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Население Белоруссии в полной мере ощутило на себе весь ужас фа-
шистского режима. Гитлеровцы убивали мирных жителей, уничтожали 
населенные пункты, расхищали материальные и духовные ценности. 
Ущерб, причиненный фашистскими оккупантами, резко обострил жилищ-
ную проблему. Белорусские города и сёла предстали перед освободителями 
в развалинах и пепелищах, порой почти безлюдными. Агрессоры разрушили 
и сожгли 209 из 270 городов и поселков городского типа. За время войны 
была также сожжена почти каждая вторая деревня. Ряд районов оккупанты 
буквально превратили в зону пустыни. В результате до 3 млн горожан и 
сельских жителей (более 40 льшая же 
часть сохранившихся домов не имела элементарных удобств и нуждалась в 
капитальном ремонте. Поэтому одной из важнейших задач при восстанов-
лении народного хозяйства, которое началось еще во время войны, было 
жилищное строительство [1, с. 405].  

21 августа 1943 г. принимается Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобож-
денных от немецкой оккупации», включающее раздел «О мерах помощи 
по восстановлению и строительству жилья колхозников, рабочих и слу-
жащих». Были определены объем жилищного строительства и производ-
ственно-технические меры по его выполнению. Наряду с выделением де-
нежных средств, устанавливался более льготный порядок выдачи государ-
ственных ссуд индивидуальным застройщикам и обеспечения их стройма-
териалами. В 1944–1947 гг. при строительстве или восстановлении жилых 
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домов они освобождались также от уплаты налога со строений и земель-
ной ренты.  

Важность проблемы улучшения жилищного положения трудящихся по-

нимали и на местах. Так, в июне 1944 г. на собрании партактива г. Гомеля 

подчеркивалось, что нормальная жизнь в городе и возрождение промыш-

ленности не могут быть успешными без решения задачи восстановления 

жилищно-коммунальных и культурно-бытовых предприятий. На значи-

мость данного вопроса вновь обращалось внимание в августе 1946 г. на VIII 

городской партийной конференции. На ней указывалось, что не правы те 

руководители, которые упускают из вида свою высокую ответственность 

перед трудящимися за состояние жилищного строительства, ошибочно 

считая, что как хозяйственники они должны ограничиваться лишь выпол-

нением промфинплана.  

Жилищный вопрос приходилось решать в условиях массовых разруше-

ний, отсутствия строительных организаций, огромного сокращения рабочих 

и инженерно-технических кадров, наличия минимальной базы стройматери-

алов, полной потери строительных механизмов и отсутствия энергетической 

базы. И начинать надо было с налаживания строгого учета уцелевших жи-

лых домов и размещения в них тех, кто остался без крова. На это, в частно-

сти, указал в октябре 1943 г. Могилевский ОК КП(б)Б, перечисляя перво-

очередные мероприятия, которые необходимо было осуществить в осво-

божденной части области. При жилищном строительстве следовало доби-

ваться пропорционального развития всех его видов – государственного (как 

из бюджетных средств, та и за счет ведомств), кооперативного и индивиду-

ального. При этом особая забота проявлялась в отношении 38 районов 

БССР, которым был причинен наибольший ущерб. В жилищной же полити-

ке на селе учитывались особенности различных регионов республики. В 

частности, обращалось внимание на специфику западных областей, где пре-

обладала хуторская система расселения.  

Рассматривая начальный этап возрождения белорусской экономики, 

следует подчеркнуть особую роль Красной Армии, которая не только 

освобождала БССР от фашистских захватчиков, но и помогала в осу-

ществлении восстановительных работ, включая строительство дорог, мо-

стов и жилых домов. Военный Совет 1-го Белорусского фронта весной 

1944 г. даже принял специальное решение «О мерах помощи со стороны 

фронта в восстановлении народного хозяйства Белорусской республики». 

В соответствии с ним командование получило возможность передать из 

своих фондов материальные ценности пострадавшим районам. 

