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Концентрационные лагеря

Концентрационные лагеря - это лагеря, в которые 
нацисты заключали свои жертвы без суда и следствия. 
Несмотря на то, что термин «концентрационный лагерь» 
использовался применительно ко всем нацистским 
лагерям, в действительности существовало несколько 
типов лагерей, и концентрационный лагерь был всего 
лишь одним из них.

Другие типы лагерей включали в себя трудовые лагеря 
и лагеря усиленного труда, лагеря уничтожения, 
транзитные лагеря и лагеря для военнопленных. По 
мере развития военных событий различия между 
концентрационными и трудовыми лагерями всё больше 
стирались, так как тяжёлый труд использовался также 
и в концлагерях.



Военные округа и лагеря 
военнопленных в Германском рейхе в 
октябре 1941 г. Офицерские лагеря 
и лагеря в ведении люфтваффе и 
флота не указаны.



Хронологически использование концлагерей можно разделить на три 
периода: 1933 - 1936 гг., 1936 - 1942 гг. и 1942 - 1945 гг.

Первый период связан с подъёмом нацистов и укреплением их власти. 
В это время концлагеря были предназначены для содержания 
политических противников режима, основной целью системы 
концлагерей была ликвидация оппозиции.

Во второй период (1936-1942) почти все лагеря, организованные в 
течение первого периода, были закрыты. Строятся новые лагеря для 
размещения растущего количества узников. В это время была 
развязана Вторая мировая война, и нацисты основали трудовые 
лагеря, лагеря тяжёлого труда и лагеря «перевоспитания». С 1937 
года многие немецкие компании использовали принудительный труд 
немецких и австрийских евреев, а затем и еврейского населения с 
оккупированных территорий. В нацистские лагеря попали десятки 
тысяч советских военнопленных, которые впоследствии были убиты.

Хронология

концлгерь 
Нойенгамме, 
Германия

концлгерь 
Заксенхаузен, 
Германия



Хронология

В конце 1941 – начале 1942 года в Хелмно, 
Собиборе, Треблинке и Белжеце были 
основаны лагеря уничтожения в 
соответствии с нацистской политикой 
«окончательного решения еврейского 
вопроса». Майданек и Аушвиц, 
первоначально построенные как 
концентрационные лагеря, были расширены с 
целью использования в качестве центров 
истребления. 

В течение третьего периода, начиная с 
февраля 1942 года, заключенные 
концлагерей, использовались для 
принудительного труда в германской 
военной промышленности. До этого 
принудительный труд применялся в качестве 
наказания.

Аушвиц, Польша
Фотография лагеря с 
воздуха



Кто были жертвами?

Хотя евреи были главными жертвами 
фашистского режима нацисты и их союзники 
подвергали гонениям по расовым и 
идеологическим мотивам и другие группы 
людей. Одними из первых жертв нацистской 
дискриминации стали политические оппоненты 
режима — коммунисты, социалисты, социал-
демократы и руководители профсоюзов.

По расовым мотивам фашисты преследовали 
также и цыган. Нацисты называли цыган 
"ленивыми" и "асоциальными" — или, в рамках 
своей концепции, бесполезными и социально 
непригодными. 



Кто были жертвами?

Поляков и прочих славян фашисты воспринимали как "низшую расу", которая 
должна быть покорена, обращена в рабство и в конечном счете уничтожена.

В процессе реализации "Программы эвтаназии" фашисты убили приблизительно 
200 000 людей с умственными и физическими отклонениями. Также нацисты 
преследовали гомосексуалов, чье поведение они считали помехой для 
сохранения германской нации. 

Нацисты арестовывали тех христианских церковнослужителей, которые 
осмеливались им возражать, а также тысячи Свидетелей Иеговы, отказывавшихся 
приветствовать Адольфа Гитлера или служить в германской армии.



В лагере было очень много раненых 
военнопленных, им не оказывали 
никакой медицинской помощи. 
Находились все под открытым небом, 
пекло солнце и поливал дождь. Еду 
давали один раз в день: пол-литра 
брюквы. Ежедневно в лагерь заходили 
эсэсовцы и издевались над 
военнопленными: бросали кусочки 
хлеба, сухари и наблюдали со смехом, 
как голодные пленные набрасывались 
на эту еду, образуя свалку.

