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кустарником, вековыми соснами, старыми елями и берёзами. 
на месте церкви с весны 1935 г. располагался штаб военных 
строителей, с 1970 г. – заправочный пункт ГсМ стройпло-
щадки 473 УнР г. Витебска.

В современных справочниках церковь в Боровке неверно 
называется свято-Георгиевской, проща не упоминается, ис-
точники данных отсутствуют (!) [4; 450] [11; 133].

В декабре 2009 г. я выступил с предложением перед кУпп 
«Боровка» о восстановлении часовен и колодцев в первоздан-
ном виде на прежнем месте. Работы начались в августе 2010 г.
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Гребень Е. А.

нацИСтСкИй оккупацИонный реЖИМ  
в воСпоМИнанИяХ ЖИтелей лепелЬЩИны

Воспоминания очевидцев нацистской оккупации являются 
исключительно ценным источником в условиях некомплект-
ности архивных материалов по некоторым районам и отдель-
ным волостям оккупированной Беларуси.

В период с 2007 по 2010 г. в Лепельском районе было прове-
дено интервьюирование 15 граждан 1918–1930 гг. р., (аудио- и 
видеоинтервью хранятся в личном архиве автора и Лепельском 
районном краеведческом музее), из которых 5 мужчин, 10 жен-
щин; 1 опрошенный проживал в период оккупации в г. Лепеле, 
остальные в сельской местности. Большинство опрошенных 
имело до войны начальное образование. За одним исключе-
нием граждане (или их родители) занимались сельским хозяй-
ством. Восемь воспоминаний использованы в данной работе.

Воспоминания помогают реконструировать оккупацию гла-
зами простого человека, воссоздать реалии оккупационной по-
вседневности. начало войны вызвало страх, изредка неверие в 
то, что это надолго. Большинство опрошенных вспоминали эва-
куацию колхозного скота, отступление красной армии. про-
ход немцев через деревни вначале страха не вызвал, надолго в 
населенных пунктах они не задерживались, в первый год окку-
пации появлялись спорадически. Местные жители вспомина-
ют отдельные случаи мародерства [1].

население разобрало оставшийся колхозный скот, разде-
лило колхозную землю. первое время повседневность изме-
нилась мало, люди просто занимались сельским хозяйством. 
Изредка удавалось сходить в Лепель (с развитием партизан-
ского движения выход населения из партизанской зоны ус-
ложнился) на базар, однако доставать промтовары было край-
не сложно. некоторые гнали самогон, чтобы поменять его на 
что-либо необходимое [1]. Медицинская помощь отсутствова-
ла, болезнь переносили на ногах. настоящим бедствием насе-
ления стали тиф, чесотка [1, 8].
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Очень фрагментарные сведения о представителях колла-
борационной администрации [5, 8]. практически невозможно 
определить структуру коллаборационной администрации, си-
стему налогообложения в пользу оккупационных властей по 
причине того, что большинство опрошенных граждан прожи-
вало в сельской местности, подконтрольной партизанам (по-
лоцко-Лепельская партизанская зона), где оккупационные 
структуры либо не функционировали, либо функционирова-
ли спорадически.

Больше сведений имеется о вооруженных коллаборацион-
ных формированиях. Опрошенные вспоминают сотрудников 
местной полиции, причем образ белорусского полицая, как 
правило, негативный, поскольку из деревень партизанской 
зоны в полицию практически никто не вступал, и с полицаями 
местному населению приходилось встречаться лишь в ходе ка-
рательных операций. есть сведения об украинском полицей-
ском батальоне, который дислоцировался в дер. Велевщина. 
Образ украинских полицейских в глазах местного населения 
достаточно нейтральный, поскольку эта коллаборационная 
часть (очевидно, украинский батальон под командованием 
Романа Шухевича) размещалась в Велевщине в начальный пе-
риод оккупации, когда партизанское движение еще не было 
масштабным, соответственно, репрессий по отношению к 
гражданскому населению они не проводили, размещались 
изолированно в здании школы за укреплениями [1, 5, 8].

а вот житель г. Лепеля полонский п. Д. характеризует 
украинских полицейских как «зверей» [7]. есть сведения о 
действиях латышских полицейских, однако очень расплывча-
тые, поскольку латышский полицейский батальон действовал 
только в некоторых волостях Лепельского района. солдаты 
РОна каминского запомнились жителям Лепеля и окрест-
ных деревень, в стайске, Велевщине они не появлялись даже 
в ходе карательных операций немцев. Отношение к «камин-
цам» было двоякое: с одной стороны, они воспринимаются как 
те, кто служил врагу, с другой стороны, оценка может быть до-
статочно нейтральной в глазах лепельчан, которые некоторое 
время жили рядом с ними, и «каминцы» стали частью повсед-

невности Лепеля или окрестных деревень, жители которых 
вспоминали о том, что в рядах РОна служили насильственно 
мобилизованные туда местные парни [2].

