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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИОНИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

НА БРЕСТЧИНЕ В КОНЦЕ XIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

(НА ПРИМЕРЕ МЕСТЕЧКА РУЖАНЫ)  

Точная дата появления в Ружанах первого еврейского поселения 

не может быть установлена по причине уничтожения пинкосов общины 

в результате войн и пожаров. Однако в ходе исследования было установ-

лено несколько версий относительно дат его появления. 

Согласно первой версии, евреи Ружан были изгнаны из Великого 

княжества Литовского с конфискацией имущества и земли по указу вели-

кого князя Александра Ягеллончика в 1495 г. и возвращены в 1503 г. 

с частичным наделением их землей и имуществом [3, с. 19].  

Источником второй датировки наличия общины в Ружанах служит 

газета «Халеванон», которая содержит информацию о том, что в Ружанах 

уже как минимум в XVI в. существовала хорошо укоренившаяся еврейская 

община, что подтверждает датировка возраста синагоги. Под 1875 г. при-

водится следующая информация: «На 12-й день Элула, в году 5635 (1875), 

в доме пекаря вспыхнул пожар… Большая Синагога, стоявшая в своем 

величии в течение 300 лет, сгорела в огне» [2].  

Последним, третьим источником датировки служит постановление 

Литовского ваада от 1623 г., где указано, что Ружаны являлись составной 

частью Брестского кагального округа [1]. 

Итак, появление сионизма в Ружанах произошло во время нахожде-

ния Ружан в составе Российской империи и отмечено формированием 

одной из первых в Восточной Европе групп «Ховевей Цион» на Катовиц-

ком съезде в 1884 г., где Фишель Пинес из Ружан стал одним из 35 делега-

тов вместе с представителями из Варшавы, Белостока, Одессы, Риги, Мин-

ска, Москвы и Петербурга. Главной задачей съезда было отмечено возвра-

щение евреев на историческую родину в землю Израиля и дальнейшее 

обустройство путем развития сельского хозяйства, ремесла, открытия 

новых еврейских поселений на территории Османской империи, а позднее 

в подмандатной Палестине. Так, возвратившись домой, Фишель стал 

каждую субботу проповедовать в своей синагоге в Ружанах идею Сиона 

и Иерусалима. Помимо этого, сионистская деятельность Пинеса была под-

черкнута формированием в 1882 г. общества «Тхият Исраэль» («Возрож-

дение Израиля») с целью распространения иврита в качестве разговорного 

языка, так как в Ружанах почти все еврейское население, число которого 
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к концу XIХ в. составляло около 70 %, использовало в качестве языка  

общения идиш [1; 2]. 

Некоторые еврейские организации появились во время давшей тол-

чок для развития еврейской культуры Первой мировой войны. Так, братья 

Велвел, Шмуэль Гербер-Бурски, Лейбель Зискинд и Соня Левиатан-

Мошкович основали в Ружанах организацию «Молодые сионисты – 

Герцлия», занимавшуюся постановками пьес, концертов, имели свою биб-

лиотеку при Тарбуте из книг на немецком, русском, иврите и идише [2]. 

После присоединения местечка в 1921 г. польские власти способ-

ствовали развитию национальных меньшинств, что отразилось на расцвете 

сионизма в Ружанах. Так, одним из первых образованных в местечке сио-

нистских движений принято считать «Гехалуц», учрежденный в 1924 г. 

Лейбелем Зискиндом, Яаком Клетцким и Фрумой Дитковским. Итак,  

одним из первых действий «Гехалуца» была организация группы женщин-

швей, что крайне положительно сказалось на экономическом положении 

общины. Помимо этого, жизнь в «Гехалуце» была интересной и яркой, 

воспроизводились еврейские песни, проводились дебаты, организовыва-

лись празднования [2]. 

Следующим немаловажным движением отметим «Гашомер Гатза-

ир», добравшееся из Польши до Ружан в 1926 г. В местечке организация 

была основана Йосефом Абрамовичем. Занятия в «Гашомер Гатзаире» 

проходили два раза в неделю по будням, а также в пятницу и субботу.  

На уроках изучался иврит, история еврейства, женская история, сионизм, 

социализм, а также политическая экономика. Так, активное участие в дея-

тельности «Гашомер Гатзаира» в контексте образования принимал Нибур-

ски, учитель Тарбутской еврейской школы. Скаутской же направленно-

стью организации занимались командир отряда Юдел Соколовский, Элька 

и Давид Рабинович, Гиша Рудецки, Хаим Сапир, Мордехай Кац и Динала 

Померанц. Организация сделала много для еврейской молодежи города 

путем сплочения ее вокруг преданности национальной идее и истинному 

сионистскому скаутскому духу. Большая активность велась в различных 

сферах, например на театральном поприще. Время от времени ставились 

спектакли, организовывались торжества, проводились вечера в дискуссиях 

на различные темы, а в конце обсуждения всегда звучала песня [2]. 

Одной из последних еврейских организаций можно отметить осно-

ванную Ицхаком Езерницким в 1928 г. организацию «Бейтар-сионист». 

Однако ее значение было уже не таким сильным, как «Гашомер Гатзаира». 

Одним из немногих источников сведений об организации служит 245-й 

номер ежедневной газеты «Момент» от 1934 г., где о «Бейтаре» в контек-

сте совета гмины приводится следующая информация: «Местный “Бейтар” 

готовился вскоре отметить свой шестой год существования. Программа 
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будет включать сбор, парад и т. д.». Поскольку никаких подробностей  

о деятельности «Бейтара» в ходе исследования обнаружено не было, мож-

но сделать вывод, что организация не пользовалась в Ружанах большой 

популярностью [2].  

Итак, подводя итог проведенного исследования, можно сделать  

вывод, что еврейское население в местечке отличалось большой активно-

стью, в частности идеями Сиона, развитием культуры, языка иврит и обра-

зования, что и определяло его деятельность в конце XIХ – начале ХХ в.  

На наш взгляд, тема исследования является на данный момент очень акту-

альной, так как известно, что евреи внесли огромный вклад в формирова-

ние белорусской народности. Очень печальной страницей истории миро- 

вого еврейства стал холокост, который как будто перечеркнул их вклад  

в становление и развитие белорусских местечек, после чего об их присут-

ствии на территории Беларуси стараются не вспоминать. Такое же наблю-

дается и в контексте ружанских евреев, количество которых в разные  

эпохи существования общины составляло от 52,3 до 71,7 % [4] от всего  

населения местечка. Факт настолько богатой истории, связанной в первую 

очередь с деятельностью евреев, забылся во времени, особенно после лик-

видации всего еврейского населения Ружан в лагере смерти «Треблинка» 

осенью 1942 г. [4].  
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