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Аннотация
В статье рассматривается жизнь псковичей условиях затяжной немецко-фашистской оккупации с 1941 по 1944 гг.
С опорой на документы фондов Псковского государственного архива Псковской области, материалы комиссии по
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории Псковской области 1945 г. и
воспоминания участников войны анализируется ущерб, нанесенный войной Псковскому краю и его жителям.
Рассматриваются вопросы гуманитарного разминирования территории и восстановления социально-экономической
инфраструктуры в первые послевоенные годы. Приводя конкретные факты и статистические данные, авторы
доказывают что Псковская земля является одной из наиболее пострадавших территорий СССР в годы ВОВ, а
быстрые темпы восстановления экономики и инфраструктуры Псковщины, выход основных показателей на
довоенный уровень говорит о великом трудовом подвиге наших предков.
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В текущем году Русский мир отмечает юбилейную дату 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной
войне – одной из самых трагичных и сложных событий русской истории. Псковская земля столкнулась войной с
первых же дней и является одной из наиболее пострадавшей от неё. Юбилейный год Великой Победы требует от
исследователей объективного изучения различных аспектов ВОВ как на общероссийском, так и на региональном
уровне.

Жители Псковского края как и большинство советских граждан узнали о начале войны из правительственного
сообщения В.М. Молотова о нападении Германии на Советский Союз. Несколько ранее о войне узнали местные
работники районных организаций, члены райкома партии, депутаты райсовета, так как были предупреждены звонком
из Ленинграда. Никаких четких инструкций из Ленинграда или Москвы в первые дни войны не поступало, план
подготовки Псковского района к эвакуации отсутствовал, а личная инициатива могла быть расценена как саботаж и
паникерство и жестко наказана. Все это не позволило подготовить город к своевременной и планомерной эвакуации.
Продвижение войск противника в первый месяц войны было настолько стремительным, что Псковский край оказался
фактически не готов к обороне, никто не предполагал, что линия фронта вообще дойдет до этих территорий летом
1941 г. Однако уже 9 июля под ударами немецкой группы армий «Север» город Псков был занят врагом, начался
тяжелый и длительный период оккупации и героической борьбы русского псковичей с захватчиками.
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На территории Псковского района в период оккупации осуществлялась программа «ОСТ» – план уничтожения,
переселения и онемечивания русского народа. Для Ингерманландии, в состав которой должна была войти Псковская
земля, предполагалось резкое сокращение населения (физическое уничтожение, сокращение рождаемости
переселение в отдаленные районы), а также передача освободившейся территории немецким колонистам. Этот план
был рассчитан на длительную перспективу, но некоторые моменты нашли воплощение уже в период оккупации. С
июля 1941 г. на территории района, как и в целом по Псковщине, была введена обязательная трудовая повинность для
всех лиц от 18 до 45 лет, которая в дальнейшем была распространена на тех, кому исполнилось 15, и продлена до 65
лет для мужчин и до 45 лет для женщин. Рабочий день длился 14-16 часов. Многие из оставшихся на оккупированной
территории работали на электростанции, на железной дороге, торфоразработках и кожевенном заводе, за малейшую
провинность полагалось наказание розгами, а за более серьезные проступки – тюремное заключение. Активно
применялась отправка молодых людей для работы в Германию и Прибалтику. Отправленных размещали по хуторам,
где они работали в качестве сельскохозяйственных рабочих в поле, ухаживали за скотом, получая при этом скудное
питание, донашивая собственную одежду, подвергаясь издевательствам. По данным комиссии по расследованию
злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории Псковской области от 23 июня 1945 года за период
оккупации Псковского района на принудительные работы было вывезено 4679 человек[i](по последним данным эта
цифра возросла почти что вдвое и составляет 8104 человека).

Псков в годы немецко-фашистской оккупации
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Псков в годы немецко-фашистской оккупации. Ольгинский мост.

