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The article analyzes the factors that influenced social reconstruction in the territory of Belarus, 
which was liberated in autumn 1943 – spring 1944. It is noted that there were limited opportunities to 
ensure a full-scale return to peaceful daily life of all categories of the population of the liberated areas 
of Mogilev, Vitebsk, Gomel and Polessky regions in the conditions of ongoing Great Patriotic War.  
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acts and archival documents, statistical data, periodical materials, etc. 

Key words: reconstruction, social sphere, daily life, housing, health care, education.  

Введение. Возвращение населения к мир-
ной жизни, восстановительные работы, в том 
числе и в социальной сфере, на освобожденной 
осенью 1943 – весной 1944 г. (до операции 
«Багратион») территории БССР имели свои 
особенности и были сопряжены с серьезными 
трудностями и проблемами. 

Важнейшие факторы, повлиявшие на мас-
штаб и результативность проводившихся в со-
циальной сфере мероприятий, были вызваны 
контекстом продолжавшейся войны. К наибо-
лее значимым обстоятельствам, затруднявшим 
возвращение к мирной повседневной жизни в 
освобожденных районах, следует отнести про-
должительность военных действий, оккупацию 
территории республики и связанные с этим 
огромные разрушения и потери. Следует также 
иметь в виду, что в исследуемый период были 
полностью освобождены не все районы Витеб-
ской, Могилевской, Гомельской и Полесской 
областей, что с неизбежностью требовало учета 

целесообразности, особенностей и возможно-
стей восстановительных работ в частично 
освобожденных районах (во многих случаях – 
фактически в условиях прифронтовой полосы).  

Безусловно, многие проблемы начального 
этапа восстановления социальной сферы были 
вызваны ограниченностью материальных, фи-
нансовых, людских и иных сил и средств, а 
также постоянно возрастающим объемом про-
блем и задач, связанных с оказанием помощи 
всем категориям населения освобождаемых 
территорий. 

Возможности восстановления социальной 
сферы были ограничены не только продолжав-
шейся войной, но и тем, что в этих условиях 
первостепенное внимание оправданно уделя-
лось восстановлению экономики освобожден-
ных районов республики. Без восстановления 
сельского хозяйства, промышленности, транс-
порта, связи невозможно было обеспечить не-
обходимую базу для восстановления всех от-
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раслей социальной сферы, а также оказывать в 
нужных масштабах помощь фронту и успешно 
решать задачи, связанные с обеспечением 
Красной армии.  

Основная часть. Для организации работы 
по восстановлению социальной сферы и воз-
вращению населения освобожденных районов к 
мирной повседневной жизни местным органам 
власти прежде всего необходимо было учесть 
ущерб, причиненный за время оккупации. 
Он был колоссальным. Так, к 20-м числам ап-
реля 1944 г. в 3 полностью и 6 частично осво-
божденных районах Витебской области, по не-
полным данным, предприятиям, колхозам, ор-
ганизациям и частным лицам был причинен 
ущерб на сумму 3 728 159 798 руб. Угнаны в 
Германию, расстреляны, сожжены и повешены 
121 333 мирных граждан из 194 666 живших в 
этих районах до войны [1, с. 70–71]. Общий 
урон, нанесенный народному хозяйству перво-
му из освобожденных 26 ноября 1943 г. об-
ластных городов БССР – Гомелю, составил 
свыше 3 млрд рублей в довоенных ценах. Жи-
лищный фонд города был уничтожен практиче-
ски на 80%: разрушены энергохозяйство и во-
допроводно-канализационная сеть города, про-
мышленные предприятия, учреждения образо-
вания и культуры [2]. Масштаб разрушения и 
людские потери были колоссальными и в осво-
божденных районах Могилевской области, в 
которых к началу операции «Багратион» были 
полностью или частично освобождены лишь 
14 районов. Так, в Чериковском районе, осво-
божденном 30 сентября 1943 г., из имевшихся 
до войны 8088 домов было сожжено 5026. 
В самом Черикове из 916 осталось только 
60 домов. В Дужевском сельсовете Чаусского 
района из 878 колхозных дворов уцелело 209, а 
из 5014 жителей сельсовета осталось только 
723 человека. В 4 освобожденных сельских со-
ветах Горецкого района были сожжены 16 из 
42 довоенных населенных пунктов [3, л. 1–35]. 

