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народоведения стало издание в  1995–
2020 гг. более 250 научных статей в оте-
чественных и зарубежных изданиях (см.: 
[14]). Результаты исследований были 
апробированы более чем на 80 между-
народных и  республиканских науч-
ных конференциях. Основной корпус 
опубликованных полевых материалов, 
а также ключевые работы сотрудников 
университета, посвященные этнокуль-
турным особенностям Белорусского 
Подвинья, находятся в открытом досту-
пе репозитория библиотеки ПГУ2, что 
позволяет исследователям использовать 
их без всяких ограничений.

Большую значимость для оптими-
зации полевых исследований и  тео-
ретического осмысления их итогов 
имеет активное сотрудничество ученых 
Полоцкого университета с отечествен-
ными специалистами (Центр исследо-
ваний белорусской культуры, языка 
и  литературы НАН Беларуси, кафедра 
этнологии, музеологии и  истории ис-
кусств Белорусского государственного 
университета) и  исследователями из 
зарубежных стран. Пограничный ста-
тус региона обусловил тесные профес-
сиональные контакты с профильными 
специалистами Псковского и  Смолен-
ского государственных университе-
тов, Института славяноведения РАН, 
Эстонского литературного музея (Тарту) 
и  Даугавпилсского университета (Лат-
вия). Сотрудничество в международной 
сфере успешно реализуется в  рамках 
совместных научных проектов по ис-
следованию культурного ландшафта 
этнического пограничья.

Закономерным этапом в  развитии 
регионального народоведения в  По-
лоцком государственном универси-
тете стало создание в  2019 г. Центра 
устной истории и  полевых исследова-
ний3. Принципиальное расширение 
предметного поля и  дисциплинарных 
рамок прикладных и  теоретических 
изысканий было обусловлено взаимной 
интервенцией истории и  культурной 
антропологии. В ситуации, когда исто-
риков всё более интересуют «болезнь 
и смерть; секс, брак, конкубинат; рож-

дение, контрацепция и аборты; работа, 
свободное время ‹…› соотношение ре-
лигии, науки и магии как моделей объ-
яснения действительности ‹…› семья, 
род, община, нация, клан и раса; сила 
и значение ритуала» [13. С. 19], этнологи 
и фольклористы обращают внимание на 
исторические события, которые тракту-
ются не с позиций официальной хроно-
логии и идеологии, но с точки зрения 
человека как носителя определенной 
культурной модели восприятия мира. 
Таким образом, продуктивным мето-
дологическим принципом представ-
ляется «исторический разворот» куль-
турной антропологии, когда научный 
инструментарий этнологии, полевой 
этнографии, этносемиотики и  фольк- 
лористики (в тесной корреляции с со-
временной историографией) будет за-
действован при анализе исторических 
реалий ХХ в. Среди приоритетных задач 
Центра на современном этапе не только 
дальнейшее развитие традиционных 
этнографических тем исследования, но 
и стимулирование новых направлений 
научного поиска в области устной исто-
рии, городского фольклора, военно-
исторической антропологии, истории 
повседневности, культуры жизнеобес- 
печения и визуальной антропологии.

Примечания
1 Многочисленные фальсификации 

в изданиях витебских и гомельских фольк- 
лористов детально разобраны в  следую-
щих рецензиях: [6; 10].

2 Размещен в Интернете: https://elib.psu.
by/handle/123456789/755.

3 Веб-cтраница Центра: https://www.psu.
by/be/universitet/398-tsentry/12820-tsentr-
vusnaj-gistoryi-i-palyavykh-dasledavannyau.
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Центр устной истории и полевых 
исследований Полоцкого госу-
дарственного университета на 

протяжении 20 лет активно проводит 

на территории Белорусского Подвинья 
экспедиции по сбору фольклорного 
материала и  устных воспоминаний. 
Источники по устной истории, в част-

Алеся Иосифовна Корсак,
канд. ист. наук, Полоцкий гос. ун-т (республика Беларусь)

сОБЫтиЯ  
вЕЛиКОЙ ОтЕЧЕствЕннОЙ вОЙнЫ 
в УстнОЙ истОрии  
БЕЛОрУссКОГО ПОДвинЬЯ

ности свидетельствующие о событиях 
Великой Отечественной войны, ак-
тивно вводятся сотрудниками Центра 
в научный оборот в формате не только 
отдельных публикаций [2; 3; 4; 5; 6; 7], 
но и сборников воспоминаний [1].

