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«Чисто сработано!» – послышалось за спинами. Ни одно здание вблизи храма не пострадало. А вот 
руины на площади стройбату и мирным рабочим города чуть ли не год ещё довелось дробить ломами и 
кирками, а потом вывозить куда-то. 

Рассказывали, что «женщина в чёрном» не раз наведывалась в Витебск, выполняя разрушительные 
заказы. Понятно, что личной вины в уничтожении храмов она не чувствовала. Все храмы взрывались по 
решению местной власти, которая выполняла указания ЦК КПБ, а он действовал согласно воле главы 
государства Н.С. Хрущева, при котором гонения на церковь со стороны атеистического государства уси-
лились. И воспрепятствовать этому варварству было невозможно. 

В конце 2000-х годов властями города планировалось восстановить Николаевский собор. Однако с 
тех пор никаких подвижек в восстановлении храма не было. В настоящее время существуют только пла-
ны об установке памятного знака на месте собора. 
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 В данной работе прослеживается историческое развитие поселения Освея с древних времен. 

Отмечены наиболее важные события, в результате которых Освея набирала исторический, культур-
ный и архитектурный потенциал. 

 
Освея – городской поселок в Верхнедвинском районе Витебской области, расположенный на юж-

ном берегу Освейского озера (рис. 1, 2). Освея является населенным пунктом со значительным историко-
культурным и архитектурным наследием, а также уникальным рекреационным природным окружением. 

  

Рис. 1. Основные направления дорог,  
проходящих через г. п. Освея 

 

Рис. 2. Освейское озеро 
 

Известно, что после отступления ледника в этих местах существовали древние поселения языче-
ских племен. Археологи находят остатки древних городищ по всему периметру Освейского озера. Эти места 
в совокупности названы «Освейские городища». Находки датируются 7 в. до н. э. н. – 3 в. н. э. (рис. 3) [1]. 

В летописях Освея впервые упоминается в 1503 году как волостной центр в составе Великого Кня-
жества Литовского [2]. В течение XVI века Освея принадлежала полоцкому воеводе С. Глебовичу, а поз-
же – Станиславу Кишке и Ивану Кишке. Но в 1585 году Освея перешла в собственность иезуитов [2], 
которые основали здесь монастырь и первую в Освее школу. В 1600 году Освея в числе прочих земель 
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становится владениями канцлера ВКЛ Льва Сапеги. В этот период Освея неоднократно подвергалась 
разорительным набегам ратников из Себежа и Пскова. 

Род Сапег владел Освеей вплоть до 1749 года, когда местечко перешло к братьям Гильзенам – 
минскому воеводе Яну Гильзену и бискупу смоленскому Миколаю Гильзену. Гильзены происходили из  
 

 

Рис. 3. Орудия труда и украшения  
из городища Урагава  

(Верхнедвинский район) 
 

старинного рыцарского рода де Энкелей из Вестфалии, во времена 
Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой занимали высо-
кие государственные должности. Кроме того, прославились своей из-
дательской литературной деятельностью и меценатством: Я. Гильзен 
построил в Освее резиденцию – дворцово-парковый комплекс площа-
дью в 30 га [3], который был наиболее значимым архитектурным объ-
ектом в Освее. Как правило, при строительстве барочной дворцовой 
резиденции одновременно закладывалась и культовая постройка мес-
течка [4]. Так, и в Освее дворцово-парковый ансамбль предварял ба-
рочный Троицкий костел, возведенный в 1782 году. Благодаря Гильзенам 
местечко стало известным центром просвещения на территории Белару-
си. Можно говорить об этом периоде как о времени расцвета Освеи. 

Неотъемлемой частью деятельности аристократов было меце-
натство. На эти деньги и возводились храмы, открывались госпитали и 
школы. Просвещенческая деятельность Гильзенов была необычайно 
активной и принесла много пользы северо-восточной Беларуси. Со-
вместно с графами рода Плетер Я. Гильзен способствовал культовому 

каменному строительству в местечках и деревнях нынешней Витебской области. Были приглашены ве-
дущие архитекторы Речи Посполитой того времени: Ян Главбиц, Людвиг Гринцэвич, Антоний Парако.  
Последний имел прямое отношение к Освее: по желанию владельца начались широкомасштабные градо-
строительные работы, в результате которых появились жилые кварталы с каменной застройкой. В центре 
местечка был организован просторный гостиный двор. Его появление было обусловлено тем, что через 
Освею в те времена проходил оживленный торговый путь из России в Литву и Польшу [5]. Кроме того, 
два раза в год (в мае и июне) в местечке проходила торговля (кирмаши). В конце ХVIII века в освейском 
имении насчитывалось восемь тысяч душ крепостных. 

 

 
 

Рис. 4. Дворец и костел в Освее. Рисунок Н. Орды 1875–1876 гг. 
 
В результате I раздела Речи Посполитой (1772 г.) Освея уже находились в составе Российской им-

перии. Поэтому после смерти епископа Гильзена, а также его родственников, в 1786 году освейское име-
ние переходит к графам Шадурским. 

Согласно завещанию Гильзеновновые хозяева (Шадурские) должны были ежегодно вносить круп-
ную сумму на содержание учащихся училищ при Освейском, а также Забельском монастырях. Таким 
образом, в Освее был создан крупнейший в Беларуси фонд, из которого продолжительное время выделя-
лись средства на развитие образования. Но меценатская деятельность перестала одобряться высшим го-
сударственным управлением, поскольку, во-первых, в Российской империи не поддерживалась католиче-
ская конфессия и, во-вторых, объем средств, направляемых Шадурскими в собственные учебные заведе-
ния, не мог быть проконтролирован правительством. Как считает А.Ф. Самусик, при ином развитии ис-
торических событий – не будь фонд Гильзенов-Шадурских ликвидирован – и по сей день происходило 
бы выделение денежных премий для развития образования, науки и культуры. 

В 1924–1959 годах Освея была центром района, в 1938 приобрела статус городского поселка.  
В Великую Отечественную войну с июля 1941 была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. 
В Освейском районе действовали многочисленные партизанские отряды, и в сентябре 1942 Освея была 
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освобождена ими. Но в феврале 1943 года в ходе жестокой карательной антипартизанской операции, 
проведённой прибалтийскими и украинскими коллаборационистами, Освея была сожжена, погибло бо-
лее половины довоенного населения. Освобождение произошло только в июле 1944 года.  

 

Рис. 5.  Современный вид Освеи 

В 2007 году Освея (рис. 5) получила статус город-
ского поселка. По данным на 2010 год в Освее проживает 
1,3 тыс. жителей. 

В настоящее время исторические объекты г. п. Ос-
вея находятся под охраной государства. В государственный 
список историко-культурных ценностей Республики Бела-
русь внесены: бывший монастырский госпиталь (шифр 
212Г000224, категория 2); парковый ансамбль (шифр 
213Г000225, категория 3); братская могила времен Вели-
кой Отечественной войны (шифр 213Д000226, категория 
3) [6]; руины дворца Гильзенов.  

 
 

 

 
 

Рис. 6. Руины дворца Гильзенов. 
 

Таким образом, г.п. Освеяи многие другиенебольшие населенные пункты Беларуси(к примеру, г.п. 
Друя, г.п. Лынтупы) кажутся непримечательными, но обладают удивительным прошлым, которое нужно 
помнить и изучать, чтобы не утрачивать, а сохранятьи развивать историческое, культурное и архитек-
турное наследие нашей страны. 
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