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врачебная практика в военных условиях. Могилевская горбольница 
тесно сотрудничала со Смоленской: проходили совместные 
конференции, могилевский аптечный склад поставлял лекарства в 
Смоленск. 10 мая 1943 года главврач Станислав Мармолевский, 
ординатор Клавдия Влагина, заведующий хирургическим 
отделением Сергей Мельник и заведующий неврологическим 
отделением Макарий Кувшинов были отстранены от работы и 
арестованы гестапо. 24 июня казнены в газовой камере. Они 
переправляли выздоравливающих к партизанам, передавали 
подпольщикам деньги и медикаменты, распространяли листовки.

В 1966 году на доме № 2 (улица Боткина) была открыта 
мемориальная доска в память о военных врачах Могилева: «В годы 
Великой Отечественной войны военврачи 172-й стрелковой 
дивизии В.П. Кузнецов, А.И. Паршин и Ф.И. Пашанин спасли 
более 1 000 раненых советских военнопленных. 17 ноября 1941 
года В.П. Кузнецов, А.И. Паршин и Ф.И. Пашанин были казнены 
гитлеровскими захватчиками».

Тема оккупации Могилёвщины историками и 
исследователями рассматривалась не так пристально, как хроника 
боевых событий Великой Отечественной Войны. А между тем, 
период с 1941 по 1944 годы таит в себе ещё множество вопросов. 

В преддверии скорых праздников, посвященных 
освобождению белорусских земель от немецко-фашистских 
захватчиков, снова будет сказано немало тёплых слов об 
освободителях Беларуси. В связи с этим хотелось бы, чтобы наша 
нация вспомнила о тех врачах-героях, которые спасали жизни, 
рискуя своей, оказывали помощь фронту, пережили оккупацию и 
внесли свой посильный вклад в историю медицины.

Кондратович Д.В.

ХОЛОКОСТ В БЕЛАРУСИ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Военная кафедра
Научный руководитель – к.м.н., доцент военной кафедры Ивашин В.М.

Холокост – это всемирная трагедия, которая остается до 
настоящего времени до конца не изученной. Это связано, прежде 
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всего, с состоянием источников, замалчиванием информации в 
послевоенные времена. В наше время тема Холокоста остается 
предметом острых историографических дискуссий 

Что же такое холокост? Холокост в Беларуси –
преследование и уничтожение евреев на территории Беларуси в 
период немецкой оккупации с 22 июня 1941 года по 28 июля 1944 
года, что являлось частью общей политики нацистов и их 
союзников по уничтожению евреев. 

На оккупированных территориях действовали
Нюрнбергские расовые законы, которые были призваны 
осуществить изоляцию евреев по расовому признаку. Учёт евреев 
являлся первым шагом к их физическому уничтожению. Однако 
быстро убить сотни тысяч человек и решить все связанные с этим 
вопросы было невозможно, поэтому вначале евреев 
регистрировали, затем изолировали от местного населения, 
грабили и эксплуатировали в интересах оккупантов, а только 
после этого уничтожали. Формально «очисткой» 
оккупированных территорий от евреев занималось германское 
Министерство восточных территорий, которым руководил
Альфред Розенберг. Первоначальный план предусматривал 
переселение евреев за Урал, вне пределов Европы. Однако из-за 
провала блицкрига этот план потерял актуальность и ведущая 
роль по приведению в жизнь «окончательного решения 
еврейского вопроса» перешла к главе СС Генриху Гиммлеру.
Первоначально Гиммлер планировал провести основную часть 
уничтожения евреев силами специальных команд – айнзатцгрупп.
Однако их сил оказалось недостаточно и были созданы 
многочисленные отряды из местных жителей, разделявших идеи 
нацизма. Именно эти отряды коллаборационистов и выполнили 
основную часть массовых расстрелов

В Белоруссии политика определения еврейства была 
основана на «Временных директивах по обращению с евреями на 
территории рейсхкомиссариата «Остланд»». Согласно 
«Директив», евреем объявлялся любой, у кого один дед или бабка 
из четырёх были евреями. К евреям были также отнесены 
супруги евреев, состоявшие в браке до 20 июня 1941 года.

Отличительным знаком являлись так называемые латы, 
которые евреи должны были носить на одежде спереди и сзади. 
Чаще всего это были разной формы куски ткани или 
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шестиконечные звёзды жёлтого цвета. 21 августа был издан 
приказ, который в целях «строгого контроля за деятельностью 
евреев» запрещал им покидать район местожительства. В 
дальнейшем евреям запрещалось менять не только район, но и 
дом. Во многих гетто евреи должны были носить на одежде 
также номер дома, в котором они жили.

От руководства детских домов немцы в первую очередь 
требовали незамедлительную передачу еврейских детей в гетто. 

