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В данной статье автор уделяет внимание мероприятиям руководства Гомеля по созданию 

истребительных батальонов и батальонов народного ополчения, переводу предприятий на выпуск 

военной продукции, эвакуации его жителей и материальных ценностей, а также деятельности 

гомельчан по подготовке родного города к его защите Красной Армией в Гомельской оборонительной 

операции. 

 

 

Неожиданное нападение Германии на СССР вынудило гражданские власти Гомеля 

предпринимать экстренные меры, направленные на укрепление обороноспособности города и 

поддержку войск Красной Армии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками: перевод 

промышленности на «военные рельсы», эвакуация предприятий и материальных ценностей, 

создание   истребительных   батальонов   и   полка   народного   ополчения,   сбор    средств   в 

фонд обороны. 

О начале войны гомельчане узнали в полдень 22 июня 1941 г. из выступления по радио 

наркома иностранных дел СССР В. Молотова. В тот же день в первой половине дня состоялось   

заседание   обкома   КП(б)Б.   Присутствовали    секретари    обкома    партии   Ф. Жиженков, 

А. Асадчий, И. Кожар, А. Куцак, А. Сыромятников, члены бюро – секретарь облисполкома С. 

Матусевич, начальник областного управления НКВД Д. Гусев, секретарь горкома КП(б)Б А. 

Борщёв, секретарь обкома ЛКСМБ А. Рудак, секретарь горкома и городских райкомов партии, 

председатели городского и районных Советов. Первый секретарь обкома Ф. Жиженков КП(б)Б 

уведомил присутствующих о распоряжениях первого секретаря ЦК КП(б) Беларуси П. 

Пономаренко. Затем состоялось заседание бюро Гомельского горкома партии. Главным 

вопросом на нём был перевод промышленности города на выпуск военной продукции [1, с. 

501]. 

На следующий день в Гомеле началась мобилизация мужчин призывного возраста. 

Тысячи жителей города изъявили желание стать добровольцами. «Все для фронта!», «Все 

силы народа на разгром врага!» – под этими лозунгами прошли митинги на всех предприятиях, 

в совхозах, колхозах, учреждениях, организациях. Многие основные работники предприятий 

уходили на фронт, оставляя свои рабочие места на женщин и даже детей. Оставшиеся на 

заводах гомельчане трудились под лозунгом: «Не уйдем от станков, с фабрик и заводов, пока 

не выполним задание Родины!». 

Уже с 23 июня предприятия Гомеля начали переходить на выпуск военной продукции. 

Станкостроительный завод им. Кирова изготавливал минометы, «Гомсельмаш» – мины, 

«Двигатель революции» – гранаты. Кондитерская фабрика «Спартак» освоила выпуск 

горючей смеси, предназначенной для борьбы с немецкой бронетехникой. Эта смесь 

разливалась в бутылки на ликероводочном заводе. Спички специального типа выпускались на 

фанерно-спичечном комбинате. Швейные фабрики и мастерские города перешли на пошив 

военного обмундирования. Были готовы к выпуску противотанковых мин коллективы 

лесокомбината и спичечной фабрики «Везувий». На многих предприятиях формировались 

бригады для ремонта танков, пушек, тракторов и автомобилей. Создавались передвижные 

базы по ремонту военной техники. 30 таких мастерских передвижного типа создали 

гомельские железнодорожники. Коллектив паровозного депо переоборудовал под бронепоезд 

два паровоза с платформами. 



 

 

Вечером 23 июня горком, горсовет и районные советы получили директивы об 

организации борьбы с вражескими десантами и парашютистами. В ней писалось следующее: 

«…гитлеровцы самолётами закидывают в наши тылы диверсантов и парашютистов с целью 

подрыва мостов, железных дорог, уничтожение линий связи. В связи с этим, необходимо в 

сжатые сроки организовать круглосуточное наблюдение чтобы не допустить диверсий на 

ключевые стратегические объекты Гомеля...». Требовалось в сжатые сроки организовать 

группы для уничтожения диверсантов, охраны важнейших объектов: мостов, предприятий, 

железной дороги, линий связи, телефонных и телеграфных станций [2, с. 182]. 

