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АННОТАЦИЯ 

 

 

Автор исследовательской работы «Город Кричев в годы Великой 

Отечественной войны» – Маслаков Дмитрий Сергеевич, учащийся 3-го курса 

(специальность «Производство строительно-монтажных и ремонтных работ. 

Технология сварочных работ») учреждения образования «Кричевский 

государственный аграрно-строительный колледж».  

Целью данной исследовательской работы было изучение исторических 

сведений о героических боях и подвигах народа на территории Беларуси и 

отдельно города Кричева и Кричевского района в годы Великой Отечественной 

войны.  

В ходе исследования автор решал следующие задачи: 

1. Рассмотрение в исторической литературе имеющихся сведений о 

городе Кричеве в годы Великой Отечественной войны; 

2. Изучение доступных документов и воспоминаний участников 

событий; 

3. Анализировал и систематизировал полученные сведения, объединил 

их в 4 главы: первые дни войны; оборона Кричева: хроника; годы оккупации; 

освобождение Кричева. Как в летописи, в содержании работы четко 

прослеживается последовательное изложение исторического материала в 

хронологическом порядке. 

В своей работе автор исследует события Великой Отечественной войны в 

начальный период, политику геноцида, которую проводили немецко-

фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны на 

оккупированных территориях Беларуси и Кричевского района в частности, 

сопротивление жителей города немецко-фашистским оккупантам, а также 

предпосылки освобождения территории Беларуси.  В своем заключении автор 

выделяет факторы, приблизившие победу советского народа в годы Великой 

Отечественной войне: героизм и мужество советских солдат и сопротивление 

гражданского населения на оккупированных территориях.   

Используя документы, воспоминания очевидцев и исторические факты, 

повествует об обороне города Кричева в хронологическом порядке, о 

беспримерном героизме советских солдат и мирных граждан, о карательных 

операциях, уничтожении еврейского населения в Кричевском районе, в том 

числе и в деревне Антоновка. 

Новизна данного исследования заключается в том, что автор объединил 

изученные исторические материалы и документы, касающиеся событий Великой 

Отечественной войны и доказал, что предпосылки победы советского народа 

ярко прослеживаются на примерах героизма защитников и освободителей города 

Кричева, а также самих жителей города, которые активно участвовали в 

подпольной борьбе все годы оккупации. 

Научный руководитель – Далецкая Антонина Федоровна, преподаватель 

истории учреждения образования Кричевский государственный аграрно-

строительный колледж». Стаж работы – 39 лет. Категория – высшая.  



ОТЗЫВ - РЕКОМЕНДАЦИЯ 

 

 

Цикловой комиссии общеобразовательных предметов учреждения 

образования «Кричевский государственный аграрно-строительный колледж» о 

творческой работе «Город Кричев в годы Великой Отечественной войны» 

учащегося 307 группы учреждения образования «Кричевский государственный 

аграрно-строительный колледж» Маслакова Дмитрия Сергеевича.   

В своей работе автор исследует события Великой Отечественной войны в 

начальный период, политику геноцида, которую проводили немецко-

фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны на 

оккупированных территориях Беларуси и Кричевского района в частности, 

сопротивление жителей города немецко-фашистским оккупантам, а также 

предпосылки освобождения территории Беларуси.  В своем заключении автор 

выделяет факторы, приблизившие победу советского народа в годы Великой 

Отечественной войне: героизм и мужество советских солдат и сопротивление 

гражданского населения на оккупированных территориях.    

Интерес автора к исследованию событий Великой Отечественной войны 

и проблемы геноцида белорусского народа не случаен, т.к. он вызван 

переменами во внутриполитической жизни белорусского общества и взглядами 

политиков стран коллективного Запада, которые пытаются переписать историю 

Второй мировой войны. 

Среди задач, которые стоят перед современной системой воспитания 

молодежи, приоритетное место занимает воспитание гражданина и патриота. 

Одним из вариантов решения данной проблемы может стать краеведческая 

работа. Данная творческое исследование особенно актуально, так как полностью 

соответствует целям воспитания молодежи в духе патриотизма.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Беларусь полностью находилась под оккупацией с конца лета 1941 г., 

когда вся ее территория была захвачена группой армий «Центр», – по сентябрь 

1943 г., когда Красная Армия освободила отдельные районы Могилевской и 

Гомельской областей. Полностью Беларусь была освобождена в августе 1944 г. 

в результате наступательной операции Красной Армии «Багратион».  

