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сообщество детей в Минске получило название «Белорусская дружина «Юный Спартак»». 
Организацией работы в июне 1922 года занимались специально подобранные комсомольцы в 
количестве 30 человек, оказывающие помощь в создании дружин по Минску и Белоруссии. К июню 
1923 года Белорусская дружина «Юный Спартак» насчитывала 12 отрядов в Минске и по одному в 
уездном городе[9, с. 1]. Членами отряда спартаковцев могли быть дети рабочих и крестьян от 8 до 
18 лет, которые поступая, принимали присягу, клятвенно обещали стать на за защиту дела 
революции, всеми средствами помогать своей организации, во всем повиноваться законам 
спартаков[7, с. 67]. Спартаковцы принимали активное участие во всех мероприятиях проводимых 
комсомолом, в том числе в противорелигиозной кампании, состоявшей из лекционной части о 
пагубности христианских праздников, и мероприятий, направленных на максимальное отвлечение 
от Церкви и семьи. Вот пример проведения праздника Рождества Христова по-спартаковски в 
Минске в 1923году «После доклада о празднике Рождества спартаки выдвинули предложение о 
проведении в этот день лагеря. Лагерь был проведен в городском саду, где были разбиты 
палатки. Спартаки присутствовали на антирелигиозных вечерах устраиваемых комсомолом»[8, с. 
68]. Но спартаковское наименование не отвечало амбициозным проектам советской власти, 
внедрявшей систему лидерства среди детей. Дети рабочего класса должны стремиться быть 
первыми везде и всюду, поэтому называться «Юный пионер»[8, с. 20]. После смерти 
В.И.Ульянова(Ленина) в 1924 году организация стала называться «Детские группы «Юных 
пионеров» имени Ленина». С каждым годом гонения на Православную Церковь со стороны 
советской власти усиливались видоизменяясь, приобретая планомерный характер. Директивные 
документы Центрального Комитета Коммунистического Союза Молодежи Белоруссии(ЦК КСМБ) 
предписывают проведение антирелигиозной пропаганды в широком масштабе, уделяя особое 
внимание праздникам Рождества и Пасхи. Значительную роль при этом должен сыграть 
подготовительный период к основному мероприятию-проведению антирелигиозного вечера на 
христианский праздник. Расписывалась методика подготовки руководителей мероприятий и 
подготовка в пионерском отряде. Руководители антирелигиозных вечеров на курсах должны были 
освоить методы пропаганды среди детей, проработать материал для бесед, изучить «научное» 
освещение праздника. С пионерами в отрядах перед религиозными праздниками необходимо 
было провести цикл бесед с проработкой на семинарах. Рекомендовалось пригласить опытного 
ветерана-партийца(члена КПБ) предложив ему рассказать детям как и почему он перестал верить 
в Бога, но при этом необходима осторожность и осмотрительность в подборе кандидатуры. 
Закрепление материала проходило через изготовление самими пионерами антирелигиозных 
лозунгов и плакатов «например, нарисовать церковь и клуб пионеров с соответствующим 
лозунгом; нарисовать плакаты, научно объясняющие происхождение земли; плакаты с Д.Бруно»[8, 
с. 68]. Таким образом, на небольших примерах показано многообразие форм гонений на 
Православную Церковь, воздвигнутое советской властью. Достойная смена проходила достойную 
школу коммунистического воспитания через пионерское движение и комсомол, впоследствии 
пополняя ряды коммунистов, предпринимавших огромные усилия для построения благополучного 
будущего. Возможно ли даже благополучное настоящее при отвержении идеальных нравственных 
истин Евангелия. 
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ТРАГЕДИЯ ЯНОВИЧСКОГО ГЕТТО 
Д.О. Родулевич, 4 курс, исторический факультет, БГПУ, Минск 

науч. рук. – А.Ф. Великий, канд. ист. наук, доц., БГПУ 
Городской поселок Яновичи находится в 35 километрах от Витебска. Как местечко, оно было 
известно со времен Великого княжества Литовского. В 1772 году Яновичи вошли в состав 
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Российской империи. По первой Всероссийской переписи населения, в 1897 году здесь 
насчитывалось 2359 жителей. Из них три четверти составляли евреи.  
В довоенных Яновичах были еврейская, русская и белорусская школы. Яновичи были поли-
конфессиональным местечком, в котором имелось три синагоги, православная церковь, а 
недалеко от местечка находился католический костел. Несмотря на такую конфессиональную 
разнородность между жителями не возникало противоречий на религиозной почве. Каждый 
молился по-своему, ходил в свой храм, но вековая толерантность, уважение друг к другу 
позволяли мирно и по-соседски жить и евреям, и белорусам, и полякам. Белорусские дети знали, 
что такое талес и тфилин, а евреи хорошо понимал и могли разговаривать на белорусском языке. 
