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На  оккупированной  территории  г.  Ветка  и  Ветковского  района
фашистские захватчики ликвидировали систему органов Советской власти и
установили  жестокий  оккупационный  режим.  В  г.  Ветка  были  созданы
районная  и  городская  комендатуры,  отделения  жандармерии.  В  крупных
селах района разместили полицейские гарнизоны. 

Экономическая  политика  оккупантов  была  направлена  на  ограбление
предприятий,  колхозов и крестьянских дворов.  Колхозы стали  называться
общинными хозяйствами.  Всякий самовольный раздел  земли запрещался.
Гитлеровские  власти  обкладывали  крестьянские  хозяйства  непомерными
налогами  на  поставку  хлеба,  картофеля,  мяса  и  других  продуктов.
Вооруженные  отряды  оккупантов  выезжали  в  села  района  и  забирали  у
крестьян всё,  что было в  их дворах.  За  невыполнение поставок  крестьян
лишали  земли,  забирали  весь  скот.  Но  и  в  этих  условиях  крестьянство
района  активно  саботировало  сдачу  сельхозпродукции  оккупационным
властям. Они «находили» у животных, намеченных к сдаче, болезни, резали
их для личного потребления, передавали мясо партизанам. Только в первые
месяцы 1942 г. в Ветковском районе оккупанты не добрали в счет поставок
510 голов  скота  (более  половины от  запланированного  количества)  [7,  с.
229]. 

За  годы  оккупации  фашисты  уничтожили  Ветковскую  судоверфь,
канатный завод, электростанцию, Новоселковский винный завод, два МТС
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с  87  тракторами,  38  школ,  11  клубов,  районную  больницу,  семь
медпунктов, 16 детских садов, 12 предприятий, 16 библиотек с книжным
фондом 127 000 книг [2, с. 468].   

Ими было разграблено имущество всех 45 колхозов и ликвидировано
всё поголовье как общественного, так и личного скота жителей района, в т.
ч. 12928 коров, 12717 свиней, 5650 овец, 5674 лошадей, 8000 пчелосемей
[4].   

Уже с 1941 г. фашисты приступили к массовым расстрелам жителей г.
Ветки и Ветковского района и военнопленных. По данным государственной
комиссии  по  расследованию  злодеяний  и  зверств  немецко-фашистских
захватчиков  и  их  сообщников  над  мирными  гражданами Ветковского
района,  оккупанты  в  1941–1943  гг.  совершили  4  массовых  расстрела.  29
ноября 1941 г.  были расстреляны 16 человек – бывших бойцов народного
ополчения [4]. Комендантом г. Ветка 2 декабря 1941 г. была осуществлена
регистрация еврейского населения города. Всех явившихся на регистрацию
евреев задержали и заперли под охраной часовых в конюшне при районном
управлении.  Утром 3  декабря  1941 г.  у  элеватора  были расстреляны 360
человек, в том числе и 9 военнопленных за попытку побега. Это был самый
массовый  расстрел  людей  в  Ветковском  районе.  В  сентябре  1942  г.
фашистские оккупанты уничтожили цыган и оставшихся евреев в одном
километре севернее г.  Ветка (всего  61 человек).  4  февраля  1943 г.  были
расстреляны  11  красноармейцев.  В  районе  отмечались  факты  сожжения
живыми  советских  военнопленных.  Всего  за  время  оккупации в  Ветковском
районе и городе оккупанты уничтожили около 800 мирных жителей, 327 человек
было угнано на каторжные работы в Германию, из них вернулись домой 285
[5, с. 6, 25].    

Несмотря на массовый террор оккупантов, в Ветковском районе нарастало
сопротивление.  В  1941  г.  был  создан  партизанский  отряд  [5].  По  заданию
Гомельского подпольного обкома партии в октябре 1941 г.  на связь с ним и
Ветковским  подпольным  райкомом  партии  была  направлена  Платонова
Анастасия  Васильевна  –  связная  из  Лоевского  партизанского  отряда  «За
Родину». По сведениям, полученным А. В. Платоновой от местных жителей г.
Ветки, Ветковский отряд был разбит карателями,  а  в  районе произведены
аресты коммунистов и советских активистов [7, с. 32]. Это обстоятельство
объясняет и тот факт, что в районе партизанский отряд был воссоздан только
в июле 1943 г. из бойцов первой Гомельской бригады. Ветковский отряд им. А.
В. Суворова возглавили: командир – П. Е. Чемерицкий, комиссар – И. Ф.
Коротчиков [7, с. 227].   

На территории Ветковского  района активные  боевые  действия  против
фашистских  оккупантов  вели  партизанские  отряды  и  бригады,
базировавшиеся в соседних районах Гомельской области: Светиловичский
партизанский  отряд,  1-я  Гомельская  партизанская  бригада,  партизанская
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бригада «Большевик», Добрушская партизанская бригада им. И. В. Сталина,
Добрушский партизанский отряд [1, с. 475, 492, 528, 547]. 

