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Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 
было многонациональным по своему составу. Среди многих тысяч 
граждан, взявших в руки оружие для борьбы, были представители 
многих народов, в том числе и евреи. Это особая тема, так как долгое 
время она замалчивалась в советской исторической науке. Всё это 
способствовало формированию в общественном сознании представ-
лений о том, что евреи не сопротивлялись тотальному уничтожению и 
не принимали активное участие в борьбе против гитлеровских войск 
[1, c. 3]. Тем не менее многочисленные исследования свидетельствуют 
о том, что еврейское сопротивление возникло с первых же дней окку-
пации. Почти не было гетто, где бы не действовали подпольные пат-
риотические группы и организации [2]. Сопротивление узников при-
обретало разнообразные формы: распространение листовок, саботаж, 
диверсии, сбор разведывательной информации, организация побегов, 
оказание экономической, финансовой помощи центрам подпольного и 
партизанского движения, подготовка и уход в партизанские отряды, 
спасение обитателей гетто [3, c. 120]. Евреи были не только рядовыми 
партизанами, но и руководителями и организаторами партизанского 
движения, командирами, комиссарами и начальниками штабов парти-
занских бригад, отрядов и полков [4, с. 135].  

Есть отдельные исследования и статьи представленные по раз-
витию партизанского движения на территории белорусского Полесья. 
Среди них можно выделить исследования А.М. Литвина, Е.С. Розен-
блата, И.Э. Еленской, Э.Г. Иоффе, Л.Л. Смиловицкого, Скрябиной 
Л.С. и других историков.  

Белорусское Полесье – географический регион на юге Беларуси 
и севере Украины. Занимает значительную часть Брестской и Гомель-
ской, небольшую часть на юге Минской и крайний юго-запад Моги-
лёвской области. Простирается с запада на восток более чем на 500 
км, с севера на юг около 200 км. Выделяются следующие географиче-
ские регионы: Брестское Полесье, Загородье, Мозырское Полесье, 
Припятское Полесье, Гомельское Полесье. Белорусское Полесье раз-
деляют на Западное и Восточное. Этот регион в годы Великой Отече-
ственной войны был особо уникальным для партизанской деятельно-
сти, так как половина террритории покрыта лесами. На его террито-
рии расположены самые большие в Европе болота, а также значимые 
реки – Днепр и его притоки Сож и Березина и Припять (главная река 
белорусского Полесья) [5, c. 398–399].  

По данным переписи 1939 г. в Гомельской области численность 
еврейского населения составляла 67, 6 тыс. человек, Полесской обла-
сти 33,0 тыс. человек [6, c. 131]. С 1939 г. по 1941 г. еврейское населе-
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ние белорусского Полесья увеличилось за счёт естественного приро-
ста, а также беженцев из оккупированной немцами территории Поль-
ши. В восточных областях БССР оно составляло: Гомельской (1480), 
Полесской (940) [7, c. 32]. Таким образом, мы можем предположить 
что еврейское население на территории восточного Полесья составля-
ло примерно 103 тыс. человек, без учёта евреев, проживающих на 
территории западного Полесья (Брестская, Пинская область). 

 С началом войны Беларусь оказалась на главном московском 
направлении продвижения группы армии «Центр», местом ожесто-
чённых боёв.  

Уже с первых дней войны для противодействия противнику 
начинает формироваться партизанское движение. Так, первый парти-
занский отряд был создан в Пинской области 22 июня 1941 г. Сначала 
он был истребительный и привлекался для поддержания порядка в 
Пинске, а с 26 июня стал официально называться партизанским. 28 
июня этот отряд провёл свой первый бой. Им командовал В.З. Корж.  
Это сражение вошло в историографию Второй мировой войны [8, c. 
240–241]. 26 июня 1941 г. на территории Октябрьского района Полес-
ской области из числа местных жителей был образован отряд «Крас-
ный октябрь» под руководством Т.П. Бумажкова и Ф.И. Павловского. 
За героизм и умелое руководство партизанской борьбой против гитле-
ровских захватчиков им первым среди партизан было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза [9, c. 101]. 

Многие из евреев приняли активное участие в организации пар-
тизанского движения на территории белорусского Полесья. Так, в Да-
вид-Городке в июле 1941 г. был образован партизанский отряд под 
командованием Беренштейна, насчитывающий 40  человек [10, c. 237–
238]. Организатором Туровского партизанского отряда в июле 1941 г. 
стал первый секретарь райкома партии Гирш Дворкин, которому по-
могал начальник пожарной дружины Турова Тевье Гоникман. В отряд 
вступило несколько десятков евреев из партийно-хозяйственного ак-
тива и рядовых жителей. В окрестных лесах находились Столинский и 
Давид-Городокский отряды. Партизаны нападали на немецкие обозы, 
ликвидировали мосты и переправы, взрывали склады с боеприпасами, 
оружием и горючим, собирали разведывательные данные, нарушали 
линии связи [11, c. 633]. 