К решению жилищной проблемы привлекались широкие массы трудя-

щихся. Для более эффективного использования труда горожан на предприя-

тиях и учреждениях организовывалось их обучение строительным професси-

ям. Многие вкладывали личные средства в строительство, ремонт, благо-
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устройство жилья, участвовали в контроле за жилищным строительством, в 

распределении и перераспределении жилых помещений, следили за их со-

хранением и рациональным использованием. Минский горком партии и 

горсовет в сентябре 1944 г. приняли решение о привлечении всего населе-

ния к возрождению столицы. В первом массовом выходе на восстановление 

города приняли участие 33 тыс. человек. Почин минчан был поддержан 

тружениками всех городов и сел республики. Как вспоминал председатель 

колхоза им. Дзержинского Речицкого района Гомельской области С. Му-

рашко, колхозники буквально из руин поднимали свой колхоз. Даже в суро-

вые январские дни, когда бушевала пурга, коченели руки от мороза, не пе-

реставали стучать топоры. Это позволило в течение двух лет всем семьям 

колхозников переселиться из землянок в дома.  

Особое внимание при обеспечении жильем уделялось демобилизованным 

из Красной Армии, инвалидам Отечественной войны, семьям военнослужа-

щих и тех, кто погиб, защищая Родину. Они освобождались от налогов, им 

отпускался бесплатно лес, выдавались безвозмездные денежные ссуды и кре-

диты на льготных условиях для строительства жилья. Чтобы бесплатно по-

строить 2000 домов для семей погибших воинов и партизан, инвалидов войны 

и сирот, союзное правительство выделило Белоруссии  30 млн рублей. «Со-

оружая такие дома, – писала в то время газета Чаусского района Могилевской 

области “Сталінскі шлях”, – строители фактически возводили памятники по-

гибшим за свободу воинам». 

В конце 1944 г. ЦК КП(б)Б и СНК БССР приняли специальное Поста-

новление «О государственном обеспечении и бытовом устройстве семей 

военнослужащих и партизан». Хотя к этому времени для них уже было по-

строено около 30 тыс. домов и отремонтировано более 23800 квартир.  

К декабрю 1947 г. получили жилье 155370 семей погибших воинов, а 

также инвалидов Отечественной войны. Однако в связи с крупномасштаб-

ными разрушениями потребовалось еще много усилий и времени для реше-

ния жилищной проблемы.  

В восстановлении экономики и жилья Белорусской ССР помогла факти-

чески весь СССР. Выделялись крупные денежные средства из государ-

ственного фонда (только в первой послевоенной пятилетке на капитальное 

строительство было предоставлено больше, чем за все довоенные пятилет-

ки, вместе взятые), строительные материалы, машины и инструменты. Была 

предоставлена документация, необходимая для проведения восстановитель-

но-строительных работ, типовые проекты жилых домов. Над освобожден-

ными районами БССР брали шефство трудящиеся из других союзных рес-

публик. Только из Удмуртии, одной из первых взявшей шефство над Го-

мельской областью, с апреля 1944 г. по январь 1945 г. прибыло 134 вагона с 

различными грузами. Эшелоны приходили из Сибири, с Урала, из Ульянов-

ской, Горьковской, Ярославской и других областей и республик СССР. В 
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Белоруссию направлялись квалифицированные кадры. Белорусские делега-

ции посещали передовые предприятия и ударные стройки страны, различ-

ные выставки, всесоюзные, межреспубликанские совещания, конференции, 

семинары строителей и архитекторов. При необходимости, в частности при 

разработке генеральных планов развития городов, Белорусской республике 

помогали советами, консультациями различные учреждения и крупные спе-

циалисты. В апреле 1944 г. с этой целью в г. Гомель приезжал известный со-

ветский архитектор (уроженец Белоруссии) академик И. В. Жолтовский. А в 

августе 1944 г. в Минске работала комиссия во главе с председателем Коми-

тета по делам архитектуры при СНК СССР академиком А. Г. Мордвиновым. 

Она наметила основные направления восстановления белорусской столицы.  

К концу 1950 г. генеральными планами были обеспечены все областные и 

многие районные центры, а также крупные города Белоруссии [2, с. 60]. 

