
Вниманию обучающихся был представлен видеоролик «Мемориальный 

комплекс «Хацунь»», подготовленный студентами О.Болоболкиной, А.Василевой, В. 

Гарбузовой, А. Наумцевой, Ю. Трояновой, рассказывающей о трагедии деревни 

Хацунь, где в октябре 1941 года фашисты расстреляли 318 мирных жителей, а затем 

сожгли и саму деревню. 

 А. Василева представила доклад «Ограничения оккупационного режима в годы 

Великой Отечественной войны на территории Орловской области», в рамках которого 

рассказала об установлении «нового порядка» германскими властями на захваченных 

территории:  все жители подлежали регистрации, причем бывшие коммунисты и 

красноармейцы, а также евреи заносились в особые списки, создавались лагеря и 

гетто. 

Ю. Троянова  выступила с сообщением «Жизнь в оккупации: проблема города 

на территории современной Брянской, Калужской и Орловской областей», рассказав о 

бедственном положении горожан в годы оккупации: для них (в возрасте от 16 до 60 

лет) вводилась обязательная трудовая повинность, труд оплачивался очень низко, а за 

неявку на работу людей лишали мизерного продовольственного пайка,  подвергали 

штрафу, привлекали к более строгим принудительным работам. 

Темой доклада О.Болобкиной стали преступления против детства во время 

оккупации нацистов во время Великой Отечественной войны. Дети стали самыми 

незащищенными жертвами фашизма. Дети становились узниками концлагерей, гетто, 

тюрем, их убивали, калечили, у них брали кровь для немецких солдат, над ними 

ставились бесчеловечные псевдонаучные медицинские опыты… 

С докладом «Уничтожение граждан, находившихся в психиатрических 

больницах и лечебных учреждениях на оккупированной территории СССР в годы 

Великой Отечественной войны» выступила  студентка А.Наумцева. В нацистской 

Германии душевнобольные люди входили в категорию «Ballastexistenzen» – 

«балластных существ», как назвал их возглавивший в 1933 году «Общество по 

расовой гигиене» Э. Рудин. Несмотря на то, что программа по их ликвидации имела 

своею целью «очищение арийской нации», она «успешно» была перенесена нацистами 

и на оккупированные ими территории. Так, в январе 1942 года по приказу прибывшего 

в г. Трубчевск немецкого коменданта фон Вининга было расстреляно 63 воспитанника 

Трубчевского детского дома, а их тела брошены под лед реки Десна. 200 

душевнобольных, находившихся в психиатрической больнице, умертвили голодом. 

Студент С.Шмычков рассказал об истории  Дулага- 142 – единственного на 

территории Российской Федерации сохранившего комплекса крупного немецкого 

концлагеря с сетью исторических объектов. На территории бывшего военного завода 

на территории Володарского района г. Брянска сохранилось около 20, служивших как 

местами принудительного содержания граждан, так и местами для использования 

принудительного труда — это лагерные бараки, лазарет, карцер, конюшни, 

мастерские. В 2020 г.  объект  «Мемориальное захоронение жертв-узников концлагеря 

«Дулаг-142»» включено в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации в качестве объекта историко-культурного 

наследия регионального значения. В 2021 г. достопримечательное место «Дулаг-142 



— мемориальный комплекс жертв узников фашистского концентрационного лагеря с 

массовыми захоронениями мирных граждан и военнопленных в г. Брянске» было 

включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации в качестве объекта историко-культурного наследия 

федерального значения. 15 ноября 2022г. на 45 заседании Российского 

организационного комитета «Победа» Президент Российской Федерации В.В. 

Путин поддержал идею создания Музейно-образовательного комплекса на месте 

бывшего концлагеря. 

Подводя итоги мероприятия, доктор исторических наук, профессор И.В. 

Алферова призвала обучающихся подключиться к работе по сохранению 

исторической памяти о геноциде мирного населения на территории Брянской области, 

указав на возможность бесед, интервью с ныне живущими  свидетелями тех страшных 

событий – людьми, на чье детство выпали годы Великой Отечественной войны. 

В завершение В.Ф. Блохин подчеркнул, что уроки прошлого забывать нельзя, 

важно помнить, что у таких действий против человечности нет срока и места 

давности. 

  

 