На освобожденной территории республики 
оставалось большое количество минных полей, 
трофейного и отечественного оружия и бое-
припасов. Города и села прифронтовой полосы 
подвергались постоянным артиллерийским об-
стрелам, налетам вражеской авиации. В этой 
ситуации необходимым условием для возвра-
щения населения к мирной жизни, восстанов-
ления экономики и социальной сферы для 
местных органов власти были постоянные уси-
лия, направленные на обеспечение безопасно-
сти населения. Одной из необходимых и перво-
очередных мер стала эвакуация гражданского 
населения из прифронтовой полосы. Эвакуиро-
ванных, а также самостоятельно вышедших из 
прифронтовой полосы жителей необходимо 

было размещать, трудоустраивать, обеспечи-
вать предметами первой необходимости. Этими 
вопросами занимались, в том числе, оператив-
ные группы партийно-советского актива. Так, в 
«Докладной записке Дриссенского РККП(б)Б в 
Витебский обком КП(б)Б о деятельности опе-
ративной группы партийно-советского актива 
на освобожденной территории района» от 
7 марта 1944 г. сообщалось, что «Из вышедших 
286 чел. из фашистского тыла мирного населе-
ния 111 чел. трудоустроенных отправлено на 
разные работы …, 20 чел. призвано в ряды 
Красной армии, 11 чел. сирот направлено в дет-
ский приемник, 72 нетрудоспособных и семей-
ных направлено на временное местожительство 
в Меховский район, а остальная часть населе-
ния живет на территории Россонского района. 
Все население полностью обеспечено мылом 
(по 400 г), солью (по 400 г), спичками, а также 
частично обеспечено обувью и одеждой из по-
лученных фондов Красного Креста, выдано де-
нежное пособие в среднем от 30–50 руб. на се-
мью» [1, с. 67]. В целях безопасности и «созда-
ния необходимых условий для борьбы с враже-
ской агентурой» в прифронтовой полосе созда-
вались режимные зоны. Такая 50-километровая 
прифронтовая режимная зона, например, была 
установлена решением исполкома Витебского 
областного совета от 4 декабря 1943 г. Пере-
движение граждан, жителей режимной зоны, из 
одного населенного пункта в другой без спра-
вок сельских или районных советов, подтвер-
ждающих причины передвижения, запрещалось 
[1, с. 26]. К мерам по обеспечению безопасно-
сти населения следует отнести и проводившиеся 
на освобожденной территории работы по разми-
нированию. Первичное разминирование по мере 
освобождения территории БССР осуществляли 
военные саперы. Так, в Гомельской и Полесской 
областях эту работу проводила 1-я гвардейская 
отдельная инженерная ордена Красного Знаме-
ни бригада специального назначения под ко-
мандованием гвардии полковника М. Ф. Иоф-
фе [4]. Органы власти освобожденных районов 
также принимали непосредственное участие  
в организации работ по разминированию. 
Например, решением Витебского облисполко-
ма от 4 января 1944 г. предписывалось «органи-
зовать в каждом районе подготовку групп раз-
минеров из числа колхозников и рабочих». При 
исполкомах райсоветов предусматривалось со-
здание групп разминеров по 5–10 чел. «с опла-
той таковых из средств неотложных нужд, от-
пущенных району» [1, с. 40]. Всего в 32 осво-
божденных к середине апреля 1944 г. районах 
Гомельской, Полесской, Могилевской и Витеб-
ской областей были подготовлены 106 ин-
структоров и 1516 бойцов-разминеров [4].  
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Однако в условиях продолжавшейся войны 
осенью 1943 – весной 1944 г. работы по разми-
нированию только начинались.  

