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в честь 200-летия со дня его рождения. Издана на белорусском языке книга «Мои 
путешествия». Но самым главным памятником, на мой взгляд, является могучий 
120-летний дуб в Крошине под Барановичами, посаженный Игнатом Домейко во 
время его возвращения на родину. Корнями врос он в белорусскую землю, а ветви-
стая крона принадлежит всему миру. 
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В предвоенный период на территории Белоруссии проживало 940 тыс. евреев. 
Из них только 150–180 тыс. человек в июне–августе 1941 г. было эвакуировано во 
внутренние районы СССР. Таким образом, по разным причинам в Белоруссии оста-
валось 650–680 тыс. евреев, из которых большинство (570 тыс.) были жителями го-
родов. Кроме этого, из-за начавшейся Второй мировой войны, спасаясь от нацист-
ского преследования, большое количество еврейского населения Польши (110 тыс. 
человек) бежали на  территорию Белоруссии. 

Истребление евреев германскими  властями началось практически сразу же по 
мере оккупации Белоруссии. Комендант Белоруссии и штаба вермахта в генераль-
ном комиссариате «Остланд» отметил две основные проблемы, которые требовали 
скорейшего разрешения: необходимо было изолировать поляков и евреев. Для этого 
в районе Бреста–Минска создавалось гетто. Приказ о создании Минского гетто был 
подписан 19 июля 1941 г., и оно так интенсивно заполнялось, что вскоре стало  од-
ним из крупнейших в Европе. 

Гетто – это районы крупных городов, где добровольно или принудительно про-
живают этнические меньшинства [1]. Так для чего немецким властям нужно было 
создавать гетто для всех евреев Европы? Они приводили различные доводы в пользу 
создания гетто: необходимость борьбы со спекуляцией; чтобы положить конец рас-
пространению пораженческих слухов; чтобы ограничить распространение заразных 
болезней, источником которых являются евреи, и даже чтобы охранять евреев от 
враждебности местного населения. 

Все эти утверждения были безосновательными. На самом деле у евреев оккупи-
рованных стран не было ни единой возможности нанести экономический ущерб 
Германии. Некоторые исследователи высказывали предположения, что уже первые 
гетто в оккупированных странах Европы служили «непрямым» средством уничто-
жения евреев путем лишения их основных средств к существованию [2, с. 59]. 

На оккупированной территории СССР Минское гетто занимало второе место по 
количеству узников после Львовского. На нескольких улицах находилось вначале 
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80 тыс., а потом более 100 тыс. узников. Можно отметить, что фактически в годы 
войны в Минске было три гетто. Первое, («большое») гетто, существовало с августа 
1941 по 21–23 октября 1943 г. (39 улиц и переулков в районе Юбилейной площади). 
Второе, («малое») гетто, находилось в районе завода им. Молотова (теперь завода 
им. Ленина) с 1941 г. до конца июня 1944 г. Третье – так называемое «зондергетто» 
(часть гетто по ул. Сухой и Обувной). Сюда свезли тысячи евреев, депортированных 
нацистами из семи стран  Европы. «Зондергетто» существовало с ноября 1941 по 
сентябрь 1943 г. [3].  

К ноябрю 1941 г. часть еврейского населения уже была расстреляна силами 
вермахта. Оккупационные власти рассчитывали на поддержку местного населения, 
что, проведя еврейские погромы, можно будет быстро изолировать при помощи ме-
стных еврейское население Минска. Этот сценарий нацистам удавалось осуществить 
в странах Европы, а также в Польше, Западной Украине, Литве, Латвии. Однако в 
Белоруссии германским органам не удалось спланированно организовать погромы. 
Население стремилось быть в стороне от осуществляемой политики уничтожения, 
сострадало и симпатизировало евреям. И тогда со стороны оккупационных органов 
последовали массовые акции по сгону евреев в гетто и лагеря смерти со всей терри-
тории Белоруссии. 

Территория Минского гетто была огорожена по всему периметру забором из 
колючей проволоки. Оно круглосуточно охранялось силами СС совместно с литов-
скими, латвийскими, эстонскими, украинскими полицаями и белорусскими и рус-
скими коллаборантами. Немцы и полицаи безнаказанно грабили и убивали обитате-
лей гетто, насиловали девушек. Пытаясь спасти своих детей, нередко евреи отдавали 
их знакомым и даже незнакомым вне гетто.  

