
приток женского труда в промышленность наблюдался сразу после освобождения территории 
Беларуси от оккупации, на многих предприятиях женщины составляли преобладающую часть 
кадров. Так, на 1 апреля 1944 г. на них приходилось 48% рабочих и служащих, занятых в 
народном хозяйстве Витебской области, в том числе 61% в промышленности, 75% в строитель
стве, 69% в связи [4, л. 24, 27]. В дальнейшем, с возвращением мужчин уровень занятости 
женщин постепенно снижался.

Демографическая ситуация после оккупации характеризовалась ростом численности жи
телей региона. При этом анализ соотношения естественного и механического прироста населе
ния приводит к выводу о преобладании последнего. Массовые мобилизации мужчин брачно
репродуктивного возраста, как следствие невозможность вступить в брак для многих из деву
шек и длительный разрыв супружеских связей в войну, стремительно растущая женская заня
тость на предприятиях, изменение социально-бытовых условий, ухудшение санитарно
эпидемиологического состояния региона привели к снижению рождаемости в послеоккупаци- 
онный военный период. Увеличение численности населения прежде всего было связано с про
цессами реэвакуации и демобилизации.

Существенной чертой демографического положения в послевоенный период стало увели
чение доли городского населения, что было обусловлено в первую очередь переселением в город 
сельского населения. Так, в городе Витебске с июля 1944 г. по май 1945 г. численность населе
ния увеличилась с 4 553 до 50 695 человек [5, л. 1; 6, л. 9]. В Полоцке за период только с января 
по май 1945 г. число жителей увеличилось с 16 000 до почти 20 000 человек [3, л. 1, 16]. Процес
сы историко-демографического характера оказывали влияние на формирование уклада повсе
дневной жизни городского населения. Жители городов сталкивались со скученностью жилой 
площади, проблемами со снабжением населения продовольственными товарами, недостаточным 
объемом бытовых и медицинских услуг. Трудности перехода общества к мирному быту характе
ризовались криминализацией населения, ростом бандитизма, хищений, спекуляций.

Заключение. Таким образом, за время войны и оккупации произошли изменения в демо
графическом и социальном составе жителей Витебщины, связанные со значительным умень
шением, по сравнению с довоенным периодом, общего числа населения, снижением удельного 
веса горожан, сокращением трудоспособных, сложившейся резкой диспропорцией полов и 
преобладанием женщин, особенно среди наиболее дееспособной части населения. Характер
ными чертами демографических процессов на Витебщине летом 1944 -  весной 1945 гг. стали 
рост численности жителей региона, увеличение доли горожан, главным образом, за счет меха
нического прироста населения. Социально-демографические процессы, характерные для рас
сматриваемого периода, определили особенности послеоккупационной военной действитель
ности и оказали влияние на формирование состава населения и уклада повседневной жизни жи
телей региона.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НОВОПОЛОЦКА
В СИСТЕМЕ УРБАНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В БССР В 1958-1968 ГГ.

А.А. Огородников 
Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова

Период конца 1950-х-1960-х гг. являлся крайне значимым для становления промышлен
ного потенциала и социальной структуры БССР.

Важную роль в этом процессе сыграл Новополоцк. Строительство города и промышлен
ного комплекса в Новополоцке проходило в соответствии с социально-политическими установ
ками, формируемыми решениями партийных и советских органов СССР и БССР. Кроме того, 
развитие Новополоцка происходило в русле общесоюзных урбанизационных процессов и тен
денций. Вышесказанное обосновывает актуальность данного исследования.
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Цель исследования -  проанализировать градостроительные решения, реализованные в 
Новополоцке в 1958-1968 гг.

Материал и методы. Источниками для написания работы послужили материалы Зонального 
государственного архива г. Полоцка. Значительное количество информации по различным аспек
там строительства Новополоцка содержится в публикациях местных, областных и республиканских 
СМИ, устных воспоминаний непосредственных участников строительства города.

Исследование проблемы проведено в соответствии с основными методами исторической 
науки (историко-генетическим, историко-типологическим, историко-системным, диахрониче
ским).

Результаты и их обсуждение. В градостроительном формировании Новополоцка следу
ет выделить четыре этапа. Первый этап строительства (1958-1962 гг.), второй этап градострои
тельного развития Новополоцка (1963-1972 гг.), с начала 1970-х годов наступил третий этап 
градостроительного развития Новополоцка.

На первом этапе строительства (1958-1962 гг.) создавался временный городок строителей 
(пионерный поселок). Так, Новополоцк начинался не с многоэтажных домов, а с деревянных 
общежитий и узких улиц [1, с. 31].

Под строительство рабочего поселка Полоцкого НПЗ был выделен участок от д. Слобода 
до д. Подкостельцы вдоль р. Зап. Двина. Деревни, существовавшие на отведенных землях, под
лежали сносу. На момент начала строительства в Василевцах было 8 дворов, в Плаксах -  15, в 
Подкостельцах -  13, в Слободе -  21, в Шнитках -  15, в Виторжье -  6, в Праворище -  54 и в Но
вом Дворе -  6 [2]. Дручаны и Троецкое были в послевоенных развалинах [3, с. 15].

В октябре 1958 года коллективу Витебского филиала института «Белгоспроект» было по
ручено принять участие в проектировании жилья, объектов соцкультбыта и дорог для жилого 
посёлка Полоцкого НПЗ.