Великая Отечественная война явилась тяжелейшим испытанием для 

белорусского народа, тем периодом, когда в ожесточённых сражениях 

обнажаются лучшие качества человеческой души: отвага, преданность, 

способность к самопожертвованию и подвигу. Годы Великой Отечественной 

войны были напоены горем и страданием миллионов людей. Мы не вправе 

забывать об уроках войны, забывать о подвигах защитников Родины. 

Беларусь одной из первых подверглась нападению немецко-фашистских 

захватчиков 22 июня 1941 года, став на три года ареной для ожесточённых 

сражений. 

Тяжелейшие бомбёжки, непрерывные артиллерийские и пулемётные 

обстрелы, огромное численное и техническое превосходство врага - всё это 

делало невероятно трудной борьбу нашего народа. Не только сама борьба, но и 

вся жизнь, весь быт оккупированной территории с самого начала обороны были 

отмечены сверхчеловеческим напряжением как физических, так и моральных 

сил людей и их беспримерным героизмом. 

Эти особые условия и придают эпопее обороны и защиты рубежей 

Беларуси тот исключительно героический и трагический характер, который 

делает её неповторимой в истории Великой Отечественной войны. 

Цель исследовательской работы: изучить исторические сведения о 

героических боях и подвиги народа на территории Беларуси и отдельно города 

Кричева и Кричевского района. 

Задачи:  

1. Рассмотреть в исторической литературе имеющиеся сведения о 

городе Кричеве в годы Великой Отечественной войны; 

2. Изучить доступные документы и воспоминания участников 

событий; 

3. Проанализировать и систематизировать полученные сведения. 

Объект исследования:  

Героизм Красной армии и белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Предмет исследования: 

Факты обороны и освобождения г. Кричева в годы Великой 

Отечественной войны.



 

ГЛАВА I  ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ 

 

 

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно, без 

объявления войны напала на Советский Союз. 

Готовясь к нападению на СССР, фашисты разработали план 

«Молниеносной войны», получившей название «Барбаросса». Его 

стратегической задачей был разгром в кратчайшие сроки (к осени 1941 года) 

основных сил Красной Армии на запад от Днепра и Западной Двины, захват 

важнейших политических и экономических центров.  

К моменту нападения у границ СССР от Баренцева до Чёрного моря 

Германия сконцентрировала три группы армии: «Север», «Центр» и «Юг». Они 

включали 190 дивизий (в том числе 19 танковых и 14 моторизованных), 4 

воздушных флота, Финскую и Румынскую авиации, в них насчитывалось 5.5 

миллиона человек, около 4.3 тысяч танков, более 47 тысяч полевых орудий и 

миномётов, около 5 тысяч боевых самолётов. На территорию Белоруссии 

наступала самая мощная из трёх фашистских группировок вермахта - группа 

армий «Центр», имевшая своей окончательной целью захват Москвы. 

Поддерживал её второй воздушный флот, который насчитывал 1600 

боевых самолётов. [4, с. 514] 

Германским войскам, наступающим в Беларуси, противостояли войска 

Западного особого военного округа (с 22 июня 1941 года - Западного фронта, 

командующий - генерал армией Д.Г. Павлов). 

На начало войны в приграничной зоне находилось 26 дивизий 3-й 

(генерал - лейтенант В.И. Кузнецов), 10-й (генерал - майор К.Д. Голубев), 4-й 

(генерал - майор А.А. Коробков) армий прикрытия. Все стрелковые и одна 

кавалерийская дивизии этих армий располагались в районах, примыкающих 

непосредственно к государственной границе. 13 дивизий составляли второй 

эшелон обороны. Кроме того, в распоряжении командующего округом имелось 

18 дивизий, в том числе 12 не отмобилизованных стрелковых дивизий. 

Большинство дивизий второго эшелона находились в 400 - 600 километрах от 

государственной границы. В первые часы войны вражеская авиация нанесла 

удары по военным объектам в западной приграничной полосе вглубь до 400 

километров. Диверсионные группы полка «Бранденбург», сброшенные на 

парашютах в момент нападения, должны были вывести из строя связь, взорвать 

мосты, совершать террористические акты. 

В первые дни войны противник провёл массированный артиллерийский 

обстрел пограничных районов Беларуси. Массовые бомбовые удары были 

нанесены по скоплениям Красной Армии, аэродромам, железнодорожным узлам. 

