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советского военного искусства и явились важным этапом в совершенствовании 

способов боевого применения артиллерии. Это нашло свое выражение в более 

решительном маневре и массировании артиллерии, методов проведения 

контрподготовок и особенно в практическом решении проблем артиллерийского 

наступления. 
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К ВОПРОСУ О ГЕНОЦИДЕ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА 

Страшно представить, как истребляли в войну людей, когда сто, двести, 

триста человек сразу становились жертвами злой воли карателей. По стране, как 

знаем, таких деревень много. А здесь более пятидесяти тысяч сразу. Наши 

райцентры насчитывают по 10-15 тысяч человек. А если — 50 000 — это уже 

немалый город, это как раз население довоенного Бреста. Здесь убивали многих. 

И делал это не автомат, или какая-то адская машина, то творили живые люди, 

которые поднимали оружие для каждого выстрела. Правда, на младенцев пуль 

не тратили, головой о дерево — и в яму, чаще на глазах у матери. Вот что такое 

Бронная Гора. 
Когда в Бресте накануне празднования 1000-летия война неожиданно 

напомнила о себе остатками более 1000 человек в районе новостройки,  

в контексте разговоров о гетто постоянно упоминали Бронной Гору Березовского 

района. Именно в урочище Бронная Гора расстреливали узников Брестского 

гетто. А когда проходило перезахоронение, говорили, почему в поднятых 

остатках было так много детских костей. По-видимому, многие, кто отправлялся 

в свой последний путь на Бронной Гору, прятали детей в подвалах и разных 

закоулках в хилой надежде: вдруг спасется. Но после отправки последних 

вагонов каратели с немецкой педантичностью провели зачистку. Истощенных, 

испуганных малышей стреляли на месте, трупы оставляли.  

Бронная Гора стала наиболее трагической страницей Холокоста в Брестской 

области.  От железнодорожного переезда в лес ведет старая ржавая колея. По ней 

и подгоняли вагоны с людьми. Весной 1942 года поляна, расположенная  

в 400 метрах севернее станции Бронная Гора, со всех сторон была обнесена 
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колючей проволокой. Начиная с мая местных жителей пригоняли сюда  

и заставляли их копать ямы длиной от 25 до 50 метров, шириной 10-12 метров 

и глубиной четыре метра. Им говорили, что там будет храниться картофель. 

Позже территория была обнесена колючей проволокой и охранялась солдатами 

СС и СД. На расстоянии 150 метров от проволоки, на всех подходах к ней 

появился плакат на русском и немецком языках: “Осторожно! Опасно для жизни! 

Проходить дальше запрещается! Патрули стреляют без предупреждения!”. 

Долгое время жители не могли понять, почему так усиленно охраняется Бронная 

Гора, почему солдаты с нашивками СС стреляют в каждого, кто случайно 

забредет сюда. Раздавались взрывы, вверх взлетали столбы земли. Многие 

полагали, что немцы ведут здесь военно-строительные работы. Эшелоны  

с людьми начали прибывать сюда в июне 1942 года. Если первый эшелон 

насчитывал 16 вагонов, в каждом из которых было не менее 200 человек,  

то второй уже состоял из 46 вагонов, которые прибывали со станций Дрогичин, 

Кобрин, Городец. Везли в абсолютном большинстве евреев. Позже будет горстка 

людей других национальностей — белорусов, поляков — узников брестской 

тюрьмы. Всего на Бронную Гору пригнали 186 вагонов с осужденными на 

смерть. 
Людей выгружали из вагонов, подгоняли к подготовленным ямам  

и приказывали раздеваться догола. Абсолютно голых, укладывали на дно ямы 

лицом вниз плотно друг к другу. Потом методично расстреливали из автоматов  

в голову. Подходила вторая партия, на первый ряд мертвых тел укладывались 

живые, потом так же уничтожались. И так до полного заполнения ямы. Затем 

трупы пересыпали известью и засыпали. Начиналась новая яма. Как правило, 

свежие насыпи несколько дней двигались, оттуда сочилась кровь. 