Примерно в это же время немецкое командование проводило 
карательную операцию, известную в литературе под кодовым назва-
нием «Припятские болота», которая была направлена против подраз-
делений Красной армии, которые попали в окружение, партизан и 
местного населения на территории Брестской, Пинской, Полесской и 
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Минской областей (19.07–31.08 1941 г.) [12, c. 510]. Данная операция 
не являлась обычной войсковой операцией по зачистке захваченной 
территории от окруженцев и партизан, а была задумана в штабе войск 
СС при рейхсфюрере СС и предусматривала проведение первых мас-
совых акций уничтожения еврейского населения, проводимых вой-
сками СС [13]. 

 Первый партизанский отряд на территории Речицкого района 
(Гомельская область) организовал еврей Макар Фёдорович Турчин-
ский (1924–1984), впоследствии комиссар партизанского отряда им. К. 
Ворошилова, а с апреля 1943 г. – командир отряда им. М. Фрунзе бри-
гады им. Ворошилова [14, c. 848]. В Петриковском районе (Полесская 
область), с началом войны, остался для организации партизанского 
движения Хаим Израилевич Варгавтик – первый секретарь Петриков-
ского райкома партии. Отряд, созданный им в июле 1941 г., базиро-
вался в непроходимых лесах возле д. Турбинка на границе с Мозыр-
ским районом. В сентябре–октябре 1941 г. германские войска органи-
зовали первую карательную экспедицию против партизан. Часть пар-
тизан перешла через линию фронта на соединение с Красной армией. 
Те, что остались, сдерживали одну за другой атаки противника. В ходе 
одного из нападений погиб Х.И. Варгавтик. Отряд вырвался из окру-
жения, несколько дней отступая в глубь лесов, пока не присоединился 
к партизанам Черниговской области. В мае 1943 г. в этих местах был 
создан новый партизанский отряд 130-й Петриковской бригады, кото-
рый вёл боевые действия до последнего дня оккупации [15, c. 234–
235]. Х.И. Варгавтик был награждён орденом Отечественной войны I 
степени (посмертно) [16]. У истоков партизанского движения в Ель-
ском районе (Полесской области) стоял Зусь Яковлевич Черноглаз. 
Будучи секретарём Ельского райкома КП(б)Б организовал партизан-
ский отряд (22.8.1941 г.). После оккупации Ельского района, являясь 
секретарём подпольного райкома партии, ст. политруком отряда, З.Я. 
Черноглаз вёл большую работу по укреплению отряда – приобретение 
оружия и пополнение личного состава отряда за счёт лучших и прове-
ренных людей. Помимо проведения массово разъяснительной работы 
среди местного населения, принимал также личное участие в боевых 
операциях [17]. С февраля по апрель 1943 г. являлся комиссаром 37-й 
Ельской бригады (Южно-Припятская зона), которая действовала на 
территории Ельского, Лельчицкого и Туровского районов [18, с. 658–
659]. З.Я. Черноглаз награждён орденом Красного знамени, медалью 
«Партизану Отечественной войны» I степени, орденом «Отечествен-
ной войны» I степени [17]. Значимую роль в организации партизан-
ского движения на территории Полесской области сыграл Эдит Янке-
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левич Чирлин[19]. С февраля по сентябрь 1942 г. являлся командиром 
партизанского отряда «Красный Октябрь»[18, с. 629–630]. Впослед-
ствии начальник штаба 27-го отряда им. Ленинского комсомола, 125-й 
Копаткевичской бригады [18, с. 142]. В декабре 1943 г. на базе трёх 
партизанских отрядов им. Ленинского комсомола была организована 
150-я бригада им. Ф.М. Языковича и передислоцирована в Брестскую 
область [18, с. 141]. 

Также на территории белорусского Полесья действовали дивер-
сионные группы, направленные ЦК КП(б)Б в оккупированные райо-
ны. Например, диверсионная группа, направленная в Калинковичский 
район Полесской области насчитывала 35 человек, в том числе и 6 ев-
реев. Командиром её был назначен Абрам Яковлевич Миндлин [20, с. 
141].  