Этому способствовала государственная политика белоруссизации, провозгласившая 
равноправными белоруский, русский, еврейский и польский языки.  
 Учитывая значительное количество еврейского населения, проживавшего в Яновичах, по 
решению местных властей в местечке был создан еврейский национальный совет, который 
обслуживал еврейское население Яновичей. Екатерина Аркадьевна Никифорова, работавшая с 
1929 года секретарем Яновичского еврейского нацсовета вспоминала, что первым его 
председателем был Хаим Гуревич, которого потом сняли, приписав ему «головокружение от 
успехов». Вместо него прислали Лазаря Нисневича из Витебска. (необходима сноска).  Все 
делопроизводство в нацсовете велось на еврейском языке, что не препятствовало организации 
работы среди всего населения местечка. 
Жизнь Яновичей кардинально изменилась с началом Великой Отечественной войны. Одной из 
важнейших целей немецко-фащистских захватчиков на оккупированной территории Беларуси 
стала политика геноцида, направленная в первую очередь против еврейского населения. Одна из 
первых акций немцев против еврейского населения Яновичей была проведена в конце июля 1941 
г., когда немцы забрали с работы 30-40 мужчин-евреев и куда-то увели. Спустя некоторое время 
жителя Яновичей услышали выстрелы, которым никто первоначально не придал значения, так как 
стреляли каждый день. Уже после стало известно, что всех евреев расстреляли в районе деревни 
Охрютки, в километре от Яновичей [1, с.5-7]. 
Это была первая массовая акция фашистов против еврейского населения. Такие акции заранее 
планировались и организовывались оккупантами и в тех или иных вариантах повторялись во 
многих городах и местечках. Важная роль в проведении карательных операций против мирного 
населения, «зачистки» территории от нежелательного «элемента», представлявшего угрозу 
оккупационному режиму, принадлежала специально подготовленным для расправ над мирным 
населением, айнзацгруппам.  
После первого расстрела гитлеровцы продолжали устраивать облавы на евреев практически 
ежедневно. Захваченных во время облав евреев отводили туда же, где был первый расстрел, в 
сторону деревни Охрютки. 
Еще одним местом, где расстреливали евреев стала деревня Куряки 
 [1, с.8-11]. Местное население нашло могилу недалеко от Куряк. Это было неприметное место. К 
тому же немцы могилу заровняли, пытаясь таким образом замаскировать место расстрелов. Для 
того, чтобы скрыть следы преступления полицейские и немцы распускали по местечку слухи, что 
евреи-мужчины на работе и скоро вернуться. Часть людей верила этим слухам. 
Расстрелы мужчин-евреев обычно производились большими силами фашистов, опытными 
карателями, со всеми мерами предосторожности. По утверждению исследователя Холокоста 
Д.Романовского, в Яновичах во время расстрела в середине августа на 150-200 евреев 
приходилось 64 эсэсовца [2, с.20-23]. 
В конце августа 1941 г. в Яновичах немцы создали гетто. Житель Яновичей Княжище Мартин 
Кузьмич отмечал, что «[…] С прибытием карательного отряда бургомистр Высоцкий Василий 
Федотович старался услужить немцам […]. Высоцкий назначил граждан Колоницкую Софью 
Григорьевну – учительницу, Слюневу Мартену Семеновну и других (фамилий не помню) для учета 
еврейского населения. После переписи Высоцкий приказал жителям Яновичей обнести колючей 
проволокой левую сторону улиц Витебской и Тадулинской. Когда левая сторона улиц была 
обнесена колючей проволокой, Высоцкий совместно с полицией Лебедевским Иваном 
Дмитриевичем, Соболевым Алексеем поселили все еврейское население за изгородь из колючей 
проволоки» [1, с.15-17]. 
В гетто был установлен строжайший запрет – через колючую проволоку не перелезать, в случае 
невыполнения этого приказа немцы открывали огонь без предупреждения. Были случаи, когда 
узники гетто лишались рассудка: нормальный человеческий разум не мог «переварить» тех 
зверств, того насилия, которое видели люди. По воспоминаниям Е.А.Никифоровой, многие, 
особенно пожилые женщины, лишались рассудка [1, с.33-37]. 
Местным жителям за укрывательство евреев или хотя бы какую-нибудь помощь грозила смерть. 
Немногие отважились помогать узникам гетто. А без этой помощи рассчитывать на благоприятный 
исход побега не приходилось. 
