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РЕЗЮМЕ 

 

Представлено описание однодневного туристско-экскурсионного 

маршрута по территории Барановичского района Брестской области 

Республики Беларусь. В структуру маршрута включены объекты, относящиеся 

к событиям Великой Отечественной войны и посвященные оккупационной 

политике немецко-фашистских оккупантов и страданиям местного населения.  

Маршрут может быть использован в образовательных целях – для 

изучения вопросов истории войны в учебных дисциплинах в учреждениях 

образования, а также для посещения туристов. 

Протяженность маршрута – 90 км. Примерное время проведения – 5 

часов. 

Для туристов рекомендуется иметь удобную обувь и одежду по погоде в 

день проведения, иметь питание на время проведения экскурсии. 

 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

 

Этап маршрута 

Протяжен-

ность 

пути, км 

Объекты посещения,  

содержание  

Продолжи-

тельность 

переезда/ 

посещения, 

часов 

Стартовая точка: город 

Барановичи, площадь 

Ленина 

   

Площадь Ленина – 

ул.Пролетарская, 

памятный знак «Зеленый 

мост» 

2  0,1 

Посещение памятного 

знака «Зеленый мост» 

 Памятный знак «Зеленый 

мост»: Холокост в 

Барановичах  

0,3 

Переезд Барановичи – 

Арабовщина 

8  0,2 

Посещение памятного 

знака семье Венцер в 

окрестностяъ 

дер.Арабовщина 

2 Памятный знак семье 

Венцер: политика 

оккупационных властей 

0,3 

Переезд Арабовщина - 

Колдычево 

6  0,2 

Посещение 

мемориального 

комплекса 

 Мемориальный памятник 

«Скорбящая мать», здание 

бывшей тюрьмы 

1 
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«Колдычевский лагерь 

смерти» 

Переезд Колдычево – 

урочище «Михновщина» 

3  0,2 

Посещение урочища 

Михновщина 

 Места расстрелов узников 

концлагеря 

1 

Переезд ур.Михновщина 

- Молчадь 

28  0,4 

Посещение деревни 

Молчадь и места 

гибели евреев 

 Место гибели евреев 0,3 

Переезд Молчадь – 

Новая Мышь-

Козлякевичи 

28  0,4 

Посещение места 

гибели евреев 

  0,3 

Переезд Козлякевичи – 

Барановичи 

13  0,2 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта-схема маршрута «И помнит мир спасенный: военно-

историческая экскурсия по Барановичскому району (Республика Беларусь)»: 

 -  объекты посещения;    - автотранспортная часть маршрута. 
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Ссылка на карту маршрута: https://earth.google.com/earth/d/1LSEc-

1J_1nVw_CqhoNL4pzRPiGqjH3MP?usp=sharing 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

 

Описание объектов туристско-экскурсионного маршрута «И помнит мир 

спасенный: военно-историческая экскурсия по Барановичскому району 

(Республика Беларусь)» 

 

 

Введение 

 

Наша страна в разные века испытывала тяжесть военных лихолетий, но 

события Великой Отечественной войны до настоящего времени — в памяти 

ныне живущих. Прежде всего — из-за большого людского урона. По 

состоянию на 1 января 1941 г., в БССР проживало 10 млн. 454 тыс. 900 чел., 

эту численность страна смогла восстановить только к июлю 1995 г. — 10 млн. 

437 тыс. 400 чел. Наибольшее количество памятников истории и культуры 

города Барановичи посвящено событиям и героям Великой Отечественной 

войны.  

22 июня 1941 года в 4 часа утра Германия и ее сателлиты без объявления 

войны напали на СССР. Бомбардировке авиации подверглись Рига, Каунас, 

Гродно, Лида, Волковыск, Брест, Кобрин, Слоним, Барановичи, Бобруйск, 

Житомир, Киев, Севастополь и многие др. города, железнодорожные узлы, 

аэродромы, военно-морской базы; осуществлялся артобстрел пограничных 

укреплений и районов дислокации советских войск вблизи границы от 

Балтийского моря до Карпат. В 5–6 ч немецкие войска перешли 

государственную границу СССР и повели наступление в глубь территории. 

Началась Великая Отечественная война, продолжившаяся долгих пять лет. 

Смерть и лишения принесла она в город Барановичи. Уже 27 июня немецко-

фашистские войска вступили в город. Город стал центром генерального округа 

«Белорутения», созданного немцами на захваченных территориях. 