Бомбардировкам подвергались Барановичи, Брест, Волковыск, Гродно и другие 

города. В результате этой операции враг уничтожил 528 самолётов Западного 

фронта на аэродромах, 210 сбил в воздушных боях [4, с. 391]. 

В крайне невыгодных условиях, неся тяжёлые потери, советские 

пограничники, красноармейцы оказывали решительное сопротивление. 

Героически сражались пограничные заставы под командованием В.М Усова, 

Ф.П. Кириченко, А.И. Сивачёва, А.М. Кижеватова. Мужество и стойкость 



 

проявили воины пограничных укрепрайонов.  

Самоотверженно сражались и полевые войска. Воины смело вступали в 

бой с превосходящими силами противника, отстаивая каждую пядь белорусской 

земли. В исключительно тяжелых условиях вели бой в районе Гродно и 

Белостока войска 10-й и 3-й армий. Героическую оборону вели войска 4-й армии 

в районе Бреста. С 22 июня и до конца июля 1941 года стойко сражался гарнизон 

Брестской крепости, насчитывавший на начало сражения 3,5-4 тысячи советских 

воинов. Возглавлял его майор П.М. Гаврилов и полковой комиссар Е.М.Фомин 

Не имея связи, воды, питания, медикаментов, защитники крепости не сдавались, 

постоянно контратаковали противника, наносили ему потери. Тогда как 

немецкое командование планировало силами 31,34 и 45-й пехотных дивизий,             

2-й танковой армии Гудериана без особых трудностей захватить Брест. 

Всеми силами войска Красной Армии пытались остановить наступление 

агрессора. В первый день войны в небе Белоруссии было сбито более 100 

немецких самолетов. При этом летчики Д.В. Кокарев (Белостоцкая обл.), С.М. 

Гудимов (в районе Пружан), П.С. Рябцев (над Брестом), А.С. Данилов (около 

Лиды) и другие таранили вражеские самолеты в воздухе, а несколько позже 

командир эскадрильи Н.Ф. Гастелло и члены его экипажа А.А. Бурденюк, Р.М. 

Скоробогатый, А.А. Калинин совершили (под Минском, около Радашкович) 

наземный таран, направив свой самолет на скопление вражеских танков, 

автомашин и бензоцистерн. 

Однако героизм воинов не мог компенсировать отсутствие резервов и 

продуманной системы обороны. Силы были не равны, и 28 июня немецкие танки 

прорвали оборону и ворвались в Минск. Советские войска несли большие 

потери. 

В этих условиях Ставка Верховного Главнокомандования приняла 

решение о создании в тылу Западного фронта оборонительного рубежа на линии: 

среднее течение реки Западная Двина - Витебск - река Днепр до Кременчуга. На 

этом рубеже были сосредоточены армии из резерва Главнокомандования - 19, 20, 

21 и 22-я во главе с Маршалом Советского Союза С.М. Буденным. Однако к 

вечеру 29 июня сопротивление советских войск и здесь было сломлено. 

Восточнее Минска в окружении оказалось 11 дивизий. 

Таким образом, начальный период войны для Западного фронта оказался 

катастрофическим. Из 44 дивизий полностью было разгромлено 24. Остальные 

дивизии потеряли от 30 до 90% личного состава. Фронт потерял 300 тысяч 

человек, свыше 3 тыс. танков, около 2 тысяч самолетов. За первые 18 дней войны 

войска отошли на восток на расстояние 600 километров.  

В начале июля разгорелись кровопролитные сражения на витебском, 

оршанском, могилёвском и бобруйском направлениях. Немецкое командование 

стремилось воспользоваться благоприятной ситуацией, сложившейся на 

западном стратегическом направлении и тем самым ускорить наступление на 

Москву. Группе армий «Центр» была поставлена задача продолжать 

наступление, окружить и уничтожить советские войска, оборонявшиеся на реках 

Зап. Двина и Днепр, овладеть рубежом Орша - Смоленск - Витебск и готовить 

удар на Москву.



 

ГЛАВА II  ОБОРОНА КРИЧЕВА: ХРОНИКА 

 

 

Еще в конце июня был намечен план обороны Кричева. По реке Сож 

построена линия обороны. Рылись противотанковые рвы, устанавливались 

надолбы, строились временные аэродромы для посадки военных самолетов. 

Через город двигались колонны беженцев. На железнодорожной станции для них 

была оборудована столовая, где они получали бесплатные обеды. 

В начале июля, в одну из ночей в город приехал Маршал Советского 

Союза М.С. Буденный. Началась эвакуация цементного завода и всего ценного 

оборудования. 

