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В статье представлены материалы биобиблиографического справочника 
«Смоляне – защитники Брестской крепости». Данный справочник стал резуль- 
татом масштабного проекта «Белорусские смоляне, смоленские белорусы», 
инициированного сотрудниками научной библиотеки Смоленского государ- 
ственного университета в 2015 году. Особое внимание в статье уделено четы- 
рем выпускникам Смоленского пединститута (ныне Смоленского госуниверси- 
тета) – П. И. Мухину, Ф. Д. Исаеву, М. Б. Элькину, И. П. Гращенкову, а также 
защитникам Брестской крепости, погибшим в июне 1941 года. 
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В годы Великой Отечественной войны Минское гетто было основным местом 
на оккупированной советской территории, куда депортировали евреев из стран 
Западной Европы. С 1941 по 1944 год через него прошли около 7000 западно- 
европейских евреев [1, с. 208]. Спастись удалось лишь нескольким десяткам. 

Западноевропейские евреи подлежали депортации не только в Минское 
гетто, но и в другие места уничтожения на территории Беларуси. Минск по раз- 
ным причинам не всегда мог принять транспорты из Европы. Поэтому их от- 
правляли либо в лагерь смерти Малый Тростенец, либо на промежуточные же- 
лезнодорожные станции – Барановичи, Помыслища, Фаниполь, где уничтожали 
в короткие сроки [2, с. 24]. 

Свыше 16 тыс. евреев, депортированных в Минск в 1942 году, были сразу 
отправлены в Тростенец, который рассматривался нацистами как лагерь уни- 
чтожения [3, с. 158]. Поезда обычно прибывали между 4 и 7 часами утра. На 
сборном пункте у прибывших отбирали все деньги и ценные вещи. Отбирали 
также лиц, которые казались пригодными для использования на работах в са- 
мом лагере; число таких лиц обычно составляло 20–80 человек. 

Выгрузка, сбор и селекция евреев в мае-июле 1942 года производилась у 
станции Минск Товарная. Оттуда евреев на грузовиках везли на место казни, 
которое было расположено в 3–5 км от лагеря. 

В августе – октябре 1942 года поезда с евреями через станцию Минск То- 
варная доезжали до станции Колодищи, а оттуда по заброшенной железнодо- 
рожной ветке направлялись в южном направлении. Железнодорожная ветка, 
которая раньше доходила до деревни Михановичи, заканчивалась тупиком в 
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нескольких сотнях метров севернее лагеря. Евреев собирали на лугу в 100 мет- 
рах от железной дороги, где отбирали рабочих для лагеря, а остальных на ма- 
шинах везли несколько километров к месту казни; иногда они преодолевали это 
расстояние пешком. В расстрелах участвовало весь личный состав минского 
СД. Часть сотрудников составляла оцепление, другие были палачами, сменяв- 
шимися в ходе казни находившимися в оцеплении. Вдоль каждой ямы, в зави- 
симости от ее длины стояло до 20 эсэсовцев, вооруженных пистолетами. Перед 
началом расстрела каждый из них обычно получал 25 патронов. Если были 
нужны еще патроны, эсэсовцы шли к стоявшему у ямы ящику с патронами и 
брали их оттуда. Убивали выстрелом в затылок. По шевелившимся в яме стре- 
ляли из автоматов до тех пор, пока шевеление не прекращалось [3, с. 159]. 

Из сохранившегося отчета от 17 мая 1942 года унтершарфюрера СС Арль- 
та, командира отделения войск СС, приданного минскому СД, известно, что 
первый в 1942 году еврейский транспорт из рейха прибыл в Минск 11 мая. Го- 
товясь к его «встрече», отделение 4 – 7 мая вырыло несколько ям. «Евреи сразу 
же с вокзала были доставлены к вышеупомянутым ямам, – говорится далее в 
отчете. – Взвод был использован непосредственно у ям. 13 мая 8 солдат наблю- 
дали за рытьем новой ямы, ибо в самое ближайшее время сюда прибудет еще один 
еврейский транспорт из рейха… » [4, с. 145–146]. 

Что касается самого лагеря в Тростенце, то он был единственным лагерем 
уничтожения (vernichfungslager) на оккупированной немецко-фашистскими захват- 
чиками территории Беларуси, подобным лагерям уничтожения на территории 
Польши, созданный с целью уничтожения прежде всего евреев, а также граждан- 
ского населения и военнопленных. Лагерь функционировал с ноября 1941 года 
до начала июля 1944 года. 

