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Евгений Розенблат, Ирина Еленская  

(Брест) 

ПАМЯТЬ О ХОЛОКОСТЕ  
В ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЯХ  

БЕЛОРУССИИ 

Стереотипы, мифы, табу 

Среди переживших трагедию Холокоста и наблюдавших ее со 
стороны существует различное восприятие событий. Изучение вос-
поминаний евреев и славян показывает, что для каждой среды ха-
рактерны свои стереотипы, мифы и табу.  

Большинство исследователей проблем Холокоста оперируют 
воспоминаниями евреев, переживших оккупацию. Но только ком-
плексное изучение проблемы и сопоставление взглядов евреев и ок-
ружающего местного населения на события тех лет может прибли-
зить к пониманию полной картины происходившего. Израильский 
историк Д. Романовский начал подобную работу на примере восточ-
ных областей Белоруссии и Северо-Западной России

1
. В данном ис-

следовании использованы опубликованные воспоминания евреев и ма-
териалы устной истории – записи воспоминаний жителей западных 
областей Белоруссии о событиях 1921–1953 гг. Такой подход позво-
лил сравнить воспоминания о довоенном, военном и послевоенном 
периодах и точнее определить достоверность информации об отно-
шении местных жителей к еврейскому населению. Воспоминания 
жителей западных областей Белоруссии, использованные в этой ста-
тье, хранятся в личном архиве Е.С. Розенблата.  

Сопоставление воспоминаний евреев и славян о событиях Холо-
коста выявляет ряд противоречий. У каждой из групп существует 
собственное видение трагедии Холокоста. При всем многообразии 
воспоминаний, они поддаются определенной систематизации и по-
зволяют выделить основные интерпретации событий, а также пока-
зать наиболее распространенные стереотипы, мифологемы и табу по 
теме Холокоста. 
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Для более глубокого понимания особенностей памяти о Холоко-
сте у евреев и славян необходимо отметить принципиальную разни-
цу в еврейских и нееврейских воспоминаниях об оккупационном 
режиме. Евреи, пережившие Холокост, говорят о нацистской поли-
тике геноцида в отношении еврейского населения как о главном со-
держании периода оккупации. Их воспоминания отличаются де-
тальным воссозданием картины гибели еврейского населения, со-
держат подробные описания мероприятий оккупационных властей 
по отношению к евреям, оценки поведения окружающего населения. 
В этих воспоминаниях описывается крайне тяжелая обстановка, соз-
данная оккупационными властями для еврейского населения с пер-
вых дней оккупации и до ликвидации гетто: притеснения, грабежи, 
контрибуции, голод, высокая смертность от болезней и истощения, 
казни и т.д. Только некоторые евреи отмечают, что не все узники 
гетто находились в одинаковых условиях, а в начальный период ок-
купации большой смертности и голода среди еврейского населения 
не было (на общую оценку условий жизни влияли благосостояние 
семьи автора воспоминаний, его осведомленность о положении ос-
тальных евреев и субъективные ощущения).  

Как правило, всё, выходящее за рамки «еврейской жизни», оста-
ется для еврейских информантов вне поля зрения, что объясняется 
изоляцией еврейского населения, его оторванностью от проблем ос-
тальных жителей края и экстремальностью ситуации, в которой они 
оказались. В воспоминаниях евреев содержится минимум информа-
ции о карательных действиях нацистов в отношении славянского 
населения, о сюжетах, которые не являются частью темы Холокоста 
или не имеют непосредственного отношения к судьбе евреев. Рас-
сказы евреев, как правило, опираются на личный опыт, но интерпре-
тация событий подвержена определенным искажениям в связи с воз-
действием оценок своей группы (в первую очередь это касается вос-
поминаний евреев, которые эмигрировали в Израиль). 

Для информантов из славянской среды геноцид в отношении ев-
реев является важным событием периода оккупации, но оккупаци-
онный режим раскрывается ими в значительно более широком кон-
тексте. Все респонденты демонстрируют тот или иной уровень зна-
ний о гетто и массовых расстрелах евреев, вспоминают о специаль-
ных знаках визуального выделения еврейского населения (латах), 
ограждении гетто колючей проволокой, участии евреев в принуди-
тельных работах. Но при этом в большинстве случаев информанты 
только в общих чертах могут охарактеризовать нацистские меро-
приятия в отношении евреев, не владеют информацией о внутренней 
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организации жизни в гетто. Практически все информанты-славяне 
знают, где происходили акции уничтожения местных евреев или  
куда их депортировали. Только в единичных случаях обнаруживает-
ся влияние ревизионистской литературы, отрицающей Холокост 
(«Если все евреи до единого были уничтожены, то почему евреи  
с наших мест оказались в Израиле живы и здоровы?»

2
). Отмечая, что 

в отношении евреев проводилась дискриминационная политика, не-
которые респонденты указывают на наличие возможности у основ-
ной массы еврейского населения вести относительно сносную 
жизнь, как до создания гетто, так и в начальный период его сущест-
вования. Воспоминания славян в значительно большей степени, чем 
евреев, опираются на информацию, полученную от третьих лиц, и на 
слухи. 

События Холокоста оставили неизгладимый след в памяти жи-
телей Белоруссии. Беспрецедентность происходящего – тотальное 
уничтожение нацистами целой национальной группы – порождало 
защитную реакцию человеческого сознания. Людям нужно было 
дать оценку и объяснить причины случившегося, определить свое 
отношение и свою причастность к трагедии. Самостоятельно осмыс-
лить сложные исторические явления и процессы сложно. В подоб-
ных ситуациях человек обращается за помощью к общественному 
мнению, корректирует свои взгляды относительно позиции той со-
циальной, религиозной, национальной или любой другой группы,  
с которой себя идентифицирует. В результате появляются стереоти-
пы – упрощенные, устойчивые, эмоционально окрашенные пред-
ставления о событиях, основанные скорее не на личном (индивиду-
альном), а на групповом (коллективном) опыте. Стереотипы не при-
ближают к пониманию истинной сути исторических событий, но 
играют чрезвычайно важную роль – объясняют прошлое с помощью 
привычных понятий, на обывательском уровне. 

Для еврейской и славянской аудитории характерно использова-
ние определенных клише в описании событий периода оккупации. 
Некоторые стереотипы, возникшие в еврейской и в славянской сре-
де, являются антиподами. Противопоставлены друг другу славян-
ский стереотип о еврейской трусости (покорности) и еврейский сте-
реотип о мужестве и героизме жертв Холокоста. 