11 июля 1941г. В армию были призваны юноши, которые родились в 

1922-1923 годах. На второй день колонны призывников направились на восток, 

в город Елец Орловской области. 

12 июля 1941г. В район Рославля была направлена партизанская группа 

для прохождения соответствующей подготовки. 

13 июля 1941г. - воздушный бой над деревней Бель Первая советского 

бомбардировщика и трех немецких «юнкерсов». Экипажем советского самолета 

командовал А.И. Жук, штурманом был Алексей Гуменников, родиной которого 

и была деревня Бель Первая Кричевского района (Приложение 1). Два немецких 

бомбардировщика ушли, волоча за собой шлейфы дыма. За боем наблюдали 

жители деревни, в том числе мать и отец Алексея! Затем бой переместился в 

сторону соседнего Мстиславского района. Жители д. Туровка этого района 

рассказывали, что советский самолет расстреливали уже 5 немецких 

истребителей! Подбитый самолет таранил немецкий «юнкере». Алексей 

выпрыгнул на парашюте из горящей машины. Немцы открыли по нему огонь. 

Алексея Гуменникова и Александра Жука похоронили в д. Туровка. На второй 

день могилу раскопали, чтобы Гуменниковы опознали тело сына, т.к. третий 

член экипажа, стрелок-радист, остался жив и назвал имена погибших. 

Перезахоронили А. Гуменникова на сельском кладбище в родной деревне. Его 

именем названа улица в Кричеве, а части его самолета хранятся в местном 

краеведческом музее [6, с. 133-134]. 

15 – 16 августа 1941г. - начались оборонительные бои за Кричев. 

17 июля 1941г. Войска противника захватили Кричев. Однако 

форсировать Сож и развить дальнейшее наступление врагу не удалось. Из 

немецких архивных документов известно, что к этому фронту вышли и вступили 

в бой с войсками 4-й армии следующие дивизии группы Гудериана: в районе 

Пропойска - 10-я моторизованная дивизия, в районе Черикова - 4-я танковая 

дивизия, в районе Мстиславля - дивизия СС «Райх» [9, с. 231]. Вдоль левого 

берега реки Сож оборону держали воины трех стрелковых дивизий: 6-й 

(полковник М.А. Попсуй- Шапко), 132-й (генерал-майор А.С. Бирюзов), 137-й 

(полковник И.Т. Гришин), 4-го воздушно-десантного корпуса (генерал-майор 

А.С. Жадов), Ленинградского коммунистического батальона и другие части 

Западного фронта (с 24 июня 1941 года - Центрального фронта) [9, с. 219]. В этот 

же день, 17.07.1941г. к реке Сож вышла 14-я немецкая танковая дивизия, в бою 



 

с которой погиб Н.В.Сиротинин, артиллерист 6-й стрелковой дивизии. Раненый, 

он продолжал вести бой, прикрывая отступление своих. Атаки немцев он 

отражал два часа. По воспоминаниям бывшего заместителя политрука, москвича 

Евгения Шемякина, десантники считали, что бой с гитлеровцами ведёт целая 

батарея, а не один артиллерист. Обер-лейтенант Фридрих Хенфельд несколько 

часов спустя записал в своем дневнике: «17 июля 1941 года. Сокольничи близ 

Кричева. Вечером хоронили неизвестного русского солдата. Он стоял у пушки, 

долго расстреливал колонну танков и пехоту, так и погиб. Все удивлялись его 

храбрости... Оберст перед могилой говорил, что если бы все солдаты фюрера 

дрались так, как этот русский, то завоевали бы весь мир» [6, с. 137]. 

Несколько месяцев спустя Фридрих Хенфельд был убит под Тулой. Его 

дневник попал военному журналисту Фёдору Селиванову. Переписав часть 

дневника, Селиванов сдал его в штаб армии, а выписку сохранил. Впоследствии, 

в конце 50-х годов, он побывал в Кричеве на могиле Н.В Сиротинина [6, с. 138]. 

Н.В.Сиротинин посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Его именем названы улицы в Кричеве и Орле, где в 1921 году он родился. 

Старшему сержанту Николаю Владимировичу Сиротинину, который погиб на 

476 километре Московского шоссе, после войны был установлен памятник 

(Приложение 2). 

