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В статье рассматривается значительный вклад женского населения в послевоен-
ную индустриализацию и коллективизацию страны. В условиях дефицита транспорта, 
машин и оборудования, белорусские женщины самоотверженно трудились на полях, 
фабриках и заводах. Несмотря на тяготы послевоенной повседневности, женщины де-
монстрировали высокие производственные показатели. В средствах массовой инфор-
мации сохранились много примеров трудового подвига белорусских женщин. 
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The article examines the significant contribution of the female population to the post-
war industrialization and collectivization. In conditions of shortage of transport, machinery 
and equipment, Belarusian women worked selflessly in the fields, factories. Despite the 
hardships of post-war everyday life, women demonstrated high production performance. 
There are many examples of the labor feats of Belarusian women in the soviet media.
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Беларусь понесла огромные потери человеческих и материальных ре-
сурсов за годы Великой Отечественной войны и немецкой оккупации. По 
разным оценкам, численность погибших белорусов составила от 2,2 до 
2,9 млн человек, что составляет около 32 % довоенной численности населе-
ния. К началу освобождения белорусской территории сохранилось только 
15 % заводов и фабрик в сравнении с довоенным уровнем 96 % энерге-
тических мощностей республики было уничтожено [1, с. 13–4]. Согласно 
данным государственной Чрезвычайной Комиссии, общий ущерб народ-
ному хозяйству составил 74 970,2 млн руб. или половину национального 
богатства республики.

В сложных условиях продолжавшейся войны начались масштаб-
ные восстановительные работы. Состояние городов, поселков и деревень 
было плачевным: сожжено или разрушено 209 городов и райцентров (из 
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270 довоенных), 9200 сел и деревень, более 10 тыс. промышленных пред-
приятий, 10 тыс. колхозов и совхозов. Около 3 млн человек осталось без 
жилья.

В 1944–1945 гг. женщины внесли значительный вклад в восстановле-
ние городской и сельской инфраструктуры. Несмотря на тяжелый ручной 
труд, скромность жилищно-бытовых условий и скудность питания, жен-
щины участвовали в возрождении промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства. В 1945 г. удельный вес женщин, занятых в народном 
хозяйстве, был наибольшим относительно следующего десятилетия и со-
ставил 50 % [2, с. 129]. 

Женщины принимали участие в зарождении новых отраслей народ-
ного хозяйства. Показателен пример открытия Минского автомобильного 
завода. В августе 1944 г. было принято постановление Государственного 
комитета обороны об организации в белорусской столице автосборочного 
завода. В Красном Урочище под Минском на базе немецких ремонтных ма-
стерских начали собирать грузовики из машинокомплектов, приходивших 
из США по ленд-лизу. Через год, в августе 1945 г., в рамках выполнения 
Постановления Государственного комитета обороны «О восстановлении 
и развитии автомобильной промышленности СССР» было решено начать 
строительство завода по выпуску большегрузных автомобилей. К этому вре-
мени на автосборочном заводе в Красном Урочище уже трудилось 204 жен-
щины или 20 % персонала: 54 — рабочие, 60 — служащие, 54 — работники 
жилищно-коммунального и культурно-бытового обслуживания. Среди жен-
щин-рабочих преобладали возильщики сырья, отходов, изделий, подсобные 
рабочие и разнорабочие, слесари-сборщики [3, л. 15–17].

С 1946 г. над разработкой опытного образца автомобиля «МАЗ-200» 
и первых моделей прицепной техники трудилось уже 788 женщин, из них 
44 являлись инженерно-техническими работниками. Уровень професси-
ональной квалификации женщин-рабочих повысился. Так, в сборочном 
цеху 241 женщина занимала должность «слесаря-сборщика» и работала по 
4–5 разряду. Состав административно-управленческого персонала также 
пополнили женщины. Должность заместителя главного технолога, который 
контролировал выполнение технологических процессов на предприятии, 
занимала Вера Филатова. Главным диспетчером завода трудилась Лидия 
Кузьменок. Среди конструкторов преобладали женщины [4, с. 12–13].

В торфяной отрасли, которая вырабатывала не менее 70 % тепловой и 
электрической энергии в БССР, преобладали рабочие-женщины. В 1945 г. 
на торфодобывающих предприятиях работало 1695 женщин или 75 % от за-
нятых в производстве. Нередко работницы демонстрировали высокие про-
изводственные показатели. «Рекордные нормы по добыче торфа в артели 
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„Парижская коммуна“ дают бригады Малковой Надежды, Теренковой 
Агафии, которые за день вырабатывают по семь норм. Бригады Дембицкой 
Евгении и Сироткиной Васи убирают и сушат торф и за день вырабаты-
вают по три нормы», — рассказывали на страницах газеты Уваровицкого 
района «Сцяг Iльiча» в 1944 г. [5, с. 3].

