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ВВЕДЕНИЕ

На территории города Волгограда люди жили так давно, что даже очертания материков, 
берега морей и долины рек выглядели в то время по-другому. Первая стоянка человека, обнару
женная на территории сегодняшней Спартановки, находилась вблизи древнего моря.

За сотню тысяч лет, прошедшие с тех времен, в наших краях сменяли друг друга многие на
роды. Этот регион привлекал людей своим климатом, богатством природы, а особенно -  удобным 
положением на перекрестке великих рек и великой евразийской степи.

Долгое время на землях, где ныне стоит Волгоград, хозяевами были кочевые народы. Они 
торговали и воевали с крупнейшими державами древности -  в наших степях находят вещи, до
ставленные как из Рима, так и из Китая.

Эти места входили в одно из самых загадочных государств раннего Средневековья -  
Хазарию, а затем -  в столичный регион крупнейшей державы той эпохи -  Золотой Орды. 
Именно в тот период облик края менялся: кочевая степь уступала место городскому пейзажу.

Уже тогда здесь можно было встретить монгола и русского, представителей других народов, 
входивших в Орду или плативших ей дань, здесь были мусульмане и православные, уживались 
друг с другом люди разных обычаев и языков.

Наконец, всего через век после разгрома Золотой Орды Дикое Поле стали заселять русские 
люди. Основание Царицына стало началом освоения региона Московским государством. Тор
говый путь по Волге, волго-донская переволока были взяты под охрану. Граница страны скоро 
отодвинулась к югу и востоку. Однако не раз еще вольный дух соседствующих казаков делал Ца
рицын важным опорным пунктом в боевых действиях восставших и правительственных войск. 
Крупнейшие крестьянские войны XVII и XVIII вв. зародились неподалеку, Стенька Разин и Еме
льян Пугачев штурмовали стены Царицынской крепости.

В XVII веке неподалеку от города поселились калмыки, а в XVIII веке к югу от Царицына 
выросла Сарепта -  поселение немецких миссионеров -  моравских братьев, или гернгуттеров. 
Таким образом, в окрестностях Царицына можно было встретить православных и протестантов, 
мусульман и буддистов.

Индустриализация города, начавшаяся во второй половине XIX века быстро вывела город 
на передовые позиции в экономическом развитии страны. Однако то же удобное географичес
кое положение, которое было преимуществом города, стало причиной того, что в XX веке он 
оказался в центре крупнейших сражений, сначала Гражданской, а затем и Великой Отечествен
ной войны.

Именно в Сталинграде произошел решающий поворот в ходе Второй мировой войны. Ге
роизм защитников города и военное искусство советских командиров привели к разгрому под 
Сталинградом крупнейшей группировки немецко-фашистских войск, став важнейшим успехом 
СССР и всей антигитлеровской коалиции.

Мы, сегодняшние жители Волгограда, являемся наследниками как ушедших народов да
лекого прошлого, так и жителей Царицына -  Сталинграда и Волгограда, героических защитни
ков города-крепости и мирных тружеников, налаживавших понимание с соседями и черпавшими 
силу из обычаев и умений многих народов. Знать свое прошлое, понимать его значение, учиты
вать его уроки и черпать из его сокровищницы -  важное качество современного человека, интер
националиста и патриота.

Курс истории Волгограда введет молодого волгоградца в историю родного края, поможет 
«увязать» знания по истории Отечества с гордостью за город, в котором он живет.
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В данном учебном пособии девять глав, посвященных основным эпохам в истории 
нашего края. Для удобства изучения главы разделены на параграфы, каждый из которых может 
стать темой урока, занятия. В тексте параграфов размещены вставки «Имя в истории края», 
рассказывающие о людях, судьбы которых оказались сплетены с историей региона. Некоторые 
параграфы также содержат тексты документов, которые могут быть использованы для 
самостоятельной работы обучающихся. После каждого параграфа и приложенного документа 
размещены вопросы для закрепления материала, а также задания для самостоятельного 
обдумывания.

На последних страницах пособия помещен список дополнительной литературы по истории 
края, которую можно использовать для более глубокого изучения отдельных тем, выполнения 
заданий и подготовки докладов.

*
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ГЛАВА 1. ВОЛГОГРАДСКИЙ КРАЙ В ДРЕВНОСТИ

§1. Первые обитатели Волгоградской земли

Наш город был основан более четырех веков назад. По основанию он был назван Царицы
ном. Традиционно датой этого события считается 1589 год. Однако задолго до этого на террито
рии, которую сейчас занимает Волгоград, в разные эпохи жили люди. Еще в конце XVIII -  начале 
XIX веков один из первых царицынских краеведов П. Лугарев писал, что, по местному преданию, 
когда-то на том месте, где стоит церковь Иоанна Предтечи, находился дворец золотоордынского 
хана Батыя и что его жена любила гулять на берегу реки, впоследствии названной Царицей. Еще 
один дворец, принадлежавший хану Мамаю, якобы находился в районе Мечетки, на месте совре
менного микрорайона Спартановка.

В настоящее время на территории нашего города и непосредственно прилегающих к нему 
районов известно достаточно много археологических памятников, относящихся практически ко 
всем эпохам прошлой истории человечества: каменному, бронзовому, раннему железному векам 
и средневековью.

Место, где располагается Волгоград, очень удобно в географическом отношении. Здесь 
близко подходят друг к другу две самые крупные реки Восточной Европы -  Волга и Дон со сво
ими обширными и плодородными поймами, которые в глубокой древности привлекали людей. В 
каменном веке здесь обитали охотники и собиратели, в бронзовом веке -  скотоводы и земледе
льцы, в раннем железном веке и в средневековье в Нижнем Поволжье обосновались скотоводы- 
кочевники. В средние века территория, на которой располагается Волгоград, входила в состав 
таких крупных государств, как Западно-Тюркский каганат, Хазарский каганат и Золотая орда.

1. Откуда мы знаем о древней истории края?
Древняя история Волгоградского края восстанавливается в основном по археологическим 

источникам. Первые письменные сведения, имеющие отношение к нашему краю, появляются 
только в эпоху раннего железного века, с V в. до н.э. Они принадлежали древнегреческим, а позже 
римским историкам и писателям. Огромный же период, охватывающий каменный и бронзовый 
века, является бесписьменным. Да и первые упоминания письменных источников о народах, оби
тавших в Подонье и на Нижней Волге, весьма фрагментарные, не дающие достаточно полного 
представления об их жизни и быте.

В связи с тем, что древнейшие эпохи нашего края, каменный и бронзовый века, вообще 
не освещены письменными источниками, а более поздние периоды, вплоть до освоения Ниж
него Поволжья русским населением -  слабо, основными являются археологические источники. 
По этой причине и для эпох раннего железного века и средневековья, охватывающих время с 
VII в. до н.э. по XV в. н.э., археологические источники играют важную роль в их изучении.

История археологических исследований в Волгоградском крае насчитывает уже более полу
тора веков. Первые археологические раскопки в непосредственной близости от нашего города 
были произведены А.В. Терещенко в середине XIX в. на Царевском городище, располагавшемся 
на территории нынешнего Ленинского района. Здесь в XIV в. находился крупный город Золотой 
Орды. Начало систематического изучения древней истории края связано с активной деятельное-
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Глава 1. Волгоградский край в древности

тью созданной в 1886 г. Саратовской Ученой Архивной Комиссии, члены которой проводили учет 
древних памятников и частичное их исследование. На территории нашего города и области, вхо
дивших тогда в состав Саратовской губернии, были обнаружены находки, свидетельствовавшие 
о жизни здесь людей, начиная с каменного века.

С начала 20-х годов XX века плановые раскопки в Нижнем Поволжье стали проводить ар
хеологи Саратовского университета.

В отдельные периоды археологические исследования в нашем крае носили крупномасштаб
ный характер. Так, например, в 50-е годы прошлого века во время строительства Волжской ГЭС 
в течение нескольких лет работали сразу четыре археологические экспедиции, исследовавшие 
археологические памятники в зоне будущего водохранилища. Было раскопано большое^коли- 
чество древних курганов, исследованы поселения, на северной окраине города в балке Сухая 
Мечетка была открыта стоянка древнего человека, относящаяся к эпохе палеолита.

В последующее время территория Волгограда и прилегающие к нему районы периодически 
исследовались археологическими экспедициями Волгоградских государственного и педагогичес
кого университетов, Областного краеведческого музея. К настоящему времени благодаря работам 
многих археологических экспедиций на территории области и в районе Волгограда открыт и ис
следован целый ряд памятников, относящихся к разным историческим периодам. Смело можно 
утверждать, что первые поселенцы на теперешней волгоградской земле появились еще в раннем 
каменном веке. В черте города известны археологические памятники и других эпох: бронзового и 
раннего железного веков, а также Средневековья. Все это позволяет говорить о том, что здесь люди 
жили с древнейших времен без существенных перерывов, видимо, вплоть до основания города.

О древней и средневековой истории нашего края зачастую бытует неверное представление, 
будто он входил в зону своеобразного коридора между Каспийским морем и Южным Уралом, 
через который периодически происходили миграции разных народов, в основном с востока на за
пад. Действительно, были и такие периоды, когда через Нижнее Поволжье проходили отдельные 
народы, вообще не задерживаясь здесь, или оставляя незначительные следы своего кратковре
менного пребывания. Но, пожалуй, в большей степени нижневолжская земля может считаться 
родиной целого ряда народов, в разные эпохи веками проживавших на ней.

2. Памятники среднего палеолита на территории Волгограда
Первые обитатели на территории нынешнего Волгограда появились еще в каменном веке. 

Каменный век -  это древнейшая и самая длительная эпоха в истории человечества, с которой 
связано становление* самого человека и человеческого общества. Началась она около 3 млн лет 
назад, а завершилась примерно в 6-ом тысячелетии от нашего времени. По данным современной

науки, древнейшим районом, где произошло появ
ление ископаемой особи, начавшей использовать 
орудия труда и тем самым положившей начало 
выделению человека из животного мира, является 
Африка. В каменном веке человечество освоило 
практически все ныне обитаемые континенты. 
На протяжении всего каменного века основными 
формами хозяйства являлись охота на диких жи
вотных и собирательство.