Какой бы эпохи ни касалась тема 
экспедиции, разговор с  нашими со-
беседниками практически всегда 
сводится к  Великой Отечественной 
войне. И  это неслучайно: в  Беларуси 
почти нет семьи, которую бы не за-
тронула война.

К воспоминаниям очевидцев тех 
или иных событий можно относиться 
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по-разному. Устный источник в  рам-
ках исторического научного дискурса 
является второстепенным, но его 
ценность и значимость для объектив-
ного показа исторических событий не 
подлежит сомнению. Как и архивный 
документ, устный источник подле-
жит верификации. Известно, что на 
воспоминания влияют и  социальное 
положение респондента, и  его воз-
раст, достаток, условия жизни и даже 
эмоциональное состояние. В  итоге 
исследователь может фиксировать 
разное отношение респондентов к дей-
ствительности.

Воспоминания очевидцев Великой 
Отечественной войны (особенно о пар-
тизанском движении и оккупации) раз-
ноплановы и противоречивы, как и сама 
война. В  данном случае нужно быть 
осторожным в  оценке взаимоотноше-
ний элементов триады «оккупационные 
власти —  гражданское население —  пар-
тизаны».

На основе материалов устной исто-
рии мы попытаемся показать, насколь-
ко неоднозначно респонденты интер-
претируют события войны, особенно 
это касается взаимоотношений между 
оккупационными властями, партизана-
ми и гражданским населением. Приво-
димые в статье полевые записи сделаны 
в  двух районах Витебской области  —  
Поставском и  Россонском (в  совре-
менных границах). Первый из них 
в предвоенное десятилетие находился 
сначала в составе Республики Польша; 
в  ходе событий сентября 1939 г. за-
падная часть Беларуси, включая По-
ставщину, вошла в состав Белорусской 
ССР (закон БССР от 14 ноября 1939 г.). 
Россонщина же практически с первых 
лет советской власти находилась под 
контролем СССР в составе различных 
административно-территориальных 
единиц (губерний, округов и  обла-
стей). Эти обстоятельства определяют 
различия в  мировоззрении жителей 
рассматриваемых районов и  соответ-
ственно в  воспоминаниях очевидцев 
и участников войны.

Не стоит забывать о том, что с на-
чала нацистской оккупации значи-
тельная часть современной Белару-
си входила в  состав двух крупных 
административно-территориальных 
единиц  —  генерального округа Бела-
русь (нем. Generalbezirk Weißruthenien) 
с гражданской администрацией и зоны 
тыла группы армий «Центр» с  во-
енным управлением. Отметим, что 
на геноцид еврейского населения, 
масштабы карательных операций 
нацистов и развертывание партизан-
ского движения этот фактор влиял 
мало; большее влияние на отношение 
местного населения к оккупационному 
режиму 1941–1944 гг. и партизанскому 
движению, на наш взгляд, имело долго-
временное разделение Беларуси на 

восточную и западную в межвоенный 
период.

Взаимоотношения «оккупацион-
ные власти  —  гражданское населе-
ние  —  партизаны»  —  одна из слож-
нейших тем в  военно-исторической 
антропологии. Гражданское населе-
ние оказалось не столько в  условиях 
противостояния идеологий нацизма 
и большевизма (на уровне геополити-
ки), сколько в положении заложника 
ситуации в условиях противостояния 
между оккупационными властями 
и партизанским движением (на уров-
не повседневной действительности). 
Следует учитывать и то, какую пози-
цию занимало местное население по 
отношению к  партизанам (оказание 
им помощи продуктами и  одеждой, 
уход в  ряды партизан либо полное 
неприятие партизан или нейтральное 
отношение к ним).

Взаимоотношения между нацист-
скими оккупационными властями 
и гражданским населением по-разному 
отражены в  презентации событий 
1941–1944 гг. жителями Поставского 
и Россонского районов. По сути, мест-
ное население было аполитично и оза-
бочено лишь тем, как уберечь родных, 
накормить и  одеть семью. Непосред-
ственного контакта оккупационной 
власти в  лице гебитскомиссара (нем. 
Gebietskommissar) с народом не было, 
все распоряжения транслировались 
через солтыса, войта или старосту как 
представителей гражданской власти 
(в  зависимости от территории наши 
собеседники упоминали представи-
телей низшего звена в  нацистской 
оккупационной иерархии власти). 
Как резюмировала одна из респон-
денток, «каждаму гасударству нужны 
начальнікі» [АЮЮ].

