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    Естественные права  - это врождённые 
неотъемлемые права, которые должны 
признаваться за любым человеком только 
потому, что он человек.

     К естественным правам человека относятся:

•  право на жизнь
• право на свободу 

• право на собственность
    Естественные права человека были 

сформулированы в 17 веке английским 
философом Джоном Локком. Во второй 
половине 19 века  эти права были признаны 
европейскими государствами законодательно.



    В международном праве ведение войны 
рассматривалось в качестве законного 
средства разрешения споров между 
государствами. Чтобы придать законам и 
обычаям войны более гуманный характер, 
защитить те категории граждан, которые 
оказались в тяжёлых жизненных 
ситуациях (мирное население на 
оккупированной территории, раненых 
и военнопленных), руководители 
государств приняли участие в мирных 
конференциях.



  

      

       На конференциях в Гааге (1899 и 1907 гг.)  и в 
Женеве (1929 год) были приняты 
международные конвенции о законах и 
обычаях войны.

    По достигнутым договорённостям военные 
действия должны вестись только против 
сражающихся армий, мирное население не 
может быть объектом военного нападения.

       



 Оккупация – это только временное занятие 
территории неприятелем.
В разделе « О военной власти на территории 
неприятельского государства» говорится, что 
неприятель на занятой им территории:
▪ обязан обеспечить общественный порядок;
▪ должен уважать существующие в стране законы;
▪ может только пользоваться общественными 
зданиями, лесами и сельскохозяйственными угодьями; 
▪ не может захватывать, уничтожать или повреждать 
исторические памятники;
▪ не имеет права на грабёж;
▪  может привлекать население к работе, а также 
взимать с него натуральные повинности, которые 
должны оплачиваться.



Оккупация 
    

    В 1941-1942 годах 
оккупации 
подверглись 
значительные части 
советской 
территории: 
Белоруссия, 
Украина, 
Прибалтика и 13 
областей РСФСР.



     По плану «Ост» («Восток») предполагалось 
уничтожить 30 миллионов славян и других 
местных жителей, планировалось в течение 30 
лет выселить в Сибирь из западных районов 
СССР,  из Польши и Чехословакии 
приблизительно 31 млн. человек (впоследствии 
количество подлежащих выселению лиц было 
увеличено до 51 млн.). На отнятые у них земли 
должны были переселиться 10 млн. немцев. 

Надпись на школьной доске:

                         «Русский должен умереть,

                          чтобы мы могли жить»



Политика 
оккупационных 

властей
На Востоке жестокость является благом  на будущее. 
Командиры должны пойти на жертвы и преодолеть свои 
колебания…
Славяне должны работать на нас. Они необходимы для 
работы в сельском хозяйстве и на рудниках, как рабы. Как 
только они нам будут не нужны, они должны умереть. 
Не следует вводить для завоеванных народов 
обязательного школьного обучения. Знания русских, 
украинцев, киргизов, их умение читать и писать нам только 
во вред...
На оккупированных территориях не следует проводить 
прививки против болезней и другие оздоровительные 
мероприятия…» (из выступлений нацистских 
руководителей)



    «…Мы должны получить для Германии на 
оккупированной территории как можно 
больше продовольствия и нефти…»

Отобрали у 
крестьян 
свиней…

Немцы пакуют 
наворованное

Наворовался…



Положение людей на 
оккупированных территориях

    Жители оккупированных районов 
привлекались к трудовой повинности. 

    Рабочий день продолжался 14—16 часов в 
сутки. 

    Население не обеспечивалось одеждой, 
обувью, предметами первой необходимости. 

    Нормы выдачи хлеба составляли 200—300 г в 
сутки. Например, в Полоцке (Белоруссия) 
рабочий в день получал около 250 г «хлеба» из 
смеси овса, вики, ячменя и ржи. Работающим 
женщинам полагалось 210 г хлеба, детям —100 
г. 



     Из-за физического изнурения и 
недоедания среди населения 
быстро росла смертность. 