Долгой была оккупация, долгих четыре года. Многие жители Беларуси 

не дожили до 8 июля 1944 г. Москва салютовала доблестным войскам 1-го 

Белорусского фронта, освободившим Барановичи. Всего за период оккупации 

— с 27 июня 1941 г. по 8 июля 1944 г., в городе и его окрестностях было убито 

53 тыс чел, почти в два раза больше, чем проживало здесь до войны. 

Уже с первых дней оккупации захватчики начали реализовывать 

генеральный план «OST» — план колонизации и германизации захваченной 

территории. План «OST» предусматривал уничтожение, выселение, 

онемечивание советского населения. Предполагалось в течение 30 лет 

выселить в Западную Сибирь около 31 млн. человек с территории Польши и 

западных районов СССР (80-85% польского населении, 65% населения 

Западной Украины, 75% — Беларуси, значительную часть населения Латвии, 

Литвы, Эстонии) и поселить на эти земли 10 млн. немцев. Оставшееся 
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население подлежало онемечиванию. Было задумано уничтожить еще до 

начала выселения на оккупированных территориях 5-6 млн. евреев. 

Предполагалось истребить 30 млн. белорусов, русских, украинцев. 

Гитлеровцы хотели уничтожить их как нации, а оставшуюся часть превратить 

в послушных рабов. Выполнять план «OST» фашисты начали с установления 

на оккупированной территории СССР жесткого оккупационного режима, 

который отличался исключительной жестокостью и зверствами по отношению 

к населению: массовыми репрессиями, уничтожением и унижением советских 

граждан, разрушением народного хозяйства и разграблением культурных 

ценностей. Жителям запрещалось без особого разрешения властей отлучаться 

из мест их проживания. Советские граждане не имели ни политических, ни 

экономических, ни юридических прав. Никаких законов, охраняющих их от 

оккупантов и их пособников, не существовало. На оккупированных 

территориях устанавливались штрафы, телесные наказания, натуральные и 

денежные налоги, размеры которых устанавливались произвольно. К 

неплательщикам применялись различные репрессии вплоть до расстрела. 

Довоенную Беларусь населяли люди различных национальностей. Были 

среди них и белорусы, и русские, и поляки, и евреи, и другие (в довоенной 

БССР было 4 государственных языка — белорусский, русский, польский и 

идиш). Для всех них война стала трагедией. Но события Великой 

Отечественной войны во многом в настоящее время рассматриваются и как 

Холокост евреев. Именно в 1942—1943 гг. нацисты осуществляли 

«окончательное решение еврейского вопроса».  

Вскоре после занятия Барановичей немцами началось уничтожение 

евреев. В начале июля 1941 г. было расстреляно 73 еврея, в конце июля — 350. 

В августе 1941 г. около 700 евреев были депортированы в концентрационный 

лагерь в деревне Колдычево. В конце ноября—начале декабря 1941 г. в 

Барановичах было создано гетто. В него были заключены евреи Барановичей 

и окрестных местечек. Гетто занимало 11 кварталов города в границах 

нынешних улиц Лисина (бывшая Церковная) и Гагарина (бывшая Виленская). 

Гетто было опутано колючей проволокой и строго охранялось. К декабрю 1941 

г. в нем находилось 15 тыс. чел. И с первых дней в гетто началось уничтожение 

его узников. 

 

Объект 1. Мемориальный знак «Зеленый мост» 

 

Согласно найденным в архиве документам, 4 марта 1942 года из 

барановичского гетто по приказу начальника местного отделения СД В. 

Аммелюнга были срочно вывезены за город 3400 человек и расстреляли 

неподалеку от железнодорожного моста, который в народе называли Зеленым 

(его элементы – быки находятся справа от железнодорожного переезда по ул. 

Пролетарской) (рис.А1). 
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Рисунок А1. Мемориальный знак «Зеленый мост» 

 

По воспоминаниям бывших узников гетто, взрослых расстреливали 

неподалеку от рва, который тянулся вдоль железнодорожной ветки 

Барановичи — Вильнюс, а маленьких детей бросали в яму живыми. 

 

Ров, заросший бурьяном – три тысячи тел  

Ты сокрыл под собою, - безвинных, убитых,  

Ни имен и ни званий, кто б их вспомнить сумел?  

Тех несчастных, почти позабытых…  

Отчего мы звереем, кто нам может сказать?  

Убивая соседей, порой – своих близких,  

А Всевышний все видел, не смог покарать,  

Так склоните сегодня, хоть голову низко…  

В этом мире – жестоком, разобраться не просто,  

Пусть напомнить доска в память жертв Холокоста.  

