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БРАТСКАЯ МОГИЛА В ОСИНОГОРОДКЕ.  
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕН

A MASS GRAVE IN OSINOGORODKA.  
A LOOK THROUGH THE PRISM OF TIME

В деревне Осиногородок Поставского района Витебской области 
устроено братское захоронение и памятник русским воинам, погибшим в 
Отечественной войне 1812 года. В процессе подготовки доклада были ис-
пользованы материалы РГВИА, архивов Республики Беларусь, мемуары 
участников и другие печатные издания.

In the village of Osinogorodok, Postavsky district, Vitebsk region, a mass 
burial and a monument to Russian soldiers who died in the Patriotic War of 
1812 have been arranged. In the process of preparing the report, materials of the 
RGVIA, archives of the Republic of Belarus, memoirs of participants and other 
printed publications were used.
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Отечественная война 1812 года между коалицией государств во 

главе с наполеоновской Францией, с одной стороны, и Российской 
империей, с другой, является одним из важнейших событий в исто-
рии Европы XIX столетия, приведшим к огромным человеческим и 
материальным потерям.

Патриарх Кирилл отмечал: «Именно воин был предан своему 
долгу совершенно особым образом… Никакой устав или закон не 
могут заставить человека добровольно переступить страшную чер-
ту, отделяющую жизнь от смерти»1.

В деревне Осиногородок Поставского района Витебской обла-
сти устроено братское захоронение и памятник русским воинам, 
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погибшим в Отечественной войне 1812 года. Вот как описывает ме-
стечко Осиногородок в конце XIX столетия А.П. Сапунов в своей 
книге «Материалы по истории и географии Дисненского и Вилей-
ского уездов Виленской губернии»: «Некогда имение принадлежало 
Жабам, затем перешло к князьям Друцким–Любецким; ныне имение 
принадлежит почетному опекуну, шталмейстеру князю Друцкому–
Любецкому, а село Осиногородок — крестьянам собственникам.

Церковь Покровская построена в 1782 г. В 50‑х гг. перестроена 
князем Друцким–Любецким. Возвышенное место, на котором рас-
положена приходская церковь, называется «городком» и считается в 
народе за насыпь, построенную русскими против таковой же швед-
ской…

В 50‑ти саженях от церкви виднеются развалины: по преданию 
воевода полоцкий Жаба начал строить здесь костёл, но не окончил.

Курганы в пределах Луцкой волости — могилы шведов»2.
Памятник на могиле русским воинам устроен в виде каплицы из 

красного кирпича. Каплица выполнена в классическом стиле. Высота 
памятника с учетом крыши составляет 3 м., длина — 3,5 м., шири-
на — 1 м. С лицевой стороны размещена мемориальная табличка с 
надписью: «Вечная память русским воинам, погибшим в Отечествен-
ной войне 1812 года». Можно предположить, что на месте таблички 
до реставрации памятника располагалась икона. Над мемориальной 
доской из камня, выложено «Всевидящее око» несущее в себе свет 
и силу. Треугольник, окружающий глаз, означает Святую Троицу, а 
свет вокруг него — это божественное благословение. Венчает капли-
цу стилизованный крест «державное яблоко», с человеческим ликом в 
перекрестии, однако в связи с тем, что это военное захоронение — на 
шаре располагается Георгиевский крест. «Державное яблоко» читает-
ся же, как держава Царя Небесного. Человеческий лик в перекрестии 
есть Господь, который явил миру подлинный лик человека.

В соответствии со «Сводом памятников истории и культуры Бело-
руссии» «в 1‑ой четверти XIX столетия в честь увековечивания памяти 
воинов возле могилы построена часовня».3 В материалах Белорусско-
го государственного архива‑музея литературы и искусства, указано, 
что годом постройки каплицы является 1813 г. Однако А.П. Сапунов 
в «Материалах по истории и географии Дисненского и Вилейского 
уездов Виленской губернии» в 1896 г. при описании местечка Осино-
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городок ни упоминает, ни могилу, ни каплицу, что позволяет сделать 
определенный вывод о более позднем устройстве памятника. Возмож-
но это 1912 г, то есть год  100‑летнего юбилея победы в Отечественной 
войне 1812 года и, соответственно, год массовой установки памятни-
ков, посвященных этому знаменательному событию.