     Любой человек по самому 
незначительному поводу мог быть 
арестован, подвергнут пыткам, 
расстрелян или повешен. Людей 
казнили за оставление работы, 
хождение по улицам в 
неустановленные часы, чтение 
антифашистских листовок, 
слушание радиопередач и т. п.

Казнь местных жителей

Советские воины, освободив 
деревню, увидели расстрелянных 
женщин и детей



Депортация в Германию
     После поражения немецко-фашистских 

войск под Москвой принудительный угон 
советских людей в Германию принял 
массовый характер. В 1942 г. из 
оккупированных областей Советского 
Союза было отправлено в Германию около 
2 млн. человек.



      Вот что сообщали немецкие наблюдатели: 
"Особенно тяжело смотреть, когда при 
принудительной вербовке матерей разлучают с 
маленькими детьми, детей школьного возраста – 
с их семьями».

    Очевидец сообщает: "Почти ежедневно перед 
глазами жителей Киева разыгрывались 
отвратительные сцены: уезжающих в Германию 
и их родственников избивали и всячески 
издевались над ними. Так, родственникам 
рабочих и работниц кондитерской фабрики не 
разрешили передать продукты и вещи, 
плачущих женщин отталкивали прикладами, и 
они падали прямо в грязь улицы".



Генрих Гиммлер: "Что будет с русскими, 
что будет с чехами, мне абсолютно все 
равно. Хорошо ли живется другим 
народам или они сдохнут от голода, 
интересует меня лишь постольку, 
поскольку они нужны нам как рабы для 
нашей культуры, а так меня это 
вообще-то не интересует". 

Девушка - 
остарбайтер

Трудовая книжка
Русские 
дети чистят 
немцам 
сапоги



Итоги оккупации
    По данным Всероссийской книги памяти на 

оккупированных территориях погибло 
    13 млн. 684 500 человек. 
    Из них:
▪ преднамеренно истреблено фашистами 
    7 420 135 человек;
▪ 4 100 000 умерло в результате голода, 

инфекций и отсутствия медпомощи;
▪ из 5 269 513 вывезенных в Германию 

погибло 
    2 164 313 человек.



Красный 
Крест

     Красный Крест – международная организация 
помощи раненым. Она была создана в 1864 г. в 
Женеве по  инициативе гражданина 
Швейцарии Анри Дюнана. Он писал: "Если бы 
существовали международные союзы 
помощи, если бы были добровольные 
санитары, то сколько неоценимого добра они 
могли бы сделать; сколько бы раненых можно 
было подобрать своевременно на поле битвы 
и спасти; если бы были средства для 
транспортировки, можно было бы раньше 
оперировать».

     По международным правилам воюющие 
страны должны были милосердно 
относиться к раненым. Запрещалось 
обстреливать поезда, госпитали, всё, что 
имело Красный Крест. 



Фашизм против Красного 
Креста

      Санитарные поезда требовались 
медицинской службе каждого фронта, 
каждой армии. В тылу размещалась 
основная масса госпиталей, и поэтому туда 
везли большинство раненых. Везли их 
поезда с ярко выведенными на стенах и 
крышах вагонов большими красными 
крестами, отлично видными и с земли, и с 
неба.

 
     

Но уже в первые дни войны 
стало ясно, что знаки Красного 
Креста на госпиталях и 
больницах, на санитарно-
транспортных кораблях и 
санитарных поездах - это не 
защита, а наоборот, приманка 
для фашистских лётчиков.



      Обнаружив санитарные поезда на 
станциях или в пути, гитлеровские асы 
обрушивали на них град бомб, а потом 
на бреющем полете расстреливали 
выбиравшихся из горящих вагонов 
безоружных, беззащитных, 
беспомощных людей, а тяжело 
раненые вообще не могли покинуть 
вагоны и сгорали там заживо.

      Были случаи, когда санитарные 
поезда в упор расстреливали 
гитлеровские танки.

