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Одним из важнейших рубежей обороны СССР был Западный Особый военный 
округ, включавший территорию БССР и Смоленксой области. Войска округа (коман-
дующий – генерал армии Д. Г. Павлов, начальник штаба округа – генерал В. Е. Кли-
мовских, заместитель командующего – генерал И. В. Болдин) имели задачу прикрыть 
новую границу СССР от юга Литовской ССР до севера Украинской ССР протяженно-
стью 470 км на минском и бобруйском направлениях, осуществляли строительство 
оборонительных сооружений, занимались боевой подготовкой и освоением новой 
техники и вооружений. В своем составе округ имел 3-ю, 4-ю, 10-ю и 13-ю армии, в его 
оперативном подчинении находилась и Пинская военная флотилия (командующий 
контр-адмирал Д. Д. Рогачевский). Штаб округа размещался в Минске. 22 июня 1941 
г. на базе Западного Особого военного округа был образован Западный фронт [1]. 

События с 22 по 29 июня 1941 г. вошли в историю Великой Отечественной 
войны как период приграничных сражений – боевых действий советских войск при-
крытия и пограничных войск СССР в приграничных районах СССР на территории 
Прибалтики, Беларуси и Украины [2, с. 581]. 

С первых дней войны солдаты и офицеры вермахта поняли, что эта война будет 
отличаться от тех, в которых они участвовали ранее. Так, до 24 часов продержалось 
250 застав, более суток атаки нацистов выдерживали 20 опорных пунктов погранич-
ников. Два дня оборонялись 16, три – 20, а до пяти суток – 43 заставы. От одной до 
двух недель сдерживали противника 67 погранзастав, а более двух недель – 51.  
Оставаясь в тылу противника, два месяца отбивались почти 50 застав [3].  

Каждый город и населенный пункт становился важным объектом обороны. Один 
из таких стратегических военных центров был и Бобруйск. Перед войной здесь дисло-
цировался штаб и части 47-го стрелкового корпуса, большинство частей 121 стрелко-
вой дивизии, главные силы 13-й бомбардировочной авиационной дивизии, 174-й от-
дельный зенитный артиллерийский дивизион, окружные склады. Здесь же с декабря 
1940 г. располагалось военное автотракторное училище, в котором перед войной на-
считывалось около 1,5 тыс. курсантов – четыре батальона. 10 июня 1941 г. состоялся 
первый досрочный выпуск первых двух батальонов – 804 курсанта стали командирами 
Красной Армии. 

Однако еще до начала нацистской агрессии 121-я стрелковая дивизия была пе-
реведена из Бобруйска в Барановичи и в ночь с 22 на 23 июня эта дивизия заняла 
оборону в районе Слонима. В остальных частях, находившихся в Бобруйске, в по-
следние предвоенные дни проходили плановые летние учения [4], [5].  

С 22 июня 1941 г. Бобруйск подвергался бомбардировке немецкой авиации.  
Ночью 22 июня 1941 г. немецкие самолеты бомбили аэродром, танкодром, станцию 
«Бобруйск», подъездные пути к железной дороге и автомобильным мостам через  
Березину. Часть предприятий Бобруйска уже 23 июня перешла на выпуск военной 
продукции, а на территории санатория им. Ленина начал действовать военный госпи-
таль. Были созданы истребительные отряды для борьбы с диверсантами и шпионами. 
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23–25 июня проводится мобилизация приписного состава. Развернуты новые воинские 
подразделения, 420-й гаубично-артиллерийский полк [5]. 

В первые дни войны по железной дороге из города в направлении западной 
границы стали продвигаться штаб и части 47-го стрелкового корпуса под командо-
ванием генерал-майора С. И. Поветкина. Ввиду незначительности войск в районе 
города, сложившейся оперативной обстановки на данном участке театра военных 
действий в результате стремительного наступления 3-й и 4-й танковых дивизий 
группы немецких армий «Центр», опасаясь окружения наших войск, командующий 
4-й армией Западного фронта генерал-майор А. А. Коробков приказал оставить Боб-
руйск, а имеющимся в городе войсковым подразделениям организовать оборону 
опорными пунктами на восточном берегу реки Березины [6].  