Массовые расстрелы людей проводились нацистами в урочищах Благов- 
щина (ноябрь 1941 – октябрь 1943 года, уничтожено около 150 тыс. человек) и 
Шашковка, около деревни Малый Тростенец (октябрь 1943 – конец июня 1944 

года, уничтожено более 50 тыс. человек) [5, л. 2]. Трупы убитых в урочище 
Благовщина фашисты укладывали в заранее приготовленные ямы-траншеи, за- 
тем утрамбовывали гусеничным трактором, снова клали новый слой трупов, и 

снова утрамбовывали. Так продолжалось до полного наполнения ям, затем 
сверху посыпали хлорной известью и присыпали землей. С целью сокрытия 

следов преступления в октябре – декабре 1943 года фашисты производили рас- 
копки могил и сожжение трупов. Для этой цели из заключенных были созданы 
специальные команды, которые впоследствии были также уничтожены. Остан- 

ки сжигали на гигантских кострах. Человеческий пепел перемешивали с землей. 
В октябре 1943 года для уничтожения трупов расстрелянных и замученных 

людей в урочище Шашковка (0,5 км от лагеря) была построена специальная 
кремационная яма-печь. Она представляла собой яму площадью 8 квадратных 

метров и глубиной 4 метра. Над этой своеобразной топкой лежали рельсы, к 
ней была подведена специальная дорога со спуском для машин. Расстрелы про- 

изводились непосредственно у входа в печь, отдельные партии заключенных 
взрывались гранатами. В печи сжигались и трупы удушенных окисью углерода 
в машинах-«душегубках», в которых жертвы доставлялись из тюрем и лагерей. 
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В ходе следствия Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию и 
установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков судебно-медицинской 
экспертизой было установлено по характеру некоторых ранений, что в отдельных 
случаях смерть наступала не моментально, а живые еще люди подвергались со- 
жжению вместе с трупами. Трупы укладывали на рельсах над топками, переклады- 
вали дровами, поливали горючим и зажигали. Пепел из кремационной печи, по 
свидетельским показаниям, разбрасывали в качестве удобрения на поля подсобного 
хозяйства, принадлежавшего немецкой полиции. После изгнания гитлеровцев 
представители ЧГК обнаружили в печи обуглившиеся трупы, специальные носил- 
ки, в которых выносили из печи пепел и мелкие кости, трамбовку для дробления 
крупных костей, обгоревшую одежду, обувь, предметы личного обихода. 

Лагерь Тростенец находился в ведении полиции безопасности и СД и выпол- 
нял также функции трудового лагеря. С весны 1942 года узниками лагеря началось 
строительство помещений для охраны, хозяйственных построек. К маю 1943 года 
на территории лагеря работали: асфальтовый завод, лесопилка, мельница, различ- 
ные мастерские – швейная, столярная, слесарная. В лагере имелось хозяйство: уз- 
ники выращивали сельскохозяйственные культуры, разводили скот. Все это шло на 
нужды лагерного гарнизона. Охрана лагеря в марте 1942 года составляла 250 чело- 
век. Она размещалась вне лагерной территории. Бараки смертников, врытые в зем- 
лю, с узкими, чуть выступавшими из земли окошками, с многоэтажными нарами и 
земляными полами, были окружены колючей проволокой и тщательно охранялись. 
По отношению к заключенным действовал грубый произвол лагерной охраны. В 
лагере была налажена система наказаний: продолжительные построения, во время 
которых проводились выборочные расстрелы; травля людей специально вы- 
дрессированными собаками; превращение их в живые мишени; повешания, 
причем жертв не разрешалось снимать несколько дней. В лагере существовала 
также специально оборудованная комната для пыток. 

В конце июня 1944 года в Тростенец были доставлены узники минской 
тюрьмы и лагеря на улице Широкой в Минске, среди которых были и западно- 
европейские евреи. Один из немногих, оставшихся в живых, узников Тростенца 
Г.З. Бегун, доставленный в лагерь 28 июля, вспоминает: «Мы выходим из авто- 
машины. Нас бьют палками и резиновыми шлангами, а потом загоняют в длин- 
ный барак под землей. Здесь уже сотни людей – мужчины, женщины, дети. Це- 
лые семьи… На полу и нарах множество фотокарточек и верхняя одежда узни- 
ков, которых уже расстреляли» [6, с. 109]. Когда за узниками к баракам приез- 
жали машины, они старались забаррикадировать дверь. В таких случаях гитле- 
ровцы уничтожали людей при помощи гранат. Когда смертников выводили из 
бараков на расстрел, они оказывали отчаянное сопротивление фашистам. Во- 
оружившись досками от нар, котелками, ботинками, они вступали в неравный 
бой. Гитлеровцы уничтожали людей автоматными и пулеметными очередями. 