Одной из первоочередных социальных про-
блем для партийных и советских органов вла-
сти освобожденных районов БССР был учет и 
размещение населения, оставшегося без крова. 
Так, 12 октября 1943 г. на заседании бюро Мо-
гилевского обкома КП(б)Б и облисполкома бы-
ло принято решение обязать райкомы КП(б)Б и 
исполкомы райсоветов «Провести в декадный 
срок учет населения ... Немедленно разместить 
все население, оставшееся без крова. Одновре-
менно приступить к строительству домов, ока-
зывая в первую очередь помощь семьям воинов 
Красной армии и партизан. … Провести силами 
населения расчистку улиц и уборку остатков от 
сгоревших домов и других построек в городах, 
местечках и деревнях. … Учесть всю жилую 
площадь коммунальных домов. Выявить все 
бесхозяйственные дома» [2, л. 4–5]. 

Для всех местных органов власти большое 
значение имело Постановление СНК БССР и 
ЦККП(б)Б «О неотложных мерах помощи по 
восстановлению и строительству жилищ кол-
хозников, рабочих и служащих освобожденных 
районов Могилевской, Гомельской, Полесской 
и Витебской областей Белорусской ССР» от 
14 ноября 1943 г. В постановлении отмечалось, 
что «… Благоустройство оставшегося без крова 
населения проходит медленно. Облисполкомы 
и обкомы КП(б)Б оказывают им недостаточную 
помощь в расселении и организации хотя бы 
временных жилищных построек». В связи со 
сложившимся в освобожденных районах рес-
публики положением перед советскими и пар-
тийными органами областей ставились кон-
кретные задачи: «организовать постройку и 
восстановление жилищ, а также размещение в 
сохранившихся селениях оставшихся без крова 
колхозников, рабочих и служащих … до 
наступления зимних холодов. … До 1 января 
1944 года постройку и заселение 8 тысяч новых 
домов, в том числе по областям: Могилевской – 
3 тысячи, Гомельской – 2 тысячи, Полесской – 
1 тысячу и по Витебской области – 2 тысячи 
новых домов. … Утвердить график постройки 
новых домов и размещения семей колхозников, 
рабочих и служащих в сохранившихся домах …  
Учитывая наступление холодов и трудности в 
постройке необходимого количества новых до-
мов для обеспечения всего населения, оставше-
гося без крова, разрешить строительство зем-
лянок, вполне пригодных для перезимовки»  
[1, с. 22]. На строительство жилых домов кол-
хозников, рабочих и служащих для всех осво-
божденных районов БССР предусматривалось 
выделение долгосрочного банковского кредита 

в сумме 60 миллионов рублей. Отметим, что 
сроки, возможности и объем восстановления и 
строительства жилья в значительной степени 
зависели от масштаба разрушений. Так, в од-
ном из наиболее пострадавших районов Витеб-
ской области – Дубровенском на освобожден-
ной к декабрю 1943 г. территории из 2946 жи-
лых домов осталось только 80, поэтому в зем-
лянках, построенных при помощи бойцов 
Красной армии, размещалась не только значи-
тельная часть населения района, но и ряд рай-
онных организаций. Часть населения прожива-
ла в населенных пунктах в Краснянском и Руд-
нянском районах Смоленской области. Кроме 
того, в освобожденных сельсоветах Дубровен-
ского района строительство и восстановление 
жилья невозможно было организовать до со-
гласования вопроса о вырубке леса на терри-
тории Смоленской области. В целом в Витеб-
ской области только в колхозах к концу апреля 
1944 г. было восстановлено 937 жилых домов 
и построено новых – 179, поставлено 76 сру-
бов и заготовлено 4390 куб. м лесоматериала 
[1, с. 72–73]. По Могилевской области поста-
новление от 14 ноября 1943 г. предусматривало 
«отпуск леса колхозам и колхозникам на корню 
бесплатно из расчета в среднем до 30 кубомет-
ров на постройку нового дома и 15 кубометров 
на восстановление». Наркомместпром, Нарком-
лес и Белкооппромсовет БССР были обязаны 
организовать производство: «в Костюковичах – 
распиловку лесоматериалов и производство 
оконных, дверных и печных приборов; в Кли-
мовичах – изготовление печных, дверных и 
оконных приборов и обжиг имеющегося в 
наличии кирпича-сырца; в Кричеве – распи-
ловку лесоматериалов и изготовление печных, 
дверных и оконных приборов; в Мстиславле – 
обжиг оставшегося кирпича-сырца, изготов-
ление печных, дверных и оконных приборов» 
[1, с. 22]. О результатах восстановительных ра-
бот в освобожденных районах председатели 
райисполкомов Могилевской области доклады-
вали на совещании 20 декабря 1943 г. Анализ 
выступлений показывает, что в силу ограни-
ченности возможностей и в условиях насту-
пившей зимы проблема решалась не столько за 
счет строительства нового жилья, сколько пу-
тем, так называемого «уплотнения», строитель-
ства землянок, размещения в пустующих и от-
ремонтированных домах и квартирах. Так, пред-
седатель Кричевского райисполкома отмечал: 
«… район должен был разместить 3697 семей, 
оставленных фашистами без крова, для чего 
восстановлено домов – 85, построено новых до-
мов силами колхозников – 113 и землянок – 119, 
разместив путем уплотнения 2875 семей …»  
[2, л. 1–35]. Работа по восстановлению и по-
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стройке новых жилых домов и общественных 
колхозных строений в селах, рабочих поселках 
и городах была предметом постоянного внима-
ния и в освобожденных районах Гомельской и 
Полесской областей. Так, только в Будо-
Кошелевском районе в феврале 1944 г. на ин-
дивидуальное строительство было выделено 
2250 куб. м леса. Денежные кредиты на восста-
новление колхозных построек и строительство 
жилья превысили 238 тыс. руб. Была создана 
бригада по строительству домов для семей 
фронтовиков. К концу мая 1944 г. было постро-
ено 485 домов [5, с. 159]. 

