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нониръ Устинъ Никитичъ Ермаковъ / Исполняющiй свой долгъ и присягу / Спи Дарагой 
нашъ Таварешъ» (язык оригинала). 

Недалеко от д. Гули (Мядельский район) на холме у дороги, в урочище Веселуха, на-
ходится братское захоронение российских солдат. На могиле сохранился оригинальный 
памятник времен Первой мировой войны с надписью: «Погибли Калужской дружины рат-
ники / Дыдевич Митрофан / Шпак Даниил / Экбаум Андрей / Пали 3 августа 1916 г.» [5, c. 
334]. Рядом с памятником установлен крест (Приложение 10). 

Таким образом, большинство сохранившихся мемориальных надписей российских и 
германских надгробий представляют собой не только уникальный исторический источник 
по Первой мировой войне, но и память будущим поколениям о бессмысленности войны. 
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ТОПОНИМИКА МЕСТ БОЕВ НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ  

НАРОЧАНСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ  
МАРТА 1916 ГОДА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ  
ПОСТАВСКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Бои под г. Поставы Витебской области в ходе Нарочанской наступательной опера-

ции марта 1916 года вошли в историю Первой мировой войны на территории нашей 
страны как одни из самых кровопролитных. После первых двух дней боев русские диви-
зии прорывают фронт обороны германской армии, германцы отброшены на 2–3 кило-
метра на вторую линию, но началась распутица, поле боя превратилось в огромное бо-
лото, траншеи были залиты водой, прекратился подвоз боеприпасов, продовольствия, 
раненые бойцы умирали в залитых водой траншеях и блиндажах, замерзали, тщетно 
ожидая помощи. 47 тысяч убитых, раненых и пропавших без вести – потери группы гене-
рала Плешкова на подступах к Поставам, все окрестные селения и местечки были заня-
ты под лазареты, многочисленные кладбища покрыли землю Поставщины. 

За 4 года работы по этой тематике мы около 40 раз приезжали в эти места под По-
ставами, изучая события тех далеких времен, и каждый раз находили что-то новое. Мы 
прошли практически всю линию фронта от северного участка под заброшенной деревней 
Вилейты до озера Воронец на юге Поставского района, где происходили основные собы-
тия наступательной операции. Беседовали с местными жителями деревень, выявили ряд 
топонимов антропогенного характера, которые прочно вошли в обиход местного населе-
ния именно после событий марта 1916 года. Актуальность данной темы заключается в 
том, что, несмотря на наличие огромного наследия Первой мировой войны в данном рай-
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оне, детальное изучение его практически не проводилось и интерактивная карта не со-
ставлялась. В то же самое время изучение событий той далекой войны по местным на-
званиям некоторых объектов, которые располагаются компактно и на небольшой террито-
рии, могло привести к созданию интересного республиканского, а может быть, и междуна-
родного маршрута «По линии фронта Великой войны в Поставском районе Витебской об-
ласти». Поэтому цель работы – на основе походов и экспедиций провести разносторон-
нее исследование этих мест на предмет влияния военных событий марта 1916 года на 
возникновение топонимов антропогенного характера, которые вошли в местный обиход и 
стали неотъемлемой частью повседневной жизни местного населения. В работе над те-
мой решались также и следующие задачи – выявить основные топонимы антропогенно-
го военного ландшафта участка севернее Постав для краеведческих исследований по те-
ме “Нарочанская наступательная операция марта 1916 года; изучить литературные источ-
ники и картографический материал с целью сбора наиболее полных сведений о Нарочан-
ской наступательной операции марта 1916 года на севере Поставского района и ее терри-
ториальную конкретику в границах стратегического треугольника Вилейты – оз. Мажейки – 
Ярево; провести анализ полученных в ходе исследований данных и выработать предло-
жения по их использованию в туристско-краеведческой и поисковой работе; описать ос-
новные топонимы, характерные данным местностям, и их использование в повседневной 
жизни местного населения и в хозяйственной деятельности. 

