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Город Пинск – один из многих в бесконечно 
длинном перечне городов, сел и деревень Бела-
руси, жители которых погибли в 1941–1942 гг. 
только потому, что были евреями. 

Реконструировать события в Пинске помога-
ют документальные материалы и воспоминания 
пинчан. Полную картину происходившего с пин-
скими евреями стало возможным восстановить 
только после 1990 г., когда были рассекречены 
ранее недоступные для историков архивные 
фонды. Основной массив документов, в которых 
отражена жизнь еврейской общины Пинска в пе-
риод Холокоста, сохраняется в Государственном 
архиве Брестской области. Часть материалов на-

ходится в Зональном государственном архиве г. 
Пинска, Пинском музее Белорусского Полесья и 
Государственном архиве Российской Федерации. 
Безусловно, существуют ещё не выявленные до-
кументы по теме, в первую очередь можно на-
деяться их найти в немецких архивах. На сегод-
няшний день со всей ответственностью можно 
утверждать: документы по г. Пинску отличаются 
редкой сохранностью и разнообразием, это уни-
кальный комплекс материалов. И в этих архив-
ных источниках запечатлены трагические судь-
бы людей, жизнь которых оборвал Холокост.

Сегодня известна картина террора и нацист-
ских преступлений, начавшихся с первых дней 
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Ирина Еленская

(Полесский государственный университет, Пинск, Республика Беларусь)

ХОЛОКОСТ: ДОКУМЕНТЫ О СУДЬБАХ ЕВРЕЕВ Г. ПИНСКА

Documentary materials and memories of Pinsk residents help to reconstruct the events in Pinsk. The complete picture 
of what happened to the Pinsk Jews became possible to restore only after 1990, when the previously inaccessible 
to historians archival funds were disclosed. The main body of documents that reflect the life of the Pinsk Jewish 
community during the Holocaust period is preserved in the State archive of the Brest region. Some of the materials are 
in the Zonal state archive of Pinsk, the Pinsk Museum of the Belarusian Polesie, and the State archive of the Russian 
Federation.
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оккупации г. Пинска, когда были расстреляны 16 
пинских евреев. В начале августа 1941 г. возле 
дд. Посеничи и Козляковичи были проведены 
массовые расстрелы мужчин-евреев, по уточ-
ненным данным погибло около 5.300 чел. (тогда 
было уничтожено около 65 % мужского еврей-
ского населения г. Пинска). 3 июля 1942 г. наци-
сты организовали расстрел возле д. Козляковичи 
40 больных и недееспособных евреев. 27 октя-
бря 1942 г. был подписан приказ рейхсфюрера 
СС Г. Гиммлера о ликвидации пинского гетто. 29 
октября – 2 ноября 1942 г. была проведена акция 
ликвидации пинского гетто, в ходе которой было 
расстреляно более 18 тысяч пинских евреев в 
урочище Добрая Воля и на еврейском кладбище. 
2–10 ноября 1942 г. проводились  прочёсывания 
гетто и расстрелы евреев, прятавшихся в домах 
и подвалах. Оставшихся в малом гетто 150 евре-
ев-ремесленников расстреляли 23 декабря 1942 
г. [1].

А между этими этапами планомерного унич-
тожения пинских евреев, была жизнь. Жизнь, 
жестко регламентированная многочисленными 
ограничениями и запретами. Евреи ещё до соз-
дания пинского гетто жили в границах бесконеч-
ных, ежедневных «нельзя»: нельзя появляться 
на улице без опознавательных еврейских знаков 
(сначала это были повязки на руке с желтой звез-
дой Давида, позже их заменили на желтые латы, 
нашитые на груди и спине), нельзя менять место-
жительство, нельзя ходить по тротуарам, нельзя 
покупать продукты, обменивать их на вещи или 
просить милостыню… Прав не было, только обя-
занности: пинские евреи должны были платить 
налоги (на 20 % выше, чем остальное население 
города), участвовать в принудительных работах, 
сборах денежных и золотых контрибуций, сборе 
теплых, меховых вещей, мебели, посуды и дру-
гих предметов по требованию оккупационных 
властей, выплачивать многочисленные штрафы, 
безмолвно терпеть унижения, издевательства, 
грабежи. За малейшие нарушения предписаний 
властей грозила смертная казнь. Документаль-
но подтверждено, что 9 и 10 апреля 1942 г. на 
городской площади была проведена публичная 
казнь через повешение  8 евреев (3 мужчин и 5 
женщин) [2]. Это была показательная акция в на-
зидание остальным. «Преступления» казненных 
состояли в том, что они утаили имущество, под-
лежащее передаче властям.  

