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Разрушительным смерчем пронеслась война над Гомельщиной. Взору 
тех, кому первыми довелось вернуться в область сразу после ее освобожде-
ния, явилась трагическая картина: развалины, мертвые пустыри, торчащие 
трубы сожженных жилищ, груды щебня да сверкающие темными глазница-
ми проломов полуразрушенные коробки строений. 
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Немецко-фашистские оккупанты нанесли огромный ущерб народному 
хозяйству Гомельщины. 

В Гомельской и Полесской областях гитлеровцы уничтожили 4918 пред-
приятий, все электростанции и электроустановки, полностью разрушили 
железнодорожные узлы, десятки городов, сожгли сотни сел, вывезли в фа-
шистскую Германию сырье, топливо, материалы. Ко времени освобождения 
в городах осталось около четверти жившего там ранее населения. Гомель 
был разрушен более чем на 80 %, большим разрушениям подверглись Мо-
зырь, Жлобин, Рогачев и многие другие города Гомельщины. Полностью бы-
ли уничтожены все машинно-тракторные станции, общественное хозяйство 
колхозов и совхозов, значительная часть скота и сельскохозяйственных ма-
шин, в большинстве районов сожжены или разрушены все хозяйственные 
постройки. Так, в Лельчицком районе из 7562 домов колхозников уцелело 32. 

Общая сумма материального ущерба, нанесенного захватчиками Го-
мельской и Полесской областям, составила свыше 20 млрд рублей. Безвоз-
вратны были людские потери. 

За годы оккупации Гомельщины немецко-фашистские захватчики унич-
тожили более 209 тысяч человек, вывезли в Германию свыше 40 тысяч. 

После освобождения Гомеля до лета 1944 года фронт проходил по тер-
ритории области, что повлекло огромные трудности в организации восста-
новительных работ. На месте заводов и фабрик были пустыри, не хватало 
рабочей силы, строительных материалов, техники, электроэнергии, транс-
порта, топлива, продуктов, одежды. 

Программой первоочередных мероприятий по ликвидации последствий 
оккупации стали постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных 
мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 
оккупации» от 21 августа 1943 года и «О ближайших задачах Совнаркома 
БССР и ЦК КП(б) Белоруссии» от 1 января 1944 года. 

В Гомель и другие города возвращались рабочие и инженерно-техни-
ческие работники, из которых формировались производственные коллекти-
вы, состоящие на первых порах из нескольких десятков человек. 

В архивных документах, публикациях отложилось множество фактов 
воистину ударного массового труда в это время. В Гомельской области в 
ноябре – декабре 1943 года было задействовано 76 комсомольско-молодеж-
ных бригад. 

Первым был восстановлен Гомельский железнодорожный узел, обеспе-
чивающий переброску войск, техники и боеприпасов на запад. Уже к концу 
декабря 1943 года в Гомеле восстановили хлебозавод, первые цехи мясо-
комбината. Жители расчищали завалы, собирали старое кровельное железо, 
кирпичи, гвозди, инструмент и пускали их в дело. В Мозыре по инициативе 
комсомольцев были разысканы спрятанные патриотами детали машин, ма-
териалы и инструменты, пущена пилорама, налажено производство сельхоз- 
инвентаря и предметов домашнего обихода. 
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К марту 1944 года в Полесской области работало 58 промышленно-

ремесленных артелей и мастерских, 10 паровых мельниц, 4 промкомбината, 

мебельная фабрика «Профинтерн», были отстроены электростанция и водо-

провод в Мозыре. 

Весной 1944 года началось восстановление электростанций в Гомеле, 

Добруше, Речице. Принял первые вагоны паровозовагоноремонтный завод, 

Гомсельмаш поднимался из руин. Уже в августе здесь были собраны первые 

двенадцать сортировок. Осенью дал продукцию стекольный завод, к концу 

года были восстановлены инструментальный и литейных цехи стан-

костроительного завода. Начали работу спичечная фабрика в Ново-Белице, 

целлюлозно-бумажный комбинат в Добруше, выпускали продукцию кир-

пичные заводы № 6 и 17, строился кирпичный завод в Лоеве, известковый в 

Светиловичах. Расчищались водные пути Сожа, Припяти, Днепра, со дна 

рек поднимались затопленные суда, строительство новых речных судов на-

чалось в Речице и Ветке. 

