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ОНИ ПОГИБЛИ ЗА ГОМЕЛЬЩИНУ… 
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«Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель 

 

Великая Отечественная война 1941–1945 годов – это, пожалуй, самое 

крупное событие XX столетия, которое по своим масштабам, жестокости, 

человеческим жертвам и материальным потерям не имело себе равных.  

Вопросы, связанные с предысторией, причинами, характером, периоди-

зацией и итогами Великой Отечественной войны, были и продолжают оста-

ваться самыми актуальными. 

Я являюсь жителем деревни Поколюбичи с 2004 года. История этого 

населенного пункта вызывает у меня особый интерес и желание ее глубже 

изучить.  



69 
 

Эта работа о героях, принимавших участие в освобождении Гомельщи-

ны. Их имена мало известны народу, они почти не встречаются в книгах, в 

огромном пространстве интернета. 

Герои не должны быть забыты!   

Из истории…  
22 июня 1941 г. фашистская Германия без объявления войны, нарушив 

договор о ненападении, напала на Советский Союз. Началась Великая Оте-

чественная война, война советского народа с фашистскими оккупантами, 

продолжавшаяся 1418 дней и ночей. В соответствии с разработанным              

в 1940 г. планом «Барбаросса» Германия планировала в кратчайший срок                       

(за 1,5–2 месяца) выйти на линию Архангельск – Волга – Астрахань. Это 

была установка на блицкриг – молниеносную войну. 

Немецкое вторжение застало советские войска врасплох. Против совет-

ских войск было выставлено 166 дивизий с 4,3 млн солдат и офицеров,        

42,6 тыс. орудий и минометов, около 4,1 тыс. танков и штурмовых орудий. 

Их поддерживал воздушный флот из 4,8 тыс. самолетов. С советской сторо-

ны им противостояли 190 дивизий и 2 бригады (3,2 млн солдат и офицеров), 

59,7 тыс. орудий и минометов, 15,5 тыс. танков и штурмовых орудий,           

10,7 тыс. самолетов. Создав многократное превосходство в людях и военной 

технике на главных направлениях наступления, немецкая армия добилась 

существенных успехов. На территории Беларуси наступала немецкая группа 

армии «Центр» – самая мощная из трёх групп армий нацистской Германии, 

сосредоточенных для нападения на СССР по плану «Барбаросса».  

С каждым днем враг приближался к городу Гомелю. Войсковых резер-

вов, танков, авиации и средств противовоздушной обороны Центральный 

фронт почти не имел. Для усиления дивизий 21-й армии, которая обороняла 

подступы к городу, были кинуты Гомельский полк народного ополчения и 

особый батальон Гомельского гарнизона под командованием майора               

М. С. Исаева. 

14 августа 1941 г.  2-я немецкая армия совместно со 2-й танковой груп-

пой Гудериана начала теснить войска 21-й армии к Гомелю. Разгорелись 

жестокие бои за деревни Семеновка, Уза, Руденец. Встретив сильное сопро-

тивление советских воинов, гитлеровцы усилили атаки со стороны            

Добруша.  

18 августа 1941 г. 1-й батальон ополченцев был перекинут на новый 

оборонительный рубеж в район деревень Еремино и Поколюбичи. Осталь-

ные подразделения ополченцев вели бои на рубеже Костюковка – Лопатино. 

Жестокие бои развернулись в районе деревни Поколюбичи. Под шквальным 

огнем врага редели ряды советских воинов и ополченцев.  

Особенно критической стала ситуация 19 августа 1941 г., когда под при-

крытием артиллерийского огня и массированных бомбовых ударов, гитле-

ровские войска начали атаковать Гомель. И только в ночь на 20 августа по-
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следние защитники покинули правобережную часть города. На левом бере-

гу Сожа, в Новобелице, бои продолжались еще трое суток.  

Героическая эпопея двадцатидневных оборонительных боев за Гомель 

оказала значительное влияние на дальнейший ход военных действий. Этими 

боями Центральный фронт оттянул на себя мощные силы группы армий 

«Центр» и тем самым внес вклад в срыв Красной Армией летнего наступле-

ния фашистских войск на Москву.  