24 июня СНК ССР принял постановления «О мероприятиях по  борьбе  с  парашютными 

десантами в прифронтовой полосе» и «Об охране  предприятий  и учреждений образовании с 

помощью истребительных батальонов». Такие батальоны необходимо было формировать в 

первую очередь с представителей партийного, советского  и комсомольского активов. Целью 

данных батальонов было: охрана промышленных предприятий и уничтожение диверсионных 

групп. Батальоны создавались по районам города: Новобелицкий (командир К. Шаров)  основу 

батальона составили 100 коммунистов  и 200 комсомольце, всего свыше 300 бойцов; 

Центральный (командир А. Дроздов) состоял  из 3 рот и пулемётного взвода, костяк батальона 

составили 426 комсомольцев и  коммунистов всего – около 500; Железнодорожный (командир 

Ранчинский) – 360. Истребительные батальоны создавались и на крупных предприятиях 

Гомеля. Бойцы этих батальонов взяли под охраны важнейшие объекты города. Их главной 

задачей была борьба со шпионами и диверсантами, с которой они успешно справлялись. Из 

членов партии сформирован коммунистический батальон. 17-ю отдельную  дорожно-

строительную бригаду целиком сформировали из жителей Гомеля. Истребительными 

батальонами до их расформирования было ликвидировано 115 диверсантов [1, с. 502–503]. 

6 июля 1941 г. вышла Директива СНК БССР и ЦК КП(б)Б «Об организации отрядов 

народного ополчения», которые создавались на добровольной основе из местного населения и 

должны были поддерживать Красную Армию в проводимых ею операциях. 12 июля 1941 г. на 

основания решения Гомельского областного совета депутатов трудящихся был создан штаб 

народного ополчения Гомельской области во главе с майором Михайловым. В тот же день был 

издан приказ № 01 областного штаба народного ополчения Гомельской области, который   

предписывал   создать   полк    народного    ополчения,    а    также    разработать  до 17 июня 

1941 г. план по обороне города Гомеля. В полк народного ополчения вошли 

3 истребительных батальона из трёх районов города: Центрального, Железнодорожного, 

Новобелицкого. Его командиром стал Ф. Уткин [3, с. 17]. 

В ополчение шли представители всех слоёв населения независимо от пола, возраста, рода 

занятий и партийной принадлежности. В состав полка вошли рабочие городских предприятий, 

служащие, учителя, студенты, артисты облдрамтеатра, учащиеся старших классов. Только из 

Гомельского вагонного  депо  в ополченские подразделения  записалось 75 человек. Так же 

вступали пожилые люди непризывного возраста, подростки, женщины. На 1 августа 1941 г. в 

1-м батальоне (Центральный район) было 752 человека, во 2-м (Железнодорожный район) – 

691 человек, в 3-м (Новобелицкий район) – 444 человека, с общим количеством бойцов, 

командиров и политработников в полку – 1969 [4, с. 183]. Полк народного ополчения 

находился в резерве 21-й армии. Во время боевой подготовки ополченцы несли караульную 

службу на важнейших объектах, участвовали в ликвидации парашютистов, помогали тушить 

пожары во время налетов авиации, строили укрепления. 

В течение июля–августа 1941 г. бойцы полка ежедневно работали на возведении 

оборонительных сооружений. До середины августа было вырыто 400 км. противотанковых 

рвов, около 600 км. траншей, противотанковый ров протяжённостью около 28 км., 

опоясывающий Гомель, сооружены убежища, эскарпы, противотанковые завалы. Те из 

горожан, которые не могли работать на тяжёлых земляных работах, круглосуточно дежурили 

на крышах домов, чтобы своевременно тушить пожары от бомб, сбрасываемых немецкой 



 

 

авиацией. Молодёжь Гомеля взяла шефство над госпиталями. На ускоренных курсах было 

подготовлено свыше 300 санитарок и медсестёр [5, с. 224]. 

Важную роль в советской оборонительной стратегии сыграла эвакуация населения на 

восток и перемещение или уничтожение материальных ресурсов. Выполняя директиву СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) о мобилизации всех сил и средств на разгром фашистских захватчиков от 

2 июля 1941 г., местные власти предприняли определенные меры по ее реализации, чтобы 

лишить немцев возможности использования людского и хозяйственного потенциала, а также 

его эксплуатации в своих военных интересах. С 3 июля в Гомеле и Гомельской области 

началась плановая эвакуация на восток оборудования и материальных ценностей 

промышленных предприятий. С целью руководства эвакуационными работами был создан 

штаб во главе с заместителем председателя облисполкома М. Карасиком. 