Для жителей западных губерний Российской империи 1813 г. 
охарактеризовался устройством массовых захоронений и братских 
могил воинов, во множестве оставшихся лежать на полях сражений 
и вдоль дорог по пути следования армий и вооруженных формирова-
ний. Необходимо было гарантировать безопасность местного насе-
ления от развития эпидемий и поэтому особым рескриптом государь 
император еще в начале декабря 1812 г. повелел ряду губернаторов 
«сжигать все находившиеся на поверхности земли и неглубоко зары-
тые трупы и принять самые решительные меры к предотвращению 
грозивших появиться вместе с наступлением теплой погоды зараз-
ных болезней… Осуществление высочайшего повеления о сжига-
нии их оказалось невыполнимым, требовался слишком большой рас-
ход на дрова… Приходилось прибегнуть к зарыванию»4. Например, 
только в феврале закончилась уборка трупов в Виленской губернии. 
В Минской губернии «…в городах и уездах, через которые ретирова-
лись французские войска, от первых чисел февраля до марта 1813 г. 
в уездах по пути следования неприятелей зарыто и сожжено трупов: 
человеческих 55 636…»5. Эти данные дают основание сделать вы-
вод, что в соответствии с рескриптом государя императора захоро-
нение в Осиногородке устроено в 1813 г.

7 мая 1910 г. была высочайше утверждена Особая междуведом-
ственная комиссия для разработки и порядка подготовки 100‑лет-
него юбилея Отечественной войны 1812 года, одним из основных 
мероприятий которой было приведение в порядок захоронений и 
памятников на них. За подготовку 100‑летнего юбилея отвечало Во-
енное министерство. Генеральный штаб Российских вооруженных 
сил в декабре 1910 г. дал указание начальникам штабов военных 
округов, в котором говорилось: «Высочайше утвержденная Между-
ведомственная комиссия… при рассмотрении вопроса о постановке 
или возобновлении памятников на братских могилах, относящихся 
к 1812 г., пришла к заключению о необходимости приведения в по-
рядок названных могил и постановки соответствующих памятников 
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на тех из указанных могил, которые таковых не имеют. Вследствие 
изложенного, Главное управление Генерального штаба просит… со-
общить в возможно более непродолжительное время о количестве и 
состоянии в настоящее время братских могил, находящихся в преде-
лах округа и относящихся к упомянутой войне…»6 Такое предписа-
ние было получено начальником Штаба Виленского военного округа 
17 декабря 1910 г., который незамедлительно обратился с аналогич-
ной просьбой к руководителю Виленской губернии.

Ответы Виленского губернатора и начальника Штаба Вилен-
ского военного округа в делах Российского государственного воен-
но‑исторического архива, посвященных переписке с подчиненными 
штабами и канцеляриями губернаторов о составлении сведений о 
памятниках и братских могилах Отечественной войны 1812 года, к 
настоящему времени не обнаружены.

Сегодня братская могила как воинское захоронение находится в 
автоматизированном банке данных «Книга памяти Республики Бела-
русь» за № 7046.

С большой долей вероятности можно предположить, что ука-
занное захоронение является совместным. В нем упокоены останки 
русских, польских и баварских воинов.

В целях идентификации останков воинов, захороненных в брат-
ской могиле, а также воинских частей располагавшихся на этой 
территории в 1812 г. были изучены материалы Российского государ-
ственного военно‑исторического архива, Военно‑ученого архива, 
белорусских архивов, а также иная специальная литература. Кроме 
того, в работе использованы воспоминания непосредственных участ-
ников событий, находившихся в составе баварского корпуса, — ка-
питан‑квартирмейстера Е. фон Фёльдендорфа и бригадного аудито-
ра Й. Хофрайтера, которые подробно описали поход баварских войск 
на территории Российской империи.

В начале кампании, при прохождении русской армии через пре-
делы Дисненского уезда «…никаких сражений и серьезных стычек 
между русскими и французами не было»7.

Французская легкая кавалерия появилась в Поставах 4 июля. 
По состоянию на 9 июля в Поставах располагалась кавалерийская 
дивизия П.Ж. Брюйера8, в которую, входили два французских, два 
прусских и два польских полка. Как показывала разведка экспеди-
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ционного корпуса Винцингероде, по состоянию на 9 июля на этом 
участке далее Дуниловичей, неприятеля не было. 9 июля «разведы-
вательный отряд Винцингероде оставил Глубокое и направился Ви-
ленской дорогой на Даниловичи (Дуниловичи — В.Г.), в коих отбил 
у неприятеля небольшой транспорт»9.

Уже 18 июля Наполеон прибыл в Глубокое. «Наполеон прибыл 
в городок в полдень, немного выбившись из своего графика. Бавар-
ский корпус и большая часть гвардии находилась уже здесь…»10.