Так пишет об этом печальном месте житель города Барановичи Михаил 

Семенович Гершик.  

С 22 сентября по 2 октября 1942 г. происходила акция по уничтожению 

евреев. Около пяти тысяч евреев были вывезены в район деревни Грабовец и 

расстреляны. 17 декабря началось окончательное уничтожение узников гетто. 

Всего фашисты замучили и расстреляли 18750 человек (из них 12 тысяч 

жителей города). 
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Объект 2. Памятный знак семье Венцер 

 

Между деревнями Столовичи и Арабовщина, в лесном массиве 

находится памятный знак семье Венцер, погибшей в апреле 1943 года. 

 

 
Рисунок А2. Памятный знак семье Венцер 

 

На стилизованной металлической пирамиде, установленной спасшимися 

родственниками, нанесены тексты на иврите, беларусском, английском 

языках: 

"Таму што Гасподзь, які спаганяе за кроў, памятаў іх і не забыў стогны 

выбраных пад зоркай" 

Тут спачываюць нашыя браты і сёстры, сябры суполкі мястэчка 

Сталавічы, якіх знішчылі нямецкія нацысты (хай будзе сцерта іх імя) у 

красавіку 1943 года. Зямля да гэтага часу пакрыта іх крывёю і галосіць іх 

крыкам. Душы памерлых навечна ў памяці жывых. (в переводе на русский: 

Здесь покоятся наши братья и сестры, члены общины местечка Столовичи, 

которых уничтожили немецкие нацисты (пусть будет стерто их имя) в апреле 

1943 года. Земля до сих пор покрыта их кровью и кричит их криком. Души 

умерших навечно в памяти живых). 

In memory of my parents Yakov and Gitel Wencier. 

 

 

Объект 3. Мемориальный комплекс «Колдычевский лагерь смерти» 

 

Калі скажуць, што попел маўчыць, — не верце.  

Не верце, што пад нагамі маўклівы жвір...  
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Чуеце? Мы вам завяшчаем жыццѐм і смерцю:  

Цаніце мір! Беражыце мір.  

 

В начале марта 1942 г. в 18 км от г. Барановичи по шоссе Барановичи – 

Новогрудок по инициативе барановичского СД начались работы по 

переоборудованию имения Колдычево (ранее принадлежало Шалевичам) под 

концентрационный лагерь. Для этих работ использовались жители 

близлежащих населенных пунктов и узники барановичского гетто. Насильно 

мобилизованные для установки ограды лагеря около 30 жителей окрестных 

сел после окончания работ были расстреляны. Территория лагеря была в 

несколько рядов огорожена колючей проволокой, оборудована пулеметными 

гнездами. Ночью охрана усиливалась дополнительными огневыми точками и 

патрульными нарядами вокруг лагеря. По некоторым данным охрана лагеря 

обеспечивалась также дзотами и вкопанными в землю танками. Одновременно 

в лагере могло содержатся до 10 тысяч узников.  

 

 

 
Рисунок А3. Бывшее здание лагерной тюрьмы 

 

Уже в марте 1942 г. в Колдычевский лагерь была доставлена первая 

партия узников — около 400 заключенных из переполненных Барановичской 

и Столбцовской тюрем. В административном смысле лагерь был подчинен 

непосредственно командиру полиции безопасности в Минске.  

Узники лагеря размещались в бараках, хозяйственных строениях. В 

специально построенной тюрьме насчитывалось 12 камер. Около 60% узников 

Колдычевского лагеря находились под открытым небом. Узниками лагеря 

были партизаны и лица, подозреваемые в помощи партизанам, участники 

польского сопротивления, евреи, лица уклоняющиеся от трудовой 

повинности. 

В июле-сентябре 1942 г. в Колдычево были доставлены представители 

польской интеллигенции, арестованные в ходе проведения первой фазы 

«польской акции» в Клецке, Слониме, Столбцах, Ганцевичах и др. Населенных 
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пунктах. Эти узники лагеря были изолированы от остальной массы 

заключенных.  

Узники Колдычевского лагеря работали на кирпичном, мыловаренном, 

бондарном и других производствах, а также на полях и добыче торфа. 

Заключенные выполняли различные работы по разгрузке и погрузке металла, 

стройматериалов. В лагере были созданы цеха: портняжный, сапожный, 

столярный, кожевенный, кузнечный, часовой и ювелирный, где использовался 

труд квалифицированных узников. 

