
67 
 

офтальмологу Владимиру Петровичу Филатову, который вернул ей один 

глаз.  

В 1958 году Надя вернулась в родную деревню Авданьки. В 1960 

году приехала в Витебск и устроилась работать сторожем. Позже 

устроилась разнорабочей на фабрику «Знамя Индустриализации». В 1962 

году вышла замуж за лесника Дмитрия Кравцова. Они прожили вместе 18 

лет вплоть до его смерти. Вырастила 1 родного и 7 приемных детей.  

Надежда Александровна Богданова после войны перенесла 3 

инфаркта. Умерла 21 августа 1991 года, похоронена в Витебске.  

Награждена орденом Красного Знамени, орденами Отечественной 

войны I и II степени, медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», 

медалью «Партизану Отечественной войны I степени». Имя Нади 

Богдановой занесено в Книгу почета Белорусской республиканской 

пионерской организации имени В. И. Ленина.  

Заключение. Подвиг и мужество пионера-героя Нади Богдановой 

навсегда останется в истории. Маленькая девочка храбро, без оглядки 

защищала свою Родину, подавая будущим поколениям пример 

патриотизма, самоотверженности, героизма и любви к своей стране.  
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Резюме. Приведены свидетельства узников концентрационного 

лагеря Береза-Картузская; показано, что преступления польского 

национализма по отношению к белорусам и украинцам несут в себе черты 

геноцида по национальному признаку. 
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Введение. Внутриполитическая активность современных 

наследников Пилсудского не возможна без постоянной эксплуатации 

перед своим электоратом исторических претензий (обид) Польши к ее 

соседям – Беларуси, России и Украине. И действительно, за столетия 

межнациональных и межгосударственных отношений между этими 

странами и народами у Польши к ее соседям накопились многие обиды и 

претензии. Они, обильно проросшие еще в начале XVIII века, сегодня 

стали своеобразным ментальным свидетельством того, что Польша, как 

империя, не состоялась, что ее претензии на большое континентальное 

пространство, так и остались без удовлетворения. Сегодня эти 

неудовлетворенные претензии воспринимаются значительной частью 

польского населения как историческая несправедливость и, как думается, 

уже стали устойчивой чертой польского национального характера. 

Вместе с тем, беспристрастное изучение фактов прошлого говорит о 

том, что польские претензии на территории и население соседних с нею 

стран, агрессивное навязывание соседям своего духовного лидерства не 

только не имеет под собой исторической почвы, но и всегда встречало 

(встречает и сегодня) сопротивление как со стороны белорусов, так и со 

стороны украинцев. 

Белорусские и украинские земли длительное время (не всегда 

добровольно) входили в состав польского государства. Однако три раздела 

Польши, которые, к слову, были инициированы не Российской империей, 

дали возможность этим восточнославянским народам уже в XX в. не 

только отказаться от назойливой опеки польского панства, но и утвердить 

свою национальную государственность, сформировать национальный – 

белорусский и украинский – менталитеты, отличные от польского.  

Особенно драматичными для этих народов стали 1920-е – 1930-е 

годы, когда Западная Беларусь и Западная Украина не по своей воле были 

присоединены ко Второй Речи Посполитой. 

Как и в прошедшие века, польская власть уговорами и обманом, 

тюрьмой и каторгой «исправляла» этнических и религиозных диссидентов, 

оказавшихся на своей земле в «чужом доме». Это подтверждают не только 

сухие данные юридических документов и статистических отчетов, но и 

личные свидетельства очевидцев и участников событий, напрямую 

столкнувшихся с особенностями польской национально-религиозной 

политикой по отношении к меньшинствам.  

То, что происходило с украинцами и белорусами в новом польском 

государстве, имеет одно название – геноцид. Одним из символов этого 

геноцида стал концлагерь в Березе-Картузской. Сохранились 

многочисленные свидетельства узников этого страшного места.  
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Материалы и методы исследований. В качестве материалов 

исследований выступали научные публикации, посвященные истории 

западнобелорусских и западноукранских земель в первой трети XX в.; 

использовался метод анализа литературных источников (свидетельств 

очевидцев), перенесших заключение в концентрационном лагере Береза-

Картузская (прием ретроспективного познания). 

Результаты исследований. Вторая Речь Посполитая сложилась по 

итогам советско-польской войны 1919—1921 годов, за поражение в 

которой Советские республики заплатили высокую цену. Западная 

Украина и Западная Белоруссия были присоединены к Польше. Часть 

Галичины получила официальное название Восточная Малопольша, а 

другая ее часть - Западная Белоруссия и Виленский край - были 

обозначены как Восточные Кресы.  

Уже в декабре 1920 года в Польше был принят закон, согласно 

которому на этих территориях участникам советско-польской войны 

выделялись земельные наделы. Бывшие солдаты, ставшие осадниками, 

должны были стать проводниками политики колонизации и полонизации 

на территориях Волыни и Западной Белоруссии. 

