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ВВЕДЕНИЕ
Исследуемая в курсовом проекте тема является актуальной, так как во многом текущее состояние
Волгоградской области является исходом прошлого. В частности, результатов работы коммунистического
правительства в 1920-х и 1930-х годах ХХ столетия, которые превратили Волгоград царского образца в
крупный промышленный город, имеющий ключевое значение.
Целью курсового проекта является анализ истории Волгоградской области во время первых десятилетий
советской власти. Для этого следует решить следующие задачи:
• Проанализировать ситуацию в Волгоградской области в 1920-х годах;
• Проанализировать ситуацию в Волгоградской области в 1930-х годах;
• Рассмотреть влияние советского правительства на Волгоградскую область.
Объектом исследования является Волгоградская область. Предметом – их вид в 1920-х и 1930-х годах ХХ
столетия.
В качестве методов исследования использовались анализ и синтез источников, рассматривавших
Волгоградскую область во времена 1920-х и 1930-х.
Курсовой проект состоит из титульного листа, содержания, введения, двух глав, заключения и списка
источников.
ГЛАВА 1: Волгоградская область в 1920-х годах
1.1. Область в первой половине 1920-х годов
Из-за своего стратегического и географического положения, Царицын (Волгоград) являлся важным в
вопросе снабжения государства необходимыми полезными ископаемыми и продовольствием. Это стало
причиной ожесточённых боёв между Красной и Белой армиями на юге территории бывшей Российской
империи. В результате оборона 1919 года город получил Красное знамя. В 1924 году город наградили
орденом Красного знамени[1].
Из-за боевых действий город понёс огромный урон. Большая часть зданий оказалась разрушенной,
городская инфраструктура была выведена из строя. Промышленность Царицына лишилась большинства
предприятий.
Восстановление мегаполиса началось с заводов. Так РСДРП начали заново отстраивать предприятия,
построенных до революции и производили 25% всей промышленной продукции Российской империи
(лесопильный, деревообрабатывающий и металлургический заводы)[4]. После начали восстанавливаться
пищевая, кондитерская и мукомольная предприятия. Помимо восстановления старых, большевики строили
и новые заводы и фабрики.
К 1924 году в Царицыне уже работали швейная и чулочно-трикотажная фабрика. Завершались постройки
объектов пищевой и деревообрабатывающей промышленности. До 1925 года губерния именовалась
Царицынской. В 1925 году Царицын переименовали в Сталинград, а губернию – в Сталинградскую. При
административном оформлении региона территория также называлась[2]:
• Нижне-Волжский край;
• Нижне-Волжская область;
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• Донская область;
• Сталинградский край.
Ко 1925 году город уже стал девятнадцатым по населению. Тенденция к бурному росту населения (от 85
000 1920 года до 140 000 в 1927 года) стала катализатором для обширного жилищного строительства.
Строительство жилых домов первой половины ХХ века характеризовалось тенденцией к поиску новых
форм, конструкций и художественных образов для жилищных зданий.
Продолжалось и формирование Царицынской губернии. На начало 20-х годов в составе губернии
находилось четыре уезда:
• Ленинский;
• Красноармейский;
• Николаевский;
• Царицынский;
На тот момент общая площадь субъекта составляла 4 302 307 десятин. Площадь удобных земель в
губернии насчитывала 3 119 088 десятин. Количество населённых пунктов в уезде доходило до 380.
Согласно переписи 1920 года, общее количество населения губернии составляло 446 720 человек. Из них
216 102 жителей были мужчинами, 230 618 – женщинами. В столице губернии, городе Царицыне,
проживало 88 871 человек.
7 апреля 1921 году к Царицынской губернии отходили[11]:
• 2-й Донской казачий округ;
• Хоперский казачий округ;
После этого площадь региона увеличилась в два раза. Население теперь составляло 1 258 917 человек. Из
них 83% проживало в сельской местности, а 17% - в городах.
Основной национальностью, проживавшей на территории губернии, являлись русские. Помимо русских, в
Царицынской губернии проживало:
• 400 армян;
• 2000 евреев;
• 3500 калмыков;
• 5000 мордвы;
• 5000 казахов;
• 16000 немцев;
• 24000 татар;
• 81000 украинцев.
Продолжали присоединяться к губернии и населённые пункты других регионов. Так в состав губернии
вошли село Красная Слобода и станицы Иловлинская, Новогригорьевская, Карповская и Качалинская,
принадлежащие ко 2-му Донскому округу. Так Царицынский уезд стал самым крупным в Царицынской
губернии.
А территорий Донских округов составляла 9 142 383 десятин. На одно единоличное хозяйство приходилось
36.7 десятин, а 6.8 десятин на одного человека. Царицынская губерния считалась самой крупной
сельскохозяйственной губернией советского государства[7].
Российские территории отличаются континентальным климатом, для которого характерны осадки в 300-400
мм за год. Растительность в некоторых регионах состояла из сорняковых растений и находилась в
состоянии, близком к полупустыне. Пашни в регионах имеют тенденцию отдыхать 6-7 лет с целью
восстановления почвы. А залежи были единственным средством для восстановления плодородности почв.
Засуха оставалась решающим фактором для региона.
С этой целью наиболее прибыльным занятием в регионе являлось животноводство. На 100 жителей
губернии приходилось 111 голов крупного рогатого скота. В сравнении с этим в европейской части России
на этот же показатель приходилось только 26 голов. Гражданская война негативным образом повлияла на
сельское хозяйство в губернии. Несмотря на помощь государства и действия крестьян по восстановлению
сельхоза, засухи привели губернию к голоду[13].
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