О создании пинского гетто было объявлено 
30 апреля 1942 г. К 16 часам 1 мая 1942 г. завер-
шилось переселение в гетто тех пинских евреев, 
чьи дома оказались за его пределами (не менее 7 
тыс. чел.). Гетто занимало несколько кварталов, 
огороженных колючей проволокой 3-хметровой 
высоты,  охранялось полицейскими. Границы 
гетто проходили по улицам Завальная, Альбрех-
товская, Логишинская, Теодоровская (современ-
ные улицы Завальная, Кирова, Первомайская, 
Гоголя, Партизанская). По данным на 1 мая 1942 

г., в пинском гетто находились 18 644 чел., жен-
щины составляли 50 % узников, мужчины – 18 
%, дети младше 14 лет – 32 %. Население гетто 
размещалось в 446 домах [3]. На каждого жите-
ля гетто приходилось 1,5 кв. м.  жилой площади, 
в среднем в каждом доме проживало свыше 40 
человек. Территория гетто была отключена от 
общегородской электрической сети. 

Узники гетто страдали от голода. Люди пыта-
лись найти источники заработка, поддерживали 
нелегальные контакты с нееврейским населе-
нием, меняя вещи на продукты. Летом 1942 г. 
режим входа и выхода из гетто был ужесточён. 
Был издан приказ, по которому запрещалось 
подходить к ограждению гетто ближе, чем на 
три метра, находящимся в «зоне риска» угрожал 
расстрел. Задержанных с продуктами при входе 
в гетто расстреливали на месте. 

Систематическое недоедание, напряжённый 
изнурительный труд, перенаселение, недостаток 
качественной питьевой воды, холод, неудовлет-
ворительные ассенизационные условия привели 
к тому, что среди еврейского населения участи-
лись случаи заболеваний дизентерией, дифтери-
ей, брюшным и сыпным тифом. По неполным 
официальным данным, за период существования 
пинского гетто с мая по октябрь 1942 г. умерло 
548 евреев, из них 166 детей, т.е. дети составля-
ли 30 % умерших [3] (Отсутствуют данные за 
период с 12 по 27 сентября 1942 г.). Особенно 
высокой была смертность среди детей в возрас-
те до трёх лет. За время существования гетто по 
неполным данным умерли 24 ребёнка 1940 года 
рождения, 73 ребёнка 1941 года рождения и 23 
ребёнка 1942 года рождения. Пик смертности в 
гетто приходится на октябрь 1942 г., когда была 
зарегистрирована смерть 165 узников [4]. 

Смертность среди еврейского населения го-
рода на протяжении мая-октября 1942 г. была 
в среднем в 4,3 раза выше, чем среди жителей 
других национальностей. Максимальной эта 
разница была в августе 1942 г., когда смертность 
среди евреев в 10,8 раза превысила смертность 
среди нееврейского населения: в то время, как 
среди нееврейского населения умирал 1 человек 
из 1.303, среди евреев – 1 из 122. 