Большинство опрошенных проживало в деревнях в пар-
тизанской зоне, поэтому образ партизана в воспоминаниях 
является одним из главнейших. тенденция–безусловная ло-
яльность населения к партизанам, однозначное восприятие 
их как «своих», тем более что в рядах партизан были их одно-
сельчане. В воспоминаниях фигурируют имена партизанских 
командиров (керпич, Дубровский, Лобанок и др.), можно про-
следить, когда в конкретной деревне дислоцировался тот или 
иной партизанский отряд или бригада [1, 6, 8]. Достаточно ча-
сто партизаны размещались в деревнях поочередно, иногда в 
доме могло проживать до 15 партизан. В таких случаях в обя-
занность местного населения входило обеспечение партизан 
продовольствием. например, кузнецова Р. п. (дер. стайск) 
вспоминала, что ежедневно чистила для партизан по ведру 
картошки [3]. Масштабных реквизиций продуктов в таких 
деревнях партизаны не производили, скот и хлеб, как прави-
ло, заготавливались в деревнях вне партизанской зоны, под-
контрольных немцам и полиции. Однако, случаи реквизиций 
имели место. Богданович В. Р. отмечал, что «леоновцы могли 
забрать и последний хлеб, а вот в бригаде Лобанка дисципли-
на была нормальная» [1].

Местные жители упоминают организованные в помощь 
партизанам в деревнях отряды самообороны, которые долж-
ны были следить за подходом немцев и полиции [1, 4].

Воспоминания местных жителей иллюстрируют проводи-
мые немцами на территории Лепельского района карательные 
операции, признавая, что это была реакция немцев на актив-
ность партизан. Хоть даты карательных операций вспоминают-
ся достаточно приблизительно, можно определить, в ходе какой 
именно акции была уничтожена та или иная деревня (большин-
ство населенных пунктов было сожжено в ходе крупнейших 
операций немцев «коттбус», «праздник урожая»). Можно 
проследить судьбу жителей сожженных нацистами деревень. 
так, после уничтожения ряда деревень района (стайск, Оконо, 
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Велевщина и многие другие) в ходе операции «коттбус» (май–
июнь 1943 г.) их население было согнано в дер. Мосеевщина; 
далее судьба людей складывалась по-разному: часть граждан 
была направлена в Лепель и далее расселена по деревням, под-
контрольным оккупационной администрации; другие были на-
правлены в Борисов (ранее немцы планировали их отправить в 
Холопеничи и уничтожить), а оттуда вывезены на принудитель-
ные работы в Германию. Жители дер. Велевщина вспоминали, 
как происходил отбор в Германию. В первую очередь на при-
нудительные работы отправлялись семьи партизан (их выис-
кивала местная жительница, родственница сотрудника колла-
борационной администрации) [6, 8]. петько М. И. вспоминает, 
что некоторые члены семей партизан сами согласились ехать в 
Германию, чтобы избежать репрессий [4]. Жизнь и быт жите-
лей Лепельщины в самой Германии в статье не затрагиваются, 
поскольку могут стать темой для отдельного исследования.

некоторым расселенным по деревням района удалось позд-
нее вернуться в родные деревни, которые полностью были 
сож жены. Жить приходилось в землянках, в редких уцелев-
ших строениях. Интересно, что очень многие опрошенные 
вспоминают послевоенные годы как более тяжелые в матери-
альном плане (особенно это касалось продуктов питания), чем 
даже время оккупации.

совсем иная повседневность предстает в воспоминаниях 
горожан. полонский п. Д. вспоминает, как мальчишки-под-
ростки воровали у немцев боеприпасы и передавали их через 
взрослых партизанам. У немцев же подростки воровали про-
дукты питания; в других случаях немецкие солдаты могли под-
кармливать их. В Лепеле функционировала школа, которую 
полонский п. Д. посещал несколько месяцев в 1942 г. В городе 
действовал комендантский час, поэтому население по вечерам 
ходило только вблизи своих домов. В Лепеле кроме солдат вер-
махта размещалась немецкая ГФп, каминцы, действовала мест-
ная полиция (в воспоминаниях данного человека ее оценка до-
статочно нейтральная, возможно, потому, что подросток никак 
с нею не пересекался). Описывается Лепельский концлагерь, 
откуда можно было вызволить узника в обмен на продукты [7].

частью повседневности подростков оккупированного Ле-
пеля стали спекуляции продуктами питания на местном ба-
заре, что позволяло им в итоге «и купить продукты, и в кино 
сходить». Вызывает интерес воспоминание полонского о том, 
как шоферы грузовиков брали детей с собой в поездки за го-
род, причем возили их открыто в кузовах. перевозка местного 
населения немецкими автомашинами или транспортом кол-
лаборационной администрации была строжайше запрещена 
немцами, очевидно, что, провозя детей открыто в кузовах ав-
томашин, шоферы тем самым страховались от обстрела пар-
тизан, которые бы не стали стрелять в детей [7].