В конце августа 1941 г. немецкая армия полностью оккупирова-
ла Беларусь. На захваченной территории был установлен оккупацион-
ный режим. В соответствии с заранее подготовленными планами тер-
ритория Беларуси была разделена на несколько частей-округ (гебит-
скомиссариатов). Регион белорусского Полесья уникален тем, что от-
носился к разным областям подчинения – рейхскомиссариат «Украи-
на», область армейского тыла группы армии «Центр», генеральной 
округе «Беларусь» [9, c. 170–171].  

Становление оккупационного режима осуществлялось герман-
скими органами в ходе административно-правовой политики по выяв-
лению и изоляции еврейского населения. Они вносились в отдельные 
списки и подлежали отдельному проживанию [21, c. 31]. Процесс ор-
ганизации гетто в рейхскомиссариате «Украина» имел общие черты в 
других зонах оккупации. В распоряжении гебитскомиссара Полесско-
го округа бургомистру города Калинковичи от 20 сентября 1941 г. 
сказано о безотлагательном создании в названном населённом пункте 
«квартала, где должны проживать только евреи». Этот еврейский рай-
он надлежало оцепить и охранять [3, c. 48].  

На территории белорусского Полесья большая часть гетто были 
образованы в 1941 г. Из 23 гетто, созданных в Брестской области (За-
падное Полесье), 9 гетто были образованы в 1941 г. 4 гетто были со-
зданы в 1942 г. [22, c. 10–16]. На территории Гомельской и Полесской 
области (Восточное Полесье), было образовано 9 гетто. Все они были 
созданы осенью 1941 г. [22, c. 27–36]. Большинство гетто на террито-
рии Западного Полесья просуществовали до лета–осени 1942 г. [22, c. 
10–16]. Гетто, образованные в Гомельской области, существенно от-
личались от других районов Беларуси. Они служили главным образом 
местом изоляции евреев и пунктом сбора для быстрого уничтожения 
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[23, c. 170]. Практически все гетто на территории Гомельской области 
были ликвидированы в 1941 году [22, c. 27–36]. 

Акции массового геноцида не оставляли шансов на спасение. 
Наиболее молодые и сильные искали оружие, уходили в одиночку, 
или выводили семьи из гетто и сельской местности. Единственная 
надежда оставалась на партизан, которые с оружием в руках боролись 
с нацистами [24, c. 148]. Те, кто спасался от уничтожения, в лесу объ-
единялся в группы от десятков до сотен человек и создавали семейные 
лагеря. Постепенно молодёжь из семейных лагерей стала вооружаться 
и создавать боевые группы. Таким образом, в партизанском движении 
Беларуси возникло уникальное явление – еврейские семейные парти-
занские отряды и лагеря [1, c. 4]. Главной задачей семейных партизан-
ских отрядов было не только сопротивление, но и спасение евреев. 
Они создавались чаще всего рядом с партизанскими центрами, соби-
рали и поддерживали тех, кто бежал от нацистов и не был способен к 
вооружённой борьбе: женщины, дети, старики. Партизаны и жители 
семейных лагерей находились в условиях осады и частых облав со 
стороны немцев, привлекавших для этой цели армию и полицию. 
Труднее было устоять против внутреннего нажима со стороны части 
белорусских партизан, утверждавших, что нужно ликвидировать се-
мейный лагерь, так как люди, не принимавшие непосредственное уча-
стие в борьбе, затрудняли её [24, c. 119]. На территории Коссово и 
Ивацевич, располагались еврейские семейные лагеря, насчитывающие 
200–400 человек [24, c. 125]. 

История партизанского движения на территории Беларуси со-
держит множество примеров героизма евреев-партизан в ходе Вели-
кой Отечественной войны. В докладной записке комиссара Лельчиц-
кого партизанского отряда Я.Ш. Эрлаха в ЦК КП(б)Б от 15 января 
1942 г. написано следующее: «…Молодой партизан, комсомолец Шу-
стерман, в совершенстве овладел взрывным делом. На расстоянии 20 
км по болоту и непроходимым кустарникам пробирался тов. Шустер-
ман вместе с группой партизан и взорвал на территории Туровского 
района, в тылу врага, три моста, что значительно задержало передви-
жение немецких войск к линии фронта» [25, c. 160]. 

В наградном листе Шульмана Евсея Яковлевича, старшина 6 от-
ряда 2-й Калинковичской бригады штаба Полесской области, пред-
ставлялся командованием бригады к награждению орденом Красной 
звезды. В кратком изложении боевого подвига читаем: «Участвовал в 
разгроме Юровичского полицейского гарнизона (1.8.1942); в составе 
взвода участвовал в спуске воинского эшелона с мадьярами под откос 
(25.10.1942); в составе отряда участвовал в разгроме Липовского по-
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лицейского гарнизона, где было сожжено 100 тонн зерна (18.12.1942), 
в составе отряда участвовал в боях с немцами и полицаями под Шав-
ловом, где было убито и ранено 15 человек (3.1.1943)…». В наградном 
листе зачёркнуто слово «Красной звезды» и написано медаль «За бое-
вые заслуги». В итоге Е.Я. Шульман был награждён медалью «Парти-
зану Отечественной войны» I степени [26].  

