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Изучение материальной культуры горожан БССР во второй половине 60-х – середине 

80-х годов ХХ века – тема, безусловно, актуальная. Любые социально-экономические изме-

нения в обществе в первую очередь отражаются на материальной культуре (жилище, одежда, 

пища) населения. Материальная культура в советском обществе воспринималась как нечто 

повседневное, и ей не уделяли такого внимания, как, например, общественной жизни. Не-

смотря на это, повседневная жизнь отражала советскую эпоху и сейчас является культурной 

характеристикой того времени. Вкусы горожан менялись, и городская среда давала возмож-

ность удовлетворить материальные запросы в большей степени, чем в сельской местности.  

Город Гомель во второй половине 60-х – середине 80-х годов ХХ века для изучения 

выбран не случайно. Советское общество в этот период вступило в фазу стабильного посту-

пательного развития, уровень жизни населения по сравнению с довоенным и первым десяти-

летием послевоенного периода возрос, что непременно сказалось и на материальной культу-

ре горожан. Гомель во второй половине 60-х – середине 80-х годов ХХ века являлся вторым 

городом по величине в БССР после Минска, в том числе имел большое влияние как област-

ной город не только на районные города Поднепровья и Восточного Полесья, но и на сопре-

дельные территории.  

С 1970-х годов и до сегодняшнего дня горожане являются предметом пристального 

изучения ученых-этнографов (В.К. Бондарчик, И.П. Корзун, Г.И. Касперович, Л.В. Ракова, 

О.Г. Ященко, И.И. Калачева). Некоторые тенденции по данному вопросу раскрыты в этно-

графических работах: «Грамадскi быт i культура гарадскога насельнiцтва Беларусi», «Изме-

нения в быту и культуре городского населения Белоруссии», «Этнические процессы и образ 

жизни. (На материалах исследования городов БССР)» [1], [2], [3]. Автор данной статьи уже 

делала определенные попытки, которые отразились в статье, вышедшей в начале ХХI века 

[4]. Отдельные сведения о Гомеле в указанный выше период можно почерпнуть из краевед-

ческой литературы [5]. Отдельного труда, посвященного изучению материальной культуры 

горожан Гомеля во второй половине ХХ века, не существует, что, несомненно, подчеркивает 

значимость данного исследования.  

В качестве источников фигурируют архивные материалы фондов 1041, 1474  Государ-

ственного архива Гомельской области. Были проработаны такие виды документов, как справ-

ки, отчеты, переписка, приказы. Также использовался материал периодической печати газеты 

«Гомельская праўда» за 20 лет изучаемой эпохи с 1965 по 1985 годы. Среди этих публикаций 

письма, реклама, интервью с руководителями различных отраслей городского хозяйства. 

Цель данной работы – рассмотреть материальную культуру горожан Гомеля во второй 

половине 60-х – середине 80-х годов ХХ века по данным архивных материалов и  периодиче-

ской печати. В статье конкретизируются вопросы территориального расширения Гомеля в изу-
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чаемый период, показано улучшение жилищного обеспечения, анализируются данные о быто-

вом обслуживании населения, о проникновении модных тенденций в костюм горожан, рас-

сматриваются сферы общественного питания и проникновения новаций в кулинарию горожан. 

Новизна исследования заключается в том, что впервые вводятся в научный оборот 

новые архивные документы, а также углубленно рассматриваются материалы периодиче-

ской печати. 

Большое значение в изучаемый период придавалось внешнему виду города. Об этом 

свидетельствует тот факт, что только в 1965 году было проведено 4 воскресника в периоды 

озеленительных работ, где участвовало 10 тысяч человек. В начале 70-х годов ХХ века в ин-

тервью управляющий трестом «Зеленхоз» отмечал: «За последние годы в Гомеле проведена 

большая работа по созданию новых зеленых массивов. В парках ”Октябрь”, ”Приозерном” и 

”Мемориальном”, во многих скверах осуществлены профилактические меры, которые позво-

лили улучшить общий фон зеленых насаждений. За пять лет высажено больше чем 110 тысяч 

деревьев, 650 тысяч кустарников, 95 га отведены под газоны…». Хотя оставалось и немало 

проблем: «Хочется особо обратить внимание на сбережение зеленых насаждений. Каждый 

год в Гомеле гибнет 10% деревьев, 25% кустарников и 30% площадей газонов. Причина – 

непродуманная организация досмотра посадок. В зимний период, например, тротуары посы-

пают солью с песком. Деревья желтеют, чахнут от чрезмерного внесения соли… Большую 

тревогу вызывает и тот факт, что жители города, особенно в Железнодорожном районе, са-

мовольно уничтожают тополя, которые, по их мнению, наносят вред садам…» [6, с. 4].     