Наталья 
Каучуевская, 
прикрывая 

эвакуацию раненых, 
подорвала себя 

гранатами вместе с 
немцами.



Госпитали 
      Битва за жизнь и здоровье раненых в 

условиях фашистской оккупации 
требовала громадного мужества, 
самопожертвования, 
изобретательности. Ведь за лечение 
воинов Красной армии - расстрел, за их 
сокрытие и оказание какой-либо помощи 
- расстрел.

      Делали все возможное, чтобы 
представить госпитали больницами, а 
раненых - гражданскими лицами. Так,  
до прихода захватчиков в Кисловодск, 
врачи переписали истории болезни 
раненых. Боевые раны в них заменяли 
бытовыми травмами, ставили диагнозы 
переломов, различных заболеваний. 

      



  "Больные" обрели гражданские профессии, 
превратились в рабочих, колхозников, 
служащих, не было среди них ни коммунистов, 
ни комсомольцев, евреи стали кавказцами. 

    Специальная группа сжигала документы 
раненых, принадлежащие им фотографии, 
письма, военную форму, закапывала в тайники 
ордена и медали.

    Сохранившиеся в санатории Семашко запасы 
муки, крупы, сахара, жиров и других продуктов 
быстро иссякли. Вскоре оккупанты взяли под 
контроль пригородные хозяйства, снабжавшие 
больницу овощами, молоком, мясом. Они 
посадили раненых на голодный паек.



По мере выздоровления людей выписывали, снабжая их 
справкой о полной нетрудоспособности. Врачи 
настоятельно рекомендовали им направляться из города в 
станицы, села, аулы, многие ушли к партизанам. Горожане 
снабжали их штатской одеждой.
Вскоре немцы решили закрыть больницу, а в ней 
разместить свой госпиталь. 
Оставшихся в больнице раненых захватчики решили 
отправить в Житомир. На верную смерть. Тогда врачи 
стали выписывать всех, кто мог передвигаться. Осталось 
350 тяжелораненых. Их специальным эшелоном 
направили в Житомир. Но прибыли ли они туда, 
неизвестно. Некоторые раненые сбежали из фашистского 
поезда.

         



В битве за жизнь и здоровье раненых советских 
воинов отважные медики понесли немалые 
потери. От рук фашистов только в Минеральных 
Водах погибло 117 медицинских работников.  
Зверски расправились фашисты с семьей 
великолепного хирурга Михаила Ильича 
Кауфмана, работавшего в больнице Красного 
Креста. Врач под пыткой в гестапо не выдал 
лечившихся в ней раненых воинов и партизан. 
Тогда подвергли пыткам его жену Маргариту 
Робертовну, дочь Зинаиду Михайловну 
Перекрестову и еще ребенка - внука Виктора. 
Затем всех их расстреляли.



Военнопленные 
      Согласно женевской конвенции 1929 года  о 
содержании военнопленных  воюющие 
стороны должны:

▪ обходиться с военнопленными человечно;

▪ обеспечить военнопленных жильём, 
качественным питанием и питьевой водой;

▪ не использовать военнопленных на работах, 
опасных для здоровья;

▪ еженедельно каждому пленному 
предоставлять выходной день;

▪ оказывать больным медицинскую помощь;

    



      Советские военнопленные— категория 

военнослужащих армии Советского Союза, 

добровольно или насильственно попавших в плен во 

время Великой Отечественной войны.

     По данным Министерства обороны Российской 

Федерации  во время Великой Отечественной войны в 

плен попали 4 559 000 советских военнослужащих.



     Пленные перегонялись пешим порядком или 
железнодорожными эшелонами  в немецкие 
лагеря, располагавшиеся на территории Польши, 
Германии и других стран.

     Во время маршей военнопленные гибли сотнями 
как из-за голода и физического истощения, так и в 
результате расстрелов при неповиновении или 
попытках бегства.