Каменный век подразделяют на палеолит 
(древний каменный век), мезолит (средний ка
менный век) и неолит (новый каменный век). На-
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Рис. 2. Раскопки культурного слоя стоянки 
Сухая Мечетка

иболее длительный период -  палеолит -  в свою 
очередь обычно подразделяется на ранний или 
нижний, средний и поздний или верхний.

На территории Волгограда самые древние 
памятники, свидетельствующие о жизни здесь 
людей, относятся к среднему палеолиту, который 
еще именуют эпохой мустье. К ним в первую 
очередь относится стоянка Сухая Мечетка, рас
полагавшаяся на северной Окраине ньднешнего 
Волгограда, в балке Сухая Мечетка, которая была 
обитаема более 100 тысяч лет назад.

Стоянка Сухая Мечетка исследовалась ар
хеологической экспедицией под руководством 
известного ученого Сергея Николаевича Замят- 
нина в 1952 и 1954 годах. Во время ее раскопок 
археологи столкнулись с большими трудностями. 

Ее культурный слой уходил под стенку балки и был перекрыт 
мощными позднейшими отложениями, достигавшими почти 20-ти 
метровой толщины, образовавшимися в результате ряда геологи
ческих трансгрессий. Эти отложения над культурным слоем были 
взорваны на рыхление таким образом, чтобы не был затронут сам 
культурный слой. После взрывных работ разрыхленный слой грун
та был удален при помощи бульдозера.

За два года работы археологической экспедицией была иссле
дована площадь стоянки, равная 650 кв. метрам (рис. 1,2). Мощность 
культурного слоя стоянки оказалась равной 40 см. На исследован
ной ее части был обнаружен ряд очажных пятен: четыре крупных 
и около десятка мелких, что говорит о постоянном использовании 
огня древними людьми, жившими здесь. В непосредственной бли

зости от очагов располагалась основ
ная масса находок, значительную часть 
которых составляли отщепы кремня, 
являвшиеся отходами при производс
тве орудий труда. На стоянке было найдено и 365 экземпляров готовых 
орудий (рис. 3). Это одна из наиболее представительных коллекций 
каменных орудий труда мустьерской эпохи в Восточной Европе. 
Они были изготовлены преимущественно из кремня, отдельные из 
кварцита и песчаника. Это различной формы скребла, листовидные 
наконечники, рубила. Исходный материал для изготовления орудий 
труда собирался поблизости. Кремневые желваки и обломки квар
цита и сейчас встречаются на водоразделе между балками Сухая и 
Мокрая Мечетки. Техника изготовления орудий была следующей. 
Основой для большинства из них являлись каменные ядрища, назы
ваемые нуклеусами, средний диаметр которых 10-12 см (рис. 4). С 
них ударами скалывались пластины, которые после дополнительной

Рис. 3. Орудия труда из 
стоянки Сухая Мечетка

Рис. 4. Нуклеусы, 
обнаруженные на стоян

ке Сухая Мечетка
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^обработки приобретали законченную форму орудия. Фиксация находок позволяет говорить о том, 
что древний человек занимался изготовлением кремневых орудий труда на стоянке, о чем свиде
тельствует большое количество отходов производства в виде мелких отщепов и чешуек кремня и 
поломанные в процессе изготовления изделия. /

Вместе с каменными изделиями на стоянке были обнаружены и кости животных, изучение 
которых позволило сделать вывод не только о хозяйственной деятельности древних людей, жив
ших здесь, но и об особенностях ландшафта того времени. Весь костный материал, собранный 
здесь, был детально исследован палеозоологами. Основным промысловым животным, состав
лявшим наиболее многочисленную добычу первобытных обитателей стоянки в Сухой Мечет- 
ке, являлся ископаемый зубр. Следующие по многочисленности костные находки принадлежали 
сайге, мамонту и лошади. Все эти виды -  стадные животные, добыча которых в ту эпоху мог
ла производиться только путем коллективной облавной охоты с использованием благоприятных 
форм рельефа в окрестностях стоянки: обрывов, топей и прочее.

Мясо убитых животных использовалось в пищу. Из шкур, вероятно, изготовлялась одеж
да или они использовались для оборудования примитивного жилья в виде шалашных конструк
ций, которые, возможно, были на стоянке. Для обработки шкур могли использоваться кремневые 
скребла. Находки преднамеренно расколотых трубчатых костей говорят о том, что жители стоян
ки употребляли в пищу костный мозг, а длинные обломки костей использовали в каких-то произ
водственных целях, о чем свидетельствуют образовавшиеся на их концах потертости.

Климат, в условиях которого жили первобытные обитатели стоянки, значительно отличался 
от нашего. Изучение пыльцы и спор растений из погребенной почвы показало, что он тогда был 
гораздо влажнее и холодней, в окрестностях стоянки в изобилии произрастали сосна, ель, береза, 
ольха, в меньшем количестве вяз и липа. Это было обусловлено тем, что в то время еще продол
жался ледниковый период, и в связи с общим похолоданием климатические и ландшафтные зоны 
были смещены значительно к югу.

С.Н. Замятнин отмечал, что мустьерская стоянка Сухая Мечетка является одним из важных па
мятников в изучении первобытного прошлого нашей страны. Ценность стоянки Сухая Мечетка заклю
чается в том, что она относится к числу очень редких археологических памятников среднепалеолити
ческой эпохи -  стоянкам открытого типа с сохранившимся культурным слоем, что дает возможность 
комплексного ее изучения и получения достаточно полной информации о жизни людей той эпохи.

На стоянке не были обнаружены кости самого человека, что не дает возможности судить о 
его физическом типе. В Европе с памятниками мустьерской эпохи обычно отождествляют неан
дертальцев, находки костных остатков которых известны в Западной Европе?Крыму, на Северном 
Кавказе и в Средней Азии. Свое название они получили от долины Неандерталь, находящейся в 
Германии, недалеко от Дюссельдорфа. Здесь еще в середине XIX в. были обнаружены костные 
останки ископаемого человека, среди которых находилась черепная крышка. Сейчас принято счи
тать, что так называемые классические неандертальцы появились в Европе 150-130 тыс. лет на
зад и просуществовали около 100 тыс. лет. Неандертальцев включают в группу палеоантропов, 
являющуюся одним из ископаемых видов рода Н ото. Они отличались от современного человека. 
У них были мощные надбровные дуги, покатый лоб и выступающая нижняя часть лица. Они 
отличались большей массивностью костяка, что свидетельствовало об их физической силе при 
относительно невысоком росте (165-170 см). Объем мозга неандертальцев, судя по остаткам че
репов, практически не отличался от этого показателя у современных людей и равнялся в среднем 
1400-1500 см3 (рис. 5). Они, как полагают ученые, владели речью. Открытие погребений неан
дертальцев позволяет говорить о целенаправленных действиях при их сооружении, что может
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свидетельствовать о зарождении у них представлений о потустороннем мире и существовании 
религиозных представлений.

Еще относительно недавно господствующей в науке являлась точка зрения о том, что совре-. 
менный тип человека в Европе появился примерно 35-40 тыс. лет назад, а его предком был неан-ч 
дерталец. Новые исследования, и в частности палеогенетического характера, поставили эту вер
сию под сомнение. Анализ ДНК неандертальцев не подтверждает их 
прямого родства с современными людьми. В настоящее время среди 
ученых преобладает мнение, основывающееся на новых открытиях, 
о том, что современный тип человека появляется в Африке, пример
но в то же самое время, что и неандертальцы в Европе. Дальнейшее 
его расселение приводит к освоению им европейского континента, 
где он некоторое время сосуществует с неандертальцами. Как по
лагают, неандертальцы, оказавшись в конечном счете тупиковой 
ветвью человеческого древа, исчезают около 25-30 тыс. лет назад.
Все же следует отметить, что в вопросе о появлении на европейском 
континенте современного типа человека и его взаимоотношениях с 
неандертальцами, о причинах исчезновения последних еще много 
неясного и, видимо, в дальнейшем эта проблема еще не однажды 
будет корректироваться.

Исследования, проводившиеся после раскопок стоянки Су
хая Мечетка, выявили еще несколько местонахождений мустьерс- 
кого времени на территории Волгоградской области -  в Дубовском 
и Котельниковском районах, что свидетельствует о более плотном 
заселении нашего края в ту древнюю эпоху, чем это представлялось 
раньше.

Таким образом, стоянка Сухая Мечетка является самым древним археологическим памятни
ком на территории нынешнего Волгограда. До сих пор пока нет достоверных данных о присутс
твии здесь человека в домустьерскую эпоху. Возможно, что такая ситуация вызвана трудностью 
обнаружения этих памятников, открытие их, как правило, является делом случая. Не исключено, 
что такие памятники будут открыты в будущем.

Вопросы для закрепления материала

1. Когда появились первые письменные источники по истории нашего 
края и кому они принадлежали?
2. Каково значение археологических источников в изучении прошлого 
нашего края?
3. Когда и кем проводились археологические раскопки на территории 
Волгограда и в непосредственной близости от него?
4. Что свидетельствует об обитании людей на территории города Волго
града до его основания?
5. На какие периоды делится каменный век?
6. Охарактеризуйте палеолитическую стоянку Сухая Мечетка, в чем за
ключается ее уникальность?
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§2. Волгоградская земля в эпохи верхнего палеолита, мезолита и неолита

Начало верхнего палеолита связано с доминированием в Европе человека современного 
типа. Весь этот период от верхнего палеолита до неолита характеризуется многосторонним раз
витием материальной и духовной культуры древних людей. Новые достижения гораздо быстрее 
входят в их повседневную жизнь, чем это было в предшествующую эпоху. В неолите человечест
во начинает осваивать качественно новые формы хозяйства -  скотоводство и земледелие.