В условиях продолжавшейся войны были 
существенно ограничены материальные, фи-
нансовые, кадровые и иные возможности для 
восстановления учреждений системы образова-
ния. Сложность обстановки военного времени 
не позволяла в полном объеме осуществить 
программу всеобуча, вынудила ограничиться 
обязательным начальным обучением в сельской 
местности и неполным средним – в городах и 
поселках. Однако и эта задача оказалась неве-
роятно сложной. Во многих населенных пунктах 
освобожденных районов Могилевской области, 
например, «учащиеся 1926, 1927 и 1928 годов 
почти все угнаны в Германию. Много детей 
младших возрастов умерли из-за отсутствия 
медпомощи, а также физически истреблены 
немцами вместе с родителями. Все это привело 
к сокращению детей школьного возраста более 
чем на 30%». В 7 освобожденных районах об-
ласти (Хотимском, Костюковичском, Красно-
польском, Чериковском, Кричевском, Климо-
вичском и Мстиславском) на 15 ноября 1943 г. 
сохранилось только 59% школьных зданий. Из 
577 действовавших до войны школ было уни-
чтожено 237. В большинстве школ отсутство-
вали учебники, наглядные и письменные при-
надлежности. 178 школ не работали из-за от-
сутствия стекла. Всего в этих районах было 
учтено 48 500 детей школьного возраста. Для 
этих учащихся необходимо было открыть 
471 школу (371 начальную, 88 неполных сред-
них и 12 средних школ). Но на 15 ноября 
1943 г. работали только 293 школы, из них: 
начальных – 225, неполных средних – 62 и 
средних – 6. Несмотря на активную помощь 
населения, в том числе и самих учащихся, пол-
ностью восстановить материальную базу обра-
зования в 1943/1944 учебном году не представ-
лялось возможным [6, л. 73–73 об.]. Практиче-
ски все школьные помещения и оборудование 
были уничтожены и на освобожденной части 
Витебской области. До войны в области было 
48 средних, 149 неполных средних и 476 на-
чальных школ. К концу апреля 1944 г. удалось 
восстановить работу 191 школы (средних – 1, 

неполных средних – 15, начальных – 172). 
Большинство школ работали в приспособлен-
ных зданиях. Не было книг по истории, геогра-
фии, природоведению, по белорусскому языку 
и литературе, других учебников. Отсутствовали 
программы для средних школ и методическая 
литература. Из 14 196 детей школьного возрас-
та посещали школы только 12 848. Это было 
связано с материальными трудностями семей, 
инфекционными заболеваниями детей, удален-
ностью школ и с тем, что в прифронтовой по-
лосе школы не работали [1, с. 86]. 