Как показывает опрос местных жителей, окружающее население 
с непониманием относилось и относится к поведению еврейского 
населения накануне и в момент проведения акций уничтожения. Ти-
пичным является осуждение покорности («стадности») евреев перед 
лицом смерти. 
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Стереотип покорных евреев, которые «как овцы» шли на гибель, 
сами копали себе могилы, были пассивны и не предпринимали по-
пыток спастись, является одним из самых устойчивых и распростра-
ненных среди жителей западных областей Белоруссии. 

В воспоминаниях славян достаточно часто звучит упрек в адрес 
евреев, которые не хотели прислушаться к советам спасаться и не 
верили в скорое неизбежное уничтожение всего еврейского населе-
ния. С высоты своих знаний о случившемся позднее информанты 
критикуют евреев за нерешительность, недальновидность, излишнее 
доверие к успокоительным заверениям немцев о сохранении еврей-
ского населения, фатализм, не использование возможностей побега 
и спасения жизни:  

 

Местное население знало, что евреев не везут на работы, а везут 

расстреливать, и в какой-то мере информировало оставшихся в живых 

знакомых евреев: «Если слышите автоматные очереди, то знайте – это 

расстреливают ваших мужей и сыновей. Спасайтесь, кто как может». 

Но они слепо верили, что их берут на работу, и что стрельба – это уче-

ния на полигоне3. 

 

Помощи евреи не просили, так как не собирались бежать из гетто. 

Я помню один случай, когда немецкий охранник отпустил еврея, кото-

рый работал в пекарне, за самогоном в деревню. Еврея очень долго не 

было, охранник начал беспокоиться, так как смена подходила к концу. 

Еврей вернулся, а мог и сбежать4. 

 

Местные жители жалели их, предлагали убегать, вот только евреи 

были очень боязливые и говорили, что будет, то будет5. 

 

В некоторых воспоминаниях подчеркивается, что евреи знали  
о предстоящих акциях уничтожения, но не боролись за сохранение 
жизни: 

 

Евреи знали, что им недолго придется жить. Еще до создания гетто 

им предлагали уйти в партизаны, вообще уйти из города. Но, по-моему, 

мало кто ушел. Дело в том, что раввин объявил евреям, что для них уже 

наступает конец света и, что надо смириться. А так могли бы уйти мно-

гие… Все знали, что евреев будут расстреливать и сами они это знали, 

но все думали, что для них это – конец света и никуда поэтому не пы-

тались скрыться6. 

 

Воспоминания о поведении евреев во время акций уничтожения 
имеют различную эмоциональную окраску. Большинство информан-
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тов-славян говорит об участи евреев с сочувствием и состраданием. 
Для них уничтожение еврейского населения города явилось боль-
шим потрясением. Тем не менее, обычным является выражение не-
доумения по поводу поведения евреев во время казни:  

 

Я помню, как евреев завели на стадион военной части на расстрел. 

Меня удивляет то, что они на этот расстрел никак не реагировали, не 

пробовали убежать. Казалось, что немцы их чем-то «накачали». Быва-

ло, их расстреливали несколькими десятками недалеко от гетто. Они 

сами себе выкапывали яму, их возле нее ставили и таким образом они 

сами туда валились. Потом пригоняли других евреев, которые посыпа-

ли трупы известью, а потом засыпали землей7. 

 

Евреи не сопротивлялись даже когда шли на расстрел, шли мирно, 

смирясь со своей участью8. 

 

Как пришли немцы, недели не прошло, собрали всех мужчин евре-

ев. На площади построили и повели их на расстрел. Пришел человек  

и сказал, что будут вести евреев, он сам ямы выкапывал. Выбежали 

смотреть: раввин шел первым. Далее по 6 человек в ряд. Конвоя было 

мало. Но они не сопротивлялись. Остановили перед ямой. Расстреляли. 

Некоторые живыми падали. Потом на том месте 3 дня земля шевели-

лась9. 

 

Стереотипизация персонажей и событий Холокоста наблюдается 
в той части сообщений, где пассивное поведение евреев в момент 
казни объясняется их религиозными представлениями и авторите-
том раввинов: «Им <евреям> раввин сказал, что это наказание за 
грехи, за то, что ели сало, не соблюдали закон...», «в тот день дождь 
шел, а у евреев дождь добрая примета, они слушали раввина и по-
корно шли...», «раввин <…> говорил, что мы этого заслужили, оби-
жаться не на кого». 

Часть информантов-славян дают очень резкую оценку поведения 
жертв Холокоста, считая его ненормальным и трусливым: 

 

И снова сработала непостижимая для нормальных людей пассивная 

покорность евреев перед неизбежным10. 

 

Никаких случаев сопротивления евреев немцам не было – они были 

парализованы страхом11. 

 

В некоторых случаях оценка поведения евреев включает в себя 
толику насмешки и презрения:  
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Все смеялись, что на 1000 евреев было 4 конвоира12. 

 

Евреи были до такой степени напуганы, что прятались даже от 

пролетавшего самолета13. 

 

Моя мать рассказывала, что когда ехала жать, то видела, как немцы 

расстреливали жидов. Одна жидовка просила, чтобы ее не убивали, це-

ловала сапоги немцу, но он ее убил14. 

 

В подобных воспоминаниях зафиксировано определенное пре-
восходство славянской группы над еврейской. Евреи выступают  
в роли пассивных жертв, неспособных на активное сопротивление, 
борьбу с оккупационным режимом. В продолжение темы о покорно-
сти евреев некоторые информанты поднимаются до глобальных 
обобщений: 

 

Нет совершенно никаких данных о вооруженном сопротивлении ев-

реев немцам15. 

 

Стереотипное «еврейской трусости» включал в себя утверждение 
о том, что евреи избежали мобилизации, не воевали на фронте и не 
внесли свой вклад в победу над фашизмом. Сразу после войны в Бе-
лоруссии было широко распространено стереотипное представление о 
евреях, которые «отсиделись» в эвакуации. Многие евреи, пережив-
шие Холокост или вернувшиеся с фронта, слышали в свой адрес по-
добные оскорбления. Ицхак Южук, потерявший всю семью в м. По-
гост-Загородский Пинского р-на, после демобилизации в 1948 г. 
вернулся в Пинск. Работы не было, пришлось устроиться продавцом 
газированной водой. Ему, партизану и фронтовику, на всю жизнь 
врезалась в память реплика из очереди: «Поглядите, из Ташкента 
приехал и уже торгует»

16
. В разгар обсуждения в рабочих коллекти-

вах Белоруссии «дела врачей» в адрес евреев открыто звучало: «Мы 
воевали, а евреи в Ташкенте спасали свои шкуры»

17
.  

