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взаимодействия пехоты с танками, что применялись РККА в ходе 

Сталинградской битвы применяется до сих пор. 
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ХОЛОКОСТ В ПОСЕЛКЕ РУЖАНЫ 

Великая Отечественная война оставила значимый отпечаток и стала самой 

кровавой страницей в истории СССР. Однако в Беларуси она имела свою 

специфику, и, помимо потерь среди гражданского населения, ввиду большого 

количества проживавших здесь евреев, характеризуется проведением немецко-

фашистскими властями политики радикального антисемитизма. Масштабы 

проведенного геноцида на этих территориях были настолько велики, что  

по состоянию на 1958 год в поселке Ружаны, где до войны числилось 

приблизительно 3 500 евреев, проживало 10 человек, а в 1998 году здесь вовсе 

отсутствовали люди еврейской национальности [2]. 

В начале Великой Отечественной войны, 23 июня 1941 года немецкие войска 

(47-й моторизованный корпус 2-й танковой группы Г. Гудериана) оккупировали 

местечко Ружаны. В поселке сразу же начались погромы, уже  

в июле на евреев была наложена контрибуция в виде 10 кг золота и 20 кг серебра, 

а позже перешли к физическим методам уничтожения евреев. Так, 12 июля 

оккупационные власти осуществили расстрел 12 человек, представителей 

еврейской интеллигенции, а 14 июля расстреляли от 18 до 40 евреев, обвиненных 
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в том, что они коммунисты. Постепенно были введены многочисленные 

ограничения, в том числе обязательное ношение отличительного знака в виде 

белой повязки на правом рукаве с надписью «Jude», было запрещено ходить по 

тротуару, а только по середине улицы, вводилась обязанность снимать шляпу 

перед немцем в знак уважения и др. [3, с. 367]. 

Важным элементом оккупации было учреждение немцами юденрата  

из числа представителей еврейской общины. Нацистские руководители пришли 

к решению о создании этого своеобразного органа местного еврейского 

«самоуправления» в результате опыта реализации своей антиеврейской 

политики. Подобные органы создавались в городах Германии, в Вене, Праге,  

но именовались они по-разному и подчинялись различным инстанциям (чаще 

всего гестапо). Лишь с германской оккупацией Польши стала проводиться 

единая согласованная политика в отношении «самоуправления» евреев,  

и в секретной инструкции  Гейдриха, направленной руководителям эйнзацгрупп 

21 сентября 1939 года, появляется унифицированный термин «юденрат». После 

создания гетто юденрат отвечал за все происходившее внутри него. Юденрат 

вскоре приобрел главенствующую роль и контролировал полицию, мировой суд, 

пожарную часть, службу трудоустройства, хозяйственную деятельность, 

обеспечение продовольствием, жилищное хозяйство, здравоохранение, 

социальные службы, статистический учет, образование, учреждения культа. 

Сотрудники юденрата и еврейской полиции получали большее денежное 

вознаграждение и продовольственные пайки, чем остальные жители гетто. 

Немцы возложили на юденраты обязанность поставлять рабочую силу, имея в 

виду вначале заполнить трудовые лагеря, а впоследствии под видом трудовой 

повинности транспортировать людей в лагеря смерти [2]. 

Осенью 1941 года немцы, реализуя нацистскую программу уничтожения 

евреев, организовали в Ружанах гетто. По приказу Слонимского 

гебитскомиссара Кая евреи Ружан в 5-дневный срок были согнаны в район 

западной части поселка, пределы которого под страхом смерти узники не имели 

права покидать. Гетто же не было огорожено и не охранялось, но за выход  

за указанные границы грозил расстрел. Относительно слабая трудовая 

дисциплина в сочетании с открытым характером гетто позволяли некоторым 

узникам обменивать свои вещи на продукты питания, тайком покидать гетто, 

чтобы запастись продуктами в окрестных деревнях, получить помощь  

от довоенных знакомых. В гетто действовал комендантский час − после девяти 

вечера запрещалось ходить по улицам, а за нарушение полагался расстрел. 

Восточная граница гетто пролегала от дома семейства Тухман до Канала.  

В этих границах было всего четыре дома, к западу от этой границы гетто 

включало только подворье большой синагоги. Большинство других еврейских 

домов были предоставлены неевреям и немцам. В то же время еврейские колонии 

Павлово и Константиново вблизи Ружан сохранились, и они значительно 

облегчали ситуацию, предоставляя работу и поставляя картофель  

и другие овощи от фермеров. Узников гетто использовали на принудительных 

тяжелых и изнурительных работах: прокладке шоссейных дорог, рытьи траншей, 

разборе завалов, ремонте зданий. Немцы начали налагать различные 
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карательные штрафы, требовали, чтобы евреи дали кровати, постельные 

принадлежности, шкафы, одежду, кухонную утварь и посуду. Когда наступила 

зима, юденрат получил команду на предоставление хороших, чистых одеял. 

