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Толерантность

� Толерантность — это ценность и социальная норма гражданского 
общества, проявляющаяся в праве всех индивидов гражданского 
общества быть различными, обеспечении устойчивой гармонии 
между различными конфессиями, политическими, этническими и 
другими социальными группами, уважении к разнообразию 
различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к 
пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 
внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям.



Холокост-это

� Перед Вами — документальные свидетельства об одной из самых 
известных и всё же еще не до конца осмысленной трагедии XX 
столетия — о попытке уничтожения нацистами еврейского народа. 
Холокост (от греческого Holocaust) — всесожжение, уничтожение 
огнем. Это общепринятый термин для обозначения геноцида евреев 
нацистами и их пособниками в 1933—1945 гг. 
В наше время тема Холокоста не утратила актуальности; социальная 
напряженность, межэтнические и межконфессиональные конфликты, 
всплески экстремизма и неофашизма — всё это вынуждает 
вспоминать о Катастрофе европейского еврейства



История холокоста

� В 1933 году еврейское население Европы превышало девять миллионов 
человек. Большинство европейских евреев жили в странах, которые во 
время Второй мировой войны были оккупированы Германией или 
находились под ее влиянием. К 1945 году немцы и их сподвижники 
убили почти две трети из числа евреев, живших в Европе, в рамках 
программы “Окончательное решение еврейского вопроса” – плана 
уничтожения европейского еврейства. Хотя евреи, которых нацисты 
считали главной угрозой Германии, были основными жертвами 
нацистов, среди обреченных на смерть были и около 200 000 цыган. 
Число уничтоженных людей с умственными и физическими 
недостатками (главным образом немцев, живших в лечебницах) – 
жертв программы “эвтаназия” также приближается к 200 000.



ДЕТИ ВО ВРЕМЯ ХОЛОКОСТА
� Самыми легкоуязвимыми жертвами нацистов были дети. Согласно 

нацистской идеологии, убийство детей из “нежелательных” или “опасных” 
групп, рассматривалось как часть “рассовой борьбы”, а также как 
превентивная мера защиты. Немцы и их коллаборационисты уничтожали 
детей вследствие идеологических причин и в связи с реальными или 
предполагаемыми нападениями партизан.

� Таким образом, было убито 1.5 миллиона детей, включая более миллиона 
евреев и десятки тысяч цыган, немецких детей с физическими и 
умственными недостатками, находившихся в лечебницах, польских детей 
и детей, проживавших на оккупированной территории Советского Союза. 
Еврейские и некоторые нееврейские подростки (13-18 лет) имели шанс 
выжить в том случае, если они могли быть использованы как рабочая сила 
в принудительно-трудовых лагерях. Их судьба может быть разделена на 
следующие категории: 1) дети, убитые по прибытии в лагеря смерти, 2) 
дети, уничтоженные непосредственно после рождения или в лечебницах, 
3) дети, рожденные в гетто или лагерях и выжившие, благодаря 
заключенным, прятавшим их, 4) дети, как правило, старше 12 лет, которых 
использовали как рабочую силу и как объекты для медицинских 
экспериментов и 5) дети, убитые во время карательных или, как их 
называли, антипартизанских операций.



В гетто погибало множество детей — из-за отсутствия еды, одежды, крыши над 
головой. Нацистское руководство равнодушно относилось к массовой 
смертности детей, так как считало, что дети из гетто непригодны для какой-либо 
полезной деятельности, то есть — тунеядцы. Их редко использовали на 
принудительных работах, поэтому была велика вероятность их быстрой 
депортации в концлагеря или лагеря смерти (наряду со стариками, больными и 
инвалидами), где их обычно убивали.
После прибытия в Освенцим или другой лагерь уничтожения большую часть детей 
сразу посылали на смерть в газовые камеры. На оккупированной Германией 
территории Польши и Советского Союза тысячи детей были расстреляны и 
брошены в общие могилы. Старостам еврейских советов гетто (юденратов) 
временами приходилось принимать болезненные и неоднозначные решения, 
чтобы выполнить германские квоты на депортацию детей в лагеря. Януш Корчак, 
директор сиротского приюта в Варшавском гетто, отказался покинуть обреченных 
на депортацию детей. Он добровольно отправился в лагерь смерти Треблинка, где 
погиб вместе со своими подопечными.
Нацисты не щадили детей и других национальностей. Примерами могут служить 
расправы над цыганскими детьми в концлагере Освенцим; от 5 000 до 7 000 детей 
– жертв программы “эвтаназии”; дети, погибшие в результате актов возмездия, 
включая большинство детей в Лидице; расстрелянные вместе с родителями дети, 
жившие в сельских районах на оккупированной территории Советского Союза.



Спасение детей во время Холокоста

� С 1938 по 1940 год функционировал "Киндертранспорт" (нем. — "Детский транспорт") 
— так называлась кампания по спасению еврейских детей-беженцев (без родителей); 
тысячи таких детей были переправлены из нацистской Германии и оккупированной 
Европы в Великобританию. Некоторые неевреи предоставляли убежище еврейским 
детям, а иногда, как в случае Анны Франк, и членам их семей. Во Франции почти все 
протестанское население небольшого гугенотского городка Шамбон-сюр-Линьон, так 
же как и католические священники и духовные и мирские католики, участвовало в 
укрывании еврейских детей с 1942 по 1944 год.Таким же образом много детей было 
спасено в Италии и Бельгии.