1. Общая характеристика верхнепалеолитической, мезолитической и неолитической
эпох

Во время верхнего палеолита, датируемого от 40 до 12 тыс. лет назад, шло дальнейшее раз
витие орудий труда, в целом культуры и общественных отношений. Происходило становление ро
доплеменной организации. Появляются первые памятники искусства: наскальная живопись, стату
этки, резьба по кости. Развивается домостроительство. В изготовлении орудий труда наряду с кам
нем широко используется кость. Основными формами хозяйства, как и прежде, оставались охота и 
собирательство. Происходит совершенствование орудия охотников, появляется копье с каменным 
наконечником. Все эти новые достижения связаны с жизнью и деятельностью уже современного 
типа людей, которых часто называют кроманьонцами, по одной из первых находок костных остат
ков в гроте Кроманьон во Франции в 1868 г. В верхнем палеолите происходит заселение практи
чески всех ныне обитаемых континентов, в том числе и Америки. Значительная часть верхнего па
леолита приходится на заключительный ледниковый период, именуемый вюрмским. Несмотря на 
неблагоприятные климатические условия, люди верхнего палеолита активно осваивают северные 
районы Европы и Азии. Памятники этого времени известны даже за Полярным кругом.

В эпоху мезолита (X -  VII тыс. до н.э.) происходит становление современных климатичес
ких условий и животного мира. На смену мамонтам и некоторым другим видам^животных, яв
лявшимся основным объектом охоты в эпоху палеолита, приходят современные виды животных: 
северные олени, лоси, кабаны и другие, предки которых обитали и раньше, но теперь они стано
вятся основными промысловыми животными. Охота на этих животных стояла на первом месте 
в хозяйственной деятельности людей того времени. В этот период, по сравнению с предыдущим 
временем, усиливается подвижность охотничьих коллективов, вынужденных передвигаться вслед 
за стадами животных. Этот фактор отразился на характере бытовых памятников эпохи мезолита, 
которые обычно отличает слабо выраженный культурный слой, ввиду того, что продолжитель
ность жизни на них была недолгой. В эпоху мезолита люди изобрели лук и стрелы, которые ис
пользовали на охоте. Для мезолита характерным становится изготовления микролитов, которые 
в большинстве своем являлись вкладышами в сложносоставных орудиях труда, основа которых 
изготовлялась из дерева или кости. В это время появляются первые жатвенные ножи, используе
мые собирателями.

Завершающей эпохой каменного века является неолит. Он ознаменовался целым рядом вы
дающихся достижений человечества, в значительной мере определивших дальнейшую его исто
рию. Одним из важнейших является постепенный переход от присваивающего хозяйства, охоты 
и собирательства, к производящим формам хозяйства -  скотоводству и земледелию, которые и 
сейчас в основном обеспечивают людей продовольствием. Это важное событие в истории хо
зяйственной деятельности человечества получило название «неолитической революции», пос
кольку являлось прологом на его пути к цивилизации. Существенным моментом было появление 
и широкое распространение глиняной посуды и ткачества, свидетельствовавших о значительно
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возросших потребностях человека того времени. Основным материалом для изготовления ору
дий труда в неолите продолжает оставаться камень, но техника его обработки совершенствуется, 
начинает применяться пиление, сверление и шлифовка, что значительно расширяет ассортимент 
изделий. Впервые, пожалуй, в это время человек сталкивается с дефицитом. На поверхности спе
циальных пород камня, пригодных для изготовления орудий труда, становится все меньше, поэ
тому начинает использоваться шахтовая его добыча.

2. Археологические памятники верхнего палеолита, мезолита и неолита на террито
рии Волгограда

Одно из местонахождений верхнего палеолита и мезолита на территории города было от
крыто в районе пос. Бекетовка Кировского района в 1971 г. Оно располагалось на склоне Ер- 
генинской возвышенности. Здесь найдено более 80 каменных предметов. Среди них нуклеусы, 
скребловидные орудия, резец и заготовки орудий, а также сколы в виде отщепов и пластин.

Другое местонахождение того же времени было обнаружено на юго-восточной окраине пос. 
Городище. Всего здесь было найдено в 1970-1971 гг. более 170 предметов, подавляющее большинс
тво из которых составляли кремневые отщепы, среди остальных находок несколько призматичес
ких нуклеусов. Судя по отщепам, образующимся в процессе обработки камня, здесь в течение дли
тельного времени, видимо, находилась мастерская по изготовлению каменных орудий труда.

Несколько пунктов находок каменных изделий ме
золитического времени было открыто в районе Мамаева 
кургана еще в довоенное время. Один из них находился 
на западном склоне, площадь распространения находок 
составляла здесь около 400 кв. м. Другой пункт распола
гался на северо-восточном склоне кургана, напротив за
вода Красный Октябрь. Среди каменных орудий из этих 
пунктов по количеству первое место занимают скребки, 
второе место занимают геометрические микролиты -  в 
форме трапеций и сегментов (рис. 6). Обнаружено не
сколько кремневых нуклеусов. Интерес представляет 
находка скребка из северокавказского обсидиана (вулка
ническое стекло). Местонахождение каменного века на 
восточном склоне Мамаева кургана было открыто в 1970 г. Здесь было собрано около 300 нахо
док: скребки, двусторонне обработанные орудия, нуклеусы, отщепы, две продолговатые гальки, 
используемые для расщепления кремня. Находки относятся к верхнему палеолиту и последую
щим эпохам.

Большинство неолитических памятников, открытых в Нижнем Поволжье, датируется кон
цом VII -  V тыс. до н.э. Одна из неолитических стоянок была исследована археологами в 1968 г. 
недалеко от пос. Орловка на северной окраине Волгограда в балке Мокрая Мечетка. Здесь было 
открыто жилое сооружение полуземляночного типа. На неолитических стоянках наряду с камен
ными орудиями труда начинают часто встречаться фрагменты глиняной посуды, что свидетель
ствует о широком ее употреблении в обиходе. На стоянке собрана коллекция из 78 фрагментов 
керамики, целые сосуды на такого рода стоянках, как правило, не встречаются. По фрагментам 
можно определить, что посуда изготовлялась ленточным способом, когда сосуд формировался из 
глиняных жгутов, накладываемых друг на друга и затем уплощаемых. Верхние края сосудов были 
богато орнаментированы приемом, называемым археологами «отступающей лопаточкой», когда

Рис. 6. Микролитические орудия 
эпохи мезолита
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по сырой глине проводили линии какой-либо палочкой, 
определенным образом заостренной, с периодическим 
частым нажимом на нее (рис. 7). Кроме керамики на сто
янке найдены и каменные орудия труда, большая часть из 
которых представлена кремневыми пластинами, скреб
ками овальной и треугольной формы (рис. 8). Найдено 
грузило из песчаника с желобчатым пазом для крепления 
веревки, видимо, предназначавшееся для сетей.

Значительный интерес представляют кости жи
вотных, обнаруженные в процессе раскопок стоянки.
Изучение их палеозоологами показало, что среди них 
были кости быка, лошади, собаки, сайги. Из крупного 
рогатого скота одна особь является домашней, другая, 
более крупных размеров, может быть как домашней, так 
и дикой; кости лошади ближе всего к костям домашних 
особей.

Кроме Орловской, в районе Волгограда был от
крыт еще ряд стоянок неолитического времени. Одна 
из них также располагалась на северной окраине Вол
гограда на побережье Волгоградского водохранилища 
у пос. Латошинка. Здесь на небольшой глубине, всего 
15 см, был выявлен культурный слой мощностью 75 см, содержавший отщепы пластин из крем
ня и кварцита, готовые орудия труда, кости животных и рыб, фрагменты керамики. По опреде
лению палеозоологов, кости животных с этой стоянки принадлежали лошади, овце, ю лку или 
собаке и сайге.

Рис. 7. Фрагменты глиняной 
посуды из неолитической стоянки 

у пос. Орловка

Другая стоянка этого времени обнаружена на 
высоком берегу Царицынской балки в 9-10 км от 
Волги. Культурный слой, залегавший на глубине 
3 м, был прорезан оврагом. Разведочными раскопка
ми здесь обнаружены кварцитовые отщепы, кремне
вый скребок, фрагменты посуды ручной лепки с тол
ченой раковиной в тесте. При изучении культурного 
слоя стоянки было собрано 157 костей животных, 
принадлежавших овце, козе, лошади, собаке, корове, 
медведю. Одна из костей принадлежала, возможно, 
сому.

Отмеченные стоянки, а также другие, откры
тые в Нижнем Поволжье, обладают определенным 
сходством в технике изготовления глиняной посу
ды, ее орнаментации, обработке каменных орудий, 
что позволило объединить их в единую археологи
ческую культуру, названную орловской по имени 
стоянки, открытой у пос. Орловка. Памятники этой 

Рис. 8. Каменные орудия труда из культуры датируются концом У11-У1 тыс. до н.э. На 
стоянки Орловка раннем этапе этой культуры население занималось
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охотой (преимущественно на степных копытных животных: кулана, сайгу, лошадь, оленя, тура) 
и рыболовством. Была распространена охота на птиц: гусей, уток, тетеревов, куропаток. На поз
днем этапе культуры начинает формироваться производящее хозяйство, выразившееся в появле
нии домашних животных, мелкого и крупного рогатого скота.

На ряде стоянок орловской культуры были обнаружены кости лошади, в том числе и одо
машненной. Среди ученых существует мнение, что в эпоху неолита Поволжье входило в зону 
первичного одомашнивания лошади. Этим самым наш район внес существенный вклад в разви
тие общечеловеческой культуры, поскольку лошадь в истории человечества играла очень важную 
роль. В новом каменном веке теперешняя территория Волгограда и прилегающие к нему районы 
были заселены гораздо плотнее, чем в эпоху палеолита. Это, видимо, связано с общим увели
чением населения, чему в немалой степени способствовало развитие более устойчивой формы 
хозяйства -  скотоводства.