В Глубоком был развернут госпиталь на 1200 коек (с возможно-
стью увеличения до 1500 коек), депо на 1млн. патронов и 10 000 сна-
рядов, 1000 ружей и центральное артиллерийское депо. Для охраны 
был назначен гарнизон в 500 человек. Здесь был оставлен сводный 
батальон VI армейского корпуса.

Бригадный аудитор Й. Хофрайтер в своих воспоминаниях указыва-
ет: «Во время наступления, в июле месяце, в Глубоком уже был распо-
ложен баварский гарнизон под командой майора графа Тоттенбаха»11.

Корпус был сформирован 3 марта 1812 г. из 1‑го и 2‑го армейских 
корпусов королевства Баварии. Состоял из 19‑й и 20‑й пехотных диви-
зий (баварцы же продолжали называть их корпусами). В начале вой-
ны в корпусе насчитывалось 28 батальонов, 16 эскадронов, 58 орудий. 
Численность корпуса составляла 26 300 человек. 29 июля корпус при-
был в Бешенковичи, откуда 5 августа направлен на помощь корпусу 
Н.Ш. Удино под Полоцк. Численность пехоты в это время сократилась 
до 10 000 человек. В Первом полоцком сражении12 был смертельно 
ранен командир 19‑й дивизии пехоты генерал от инфантерии Э. Деруа 
и 19 августа командование обеими дивизиями принял генерал от кава-
лерии барон империи Карл Филипп Йозеф фон Вреде13.

Русское командование еще при выступлении из Дриссы к Витеб-
ску оставило на правом берегу Двины корпус графа Петра Христиа-
новича Витгенштейна с повелением прикрывать район от Двины до 
Новгорода и Санкт–Петербурга. Сначала частью авангарда, а затем и 
всем авангардом корпуса П.Х. Витгенштейна командовал полковник 
(с октября 1812 г. — генерал‑майор) Егор Иванович Властов14.

В целях усиления корпуса П.Х. Витгенштейна в середине сен-
тября из Финляндии в Ригу прибыл корпус под командованием ге-
нерал‑лейтенанта Ф.Ф. Штейнгеля, в который в том числе входил и 
казачий Лощилина 1‑го полк.
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18–19 октября состоялось Второе полоцкое сражение15, в ко-
тором русские войска под командованием генерал‑лейтенанта 
П.Х. Витгенштейна атаковали и нанесли поражение баварскому 
корпусу. Однако на следующий день баварцами был атакован кор-
пус Ф.Ф. Штейнгеля и взято в плен примерно 2000 русских воинов. 
«…2000 русских, включая офицеров, были взяты в плен, многие из 
них находились при смерти или ранены…»16, а корпус Ф.Ф. Штейн-
геля вынужден был отойти к Дисне. П.Х. Витгенштейн отправил ему 
на помощь корпус генерала И.Т. Сазонова. После соединения с Са-
зоновым, проследовав через Ореховню и Ушач, у местечка Кубличи, 
войска руководимые генерал‑лейтенантом Ф.Ф. Штейнгелем нанес-
ли еще одно поражение баварскому корпусу и «…баварские знамена 
и батарея тяжелых орудий стали легкой добычей русских…»17.

Неприятельские войска были разбросаны на протяжении от Риги 
до Витебска, их движение необходимо было контролировать. С этой 
целью П.Х. Витгенштейном в разных направлениях были разосланы 
сильные отряды. Так «…генерал‑майор Властов наблюдает Макдо-
нальда»18. Й. Хофрайтер в своих мемуарах пишет: «Генерал Властов 
посланный для наблюдения Макдональда достиг… Видз. Здесь он на-
толкнулся на кавалерию, которая была послана губернатором Вильны, 
чтобы разведать имеются ли поблизости французские или союзные во-
йска? Властов преследовал с превосходящими силами эти отряды.., за-
тем двинулся к Дисне, чтобы быть в состоянии наблюдать Глубокое»19.

В середине октября в отряд генерал‑майора Е.И. Властова вхо-
дили: «23‑й и 24‑й егерские полки (всего 5 батальонов), 1‑й и 2‑й сво-
дные пехотные полки (8 батальонов), Финляндский драгунский полк 
(3 эскадрона), казачий Лощилина полк (1 сотня), 8 орудий конной ар-
тиллерийской роты (2/3 роты), 4 орудия артиллерийской роты № 28 
(1/3 роты). Всего 13 батальонов, 3 эскадрона, 1 сотня казаков, 1 ар-
тиллерийская рота»20. Кроме того, еще 23 июля в отряд полковника 
Властова была командирована команда сотника Денисова из Донско-
го казачьего полка Родионова 2‑го. «Командирован сотник Денисов в 
отряд полковника Властова с 23 июня»21.