Много внимания в городе в середине 1960–1980-х годов уделялось вопросу улучше-

ния санитарного состояния. В городе развернулась борьба за лучший порядок во дворах, 

подъездах. Большая работа проводилась по образованию новых зеленых массивов. Но суще-

ствовали и проблемы, на которых, например, заострила свое внимание 10-я сессии Гомель-

ского городско Совета депутатов трудящихся, проходившая весной 1971 года. Она обсудила 

вопросы о санитарном состоянии и благоустройстве города. В докладе председателя отмеча-

лось, что улицы города ремонтируются и убираются нерегулярно. Очень плохо организована 

уборка остановок автобусов и троллейбусов, особенно конечных. В итоге слабого контроля 

со стороны городского отдела коммунального хозяйства и милиции жителями создавались 

свалки. Такая свалка, например, возникла в конце улицы Барыкина. Неудовлетворительно 

проводилась санитарная очистка в зоне частного сектора, жители которого временами вы-

брасывали мусор и нечистоты на улицу [7, с. 2].   

В середине 60-х – середине 80-х годов ХХ века Гомель продолжал активно застраивать-

ся. Например, на 1 января 1967 года весь жилой фонд города составлял 1500 тыс. метров квад-

ратных жилой площади. Создавались новые жилые районы, кварталы застраивались много-

этажными домами и оборудовались всеми видами коммунальных услуг, поселок Фестиваль-

ный, где проживало 15 тысяч человек, улица Победы – одна из красивейших улиц города того 

времени, жилой массив у спортивного комплекса, у троллейбусного депо, поселок завода «Гом-

сельмаш», улица Головацкого, центральная часть Новобелицкого района и др. [8, л. 12–13].  

С увеличением масштабов строительства улучшались жилищные условия многих го-

рожан Гомеля. Гомельчане из временных жилищ (коммунальных квартир, общежитий) пере-

езжали в собственные отдельные комфортабельные квартиры. В 1967 году была закончена 

разработка проекта задания по возведению большого жилого массива в районе улиц Совет-

ской и Головацкого, рассчитанного на 20 тысяч жителей. Проектом предусматривалось вме-

сте со строительством пятиэтажных крупнопанельных домов также возведение девяти-, две-

надцатиэтажных зданий из кирпича [9, с. 4]. Дома возводились достаточно быстрыми темпа-

ми, и уже летом 1969 года в Гомеле принял новоселов 119 квартирный дом в новом блоке 

района Фестивальный. Также готовились к сдаче еще три крупнопанельных многоквартир-

ных жилых дома в микрорайоне по улице Советской, 119, квартирные дома улучшенной 

планировки завода «Гомсельмаш» и деревообрабатывающего комбината [10, с. 4].  

В 70-е – середине 80-х годов ХХ века город активно расширял свои границы. Был об-

разован ряд новых микрорайонов в юго-западной, северо-западной и левобережной частях, 

районах «Аэродром» и «Гомсельмаш». В конце 70-х годов ХХ века в Гомеле одним из кра-
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сивейших являлся микрорайон, возведенный на площади старого аэродрома. В 1973 году в 

Гомеле был образован новый городской район – Советский, который сразу же стал застраи-

ваться. В районе велось жилищное строительство, и за достаточно непродолжительный отре-

зок времени тут выросли девятиэтажные дома. Например, жилой массив на улице Быхов-

ской. Сотни семей гомельчан отметили здесь новоселье [11, с. 2].  

