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Введение

Начало  освобождению  Псковского  края  было

положено  еще  в  1942  г.,  но  лишь  в  1944  г.  немецко-

фашистские  захватчики  были  изгнаны  с  основной

территории.  Длительная  оккупация  и  освобождение

оставили  тяжелые  последствия  из-за  разрушений,

бомбежек и обстрелов. Было разрушено практически все:

жилые дома,  образовательные и  культурные  учреждение,

дороги  и  транспорт,  мосты  и  электростанции.  В

особенности  огромный  ущерб  от  немецкой  оккупации

понесли  такие  важные  экономические  отрасли,  как

сельское хозяйство и промышленность.  Всюду развалины,

изрытые  траншеями  улицы,  горы  мусора.  В  трудных

условиях разрухи и общей нехватки люди стремились как

можно  скорее  восстановить  разрушенное.  А  направление

этому задавали пятилетние планы. 

Актуальность  темы исследования. Все,  что  связано  с

Великой  Отечественной  войной,  будь  то:  ход  войны  или

восстановление городов Советской России в послевоенные

годы, является обязательным для изучения. Для многих эта

война не просто историческое событие, а история великих

подвигов  наших  предков.  Одни  несли  на  своих  плечах

тяготы связанные с воспитанием детей, когда вокруг были

голод  и  разруха,  другие  погибали  в  военных  операциях,

сражаясь за свободу своего народа, третьи ковали победу в

тылу, производя для фронта все необходимое. Актуальность

исследования  заключается  в  том,  что с  помощью данной
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работы  можно  ознакомиться  с  послевоенным

восстановлением  Псковского  края.  Псковичи  должны

помнить и гордиться своими предками и мощной страной,

которую  они  в  буквальном  смысле  «подняли  с  колен»  в

первое послевоенное десятилетие. 

Данная тема исследования имеет важное значение для

исторической теории и практики, в связи с тем, что по сей

день  не  существует  полноценной  работы,  посвященной

послевоенному  восстановлению  Псковской  области  в

период двух послевоенных пятилеток. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.

Наиболее значимым и подробным исследованием, которое

затрагивает тему послевоенного восстановления Пскова по

праву  можно  считать  книгу  профессора  Псковского

государственного  университета  А.В.  Филимонова  под

названием  «Поднятый  из  руин.  Послевоенное

восстановление  Пскова.  (1944-начало  1950-х  гг.)»1.  Автор

книги  пишет  о  том,  как  восстанавливались  различные

стороны экономической,  социальной  и  культурной  жизни

города с момента освобождения от оккупации и до начала

1950-х.,  но  практически  не  затрагивает  восстановление

других городов Псковской области. 

Несколько ранее в  1970 г.  коллективом авторов  был

создан труд посвященный Псковской истории с древнейших

1 Филимонов А.  В.  Поднятый из руин:  Послевоенное восстановление и  развитие
Пскова (1944–начало 1950-х гг.). Псков: Псковская областная типография, 2008. –
448 с.
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времен  -  «Псковский  край  в  истории  СССР»2.

Заключительная  глава  книги  подробно  рассказывает  о

восстановлении  и  развитии  промышленности  и  сельского

хозяйства Псковской области после войны и до конца 1960

–х  гг.  Это  единственный  труд  наиболее  полно

представивший  динамику  развития  данных  отраслей

экономики за такой большой период. 

В 1981 г.  был издан сборник, который собрал в себе

опубликованные  материалы,  архивные  документы  и

воспоминания участников войны -  «Псков в годы Великой

Отечественной  войны»3.  В  рамках  данного  исследования

интересна  седьмая  глава  под  названием  «Мы  возродим

тебя,  наш  город!»  посвященная  послевоенному

восстановлению города Пскова.  

Так  же  в  2005  году  к  60-летию  Победы  в  Великой

Отечественной войне Государственным архивом Псковской

области  был  издан  сборник  документов  «Войной

испепеленные  года»4.  Он  охватывает  первые  годы

послевоенного  восстановления  и  дает  возможность

познакомиться с архивными документами:  протоколами и

постановлениями  исполнительного  комитета  Псковского

областного  Совета  депутатов  трудящихся.  В  нем  также

содержится  информация  о  Псковском  крае  накануне

2 Псковский край в истории СССР / Я. Н. Альмухамедов [и др.]. – Псков: Псковское
отделение Лениздата, 1970.  – 478 с.

3 Альмухамедов  Я.  Н.  Псков  в  года  Великой  Отечественной  войны.  –  Псков:
Лениздат, 1981. – 120 с.
4 «Войной  испепеленные  года»:  Псковский  край  накануне  и  в  годы  Великой
Отечественной  войны,  в  первые  послевоенные  годы.  1939–1949.  Сборник
документов Государственного архива Псковской области. Псков 2005. 
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Великой  Отечественной  войны,  о  злодеяниях  немецко-

фашистских  захватчиков,  о  первых  шагах  восстановления

Псковской области и так далее. 

Данной теме не раз были посвящены статьи журнала

«Псков». Особенно стоит отметить такие, как: статья Э. П.

Штольцера «Псков первых послевоенных лет»5 и статья А.

С.  Голубева   «Нанесен  значительный  ущерб»6.  Первая

статья  рассказывает  о  восстановлении  и  реконструкции

гражданский зданий и культурных памятников в г. Пскове

после Великой Отечественной войны. 

Источниковая база исследования.   Информация о

послевоенном  восстановлении  Псковской  области

содержится в нескольких видах источников, таких как:

1. Периодическая  печать  изучаемого  периода.  В

настоящем исследовании задействованы газеты «Псковская

правда»  и  «Политическая  информация»,  которые

неоднократно  публиковали  материалы  о  послевоенном

восстановлении Псковщины.

2. Архивные материалы. В данной работы использовался

фонд Государственного Архива Псковской области Р-903 с

наименованием  «Псковский  областной  Совет  народных

депутатов,  его  Малый  Совет  и  президиум.  г.  Псков  11

сентября 1944 -  11 января 1994».  Большинство  данных в

работе  извлечено  из  состоящих  в  упомянутом  фонде  дел

таких как: различные постановления СНК СССР о мерах по

восстановлению  народного  хозяйства,  переписки
5 Штольцер Э. П. Псков первых послевоенных лет // Псков. –2004. – № 20. – С. 217 –
222.
6 Голубева А. С. Нанесен значительный ущерб // Псков. – 2014. – № 40. – С. 69-74.
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исполнительных комитетов, протоколы заседаний районных

исполнительных комитетов и другие типы документов. 

Цель  работы  состоит  в  создании  комплексного

представления  и  структурного  описания  восстановления

экономики и инфраструктуры в  Псковской области  после

Великой  Отечественной  войны,  и  оккупации  на  основе

источниковой базы архива,  газет того времени и научной

литературы. 

Задачи, стоящие перед автором работы, заключаются

в следующем: 

1. Провести  исследование,  используя  архивные данные,

периодическую печать и литературу по данной теме. 

2. Произвести  детальный  анализ  и  изучить  условия

восстановления экономики и инфраструктуры по заданному

периоду истории. 

3. Рассмотреть  и  описать  основные  достижения  в

течении  двух  пятилеток  в  области  промышленности  и

сельского хозяйства.

Хронологические рамки исследования обусловлены

периодом после Великой Отечественной войны и включают

в себя четвертую (1946-1950 гг. ) и пятую (1951-1955 гг.)

послевоенные пятилетки.

Территориальные  рамки исследования

представлены Псковским краем в рамках административно-

территориального деления того времени. 23 августа 1944 г.

Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  была

образована Псковская область в состав которой вошли 17
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районов Ленинградской области и 3 района Калининской

области, а также 3 волости Эстонской и Латвийской ССР.7

Методологическая  база  исследования: Среди

общих  принципов  исторического  исследования,

применяемых в данной работе, следует выделить принцип

историзма,  который  предполагает  рассмотрение  любого

явления  в  его  развитии  и  взаимосвязи  с  прошлым,  т.е.

своего  рода  обусловленность  настоящего  и  будущего

историческим  прошлым.  Следовательно,  этот  принцип

позволяет  нам  обратиться  к  изучаемой  проблеме,  к

причинам ее возникновения и контексту ее развития, т.е.

проследить  процесс  восстановления  экономики  и

инфраструктуры Псковского края, который шел постепенно

на протяжении 1945-1955 гг. 

Сравнительный  метод  дает  нам  возможность

сопоставления каких-либо исторических объектов с целью

выявления их сходства, либо различия и сопоставления их

во времени и пространстве. Данный метод применяется в

каждой  главе  данной  работы.   Проводя  аналогии  между

довоенными  и  послевоенными  показателями,  нам

представляется  возможным  правильно  понимать  объемы

ущерба  причиненного  Псковской  области.  А  также

сравнивая  показатели  каждого  года  с  предшествующим

ему,  мы  имеем  представление  какими  темпами

продвигалось  восстановление  экономики  и

инфраструктуры.  Например,  чтобы  показать  ущерб,

7 Административно-территориальное  деление  Псковской  области  (  1917-2000гг.):
Справочник: В 2кн. – 2-е изд., перераб. и доп. – Псков, 2002. С. 15.
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нанесенный немцами сельскому хозяйству, в первой главе

приводятся и сравниваются данные в цифрах за 1941 г. и

1944  г.,  которые  показывают  огромное  сокращение

посевной площади, количества колхозов и т.д.

Так  же  в  работе  был  использован  системный  метод,

который  предполагает  изучение  объекта  исследования  с

различных  сторон,  с  точки  зрения  разных  теорий,

рассматривать  взаимодействие  изучаемого  явления  с

другими явлениями в  разных  сферах  социума  и  т.д.  Сам

процесс восстановления — это система, включающая в себя

элементы  восстановления  отдельных  отраслей

общественной жизни. 

Применялся  и  проблемно-хронологический  метод.

Этот метод позволил выделить главные проблемы предмета

исследования (проблемы с которыми столкнулась  область

при восстановлении промышленности, сельского хозяйства,

инфраструктуры)  и  рассмотреть  их  в  хронологической

последовательности (начиная с 1944 г. и заканчивая 1955

г.). 

Также в работе использовался принцип объективности,

обязательный  для  каждой  научной  работы.  Принцип

подразумевает,  прежде  всего,  изучение  объективных

закономерностей,  которые  определяют  процессы

общественно-политического  развития.  При использовании

данного  принципа  необходимо  опираться  только  на

истинные факты и рассматривать объект, таким, какой он

существует  сам  по  себе,  со  всеми  противоречиями,



                                                                           11

независимо от человека. На чем и строилась данная работа,

так  как  большая  часть  исследования  проводилась  с

помощью архивных материалов.

В первой главе так же был использован описательный

метод,  для  того  чтобы  показать  облик  области  после

освобождения  города  от  немцев.  Частично  использовался

историко-динамический  метод,  так  как  есть  данные  о

количестве трудоспособного населения в разные периоды.

Статистический  –  были  проведены  подсчеты  по

нанесенному  ущербу  и  составлена  табличка.  Метод

агрегации  -  был  проведен  сбор  и  объединение

разрозненных  фактов  из  большого  количества  архивных

документов, литературы и газет. 

И  соответственно  анализ  и  синтез  –  проведено

аналитическое  сравнение  пятилеток  по  восстановлению

инфраструктуры  и  экономики,  каждая  составляющая

объекта  была  изучена  и  из  всех  элементов  собранного

анализа  получен  синтез  –  итоги  восстановления  данных

сфер  общественной  жизни  в  целом.   Все

вышеперечисленные  методы  помогли  достичь  главной  и

основной  цели  данной  работы  –  комплексного

исторического анализа 

Объектом исследования  данной  дипломной  работы

является  сфера экономики и инфраструктуры Псковского

края в период с 1945 по 1955 годы.