18 июля 1941 года. Противник форсировал Сож и стал теснить от берега 

части Четвертого воздушно-десантного корпуса. Потеря Кричева вызвала 

серьезное беспокойство у Маршала С. Тимошенко. Он поставил задачу 

остановить дальнейшее наступление немцев силами попавшей в окружение 13 

Армии. 

20 июля 1941 года. Во время пешей разведки под командованием 

Александра Савина, группа бойцов 4-го воздушно-десантного корпуса смогла 

посеять в рядах одного из немецких полков панику, захватила документы и знамя 

полка. 

29 июля 1941 года. Командование Красной Армии сделало попытку 

выбить немцев из Кричева. Командовали операцией командир 6-й Орловской 

стрелковой дивизии М.А. Попсуй-Шапко и начальник оперативного отдела 4-й 

воздушно-десантного корпуса В.С. Тимченко. Наступали тремя колоннами: в 

районе деревни Воронево, центре города и деревни Задобрости. Десантники 

удерживали город почти 2 дня, но силы были слишком неравными! 

Майор В.С Тимченко родился в 1912 году в городе Владикавказе. В 

Красной Армии с 1929 года. С отличием закончил военную академию имени 

Фрунзе. Участник советско-финской войны. В письме жене от 07.07.1941 года 

он писал: «Хоть положение наше тяжелое, мы, парашютисты, прикрываем 

развертывание армий, бьемся, как дьяволы, рискуем лучшими людьми» [9, с. 

225]. 

А вот что говорил о майоре В. Тимченко командир 4-го воздушного 

десантного корпуса А. Жадов: «Героем баёў быу маёр Цімчанка. Мужнасцю 

гэтага чалавека можна было толькі захапляцца. Нягледзячы на вялікае скапленне 

каля Крычава сіл праціуніка, ён вырашыу атакаваць яго і, уварваўшыся у горад 

са сваім зводным атрадам, нагнаў паніку на фашыстаў, нанес ім вялікія страты. 



 

Не вытрымаўшы удару, гітлераўцы пакінулі Крычаў. Гэта было ноччу з 29 на 30 

ліпеня 1941г. Дзерзкая атака мела вялікі маральны фактар. Дэсантнікі 

прадэманстравалі вялкую сілу нашай зброі, храбрасць савецкіх байцоў»                        

[9, с.225]. 

В день своего рождения, 30 июля, в районе д.Воронево майор В.Тимченко 

был смертельно ранен. Ему исполнилось 29 лет (Приложение 3). 

1 августа 1941г. 7-й армейский корпус немецкой армии и части 24-го 

моторизованного немецкого корпуса переправились через Сож и вышли к реке 

Остёр. 

2 августа 1941г. в бой вводится Ленинградский особый 

коммунистический батальон, который был сформирован в начале июля в 

Ленинграде из коммунистов и комсомольцев. Кратковременное обучение 

батальон проходил в Тамбовском пехотном училище. 

С 3 на 4 августа 1941г. ночью, Ленинградский батальон разгромил 

батальон пехоты 62-го пехотного полка противника, захватив штаб батальона. 

С 5 по 6 августа 1941г. ночью, Ленинградский полк предпринял еще од-

но наступление с целью вывода из окружения 84-го стрелкового полка. Операция 

удалась. Полк был выведен из немецкого окружения вместе с артиллерией. 

8 августа 1941г. Противником была прорвана оборона на участке Кричев 

- Пропойск. Но и после этого соединения 13-й Армии продолжали вести бои в 

районе Кричева, задерживая войска армии Гудериана, которая к тому времени 

прорвалась на Рославль. Гудериан вынужден был оттянуть часть своей армии от 

Рославля и бросить их в бой в районе Кричева. В книге «Памяць, Крычаускі 

раён» утверждается, что «... у акружэнні савецкія воіны працягівалі змагацца да 

16.08.1941г., чым скавалі значныя сілы праціўніка ў перыяд Смаленскай бітвы 

1941г.» [9, с. 219]. 

Н. Морозова, директор Кричевского Краеведческого музея, исправляет 

эту дату на один день: «Бои в районе Кричева по утверждению самого Гудериана 

завершились только 14 августа. И в подтверждение тому - фотокопии карт 

немецкого командования за каждый день с 17 июля по 17 августа 1941г., которые 

экспонируются в Кричевском Краеведческом музее. Они свидетельствуют о том, 

что бои в полном окружении шли ещё и 17 августа» [5, с. 2]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что соединения 13-й 

армии целый месяц вели бои с противником в районе города Кричева, что 

сдерживало значительные силы немцев на московском направлении. 

