
  

В наиболее четком виде сомнения в жесткой иерархической структуре 
фашизма выразил Г. Моммзен. Им была высказана точка зрения, что фашист-
ское государство было не "монократическим", замкнутым только на Гитлере, а 
"поликратическим", с несколькими центрами власти. Их руководители играли 
не меньшую роль, чем фюрер, и были во многом автономны в принятии реше-
ний; Г. Моммзен высказал мысль, что Гитлер был относительно "слабым" дик-
татором, "импровизатором", зависящим от других структур власти в рейхе. 
Частично его точку зрения разделял и М. Брошат. Исследования в области 
взаимоотношений крупного капитала и фашизма в Третьей империи также под-
тверждали эту точку зрения. 

Подобные высказывания видных историков свидетельствовали о кризисе 
жестких схем власти тоталитарного государства. 

Шестидесятые годы были переломными в немецкой (да и не только в ней) 
историографии фашизма. Расширились перспективы исследования. В то же 
время попытки создать всеобъемлющую теорию фашизма не удались. Вместе с 
тем мы не можем согласиться с категоричностью выводов историка Х.У. Таме-
ра на этот счет. "В дискуссиях, – как пишет он, – часто больше перевешивала 
политика, чем наука, имели место догматизация и инструментализация подхо-
дов". Не это главное. Важно подчеркнуть, что в ходе полемики и выдвижения 
самых разных, порой полярных или неожиданных точек зрения, определялись 
важнейшие направления, темы и подходы для более углубленного изучения 
различных вариантов фашизма. 
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ДЕТИ ВИТЕБЩИНЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

 
Страшное слово война… Сколько людей погибло! Счёт идёт на миллио-

ны. Дети… Они в первую очередь оказались жертвами войны. Те мальчишки и 
девчонки, которые остались в тылу, стали участниками трудового фронта: ра-
ботали на заводах, фабриках, полях и фермах. 

Война – это повседневная реальность для миллионов детей. Они гибнут, 
становятся инвалидами или сиротами во время гражданских и партизанских 
войн, а также этнических чисток. Они становятся беженцами или перемещен-
ными лицами, часто разлучаются со своими семьями. Многие умирают или 
страдают от голода, недоедания, отсутствия медицинской помощи. Многие по-
лучают психические травмы, становясь свидетелями жестоких убийств и наси-
лия, постоянно испытывая страх и переживая тяготы. 

Сегодня дети войны стали нашими дедушками и бабушками, и их память 
цепко хранит события военных лет. Государство по достоинству оценило труд 
детей в годы войны, наградив их медалями «За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Им же будет вдвойне приятно, если 



  

мы, сегодняшнее поколение, будем интересоваться их деятельностью, будем 
рассказывать о ней другим. 

С чувством глубокой скорби, неутихающей душевной боли осмысливаем 
мы печально-трагические и героические события 65-летней давности. Именно 
таким событием явились для нашего народа годы Великой Отечественной вой-
ны. На  долю детей военного времени  выпало невесёлое детство, проведенное 
в тюрьмах и концлагерях. Во время войны жестоко нарушались права детей… 

 Дети и Великая Отечественная война. Кто они?.. Дети, на судьбы кото-
рых выпали страшнейшие испытания, которые видели ужас войны, голод, по-
терю родных и близких, зверства оккупационного фашистского режима.      

Один факт о трагедии в Чашниках из письма Ратнер Лазаря: "Последний 
раз я был в Чашниках в 1940 году. Помню, как тетя Сима, мамина сестра, жало-
валась: в Лейзерке уже семь лет, а у сына никогда не было ботинок. Летом он 
бегал босиком, а зимой сидел в хате. И вот через полтора года моего брата вели 
на расстрел по снегу. Неужели босиком?" 

Война повлияла на все сферы жизни человека. Не обошла она стороной и 
правовые аспекты в жизни людей. Изменились права как взрослых, так и детей. 
Рассмотрим подробно, как же изменились права детей. 