Шла напряженная работа по эвакуации небоеспособного населения, промышленного 

оборудования, сырья, культурных ценностей. Рабочие н служащие сутками не уходил с 

заводов н фабрик, демонтировали станки, забирали инструмент, приборы, складское 

имущество и грузили всё это в вагоны, зачастую под бомбежками с воздуха. Работа на 

железнодорожном узле не прекращалась даже в моменты воздушной тревоги. Чтобы 

эвакуировать «Гомсельмаш», вагоноремонтный завод и станкостроительный завод имени 

Кирова, потребовалось две тысячи пятьсот вагонов. Перебазировалось же на восток свыше 

сорока гомельских предприятий. Железнодорожники вывезли всё имущество учебных 

заведений, больниц, учреждений культуры. Успели выехать в советский тыл инженерно- 

технические кадры, квалифицированные рабочие н их семьи. Одновременно 

железнодорожники прямо к линии фронта подвозили боеприпасы для обороняющихся  частей 

Красной Армии [6, с. 213]. 

Вместе со своими предприятиями и учреждениями были перевезены на восток рабочие и 

служащие. С 24 июня по 18 июля из Гомеля было эвакуировано 26 167 жителей, из них: 9994 

через эвакуационную комиссию, 1937 из детских домов, 487 из детских больниц, 3647 

работников предприятий, 10102 членов семей рабочих. В результате развернутой 

эвакуационной компании значительно снизилось количество населения г. Гомеля [3, с. 30]. 

Жители Гомеля приняли активное участие в сборе средств для фонда обороны: куда 

внесли свыше 250 тыс. руб., около 3 кг. золота, 18 тонн цветных металлов, а также большое 

колество лощадей, фуража, продуктов питания [1, с. 504]. 

Таким образом, до начала Гомельской оборонительной операции 12 августа 1941 г. 

гражданские власти города предприняли ряд необходимых оборонительных мероприятий: 

перевод промышленности на «военные рельсы», эвакуация предприятий и материальных 

ценностей, создание истребительных батальонов и полка народного ополчения, сбор средств 

в фонд обороны. Этим мероприятия способствовали подготовке города к оборонительным 

действиям советских войск и оказали существенную помощь бойцам Красной Армии в защите 

города от немецко-фашистских захватчиков. 

 
Источники и литература 

 

1. Память: Гіст.-дакум. хроніка Гомеля : у 2 кн. – Мінск: БЕЛТА, 1998. – Кн. 1. – 608 с. 

2. Рябцева,  Н.  А.  Гомель  на  начальном  этапе  Великой  Отечественной  войны   /     Н. 

А. Рябцева // Гомельщина в 1941 году : материалы научно-практической конференции, 

посвященной 65-летию начала Великой Отечественной войны / редколлегия: А. А. Коваленя 

[и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2006. – С. 182–188. 

3. Гомельская область в первые месяцы Великой Отечественной войны : документы и 

материалы / Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики 

Беларусь; составители: В. Д. Селеменёв (руководитель) [и др.]. – Минск: НАРБ, 2010. – 268 с. 



 

 

4. Ермольчик, Т. В. Трагическое лето 1941-го: Гомельщина в июне – августе 1941 

года / Т. В. Ермольчик // Гомельщина в событиях 1917–1945 гг. : материалы научно-

практической конференции / редколлегия: А. А. Коваленя [и др.]. – Гомель: БелГУТ, 

2007. – С. 182–188. 

5. Сычёва, О. В. Становление и развитие сопротивления на Гомельщине / О. В. 

Сычева // Гомельщина в 1941  году : материалы  научно-практической конференции,  

посвященной 65- летию начала Великой Отечественной войны / редколлегия: А. А. 

Коваленя [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2006. – С. 222–230. 

6. Скрябина, Л. С. Трагическое лето 1941-го: Гомельщина в июне–августе 1941 

года /  Л. С. Скрябина // Гомельщина в 1941 году : материалы научно-практической 

конференции, посвящённой 65-летию начала Великой Отечественной войны / 

редколлегия: А. А. Коваленя [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2006. – С. 211–

216. 
 