Оборону города возглавил генерал С. И. Поветкин. 27 июня в 22.00 все три 
моста через Березину были взорваны. Первую линию обороны занял отдельный са-
перный батальон, 273-й отдельный батальон связи, 21-й дорожно-эксплуатационный 
полк. Вторую линию обороны составили сводный полк 121-й стрелковой дивизии. 
Артиллерия была немногочисленной и слабо обеспеченной боеприпасами. Курсанты 
военного автотракторного училища заняли оборону в районе Гнилища и прикрывали 
переправу в районе Назаровки [7]. 

28 июня 1941 г. Бобруйск был полностью захвачен немецкими войсками. В это 
же день немецкие войска попытались форсировать реку Березина, но их попытка 
была отбита советскими войсками. 29 июня под прикрытием авиации противник вы-
садил десант пехоты, смог переправить танки, с помощью которых начал наступле-
ние. Видя критическое положение, генерал С. И. Поветкин собрал курсантов авто-
тракторного училища, находившихся в резерве, бойцов сводного полка и при 
поддержке артдивизиона лично повел бойцов в атаку вдоль по шоссе Бобруйск–
Рогачев, поворачивая назад отступавших. В бою на Березине в ходе штыковой атаки 
Андрей Славин собственным телом закрыл командовавшего боем генерала С. И. По-
веткина. Храброго барабанщика вместе с другими погибшими курсантами похоро-
нили в братской могиле. За свой подвиг он был посмертно удостоен награды – орде-
на Красной Звезды. 

Перед рассветом 30 июня штурмовой отряд курсантов на лодках и плотах пере-
правился на западный берег Березины, неожиданно для противника ворвался в ста-
ринную Бобруйскую крепость, захватил ее и в течение нескольких часов отбивал 
яростные атаки гитлеровцев. Успеху немало способствовало то обстоятельство, что 
курсанты прекрасно знали местность и каждое сооружение в крепости. Однако силы 
были неравными и курсантам пришлось отступить. В дневнике К. Симонова есть за-
пись от 30 июня 1941 г.: «Немцы в этот день с утра форсировали Березину около 
Бобруйска. Их отбивало в пешем строю растянутое на двенадцать километров Боб-
руйское училище, которое на следующий день, когда немцы окончательно перепра-
вились, и полегло там, в лесах, в неравном бою…». Такой ценой курсанты Бобруй-
ского училища смогли дать отпор немецким войскам и выиграть время для 
организации новых рубежей обороны в глубине страны [8]. 

Ожесточенные сражения проходили и в небе над Бобруйском. 28 июня 1941 г. 
девятка советских самолетов 99-го ближнебомбардировочного авиаполка внезапно 
обрушила удар по вражескому аэродрому западнее Бобруйска и вывела из строя  
11 самолетов [9, с. 33]. Но и советская авиация несли большие потери из-за отсутст-
вия прикрытия истребителей. По немецким сводкам над Бобруйском было подбито 
около 120 советских самолетов. Советское руководство докладывало о 40 утрачен-
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ных боевых машинах. После войны исследования показали, что было уничтожено 
105 советских самолетов [4].  

30 июня 1941 г. советская авиация получила приказ: «Немедленно, всеми сила-
ми, эшелонировано, группами уничтожать танки и переправы в районе Бобруйска». 
Приказ перенацеливал всю фронтовую авиацию и 3-й дальнебомбардировочный 
авиакорпус с правого фланга на левый, т. е. на танки Гудериана и наводившиеся 
немцами переправы в районе Бобруйска. Советские бомбардировщики атаковали пе-
реправы немецких войск через Березину, но и сами были атакованы многочислен-
ными истребителями врага, в результате чего тяжелые советские бомбардировщики 
ТБ-3 понесли большие потери. Свидетелем этой трагедии стал писатель Константин 
Симонов, который впоследствии перенес этот эпизод в свой знаменитый роман 
«Живые и мертвые» [10, с. 111–112]. 

Окончательный прорыв обороны сводного отряда С. И. Поветкина под Бобруй-
ском состоялся 30 июня, а в ночь на 2 июля отряду удалось выйти из окружения. 