Наращиванию темпов строительных работ во многом способствовало 

активное участие белорусских строителей во всенародном движении за вы-

сокую производительность труда. Они выступали инициаторами различных 

передовых починов, брали на себя повышенные обязательства. В соревно-

вании, которое в послевоенный период отличалось разнообразием и широ-

кой масштабностью, участвовали также строительные тресты, управления и 

даже города. Однако трудовое соперничество не мешало обмену передовым 

опытом, товарищеской взаимопомощи. Например, осенью 1944 г. бригадир 

штукатуров Е. Волосевич, награжденная знаком «Отличный восстанови-

тель», перешла в отстающую бригаду. Ее начинание подхватили многие 

передовики. А каменщику П. П. Дудко, который 8 мая 1947 г. со своим уче-

ником К. Аксиновичем в результате умелого применения инструментов и 

четкой организации трудового процесса выполнил за смену 16 норм, для 

обучения стахановским приемам строительства была прикреплена группа 

комсомольцев. В результате 3-й участок управления жилищного строитель-

ства за три месяца построил столько жилья, сколько при прежней организа-

ции производства он не возвел бы и за полтора года. Методы организации 

труда П. П. Дудко начали широко внедряться на всех стройках столицы, а 

затем и в иных городах. 

В Белоруссии наряду с отечественным широко использовался и передо-

вой опыт других регионов СССР. Так, по примеру сталинградцев над строй-

ками стали брать шефство промышленные предприятия и учреждения. Рас-

пространению новаторских начинаний способствовал основанный по ини-

циативе республиканского комитета профсоюзов рабочих коммунального и 

жилищного строительства и редколлегии «Советской Белоруссии» стаха-

новский лекторий.   

Еще в более сложных условиях происходил процесс возрождения дере-

вень. На селе не было специальных строительных организаций. Крестьянам 

отпускался на сооружение жилых домов лес, но были проблемы с другими 
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строительными материалами. Не хватало не только техники, но и  лошадей – 

основной тягловой силы в первые послевоенные годы.   

В июне 1945 г. было обнародовано программное Постановление ЦК 

КП(б)Б и СНК БССР «О мерах по восстановлению и строительству жилых 

домов, производственных построек в колхозах и культурно-бытовых зданий 

в селах Белорусской ССР». В ходе его реализации республика смогла в ос-

новном решить трудную проблему материально-финансового обеспечения 

сельского строительства. Стали утверждаться планы и графики строитель-

ных работ, разрабатывались конкретные мероприятия по их выполнению, 

устанавливался повседневный контроль за сооружением жилых домов. На 

селе были созданы строительные бригады и организована подготовка ква-

лифицированных кадров для сельского строительства. В районных центрах 

и колхозах наладилось производство строительных материалов (кирпича, 

черепицы, мягкой кровли и т. д.).  

На помощь более пострадавшим районам восточной Белоруссии прихо-

дили крестьяне западных районов. Активное участие в восстановительных 

работах принимали также горожане. За районами, которым во время войны 

был причинен наибольший ущерб, закреплялись крупные организации и 

даже города. Например, в 1947 г. более 200 предприятий и учреждений 

Минска шефствовали над колхозами шести районов. Общенародный харак-

тер борьбы за восстановление сельских районов ярко проявился в двух 

ударных месячниках по строительству жилых домов для сельского населе-

ния, которые проходили в 1947 г.  

В итоге к началу 1948 г. в 132 районах из 175 всё сельское население пе-

реселилось из землянок в дома, а Брестская, Гродненская и Могилевская 

области полностью избавились от землянок. 

Таким образом, в результате всех предпринятых мер в условиях продол-

жавшейся войны и в первые послевоенные годы удалось многое сделать по 

улучшению жилищного положения трудящихся. Только за 1944–1945 гг. 

было восстановлено и построено 6515 тыс. м
2
. общей жилой площади. Од-

нако, как писала в те годы «Советская Белоруссия», «пока окончательно не 

ликвидированы последствия немецкой оккупации, пока есть земляки и про-

менные помещения, у партийных и советских руководителей не 

должно было быть, ни тени успокоения» [3, с. 322]. 
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