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Кладбища являются ценным источником по численности, социальной гра-
дации, профессиональной принадлежности членов еврейских общин. Одно из 
надгробий еврейского кладбища в Пружанах предположительно относится к 
концу ХVIII в. Наконец, это просто кладбище и необходимо положить конец их 
варварскому уничтожению. Сейчас сносится Пружанское кладбище, а в скором 
времени эти памятники истории и культуры еврейского народа будут, вероятно, 
полностью утеряны. Памятники еврейской истории и культуры являются частью 
культурного наследия Республики Беларусь и требуют тщательного изучения, 
фиксации, а по возможности и сохранения. 
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С освобождением в июле 1944 г. нынешнего Щучинского района Гроднен-
ской области, который тогда состоял из Василишковского, Желудокского и Щучин-
ского, перед советскими и партийными органами одной из первоочередных задач 
стало увековечение жертв немецкого геноцида и погибших в боевых действиях. 
Более трёх лет жители находились под оккупацией (июнь 1941 – июль 1944 г.). Ок-
купационные власти совершили огромное количество преступлений против мир-
ного населения. Помимо того, на территории района погибло много солдат и офи-
церов Красной армии, участников партизанской и подпольной борьбы. 

Важным шагом в этом направлении стало решение Щучинского райкома 
КП(б)Б от 18 сентября 1944 г. «О создании районной Государственной комиссии 
по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников» [3, л. 2]. 

 Благодаря её оперативной работе, уже 5 октября 1944 года на заседании 
бюро РК КП(б)Б рассматривался вопрос «Оформление братских могил – жертв 
немецких оккупантов в Щучинском районе» [3, л. 11]. Было принято постановле-
ние: «В целях увековечивания памяти погибших лучших сынов нашей Родины в 
борьбе за независимость и свободу белорусского народа провести следующие ме-
роприятия: 

1. Обязать председателей сельсоветов к 27-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции (7 ноября) взять на учёт все могилы партизан, 
бойцов Красной Армии и граждан, зверски уничтоженных немецко-фашистскими 
захватчиками. 
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2. Построить ограды вокруг кладбища, а также одиноких и братских могил, 
провести кодировку могил, посадку деревьев, цветов и др. 

3. Восстановить, а там, где нет – сделать постаменты и надписи о похоро-
ненных в данной могиле. Надписи восстановить на металлических пластинках 
масляными красками, а также сохранить имеющиеся фотографии. 

4. Организовать постоянный уход и наблюдение за состоянием кладбищ, а 
также одиночных могил и мест массовых казней белорусского народа. 

5. Организовать общественность: рабочих, служащих, интеллигенцию, ком-
сомольцев, пионеров и школьников по сохранению и уходу за местами похоро-
ненных воинов Красной Армии и партизан, погибших в Великую Отечественную 
войну. 

6. Выделить из местного бюджета средства для оплаты расходов, связан-
ных с оформлением и уходом за могилами» [3, л. 13–14]. Аналогичные меры были 
приняты 17 апреля 1945 г. на заседании Василишковского РК КП(б)Б, согласно 
которому постановили «обязать сельские и поселковые советы к 1 мая 1945 г. 
привести в надлежавший вид все могилы погибших воинов, огородив их и уста-
новить соответствующие надписи» [6, л. 65]. 

В связи с окончанием войны в мае 1945 г., а также вследствие работы ЧГК и 
проведенных ею расследований, на заседании Щучинского РК КП(б)Б от 20 апре-
ля 1946 г. было принято новое постановление «Об увековечивании памяти вои-
нов РККА». В частности, в нем говорилось:  

«А) Перенести могилы воинов и партизан из городского сквера на военное 
кладбище. 

...В) соорудить памятники на городских скверах на месте массового рас-
стрела еврейского населения, а также в парке, где были расстреляны советские 
военнопленные. 

...2. обязать председателей сельсоветов произвести перенос могил воинов 
РККА погибших в 1941 г. и захороненных на полях, шоссейным и тракторным до-
рогам, а также к населенным пунктам» [4, л. 93]. 