     Лагерь для советских военнопленных представлял 
собою открытое пространство, огороженное 
колючей проволокой. Вокруг лагеря стояли 
сторожевые вышки.  И лишь высокая смертность 
пленных впоследствии вынудила нацистов 
заселять советских солдат и офицеров в бараки 
или конюшни, где условия содержания были не 
намного лучше.



     Начиная с 1943 года немецкое 
командование формирует  рабочие 
команды. Их труд использовали  на 
погрузочно-разгрузочных работах в 
портах и на железнодорожных 
станциях, на восстановительных 
работах,  на предприятиях угольной и 
горно-рудной промышленности, в 
чёрной и цветной металлургии. 
Законы, регулирующие труд в 
рабочие и воскресные дни, 
праздники, ночное время на них не 
распространялись. 

     Помимо ежедневного 
изматывающего физического труда 
тяжёлое положение военнопленных 
обуславливалось также крайней 
скудностью питания. 



     Стремясь к массовому уничтожению 
советских военнопленных, власти 
нацистской Германии обрекали солдат 
Красной Армии на вымирание от 
голода и инфекционных заболеваний, 
не оказывая им никакой медицинской 
помощи. Так,  только на территории 
Польши  захоронено 883 тыс. 485 чел. 
советских военнопленных.

     Установлено, что первым массовым 
уничтожением в концентрационном 
лагере с применением отравляющих 
веществ было истребление именно 
советских военнопленных; только 
затем этот метод был применён для 
уничтожения евреев.



Это страшное слово – геноцид 
      После захвата Австрии, 

Чехословакии и вторжения в 
Польшу руководство гитлеровского 
государства начало готовиться к 
установлению в Европе "нового 
порядка". Самые жуткие планы 
вынашивались в отношении 
евреев.

       В секретном приказе начальника 
службы безопасности Рейнхарда 
Гейдриха от 21 сентября 1939 г. 
была определена политика 
нацистов по отношению к евреям 
Польши. Всех евреев следовало 
вывезти из небольших городов и 
местечек и поместить в 
изолированные районы крупных 
городов - в гетто; почти вся 
собственность евреев подлежала 
конфискации.

       



Жизнь в гетто - это голод, страх, 
невыносимые условия существования. 
Фашисты регулярно уничтожали всех 
нетрудоспособных - детей, стариков, 
больных, беременных женщин.  Узникам 
гетто запрещалась общественная 
деятельность и проведение религиозных 
обрядов. 
Перед смертью евреи должны были 
осознать, что они - люди низшего сорта; 
нацисты хотели их измучить и унизить,
 а уже потом убить.
Немецкие власти лишили евреев всех 
человеческих прав. 
Но узники гетто проводили подпольные 
лекции, театральные представления, 
организовывали школы. Они делали всё, 
чтобы оставаться людьми до последнего 
дыхания.



Холокост 
      Чтобы придать истреблению 

евреев  более широкий  
характер, нацисты начали 
строить в Польше "лагеря 
смерти». 

       Самым крупным из лагерей 
уничтожения являлся 
Освенцим. Здесь погибло 
свыше 4 млн. граждан СССР, 
Польши, Франции, Бельгии, 
Голландии, Чехословакии, 
Югославии, Румынии, Венгрии.

      Со всей Европы в "лагеря 
уничтожения" шли поезда с 
обреченными людьми, которых 
душили в газовых камерах. Их 
трупы сжигали. 



     В результате «Холокоста» – 
зверского уничтожения 
евреев немецкими 
фашистами (от греческого 
"холокаустос" – сожженный 
целиком), погибло более 
половины еврейского 
населения Польши, Украины, 
Белоруссии, России, 
Прибалтики, Румынии, 
Венгрии, Франции и других 
стран. 

     Истреблялось в 
концентрационных лагерях 
не только взрослое 
население, но и дети. 



