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Материальный ущерб,  
нанесённый Полоцку в результате войны  

и нацистской оккупации

Анализируется материальный ущерб, нанесённый социально-экономической 
инфраструктуре и городскому пространству Полоцка в результате боевых 
действий и нацистской оккупационной политики. Делается вывод, что резуль-
татом боевых действий и нацистской оккупации Полоцка стало практически 
полное разрушение городской промышленности и системы жизнеобеспечения 
горожан (коммунального хозяйства, образования и здравоохранения, учреждений 
культуры, общественного питания и торговли).
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Войсками 1-го Прибалтийского фронта 4 июля 1944 года Полоцк был 
освобождён от нацистской оккупации. Следствием боёв за город и трёх 
лет немецкой оккупации (с 15 июля 1941 по 4 июля 1944 года) для По-
лоцка стали как огромные людские потери, так и колоссальный ущерб, 
нанесённый социально-экономической инфраструктуре города. Бюро 
Полоцкого райкома кП(б)Б в своём постановлении от 12 июля 1944 года 
подчёркивало: «… немецко-фашистские мерзавцы, изгнанные из города, 
оставили его совершенно разрушенным» [1].

Перед отступлением из Полоцка оккупанты, проводя в жизнь так-
тику «выжженной земли», создали специальные команды подрывников 
и поджигателей, которые целенаправленно уничтожили «… все мосты 
<…> …водонапорные башни и водокачки» [2]. Сильнее всего пострадала 
центральная часть города [3], где была уничтожена большая часть жилого 
фонда и административных строений. В полуразрушенном состоянии 
находилось здание вокзала [4, с. 5]. от квартала, расположенного между 
параллельно идущими улицами к. Маркса и С. орджоникидзе [5], оста-
лось только двухэтажное каменное здание и несколько одноэтажных 
домов [6, с. 42].
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Уцелела небольшая часть городских зданий по улице ленина, начи-
ная от Богоявленского собора до Софийской горки [2]. Сравнительно 
в неплохом состоянии находилось здание Николаевского собора [7]  
и кадетский корпус, «… хотя в него попало несколько бомб и снарядов» 
[2]. Сохранилось незначительное количество домов на окраинах города: 
железнодорожном посёлке в Громах, в Задвинье [8, с. 225], в Новке, в Бо-
ровухе-2, а также по ул. фрунзе [2].

Воспоминания современников дают представление о масштабах 
разрушений в Полоцке: «…от здания вокзала просматривалось Задви-
нье, города не было <…> …до берегов двины, не было центра города. 
деревянные дома сгорели <…> …каменные дома разрушены, а по улице  
к. Маркса стояли коробки» [2]. конкретные цифры масштабов разруше-
ний жилищного фонда в Полоцке приводятся в справке, составленной 
горинспектором цСУ СССР на 01.01.1945 года [9]. (См. табл. 1).
Таблица 1.

категории  
жилищного фонда

Имелось  
до оккупации

Было разрушено пол-
ностью Было разрушено частично

жилых 
строений

жилой 
площади 

(кв. м)

жилых 
строений

жилой 
площади 

(кв. м)

жилых 
строений

жилой 
площади 

(кв. м)

Городского совета 2966 58000 324 — 85 1275

Ведомств и организаций 18 460

В личной собственности 3206 48090 2290 34850 13 360

Всего 6172 106090 2614 34850 116 2095
таким образом, было разрушено полностью 42,35 % и частично 1,88 % 
городских жилых строений. В процентном отношении было уничто жено 
полностью 32,85 % городской жилой площади, частично разрушено — 1,97 %. 
Большую часть разрушенных строений составлял частный жилищный 
фонд, уничтоженный почти на три четверти от довоенной численности 
(на 71,4 % — от численности жилых строений, на 72,47 % — от жилой 
площади).

