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ШАГАМИ СЕМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 

 
 

Десятилетия 
восстановления нашего города 
после Великой Отечественной 
войны... Как это было? Новый 
проект газеты «Гомельские 
ведомости» посвящён периодам 
развития Гомеля, начиная с его 
освобождения от немецко-
фашистских захватчиков в 1943 
году. Семь десятилетий, семь 
этапов становления прекрасного 
города над Сожем. Интересные 
подробности и факты, редкие 
фотоснимки - всё это станет 
основой проекта, который будет 
еженедельно появляться на 
страницах издания. Первый этап, 
о котором пойдёт речь сегодня, 
охватывает время 1943-го по 1953-
й годы. А начался он с трудовой 
инициативы небольшой группы 
жителей областного центра... 

ЧЕРКАССОВСКНЕ ЖЁНЫ 
Освобождение Гомеля от 

фашистских захватчиков было 
ознаменовано большим трудовым 
подъёмом и активным участием 
населения города в расчистке улиц, 
проездов от завалов, мусора и в 
восстановлении служебных 
помещений, жилых домов, детских и 
других учреждений, заготовке 
строительных материалов: кирпича, 
железа и много другого. 

Начало было положено 
организацией воскресника в городе 3 
декабря 1943 года. Всего таких 
воскресников было 6, в них приняли 
участие 86 145 человек. Кроме этого, 
по патриотическому почину 
сталинградки Александры 
Черкассовой, домохозяйки Зинаиды 
Азаровой и заведующей детским 
садом Анны Паньковой была 
организована бригада из жён 
рабочих и служащих 
железнодорожного узла. 38 женщин 
начали работу по обустройству 
города. Они положили начало 

возникновению в Гомеле целого 
Черкассовского движения. А всего в 
городе было создано 154 
черкассовских бригады, в которых 
трудились 4 тысячи человек. Ими 
были очищены улицы и площади от 
завалов и мусора, приведено в 
порядок более 19 гектаров 
городского парка культуры и отдыха. 
Производственные бригады, 
работая на предприятиях по 2 часа 
сверх рабочего дня черкассовским 
способом, расчищали территории 
предприятий: «Гомсельмаш», ПВРЗ, 
стеклозавода, лесокомбината, 
электростанции, судоремонтного 
завода, жирокомбината. Также 
бригадами были восстановлены 
железнодорожный узел, вокзал, 
речной порт, школы, больницы, 
детдома и общежития. Было 
разобрано и уложено в штабеля по 
городу 9470 тысяч штук кирпича. 
Бригада Азаровой построила 17 
стрелочных будок, очистила 2 
пассажирских зала и заготовила 
кровельное железо. Бригада 18-
летнего Анатолия Ландова, в 
которую вошёл 151 ученик 5-й 
школы, собрала 10 тысяч штук 
кирпича, 1500 листов железа, 
разобрала один дом, четыре печи и 
заготовила топливо для школы. 
Бригада Филипповой восстановила 
детский сад и собрала 30 
килограммов гвоздей, возобновила 
кинопоказы в городском парке 
культуры и отдыха. 

База данных  

«Гомель в печати» 



 

СТАХАНОВЕЦ МАРМОН 
1946 год стал стартовым в 

череде послевоенных пятилеток, а 
многие рабочие Гомеля в это время 
показали примеры рекордной 
переработки. Сохравнишиеся 
документы свидетельствуют, что 
штукатур Михаил Литвинов за 
рабочий день отштукатурил 242 
квадратных метра стен, что 
составило 1844 процента от дневной 
нормы. Каменщик Митрофан 
Бронфилов положил за день 30 
тысяч кирпичей. 

Рабочий 
станкостроительного завода имени 
С. М. Кирова Семён Брусованник, 
несмотря на 70-летний возраст, 
показал пример стахановской 
работы. Ежедневную норму 
выполнял на 250 процентов. «Иначе 
я не могу работать, - говорил он. - 
Пока есть силы в моих руках, я не 
покину любимый завод». 

Высоких производственных 
успехов добился коллектив 
комбината «Спартак». Так, мастер 
бисквитного цеха по фамилии 
Мармон вместе с помощницей 
Запольской за смену выпустили 60 
килограммов пряников. 