В наградном листе (12.7.1943 г.) Шитмана Виктора Яковлевича 
– командира отдельного отряда им. С.М. Кирова (Гомельской обла-
сти) написано: «Тов. Шитман прибыл в Гомельское соединение 30 ок-
тября 1942 г. как командир диверсионной группы (3 чел.). За короткое 
время группа выросла до 28 человек. До мая 1943 г. группой подорва-
но 11 вражеских эшелонов. Лично т. Шитманом подорвано 4 эшелона. 
Оказал Гомельскому соединению большую помощь тем, что в ноябре 
месяце 1942 г., через свою рацию связал соединение с центральным и 
белорусским штабом партизанского движения. …13 июня 1943 г. во 
время нападения больших сил германских формирований на группу 
партизанских отрядов, отряд им. С.М. Кирова, под руководством т. 
Шитмана, отбил 4 атаки превосходящих сил противника. Сам т. Шит-
ман при этом проявил исключительную смелость и отвагу, за что по-
лучил благодарность от командира Гомельского соединения». В.Я. 
Шитман награждён медалью «Партизану Отечественной войны» I 
степени. Представлялся командованием к ордену Красного знамени, 
ордену Красной звезды [27]. 

Подъёму партизанского движения на Полесье способствовал 
рейд из Левобережной Украины на территорию белорусско-
украинского Полесья. В течение октября 1942 г. – марта 1943 г. в 
междуречье Припяти и Днепра были переведены наиболее боеспособ-
ные партизанские соединения (С.И. Ковпака, А.Н. Сабурова, А.Ф. Фё-
дорова, М.И. Мельника, М.И. Наумова) [28, с. 225]. В соединении 
С.А. Ковпака сражались 18 партизан уроженцев Туровского района 
[11, с. 654–655]. В их числе был Рехтман Захар Боязович (1903–1943), 
уроженец г. Туров, партизан соединения С.А. Ковпака [29, с. 233].  

На территории белорусского Полесья действовали диверсионно-
разведывательные группы, которые направлялись в тыл противника 
непосредственно по линии Наркоматов государственной безопасности 
СССР и БССР. Так, 26 октября 1942 г. на Ганцевщину из Москвы, бы-
ла десантирована диверсионно-разведывательная группа в составе 11 
человек под командованием Романа. Роман – псевдоним одного из ор-
ганизаторов и руководителей партизанского движения в годы Вели-
кой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Кирилла Проко-
пьевича Орловского. Им был организован на базе разведывательно-
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диверсионной группы с местного населения партизанский отряд «Со-
колы». Была в отряде «Соколы» и группа евреев, которые чудом спас-
лись из Барановичского гетто. Среди них – Гирш Беловонс, Исаак 
Дубровский, его брат Моник, Моисей Мандель, Мартын Пинчанский, 
Айзик Федильштейн, Давид Швырянский, Пинхус Ясиновский [30, с. 
175–177]. В апреле–мае 1943 г. на базе отряда «Соколы» под общим 
командованием К.П. Орловского было образовано 3 партизанских от-
ряда, один из которых им. С.М. Кирова, создан в мае 1943 г. На мо-
мент соединения с частями Красной армии насчитывал 118 партизан. 
Хотя командование во главе с Петром Перегудовым было неееврей-
ским, фактически по составу он был еврейский [31, с. 70].  

В мае 1943 г. на базе инициативной группы, которая действова-
ла в Логишинском районе (Пинская область) был создан отряд им. 
Л.М. Кагановича. С июля по август 1943 г. отряд входил в бригаду им. 
С.М. Кирова, с августа по ноябрь действовал самостоятельно. Коман-
дирами отряда в разное время были: Зандвайс Шлема Яковлевич, 
Бобров Давид Самуилович, Рогожин Яков Викторович, комиссар – 
Поляков Владимир Афанасьевич, начальник штаба – Фельдман Ша-
лом Беркович [18, с. 618]. 

