


Вторая мировая война - война двух военно-

политических коалиций, ставшая крупнейшим противостоянием 
в истории человечества. В ней участвовало 61 государство из 73 
существовавших на тот момент (т.е. 80 % населения земного 
шара). Боевые действия велись на территории трёх континентов и в 
водах четырёх океанов. Война, по разным оценкам,  унесла около 
26,6 миллионов жизней. 



Гродно стал одним из первых городов, которому пришлось принять 
удар агрессора. Утром в небе появилась вражеская авиация, которая 

начала бомбить город. Владея значительным преимуществом в живой 
силе и технике на основных направлениях, немецкие войска 

заставили Красную Армию отступать. 



В связи с угрозой окружения 23 июня 1941 года советские 
войска оставили город, и отошли за Неман. С этого времени 
началась оккупация города Гродно и Гродненской области.



Наиболее концентрированное выражение замыслов главарей фашизма в 
отношении нашего народа размещено в так называемом «Генеральном 
плане Ост», который предусматривал тотальное уничтожение, выселение, 
онемечивание населения оккупированных территорий на востоке Европы. 
Вместо уничтоженных на территории СССР и Польши 120 - 140 миллионов 
человек намечалось поселить 8-9 миллионов немцев.



Для реализации плана «Ост» 
нацистами была разработана 
система концентрационных 

лагерей, которые создавались 
на оккупированной территории. 

В Беларуси было создано 30 
немецко-фашистских лагерей 

для гражданского населения, 77 
лагерей для советских 

военнопленных и 95 их 
отделений на 

железнодорожных станциях. 
Всего около 260 лагерей 

смерти.



для мирных граждан:
 трудовые
 женские
 пересыльные
 штрафные
 для лиц с 

нетрадиционной 
ориентацией

 инвалидов
 гетто 

 дулаг – пересыльный 
лагерь;

 шталаг – основной лагерь 
для рядового и младшего 
офицерского состава;

 офлаг – офицерский 
лагерь;

 офлаг-люфт - для 
пленных пилотов;

 марлаги – для офицеров 
флота.

для военнопленных :

Концлагеря



После взятия в плен военнослужащих 
Красной Армии разоружали, старших 
офицеров, по возможности, отделяли от 
младших офицеров рядового и 
сержантского состава. С дивизионных 
сборных пунктов пленные попадали на 
армейские сборно-пересыльные пункты, 
откуда после первичного учета их 
направляли в транзитные  или 
пересыльные лагеря (дулаги). В дулаге 
проводилась первоначальная регистрация 
военнопленных и внесение их в так 
называемые «Регистрационные списки». 



Далее пленных переправляли в 
стационарные лагеря: для рядового и 
сержантского состава (шталаги) и 
офицерские лагеря (офлаги). Там на 
каждого военнопленного заводилась 
личная карточка, содержавшая все 
основные учетные данные. В неё 
заносились также места трудового 
использования, болезни, время 
госпитализации, побеги, наказания и т. 
д. Каждому военнопленному выдавался 
жетон с личным номером, позволившим 
его идентифицировать. 



С июля 1941 по осень 1942 г. 
на окраине военного 
городка Фолюш колючей 
проволокой был огорожен 
участок поля и леса, 
который стал могилой для 
нескольких десятков тысяч 
бойцов и командиров 
Красной армии, 
умиравших от ран, голода 
и болезней, а также от рук 
немецких палачей. Там 
находился лагерь для 
военнопленных бойцов 
Красной армии – шталаг 
324.



Согласно немецкой документации в Гродно было создано несколько 
отделений шталага (т.н. вторичный лагерь). Казармы на улице 
Пролетарской значились как шталаг 324/Z (буква Z обозначает отделение 
лагеря). Предположительно отделения находились вблизи ж/д вокзала, на 
улице Пригородной, в районе Румлево. 



Открытое пространство площадью в 
50 га. У входа в лагерь был установлен 
шлагбаум, размещена караульная 
служба, вокруг возведена ограда из 
колючей проволоки. Каждое здание 
казармы было отдельно ограждено. 
Через равные промежутки, 
приблизительно через 30 метров, 
вокруг городка были установлены 
столбы с мощными электрическими 
лампами, жестяные рефлекторы 
которых отбрасывали яркий свет на 
ограду и всю охраняемую территорию. 
На расстоянии около 100 метров друг 
от друга между рядами наружной 
ограды были установлены пулеметные 
вышки. Охрану лагеря несли войска 
вермахта. Внутреннее управление и 
надзор военнопленных осуществляли 
полицейские из числа самих пленных. 
шталага 



Заключенных размещали в наскоро оборудованных 96 землянках, размером 
каждая 6x25 метра и высотой 3 метра. Внутри землянки низкий потолок, стены 
обиты досками, длинные ряды двухэтажных нар. Помещение освещалось 
несколькими квадратными оконцами, вделанными в крышу над проходом 
между парами. В конце землянки, кроме окошка в крыше, был вделан кусок 
стекла над дверью. 



