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В данной статье рассмотрена проблема поиска новых путей развития 
культуры памяти событий Великой Отечественной войны. Проанализированы 
особенности информационного освещения истории войны на сайтах государ- 
ственных учреждений общего среднего образования г. Минска. Выявлена и 
обоснована необходимость более широкого задействования сети Интернет в 
качестве канала передачи историко-культурного наследия. 
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Великая Отечественная война – величайшая трагедия нашей страны. Это 
страшная страница, а точнее период, в истории каждой семьи. Этот период стал 
черной дырой в жизни каждого пережившего Великую Отечественную войну. 

После нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года лишь незначи- 
тельное число жителей города Пинска успело эвакуироваться на восток. 4 июля 
1941 г. в город Пинск захватили немецкие войска. Пинск и его округ вошли со 
статусом округа были включены в рейхскомисариат «Украина». Для руковод- 
ства захваченной территории были созданы органы власти. В Пинске был со- 
здан гебиткомисариат, который возглавил гебиткомисар Пауль Герхард Кляйн. 
Гебиткомисариат состоял из 6 отделов. Уже через два дня оккупационные вла- 
сти сформировали местный орган гражданской власти - Пинское городское 
управление [1]. 

Установленный новый порядок был беспощадным режимом насилия и 
террора. За нарушение комендантского часа угрожала смертная казнь. Смерть 
грозила каждому, кто давал приют лицам, которые не проживали в городе, кто 
прятал военнопленных  или  партизан.  На  территории  города  были  созданы  
4 концентрационных лагеря. 

Первыми жертвами нацистов в июле 1941 г. стали молодые еврейские 
мужчины. Кто-то донес, что они принимали участие в поиске двух немецких 
парашютистов, которые были закинуты в город сразу после начала войны. Все 
были доставлены в штаб немецкой армии. На следующий день арестованных 
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отвели в Лещинский лес и расстреляли. Одному из 16 удалось спрятаться под 
трупами и спастись [2]. 

5 июля 1941 г.  были  обнародованы  приказы  оккупационных  властей.  
В частности, булочникам приказывалось обеспечивать армию хлебом. За каждый 
кусок хлеба, которого не хватало по указанной норме, угрожал расстрел 10 евреям. 
Евреям не разрешалось покидать город, быть на улицах после 18.00. Все должны 
были носить белую ленту с желтой звездой на левой руке. Было приказано доста- 
вить в назначенное место определенное количество мыла. Через некоторое время 
появились приказы о поставке обуви, сукна, шерсти [3]. 

С первых дней начался грабеж имущества в еврейских домах, сначала это 
делали немецкие солдаты, затем этим занялись гестаповцы. В основном они ис- 
кали мех, драгоценности, металлические изделия. Фашистам помогала польская 
полиция. 

Во второй половине июля 1941 г. комендант города издал приказ о созда- 
нии юденрата, который должен был служить связующим звеном между комен- 
дантом и еврейским населением, следить за исполнением его приказов. Первым 
председателем был избран директор средней школы Давид Альпер. Через 2 дня 
Альпер отказался от должности, понимая, что его отставка может стоить ему 
жизни. В итоге Альпер был расстрелян вместе с 20 членами юденрата. 

В состав следующего юденрата вошли Биньямин Бакштанский, Мотл 
Минский, Фейн Брон, Гольдман, Купер, М. Эйзенберг, Зильверблат, Меер 
Гринштейн. Фактически председателем был Мотл Минский, который хорошо 
разговаривал по-немецки. 

В первое время юденрат старался смягчить требования немцев, насколько 
это было возможно. Но все же был вынужден выполнять приказы, даже участ- 
вовать в облавах во время первой и второй карательных операциях, в которых 
погибло почти 11 тысяч человек. Поэтому неслучайно еврейское население к 
членам юденрата относились враждебно. 

В тоже время юденрат создал поликлинику, больницу, похоронное бюро. 
Сотни евреев работали в разных подразделениях юденрата. Отдел труда распреде- 
лил до 5 тысяч рабочих на разных местах труда, готовил списки этих людей. 

Главным источникам средств юденрата был хлебный налог. Официально 
хлеб продавался по карточкам и стоил 2 рубля за 1 кг. 75% составлял налог. Часть 
денег поступала от продажи золота после передачи его немцам [4]. 

Юденрат создал свою полицию для патрулирования рынка, набережной и 
других запрещенных территорий. Сначала полиция состояла из командира и 12 
добровольных полицейских. Они получали ежемесячное жалование с бюджета 
юденрата. Первым командиром был Ашер Фельдлайт. Случаев жестоких 
убийств или бесчеловечного отношения полиции юденрата к еврейскому наро- 
ду зафиксировано не было. 

30 апреля 1942 г. был издан официальный приказ о создании гетто. Он 
был коротким и строгим: «Все евреи, которые живут на улицах, что включены в 
гетто, должны переселиться туда завтра, 1 мая». Гетто имело форму прямо- 
угольника и со всех сторон было огорожено колючей проволокой. В Пинском 
гетто было трое ворот: на улицах Листовского, Северной и Альбрехтовской. В 
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приказе разрешалось брать с собой только кухонные принадлежности, постель 
и немного одежды. Мебель брать запрещалось. Улицы заполнили тысячи лю- 
дей. Вдоль тротуаров стояли немцы и польская полиция. Они обыскивали тюки, 
забирали все, что им понравилось. 