В истории партизанского движения известны примеры спасения 
евреев самими партизанами. Так в августе 1942 г. были спасены 200 
узников м. Коссово (Брестская область). В боевой операции нападения 
на Коссовский гарнизон 2 августа 1942 г. принимал непосредственное 
участие командир партизанского отряда им. Н.А. Щорса (Брестское 
соединение) П.В. Пронягин. За 2 месяца до этих событий им был под-
готовлен побег 150 узников Слонимского гетто [32]. Из них впослед-
ствии была сформирована 51-я еврейская партизанская группа под 
командованием старшего лейтенанта Ефима Федоровича [31, с. 70]. В 
своём свидетельстве Яд-Вашем П.В. Пронягин приводит сведения о 
том, что от связных им была получена информация о готовящейся 
ликвидации Коссовского гетто на 2–3 августа. Им было принято ре-
шение силами трёх отрядов, насчитывавших 570 бойцов совершить 
внезапное нападение на сосредоточенных в Коссове 300 хорошо во-
оружённых жандармов и полицаев. Была поставлена задача – освобо-
дить узников гетто, заключённых в тюрьме военнопленных и разгро-
мить гарнизон. Данная задача была успешно выполнена. Только уби-
тыми немцы потеряли 88 человек. Потери партизан составили 10 че-
ловек. В отряд было принято около 200 человек, в том числе женщин, 
детей, пожилых людей. Часть из них была зачислена в 51-ю группу, из 
части молодёжи образована еврейская рота, а из остальных – семей-
ный лагерь. П.В. Пронягин приводит в воспоминаниях имена узников 
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Коссовского гетто, среди которых Зимак Зиша, его жена Александра, 
Керш Ицхак, Берман Иосиф и другие, храбро сражавшиеся против 
гитлеровцев [33]. В сентябре 1942 г. отряд Н.А. Щорса решил проби-
ваться на восток и ушёл к Днепро-Бугскому каналу. Охрану двух ев-
рейских семейных лагерей поручили партизанской группе под руко-
водством Н. В. Бобкова. Второй семейный лагерь состоял из 800 евре-
ев м. Бытень и Коссово [34]. В семейных лагерях были разного рода 
специалисты, которые оказывали помощь партизанам – шили одежду, 
шапки, сапоги, ремонтировали оружие [35, с. 227]. П.В. Пронягиным 
была поставлена задача, в случае нападения увести евреев в глубину 
лесного массива и организовать оборону. В конце сентября 1942 г. 
немецкая пехота стала стягивать кольцо вокруг леса, а затем солдаты 
стали прочёсывать лес в поисках партизан и евреев. Отряд Н.В. Боб-
кова снялся без предупреждения и ушёл на север. Облаву удалось пе-
режить единицам. Из коссовского семейного лагеря из 200 человек 
выжило только 7 человек [34]. 

С ноября 1942 г. по апрель 1943 г. отряд Н.А. Щорса входил в 
состав партизанского соединения Пинской области, затем был воз-
вращён в Брестскую область [18, с. 149–150]. Помимо разгрома круп-
ного немецкого гарнизона в Коссово 51-я группа принимала участие в 
разгроме школы пулемётчиков в Гавеновичах; в истреблении гарни-
зона из 50-ти гитлеровцев в деревне Чемелы и сожжении охраняемого 
ими моста через Щару на шоссе Брест-Москва; в бою отряда с пре-
следовавшими его крупными воинскими соединениями фашистов у 
деревни Добромысль; в круговой обороне отряда недалеко от деревни 
Вяды против превосходящих сил фашистов, атаковавших партизан не 
только с суши, но и с воздуха; в бою на десятом шлюзе канала Огин-
ского, где были уничтожены 99 гитлеровцев, а также других боях [35, 
с. 232–233]. П.В. Пронягин вспоминает: «Одно время у меня в отряде 
было 170 евреев. Никогда не забуду смелых и отважных подрывников. 
Натана Ликера, который участвовал в подрыве 28 эшелонов, Зораха 
Кременя – участника подрыва 20 эшелонов, мужественного Неню Ци-
ринского, через которого я держал постоянную связь с подпольем 
Слонимского гетто» [31, с. 70–71]. 