Одной из первоочередных задач в сфере об-
разования оставалась проблема обеспечения 
учреждений образования высококвалифициро-
ванными кадрами. Перед началом войны в 
школах Беларуси работало 54 600 учителей, а в 
начале 1944/1945 учебного года их насчитыва-
лось лишь около 30 тыс. Многие учителя ока-
зались без работы в годы войны. Так, Бюро 
Могилевского обкома КП(б)Б отмечало, что 
«более половины учителей в период немецкой 
оккупации не имели педагогической работы и 
использовались на работе по ремонту дорог, 
заготовке и распиловке дров, работали убор-
щицами, банщиками». Для подготовки учите-
лей в области было принято решение с 1 января 
1944 г. возобновить работу Мстиславского 
училища, открыть педагогические курсы на 
200–250 чел., периодически созывать кустовые 
совещания учителей для обмена опытом  
[6, л. 73]. В школах Полесской области весной 
1944 г. не хватало 1500 учителей (работало 
1678). Решение кадровой проблемы осуществ-
лялось посредством возвращения учителей, пе-
решедших на работу в другие отрасли или вер-
нувшихся из эвакуации. В Мозыре было откры-
то педучилище, которое готовило учителей 
начальных классов, действовали краткосроч-
ные курсы. 23 февраля 1944 г. СНК БССР 
принял постановление о возобновлении рабо-
ты Рогачевского учительского института  
в г. Мозыре. Однако занятия в институте нача-
лись только с 1 октября 1944 г. [7]. В целом 
восстановление системы образования в 1943/ 
1944 учебном году происходило медленно.  
К полномасштабному комплексу мер по вос-
становлению материально-технической базы, 
решению кадровой проблемы, совершенство-
ванию воспитательной работы учреждения 
образования приступили летом 1944 г. и в 
1944/1945 учебном году. 

В освобожденных районах БССР проводи-
лась большая работа по оказанию помощи де-
тям-сиротам. Были организованы учет, реги-
страция и определение в приемники-распре-
делители детей, оставшихся без родителей.  
В случае невозможности возвращения детей к 
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родителям их направляли в детские дома или 
на патронирование. Дети старше 14 лет устраи-
вались приемниками-распределителями НКВД 
на работу [6, л. 45–46]. В январе 1944 г. СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) в целях оказания неотлож-
ной помощи детям-сиротам обязал СНК БССР 
«организовать до 1 апреля 1944 г. в Гомель-
ской, Полесской, Витебской и Могилевской 
областях специальные детские дома с общим 
контингентом воспитанников на 3 тыс. детей и 
детские приемники-распределители на 400 де-
тей» [8, с. 488]. К концу апреля 1944 г. только в 
Витебской области было учтено 1845 детей-
сирот, из них: патронировано – 621, усыновле-
но – 44, устроено в детдома – 465, трудоустро-
ено – 36, направлено в школы ФЗО – 8, подле-
жали трудоустройству –  671 чел. В области 
организовали 2 специальных детских дома на 
360 мест и 3 общих детских дома на 420 мест 
[1, с. 86]. 

Одним из приоритетов социальной полити-
ки уже на начальном этапе восстановительных 
работ была помощь семьям военнослужащих и 
партизан. Усилия в этой области носили адрес-
ный характер и подкреплялись на законода-
тельном уровне. Льготы по поставкам сель-
хозпродуктов государству, кредиты на восста-
новление и строительство жилья, организация 
для детей воинов Красной армии и партизан 
суворовских военных училищ, специальных 
ремесленных училищ, детских домов, прием-
ников-распределителей были намечены поста-
новлением СНК СССР и ЦКВКП(б) от 21 авгу-
ста 1943 г. «О неотложных мерах по восстанов-
лению хозяйства в районах, освобожденных от 
немецкой оккупации». 27 июля 1943 г. ЦК 
КП(б)Б принял решение создать при СНК 
БССР Управление по государственному обес-
печению и бытовому устройству семей военно-
служащих и партизан. Первые отделы по госу-
дарственному обеспечению были созданы в 
Витебской, Могилевской, Гомельской и Полес-
ской областях. Так, постановление Могилев-
ского облисполкома и бюро обкома КП(б)Б 
«Об организации отдела по государственному 
обеспечению и бытовому устройству семей во-
еннослужащих и партизан при городских и 
районных исполнительных комитетах Советов 
депутатов трудящихся» было принято уже 
31 октября 1943 г. В соответствии с ним анало-
гичные отделы создавались при районных (го-
родских) исполкомах Советов освобожденных 
районов. На отделы возлагалось «… а) Обеспе-
чение пособиями и пенсиями семей военно-
служащих и партизан рядового и сержантского 
состава Красной армии и Военно-морского 
флота, в соответствии с действующим законо-
дательством. б) Трудовое устройство и прове-

