
 
 

ЭКСКУРСИЯ ПО МЕСТАМ ПАРТИЗАНСКИХ СРАЖЕНИЙ 

ВЕРНЕДВИНЩИНЫ. 
 

В рамках историко-патриотической акции «100 шагов памяти», посвященной 100-летию со дня 

рождения П.М. Машерова 5 октября 2017 года Народный мемориальный музей П.М. Машерова 

организовал и провел экскурсию по местам партизанских сражений, в которых принимал участие П.М. 

Машеров. 

В экскурсии приняли участие студенты 25 группы факультета математики и информационных 

технологий. 

 

Наш маршрут проходил по красивейшим и богатым в историческом и культурном плане местам 

белорусского поозерья: Волынцы – Верхнедвинск –Росица – Сарья - Освея. Это – Верхнедвинщина. А 

Верхнедвинщина - это родина борца за независимость Беларуси и исследователя Сибири И. Д. Черского. 

Здесь, в Забельском доминиканском коллегиуме преподавал К. Марашевский -  белорусский драматург, 

просветитель, был создан театр. Одним из выпускников коллегиума был К. П. Тышкевич  - археолог, 

историк, этнограф, фольклорист… 

Великолепная архитектура, живописные пейзажи отражаются в больших и малых реках и озерах. 

В Верхнедвинске настоящая «Лесная сказка». Мы кормили зверей, попробовали себя на полосе 

препятствий. 

 

   
 

 
 



    
 

  
 

Мы выезжали из Витебска в дождь, но все изменилось и осень дарила нам великолепное зрелище. 

 

   
 

Даже не вериться, что в 40-е годы ХХ века также красив был этот пейзаж, а вокруг была война, 

гибли люди… Память о героических подвигах и трагедии народа в годы военного лихолетия отражена в 

памятниках Верхнедвинска.  

 

  
 



Вся страна встала на защиту своей Родины.  

Враг стремительно наступал. Витебск был занят врагом уже 11 июля 1941 года, Россоны – 15 

июля 1941 года, Верхнедвинск – 8 июля 1941 года. Но уже в конце 1941 года активно действовали 

подпольные и партизанские отряды по всей Беларуси. А в 1942 году партизанское движение 

разворачивалось под единым командованием из Москвы. Действия партизан становились все более 

слаженными и эффективными. Примером может служить операция по подрыву Бениславского моста на 

территории Верхнедвинского района.  

Студенты побывали на месте легендарной партизанской операции.  

 

 
 

   
 

Эта операция считается образцовой партизанской операцией. Местные краеведы рассказали о том, 

как проходила операция и об участии в ней П.М. Машерова. 

Важность операции заключалась не только в уничтожении моста, через который ежедневно в 

сторону фронта проходило до 60 фашистских эшелонов, но и в том, что это была одна из первых 

совместных операций, подготовленных разными партизанскими отрядами. Успех операции 

продемонстрировал важность сплоченности и организованности в борьбе с врагом. 

 

 
 



 
 

Крайне важна была и поддержка партизан местным населением. Это понимали и фашисты.  

Зимой 1943 года началась одна из самых страшных карательных операций, направленных против 

мирного населения. Гитлеровцы цинично назвали ее «Зимнее волшебство». В историю Беларуси она 

вошла как Освейская трагедия. 

Целью карателей было создание вдоль границы многокилометровой полосы «мертвой земли»: 

деревням суждено было быть уничтоженными, а их жителям – убитыми или вывезенными на 

принудительные работы.  

Началась карательная операция 14 февраля 1943 года, а завершилась 20 марта, пройдя огненным 

колесом по Освейскому, Россонскому, Дриссенскому и Полоцкому районам. Только на Освейщине 

фашисты уничтожили более 6 000 мирных жителей, две трети из которых были дети. Более 3 000 человек 

отправили в концлагеря. Да и сам Освейский район фактически был стерт с лица земли - в нем не 

осталось ни одного целого строения.  

