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лопедия» вносят значительный вклад в дело сохранения исто-
рической памяти о Великой Отечественной войне, в процессы 
накопления и систематизации фактов этого периода. Опубли-
кованные статьи составлены на основе материалов архивов 
[7, с. 509; 8, с. 539-540], что способствует введению новых ис-
точников в научный оборот. 
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УДК 93/94 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПСКОВА И ПСКОВСКОГО РАЙОНА  

В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ. 1944-1955 гг. 

1Костюк А.С. 
г. Псков 

Аннотация. Данная статья посвящается послевоенному вос-
становлению инфраструктуры и промышленности города Пскова  
и Псковского района. Более трех лет оккупации дали о себе знать  
и восстановлению подлежало все: школы, больницы, детские сады  
и т.д. Все к чему прикоснулась рука фашиста, было на грани своего 
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существования. Но русский народ силен и благодаря этому темпы 
восстановления были огромными. Всего лишь за две пятилетки 
усилиями псковичей было сделано невероятное. 

Ключевые слова: Псков, Псковский район, восстановление, за-
хватчики, оккупация, промышленность. 

Великая Отечественная война принесла огромные люд-
ские и материальные потери. Более трех лет немецкие захват-
чики уничтожали все, что имело какую-либо ценность  
для СССР. Псков в череде городов России был освобожден 
одним из последних, пережив длительную оккупацию, которая 
длилась с 9 июля 1941 г. по 23 июля 1944 г. Пскову были нане-
сены серьезные разрушения бомбежками и расстрелами. По-
сле освобождения, город представлял собой страшную карти-
ну: всюду развалины, безжизненные и изрытые траншеями 
улицы, горы мусора. Было уничтожено всё: мосты, дороги, ма-
газины, школы, детские сады, город был разрушен на 93 %.  
Но самый главный, не восстановимый ресурс – это людские 
жертвы. В день освобождения в Пскове находилось всего  
143 гражданских лица из довоенных 68 000 горожан. 

Народ заслуживал нормальных условий проживания,  
но страна в послевоенное время не могла этим обеспечить. 
Люди вынуждены были жить в тяжелых жилищных условиях  
без света и воды, так как было уничтожено почти все техниче-
ское оборудование. Страна была заинтересована в скорейшем 
восстановлении всех утрат, так как бедность и плохое питание 
в условиях карточной системы создавали не только огромные 
трудности для восстановления хозяйства, но и способствовали 
отрицательной демографической ситуации. До конца 1940-х гг. 
в Псковской области смертность продолжала преобладать  
над рождаемостью. 

После освобождения города Пскова и района от немецко-
фашистских захватчиков по решению Облисполкома была со-
здана районная комиссия по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Она состояла  
из председателя комиссии – первого секретаря Райкомпартии, 
председателя Райсполкома, уполномоченного НКГБ, одного или 
двух человек из местных представителей [6, л. 10]. Комиссия 
проводила расследование и учет ущерба причиненного немец-
кими захватчиками промышленности, сельскому хозяйству, 
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учреждениям культуры, здравоохранению, совхозам, колхозам, 
МТС и так далее. По Псковскому району с января по апрель  
1945 года было составлено 7663 индивидуальных заявлений 
граждан, пострадавших материально от немцев [9, л. 31]. Были 
уничтожены такие деревни, как: Загорье, Подгорье, Скомарохова 
гора, Ильишки, Тураново, Пестово и другие [10, л. 87]. 

В годы оккупации сам Псков и Псковский район немецкое 
командование сделало опорным пунктом для своих действий 
против осажденного Ленинграда, а после провала гитлеровско-
го плана захвата города захватчики стали использовать тактику 
выжженной земли. Покидая город под натиском Советской ар-
мии, они спешили разрушить то, что не успели уничтожить  
за время своего пребывания в Пскове. Были созданы специ-
альные команды факельщиков, которые взрывали и сжигали 
наиболее красивые здания и сооружения города. Много дней 
пылал пожар, и раздавались взрывы. В эти дни погибли лучшие 
сооружения Пскова [11, л. 48]. 

В первый месяц после освобождения города, в котором ча-
сто взрывались мины, псковичи приступили к восстановлению. 
Первоначально к восстановлению города приступили неболь-
шие группы людей, но вскоре это развернулось в массовое 
движение за быстрейшее восстановление Пскова. 2 августа 
1944 г. горисполком утвердил план первоочередных мероприя-
тий по восстановлению жилищного и коммунального хозяйства 
города. Он предусматривал создание временной электростан-
ции, обеспечение жителей города водой и восстановление жи-
лых домов [4, л. 4]. Восстановлением города занимались  
как квалифицированные, так и не квалифицированные рабочие. 
Они пополнялись за счет прибывающего вновь городского  
и сельского населения. Активное участие в строительстве при-
нимала молодежь. Свыше 1300 граждан Пскова занимались 
строительством жилого фонда. Каждый день не покладая рук 
рабочие, инженеры, механики, врачи, педагоги и даже школь-
ники трудились над восстановлением города. Итогом активного 
и героического труда стала работающие хлебопекарни, столо-
вые, новые магазины. 

