
некоторые  региональные  центры,  в  которых  накопились  не  разрешенные
противоречия и проблемы. Если правящие элиты не смогут договориться, то
территории некоторых государств действительно могут, как пишут западные
эксперты,  быть  превращены  в  буферные  зоны,  развивающиеся  по  пути
дезинтеграции  и  контролируемые  транснациональными  корпорациями,
космополитичной элитой.        
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

УДК 94(100) «1939/1945»

ГОРОД ВЕТКА И ВЕТКОВСКИЙ РАЙОН 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ   

А. Б. БЕССОЛЬНОВ
Учреждение образования

«Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель

Великая Отечественная война вошла в нашу историю как время суровых
испытаний,  огромных  человеческих  жертв  и  материальных  потерь,
героических подвигов народа и армии в борьбе с германским фашизмом.
Особенно тяжелым был 1941 г. Горечь тяжелых потерь и поражений понесли
части Красной Армии, в кровопролитных боях отступившие на восток. Но
уже  в  этих  боях  ковалась  будущая  победа.  Значительный  вклад  в  ее
приближение внесли советские войска, прикрывавшие в 1941 г. Гомельское
направление. Бои на этом участке советско-германского фронта летом 1941
г. являлись составной частью развернувшегося 10 июля 1941 г. Смоленского
сражения,  в результате которого был сорван план «молниеносной» войны и
обеспечены условия будущей победы под Москвой.  
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Город  Ветка  и  Ветковский  район  в  течение  нескольких  недель  после
начала войны являлись тыловыми районами Гомельской области (до начала
августа 1941 г.), что позволило обеспечить эвакуацию ряда промышленных
предприятий, имущества колхозов района, начать мобилизацию населения в
ряды действующей армии. В первые дни войны в Ветковском и соседнем с
ним  Светиловичском  районах  создаются  истребительные  батальоны
численностью  200  и  100  человек  соответственно,  которые  возглавляют
оперуполномоченные  РО  НКВД  (Ветковский  батальон  –  начальник  Е.  Т.
Зарецкий).  Личный  состав  истребительных  батальонов  привлекался  к
борьбе  с  диверсантами  и  шпионами  противника,  к  охране  важных
государственных объектов, транспортных коммуникаций. Активное участие
в строительстве оборонительных рубежей и противотанковых рвов приняло
население  Ветковского  района.  Эта  работа  велась  в  соответствии  с
решениями  ЦК  КП(б)Б  от 30  июля  1941  г.,  в  которых  определялись
мероприятия по укреплению обороны г. Гомеля и его предместий [1, с. 190].

В  конце  июля  –  начале  августа  1941  г.  в  связи  с  угрозой  занятия
противником  территории  Ветковского  и  Светиловичского  районов,
партийные  органы  принимают  решение  о  создании  диверсионных групп
под  руководством   Н.  Н.  Кацубо,  Г.  И.  Гулевича,  И.  П.  Ковалева  в
Светиловичском районе, Е. Т. Минина, К. Н. Селезнева, Е. М. Окунева, А.
К. Ивковича в Ветковском районе. Диверсионные группы, в составе 8–10
человек каждая, имели целью «в случае отхода частей Красной Армии из
Ветковского  района  …  оставаться  на  территории  района  и  непрерывной
диверсией задерживать продвижение частей противника, уничтожать авто- и
мотоколонны по  шоссейным дорогам Ветка – Добруш и Ветка – Красная
Гора,  взрывать  мосты,  минировать  отдельные  участки  дорог,  уничтожать
склады горючего, боеприпасов и продовольствия, разрушать связь». Общая
численность этих групп – 71 человек [2, л. 50–52].    

Первые бои на территории Гомельской области начались в начале июля
1941  г.,  когда  войска  противника  перешли  северо-западную  границу
Гомельской области. Основная тяжесть по обороне области легла на 21-ю армию
и сосредоточенные от нее слева и справа 3-ю и 13-ю армии Западного, а
потом Центрального фронтов. В первых числах июля корпуса 21-й армии
занимали позиции: 63-й стрелковый корпус – по восточному берегу Днепра
от Зборова до Стрешина, 66-й стрелковый корпус – от Стрешина до Рогачева,
67-й стрелковый корпус – от Нового Быхова до Зборова. В конце июля в
состав 21-й армии был включен 45-й стрелковый корпус, другие войсковые
части и соединения.  