Польское правительство делало все, чтобы вынудить белорусов и 

украинцев отказаться от своей национальной идентичности. Для этого 

социально-экономический гнет дополнялся ущемлением по 

национальному признаку: в государственных учреждениях белорусским и 

украинским языками пользоваться не разрешалось, ограничивался прием 

неполяков на государственную службу. Национальные культуры 

буквально стирались с лица земли: просветительские организации, 

заподозренные в нелояльности, распускались, ликвидировались школы на 

национальных языках, а их учителя пополняли число безработных. 

Однако не все белорусы и украинцы соглашались с политикой 

тотальной полонизации. Постепенно в Западной Белоруссии и Западной 

Украине развернулась национально-освободительная борьба, жертвами 

которой пали наиболее ярые полонизаторы из учителей и осадников. 

17 июня 1934 года за подписью президента Польши Игнатия 

Мосцицкого было издано распоряжение о создании в г. Береза-Картузская 

(Западная Белоруссия, в 92 км от города Брест) концентрационного лагеря. 

Название «Картузская» происходит от костела чина картезианцев, в 

котором и располагался концлагерь.  

Главной целью заключения в Березе-Картузской было 

психологически сломить тех, кто противостоял политике полонизации.  

Помещение в лагерь происходило по постановлению полиции без 

следствия и суда. Узников содержали в заключении три месяца, затем 

отпускали, предлагая подписать «покаянную расписку». Если человек 

отказывался это сделать, срок заключения продлялся еще на три месяца.  
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Условия жизни в концлагере были ужасающими. Узники носили 

полотняную одежду с круглой полотняной шапкой; на ногах – деревянные 

ботинки. На куртке – был номер, который и использовали вместо фамилии. 

Камеры с цементными полами постоянно поливали водой, чтобы 

заключенные не могли сидеть. Страдальцев специально «набивали» в 

небольшие помещения. Так, в камере на десять-пятнадцать могло 

находиться до сорока человек. Кормили очень бедно: в сутки давали 400 

грамм тухлого липкого хлеба, на завтрак – пол-литра жидкого кофе, а на 

обед и на ужин – по три четверти литра жидкого супа. Арестованным было 

отказано в самых элементарных вещах: книгах, чистом белье, спальных 

принадлежностях, лекарствах, очках. 

Белорусам и украинцам запрещали разговаривать на родном языке, 

писать на родном языке письма домой. Многие, протестуя против 

национального угнетения, отказывались писать родным по-польски. 

Физические издевательства над заключенными – избиения, лишение 

сна -  было обыденной практикой.  

Многие пленники не выдерживали такого «режима перевоспитания», 

заболевали, в состоянии сильного психического расстройства попадали в 

местную психиатрическую больницу. 

В Березу-Картузскую сознательно подбирали полицейских, 

«отличившихся» в других тюрьмах жестокостью по отношению к 

заключенным.  

Пронзительным свидетельством бесчеловечности польского 

национализма по отношению к белорусам и украинцам стали 

произведения Александра Гаврилюка. В своей поэме «Песня из Березы» 

(1937) и в повести «Береза» (1941) изобразил борьбу узников концлагеря.  

Александр Акимович Гаврилюк — западноукраинский писатель-

коммунист, считавший себя рядовым в «тысячных рядах борцов за 

Красную Западную Украину», дважды — в 1937 и 1939 годах — находился 

в Березе-Картузской. Он стал «летописцем судьбы «березняков», то есть 

людей из Березы. 

Силой своего литературного таланта узник Гаврилюк описал 

страдания заключенных и дал портреты тех, кто делал их жизнь 

невыносимой.  

Его не сломил даже карцер. В этом  «каменном мешке в погребе, 

гробе без единого лучика света», когда неподвижно простертое на 

холодном бетоне тело застывало, но сердце еще билось, поэт говорил: 

Как бы не было худо, 

Начеку мое сердце недаром. 

Обещаю: я есть и я буду 

До последнего твоего удара! 

Победоносный поход Красной Армии в 1939 году разбил тюремные 

стены. Гаврилюк, выйдя на волю, написал о виденном и пережитом. 
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Воспоминания Гаврилюка из Березы были изданы на украинском, а в 

переводах - на польском, русском, английском, идишь и белорусском. 

Заключение. Нюрнбергский трибунал осудил преступления 

национал-социализма. Польша, пострадавшая в годы Второй мировой 

войны, попала в число ее жертв, поэтому преступления польского 

политического руководства против белорусов и украинцев, совершенные в 

1920-1930-х годах, остались «в тени». По сути, вся политика довоенной 

Польши в отношении национальных меньшинств, была политикой 

национального угнетения. Эта политика до сих пор не получила ни 

нравственной, ни правовой оценки.   
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Введение. Заболеваемость тифом в Российской империи 

представляла значительную эпидемиологическую угрозу. От этой болезни 

умирали люди всех социальных классов, но особенно сильно она поражала 

низшие социальные слои. Хотя достаточно массовые тифом заражения 
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