Из воспоминаний Тёмкина Михаила 
Вениаминовича



Условия жизни в лагерях

Условия жизни в нацистских лагерях менялись в 
зависимости от времени и места. С 1933 по 1936 
год пища, работа и жильё в лагерях были 
относительно сносными, большинство заключенных 
содержалось в них около года.

В течение второго и в начале третьего периодов 
многие заключенные умирали в лагерях в результате 
жестокого обращения, тяжёлых условий труда, 
недостаточного питания и перенаселения. В 1943 
году условия жизни несколько улучшились, так как 
нацистам нужна была повышенная производительность 
труда.

Дахау, Германия 
Заключенные на 

перекличке с руками 
за головой



Распорядок дня

Неотъемлемой частью распорядка дня узников был «аппель» 
- перекличка утром после побудки или вечером после 
возвращения с работы. Заключенные должны были стоять на 
улице по стойке «смирно», не двигаясь, иногда в течение 
нескольких часов в холод, дождь, снег или жару. Жизнь в 
лагере регулировалась длинной чередой приказов и 
распоряжений, обычно повторявшихся изо дня в день, но 
иногда неожиданно менявшихся. Все силы узника были 
направлены на то, чтобы четко их выполнить: ранняя 
побудка, уборка места на нарах, перекличка, марш к месту 
работы, изнурительный труд, получение скудного 
ежедневного пайка, состоявшего обычно из водянистого 
овощного супа и полбуханки хлеба – рацион, явно не 
достаточный для человека на тяжелой физической работе. И 
так каждый день: лагерь, перекличка, снова перекличка...

Аушвиц, Польша
Освобожденные узники

1945 год



Питание

Пленных в Освенциме содержали в простых 
бараках без окон, не защищенных от жары или 
холода. В каждом бараке было около 36 
деревянных коек, и заключенным приходилось 
ютиться впятером или вшестером на одной 
деревянной доске. В одном бараке содержалось 
по 500 человек.

Заключенные всегда голодали. Рацион состоял из 
жидкой похлебки из гнилых овощей и мяса, 
нескольких сот грамм хлеба, кусочка маргарина, 
чая или горького напитка, отдаленно 
напоминающего кофе. Ослабленные обезвоживанием 
и недоеданием люди становились легкими 
жертвами инфекционных болезней, 
распространявшихся в лагере.

Бухенвальд, Германия 
Продовольственная 
карточка из лагеря

Дахау, Германия
заключенный 
после 
освобождения 
лагеря, 1945



В первый день нашего прибытия в лагерь мы, подобно жалким уличным псам, 
были терзаемы сильнейшим чувством голода. Прибыли мы из гетто. Некоторым 

из нас уже приходилось голодать, но большинство не было знакомо с 
настоящим голодом и не имело понятия о том, какие муки он причиняет. Уже в 

первый день нашего пребывания в лагере нам стало ясно, что придется 
голодать, и сознание того, что нас ожидает, психологически усиливало 
чувство голода. Голод довел нас до того, что мы уже не в силах были 
справиться с грызущим чувством, разъедавшим наши внутренности. Это 

страшное чувство голода и порождало в нас тот главный ужас - ужас голодной 
смерти, который невозможно описать словами... Я, кажется, способна была 

тогда проглотить густую жижу из нечистот, проглотить мгновенно, не моргнув 
и глазом. Помню, однажды нам выдали жидкую похлебку белесоватого оттенка. 

Я могла бы поклясться, что она замешена на гипсе. И действительно, у 
похлебки был вкус гипса. И я ее съела. И съела бы еще больше, если бы мне 

только дали. Потому что, как я уже говорила, это был психологический 
голод, а также страх того, что «если мы пожалуемся, то что же станем 

есть?». Ведь нам было прекрасно известно, что ни завтра, ни послезавтра у 
нас не будет хлеба.