Вопросы для закрепления материала

1. Какие изменения в развитии материальной культуры и социальной ор
ганизации происходят в верхнем палеолите?
2. Назовите, какие памятники верхнего палеолита и мезолита находятся 
на территории Волгограда.
3. Какие новые орудия труда появляются в эпоху мезолита?
4. Расскажите о новых приемах обработки камня в неолите.
5. Какие изменения происходят в хозяйстве населения неолитической 
эпохи?
6. Назовите памятники неолита, находящиеся на территории Волгограда.

§3. Особенности развития Волгоградского края в энеолите и бронзовом веке

В этом параграфе речь пойдет о первых в истории человечества и нашего края палеометал- 
лических эпохах, которыми являются энеолит и бронзовый век. 1

1. Энеолит (медно-каменный век)
Это первая в истории человечества эпоха знакомства его с металлом. Само это название состав

лено из латинского термина аепеиз -  «медный» и греческого ШИоз -  «камень». В отдельных случаях 
изделия из меди встречаются на памятниках позднего неолита. Для энеолита характерно регулярное 
распространение медных изделий, в том числе и орудий труда, что стало сказываться на постепен
ной деградации каменной индустрии. В период энеолита намечается специализация земледелия и 
скотоводства. Приспособление к географическим условиям приводит в одних районах к усилению 
земледелия, в том числе и орошаемого, в других, как, например, волго-донские степи -  скотоводства.

Энеолит также характеризуется развитием общинных ремесел, в первую очередь гончарс
тва, ткачества, изготовления каменных орудий труда, которые продолжают играть еще сущест
венную роль в хозяйстве. В отдельных районах, обеспеченных доступом к рудному сырью, ме
таллургия выделяется уже в вид специализированного ремесла.

Древнейшими районами, где впервые встречаются изделия из меди, являются различные 
районы Переднего Востока, где появились древнейшие цивилизации. На юго-востоке Малой
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Азии, севере Месопотамии и юго-западе Ирана первоначально стали обрабатывать самородную 
медь путем холодной ковки, а затем выплавлять из руды. Археологические открытия^ этих мес
тах позволяют утверждать, что именно там в УН-У1 тыс. до н.э. впервые зарождается древней

шая металлургия. На территории Восточной Европы и на Нижнем 
Поволжье энеолитическая эпоха датируется несколько более позд
ним временем, преимущественно концом V -  первой половиной 
IV тыс. до н.э.

В эпоху энеолита в Восточной Европе большую роль играла 
Балкано-Карпатская металлургическая провинция, обеспе
чивающая изделиями из меди обширную территорию, охватыва
ющую и Поволжье. В Поволжье были распространены памятники 
так называемой хвалынской энеолитической культуры, названной 
так по одному из памятников, открытых в Саратовской области. 
Эта культура представлена грунтовыми могильниками и крат
ковременными стоянками, ареал ее был достаточно широк -  от 
Камы до Прикаспия, включая территорию Волгоградской области 
(рис. 9). Энеолитических памятников на территории Волгоградс
кой области открыто около полутора десятков, они представлены 
поселениями и погребениями под курганными насыпями. Древ- 

Рис. 9. Находки ние курганы как вид погребального сооружения впервые появля-
из памятников ются в этот период и широко распространяются в последующее

хвалынской культуры время.

2. Бронзовый век
Дальнейшее интенсивное развитие производящих форм хозяйства, в первую очередь ското

водства, а впоследствии и земледелия, привело к быстрому заселению Нижнего Поволжья. Эта 
эпоха ознаменовалась целым рядом новых достижений в хозяйстве населения нашего степного 
края. В обиход стал широко входить новый металл -  бронза, появляется колесный транспорт, 
животные начинают повсеместно использоваться как тягловая сила.

Успехи в хозяйстве позволили получать значительный прибавочный продукт, что в конеч
ном счете отразилось на имущественном, а затем и социальном положении отдельных групп людей. 
Появляются погребальные сооружения, отличающиеся пышным ритуалом и обилием сопровожда
ющих вещей, что должно было подчеркивать социальную значимость погребенных в них людей.

Курганы хотя и появляются в предыдущую эпоху, становятся наиболее распространенным 
видом археологических памятников в Поволжье только с эпохи бронзы. Древние курганы волго
донских степей являются современниками египетских пирамид, одинаково и их назначение. Они 
представляют собой искусственные насыпи, которые возводились следующим образом. Сперва 
выкапывалась могильная яма, в которую клали погребенного и необходимые по ритуалу вещи. 
Ямы могли быть самых разнообразных конструкций: простыми прямоугольными, с заплечиками, 
с подбоями и катакомбами -  все зависело от культурных традиций и времени, к которому относи
лись захоронения. Ямы закрывались деревянными перекрытиями, после чего над ними возводи
лись курганные насыпи (рис. 10).

На основе раскопок курганов еще в начале прошлого века были выделены три археологи
ческие культуры бронзового века: ямная, катакомбная и срубная, которые в разное время занима
ли и Нижнее Поволжье. Названия эти условные, они происходят от наиболее характерных черт
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погребального обряда. До нашего времени не дошли сведения о самоназваниях народов, оста
вивших памятники этих культур, поскольку они не обладали письменностью. Не дошли до нас и 
сведения других народов о населении нашего края в эпоху бронзы.

Так, для ямной культуры было типичным погребать умерших в простых прямоугольных 
или овальных ямах и насыпать над ними курганы, для катакомбной культуры -  в ямах с нишами- 
катакомбами, для срубной культуры -  в прямоугольных ямах, стены которых иногда укрепля
лись деревянными срубами. Эти культуры различались между собой и другими деталями обряда, 
например, особенностями положения погребенных, их ориентировками, характером вещевого 
материала. Кроме того, они отличаются и типами памятников. Так, в Нижнем Поволжье ямная 
культура представлена в основном подкурганными погребениями, катакомбная культура -  пре
имущественно теми же памятниками, а срубная -  
как погребальными памятниками, так и поселени
ями. За всеми этими особенностями, присущими 
каждой из упомянутых культур, стоят не только 
хронологические, но в определенной мере и этни
ческие различия.

В настоящее время выяснено, что каждая из 
названных выше культур бронзового века занима
ла огромные пространства. Так, памятники ямной 
культуры охватывали степное пространство от 
Урала до Прута и Дуная. Примерно ту же терри
торию, но только в более позднее время, занимала 
срубная культура. На огромной территории были 
распространены и памятники катакомбной куль
туры. Было установлено, что в отдельных районах 
этих больших территорий памятники одной и той 
же первично выделенной культуры имели различ
ный облик. Это привело к выделению нескольких 
вариантов или даже разных культур в рамках еди
ных культурно-исторических общностей: ям
ной, катакомбной или срубной.

Ямную культуру обычно относят к раннему 
бронзовому веку и датируют второй половиной IV - 
началом III тыс. до н.э. Катакомбную культуру да
тируют большей частью III -  началом II тыс. до 
н.э. и относят к среднему бронзовому веку. К позднему бронзовому веку относится срубная куль
тура, датируемая с XVIII -  по XIV вв. до н.э.

Ямная культура формируется на местной энеолитической основе. В нашем крае она пред
ставлена в основном погребениями под курганами (рис. 11). Судя по характеру памятников и 
находкам в них, население в то время занималось в основном скотоводством и вело подвижный 
образ жизни. На время существования ямной культуры приходится резкое потепление клима
та. Сокращение количества атмосферных осадков обусловило крен хозяйства у племен ямной 
культуры в сторону интенсификации животноводства с переходом на его подвижные формы. 
Это способствовало развитию транспортных средств в виде повозок, запряженных волами 
(рис. 12).

Рис. 10. Древний курган
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Вопрос о происхождении катакомбной культуры во многом 
является дискуссионным. На этот счет имеется несколько мнений. 
По одному из них, становление катакомбной культуры происходит 
на местной основе, восходящей к ямной культуре; по другому -  
катакомбная культура сформировалась в восточноевропейских сте
пях в результате миграции населения из других районов. Не ис
ключено, что в формировании катакомбной культуры играло роль 
как местное, так и пришлое население. В настоящее время такая 
версия считается наиболее обоснованной, по которой основным 
компонентом формирования катакомбной культуры являлись ям- 
ные племена, испытавшие сильное культурное влияние населения 
Предкавказья.

Население катакомбной культуры, также как и ямной, занима
лось преимущественно скотоводством -  разведением овец, коров, 
лошадей. У них достаточно высоко была развита металлообработ
ка, о чем свидетельствует большой набор изделий из металла: раз
личные по форме ножи, втульчатые топоры, шилья, тесла, долота, 

фючья с втулками (рис. 13). Мастера, изготов
ившие эти орудия труда, работали в основном на 
зривозном сырье -  бронзе северокавказского про
исхождения.

В среде катакомбных племен существовало 
имущественное неравенство. Археологами открыт 
эяд погребений с богатым набором вещей, кото
рые принято считать захоронениями старейшин 
ши вождей племен.

Древнейшей территорией, где происходи
те становление срубной культуры, относящейся 
< позднему бронзовому веку, считается волге- Рис. 12. Повозка ямной культуры.

уральский степной Процесс реставрации
регион. На этот про
цесс большое влияние оказал уральский металлургический центр, 
способствовавший развитию экономического потенциала племен 
эпохи бронзы степных районов Восточной Европы. Экономичес
кая и политическая власть в племенах концентрируются в руках 
родоплеменной знати, формируется военная элита этих обществ, 
повышается их мобильность.

Срубная культура в Нижнем Поволжье представлена в боль
шинстве своем подкурганными погребениями, а также грунтовыми 
могильниками и большим числом поселений на всей его территории.