Корпусу генерала Вреде вменялось в обязанность прикрывать 
отступающие войска, «защищать важнейший пункт Вильно»22, «вос-
препятствовать соединению корпуса Витгенштейна со Штейнге-
лем… и наблюдать дороги, ведущие на Вильну»23.
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Примерно во второй половине октября стало ясно — дорога на 
Вильну которая была «важнейшим пунктом общего сбора…»24 от-
крыта, «…наиважнейший пункт Вильно лишен всякой защиты»25, 
баварский корпус оказался отрезанным от корпуса Сен‑Сира — всё 
это вынудило генерала Вреде отступить в Глубокое. В Глубоком 
«генерал Вивье командовал французскими отрядами, оно являлось 
одним из главных сборных мест баварских депо, здесь находилось 
всё, что было нужно для продолжения кампании. Были приложены 
все усилия, чтобы достичь этого места кратчайшим путем… 27 ок-
тября пришлось делать крюк через Докшицы. Отсюда генерал Вре-
де послал генералу Вивье извещение о том, что он прибудет в Глу-
бокое 28 октября. Однако генерал Вивье решился по неизвестным 
причинам уйти оттуда. Он очистил Глубокое, не имея перед гла-
зами ни одного русского солдата, утопив, как утверждают 15 ору-
дий в воде и, разрушив имеющиеся там значительные магазины… 
Генерал Вреде узнал еще в Докшицах, что Глубокое эвакуировано. 
После чего он изменил свое направление и двинулся 28 октября 
в Даниловичи, куда он прибыл в 11 часов утра 29 октября»26. По 
мемуарам Й. Хофрайтера в Глубоком было затоплено 13 орудий. 
В баварском корпусе оставалось от 2 до 3,5 тысяч человек. «…из 
10 000 баварцев выступивших из Вильны к Полоцку 16‑го августа, 
к 21‑му октября осталось не более 3000 готовых сражаться…»27 
В Дуниловичи генерал Вреде прибыл с остатками баварских войск, 
с 20‑м полком французских шассеров и польским уланским пол-
ком как указано в мемуарах «бывшим еще в хорошем состоянии». 
Здесь к корпусу было присоединено значительное число вернув-
шихся из госпиталей и часть артиллерийского парка, оставшаяся 
после затопления.

В связи с тем, что во время отступления из Полоцка «мно-
гие полки превратились в роты, а многие оставались без коман-
ды…»28 генерал Вреде 24 октября издал приказ о переформирова-
нии корпуса «…из каждого полка были образованы две роты, из 
каждого батальона — одна, а все офицеры и унтер‑офицеры, ко-
торые не были распределены в них, остались сверхкомплектными 
и были направлены в тыл корпуса, чтобы ожидать подкрепление и 
тотчас вернуться с ним в линию»29. Всего вновь было образовано 
20 отрядов.



251Братская могила в Осиногородке. Взгляд сквозь призму времен

31 октября П.Х. Витгенштейн извещает императора Алексан-
дра I о том, что «…дабы лучше прикрывать правый фланг мой, 
приблизил отряд генерал‑майора Властова в Лушки (так в тексте), 
по дороге из Глубокого»30.

1 ноября части баварского корпуса, не встречая какого‑либо сопро-
тивления, выступили из Дуниловичей в сторону Глубокого, где про-
стояли, заняв все окрестные деревни, до 5‑го ноября, после чего вы-
нуждены были вернуться в Дуниловичи. В Глубоком, как пишет Е. фон 
Фельдендорф: «Без потери времени были приняты меры к обнаруже-
нию пушек… 9 пушек были действительно извлечены на свет…»31.

В это же время генерал‑майор Е.И. Властов, узнав, что непри-
ятель приближается к Глубокому, приказал сотнику Денисову из 
казачьего Родионова 2‑го полка, прикомандированному к корпусу 
Властова провести разведку. Партия казаков в Глубоком атаковала ка-
валерийский отряд противника, «напала на них внезапным образом 
и, прогнав оттуда, взяла в плен 5 человек и брошенные неприятелем 
280 ружей».32 4 ноября Е.И. Властов, получив сведения о прибытии 
в Глубокое неприятельского отряда для извлечения затопленных в 
пруду Кармелитского монастыря орудий, незамедлительно направил 
туда подполковника Антропова с двумя эскадронами Финляндского 
драгунского полка и частью казаков Лощилина полка, который «ата-
ковал неприятеля и выбил его из оного, после чего вытащил находя-
щиеся в том пруде 4 орудия неприятельские…»33. Противник попы-
тался отбить орудия, но его атаку отразил есаул Солдатов казачьего 
Лощилина полка, который преследовал противника еще примерно 
семь верст. В его послужном списке сказано: «Иван Михайлович 
Солдатов, 35 лет, Вешенской станицы… под местечком Глубоким со 
вверенною партиею у разбитии двух польских эскадронов…»34.