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И все же терпению людей приходил конец. В первых числах сентября из Яновичского гетто 
начались массовые побеги. Люди прятались в окрестных деревнях, у знакомых, уходили в лес.  
Яновичское гетто просуществовало недолго: всего две недели – с 25 августа по 10 сентября 1941 
года. В начале сентября немцы решили ликвидировать гетто. Перед расстрелом фашисты 
заставили людей раздеться. Одежду складывали в одну кучу, обувь – в другую. Потом машины, 
те, что привозили людей на расстрел, чтобы не было холостых рейсов, увозили одежду и обувь в 
Яновичи на общий склад. 
Когда Советская Армия вошла в Яновичи, там оставалось чуть более трехсот человек, среди них 
– ни одного еврея. На месте братской могилы стояла табличка, на которой были написаны два 
слова: «Это здесь». Табличка стояла несколько лет и после войны. Постепенно жизнь в местечке 
стала налаживаться. Вернулись те, кто был в эвакуации. Но уже не было слышно на улицах 
еврейской речи. Последний яновичский еврей Геннадий Альтман умер в конце 80-х годов [2, с.180-
181]. 
Война унесла не только человеческие жизни, она уничтожила целый мир, целую цивилизацию, 
которая называлась «восточноевропейским или ашкеназским еврейством». Яновичи были 
маленьким островком этой цивилизации. 
Отметим, что в послевоенные годы советская власть замалчивала геноцид в отношении 
еврейского народа на временно оккупированной территории Беларуси. В местном краеведческом 
музее материалы по истории евреев изымались или переводились в «спецхран». В настоящее 
время отечественными историками проделана и ведется большая работа по возвращению 
исторической памяти о неизвестных или малоизвестных событиях по истории еврейского народа, 
в том числе и в годы Великой Отечественной войны. 
Литература 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЧИНШЕВОЙ РЕФОРМЫ 1886 Г. 
В.А. Рынкевич, магистрант, БГПУ, Минск 

науч. рук. – С.А. Толмачева, канд. ист. наук, доц., БГПУ 
Система землепользования начала расширяться в Великом княжестве Литовском на основании 
чиншевого права в XIV–XVI вв. [3, с. 113]. В состав чиншевиков входили достаточно разные 
сословные группы: представители мелкой дворянской знати, панцирные бояре (категория 
служилых людей XVI-XVIII вв. в Витебском, Полоцком и других воеводствах Речи Посполитой. 
Происходят из панцирных слуг, которые несли службу на коне в тяжёлом ("панцирном") 
вооружении. В отличие от прочих слуг, которые освобождались от повинностей только в военное 
время, панцирные бояре совсем не несли повинностей тяглых крестьян), мещане, свободные 
люди, евреи, татары и в значительном количестве староверы [1, с. 121].  
После отмены  указом Николая I от 25 июня 1840  года  действия во всех  западных губерниях 
Литовского   статута и  дополнявших  его  постановлений,  с распространением  на эти  местности 
общих гражданских  законов  империи,  которыми  форма  чиншевого  владения  не  
предусматрива¬лась,  владение  это  продолжало  все-таки   вновь   возникать  вследствие 
привычки к нему населения. 
Но отношения чиншевиков и вотчинников земельных участков могли основываться только на 
обычае и взаимных выгодах сторон. Однако со временем, после аграрной реформы 1861 г. и 
подорожанием земель, отношения между вотчинником и чиншевиком резко обострились. 
Вотчинник стремился или вовсе освободится от чиншевиков, либо повысить чинш. В связи с этим 
начали возникать судебные процессы, в которых правоотношения чиншевиков нередко ставили 
судебные учреждения в затруднительное положение, т.к. не было возможности установить 
чиншевое правоотношение к землевладению и землепользованию. 
Все это вынудило Министерство внутренних дел 23 октября 1885 г. позаботиться о 
законодательном упорядочении чиншевых правоотношений. Министерством внутренних дел было 
выработано и внесено  положение об устройстве быта вечных чиншевиков в 9 Западных 
губерниях [4, c. 7].  Высказали мнение, что вопрос о чиншевиках требует двоякого решения: для 
чиншевиков, занимающихся земледелием, и для чиншевиков, пользующихся по чиншевому праву 
одними  усадьбами в местечках. Устройство сельских чиншевиков Министерство внутренних дел 
считало нужным согласовать с устройством остальной части  земледельческого населения, 
поэтому они и должны были получать занятые ими земли посредством выкупа с содействием 
правительства. 
Целью данного законопроекта, по мнению Государственного Совета, было: поземельное и 
общественное устройство сельских вечных чиншевиков, как определённого земледельческого 
класса, а не прекращение чиншевого владения, как инструмента гражданского права. 
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