В ходе ликвидации гетто в м. Антополь (Дрогичинский район) в 
октябре 1942 г. были уничтожены от 2 до 2,5 тыс. евреев. Пережить 
Холокост сумели только несколько человек. В живых был оставлен 
врач П. Черняк с женой и ребёнком, так как врачей не-евреев в Анто-
поле не было. Партизаны помогли врачу бежать с семьёй в отдельный 
отряд им. С.М. Кирова Брестского партизанского соединения [36, с. 
36].  
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Отдельным вопросом является укрывательство евреев местными 
жителями и уход скрывающихся евреев в партизанские отряды. Так, 
жительница м. Брагин (Гомельская область) Паневчик Анна, рискуя 
своей жизнью, приютила бежавшую из Киева Марию Бриллиант. В 
июне 1942 г., избегая ареста, Мария ушла в партизаны. В 1996 г. Анна 
Паневчик была удостоена звания «Праведник народов мира» [37, с. 
59]. В м. Лельчицы (Полесская область) Иван и Агафья Белоцкие и их 
дочь Мария Жогло («Праведники народов мира», 1994 г.), прятали в 
сарае Риву Лельчук и Михаила Горелика, а потом забрали их к себе в 
дом. Так продолжалось до лета 1942 года, когда Рива и Миша смогли 
уйти в партизаны [37, с. 34]. Анищенко Ольга («Праведник народов 
мира», 1997 г.) в г. Речице укрывала в своём доме Машу Райхлину, а 
при возникшей опасности нашла новое убежище, затем переправила в 
отряд им. Фрунзе Ворошиловской бригады [37, с. 63]. 

Основной формой активного сопротивления узников являлись 
побеги. Они были наиболее эффективной формой спасения и проти-
водействия нацистской политике геноцида. Главными причинами по-
бегов являлись переселение в гетто, ужасные условия существования 
в местах изоляции, информация о готовящейся массовой казни и лик-
видации гетто. Побеги совершались в индивидуальной и коллектив-
ной формах [3, с. 113–116].  

Так, в марте 1942 г. трудоспособных мужчин из гетто м. Ленин 
(Пинская область) двумя группами по 60 и 120 человек переправили в 
трудовой лагерь  м. Ганцевичи Брестской области (по другим сведе-
ниям, 230 из Ленина и 120 из м. Погост-Загородский Пинской обла-
сти) [38]. Руководитель администрации еврейского трудового лагеря 
Ганцевичи Гринберг был инициатором подготовки массового побега 
[39, с. 203–204]. После того, как известие об убийстве евреев Ленино 
(14 августа 1942) дошло до Ганцевичей, евреи Ленина стали инициа-
торами побега, в котором приняло участие от 300 узников (по другим 
сведениям 450). Многие погибли, а уцелевшие присоединились к пар-
тизанам. Так, бывший узник гетто Ленино, Борис Гинзбург вступил в 
партизанский отряд им. Калинина бригады им. В.М. Молотова Пин-
ского соединения [38]. Судьба Гринберга, который организовал побег 
из лагеря в Ганцевичах, была трагической. Он был расстрелян парти-
занами по доносу [39, с. 222]. 

Среди узников гетто Ленино после проведённого расстрела 14 
августа 1942 г. удалось выжить Фаине Шульман. В этот день фашисты 
убили 1850 евреев Ленино. 26 узникам они сохранили жизнь, среди 
них была Фаина Шульман, за её способности в фотоделе. Немцы по-
просили её проявить плёнку убийства евреев. Втайне она сделала не-
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сколько копий [40]. 12 сентября 1942 г. (по другим данным 17 сентяб-
ря) партизаны совершили нападение на гарнизон в Ленино. В резуль-
тате многие узники были освобождены [41, с. 360–361; 42, с. 135–
136]. Во время партизанского рейда Фаина Шульман убежала в лес и 
присоединилась к бригаде им. В.М. Молотова. Она была принята в 
отряд, потому что муж её сестры был врачом и отряду срочно был 
нужен врач. С сентября 1942 г. по июль 1944 г. Фаина Шульман была 
медсестрой в партизанском отряде, хотя до этого у неё не было меди-
цинского опыта. В течение последующих двух лет она сделала более 
сотни фотографий, в которых задокументировала деятельность евре-
ев-партизан. Таким образом, она является одним из немногих извест-
ных еврейских партизанских фотографов. Она вспоминает: «Я хочу, 
чтобы люди знали, что сопротивление было. Евреи не шли как овцы 
на убой. Я была фотографом. У меня есть снимки. Я имею доказатель-
ства» [40]. 

 
 
Рисунок 1. – Зима 1944 г. Фаина Шульман и евреи-партизаны бригады 
им. В.М. Молотова, Пинского партизанского соединения [40] 

 
В побеге из трудового лагеря в Ганцевичах приняли участие и 

узники Погост-Загородского гетто. Среди них трое братьев Южуков: 
Борух, Ицхак и Рувэн. Ицхак Южук вспоминает, что через два дня 
блуждания по лесу, он с братьями и ещё несколькими погостскими 
ребятами попали к партизанам. Их определили в отряды, им. Г.К. Ор-
джоникидзе, Н.А. Щорса, В.В. Куйбышева (Пинская область) [43, с. 
2]. Многие уцелевшие погост-загородские евреи вошли в состав пар-
тизанского отряда им. Л.М. Кагановича [44, с. 12].  