� После капитуляции нацистской Германии и окончания Второй мировой войны 
беженцы и перемещенные лица разыскивали своих пропавших детей по всей Европе. 
Тысячи осиротевших мальчиков и девочек находились в лагерях для перемещенных 
лиц. Многие покидали восточную Европу во время массового исхода "Бриха", 
отправляясь в западные зоны оккупированной Германии, а оттуда — в Ишшув 
(еврейское поселение в Палестине). В рамках движения «Алият ха-ноар» (ивр. — 
“Молодежная алия”) тысячи евреев иммигрировало в Ишшув, а позже, после 
образования в 1948 году еврейского государства, в Израиль.



Положение евреев в Германии в 
1933—1939 годах

� Начало преследованиям положил бойкот евреев с 1 апреля 1933 года и последующая 
волна расовых законов, нацеленных на евреев, работавших в государственных 
учреждениях или по определённым профессиям. «Нюрнбергский закон» от 15 
сентября 1935 года положил конец равноправию евреев в Германии и определял 
еврейство в расовых терминах.

� Антиеврейская истерия в Германии привела в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года к 
массовым погромам, вошедшим в историю как «Хрустальная ночь» (из-за осколков 
стекла, которыми были усыпаны улицы немецких городов).

� Несмотря на явно дискриминационную политику по отношению к евреям, геноцид 
начался далеко не сразу после прихода нацистов к власти. Нацисты стремились 
выдавить евреев из страны, однако часто тем было просто некуда ехать. Для евреев 
Европы, по известному высказыванию Хаима Вейцмана (впоследствии — первого 
президента Израиля), «мир разделился на два лагеря: на страны, не желающие иметь 
у себя евреев, и страны, не желающие впускать их в свою страну». Международная 
конференция по беженцам, в Эвиане (Франция) в июле 1938 года, созванная по 
инициативе президента США Франклина Рузвельта, закончилась полным провалом.



Сопротивление и спасение

Отсутствие чёткой информации о планах нацистов по тотальному 
уничтожению еврейского народа привело к тому, что жители гетто в основном 
пытались выполнять требования оккупантов в надежде, что это избавит их от 
убийств и погромов
Лишь после того, как исход стал окончательно ясен, в лагерях и гетто начались 
восстания: наиболее известны восстание в Варшавском гетто в январе 1943 
года, а также восстание в лагере уничтожения «Собибор» — единственное 
успешное восстание в концлагере за всю историю Второй мировой войны. 
Активным центром сопротивления было Минское гетто. Гетто 
в Белостоке (польск. Bialystok, ныне Польша), содержавшее вначале 50 000 
евреев, было ликвидировано 16 августа 1943 года после пяти дней боев с 
еврейским подпольем. В Белоруссии, на Украине и в Литве действовали 
еврейские партизанские отряды.
Судьба евреев оккупированных территорий была предрешена. Лишённые, как 
правило, поддержки местного населения, многие из этих людей не имели 
шансов выжить вне стен гетто. 



Помощь евреям

Десятки тысяч человек принимали участие в спасении евреев в оккупированных странах, 
несмотря на то, что нацисты угрожали смертью за любую помощь евреям. В Польше было 
казнено свыше 2 000 человек, спасавших евреев или помогавших им. Польское правительство 
в изгнании создало специальное подпольное агентство Жегота польск. Żegota (Совет помощи 
евреям на оккупированной территории Польши) (1942—1945), чтобы организовать спасение 
евреев. Во главе его стояла Зофия Козак-Щуцька[46]. 
В Нидерландах, Норвегии, Бельгии и Франции подпольные организации, участвовавшие в 
сопротивлении, помогали евреям, главным образом в поиске убежища. В Дании, после 
предупреждения немецкого военного атташе Дуквица, простые датчане переправили на 
рыбацких лодках в Швецию 7000 из 8000 датских евреев.
В странах-союзниках Германии также оказывалось сопротивление планам уничтожения. 
Когда немцы потребовали выдать им болгарских евреев (их было около 50 000), поднялась вся 
общественность. Демократы, коммунисты, общественные деятели, члены парламента, 
священники православной церкви во главе с патриархом, встали на защиту евреев—граждан 
Болгарии. В результате удалось спасти около 50 000 человек. Однако 11 343 евреев из 
присоединённых во время войны к Болгарии Македонии и греческой Фракии были отправлены 
в Освенцим. Итальянские военные и гражданские власти в 1942—1943 годах также 
отказывались помогать в осуществлении отправки евреев из оккупированных Италией 
областей Югославии и Франции в лагеря смерти. Под немецким давлением итальянцы 
создали концлагеря для евреев (в частности, концлагерь Кампанья), но в них были гуманные 
условия содержания.



Что значит “помнить, и никогда не забывать”? 
Это значит – знать все об этой трагедии и делать все для того, чтобы она не 
повторилась. Все люди на земле имеют право на жизнь и свободу, и никто не 
имеет права убивать, даже если кто-то кому-то не нравится. 
Закончить хочу словами академика Д. С. Лихачёва из записной книжки: «… над 
нами одно небо, под нами одна земля. Мы все равны под небом и на земле, 
независимо от цвета кожи, религии, нации». 
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