Молодежь Пскова и Псковского района направлялась на торфяные разработки в Долгорепицы. Люди работали под
угрозой расстрела. Рабочий день длился по 14 – 16 часов. В 1943 г. на Ваулиных высотах были организованы
гравийные разработки на которых было занято около 500 человек, в основном молодежь, мобилизованная из района.
В те годы карьер на Ваулиных горах называли «Ваулинской каторгой». «Гражданские» лагеря были созданы в Черехе
и Промежицах. От изнурительного труда и голода, от эпидемических заболеваний и избиений в трудовых лагерях
гибли сотни людей[ii].
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Фонды Государственного архива Псковской области хранят более 90 тысяч документов, свидетельствующих о
злодеяниях фашистов. Осенью 1943 г. немецко-фашистское командование отдало приказ о массовом сожжении
русских сел и деревень. В Псковском районе было уничтожено более 600 деревень. Фашисты расстреливали и заживо
сжигали людей целыми семьями при малейшем подозрении в связи с партизанами. 5 декабря 1943 года в деревне
Добровитки немецкий карательный отряд арестовал жителей и запер их в здании сельской церкви. Всех, кто пытался
сбежать, расстреливали на месте. Затем храм Ильи Пророка был взорван, и все закрытые в нем люди погибли под его
развалинами. В ноябре 1943 г. была дотла сожжена деревня Лихово. 22 октября 1943 г. гитлеровцы превратили в
пепел деревню Ланева Гора. Были расстреляны и погибли в огне почти все жители деревни[iii]. Всего в Псковском
районе на кануне войны насчитывалось 688 деревень из которых уцелело 190. Из 55700 жителей осталось 35 тысяч
человек[iv].

Разрушенный Псков. Фото 1944 – 1945 гг.
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В начале июля 1944 г. войска 1-го Прибалтийского фронта перешли в наступление и в результате упорных боев
разгромили немецкую группировку «Центр». Эта победа создала благоприятную обстановку для развертывания войск
2-го и 3-го Прибалтийских фронтов на псковской земле. Командование 42-ой армии разработало подробный план
овладения Псковом. Основной удар по противнику было намечено нанести на восточном фланге Псковского
укрепленного района, по линии Гора – Черняковицы – Клишово. 17 июля Советские войска прорвали вражескую
оборону южнее Острова и форсировали Великую. В течение 22 июля 376-я  дивизия освободила 16 населенных
пунктов, в том числе Молгово, Обижу, Струково, Задолье, Подчерничье, Купровщину, Великое Село, Абросово, и
вышла на северную окраину Пскова. Всего  22 июля 1944 г. нашими войсками было  освобождено 69 населенных
пунктов Псковского района[v]. К утру 23 июля был освобожден Псков, линия «Пантера» пала. Впереди для
Советских войск был долгий путь до Берлина, а для Псковского края трудный период восстановления народного
хозяйства. По последним данным, в боях за освобождение Псковского района погибло 13 тысяч человек. Двум
стрелковым дивизиям 128-й и 376-й было присвоено звание «Псковских».

В ходе реализации Постановления ГКО от 19 сентября 1944 г., инженерными частями Советской армии совместно с
командами из местного населения была проведена значительная работа по разминированию Псковского района. На
участке Псков – Остров очищено от мин и других боеприпасов большое количество дорог и населенных пунктов.
Большую помощь в этом оказали саперы 3-го Прибалтийского фронта. Однако по мере развития наступления
советских войск в западном направлении инженерные части 3-го Прибалтийского фронта покинули территорию
освобождённой Псковской земли, и главная нагрузка по разминированию подведомственной территории легла на
местные органы власти. Основные же территории сельскохозяйственных работ, пахотные поля и пастбища по-
прежнему оставались опасными для местных жителей. По плану к 20 мая 1945 г. необходимо было провести разведку,
контрольную проверку и разминирование территории больших площадей. Для выполнения этих работ в
установленные сроки намечалось подготовить свыше 300 бойцов и инструкторов разминирования из числа местного
населения. Однако кадры для подготовки такого количества специалистов минного дела в этот период в области
отсутствовали. Для их обучения изначально было выделено лишь 5 офицеров из резерва Управления инженерных
войск Ленинградского фронта[vi].
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Разминирование Пскова. Фото 1944 г.