«Борьба женщин» (отрывок)



Работа
Все без исключения заключенные 
принуждались к тяжелому труду, кроме 
больных, содержавшихся в «больнице» 
или в «клинике» и должностных лиц. 
Работа в лагерях делилась на несколько 
категорий.

1) Работа на гражданских или военных 
немецких заводах, на промышленных 
предприятиях или в армии. Некоторые 
заключенные, специалисты высокой 
квалификации, занимались 
профессиональным трудом; другие были 
чернорабочими, выполнявшими тяжелую 
физическую работу.

2) физический труд, не приносивший 
экономических результатов. Основной 
целью такого труда являлось истощение 
сил заключенного и ускорение его 
смерти.

Гюрс, Франция 
столярная мастерская в 
лагере



Работа

3) Работы, выполнявшиеся в самом 
лагере:

а) строительство, прокладка дорог, 
садовые работы, настил полов, стирка, 
приготовление пищи, пошив и ремонт 
обуви для немцев и их помощников.

б) Работа на «фабрике смерти». Ее 
выполняли рабочие зондеркоманд, 
которые сопровождали жертв, выносили 
трупы из крематориев после 
умерщвления людей газом, вырывали 
золотые зубы, стригли женские волосы 
и развеивали пепел. Прочие были 
заняты на распределении и расфасовке 
награбленного у жертв имущества и на 
отправке его в Германию.

Фаллерслебен, 
Германия
Охранник СС у 
лагеря завода 
Volkswagen

Нойенгамме, Германия
Швейная мастерская



Работа
Работали заключенные по многу часов в день, без 
перерыва. Надсмотрщики, обычно такие же 
заключенные, строго следили за тем, чтобы они 
не могли ни на миг прекратить работу или 
отдохнуть. Уличенных в «нарушениях» избивали, 
иногда до смерти. Пища раздавалась только один 
раз в течение рабочего дня. Ее низкое качество 
и мизерные порции не обеспечивали людям 
необходимого для такого каторжного труда запаса 
энергии.

Во главе каждой трудовой команды стоял «капо», 
имевший в своем подчинении группу помощников: 
«форарбайтера» (главного работника) и других. 
Капо отвечал перед немцами за результаты труда 
и за режим работы. Нередко должность капо 
исполняли бывшие уголовники, которые, стремясь 
из всех сил угодить своим новым хозяевам, 
руководили заключенными, перенимая у немцев их 
крайне жестокие и бесчеловечные методы.

Заключенные на 
строительстве полотна 
железной дороги в 
Бухенвальде весной 
1943



«9 сентября 1938 г. впервые поступила 
разнарядка на 17 заключенных с целью ввести 
в эксплуатацию вновь построенную прачечную. 
Руководил прачечной СС-шарфюрер Киндерфатер; 
малейшей замеченной им небрежности в работе 
хватало, чтобы он заставлял заключенного 
часами стоять, прижав лицо к стене или 
колонне, или приседать 50—100 раз. Когда ему 
было скучно, он выходил из прачечной и 
выискивал любого «шатающегося», заводил его 
в прачечную, укладывал на стол и отпускал 25 
ударов палкой по заду».

Баптист Файлен (немецкий политзаключенный, 
1937—45 гг. в Бухенвальде). Прачечная КЛ 
Бухенвальд. в: Давид А. Хакетт (изд.), Отчет 
о Бухенвальде: Отчет о концлагере Бухенвальд 
возле г. Веймара, Мюнхен, 1996, с. 217 и 
далее.



Медицина
Хотя конечной целью концлагерей было 
умерщвление заключенных, немцы отвели кое-
какие из построек лагеря под «больницы» и 
«клиники». В этих постройках почти не было 
лекарств, перевязочного материала, 
квалифицированного персонала, надлежащих 
санитарных условий. Поступивший в «больницу» 
проходил осмотр врача, который устанавливал 
диагноз: если тяжесть состояния больного 
оправдывала «госпитализацию», то его оставляли 
на месте, укладывая на голую лежанку, - 
заключенный должен был сам справиться со своей 
болезнью. Единственным преимуществом подобной 
«госпитализации» было освобождение от работы, 
что в какой-то степени позволяло больному 
несколько окрепнуть и способствовало 
выздоровлению.