У населения срубной культуры существовали достаточно 
развитые ремесла. Значительно увеличивается ассортимент изде- 

Рис. 13. Находки лий из бронзы, часто встречаются ножи, шилья, серьги, браслеты,
из погребений известны находки крупных вислообушных топоров, долот, кинжа-

катакомбной культуры лов, серпов, кельтов. В Поволжье в этот период функционирует

Рис. 11. Вещи из погребе
ний ямной культуры
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свой очаг металлообработки, использовавший привозное сырье в основном из Южного Урала 
и нынешнего Казахстана. Кроме металлообработки, высокого уровня достигло гончарство. На 
поселениях и в курганах встречается разнообразная посуда для хранения продуктов, приготов
ления и приема еды. Знало население срубной культуры костерезное, ткацкое и другие ремесла 
(рис. 14).

Со срубной культурой в наших краях связаны значительные изменения. В первую очередь 
они касаются особенностей развития хозяйства, которое начинает носить комплексный характер, 
наряду со скотоводством распространяется и земледелие. Это приводит к усилению оседлости, 
что как раз и нашло отражение в появлении большого количества поселений. Оседлый образ жиз
ни влиял на видовой состав стада, в котором первое место начинает занимать крупный рогатый 
скот. Распространение оседлости в этот период объясняется изменением климатических условий 
по сравнению с предыдущим временем в сторону их увлажнения.

Земледелием население срубной культуры занималось в плодородных поймах больших и 
малых рек. В это время появляется плужное земледелие с использованием тягловой силы жи
вотных. Выращивались следующие культуры: пшеница, 
просо, ячмень. Урожай убирался бронзовыми серпами.
Зерно размельчали при помощи каменных зернотерок.

Ученые считают, что население бронзового века 
степных районов Восточной Европы в языковом отно
шении принадлежало к индоевропейским народам. Во 
время существования ямной культуры здесь сформиро
валась общность, получившая в науке название индои
ранской, впоследствии по языковому различию распав
шаяся на индоарийскую и иранскую ветви. Из степных 
районов началось движение народов -  носителей этих 
языков на юг, приведшее к завоеванию индоариями се
верной Индии и несколько позже -  иранцами районов 
теперешнего Иранского нагорья. Ираноязычными, ви
димо, были племена срубной культуры. Память о своей 
прежней родине долго хранилась у иранских народов, 
освоивших Иранское нагорье и районы Средней Азии.
В священной книге зороастризма, Авесте, составление 
которой относится к У1-1У вв. до н.э., но которая со
держит более древние тексты, воспевается река Ранха, 
уподобляемая богине плодородия и вод Ардви. В тексте 
Авесты эта река обычно именуется широкой. Наиболее 
распространенным является мнение, что Ранха -  это 
Волга. Следует вспомнить, что в античной литературе первое название Волги звучало как «Ра».

Есть также все основания считать, что потомки срубной культуры сыграли существенную 
роль в формировании ряда народов степной территории эпохи раннего железного века. 3

3. Памятники энеолита и бронзового века на волгоградской земле
На территории Волгограда и в непосредственной близости от него в 70-80-е годы прошлого 

века археологическими экспедициями было открыто несколько памятников энеолитической эпохи, 
все они представлены поселениями или недолговременными стоянками. Северней Волгограда в Ер- 
зовской балке было исследовано поселение, ранниб находки на котором относились к энеолитичес-

Рис. 14. Изделия из бронзы срубной 
культуры

19



Глава 1. Волгоградский край в древности

кому времени. Они были представлены фрагментами глиняной лепной посуды, орнаментированной 
гребенчатым штампом, оттисками шнура и прочерченными геометрическими узорами; каменными 
орудиями -  скребками, теслами, остроконечниками. Находки, относящиеся к эпохе энеолита, были 
обнаружены у пос. Латошинка на северной окраине Волгограда, в балке Сухая Мечетка и в балке 
Царица на западной окраине города. Это были места обитания людей рассматриваемой эпохи, на 
которых найдены фрагменты глиняной посуды и каменные орудия труда, а также кости диких и 
домашних животных: сайги, кулана, кабана, собаки, лошади, крупного и мелкого рогатого скота. 
Обращает внимание отсутствие на них находок из меди. Это не значит, что такие вещи не использо

вались в обиходе людей того времени. Такая ситуация, скорее всего, 
объясняется большой ценностью вещей, изготовленных из металла. 
Пришедшие в негодность изделия из меди не выбрасывались, как, 
например, разбившаяся глиняная посуда, а могли быть переплавлены 
и использованы для изготовления новых предметов. В погребениях 
этой эпохи изделия из меди встречаются чаще, поскольку присутс
твие их там было обусловлено погребальным ритуалом.

Наличие памятников энеолита подтверждает вывод} о том, что и 
в эту эпоху территория нашего города была обитаема. Здесь прожи
вало население, занимавшееся преимущественно разведением скота, 
а также охотой, и ведшее достаточно подвижный образ жизни.

Более плотно территория нашего города была заселена в 
бронзовом веке. Так, ученые и краеведы в конце XIX -  начале 
XX вв. неоднократно упоминали о древних курганах в черте Цари
цына, многие из которых, видимо, относились к бронзовому веку. 
В 1907 г. при планировке Рыбинской улицы был снесен древний 

курган, в котором находилось погребение, относящееся к катакомбной культуре бронзового века. 
В нем были найдены глиняные горшки, бронзовое тесло и пешня (рис. 15). Профессор Саратов
ского университета Ф.В. Баллод, посетивший Царицын в 1921 г., обратил внимание на большое 
количество археологических памятников непосредственно на его территории. Об этом он напи
сал в своей книге «Приволжские Помпеи»: «В черте города Царицына, а именно на юго-западной 
окраине, за полотном железной дороги, возвышались и курганы, ныне уже не существующие». 
И далее: «К северу от Царицына до Мечетки на расстоянии приблизительно 2 версты от Волги 
тянутся «Мамаевы бугры», усеянные курганами», -  а в районе Сарепты он отмечал «целыелоля 
курганов». Сталинградские археологи А.И. Ильина и П.Н. Шишкин в 20-е гг. прошлого века от
мечали наличие древних курганов на «Мамаевых буграх», на территории завода «Баррикады», во 
дворе больничного поселка имени Ермана, оврага «Проломного».

Интенсивные археологические раскопки, развернутые волгоградскими исследователями с 
60-х годов прошлого века, выявили большое количество курганных групп и одиночных курганов, 
располагавшихся между Волгой и Доном, в том месте, где эти реки ближе всего подходят друг к 
другу и где находится наш город. В некоторых местах они вплотную подходят к городу.

В течение нескольких лет во второй половине 60-х годов, а также и в последующее время 
прошлого века велись раскопки на южной окраине города, в Заканальной его части, в местах, 
прилегающих к промышленной зоне и Сарпинским озерам. Здесь в курганах были открыты пог
ребения всех культур бронзового века: ямной, катакомбной и срубной, в которых были найдены 
глиняная посуда, зернотерки, бронзовые ножи. В 1983 г. археологи произвели раскопки кургана 
на Ергенинской возвышенности рядом с Сарептой. Это был небольшой курган, имевший 0,69 м 
в высоту и 18 м в диаметре. В нем оказалось восемь погребений, относящихся к бронзовому и

Рис. 15. Вещи из курга
на на Рыбинской улице 

(1907 г.)
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раннему железному веку. Первоначально курган был насыпан над погребением ямной культуры. 
Оно было сооружено в прямоугольной яме глубиной 0,9 м. Дно ямы и кости умершего были густо 
окрашены охрой. Это свидетельствует о том, что тело умершего во время совершения погребе
ния, вероятно, в ритуальных целях было посыпано охрой. Эта деталь обряда весьма характерна 
для погребений ямной культуры. В этом же кургане позже было сооружено еще несколько погре
бений, два из которых относились к катакомбной культуре. Для одного из них была выкопана яма 
с нишей-катакомбой в одной из ее стен. Дно ямы было устлано слоем куги и частично посыпано 
охрой. В погребении найдена боковина глиняного сосуда, выполнявшая роль жаровни, другие 
фрагменты керамики и череп барана. Второе погребение оказалось разрушено кладоискателями. 
Еще одно погребение из числа открытых принадлежало срубной культуре, в нем находился ске
лет подростка в скорченной позе на левом боку, головой на северо-восток. Рядом с ним стоял гли
няный сосуд баночной формы. Здесь же было обнаружено и еще одно очень редкое захоронение, 
относящееся к переходному времени от бронзового к раннему железному веку, датирующееся 
началом I тыс. до н.э.

В первой половине 70-х годов проводились круп
номасштабные раскопки в районах, прилегающих с се
веро-запада к Волгограду в окрестностях поселков Ер- 
зовка, Котлубань, Самофаловка, Россошки. Всего было 
выявлено 14 курганных групп, отдельные из которых 
насчитывали до 15 насыпей, а также много одиночных 
курганов. В десятках раскопанных курганов было обна
ружено большое количество погребений всех упомяну
тых выше культур бронзового века с обильным вещес
твенным материалом: глиняной посудой, кремневыми 
наконечниками стрел, бронзовыми ножами, серьгами и 
шильями. Особым обилием находок отличались погре
бения катакомбного времени. В одном из них в районе 
пос. Котлубани был обнаружен скелет человека, лежав
ший скорченно на левом боку. Вместе с ним находились 
кремневые наконечники стрел и их заготовки, скребки, 
отщепы, небольшой глиняный сосудик, костяная булав
ка, бронзовый нож, пест и каменная ступка. Между Вол
гоградом и Ерзовкой было раскопано 23 кургана, в ко
торых открыта представительная серия срубных погре
бений с довольно богатыми находками, среди которых 
выделялись каменные булавы, являющиеся символами власти; серьги из бронзового стержня в 
полтора оборота, обернутые золотой фольгой; бронзовый желобчатый браслет, а также глиняные 
лепные сосуды баночной и острореберной форм, бронзовые ножи (рис. 16).