На протяжении десяти дней (с 02 по 12 июля) армии Западного фронта с
трудом,  но  успешно  обороняли  рубеж  на  Днепре.  И  всё  же  удержать
противника на Днепре не удалось. Сконцентрировав 2-ю танковую группу
Гудериана  и передовые армейские корпуса 2-й полевой армии генерал-
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полковника  М. Вейхса  на  правом берегу  Днепра  от  Орши до  Жлобина,
противник  нашел  в  нашей  обороне  слабые  места  и  тремя  ударными
группами,  основу которых составили 47-й, 46-й и 24-й моторизованные
корпуса,  10–11  июля форсировал  Днепр  на  севере  и  юге  от  Шклова  и  в
районе  Быхова.  Передовые  части  24-го  корпуса  противника  прорвали
слабую  оборону  187-й  стрелковой  дивизии  и  вышли  на  оперативный
простор в направлении Чаусов и Пропойска. В эту брешь устремились с
небольшими интервалами 7-й, 12-й и 13-й армейские корпуса гитлеровцев.
Ситуация на всем Западном фронте вновь резко обострилась. Напряженной
оставалась она и на левом его крыле – в полосе 21-й армии – в Рогачевском,
Жлобинском и Журавицком районах.  С севера над ее  флангом,  на линии
Новый Быхов – Пропойск, клином нависли вражеские танковые войска. С
запада на рубеже Рогачев – Паричи развернулись семь пехотных дивизий
43-го  и  53-го  армейских  корпусов  из  второго  эшелона  группы  армий
«Центр».  Чтобы  как-нибудь  задержать  фашистское  наступление,  наше
командование поставило войскам, в частности 21-й армии, задачу – нанести
удар  в  общем  направлении  на  Бобруйск,  разгромить  или  сковать  здесь
войска 2-й полевой армии противника [3, с. 131].  

13 июля войска 21-й армии перешли в наступление.  Основной удар
наносил 63-й стрелковый корпус под командованием генерал-лейтенанта
Л. Г. Петровского. Корпус форсировал Днепр, освободил Жлобин и Рогачев
и  развивал  наступление  на  Бобруйск.  Части  корпуса  вклинились  во
вражескую оборону больше чем на 30 км, оттянув на себя восемь свежих
вражеских  дивизий.  Южней  232-я  стрелковая  дивизия  66-го  стрелкового
корпуса продвинулась на 80 км и захватила переправы на реках Березина и
Птичь.  Одновременно  67-й  стрелковый  корпус  21-й  армии  и  части  13-й
армии задержали 2-й, 43-й и 53-й армейские корпуса 2-й немецкой армии.  

Однако этот тактический успех не смог переломить обстановку на фронте
в пользу  советских войск.  2-я  танковая  группа  противника,  наносившая
основной удар на смоленском направлении, 16 июля захватила Смоленск,
продвинулась на 200 км и окружила Могилев, взяла Кричев. В результате
этих боев во второй половине июля 1941 г. образовались два основных очага
борьбы на Западном фронте: один – в районе Смоленска, другой – в районе
Рогачева  и Жлобина.  В целях прикрытия стыка между Западным и Юго-
Западным фронтами и поддержки наших войск, продолжавших вести тяжелые
бои в районе Гомель – Бобруйск, Ставка Верховного Главнокомандования 24
июля  создала  Центральный  фронт.  В  командование  вступил  генерал-
полковник Ф. И. Кузнецов. Членом Военного Совета стал секретарь ЦК КПБ П.
К.  Пономоренко,  начальником штаба – полковник Л.  М. Сандалов.  Штаб
фронта разместился в Гомеле. В состав Центрального фронта входили три
армии:  13-я  (генерал-майор  К.  Д.  Голубев),  21-я  (генерал-лейтенант  М.  Г.
Ефремов) и 3-я (генерал-лейтенант Ф. И. Кузнецов).   
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Немецкое командование стало готовить удар на Гомельском направлении.
Против войск 21-й и 3-й советских армий оно сосредоточило пять армейских
корпусов и группу генерала Велендорфа в составе двух пехотных дивизий.   