Появилась в городе и новая 
выпускаемая продукция. В 1945 году 
за 10 месяцев новобелицкий завод 
«Красный химик» выпустил более 
400 тысяч флаконов одеколона. За 
10 месяцев и шесть дней 947 года 
завод «Гомсельмаш» выпустил в 6 
раз больше сельскохозяйственных 
машин, чем за весь 1946 год. В 
целом же, если до Великой 
Отечественной войны в Гомеле 
функционировало 48 предприятий, 
то в конце 1946 года было уже 
восстановлено 42. 

В ФУТБОЛ С ВОЕННЫМИ 
Гомель в послевоенные годы 

не напоминал современный 
многоэтажный город. Многие его 
жители держали домашних 

животных, поэтому в 1944 году те, 
кто имел коров, коз и других 
животных, получили возможность 
подавать заявления в Горкомунхоз 
для получения сенокоса. В связи с 
денежной реформой 1947 года и 
отменой карточной системы на 
гомельских рынках снизились цены 
на продукты питания. Например, 
стоимость жира уменьшилась на 40 
процентов, молока - на 50. С 
налаживанием послевоенной жизни 
у горожан появлялось больше 
времени для досуга. 

Показом киноленты «Два 
бойца» 4 февраля 1944 года в 
помещении Дворца 
железнодорожников открылся 
первый городской кинотеатр. Уже в 
мае 1944 года прошёл первый 
футбольный матч на стадионе 
«Локомотив» между гомельской 
командой «Динамо» и футболистами 
войсковой части. Люди усаживались 
на разрушенные немцами трибуны, 
скамейки и просто на траву. И с 
первых минут чувствовалась 
наступательная активность 
футболистов-красноармейцев. 
Последний, седьмой, мяч был забит 
за пару секунд до окончания матча. 
Поединок закончился со счётом 7:1 в 
пользу военных. 

 
Помимо промышленности, в 

городе налаживалась и 
транспортная сеть, причём не только 
наземная, но и воздушная. С 1 
октября 1947 года возобновилась 
воздушная перевозка пассажиров и 
грузов по маршрутам авиалиний 



 

области. В этом же году коллектив 
Гомельского судоремонтного завода 
закончил строительство теплохода 
«Чапаев». А 21 июля 1948 год 
областная контора «Союзтранс» 
получила пять пассажирских 
автобусов отечественного 
производства. Три машины 

предназначались для Гомеля. Два 
комфортабельных 64-местных 
автобуса стали курсировать по 
линии Вокзал-Парк культуры и от-
дыха-Аэропорт. Ещё один 24-
местный автобус стал ходить по 
линии Парк культуры и отдыха-
Кузнечный мост-Батарейная улица-
«Гомсельмаш». Машины были 
красиво оформлены, сиденья обиты 
цветочным плюшем, а двери 
закрывались автоматически. 

 
ХЛЕБНЫЙ КВАС И 

МОНПАНСЬЕ 
1950 год стал завершающим 

в послевоенном возрождении 
Гомеля. Таким образом, гомельчане 
сотворили ещё один подвиг - 
трудовой: подняли город из 

пепелища и сделали его ещё 
красивее, чем он был в довоенные 
годы. Было отстроено и введено в 
эксплуатацию около 180 тысяч 
квадратных метров жилья. И это в то 
время, когда восстановление шло 
рядом с тяготами послевоенного 
времени. 

А начало нового десятилетия 
характеризовалось быстрым 
развитием промышленности. Только 
в 1950-м году гомельчане дали 
стране сверхплановой продукции 
более чем на 41 миллион советских 
рублей. В 1952 году в число 
действующих вошёл пивоваренный 
завод. Основной продукцией 
предприятия стало пиво, 
газированная вода, хлебный квас и 
геркулес. Кондитерская фабрика 
«Спартак» приступила к массовому 
выпуску праздничного ассортимента: 
20 тысяч коробок вишен в шоколаде, 
шоколадных орешков, сливочного 
ириса. Для первомайских подарков 
также было выпущено 10 тысяч 
кульков с шоколадом, карамелью, 
бисквитами и монпансье. 
Гомельский комбинат строительных 
материалов в эти годы отгрузил 
большую партию цемента для 
строительства высотных зданий 
Москвы. 

Радовали жителей столицы 
СССР и творческие коллективы 
нашего города. А после успешного 
выступления в колонном зале Дома 
Союза танцевального ансамбля 
гомельского хореографа Александра 
Рыбальченко москвичи, обращаясь к 
нашим землякам, писали: «Мы очень 
рады успехам гомельчан -
представителей братского 
белорусского народа. Желаем 
дальнейшего расцвета культуры и 
искусства на Гомельщине». 

 


