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Ивановский район Брестской области -  довольно небольшой район в масштабах 
республики. В нем до Великой Отечественной войны в 16 сельсоветах значилось 
51806 человек, насчитывалось 11407 дворов. За годы Великой Отечественной войны не
мецко-фашистскими захватчиками было уничтожено: 2061 двор, более 8000 мирных жи
телей, 1909 выходцев из района погибло на фронтах, 195 погибло в партизанских отря
дах и в подполье, угнано на работы в Германию 2228 человек, из них 406 человек не 
вернулось на Родину. За этими сухими цифрами стоят человеческие судьбы, жизни. 
Оккупанты в первую очередь уничтожали тех жителей района, кто сотрудничал с 
партизанами. В ноябре 1942 года в деревне Застружье за связь с партизанами фаши
сты расстреляли 94 человека, среди них женщины старики и дети. Местных жителей 
расстреливали даже за то, что они слушали советское радио, так как фашисты опаса
лись советской пропаганды. Подтверждением является сообщение «Пинской газеты» 
от 26 февраля 1942 г. о расстреле 8 жителей деревни Димер Ивановского района за 
слушанье заграничных радиопередач. В «Пинской газете» комендант полиции безо
пасности и СД сообщал: «В последнее время сильно возросли всякие слухи. Эти слу
хи частично следует приписать слушанью заграничных радиостанций. Местному на
селению ещё раз указывается на запрет слушать заграничные радиостанции и остере
гаться от распостранений вражеских известий. А впредь со всей остротой будут при
ниматься меры против всякого порождения слухов» [1, с. 31].

Наиболее трагическую страницу геноцида в годы Великой Отечественной войны 
составило уничтожение еврейского населения района. В довоенном городе Иваново 
евреи составляли значительную часть населения. Из 6517 жителей Иваново они со
ставляли около половины. И в наше время старожилы города добрым словом вспоми
нают имена аптекарей Гарбара и Глоцера, учителей Владавского, Шейбайма, врачей 
мужа и жену Баталиных, Городицкого, семью Минских, владельцев магазинов Резни
ка, Фельдмана и других. С первых дней фашисткой оккупации в районе гитлеровцы 
начали проводить политику геноцида в отношении еврейского населения. Уже летом 
1941 г. часть мужчин еврейского населения преклонного возраста были расстреляны в 
урочище Боровица, остальное еврейское население города Иваново загнали в гетто, 
расположенное в центре города О жестоком отношении фашистов к еврейскому на
селению города Иваново свидетельствуют воспоминания Сергея Розенберга, прожи
вавшего тогда в городе. Он писал: «Немцы и полицаи нас называли не иначе, как 
“юден”, “жиды”. Немецкие власти, полицаи, казаки, литовские формирования, кото
рые время от времени появлялись в городе Иваново, издевательски относились в пер
вую очередь к нам, евреям: врывались в квартиры, грабили, убивали... Потом был 
приказ, чтобы каждый еврей носил жёлтые круглые нашивки на грудях и спине. За
тем часть города начали огораживать колючей проволокой. Создавалось 1етго. Тех, 
кто мог работать, гнали на разные тяжёлые работы. Особенно тяжело было детям, ко
торые постоянно хотели кушать” [2, с. 169-170].

Оказывать какую-либо помощь евреям было небезопасно, так как существовал 
приказ о расправе не только с самими спасителями, но и с членами их семей. Тем, кто 
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выдавал евреев, полагалась награда: участок земли, корова, лошадь, продукты пита
ния. Так фашисты оценивали жизнь евреев. Однако находились люди, которые, не
смотря на такие суровые меры со стороны фашистов, помогали еврейскому населе
нию. Благодаря помощи крестьянской семьи Кондращук, Сергею Розенбергу удалось 
одному из всей своей семьи выжить. 10 дней они прятали еврейского мальчика, рискую 
своей жизнью и жизнью своих дегей. Затем хозяин отвёл мальчика в лес к партизанам. 
Только после завершения войны С. Розенберг узнал фамилию своих спасителей. Он по
сетил их в 1996 г. Встретился с теми членами семьи Кондращук, кто остался ещё жив, и 
посетил место гибели своей семьи. С. Розенберг предложил включить белорусскую се
мью Кондращук в список Праведников, людей, которые спасали евреев, подвергая смер
тельной опасности себя и своих близких. Таких семей на белорусской земле было доста
точно много, и об этом написал в своей книге «Евреи Беларуси» Л. Смиловицкий, в ко
торой он привёл многочисленные примеры спасения белорусами еврейского населения. 
Однако были и такие, кто из-за фашистских подачек, из-за расовой неприязни доно
сил на евреев, но их было немного. О нежелании белорусов участвовать в расправах 
над евреями писал американский учёный Николас Вакар, который утверждал, что, не
смотря на все попытки фашистского руководства запугать белорусское население, 
большинство из них в еврейском вопросе не поддержало нацистов.