Известны также отдельные побеги узников Лунинецкого гетто. 
Так, в гетто в г. Лунинце, один из раввинов Липе Иосилевич призывал 
евреев к сопротивлению. Ни связей с внешним миром, ни оружия у 
лунинецких евреев не было. Раввину удалось вырваться из гетто. По-
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сле долгих скитаний он связался с партизанами и освободил многих 
заключённых. Свою семью он не успел вывести из гетто, так как в 
первую очередь спасал других. Впоследствии он сражался с против-
ников в партизанских формированиях на территории Украины и был 
назначен полковником А.П. Бринским командиром взвода [45, с.  75–
77]. Ещё одному уроженцу Лунинца, Цукровичу Давиду Берковичу, 
удалось бежать из гетто. Он были принят в партизанский отряд им. 
Калинина бригады С.М. Кирова (Пинское соединение) в августе 1942 
г. Его семья была убита фашистами в 1942 г. В партизанском отряде 
Давид Цукрович работал сапожником и сделал более 250 пар обуви 
для партизан и партизанок, чем обеспечивал боевые действия бойцов 
отряда. В 1945 г. был представлен к награде – медаль «Партизану 
Отечественной войны» I степени [46]. 

В Пинском гетто действовали несколько подпольных организа-
ций, в состав которых входила преимущественно молодёжь. Группа 
под руководством д-ра Эдварда Прагера готовилась совершить побег 
из гетто, разыскать склад оружия и создать партизанский отряд. В 
группе, во главе с Лёлеком Слуцким находилось 50 человек. Подполье 
поддерживало контакты с членами юденрата и еврейской полицией. 
Разрабатывался план поджога города накануне уничтожения гетто. 
Утром 29 октября 1942 г началась ликвидация Пинского гетто. Уни-
чтожение гетто продолжалось 4 дня, и было завершено 1 ноября. Во 
время расстрелов группа евреев в составе 150 человек прорвалась че-
рез оцепление. Части из них удалось уйти на несколько километров от 
места казни, но большинство были найдены и казнены. По неполным 
данным пережить Холокост удалось 42 пинским евреям – многие из 
них стали бойцами партизанских отрядов, другие спаслись благодаря 
помощи местных жителей [47, с. 750–751].  

Осенью 1942 г. около 100 евреев сумели бежать из Кобринского 
гетто. Многие из них вступили в партизанские отряды им. А.Е. Суво-
рова и К.Е. Ворошилова [48, с. 428].  

Были также индивидуальные побеги узников гетто Гомельской 
и Полесской области. Тем, кому удалось вырваться из гетто Мозыря, 
Паричей, Озаричей, Копаткевичей, Петрикова и других мест воевал в 
отряде Э.Я. Чирлина (прим.: отряд «Красный Октябрь» – О.Л.) [24, с. 
213]. Евреи Калинковичей воевали в составе 99-й Калинковичской, 
101-й Домановичской и 2-й Калинковичской партизанских бригад По-
лесской области [49]. 

К активным формам сопротивления, помимо побегов, относятся 
восстания. Восстание было ответом узников на подготовку нацистами 
ликвидации гетто.  



335 
 

Так, в сентябре 1942 г. немцы готовились к ликвидации гетто в 
м. Лахва, в котором находилось 2500 человек [24, c. 133–134]. Заранее 
были вырыты ямы, среди еврейского населения велись разговоры о 
готовящемся уничтожении гетто. Молодёжь стала втайне собираться 
и обсуждать вопросы о том, как организовать сопротивление и спасти 
людей от расстрела. Путь был один вооружаться, поднять восстание и 
уйти в лес. Узники готовили холодное оружие: точили ножи, топоры, 
добывали в домах железные прутья и ломы. Огнестрельного оружия в 
гетто не было. Во главе восстания стояли председатель юденрата (ев-
рейский совет) Берл Лопатин и Ицхак Рохчин (руководитель подпо-
лья). Ночью 2 сентября члены боевой группы во главе с Ицхаком 
Рохчиным в беседе с Берлом Лопатиным предложили поднять восста-
ние в этот же день, мотивируя это тем, что в темноте это легче сде-
лать, а кому посчастливится остаться в живых, уйдёт в лес. Он высту-
пил против такого плана [50, c. 26–29]. 3 сентября 1942 г. узники Лах-
венского гетто подняли восстание. Фашисты вместе с полицейскими 
окружили гетто. Они сказали Берлу Лопатину, что собираются ликви-
дировать гетто, но при этом сохранят жизнь некоторым людям, а так-
же ему и его семье[51]. Из воспоминаний бывшего узника Лахвенско-
го гетто Бен-Циона Дагана (Борис Долгопятый): «Берл Лопатин, вер-
нувшись в гетто, доложил о своём решении: – Мы не сдадимся и на 
сговор с ними не пойдём. Умрём в огне! – с этими словами он лично 
поджёг дом, где располагался юденрат. – А теперь спасайся, кто как 
может! Здание сразу заполыхало. Это был знак к восстанию» [50, c. 
31–32]. Восстание началось в южной части гетто, затем к нему присо-
единилась северная часть, жители которой подожгли свои дома [51]. 
Во время восстания героически погибли Ицхак Рохчин, Мойше Кол-
паницкий, Айзик Киржнер, Вольф Кац, Залман Корж, Абрам Крикун, 
Залман Левин и многие другие молодые ребята, ценой своих жизней 
давшие другим шанс уцелеть [52].  