В воспоминаниях переживших Холокост также присутствуют 
определенные стереотипы, касающиеся поведения еврейского насе-
ления накануне и во время акций уничтожения. Многие авторы вос-
поминаний склонны к героизации поведения евреев, но информация 
о деятельности подпольных групп сопротивления в гетто, планах 
спасения, подготовке массовых побегов из гетто в большинстве слу-
чаев фрагментарна и поверхностна. Следует заметить, что рассказы 
о еврейском сопротивлении практически идентичны (меняются толь-
ко имена участников), хотя относятся к разным населенным пунктам. 
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Для воспоминаний евреев характерно описание условий и обстоя-
тельств, которые препятствовали реализации планов спасения и ока-
зания сопротивления нацистам: дезинформация узников гетто окку-
пационными властями накануне акции уничтожения, внезапность 
проведения акции, большое количество карателей, осведомленность 
нацистов о планах сопротивления и пр. Еще одной характерной чер-
той воспоминаний евреев является описание действий отдельных 
лиц или групп (описание случаев нападения на немцев или полицей-
ских во время проведения акций, отказа раздеться, самоотверженно-
сти тех евреев, которые могли остаться в живых, но выбрали смерть 
вместе с семьей). То есть в воспоминаниях евреев акцент сделан на 
показе таких человеческих качеств евреев, как предусмотритель-
ность (знали об уничтожении и готовились оказать сопротивление), 
мужество, презрение и ненависть к карателям, самоотречение и са-
мопожертвование. Евреи-подпольщики и партизаны подробно опи-
сывают свое участие и участие других евреев в боевых операциях, 
тем самым опровергая тезис о трусости евреев и неспособности  
к сопротивлению

18
.  

Еще одной парой стереотипов-антиподов являются славянский 
стереотип об идиллии во взаимоотношениях между славянами и ев-
реями и еврейский стереотип о всеобщем антисемитизме славянско-
го населения в годы Холокоста. 

Большинство информантов-славян пытается идеализировать 
взаимоотношения между еврейским и славянским населением, как  
в довоенный период, так и в период оккупации, отрицая широкое 
проявление антисемитских настроений со стороны славян. Типич-
ными являются высказывания: «Конфликтов с евреями не было, мы 
дружили», «жили мы с евреями мирно», «поляки, белорусы, евреи 
относились друг к другу на равных», «никаких межнациональных 
столкновений не было», «относились ко всем одинаково, к евреям 
никто ничего плохого не имел», «отношение к евреям было хоро-
шее». 

В воспоминаниях о периоде оккупации информанты-славяне, как 
правило, подчеркивают, что со стороны местных жителей в отноше-
нии еврейского населения наблюдалось сочувствие, солидарность, 
оказывалась безвозмездная помощь. В этом аспекте темы можно  
выделить несколько наиболее распространенных сюжетов: 

1. Предоставление евреям убежища:  
 

Одна женщина из соседней деревни прятала маленькую девочку. 

Днем она сидела в подвале, а ночью хозяйка забирала ее в хату. Так, 
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несмотря на то, что у нее были собственные дети, она воспитывала чу-

жого ребенка19.  
 
Местным под страхом смерти запрещалось помогать евреям. Но 

случаи помощи, конечно, были. Некоторые длительное время скрывали 

евреев и в удобное время содействовали их побегу из Дивина20. 
 

2. Помощь продуктами питания, одеждой и пр. предметами пер-
вой необходимости: 

 
Никто не отказывал евреям в еде21. 
 
Мама сказала мне принести чугунок картошки в гетто. Я и пошла22. 
 
Население помогало евреем: прятали и кормили23.  
 
Помогали тем, что покупали у евреев вещи. Больше помощи они не 

просили. А если бы попросили, то, конечно же, помогали бы, так как  

у нас в Волковыске было много евреев и среди них были хорошие зна-

комые и друзья24. 
 

3. Временное укрытие еврейского имущества: 
 
Первым делом немцы согнали всех евреев со всех сел в Кобринское 

гетто. Деревенские евреи собирали с собой все свое добро, а вот Кац 

привез моему отцу 3 бочки меда и сказал, чтобы в случае голода, отец 

привозил ему мед (так и было несколько раз)25. 
 
Папин друг Бродоцкий приносил нам шубы и другие ценности, 

чтобы спрятать. Но потом он все сдал немцам, таким образом, он от 

них пытался откупиться26.  
 
Евреи много имущества отдали своим работникам, кухаркам. Дали 

на сохранение27. 

 

Часть евреев оставили, а остальную часть погнали в Столин. Евреи 

перед этим поотдавали соседям свое имущество, думали, что вернутся 

и заберут28. 

 

Стереотип о еврейско-славянской солидарности в довоенный пе-
риод и в период оккупации в значительной степени опровергается 
самими информантами-славянами. Истинное отношение к евреям 
иногда выясняется при ответе на вопрос о межнациональных браках. 
Дистанция между еврейским и нееврейским населением, особенно  
в сельской местности, в довоенный период выдерживалась неукос-
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нительно. Браки с евреями в традиционном западнобелорусском об-
ществе до 1939 г. были очень редкими. Некоторые информанты, ко-
торые исключительно доброжелательно говорили о евреях и утвер-
ждали, что между славянами и евреями царила полная гармония, 
крайне нетерпимо высказывались о браках с евреями, не замечая  
в своих словах никакого противоречия:  

 

Ни белоруска, ни полька никогда не вышла б замуж за еврея – это 

был большой позор29. 
 
Евреи не женились на белорусах, и наоборот, т.к. считалось позо-

ром выйти замуж за жида30. 
 
Таких смешанных браков в нашей деревне не было. Да это и за-

прещалось, тем более что считалось непристойным выходить замуж за 

жида31. 
 

Меньшая часть информантов сообщает о конфликтах между ев-
рейским и славянским населением (но, как правило, признания ка-
саются довоенного периода)

32
: 

 
Все промыслы были в их [евреев] руках. На земле они не работали. 

У них были магазины, занимались фотографией. Селились они в центре 

Давид-Городка. Если кто из русских селился в центре, евреи поджигали 

его дом. Когда весной река разливалась, все окраины затапливало,  

а центр нет. Евреев не любили, били без причины. Они были очень наг-

лые. Я помогала отцу, продавала груши и яблоки. Однажды, подошла 

еврейка и стала выбирать груши. Это была старая еврейка. Каждую 

грушу стала пробовать на свой гнилой зуб. Евреев было много, рабо-

тать [они] не хотели. У них убирали, стирали, готовили русские33. 
 
Случаи межнациональной розни были редки. В основном они вы-

ражались во время торговли с евреями из Хомска. Хотя это была скорее 

словесная перепалка и заканчивалась она, как правило, примирением. 

