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отряды. Гродненец Григорий Хосид выпрыгнул из вагона, который ехал в 

Треблинку. 17-летний парень пробирался по заснеженным лесам к 

партизанскому отряду Бельских в Новогрудском районе. Один раз он чуть 

не погиб: польская молодежь его увидела и столкнула в реку, думая, что он 

скоро погибнет. Через час одежда юноши превратилась в ледяной 

скафандр, но он заставил себя бежать, чтобы не замерзнуть. Он выжил, 

благодаря тренировкам до войны и плаванью в холодной воде.  

А вот 15-летнему Феликсу Зандману удалось выжить благодаря 

семье Пухальских из д. Лососно, которая прятала в подвале его и троих 

евреев 500 дней, пока их не освободила Красная Армия. Так, Биньямин 

Котлер перед окончательной ликвидацией гетто вывез жену, дочку и еще 

несколько человек в бочке из-под экскрементов и спрятал их на 

христианском кладбище, где они больше года прятались в яме — и 

выжили.  

Известно, что в день освобождения Красной Армией 14 июля 1944 г. 

в г. Гродно оставалось около 50 евреев [2]. 

Заключение. В настоящее время в городе установлены памятники на 

месте гетто и еврейского кладбища. В память о погибших в 1965 г. в г. 

Гродно на могиле жертв холокоста был установлен памятный камень. На 

базе Главной синагоги открыт еврейский музей. В 1991 г. по решению 

горисполкома у входа на территорию гетто № 1 была установлена 

мемориальная плита в память о 29000 погибших граждан еврейской 

национальности. 

Литература: 1. Еврейское гетто [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : https://grodno.in/showplace/ghetto/ – Дата доступа : 06.05.2024. 

2. Красный снег и поезда смерти: как 75 лет назад убивали евреев в 

Гродно [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

https://sputnik.by/20180323/istoriya-grodnenskogo-getto-polnostyu-

unichtozhennogo-vo-vremya-vojny-1034388047.html – Дата доступа : 

08.05.2024. 
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памятников трагедии белорусского народа в годы Великой Отечественной 

войны. 22 мая 1943 года немецкие оккупанты совершили здесь 

чудовищное преступление, уничтожив огнем всю деревню вместе с ее 

жителями: стариками, женщинами и детьми. Эта трагедия стала одним из 

многих эпизодов жестокой политики геноцида, проводимой нацистами на 

оккупированной территории Беларуси [2, c. 8]. 

Цель нашей работы – рассмотреть мемориальный комплекс 

«Проклятие фашизму» как символ памяти о жертвах нацистской 

оккупации и несгибаемости белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Материалы и методы исследований. При подготовке статьи были 

использованы воспоминания жителей соседних деревень, данные научных 

исследований и интернет-ресурсов. Для достижения цели применялись 

следующие методы: обобщение, анализ и синтез. 

Результаты исследований. Мемориальный комплекс «Проклятие 

фашизму», открытый 3 июля 1983 года, представляет собой скорбный 

ансамбль, призванный увековечить память о погибших и служить 

напоминанием о страшных последствиях войны и фашизма. Монумент 

возник не по приказу «сверху», а по инициативе простых людей, жителей 

соседних деревень, которые не могли забыть ужасы войны и трагедию 

Шуневки. Благодаря их усилиям и таланту народных художников А. А. 

Аникейчика, Л. М. Левина и Ю. М. Градова был воздвигнут этот памятник, 

ставший символом скорби белорусского народа. Со временем мемориал 

начал приходить в упадок, но в 2010 году была проведена его масштабная 

реконструкция. Фундаменты усадеб были отреставрированы, дорожки 

выложены новой плиткой, а сам монумент очищен и окрашен. 

Центральным элементом комплекса является скульптура скорбящей 

женщины – матери, потерявшей своих детей. Высота монумента более 4,5 

метров. Женщина стоит с поднятыми в проклятии руками в проеме 

огромных ворот, символизирующих собой вход в бывшую деревню. Ее 

фигура выражает всю глубину горя и отчаяния, пережитого белорусским 

народом. Три колокола, прикрепленные к перекладине ворот, напоминают 

о том, что каждый третий житель Докшицкого района погиб во время 

войны. Рядом с главным монументом находится сруб колодца – место, где 

фашисты зверски расправились с детьми. Бронзовый образ воздушного 

змея, застывший над колодцем, символизирует прерванное детство и 

погибшие мечты маленьких жителей Шуневки. На месте бывших 

крестьянских усадеб установлены 22 мемориальных знака – фундаменты с 

бронзовыми композициями в форме пламени, на которых высечены имена 

погибших жителей [1, c. 39-40]. 

Вокруг скульптуры расположены плиты с именами погибших 

жителей Шуневки. Здесь же находится стена памяти с барельефами, 

изображающими сцены из жизни деревни до трагедии и ужасы 
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фашистской расправы. Важную роль в мемориальном комплексе играет и 

сохранившийся фундамент церкви, которая служила последним убежищем 

для жителей деревни. 

Заключение. Мемориальный комплекс «Проклятие фашизму» – это 

не просто памятник погибшим, это символ несгибаемости белорусского 

народа, его мужества и стойкости в борьбе с фашизмом. Комплекс 

напоминает о том, что война – это не только сражения на фронтах, но и 

страдания мирного населения, и что память о жертвах войны – это залог 

того, что подобные трагедии никогда не повторятся [2, c. 204]. Монумент 

играет значительную роль в патриотическом воспитании молодого 

поколения, напоминая о героическом прошлом страны и о необходимости 

беречь мир. Место трагедии стало местом памяти и скорби, символом 

мужества и стойкости белорусского народа, напоминанием о 

необходимости противостоять любым проявлениям фашизма. 

Литература: 1. Баранок, В. Н. Поклонимся погибшим на войне / В. 

Н. Баранок. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2018. – 90 с. 2. 

Селемнев, В. Д. Сожженные деревни Белоруссии, 1941-1944. Документы и 

материалы / В. Д. Селемнев [и др.]. – М : Фонд «Историческая 

память»,2017. – 512 с.  
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Введение. Прошло уже 80 лет, как закончилась Великая 

Отечественная война. Каждой семьи коснулась эта война. Мой прадед 

Ольгерд Тихонович Кравцов − участник Великой Отечественной войны с 

1941 г., а с 1942 г. воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Донском, 

Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Прадед прошел всю войну, воевал 

за свою страну и другие государства, за свою семью, за то, чтобы мы все 

жили в мире, за спокойную и счастливую жизнь. 

Материалы и методы исследований. При написании статьи были 

использованы воспоминания и свидетельства участников событий, 

материалы интернет-ресурсов. В работе применялись как общенаучные, 

так и специально-исторические методы исследований.  

Результаты исследований. Мой прадед Кравцов Ольгерд Тихонович 

родился 6 июля 1912 г. в д. Заболотье Буда-Кошелевского района 

Гомельской области в семье крестьянина. Прадедушка родился в простой 