Несмотря на высокую женскую занятость, администрация предприя-
тий медленно создавала достойные условия труда. Так, например, на пред-
приятии «Лукское» на резке торфа начали пользоваться узкоколейными 
звеньями, по тяжести превышающие в несколько раз нормы для пере-
носки тяжести для женщин. Результатом слабой охраны женского труда 
стали высокие показатели производственного травматизма. В 1948 г. на 
торфопредприятиях зарегистрировано 302 несчастных случая связанных с 
производством, и 5247 дней нетрудоспособности. По количеству травм тор-
фяная отрасль занимала второе место среди предприятий БССР [6, л. 89а].

В условиях большого дефицита рабочей силы женщин привлекали 
к строительным работам. В местностях, где женщин обучали плотниц-
кому ремеслу и включали в строительные бригады, темпы возведения жи-
лых домов были гораздо выше. Так, к примеру в 1945 г. в пострадавшем 
Лельчицком районе Полесской области они отстроили 4100 жилых домов 
из 5900 сожженных. В то время как в Белыническом и Ляховическом рай-
онах из 3270 разрушенных домов на 20 января 1945 г. было восстановлено 
всего 458 домов [7, л. 36–37]. На бюро ЦК КП(б)Б неоднократно рекомен-
довали распространить по всей республике положительный опыт созда-
ния строительных бригад с участием женщин.

В белорусских городах широкий размах приобрело «черкасовское 
движение». Оно зародилось в июне 1943 г. в Сталинграде. Там работница 
детского сада Александра Черкасова создала первую бригаду, которая со-
стояла из 19 женщин. Они разбирали завалы и восстанавливали собствен-
ными силами Дом Павлова. Спустя некоторое время патриотки обратились 
через местную передовицу «Сталинградская правда» ко всем жителям го-
рода с призывом принять участие в общественной инициативе. Данное об-
ращение было широко поддержано во всех союзных республиках.

Большую роль черкасовские строительные бригады сыграли в восста-
новлении Гомеля. Они принимали участие в массовых субботниках и вос-
кресниках по очистки промышленных и городских территорий. Если в марте 
1944 г. действовали четыре бригады, к июню их численность увеличилась 
до 40, к октябрю их стало 245, объединивших более 4 тыс. участников [8, 
с. 1]. К концу 1944 г. в Беларуси трудилось 735 черкасовских бригад. «Гэта 
не адзiнкавае з’явiшча, а рух гарачага чалавечага сэрца», — описывали на-
строения женского населения на страницах «Гомельской правды» [9, с. 3].
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Идейным вдохновителем гомельских патриоток стала домохозяйка 
Зинаида Азарова. Под ее руководством объединились первые тринадцать 
женщин-работниц железнодорожного узла. Лучшие представители бри-
гады отработали без прогулов по 359 часов. Они очистили 100 тыс. штук 
кирпича и выполнили работ на 10 961 руб. Инициатива З. Азаровой была 
поддержана другими женщинами. Вне зависимости от их профессиональ-
ной принадлежности, жительницы Гомеля помогали ремонтировать раз-
рушенные и поврежденные здания, очищали город от мусора и завалов, 
собирали металлолом.

Нередко женщинам, поступавшим трудиться на предприятия про-
мышленности и транспорта, приходилось осваивать строительные специ-
альности для ускорения строительно-восстановительных работ. Так, 
кеттельщицы витебской чулочно-трикотажной фабрики «КИМ», трудив-
шиеся в обстановке разрухи, после месяца обучения стали выполнять ра-
боту каменщиков, печников, штукатуров и других строительных рабочих. 
В Гомеле железнодорожница Ефросинья Волосевич организовала бри-
гаду, участницы которой за три дня без отрыва от производства овладели 
штукатурным делом и показали высокие показатели выработки в 190 % 
нормы [10, с. 1].

В 1944–1945 гг. женщины возвращались на предприятия легкой про-
мышленности, которая понесла значительные потери. Свыше 70 % произ-
водственного фонда было разрушено. Набор рабочей силы шел медленно 
из-за разрыва в уровне обеспечения рабочих легкой и тяжелой промыш-
ленности. Так, в феврале 1945 г. оплата труда рабочих Наркомата легкой 
промышленности составляла 290 руб., а по станкостроительным заво-
дам — 395 руб. [11, л. 85]. До августа 1945 г. норма хлебного пайка рабо-
чих легкой промышленности составляла 500 г и была ниже, чем у рабочих, 
занятых на предприятиях оборонного сектора, других отраслей тяжелой 
промышленности [12, л. 83].