Это было больше похоже на гонор. Все знали евреев торгашей и сочи-

няли про них различные истории, байки, анекдоты, которые сохрани-

лись и до сегодняшнего дня. Евреев мы не любили, так как они были 

конкурентами в промыслах и торговле. Евреи, в основном, были хит-

рые и скупые, всегда хотели обмануть белоруса34. 
 
Травили из зависти еврейскую живность, сады, жгли их дома, са-

раи35. 
 
Насчет того как наши люди относились к евреям, расскажу одну 

историю. Как-то раз к нашему мужику пришел жид, попросил у него 
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купить теленка, тот согласился, нашел ему здоровенный мешок и по-

ложил туда тайно от жида собаку вместо теленка, жид, так и не дога-

давшись, ушел с собакой за плечами. То есть, наверное, люди завидо-

вали евреям, и надсмехались над ними. Жилось неплохо и нам, но луч-

ше всех жили жиды, так как они были богаты и наиболее удачливы36. 

 

Помню один раз еврейский погром в Бресте. Поляки врывались  

в дома евреев, выкидывали из окон вещи, вспаривали подушки. К евре-

ям поляки всегда относились недружелюбно. Постоянно слышалось: 

«Жыдзе проклятый!»37 

 

В ряде воспоминаний информантов-славян сообщается о случаях 
доносов и выдачи евреев оккупационным властям: 

 

Была у нас в лесу старая лесниковая хата, в которой прятались  

и жили евреи. Так Удод Казимир (работал у нас лесником) осмотрел ту 

хату и выдал немцам евреев. А так он это сделал или за награду – не 

знаю 38. 

 

Помню, как одна еврейская женщина сбежала и спряталась в ого-

роде у соседей. Немецкий полицейский стал расспрашивать у моей ма-

мы, не видела ли она ее, мама не призналась, что видела. А другая 

женщина ее выдала. Полицейский нашел еврейку и убил… Часто наши 

соседи выдавали немцам евреев. Деньги им за это не платили. Таким 

образом они хотели угодить немцам39. 

 

Было известно, что часть семей евреев все-таки ушли в лес и возле 

деревни Подлесье или Заболотцы (в том районе) организовали лагерь. 

Им необходимо было питаться, было уже холодно, и они были вынуж-

дены добывать пищу у местных крестьян. Кто-то донес на них немцам, 

и евреи были окружены и расстреляны40. 

 

Два мальчика из еврейской семьи пытались бежать, прятались в са-

раях, в сене. Местные жители сдали их немцам, и они их расстреляли41.  

 

Сдавали немцам активистов – коммунистов и евреев… не за деньги 

сдавали, а хотели выслужиться, потому что думали, что Германия уже 

будет навсегда. Кто как относился к евреям. Жалели… при этом шли 

разговоры, что так им и надо, нажились, мол, на нашей кровушке, вот 

пусть теперь и ответят. Лентяи, мол, и обманщики, распявшие Иисуса42.  

 

У нас в деревне пряталась одна еврейская семья. Они хозяину,  

у которого прятались, отдали все свое хозяйство, чтобы он их не выдал. 

Однако их потом сосед выдал. Немцы пришли и их расстреляли. У нас 
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всех евреев уничтожили: часть в лагере, а кто спрятался, то свои люди 

повыдавали за деньги…43 

 

В одном из домов, где жила еврейская семья, поселились поляки. 

Но один парень из этой семьи, его звали Янкель, убежал и в гетто не 

попал. Он прятался у нас в городе: иногда на чердаке, иногда в сарае, 

мы кормили его, давали одежду, стригли и брили. Однажды он спал  

в своем доме на чердаке, а поляк услышал, что там кто-то есть, поднял-

ся и заметил Янкеля. Потом он позвал немцев. Парня схватили (ему то-

гда было лет 17–18) и начали пытать, хотели узнать, кто помогал ему, 

кто кормил его. Его били и спускали собак, которые рвали его, но он не 

выдал ни одного человека. Потом его застрелили44. 

 

Не очень охотно информанты-славяне рассказывают о роли мест-
ной полиции в уничтожении еврейского населения и о том, как  
местные жители добровольно принимали участие в акциях: 

 

У нас была улица, где жили только евреи, немцы однажды ее по-

дожгли. Когда она горела, оттуда выбежал маленький еврейский маль-

чик и пытался убежать, переплыть реку, которая находилась напротив 

улицы, ему не удалось. Он забежал в кузницу, пытался спрятаться, за-

бился в угол и закрыл лицо руками. Полицейский его нашел и забил до 

смерти прикладом ружья (полицейский был нашим, он работал на нем-

цев)45. 

 

Евреев охраняли полицаи из местных, мы их называли «мильто-

ны». Был известный полицай на весь Пинск – номер 15. Был самый 

жестокий, про него ходили самые ужасные слухи46. 
 
Через несколько дней после прихода немцев приехали полицаи из 

деревни Плотница. На евреев повесили желтые звезды… Всех евреев… 

пригнали к болоту… и стали то загонять в трясину, то выгонять на су-

шу. Старики утонули… Местные наши люди стали просить не делать 

этого, но никакие просьбы не помогали. Хуже всего, что фашистским 

прихлебателям помогали свои деревенские парни… До захода солнца 

они измывались над людьми, чтобы выслужиться перед немцами. Уто-

нули тогда шесть человек… Остальных евреев погнали в Столин47.  
 
Наши логишинцы (жители д. Логишин. – Е.Р., И.Е.) помогали нем-

цам расстреливать евреев48. 

 

Большинство евреев, переживших Холокост, высказывают сте-
реотипную точку зрения об антисемитизме со стороны полиции  
и местных жителей. Евреи были убеждены, что вся окружающая 
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среда была враждебна по отношению к ним. Нередко приведенные 
примеры оказания помощи со стороны горожан и крестьян бежав-
шим из гетто объясняются незнанием помогавших о том, что к ним 
обращались евреи. В целом, заметна негативная оценка местного 
населения, в сообщениях отчетливо чувствуются страх, отчужден-
ность и предубежденность евреев по отношению к местным жите-
лям. С первых дней войны, даже до начала немецкой оккупации, ев-
реям пришлось столкнуться с агрессией со стороны славянского на-
селения, которая выражалась по-разному: в угрозах в адрес евреев, 
погромах, грабежах, убийствах, а в период оккупации – в доносах на 
евреев оккупационным властям и выдаче местонахождения евреев. 

С началом войны у еврейского населения сформировалось четкое 
представление о том, что местному нееврейскому населению нельзя 
доверять, появились сомнения в надежности соседей. Возник позже 
закрепившийся стереотип: нельзя идти за помощью к местному на-
селению. Евреи, основываясь на фактах грабежа, убийствах, слухах 
о событиях в других местностях приходили к выводу о том, что ме-
стное население настроено по отношению к ним враждебно. Это вид-
но и из дальнейших событий, когда попытки обратиться за помощью 
к соседям и знакомым предпринимались сравнительно редко.  