Берген-Бельзен, Германия 
Выжившие в бараке после 
освобождения, 1945 год



Медицина

Заключенные знали, что в 
«больницу» следует отправляться 
только в самых крайних случаях, 
так как понятие «больница» было 
нередко равнозначно расставанию с 
жизнью. Поэтому заключенные 
прилагали много усилий, чтобы 
добыть такие лекарства, как 
аспирин, средства против диспепсии 
и т.п.

Эксперимент по погружению в 
холодную воду в концлагере 
Дахау под руководством 
немецких медиков Эрнста 
Хольцлёнера и Зигмунда Рашера



Запрос, в котором доктор Йозеф Менгеле 
требует предоставить ему для 
«исследования» голову 12-летнего 
ребёнка. Из архива сектора рома лагеря 
Освенцим

Медицинские опыты

В концлагерях и в лагерях смерти 
существовала группа врачей-эсэсовцев, 
проводивших на заключенных свои преступные 
«медицинские опыты». Эти действия, не 
имевшие ничего общего с наукой, причиняли 
заключенным неописуемые страдания и часто 
ускоряли их смерть. 

Людей оперировали без наркоза, заражали 
бактериями, вызывающими тяжелые 
заболевания. Заключенные проверялись на 
способность выдержать низкое атмосферное 
давление и низкие температуры организма. 
Некоторые убивали заключенных посредством 
инъекции фенола в сердце. Особую 
известность приобрел в Освенциме врач-
садист по имени Йозеф Менгеле, 
занимавшийся «исследованиями» близнецов, 
главным образом детей.



Мы работали по 12 часов в день. 
Капо, поставленные начальниками над 
группой заключенных, отличались 
особой жестокостью. Каждый вечер 
кто-нибудь из нас получал по 25 
палочных ударов из-за «плохого 
отношения к работе». Пищевой паек 
тут был мал. Евреев среди нас было 
немного. Мыться нам почти не давали. 
Грязная одежда менялась на чистую 
только раз в два месяца. 

Экштейн. «Маутхаузен» (отрывок)



Культурная жизнь

И все-таки в лагерях продолжалась культурная и 
религиозная жизнь. Сохранившиеся предметы 
свидетельствуют о буднях узников, их попытках 
сохранить в себе человека. Дневник, написанный на 
обрывках бумаги; короткие записи и зарисовки 
происходящего в лагере; украшения, сделанные из 
медной проволоки; написание пасхальной агады или 
особой молитвы на Рош Ашана, – все это 
свидетельства огромной силы духа ослабевших и 
голодных людей, которые упрямо продолжали творить 
после в условиях невыносимого существования. Узники 
проявляли героизм и мудрость, необходимые им не 
только для того, чтобы выжить, но, что еще важнее, 
– остаться человеком, сохранить в душе основные 
моральные ценности. Терезиенштадт, 

Чехословакия
Евреи из лагеря 
смотрят выступление
октябрь 1944

Варшава, Польша 
Объявление о 
спектакле в гетто 
08.02.1942



Театр в лагерях

Заключенные, которые были профессиональными актерами и 
актерами-любителями, получали статус "работников 
искусства". Они часто  становились "привилегированными" 
заключенными; например, это давало право на лучшие 
жилищные условия, получение дополнительных порций еды и 
вещей, которые можно было обменять.

Тайно организованные театральные выступления можно 
воспринимать как протест со стороны заключенных: артисты, 
несанкционированно выступавшие со стихами и пародиями, 
запрещенными произведениями бросали вызов репрессиям.

Причины того, что актеры выступали «по заказу», столь же 
различны, сколь и сами выступления; несмотря на все 
опасности, стремление артистов выжить становилось 
причиной этих выступлений. Они воспринимали свое 
искусство как товар, в обмен на который можно получить 
уважение, защиту и материальные блага.

Варшава, Польша
выступление в гетто

 май 1941



Музыка и холокост

С 1933 года, когда появились ранние 
концентрационные лагеря, охранники завели такой 
обычай: они заставляли заключенных петь по пути 
на принудительные работы, во время работ и 
наказаний. Приказ этот имел простую цель – 
унизить и наказать заключенных.