Неизбежала трагической участи и деревня Росица.  

Перед нами предстала возрожденная Росица.- небольшая, но очень ухоженная и уютная. Среди 

достопримечательностей деревни – костел святой Троицы – памятник архитектуры начала ХХ века. 

Настоятелю костела ксендзу  Чеслав Куречко в 2015 году присуждена премия Президента Беларуси «За 

духовное возрождение». Его мечта – превратить Росицу в райский сад. И его мечта осуществляется. 

Территория вокруг костѐла очень красиво благоустроена. Весной цветет южная красавица-магнолия, 

красивые пруды, ухоженные клумбы, аллея, ведущая к озеру Росица, беседка на его берегу и памятник 

воинам, погибшим в годы войны. В самом костеле, в главном алтаре – икона, изображающая росицких 

святых защитников ксендзов, принявших смерть вместе с жителями Росицы. 

 

   
 

  



К костѐлу в деревне Росица приезжает очень много туристов и паломников. Их привлекает сюда в 

большей степени не архитектура этого храма и окружающие пейзажи, а память о событиях 

происходивших здесь во время Второй Мировой Войны.  

Наряду с Хатынью и сотнями других белорусских деревень она была сожжена фашистскими 

карателями. 

 

  
 

5 дней каратели сгоняли в костел жителей близлежащих деревень, шла сортировка: кто был 

моложе - тех отправляли в лагерь Саласпилс на территории Латвии, кто не входил в эту категорию – 

подлежал уничтожению. Людей сжигали в собственных домах, расстреливали, большую группу 

стариков, женщин, детей провели на окраину деревни, загнали в конюшню и сожгли. Вместе с ними 

пошли в огонь и ксендзы-мариане Юрий Кашира и Антоний Лешевич. Все эти страшные дни 

священники поддерживали духовно людей, которым грозила смерть. Божье слово, молитва 

поддерживали силы людей. Каратели предлагали священникам покинуть костел, но святые отцы решили, 

что их святая обязанность – остаться со своей паствой и божьим словом вдохновить их на духовное 

мужество в последние минуты жизни. Через некоторое время от костела отъехали повозки - каратели 

везли людей на сожжение в конюшню, на одной из повозок был отец Антоний Лешевич. Через день еще 

одна группа выходила из костела – ее вел с крестом в руках отец Юрий Кашира. Его последние слова: 

―Дзе мае браты будуць памiраць, там i я‖. 

В Росице были сожжены 1528 человек. После этих страшных событий росицкий костел стал 

национальной исторической и духовной святыней Беларуси. 13 июня 1999 года в Варшаве Папа Римский 

Иоанн Павел II объявил благословенными священников Антония Лешевича и Юрий Каширу. Теперь 

Росица имеет своих защитников, в честь которых дважды в год - в августе и феврале – проходят 

памятные торжества, на которые собираются люди с разных уголков нашей страны. 

Вопросы духовного возрождения, воспитания нравственности, терпимости, праведности в жизни 

решаются всеми религиозными конфессиями страны, поэтому и в Росице вместе с католическими 

священниками молятся за упокой душ погибших и православные священники. 

Сегодня на месте трагедии создан мемориал, который тоже посетила наша группа.  

 

   
 

Мы покидали Росицу в дождь. Казалось, сама природа плакала над трагедией Росицы. 

По всему пути нам встречались памятники на местах деревень, которые были сожжены вместе с 

жителями: д.Заборовцы. д.Булы, д.Ракшны, д.Cарья, д.Каменцы. Это только несколько деревень из 486, 

уничтоженных во время войны на территории Верхнедвинского и Освейского районов.  



  
 

У нас на пути лежала одна из этих деревень - Сарья. Она тоже возродилась. Вокруг – остатки 

военных укреплений – часть Полоцкого укрепрайона. Он пригодился не только для регулярной армии, но 

и для партизан. А во время налетов немецкой авиации здесь прятались мирные жители. 