Систематическое применение сверхурочных работ без разреше-
ния профсоюза стала нормой производственной жизни рабочих. Ночные 
смены могли длиться по 10–11 часов, в то время как рекомендованная про-
должительность ночного труда составляла 7 часов [13, л. 393, 404]. «Мы 
рабiлi усе магчымае. Нехапала рабочых, абсталявання, хiмiкатау. Бывала, 
суткамi не выходзiш з цэха, ледзь на нагах стаiш, а норму выконваеш. Не 
было механiзмау, прыхоздiлася уручную залiваць барабаны хiмiкатамi, пе-
рацягваць скуры», — вспоминает Ольга Бертель, мастер отделочного цеха 
Гродненского кожевенного завода № 4 [14, с. 3]. 

Партийные организации использовали трудовой энтузиазм женщин 
в целях наращивания промышленного производства. На предприятиях 
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развернулось патриотическое движение за создание женских и комсо-
мольско-молодежных бригад. Несмотря на чрезвычайно сложные условия 
жизни молодые работницы демонстрировали образцы трудового героизма. 
Так, на предприятии «Изоплит» были созданы женские бригады слеса-
рей, плотников, штукатуров, грузчиков. Рядом с именами вернувшихся из 
Красной Армии монтажника Ковалева, слесаря Новика, строителя Златина, 
имена женщин, восстанавливающих завод — слесари Цуканова, Кончыц, 
Кузьменкова. На кондитерской фабрике «Красный пищевик» самой пере-
довой стала женская бригада Марии Кисленок, под руководством которой 
получен рекордный уровень выработки шоколадного сахара. Стахановцы 
этой бригады тов. Каперская, Гайшун, Денисова, Дашковская выполняли 
норму на 300–400 % [15, с. 2]. 

Масштаб участия женщин в социалистических соревнованиях пре-
красно иллюстрируют данные по Гродненской области. Так, в соревнова-
нии за выполнение и перевыполнение послевоенной пятилетки участво-
вало около 1000 женщин. Стахановок, выполнивших от 5 до 10 годовых 
норм, насчитывалось 26. Из них на «Лидском заводе сельхозмашин № 1» 
т. Варавина выполнила 8 годовых норм, тов. Куприянович — 7,2, на «Ком-
би нате пищевых концентратов» тов. Журавская выполнила 7,8 годовых 
норм, тов. Кононова и Глушакова — 9,1 норму. По г. Гродно насчитыва-
лось 560 стахановок, 612 ударниц, по г. Лида — 478 стахановок, 534 удар-
ницы, 11 женским бригадам присвоено звание «бригад отличного каче-
ства» [16, л. 9–10].

Восстановление сельскохозяйственного производства проходило в 
условиях острого дефицита мужской рабочей силы, инвентаря и тягла. 
Значительная нагрузка по организации весеннего сева 1944 г. легла на плечи 
стариков, женщин и подростков. «Старый колхозник Корней Терещенко 
выкопал плуг, спрятанный в 1941 г. и принес его на улицу. Со всех концов 
сожжённого села колхозники несли инвентарь. Привели 12 уцелевших ло-
шадей. На улице провели собрание, выбрали правление артели и председа-
теля. Сеяли вручную: сеялки спалили немцы. Уборка. С самого утра и до 
вечера раздавались на поле звонкие песни женщин и девушек. Молотили 
вручную цепами. Первый хлеб — 780 пудов отдали государству. 300 пудов 
хлеба сдали в фонд обороны», — рассказывают на страницах газеты про 
восстановление сожженного колхоза «Новая жизнь» Климовского сельсо-
вета Гомельской области [17, с. 3]. 

В первые послевоенные годы женщины нередко выполняли тяже-
лую «мужскую работу». Они принимали участие в пахоте, севе, косьбе 
и скирдовании. В некоторых деревнях, где не хватало лошадей и коров, в 
плуг запрягали самых сильных и выносливых женщин — по 5–6 человек. 
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«Впервые косцами трудилось 600 женщин, значительная часть которых пе-
ревыполняла норму. Женские звенья косцов в колхозах „Оборона“, „Молат“, 
„Беларусь“ и других давали по полторы-две нормы в день», — вспоминает 
первый секретарь Добрушского РК КП(б)Б Н. Клеев [18, с. 2].

Таким образом, белорусские женщины совершили трудовой подвиг 
в послевоенное пятилетие. В 1 квартале 1949 г. белорусская промышлен-
ность достигла довоенного уровня, в 1950 г. превысила его на 15 %. Наравне 
с мужчинами женщины возрождали разрушенные города, села, строили 
новые фабрики, заводы, колхозы, налаживали мирную жизнь. Несмотря 
на скромные условия жизни, острый дефицит жилищного фонда, непродо-
вольственных товаров, белорусские женщины трудились самоотверженно. 
Трудовые коллективы стали для многих вдов и сирот альтернативой се-
мейных отношений.
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