Изоляция
Основной инфраструктурой изоляции евреев были гетто,

концентрационные лагеря и лагеря смерти. 
Создавая места принудительного изолированного 

содержания евреев, нацисты преследовали следующие цели:
1. Облегчение предстоящей ликвидации евреев.
2. Предотвращение потенциального сопротивления.
3. Получение бесплатной рабочей силы.
Евреям запрещалось менять место жительства, пользоваться 

тротуарами, посещать театры, кино, библиотеки и музеи, а также 
торговать и даже общаться с местным населением. Пойманных за 
пределами гетто без специального разрешения евреев, как 
правило, расстреливали на месте.

Гетто
Во всех беларуских городах были созданы еврейские гетто,

крупнейшим из которых было Минское гетто. В течение пяти 
дней около 80 тысяч евреев Минска и его окрестностей были 
сконцентрированы в этом гетто.

Все гетто, по мнению историков, условно можно разделить 
на два основных типа: «открытые» и «закрытые». Открытые 
гетто без физической изоляции евреев в отдельном охраняемом 
квартале существовали только до уничтожения жителей либо их 
переселения в «закрытые» гетто или депортации в лагеря. В 
таком гетто в обязательном порядке создавались юденраты и 
избирались старосты. Создание «закрытых» гетто 
осуществлялось с обязательным переселением всех евреев в 
охраняемое место (квартал, улица, отдельное помещение). 
Вокруг закрытого гетто силами узников и за их счёт возводилась 
ограда в виде колючей проволоки или глухих стен и заборов. 
Вход и выход осуществлялся через контрольно-пропускные 
пункты, которые охранялись с обеих сторон. 
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Жизнь в гетто
В гетто евреи жили в тяжелейших условиях. Как правило, в 

одной комнате проживало несколько семей, на человека 
приходилось менее одного квадратного метра жилой площади. 
Спали на полу. Из-за скученности, отсутствия бань и недостатка 
воды царили антисанитария, эпидемии тифа и дизентерии. 
Работающие получали 100-200 граммов хлеба в день и несколько 
ложек супа, неработающие чаще всего не получали ничего. 
Смерть от голода и болезней была самым обычным явлением.

Более тяжёлой формой изоляции являлись 
концентрационные лагеря. Такие лагеря создавались для 
сортировки узников на полезных и бесполезных либо для 
использования их на тяжёлых неквалифицированных 
принудительных работах. Смертность узников от непосильного 
труда и тяжёлых условий содержания была очень высокой.
Наиболее известными концлагерями на территории Беларуси 
являются: лагерь на улице Широкой в Минске, лагерь Малый 
Тростенец в 10 километрах от Минска, лагере смерти Шталаг
возле Гродно. Всего в Белоруссии было создано около 260 лагерей 
смерти. Только в декабре 1941 года здесь было уничтожено 
27 тысяч евреев Гродненской и Белостокской областей.

Уничтожение
Массовые расстрелы евреев начались уже с первых дней 

войны. 24 ноября 1941 года был подписал приказ, согласно 
которому евреи должны «исчезнуть с лица земли». Кроме евреев 
уничтожению подлежали также цыгане. 

После изоляции евреев в гетто проводились массовые 
облавы с последующим вывозом всех задержанных на расстрел. 
В первую очередь уничтожались нетрудоспособные узники –
дети, пожилые люди, инвалиды и больные. По многочисленным
показаниям свидетелей, во время массовых расстрелов людей 
часто хоронили заживо, в частности раненых и детей. 
Задокументированы многочисленные случаи издевательств, 
изнасилований и пыток перед уничтожением, случаи сожжения 
заживо и тому подобные проявления жестокости. При 
проведении массовых акций уничтожения использовались 
следующие способы:

1) доставка к заранее вырытым ямам или оврагам, где 
производились расстрелы;
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2) умерщвление газом (Циклон Б) в специально 
оборудованных автомобилях («душегубках»);

3) сожжение людей в их собственных домах и отдельно 
стоящих зданиях;

4) умерщвление током высокого напряжения после 
размещения людей на металлических платформах.

В Восточной Белоруссии нацисты убивали также детей от 
смешанных браков и даже нееврейских супругов евреев. Эта 
политика была уникальной, поскольку на других 
оккупированных территориях и тем более в странах Оси такие 
лица, хотя и ограничивались в правах, но, как правило, не 
подвергались уничтожению.

Холокост, как и война в целом, – это всемирная трагедия, 
которая навсегда останется в нашей памяти и никогда не будет 
забыта.

Косцова Л.В. 

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Военная кафедра

Научный руководитель – подполковник медицинской службы Прохоров И.И.

Санитарно-химическая защита – комплекс мероприятий, 
выполнявшихся военно-медицинской службой и органами 
здравоохранения в связи с возможностью применения 
противником отравляющих веществ и направленных на 
предупреждение, ослабление и лечение поражений личного 
состава войск и населения.

Все годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 
существовала реальная опасность применения противником 
химического оружия против личного состава Красной Армии. 
Главное командование сухопутных войск фашистской Германии 
еще в 1937 г. так определило стратегию массового применения 
боевых отравляющих веществ (ОВ): «Мы не должны повторять 
ошибки мировой войны и применять новые ОВ разрозненно и в 
небольших количествах. Такие ОВ должны быть применены 
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