«Действительно, …русские, которые заняли пункт Видзы, вы-
слали партии к Поставам, в тыл баварцам, чтобы окружить их пол-
ностью. Вреде вслед за этим оставил Глубокое (6 ноября), чтобы со-
брать свои силы в позиции у Даниловичей»35.

Вернувшись в Дуниловичи Вреде был вынужден выслать «не-
большую часть из оставшихся у него немногих баварских шеволе-
жеров через Поставы для наблюдения пункта Видзы»36.

В Дуниловичах баварский корпус пополнился двумя бригада-
ми, «состоящими из французов, поляков, вестфальцев и гессен‑дар-
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мштадцев всего 6120 человек и 1803 лошадьми, а также десятью 
6‑ти фунтовых пушек, двумя гаубицами, транспортами с обмундиро-
ванием под командой генералов Франчески и Кутара… Обе бригады 
прибыли в Даниловичи 13‑го ноября. Генерал Вреде с этого момента 
располагал 10‑ю тысячами человек и 26 единицами орудий… 18 ноя-
бря в 11 часов со всеми своими силами он выдвинулся из Данилови-
чей. Авангард продвинулся до местечка Барылы. Непосредственно 
за авангардом следовали баварские отряды во главе с генералом Вре-
де, который расположил свой главный лагерь в Холидово (Гулидово) 
и поставил здесь баварскую пехоту… Рано утром Вреде двинулся на 
Глубокое. Однако русский начальник Антропов в чьем подчинении 
было 300 казаков и 1000 человек пехоты и, который уже хорошо раз-
ведал эту местность, в ночи покинул спешно Глубокое и подался к 
корпусу генерала Властова в Лужки…»37.

В соответствии с архивными данными, и по мемуарам баварцев, 
по состоянию на 18 ноября в этом районе регулярных русских войск 
уже не было, но на этой территории еще могли оставаться части ир-
регулярной русской кавалерии.

Таким образом, на основании изученных материалов можно 
сделать некоторые выводы, о том, что боестолкновения в районе де-
ревни Осиногородок вероятно проходили 4–6 ноября 1812 г. В них 
принимали участие с русской стороны — казаки партии есаула Сол-
датова казачьего Лощилина 1‑го полка, или два эскадрона Финлянд-
ского драгунского полка, а с наполеоновской стороны — польский 
уланский полк и части баварского корпуса. Братская могила устроена 
в Осиногородке в 1813 г., в ней упокоены останки, как русских, так 
и баварских и, вероятно, польских воинов. Такие смешанные захо-
ронения были типичны для 1813 г. на всей оккупированной наполео-
новскими войсками территории. Памятник же на могиле установлен 
в 1911–1913 гг. в честь столетнего юбилея Отечественной войны, 
что вписывается в общую концепцию памятников установленных на 
территории бывшей Российской Империи и посвященных столетне-
му юбилею Отечественной войны 1812 года.

Кроме того, местные краеведы утверждают, что в могиле под 
каплицей упокоены останки генерала Смирнова. Однако если рас-
сматривать период наполеоновских войн и Отечественной войны 
1812 года, то можно утверждать, что в данный период времени гене-
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рала с такой фамилией в российской армии не было. Вероятно, здесь 
захоронен участник Первой мировой войны, военный историк, автор 
истории 65 пехотного Московского Его Императорского Величества 
Государя Наследника Цесаревича полка, генерал‑майор Яков Семе-
нович Смирнов. При написании данной работы в РГВИА было вы-
явлено, что последнее упоминание о генерал‑майоре Я.С. Смирнове 
датировано январем 1918 г. Дальнейшие сведения о нем теряются. 
Таким образом, история могилы и каплицы в деревне Осиногородок 
Поставского района Витебской области требуют дальнейшего иссле-
дования.

Автор благодарит А.И. Сапожникова и Г.Е. Бродского за по-
мощь, оказанную при подготовке данной работы.
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