На территории города и в непосредственной близости от него обнаружено и исследовано 
несколько поселений срубной культуры. Одно из них было исследовано в 1986 году на северной 
окраине города Волгограда в районе уже упоминавшейся балки Сухая Мечетка. Это достаточно 
крупное поселение с мощностью культурного слоя до 1,8 м. Во время раскопок на нем было об
наружено большое число фрагментов лепной керамики, украшенной орнаментом в виде простых 
зигзагов, насечек или вдавлений, заштрихованных треугольников и других вариаций. Почти вся 
керамика аккуратно сформована и хорошо обожжена. Кроме того, найдены бронзовые игла с уш-

Рис. 16. Находки из курганов сруб
ной культуры у с. Ерзовка
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ком и браслет, кремневые наконечники стрел, костяные проколки, пряслица, грузила, обломки 
зернотерки, обработанные нижние челюсти коров и лошадей, использовавшиеся для выделки 
шкур. В процессе раскопок собрано 4 тыс. костей животных, большинство из которых принадле
жало мелкому и крупному рогатому скоту, отмечены также находки костей лошади и свиньи.

В 80-е годы прошлого века проводились раскопки на двух поселениях срубной культуры в 
Ерзовской балке (рис. 17), на которых была собрана обширная коллекция керамики, поделки из

кремня, кварцита и галечника: скребки, наконеч-

Рис. 17. Раскопки поселения бронзового 
века в Ерзовской балке

ники стрел, ножевидные пластины. На одном из 
поселений было обнаружено три детских захоро
нения в небольших прямоугольных ямах. Погре
бенные лежали в скорченном положении на левом 
боку головой на восток, в головах у них находи
лись глиняные горшки баночной формы.

Приведенные примеры свидетельствует о 
достаточно плотном заселении в эпоху бронзы той 
территории, где сейчас располагается наш город. 
Причем динамика роста населения здесь характе
ризовалась значительным увеличением его в эпо
ху позднего бронзового века, приходящегося на 
существование срубной культуры. Это подтверж
дается как преобладанием в курганах погребений 
этой культуры, так и наличием стационарных по
селений этой же культуры, достигавших иногда 
значительных размеров.

Вопросы для закрепления материала

1. Что обозначает термин «энеолит»? Какими новыми чертами характе
ризуется эта эпоха?
2. Назовите памятники энеолита на территории Волгограда.
3. Какие изменения в экономике и культуре произошли в бронзовом веке?
4. Памятники каких культур бронзового века представлены на террито
рии нашего города? Дайте характеристику этих культур.
5. К какой языковой семье принадлежало население бронзового века 
Нижнего Поволжья?
6. Какие изменения происходят в хозяйстве в период срубной культуры?
7. Охарактеризуйте поселения срубной культуры, находящиеся на терри
тории Волгограда.

§4. Ранний железный век и первые его обитатели на волгоградской земле

С VIII-VII вв. до н.э. в степях Восточной Европы все чаще начинают встречаться изделия, 
изготовленные из искусственного железа. Сначала их было немного, но с течением времени ас
сортимент их все больше увеличивался.
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§4. Ранний железный век и первые его обитатели на волгоградской земле

1. Характеристика раннего железного века в Нижнем Поволжье.
В Нижнем Поволжье различные предметы из железа появляются в VII в. до н.э., а широко 

распространяются только с VI в. до н.э. С этого времени здесь начинается новая эпоха, получив
шая название раннего железного века и длившаяся до конца IV в. н.э. В ряде случаев изделия из 
железа встречались в Нижнем Поволжье и в эпоху бронзы. Так, например, в одном из курганов в 
Калмыкии близ Элисты в погребении второй четверти II тыс. до н.э. был найден железный нож, 
а в Быковском районе Волгоградской области у лимана Могута в еще более древнем погребении, 
относящемся к ямной культуре, найден небольшой железный предмет, напоминающий ножичек. 
Однако специальные анализы выявили высокий процент в этих изделиях никеля, что свидетельс
твует не о искусственном, а о метеоритном происхождении железа, из которого они изготовлены. 
Железный же век характеризуется искусственной выплавкой железа сыродутным способом и 
широким его распространением. В нашем степном крае залежи железной руды встречаются го
раздо чаще, чем медной. Ряд месторождений железной руды находится на территории Волгоград
ской области. Это Камышинское месторождение, занимающее междуречье Иловли и Меведицы, 
Хоперское месторождение, располагающееся к западу от г. Урюпинска, где бурые железняки дости
гают мощности 11м. Развитие металлургии железа было подготовлено длительным опытом, накоп
ленным не одним поколением людей предшествующего времени, в обработке меди и бронзы.

Новая эпоха ознаменовалась большими изменениями в хозяйстве народов, населявших в те 
времена наш край. Вместо пастухов и земледельцев в Нижнем Поволжье появляются кочевники- 
скотоводы, полностью перешедшие на кочевую форму ведения хозяйства. В изменении характера 
хозяйства не последнюю роль сыграло изменение климатических условий в степной зоне в сто
рону потепления.

К времени раннего железного века относятся и первые письменные свидетельства о народах, 
обитавших в нашем крае. Это были сочинения сначала греческих, а затем и римских историков, 
географов, литераторов. Знакомство древних греков с народами, населявшими степи юго-вос
точной Европы, в определенной мере было обусловлено их колонизацией северного побережья 
Черного моря, появлением здесь городов с греческим населением Фанагории, Пантикапея, Хер- 
сонеса и других. В устье Дона был основан в III в. до н.э. город Танаис.

Население греческих колоний вступало в разного рода экономические и политические от
ношения с местным населением, что, безусловно, способствовало накоплению у него знаний об 
их быте и традициях. Особый интерес у греков вызывали кочевники своим абсолютно несхожим 
с их собственным образом жизни.

С усилением влияния Римского государства на Востоке, информация о восточноевропейс
ких кочевниках все больше появляется и на страницах сочинений римских историков и геогра
фов. Особенно оригинальные сведения о них начинают появляться с I в. до н.э. и в последующее 
время, когда территории, прилежащие к бассейну Черного моря, начинают входить в сферу ак
тивной политики Рима. 2

2. Савроматы
Первые письменные сведения, имеющие отношение к нашему краю, принадлежат древ

негреческому историку Геродоту, жившему в V в. до н.э. и названному еще в античную эпоху 
«отцом истории». Он написал исторический труд, названный «Историей», состоящий из девя
ти книг, посвященный одному из важнейших событий тех времен -  греко-персидским войнам, 
длившимся практически всю первую половину V в. до н.э. В своем сочинении Геродот описал и 
ряд народов, занимавших степи Восточной Европы: скифов, савроматов, будинов и других. Ски
фов он поселял в Северном Причерноморье, восточной границей их расселения была река Дон,
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ее тогда греки называли Танаисом. К востоку от Танаиса Геродот помещал савроматов, по этому по
воду он писал: «Зарекой Танаисом -уж е не скифские края, но первые земельные владения там 
принадлежат савроматам. Савроматы занимают полосу земли к северу, начиная от впадины 
Меотийского озера, на пятнадцать дней пути, где нет ни диких, ни саженных деревьев. Выше 
их обитают, владея вторым наделом, будины». Впадина Меотийского озера -  это залив Азовс
кого моря, в который впадает Дон (Танаис). Пятнадцать дней пути -  расстояние, равное примерно 
550 км, которое следует откладывать на север, до владений будинов. В настоящее время ученые 
помещают будинов в лесостепных районах Среднего Дона. Геродот не говорит, какую территорию 
занимали савроматы к востоку от Дона. Современными исследователями была выделена археоло
гическая культура, датируемая У1-1У вв. до н.э., отождествляемая с савроматами Геродота, которая 
занимала территории междуречья Дона и Волги, а также Заволжские районы. Таким образом, ны
нешняя территория Волгоградской области входила в состав владений савроматов.

В античной литературе савроматы пользо
вались большой популярностью, о них сочиняли 
самые невероятные истории. Таковой является 
версия Геродота о происхождении савроматов. Из 
его рассказа следует, что савроматы произошли от 
брака молодых скифов с амазонками, легендар
ными женщинами-воительницами, которые жили 
обособленно, занимаясь военными упражнения
ми и участвуя в походах и битвах. Только раз в 
году они сходились с мужчинами для продолже
ния своего рода. Девочек амазонки оставляли у 
себя, а мальчиков отдавали мужчинам. В древне
греческих преданиях амазонки поселялись в Ма
лой Азии или на Кавказе.

В рассказе о происхождении савроматов 
речь идет о победоносном сражении греков про
тив амазонок при реке Фермодонте в Малой 
Азии. Захватив в плен несколько амазонок, греки 

посадили их на корабли, чтобы отправить в Грецию. Однако в море амазонки сумели перебить 
стражу, но, не умея управлять кораблями, отдались воле ветра и волн, которые принесли их к 
Меотийскому (Азовскому) побережью. Земли этого побережья принадлежали скифам. Амазонки 
захватили табун лошадей, принадлежавший скифам, и начали грабить округу. Скифы сначала не 
могли понять, с кем имеют дело, но после того как в сражении им удалось захватить несколько 
неприятельских трупов, они, к своему удивлению, обнаружили, что воюют с женщинами. Скифы 
прекратили военные действия и посоветовали своим юношам вступить в брак с оставшимися 
амазонками, чтобы иметь воинственное потомство. Молодые скифы объединяются с амазонками, 
которые отказались жить вместе с остальными скифами, мотивируя это тем, что не уживутся со 
скифскими женщинами, поскольку не обучены женским работам. Амазонки предложили своим 
мужьям взять часть своего имущества у отцов и жить отдельно. Вместе они ушли за Танаис (Дон), 
прошли к востоку от него на расстояние трех дней пути (примерно 100 км) и столько же потом на 
север, после чего остановились и стали здесь жить. Потомки молодых скифов и амазонок стали 
именоваться савроматами. Если следовать этой легенде, переданной Геродотом, то амазонки со 
скифами могли обосноваться на территории современной Волгоградской области (рис. 18).

Рис. 18. Сражающиеся амазонки. 
Фрагмент росписи античной вазы
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Геродот рассказывает, что савроматские женщины вместе с мужчинами и даже без них выез
жают верхом на лошадях на охоту, выступают в походы и носят одинаковую с мужчинами одежду. 
Девушки-савроматки не выходит замуж, пока не убьют врага. Некоторые умирают состарившись, 
так и не выйдя замуж, потому что не в состоянии выполнить этот обычай.