Состояние жилищного фонда Полоцка не один год после освобожде-
ния оставалось катастрофическим. Население ютилось в землянках и при-
способленных помещениях, где в первые послевоенные годы проживало  
до 239 семей [10, с. 343]. Горожане занимали под жильё памятники ар-
хитектуры (Софийский собор, лютеранскую кирху), водоразборные со-
оружения, монастырские строения, помещения кадетского корпуса. Была 
занята под жильё даже раздевалка городского катка [11, с. 44].
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Вследствие войны и окку-
пации в Полоцке фактически 
была разрушена вся система 
городской жизнедеятельности.  
В  городе был разрушен водопро-
вод [12], что создавало трудности 
в снабжении населения питьевой 
водой и несло угро зу распрост-
ра нения эпидемиологических 
заболева ний. осознавая особую 
актуаль ность данной проблемы, 
Полоц кий горсовет 29 июля  
1944 года принял решение вос-
становить городской водопровод  
в кратчайшие сроки — к 15 ав гус-
та 1944 года [13]. также крайне 
необходимо было восстано-
вить пожарную службу в городе:  
после освобождения города её 
материальная часть включала 
всего лишь одну автомотопомпу 
[14, с. 115].
Фото. 1. Центральная часть города Полоцка  
(базарная площадь) после освобождения  

от нацистской оккупации  
1944 г.
Война и оккупация привели  
к разрушению городской торгов-
ли и системы общест вен ного пи-
тания. В конце июля 1944 го да на 

сессии городского Совета отмечалось, что в городе вследст вие нацистской 
оккупации «все торговые помещения, магазины, столовые и склады разру-
шены» [15]. однако буквально в течение двух недель после освобождения 
Полоцка в разных районах города было организовано пять магазинов  
и одна столовая с пропускной способностью 250—300 человек. к концу 
1944 года в городе уже функционировали 8 магазинов, 5 ларьков и 2 сто-
ловые [16, с. 169]. В частности, продуктовый и промтоварный магазины 
разместились за алтарём Николаевского собора [17, с. 84]. однако боль-
шинство из таких магазинов являлись временными заведениями, к тому 
же они не соответствовали «требованиям торговли <…> …по своему 
объёму, а также оборудованию и <…> …санитарному состоянию» [15].

За годы войны и оккупации в Полоцке была фактически полностью раз-
рушены системы здравоохранения, образования и культуры.  Уничтоже ны 
городские учреждения здравоохранения (2 больницы, 2  поликлиники, 
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2 консультации), сеть учреждений образования (6 детских яслей,  
12 детских садов, 16 образовательных школ, 5 специальных учебных за-
ведений — педагогическое училище, дошкольное училище, строительный 
и лесной техникумы, двухлетняя сельская школа) [18] и сеть учреждений 
культуры (11 клубов, дом учителя, дом красной армии, театр, кинотеатр, 
9 библиотек, краеведческий музей) [19, с. 93].
Фото 2. Вид улицы С. Орджоникидзе  
Полоцк, 1944 г.
В результате военных действий и оккупации города коллекции По-
лоцкого краеведческого музея подверглись варварскому разграблению 
и уничтожению. Были похищены уникальные музейные ценности:  
две Библии XVI века с литографиями, подлинный план города Полоцка 
1832 года, два слуцких пояса, 300 томов исторической библиотеки музея, 
34 орудия каменного века [20]. Среди утраченных экспонатов оказались 
византийские и древнегреческие монеты, портретная галерея деятелей 
доминиканского и Иезуитского ордена, атлас геодезических снимков  
р. Зап. двина на протяжении Велиж—Рига с описаниями 1860 года, зубы 
мамонта и прочее [21]. В итоге из всего музейного собрания  осталось 
только 462 предмета [22, с. 17]. общая стоимость уничтоженного, рас-
хищенного или повреждённого музейного имущества составила 1 млн.  
933 тыс. руб. [23]. В Полоцке в период нацистской оккупации подверглись 
разграблению книжный фонд библиотек, оборудование учебных и науч-
но-экспериментальных лабораторий [24].
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Фото 4. Николаевский собор и кадетский корпус  
1944 г.
За годы войны и оккупации в Полоцке были повреждены памятни-
ки историко-культурного наследия: Софийский собор, костёл андрея 
Баболи, храм Георгия в экимани (памятник деревянного зодчества 
первой половины XVIII века), Свято-Покровская церковь, дом Петра I 
и некоторые другие объекты культурного назначения [25]. У Софий-
ского собора был «изуродован фасад, осколками полуразрушен верх 
правой башни фасада, осыпалась во многих местах штукатурка, были 
испорчены кровля и пол. В стенах в отдельных местах образовались 
трещины» [26, с. 488].
В результате войны в катастрофическом состоянии оказалось народ-
ное хозяйство Полоцка. Начало разрушению городской промышленной 
инфраструктуры было положено в июне—июле 1941 года, во время 
оборонительных боев красной армии с наступающим вермахтом. те же 
предприятия, которые полностью или частично работали под нацистской 
оккупацией, были уничтожены во время отступления немецких войск  
в июле 1944 года. к моменту освобождения в Полоцке не осталось ни 
одного работающего предприятия [27, с. 20]. Городское хозяйство было 
уничтожено почти на 90 %, оказались разрушены хлебозавод, кирпич-
ный завод, лесозавод № 1, сельскохозяйственные мастерские, мебельная 
фабрика, мясокомбинат, птицекомбинат, электростанции, водонапорные 
башни и ряд других предприятий [28, с. 9].
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За годы войны значительно пострадал железнодорожный узел. отсту-
пая, оккупанты «… на каждом стыке рельс делали взрыв <…> …шпалы 
на путях специальной машиной ломались пополам и получался вид ёлки» 
[2]. Были взорваны пути, стрелки, мост через р. Зап. двина, путепро-
вод, разрушено депо, водокачки, станционные здания в самом Полоцке  
и Громах [29, с. 26]. кроме того, в результате разрушения городских ли-
ний электропередач и электростанций [12] была фактически уничтожена 
система снабжения города электроэнергией. также в городе была сильная 
нехватка проводов, «столбов электросетей и телефонной сети» [2].