 Предметом исследования  является  процесс

восстановления  сельского  хозяйства,  промышленности,
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восстановление  различных  социальных  объектов  и

экономических объектов. 

Научная  новизна  исследования заключается  в

попытке  систематизировать  и  обобщить  имеющийся

материал по теме послевоенного и после оккупационного

восстановления Псковского края. 

 Практическое значение исследования. Результаты

данного  исследования  могут  послужить  вспомогательным

материалом  при  изучении  истории  Псковской  области  в

рамках  курса  «Истории  Псковского  края»  как  в  высших

учебных,  так  и  в  средних-профессиональных  заведениях

для  составления  лекций,  практических  занятий  или

самостоятельного  изучения  материалов  студентами.

Данные Выпускной квалификационной работы могут быть

полезны  следующему  поколению  исследователей:

краеведам, профессиональным историкам, аспирантам при

написании своих работ или подготовке публикаций. Так же

результаты исследования могут использоваться школьным

учителям  при  разработке  уроков  и  классных  часов,

связанных с историей края или патриотической тематикой. 

 Структура работы: определяется целью и задачами

исследования и в соответствии с этим состоит из введения,

трех  глав,  заключения  и  списка  использованных

источников и использованной литературы.

Апробация  результатов  исследования

осуществлялась  в  виде  выступлений  с  докладами  на

следующих научных мероприятиях: 
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1. VI  международная  заочная  научная  конференция

«Форум молодых ученых:  мир без границ»,  приуроченная

ко  Дню  народного  единства,  проходившая  в  ДНР  с  15

октября по 25 декабря 2020 года. Тема доклада: «Объема

ущерба  экономике  Псковского  края  за  годы  Великой

Отечественной войны»

2. Всероссийская  международная  научно-практическая

конференция  «Великая  Отечественная  война  в  памяти

поколений»,  посвященная  75-  летию  Победы  Советского

народа  в  Великой  Отечественной  войне,  прошедшая  в

Республике Башкорстан, г.Стерлитамаке на историческом

факультете  Башкирского  государственного  университета.

Тема  доклада:  «Восстановление  инфраструктуры  и

промышленности  Пскова  и  Псковского  района  в

послевоенное время. 1944-1955 гг.»

3. Международная  молодёжная  конференция

«Актуальные  проблемы  гуманитарных  исследований»,

проходившая  в  апреле  2021  года  в  Псковском

государственном  университете.  Тема  доклада:

«Экономические  последствия  Великой  Отечественной

войны для хозяйства Псковской области».

4. Международная  научная  конференция  студенческого

научного общества «Актуальные проблемы отечественной и

всеобщей  истории,  культурологии  и  музеологии»  в

Псковском государственном  университете  в  2019  г.  Тема

доклада:  «  Меры по  восстановлению сельского  хозяйства

Псковского района в первое послевоенное десятилетие».
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Также, результаты исследования нашли свое отражение в

форме публикаций:

1. Васильев  М.В.,  Костюк  А.С.  Псковский  край  в  годы

ВОВ  и  его  послевоенное  восстановление  //  Современные

научные  исследования  и  инновации.  2020.  №  5

[Электронный  ресурс].  URL:

http://web.snauka.ru/issues/2020/05/92313. 

2.  Костюк  А.С.   Восстановление  инфраструктуры  и

промышленности  Пскова  и  Псковского  района  в

послевоенное время. 1944-1955 гг.  //  Сборник материалов

международной  научно-практической  конференции.  –

Башкорстан:  «Редакционный  издательский  сектор

Стерлитамакского филиала БашГУ», 2020. С. 204-211.

3.  Костюк А.С.,  Васильев М.В.  Объема ущерба экономике

Псковского края за  годы Великой Отечественной войны//

Сборник материалов  VI  Международной заочной научной

конференции  «Форум  молодых  ученых:  мир  без  границ»,

приуроченной  ко  Дню  народного  единства,  в  8  ч.  Ч.5.

Секции 6,7. – Донецк: «ДОНМАН», 2020. С. 132-185.

4.  Костюк  А.С.  Меры  по  восстановлению  сельского

хозяйства  Псковского  района  в  первое  послевоенное

десятилетие  //  Молодежь  –науке.  2019.  Материалы

молодежных  научно-практических  конференций

Псковского  государственного  университета  по  итогам

научно-исследовательской  работы  в  2018/2019  учебном

году.  Т.  III.  Ч.  I.  Псков:  Псковский  государственный

университет, 2019. С. 120-123.

http://web.snauka.ru/issues/2020/05/92313
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Материалы  выступления  на  молодёжной  конференции

«Актуальные  проблемы  гуманитарных  исследований»

приняты  к  публикации  в  сборнике  «Молодежь  –  науке».

Также  результаты  исследования  размещены  в  свободном

доступе в сети Интернет.

Глава I.  Ущерб, нанесенный войной, работа комиссии

по расследованию фашистских злодеяний

На момент освобождения некогда цветущий Псковский

край  представлял  собой  страшную  картину.  Покидая

захваченные  территории,  немцы  под  натиском  Красной

армии спешили разрушить то, что не успели уничтожить за

время  оккупации,  оставляя  после  себя  пожары  и

разрушения.  Люди  находились  в  тяжелейших  жилищных

условиях без света и воды, а порой и при полном отсутствии
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жилья.  Вокруг  царила  бедность  и  голод,  и  казалось

невозможным возродить жизнь на улицах городов, наладить

промышленное производство, вновь засеять поля в селах и

заполнить  загоны  скотом.  Первым  шагом  на  пути  к

восстановлению утраченного стал подсчет ущерба, с целью

понимания объемов работы и установления определенного

продуманного плана. И на общегосударственном уровне 2

ноября  1942  г.  была  создана  «Чрезвычайная

государственная  комиссия  по  установлению  и

расследованию  злодеяний  немецко-фашистских

захватчиков и их сообщников, и причиненного ими ущерба

гражданам,  колхозам,  общественным  организациям,

государственным  предприятиям  и  учреждения  СССР»,  а

затем по решению Облисполкома и в Псковской области.

На  основании  материалов  расследования:  показаний

очевидцев  и  свидетелей,   материалов  раскопок  мест

захоронений убитых и судебно-медицинских исследований

пришли  к  выводу,  что  гитлеровцы  с  первых  дней

нахождения  в  городе  систематически  уничтожали

военнопленных  и  граждан  путем  массовых  расстрелов,

истязаний  и  голода,  без  оказания  медицинской  помощи.8

Население  области  за  эти  тяжелые  военные  и

оккупационные годы сократилось с 735 тыс. человек до 350

тыс., а количество трудоспособного населения с 172 тыс. до

90 тыс.  человек.9 Комиссия  установила,  что  в  Псковском

районе  было  расстреляно  243  человека,  умерло  от
8 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 3. Д. 12. Л. 137.

9 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 22. Л. 19.
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истязаний  и  пыток  695  мирных  граждан,  а  общее

количество жертв составило 3699 человек. На каторжные

работы  в  Германию  было  угнано  4679  колхозников  и

колхозниц района.  По городу Пскову за период немецкой

оккупации погибло от расстрела 3500 мирных граждан. По

произведенным  раскопкам,  показаниям  бывших

заключенных  лагерей,  служащих  этих  лагерей  и

свидетелей,  проживающих  в  городе  Пскове  в  период  его

оккупации,  комиссия  установила,  что  в  специально

созданных  немцами  лагерях  для  военнопленных  погибло

220200 человек. В лагере, который располагался в Крестах,

погибло 65 тыс. военнопленных, а на территории Бывшего

военного  городка  -  75  тыс.  В  лагере,  расположенном  в

Песках  погибло  50  тыс.  и  путем  замораживания

истощенных людей в морозы в вагонах было убито не менее

12 тыс.10 

Комиссия  изучила  многочисленные  документы  по

случаю сожжения деревень, массовых расстрелов и угона

мирного  населения  в  Германию,  опрошены  были

многочисленные  очевидцы,  партизаны  и  пострадавшие

колхозники  и  колхозницы.  Была  проведена  огромная

работа,  собрана  обширная  доказательная  база

преступлений.11 В  Новоржевском  районе  за  период

оккупации  было  расстреляно  310  мирных  граждан,  18

повешено,  69  сожжено  и  замучено,  12  убиты  бомбами  и

снарядами. На каторжные работы угнано 1071 человек. В
10 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 3. Д. 12. Л. 31.

11 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 3. Д. 13. Л. 31.
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Порховском районе в концлагерях возле деревни Заполянье

и на «Поляковой Мызе» при раскопках было обнаружено

более  93979  человек  умерщвленных  немцами.

Пострадавшие от  фашистов  были в  каждом районе и  это

были  люди  разного  пола  и  возраста. Комиссией  были

обнаружены  трупы  грудных  детей  убитых  вместе  с

матерями, подростки и старики преклонного возраста.12 Так

в  целом  по  всей  Псковской  области  количество  жертв

составляет 375350 человек. По установленным поименным

спискам  на  работы  в  Германию были  вывезено  более  40

тыс.  человек.13 Из-за  таких  больших  людских  потерь

экономическое состояние области находилось в плачевном

состоянии,  и  организовать  восстановление  было  очень

трудно. 

За  период  оккупации  в  Псковской  области  из  6180

населенных  пунктов  4834  было  разрушено  и  сожжено  и

большая часть  даже полностью уничтожена.  Наибольший

урон  понесли  те  поселения,  которые  находились

поблизости к железным и шоссейным дорогам. Например,

всем  известная  деревня  Красуха  Порховского  района,

располагавшаяся  по  шоссе  Порхов-  Остров,  была

уничтожена в 1943 г. Немцы сожгли в сараях 280 человек,

среди  которых  были  маленькие  дети  и  беженцы  из

Ленинграда.  Так  близ  дорожных линий Ленинград-Псков-

Остров не осталось ни одного населенного людьми пункта.

Землянки,  сараи  и  другие  не  пригодные  для  жизни
12 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.3. Д.12. Л.30.

13 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.3. Д.98. Л.154-160.
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помещения приходилось использовать в качестве жилищ, а

в уцелевших домах ютилось по 2-3 семьи. Городская норма

жилой площади на человека не достигала и 2,5 – 3 м2,  а

коммунальное  обслуживание  находилось  на  нижайшем

уровне. 14

Инфраструктура  города  Пскова  и  районов  была

разрушена.  Свыше 1000 школ области,  педагогический и

учительский  институты,  2  педагогических  училища  и

дошкольное  училище,  библиотечный  техникум  были

разрушены и сожжены. Из 7 детских домов уцелел лишь

один и тот требовал капитального ремонта. Частично были

взорваны  3  театра  на  2000  мест.  Свыше  90  кинотеатров

пострадало от разрушений и пожаров.15 

Были уничтожены и разорены все библиотеки,  в том

числе  и  богатейшая  библиотека  исторического  музея,

имевшая в своих фондах множество уникальных рукописей.

Погибли  собрания  картин  Картинной  галереи  города.  Не

уцелело  и  здание  Историко-революционного  музея.16 7

музеев и 49 памятников старины и русского зодчества были

разрушены  и  разграблены.  Все  типографии  города  и

районных  центров  также  были  взорваны  и  сожжены.

Нанесенный  ущерб  в  этой  сфере  оценивался  в  20

миллионов рублей.17 

14 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 72. Л. 84.

15 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 22. Л. 48.

16 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.3. Д.97. Л.48.

