
Хатынь – в настоящее время это Мемориальный комплекс по 

увековечиванию памяти жителей д. Хатынь Логойского района и 

других 185 белорусских деревень, уничтоженных немецко-

фашистскими оккупантами на территории Беларуси в 1941–1944 гг. 

Это наша трагедия, память и боль. 

Хатынь была сожжена германскими оккупантами при участии 

местных коллаборационистов, в том числе 118-го полицейского 

охранного батальона (шуцманшафт), созданного из бывших советских 

военнопленных разных национальностей, перешедших на сторону 

карателей. 

Согласно документальным источникам, 22 марта 1943 г., т.е. в 

день трагедии, белорусские партизаны повредили телефонную связь 

между Плещеницами и Логойском. Для охраны восстановительной 

команды было направлено 2 взвода 118-го полицейского охранного 

батальона, во главе которого был гауптман (командир) Ханс Вёльке. 

Он был любимчиком Гитлера. В лесу рота встретилась с рабочими по 

валке леса. Рабочие на вопросы гитлеровцев ответили, что партизан 

не видели. Рота прошла дальше метров 300, тогда партизаны открыли 

по ней огонь. В ходе перестрелки был убит тот самый Ханс Вёльке. 

Судя по всему, партизаны часто наведывались в саму Хатынь за 

отдыхом и пропитанием, поэтому 22 марта 1943 г. деревня и была 

сожжена, как бы “в отместку”, т.к. “была настроена пробандитски”.  

После этой трагедии партизаны решили “прекратить ночевку и 

остановку в деревнях, ибо это влечет за собой варварские 

издевательства врага над нашим населением”.  

В тот страшный день в Хатыни погибло 149 или 184 человека, 

75 из которых – дети. Выжить удалось 5 детям и 1 взрослому. Из 

тех, кто находился в сарае, в живых остались только двое детей — 

семилетний Витя Желобкович и двенадцатилетний Антон 

Барановский. Вместе с другими жителями деревни в надежде 

спастись выбежала из сарая и Анна Желобкович. Она была в 

охваченной огнем одежде и, одержимая ужасом, все-таки крепко 

держала за руку сына. Смертельно раненая, падая, она успела 

прикрыть сына своим телом. Ребенок с простреленной рукой, 



пролежал под трупом матери до самого отхода карателей из деревни. 

Антону Барановскому также посчастливилось вырваться из сарая, но 

он был ранен разрывной пулей в ногу и именно поэтому фашисты 

посчитали его мертвым. Остальные 3 спрятались в яме для картошки. 

Позже детей подобрали и выходили жители соседних деревень. После 

войны они воспитывались в детском доме поселка Плещеницы.  

Чудом выжил и взрослый свидетель этой трагедии — 

деревенский кузнец Иосиф Каминский. Обгоревшему и раненому, 

ему пришлось пережить еще один тяжкий удар: среди трупов 

односельчан он нашел своего смертельно раненного сына. Мальчик 

умер на руках у отца. Этот трагический момент лег в основу 

скульптуры мемориала «Непокоренный человек». 

Из воспоминаний самого Иосифа Каминского, каратели загоняли 

жителей деревни именно в его сарай. 

В мемориальном комплексе Хатынь есть Кладбище деревень, 

состоящее из 185 могил. В каждой такой могиле есть земля из 

соответствующей деревни. Закладка земель произошла 30 июня 

1969г. Сюда прибыли делегации от сельских советов, которые 

представляют уничтоженные немецко-фашистскими захватчиками 

деревни. Также прибыли члены ЦК КПБ, участники Пленума ЦК 

Компартии, представители предприятий, колхозов, совхозов, 

писатели и учёные. Также был и Иосиф Каминский. Прибыл на место 

трагедии и сам Пётр Машеров. 
  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