8  августа  2-я  армия  врага  атаковала  позиции  войск  3-й  армии
Центрального фронта, обрушив сильный удар на его левое крыло. С утра 12
августа противник перешел в наступление на участках 21-й и 13-й армий.
Начались ожесточенные бои по всему фронту. 14 августа советские войска
были вынуждены оставить Костюковичи, 15 августа – Хотимск.   

Сильные удары нанесли армейские корпуса противника по 21-й армии,
оборонявшейся в районе Пропойск – Рогачев. Лишь 61-я стрелковая дивизия
отбила в первый день вражеские атаки в направлении Рогачева. Соединения
21-го  и  27-го  корпусов  отошли  на  юг.  Противник  форсировал  Днепр  у
поселка Стрешин, поставив в тяжелое положение соединения 67-го и 63-го
корпусов, оборонявшихся в районе Довск – Рогачев – Жлобин. Командование
Центрального фронта приняло ряд мер, направленных на усиление 21-й
армии. В район Гомеля из резерва Ставки начали прибывать 266-я и 277-я
стрелковые дивизии. Но этих мер оказалось недостаточно. Вражеское  кольцо
вокруг  63-го  корпуса  сжималось.  В  соответствии  с  директивой  Ставки
соединения корпуса, разбившись на отдельные отряды, с 17 августа начали с
боями отход на Гомель вдоль восточного берега  Днепра.  

18  августа  войска  Центрального  фронта  вели  тяжелые  бои  на  всех
направлениях.  Ожесточенное  сражение  развернулось  за  районный  центр
Ветку, которую обороняли части 55-й стрелковой дивизии 21-й армии. Город
несколько  раз  переходил  из  рук  в  руки.  Неоднократно  вспыхивали
рукопашные схватки. Только после того, как гитлеровцы подтянули на этом
участке  свежие силы, наши части были вынуждены отойти в леса севернее
Добруша.  18  августа  Ветка  была  захвачена  врагом.  19  августа  фашисты
ворвались в Гомель.    

Героическая  эпопея  более  чем двухмесячных боев Красной Армии на
гомельском  направлении,  в  т.  ч.  двадцатидневных  оборонительных
сражений за Гомель, оказала влияние на дальнейший ход боевых действий.
В результате  успешного контрнаступления наших войск под Рогачевом и
Жлобином было замедлено наступление фашистских войск на смоленском
направлении. 

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.
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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  во  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)  [4,  с.
229].  

За  годы  оккупации  фашисты  уничтожили  Ветковскую  судоверфь,
канатный  завод,  электростанцию,  Новоселковский  винный  завод,  два
МТС  с  87  тракторами,  38  школ,  11  клубов,  районную  больницу,  7
медпунктов,  16 детских садов, 12 предприятий, 16 библиотек с книжным
фондом 127000 книг [5, 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 [6].

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,
совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками 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  [6].  2  декабря  1941  г.
комендантом г. Ветка 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 у
элеватора  были  расстреляны  360  человек,  в  т.  ч.  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. 145 человек было угнано на каторжные работы в Германию
[7].   

Несмотря на массовый террор оккупантов в Ветковском районе, нарастало
сопротивление.  В  1941 г.  в  Ветковском районе  был  создан  партизанский
отряд [7].  По заданию Гомельского подпольного обкома партии в октябре
1941 г.  на связь с ним и Ветковским подпольным райкомом партии была
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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 [4, 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 – Павел  Елисеевич Чемерицкий,  комиссар – Иван Филиппович
Коротчиков [4, 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
бригада «Большевик», Добрушская партизанская бригада им. И. В. Сталина,
Добрушский партизанский отряд [8, с. 475, 492, 528, 547].   
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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  Дмитрий  Никитич  Загорский.  Обязанности  комиссара
исполнял секретарь РК КПБ Д.  Н.  Загорский.  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 [4, с. 38].   

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 [8, с. 547].