актом от 15 февраля 1945 года об ущербе, принесённом немецко-фа-
шистскими захватчиками и их сообщниками дорожному хозяйству По-
лоцкого района, было установлено, что общая стоимость уничтоженного, 
разрушенного, разграбленного и повреждённого имущества составила  
в денежном выражении 2 млн. 554 тыс. 935 руб. [30]. Ущерб, нанесённый 
зданиям хозяйственного назначения (гаражи, склады), составил 8 712 руб., 
жилым зданиям — 12 600 руб. [31]. как было установлено актом от  
25 августа 1944 года «о состоянии Полоцкой машинодорожной станции», 
в результате войны и оккупации «… дом конторы, гараж и мастерские раз-
рушены и уничтожены, всё оборудование гаража и мастерских вывезено 
<…> …в Германию. <…> Никаких механизмов на месте не оказалось» [32].

Значительный урон война и оккупация нанесли сооружениям дорож-
ной инфраструктуры района (мосты, грунтовые дороги) — ущерб был 
оценён в 2 млн. 209 тыс. руб. [33]. В части оборудования и транспортных 
средств (грейдера, тракторы, автомашины, лебёдки) урон от войны и ок-
купации составил 70 200 руб. [33]. Было утрачено 10 коней (45 600 руб.), 
топлива и материалов на сумму 156 500 руб., прочего имущества стоимо-
стью 52 295 руб. [33].

Постановлением бюро Полоцкого обкома кП(б)Б от 19 октября 
1944 года была создана областная комиссия по учёту нанесённого ущер-
ба немецко-фашистскими оккупантами в составе 5 человек: первый 
сек ретарь обкома партии я. а. жилянин, председатель облисполкома  
В. е. ло банок, Н. а. Манис и другие [34]. Подобные комиссии были соз-
даны во всех районах области. Всего в Полоцкой области действовало 
1062 комиссии, в которых состояли 3 234 человека. кроме того, к работе 
комиссий был привлечён актив в составе 400 человек. Всего же по области 
принимали участие в работе по учёту причинённого ущерба и злодеяний 
5 514 человек. За время своей работы Полоцкой комиссией было составле-
но 47 207 актов [35, с. 9].

Нанесённый ущерб предприятиям и организациям областного и 
район ного подчинения по Полоцкой области за весь период  нацистской  
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оккупации, не считая разрушений, причинённых организациям рес-
публикан ского и союзного подчинения, составил сумму 432 млн. 823 тыс. 
300 руб. [36]. По городу Полоцку эта цифра составила 143 млн. 839 тыс. 
600 руб. [37]. казалось, «потребуются десятилетия, чтобы …восста новить 
экономику <…> …хотя бы на довоенном уровне. <…> Но, как и в годы 
войны, проявились величие, стойкость и сила народного духа» [38, с. 76].