Некоторые подробности к портрету савроматок, свидетельствующие об их родстве с амазонка
ми, содержатся в одном сочинении, приписываемом знаменитому древнегреческому врачу и естест
воиспытателю Гиппократу, в котором говорится: «Их женщины ездят верхом, стреляют из луков 
и мечут дротики, сидя на конях, и сражаются с врагами, пока они в девушках; а замуж они не 
выходят, пока не убьют трех неприятелей... Та, которая выйдет замуж, перестает ездить вер
хом, пока не явится необходимость поголовно выступать в поход. У них нет правой груди, ибо 
еще в раннем детстве матери их, раскалив приготовленный именно с этой целью медный инс
трумент, прикладывают его к правой груди и выжига
ют, так что она теряет способность расти, и вся сила 
и изобилие соков переходит в правое плечо и руку».

В современной науке происхождение кочевников 
раннего железного века евразийских степей связывается 
с местными культурами бронзового века. Правда, архео
логическая преемственность между савроматской куль
турой и предшествующими культурами бронзового века 
просматривается слабо, что отчасти объясняется зна
чительными изменениями в характере хозяйства, быта 
в переходный период, а также, видимо, и в изменениях 
в этнической структуре предшествующего населения. В 
антропологическом отношении савроматы были европе
оидами, в языковом, также как и скифы, они относились 
к обширному кругу ираноязычных народов, населявших 
в раннем железном веке евразийские степи.

Археологические памятники савроматов в Ниж
нем Поволжье представлены исключительно погребе
ниями под курганными насыпями. Одной из ярких черт 
погребальных комплексов савроматской культуры явля
ется ярко выраженный их воинский характер, наличие 1*ис* 19* Находки из курганов савро- 
в них предметов вооружения: железных мечей, копий матскои культуры
и бронзовых наконечников стрел (рис. 19). Осуществлявшиеся подсчеты свидетельствуют, что 
даже в 20% женских погребений имелось вооружение и конская сбруя, что в некоторой степени 
подтверждает воинственность савроматских женщин, по данным письменных источников.

Савроматы упоминаются в описаниях различных крупных событий того времени. Они, на
пример, приняли участие в войне на стороне скифов против персидского царя*Дария I, который 
примерно во время между 515 и 512 гг. до н.э. с огромной армией с запада вторгся на террито
рию Северного Причерноморья, перейдя Дунай. Савроматы присоединились к отряду скифского 
царя Скопасиса. Объединенный отряд скифов и савроматов избрал тактику отступления, пытаясь 
измотать силы противника. Отступая перед армией персов, они достигли Дона и переправились 
на его левый берег. Персы неотступно преследовали скифов и савроматов, вместе они достигли 
владений будинов на Среднем Дону. Если дословно следовать Геродоту, описавшему эти собы
тия, то скифы, савроматы и преследующие их персы непременно должны были пересечь с юга на
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север всю территорию нынешней Волгоградской области. Современные исследователи считают 
эти сведения Геродота нереальными, события скифо-персидской войны могли охватить районы 
не далее Поднепровья, в крайнем случае, побережья Северного Приазовья.

В Нижнем Поволжье и в междуречье Волги и Дона к настоящему времени археологами'ис- 
следовано более трехсот савроматских погребений. Обычно в них находят, кроме уже упоминав
шегося вооружения, глиняную лепную посуду, бронзовые зеркала, различные украшения, пред
меты искусства, выполненные в так называемом «зверином стиле».

3. Савроматские археологические памятники в пределах Волгограда и в непосредс
твенной близости от него

Одно савроматское погребение в кургане было открыто в районе Винновки, другое в 3 км 
к западу от железнодорожной станции Бекетовка на краю Ергенинской возвышенности. Особый 
интерес представляет последнее, сооруженное в кургане, относящемся к бронзовому веку. В почти 
квадратной яме находились два скелета человека, положенные вытянуто, головой на запад. Один 
скелет принадлежал взрослому человеку, другой -  подростку. Вместе с ними найдено несколько 
десятков бронзовых наконечников стрел. Кроме того, здесь же находилось большое число костей 
от частей туш овцы и лошади, положенные в качестве напутственной пищи. Вероятно, савроматс- 
ким было погребение, разрушенное в 1926 г. при возведении дамбы для линии трамвая на правом 
берегу Елынанского оврага, в нем было найдено до сорока бронзовых наконечников стрел и гли
няный небольшой сосуд. Известны савроматские захоронения и в ближайших к городу районах. 
Так, в 1971 г. в районе пос. Котлубань археологами был раскопан курган, под которым находилось 
савроматское погребение в яме прямоугольной формы. Над погребальной ямой в ритуальных це
лях был возведен мощный костер, от которого сохранилось большое количество золы и сильно 
прокаленная земля. С погребенным мужчиной находился колчан, изготовленный из кожи, в виде 
овального пенала, заполненный стрелами с бронзовыми наконечниками.

Вопросы для закрепления материала

1. Каким временем датируется эпоха раннего железного века в Нижнем 
Поволжье?
2. Какие новые исторические источники появляются в раннем железном 
веке, характеризующие население нашего края?
3. Что сообщают античные авторы о происхождении савроматов?
4. Какие археологические памятники, принадлежащие савроматам, из
вестны Вам на территории Волгограда и в его округе?

§5. Волгоградская земля во время господства сарматов

В эпоху раннего железного века, в течение почти восьми веков (IV в до н.э. -  IV в. н.э.), сар
маты являлись основными обитателями Нижнего Поволжья. 1

1. Превращ ение сарматов в главную политическую силу на северо-восточной перифе
рии античного мира

В Г\ЧП вв. до н.э. в донских и поволжских степях происходят изменения в составе населе
ния этих мест. В древнегреческих письменных источниках на землях к востоку от Дона, где рань-
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ше жили савроматы, начинают упоминаться сарматы, которые были очень активны в военном 
отношении. Они занимают Северное Причерноморье и к рубежу эр выходят к границам Римской 
империи на Дунае. Название «сарматы» становится общим для многих кочевых народов, насе
лявших огромную степную территорию от Южного Урала до Дуная. Сарматы, так же как и их 
предшественники савроматы, говорили на различных диалектах древнеиранского языка. Основа 
этого языка, претерпев со временем многие изменения, сохранилась у современных осетин на 
Северном Кавказе.

Сарматы были типичными кочевника
ми, быт которых римский историк IV в. н.э.
Аммиан Марцеллин описывает следую
щим образом: «Нет у  них шалашей, никто 
из них не пашет; питаются они мясом и 
молоком, живут в кибитках, покрытых 
согнутыми в виде свода кусками древесной 
коры, и перевозят их по бесконечным сте
пям. Дойдя до богатой травой местности, 
они ставят свои кибитки в круг и кормят
ся, как звери, а когда пастбище выедено, 
грузят свои города на кибитки и двига
ются дальше». Для Аммиана Марцеллина, ^ ис* Сарматский конный воин,
римского аристократа, образ жизни кочевни- Реконструкция
ков уподоблялся звериному. Однако следует отметить, что кочевые общества достигали высокого 
уровня культурного развития, об этом свидетельствует тот факт, что соседние земледельческие 
цивилизации не только оказывали влияние на их культуру, он и сами заимствовали у них многие 
достижения, в частности, в военном деле, искусстве и даже мировоззрении.

Происхождение сарматов связано с Южным Приуральем. Здесь к IV в. до н.э. сформиро
валась достаточно мощная группировка кочевников, о чем свидетельствуют крупные курганные 
могильники, располагающиеся на территории Оренбургской области и Западного Казахстана. О 
военном и политическом могуществе этих кочевников свидетельствуют исследованные здесь в 
конце XX -  начале XXI веков больших размеров курганы, в которых было найдено много пред
метов вооружения (мечи, копья, сотни бронзовых наконечников стрел), вещей, изготовленных из 
золота, являющихся великолепными памятниками искусства той эпохи.

В IV в. до н.э. кочевники Южного Приуралья начинают занимать степные пространства 
Поволжья, частью вытесняя отсюда прежнее савроматское население, частью включая его в свой 
состав. После этих событий в письменных источниках к востоку от Дона и начинают упоминать
ся сарматы (рис. 20).

Сарматов не следует считать прямыми потомками савроматов, которых описал Геродот, не
смотря на близкую схожесть самоназваний. Местом формирования савроматов, как уже отмеча
лось, были районы волго-донского междуречья, а местом оформления основного ядра сарматов -  
Южное Приуралье. У тех и других во многом были общие предки, а впоследствии часть савро- 
матского населения вошла в состав новых политических объединений, возглавляемых сармата
ми. Все эти нюансы не были известны античным историкам, и они зачастую не видели различия 
между савроматами и сарматами, употребляя эти названия как равнозначные.

В начале III в. до н.э. сарматы наносят сокрушительный удар по Скифии, которая ранее на
ходилась в союзнических отношениях с савроматами. После этих событий могучая ранее Скиф
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ская держава прекращает свое существование. Во II в. до н.э. сарматы окончательно осваивают 
территорию Северного Причерноморья вплоть до Днепра. С этого времени они превращаются в 
одну из ведущих военно-политических сил на северо-восточной окраине античного мира.

К времени утверждения сарматов в Северном Причерноморье относится рассказ Полнена, 
автора II в. н.э., о сарматской царице Амаге. Она была женой сарматского царя, который отстра
нился от дел, какими он должен был заниматься по должности, и предался роскоши и пьянству. 
Всем занималась Амага, «чинила суд и расправу, сама расставляла гарнизоны в своей стране, 
отражала набеги врагов и помогала обиженным соседям». Слава о ней разнеслась по всей 
Скифии. К ней за помощью обратились жители города Херсонеса, обижаемые крымскими ски
фами. Амага отправила послание скифскому царю с приказанием прекратить набеги на Херсонес, 
но скифы не послушались ее. Тогда Амага из числа своих воинов «выбрала 120 человек, сильней
ших душой и телом», каждому дала по три лошади и, проскакав с ними за сутки 1200 стадиев 
(более 200 км), неожиданно для скифов ворвалась во дворец их царя, убила его и находившихся 
с ним родственников и друзей. Царскую власть в Крыму над скифами она передала сыну убитого 
царя, «приказав ему править справедливо и, помня печальную кончину отца, не трогать со
седних эллинов и варваров».