Поодиночке и небольшими группами евреи покидали гетто и ис-
кали новые способы выживания во внешней среде (среди местных 
жителей и партизан). Однако, как следует из сохранившихся свиде-
тельств, к этому времени у евреев сформировался устойчивый син-
дром страха жизни вне гетто. Весь предыдущий период существова-
ния в условиях оккупации закрепил в них этническую клаустрофо-
бию – боязнь находиться среди «чужих». Опыт выживания, приоб-
ретенный в гетто, показывал, что среди своих, среди евреев, гораздо 
легче решать такие повседневные задачи, как питание, оказание ме-
дицинской помощи, приобретение товаров первой необходимости. 
Создалась достаточно парадоксальная ситуация: гетто, особенно  
в крупных населенных пунктах, превратилось в магнитное поле, не 
выпускающее евреев наружу. Преодолеть силу этого мощного тяго-
тения – обманчивое чувство относительной защищенности среди 
себе подобных – было чрезвычайно сложно, пока оставалась хотя бы 
малейшая надежда на изменение нацистской политики в отношении 
еврейского вопроса. Поэтому евреи, сумевшие сбежать из гетто или 
спастись во время очередной акции уничтожения, нередко возвра-
щались обратно или втягивались в орбиту тяготения другого гетто, 
где, по их мнению, шансы на спасение были выше. Как ни странно, 
в гетто, несмотря на все трудности, было легче выжить, чем за его 
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пределами. Следует признать, что в период оккупации гетто предла-
гало оптимальные условия для выживания большинства. Типичной 
была логика рассуждений, приведенная в воспоминаниях Ноаха 
Мельника, который подростком сумел сбежать во время акции унич-
тожения евреев г. Ляховичи: «Я подался в Барановичи. Как-никак 
областной центр, в котором евреев более 10 тысяч. Не могут же там, 
на виду у всех, убить столько людей»

49
.  

Пресловутая пассивность евреев, которые, с точки зрения мно-
гих информантов-славян, бездействовали в гетто, не предпринимая 
попыток бежать, не в последнюю очередь объясняется страхом ев-
реев перед жизнью вне гетто. Жизнь вне гетто вполне справедливо 
представлялась евреям гораздо более опасной. Шансы погибнуть 
«на свободе» были не меньшими, чем в гетто. Страх перед полицей-
скими, бывшими соседями, знакомыми и незнакомыми людьми, ко-
торые в любой момент могли узнать в беглеце еврея и выдать его 
оккупационным властям, держал еврейское население в гетто на-
дежнее, чем колючая проволока и вооруженная охрана.  

Не менее сильный страх испытывали славяне, входившие в кон-
такт с евреями. Информанты нередко упоминают, что обращение ев-
реев за помощью вызывало стремление сократить время контакта к 
минимуму и избежать продолжения любых дальнейших отношений: 

 
Евреи убегали, прятались. Прибегали и к нам. Просили, чтобы дали 

поесть и из одежды что-нибудь. Помню, как мать давала еду и всё про-

сила, чтобы быстрее уходили из хаты. Время было такое, все боялись 50. 
 
Некоторым удавалось убежать, и они ходили и просили есть, а ме-

стным было страшно. Когда евреи убегали, то они прятались у местных 

даже без их разрешения51. 
 
Однажды мама в сарае нашла еврейку, но сказала ей ждать до ночи 

и уходить, а то все погибнем вместе. Всю ночь не спала, но еврейка 

ушла52. 
 
У моего отца был друг – еврей Бродоцкий, очень богатый, у кото-

рого была дочь. Он предложил моему отцу спрятать у себя его дочку за 

деньги. Моя мама на это не согласилась, т.к. побоялась за свою семью, 

что об этом узнают немцы и всех нас в яме расстреляют. Вскоре Бро-

доцкого с дочерью убили53. 

 

Некоторые евреи просили помощи. Но брать их к себе боялись, так 

как если немцы узнавали об этом, они расстреливали всю семью этого 

человека54.  
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Был случай, когда два или три молодых еврея, знакомые жителям 

деревни Аркадия (так как они были с Волынки), все-таки спрятались  

и потом пришли в деревню Аркадия. Но в то время был оглашен приказ 

немецких властей о том, что если кто-нибудь из местных жителей  

будет укрывать евреев, то подлежит уничтожению. Поэтому этих евре-

ев уговорили под покровом ночи покинуть деревню и направиться  

в лес55. 
 

Информанты-славяне до сих пор не всегда осознают, что страх 
вызывали не столько евреи, обращавшиеся за помощью, сколько по-
тенциальные доносчики среди соседей. Ведь было понятно, что ев-
реи не были заинтересованы в том, чтобы оккупационные власти 
наказали людей, оказавших помощь. Таким образом, природа страха 
у евреев и славян в момент контакта была одной. И те, и другие боя-
лись соседей-доносчиков:  

 
Люди евреев к себе не брали, не прятали. В лучшем случае могли 

сказать, где можно схорониться. Боялись за своих детей, за себя, семьи 

были большие. Боялись не только немцев, но и соседей, чтоб не выда-

ли56. 
 
Отец спрятал одного еврея, если честно забыл, как его звали, на 

чердаке в сарае, после того как все узнали о расстреле. В тот день с са-

мого утра шел дождь, мать ругалась с отцом насчет еврея и просила его 

выгнать. Но мой отец был добрым человеком, и ему было без разницы, 

какой национальности человек… И видно кто-то рассказал немцам, что 

мы прячем еврея. И где-то после обеда они пришли. Без стука ворва-

лись в дом и начали наставлять на нас автоматы, крича не понятные 

фразы, но они привели с собой какого-то человека, которого я никогда 

не видел, и тот нам сказал, что те просят им выдать еврея, которого мы 

прячем. Но отец сказал, что мы никого не прячем, и у нас никогда на 

хуторе не было евреев… И тут один из немцев схватил сестренку за ру-

ку и начал тащить за собой, мама просила их отпустить ее, но они ска-

зали, что отпустят, если мы скажем, где мы его прячем. А вокруг наше-

го дома уже собралась толпа, и кто-то выкрикнул, что в сарае. Тогда 

они пошли в сарай, и нашли еврейскую семью. Они начали что-то кри-

чать и кинули сестренку в руки к матери. Схватили отца и евреев и рас-

стреляли их на глазах у всех, потом собрали все тела на телегу, вывезли 

в лес и спалили57. 