На  территории  Светиловичского  района  (прим.:  большая  часть
Светиловичского  района  в  1958 г.  была  передана  в  Ветковский  район)  в
первые  дни  оккупации  был  создан  партизанский  отряд,  который
базировался  в  урочище Выславский млынок.  Его  возглавлял  заведующий
райздравотделом  секретарь  РК  КПБ  Д.  Н.  Загорский,  исполняющий
обязанности комиссара. 15 сентября 1941 г. с этим отрядом и с секретарем
Светиловичского подпольного райкома партии В. А. Абраменко установили
связь  чечерские  партизаны. В конце декабря 1941 г.  по указанию секретаря
обкома  партии  А.  А. Куцака  Светиловичский  партизанский  отряд
перебазировался  в  Чечерский  район,  где  были  уже  сосредоточены
партизанские  отряды:  Гомельский  городской  «Большевик»,  Гомельский
сельский и Чечерский, группы под командованием М. Н. Игнатовича и Н.
А. Михайлашева [7, с. 28].       

Значительную  роль  в  организации  партизанского  движения  на
Гомельщине сыграл созданный в июле 1942 г. Кличевский оперативный
центр  № 600,  который  координировал  действия  партизанских  отрядов  в
Добрушском,  Рогачевском,  Светиловичском,  Чечерском  и  других  районах
Гомельщины. Созданный на базе оперативного центра 600-й партизанский
полк (командир – Г. Ф. Медников, комиссар В. Т. Некрасов) в октябре 1943 г.
разгромил вражеский гарнизон в Светиловичах [1, с. 527].  

С 1942 г.  партизанская  борьба приобретает  всё  более  организованные
формы. Осенью 1942 г. по заданию ЦК КПБ в северные районы Гомельской
области  прибыли несколько  организационных и диверсионных групп.  Их
личный состав прошел курс обучения в партизанских школах. В марте 1943 г.
Белорусский  штаб  партизанского  движения  устанавливает  тесную  связь  с
партизанами  Гомельщины,  обеспечив  их  радиостанциями,  которые  были
доставлены  самолетами  из  советского  тыла  на  аэродром  Кличевского
оперативного  центра.  Отсюда  они  передавались  в  партизанские  отряды  и
бригады области.  

Разгром фашистских войск под Сталинградом укрепил моральный дух
наших людей, которые сражались в тылу врага. Однако военное положение
не улучшилось. С приближением советских войск к границам Белоруссии
враг  усилил  охрану  транспортных  коммуникаций,  военных  складов   и
других объектов.  Увеличилась  численность  гарнизонов противника,  были
созданы опорные пункты.  Все это  потребовало  от  партизанских отрядов,
выросших численно и окрепших организационно, объединения своих сил
для  проведения  крупных  операций  в  тылу  врага,  отпора  карательным
отрядам фашистов. Весной 1943 г. на Гомельщине активно формировались
партизанские  бригады,  объединявшие  несколько  отрядов,  действовавших,
как правило, на территории одного района. С марта по октябрь 1943 г. были
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созданы  Добрушская  бригада  им.  И.  В.  Сталина,  первая  Гомельская
партизанская бригада и партизанская бригада «Большевик», действовавшие
в  Ветковском,  Светиловичском,  Добрушском,  Тереховском,  Кормянском,
Лоевском,  Гомельском,  Буда-Кошелевском,  Чечерском,  Речицком,
Василевичском, Уваровичском и Хойникском районах [7, с. 230, 231].  

Активно  действовала  в  Светиловичском  и  Ветковском  районах
Добрушская  партизанская  бригада  им.  И.  В.  Сталина  (командир  И.  П.
Кривенченко,  комиссар  И.  М.  Гатальский).  За  три  летних месяца  1943 г.
бригада  разгромила  фашистские  гарнизоны  в  деревнях  Очки-Рудня,
Круговка, Старое Закружье, Новые Громыки, Большие Немки, Морозовка,
Вылево, Ореховка и Добродеевка [3].  

Дерзкую  операцию  провела  партизанская  группа  бригады  под
командованием И. С. Садова.  В д. Покоть Светиловичского  района отряд
партизан  в  составе  20  автоматчиков  при  помощи  пяти  полицейских,
перешедших на сторону партизан,  ночью,  14  сентября  1943 г.  разоружил
вражеский гарнизон в составе 50 человек. Вся операция прошла за 10–15
минут.  Трофеи  отряда составили:  три ручных пулемета,  один миномет,  45
винтовок, 200 гранат, 150 мин [1, с. 475, 492, 494, 528, 547].  

В  сентябре  –  ноябре  1943  г.  партизанские  отряды  и  бригады,
действовавшие  в  Ветковском  и  Светиловичском  районах,  соединились  с
частями наступающей Красной Армии. 

В марте  1942 г.  из состава  первой Гомельской партизанской бригады
им. Калинина была выделена группа в составе 18 человек для организации
партизанского  отряда  в  Светиловичском  районе.  Командиром  ее  был
назначен Филиппов, комиссаром – Обушенко. В мае 1943 г. из состава этой
же  бригады  была  сформирована  группа  численностью  55  человек  для
организации  партизанского  отряда  в  Светиловичском  районе,  так  как
партизанский отряд Филиппова влился в соединение Федорова, которое в
ходе  рейда  по  тылам  противника  продвигалось  по  районам  Гомельской
области в направлении Украины [7, с. 229]. 

Героическая  борьба партизан и подпольщиков,  поддержанная местным
населением, приближала общую победу над ненавистным врагом.
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