Рабочий день в Колдычево составлял 10—12 часов. Нормы выработки 

были высокими. Например, на добыче торфа мужчина должен был за день 

доставить в лагерь 1550 плиток торфа, а женщина — 1150. Заключенных 

кормили три раза в день. Как правило, это была похлебка — «баланда» – 

заваренная в воде ржаная мука с различными добавками: свеклы, картофеля, 

крапивы, лебеды. На сутки узникам выдавали по 150 г. эрзац-хлеба, а позже, в 

1944 г. — по 140 г.  

За любое неповиновение узников расстреливали, вешали на деревьях. 

Для уничтожения узников использовались также «газенвагены» (душегубки), 

которые периодически получало из Минска в свое распоряжение 

барановичское СД. В ноябре 1942 года в Колдычево была построена 

кремационная печь, в которой было сожжено 600 трупов заключенных, 

привезенных из Барановичской и Столбцовской тюрем. Весной 1944 года в 

лагере началось строительство еще одной кремационной печи. Однако 

крупное наступление Красной Армии привело к свертыванию проекта. 

Строящаяся печь была взорвана, а около двадцати человек, обслуживавших ее, 

уничтожены.  

Перед отступлением немецкой армии в ночь на 27 июня 1944 года была 

начата акция по ликвидации лагеря. За три дня в самом лагере было 

расстреляно около 1000 человек, в урочище Погорелец – еще 1000. 

Администрация лагеря организовала масштабные работы для сокрытия следов 

своих преступлений. Большинство зданий в лагере были взорваны. 

Уничтожалась лагерная документация. Могилы уничтоженных узников лагеря 

маскировались под окружающий ландшафт, сравнивались с землей, 

утрамбовывались и засевались травами, засаживались деревьями и 

кустарниками. 

По данным советской Чрезвычайной государственной комиссии по 

расследованию преступлений оккупантов, в Колдычево были убиты и 

замучены 22 тысячи человек — евреи, поляки, белорусы, русские, цыгане. 
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Рисунок А4. Схема размещения могил узников Колдычевского лагеря смерти 

 

 

Объект 4. Урочище Михновщина 

 

Между деревней Колдычево и поселком Городище находится печальное 

место — урочище Михновщина. Этот лесной массив стал братской могилой 

для многих жителей окрестных поселений.  

20 октября 1941 г. в 10 часов утра в Городище прибыла команда из СС. 

Взрослым мужчинам-евреям приказали взять лопаты и явиться на площадь. 68 

специалистов оставили в гетто. Других 150 мужчин разделили на две группы. 

Одну группу отвезли на машинах в урочище Михновщина в четырех 

километрах. Было объявлено, что нужно вырыть ямы для военных 

сооружений. На самом деле, это оказались могилы, где 21 октября 1941 г. 

расстреляли 1440 евреев из Городища. Среди них были парикмахер Елин, 

братья Красильщики и 105-летний раввин Мордухович. В тот же день в 

Михновщине были убиты 70 представителей интеллигенции местечка — 

врачей, учителей, адвокатов и др.  

В апреле 1945 специальная комиссия обнаружила несколько массовых 

захоронений. Эксгумация показала, что большинство трупов имели следы 

пыток, руки перед казнью связывали колючей проволокой.  

Сейчас в урочище Михновщина установлен памятник жертвам геноцида 

трех религиозных конфессий — иудеям, католикам и православным (открыт 4 

июля 2007 года). Памятник представляет собой трехстворчатую арку, на 

которой установлены Звезда Давида, православный и католический кресты. 
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Рисунок А5. Памятный знак 

 

Идея установить на месте гибели евреев памятный знак родилась у 

жителя Барановичей Михаила Гольберга, который стоял на краю одной из этих 

ям-могил и чудом спасся от рук фашистов. Работы по сооружению памятного 

знака на месте гибели верующих трех конфессий – иудеев, католиков и 

православных – начались в 2006 году после Указа Президента Республики 

Беларусь, вышедшего в декабре 2005 года, согласно которому бывший лагерь 

Колдычево получил статус мемориала. А проектные работы минские 

проектировщики выполнили на благотворительных началах в память о семи 

погибших здесь родственниках руководителя проектной группы уроженца 

деревни Городище Барановичского района Станислава Лихуты.  

В 2007 году на месте бывшего лагеря смерти были проведены поисковые 

работы, в результате которых нашли массовые захоронения евреев, цыган и 

поляков. Все могилы были обозначены и сейчас точно известно, где кто 

похоронен.  