 

В памяти евреев, переживших Холокост, остались глубокие ра-
ны, нанесенные оскорблениями и предательством со стороны окру-
жающего населения. Но вместе с тем, практически все евреи с бла-
годарностью вспоминают о помощи знакомых и незнакомых лю-
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дей – помощи, без которой выживание было невозможным. Анализ 
воспоминаний евреев позволяет выделить значительно более широ-
кий спектр помощи еврейскому населению, чем воспоминания ин-
формантов-славян: предоставление убежища; усыновление еврей-
ских детей; помощь в оформлении «арийских» документов; сопро-
вождение в партизанские отряды; оказание помощи продуктами пи-
тания и предметами первой необходимости; сообщение важной ин-
формации (предупреждение о скорой акции уничтожения, подсказка 
о возможном месте укрытия или лицах, способных оказать помощь); 
заступничество перед нападавшими на евреев (заявление, что жерт-
ва не имеет еврейского происхождения, является родственником 
заявителя); открытое или скрытое проявление сочувствия (приветст-
вие, пожатие руки, общение и пр.). 

Таким образом, отчасти сами евреи разрушают собственные сте-
реотипы о всеобщем антисемитизме окружающего населения.  

Люди старшего поколения являются носителями информации, 
которая спустя десятилетия подверглась своеобразной фольклориза-
ции и мифологизации

58
. Информанты-славяне, даже не являясь не-

посредственными очевидцами казней еврейского населения, удиви-
тельно похоже и образно описывают отдельные детали, особенно 
это касается мест захоронения:  

 
Несколько дней земля шевелилась. На поверхности земли выступа-

ла кровь59. 
 
Мы потом ходили и видели, как кровь проступала сквозь землю60. 
 
Говорили люди, что земля после этого как бы дыхала некоторое 

время. Страшно было61. 
 
Несколько дней после этого земля шевелилась и стонала, и немцы 

охраняли ее, чтобы никто не откапал, чтобы никто не выжил62. 

 

Среди жителей Белоруссии до сих пор живы мифы о несметных 
еврейских сокровищах, благодаря которым многие узники гетто 
уцелели, заплатив золотом и другими ценностями своим спасителям 
(отрицаются бескорыстные мотивы поведения спасителей). Не слу-
чайно даже в 1980-е гг. в западных областях Белоруссии был очень 
популярен анекдот, в котором давалось объяснение, откуда у соседа 
машина и дача: «А у него до сих пор в подвале евреи живут. Он им 
не сказал, что война кончилась». 

События, связанные с Холокостом, укрепили представления жи-
телей западных областей Белоруссии о неисчерпаемых богатствах 
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евреев; до сегодняшнего дня повсеместно бытуют похожие на сказ-
ки истории о еврейских кладах и сокровищах:  

 
С евреев собирали сборы: отбирали у них золото, деньги. Позже 

евреи закапывали в землю свое «добро», чтобы немцам не досталось63. 
 
А евреи хитрые были, спрятали золото, это золото где-то и сейчас  

в земле лежит64. 
 
Часто евреи ценные вещи закапывали, надеясь вернуть их после 

ухода немцев. Но эти вещи обычно раскапывало местное население  

и полицаи65. 
 
Уже когда немцы пришли, один еврей сбежал, не взяв из своего 

имущества почти ничего. Люди залезли в его дом и говорили, что мно-

го такого там было, чего они раньше не видели: большие часы, карти-

ны, вазы, сувениры, ковры. Золота и денег только в доме не было. А то, 

что было – растащили66. 
 
Отец работал сторожем около железной дороги где-то около крепо-

сти и видел состав с евреями, которых куда-то везли: вся земля вокруг 

поезда была усеяна рваными деньгами – польскими, советскими, аме-

риканскими67. 
 
В соседней деревне Олтуш жила еврейская семья, которая держала 

магазин. Мне не удалось узнать, что с ними произошло во время вой-

ны – погибли или удалось бежать, но после войны, когда распахали их 

усадьбу, нашли много золота68. 
 
На территории современной конторы промкомбината во время 

войны был дом одной еврейской семьи. После войны туда приехал 

бывший хозяин дома. В конторе в это время сидела бухгалтер. Этот ев-

рей попросил ее встать, так как под ее столом находились чемоданы. 

Этот еврей забрал свои вещи и уехал. Что было в чемоданах, я не знаю, 

но все предполагают, что там было золото и драгоценности69. 
 

На наш взгляд, симптоматичны и о многом говорят те объяс-
нения Холокоста, которые бытуют среди жителей Белоруссии, пе-
реживших годы оккупации. Часть старожилов до сих пор убеждены, 
что нацисты проводили тотальное уничтожение еврейского населе-
ния, поскольку евреи были хитрыми (как вариант – умными), бога-
тыми, ленивыми. Безусловно, здесь имеет место приписывание ок-
купационным властям собственных представлений и стереотипов. 
Нацистская пропаганда не опускалась до столь примитивного тол-
кования своих антиеврейских мероприятий. В данном случае мы 
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сталкиваемся с нерелевантными сообщениями, в которых произош-
ла подмена понятий: собственная оценка еврейской группы респон-
дентом заявляется, как позиция оккупационных властей, карающих 
хитрецов и обманщиков-евреев: 

 

У нас говорили, что евреи очень хитрые, вот их немцы и не лю- 

били70. 

 

Немцы ненавидели евреев потому, что считали их самой хитрой 

нацией. А немцы хотели, чтобы только они были такими71.  

 

Может быть, немцы ненавидели их потому, что евреи были умнее 

немцев72.  

 

Я считаю, что евреи были умнее, чем немцы, поэтому их убивали73. 

 

Я не знаю, чем евреи не понравились немцам. Да, они обманывали, 

но это у них такой характер. Ничего не поделаешь. Они одевались, как 

и мы. Только пошустрее нас они были. Ничего у них не пропадало, 

знали куда, когда, что и как сбыть74. 

 

Немцы не любили евреев, так как они богатыми были. Их никто не 

любил: ни немцы, ни Советы75. 

 

Таким образом, уничтожение целой национальной группы объ-
ясняется некими характерными, свойственными именно евреям ка-
чествами:  

 

Немцы не любили евреев потому, что они были хитрые, сами руки 

не любили марать, не работали на тяжелых работах76. 
 
[Немцы так не любили евреев], потому что они не работали. Они 

спекулировали. Вот мой отец, дед честно, добросовестно занимались 

сельским хозяйством. А жид занимался спекуляцией и хотел тебя об-

мануть. Он, как цыган, хочет у тебя украсть, выманить. Почти не рабо-

тает, а живет лучше тебя77. 
 