Дата 17 августа упоминается и в книге Гудериана Гейнца «Воспомина-

ния солдата». Автор писал: «Перед тем как перейти в наступление на Москву 

или предпринять какую - либо другую операцию, нам (второй танковой группе) 

необходимо было предварительно выполнить еще одно условие: обеспечить 

свой правый фланг у Кричева, расположенный глубоким уступом назад.... 

Наступление на Гомель 2 армии за последние время задерживалось плохим 

состоянием дорог. К 14 августа успешно закончились бои, которые 24 танковый 

корпус вел в районе Кричева. Захвачено было много пленных, артиллерийских 

орудий и других трофеев... 17 августа правый фланг 24 танкового корпуса сильно 

отстал в результате упорного сопротивления противника» [9, с. 220]. 



 

Стойкость Красной армии в обороне и её высокая активность при 

контрударах складывалась из сотен и тысяч подвигов бойцов, командиров, 

политработников, из героических действий подразделений и частей. 

Морозов Д.А., участник обороны Кричева, писал в своих воспоминаниях: 

«Меня послали в 228-й полк проверить противотанковую оборону и уточнить 

наличие вооружения. В полку насчитывалось около половины штатного состава. 

Имелось 18 ручных и станковых пулеметов, 100 автоматов, 3 ротных миномета 

и две 76-миллиметровые пушки образца 1927 года. Короче говоря, оснащенность 

полка тяжёлым оружием было у нас в 10 раз меньше положенной по су-

ществовавшим тогда нормам. Противотанковых мин не было, ручных гранат 

весьма ограниченное количество. 

У нас не хватало всех видов оружия. Артснабженцы дивизии и полков 

сбились с ног, а достать ничего не могли. Большое количество складов, в том 

числе и наш уреченский склад, оказались на территории, оккупированной 

врагом. С тыловых баз вооружение не поступало» [9, с. 241]. 

Тем самым советские войска не дали возможности фашистскому 

командованию перебросить занятые боями в районе Кричева немецкие части на 

другие участки фронта. Героическая месячная оборона Кричева позволила 

советскому командованию выиграть время для укрепления важнейших 

стратегических пунктов на Центральном направлении и сыграла немаловажную 

роль в подготовке обороны Москвы. 

  



 

ГЛАВА III  ГОДЫ ОККУПАЦИИ 
 

 

Неотъемлемой частью немецкого оккупационного режима в Беларуси во 

время Великой Отечественной войны была политика геноцида. «Геноцид - (гр. 

genos род + лат. caedere убивать, букв, «уничтожение рода, племени») [10, с. 121]. 

Политика геноцида включает в себя истребление отдельных групп населения по 

расовым, национальным, этническим, политическим или религиозным мотивам. 

Фашисты преднамеренно создавали жизненные условия, направленные на 

полное или частичное уничтожение этих групп. 

По официальной статистике, людские потери в Беларуси за годы Великов 

Отечественной войны составили около 3 млн. человек [1, с.353]. Эти сведения с 

каждым годом уточняются, выясняются все новые подробности о погибших. По 

уточненным данным, за годы Великой Отечественной войны людские потери 

Беларуси приближаются к цифре, свидетельствующей, что война унесла каждого 

третьего ее жителя [4, с.556]. Фашистская политика геноцида проводилась 

различными средствами и методами. 

Целью оккупационной политики немецких захватчиков было 

планомерное уничтожение белорусского народа. Согласно плану, «Ост» в 

Беларуси. «планировалось уничтожить или выселить в Сибирь 75 % населения, 

25% подлежали онемечиванию и должны были использоваться в качестве 

сельскохозяйственных рабов [11, с. 88]. Чтобы сократить 30-летний термин этого 

плана, фашисты стремились уничтожить как можно большее количество людей 

еще во время войны. Генеральная прокуратура Республики Беларусь имеет 

сведения о 187 карательных операциях, которые за годы оккупации, с 1941 по 

1944 год, немецкие власти осуществили на территории Беларуси [3, с. 6]. 

Среди них деревня Антоновка Кричевского района, до войны 

насчитывавшая 28 дворов и 115 жителей (Приложения 4-5). В Кричевском 

районе карательная операция проводилась фашистами в июне, 1943 года под 

кодовым названием «Паездка на семуху» [1, с.253]. Население уничтожалось за 

принадлежность к коммунистам или евреям, за подозрение в помощи 

партизанам, за любое непослушание оккупационным властям. С фашистских 

солдат и офицеров снималась всякая ответственность за эти злодеяния 

директивой от 13 мая 1941 года за подписью фельдмаршала Кейтеля «О военной 

судимости в районе «Барбаросса» и особых полномочиях войск» [9, с.257]. 