Доставленные в конце июня 1944 года заключенные были уничтожены в 
бывшем колхозном сарае, в деревне Малый Тростенец. Арестованных загоняли в 
сарай, расстреливали, клали сверху ряд бревен, затем расстреливали следующую 
группу людей. Когда сарай был забит, людей уничтожали возле него, а трупы 
складывали штабелями, после чего, сарай и штабеля поджигали. 
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На месте сожжения колхозного сарая членами Чрезвычайной государствен- 
ной комиссии было обнаружено огромное количество человеческого пепла, костей, 
на штабелях бревен находились 127 частично обгоревших трупов. В колхозном са- 
рае на штабелях бревен было сожжено около 6500 человек [5, л. 4]. 

Всего в Тростенецком лагере за годы войны было уничтожено 206,5 тыс. чело- 
век. В системе фашистских лагерей по количеству уничтоженных людей лагерь 
Тростенец стоит на 4 месте после Освенцима (уничтожено свыше 4 млн. чел.), 
Майданека (1 млн. 380 тыс. чел.), Треблинки (около 800 тыс. чел.) [7, с. 427]. 

Уничтожение евреев стран Западной Европы происходило в 1942 году в 
окрестностях города Барановичи. 28 июня 1942 года на станцию Барановичи 
прибыл транспорт, в котором находилось 997 евреев из разных городов Чехии, 
преимущественно представители интеллигенции – врачи, инженеры, учителя, 
артисты. По прибытию эшелона на станцию, привезенным было приказано 
оставить свои вещи, сесть в машины и поехать на обед. А увозили их в урочище 
Гай в 2-х километрах от станции и там расстреливали. Часть из них была 
умерщвлена во время перевозок в «душегубках». Место расстрела было оцеп- 
лено тремя рядами вооруженных карателей. После расправы были уничтожены 
и чешские полицейские из сопровождения, чтобы они не смогли на родине рас- 
сказать о злодеяниях гитлеровцев. Все вещи убитых из вагонов были перевезе- 
ны в СД, а затем эсэсовцы продолжительное время отправляли их в Германию 
своим семьям [8, л. 6]. 

Всего  в 1942  году в  гетто  города  Барановичи были  уничтожены около  
2 тыс. евреев из Германии, 2 тыс. из Чехии, 500 человек из Польши, 300 из Ав- 
стрии [9, с. 25]. 

Летом 1942 года, во  время  ликвидации  Варшавского  гетто  примерно  3-
4 тыс. мужчин узников этого гетто были депортированы в Лесной лагерь, 
расположенный в лесу около города Бобруйска. Евреи были доставлены из 
Варшавы до станции Бобруйск поездами, а оттуда машинами в лагерь. В лагере 
польские евреи содержались отдельно, в месте, обнесенном колючей проволо- 
кой. Условия работы были каторжные. Весной 1943 года в лагере начались рас- 
стрелы, к концу лета – началу осени 1943 года все находившиеся в лагере евреи 
были уничтожены. Местом расстрела были ямы, вырытые вдоль железнодо- 
рожной линии Бобруйск-Минск [10, с. 21]. 

Сведения об уничтожении западноевропейских евреев в Беларуси есть 
также по городу Могилеву, местечкам Раков и Койданово [9, с. 24]. 

Таким образом, всего за период с 1941 по 1944 год, по нашим подсчетам, в 
лагере уничтожения Малый Тростенец, в окрестностях городов Барановичи, 
Бобруйск, Могилев, местечек Раков и Койданово, железнодорожных станций 
Фаниполь и Помыслища гитлеровцами было уничтожено 27-28 тыс. евреев из 
стран Западной Европы. 
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Статья посвящена одной из малоизученных проблем Великой Отечественной 
войны – уничтожению евреев стран Западной Европы на территории Беларуси. 
Территория Беларуси была избрана гитлеровцами в качестве полигона уничтоже- 
ния не только местных евреев, но и евреев, депортированных из западноевропей- 
ских стран. Эти события явились одним из звеньев нацистского геноцида еврейско- 
го народа, который, в свою очередь, стал составной частью преступной политики 
гитлеровской Германии, направленной на истребление целых народов с целью за- 
хвата новых земель и завоевания мирового господства. 
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Чрезвычайная обстановка, вызванная вероломным нападением Германии на 
Советский Союз, резко оборвала привычное течение мирной жизни, сместив все 
категории повседневности в сторону экстремальных практик. Ведущим, практи- 
чески исключительным направлением этой трансформации, стремительно и мас- 
штабно охватившей символическое пространство, становятся мобилизационные 
кампании. В общей сложности только за 1941 – 1942 гг. в РККА из Пензенской 
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