Война для Псковского района имела тяжелейшие последствия, были уничтожены многие населенные пункты,
сожжены или взорваны общественные постройки, клубы, библиотеки и школы, разрушены мосты и пути
железнодорожного сообщения, разграблена материально-техническая база колхозов, совхозов и МТС. В самом
Пскове было уничтожено всё: мосты, дороги, магазины, 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. За годы войны из призванных в Красную армию жителей
Псковского района на фронте погибло 6370 человек, без вести пропало около 2 тысяч человек, было уничтожено 4450
мирных жителей. Каждый десятый партизан и подпольщик погиб в бою или в застенках фашистских лагерей. По
последним данным, количество жертв псковского районного сопротивления составило 388 человек[vii]. Общий
ущерб, нанесенный войной Псковскому району составил 250 миллионов рублей (в ценах 1944 г.). Резко сократилась
численность населения и населенных пунктов. Так, в Середкинском районе до войны насчитывалось 203 деревни из
которых осталось только 24, из 3348 домов осталось 331. Были уничтожены все клубы и библиотеки, медицинские
учреждения и школы. Из более 50-ти школ осталось только шесть, были разрушены два льнозавода, промкомбинат,
две МТС и путевое хозяйство железной дороги Псков-Гдов. Колоссальный ущерб был нанесен сельскому хозяйству.
Большинство пахотных земель находилось в запустении, не на чем, а порой и некому было их обрабатывать. Голод и
разруха, жизнь в землянках и угроза минных полей являлись реалиями жизни Псковского края в первый
послевоенный год. Люди вынуждены были жить в тяжелых жилищных условиях без света и воды, так как было
уничтожено почти все техническое 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.

В первый месяц после освобождения города, в котором часто взрывались мины, псковичи приступили к
восстановлению. Первоначально к восстановлению города приступили небольшие группы людей, но вскоре это
развернулось в массовое движение за быстрейшее восстановление Пскова. 2 августа 1944 г. горисполком утвердил
план первоочередных мероприятий по восстановлению жилищного и коммунального хозяйства города. Он
предусматривал создание временной электростанции, обеспечение жителей города водой и восстановление жилых
домов[viii]. Восстановлением города занимались как квалифицированные, так и не квалифицированные рабочие. Они
пополнялись за счет прибывающего вновь городского и сельского населения. Активное участие в строительстве
принимала молодежь. 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. Итогом активного и героического труда стала работающие хлебопекарни, столовые, новые магазины.
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Уже 5 августа 1944 г. были отремонтированы бараки и городские больницы, через месяц заработал первый маленький
агрегат на 36 кВт, который дал свет в здания административных учреждений Пскова. Спустя 3 месяца школьникам
предоставили две школы. Было отремонтировано 116 квадратных метров. Восстановлено 1200 единиц
частновладельческих домов. Но, несмотря на объем работ, проблема нехватки жилья оставалась тяжелой. Это время
характеризовалось непрекращающимся приростом населения. В силу этого сотни рабочих продолжали жить в
непригодных для жизни местах: в бункерах, подвалах, чердачных помещениях[ix]. В результате добровольного труда
населения в благоустройстве города центр Пскова был очищен от завалов, были огорожены территории пустырей,
окрашены фасады всех многоэтажных зданий. План по благоустройству города был выполнен полностью.

В 1945 году телеграфно-телефонный узел связи и радиоузел были сданы в эксплуатацию и функционировали.
Городская телефонная станция работала на 500 номеров вместо 680. На 1 мая была установлена телеграфная связь со
всеми районами по магистральным и внутриобластным линиям связи, восстановлены и приняты в эксплуатацию
линии и провода. Постепенно во всех районных центрах установили городские телефонные станции и радиоузлы.
Восстановление затруднялось отсутствием квалифицированных кадров, в особенности техников телеграфа, телефона,
радио[x]. Серьезной проблемой оставалась нехватка электроэнергии в городе. Для преодоления этой ситуации в 1947
г. был смонтирован энергопоезд на 1000 кВт и построена новая электростанция 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 водоразборных 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 этому времени уже работала ручная прачечная[xi].

Восстанавливалось автобусное движение по городу, первоначально из 5 машин. Был восстановлен мост через реку
Великую и реку Пскову[xii]. Уже в апреле 1945 г. Началось автомобильное движение по Ольгинскому мосту через
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[xiii].

В центре города был построен сад трудящихся, на площади 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
заработали: педагогический институт, сельскохозяйственный техникум, техникум колхозного и сельского
строительства, областная школа подготовки партийных и советских кадров, музыкальная школа. Не прекращались
работы по восстановлению лечебно-медицинских профилактических учреждений города. 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[xiv]. По мере
увеличения мощности городских электростанций улучшалось и уличное освещение города.