17 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 22. Л. 48.
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До войны здравоохранение области было представлено

82 больницами, 161 амбулаторией, 96 детскими яслями и

92  родильными  домами,  но  на  1944  г.  осталось  лишь  57

зданий, но и те требовали ремонта. Сокращение лечебных

пунктов  приводило  к  распространению  среди  населения

малярии, тифа, туберкулеза.  После войны медицина была

остро  необходима.  В  Псковской  области  больницы,

поликлиники,  фельдшерские  пункты  и  аптеки  были

разрушены.

Вся  торговая  сеть  области  была  уничтожена,

предприятия общественного питания и пр. В городе Пскове

было уничтожено и повреждено около 75 % всего жилого

фонда  и  около  90  %  административных  и  общественных

зданий.  Нанесенный  городу  ущерб  составлял  свыше  171

миллиона  рублей.18 Пострадали  такие  административные

здания,  как:  Дом Советов и Дом горсовета.  Гостиница на

100 номеров была взорвана. Баня №1 по Советской улице и

баня №2 на реке Пскове были частично повреждены.19 Сети

горячего и холодного водоснабжения, а также центральное

отопление было частично уничтожено. Были взорваны все

водонасосные  станции  города,  и  водоснабжение  было

полностью  нарушено.  Оборудование  этих  станций  было

вывезено фашистами или приведено в негодное состояние.

77 трансформаторных подстанций и головные сооружения

городских водопроводов были разрушены. Подземная часть

водопроводных  линий,  колодцев  и  арматуры  во  многих
18 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.1. Д.6. Л.1.

19 ГАПО. Р-2. Оп.3. Д.36. Л.6-29.
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местах  требовала  капитального  восстановления.  Часть

сохранившегося водопровода была совершенно непригодна

для  эксплуатации.  Из  существующих  до  войны  6

артезианских колодцев, расположенных на окраине города,

сохранилось только два.20

Шесть  областных  электростанций,  в  том  числе  и

тепловая  электрическая  станция  мощностью  6300  кВт

располагавшаяся  в  г.  Пскове  были  взорваны.  Турбины,

генераторы и т.д. демонтированы и увезены. 142 километра

воздушных и кабельных сетей было разрушено, а кабель и

провод увезен.21 

Трамвайное  хозяйство  до  войны  имело  13

пассажирских вагонов и 15 грузовых, около 10 километров

путей  и  трамвайный  парк.  Все  трамвайные  вагоны  были

вывезены,  электросеть  была  уничтожена,  сохранились

только  пути.22 Дорожное  хозяйство  города  в  результате

военных действий было разрушено и дороги приведены в

труднопроезжее состояние.23  Два моста на р.  Великой и

Пскове были взорваны.24 

До войны в Псковской области имелось 2928 колхозов

и  сельское хозяйство имело льноводческое направление с

большими площадями посевов льна-долгунца, многолетних

20 ГАПО. Р-903. Оп.1. Д.3. Л.41.

21 ГАПО. Р-903. Оп.1. Д.6. Л.1.

22 ГАПО. Р-903. Оп.1. Д.3. Л.41.

23 ГАПО. Р-903. Оп.1. Д.6. Л.167.

24 ГАПО. Р-2. Оп.3. Д.36. Л.6-29.
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трав  и  развитым молочным  животноводством.25 В

результате  оккупации данная отрасль  сильно  пострадала,

на месте многих деревень остались пустыри. 76090 домов

колхозников  было  уничтожено.26 Большинство  колхозов

было  распущено  или  сожжено,  а   сельскохозяйственные

машины  и  орудия  разграблены  и  уничтожены.  Районная

комиссия по Псковскому району с января по апрель 1945 г.

составила  237  актов  об  уничтожении  колхозов,  собрала

7663  индивидуальных  заявлений  граждан,  пострадавших

материально  от  немцев.27 В  Псковском  районе  ущерб,

нанесенный  немцами  колхозам,  оценивался  в  775963,6

рублей, по области сумма исчислялась в миллионах.  Были

уничтожены  такие  деревни,  как:  Загорье,  Подгорье,

Скомарохова гора, Ильишки, Тураново, Пестово и другие.28

Например: 22 октября 1943 г. была также сожжена дотла

деревня  Ланева  Гора  Псковского  района  причем

расстреляно и погибло в огне 65 жителей деревни, в том

числе  3 грудных ребенка и 29 детей до 14 лет.29  В этом же

районе из 524 разрушенных населенных пунктов полностью

были  уничтожены  428,  а  из  9335  домов  принадлежащих

семьям колхозников было уничтожено 8676 домов или 93

%.   В  Порховском  из  9929  домов  колхозников  было

25 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 22. Л. 19.

26 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 637. Л. 4. 

27 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 3. Д. 13. Л. 31.

28Там же. Л. 87.

29 Филимонов А. В.  Поднятый из руин:  Послевоенное восстановление и развитие
Пскова (1944–начало 1950-х гг.). Псков: Псковская областная типография, 2008. –
448 с.
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уничтожено 7293 дома (73,6 %), в Ашевском районе из 4073

уничтожено  3396  домов  (  82  %),  в  Дновском  из  4473

разрушено  4050  домов  (  90  %).30  И  так  было  в  каждом

районе Псковской области, каждую семью затронула война.

Подавляющее  число  сельского  населения  жило  в

землянках,  не  имея  ни  белья,  ни  обуви,  ни  даже  самых

элементарных предметов домашнего обихода. В некоторых

районах  Псковской  области  данная  проблема  стояла

особенно  остро  и  в  таких  условиях  проживало  большое

количество  семей  колхозников,  например  в  Псковском

районе  таких  семей  было  1955,  в  Карамышевском  1548

семей,  в Середкинском 1318 семей, в Новоржевском 1050

семей.31

Резко сократились  посевные площади в  колхозах  –  с

671 тыс. га. в 1940 г. до 130 тыс. га. в 1944 г.  Особенно

резкий упадок был посевов льна, а именно с 80 тыс. га. в

1940  г.  до  7  тыс.  га.  в  1944  г.,  т.е.  в  11,5  раз.  Большие

площади пригодной для посева земли были заброшены и

превратились в пустыри, заросли сорной растительностью

или  вновь  заболотились.  Многие  поля  были  изрыты

траншеями,  заминированы  или  содержали

неразорвавшиеся  боеприпасы.  К  сравнению  посевная

площадь области в 1944 г.  составила всего лишь 29 % от

посевной площади 1940 г.32 

30 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 72. Л. 84.

31 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 62. Л. 29.

32 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 54.  Л. 1.
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 Особый удар потерпело животноводство (см. таблицу

1).  Поголовье  лошадей  уменьшилось  почти  на  80  %.

Поголовье  овец  и  крупного  рогатого  скота  потерпело

большие  потери,  а  свиньи  и  птицы  были  практически

уничтожены.33 Сотни  колхозов  остались  без  скота.

Отсутствие  в  районах  кормов  и  хорошего  сена  вызывало

падеж скота, а из-за отсутствия помещений скот держали

под  открытым  небом.  За  время  оккупации  были

ликвидированы  и  племенные  фермы  с  их  племенным

поголовьем.34  Немцы  сожгли  и  разрушили  более  5  тыс.

скотных дворов, около 2 тыс. свинарников и тысячи других

построек необходимых для животных. Не осталось ни одной

ветеринарной  лечебницы  или  амбулатории,  да  и

специалистов  этого  направления  в  1944  г.  в  псковской

деревне также не  было –  люди либо погибли,  либо были

мобилизованы на фронт или тыловые работы.35 

До войны в Псковской области было широко развито

садоводство, особенно на земельных участках находящихся

в личном пользовании колхозников. Эта отрасль сельского

хозяйства была полностью уничтожена. Немцы разрушили

единственный  в  области  плодопитомнический  совхоз

«Быстрецово»,  а  лучшие  плодовые  саженцы  вывезли  в

Германию.36 

33 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 9.  Л. 11.

34 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 11.  Л. 1.

35 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 54.  Л. 12.

36 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 11.  Л. 1.
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Сильно пострадали предприятия области такие как –

машинно-тракторные  станции  (МТС),  которые

обеспечивали сельскохозяйственной техникой колхозы. Все

45 МТС имеющие место до войны были выведены из строя.

Количество  тракторов  уменьшилось  на  2  тыс.,  а  те,  что

остались, требовали ремонта. Уничтожены все комбайны и

льнотеребилки, следовательно механизация уборки льна и

хлебов была фактически сведена к нулю.37 

Если  говорить  о  последствиях  оккупации  для

промышленности Псковской области, то они были не менее

плачевными,  чем  в  сельском  хозяйстве.  Псковская

Областная  комиссия  по  установлению  и  расследованию

злодеяний  немецко-фашистских  захватчиков  и  их

сообщников оценила ущерб, нанесенный промышленности

Псковской области в 1 678 387 000 рублей. В городе Пскове

были уничтожены все имеющиеся до войны промышленные

предприятия:  здания  были  сожжены  или  взорваны,

оборудование вывезено в Германию.38  

До  войны область  имела достаточно  высокоразвитую

промышленность. В одном только Пскове располагалось 26

крупных  предприятий.  Город  был  насыщен  большим

количеством  мастерских  местной  промышленности,

промысловых  артелей  и  кооперации  инвалидов

выпускавшей  товары  хозяйственного  значения,  широкого

потребления  и  пищевые  продукты.  Имелось  мельничное

хозяйство,  предприятия  хлебопекарной  промышленности,
37 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 2.  Л. 71.

38 ГАПО. Р-903. Оп.3. Д.93. Л.43.
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мясокомбинат,  типография,  авторемонтные  мастерские,

ремонтно-тракторные и механические мастерские,  речное

пароходство  имело  в  городе  судоремонтную  мастерскую.

Город  Псков  являлся  одним  из  крупнейших

железнодорожных  узлов  Октябрьской  железной  дороги  с

паровозным и вагоноремонтным депо. Во время оккупации

немцы  уничтожили  либо  вывели  из  строя  почти  все

имевшиеся  в  области  крупные  и  мелкие  промышленные

предприятия.  Например,  завод  «Металлист»,  один  из

крупнейших  заводов  СССР  по  выпуску  оборудования  для

добычи  торфа  на  котором  было  задействовано  более  600

рабочих, был полностью разрушен. Та же участь постигла

механический завод «Выдвиженец» с  количество рабочих

более 300 человек, который выпускал запасные части для

льнозаводов. Льночесальная фабрика, которая выпускала в

год  валовой  продукции  на  6295  тысяч  рублей,

задействовала до 600 рабочих и поставляла лен на многие

текстильные  предприятия  страны,  была  уничтожена.

Фабрика  «Шпагат»  им.  М.И.  Калинина  выпускавшая

пенько-джутовые изделия, котельная фабрика, литейная и

механическая мастерские Пскова были разорены, станки и

оборудование  вывезено  оккупантами,  а  здания  сильно

пострадали.39  Завод «Псковкирпич» имевший до войны 16

цехов  был  разрушен  на  85%.  Сохранились  только  часть

жилого  фонда,  некоторые  вспомогательные  постройки  и

отдельные  части  производственного  оборудования.40

39 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 3. Д. 97.  Л. 3.

40 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 13.  Л. 94.
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Предприятия легкой промышленности, например, фабрика

меховых изделий союзного значения, которая выпускала в

год  1  миллион  изделий  была  взорвана  и  оборудование

вывезено.  Так  же  участь  была  и  у  Порховского  овчинно-

шубного завода. Предприятия по добыче торфа с объемом

производства – 118 тысяч тонн торфа в год – разрушены.41 И

множество других предприятий были так же уничтожены,

либо требовали огромных восстановительных работ. 