Оккупационная власть накладывала на гетто несколько «контрибуций». Первый 
раз – 2 млн р., 200 кг серебра и 10 кг золота. Второй раз у евреев потребовали 50 кг 
золота и серебра, а  в третий раз потребовали еще больше [1]. 

На протяжении всего времени существования гетто, от момента его создания и до 
уничтожения, нацисты поддерживали чрезвычайно высокую плотность заселения – в 
одноэтажный дом на 2–3 квартиры втискивали до 100 человек, в аналогичный двух-
этажный – до 300 человек. В одной комнате обычно ютилось несколько семей. 

Невыносимая скученность, голод и абсолютная антисанитария вызывали в гет-
то повальные болезни и эпидемии. Опасность распространения инфекции была на-
столько серьезной, что в 1941 г. немцы разрешили открыть на территории гетто две 
больницы и даже детский сиротский приют (уничтоженный в апреле 1943 г.). Боль-
ница в гетто при почти полном отсутствии медикаментов и оборудования была 
укомплектована блистательным врачебным персоналом. Возглавил ее доктор Чарно. 

В зондергетто содержались евреи из Германии, Австрии, Чехии и других стран. 
Первыми из них в Минское гетто были привезены немецкие евреи из Гамбурга, и по 
этой причине всех иностранных евреев стали называть «гамбургскими». Несколько 
тысяч из этих евреев были вывезены в Койданово в марте 1942 г. и убиты там, ос-
тальных уничтожили в Тростенце. Часть евреев из Западной Европы даже не завози-
ли в гетто, а прямиком везли в Тростенец на расстрел.  

В Минском гетто под руководством Исая Казинца, Михаила Гебелева, Гирша 
Смоляра и Матвея Пруслина уже с первых месяцев существования гетто активно 
действовали 22 подпольные группы, объединявшие более 300 человек. На их боевом 
счету диверсионные акты и саботаж на немецких предприятиях и железнодорожном 
узле, около 5 тыс. людей, выведенных из гетто в партизанские отряды, сбор оружия 
и медикаментов для партизан, распространение подпольной печати. 

Из более 100 тыс. евреев, попавших в Минское гетто, выжить удалось только 
2–3 % узников. 
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Несмотря на угрозы и репрессии, белорусское население оказывало помощь на-
селению гетто обеспечением паспортами для проживания евреев за пределами гетто, 
скрывало их на квартирах, помогало в приобретении продуктов, определяло еврей-
ских детей в детские дома и т. д. 

В республике сегодня сохраняется память о печальных событиях, связанных с 
Минским гетто. Воспоминания его узников опубликованы в учебных пособиях для 
учителей школ страны, чтобы новые поколения ее жителей помнили о трагедии, 
страданиях, которые несет  война [4]. 
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Для обозначения массового убийства евреев нацистами и их пособниками ис-
следователями разных стран были подобраны особые термины. Наиболее распро-
страненный термин, обозначающий преследования и уничтожение евреев нацистами 
и их пособниками после прихода к власти в Германии Гитлера и до окончания Вто-
рой мировой войны в Европе – это Холокост (англ. holocaust от греч. holokaustos –
всесожжение, жертвоприношение с помощью огня). Употребляется в русском языке 
наряду с терминами Шоа (от иврит. Shoah – катастрофа) и Катастрофа. 

В преддверии 70-летней годовщины великой Победы советского народа над 
немецко-фашистскими захватчиками становится актуальным получить хотя бы об-
щие представления о Холокосте в целом и Холокосте белорусского еврейства в ча-
стности, с целью увековечивания памяти об одном из самых трагических событий в 
истории белорусского народа. 

Холокост явился самым чудовищным проявлением варварства за все время су-
ществования цивилизации. Попытки историков, психологов, социологов и психиат-
ров найти рациональное объяснение этому трагическому историческому феномену 
до сих пор не увенчались успехом. Эта Катастрофа отличается от остальных случаев 
массовых убийств людей, известных в истории, и по числу убитых, и по злодейско-
му намерению уничтожить всех евреев, по масштабу планирования преступлений, 
по изощренности убийств и по многим другим параметрам. 

В Беларуси от рук нацистских оккупантов погиб каждый четвертый житель 
республики. Из них каждый третий был евреем. По числу жертв Холокоста на тер-
ритории СССР – свыше 800 тыс. человек – Беларусь занимает второе место после 
Украины. Холокост впервые проявился в массовом уничтожении нацистами других 
категорий советского населения, особенно в 1942–1944 гг. Удельный вес евреев сре-
ди всех уничтоженных мирных граждан, прежде всего городов и местечек, чрезвы-