До конца августа вся территория Гомельского района была захвачена 

немцами. Наступили сумрачные дни фашистской оккупации, которая дли-

лась два года и три месяца. 

19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под 

Сталинградом. Было положено начало коренному перелому в Великой Оте-

чественной войне. 

Они погибли за Гомельщину… 
21 сентября 1943 года в оперативной сводке Совинформбюро появилось 

сообщение о Гомельском направлении. Успешное форсирование Днепра и 

Сожа, освобождение Комарина, Тереховки, Ветки, Добруша, Новобелицы, 

Лоева и других населённых пунктов, позволили советским войскам начать 

непосредственную подготовку к решительным боям за областной центр, 

которые вошли в историю Великой Отечественной войны под названием 

Гомельско-Речицкой операции. 

В ночь с 5 на 6 ноября 1943 года стрелковые и танковые части форсиро-

вали р. Сож в районе деревни Хальч, захватили плацдарм в этом месте и 

удерживали его на протяжении 10 дней. Утром 16 ноября артиллеристы         

96-й стрелковой дивизии 11-й армии с позиций на левом берегу Сожа, возле      

г. Ветки, открыли огонь по укрепленным позициям фашистов на правом 

берегу реки на полночь от Гомеля. Оборона немецких войск была прорвана. 

После жестоких боев части наших войск освободили деревни Хальч, Старое 

Село, Новая Жизнь, Лопатино, Костюковка и Поколюбичи.  

Особенно тяжелые сражения разгорелись за деревню Поколюбичи. Не-

сколько раз она переходила из рук в руки, пока нашим войскам не удалось 

окончательно там закрепиться.  

В районе Поколюбичей вели бои части 22-й пехотной дивизии, подкреп-

ленные самолетами 16-й воздушной армии. Советская авиация наносила 

мощные удары по врагу. Особенно активно действовали летчики-

штурмовики. Важную роль в освобождении деревни Поколюбичи и города 

Гомеля сыграла 299-я Нежинская штурмовая авиадивизия, входящая в со-

став 16-й воздушной армии, которая была награждена орденом Красного 

Знамени. Командовал дивизией Иван Васильевич Крупский.  

22 ноября 1943 года при освобождении Гомеля и его окрестностей с бое-

вого задания не вернулось 6 самолетов Ил-2 299-й штурмовой авиадивизии. 



71 
 

На протяжении нескольких десятков лет продолжался поиск героев-

освободителей. 

Имена героев стали известными 

В газете «Маяк» 18 ноября 1976 года была напечатана статья «Поиски 

продолжаются». В ней рассказывалось о том, что в сентябре 1976 года при 

рытье траншеи рядом с деревней Ерёмино на глубине 4 м были найдены 

обломки самолёта Ил-2 и останки двух членов экипажа. Документы отсут-

ствовали, поэтому имена лётчиков установить долгое время не удавалось.       

В кармане комбинезона одного из лётчиков находился номер газеты 16-й 

воздушной армии «Доблесть» за 18 ноября 1943 года [3]. 

Каждый день с областного краеведческого музея отправлялись письма, 

запросы в архив, военкоматы, бывшим лётчикам 16-й воздушной армии. 

Всего было написано более 350 писем. Работники музея встречались со 

многими людьми. Разговаривали с бывшим командиром 299-й штурмовой 

авиационной дивизии генерал-майором авиации в отставке И. В. Крупским, 

так как было известно, что эта дивизия участвовала в боях за освобождение 

Гомеля. На поиски присоединились республиканские, областные и район-

ные газеты, телевидение и радио. Старательно разыскивали родственников 

лётчиков. Теперь в музее находятся три объёмные папки материалов. Одна-

ко поиски до сих пор не завершены. 