Одной из немногих жертв ивановского гетто, кому удалось спастись, была Соня 
Кирз. Она чудом спаслась во время расстрела евреев, выбралась из города, встрети
лась с партизанами. Соня Кирз лечила раненых в партизанском отряде имени С. Лазо 
бригады имени В. Молотова. В партизанском отряде С. Кирз вышла замуж на Юдела 
Резника, который после освобождения Беларуси воевал на 4-ом Украинском, 1-ом и 
2-ом Прибалтийских, Ленинградском фронтах. После войны семья Резник жила в 
Польше, потом переехала в Израиль. Во время Великой Отечественной войны в пар
тизанских отрядах мужественно сражались лучшие представители еврейского народа.

Расправа над евреями города Иваново происходила 26 сентября 1942 г. Свыше 2 тыс. 
человек согнали на площадь* затем колоннами повели к заранее выкопанным могилам в 
деревне Рудск, расположенной недалеко от города. Им приказали раздеться, а потом 
группами расстреливали. Сохранились воспоминания очевидцев тех страшных событий, 
местных жительниц Курилович Марии Николаевны и Кулич Раисы Николаевны: «В 
этот день город, казалось, замер, затаившись в страшной, угнетающей тишине. Они 
шли спокойно навстречу предначертанной им судьбе. Какая-то нечеловеческая по
корность была в их глазах, в их фигурах. Сильно прижимали к себе детей матери. 
Влюблённые шли, крепко обнявшись. Когда зашли в лес, несколько десятков человек 
бросились удирать. В след им грянули выстрелы. Спастись удалось немногим. А ос
тальным приказали раздеваться. В кучу складывали одежду, обувь, ценности, которые 
ещё остались. Затем начали по очереди подводить к ямам, выкопанным раньше, и 
стрелять... Ночью не только город, но и все окрестные деревни проснулись от вы
стрелов, стонов. Горело подожженное гетто» [2, с. 169-170]. Оказалось, что часть жи
телей гетто не подчинились приказу и не пошли на расстрел. Они хотели переждать 
страшные дни в норах-подвалах, которые подготовили заранее. Однако дым и огонь за
ставлял их покинуть укромные места Некоторые, надеясь спасти своих детей, перебрасы
вали их через колючую проволоку. Однако фашисты безжалостно бросали их живыми в 
огонь. Утром на месте гетто остались только догорающие головешки.

В 1944 г., накануне освобождения города Иваново от немецко-фашистских захватчи
ков, гитлеровцы приказали откопать трупы, облить их горючей смесью и сжечь, пепел за
рыть и место прежних могил замаскировать. Фашисты пытались скрыть следы своих пре

25



отуплений от мировой общественности. В городе Иваново немецко-фашистские захват
чики уничтожили свыше 3 тыс. евреев. На месте массового 
расстрела евреев в деревне Рудск Ивановского района по
ставлен памятник жертвам геноцида, на котором высечены 
следующие слова:

Мы были молоды,
Мы хотели жить,

Мы жертвы фашизма 
Сделайте, чтобы это 

Больше не повторилось.

Памятник жертвам геноцида еврейского 
населения в д. Рудск Ивановского района

Эти трогательные слова сами говорят за себя. Такая трагедия никогда не должна 
повториться.