Согласно генплану 1977 года, планировочная структура города формируется из пяти 

комплексных планировочных районов (Центрального, Северо-Восточного, Юго-Западного, 

Сельмашевского, Новобелицкого) и развивается в северо-восточном, северо-западном и юж-

ном направлениях. Общегородской центр развивался вдоль реки Сож. В 1980-е годы в городе 

началось освоение поймы реки Сож под жилищно-гражданское строительство. На гидро-

намывных пойменных территориях застраивались большие жилые массивы Волотова, Юж-

ный и др. [4, с. 480]. Гомельская правда за 1982 год сообщала, что «еще несколько лет назад 

на этом месте было пусто. Но вот пришли строители – сразу преобразовалась округа. Один за 

одним начали вырастать дома, интернаты, магазины, кафе, детские учреждения… Сейчас жи-

лой массив в Волотове – один из самых крупных и перспективных в городе Гомеле» [12, с. 3]. 

В начале 1980-х годов застраивается девятиэтажными домами и микрорайон «Гомсельмаш». 

В 1980 году более чем 370 семей отметили новоселье в домах по улице Северной [13, с. 4].   

Переезжая в новые квартиры, горожане пользовались широким спектром жилищно-

коммунальных услуг. В отличие от предыдущего периода к 1967 году, например, «расшире-

на сеть водопровода на 60%, мощность водопровода увеличена на 41%. Расширена сеть ка-

нализации в 1,7 раза, а ее мощность увеличена в 2 раза. Электроосвещение города возросло в 

5 раз» [14, л. 1]. Продолжалась и газификация жилого фонда города. Газеты сообщали, что 

«за март и 10 дней апреля 1973 года газовики Гомеля подвели газ к 863 новым квартирам го-

рода. До 1 мая газ будет подан в 450 квартир» [15, с. 4]. 

Обзавестись предметами комфорта в быту за короткий срок в советское время было 

несколько проблематично, наблюдался дефицит товара. Особенно это касалось молодых се-

мей и новоселов. В таких случаях на помощь приходили работники пунктов проката. Тут 

можно было взять на прокат холодильник, пылесос, стиральную машину, телевизор, магни-

тофон и др. В пункт проката можно было обратиться и тогда, когда в доме начиналось боль-

шое торжество и необходима была посуда для сервировки стола [16, с. 4]. Но были и про-

блемы: например, в прокате не всегда требуемое было в наличии. 

Обустроить свой быт, сделать жилье уютным и более привлекательным гомельчанам 

помогала Гомельская фабрика по изготовлению и ремонту мебели «Красная звезда». По за-

казам населения изготавливали мебель: кровати двуспальные, полуторные и односпальные с 

полированной спинкой; диван-кровать двуспальный с полированными подлокотниками; 

кресла; тахта; серванты с люстрами; трельяжи, трюмо, стол-книга; столы обеденные рас-

кладные, столы однотумбовые письменные, разнообразные книжные полки, тумбочки под 

цветные телевизоры;  секцию-«стенку» с тремя предметами (бар, секретер, книжная полка); 

шкафы двух- и трехдверные полированные; столики журнальные, столики кухонные [17, с. 

4]. Покупатели, обустраивающие свое жилье, сталкивались со многими проблемами, напри-

мер, очередями, нехваткой товара, отсутствием заявленной вещи на складе магазина, а также 

ограниченностью доступа к престижным товарам.     

С 70-х годов ХХ века модным приобретением для гостиной становится секция-

«стенка». Предприятие «Гомельдрев», например, предлагало «новый гарнитур мебели для 

столовой “Немига-2” (стенка). Он имеет красивый вид и отличается качественной отделкой» 

[18, с. 6], а также «набор для гостиной “Константа”. Его конструкция уникальна, имеет при-

влекательный вид, а самое главное, что набор соответствует вкусам сегодняшних покупате-

лей, делает уютным дом» [19, с. 4]. С конца 70-х – начала 80-х годов ХХ века в моде мебель-

ные наборы-трансформеры. Например, диван-кровать. Вместо деревянных ножек в начале 

80-х годов ХХ века уже были предусмотрены колесные опоры, которые позволяли легко пе-

ремещать такую мебель по комнате. Для хранения постельных принадлежностей была сде-

лана более высокая тумбочка, чем в раннем аналоге. В два раза больше была и толщина бо-

ковины дивана-кровати, что давало красивую объемность форм [13, с. 4]. 
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Мебельщики Гомельской области радовали своей продукцией не только свой регион, 

но и многие другие города республики. Из письма жительницы города Минска Р. Павлович: 

«Хорошая вещь всегда доставляет радость. Особенно, которой пользуешься постоянно. 