Результаты и их обсуждение. На первом этапе реализации данного проекта были 
проведены полевые исследования во время туристических походов и экспедиций в дан-
ный район, в ходе которых изучалась линия фронта Первой мировой войны в районе оз. 
Воронец, южнее г. Поставы с выходом к д. Мажейки северо-западнее г. Поставы, в тре-
угольнике д. Вилейты – д. Ярево – д. Мажейки. Здесь в беседах с местными жителями 
впервые прозвучали некоторые местные названия тех или иных объектов, которые мож-
но было связать с событиями Первой мировой войны. На втором этапе мы тщательно 
изучили собранный краеведческий и фотоматериал, разделили его на два направления; 
первая группа изучала архивные доступные материалы, работали в Молодечненском 
зональном архиве, консультировались в обществе «Крокi», посетили д. Забродье, где 
Б. Б. Титовичем собран уникальный материал об истории этой далекой войны. Руково-
дители проекта работали в Национальном архиве РБ. Вторая группа просматривала 
доступную литературу по данным вопросам и интернет-ресурсы на выявление инфор-
мации по интересующим нас вопросам, а именно: возникновение топонимов антропоген-
ного военного характера в данном районе и причины их возникновения. Параллельно с 
этой работой регулярно проводились походы и краеведческие экспедиции по местам бо-
ев Первой мировой войны в районы проведения Нарочанской наступательной операции 
марта 1916 года в ТОК “Нарочь”, Мядельский район Минской области, а также провели 
исследование возникновения похожих названий на территории Сморгонского района 
Гродненской области и Воложинского района Минской области. Интересным материа-
лом поделились краеведы и исследователи Брестской области во время участия нашей 
делегации в работе международных конференций в д. Скоки Брестской области. 

Все это позволило выделить основные топонимы антропогенного характера на мес-
тах боев северо-западнее г. Поставы, которые частично вошли в обиход местного насе-
ления и которые характеризуют обстановку боев во время проведения наступательной 
операции марта 1916 года под Поставами. Со слов местных жителей и по мемуарным 
источникам мы выделили ряд топонимов, которые вошли в обиход в годы Первой миро-
вой войны в этом районе, а некоторые остались и до наших дней: Тихое Поле, Лес Ива-
на, Лапинский Лес (Lagordwald), Поле Смерти, Болото Мертвецов, Лес Гиндербурга (Hin-
denburgwald), Позиция Мазуры, Просека Муля (Mulischneise), Поле Брани, Редуты, Узко-
колейка Жизни, Просека Гинденбурга (Hindenburgschneise), Поле Доблести и Смерти, 
Мулярже, Группа дотов. 

Маркировка на картах нашей краеведческо-исследовательской экспедиции:  
• красная линия – линия фронта в марте 1916 года во время проведения операции; 
• синяя линия – маршруты походов и экспедиций. 

Это нам дало возможность практически полностью воссоздать атмосферу и накал 
боев, главные направления удара, выявить ряд захоронений русских офицеров и рядо-
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вых солдат, обозначить наиболее интересные с точки зрения создания интерактивного и 
виртуального маршрута по местам боев Великой войны и использования данного мате-
риала в учебной и воспитательной работе в школе. Некоторые топонимы времен Первой 
мировой войны можно найти в военно-мемуарной литературе. Такие топонимы, как «Лес 
Гинденбурга» и «Просека Муля» уже не существуют, но осталось название «…. Просе-
ка», «Германский Лес», вместо «Лес Ивана» встречается в разговорах местного населе-
ния «Русский Лес», «Болото Мертвецов» превратилось в «Мертвое Болото» и так далее. 

Лес Гинденбурга, Просека Гинденбурга. Этот топоним вошел в обиход герман-
ских солдат в тот момент, когда после ликвидации Свенцянского прорыва осенью 1915 
года линию фронта в этом районе посетил с инспекцией фельдмаршал Гинденбург. По-
сле этого многие укрепления немецкой обороны стали носить его имя. Местность здесь 
крайне неудобна для обороны и наступления, густые заболоченные леса, болота, густая 
сеть ручьев и малых речек создают крайние неудобства для строительства обороны. 
Германцы выбрали для основной линии обороны высоты вдоль правого берега р. Ка-
майки около д. Вилейты. За деревней сразу начиналось поле, которое простреливалось 
германскими пулеметами на всем протяжении. Преодолев поле, наступающие упира-
лись в густой лес, который и был назван «Лес Гинденбурга» и должен был погасить на-
ступательный порыв русских войск. Сразу же за лесом протянулась оборонительная 
«Просека Гинденбурга». Она представляла собой насыпную траншею высотой около 
2–2,5 метра и шириной около 10 метров. Вся территория была пристреляна пулеметами, 
количество пулеметов составляло 8–10 штук на километр фронта, что позволяло пере-
крывать всю местность перед просекой многослойным огнем. На наиболее угрожающих 
участках ставились фугасы, артиллерийские батареи в тылу позиции имели приказ при-
стрелять прилегающую местность, но в случае атаки русских огонь открывать только в 
самых критических случаях, а до этого не выдавать своего присутствия. C точки зрения 
полевой фортификации «Линия Гинденбурга» была неприступной.  