До войны из пищевых предприятий функционировало 4

хлебокомбината,  4  вальцовых  мельницы,  маслобойный

завод  и  др.  За  исключение  2  хлебокомбинатов,  которые

требовали  ремонта,  эта  отрасль  промышленности  была

разрушена  и  сожжена.  Псковский  хлебокомбинат

организованный еще в  1928 г.  и  производивший 75 тонн

готовой  продукции  в  сутки  за  период  оккупации  был

взорван, сожжен и разграблен. Стоимость уничтоженного

имущества  оценивалась  в  2723294  рубля.  Так  же  был

уничтожен и Псковский маслозавод.42 19 рыбных заводов и

все  подсобные  сооружения  рыбной  промышленности

приведены в состояние негодности. Моторный флот (около

50  единиц)  и  парусный  флот  (  свыше  2000  парусников)

были  практически  уничтожены,  затоплены  и  требовали

ремонта.43 Подсобные цеха и вспомогательные сооружения

рыбной  промышленности  были  доведены  в  состояние

41 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 22.  Л. 48.

42 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 179.  Л. 39.

43 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 22.  Л. 48.
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невозможное  для  использования.  Почти  полностью  был

разрушен  городской,  хозяйственный  и  промышленный

транспорт. Так, от железнодорожных магистралей Псков –

Гдов, Псков – Идрица осталась лишь насыпь полотна. Все

службы,  станционные  постройки,  депо  и  др.  пункты

разрушены.  Трамвайное  хозяйство  Пскова  было

уничтожено,  а  рельсы,  вагоны  и  провода  вывезены

оккупантами на Запад.44 

Восстановление  промышленности  и  сельского

хозяйства  происходило  постепенно  и  с  большими

трудностями,  так как объемы ущерба были огромными,  а

рабочих рук не хватало, особенно в 1944 – 1945 гг., когда

продолжалась  война  и  многие  мужчины  еще  были  на

фронте. Правительство поставило перед народом задачу –

ликвидировать последствия оккупации в кратчайшие сроки.

Для  оказания  помощи  в  восстановлении  народного

хозяйства  привлекалось  все  трудоспособное  население,  в

том числе молодежь и школьники. За 2-3 года необходимо

было восстановить многое из разрушенного войной.

44 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 22.  Л. 48.
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Глава II. Восстановление инфраструктуры и
социальных объектов

2  августа  1944  г.  горисполком  утвердил  план

первоочередных  мероприятий  по  восстановлению

жилищного и коммунального хозяйства города Пскова. Он

предусматривал  создание  временной  электростанции,

обеспечение  жителей  города  водой  и  восстановление

жилых  домов.45 Восстановлением  занимались  как

квалифицированные, так и не квалифицированные рабочие.

Они пополнялись за счет прибывающего вновь городского и

сельского населения, а также активной молодежи. Свыше

1300 граждан Пскова занимались  строительством жилого

фонда. Каждый день не покладая рук рабочие, инженеры,

механики,  врачи,  педагоги  и  даже  школьники  трудились

над  восстановлением  города.  И  труд  приносил  пользу:

начинали  работать  хлебопекарни,  столовые,  открывались

магазины.  В результате добровольного труда населения в

благоустройстве  города  центр  Пскова  был  очищен  от

завалов, были огорожены территории пустырей, окрашены

фасады всех многоэтажных зданий.

Уже 5 августа 1944 были отремонтированы бараки и

городские  больницы,  через  месяц  заработал  первый
45 ГАПО. Р-903. Оп.1. Д.6. Л.4.
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маленький  36  кВт  агрегат,  который  дал  свет  в  здания

административных учреждений Пскова. В 1945 году начал

функционировать  телеграфно-телефонный  узел,  работала

телефонная  станция  на  500  номеров.  1  мая  была

установлена  телеграфная  связь  со  всеми  районами  по

магистральным  и  внутриобластным  линиям  связи.

Постепенно  во  всех  районных  центрах  установили

городские  телефонные  станции  и  радиоузлы.

Восстановление  было  затруднено  отсутствием

квалифицированных  кадров,  в  особенности  техников

телеграфа,  телефона  и  радио.46 Редакции,  имевшие  в

использовании лишь партизанские портативные печатные

машинки,  еще  располагались  в  землянках,  либо  в

помещениях,  находящихся в полуразрушенном состоянии.

К  1947  г.  в  г.  Пскове  удалось  восстановить  областную

типографию  и  оборудовать  ее  новым  полиграфом,

достигнуть  довоенного  уровня  радиоточек,  увеличить

количество  почтовой  корреспонденции  и  наладить

перевозку писем, посылок, переводов.47 

Быстрыми темпами росло жилищное строительство в

городах области.  Но,  несмотря на объем работ,  проблема

нехватки жилья оставалась далеко нерешенной. Это время

характеризовалось  непрекращающимся  приростом

населения и в силу этого сотни рабочих продолжали жить в

непригодных  для  жизни  местах:  бункерах,  подвалах,

46 ГАПО. Р-903. Оп.1. Д.70. Л.333.

47 Там же. Л. 42.
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чердачных  помещениях.48 За  три  года  на  восстановление

жилищного  и  коммунального  хозяйства  было  потрачено

около 40 миллионов рублей. На 1 января 1947 г. в Пскове

было  восстановлено  и  построено  162  тыс.  м2 жилой

площади, что составляло 50% к довоенному времени.49 

Не прекращались работы по восстановлению лечебно-

медицинских профилактических учреждений области. За 3

года в г. Пскове восстановили: городскую больницу на 400

коек, областную больницу на 200 коек, детскую больницу

на  105  коек,  3  поликлиники,  пункт  скорой  помощи,  2

аптеки,  дом  малютки,  двое  яслей,  женско-детскую

консультацию  и  молочную  кухню.50 По  области

восстановили  55  больниц,  81  поликлинику,  290

фельдшерских  и  акушерских  пунктов,  ряд  детских  и

противоэпидемических  учреждений,  22  клинические

лаборатории, 12 рентгеновских кабинетов, 5 кабинетов по

переливанию  крови,  24  стоматологических  и  станции

скорой  помощи.  Так  же  было  закончено  восстановление

санаториев таких как: Хилово и Холомки для туберкулезных

больных, санаторий для детей Гороховое озеро. Постепенно

налаживалась  работа  аптек.  В  первую  очередь  занялись

восстановлением  областной  больницы,  которая  должна

была стать центром медицины Псковской области, а также

местом,  где  могли  бы  проходить  дополнительные  курсы

медики.  Областью  были  закуплены  медикаменты  и
48 ГАПО. Р-2. Оп.3. Д.36. Л.6-29.

49 ГАПО. Р-903. Оп.1. Д.352. Л.22-43.

50 ГАПО. Р-2. Оп.3. Д.36. Л.6-29.
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медицинское  оборудование  на  11  миллионов  рублей.  В

целом на  сферу  здравоохранения  было  направлено  около

162 миллионов рублей и 30 миллионов на выплату пособий

одиноким  матерям  и  многодетным семьям,  которое  было

назначено  с  1944  г.   Но  не  смотря на  все  это  проблема

нехватки  специалистов  и  подходящих  помещений

оставалась  актуальной  для  здравоохранения.   Не хватало

оборудования, белья, керосина, дров, было плохое питание.
51

  Благодаря усилиям рабочих и колхозников успешно

восстанавливались  образовательные  учреждения.  Еще  в

первые месяцы после освобождения для школ подготовили

более 600 зданий, а к 1 сентября 1944 г. 728 школ открыли

свои двери для учащихся.  В 1947 г.  над восстановлением

работало  более  90  тыс.  человек,  которые  выполнили

различных  работ  на  1,8  миллионов  рублей.  В  этому

временив области уже работало 1140 начальных и средних

школ,  6  школ  рабочей  молодежи  и  29  школ  сельской

молодежи,  областная  заочная  средняя  школа.

Увеличивалось  постепенно  количество  педагогических

кадров. В 1944 г. в Пскове и Острове были восстановлены

педагогические училища, а также педагогический институт

им. Кирова. Восстановили 36 детских садов, из которых 22

располагались  в  сельской  местности.  Так  же  в  области

работало  около  20  детских  домов,  где  на  воспитании

находилось  более  2,5  тыс.  детей,  а  около  2  тыс.  детей

смогли  устроить  в  семьи.  Все  восстановленные  и  вновь
51 ГАПО. Р-903. Оп.1. Д.54. Л.43.
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построенные  учебные  помещения  были  слабо  оснащены

техникой,  а  часть  из  них  и  вовсе  размещалась  в

крестьянских  избах.  Остро  не  хватало  парт,  шкафов,

стульев, вешалок и особенно топлива.52 

Велись  работы  по  восстановлению  культурных  и

просветительских  объектов.  В  1947  г.  восстановили

Пушкинский заповедник, 23 дома культуры, 76 клубов, 324

избы-читальни  и  360  библиотек.  В  Середкинском,

Плюсском,  Полновском  районах  были  построены  новые

дома  культуры.  Еще  в  1946  г.  в  г.  Пскове  восстановили

театр  им.  Пушкина.  К  1947  г.  по  области  работало  11

кинотеатров и 52 кинопередвижки. Позже восстановили и

Псковский  кинотеатр  Победы.  Заканчивалось

строительство  нового  кинотеатра  в  Стругах  Красных,  а  в

1948  г.  строился  кинотеатр  в  Гдове.53 В  центре  города

создали новый сад трудящихся и на Октябрьской площади

на  месте  разрушенного  центрального  квартала  разбили

сквер.

За  1948  г.  значительно  расширилась  и  улучшилась

сеть  школ,  больниц,  поликлиник,  детских  садов  и  яслей,

кино, радио, ресторанов, театров, клубов и домов культуры.

Большое  внимание  уделялось  образования  и

здравоохранению. За 11 месяцев этого года люди получили

28441  м2   благоустроенной  жилой  площади.54 Росло
52 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.1. Д. 54. Л. 36.

53 Там же. Л. 38.

54 Статистическое  управление  Псковской  области.  Об  итогах  выполнения
государственного плана восстановления и развития народного хозяйства Псковской
области в 1948 году // Псковская правда. 1949. № 16. С. 2.
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благосостояние  граждан и размер заработной  платы,  что

было  связано  с  отменой  карточной  системы,  снижением

цен и восстановлением  промышленности, возврату к 8-ми

часовому рабочему дню.55 

Благодаря  участию  населения  в  благоустройстве

городов, Псковская область быстро облагораживалась. Если

в  1945  г.  в  восстановлении  городского  хозяйства  Пскова

участвовало  6000  человек,  то  уже  в  1947  г.  количество

желающих восстанавливать  город было больше 10 тысяч.

Были  созданы  комсомольско-молодежные

восстановительные  бригады,  которые  ремонтировали

крупные  здания,  а  на  городскую  доску  почета  занесены

наиболее  активные  участники  восстановления  города.

Благодаря  им  на  многих  улицах  были  убраны  все  следы

разрушений. 

Были  возрождены  и  города  области,  которые  почти

полностью  разрушили  немцы:  Остров,  Гдов,  Новоржев,

Порхов,  Дно.  В  городах  восстановили  свыше  100  тыс.  м2

жилой площади. Большие восстановительные работы были

проведены  в  таких  районных  центрах  как:  Пожеревицы,

Струги-Красные,  Дедовичи,  Середка,  Пушкинские  горы.

Именно население городов Псковской области, населенных

пунктов и сел смогло в короткие сроки восстановить сотни

жилых домов, большое количество школ и т.д.56 В районном

центре  Пожеревицы  после  освобождения  от  немецко-

55 Псковский  край  в  истории  России  /  Е.  П.  Иванов  [и  др.].  –Псков:  Псковская
областная типография,1994. –345 с.