Как это было
      Из записей заместителя государственного 

секретаря имперского Министерства 
иностранных дел Мартина Лютера во время 
поездки в Освенцим: 

        «По моим подсчетам, в поезде около 
шестидесяти товарных вагонов с высокими 
деревянными бортами. Войска и выделенные 
заключенные окружают поезд. Отпирают и 
отодвигают двери.

        Первыми выходят мужчины: жмурясь от света, 
прыгают вниз - полтора метра, потом помогают 
женщинам, детям и старикам и принимают вещи.

        Состояние прибывших жалкое - грязные, 
пыльные, показывая на рот, протягивают миски и 
чашки, плачут от жажды.  

        



   Охранники строят способных идти в две 
шеренги. Крики разлучаемых людей. 
После многочисленных команд колонны 
трогаются в противоположных 
направлениях. Трудоспособные мужчины 
направляются в сторону рабочего лагеря. 
Остальные двигаются в сторону деревьев. 

    В колонне почти две тысячи человек: 
женщины с младенцами на руках, 
цепляющиеся за юбки детишки, старики и 
старухи, подростки, больные, 
сумасшедшие. 



    Их ведут в огромный, стометровой длины подвал. 
Вывеска на нескольких языках (немецком, 
французском, греческом, венгерском) гласит: "Бани 
и дезинфекция". Хорошее освещение, десятки 
скамеек, сотни пронумерованных вешалок.

     Охранники кричат: "Всем раздеться! Даётся десять 
минут!" Люди стесняются, смотрят друг на друга. 
Приказ повторяют более резко, и на этот раз 
нерешительно, но спокойно, люди подчиняются. 

     Затем  обнажённых людей через большие дубовые 
двери медленно перемещается во второе 
помещение. Помещение заполняется, двери 
закрываются.  Это газовые камеры. Пускают газ. 

     Умерших людей сжигают в крематории»



Горы очков погибших 
узников Освенцима

Обувь погибших 
детей Освенцима

Печь, в которой сжигали 
людей

Одежду, личные вещи и драгоценности 
убитых отправляли в Германию. 
Специальные команды выламывали у 
трупов золотые зубы, переплавляли их и 
сдавали золото в немецкие банки. 
Волосами убитых женщин набивали 
матрасы, из человеческого жира варили 
мыло. 



Подвиг 
Рауля 

Валленберга

       Валленберги - одна из богатейших семей в 

Швеции. 

       В 1944 г. Рауль Валленберг был отправлен в 

Венгрию в качестве дипломата. Он должен был 

спасти жизнь 200 тысячам евреев, оставшимся в 

Будапеште.

      Рауль Валленберг останавливал поезда, 

которые следовали в концлагеря. Снимал оттуда 

евреев, объявлял их шведскими подданными, 

находящимися под его дипломатической 

защитой.

       Перед освобождением Будапешта, Валленберг 

сумел сорвать план взрыва гетто.  В результате 

этого было спасено примерно сто тысяч евреев.



Дети войны
    

    Война отучила  детей плакать. 

    Из воспоминаний: 

   "Когда наш эшелон разбомбили второй раз,

    мы попали в руки немцев. Фашисты выстраивали 
детей отдельно, взрослых отдельно. От ужаса 
никто не плакал, смотрели на все стеклянными 
глазами. Мы четко усвоили урок: заплачешь – 
расстреляют. Так на наших глазах убили 
маленькую девочку, которая кричала без 
остановки. Немец вывел ее из шеренги, чтобы все 
видели, и пристрелил. Все поняли без 
переводчика – плакать нельзя. 

       



   Фашистские нелюди стреляли в детей ради 
забавы, чтобы посмотреть, как ребятишки в 
страхе разбегаются, или выбирали себе 
живую мишень, чтобы поупражняться в 
меткости. Ведь ребенок не может работать, 
пользы от него никакой, значит, можно 
убивать безнаказанно. 



    В лагерях смерти дети выносили человеческий пепел из 
крематория и зашивали его в мешки, чтобы потом этим 
прахом удобрять землю.  