Быстрыми темпами росло жилищное  строительство в городе. На 1 января 1947 г. в Пскове  было восстановлено и
построено 162 тысячи квадратных метров жилой площади, что составляло 50 % к довоенному времени. Работали 62
магазина, 23 столовых и городской колхозный рынок[xv]. 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[xvi]. Росло благосостояние граждан, что было связано с отменой карточной системы и
снижением цен. Рос размер заработной платы по мере восстановления промышленности. Был восстановлен 8-ми
часовой рабочий день. Большое внимание уделялось образования и здравоохранению[xvii]. Благодаря участию
населения в благоустройстве города, Псков стал неузнаваем. Исчезали следы Великой Отечественной войны и
варварских разрушений.

В 1947 г. были восстановлены и работали: первая очередь линейно-механического завода «Металлист», 
авторемонтный завод на 165 моторо–ремонтов, первая очередь завода «Выдвиженец», 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 мастерских и пунктов
бытового обслуживания. Построили новый хлебозавод мощностью 35 тонн выпечки хлеба в сутки, кондитерскую
фабрику, две мельницы, Горпищекомбинат. В процессе восстановления находилась первая очередь Льнокомбината.
Шло строительство деревообрабатывающего завода. Восстанавливался пивоваренный завод. В 1951 г. выпуск
промышленной продукции на предприятиях вырос по сравнению с предыдущим годом на 16 %. Восстановление
промышленности было завершено в 1952 г., когда наиболее крупные предприятия достигли довоенного уровня, и
была создана производственная база для дальнейшего развития промышленности.

Восстановление Псковской земли оказалось тяжелым процессом. Мероприятия по ликвидации последствий начались
с первых же дней освобождения. Правительство контролировало данный процесс и разрабатывало комплексы мер по
восстановлению. 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»[xviii]. За годы пятилеток трудящиеся добились огромных успехов. 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. Неузнаваемо изменился облик города. На месте развалин возвышались
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новые здания. Псковскому народу пришлось приложить немало сил, чтобы избавиться от последствий немецкой
оккупации. Самоотверженный труд граждан и жесткая дисциплина, продуманный план помогли добиться такого
успеха в выполнении двух послевоенных пятилетних планов. Древний город Псков прошел суровую проверку на
прочность и войной и ударным трудом.

Примечания

[i] Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. Р-903. Оп. 3. Д. 98. Л. 154-160.

[ii] Псковский район в годы Великой Отечественной войны (к 70-летию освобождения) [Электронный ресурс] //
Официальный сайт Псковского района URL:  http://pskovrajon.reg60.ru/news/28.01.14/5845 (дата обращения:
04.04.2020).

[iii] История одного геноцида в годы Великой Отечественной войны на Псковщине // Псковская провинция. 2012. 14
июня.

[iv] Книга Памяти. Псковская область: историко-документальная хроника к 50-летию Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне. Т. 3: Псковский район. Псков, 1993. С. 20.

[v] Освобождение (К 70-летию освобождения Псковского района от немецко-фашистских захватчиков) [Электронный
ресурс] // Официальный сайт Псковского района URL:  http://pskovrajon.reg60.ru/news/17.02.14/5946 (дата обращения:
04.04.2020).

[vi] Егоров А.М. История гуманитарного разминирования Псковского края после 1944 г. // Святой благоверный князь
Александр Невский – защитник земли русской и веры православной: материалы VI Международных Александро-
Невских чтений (г. Псков, 9 – 10 июня 2015 г.) Псков, 2015.  С. 111 – 113.

[vii] Книга Памяти. Псковская область: историко-документальная хроника. Т. 23. Псков, 2007. С. 491 – 494.

[viii] ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 6. Л.  4.

[ix] ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 3. Д. 36. Л. 6-29.

[x]  ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 70. Л. 333.

[xi] ГАПО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д.352. Л.22-43.

[xii] Там же.

[xiii] «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. С.
255.

[xiv] ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 3. Д. 36. Л. 6-29.

[xv] ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 86. Л.39.

[xvi] Филимонов А.В. Поднятый из руин: Послевоенное восстановление и развитие Пскова (1944–начало 1950-х гг.).
Псков, 2008. С. 279.

[xvii] Псковский край в истории России. Псков: Псковская областная типография, 1994. С. 235.

[xviii] Псковский край в истории СССР. Псков: Псковское отделение Лениздата, 1970. С. 340.