56 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.1. Д. 54. Л. 25.
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фашистской оккупации осталось всего 7 небольших домов,

за пару лет люди с помощью саманного кирпича отстроили

более 30 построек, 27 жилых домов, амбулаторию, аптеку,

банк,  Дом  колхозника,  парткабинет,  почту  и  др.  Люди

разобрали  завалы,  поставили  новые  заборы,

отремонтировали  в  городах  мостовые  и  облагородили

тротуары.  Восстановили  десятки  артезианских  скважин,

уличное освещение, создали новые парки, сады, скверы. На

строительство  жилых  доход  выделялись  значительные

средства. За два года в г. Пскове на это дело было выделено

свыше  31  миллиона  рублей,  что  позволило  ввести  в

использование 16700 м2 и обеспечить сотни семей жильем.

Постепенно  следы  Великой  Отечественной  войны  и

варварских разрушений исчезали. 

Шёл  процесс  восстановления  и  транспортной

инфраструктуры.  В первую очередь установили временный

железнодорожный мост через реку Великую, который был

заменен  на  постоянный  в  1949  г.  Еще  в  августе  1944  г.

начали ходить поезда в Ленинград и Дно, а уже к 1948 г.

протяженность железнодорожных путей составила 669 км.,

а это 73, 5 % от довоенной протяженности, но довоенного

уровня железная дорога не достигнет и к началу 1950-х гг.

Медленно  шло  восстановление  Псковского

железнодорожного вокзала, здание которого было сожжено

немцами. В 1948 г. оно было восстановлено лишь на 46 %57. 

57 Филимонов А. В. Поднятый из руин:  Послевоенное восстановление и развитие
Пскова (1944–начало 1950-х гг.). Псков: Псковская областная типография, 2008. С.
152-162.
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С  1945  г.  по  1947  г.  было  построено  92  км.  дорог

местного  значения.  В  восстановление  и  строительстве

дорог  также  принимало  участие  население  области.  На

всех  дорогах  Псковской  области  отсутствовали  дорожные

знаки,  наименования  населенных  пунктов  и  указатели.58

Трамвайная сеть так и не была восстановлена, несмотря на

то  что  до  войны  трамвай  использовало  около  95  %

населения.  Восстановление  трамвайной  линии  было

занесено в генеральный план развития Пскова и даже было

выделено 1,5 миллиона рублей, но основным транспортом

города Пскова стал автобус, который прошел в первые по

улицам  города  19  июня  1945  г.  Речной  флот  в  1947  г.

состоял  из  двух  пассажирских  пароходов,  трех  буксиров,

двух  мотокатеров,  рейдового  парохода  и  пяти  единиц

непарового  флота.  В  1948 г.  была открыта пассажирская

линия по реке Великой:  Псков –  Гоголи,  а  также ходили

пассажирские  суда  то  Тарту.  Был  возрожден  и

пассажирский  воздушный  транспорт.  К  1949  г.

протяженность  воздушных  линий  Псковской  области

достигала  2500  км.,  она  располагала  25  аэродромами  и

взлетно-посадочными площадками.59 

В 1947 году был смонтирован энергопоезд на 1000 кВт

и  построена  электростанция  на  500  кВт.  Мощность  всех

действующих  электростанций  в  Пскове  составляла  1950

кВт против 7000 до войны.  Две водопроводные станции к
58 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.1. Д. 54. Л. 45.

59  Филимонов А. В. Поднятый из руин: Послевоенное восстановление и развитие 
Пскова (1944–начало 1950-х гг.). Псков: Псковская областная типография, 2008. С. 
152-162.
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этому  времени  еще  не  были  восстановлены.  Была

смонтирована  временная  насосная  станция  на  месте

старого забора воды из реки Великой мощностью 6400 м3.

Восстановили  10  артезианских  скважин  и  18

водоразборных колонок, 9,7 км.  подземных водопроводных

сетей и 9 км. канализационных сетей, 2 городские бани на

407 мест, и она железнодорожная баня на 75 мест. К этому

времени  уже  работала  ручная  прачечная.60 Было

восстановлено 12 километров  водопровода и 9 километров

канализационной сети.61 

Во  второй  время  второй  послевоенной  пятилетки

значительно  расширилась  торговая  сеть.  По  области

насчитывалось  около  112  магазинов,  62  предприятия

общественного  питания  и  195  предприятий  мелкой

розницы. За 1950-1955 гг. выросло количество школ. Только

в Пскове работало 15 школ и 400 педагогов.  Улучшилось

медицинское  обслуживание.  В  Пскове  на  сферу

здравоохранения  и  спорт  было  выделено  свыше  16

миллионов  рублей.  Был  построен  родильный  дом,  трое

детских  яслей,  поликлиники  и  больницы  получили  новое

оборудование.  В  Пскове  появилось  22  новых  комфортных

автобуса  и  8  легких  и  11 грузовых  такси,  что привело к

открытию новых маршрутов.62 

60 ГАПО. Р-903. Оп.1. Д.352. Л.22-43.

61 ГАПО. Р-903. Оп.1. Д.54. Л.24.

62 За дальнейшее восстановление экономики и культуры Пскова // Псковская 
правда. 1955. № 38. С. 3.



                                                                           38

В целом за две пятилетки социальная инфраструктура

была восстановлена и качество жизни населения за десять

лет  значительно  улучшилось.  Вновь  по  области  была

создана  сеть  учебных  заведения,  библиотек  и  клубов,

больниц  и  поликлиник.  Работы  по  благоустройству  и

реконструкции  не  прекращались.  Рабочие  и  служащие,

колхозники, студенты и учащиеся внесли огромный вклад в

возрождение городов Псковской области. 

Глава III. Восстановление экономики края

2.1 Восстановление промышленности

Промышленность  Псковской  области  после  Великой

Отечественной  войны  восстанавливалась  практически  с

нуля.  Тяжелейшим  трудом  инженеров,  техников,

строителей,  шоферов  и  простых  рабочих,  вырастали

производственные  помещения,  собранные  по  частям  из

найденных  в  завалах  кирпичей  и  досок.  Рабочие  и

служащие города сами проявляли инициативу восстановить

все,  как  можно  скорее  и  их  примеру  следовали  тысячи

псковичей.  

Восстановление началось в первую очередь с пищевой

промышленности.  Еще  в  1944  г.  в  г.  Пскове  был

организован  городской  пищевой  комбинат,  который

изготавливал варенья, соленья и маринады. В ноябре того

же  года  начал  работать  городской  промышленный

комбинат.   В  первую  очередь  предполагали  открывать  и

восстанавливать  самые  необходимые  производства:
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швейные  и  сапожные  мастерские,  производственные

предприятия – столярный цех и др., начать выпуск кружек,

сковородок,  ведер и  т.д.  Для получения дополнительного

заработка  практически  все  промышленные  предприятия

создавали  подсобные  хозяйства,  где  выращивали  овощи,

разводили различный скот и т.д. Одна часть урожая шла на

пропитание  сотрудников,  а  другая  сдавалась  в

продовольственный фонд города.63 

На заводе «Металлист» группа ветеранов установила в

почти разрушенном цехе станок, позднее соединили котел,

установили  бензиновый  двигатель  и  начали  плавить

алюминий. 25 марта 1945 г. была задута вагранка и уже к

концу  года  предприятие  выполнило  план  на  405  тыс.

рублей.  Через  год  помимо  старых  видов  продукции  оно

выпускало гвозди, кровати, оконные переплеты и так далее.

Завод освоил выпуск электрогенераторов мощностью в 25

киловатт и запасных частей к тракторам. В апреле того же

года вступил в строй Авторемонтный завод. К концу года,

после  капитального  ремонта,  он  уже  выпустил  63

автомашины.  1  августа  была  изготовлена  первая  партия

послевоенной продукции на псковской швейной фабрике. 64

В марте 1946 г. на сессии Верховного Совета СССР был

утвержден четвертый  пятилетний  план  восстановления  и

развития  народного  хозяйства  СССР  на  1946-1950  гг.

63 Филимонов А. В. Поднятый из руин:  Послевоенное восстановление и развитие
Пскова (1944–начало 1950-х гг.). Псков: Псковская областная типография, 2008. С.
17-18. 

64 Псковский край в истории СССР / Я. Н. Альмухамедов [и др.]. – Псков: Псковское
отделение Лениздата, 1970.  – 478 с.
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Основная  задача  заключалась  в  том,  чтобы  достигнуть

довоенного  уровня  производства  промышленности.  План

предусматривал  восстановление  действующих  ранее

предприятий,  строительство  новых  заводов,  расширение

производства строительных материалов и так далее.65

17  августа  1946  г.  на  Советской  улице  в

полуразрушенном здании начал работу производственный

цех Мотороремонтного завода,  который должен был стать

основной  базой  ремонта  тракторов  области.  Через

небольшой  промежуток  времени  завод  выпустил  из

ремонта 37 моторов. 16 декабря 1946 г. была выдана первая

плавка  чугуна  на  заводе  «Выдвиженец».  За  две  недели

предприятие  выпустило  продукции  на  31  тыс.  рублей,  а

через  год  на  440  тысяч.  На  льночесальной  и  шпагатной

фабрике  рабочие  начали  расчищать  цеха.  Через  день

начала  работать  первая  очередь  шпагатной  фабрики.66

Возрождался  мясокомбинат  и  к  концу  года  были

восстановлены убойный и колбасный цеха.67

Уже в 1947 г. в Псковской области было построено или

восстановлено  262  различных  предприятий,  в  том  числе:

шпагатная  фабрика  им.  Калинина,  завод  «Выдвиженец»,

кирпично-черепичный завод «Подкрестье», мясокомбинат,

льночесальная  фабрика,  6  льнозаводов  и  др.  Именно

коллектив  льночесальной  фабрики  проявил  инициативу

поучаствовать  в  предоктябрьском соревновании 1945 г.  и
65  Там же.

66  Там же.

67 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.1. Д. 637. Л.33.
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ими было получено переходящее Красное знамя исполкома

горсовета  и  горкома  ВКП  (б).  На  базе  данной  фабрики

предполагалось  в  ближайшем  будущем  создать  большой

льнотекстильный комбинат.68 

Так  же  были  построены и  новые  предприятия  такие

как:  авторемонтный  завод,  мотороремонтный  завод,

хлебный комбинат, вальцевые мельницы и так далее. Были

введены в эксплуатацию Изборские разработки гипсового

камня  и  2  гипсовых  завода.  Действовало  14  торфяных

предприятий,  5  лесных  промышленных  хозяйств,  85

предприятий  по  переработке  молока,  3  маслодельных

завода  и  5  рыбных,  Псковская  конфетная  фабрика,  206

мельниц, 24 промышленных комбината, которые имели при

себе  340  производственных  мастерских,  25  пищевых

комбинатов.  Было  создано  37  промысловых  артелей,  в

состав  которых  входило  145  различных  производств,  140

ремонтно-починочных  мастерских,  128  пунктов  бытового

обслуживания, а также 21 объединение инвалидов. 

Предприятия области участвовали в социалистическом

соревновании  и  некоторые  особенно  отличились.

Например,  завод  «Выдвиженец»  в  1947  г.  выполнил

годовую  программу  в  октябре  на  128,8  %,  а  завод

«Металлист» на 101,2 %, авторемонтный завод на 109 %,

шпагатная  фабрика  им.  Калинина  на  101,4  %.  Так  же

программу  к  этому  времени  выполнили  льнозаводы

68 Филимонов А. В. Поднятый из руин: Послевоенное восстановление и развитие 
Пскова (1944–начало 1950-х гг.). Псков: Псковская областная типография, 2008. С. 
81.
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Отровского,  Порховского,  Славковского,  Пушкиногорского

районов.  Гдовский  рыбный  завод,  Дновская  швейная

мастерская,  Псковский  городской  пищекомбинат,

Пожеревицкая и  Пыталовская  артели  -  кооперации

инвалидов и часть торфяных предприятий области так же

смогли  выполнить  государственный  план.  На  передовых

предприятиях  области  в  выполнении  плана  отличились  и

стахановцы. Например, формовщики завода «Выдвиженец»

к 7 ноября 1947 г. выполнили 28 месячных норм.69 

После  войны  на  заводах  начали  производить  и

совершенно  новые  виды  промышленных  изделий.