        А как цинично их "сортировали" на пригодных и 
непригодных к работе. Вышел ростом, дотягиваешься до 
нарисованной на стене барака линии - будешь служить 
"великой Германии", ниже необходимой отметки – 
отправляйся в печь. И отчаянно тянулись вверх ребята, 
становились на носочки, казалось, обманут, останутся в 
живых, но беспощадной машине рейха малыши не 
нужны.

        



   Самым мерзким злодеянием 
по отношению к детям было 
выкачивание детской крови. 
При питании, состоявшем из 
100 граммов хлеба и 
полутора литров жидкости 
наподобие супа в день худые 
и болезненные дети  
использовались как 
источники крови для нужд 
немецких госпиталей. 
Фашисты организовали в 
лагере «Саласпилс» 
фабрику детской крови»



Отношение к пленным детям со стороны 
мирного немецкого населения

    Из воспоминаний: «Мои родственники из 
Донбасса были угнаны в Германию – 
мальчик 12 лет и девочка, точнее девушка, 
16 лет. Мальчик так и сгинул в Неметчине, 
ничего неизвестно о нем. А девочка – это 
целая история. Дело в том, что она, 
рабыня, чем-то не угодила немке-хозяйке, и 
та ее отправила в лагерь Майданек на 
уничтожение. Но так как девушка была 
немного образована по медицине, то ее 
оставили при лагерной больнице…»



Нюрнбергский процесс 
над нацистскими 
преступниками

      

    29 ноября 1945 года в Нюрнберге главные нацистские 
преступники предстали перед судом народов. На скамье 
подсудимых были все нацистские преступники за 
исключением Гитлера, Геббельса и Гиммлера, 
покончивших жизнь самоубийством.

      Подсудимым были предъявлены обвинения:

1. Совершение преступлений против мира.

2. Совершение военных преступлений.

3. Совершение преступлений против человечности.

4. Участие в создании и осуществлении общего плана для 
совершения всех этих преступлений.



      Двенадцать главарей нацистской 
Германии были приговорены к смертной 
казни, остальные подсудимые - к 
длительным срокам тюремного 
заключения.

      На суде в Нюрнберге был осуждён 
прежде всего фашизм, идеология 
агрессии, расизма, 
человеконенавистничества и 
международного разбоя.          



Чтобы помнили…

Минск. Мемориал «Яма». Скульптурная группа 
«Последний путь». Здесь 2 марта 1942 г. расстреляли 5000 
узников гетто.



Мемориал холокосту.

Памятник погибшим 
пленным в Польше.

Берлин. Памятник  
«душевнобольным». С этого 
места их на автобусах
вывозили в газовые камеры.Вена. Памятник узникам концлагерей.

Будапешт. Здесь расстреливали 
людей, заставив их снять обувь .

Венгрия. Будапешт. На листьях 
плакучей ивы –имена погибших евреев.



Мемориальный комплекс в 
Белоруссии, памятник об 
украденном войной детстве. 
Здесь был крупнейший 
детский донорский лагерь 
«Пересылки» для детей 8-14 
лет. Из этого лагеря 3 тысячи 
детей было отправлено в 
Германию.

Памятник убитым на Волыни и в 
Полесье польским детям.

Змиевская балка в Ростове- на-Дону.
Здесь захоронено около 30 тысяч 
женщин, детей, стариков.



Гатчина. Памятник погибшим 
детям. 

Памятник погибшим жителям 
Хатыни. Белоруссия. 
Фашисты сожгли деревню и убили 
всех её жителей.



   





    

     Советским солдатам были поставлены памятники.  
Люди возлагали к ним цветы с благодарностью и 
слезами на глазах.

Германия. Берлин. Болгария. СофияАвстрия. Вена.





    Задание: сформулируйте своё 
отношение к фашизму. 

    Это может быть плакат, рисунок, 
синквейн, эссе. 

    Может быть, вы предложите свою 
форму творческой работы.

    Воспользуйтесь своими рабочими 
карточками.