Юденрат заранее распределил комнаты с расчетом 1,2 квадратного метра 
на 1 человека. Как правило, в одной комнате жило 3-4 семьи, 10-11 человек.  
Все спали на полу, потому что не было места для кроватей. Готовили еду по 
очереди, часто приходилось ждать до вечера. Только две колонки были в гетто 
– на Болотной и Северной улицах. Антисанитария и голод вызывали инфекции 
и смерть. В день умирало 30-40 человек. 

Юденрат открыл магазин в гетто, где люди могли получить дневную пор- 
цию хлеба по карточкам – 300 грамм взрослым и 150 грамм детям. Мука рас- 
пределялась районным комиссаром. Он же определял территорию земли для 
выращивания овощей. 

Раз в неделю пекарям разрешалось покидать гетто, чтобы получить опреде- 
ленное для них количество муки. Они использовали выход из гетто, чтобы купить у 
крестьян дополнительно муки. Юденрат ввел в гетто специальные деньги. 

Лучшие пинские врачи за символическое вознаграждение добросовестно 
работали в больнице и поликлинике в гетто. Они всегда были заполненными 
людьми с тяжелыми заболеваниями, в том числе брюшным тифом. 

Сиротский приют, что находился на углу улиц Завальной и Доминикан- 
ской, переместился в маленький дом в гетто. Дети страдали, как и взрослые, от 
голода и холода. 

На территории гетто была тюрьма и суд. Дела в суде составляли главным 
образом из бытовых ссор между соседями. Суд вел дела и тех, кто не выполнял 
требования юденрата. Основным наказанием по итогам рассмотрения дел было 
заключение в тюрьме на несколько дней [5]. 

Больше всего работы было в похоронных бюро. В гетто люди умирали в 
больших количествах от болезней, голода, тяжелой работы, жестоких истяза- 
ний немцев. Хоронили людей на Каралинском кладбище, ограждение которых 
было снесено. 

Еврейские рабочие использовали выход на работу, чтобы достать хоть 
немного еды. Вопрос был в том, как пронести ее в гетто. Было много хитростей. 
Крупу помещали в носки, картошку варили, разбавляли с водой и проносили 
как суп, который выдавался на месте работы. Женщины прятали хлеб под 
одеждой. На воротах людей проверяли полицейские. Любая еда изымалась и 
выкидывалась в кучу около ворот, а виновного жестоко избивали. Многие за- 
платили за это жизнью. 

Не отставали и дети. Каждое утро десятки из них проползали под огражде- 
нием. Они ходили по соседним деревням и просили хлеба или картошки. Полу- 
ченные продукты несли своим младшим братьям и сестрам. Но не все возвраща- 
лись. Среди польских полицейских были и те, которые специализировались на 
ловле детей, которые при поимке детей их расстреливали на месте. 

Немцы считали евреев основной угрозой оккупационной власти и серьез- 
но опасались еврейского сопротивления. Поэтому немцы стремились в первую 
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очередь убить в гетто евреев-мужчин в возрасте от 15 до 50 лет, несмотря на то, 
что тем самым лишались наиболее трудоспособных узников. 5 августа 1941 го- 
да около 3000 евреев-мужчин привели в д. Козляковичи и убили на территории 
кладбища в трех заранее вырытых ямах. Несколько пытавшихся бежать узни- 
ков были застрелены. 7 августа 1941 года немцы расстреляли в Пинске 8000 ев- 
реев, а с 5 по 7 августа 1941 года – около 10 000. В основном это были мужчи- 
ны от 16 до 60 лет [6]. 

Проанализировав исторические документы и другие источники и матери- 
алы, связанные с историей Пинского гетто, можно сделать вывод о том, что в 
Пинском гетто, как и в других местах концентрации еврейского населения, 
нацистами была сознательно проведена в жизнь система мер, направленных на 
прямое уничтожение еврейского населения, а также на создание условий, кото- 
рые позволят эффективно и в короткие сроки осуществить его окончательное 
истребление. В Пинском гетто нацисты использовали практику открытых мас- 
совых убийств, как средство деморализации узников. Узники гетто, испытывая 
невероятные физические и моральные страдания, мучимые голодом и страхом 
за свою жизнь, должны были в соответствии с планами немецких властей пре- 
вратиться в парализованную ужасом, лишенную воли к сопротивлению толпу. 
Анализ повседневной жизни в гетто показывает, что, несмотря на гибель боль- 
шинства узников от рук фашистов и их пособников, поставленная гитлеровца- 
ми цель не была достигнута. До последнего дня узники Пинского гетто про- 
должали бороться за сохранение своего человеческого достоинства, стремились 
защитить доступными способами себя и свою семью, остаться непокоренными. 
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В данной статье рассмотрена история Пинского гетто в годы Великой 
Отечественной войны. Проанализированы исторические факты, которые рас- 
сказали о судьбе еврейского народа в период оккупации г. Пинска, основную 
часть населения которого составляли евреи. Пинское гетто просуществовало с 
лета 1941 г. по 28 октября 1942 г. 