В результате пожара и действий фашистов и полиции в гетто 
погибло около 800 человек. Около 600, преимущественно женщины, 
дети и старики, были согнаны под конвоем к яме, находившейся в 1,5 
км от Лахвы, и расстреляны. Приблизительно 600 узникам во время 
пожара и восстания удалось бежать. Большинство сбежавших в тече-
ние последующих дней были выловлены и убиты немцами и полица-
ями [53, с.  332]. Лишь 120–150 беглецов из гетто Лахвы смогли до-
браться до лесов, где присоединились к партизанским отрядам [51]. 
Берл Лопатин вступил в партизанский отряд, проявил себя смелым и 
отважным бойцом-подрывником. Полтора годы он принимал участие 
в боевых операциях, взрывал железнодорожные пути и склады с бое-
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припасами, пускал под откос поезда, пока не подорвался на мине [50, 
c. 45]. Борис Долгопятый вступил в партизанский отряд им. Заслоно-
ва, с лета 1943 г. вошедший в состав 121-й партизанской бригады им. 
А.Ф. Брагина (Минское, Полесское соединение) [52, 54]. Среди парти-
зан лахвинцев был также талантливый поэт, писавший стихи на идиш 
Исаак Слуцкий. Он погиб в бою в 1943 г. у деревни Загалье [50]. Се-
годня в д. Лахва стоит памятник землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, и на нём высечены имена Бориса Лопатина и 
Исаака Слуцкого. Также памятник евреям Лахвы, восставшим в гетто 
и памятник евреям Лахвы, убитым 3 сентября 1942 г.  

 

 
 

Рисунок 2. –Памятник  
землякам Лахвы, погибшим 

в годы Великой  
Отечественной войны 1941-

1945 гг.  
(фото из личного архива ав-

тора, 2020 г.) 

Рисунок 3. – Памятник  
евреям Лахвы, восставшим в 

гетто (фото из личного  
архива автора, 2020 г.) 

 

Рисунок 4. – Памятник  
евреям Лахвы, убитым 3 

сентября 1942 г.   
(фото из личного архива 

 автора, 2020 г.) 

 

 
Таким образом, на территории белорусского Полесья тысячи ев-

реев приняли активное участие в партизанском движении. Они явля-
лись не только рядовыми, но также организаторами и руководителями 
партизанского движения. Вместе с другими участвовали в боевых 
операциях, диверсиях, собирали разведывательную информацию, бы-
ли связными, врачами. Кто не был способен носить оружие, работал в 
сапожных, портняжных, оружейных мастерских, ухаживал за ранены-
ми.  

Наиболее активные формы сопротивления можно заметить на 
территории Брестской и Пинской областей. Меньше всего евреев бы-
ло в партизанских отрядах Гомельской области и Полесской области. 
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Это объясняется тем, что большинство гетто на территории этих обла-
стей, были уничтожены в 1941 году, и спастись удалось немногим. 

 Некоторые партизанские командиры оказывали помощь в орга-
низации побегов из гетто. Так, командир отряда им. Н.А. Щорса, П.В. 
Пронягин составил план побега узников Слонимского гетто. Действуя 
организованно, они смогли выйти из города. Из них впоследствии бы-
ла сформирована 51-я группа, которая участвовала в разгроме 2 авгу-
ста 1942 г. Коссовского гарнизона, в результате чего были освобожде-
ны 200 узников Коссовского гетто.  

Массовые побеги произошли в трудовом лагере в Ганцевичах и 
Кобринском гетто. Вооружённое восстание организовали узники в 
Лахве.  
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