Помощниками фашистского режима в Беларуси были белорусские 

колабарационисты, а также армянские, грузинские, казачьи, литовские 

формирования. «Литовский» батальон только с 5 октября по 7 ноября 1941 года 

уничтожил в Беларуси 43 тысячи человек [4, с. 541]. В Кричевском районе также 

действовали опорные пункты полиции «службы порядка». В самом городе было 

350 – 400 полицейских и более 20 гарнизонов располагались по деревням и 

предприятиям района [9, с.263-264]. 

Политика геноцида включала в себя и насильственный вывоз людей в 

Германию на тяжелые работы. За время оккупации из Беларуси было вывезено 

380 тыс. человек, в том числе более 24 тыс. детей. По неполным данным, после 



 

войны домой вернулись только 120 тыс. человек. Из Кричевского района на 

принудительные работы в Германию было угнано около 1 тысячи человек. 

В каждом районе Беларуси действовали тюрьмы и гетто. Особое место в 

планомерном уничтожении белорусского народа немецко-фашистскими 

оккупантами занимали концентрационные лагеря. Их на территории Беларуси 

действовало 260 [1, с. 253]. Самый большой из них - Тростенец, за 10 км на 

восток от Минска. Здесь погибло 206 500 чел. В лагерях смерти людей 

уничтожали голодом, каторжным трудом, избиением, расстрелами, повешением, 

сжиганием в крематориях, подрывали гранатами, проводили преступные 

эксперименты и тому подобное. 

Один из лагерей смерти был создан немецкими оккупантами в Кричеве и 

располагался на территории Кричевского цементного завода. Это был 

концентрационный лагерь советских военнопленных, попавших в плен в 

результате оборонительных боев на линии Славгород - Кричев - Мстиславль. В 

воспоминаниях Л. Б. Серебрякова говорится, что Кричевский лагерь в декабре 

1942 года назывался Дулаг № 203 [7]. За годы оккупации здесь погибло 18 тысяч 

человек (Приложение 6).  

Еще до оккупации, в начале июля, в Кричев для подготовки к борьбе в 

тылу врага прибыла группа партийных и комсомольских работников во главе с 

секретарем Могилевского обкома КП(б)Б по кадрам М. Н. Карпекиным и первым 

секретарем ЦК ЛКСМБ М. В. Зимяниным. Руководство борьбой против 

гитлеровцев было возложено на секретаря райкома КП(б)Б К. А. Реуцкого. 

Вскоре после начала оккупации на территории района развернули активные 

действия подпольные группы М. Г. Каинова в Кричеве, С. С. Довыденко в 

деревне Костюшковичи, Б. Е. Григорьева в деревне Ботвиновка. 

На цементном заводе и станции Кричев подпольную группу возглавлял 

А. Л. Гавриленко. Крупнейшим ее успехом был вывод из строя уже готового к 

пуску цементного завода. Во дворе его лежали 16 тысяч тонн клинкера, готового 

к превращению в цемент, который необходим был гитлеровцам для 

строительства укреплений. 

На железной дороге разведывательную работу вел В. Н. Карпекин. 

Добытые сведения через подпольщицу М. С. Толкачеву, впоследствии 

замученную фашистами в застенках гестапо, передавались в партизанские 

отряды. 

За время немецкой оккупации на Кричевщине партизанами и 

подпольщиками было уничтожено 14 паровозов, 220 вагонов, 62 автомашины, 

300 тонн горючего, взорвано 9 мостов, разгромлено 2 маслозавода, убито 2073 

немецких солдата и офицера, 60 полицейских, 3 бургомистра. 

В Кричеве многие улицы по праву стали носить имена защитников и 

освободителей города от немецко-фашистских захватчиков. Это напоминание 

ныне живущим об их беспримерном подвиге. 
  



 

ГЛАВА IV  ОСВОБОЖДЕНИЕ КРИЧЕВА 
 

 

Первые населенные пункты Беларуси были освобождены в ходе 

стратегического наступления после Сталинградской и Курской битвы, 

ознаменовавших собой коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Летом 1943 года началось контрнаступление под Курском и 

развернулось от Великих Лук до Черного моря. В ходе его была уничтожена 

военная группировка в районе Смоленска – Брянска, после чего была открыта 

дорога к освобождению Беларуси.  