«Болото Мертвецов». Такое название получил заболоченный лес, который разде-
лял полосу наступления 22-й пехотной дивизии: два полка этой дивизии штурмовали «Лес 
Гинденбурга» в районе д. Вилейты в лоб через поле, два полка- наносили удар через поле 
южнее этого лесного массива в районе д. Микулишки. 18 марта 1916 года после жесто-
чайшей артподготовки 85-й и 86-й пехотные полки 22-й дивизии наносят удар по позициям 
германцев в районе Леса Гинденбурга и Просеки Гинденбурга под Вилейтами. Одновре-
менно с ними начинают атаку 87-й и 88-й полки в районе д. Микулишки. Лес разрезает по-
рядки наступающих полков, усложняет руководство боем и корректировку огня батарей, 
которые поддерживали эту атаку. Три раза поднималась русская пехота в тот день в са-
моубийственные атаки, но каждый раз солдаты откатывались под пулеметным и ружей-
ным огнем назад. Поле под Вилейтами постепенно заполнялось убитыми и ранеными, ко 
всему пошел снег с дождем, к вечеру упала температура, и многие раненые, которых не 
успели вынести с поля боя, просто замерзли. Потери первого дня ужасные – более 5000 
убитых, раненых и пропавших без вести. Часть атакующих рот пытались обойти позицию 
германцев через лесной болотистый лес, но попали на проволочные заграждения с фуга-
сами, которые начали взрываться, в то же время русская артиллерия, не имея данных, что 
войска пытаются пройти через лес, нанесла удар по этому участку, накрыв своим огнем 
наступающие войска. Артиллерии было собрано на этом участке много, а вот корректи-
ровку огня приходилось проводить в очень тяжелых условиях плохой видимости из-за ту-
мана и снегопада. К тому же подводила связь: телефонный кабель под действием влаги 
искрил, происходили замыкания, связь временами просто пропадала. Все это привело к 
неоправданным тяжелым потерям первого дня наступления. 

После окончания боев из этого леса было эвакуировано в тыл большое количество 
убитых и замерзших солдат, еще больше было затянуто в болото, и они вошли в сводки 
потерь, как пропавшие без вести. Сегодня это место местные жители называют «Мерт-
вым Болотом», название прочно вошло в повседневный обиход. 

«Лес Ивана». Это название лесному массиву дали германские солдаты, которые на 
этом участке отражали русское наступление в марте 1916 года. Лесной массив протянулся 
с севера на юг вдоль линии фронта от д. Вилейты до д. Мажейки. Здесь концентрировались 
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русские войска перед наступлением, располагались штабы, пункты связи, передовые сани-
тарные лазареты, куда доставлялись с поля боя раненые, далее были развернуты батареи 
непосредственной поддержки пехоты, которые вели непрерывный огонь по германским ук-
реплениям. По фотографиям из альбомов германских полков, которые отражали наступле-
ние русских войск в районе «Леса Гинденбурга» хорошо просматриваются и русские пози-
ции, и германские позиции. Современное состояние местности дает приблизительное сов-
падение с этими фотографиями, что дает возможность частично идентифицировать мест-
ность. Сложность проведения исследований в данном районе заключается в близости Го-
сударственной границы. Cегодня местные жители называют этот лес – «Русский лес», под 
этим названием он проходит и по картам местного агрогородка и сельсовета. 

«Поле Смерти» и «Лес Ивана». Об этих двух объектах нам рассказали жители 
д. Мажейки. Более подробно о боях марта 1916 г. у бывших деревень Микулишки и Бу-
челишки мы прочитали в книге В. Богданова «Битва у Нарочи», а также очень подробно 
изучили местность во время нескольких походов и экспедиций в этот район в период 
2015–2017 гг. Местность труднодоступна из-за пограничной полосы, которая проходит 
вдоль границы с Литовской Республикой. Когда смотришь сквозь амбразуры германских 
дотов на это поле, то осознаешь в полной мере тот подвиг, который совершили солдаты 
русской армии: встать в полный рост и пройти по полю, которое простреливалось огнем 
пулеметов, около 700 метров – это самопожертвование. Тела погибших солдат 
буквально покрывали все поле, много раненых просили о помощи, санитарные команды 
не успевали их выносить, и многие замерзали, оставаясь лежать там, где их сразили 
вражеские пули. После боев на этом поле работали санитарные и похоронные команды 
обеих армий, но русских солдат, погибших на германских линиях, хоронили германцы, 
поэтому на их кладбищах можно встретить кресты с надписью «Неизвестный русский 
солдат». Одно из таких мест мы встретили около бывшей д. Бучелишки, прямо на 
германских позициях, между траншеями и дотами. Это место никем и ничем не 
отмечено, просто квадрат ровной земли, обрамленный диким камнем, растут столетние 
дубы. По нашей версии – это одно из захоронений русских солдат, которых подобрали 
германские санитары и захоронили, а время и людское бзразличие сделали свое дело  