Перед поворотом в лес возле дороги установлена схема, на которой 

обозначены места захоронений с сообщением, люди какой национальности 

покоятся в каждой могиле.  

 

Объект 5. Деревня Молчадь и мемориальный знак на месте гибели 

евреев  

 

Деревня Молчадь находится на северо-западе Барановичского района, и 

иногда её называют маленькой белорусской Швейцарией. Почему, мы совсем 

скоро с вами узнаем. Первое документальное упоминание названия Молчадь 

относиться к 1545 году. Несомненно это название имеет более древнюю 

историю. В окрестностях Молчади еще ни так давно находили каменные 

топоры, которые были представлены в музее Молчадской средней школы. Это 
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указывает на наличие стоянок первобытных людей в этих местах еще в 

каменном веке. Местность очень предрасположена к поселению людей. 

Многочисленные родники, река, пойменные луга, леса – все это помогало 

нашим предкам выжить. 

Еврейская история Молчади началась еще в 1566 году. Согласно 

метрикам Великого княжества Литовского местечко Молчадь вместе со 

Слонимом и Локонницей передали в аренду еврею Самоелю Июдичу: 

«Которые поборы на потребы речи посполитое уфаленые, то ест млыновое от 

солоду и от иншого всякого збожъя, шинковое от пива и меду пресного, кгды 

хто на шинку сытит, от горелки и от жорнов местских». 

Богатые леса, пойменные луга вокруг, хорошие дороги, близость рек и 

Вильно–Румынской линии «чугунки» позволяли местному люду вести 

прибыльные торговые дела. Базар проходил в Молчади каждую среду, а 

большие ярмарки 3 раза в год — 29 июня, 20 июля и 14 сентября. Съезжались 

на них не только жители окрестных деревень, потому что на Молчадской 

ярмарке действительно было на что посмотреть! 

В Молчади принимали пациентов свои врач, дантист, акушерка, 

цирюльник–хирург и ветеринар. Работала аптека и аптечные склады. Свои 

услуги предлагали столяры, плотники, торговцы тканью и деревом, кузнецы, 

швеи и закройщики. Шла бойкая торговля лошадьми и другим скотом. Можно 

было купить обувь, готовое платье, посуду и мебель. 

А еще в местечке приглашали посетителей чайная, кофейня, магазины 

канцелярских и колониальных товаров. Клиентов обслуживали еврейский 

банк, сберегательная касса и юридическая контора. Работал небольшой 

ресторан (от Союза военных инвалидов), и даже открылось производство 

газированной воды! Действовали 3 синагоги и молитвенные дома (рис.А6). 
 

 
Рисунок А6. Здание бывшей синагоги в деревне Молчадь, ныне – сельский 

клуб 
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 С началом оккупации немецко-фашистскими войсками в Молчади было 

создано гетто, которое просуществовало недолго. 

5-18 июля 1942 года более 3 тысяч евреев Молчади были расстреляны в 

1,5 км к юго-востоку от деревни, в урочище «Поповские горы». 

Сейчас на месте расстрелов установлен мемориальный знак (рис.А7). Он 

установлен по инициативе комиссии по увековечению памяти жертв 

холокоста в Беларуси, которая работает при финансовой поддержке фонда 

Саймона Марка Лазаруса (Великобритания), фонда семьи Майлса и Мерелин 

Клеттер (США) и фонда семьи Уоррена и Беверли Гейслер (США).  

 

 
Рисунок А7. Мемориальный знак на месте гибели евреев 

 

 

Объект 6. Деревня Новая Мышь и мемориальный знак на месте гибели 

евреев 

 

Деревня Новая Мышь была захвачена немецкими войсками 27 июня 

1941 года, и оккупация продлилась более трёх лет. 

Гетто в местечке было уничтожено летом 1942 года, когда были убиты 

все ещё оставшиеся в живых евреи — около 2000 человек. 

Евреев согнали на рыночную площадь и погнали к месту убийства. 

Руководили расстрелом несколько немцев из СД, стреляли местные полицаи.  
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Памятник убитым евреям Новой Мыши находится в двух километрах к 

северо-востоку от деревни на обочине дороги на деревню Козлякевичи 

Новомышского сельсовета. Надпись на памятнике на белорусском языке: «У 

гэтым месцы летам 1942 года фашысцкімi захопніками былi растраляны 

мірныя жыхары вескi Новая Мыш i другіх прылягаючых населеных пунктаў. 

Людзi, схілiце галовы» 

 
Рисунок А8. Мемориальный знак на месте гибели евреев 