Была поставлена задача в кратчайшие сроки спроектировать детский сад, школу, КБО, 
клуб, больничный городок, столовую, кинотеатр, два магазина и другие объекты. К концу 
1958 года работа над проектом планировки рабочего поселка практически была завершена [4].

Госстроем БССР был объявлен конкурс на проектное предложение по будущей схеме 
генплана нового города. В конкурсе приняли участие проектировщики Минска, Москвы, Ле
нинграда и Витебска. Лучшим был признан проект микрорайона N  1 будущего города, создан
ный архитекторами Витебского филиала института «Белгоспроект».

Этот микрорайон решался как территория, на которой размещалась группа жилых домов, 
школа, детских садов, комплексов торговли и коммунально-бытового обслуживания, зеленые 
насаждения. Такие микрорайоны и легли в основу построения генплана будущего города [4].

Авторами проекта планировки будущего города были архитекторы Л. Ф. Дворец и 
В. П. Чернышев, инженер А. М. Эйнгорн. Проект разрабатывался на проектный период 
20-25 лет с выделением первой очереди -  6 лет (1958-1964) [5, с. 52].

Для размещения промышленности были зарезервированы площади на 36,4 га. Здесь долж
ны были разместиться хлебозавод, молокозавод, завод безалкогольных напитков, склады и дру
гие предприятия.

Проект предусматривал, что в случае необходимости дальнейшего роста города за преде
лами расчетного периода (1958-1964) возможны два направления расширения селитебной тер
ритории:

а) в направлении города Полоцка на левом берегу р. Зап. Двины, продолжая принятое 
направление роста города;

б) переход на правый берег р. Зап. Двины и расположение застройки между рекой и же
лезной дорогой Полоцк -  Рига [5, с. 52].

Для водоснабжения города был принят вариант артезианского водозабора. Тепло- и элек
троснабжение города решено на базе ТЭЦ НПЗ. Для временного газоснабжения города служил 
сжиженный газ [5, с. 53].

Композиционная организация центра города (партийные и советские органы, гостиница, по
чты, телефонная станция и др.) предусматривала размещение зданий по полукругу, амфитеатром, 
обращенным в сторону реки и парка, разбивку перед зданиями центра сквера с постановкой мону
мента. Группа обслуживающих зданий (баня, прачечная, пожарное депо, рынок, автобусная стан
ция и др.) по проекту располагалась в двух кварталах, примыкающих к центру [5, с. 53].
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Таким образом, уже в 1958 году в проекте было предопределено основное содержание 
центра города, реализована идея административного комплекса, приближение к центру объек
тов коммунального назначения.

В 1964 году Совмином БССР утверждается разработанный Витебским филиалом инсти
тута «Белгоспроект» генеральный план развития Полоцка, где Новополоцк рассматривался как 
составная часть единого 200-тыс. города, административно-хозяйственного и культурного цен
тра Витебской области. Развитие Новополоцка планировалось в восточном направлении, 
навстречу Полоцку [6, с. 26].

Параллельно с генпланом в 1965 году было утверждено строительство линии скоростного 
трамвая. В 1966 году были выполнены все необходимые инженерные работы, а также проект 
первой очереди [4].

Многие градостроительные решения, использованные архитекторами Новополоцка, были 
для своего времени уникальными. Так, открытый в 1965 году магазин «Березка», был первым в 
БССР общественно-торговым центром [7, с. 2]. Повышенная этажность зданий дала возмож
ность уменьшить площадь застройки, значительно сократить протяжённость инженерных се
тей, сохранить лесные массивы [8, с. 28].

В целом, характерным для Новополоцка явился присущий советскому времени ансамблевый 
подход к архитектурным решениям. В ансамблевом стиле были построены: площадь Строителей, 
улицы Молодежная, Парковая, Я. Коласа, Олимпийская, Дружбы [9, с. 245].

Градостроительная уникальность Новополоцка заключается в его малом по историческим 
меркам периоде развития города, и крупном в социально-экономическом и географическом из
мерении масштабе Новополоцкой градостроительной системы.

Заключение. Таким образом, в период 1958-1968 гг. было предопределено основное со
держание города. Была реализована идея размещения в центре города крупного администра
тивного комплекса, важных социальных объектов. Период характеризовался интенсивным 
наращиванием жилищного строительства за счет массового внедрения 5-этажного крупнопа
нельного домостроения. Обеспечивалось системное сооружение объектов и создание всевоз
можных служб обслуживания: торгового, общественного питания, бытового, медицинского. 
Основывались финансовые, проектные, другие учреждения и организации. Окончательно за
вершилось формирование ансамбля центра города -  площади Строителей.
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АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА 1920-Х ГОДОВ 
В БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Н.Н. Пархимович 
Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова

Аграрная политика является важной составляющей развития любой страны, в том числе 
Республики Беларусь. В этой связи представляется интересным изучение опыта аграрных 
преобразований в БССР в 1920-х годах и его использование в современных условиях.

Цель данной работы -  охарактеризовать интерпретации аграрной политики 1920-х гг. 
белорусскими историками в советский период.

Материал и методы. Источниками для написания данной работы послужили имеющиеся 
в белорусской советской историографии труды, посвящённые проблемам аграрной политики в 
Советской Беларуси в 1920-х годах. В работе использованы общенаучные методы системного и
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