Уже 5 августа 1944 г. были отремонтированы бараки и го-
родские больницы, через месяц заработал первый маленький 
агрегат на 36 кВт, который дал свет в здания административ-
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ных учреждений Пскова. Спустя 3 месяца школьникам предо-
ставили две школы. Было отремонтировано 116 квадратных 
метров. Восстановлено 1200 единиц частновладельческих до-
мов. Но, несмотря на объем работ, проблема нехватки жилья 
оставалась тяжелой. Это время характеризовалось непрекра-
щающимся приростом населения. В силу этого сотни рабочих 
продолжали жить в непригодных для жизни местах: в бункерах, 
подвалах, чердачных помещениях [3, л. 6-29]. В результате 
добровольного труда населения в благоустройстве города 
центр Пскова был очищен от завалов, были огорожены терри-
тории пустырей, окрашены фасады всех многоэтажных зданий. 
План по благоустройству города был выполнен полностью. 

В 1945 году телеграфно-телефонный узел связи и радио-
узел были сданы в эксплуатацию и функционировали. Город-
ская телефонная станция работала на 500 номеров вместо 680. 
На 1 мая была установлена телеграфная связь со всеми райо-
нами по магистральным и внутриобластным линиям связи, вос-
становлены и приняты в эксплуатацию линии и провода. По-
степенно во всех районных центрах установили городские те-
лефонные станции и радиоузлы. Восстановление затруднялось 
отсутствием квалифицированных кадров, в особенности техни-
ков телеграфа, телефона, радио. У городских телефонных 
станций города Пскова отсутствовал начальник [5, л. 333]. 

Серьезной проблемой оставалась нехватка электроэнергии 
в городе. Для преодоления этой ситуации в 1947 г. был смонти-
рован энергопоезд на 1000 кВт и построена новая электростан-
ция на 500 кВт, в результате чего мощность всех действующих 
электростанций в Пскове составляла 1950 кВт против 7000  
до войны. Была смонтирована временная насосная станция на 
месте старого забора воды из реки Великой мощностью  
6400 куб.м. Восстановили 10 артезианских скважин и 18 водораз-
борных колонок. Восстановлено 9,7 км подземных водопроводных 
сетей и 9 км. канализационных сетей. Восстановлены 2 городские 
бани на 407 мест, и она железнодорожная баня на 75 мест. К это-
му времени уже работала ручная прачечная [7, л. 22-43]. 

Восстанавливалось автобусное движение по городу, пер-
воначально из 5 машин. Был восстановлен мост через реку Ве-
ликую и реку Пскову [7, л. 22-43]. Уже в апреле 1945 г. Нача-
лось автомобильное движение по Ольгинскому мосту через 
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главную реку Псковского края. На основных дорогах разобрали 
развалы, восстановили все подвергшиеся разрушению здания, 
построили заборы, окрасили фасады домов. 320 фонарей 
освещало улицы города. Заново замощено 1200 м2 уличных 
проездов и заасфальтировано 1500 м2. Был восстановлен 
Псковский железнодорожный узел – депо, 1–я очередь вокзала, 
подсобные службы [1, с. 255]. 

В центре города был построен сад трудящихся, на площа-
ди разрушенного центрального квартала разбит новый сквер. 
Восстановлено 6 школ на 4150 мест, здание педучилища,  
3 детских сада. Уже через пару лет поле ВОВ, в городе зарабо-
тали: педагогический институт, сельскохозяйственный техни-
кум, техникум колхозного и сельского строительства, областная 
школа подготовки партийных и советских кадров, музыкальная 
школа. Не прекращались работы по восстановлению лечебно-
медицинских профилактических учреждений города. Восстано-
вили: 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 [3, л. 6-29]. По мере 
увеличения мощности городских электростанций улучшалось  
и уличное освещение города. 

Быстрыми темпами росло жилищное строительство в горо-
де. На 1 января 1947 г. в Пскове было восстановлено и построе-
но 162 тысячи квадратных метров жилой площади, что состав-
ляло 50 % к довоенному времени [7, л. 22-43]. Работали 62 мага-
зина, 23 столовых и городской колхозный рынок [2, л. 39].  
В 1949 г. уже работало 235 торговых точек, получила развитие 
сеть общественного питания. Был достигнут довоенный уровень 
количества радиоточек в Пскове. Число школ в городе выросло 
до 10 [14, л. 279]. Росло благосостояние граждан, что было свя-
зано с отменой карточной системы и снижением цен. Рос размер 
заработной платы по мере восстановления промышленности. 
Был восстановлен 8-ми часовой рабочий день. Большое внима-
ние уделялось образования и здравоохранению [12, л. 235]. Бла-
годаря участию населения в благоустройстве города, Псков стал 
неузнаваем. Исчезали следы Великой Отечественной войны  
и варварских разрушений. 
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Восстанавливались и промышленные предприятия. Для 
работ выделялись инженеры и техники строители, шоферы, 
грузовые и легковые автомобили, необходимые строительные 
материалы. Для восстановления были выделены денежные 
средства. Рабочие промышленных предприятий с воодушевле-
нием взялись за работу. Люди разбирали завалины, извлекали 
из обломков кирпичи, доски, бревна и ремонтировали произ-
водственные помещения. Рабочие и служащие города сами 
проявляли инициативу восстановить все, как можно скорее.  
Их примеру следовали тысячи псковичей. 