Большим событием стало для нашей семьи покупка кухонного набора, сделанного на Жло-

бинской мебельной фабрике… Он не только красивый внешне: ламинированная плита, кра-

сивый цвет, хорошо подобранная фурнитура, но и удобный» [20, с. 2].  

В середине 60-х – середине 80-х годов ХХ века, учитывая потребности населения и 

растущего города, продолжает развиваться транспортная система. Увеличивается количество 

маршрутов, транспортных средств. В 1967 году в Гомеле вступила в строй первая очередь 

нового аэровокзала. На линии в направлении «Минск – Москва» был пущен скоростной лай-

нер «АН-24». Гомельчане за 45 минут могли долететь до Минска, а за 1 час и 45 минут – до 

Москвы [21, с. 4]. К 1980 году в Гомеле насчитывается 11 троллейбусных и 12 автобусных 

маршрутов, которые обслуживали 203 троллейбуса и 112 автобусов. Кроме того, пассажиров 

перевозили 315 таксомоторов и 9 микроавтобусов. Ежедневно перевозилось более чем 400 

тысяч человек. Активное строительство жилых домов в микрорайоне «Гомсельмаш» вызвало 

необходимость строительства троллейбусной линии по проспекту Космонавтов, улицам Еф-

ремова, Фадеева, Дворникова, Богданова [22, с. 3]. В середине 80-х годов ХХ века к услугам 

гомельчан добавился новый вид транспорта – быстрые и комфортабельные 11-местные мик-

роавтобусы марки РАФ-2203 с шашечкой на борту и надписью «маршрутное такси». Они 

курсировали по автобусным маршрутам от железнодорожного вокзала до 5-микрорайона, 

Волотовы и улицы Чернышевского, а по выходным дням – от завода «Кристалл» до 14 кило-

метра Черниговской трасы. Ежедневно маршрутные такси перевозили около 2500 гомельчан 

и гостей города [23, с. 2].  

В определенной степени облегчала жизнь гомельчанам служба быта. Она предлагала 

различные услуги для населения: стирку всех видов белья, а также верхних рубашек муж-

ских, ватных изделий, хлопчатобумажных и ковровых дорожек, спецодежды, пухово-

перовых подушек. Принималось также белье для стирки от населения на дому с обратной 

доставкой в удобное для клиентов время; а также химчистка и окраска одежды [24, с. 4]. В 

изучаемый период нарекания на службу быта были частым явлением. Поступали жалобы от 

населения о некачественно предоставленной услуге, о длительности при исполнении заказа.  

С каждым годом увеличивалось число магазинов, построенных по современным про-

ектам и оснащенных новым оборудованием. Так, в начале 80-х годов ХХ века вступили в 

строй три универсама в Гомеле, торговый центр в 5-м микрорайоне, магазин радиотоваров 

«Горизонт». В то же время по-прежнему пользовались популярностью у гомельчан такие  

магазины, как «Малютка», «Колосок», «Солнечный», «Юбилейный», «Алеся», «Чаравічкі», 

«1000 мелочей», «Универмаг» и многие другие, которые  работали по-новому, с открытым 

свободным доступом к товарам [25, с. 2].  

Горожане по-разному приобретали одежду. Некоторые модники шили для себя предме-

ты гардероба, но большинство покупало одежду в розничной торговле. Мода и вкус менялись 

быстрее, чем старая одежда. В каждой семье, в каждом гардеробе были вещи, которые хорошо 

сохранились, но вышли из моды. В начале 70-х годов ХХ века комбинаты бытового обслужи-

вания предлагали с этими вещам обращаться во все ателье Гомельской фабрики индпошива 

одежды, где с помощью мастерства и фантазии мастеров по утвержденному узору переделы-

вали их в модную одежду. Для обновления верхней одежды предлагалась натуральная кожа, 

мех, ткань. Украшенная этими материалами одежда выглядела по-новому. Обновить гардероб 

можно было с помощью перешива верхней одежды. С пальто шили жилет и юбку, с платья – 

сарафан или блузу. А если к платью пришивали несколько съемных воротников разных фасо-

нов, галстуков, украшали ее цветком, оно становилось более красивым [26, с. 4].  Хотя часто 

ателье выполняли заказ длительное время и по заранее утвержденным моделям. 