С 1942 г.  партизанская  борьба приобретает  всё  более  организованные
формы. Осенью 1942 г. по заданию ЦК КПБ в северные районы Гомельской
области прибыло 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  морально  поддержал
наших  людей,  которые  сражались  в  тылу  врага.  Однако  в  военном
отношении не стало легче.  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.  Всё  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  созданы  Добрушская  бригада  им.  И.  В.
Сталина,  1-я  Гомельская  партизанская  бригада  и  партизанская  бригада
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«Большевик», действовавшие в Ветковском, Светиловичском, Добрушском,
Тереховском,  Кормянском,  Лоевском,  Гомельском,  Буда-Кошелевском,
Чечерском, Речицком, Василевичском, Уваровичском и Хойникском районах
[4, 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 [9, л. 43].   

Дерзкую  операцию  провела  партизанская  группа  бригады  под
командованием  Ивана  Степановича  Садова.  В  деревне  Покоть
Светиловичского  района  отряд  партизан  в  составе  20  автоматчиков  при
содействии  5  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 [8, 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 1-й 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,  т.  к.
партизанский отряд Филиппова влился в соединение Федорова, которое в
ходе  рейда  по  тылам  противника  продвигалось  по  районам  Гомельской
области в направлении Украины [4, с. 229].  

После Курской битвы 1943 г. Красная Армия развернула стратегическое
наступление на фронте 2000 км – от Невеля до Черного моря. В сентябре –
октябре 1943 г. началось освобождение Беларуси войсками Калининского
(с 20 октября 1943 г. – 1-й Прибалтийский), Западного (с 24 апреля 1944 г. –
3-й  Белорусский),  Брянского  (расформирован  10  октября  1943  г.),
Центрального  (с  20  октября  1943  г.  –  1-й  Белорусский).  На  Ветковском
направлении в сентябре 1943 г. наступала 63-я армия Брянского фронта под
командованием генерал-полковника М. М. Попова.   

28  сентября  1943 г.  советские войска  освободили первый населенный
пункт Ветковщины – деревню Неглюбку. 29 сентября во второй половине
дня наши войска вышли к р. Бесядь возле деревни Новоселки, а около г. Ветка
форсировали  р.  Сож.  Общий  успех  сопутствовал  89-й  танковой  бригаде
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полковника  К.  Н.  Банникова,  159-й  танковой  бригаде  полковника  С.  П.
Хайдукова  и  44-й  мотострелковой  бригаде  полковника  Г.  Г.  Скрипко  с
первого  танкового  корпуса  генерал-лейтенанта  В.  В.  Бутакова,  которые
после скоротечного боя во взаимодействии с частью сил 17-й гвардейской
кавалерийской  дивизии  2-го  кавалерийского  корпуса  под  командованием
генерал-майора П. Т. Кусакова 29 сентября освободили г. Ветку. В этот же
день  войсками  63-й  армии  освобождены  деревни  Казацкие  Балоуны,
Стовбун, Бартоломеевка, Тарасовка и другие населенные пункты. 

29  сентября  правофланговые  подразделения  армии  форсировали  реку
Бесядь с северной стороны и освободили этот населенный пункт. За день
боев  в  районе  этого  села  было  уничтожено  свыше  тысячи  фашистских
солдат  и офицеров,  захвачено 14 полевых орудий,  три САУ,  60  машин и
другие трофеи [4, с. 230–231].   

В начале октября 1943 г. наступление советских войск было остановлено
противником на западном берегу р. Сож. Начались бои местного значения, в
ходе которых наши войска улучшили свои позиции, вели артиллерийские
дуэли, глубокую разведку. 10 октября Брянский фронт был расформирован,
а его армии, в т. ч. 63-я под командованием генерал-лейтенанта В. Я. Колпакчи,
были  переданы  Центральному  фронту,  преобразованному  позже  в  1-й
Белорусский. 12 октября эта армия получила приказ командующего фронтом
генерала  армии  К.  К.  Рокоссовского  перейти  в  наступление  с  целью
расширения плацдарма на западном берегу Сожа. В течение месяца здесь
шли  ожесточенные  бои,  в  ходе  которых  нашим  частям  удалось  лишь
незначительно расширить плацдарм на западном берегу реки.