Изменения в трудовом праве: лица, не достигшие 16 лет, могли быть при-
влечены к обязательным сверхурочным работам продолжительностью не более 
2 ч в день. Оплата сверхурочных работ производилась в полуторном размере. 

Изменения в семейном праве: условия военного времени привели к необ-
ходимости проведения мероприятий по борьбе с детской беспризорностью и 
безнадзорностью. 23 января 1942 г. был издан первый общесоюзный акт, со-
державший правила о патронате. Им предусматривалось направление детей, ос-
тавшихся без родителей, в приемники-распределители, а оттуда – в детские уч-
реждения или на патронирование в семьи трудящихся. На каждого патрони-
руемого выплачивалось пособие в сумме 50 руб. в месяц. Обеспечение одеждой 
проводилось за государственный счет. Вопросам патронирования, опеки и усы-
новления посвящалась специальная Инструкция Наркомздрава и Наркомюста 
РСФСР от 8 апреля 1943 г., в которой указывалось, что основной задачей опе-
куна является забота о содержании подопечного, воспитание его в духе комму-
нистической морали. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 г. раз-
решалось записывать малолетних детей в актах гражданского состояния не как 
усыновляемых, а как собственных детей с присвоением ребенку фамилии и от-
чества усыновителя.  

Каждый человек в годы войны старался своим трудом на фронте и в тылу 
приблизить Победу. В этой борьбе активное участие наравне со взрослыми 
принимали дети.  Дети, лишённые детства…  

Надо отметить, что вся информация, содержащаяся в архивных фондах, 
представлена в выгодном для немецкого командования свете. Спешная органи-
зация детских домов была вызвана тем (так написано в заметке в газете "Новый 
путь" Витебской городской управы), что в городе появился приток беспризор-



  

ных детей, не имеющих ни крова, ни средств к. существованию. Среди этих де-
тей очень много таких, у которых родители были арестованы органами НКВД, 
а также и таких, которые потеряли своих родителей в результате большевист-
ских поджогов и насильных эвакуаций. Но на самом деле это были дети, чьи 
родители погибли под бомбежками в первые дни войны, дети, которые отстали 
от эшелонов и чьи родители были арестованы и замучены в первые месяцы ок-
купации. 

Документы свидетельствуют, что в годы немецкой оккупации в Витебске 
действовало 5 детских домов, в Сенненском районе — 2, Оршанском районе – 4 
[УГАВО, ф. 2290,оп. 1, д. 21, л. 4 об.]. Учреждение Государственный архив Ви-
тебской области располагает документами Витебского детприемника с 1943 по 
1950 год, где имеются журналы по учету детей, проходивших через приемник-
распределитель. С 15 октября 1943 года по 18 июня 1945 года в них было заре-
гистрировано 1466 детей. У каждого из них своя судьба, но объединяет их одно 
— страшное время оккупации, потеря близких людей, голод и унижение. В 
графе "Данные о родителях и родственниках" можно прочитать страшные фак-
ты: мать угнана в немецкое рабство, расстреляна, отец в партизанском отряде, 
Красной Армии, отец, мать и 3 сестры убиты немцами, всю семью сожгли нем-
цы. У многих детей 1938-го, 1939-го, 1940-го, 1941-го годов рождения графы 
"Место рождения" и "Данные о родителях" не заполнены. 

После полученной квалифицированной медицинской помощи дети неко-
торое время содержались в приемнике (от нескольких дней до 3 месяцев), затем 
распределялись по детдомам, школам ФЗО, трудоустраивались, передавались 
родственникам. 

Детство и война — два несовместимых понятия. Но так уж случилось, что 
тысячи детей испытали на себе ужас оккупации, немецких лагерей, бегства от 
карателей. На их глазах фашисты жгли дома, убивали родных. И вот этих детей, 
больных, голодных, с ужасом в сердце от происходящего, нужно было спасать. 