Встречаются и более оригинальные версии, с помощью которых 
белорусы пытаются объяснить геноцид еврейского населения. В не-
которых случаях информанты отмечают, что у немцев и евреев один 
(похожий) язык, общее происхождение: 

 

Больше всех немцы ненавидели евреев. По-моему, потому что они 

умные, способные, занимали ведущие должности, они имели капитал,  
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и язык их очень похож на немецкий. Вся их политика была направлена 

на то, чтобы уничтожить евреев78. 

 

Почему немцы евреев убивали? Убивали, потому что у немцев  

с евреями кровь одна. Они даже говорили такое79. 

 

В единичных случаях жители западных областей Белоруссии 
причины Холокоста видят в личном отношении нацистского лидера  
к евреям, говорят о желании Гитлера отомстить за некие обиды:  

 

Самое интересное говорил мой отец: Гитлер ненавидел евреев за 

то, что в те годы, когда Гитлер служил в армии рядовым солдатом, над 

ним старшим во взводе по званию был еврей. Он издевался, смеялся 

над Гитлером. И Гитлер возненавидел его и всех евреев. Наверное, по-

этому велась такая жесткая политика против евреев80. 

 

Слышал такую легенду. Когда Гитлер учился в школе, с ним учи-

лись и евреи. И однажды ему еврей карандашом уколол в глаз, после 

чего этот глаз потерял зрение81. 

 

Во всем виноват Гитлер. Так я считаю. Это его странные и нелепые 

фантазии насчет евреев82.  
 
Они [немцы] считали евреев, цыган и славян недочеловеками,  

и считали, что их надо уничтожить. А с евреями как-то особенно у них 

было. Какая-то придурь Гитлера83. 
 

Многие информанты никогда не задумывались о причинах унич-
тожения нацистами евреев или не способны объяснить политику 
рейха: 

 
Немцы, где только появлялись, сразу выбивали евреев, а почему 

они так делали, я не знаю84. 
 
Немцы безжалостно убивали их [евреев] за веру. Не любили немцы 

евреев. Считали их предателями. А мы и сами толком не знали, из-за 

чего они их уничтожали85. 
 

Необходимо отметить, что информанты-славяне практически не 
приводят те объяснения причин геноцида еврейского населения, 
которые распространяла оккупационная пропаганда, хотя во многих 
случаях оккупационные власти прибегали к гласному и негласному 
объяснению действий, направленных на уничтожение евреев. Мас-
сированная нацистская пропаганда на протяжении всего периода 
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оккупации разоблачала «жидо-коммунизм», обвиняла евреев в миро-
вом сионистском заговоре, порабощении европейских народов и пр. 
Но подобные объяснения карательных действий против еврейского 
населения в сообщениях информантов-славян отсутствуют. Хотя  
в части воспоминаний о довоенном периоде советизации западных 
областей Белоруссии содержатся утверждения о привилегирован-
ности положения евреев после присоединения Западной Белоруссии  
к БССР: 

 

Еврейское население встретило новую власть с радостью, так как 

практически все евреи при новой власти стали начальниками86. 

 

Евреи были рады приходу советских войск. При Советах они имели 

власть. Если при Советах евреев называли жидами, то сажали в тюрь-

му. Евреи говорили: «Пришло наше государство»87. 

 

О-о, они довольны были. У нас же их не называли «евреи», их на-

зывали «жидами». Так они и довольны, что «жидами» называть больше 

не будут88. 

 

Евреи встретили новую власть, наверное, с еще большим вооду-

шевлением, чем мы. Некоторые считали даже, что они имеют на эту 

власть больше права. Они звезды на шапки сразу себе прикрепили. Не-

много даже свысока стали смотреть89. 
 
Евреям стало жить лучше. Они были очень рады советской вла-

сти90. 

 

Советская власть принуждала относиться к евреям с уважением. За 

неуважительное отношение к еврейскому населению могли привлечь  

к ответственности91.  

 

После начала Второй мировой войны еврейское население за-
падных областей Белоруссии, присоединенных к БССР, впервые, как 
этническая группа, почувствовало себя под защитой государства. 
Изменилась самооценка евреев, они ощутили себя равноправными 
гражданами, и это заметили окружающие. Эти перемены описывает 
в своих воспоминаниях жительница д. Теребунь Брестского р-на 
Анна Демчук: «Когда пришла советская власть, евреи очень измени-
лись, стали на высоте. Они уже не торговали – куда это все делось, 
они уже пошли в чиновники, стали какими-то кладовщиками, уже 
им стало намного лучше. При Польше их называли “пане-жиди”,  
а попробуй, когда русские пришли, скажи на еврея “пан-жид” –  
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арестовывали, забирали в милицию, и они очень себя высоко по-
ставили»

92
. 

Для польских и белорусских обывателей городов, местечек и де-
ревень, которые в довоенный период в очень малой степени имели 
представление о бурлящей внутри еврейских общин общественной 
жизни, полной неожиданностью стал выход евреев из общинных 
рамок и стремительное включение евреев уже на другом – государ-
ственном – уровне в общественную жизнь западных областей Бело-
руссии. Напор, энергия и быстрая адаптация евреев в меняющихся 
условиях вызывали у окружающих различные эмоции – от зависти 
до возмущения. 

Некоторые жители западных областей Белоруссии, недовольные 
политикой советской власти, раздраженные реальными и мнимыми 
успехами еврейской этнической группы в новых условиях советиза-
ции, в нападении Германии на Советский Союз видели возвращение 
прежних порядков. В воспоминаниях жителя д. Хоростово (Ленин-
ский р-н Пинской обл.) Арье Плоткина приводится следующий лю-
бопытный эпизод, относящийся к 1–2 июля 1941 г. (периоду безвла-
стия): когда А. Плоткин, зайдя в пустой сельсовет, попытался дозво-
ниться в районный центр, оказалось, что связи нет, телефон отрезан. 
Сидевшие на скамейке подвыпившие мужики смотрели на него  
и смеялись. «Крути, крути! – сказал один из них, – Всё, нет больше 
твоих Советов, – добавил другой, – ваша власть кончилась… Теперь 
мы твоя власть. Хватит, поиздевались над мужиком»

93
.  

После Холокоста в антисемитской мифологии появились новые 
сюжеты.  

Устойчивыми являются представления о евреях как о прóклятом 
народе, на котором лежит ответственность за убийство Христа и ко-
торый должен понести наказание. События Второй мировой войны  
в мифологизированном сознании христианского населения послу-
жили своего рода «доказательством Божьей кары», высшей мести за 
мучения и смерть Христа. Определенная группа респондентов уве-
ренно говорит о том, что Холокост – это исполнение божественного 
наказания евреев за грех соучастия в распятии Христа. Более того, 
подчеркивается, что евреи перед акциями уничтожения полностью 
признали вину и покорились своей участи:  

 
Старые евреи никуда не уезжали, ждали, когда за ними придут. 