С 10 ноября 1943 г в ходе Гомельско-Речицкой операции начался новый
этап сражения за полное освобождение Ветковского района. На юге от Ветки
была введена в бой 11-я армия генерал-лейтенанта И. И. Федюнинского.
Ее передовые стрелковые дивизии под командованием полковников Д.
Д. Воробьева,  Н.  П.  Масонова,  Ф.  Г.  Булатова  при  поддержке  22-й
артиллерийской дивизии прорыва резерва Верховного главнокомандующего
под командованием полковника К. И. Королева форсировали Сож на участке
Старое Село – Хальч и завязали упорные бои на западном берегу реки.
Одновременно перешли в наступление и войска 63-й армии. Мощные удары
этих армий в направлении Гомель – Уваровичи и Буда-Кошелево не дали
врагу маневрировать силами. Это содействовало успеху северной и южной
группировок Белорусского фронта. Силами 11-й и 63-й армий были отбиты
и заняты деревни Старое Село, Хальч, Радуга, Новоселки, Шерстин, Присно,
борьба  за  которые  велась  многие  недели.  22  ноября  1943  г.  вражеская
оборона была прорвана вначале на западе от Старого Села, а также на юго-
востоке от Пыхани и с северной стороны от Данилович. Этим и завершилась
операция по освобождению района от немецко-фашистских захватчиков.
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В составе 63-й и 11-й армий, освобождавших Ветку и Ветковский район,
находились  первый  танковый  корпус  (89-я  и  159-я  танковые  и  44-я
мотострелковая  бригады),  17-я  гвардейская  кавалерийская  дивизия  2-го
кавалерийского  корпуса,  22-я  артиллерийская  дивизия  РВГК,  36-я,  273-я,
250-я, 260-я, 287-я, 307-я, 397-я стрелковые дивизии другие отдельные части
и подразделения [10]. 

Освобождение Ветковского района досталось дорогой ценой. Противник
до подхода советских войск создал глубоко эшелонированную оборону по
берегу р. Сож, которая включала в себя три полосы обороны глубиной до
8–10 км, ДОТ(м) и ДЗО(тн) с пулеметными и артиллерийскими средствами
на  высоком  правом,  западном  берегу  реки.  Особенно  ожесточенные  бои
развернулись на западном берегу р. Сож в районе Хальча, где на небольшом
плацдарме площадью чуть более одного километра закрепились части 53-го
стрелкового корпуса. Первыми с плацдарма «Хальч» на прорыв вражеской
обороны 12 ноября двинулись 331-й и 350-й стрелковые полки 96-й СД.
Преодолев  первую  линию  обороны,  они  ворвались  в  Хальч,  но  понеся
большие потери,  были остановлены противником.  Получив подкрепление
части 96-й дивизии 15 ноября взяли Хальч, что сразу облегчило положение
всей 11-й армии [11, с. 8–20]. 

С тяжелыми боями были взяты такие населенные пункты района,  как
Шерстин,  Юрковичи,  Радуга  и  Новоселки.  В братских могилах в  центре
деревни Новоселки покоятся 608, в деревне Радуга – 378 советских воинов,
отдавших свои  жизни за  освобождение  Ветковщины [12].  В 22  братских
могилах на территории района похоронено 5604 человека [13]. 

При  освобождении  Ветки  и  Ветковского  района  советские  воины
проявили  массовый  героизм,  мужество  и  стойкость.  11  октября  1943  г.
группа  разведчиков  351  артполка  во  главе  со  старшим  лейтенантом
Стасевичем  вышла  за  реку  Сож  в  районе  деревни  Новоселки,  где  была
обнаружена противником. Старший лейтенант Стасевич принимает смелое
решение:  захватить вражескую траншею и удерживать до подхода наших
частей.  Короткая  схватка,  и  противник  выбит  из  траншеи.  Против  17
разведчиков немцы пустили в ход танки и артиллерию. Больше двух часов
горстка героев вела неравный бой с превосходящими силами врага. Ценой
собственной жизни они отстояли отбитый у врага рубеж. Тут, на высоком
берегу  Сожа,  их  и  похоронили  [14]. Так  вошли  в  бессмертие  16
комсомольцев и их командир-коммунист, до конца выполнившие свой долг
перед Родиной. 