дение мероприятий по удовлетворению мате-
риально-бытовых нужд семей военнослужащих 
и партизан. в) Обеспечение семей военнослу-
жащих и партизан установленными для них за-
коном льготами. г) Рассмотрение заявлений и 
жалоб, поступающих от семей военнослужащих 
и партизан, и принятии по ним необходимых 
мер». Это же постановление предусматривало 
создание комиссий по назначению пособий и 
пенсий семьям военнослужащих рядового и 
сержантского состава и семьям партизан [6, л. 
22–23]. В освобожденных районах Витебской 
области было взято на учет «семей военнослу-
жащих и партизан 15 156 чел., которым выпла-
чено пособий на сумму 1 098 305 руб., оказана 
материальная помощь 1338 семьям, в т. ч. 
одеждой – 668 семьям, обувью – 134, продук-
тами и зерном – 653 в количестве 653 ц и кар-
тофеля в количестве 369 ц. Семьям военнослу-
жащих и партизан предоставлено льгот по 
налогам – 920 хозяйствам и по госпоставкам – 
862 хозяйствам» [1, с. 86]. 

С серьезными проблемами столкнулись 
местные органы власти освобожденных райо-
нов и в сфере медицинского обслуживания 
населения. Значительное количество медицин-
ских учреждений было разрушено. Кроме того, 
во время оккупации широкое распространение 
получили инфекционные болезни: чесотка, ма-
лярия, сыпной и брюшной тиф. Так, в освобож-
денных районах Могилевской области отме-
чался значительный рост заболевания сыпным 
тифом. На 16 ноября 1943 г. в 7 полностью или 
частично освобожденных районах было зареги-
стрировано около 200 случаев заболевания. 
Особенно неблагополучными были Мстислав-
ский район (77 случаев в 9 населенных пунк-
тах) и Дрибинский район (73 случая в 13 на-
селенных пунктах) [6, л. 80]. Сложная санитар-
но-эпидемиологическая обстановка потребова-
ла принятия безотлагательных мер. В конце 
1943 – начале 1944 г. были созданы чрезвычай-
ные противоэпидемические комиссии (респуб-
ликанская, областные, городские, районные и 
сельские). Республиканская противоэпидеми-
ческая комиссия только в конце 1943 – начале 
1944 г., например, провела два выездных засе-
дания в наиболее пораженных сыпным тифом 
районах Гомельской и Полесской областей [9]. 
Могилевская областная чрезвычайная противо-
эпидемическая комиссия была создана 19 нояб-
ря 1943 г. в соответствии с постановлением 
Могилевского облисполкома и бюро обкома 
КП(б)Б «О мероприятиях по борьбе и профи-
лактике заболеваний сыпным тифом». Постанов-
ление предусматривало личную ответственность 
председателей райисполкомов и секретарей рай-
комов КП(б)Б в осуществлении своевременной 
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госпитализации всех сыпнотифозных больных; 
выделение необходимого транспорта; проведе-
ние поголовной тщательной санитарной обра-
ботки всего населения в населенных пунктах, 
неблагополучных по сыпному тифу; строитель-
ство и ремонт бань и дезинсекторов по каждо-
му населенному пункту; строгий карантин сро-
ком на 14 дней после госпитализации послед-
него больного; ежедневный медицинский под-
ворный обход в сыпнотифозных очагах. Было 
решено провести расширение и ремонт боль-
ниц в Горловке (до 601 коек), Мстиславле (до 
60 коек), Кричеве (до 60 коек, из них – 25 ин-
фекционных), Шамове и Широково (на 20 коек 
в каждом). Поскольку в сложившейся ситуации 
медицинские учреждения области самостоя-
тельно справиться с ростом числа заболеваний 
инфекционными болезнями не могли, Наркома-
ту здравоохранения БССР была адресована 
просьба: «а) Отпустить для оборудования 
больниц имущества на 300 коек, 1 тонну мыла 
«К», 20 гидропультов, 5 дезкамер, 2 тонны хо-
зяйственного мыла, одну грузовую автомашину 
и срочно отправить зараженное имущество.  
б) Командировать в распоряжение Могилевского 
облздравотдела на постоянную работу 10 квали-
фицированных врачей различных специально-
стей. в) Командировать в распоряжение Моги-
левского облздравотдела сроком на 1,5–2 месяца 
противоэпидемическую бригаду, оснащенную 
дезсредствами и дезаппаратурой» [6, л. 81–82]. 
Большая работа по восстановлению системы 
здравоохранения и борьбе с эпидемическими 
заболеваниями проводилась в освобожденных 
районах Витебской области. Для медицинского 
обслуживания населения освобожденных райо-
нов к концу апреля 1944 г. было открыто 
19 больниц на 2045 коек, 16 врачебных участ-
ков, 27 фельдшерских пунктов, 2 хирургиче-
ских отделения и 1 дом младенца на 60 коек. 
Было построено и оборудовано 1897 бань и 
115 дезкамер, принимались меры к своевре-
менной госпитализации и изоляции больных, 
проводилась профилактическая работа. Одна-
ко во всех медицинских учреждениях работа-
ли только 67 врачей и 295 человек среднего 
медицинского персонала, ощущался большой 
недостаток медикаментов, бельем и мягким 