Совершенно понятно, что за колючую проволоку нацистских фабрик 
смерти ребятишки попадали исключительно  только потому, что их отцы бро-
сили дерзкий вызов врагу, а матери этот вызов поддержали. 

Из воспоминаний 15-летней узницы лагеря "5-й полк" Шереметьевой Ли-
дии: "... В конце марта 1943 года немецкие солдаты всю нашу семью и жителей 
деревни Храповичи пригнали в Витебский лагерь военнопленных. Там было 
очень много гражданского населения, стариков, женщин, детей. В бараке, куда 
нас поместили, не было пола, стояли только голые проволочные нары в 3 яруса, 
была ужасная скученность, грязь. Царили голод, эпидемия тифа. Люди от голо-
да, тифа, каторжного труда умирали в массовом количестве, по 20-30 человек в 
день. В апреле 1943 года наша семья (мать – 45 лет, отец – 50 лет, я – 15 лет, 
брат Иван – 12 лет, Виктор – 2-х лет) из Витебского лагеря транспортом, в ко-
тором было более 1000 человек, вывезена в лагерь смерти "Майданек". В этом 
лагере погибли от болезней и голода мои родители, а 2-летнего брата заживо 
сожгли в крематории". 



  

"Дети и война - нет более ужасного сближения противоположных вещей 
на свете", – так писал русский поэт А. Т. Твардовский. 

Дети войны. Они встретили ее в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, 
кто-то подростком, кто-то на пороге юности. Война застала их и в столичных 
городах и в маленьких деревеньках, дома и в гостях у бабушки, в пионерском 
лагере, на переднем крае и в глубоком тылу. Они не знали, как сложится их 
жизнь через год, месяц, день, через час, но храбрость до срока возмужавших 
сердец, недетская сила мозолистых рук были в едином порыве, принесшем нам 
долгожданную Победу. 

На войне детей не бывает. Те, что попали на войну, должны были рас-
статься с детством. Сотни тысяч детей в возрасте от грудного до 16 лет истре-
били немцы в лагерях, на оккупированных территориях. Дети погибали и во 
время военных действий, надрывались в тылу и погибали как заложники. На 
войну дети уходили прямо из-за школьной парты, не успев повзрослеть… 

Ущерб, нанесённый детям оккупационным режимом, можно обозначить 
следующими категориями: 1. Смертность, которая преследовала детей в ре-
зультате холода и голода и различных заболеваний без медицинской помощи, 
что сказалось на их здоровье в последующие годы. 2. Инвалидность. 3. Прину-
дительный труд. 4. Разрушение семей. 5. Физические увечья. 6. Этническое не-
равноправие. 

Но стремление стран к международному сотрудничеству в области защи-
ты детей возникло еще в 20-е годы прошлого столетия. В 1959 году ООН при-
няла Декларацию прав ребенка, провозгласив, что “человечество обязано да-
вать ребенку лучшее, что оно имеет”. В этом документе были сформулированы 
десять социальных принципов, касающихся защиты и благополучия детей. 

 
 

Студ. гр.1Кд-14 Ермоленко В.А. 
Науч. рук. Пашкевич Л.Ф. 

 
НАГРАЖДЕНЫ ВЫМПЕЛОМ 

 
Республика Беларусь в 2009 году торжественно отметила славную дату 

своей истории – 65-летие освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. 
В канун праздника Освобождения Указом Президента Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко 22 населённых пункта были впервые награждены вымпелом «За 
мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны» и Почётной гра-
мотой. Так увековечен подвиг защитников нашей страны. Вымпел – знак ог-
ромной благодарности всем, кто ковал Великую Победу, кто победил врага. 
Среди награжденных городов и посёлков Минск, Брест, Витебск, Могилёв, Го-
мель, Скидель и другие. 

В год, когда мы празднуем 65-летие Великой Победы советского народа 
над фашистской Германией, мы вновь обращаемся к героическим страницам 
Великой Отечественной войны, чтобы снова увидеть и глубоко понять, что та-