25 сентября 1943 г. войска Западного фронта штурмом взяли Смоленск. 

В тот же день подразделения 10-й армии при поддержке 49-й освободили 

Рославль.  

Беларусь занимала в стратегических планах Германии огромное место, 

т.к. из нее вывозились рабочая сила, сырье и продовольствие. Поэтому, и для 

того чтобы приостановить дальнейшее продвижение Красной Армии на 

Прибалтику, Восточную Пруссию и Польшу, немецкое командование скопило 

на данном участке фронта 70 дивизий группы армий «Центр». 

Осенью 1943 г. советские войска Брянского фронта прорвали 

оборонительные рубежи противника и вошли на территорию Беларуси. Первые 

территории БССР в Гомельской и Могилевской областях были освобождены уже 

в сентябре 1943 года. 

22 сентября 1943 г. первым освобожденным райцентром стал Комарин, 

26 сентября – Хотимск, 28 сентября – Климовичи.   

30 сентября 1943 г.  –  освобожден г. Кричев [8, с. 303].  

Освобождение Кричева началось в ночь с 29 на 30 сентября. Город 

освобождали 369-я (генерал-майор И.В. Хазов) стрелковая дивизия 50-й армии, 

212-я стрелковая дивизия (полковник А.П.Мальцев) и 385-я Краснознаменная 

ордена Суворова II степени стрелковая дивизия (полковник М.Ф.Супрунов) 10-

й армии. Наступление поддерживал 572-й пушечный артполк (полковник 

О.Е.Савин). Обе дивизии получили почетное звание Кричевских. 

В журнале боевых действий 212 стрелковой дивизии, хранящемся в 

Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, имеется 

следующая запись: «30 сентября. Части дивизий к 3.00 полностью овладели 

городом Кричевом и, продолжая преследование, к исходу дня вышли на рубеж: 

Лещевинка – Ботвиновка.  Потери: убито 3, ранено 38 человек. Потери 

противника: уничтожено до 150 солдат, захвачено в плен 1. Трофеи: 3 тяжелых 

орудия, 5000 снарядов, 50 винтовок. Начальник штаба Макаров» [9, с. 346].  

В честь подразделений Красной Армии, освобождавших город Кричев, на 

берегу реки Сож установлен памятник (Приложение 7). 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Целью данной исследовательской работы было изучение исторических 

сведений о героических боях и подвигах народа на территории Беларуси и 

отдельно города Кричева и Кричевского района в годы Великой Отечественной 

войны.  

В ходе исследования были решены следующие поставленные задачи: 

1. Рассмотрены в исторической литературе имеющиеся сведения о 

городе Кричеве в годы Великой Отечественной войны. 

2. Изучены доступные документы и воспоминания участников 

событий; 

3. Проанализированы и систематизированы полученные сведения. 

Автор может выделить несколько факторов, приблизивших победу 

советского народа в годы Великой Отечественной войне:  

1. Героизм и мужество красноармейцев в ходе оборонительных боев и 

во время освобождения захваченных противником территорий. Автор, как 

пример, приводит подвиги Н.В. Сиротинина, В.С. Тимченко и других 

защитников города Кричева; 

2. Сопротивление мирных советских граждан на оккупированной 

врагом территории. Автор приводит сведения об очагах сопротивления в городе 

Кричеве и Кричевском районе. 

Героическая оборона Кричева, продолжавшаяся месяц, вошла яркой 

страницей в историю Великой Отечественной войны. Она осуществлялась в 

начальный период войны (самый тяжелый и вместе с тем героический). 

Сражение за Кричев позволило советскому командованию выиграть время для 

укрепления важнейших стратегических пунктов на центральном направлении в 

ходе подготовки обороны Москвы. Провинциальный и таинственный уголок 

Белоруссии внес исторически значимый вклад в общее дело белорусского народа 

- защиту нашей Родины. 

Город Кричев был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 30 

сентября 1943 года солдатами 212, 385, 369,49 стрелковых дивизий и 572 

артполка. По данным из книги «Память», в братских могилах города и района 

похоронено 275 солдат Советской Армии, за годы войны погибло 63 партизана 

и подпольщика. 

Людские потери Кричева и Кричевского района на фронтах Великой 

Отечественной войны, в партизанских отрядах и подпольях составили около 3 

тысяч человек [9, с. 269 - 272]. 
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