инвентарем они были обеспечены на 50%.  
В области только на протяжении 4 месяцев 
1944 г. было зарегистрировано 7957 случаев 
заболевания сыпным тифом и 143 – брюшным 
[1, с. 87]. 

Существенную помощь в восстановлении 
учреждений здравоохранения и борьбе с эпи-
демиями оказывала армейская медицинская 
служба. Например, в мае – июне 1944 г. воен-
но-санитарной службой 1-го Белорусского 
фронта на освобожденной территории Гомель-
ской и Полесской областей было выявлено и 
госпитализировано в армейские и фронтовые 
госпитали 3,8 тыс. инфекционных больных. 
Около 4 тыс. человек было помещено в мест-
ные больницы и изоляторы. Санитарной обра-
ботке фронтовыми средствами в очагах инфек-
ций подверглись 307 тыс. жителей, было дез-
инфицировано 340 тыс. комплектов их белья и 
одежда. В очагах работали 10 армейских эпи-
демиологических отрядов, оснащенных сани-
тарной техникой и дезинфекционными сред-
ствами. Воинские части построили для населе-
ния 140 бань и 108 дезинфекционных камер. 
В Гомеле были отремонтированы и введены в 
эксплуатацию 2 бани и 12 санпропускников [9].  

В целом усилия местных органов власти по 
восстановлению социальной сферы в освобож-
денных осенью 1943 – весной 1944 г. районах 
БССР осуществлялись планомерно и носили 
адресный характер. Отдельной проблемой яв-
ляются меры по поддержке и оказанию помощи 
многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам 
и некоторым другим категориям населения.  

Заключение. Освобождение территории 
БССР, начавшееся осенью 1943 г., завершилось 
только во время осуществления операции «Баг-
ратион» в августе 1944 г., поэтому политиче-
ский и экономический контекст Великой Оте-
чественной войны существенным образом вли-
ял на приоритеты и содержание социальной 
политики на освобожденной территории рес-
публики. В целом в условиях продолжавшейся 
войны можно говорить лишь о начальном этапе 
восстановления социальной сферы и возвраще-
ния населения освобожденной осенью 1943 – 
весной 1944 г. территории БССР к мирной по-
вседневной жизни. 
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