На заводе «Металлист» группа ветеранов установила в по-
чти разрушенном цехе станок, позднее соединили котел, устано-
вили бензиновый движок и начали плавить алюминий. 25 марта 
1945 г. была задута вагранка. Уже к концу года предприятие вы-
полнило план на 405 тысяч рублей. Через год помимо старых 
видов продукции оно выпускало гвозди, кровати, оконные пере-
плеты и так далее. Завод освоил выпуск электрогенераторов 
мощностью 25 киловатт и запасных частей к тракторам. В апре-
ле того же года вступил в строй Авторемонтный завод. К концу 
года он уже выпустил после капитального ремонта 63 автомаши-
ны. 1 августа была изготовлена первая партия послевоенной 
продукции на псковской швейной фабрике [13, л. 325]. 

В марте 1946 г. на сессии Верховного Совета СССР был 
утвержден четвертый пятилетний план восстановления и раз-
вития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг. Основная 
задача заключалась в том, чтобы достигнуть довоенного уров-
ня производства промышленности. План предусматривал вос-
становление действующих ранее предприятий, строительство 
новых заводов, восстановление льнозаводов и так далее. Для 
этого необходимо было расширить производство строительных 
материалов [13, л. 327]. 

17 августа 1946 г. на Советской улице в полуразрушенном 
здании начал работу производственный цех Мотороремонтного 
завода. 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 пред-
приятие выпустило продукции на 31 тысячу рублей, а через год 
на 440 тысяч. На льночесальной и шпагатной фабрике рабочие 
начали расчищать цеха. Через день начала работать первая 
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очередь шпагатной фабрики [13, л. 329]. Начал возрождаться 
мясокомбинат, к концу года были восстановлены убойный  
и колбасные цехи [8, л. 33]. 

В 1947 г. были восстановлены и работали: первая очередь 
линейно-механического завода «Металлист», авторемонтный 
завод на 165 моторо-ремонтов, первая очередь завода «Вы-
движенец», 5 торфопредприятий, 5 леспромхозов, шпагатно-
веревочная фабрика с выпуском 146 тонн шнуровых изделий  
в год, горпромкомбинат с выпуском продукции на 1 миллион 
рублей, 8 промысловых артелей, 29 ремонтно-починочных ма-
стерских и пунктов бытового обслуживания. Построили новый 
хлебозавод мощностью 35 тонн выпечки хлеба в сутки, конди-
терскую фабрику, две мельницы, Горпищекомбинат. В процес-
се восстановления находилась первая очередь Льнокомбината. 
Шло строительство деревообрабатывающего завода. Восста-
навливался пивоваренный завод [7, л. 22-43]. К 1950 г. про-
мышленность Пскова была в основном восстановлена. Перед 
городом стояла задача расширять уже действующие предприя-
тия [13, л. 330]. 

В 1951 г. выпуск промышленной продукции на предприяти-
ях вырос по сравнению с предыдущим годом на 16 %  
[14, л. 275]. Восстановление промышленности было завершено 
в 1952 г., когда наиболее крупные предприятия достигли дово-
енного уровня, и была создана производственная база  
для дальнейшего развития промышленности. 

Восстановление Псковской земли оказалось тяжелым про-
цессом. Мероприятия по ликвидации последствий начались  
с первых же дней освобождения. Правительство контролирова-
ло данный процесс и разрабатывало комплексы мер по восста-
новлению. Тысячи людей проявляли инициативу и работали  
по 10-12 часов в сутки. За активное участие в восстановлении 
хозяйства города тысячи псковичей получили индивидуальные 
книжки «Участник восстановления города» [13, л. 340]. За годы 
пятилеток трудящиеся добились огромных успехов. Восстанов-
ленные и снова построенные промышленные предприятия да-
вали из года в год все больше продукции и развивались новые 
отрасли промышленности. В Пскове появились новые отрасли 
промышленности такие как: радиотехническая, электроэнерге-
тическая, машиностроительная. Неузнаваемо изменился облик 
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города. На месте развалин возвышались новые здания. Псков-
скому народу пришлось приложить немало сил, чтобы изба-
виться от последствий немецкой оккупации. Самоотверженный 
труд граждан и жесткая дисциплина, продуманный план помог-
ли добиться такого успеха в выполнении двух послевоенных 
пятилетних планов. Древний город Псков прошел суровую про-
верку на прочность и войной и ударным трудом. 
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