Уничтожение еврейского населения проводилось фашистами не только в городе 
Иваново, но и в местечке Мотоль. Местечко Мотоль -  крупнейший населённый пункт 
Ивановского района, в котором до Великой Отечественной войны проживало 5500 чело
век, из них около 3000 составляли евреи. Евреи Мотоля славились за пределами мес
течка как хорошие кожевники, портные, пекари. И в настоящее время в Моголе со
хранились традиции ремесленного искусства. Жители Мотоля известны не только в 
области, но и в республике как профессионалы в пошиве дублёнок, вышивании руч
ников, изготовлении мясных, рыбных продуктов. До Великой Отечественной войны в 
Мотоле мирно проживали белорусы и евреи, каких-либо конфликтов на националь
ной почве между ними не происходило. Положение еврейского населения Мотоля 
изменилось с началом Великой Отечественной войны. 2 августа 1941 г. в местечко 
прибыли каратели. Они окружили Мотоль и всё еврейское население согнали на ба
зарную площадь. Они отделили мужчин от женщин, стариков и детей: заявили, что 
мужчин отправляют на работу. Под усиленным конвоем погнали их к деревне Осов- 
ница, чго в 1,5 км от Мотоля. Первоначально каратели заставили евреев выкопать 
ямы, в течение дня расстреляли около 1400 человек, а местное население заставили 
зарыть убитых в четырёх могилах. На месте одной из могил поставлен памятный знак 
на средства граждан государства Израиль, которые посещают эти скорбные для них 
места. Женщин и детей повели в сторону деревни Капилы, южнее Мотоля в урочище 
Гай, где и расстреляли около 1500 человек. В местечке Мотоль фашисты расстреляли 
около 3000 жителей еврейской национальности.

Немецко-фашистские захватчики проводили политику геноцида не только по 
отношению к еврейскому населению, но также уничтожали и местное население, осо
бенно за связь с партизанами. В апреле 1944 г. партизанское соединение Ковпака, со
вершая проход по тылам врага, проходило через Мотоль в направлении местечка Те- 
леханы. Фашисты пытались окружить и уничтожить партизан в районе Мотоля, одна
ко им это не удалось. 2 апреля 1944 г. немецко-фашистские захватчики ворвались в 
Мотоль и факелами подожгли жилые дома. Были сожжены 383 жилых дома. За годы
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Великой Отечественной войны Ивановский район довольно сильно пострадал от не
мецко-фашистских захватчиков. Наиболее пострадали те населённые пункты, населе
ние которых поддерживало тесную связь с партизанами. За связь с партизанами были 
сожжены полностью такие деревни, как Одрыжин (113 дворов), Бусса (87 дворов), 
Вивнево(25 дворов), Вартыцк(108 дворов), Кружоличин(24 двора), Лядовичи(200 
дворов), а также частично сожжены 26 деревень района. О том, какие людские и ма
териальные потери понесло население Ивановского района в годы Великой Отечест
венной войны, свидетельствует нижеприведенная таблица.

Т абли ца-Людские и материальные потери населения Ивановского района за
годы Великой Отечественной войны [3, с. 176].

Наименование
сельсовета

Кол-во на
кануне вой

ны
Кол-во унич

тоженных Угнано Погибло
на

фронтах
ВОВ

Погиб
ло в 

парти
зански- 

хотрядах 
и в под
полье

Кол-во 
жителей 

в на
стоя
щее 

время
дво
ров

вт.ч.
жите
лей

дво
ров

жите
лей.

в фаши
стское 
рабство

из них 
возвра
тилось

Бродницкий 34 3798 319 118 257 17 140 7 5249
Глинянский 45 1517 28 23 40 6 78 6 2336
Г орбахский 36 3761 123 105 24 9 132 15 3134
Достоевский 21 3798 93 189 324 88 139 13 4712
Крытышинский 65 2654 56 73 113 8 106 10 3316
Дружиловичский 101 2389 9 63 37 9 105 6 1803
Лясковичский 29 3734 24 97 62 4 127 8 4248
Могильнянский 72 2202 21 128 160 13 61 - 3361
Молодовский 109 2670 87 25 126 11 139 7 3756
Мотольский 462 7960 428 2473 724 27 191 89 7293
Мохровсккй 26 2167 36 8 90 9 105 1 3036
Одрыжинский 87 2940 171 94 89 8 148 3 3636
Опольский 04 2076 263 41 6 4 98 5 2743
Псыгцевский 43 2911 344 319 80 9 91 14 2574
Рудский 20 3499 52 92 48 1 85 5 3416
Стрельнянский 16 3730 7 59 48 9 164 6 4350
В сего  по р ай он у 1407 51806 2061 390 7 2228 822 1909 195 54251

18,5% жилых домов Ивановского района было сожжено фашистами, а также бо
лее 1300 других строений (школ, магазинов и других подсобных строений), 19.7% 
жителей района уничтожено и погибло на фронтах.

Таким образом: немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отече
ственной войны было уничтожено около 1/5 жителей Ивановского района и столько 
же жилых строений и других хозяйственных объектов. Материальные потери, нане
сённые району, были восполнены, гибель людей не восполнить никогда.
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