 

 
 

В Сарье бережно хранят историю и ее памятники. 

Именно здесь расположен красивейший памятник архитектуры, уникальный  в своем роде храм  

Успения Пресвятой Богородицы XIX века, старинный парк, в котором находится памятник героям 

Великой Отечественной войны. 

 

   
 

А рядом необычный, но очень выразительный по смыслу памятник-камень с надписью, 

подтверждающей что люди этой земли всегда чтили святую заповедь предков – беречь и защищать свою 

Родину. 

 



  
 

Освея – последняя точка нашего маршрута.  

Освея знаменита своим великолепным озером, вторым по площади озером в Республике Беларусь.  
 

 
 

А в исторические трактаты Освея попала только в XV веке. Тогда Освея была центром Полоцкой 

земли 

В 1600 году Освею приобретает знаменитый канцлер ВКЛ Лев Сапега. Освея подвергалась 

вражеским набегам, несколько раз горела, но Сапеги делали все возможное, чтобы отстроить деревеньку 

заново. С 1749 года Освея принадлежит Яну Гильзену. Братья Ян и Ежи заложили в Освее и шикарный 

дворец. Дворец в Освее был один из красивейших дворцов во всей Речи Посполитой. 

Строительство дворца было символически связано с календарем. Во дворце было окон ровно 

столько, сколько дней в году, а залов было ровно столько, сколько недель в году… А еще были во дворце 

тайные подземные ходы, очень длинные. Говорят, что местные жители в годы войны пользовались этими 

ходами для связи с партизанами. Возможно, об этом узнали фашисты и партизанам пришлось взорвать 

уже полуразрушенный дворец.  

 

   



 

Широко известна Освея и своей военной историей. О ней напоминает обелиск на кургане 

Бессмертия в центре посѐлка и памятники у входа в парк. 

 

   
 

 
 

В районе действовало Освейское партийно-патриотическое подполье и Прошковское 

комсомольско-молодѐжное подполье. Действовало также несколько партизанских бригад,  издавалась 

подпольная газета «Ленінскі шлях». 

Великая Отечественная война оставила кровавый след на Освейской земле. Серия карательных 

экспедиций 1943-1944гг., наиболее масштабными из которых являются события, известные в мировой 

истории как "Освейская трагедия", принесли невероятные страдания мирному населению. Освейщина 

была превращена в пустыню. 

До войны значительную часть жителей верхнедвинщины составляли евреи.  Перед нападением 

Германии на СССР в Освее находилось немало польских беженцев, которые рассказывали о действиях 

немцев в отношении евреев, но мало кто воспринял это со всей серьезностью. Реальность оказалась 

жестокой. С 1 июля 1941 года до 17 июля 1944 года Освея была оккупирована фашистами. После ухода 

основных частей вермахта на восток, в Освее под властью немецкого гарнизона начались первые 

убийства евреев — поодиночке и по нескольку человек. Реализуя гитлеровскую программу уничтожения 

евреев, фашисты организовали в Освее гетто. 8 марта 1942 года Освейское гетто было уничтожено.На 

месте убийства, в старом парке был возведен памятник. 

 

 
 



Мы шли по осеннему старинному парку. Даже в дождь здесь очень красиво. И очень хочется, 

чтобы сюда приходили люди, чтобы полюбоваться этой красотой, а памятники освейской трагедии учили 

нас жить в мире и взаимопонимании. 

 

 
 

В годы Великой Отечественной войны русские, белорусские и латышские партизаны вместе 

громили немецко-фашистских оккупантов. В память боевого содружества и как свидетельство того, что 

только вместе можно бороться и побеждать зло на стыке Беларуси, Латвии и России находится Курган 

дружбы. 

Мы очень надеемся, что в следующий раз сможем посетить и Курган дружбы. 

 

Мы благодарим за помощь в проведении экскурсии администрацию Волынецкой школы и  

музей И.Д. Черского. 

 

Путеева О.В. 

методист ОВРсМ 

 
 