Немцы нуждались в различной одежде, которую нужно было подгонять на себе. 

Кожи для работы нацисты давали с кожевенной фабрики, принадлежавшей 

семейству Пинесов. Немцы вывозили львиную долю своей продукции  

в Германию, но оставляли определенную часть ее на месте для своих  

нужд [4, p. 76].  

Следующим эпизодом радикальной дискриминации и крайне печальным 

эпизодом в жизни Ружан обернулась депортация. На рассвете 2 ноября  

1942 года немецкие подразделения совместно с отрядами белорусской 

вспомогательной полиции окружили гетто и было провозглашено, что все евреи 

должны немедленно собраться на лугу за баней, каждый может взять только 

охапку одежды и перед уходом должен также взять все свое серебро, золото  

и драгоценности, потому что они не вернутся в свои дома, а отправятся  

в трудовой лагерь. Следует также отметить, что в то же время были вывезены 

евреи из Волковыска, Мосты, Порозово, Пески, Свислочи и Изабелина.  

Так, детей перевозили в телегах, а взрослые, в том числе старики и больные, шли 

пешком. Ввиду избежания многочисленных побегов, немцы провозгласили указ, 

который гласил, что, если хотя бы один человек из семьи пропал  

без вести, оставшиеся будут расстреляны. После прочтения указа караван 

двинулся по грунтовой дороге длиной около 50 километров, которая вела  

из Ружан в Волковыск. Сразу же с первых шагов застрелили женщину, хромую 

и не способную двигаться с необходимой скоростью. Вооруженные немцы ехали 

на лошадях, и люди были вынуждены почти бежать. Тех, кто спотыкался во 

время быстрого движения, расстреливали на месте. Следует также отметить, что 

день депортации был неимоверно жарким, и евреи лизали алюминиевые горшки, 

чтобы охладиться. Многие дети спрыгивали с телег в надежде попить из 

следующих по маршруту рек (р. Зельвянка) или лужи, но немцы расстреливали 

их из пулеметов. К вечеру евреи подошли к Подорску на Волковысчине. На 

следующий день евреи добрались уже до самого Волковыска и были помещены 

в так называемые «земляные бункеры», которые часто называют «Ружанскими». 

Сами бункеры представляли собой что-то вроде полуземлянок, но были ужасно 

оборудованы и полностью не держали тепло. Всего в них были брошены около 

20000 человек, в каждом «бункере» до 500. Евреи жили в духоте и грязи, голоде 

и жажде. В этих условиях сотни уже встретили свою смерть в первые же дни. 

Уровень смертности в бункерах Ружан был особенно высоким, были дни, когда 

смертность достигла 20 человек за один день. Воды для мытья было 

недостаточно, и приходилось мыться под дождем. Несколько колодцев в лагере 

едва были достаточны, чтобы утолить жажду такой массы людей. Большой 

проблемой стала проблема голода. Первая партия продовольствия в виде хлеба 

и картофеля была доставлена только через три дня в повозках. Толпы нападали 

на повозки, чтобы получить несколько картофелин без очереди, на что 

охранники лагеря открыли по ним огонь. Ежедневный рацион составлял 

четверть килограмма хлеба и тарелку с супом. Также очень сложно было с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B0%D1%82
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вопросом обогрева. Так, многих избивали, а некоторых даже расстреливали при 

любой попытке снять доски с бараков [2].  

28 ноября 1942 года было издано распоряжение о том, евреи Ружан должны 

немедленно упаковать свои вещи и подготовиться к переезду в трудовые лагеря 

в Германии. Было ясно, что поездка на поезде была не в трудовые лагеря, а в 

лагерь смерти. Все ружанские евреи погибли в крематории лагеря смерти 

Треблинка-2, людей же из других поселков перевозили позже, через несколько 

дней [1, с. 128]. Однако небольшое число уцелевших евреев после войны уехали 

в Израиль через Польшу и в другие страны. В то же время части ружанских 

евреев удалось выжить и остаться в Беларуси. 

Великая Отечественная война лишила Беларусь многочисленной группы 

евреев-ашкеназов, которая оказала существенное влияние на становление 

белорусского этноса, постоянно проживая на территории белорусских городов и 

местечек, внося таким образом свой вклад в функционирование и развитие. 

Таким образом, в результате Холокоста Беларусь потеряла весомую часть своего 

культурного и этнического разнообразия. 
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РОЛЬ АРТИЛЛЕРИИ В ПОБЕДЕ ПОД СТАЛИНГРАДОМ 

Сталинградская битва является крупнейшей сухопутной битвой в истории 

человечества, которая наряду со сражением на Курской дуге стала переломным 

моментом в ходе военных действий Великой Отечественной войны, после 

которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. 

Сражение началось 17 июля 1942 года. В этот день авангарды дивизий  

6-й немецкой армии встретились на рубеже рек Чир и Цимла с передовыми 

отрядами 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта. Бои отрядов положили 

начало великой Сталинградской битве. 
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