Например,  завод  «Выдвиженец»  занимался  выпуском

запасных деталей для льнообрабатывающих машин. Завод

«Металлист» производил металлические основы для телег,

несгораемые  шкафы  и  т.д.,  а  шпагатная  фабрика  имени

Калинина  хозяйственную  веревку  и  дратвенную  нить,

которая изготавливалась из льна или щетины. 

1947  г.  был  продуктивным  для  промышленности

Псковского  края  лишь  в  сравнении  с  показателями

предыдущего  года.  Предприятия  области  в  первые  10

месяцев  выпустили  продукции  на  3  миллиона  407  тысяч

рублей, а это больше, чем за тот же период 1946 г. на 20,5

%.  Но  государственный  план  по  валовому  выпуску

продукции был выполнен не до конца.  Не хватало торфа,

древесины, кирпича, черепицы, извести, телег, колес и так

далее.  План по строительным материалам был выполнении

лишь  на  74  %,  что  приводило  к  медленному
69 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.1. Д. 349. Л.128.
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восстановлению  промышленных  объектов.  Не  был

выполнен  план  и  по  добыче  торфа,  и  по  заготовке

древесины. Многие предприятия выпускали товары низкого

качества.  Из 24 районных промышленных комбинатов  ни

один не выполнил годовую программу, так как находились в

очень  запущенном  состоянии.  Многие  директора

предприятий  растрачивали  готовую  продукцию  и  не

обеспечивали  работникам  материально-бытовые  условия.

Например, в Островском районе люди работали в холодных

помещениях.  Заводам  предоставлялась  техника,  но

пользоваться ей не умели, так на заводе «Металлист» 70 %

техники  не  было  включено  в  работу,  а  на

деревообрабатывающем  заводе  90  %.  Легкая

промышленность за 10 месяцев 1947 г. выполнила план на

78  % и  около  40  % швейных  изделий  были  выпущены  с

различными  дефектами.  Качество  школьных  сумок,

портфелей и обуви было очень низким и изготавливалось

все  это  из  плохого  материала.  Из  предприятий  рыбного

треста,  государственных  план  выполнил  только  Гдовский

рыбный  завод.  Пищевая  промышленность  неумело

использовала местные сырьевые ресурсы и, следовательно,

не выполняла план по многим важным видам продукции.70

Но несмотря на большое количество неудач темпы роста

значительно  повысились,  выросло  количество  рабочих,

план  по  выпуску  валовой  продукции  был  перевыполнен,

некоторые  заводы  получили  электроэнергию,  повысилась

механизация  производства,  начали  изготавливать  новые
70 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.1. Д. 54. Л. 29-34.
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виды продукции,  улучшились условия труда для рабочих,

наладили обучение специалистов. 

В 1948 г. объем выпущенной продукции возрос на 55,7

%,  а  также  произошел  рост  рабочей  силы  на  7,9  %.

Большинство областных предприятий справились с годовым

планом.  А  коллектив  завода  «Выдвиженец»  первый

отказался  от  государственной  дотации  и  перешел  на

прибыльную работу.71 Транспорт и передовые предприятия,

которые  участвовали  в  социалистическом  соревновании,

дали свыше 6 млн. рублей сверх плана. Например, фабрика

имени  М.  И.  Калинина,  завод  «Выдвиженец»,  Гдовское

лесохимическое  хозяйство,  Псковский  кирпично-

черепичный завод и другие, выполнили производственный

план  уже  к  октябрю  1948  г.  Выделилось  и  отделение

Ленинградской железной дороги в Пскове. План погрузки

был выполнен на 176 %, выгрузки на 136 %, а капитального

строительства на 100,6 %.

В этом году  также отмечался  подъем материального

уровня жизни рабочих и служащих. Рост фонда заработной

платы в отраслях народного хозяйства составил 10,1 %, а в

промышленности –  14,3 %.72  В  целом план производства

валовой продукции за 1948 г. был выполнен на 104,2 %, то

есть  по  сравнению  с  1947  г.  рост  составил  54,6  %.

Производительность  труда  по  основным  промышленным

71 Филимонов А. В. Поднятый из руин: Послевоенное восстановление и развитие 
Пскова (1944–начало 1950-х гг.). Псков: Псковская областная типография, 2008. С. 
87.

72 Гуров А.  Итоги большой работы // Псковская правда. 1949. № 1. С. 5. 
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предприятиям возросла в сравнении с прошлым годом на

42 %.73 

Значительно выросло число Псковских стахановцев и

ударников, к концу 1948 г. их насчитывалось более 5 тыс. и

182  из  них  выполнили  четырехлетнее  и  пятилетнее

задание. В январе 1949 г. стахановцы завода «Выдвиженец»

обратились  ко  всем рабочим Псковской области  в  газете

Псковская  правда  с  призывом  к  участию  в

социалистическом  соревновании  по  профессиям:

литейщика,  формовщика,  токаря  и  т.д.  Они  обещали

выполнить план не менее чем на 140-150 %, не допускать

брака,  правильно  организовывать  работу,  сэкономить

сырье,  инструменты  и  электроэнергию,  помогать

неквалифицированным рабочим и обучить своей профессии

не менее двух новичков. Им последовали и токари завода

«Металлист»,  которые  решили  выполнить  пятилетку  за

четыре года. 

В 1953 г.  предприятия Пскова активно работали над

досрочным выполнение пятилетнего плана. Более 20 из них

перевыполнили  годовой  план  продукцией  на  миллион

рублей.  Были  освоены  новые  виды  производств.  Завод

«Выдвиженец» стал производить больше оборудования для

льнозаводов,  завод  «Металлист»  начал  выпускать

копировальные станки и электродвигатели, Авторемонтный

завод – автофургоны.  Расширился ассортимент продукции

73 Статистическое  управление  Псковской  области.  Об  итогах  выполнения
государственного плана восстановления и развития народного хозяйства Псковской
области в 1948 году // Псковская правда. 1949. № 16. С. 2.
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предприятий  легкой,  пищевой  и  кооперативной

промышленности.  Некоторые  предприятия  города  не

справлялись с растущим спросом. Многие из них до сих пор

не  использовали  оборудование  на  полную  мощность.  На

заводах встречалось много брака и переделок. Несмотря на

это пятый пятилетний план по выпуску валовой продукции

по сравнению с четвертым увеличился в два раза. За 1954-

1955 гг. продукции было выпущено на 64 миллиона сверх

плана. Этому способствовали предприятия, участвовавшие

в  социалистическом  соревновании. Например,  валовая

продукция  Мотороремонтного  завода  с  1947  г.  выросла

почти в 7 раз, а швейная фабрика получила 368 тыс. рублей

дохода сверх плана. 74   

В  1950  г.  объем  валовой  продукции  областной

промышленности достиг 82 % от довоенного уровня, а уже

в 1952 г. 103 %. Фабрика им. Калинина к 1949 г. выпускала

в 2,5 раза больше продукции, чем в 1940 г. В 1953 г. был

построен  асфальто-бетонный  завод,  что  позволило

заасфальтировать  проезжую часть  города  Пскова.   В  две

послевоенные  пятилетки  происходило  быстрое  развитие

таких  отраслей  промышленности  как:  машиностроение  и

металлообработка,  стекольная  и  фарфоро-фаянсовая,

производство строительных материалов, маслосыродельная

и  молочная  промышленности.  Предприятия

машиностроения и металлообработки выпустили продукции

в 1950 г. в полтора раза больше чем до войны. Стекольная и

фарворо-фаянсовая промышленности выпускали продукции
74 Отчет о работе Областного комитета КПСС // Псковская правда. 1956. № 11. С. 3.
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на 219 % от довоенной, а маслосыродельная и молочная –

198  %.75 В  целом  восстановление  промышленности  было

завершено к  1952 г.   Большинство крупных предприятий

достигли довоенной мощности и даже превзошли ее. Перед

областью  стояла  задача  расширять  уже  действующие

предприятия.

2.2 Восстановление сельского хозяйства

Огромную  роль  в  возрождении  сельского  хозяйства

Псковской  области  сыграли  колхозники.  Сразу  же  после

изгнания  врага  они  приступили  к  непрерывному

восстановлению  колхозов,  посевных  площадей  и

животноводства. Правительство регулировало этот процесс

с  помощью  четвертого  пятилетнего  плана,  который

предполагал  не  только  достигнуть  довоенного  уровня

развития сельского хозяйства, но и превзойти его в самый

кратчайший  срок.  Необходимо  было  восстановить  и

укрепить  колхозы,  достигнуть   довоенных  размеров

посевных  площадей  за  2-3  года,  восстановить  гордость

Псковского  края  –  лен,  восстановить  животноводство  и

техническую базу сельского хозяйства.76

75 Псковский край в истории СССР / Я. Н. Альмухамедов [и др.]. – Псков: Псковское
отделение Лениздата, 1970.  С.431.

76 ГАПО. Р-903. Оп.1. Д.178. Л.12.
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В  первую  очередь  жители  сел  взялись  за

восстановление  своих  жилищ.  С  момента  освобождения

области от оккупации и по 1945 г. было построено более 35

тысяч домов для колхозников и из землянок переселились

свыше 170 тысяч человек. В колхозах было создано около

1000  бригад,  которые  занимались  строительством,  но

основную часть домов строили сами колхозники. Бригады

построили   лишь  18  % домов  от  общего  количества,  это

объяснялось  тем,  что  они  были  так  же  привлечены  к

строительству  хозяйственных  построек  и  восстановлению

зданий культурно-бытового назначения в деревне, они были

малочисленными,  не  имели  достаточного  количества

инструментов и были созданы далеко не во всех колхозах.77

Деревенские дома строили разные:  прочные и большие с 2-

3  комнатами,   средние  по  одной  комнате   и  очень

маленькие 3x4 м. и 4x4 м., которые рассматривались, как

временные  и  должны  были  быть  заменены  более

капитальными постройками.78 В строительстве остро стояла

проблема нехватки леса, в таких районах как Островский,

Палкинский,  Пушкиногорский,  Пожеревецкий,

Новоржевский,  Ашевский,  Порховский,  Дновский,

Псковский  его  совсем  не  было.   Людям  приходилось

строить  дома  с  помощью  саманного  кирпича.   Крыши

покрывали соломой и очень редко черепицей,  так как на

тот  момент  ее  производил  лишь  один  завод.  С  целью

ускорения  строительных  работ  были  созданы  курсы,
77 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.1. Д.72. Л.84.

78 ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 62.  Л. 89.
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подготавливающие  специалистов  по  саманному

строительству и организованы специальные дворы, которые

занимались  распиливанием  дерева,  изготовлением  рам,

дверей  и  различных  строительных  деталей.79 В  1949  г.

цифра  построенных  домов  значительно  увеличилась  и

составила 76906, а количество хозяйственных и культурно

бытовых  зданий  увеличилось  до  73580.  Но,  несмотря  на

такие внушительный цифры, на 1 марта 1950 г. в колхозах

области  3433  семьи  проживали  на  подселении  и  во

временно приспособленных помещениях.80

До начала посевов была проведена большая работа с

колхозными  кадрами,  так  как  после  оккупации  к

руководству  колхозами  пришли  новые  люди.  Пятилетним

планом  предполагалось  повысить  колхозную

производительность  с  помощью  правильной  организации

работ,  повышения  роли  трудодня,  укрепления  бригад  и

звеньев.  Предлагалось  проводить  дополнительную  оплату

труда за повышение урожайности и выращивания скота.81 С

1944 г. проводилась массовая подготовка колхозных кадров.