«Тихое Поле» – это сегодня огромный массив пахотной земли северо-западнее 
деревни Мажейки. Здесь в ходе Нарочской операции наступали войска 1-го Сибирского 
корпуса в составе 1-й и 2-й Сибирских дивизий. «Тихим» его назвали местные жители, 
ибо в любую погоду над этим огромным полем стоит тишина, а ранним утром в облаках 
тумана, который почему-то надвигается постоянно со стороны леса, часто проявляются 
фигуры в шинелях и папахах, которые в полной тишине идут в свою последнюю атаку. 
Здесь, на этом поле, полегла 1-я Сибирская дивизия. Она выполнила приказ командова-
ния и, несмотря на огромные потери, прорвала германские позиции и прошла до второй 
линии. Кровь сибирских стрелков смешалась с весенней полноводной речкой Ольшан-
кой, все поле стало серым от цвета шинелей погибших солдат. Память местных людей 
сохранила те ужасы, которые происходили тут, и передала своим потомкам, в метком 
людском определении названия местности – «Поле Смерти», «Тихое Поле», «Поле Доб-
лести». В апреле 1916 г. на этом участке было объявлено перемирие, солдаты обеих 
армий собирали своих павших товарищей. Сама природа старается не беспокоить па-
мять солдат Первой мировой войны, которые погибли на этом поле. Постоянная тишина, 
покой, словно покрывало, накрыла это огромное Поле Скорби. 

«Узкоколейка жизни». Германцы узкоколейную дорогу, которая и сегодня про-
сматривается в лесах под д. Мажейки, назвали «Узкоколейкой жизни» (сейчас она назы-
вается «насыпь в Лапинском лесу»), ибо она спасла многих германских солдат от смер-
ти. Она начинается от местечка Ярево, где целых 2 кладбища германских солдат, про-
ходит через болотистый лес около деревень Свилели и Роди и упирается в позицию 
«Мазуры», откуда разветвляется на две ветки – одна в сторону д. Лесные Муляры, а 
вторая – вдоль «Просеки Муля», основной позиции германцев в том районе. Где-то на 
выходе этой узкоколейки из леса – одно из многочисленных и заброшенных германских 
кладбищ той поры. Местные жители стараются меньше бывать в этих лесах, страх пере-
дается через поколения. Слишком долго из воронок, из оплетенных колючей проволокой 
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окопов, разбитых блиндажей и дотов тянуло тяжелым сладковатым запахом смерти. Ос-
танки солдат находили спустя много лет после окончания войны; хоронили уже не воин-
ские команды, а местные жители, отсюда и названия в этих местах – «Солдатский Лог», 
«Мертвый Лес», «Германскiе могiлкi», «Чырвоны хутар», «Чорнае балотца». Местный 
житель из д. Хотилы рассказал нам, что его дед еще помнил, как местные жители ходили 
по полю между д. Мажейки и д. Хотилы и собирали убитых русских солдат. После весны 
они стали оттаивать из-под снега, лежали по всему полю, во время мелиорации останки 
солдат выкапывались из болот, их хоронили где придется, крестов не ставили (власти не 
разрешали), поэтому о местах захоронения информации практически нет.  

«Мулярже», редуты, доты (в местном обиходе-бункера). Топоним «Мулярже» – 
это производное из польского названия «печник-каменщик» деревни Лесные Муляры, 
которая находилась на стыке лесного массива между «Полем Смерти» под деревней 
Бучелишки, укрепленной позиции «Просека Муля» и «Тихим Полем». Деревня сейчас 
состоит из 2-х домов, полностью нежилая, иногда ею пользуются охотники и погранич-
ные наряды, охраняющие Госграницу, которая находится в 500–600 метрах от бывшей 
деревни. Топоним «Мулярже» мы нашли в немецких полковых книгах 42-й пехотной ди-
визии, которая отбивала наступление русских войск в марте 1916 года. Так оно и пере-
кочевало в местный обиход. Это была нейтральная территория во время боев, через эту 
деревушку шла волна русского наступления, сюда доставляли раненых и убитых, где-то 
здесь была большая братская могила русских солдат, но время и безразличие людей 
практически полностью вычеркнули из ее памяти на долгие десятилетия.  