Условия существования в лагере 
обрекали на скорую смерть. Страшные 
антисанитарные условия - отсутствие 
воды для помывки, мыла, сменного 
белья - приводили к завшивленности, 
чему способствовала и крайняя 
скученность пленных. Очень скудным 
было питание. Хлеб лишь наполовину, 
а чаще и того меньше, состоял из 
полноценной ржаной муки, в него 
добавляли опилки, листья деревьев, 
другие примеси. 



На неминуемую смерть были обречены 
воины, на долю которых ранение, увечье 
или тяжелое заболевание. Их размещали 
в лазарете при шталаге или в госпитале 
для инфекционных больных, 
расположенном по улице Мостовой. Для 
лечения военнопленных запрещалось 
использовать немецкий больничный 
инвентарь и немецкие лекарства, а также 
запрещалось и немецкому медицинскому 
персоналу оказывать помощь 
военнопленным. 



Зимой 1941 — 1942 года в лагере царили эпидемии сыпного тифа, 
дизентерии. От дизентерии почти никто не выживал. Скудное 
питание лишь ускоряло гибель. Если в землянке появлялись случаи 
сыпного тифа, карантин накладывали на весь блок, состоявший из 
четырех землянок. В таких случаях болели, как правило, все 
находящиеся там, мало кто оставался жить. Умерших 
военнопленных выносили, вывозили на тележках за ограду лагеря, 
сбрасывали в заранее вырытые траншеи. Кладбище находилось 
западнее лагеря на расстоянии 200 метров



Военнопленных из Шталага 324 хоронили на воинском кладбище 
по улице Пригородной. Копали рвы длиной 50 м, глубиной 1,5-2 

м. Первый раз хоронили в сентябре 1941 года. Вначале 
привозили от 5 до 20 трупов в день, зимой 1941-1942 годов - до 
100 человек в день (высокая смертность связана с эпидемией 
тифа). Трупы сбрасывали в ямы, присыпали хлорной известью и 
землей. К осени 1942 года было похоронено около 3 тысяч 
человек.



Труд военнопленных использовался и на 
работах в лагере, и вне лагеря в составе 
рабочих команд. Внутрилагерными, 
считались работы по строительству и 
расширению лагеря, портняжные, 
сапожные и другие работы по 
обслуживанию охраны лагеря и 
военнопленных. Из числа 
военнопленных формировались рабочие 
отряды по специальностям, которые 
регулярно, под строгой охраной, 
следовали на объекты труда 
(авторемонтные мастерские, погрузочно-
разгрузочные работы на 
железнодорожной станции, заготовка 
леса). 



К осени 1942 года шталаг прекратил свое 
существование, так как большинство 
военнопленных в нем погибло, а новых 
«поступлений» не было. Да и немцы после 
провала блицкрига старались использовать 
наших военнопленных на принудительных 
работах в Германии. По данным Чрезвычайной 
государственной комиссии по расследованию 
злодеяний немецко-фашистских оккупантов на 
территории Белоруссии, в шталаге 324  было 
уничтожено 18 000 советских военнопленных 
[19].



13 декабря 2007 года во время строительных работ по прокладке 
коммуникаций к новому контрольно-пропускному пункту в военном 
городке Фолюш были найдены останки советских воинов – погибших 
военнопленных из шталага 324. Сразу после обнаружения работы 
были приостановлены. 





Памятник узникам шталага №324 (около СШ №37)



7 февраля 2008 г. на городском кладбище «Аульс» состоялось 
перезахоронение с воинскими почестями найденных останков советских 
воинов. Летом 2008 г., во время второго этапа поисковых работ, были 
обнаружены останки 1333 красноармейцев и командиров, замученных в 
лагере для военнопленных. 



2 июля 2008 г. в Гродно на городском кладбище «Аульс» с воинскими 
почестями были перезахоронены останки найденных поисковым батальоном 
1333 солдат Красной Армии. Они были перезахоронены рядом с местом 
перезахоронения 361 советского воина, которое состоялось в феврале 2008 г. 







2 июля 2009 г. состоялось 
открытие памятного знака на 
месте перезахоронения 
останков советских воинов, 
павших в годы Великой 
Отечественной войны. 





На месте братской могилы был воздвигнут памятный знак в виде глыбы 
из красного гранита, символизирующий нерушимость памяти о героях и 
жертвах Великой Отечественной войны, по обе стороны знака были 
установлены памятные плиты с именами погибших, которые стали 
известны благодаря напряженной работе поисковиков и сотрудников 
военного комиссариата Гродненской области.



Мы не вправе забыть прошлое! Не 
вправе перед памятью тех, кто 
погиб от рук палачей, не вправе 
перед теми, кто сокрушил 
гитлеровское чудовище, не вправе 
перед будущим наших детей и 
внуков.