В 1944 году в Гомельской области шло восстановление 32 предприятий 

союзного и республиканского подчинения, к концу года было произведено 

около 9 % довоенного объема промышленной продукции. 

Развернулись работы по восстановлению и строительству жилья, было 

принято решение начать строительство Речицкого и Мозырского домо-

строительных комбинатов. Восстановление городов и сел приняло широкий 

характер. В Гомельской области трудились 192 комсомольско-молодежные 

строительные бригады. На Гомельщине появились последователи замеча-

тельной советской патриотки, сталинградки А. М. Черкасовой, организовав-

шей женскую строительную бригаду для восстановления родного города.              

В Гомеле трудились 245 черкасовских бригад, за два года было проведено 

24 общегородских воскресника. Черкасовское движение развернулось и в 

других городах Гомельщины – Жлобине, Рогачеве, Мозыре. 

Проявляя высокую политическую зрелость и патриотизм, трудящиеся 

Гомельщины приняли активное участие в реализации государственных во-

енных займов, выпущенных в 1944 и 1945 годах, в сборе личных средств в 

фонд обороны. Гомельчане организовали сбор средств на танковую колонну 

«Гомельский рабочий». 143 тысячи рублей деньгами и облигациями пере-

слал на ее строительство коллектив Гомельской паровозной колонны. Ак-

тивно участвовали в этом патриотическом движении труженики села. 

В феврале 1944 года по почину колхозников сельхозартели имени Во-

рошилова Мозырского района начался сбор средств на эскадрилью боевых 

самолетов «Полесский партизан». В марте – апреле было собрано и внесено 

в фонд Красной Армии 475 тысяч рублей деньгами и на 35 тысяч рублей  

облигаций государственных займов. Эти средства пошли на создание танко-

вых колонн и авиаэскадрилий «Гомель», «Ответ Речицы», «Речник Белорус-

сии» и др. 97 организаций, предприятий и колхозов Гомельской области            
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взяли шефство над находившимися на ее территории госпиталями, собирали 

для раненых продовольствие и топливо. 

Возрождалось сельское хозяйство Гомельщины. В начале 1944 года из 

восточных регионов Советского Союза было завезено более трехсот тракто-

ров, свыше двух тысяч лошадей, 15 тысяч крупного рогатого скота, свыше 

10 тысяч свиней. Город помогал селу. В 1944 году труженики колхоза 

«КИМ» Хойникского района обратились ко всем колхозникам осво-

божденных районов республики с призывом развернуть социалистическое 

соревнование за успешное проведение сельскохозяйственных работ и полу-

чение высоких урожаев. Победителями в борьбе за высокий урожай 1944 года 

стали колхозы «КИМ» Хойникского и «Первое мая» Гомельского районов. 

Инициатору соревнования было вручено переходящее Красное знамя             

ЦК КП(б)Б и СПК БССР. В 1945 году такая же награда была вручена колхо-

зу «Красный хлебороб» Гомельского района за успехи в восстановлении 

животноводства. 

Преодолевая огромные трудности, труженики села выполнили план сева 

1944 и 1945 годов, собрали выращенный урожай и сдали сверх плана в фонд 

Красной Армии более 500 тысяч пудов хлеба. В 1945 году на территории 

современной Гомельской области действовали все довоенные колхозы, бы-

ло восстановлено три четверти посевных площадей, более половины круп-

ного рогатого скота, пятая часть поголовья свиней. 
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Идеология и дальнейшее развитие белорусской государственности осно-

вываются на базе богатых исторических, демократических, духовных тра-

диций. 

В Конституции Республики констатируется, что народ Беларуси опира-

ется на многовековую историю развития белорусской государственности. 
Историки связывают начало становления белорусского этноса и его госу-

дарственности с появлением в VІ–VІІІ веках на территории нынешней Бела-

руси славян. В это время славяне жили компактно только в самых южных 

районах современной территории Беларуси, в бассейне реки Припять, пре-

имущественно на юг от нее. Большими группами славяне сначала поселялись 

в районах севернее реки Припять – в верховьях рек Случь и Оресса, на пра-