Они говорили, что так им положено, т.е. умереть, ибо они грешны, так 
как распяли Христа94. 

 
Были слухи, что раввин собрал евреев и сказал: «Мы согрешили, не 

сопротивляйтесь, наше время пришло, мы должны уйти»95. 
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Евреи добровольно шли на смерть. Когда их раввин сказал, что они 

должны умереть в наказание за смерть Христа, они сами выкопали себе 

яму. Там их и расстреляли96. 

 

Если судить по священному писанию, то они [евреи] поклялись пе-

ред Понтием Пилатом в том, что Христос достоин смерти. Пилат хотел 

его отпустить. Кровь Христа и отразилась на их и на ихних детях97. 

 

Когда пришли немцы, евреи говорили, что пришла их смерть. Нем-

цы называли евреев иудами. Они говорили, что евреи убили Иисуса 

Христа, и поэтому их убивали98.  

 

Таким образом, политика геноцида вызвала незапланированный 

оккупационными властями эффект: вопреки нацистской пропаганде, 
объяснявшей тотальное уничтожение евреев как освобождение на-

родов Европы от засилья жидо-большевизма, в массовом сознании 

сложилось сакральное истолкование трагедии евреев, в котором 
триумфально провозглашается идея возмездия и победы христиан-

ской религии над иудаизмом.  

Определенный след Холокоста в памяти местных жителей мож-
но увидеть в тех легендах, которые рассказывают старожилы о «ев-

рейском проклятии» и «еврейских привидениях»: 

 

На территории бывшего гетто сейчас размещается Дом культуры  

в Иваново, и когда он одно время разрушался, старые люди говорили, 

что это происходит из-за того, что здание построено было на человече-

ских костях99. 

 

В Бресте до сих пор рассказывают, что в одном из домов по  
ул. Гоголя по ночам слышатся шаги, стоны и вскрики погибших 

здесь во время войны евреев.  

Воспоминания евреев и славян о Холокосте определенным обра-
зом табуированы. Существует несколько основных причин, по кото-

рым некоторые сюжеты не находят отражения в воспоминаниях.  

Во-первых, и евреи, и славяне соблюдают своего рода «кодекс чес-
ти», пытаясь защитить национальное достоинство своей группы (по-

этому так редки упоминания о предосудительном поведении едино-

племенников). Во-вторых, информанты скрывают те факты, которые  
в невыгодном свете представляют личность рассказчика, бросают 

тень на его родных и близких. И, наконец, некоторые события, про-

исходившие с пережившими Холокост или его очевидцами, были 
слишком личного (интимного) характера.  
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В воспоминаниях переживших Холокост практически не пред-
ставлена информация о негативных моментах в отношениях между 
евреями: факты воровства в гетто, ссоры среди спасшихся и прятав-
шихся в лесах, предательство. Как правило, такие сведения упоми-
наются редко и излагаются поверхностно. В сообщениях евреев  
о людях, помогавших им и укрывавших узников гетто, иногда чув-
ствуется некоторая недоговоренность. Бывает, что автор очень ску-
по описывает свое спасение, сдержанно отзывается о спасителе, 
иногда угадывается явно неприязненное отношение к тем, кто ока-
зывал помощь евреям. Вероятно, объяснение следует искать в осо-
бенностях тех сложных личных взаимоотношений, которые уста-
навливались между спасителями и спасенными. В данном случае на 
полноту воспоминаний влияет необходимость соблюдения этиче-
ских норм. Спасенные умалчивают о жертвах, на которые им прихо-
дилось в отдельных случаях идти для поддержания хороших отно-
шений со своими спасителями (обычно скрываются факты вымога-
тельства денег и ценностей, шантажа и склонения к сожительству со 
стороны спасителей). В той части воспоминаний, которая касается 
спасения в партизанских отрядах, в том числе в еврейских, также, 
как правило, не представлена или носит уклончивый характер ин-
формация о конфликтах между партизанами, роли женщин как объ-
ектов сексуальной эксплуатации, фактах грабежа местного населе-
ния и пр.  

Информанты-славяне избегают упоминать о своем участии или 
участии своих близких в грабеже, расхищении или присвоении ев-
рейского имущества, в сотрудничестве с оккупационными властями 
в деле поимки евреев, в отказе евреям в помощи.  

Сформировавшись в годы войны, стереотипы, мифы и табу о Хо-
локосте существуют до сих пор, передаваясь из поколения в поколе-
ние, продолжая оказывать реальное воздействие на современное 
массовое сознание. Причиной этого является недостаточная инфор-
мированность о трагедии еврейского населения.  

Противоречия, выявленные в ходе исследования в воспомина-
ниях славян и евреев, вполне объяснимы и естественны. Основная 
проблема, которая лежит в основе всех несоответствий в свидетель-
ствах евреев и местных жителей о Холокосте, – это решение вопро-
са: кто виновен в уничтожении еврейского населения в годы окку-
пации?  

Информанты-славяне, идеализируя взаимоотношения с еврей-
ским населением и обвиняя евреев в излишней пассивности, дистан-
цируются от трагедии Холокоста. Мифологемы о том, что евреи бы-
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ли наказаны за свою хитрость, богатство, нежелание трудиться, при-
частность к распятию Иисуса Христа и прочие «прегрешения», сни-
мают с местных жителей вину за ту позицию сторонних наблюдате-
лей, которую избрала большая часть славянского населения. В гло-
бальном конфликте «нацисты против евреев» славяне, в основной 
массе, придерживались нейтралитета. В памяти большинства ин-
формантов-славян о Холокосте не представлена идея покаяния,  
а ответственность за гибель частично возложена на самих евреев.  

В воспоминаниях евреев, переживших Холокост, отражено стрем-
ление показать, что их спасение происходило в первую очередь бла-
годаря личным качествам (мужеству, находчивости и др.), а также 
везению. Во многих случаях присутствует косвенное обвинение  
в том, что славянское население отчасти виновно в высокой эффек-
тивности нацистской политики «окончательного решения еврейско-
го вопроса» (имеется в виду участие полицейских и добровольцев  
в акциях уничтожения, грабеж еврейского имущества, доносы на 
евреев и их спасителей, отказ в помощи и т.д.). 

Антагонизм еврейских и славянских воспоминаний о Холокосте 
снимается тем, что они взаимно дополняют друг друга, раскрывают 
трагедию евреев Белоруссии во всей сложности и неоднозначности 
межнациональных отношений, то есть приближают нас к осмысле-
нию исторической действительности.  
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