На Поставщине оценка лица, за-
нимавшего соответствующую долж-
ность, зависела от его поведения по 
отношению к односельчанам: «…ста-
раста быў в дзерэвне, не плахі. Плахога 
людзям не рабіў…» [АЮЮ]; «…солтыс 
быў наш, камайскі. К людзям харашо 
адносіўся…» [КВВ]; «…солтыз быў 
з  Кавалёў, з  людзьмі нічога. Выпіваў 
здорава.  Прыйдзе,  паставім яму, 
каб лепшы быў, калі на работу паш-
лець…» [КФБ]; «…войт быў. Нічога 
такі, не рабіў дрэннага…» [ПФМ]; 
«…стараста наш быў, дзеравенскі. 
Харошы!» [СЛА]. Следует отметить, 
что занимать эту должность местные 
жители не особо желали: «…тата быў 
солтысам  —  партызаны прыйшлі, 
сказалі, каб адмовіўся, тады сталі па 
чарзе…» [ТТК] (ср. также: «…быў сол-
тус —  баяліся быць, дык па нядзелях 
былі солтасамі…» [ГАИ], «…не адзін 
быў —  мяняліся…» [ФВЛ]). Это было 
связано в первую очередь с действия-
ми партизан в отношении этих людей: 
их объявляли пособниками нацистов, 

и впоследствии партизаны применяли 
к ним высшую меру наказания.

На Россонщине система адми- 
нистративно-территориального управ- 
ления на уровне деревень на протя-
жении всего периода оккупации не 
функционировала по причине актив-
ности партизанского движения. Бур-
гомистры волостных (сельских) управ 
исполняли свои обязанности на местах 
вплоть до 1942 г. В 1943–1944 гг. ситуа-
ция изменилась; бургомистры вместе 
со своими семьями уже не могли про-
живать в центре волостной (сельской) 
управы и  контролировать ее терри-
торию. Отношение к  тем, кто имел 
желание быть старостой, как и к тем, 
кто уходил в  полицаи, было крайне 
негативным. Наша собеседница вспо-
минала: «…бурмістр… партізаны як 
паявіліся, дык і забралі ‹…› бурмістра 
білі, але аджыў… хаваўся… а  калі 
фронт прыйшоў, дык пайшоў у  сал-
даты савецкія, і ваяваў за нас, і пагіб 
у Латвии… во як» [ЛОИ]. Можно пред-
положить, что герой приведенного 
выше текста, поняв, что совершил 
предательство, решил искупить его 
кровью. Однако мы не знаем, что по-
будило его занять должность бурго-
мистра  —  собственное желание или 
задание партизан. Действительно, пар-
тизанская бригада могла дать жителю 
деревни подобное задание, о котором 
другая бригада при отсутствии нала-
женной межпартизанской связи могла 
не знать и,  таким образом, неспра-
ведливо наказать его без суда и след-
ствия. Очевидцы часто вспоминают 
о случаях несправедливого наказания 
старост партизанами (от избиения до 
расстрела). Не случайно респондентка 
отметила: «Білі, можа, каго і нада і не 
нада» [ЛОИ].

Помимо гражданской власти, на ок-
купированной территории существо-
вал полицейский аппарат, который 
набирался из числа местных жителей. 
Особенностью Поставщины является 
то, что полицаи были представлены 
в основном литовскими коллабораци-
онными военными формированиями, 
призванными осуществлять охрану 
железных дорог и мостов: «В Камаях 
былі літоўцы, стаялі ў школе, больш 
100 чалавек у зяленай форме, немцы 
імі толькі рукавадзілі» [КВВ]. Но были 
и  свои  —  местные: «Была чалавек 
дванадцать, з вескі —  адзін, астатнія 
з  акругі» [ААС]. Представителей 
военных формирований, осущест-
влявших в  том числе полицейские 
функции, респонденты называли 
паліцаі, міліцыя, салдаты. К полица-
ям относились негативно («дажэ дзеці 
баяліся» [ААС]), особенно к  эстон-
ским коллаборантам: «…літоўскія 
салдаты тут больш нарабілі. Беларусаў 
не любілі. Вся ж міліцыя была літоўс- 
кая…» [ЖБИ]; «…літоўцы самыя леп-
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шыя, ну нічога латышы, эстонцы  —   
дрэнныя» [УЕИ].