Документы дают информацию о том, когда 
происходило уничтожение пинского гетто, кто 
участвовал в акции, где производилось захоро-
нение жертв, но они не в состоянии передать 
страх и отчаяние людей, которые на протяжении 
1 года и 4 месяцев, узнавали о всё новых акциях 
уничтожения евреев в окрестных селах и горо-
дах, теряли близких и родных, пробовали раз-
рабатывать планы спасения, молились, верили в 
чудо, хотели жить… 

И все-таки документы тоже дают возмож-
ность «очеловечить» историю, уйти от статисти-
ки и увидеть трагедию еврейской семьи – мате-
ри, у которой от голода и болезней умирали дети, 
детей, терявших родителей. 
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 Путем сопоставления ряда документов уда-
ется выявить подобные истории. В журнале 
регистрации умерших жителей Пинска сохра-
нились записи о том, что 29 августа 1942 г. в 
пинском гетто умер 3-летний Фейвель Нисенба-
ум, через два дня скончалась его 8-летняя сестра 
Ита, 2 сентября 1942 г. в семье Нисенбаум умер 
ещё один ребёнок – 6-летний Яков.

Пинчане вспоминали, что летом 1942 г. поли-
цейские устраивали засады и стреляли в евреев, 
когда те пытались перекинуть через проволоку 
продукты в гетто или выйти/войти из гетто, ми-
нуя ворота с охраной. Полицейских не останав-
ливал возраст узников гетто. В журнале реги-
страции умерших жителей г. Пинска за период с 
30 мая по 31 августа 1942 г. в качестве причины 
смерти 27 евреев указано огнестрельное ранение 
(среди погибших от огнестрельных ран за этот 
период 8 детей и подростков в возрасте от 6 до 
15 лет). 

Сохранилось врачебное свидетельство о 
смерти 8-летнего Шлёмы Винтермана, умерше-
го от огнестрельного ранения 17 августа 1942 
г. Обстоятельства смерти мальчика неизвестны, 
вероятно, он пытался нелегально выйти из гет-
то, чтобы раздобыть продукты или лекарства для 

Если рассматривать подобные документы в 
отрыве от всего комплекса материалов о Холо-
косте, можно заподозрить авторов писем в на-
мерении преувеличить свои проблемы с целью 
разжалобить представителей оккупационной 
власти и добиться пересмотра дел о штрафных 
санкциях. Но запись в журнале регистрации 
умерших жителей Пинска от 1 сентября 1942 г. о 
смерти 32-летней Тыли-Леи Каган подтвержда-

ет, что она действительно по состоянию здоро-
вья не могла участвовать в тяжелых работах.

Тема Холокоста – это изучение не только 
исторических явлений, но и человеческих взаи-
моотношений, низменного и высокого в природе 
человеке. Сохранились документы, в которых 
запечатлены боль и ужас, предательство и под-
лость: 

 своих родных [5]. В журнале регистрации умер-
ших жителей Пинска зафиксировано, что вскоре 
после гибели Шлёмы умерли его младшие се-
стрёнки: 28 августа – 3-летняя Баша, а в начале 
сентября – 7-летняя Шейна. 

Ещё один документ  и ещё одна трагедия. За 
уклонение от принудительных работ (по ремон-
ту и восстановлению военных и гражданских 
объектов, строительстве деревянного моста че-
рез реку Пина, а также железнодорожного моста 
через реку Ясельду в Городищах, уборке улиц и 
помещений, расчистке снега, работах по благо-
устройству немецкого кладбища, ассенизацион-
ных работах, перевозках различных материалов) 
евреи наказывались штрафными санкциями. В 
случае неуплаты штраф заменялся арестом и 
принудительными работами на срок от 6 до 10 
дней. Сохранились архивные документы, кото-
рые показывают попытки со стороны несчаст-
ных женщин, оставшихся после расстрела муж-
чин-евреев в августе 1941 г. без кормильцев, с 
малолетними детьми и престарелыми родителя-
ми, избежать наказания. В наивных прошениях 
оштрафованных женщин – отчаянное стремле-
ние оправдаться и добиться отмены штрафа. Об-
ратимся к одному из выявленных прошений:

Прошение Каган Тыли-Леи начальнику порядкового отдела 
Пинского  городского управления об отмене штрафа [6]

г. Пинск        11 марта 1942 г.

