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Талстой, Мікалай Рэрых і многія іншыя казалі пра гэтую з'яву як аб 

найвялікшым загане чалавецтва. Гэтыя мысляры сцвярджалі, што 

вайна ёсць адна з самых бессэнсоўных і трагічных падзей у жыцці 

людзей. Некаторыя з іх нават будавалі утапічныя канцэпцыі таго, як 

можна пераадолець гэта і жыць у вечным міры і згодзе. 

Але іншыя мысляры сцвярджалі, што паколькі вайна 

працягваецца амаль бесперапынна з моманту ўзнікнення 

дзяржаўнасці і да сённяшняга дня, то ў ёй можна знайсці пэўны 

сэнс. Напрыклад, італьянскі філосаф 20-га стагоддзя Юліус Эвола 

быў схільны да бачаннявайны ў некалькі рамантызаваным святле. 

Ён будаваў сваё вучэнне на ідэі аб тым, што паколькі падчас узбро-

еных канфліктаў чалавек пастаянна знаходзіцца на мяжы жыцця і 

смерці, то ён знаходзіцца ў сутыкненні з духоўным, нематэрыяль-

ным светам. На думку гэтага аўтара, менавіта ў такія хвіліны людзі 

здольныя ўсвядоміць сэнс свайго зямнога існавання. Але ці ж мож-

на пагадзіцца з тым, што гэта павінна каштаваць дзесяткі мільёнаў 

жыццяў на ўсёй планеце? Напэўна, філосафы яшчэ не далі канчат-

ковы адказ на пытанне аб тым, як пабудаваць грамадскае жыццё 

так, каб не спатрэбілася звяртацца да вайны як адзінага сродку вы-

рашэння наспелых сацыяльных праблем. 
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У каждого человека есть очень близкое и родное место, где он 

чувствует себя спокойно и непринужденно. На земле нет такого 

человека, который бы не испытывал любовь к малой Родине, так 
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как у каждого должен быть свой причал, где можно на время 

остановится и отдохнуть от забот и проблем. У меня также есть 

свое место, где я могу спокойно провести свое свободное время и 

не думать о различных делах и проблемах. 

Наша Родина – это вся Беларусь, но у каждого человека есть 

место, где он родился, где все кажется чем-то особенным, прекрас-

ным и родным. Практически ничто не может быть ближе, приятней, 

чем малая Родина. Это то, что нельзя отнять ни у одного человека. 

У одних – это шумный крупный город, у других – маленькая и уют-

ная деревушка, но все люди любят то место, где ты вырос, одинако-

во. Для меня малой Родиной является городской поселок Ушачи. 

22 июня 1941г. в четыре часа утра немецко-фашистские вой-

ска нанесли сильный бомбовый удар по железной дороге, аэродро-

мах, группировках советских войск, расположенных вдоль государ-

ственной границы. Известие о войне быстро дошло и до Ушаччины. 

На предприятиях, в колхозах и совхозах прошли собрания. Все бы-

ли потрясены. Не верилось, что война дойдет и сюда. Надеялись, 

что Красная армия остановит врага и отбросит его назад. Но с каж-

дым днем поступали все более тревожные сообщения. Ушачский 

райвоенкомат получил шифровку облвоенкомата. Началась мобили-

зация. Часть мобилизованных была направлена в Полоцкий укреп-

ленный район [1, c.94].] 

С июля 1941г. в Ушачах появились немцы. Вспыхнули пожа-

ры. Горели общественные постройки, которые обстреляла артилле-

рия врага. Ушачский район был оккупирован гитлеровскими вой-

сками 9 июля 1941г. На его территории, как и по всей республике, 

оккупанты устраивали так называемый «новый порядок» – режим 

грабежа, насилия, массовых убийств. В районе было введено воен-

ное положение, комендантский час. Население прошло общую ре-

гистрацию по деревням, в целом по всему району. Частыми стали 

облавы и налеты на деревни, расправы над мирными жителями. 

Только за один год гитлеровцы уничтожили 1200 человек, 900 из 

них – евреи. 