Детскую одежду предлагала розничная торговля – магазины «Детская одежда» Го-

мельской торговой фирмы по продаже швейных товаров. Детская одежда в начале 70-х годов 

ХХ века формами своих силуэтов почти не отличалась от одежды взрослых. Для школьников 

и подростков очень модным было демисезонное пальто с приталенным силуэтом и большим 
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воротником. Девочкам-подросткам советовали купить демисезонное пальто с утепленной 

подкладкой, сделанной из синтетической ткани «марекен». В прохладную погоду можно было 

пальто или плащ заменить на пальто из «джерси». Они выглядели элегантно, красиво и очень 

практично: не мялись и не боялись дождя. В магазинах детской одежды был представлен ши-

рокий ассортимент детских плащей для мальчиков и девочек, сделанных из синтетических 

тканей отечественных и зарубежных производителей. Например, плащ, сделанный в Поль-

ской народной республике из ткани «Элана». Одежда из «Элана» имела высокую носкость и 

не мялась. Для моды летнего сезона 1971 года было характерно разнообразие цветовой гам-

мы, платья синего, белого, золотистого, красного, зеленого и бирюзового цветов, очень мод-

ные и красивые. Кроме верхней одежды, в продаже имелся широкий ассортимент детского 

трикотажа: майки, трусики, колготки, панталончики и др. За всеми этими покупками пригла-

шал магазин «Детская одежда» № 2, который находился по улице Советской [7, с. 4].   

У гомельчан большой популярностью пользовался трикотаж. Особенно много одежды 

из трикотажа легкая промышленность производила для женщин: блузы, платья, белье, ко-

стюмы. Женские трикотажные костюмы (блуза, брюки) – очень удобный и практичный вид 

одежды. Например, шерстяной трикотажный костюм. Если к нему покупали джемпер и 

спортивную куртку из водоотталкивающей ткани, получался хороший ансамбль, который 

подходил на все случаи жизни [27, с. 4]. Мужчинам швейное объединение «Коминтерн»  

предлагало модные  пиджаки из свиной кожи, а также из замши. Кроме того, в 1980-м году 

предприятием был подготовлен к массовому выпуску новый молодежный костюм спортив-

ного покроя [13, с. 4]. В конце 60-х годов ХХ века у гомельчан особой популярностью поль-

зовалась спортивная одежда. Почти 60% заказов ателье – спортивные костюмы [28, с. 4]. 

Спортивная одежда – весьма удобна, практична, особенно хорошо в ней было проводить 

свое свободное время. С другой стороны, в костюмах горожан изучаемого периода нередко 

прослеживалась типичность, однообразие и массовость фасонов.   

В конце 60-х годов ХХ века вышел приказ министра бытового обслуживания БССР, в 

котором, в частности, отмечалось, что в парикмахерских «для повышения производительно-

сти и улучшения качества выполняемых работ внедрить: аппараты ПА-I для обработки волос 

паром, электрофены для укладки волос. В целях улучшения качества выполняемых причесок 

и стрижек, повышения мастерства парикмахеров провести районные, городские, областные и 

республиканские конкурсы парикмахеров» [29, л. 157–158]. На протяжении 70-х – середины 

80-х годов ХХ века ситуация с оказанием парикмахерских услуг населению менялась в луч-

шую сторону. Гомельчанки могли воспользоваться услугами высокопрофессиональных спе-

циалистов, которые могли подсказать современную прическу и качественно выполнить свою 

работу. В их распоряжении были эффективные эмульсии «Лондавитал», «Лондастраль», ко-

торые укрепляли волосы, возвращали им упругость и яркость, препараты для закрепления 

прически «Силуэт», «Завиток», «Вита» и др. 

Кроме того, в парикмахерской, что на улице Фрунзе, 4, можно было заказать шиньоны 

и косы [30, с. 4]. В начале 80-х годов ХХ века в некоторых парикмахерских Гомеля, помимо 

стрижки, окраски и укладки волос (например, в «Салоне красоты» по ул. Барыкина, 167а), в 

кабинете декоративной косметики горожанки могли подобрать варианты дневного и вечер-

него макияжа, сделать массаж лица и шеи, а также маски из питательных кремов. В педи-

кюрных кабинетах предлагался не только педикюр, но и массаж стоп. Оказывалась и новая 

услуга – гигиенический массаж кистей рук, с втиранием питательных кремов [20, с. 4]. На 

гомельском предприятии «Электроаппаратура» в 70-е годы ХХ века выпускались электроби-

гуди «Волшебница», с помощью которых женщины могли поддерживать привлекательную 

прическу в домашних условиях.   