В постановлении Василишковского РК КП(б)Б от 26 июля 1947 г. «Об ито-
гах работ по увековечиванию памяти воинам Советской Армии и партизан, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны» было принято окончательное 
решение – все работы по увековечиванию памяти воинов и партизан завершить 
ко дню победы над Японией 3 сентября 1947 г. [7, л. 240]. 

Активно, несмотря на условия послевоенной разрухи, реализовывалась со-
циальная политика по отношению к участникам Великой Отечественной войны. 
Подобные задачи уже упоминались в перечне мероприятий, связанных с годов-
щиной освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1945 
г.: «...5. Провести проверку семей, члены которых погибли в борьбе с немецкими 
захватчиками, инвалидов Отечественной войны. Крайне нуждающимся из них 
оказать необходимую помощь, провести с ними соответствующую массово-
политическую работу. 

7. Рекомендовать Щучинскому райисполкому присвоить ряд медалей осо-
бо-отличившимся в борьбе за освобождение Белоруссии» [2, л. 204]. 

Активно проводился учет участников войны по местам работы. Данные 
мероприятия проводились с целью: во-первых – оказать помощь ветеранам-
инвалидам и найти им оптимальное место работы в соответствии с их здоровьем; 
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во-вторых – помочь с трудоустройством после демобилизации; в-третьих – обес-
печить господдержку их семьям в случае нетрудоспособности или гибели бойца. 

Не были оставлены без внимания инвалиды Великой отечественной вой-
ны. Если в Желудокском районе в 1945 г. проживало лишь 2 инвалида II группы 
[1, л. 16], то в Василишковском ситуация была куда серьёзнее. На заседании Васи-
лишковского РК КП(б)Б от 20 ноября 1945 г. обсуждался вопрос «О проведении 
работы по трудоустройству инвалидов Великой Отечественной войны, демоби-
лизованных из Рабоче – Крестьянской Красной Армии». Отмечалось, что «Работа 
по трудоустройству инвалидов Отечественной войны проводится недостаточно: 
из 130 инвалидов трудоустроено 15. В связи с чем, поручить отделу кадров вести 
ежедневный контроль по трудоустройству инвалидов Отечественной войны» [6, 
л. 204]. О выполнении поставленной задачи свидетельствует тот факт, что, 
например, Щучинский парткомитет на 1946 г. состоял из 11 военнослужащих, 18 
партизан, из которых 14 награждены различными орденами [5, л. 240]. Помимо 
того, участники Великой Отечественной войны были представлены к различным 
государственным наградам. В первую очередь это были партизаны, которые 
остались в районе после освобождения и внесли немалый вклад в восстановле-
ние народного хозяйства. Согласно документам, только за 1945 г. в Щучинском 
районе из 33 бывших партизан 8 были награждены медалями «Партизан Великой 
Отечественной войны» I степени, 25 – II степени [4, л. 195–196, 220]. В послевоен-
ные годы местные органы власти проводили учёт бывших партизан, проживаю-
щих в Щучинском районе, число которых на 1948 г. составляло до 28 человек [8, л. 
10–11]. 

Таким образом, в послевоенный период были приняты меры по увековече-
нию памяти погибших советских людей – как воино, подпольщиков и партизан, 
так и мирных жителей. Создание братских могил – яркий пример того, какое 
огромное значение советский народ отдавал памяти о защитниках и погибшим. В 
этом проявился пример мощного духовного героизма и патриотизма народов 
СССР. Социальной политики в отношение ветеранов и инвалидов Великой отече-
ственной войны была направлена на их трудоустройство, а также на предостав-
ление к заслуженным наградам. Местные органы власти взяли на учет каждого 
проживающего в районе участника войны, принимали меры к тому, чтобы обес-
печить им материальную поддержку, воздавая должное за их ратный труд и 
вклад в победу над фашизмом.  
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