Оборона Бобруйска продлилась меньше недели, но мужество защитников горо-
да позволило задержать немецкие войска в Бобруйском районе и способствовало 
срыву нацистских планов «блицкрига».  

После войны подвиг защитников Бобруйска не забыт. На левом берегу Березины 
у деревни Зеленка появился памятник курсантам и командирам Бобруйского военно-
тракторного училища, участникам оборонительных боев с немецко-фашистскими за-
хватчиками на реке Березина в июне 1941 г. Мемориал являлся неофициальным –  
он был установлен жителем Бобруйска М. Казачёнком на собственные средства и по 
собственной инициативе. Летом 2019 г. здесь же был торжественно установлен па-
мятный знак с надписью: «В память подвига курсантов и офицеров Бобруйского воен-
но-тракторного училища, участников оборонительных боев с немецко-фашистскими 
захватчиками на реке Березина в июне 1941-го».  

В Бобруйске на улице Ленина в 1967 г. установлен обелиск в память рабочих 
ОАО «ФанДОК», погибших в годы Великой Отечественной войны, на улице  
К. Маркса в мае 1970 г. – обелиск в память рабочих Бобруйского машиностроитель-
ного завода им. В. И. Ленина, погибших в годы Великой Отечественной войны,  
в 1983 г. – памятный знак в честь воинов-авиаторов «Они взлетали, чтоб победить». 

9 мая 2005 г. к 60-летию Победы на площади Победы установлен памятный 
знак в честь бобруйчан, погибших на фронтах и в тылу врага в годы Великой Отече-
ственной войны. Выполнен памятный знак в виде пятиконечной звезды. В центре 
звезды – небольшой курган, символизирующий славянское захоронение. Над ним 
возвышается вечный огонь в виде тянущихся вверх рук, обрамленный венком из ду-
бовых листьев, что символизирует крепость славянского духа [11].  
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Архиепископ Георгий Конисский (1717–1795) – выдающийся религиозный, по-
литический, общественный деятель, который многое сделал на ниве духовного про-
свещения. О масштабе его личности говорит тот факт, что  его речь на польском 
сейме в защиту прав православных была опубликована на нескольких европейских 
языках. 

Родился будущий архипастырь в Нежине в дворянской семье и при рождении 
получил имя Григорий. Род Конисских издавна принадлежал к казацкой верхушке,  
а отец Григория – Осип – в 1727 г. был назначен на должность нежинского бургоми-
стра. Однако Конисские не получили шляхетских привилегий. В возрасте одинна-
дцати лет Григорий был отправлен в Киевскую академию, где обучался пятнадцать 
лет. По окончании учебы Григорий принял постриг с именем Георгий, и его остави-
ли в Киево-Могилянской академии в качестве преподавателя риторики, а позже он 
заведовал кафедрой философии и был ректором этого учебного заведения.  

С 1755 г. и до своей кончины в 1795 г. епископ Георгий Конисский возглавлял 
Могилевскую епархию – единственную православную епархию на территории Бела-
руси на тот момент. Его назначению противился римский папа Бенедикт XIV, кото-
рый считал, что Могилевскую епархию нужно отдать человеку более близкому к ка-
толичеству. Опасность этой кандидатуры для Ватикана заключалась прежде всего  
в высокой образованности владыки Георгия. С момента заключения Брестской  
унии (1596) и образования униатской церкви положение православных на террито-
рии Речи Посполитой было крайне тяжелым. По сути, они были вне закона. В борьбе 
с православными у католиков и униатов долгое время был один важный козырь – 
низкий образовательный уровень православного духовенства. Многое изменилось со 
времени учреждения Киево-Могилянской академии (1632), выпускники которой 
кроме трудов отцов церкви, были знакомы с полемической протестантской литера-
турой, западноевропейской философией, владели языками.  

В борьбе за права православных немаловажное значение имело знание юриспру-
денции. Владыка Георгий приводил веские доводы, сравнивая бесправное положение 
православных в Османской империи с притеснениями в Речи Посполитой, отмечая, 