Музыка транслировалась через громкоговорители и 
лагерное радио. В созданном в 1937 году 
концентрационном лагере Бухенвальд по ночам 
транслировали через громкоговорители концерты 
немецкой музыки, лишая тем самым заключенных сна 
и отдыха. Кроме того, военными маршами 
заглушались звуки казней и экзекуций.  

Польша
Яновский концлагерь

играющий оркестр



Музыка и холокост
Лагерное руководство формировало из числа 
заключенных музыкальные ансамбли. В первые годы 
получили распространение хоровые коллективы 
заключенных, а в военные годы предпочтение 
отдавалось лагерным оркестрам.

Репертуар зависел от вкуса эсэсовцев и 
возможностей музыкантов. Лагерные музыканты не 
только развлекали охрану, но и с разрешения 
начальства играли перед товарищами по заключению. 
Во время инспекций лагерные коменданты с гордостью 
демонстрировали свои оркестры в качестве "особого 
аттракциона" и доказательства "образцового 
устройства" лагеря.

Заключенные играли и сочиняли музыку по своей 
собственной инициативе. Вопреки широко 
распространенному мнению, музыкальная деятельность 
заключенных была незаконной лишь в некоторых 
случаях. Вне закона были политические и 
запрещенные песни – их исполняли тайно, под 
страхом наказания. 

Каунас (Ковно), 
Литва
Оркестр в гетто



Музыка и холокост

В некоторых лагерях такие представления проводились 
регулярно. В одном из блоков лагеря Бухенвальд был 
установлен кинопроектор, в период между августом 1943 
года и декабрем 1944 года заключенные провели здесь 27 
так называемых "концертов", они состояли из скетчей, 
кабаре, концертных и театральных номеров. Лагерное 
начальство разрешало или закрывало глаза на культурную 
жизнь заключенных – если это не касалось лагеря 
напрямую.

Несмотря на ограниченную свободу, заключенные 
создавали огромное количество музыкальных шоу-
программ. Заключенные могли музицировать лишь в часы 
"ограниченного досуга", то есть, после вечерней 
переклички или по воскресеньям – как правило это был 
выходной день для узников. В главном лагере комплекса 
Освенцим, например, музыкальная жизнь была 
представлена двумя вокальными квартетами, небольшой 
вокальной группой и тремя хоровыми коллективами. 

Вестерборк, 
Нидерланды
Кадр из 
выступления
кабаре в лагере 

Варшава, Польша
Кабаре в гетто



Как закончился холокост?

Холокост закончился в мае 1945 года, когда 
основные союзные державы победили нацистскую 
Германию во Второй мировой войне. Продвигаясь по 
Европе во время наступательных операций, союзные 
войска захватывали концентрационные лагеря и  
освобождали оставшихся в живых пленных, а также 
находили и освобождали выживших после так 
называемых маршей смерти. Эти форсированные марши 
включали группы еврейских и нееврейских узников 
концентрационных лагерей, которые эвакуировались 
пешком из лагерей под охраной СС.

Дахау, Германия 
Мужчина, смотрящий на 
тела
после освобождения, 1945 
год



Как закончился холокост?

Но освобождение не принесло 
им свободы. Многие люди, 
пережившие Холокост, 
сталкивались с постоянными 
угрозами, антисемитизмом и 
гонениями, когда они 
пытались построить новую 
жизнь. Многие потеряли 
членов семьи, а другие 
годами искали пропавших 
родителей, детей, братьев и 
сестер. Бухенвальд, Германия

Выжившие в бараке после 
освобождения, 1945 год

Берген-Бельзен, Германия
Женщина в униформе 
заключенного после 
освобождения, 1945 год



Как закончился холокост?

После Холокоста мир пытался 
оправиться от ужасов геноцида, 
сохранить память о жертвах и 
привлечь виновных к 
ответственности. Эти важные 
мероприятия продолжаются и по 
сей день. 

Берген-Бельзен, 
Германия
Женщины после 
освобождения, 1945 
год

Бухенвальд, Германия
Два выживших после 
освобождения, 1945 год
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