Последние эшелоны приходили в ноябре. И узников Брестского гетто гнали 

голых к ямам уже в холод и мороз. Люди были истощены жизнью в гетто. Холод, 

голод, болезни, большая скученность сеяли убитость и отчаяние. К тому же 

оккупанты отрубали возможность сопротивления: молодых здоровых мужчин 

расстреливали раньше. Сюда наиболее везли женщин, стариков и детей. Жители 

Бронной Горы Иван Говин, Григорий Яцкевич, Болеслав Щетинский и другие 

рассказывают, что слышали выстрелы, крики и стоны людей. На Бронную Гору 

эшелоны приходили с людьми, обратно уходили порожняком. Только отдельные 

вагоны были битком набиты одеждой и бельем убитых. После очередной 

массовой казни в районе Бронной Горы гестаповцы вывезли целую автомашину 

с золотыми и серебряными предметами, часами, браслетами и другими ценными 

вещами. После войны, когда работала государственная комиссия  

по расследованию преступлений фашизма, заместитель начальника станции 

Бронная Гора Роман Новис дал много сведений про эшелоны смертников,  

о количестве вагонов и людей. Тогда протокол комиссии засвидетельствовал 

такие показания Новиса: «Мертвые появлялись от истощения и сильной давки 

при малом поступлении воздуха». Людей везли в закрытых вагонах, лучше было 

только тому, кто стоял у стены с какой-либо щелью. Мертвых выгружали  

на станции, а живые шли без всякого сопротивления в надежде, что все это 

наконец закончится. 
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А тогда, в 1942-м, фашисты завершили расстрелы и составили отчет  

об успешном проведении операции. И все же через два года они вернулись  

на Бронную Гору, видимо, чувствовали при отступлении, что за содеянное 

придется отвечать. И постарались скрыть следы преступления. Для этого 

использовали бывший лагерь для военнопленных. Разобрали 48 деревянных 

бараков на бревна, задействовали сто человек из пленных. Последние 

раскапывали ямы, перекладывали остатки трупов бревнами и сжигали.  

На протяжении 15 дней и ночей над Бронной Горой висело темно-желтое облако, 

стоял невыносимый смрад. Очевидцы утверждают, что для сжигания трупов 

использовалась какая-то жидкость, которая в ночное время горела синим огнем. 

Сельчане говорили, что две недели нельзя было дышать от дыма, окна и двери 

покрывались жирной сажей. Когда костры смерти отгорели, пленных 

расстреляли, а на свежей золе посадили кусты и посчитали, что следы 

преступления скрыты. 

Таким образом, от людей не осталось ни останков, ни могил — совсем ничего. 

Комиссия по расследованию зафиксировала найденные булавки, заколки, 

металлические пуговицы, а земля, согласно документам, на площади свыше  

16 тысяч квадратных метров насыщена трупной массой и пеплом от сожженных 

костей. 
После освобождения Березовщины о той трагедии вспоминал и старик 

Андрей Левкович: “Когда яма доверху заполнялась трупами, немцы посыпали  

ее известью и песком, а затем приказывали нам зарывать полностью. Всякий раз, 

когда мы подходили к ямам, лопаты валились из рук, так как в большинстве 

приходилось зарывать не трупы, а живых еще людей. Часто сыплешь песок в 

яму, а он шевелится. Гитлеровцы, стоявшие тут же, замечая с нашей стороны в 

таких случаях замешательство, разражались бранью и пускали в ход приклады 

автоматов. Был я очевидцем попытки бегства двух мужчин. Но где там было 

убежать! И десять шагов не успели сделать смельчаки, как тут же были уложены 

из автоматов.”  
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СОВРЕМЕННОЕ ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ  

НА ТЕРРИТОРИИ СНГ 

Поисковое движение – деятельность организаций и отдельных энтузиастов, 

направленная на поиск пропавших без вести солдат и их последующую 

идентификацию на основе смертных медальонов и архивных документов. 

После распада СССР единое поисковое движение оказалось разделено. 

Первоначально поисковое движение на территории СНГ оказалось 

дезорганизовано; в некоторых странах поисковое движение фактически  

не смогло пережить этот период, в других смогло организоваться, получить 

государственное признание и продолжить свою деятельность. 

В Республике Беларусь поисковое движение быстро смогло реорганизоваться 

во многом за счёт активного участия государства. Так постановлением Совета 

Министров Республике Беларусь №763 от 21 декабря 1992 г. «Об увековечении 

памяти защитников Отечества и жертв войны» работы по увековечению памяти 

погибших в годы войны были возложены на Комитет по социальной защите 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел, воинов-интернационалистов, уволенных в запас (отставку), и членов их 

семей при Совете Министров Республики Беларусь. Так же предусматривалось 

создание автоматизированного банка данных «Книга памяти граждан, погибших 

при защите Родины и пострадавших от репрессий 1920-1980-х гг.» [3]. 

Указом президента №231 от 30 ноября 1994 г. «Об улучшении работы  

по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войны» координацию 

деятельности госорганов и общественных структур по мемориализации 

погибших отнесли в компетенцию Министерства обороны Республики Беларусь. 

С этого времени в составе Вооружённых Сил Республики Беларусь 

функционирует управление по увековечению памяти защитников Отечества  

и жертв войн. Поиск неучтённых захоронений с раскопками на местности 

проводится личным составом отдельной специализированной поисковой 

воинской части, которая называется «52-й отдельный специализированной 

поисковый батальон» [3]. 

На сегодняшний проводятся республиканские и региональные Вахты 

Памяти. «52-й отдельный специализированной поисковый батальон» 