Ускоряющийся темп жизни, занятость на работе сказывались на питании гомельчан. В 

будние дни работающие горожане обедали, как правило, вне дома. Они пользовались услу-

гами столовых. Например, столовая-диетическая, которая располагалась по улице Советской, 

была одной из самых популярных в городе Гомеле. В начале 80-х годов ХХ века здесь про-

извели ремонт. Значительно увеличился обеденный зал. Все тут радовало глаз: облицовка 

стен, пола из мраморных плит, красивая резьба на дверях. В столовой работали две поточные 
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линии – диетическая и общая [31, с. 4]. В выходные или праздничные дни гомельчане могли 

провести свое время в кафе или ресторанах. Один из любимых ресторанов горожан – «Бела-

русь». В начале 80-х годов ХХ века здесь на третьем этаже открылся зал белоруской кухни. 

Тут предлагали посетителям попробовать разнообразные фирменные блюда белорусской 

кухни: бульон с кнелями по-гомельски, бульон с колдунами, с ушками, борщ белорусский, 

затирку молочную, зразы «Сож», бульбяники, камавики, белорусскую копытку, драчену, 

поджарку с драниками, яйца фаршированные грибами и др. блюда [32, с. 4].  

Не всегда при высокой занятости была возможность у горожан приготовить свое лю-

бимое блюдо. Для этого необходимо было купить самые разнообразные продукты, а затем не 

один час простоять у плиты. Тогда на помощь приходили полуфабрикаты. Намного проще в 

доме для хозяйки было иметь несколько банок мясо-растительных, овощных и рыбных кон-

сервов. В этом случае на приготовление обеда тратилось всего несколько минут. К примеру, 

«Каша перловая со свининой». Достаточно было содержимое банки разогреть и второе блю-

до уже готово. Многие хозяйки использовали эти консервы для приготовления супов, рас-

сольника. Удобная расфасовка, невысокая стоимость, возможность длительного хранения 

консервов заинтересовывала не только хозяек, но и рыбаков, туристов, охотников  [33, с. 4]. 

Детям же рекомендовалась все же домашняя пища, в особенности рыбные блюда: «Хорошо 

для детей рыба семейства тресковых, в ней деликатное, нежирное и богатое белком мясо. Ес-

ли ребенок неохотно ест жареную рыбу, приготовьте ему рыбные котлеты, а на гарнир по-

дайте зеленый горошек или картофельное пюре, и ребенок охотно скушает котлеты, начнет 

привыкать к рыбным блюдам. Хлеб для рыбных котлет не рекомендуется замачивать в теп-

лой воде или молоке» [34, с. 4]. С 80-х годов ХХ века стали распространятся новые виды 

продуктов. Популярный у гомельчан магазин «Океан», например, в начале 80-х годов ХХ 

века рекламировал деликатесную продукцию и предлагал покупателям «мясо креветок, ко-

торое вырабатывается из антарктических креветок» [35, с. 4].  

Таким образом, можно сделать вывод, что с повышением уровня жизни населения во 

второй половине 60-х – середине 80-х годов ХХ века изменения происходят и в материаль-

ной культуре. Город расширяет свои границы, появляются новые микрорайоны. Если в сере-

дине 60-х годов ХХ века строятся преимущественно пятиэтажные крупнопанельные дома, то 

в 70-х – середине  80-х годов ХХ возводятся девятиэтажные дома повышенной комфортно-

сти. Связанно это прежде всего с процессами урбанизации в БССР. Меняется и обстановка 

самого жилья. С 70-х годов ХХ века значительно количественно расширяется, становится 

разнообразнее мебель в квартирах горожан, которую можно было как заказать, так и приоб-

рести в розничной торговле. Одежду гомельчане в указанный выше период могли шить на 

заказ, пользуясь услугами ателье, или приобретать в магазинах. Домашнее питание во второй 

половине 60-х – середине 80-х годов ХХ века оставалось приоритетным. С постепенным 

увеличением темпа жизни в меню горожан входят продукты быстрого приготовления – по-

луфабрикаты. Достаточно успешно в Гомеле во второй половине 60-х – середине 80-х годов 

ХХ века развивались и пункты общественного питания. 
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