конечно, любые воспоминания достаточно субъектив-
ны. на полноту картины, точность излагаемых фактов 
влияет ряд факторов, таких как возраст человека, образо-
вание, мес то жительства, социальное положение. что-то 
через многие десятилетия забылось, исказилось под влия-
нием идеологии, общепринятой в обществе схемы восприя-
тия военных событий. с другой стороны, учитывая, что 
война – это самый страшный период жизни этих людей, 
многие события намертво врезались в их память. конечно, 
большинство опрошенных проживало в «партизанских» де-
ревнях, повседневность которых отличалась от повседнев-
ности в других частях Лепельщины, и это следует учитывать 
при реконструировании общей картины жизни и быта на-
селения в годы нацистской оккупации. В то же время имен-
но потому, что по причине активности партизан коллабора-
ционная администрация во многих населенных пунктах не 
функционировала, а значит, архивные источники фрагмен-
тарны, воспоминания местных жителей зачастую являются 
единственным и чрезвычайно важным источником для вос-
создания истории Лепельского края периода нацистской 
оккупации. Иными словами, воспоминания очевидцев и ар-
хивные источники взаимно дополняют друг друга.
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Тухта В. У.

крывавыя БераГІ палІка (карная аперацыя  
СупрацЬ партыЗан у МаІ – чэрвенІ 1944 Г.)

яшчэ грымелі баі ў раёне Ушачаў, а немцы ўжо актывізавалі 
дзеянні ў паўночнай частцы Мінскай вобласці. яны распачалі 
наступленне супраць вялікай Барысаўска-Бягомльскай зоны, 
у якую ўваходзілі Бягомльскі, плешчаніцкі, частка Лепельска-
га, Халопеніцкага, Барысаўскага, смалявічскага, Лагойскага, 
Заслаўскага, Радашковіцкага і Ільяскага раёнаў. Зону з усхо-
ду на захад перасякалі камунікацыі, якія мелі для праціўніка 
вялікае значэнне. У прыватнасці, Барысаўска-Бягомльскае 
злучэнне кантралявала дарогі Лагойск – плешчаніцы – 
Бягомль – Лепель, Барысаў – Зембін – Бягомль, Барысаў 
– плешчаніцы – Вілейка. ад Бягомля гэтыя дарогі ішлі да 
Докшыц, Глыбокага, пастаў. нямецкае камандаванне не 
магло пакінуць у спакоі Барысаўска-Бягомльскае злучэнне. 

аперацыя пад кодавай назвай «прагулка на троіцу» мела 
на мэце акружэнне і знішчэнне партызанскай групоўкі 
ў Барысаўска-Бягомльскай зоне. аперацыя праводзілася 
на працягу дваццаці дзён – з 22 красавіка 1944 г. У ходзе 
жорсткіх кровапралітных баёў партызаны здолелі на кароткі 
час затрымаць ворага, але межы партызанскай зоны знач-
на зменшыліся ў памерах. партызанскія фарміраванні 
адыходзілі ў раён непраходных балот возера палік. За 20 
дзён баёў немцы страцілі 7 танкаў, 14 аўтамашын, бронетран-
спарцёр, 2 бронемашыны, 16 павозак з боепрыпасамі. Вялікія 
страты нанесены ворагу ў жывой сіле [1, с. 144]. пра стра-
ты партызанскіх фарміраванняў ні ў адной з даследаваных 
крыніц звестак не прыводзіцца. Можна толькі меркаваць, 
што народныя мсціўцы панеслі не меншыя страты, а можа 
нават і ў некалькі разоў большыя за страты праціўніка.

Другая дэкада мая ў Барысаўска-Бягомльскай і сенненска-
аршанскай зонах прайшла адносна спакойна. Да гэтага часу 
ў раён возера палік з полацка-Лепельскай зоны перайшлі 
смаленскі партызанскі полк, брыгады Лепельская імя сталіна, 
16-я смаленская, імя ВЛксМ, частка атрадаў з брыгады «За 
савецкую Беларусь», імя а. Ф. Данукалава, імя к. е. Варашы-
лава, імя В. І. Леніна [1 с. 144]. За партызанамі ішлі 4 тысячы 
мірнага насельніцтва. Без бою 6 мая ў 4 гадзіны раніцы яны 
дасягнулі лясных масіваў Бягомльскага і Лепельскага раёнаў, 
дзе мірнае насельніцтва разышлося па лясах, а партызанскія 
фарміраванні выйшлі ў Барысаўска-Бягомльскую зону [2, 
с. 505]. праз некалькі дзён адпачынку, атрымаўшы боепрыпа-
сы, партызанскія брыгады пайшлі ў накірунку возера Шо. За-
сталася ў Бягомльскім раёне для выхаду ў свой раён брыгада 
імя ВЛксМ, Лепельская брыгада імя сталіна выйшла ў раён 
лепельскіх лясоў, а штаб – у раён в. Валова Гара [7, с.5 05].

не дасягнуўшы пастаўленых задач у ходзе аперацыі «пра-
гулка на троіцу» нямецкае камандаванне прыняла рашэнне: 
любой цаной знішчыць партызан Барысаўска-Бягомльскай 
зоны, заняць партызанскі раён і авалодаць дарогамі, якія ішлі ад 
фронту на захад. З гэтай мэтай праціўнік 22 мая 1944 г. вялікімі 
сіламі пяхоты пры падтрымцы артылерыі, мінамётаў, у тым ліку 