Начали с выяснения имён одного экипажа. Однако оказалось, что погиб-

ло не один, а шесть экипажей. 12 советских летчиков не вернулось с боево-

го задания. Было им тогда от 18 до 22 лет. Запомним имена героев:  

– лётчик 217-го штурмового авиаполка Закаблук Николай Михайлович, воз-

душный стрелок красноармеец Степанов Александр Иванович; 

– лётчик 231-го штурмового авиаполка лейтенант Чирков Фёдор Нико-

лаевич, воздушный стрелок красноармеец Волосевич Владимир Михайло-

вич; 

– лётчик 217-го штурмового авиаполка младший лейтенант Гольц Вита-

лий Сергеевич, воздушный стрелок гвардии старший сержант Бундераков 

Иван Андреевич; 

– лётчик 217-го штурмового авиаполка младший лейтенант Сердюков 

Виктор Петрович, воздушный стрелок старшина Иванов Иван Николаевич; 

– командир звена 218-го штурмового авиаполка младший лейтенант Бе-

логлазов Пётр Филиппович (воздушный стрелок гвардии старший сержант 

Николаенко Николай Андреевич был тяжело ранен и подобран в бессозна-

тельном состоянии); 

– воздушный стрелок 874-го штурмового авиаполка красноармеец Кон-

дратьев Александр Александрович (лётчик этого экипажа остался живым); 

– лётчик 217-го штурмового авиаполка младший лейтенант Чубатюк 

Иван Александрович, воздушный стрелок сержант Неметченко Александр 

Егорович. 
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Герои погибли в один день, на одном и том же воздушном боевом рубе-

же Ерёмино – Поколюбичи. Все они с одной и той же авиационной                  

дивизии – 299-й штурмовой. Случилось это 22 ноября 1943 года, за четыре 

дня до освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Быв-

ший командир авиадивизии генерал-майор авиации в отставке И. В. Круп-

ский рассказывал: «Войска Белорусского фронта, форсировав Днепр и Сож, 

с трёх сторон нависали над гомельской группировкой противника. Боясь 

нового котла, гитлеровское командование в двадцатых числах ноября          

1943 года начало отступление своих войск из города Гомеля. Шоссе Гомель  – 

Рогачёв, а также железная дорога были разбиты отступавшими немецкими 

войсками и техникой.  Советская авиация наносила мощные удары по врагу. 

Особенно активно действовали лётчики-штурмовики. Были уничтожены 

сотни гитлеровских солдат и офицеров, десятки танков, автомашин, поездов 

и вагонов. Это не обошлось и без наших потерь. 22 ноября 1943 года                 

299-я штурмовая авиационная дивизия потеряла 6 экипажей». 

Житель посёлка Новая Жизнь Ерёминского сельского совета М. П. Бара-

нов рассказывал: «22 ноября 1943 года примерно в 13 часов от деревни По-

колюбичи через наш посёлок в направлении Ерёмино на высоте примерно 

тысяча метров с небольшим интервалом пролетели три группы наших само-

лётов-штурмовиков.  Прошло некоторое время и наши самолёты возвраща-

лись с задания… Гитлеровцы открыли огонь. Неожиданно появились 

немецкие истребители. Завязался воздушный бой. Наши потеряли пять са-

молётов…» 

Из воспоминаний П. М. Кастусёва, жителя деревни Ерёмино: «Безоши-

бочно могу сказать, что экипаж самолёта, останки которого недавно найде-

ны в деревне Ерёмино, погиб 22 ноября 1943 года… В этот же день наша 

авиация наносила по фашистским войскам один за другим массированные 

удары с воздуха. Около 14 часов огнём зенитной артиллерии противника на 

небольшой высоте был сбит Ил-2. С болью в сердце я наблюдал, как он по-

терял управление и упал недалеко от железной дороги около болота». 

Несомненно, один из перечисленных шести экипажей и был найден ря-

дом с деревней Ерёмино. Но какой?  Вместе с останками были найдены и 

погоны, по которым можно было предположить, что лётчик имел звание 

младшего офицера, а воздушный стрелок – рядовым красноармейцем. Такое 

сочетание воинских званий было только у двух экипажей. А это могло озна-

чать, что найденные останки или Ф. Н. Чиркова и В. М. Волосевича, или                

Н. М. Закаблука и А. И. Степанова. Однако в ходе дальнейшего изучения 

выяснилось, что самолёт Ф. Н. Чиркова и В. М. Волосевича был сбит и упал 

в районе деревни Поколюбичи. Таким образом, можно сделать вывод, что в 

составе экипажа самолёта, останки которого найдены в деревне Ерёмино, 

были Н. М. Закаблук и А. И.Степанов.  
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Про лётчика Н. М. Закаблука, к сожалению, имеется мало информации. 