Героический  подвиг  в  боях  за  Ветковщину  совершил  командир  2-й
танковой  роты  тяжелых  танков  Анатолий  Николаевич  Хуторянский.  В
ночь  с 14 на 15 ноября 1943 г. его рота первой переправилась через р.
Сож,  захватив небольшой плацдарм,  и во взаимодействии с 381 СП 96-й
стрелковой  дивизии  вела  бой  на  правом  берегу  р.  Сож  возле  деревень
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Золотой  Рог,  Калиновка  и  Буденовка.  15  ноября  огнем  своего  танка  он
уничтожил  два  противотанковых  орудия,  подбил  САУ  «Фердинанд»,
подавил  три  дзота  и  четыре  пулеметные  точки,  уничтожил  35  солдат  и
офицеров противника.  

Новый тяжелый бой для его роты начался 21 ноября в районе села Новая
жизнь.  Рота  Хуторянского  уничтожила  здесь  огневые  позиции  четырех
минометных батарей, восемь станковых пулеметов, истребила до батальона
солдат и офицеров противника. В этом бою танк командира был подбит, но
по приказу командира экипаж продолжил вести огонь из орудия до тех пор,
пока  второй  снаряд  не  попал  в  башню  машины.  Так  погиб  старший
лейтенант А. Н. Хуторянский, которому посмертно 26 апреля 1944 г. было
присвоено звание Героя Советского Союза [15]. 

В последние дни боев за освобождение Ветковского района отличился
командир шестой батареи 916 артполка старший лейтенант А. А. Ландышев.
Только за 12–17 ноября 1943 г. личный состав его батареи уничтожил около
100 фашистских солдат и офицеров, подавил расчеты восьми минометных
батарей,  уничтожил две  автомашины.  Во время  жестокого  боя  за  Старое
Село  командир  был  смертельно  ранен.  Посмертно  А.  А.  Ландышев  был
награжден орденом Отечественной войны I степени. Именем героя названа
улица в г. Гомеле [16].  

Тысячи  уроженцев  Ветковского  района  сражались  на  разных  фронтах
войны, проявляя героизм и отвагу. Родные места Ветковщины освобождали
ее уроженцы: А. Е. Ковзелев, С. И. Кутепов, И. П.  Щербаков. Многие были
отмечены высокими  правительственными наградами.  Героями  Советского
Союза стали В. Ф. Мухин, Я. К. Минин, Г. В. Ксендзов, А. М. Кулагин,
М.  Г.  Батраков.  Звание  дважды  Героя  Советского  Союза  присвоено  П.  В.
Головачёву,  который  учился  в  Ветковской  средней  школе  №  1.  Полным
кавалером ордена Славы трех степеней стал И. Г. Макаёнок.  

В  тяжелые  годы  военных  испытаний  наша  страна  отстояла  свою
независимость.  Предстояло  залечить  раны  войны  и  вернуться  к  мирному
труду.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г.:
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЕ

Г. И. БЛИЗНЕЦ
Учреждение образования

«Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель

На  протяжении  века  жаркие  дискуссии  в  научных  кругах,  обществе,
СМИ,  за  рубежом  о  причинах,  результатах,  последствиях  революции  не
прекращаются. Понятно, чем событие весомее, тем сильнее споры, но споры
об  Октябре  никогда  не  умолкали.  Почему?  Стоит  признать,  что  оценки
историков, как правило, идеологически мотивированы, поскольку зависят от
того  или иного идейно-политического  подхода,  тем самым в исторической
науке  органически  сливаются  воедино  два  ее  исконных  начала  –
идеологический  и  собственно  научный.  В  их  взаимодействии  создается
знание,  так  на  протяжении  века  в  острой  идеологической  борьбе
развивалось,  обогащалось  наше  понимание  исторического  смысла
Октябрьской революции. 

Разброс  мнений,  оценок  в  спорах  об  Октябре  1917  г.  впечатляет,  но
острие  дискуссий  сводится  к  выяснению  следующего:  чем  была
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