Краткосрочные курсы прошли для председателей колхозов,

колхозных  счетоводов,  бригадиров  полеводческих  и

овощеводческих  бригад,  заведующих  МТС,  льноводов,

доярок  и  т.д.  Всего  было  подготовлено  около  35  тыс.

человек.  В  Дновском  районе  даже  организовали  3

стахановские школы в самих колхозах, где читали лекции
79 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.1. Д.72. Л.84.

80 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.1. Д.637. Л.4.

81 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.1. Д.181. Л. 93.
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лучшие специалисты и это дало положительный результат.

Самые отсталые колхозы этого района закончили план сева

с  перевыполнением.82 Рабочий  день  для  колхозника

начинался  в  5  утра  и  заканчивался  в  10  вечера.  Работа

велась  по  бригадному  принципу,  колхозник  с  вечера

получал задание с тем, где, что и сколько нужно сделать и

сдавал ее в  конце дня бригадиру.  Определенные участки

закреплялись  за  звеньями.  Были  льноводческие,

овощеводческие, зерновые и т.д. звенья, такое разделение

труда позволяло провести сев лучше и качественнее. 

Восстановление  посевных  площадей  представляло

немалые трудности, так как значительная часть пахотных

земель  годами  не  обрабатывалась.  Самое  сложное

заключалось  в  нехватке  рабочих  рук,

сельскохозяйственного  инвентаря  и  семян.  Фактически

земля перекапывалась псковскими колхозниками вручную

обычными лопатами, а в тех колхозах, где не хватало людей

приучали  к  обработке  почвы  коров,  например  на  полях

Дедовического района их работало более 800 штук.83 

Благодаря  инициативе  народа  и  жесткой

административно-управленческой  политики  советской

власти посевная площадь Псковского края с каждым годом

увеличивалась,  что  можно  увидеть  в  динамической

таблице. В 1947 г.  по сравнению с 1944 г. она увеличилась

на 77 % и в 29 % колхозах области была восстановлена на

90-100 % от довоенного уровня. Но, несмотря на заметный
82 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.1. Д.61. Л. 17.

83 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.1. Д.2. Л.62.
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рост, в целом по области довоенный уровень к 1947 г. был

достигнут лишь на 51 %.84

Чтобы  обеспечить  необходимые  потребности

Псковской  области  от  колхозов  требовалось  выполнение

плана посева по зерновым культурам.  Данный показатель

также находился в динамике, а некоторые районы особенно

отличились. Площади зерновых посевов в 1947 г. были на

60  %  больше  посевов  в  1944  г.  и  составляли  67,7  %  от

довоенных  показателей.  Колхозы  Палкинского  района  в

1947 г. посеяли зерна на 100 га. больше, чем в 1940 г., а

колхозы Островского района достигли 92 % от довоенного

уровня.  Высокие  результаты  показали  и  передовые

колхозы, например, колхоз «Колос» Палкинского района и

«Красный маяк» Гдовского.85 Несмотря на все сложности,

большая часть колхозов района план по зерновым посевам

выполнили.  Колхозники  понимали  необходимость  в

продовольствии и старались вывозить на поля как можно

больше удобрений - торфа, золы, навоза. Для быстрейшего

роста  посевных  площадей,  государство  предполагала

использование  различных  дополнительных  льгот,

например, тем, кто сеял лен разрешалось сдавать семена

льна  вместе  обязательных  поставок  зерна  государству.  А

для  повышения  интереса  колхозников  в  получении

высокого  урожая  планировалось  выдавать  с  1945  г.

дополнительную оплату труда натурой в размере половины

84 ГАПО. Ф.  Р-903. Оп.1. Д.54. Л.5.

85 Там же. Л.7.
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урожая.86 Не  смотря  на  многочисленные  трудности

колхозники  Псковской  области  еще  25  ноября  1944  г.

годовой  план  хлебопоставок  в  фонд  Красной  Армии

выполнили на 162 %.87 Восстановление сельского хозяйства

было  для  них  делом  большой  военно-хозяйственной

значимости.

Районы  Псковской  области  до  войны  славились  в

Советском  Союзе  своим  льном.  Псковщина  производила

высококачественный  лен  и  была  сырьевой  базой,

снабжающей  ряд  предприятий  текстильной

промышленности.  Перед  областью  стояла  задача  в

короткий срок восстановить  льноводство  и  уже в  1947  г.

посевы льна возросли более чем в пять раз по сравнению с

1944 г., однако к довоенному уровню они составили 40,9 %.

Были восстановлены и работали 5 льноводческих станций,

Псковская  зональная  льняная  опытная  станция  и

сортоиспытательные  участки  в  Островском,  Дновском  и

Пушкиногорском  районах.  Если  после  войны  область

совсем  не  имела  льноуборочной  и  льнообрабатывающей

техники, то уже в 1947 г. на полях работало 100 льняных

сеялок, около 30 льнотеребилок и 200 льномялок. Колхоз

«Воздушный боец» Палкинского района отличился тем, что

в  1947  г.  получил  урожай  элитных  семян  льна.  За

льнопродукцию  его  наградили  200  тыс.  р.,  большим

количество хлеба, сахара и промышленных товаров.88

86 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.1. Д.1. Л.59.

87 Там же. С. 131.

88 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.1. Д.54. Л.7.
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Одной  из  важнейших  задач  было  восстановление  и

дальнейшее развитие посевов овощей и картофеля, так как

Псковская  область  являлась  главным  поставщиком  этих

культур  в  Ленинград.  В  1947  г.  посевные  площади

картофеля в сравнении с 1940 г.  увеличились в 2 раза,  а

овощей  в  3.  Особенного  успеха  в  посевах  картофеля

добились  колхозы  Палкинского  и  Лядского  районов,

которые  уже  в  1947  г.  превзошли  довоенный  уровень.  К

1947 г. посевные площади картофеля составляли 44,4 % от

довоенного  уровня,  а  овощей  87  %.  Но  были  и  районы

которые  превзошли  уровень  1940  г.  –  Дновский,

Новосельский, Гдовский и Островский.89 Но, не смотря на

введение  правильных  севооборотов,  которые  были

нарушены в  результате  войны и  увеличения   удобрений,

урожайность еще была недостаточной.

В области восстанавливались и площади под садами с

плодовыми деревьями. Уже в 1946 г. плодопитомнические

хозяйства  вырастили  5  тысяч  плодовых  саженцев,  а  18

тысяч  саженцев  завезли  из  других  областей.  В  колхозе

«Пролетарий»  Плюсского  района  колхозник  по  фамилии

Гусаров создал сад в 11 гектаров в котором вырастил около

12  тысяч  молодых  деревьев  на  посадку  и  получил  доход

около  100  тыс.  р.  Росли  и  посевные  площади  сортовых

посевов,  которые  составляли  22  %  от  общих.  В  области

имелось  26  семеноводческих  хозяйств,  которые  давали

значительное количество семян колхозам. 90

89 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.1. Д.54. Л.8.

90Там же. Л.9.
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Фактически  заново  пришлось  восстанавливать

животноводство.  Огромное  количество  скота  завезли  в

область  из  других  колхозов.  Восстановление  конского

поголовья происходило без завоза, а вот поголовье свиней

было почти уничтожено, поэтому завоз был необходим. В

1947 г. количество крупного рогатого скота по сравнению с

1944 г.  было преумножено в  4  раза,  овец и  коз  в  6  раз,

свиней более чем в 40 раз. Увеличилось и поголовье скота,

которое находилось в частной собственности колхозников.

С 1944 г. по 1947 г. они приобрели свыше 55 тысяч коров и

более  82  тысяч  овец.  В  колхозах  было  создано  более  6

тысяч  животноводческих  и  птицеводческих  ферм.  Около

200 колхозов имело при себе даже по 4 фермы, а около 100

колхозов  по  3.  Еще  в  1946  г.  77  передовиков  были

награждены почетными грамотами и получили денежные

премии.  Но,  не  смотря  на  успехи  в  животноводстве,  ему

еще было далеко до довоенных показателей. Например, на

1 октября 1947 г. поголовье лошадей составляло 33,4 % от

1940 г., крупного рогатого скота 45,8 %, овец и коз 63,3 %,

свиней 11,3 %. Плохие показатели были и в пчеловодстве,

из 4000 пчелосемей необходимых области для выполнения

государственного  плана  было  только  2346.  Плохо

развивалось  и  птицеводство.  План  предусматривал  60

тысяч голов, а имелось всего 10430.  Причины таких низких

показателей крылись в плохом уходе и содержании скота, в

плохой  работе  зоотехников  и  ветеринаров.  В  Псковской

области заново были организованы 37 совхозов. Поголовье
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крупного рогатого скота в них, на 1947 г.,  достигло 2300

голов.  Этот показатель был увеличен с 1945 г.  в 5,5 раз.

Поголовье  свиней составило 5000 голов,  а  это  в  2,5  раза

больше чем в 1945 г.91 

Но,  несмотря  на  трудности,  передовые  колхозы  и

сельские  советы  области  соревновались  между  собой  в

показателях.  В  1947  г.  область  заявила  о  долгосрочном

выполнении государственного плана хлебозаготовок.  И за

несколько  месяцев  до  окончания  года  смогли  выполнить

план  поставки  картофеля  и  овощей  в  Ленинград.  За

короткий период было построено свыше 5000 риг,  гумен,

зернохранилищ,  конюшен  и  скотных  дворов.  Полностью

был  отремонтирован  сельскохозяйственный  инвентарь  в

колхозах  Дедовического  и  Славковского  районов.  Ряд

машинно-тракторных  станций  смогли  в  тяжелейших

условиях перевыполнить государственный план благодаря

трактористам,  которые  выполняли  по  1,5-2  сезонные

нормы.92 

В  1945-1946  гг.  заканчивались  работы  по

восстановлению  границ  колхозов  и  выдавали

восстановленные акты на бессрочное пользование землей.

Постепенно  были  восстановлены  шнуровые  книги,  а  это

означало,  что  учет  колхозных  земель  был  полностью

восстановлен. Этот процесс сопровождался не маленькими

материальными  тратами  и  требовал  определенной

91 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.1. Д.54. Л.13.

92 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.1. Д.2. Л.71.
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подготовки кадров, и в эти годы область подготовила около

100 землеустроителей.93 

За  три  года  послевоенного  восстановления

значительно  выросли  средства  колхозов  и  доходы

колхозников.  Источником  дополнительного  дохода  для

колхозников  являлась  торговля.  За  9  месяцев  1947  г.  на

рынках области было продано 450 тонн мясопродуктов, 703

тыс. литров молока, 1,5 тыс. тонн картофеля и овощей.94

На  восстановление  колхозов,  сел  и  деревень  было

израсходовано  64  миллиона  рублей  в  виде  долгосрочных

ссуд  и  более  3  миллионов  на  строительные  материалы и

инструменты. За три года построили более 60 тысяч домов

для колхозников и более 19 тысяч построек хозяйственного

и  культурно-бытового  назначения.  Во  многих  колхозах

появились клубы, детские сады, избы-читальни, спортивные

площадки и т.д. В колхозе «Красная заря» Дедовического

района  даже  начали  строительство  гидроэлектростанции

на  15  киловатт.  За  9  месяцев  1947  г.  трест

«Псковсельстрой»  выполнил план работ  по строительству

школ, больниц, жилых домов на 3 миллиона рублей.95  

В  1948  г.  посевная  площадь  Псковской  области

увеличилась по сравнению с 1947 г. на 64, 3 тыс. га., в том

числе по зерновым культурам – на 10, 2 %, по льну – на 34,8

%, и по картофелю – на 41,2 %. Посевные площади колхозов

увеличились по сравнению с предыдущим годом на 16, 1 %.
93 ГАПО. Ф. Р-903. Оп.1. Д.54. Л.15.