Известно только, что Николай Михайлович родился в 1921 году в городе 

Красный Лиман Донецкой области. В советской армии с 1940 года. Закон-

чил Ворошилоградскую школу пилотов в 1943 году. 

Воздушный стрелок А. И. Степанов. Приведу строки из письма, которое 

было получено от его матери Степановой Веры Афанасьевны: «Ваше пись-

мо, в котором говорится, что в обломках самолёта найдены останки моего 

сына, потревожило моё материнское сердце, а я благодарна Вам за то, что 

вы меня нашли. Он прожил очень мало. Родился 16 июня 1922 года в 

Москве. После окончания восьми классов в 1938 году работал на Москов-

ском автозаводе. В 1942 году был призван в ряды Советской Армии и от-

правлен в Орджоникидзевское пехотное училище в городе Нальчик. Участ-

вовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками, был тяжело ранен, 

после лечения в госпитале снова попросился в действующую армию. Воевал 

в качестве воздушного стрелка на грозном самолёте-штурмовике Ил-2.           

С фронта слал тёплые ласковые письма, уверял нас, родителей, что он не 

пожалеет ни сил своих, ни жизни, чтобы отстоять гордость, свободу и неза-

висимость Советской Родины». 

Лейтенант Ф. Н. Чирков родился в 1915 году в деревне Сюрзяне Уд-

муртской АССР. Закончил Ижевский медицинский техникум, работал на 

заводе санитарным врачом. Однако его привлекала авиация. В январе              

1942 года он на отлично закончил Балашовскую военную авиашколу пило-

тов и неожиданно поехал на фронт. В действующей армии вступил в ряды 

Коммунистической партии. За мужество и героизм, проявленные в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками, был награждён орденом Красной 

Звезды и Красного Знамени. Вот строчки из наградного листа:                                

«Ф. Н. Чирков… постоянно служит примером офицера Красной Армии в 

исполнении воинской дисциплины и боевых задач. За период с 22 июля по 

10 августа 1943 года провёл 12 успешных боевых вылетов на самолёте Ил-2 

в район Кромы для уничтожения моточастей и живой силы противника.              

За этот период в результате проведенных атак им лично уничтожено 3 тан-

ка, 9 автомашин, 4 полевых орудия и один склад боеприпасов. При выпол-

нении боевых заданий Чирков проявляет смелость, отвагу, инициативу, 

умело использует боевые и лётные качества своего самолёта, выбирает 

наиболее важные цели. 23 июля 1943 года при работе по цели в районе 

пункта Сорочьи Кусты в результате прямого попадания бомбы взорвал 

склад боеприпасов. 1 августа 1943 года уничтожил два полевых орудия в 

районе Аполкавы». 

Воздушный стрелок В. М. Волосевич родился в 1924 году на Петровском 

руднике Донецкой области. Его отец Михаил Трифонович – член КПСС с 

марта 1917 года, активный участник Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции, с оружием в руках отстаивал советскую власть в годы 
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гражданской войны. Мать Анастасия Андреевна – член КПСС с 1925 года. 

В 1941 году Владимир Волосевич закончил 9 классов средней школы № 3         

г.  Донецка. Когда фашистская Германия вероломно напала на Советский 

союз, комсомолец Волосевич добровольно идёт на фронт. Вот что писал он 

с фронта родителям: «Жизнь у меня идёт хорошо, сделал 40 боевых выле-

тов… Был ранен, но поправился уже. Награждён медалью «За отвагу. 

3.11.43 г.». 