Очень часто местные жители называют это место просто «редуты» и доты или бун-
кера. Мы провели полевые исследования во время наших туристических походов и экс-
педиций и обнаружили среди вырубленного леса огромные рвы, заполненные водой, 
многочисленные валы и специфические фортификационные укрепления, которые были 
предназначены для размещения артиллерии. На этом месте сейчас идет вырубка леса, 
поэтому эти сооружения прекрасно видны и распознаваемы. В центре одной из трех по-
зиций стоит железобетонное сооружение, которое использовалось как наблюдательный 
пункт. С тыла позиции подходит узкоколейная дорога, по которой подвозились подкреп-
ления и боеприпасы. Эта позиция в немецких штабах проходила как «Позиция Мазуры» 
и «Позиция Лагардние». 

Заключение. В результате нашей работы по изучению топонимики мест боев во 
время проведения Нарочанской наступательной операции марта 1916 г., мы открыли 
для себя и постараемся донести до наших учащихся интересный материал, связанный с 
более углубленным изучением исторических событий на основе географических, исто-
рических, картографических исследований только одного, относительно небольшого 
участка фронта Великой войны в северо-западной части Поставского района Витебской 
области. В перспективе – создание интерактививной карты мест боев в целом под г. По-
ставы и северо-западнее Постав по бывшей линии фронта на направлении главного 
удара Нарочанской операции, создание туристско-краеведческого и патриотического 
маршрутов «По линии фронта Великой войны», обработка материала и создание музея 
Первой мировой войны в своей школе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
  

 
Бывшая линия фронта ”Лес Гинденбурга” в районе Вилейты – Мажейки 

Поставского района 
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Карта № 1. Наступление севернее
правление ударов русских войск

40 

 
Наступление севернее г. Поставы в марте1916 года. Красные

русских войск, черные стрелки – контрудары германских

 

года Красные стрелки – на-
контрудары германских войск 
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Снимок из фотоальбома
павших русских солдат около д

Снимок из фотоальбома
“Поле смерти

41 

 
льбома 232-го пехотного полка «Германские санитары

солдат около д. Интока Поставского района на "Поле Смерти
1916 года» 

 

 
фотоальбома 232-го пехотного полка «Погибшие русские

Поле смерти” под д. Интока Поставского района

 

Германские санитары хоронят 
района на Поле Смерти” в апреле 

 

Погибшие русские солдаты на 
Поставского района» 
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“Лес Гинденбурга” в марте 2016 года под д. Вилейты 
 

 
 

Пространство между германскими позициями “Лес Гинденбурга” и русскими позиция-
ми. Апрель 1916 года. Русские солдаты собирают тела павших  

товарищей в ходе мартовского наступления в районе  
д. Вилейты Поставского района 
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“Поле Доблести” перед деревней Вилейты, место ожесточенных боев 21–22 марта 
1916 года. Фотосъемка через 100 лет в марте 2016 года во время похода по 

Поставскому району 
 

 
 

“Лес Гинденбурга” после мартовских боев 1916 года (из полкового альбома 232-го 
полка германской армии) 
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“Болото мертвецов
Все болото пересекает линия

У братской могилы
около д. Микулишки и Лесные

44 

 
ертвецов” между д. Вилейты и бывшей д. Микулишки

пересекает линия укреплений, вросших в землю. Март
 

 
братской могилы солдат 22-й дивизии на опушке “Леса
Микулишки и Лесные Муляры (из фотоальбома 85-го пехотного

 

Микулишки. 
землю. Март 2016 года 

 

Леса Ивана”  
го пехотного полка) 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



Захоронение павших русских
около “Леса Ивана” Поставского

Предположительно
около “Леса Ивана” рядом
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Захоронение павших русских солдат на опушке леса перед д

Ивана Поставского района (из полковой книги 232 полка
армии) 

 

 
Предположительно братская могила русских солдат, погибших

Ивана рядом с д. Бучилишки. Просматривается Поле
март 2016 г. 

 
 

 

леса перед д. Бучелишки  
книги 232 полка германской 

 

солдат, погибших  
Просматривается “Поле Смерти”, 
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Карта захоронений германских
Нарочанской наступательной

C
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захоронений германских и русских солдат в районе боевых

наступательной операции марта 1916 года под Поставами
Cиняя линия – маршруты походов 

 
 

 

районе боевых действий в ходе 
года под Поставами. Ре
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На Просеке

“Просека Муля” в марте
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На “Просеке Муля” в марте 2016 года 

 

 
” в марте 1916 года (из полковой книги 136

 

 

книги 136-го полка) 
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