С изгнанием оккупантов Полоцк начал быстро оживать. Возобновил 
свою деятельность районный комитет кП(б)Б партии. 18 декабря 1944 года 
бюро Полоцкого обкома кП(б)Б приняло решение: «… В связи с ростом 
Полоцкой городской парторганизации, а также в целях лучшего руко-
водства работой по восстановлению и строительству областного центра 
города Полоцка — создать в <…> Полоцке городской комитет кП(б) Бе-
лоруссии». Секретарём Полоцкого горкома партии стал Н. а. Новиков, 
работавший до этого первым секретарём Полоцкого райкома кП(б)Б [39].

После освобождения города партийно-советскими органами были 
предприняты оперативные меры по восстановлению в первую очередь 
промышленного комплекса, а также коммунально-жилищного хозяйст ва  
и созданию органов власти [16, с. 168]. В городе возобновили свою дея-
тельность исполкомы городского и районного Советов депутатов тру-
дящихся. Уже к середине июля 1944 года были избраны Полоцкий го-
родской Совет депутатов трудящихся, бюро районного комитета кП(б)Б.

Решением исполкома Витебского областного Совета депутатов тру-
дящихся был утверждён персональный состав исполкома Полоцкого 
горсовета депутатов трудящихся численностью 7 человек. Председателем 
исполкома был утверждён а. М. филипов, его заместителем — В. В. жига-
нов [40]. отделы горисполкома (здравоохранения, коммунального хозяй-
ства, торговли, финансов, народного образования, городского жилищного 
управления) на тот момент были укомплектованы частично [16, с. 168].

В первые месяцы после освобождения в Полоцке остро стояла проб-
ле ма кадров. аппараты партийных комитетов и советских органов 
полностью укомплектованы не были, недостаточным являлся кадровый 
потенциал милиции, не была создана пожарная команда. для решения 
кадровой проблемы городские и районные власти обращались в облис-
полком и обком кП(б)Б с просьбой направить в Полоцк и Полоцкий район 
людей из расформированных партизанских бригад [41, с. 27].

Первые дни после освобождения Полоцка в действительности было 
трудно назвать мирными. Вместе с восстановлением городской инфра-
структуры стояла задача обеспечения безопасности населения. Продол-
жалась война, поэтому необходимо было оборудовать бомбоубежища, 
рыть траншеи, обеспечивать светомаскировку. Большую опасность 
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 представляли не только разрушенные здания, но и те, которые использо-
вались оккупантами для хранения боеприпасов или преднамеренно были 
заминированы ими перед отступлением. для разминирования та ких 
зданий сразу же после освобождения города было подобрано 100 са-
пёров. однако такого количества сапёров для разминирования Полоцка 
в кратчайшие сроки не хватало, поэтому в городе было решено открыть 
десятидневные курсы по подготовке сапёров [29, с. 28].
Фото 3. Восстановленный транспортно-пешеходный мост через р. Зап. Двина  
1944 г.
На первом заседании исполкома Полоцкого горсовета 29 июля 
1944 года рассматривался вопрос о восстановлении коммунальных объ-
ектов в городе: водопровода и бани [42]. В конце июля 1944 года была 
восстановлена работа Полоцкой городской пожарной команды, началь-
ником которой был утверждён М. д. Василёнок [43]. В августе-сентябре 
1944 года на заседаниях исполкома заслушивались вопросы о мобилизации 
рабочей силы для восстановления промышленных предприятий, школ, 
детских садов, больниц, жилых домов [26, с. 489].

В августе 1944 года был создан Полоцкий стройтрест, этой организации 
предстояло восстанавливать городскую инфраструктуру. Управляющий 
стройтреста В. В. жиганов подчёркивал: «трудности были огромные, не 
хватало рабочих рук, не было стройматериалов. Стройматериалы добыва-
ли на месте, лес за счёт разбора бункеров, кирпич — за счёт сноса коробок 
зданий, не подлежащих восстановлению. Не было кровли, стекла, гвоздей, 
цемента, извести» [2].
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однако, не смотря на объек-
тивные трудности, восстано-
вительные работы в Полоцке 
набирали темп. Уже в августе 
1944 года был сооружён желез-
нодорожный мост через р. По-
лота и транспортно-пешеходный 
мост через р. Зап. двина [44].  
к концу августа 1944 года в зда-
нии бывшей водокачки было 
установлено трофейное оборудо-
вание, таким образом в Полоцке 
заработала первая электростан-
ция [2]. одновремен но с нача-
лом восстановительных работ 
в горо де Полоц ким райкомом  
 кП(б)Б от 6 ав густа 1944 года было 
при нято решение о строитель-
стве на площади Свободы па-
мятника в честь воинов красной  
ар мии, погибших при ос во-
божде нии Полоцка [45]. тор жес-
т венное от крытие мемо риала 
состоялось уже в конце августа 
1944 года [46].
Фото 5. Торжественное открытие памятника  
в честь воинов Красной армии,  