На  Ро с с он щ и н е  д о  с о з д а н и я 
Россонско-Освейской партизанской 
зоны местные жители также привлека-
лись в число полицаев: «…тры Шчарба-
ки былі самыя заядлыя паліцаі са сваіх 
‹…› [Полицаи] указвалі на партізанскія 
сем’і, і  іх патом расстрэльвалі ‹…› 
пасля вайны іх пазналі, аж у Ташкенце 
быў —  збег. Людзі ў газэце прачыталі ці 
я там, і адна жанчына хацела ім вочы 
выдзерсці, калі судзілі…» [МАФ]. На 
вопрос, почему они пошли в полицаи, 
собеседница ответила: «А як жа. Ім жа 
власць была дана ад немцаў» [МАФ].

Таким образом, на территории За-
падной Беларуси (Поставский район) 
к  старостам как представителям ок-
купационной власти в  своей деревне 
относились лояльно, их существова-
ние воспринималось скорее как не-
кая необходимость в новых условиях 
военной реальности. При этом по-
лицейских респонденты оценивают 
негативно, возможно, по причине их 
чуждости. В Россонском районе одина-
ково отрицательным было отношение 
и к руководству деревни или сельской 
управы, и к полицаям независимо от 
того, «свои» они или «чужие».

Взаимоотношения между граждан-
ским населением и  советскими пар-
тизанами в  воспоминаниях жителей 
западной части Беларуси окрашены 
негативно. Разумеется, от оккупаци-
онных властей ничего хорошего не 
ждали, но складывается впечатление, 
что и  к  партизанам на Поставщине 
относились как к врагам, хотя и «сво-
им»: «Днем баяліся немцаў, а ноччу —  
партізан» [ВЛА]. В  ряды партизан 
местное население вливалось неохот-
но: «…маладзёж хавалася, партізаны 
іх хваталі на танцах, бо самі не ішлі. 
Забіралі…» [ВЛА]. Нежелание моло-
дежи идти в партизаны было обуслов-
лено тем, что партизанское движение 
на территории Поставского района не 
было столь масштабным, как, напри-
мер, в пограничных с ним Мядельском 
или Браславском районах. Кроме того, 
отношение к партизанам в Поставском 
районе можно объяснить тем, что 
здесь действовал партизанский отряд 
Маркова, которого местные жители, 
мягко говоря, недолюбливали, по-
скольку в качестве мести за действия 
партизан под руководством Маркова 
нацистские оккупанты расстреля-
ли местных мирных жителей: «Это 
Маркаў панадзелаў дзялоў. Парцізаны 
забілі немца Бэка, дык у  засценку 
сем чалавек за гэта забілі [немцы] 
з дзярэўні» [ЖБИ].

Россонщина в этом отношении рез-
ко отличается. В 1942 г. была создана 
Россонско-Освейская партизанская 
зона, на территории которой действо-
вали различные партизанские отряды 

и бригады, в том числе из Калининской 
области. «Чужих», «пришлых» пар-
тизан местные жители не особо жа-
ловали, поскольку те отбирали у них 
последнее: «…парцізаны тожэ былі 
плахія некатарыя, забіралі адзенне… 
адзяялка майго рабёнка забралі, пра-
сила: “Киньце!” Калінінскія парцізаны 
былі, не нашы» [БЕК]. Однако в целом 
в  Россонском районе местные жи-
тели помогали партизанам («…а як 
памагалі парцізанам і хлебам і мясам, 
хто чым мог ‹…› Яны памагалі, далі 
каня… пры гэтым змянілі нашага 
плахаватага каня, далі ўзамен добрага» 
[КФФ]), пополняли их ряды («з кожнай 
дзярэўні па дзесяць чалавек, толькі на-
чальства чужое, а парцізаны ўсе свае» 
[КФФ]). Описывая насилие со стороны 
немцев по отношению к  партизанам, 
респонденты употребляют эмоцио-
нальные междометия, указывающие 
на сопереживание: «…дзяньком два 
парцізаны прайшлі, немцы следам 
і пайшлі, немцы здзекваліся над этым 
парцізанамі і вушы паатразалі… Ай… 
ай…» [БЕК]). Ни один из опрошенных 
в экспедиции 2019 г. очевидцев не вы-
сказывал в отношении «своих» парти-
зан негативной оценки, что отражает 
специфику Россонского района.

Общим мотивом в воспоминаниях 
жителей и  Поставщины, и  Россон-
щины был страх перед немецкими 
оккупационными властями. В  то же 
время принятие или непринятие пар-
тизанского движения обусловлено 
локальными особенностями. До войны 
условия жизни в западной части Бела-
руси (в частности, в Поставском райо-
не) были иными, нежели в восточной 
ее части (включая Россонский район), 
где чувство собственности заменялось 
коллективизмом. Соответственно, 
жители Поставщины не проявляли 
активности вступления в ряды совет-
ских партизан.
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