Постановлением начальника порядкового отдела я оштрафована на 50 руб. за нарушение рас-
поряжения германских властей о принудительных работах и неявку на работу, имею честь обжа-
ловать и прошу считаться с моими обстоятельствами и освободить меня от штрафа. Я – больная 
женщина, неспособная к работе, что подтверждается удостоверением от 30.01.1942 г. Я склонна к 
подрыванию кишек и нуждаюсь в операции, что до сих пор не сделала по причине моей слабости, 
вдобавок имею малолетних детей, так что никак не могу оторваться на работу. Прошу господина 
начальника помиловать по моей болезни и трудности и освободить меня от штрафа.

За неграмотную Каган Тылю-Лею 
по её просьбе расписался /подпись неразборчива/
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Автобиография, представленная в Пинское городское 
управление для получения удостоверения личности [7]

г. Пинск        27 ноября 1941 г.

Родилась я в 1912 г. в марте месяце в г. Гомеле в семье служащего. До 15 лет училась в школе, 
окончила семилетку, затем училась в планово-экономическом институте в Ленинграде, окончила в 
1928 году и всё время работала главным бухгалтером в различных учреждениях г. Гомеля. 

За две недели до начала войны была командирована совместно с мужем на работу в Брест и 
осталась на жительство в Бресте.

Из Бреста я направлялась совместно с мужем на родину в Гомель.
Проехав 20 км за г. Пинск, муж заехал совместно со мной на хутор «Золотуха» и заявил, что 

больше жить со мной не может по той причине, что я еврейка, а он из славян, забрал у меня мои 
документы, так как там была его фамилия, и я без документов с 2-х месячным ребёнком приехала 
в Пинск.

                           
   Афанасьева Сара 

Из других документов следует, что муж 
Сары Афанасьевой работал декоратором в Бре-
стском театре. Сара Иосифовна Афанасьева (в 
девичестве Кронгаус) получила временное удо-
стоверение личности сроком на 1 год с правом 
проживания в г. Пинске. На момент получения 
удостоверения Сара Афанасьева с ребёнком на-
ходилась в еврейской больнице. Данные о том, 
что женщине и ребенку удалось спастись, отсут-
ствуют.

Холокост – это испытание человечности. За 
укрывательство евреев казнили не только спа-
сителя, но и его семью. По установленным дан-
ным, 27 пинских евреев пережили Холокост бла-
годаря помощи местных жителей.

Более 20 месяцев Александра Догматская и 
её дочери прятали семью Шенберг из трёх чело-
век и Сёму Елинского. 

Софья Федоренко и Барановская укрывали 
Милу Ратновскую с матерью и четырёх членов 
семьи Купер. 

С помощью Бронислава Немотко спаслась 
Хая Шерман. Мария и Константин Комар по-
могли оформить поддельные документы Дине 
Пэскер.

Семья Притулецких  приютила Гришу Резни-

кова. 
Звание «Праведник народов мира» было при-

своено супругам Владимиру и Донье Дергач и 
их дочери Марии Громыко за спасение Саши 
(Иешуа) Найдича. 

Барбара Билицкая (урожд. Михейская) спасла 
Арье-Лейба и Цилю Долинко.

Юлиан и Мария Касперовичи, жители д. 
Гривковичи Пинского р-на, спасли Ошера Сош-
ника, его отца, Пинкаса Фельдмана и др.

Бронислав Немотко спас Хаю Шерман.
Антонина Скарбчевская и Станислава Чей-

боцкая спасли Давида Глейбмана-Глоба [8]. 
Широкую известность приобрела история 

спасения немецким служащим Гюнтером Кру-
лем пинчанина Ерухима-Фишеля Рабинова (Пе-
тра Рабцевича). В 1999 г. Г. Крулю было при-
своено звание праведника (посмертно) [9]. По 
неполным данным, пережить Холокост удалось 
42 пинским евреям – многие из них стали бойца-
ми партизанских отрядов.

Миллионы евреев стали жертвами тщательно 
разработанной, прагматичной, циничной воен-
но-политической программы. Среди них пин-
ские евреи…  
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