
диверсии, гитлеровцы вынесли им смертный приговор. Отряд карателей 
окружил деревню, согнал ее жителей в сарай и сжег людей. Пытавшихся 
убежать расстреливали на месте. История этой деревни очень трагична, что 
стало стимулом для создания мемориального комплекса к 25-летию со дня 
освобождения Беларуси. Один из его элементов -  «символические деревья 
жизни» на ветвях, которых перечислены названия деревень сожженных во 
время войны. Среди них -  деревня моей малой Родины -  Задубье.

Деревня Задубье была оккупирована 1941 г., но жители деревни не 
желали мириться с нацистсцким режимом. Один из них, Емельян Васильевич 
Малышко, решил подорвать участок стратегически важной железной дороги 
Барановичи -  Брест, но среди односельчан нашлись предатели. В канун 
Нового года, 29 декабря 1943 г., в деревню прибыл немецкий отряд и начал 
убивать население, сжигая деревню вместе с жителями. Но это им не удалось 
сделать до конца. Часть деревни осталась. Выжившие жители не успели 
отойти от пережитого зимой ужаса, как 26 апреля 1944 г. немцы ворвались 
в д. Задубье с целью получения скота, но, не найдя его, решили снова сжечь 
деревню.

При проведении сравнительной характеристики факта сожжения дере
вень Хатынь и Задубье, можно обнаружить как сходства, так и различия этих 
событий. Во-первых, в обеих деревнях пострадало мирное население, кото
рое не было ни в чем виновно. Далее, сюда же можно добавить тот факт, что, 
как в Хатыни, так и в Задубье свои карательные операции захватчики 
проводили после партизанских диверсий.

Если говорить о различиях этих событий, то самым отличительным 
является факт того, что Задубье сжигали 2 раза. Здесь дома поджигали вместе 
с жителями, тогда как в Хатыни всех согнали в один общий сарай.

Но, несмотря на это, нельзя сказать, что какая-то из деревень пострадала 
больше, ведь везде было убито гражданское население этих двух белорус
ских деревень. А память о них увековечена по-разному, в деревне Хатынь -  
поименно на месте нахождения сожженных изб, в Задубье -  на общей 
памятной доске.

Э. Лещёва

ХОЛОКОСТ В ИСТОРИИ ДРИБИНСКОГО РАЙОНА

Черневка -  одна из старейших деревень в Дрибинском районе. Счи
тается, что населенному пункту более 375 лет. До войны Черневка являлась 
небольшим еврейским местечком, в котором был создан еврейский колхоз. 
Евреи, жители местечка Черневка, работали кузнецами, продавцами, зани
мались сельскохозяйственными работами наравне с другими односельча
нами, дети учились в Черневской средней школе.

Из архива могилевской инициативы «Уроки Холокоста», мне удалось 
узнать, что когда началась война, многие евреи до прихода оккупантов стали 
покидать родные деревни. Кто переезжал в другие места, кто уходил в лес.



Через некоторое время после начала оккупации стали появляться объявления 
о том, что д. Черневка является местом проживания евреев, где им можно 
будет спокойно жить. Постепенно в Черневку стали приходить и приезжать 
пожилые люди с детьми. Их брали на учёт, расселяли по домам к жителям 
деревни. Оккупационные власти оказывали помощь евреям, особенно -  
продовольствием.

В начале октября 1941 года особые войска СС окружили деревни вокруг 
Черневки. Проводили обыски и облавы. Тех евреев, кого ловили, под кон
воем отправляли в Черневку.

Однажды утром полицаи обошли дома в Черневке, где жили евреи, 
и приказали быстро собираться. Вскоре все были собраны все в одном месте. 
Им приказали взять свои вещи и построиться в колонну. Вскоре поступила 
команда: «Направо!» Люди стали волноваться. Через несколько метров 
колонну остановили и бургомистр крикнул, чтобы оставили свои вещи 
и прошли 10 шагов вперед. Все так и сделали.

Выбрали более сильных мужчин и погнали их к крутому рву метров за 
триста, там расстреляли. Расстреливали и тех, кого поймали в соседних 
деревнях, кто хоть немного был похож на еврея. Суд над невинными 
жертвами был недолгим, около часа. Более 500 человек было расстреляно 
и сброшено с крутого обрыва в глубокий ров. 21 октября 1941 г. были 
расстреляны женщины и оставшиеся дети. Расстрел происходил на окраине 
местечка у рва в месте, которое по-еврейски называлось «Рукренице». Малых 
детей живьем бросали в яму и закапывали землей.

1 августа 1961 г. выходцами из этого местечка было организовано 
перезахоронение всех погибших. Похороны произведены в двух братских 
могилах, отдельно мужчин, отдельно женщин на еврейском кладбище этого 
местечка и поставлены памятники. Власти не разрешили написать на 
табличке о том, что памятник поставлен погибшим евреям. На памятнике 
надпись: «Мирному населению Черневки, трагически погибшему от рук 
немецких захватчиков 6-26 октября 1941 года».

Ю. Мороз

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ -  РЕЛИГИЯ -  ОБЩЕСТВО 
В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ В 1939-1941 гг.:

ХАРАКТЕР ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

В результате освободительного похода Красной Армии в Западную 
Беларусь в сентябре 1939 г. на ее территории был проведен ряд мероприятий, 
целью которого была экономическая, политическая и культурная интеграция. 
Значительным препятствием в установлении новой власти и построении 
социалистического общества являлся религиозный вопрос. Конфессии на 
территории Западной Беларуси занимали прочные позиции, а влияние рели
гии на мировоззрение верующих было велико, что противоречило советской 
идеологии. Методы борьбы, применимые в СССР ранее, здесь могли вызвать