94Там же. Л.47.

95 Там же. Л.23.
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Все  это  способствовало  тому,  что  поставки  хлеба

государству  в  1948  г.  были  закончены  раньше  и

увеличились  на  267  тыс.  пудов.  Также  досрочно  были

выполнены поставки картофеля, овощей, льносемян, сена,

льноволокна, молока и шерсти. На колхозном рынке города

Пскова за 1948 г. продали на 78,4 % больше картофеля, на

99,4  %  растительного  масла  и  овощей.  Также   заметно

снизились цены на сельскохозяйственные продукты.96

Увеличилось  и  количество  голов  скота  в  колхозах:

крупного рогатого на 33,4 %, лошадей на 18 %, свиней на

179,8  %,  овец  и  коз  на  38,2  %.  Это  способствовало

увеличению  производства  мясомолочных  продуктов.  На

рынке города Пскова за 1948 г.  продали намного больше

молока,  продажи  говядины  увеличились  в  три  раза,  а

свинины в четыре.97

Сельское и колхозное строительство в 1948 г.  также

добилось больших успехов. Наконец была решена проблема

землянок, они были ликвидированы. За 1948 г. в городах и

поселках области было построено и восстановлено 37924 м2

жилой  площади.  В  селах  было  построено  6703  дома,  в

которых  поселили  25176  человек  и  план  строительства

домов для колхозников был выполнен на 177,6 %.98

96 Статистическое  управление  Псковской  области.  Об  итогах  выполнения
государственного плана восстановления и развития народного хозяйства Псковской
области в 1948 году // Псковская правда. 1949. № 16. С. 2.

97 Статистическое  управление  Псковской  области.  Об  итогах  выполнения
государственного плана восстановления и развития народного хозяйства Псковской
области в 1948 году // Псковская правда. 1949. № 16. С. 2.

98 Там же.
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Несмотря  на  большое  количество  достижений  в

течение  первой  послевоенной  пятилетки  сельское

хозяйство  Псковской  области  еще  не  достигло

стопроцентного довоенного уровня. Площади посевов были

не  достаточными  и  животноводство  отставало.   Из-за

слабой техники и плохого руководства сельское хозяйство

развивалось  медленно,  производило  меньше  продуктов  и,

следовательно, получало меньше дохода. За период с 1952-

1953  гг.  в  животноводстве  был  отмечен  лишь

незначительный  прирост  свиней.  Поголовье  крупного

рогатого  скота  и  овец  вовсе  сократилось.  Причина  у

данного  регресса  была  не  одна,  проблема  была  и  в

неудовлетворительной организации зимования, и в плохом

кормлении и содержании скота. Но область еще была полна

передовиками,  которые  старались  вывести  показатели  на

более  высокий  уровень:  перевыполняли  планы,  сами

выращивали хороший скот, но этого было мало.99

В  1954  г.  по  колхозам  Псковской  области  было

распределено свыше 1200 кадров: председателей колхозов,

директоров, агрономов, зоотехников и так далее. Благодаря

этому  область  смогла  повысить  валовый  сбор  зерна  и

овощей,  увеличить  поголовье  скота.  Положительное

влияние  данная  мера  оказала  и  на  льноводческое

направление  народного  хозяйства.  В  1956  г.  за  успехи  в

данной области Псковская область получила переходящее

99  Четвертая сессия Областного Совета депутатов  // Псковская правда. 1953. №
257. С. 3.
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Красное  знамя  Министерства  сельского  хозяйства

РСФСР.100 Перестройка  работы  партийных  и  советских

органов, направленная на укрепление кадров, позволила к

концу второй пятилетки значительно расширить посевные

площади  и  добиться  высокого  урожая.  Досрочно  был

выполнен  в  1954  г.  план  заготовок  и  закупок  хлеба,

картофеля и овощей, значительно больше сдали продуктов

животноводства.101 В 1953 г.  в  области было 12 колхозов-

миллионеров, а в 1954 г. уже 48 колхозов области являлись

миллионерами и 43 имели доход близкий к миллионному. В

1955  г.  эта  цифра  увеличилась  более  чем  в  два  раза.

Колхозы  «Красный  Октябрь»,  «Красный  маяк»,  имени

Молотова,  «Красная  заря»  получали  доход  свыше  трех

миллионов.  Многие  семьи  колхозников  за  выработанные

трудодни получили по 20-30 тыс. рублей. Значительная же

часть  колхозов  области  не  выполнили  план  сдачи  хлеба

государству  и  взяли  продовольственные  суды.  Это

свидетельствовало  о  все  еще  неудовлетворительном

состоянии сельского хозяйства. 

За рассматриваемый период произошел рост поголовья

скота  и  повысилась  его  продуктивность.  Количество

крупного рогатого скота за 1953-1954 гг. увеличилось на 67

%, а коров на 136 %. Количество кур было увеличено в два

раза.  Было  получено  намного  больше  молока  и  яиц.

100 Псковский край в истории СССР / Я. Н. Альмухамедов [и др.]. – Псков: Псковское
отделение Лениздата, 1970.  С. 459-463.

101 Об итогах 1954 сельскохозяйственного года и задачах дальнейшего подъема всех
отраслей колхозного производства в 1955 г. // Псковская правда. 1955. № 5. С. 3.
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Возросли доходы от животноводства, они составляли более

300 тыс. рублей. Некоторые животноводы получали в месяц

по  400-500  рублей  и  по  15-20  пудов  хлеба  и  это

способствовало  притоку  кадров,  особенно  молодежи.

Страдала  по-прежнему  техническая  оснащенность

колхозов.  МТС  не  обеспечивали  область  достаточным

количеством  техники.  На  больших  полях  Новосельского,

Стругокрасненского,  Плюсского,  Лядского,  Павского

районов  было  трудно  без  широкой  механизации,

колхозники были вынуждены использовать лошадей. 102  

Успешно  развивалось  садоводство  В  Новоржевском

районе  колхоз  «Свобода»  восстановил  плодово-ягодный

питомник, где выращивалось 20 сортов яблонь, сорта груш,

вишни,  ягодных кустарников.  Возродились сады и многих

других  районов.  «Мы  будем  иметь  на  столе  не  только  в

изобилии  мясо  и  другие  продукты,  но  и  разнообразные

фрукты» - говорил колхозник Петр Игнатьев.103

Таким образом к концу первой пятилетки колхозы и

совхозы  Псковской  области  смогли  расширить  посевные

площади  и  восстановить  животноводство.  Восстановить

техническую базу сельского хозяйства практически с нуля

и механизировать основную часть работ. Все сделанное за

послевоенные  годы  было  результатом  упорного  и

ежедневного труда. И если сравнивать показатели 1944 г. с

тем, что имела область к концу первой пятилетки, то можно

102 Развиваем животноводство // Псковская правда. 1955. № 12. С. 2.

103 Колхозные сады // Псковская правда. 1955. № 10. С. 3.
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говорить  об  огромном  производственном  рывке  и

прогрессе.  Но  если  говорить  о  сельском  хозяйстве  до

Великой  Отечественной  войны,  то  еще  было  куда

стремиться.  Посевные  площади  были  значительно  ниже

довоенных,  а  животноводство  отставало  по  всем

показателям. В начале 1950-х недостаток техники и кормов,

падеж скота затормозили все развитие. Оснащение области

профессиональными  кадрами  помогло  выйти  из

сложившейся  ситуации,  но  семилетку  1959-1965  гг.

Псковский край встречал с рядом задач, которые требовали

продуманных и рациональных решений. 

Заключение
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4  августа  1944  г.  на  общегородском  митинге

жительница  города  Пскова  сказала:  «Мы стоим сейчас  у

развалин древнего Пскова. У этих развалин мы клянемся,

что  возродим  город.  Он  поднимется  из  пепла.  На  веки

вечные  будет  он  стоять  и  красоваться,  наш  любимый,

гордый,  русский Псков».   Не покладая рук колхозники и

рабочие занимались  восстановлением Псковской области.

Показателем  самоотверженного  труда  псковичей  говорит

тот факт, что уже в январе 1946 г. СНК признал Псковскую

область  победительницей  во  Всесоюзном

Социалистическом  соревновании  за  получение  высокого

урожая  в  предыдущем  году.  Некоторым  районам  было

вручено  Переходящее  Красное  Знамя  Совнаркома  за

высокий  урожай,  сельское  и  колхозное  строительство.

Несмотря на регресс  в развитии данной отрасли вначале

1950-х  гг.,  уже  к  середине  десятилетия  колхозники  и

рабочие  МТС  добились  новых  успехов,  смогли  повысить

урожайность  и  развить  животноводство,  укрепить

техническую  оснащенность  хозяйств.  Повысился  уровень

благосостояния колхозников, что привлекало новые кадры

из молодежи, которой было легче попасть в передовики. 

Для  работ  на  промышленных  предприятиях

выделялись  инженеры  и  техники,  транспорт,  денежные

средства.  Люди  разбирали  завалины,  извлекали  из

обломков  кирпичи,  доски,  бревна  и  ремонтировали

производственные  помещения.  За  годы  двух  пятилеток

значительно  расширились  существующие  промышленные
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предприятия и были созданы новые,  хотя восстановление

промышленности  в  основном  растянулось  до  1950  г.

Благодаря  труду  народа  многие  показатели  по

промышленному производству и сельскому хозяйству уже в

1947 г. превосходили довоенный уровень. 

   Жителями Псковской области только за первые пять

лет  после  освобождения  от  оккупации  было  построено

свыше  200  тыс.  м.2  жилой  площади.  Открылись  новые

кинотеатры,  театры,  филармония,  дома  культуры,

педагогический  и  учительский  институты,  техникумы  и

школы, детские внешкольные заведения. Отремонтировали

и  отреставрировали  множество  объектов  культурного

достояния.  Санитарки и медсестры собственными руками

ремонтировали помещения и отопительные печи больниц и

поликлиник..  Юноши  и  девушки,  женщины  и  мужчины,

старики – все старались браться за любую работу.

С гордостью можно сказать, что население Псковской

области  с  двумя  самыми  тяжелыми  пятилетками

справилась  с  большим  успехом.  Причем  успех  не

обеспечивался  материальной  заинтересованностью,

особенно  в  первые  послевоенные  годы,  когда  заработная

плата  была  очень  маленькой,  а  о  пенсии  приходилось

только мечтать. Но тысячи людей проявляли инициативу и

работали  по  10-12  часов  в  сутки.  Все  направления

сельского  хозяйства  были  восстановлены,  укрепились

совхозы  и  колхозы,  было  восстановлено  животноводство

еще  к  1950  г.   Увеличение  технической  базы  сельского
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хозяйства  за  столь  короткий  период,  которая  была

полностью  уничтожена  немцами,  так  же  поражает.  В

середине  второй  послевоенной  пятилетки  Псковской

области  удалось  добиться  довоенных  показателей  в

промышленности.  Восстановленные  и  снова  построенные

промышленные  предприятия  давали  из  года  в  год  все

больше  продукции  и  развивались  новые  отрасли

промышленности.  В  Пскове  появились  новые  отрасли

промышленности  такие  как:  радиотехническая,

электроэнергетическая,  машиностроительная.  Районы

были  оснащены  школами,  детскими  садами  и

поликлиниками.  На  месте  развалин  возвышались  новые

здания. Неузнаваемо изменился облик области.  Псковская

земля  прошла  проверку  на  прочность,  суровую  проверку

войной.
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