А вот строки из письма деду и бабушке: «Был ранен, а теперь уже вы-

здоровел. Приехать к вам не могу, потому что нужно воевать, бить фаши-

стов. Встретимся после Победы…». Но встреча не произошла. Вскоре роди-

тели получили похоронку… 

О боевом пути Владимира Волосевича мы можем узнать из писем его 

боевых друзей: «21 ноября 1943 года он сбил одного «юнкерса», другого 

уничтожил таранным ударом. И после этого он продолжал вести воздушный 

бой. 22 ноября 1943 года Владимир вылетел штурмовать вражеские войска в 

районе деревни Поколюбичи. От прямого попадания вражеского зенитного 

снаряда самолет Владимира Волосевича загорелся. Когда пламя охватило 

всю машину, летчик отыскал наибольшее скопление войск противника и 

направил туда свой горящий самолет. Владимир Волосевич погиб в воз-

расте 19 лет». 

Младший лейтенант И. А. Чубатюк родился 3 июля 1922 года в деревне 

Литаве Каменец-Подольской области в семье крестьянина. В Советской 

Армии с 1940 года. Закончил Балашовскую военную авиашколу пилотов                      

в 1941 году. Член ВЛКСМ. Чтобы попасть на фронт, написал не один рапорт 

командованию. В каждом боевом вылете проявлял мужество, отвагу и волю 

к победе. За несколько дней до гибели был награждён орденом Красной 

Звезды, но награду не успел получить. 

Из письма матери воздушного стрелка сержанта А. Е. Неметченко Не-

метченко Александры Ивановны: «Родился Саша в 1922 году в городе Луб-

ны. С 1937 года – член ВЛКСМ. У 1940 году был призван в ряды Советской 

Армии. И вот война. С фронта Александр писал письма, полные ненависти 

к врагу и горячего желания быстрее разгромить ненавистный фашизм. Из 

его писем мы узнали, что Саша был награждён двумя медалями «За боевые 

заслуги» и медалью «За оборону Ленинграда». 

Строки из письма А. Е. Неметченко своим родителям: «…Идёт жесто-

кая, кровопролитная война. Наша обязанность – защитить Советскую Роди-

ну. В каждом своём полёте я не одного стервятника вгоню в землю. Пока я 

жив, пока мои руки работают, я буду безжалостно уничтожать фашистскую 

нечисть…» Это письмо было написано 21 ноября 1943 года. На следующий 

день сердце славного патриота Родины перестало биться. 

Из письма брата воздушного стрелка И. А. Бундеракова: «…Иван Андре-

евич родился в 1923 году в г. Чапаевск Куйбышевской области. В 1939 году 
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Ваня поступил на завод. В начале 1942 года его призвали в армию… Участ-

вовал во многих боях. В одном из писем Ваня писал: «Всё дальше и дальше 

мы движемся на Запад. Гитлеровцы сопротивляются с неукротимой обре-

чённостью. Но день их гибели уже недалёк. Вот соберёмся тогда все вместе 

и отметим нашу большую Победу». Но до Дня Победы Ваня не дожил.        

В конце 1943 года мы получили известие, что он погиб». 

В центре агрогородка Поколюбичи находится мемориальный комплекс с 

двумя памятниками. Один из них установлен на братской могиле, где спят 

вечным сном бойцы и командиры, которые погибли при освобождении де-

ревни. На мраморных плитах выбито 518 фамилий, которые удалось уста-

новить. Есть еще и неизвестные…  

Давайте помнить свою историю, а не переписывать ее!  Мы должны гор-

диться и чтить память тех, кто ценой своей жизни завоевал Великую 

Победу!  

Герои не должны быть забыты!    
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Начавшееся в августе 1943 г. в битве под Курском контрнаступление пе-

реросло в общее стратегическое наступление Красной Армии. В вооружен-

ную борьбу последовательно включались новые фронты, и общий размах 

боевых действий непрерывно расширялся. В конце августа они велись на 

фронте от Велижа до Таганрога, а в сентябре – от Великих Лук до Новорос-

сийска. В ходе военных действий, продолжавшихся почти непрерывно до 

конца года, Советские Вооруженные Силы провели несколько крупных 

стратегических и фронтовых операций, объединенных общей целью и за-

мыслом, осуществлявшихся в тесном взаимодействии друг с другом, и до-