погибших при освобождении Полоцка  
август 1944 г.
Партийно-советскими органами Витебской области были приняты  
неот ложные меры по восстановлению образовательной  системы  
в Полоц ке. 8 августа исполком Витебского областного Совета депу татов 
трудящихся принял решение о восстановлении Полоцкого педагогическо-
го училища [47] и об организации при нём трёхмесячных педагогических 
курсов подготовки учителей начальной школы в количестве 60 человек 
[48]. В июле—августе 1944 года в Полоцке велась активная работа по 
открытию городских школ к началу учебного года. кроме того, в связи  
с острым дефицитом медицинских кадров 28 августа 1944 года исполко-
мом Витебского областного Совета депутатов трудящихся было принято 
решение о восстановлении в Полоцке с 1 октября 1944 года школы меди-
цинских сестёр на 200 человек [49].

18 октября 1944 года на сессии городского Совета депутатов трудя-
щихся был рассмотрен вопрос «о восстановлении города Полоцка».  
Газе та «Бальшавіцкі шлях» 21 октября 1944 года опубликовала решение 
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Полоцкого горисполкома «о восстановлении города Полоцка и трудовом 
участии населения в восстановлении города» [28, с. 9]. этим постановле-
нием фактически объявлялась мобилизация всего трудоспособного 
населения Полоцка на работы по восстановлению города. Были уста-
новлены обязательные нормы рабочего времени: 30 часов в месяц для 
рабочих и служащих с 8-часовым рабочим днём, 15 часов — для студентов  
и учащихся, 60 часов — для граждан, не работающих на предприятиях,  
в организациях и учреждениях. Участие горожан в восстановлении По-
лоцка было предусмотрено в их нерабочее и неучебное время [50].

Большое значение для восстановления промышленной и соци-
ально-культурной инфраструктуры Полоцка имело постановление  
СНк СССР № 1606 от 19 октября 1944 года «о мерах по оказанию по-
мощи Бобруйско му, Гродненскому и Полоцкому облисполкомам». В со-
ответствии с ним Полоцкой области в срочном порядке было выделено:  
15 гру зовых машин, 5 т газа и 10 т бензина, 20 палаток с печками, другое 
оборудование [26, с. 693]. Уже 22 октября 1944 года в Полоцке прошёл 
первый воскресник по восстановлению города. В этот день в восста-
но ви тельных работах участвовало 3 118  человек, которые очистили  
3 849 кв. м площади, сложили в штабеля 23 тыс. штук кирпича, собрали 
25 куб. м строительного леса, 678 кг железа [41].

таким образом, в результате войны и нацистской оккупационной 
политики произошло фактически полное уничтожение социально-эко-
номической инфраструктуры города Полоцка. фактически наполовину 
был уничтожен городской жилищный фонд: из имевшихся до войны  
6 172 жилых строений полностью было разрушено 2 614 строений. Част-
ный жилищный фонд был уничтожен на три четверти от довоенного 
уровня (из 3 206 строений полностью было разрушено 2 290). В Полоц-
ке полностью была разрушена система городского жизнеобеспечения 
(коммунальное хозяйство, образование и здравоохранение, учрежде-
ния культуры, общественное питание, торговля и другое). В результате  
военных действий в Полоцке были значительно повреждены памятники 
историко-культурного наследия: Софийский собор, костёл андрея Баболи, 
храм Георгия, Свято-Покровская церковь и другие. кроме того, к моменту 
освобождения советскими войсками Полоцка, в городе не осталось ни 
одного работающего промышленного предприятия — урон промышлен-
ности составил 90 %. общий материальный урон, причинённый Полоцку 
за весь период войны и нацистской оккупации, составил 143 млн. 839 тыс. 
600 рублей. Партийно-советским органам Полоцка и горожанам пред стоя-
ла огромная работа по восстановлению города и дальнейшему развитию 
городского хозяйства.
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