В этих условиях росло сопротивление захватчикам. Еще до 

начала оккупации райком партии подобрал группу людей для рабо-

ты в подполье. К концу лета 1941г. в 10 населенных пунктах начали 

свою деятельность подпольные группы, положившие начало раз-
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вертыванию партизанского движения в крае. С апреля 1942г. начал 

действовать партизанский отряд «Дубова». 7 мая 1942г. было реше-

но создать партизанский отряд «Смерть фашизму». Вскоре отряды 

выросли в бригады «Дубова» и имени Чапаева.  

В сентябре 1942г. партизаны провели несколько наступатель-

ных операций на вражеский гарнизон в Ушачах, что заставило ок-

купантов покинуть поселок. В результате активных боевых дей-

ствий партизан значительная часть района была освобождена от 

немецких захватчиков [2, c. 125]. В 1942-1943гг. на Ушаччине дей-

ствовали также бригады из соседних районов имени К.Е. Вороши-

лова, «За Советскую Белоруссию», имени И.В. Сталина, имени  

П.К. Пономаренко, имени В.И. Ленина.  

С декабря 1943 г. по апрель 1944г. в Ушачах дислоцировались 

штабы Полоцко-Лепельской оперативной группы ЦК КП (б)Б и Бе-

лорусского штаба партизанского движения (БШПД). Зимой 1943-

1944гг. на льду озера Вечелье действовал партизанский аэродром. 

Весной 1944г. к границам партизанской зоны было стянуто более 60 

тыс. карателей – фашисты планировали уничтожить партизан и 

очистить от них тылы 3-й танковой армии. 11 апреля началась са-

мая значительная за всю войну карательная экспедиция. 25 суток 

партизаны вели тяжелые бои. 30 апреля Ушачи снова захватили 

гитлеровцы. 230-километровая партизанская оборона сократилась 

до 20 километров. 4 мая каратели блокировали партизанские силы 

на небольшой площади Матыринского леса. В ночь на 5 мая парти-

заны осуществили прорыв, каратели потеряли более 20 тысяч сол-

дат и офицеров. В боях погибло более 2 тысяч партизан, среди них 

командиры бригад В.Ф. Донукалов, Д.Т. Короленко, П.М. Романов. 

В 1974г. на месте прорыва блокады был открыт мемориальный 

комплекс «Прорыв» – памятник партизанской славы. 

29 июня 1944г. войска 1-го Прибалтийского фронта в ходе 

Полоцкой операции освободили территорию района от фашистов. 

При форсировании Западной Двины Б.И. Юркин уничтожил враже-

ский дзот, К.П. Кутрухин у д. Ходаково закрыл своим телом амбра-

зуру вражеского дзота, оба погибли и похоронены в Ушачском рай-

оне. В 1945г. им было посмертно присвоено звание Героя Советско-

го Союза [2, c. 253]. 
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Герои, которые в тяжёлую для Отчизны годину уходили на 

фронт, воевали, испытывали лишения, нужду, голод, холод, нечело-

веческие условия жизни, гибли, мучились в концлагерях, но не пре-

дали Родину, остались верными своему долгу, защищая самое доро-

гое, что есть у нас, – Родину-мать, достойны восхищения, благодар-

ности потомков на века. Война – это всегда трудное испытание для 

страны, для её социально-экономической структуры, государствен-

ной организации, взаимоотношений классов и народов, её идеоло-

гии, духовного облика людей. Белорусский народ вместе с другими 

народами достойно прошел через это суровое испытание.  

Память о войне, о героизме и мужестве, о самоотверженности 

и беззаветной преданности Родине, о способности наших земляков, 

отбросив все обиды, встать на защиту Родины должна быть всегда в 

наших сердцах. И эта память обязывает не только нас, но и всех, 

живущих на Земле, бороться за мир. 
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   Дзесьці жаўра ў небе цінькае, 

   Я ж у смерці на краю 

   Басаногае дзяцінства 

   На іржышчы пазнаю. 

   З прагавітымі вачыма, 

   Як галодныя гракі, 

   Дзеці, родам з той, Айчыннай, 

   У полі лушчаць каласкі. 

    Яўгенія Янішчыц 

Вайна, жах, боль, крыўда, несправядлівасць, смерць, пакуты – 

словы розныя, але ж сэнс адзін і той жа. Нездарма эпіграфам для 