К рубежу эр сарматы выходят к границам Римской империи по Дунаю и на протяжении не
скольких веков принимают активное участие в разных военных акциях в этом районе.

2. Сарматские этноплеменные объединения
Сарматы не являлись единым народом, это собирательное название для кочевников, осво

ивших к рубежу эр практически все европейское степное пространство. Среди них античные 
писатели называют сираков, аорсов, языгов, роксоланов, аланов.

Основным районом обитания сираков были степные районы между реками Кубанью и Ма- 
нычем. Северней, междуречье Дона и Волги и Нижнее Поволжье занимали аорсы. Роксоланы 
располагались в междуречье Дона и Днепра. Такое расселение сарматских объединений относит
ся к II - 1 вв. до н.э. В I в. н.э. в восточноевропейских степях появляются аланы, пришедшие сюда 
из Средней Азии. Это были достаточно сильные в военном отношении кочевые объединения. 
Так, например, известный географ Страбон, писавший на рубеже эр, отмечал, что царь аорсов 
Спадин мог собрать войско в 200 тысяч воинов.

Аорсы, обосновавшись в волго-донских степях, становятся серьезной политической силой в 
этом регионе, участвуя в различного рода военных акциях. Они устанавливают контроль над тор
говыми путями. Тот же Страбон отметил, что аорсы «вели караванную торговлю на верблюдах 
индийскими и вавилонскими товарами, получая их в обмен от армян и мидийцев; вследствие 
своего благосостояния они носили золотые украшения». Аорсы осуществляли, видимо, торгов
лю и через город Танаис, располагавшийся в дельте Дона. Страбон характеризует его как важный 
торговый центр кочевников и греков. «Это был общий торговый центр азиатских и европейских 
кочевников, с одной стороны, и прибывающих на кораблях в озеро с Боспора — другой: первые 
привозят рабов, кожи и другие предметы, которые можно найти у  кочевников, последние до
ставляют в обмен одежду, вино и все прочие принадлежности культурного обихода». Погре
бения в курганах П-1 вв. до н.э. в Нижнем Поволжье, в том числе и на территории Волгоградской 
области, принадлежали аорсам. Отдельные из них отличались богатством сопровождающих вещей 
(дорогая серебряная посуда, золотые украшения), которые принадлежали аорской знати.

Аланы -  один из последних народов раннего железного века, оставивший заметный след 
в истории нашего края. В первые века нашей эры им принадлежала ведущая роль в восточноев-
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ропейских степях. Они принимали участие в закавказских походах, проявляли активность в во
енно-политических событиях на дунайских границах римской империи. В союзе с германскими 
племенами вандалов аланы прошли через всю Европу, переправились через Гибралтар в Африку 
и образовали там в первой половине V в. вандало-аланское королевство на том месте, где неког
да находился знаменитый Карфаген. Затем они объявились в Италии и участвовали в разгроме 
Рима. Аланы были достаточно хорошо известны и в средневековую эпоху. Они являлись одним 
из основных народов в составе Хазарского каганата. На Кавказе сформировалось государство, 
объединившее аланов и некоторые другие народы, получившее название «Алания».

Происхождение аланов -  сложная проблема. О ней можно говорить только лишь в общих чер
тах, с целым рядом вероятных допущений. Ранние предки аланов, скорее всего, обитали в среде ко
чевых народов Центральной Азии, в непосредственной близости от Китая. В силу ряда историчес
ких обстоятельств, в середине II в. до н.э. они появляются в Средней Азии, где, видимо, принимают 
участие в разгроме Греко-Бактрийского царства. В 
Средней Азии и происходит окончательное формирова
ние кочевого объединения во главе с аланами.

ВI в. н.э. аланы появляются в Восточной Европе, 
что отмечено рядом античных авторов, среди которых 
можно назвать Плиния Старшего, Иосифа Флавия.
О появлении в волго-донских степях новой группиров
ки кочевников в определенной мере свидетельствуют и 
археологические материалы. В указанное время здесь 
появляется целая серия курганов с богатыми захоро
нениями, в которых многие вещи, представляющие 
собой уникальные памятники искусства, обнаружи
вают ближайшие аналогии в древностях Средней и 
Центральной Азии. Все это предполагает возможность 
отождествления этих курганов с погребениями аланс
кой знати. Таким образом, археологические данные с 
определенной долей вероятности подтверждают дан
ные письменных источников о приходе аланов в евро
пейские степи с востока. Представление о восточном 
происхождении аланов нашло отражение и в трудах 
античных авторов, отождествлявших их с массагета- 
ми, жителями Средней Азии.

Обнаруженные в упомянутых курганах богатс
тва, представленные пекторалями, гривнами, браслетами, диадемами, выполненными из зо
лота и украшенные бирюзой и сердоликом, дорогим оружием, серебряной посудой, бронзовыми 
котлами, являлись материализованным воплощением силы и власти предводителей кочевников в 
начале нашей эры в нашем крае, которая должна была опираться на значительные людские ре
сурсы (рис. 21). В таком случае курганные могильники с рядовыми погребальными комплексами 
начала нашей эры на Дону и Нижней Волге, в том числе и в пределах Волгоградской области, 
счет которым идет на сотни, принадлежали кочевому населению, входившему в состав аланского 
племенного объединения. Упоминавшийся уже Аммиан Марцеллин писал об аланах следующее: 
«Мало-помалу они подчинили себе в многочисленных победах соседние народы и распростра
нили на них свое имя».

\  - . * .
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Рис. 21. Вещи из курганов аланского 
времени
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Появление аланов в восточноевропейских степях основательно изменило политическую 
географию не только в волго-донском регионе, но и на более обширной территории от Северного 
Кавказа до Дуная. Часть предыдущего сарматского населения Поволжья и Дона, по-видимому, 
вошла в состав нового племенного объединения, другая вынуждена была уйти на запад, к грани
цам Римской империи.

Аланы были весьма активны в военном отношении, с детства их юноши обучались военно
му искусству. Очень интересна в этом отношении этнографическая характеристика, данная ала
нам Аммианом Марцеллином. «Почти все аланы высоки ростом и красивого облика, волосы у  
нихрусоватые, взгляд если и не свиреп, то все-таки грозен; они очень подвижны вследствие 
легкости вооружения, во всем похожи на гуннов, но несколько мягче их нравами и образом 
жизни; в разбоях и охотах они доходят до Меотийского моря и Киммерийского Боспора с 
одной стороны и до Армении и Мидии с другой. Как для людей мирных и тихих приятно 
спокойствие, так они находят наслаждение в войнах и опасностях. Счастливым у  них счи
тается тот, кто умирает в бою, а те, что доживают до старости и умирают естествен
ной смертью, преследуются у  них жестокими насмешками, как выродки и трусы». Далее 
Марцеллин говорит, что у них нет ни храмов, ни святилищ, а поклоняются они мечу, воткнутому 
в землю.

Основным видом аланского войска была конница, ударной частью которой были ката- 
фрактарии -  тяжеловооруженные конники, защищенные доспехами. Защитное снаряжение 
предусматривалось также и для лошади. Катафрактарии были вооружены копьями, достигав
шими длины 4,5 м, и длинными мечами. Этот вид войска сложился в среде древневосточных 
народов: парфян, персов, жителей Средней Азии, параллельно он формировался и у сарма
тов, находившихся в близких, а зачастую и в родственных, отношениях с вышеназванными 
народами. Тяжелая конница аланов наносила лобовой удар по противнику, с целью прорыва 
его боевых порядков, затем в бой вступала легкая конница, выполнявшая вспомогательные 
функции. Эффективность использования в сражениях тяжеловооруженной конницы была при
чиной широкого распространения этого вида войска и у других народов, в том числе в Римс
кой империи. Катафрактариев древности можно считать предшественниками средневекового 
рыцарства.

Появление аланов в Восточной Европе и их прежняя связь со Средней Азией способствова
ли установлению более регулярных экономических и, вероятно, политических отношений между 
этими регионами, а также налаживанию торговых связей по северному ответвлению Великого 
шелкового пути. Это направление начинает функционировать, по всей вероятности, со второй 
половины I в. н.э., чему в немалой степени способствовало установление контроля аланов над Се
верным Прикаспием. С этого времени об этом районе стали появляться новые сведения, которые 
в своем труде «Географическое руководство» обобщил Клавдий Птолемей и в котором впервые 
упоминается Волга под именем «Ра», река Урал -  «Диакс», ряд других наименований географи
ческих объектов.

Великий шелковый путь, соединивший Китай с античной цивилизацией, не следует рас
сматривать как какой-то накатанный маршрут, по которому с определенной периодичностью дви
гались караваны с грузами. Путь этот был сложен и неоднозначен, здесь переплетались экономи
ческие и политические интересы, происходили миграции населения, военные столкновения. Тор
говые операции могли совершаться на дальние расстояния и быть многоступенчатыми, осущест
влялась приграничная торговля. Политическая нестабильность в отдельных районах часто меня
ла направления торговых путей. Однако развитие торговых отношений было в интересах многих
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народов. Торговля укрепляла экономические, культурные и политические связи между ними, что 
определило долгую жизнь Великого шелкового пути. Вплоть до Великих географических откры
тий он являлся одним из наиболее значимых факторов межконтинентальной связи, охватывав
шей в древности и средневековье Азию, Европу и Африку. В рассматриваемое время Великий 
шелковый путь имел два направления. Одно из них -  южное, шедшее от границ Китая, огибало 
Каспийское море с юга и достигало границ Римского государства в Восточном Средиземномо
рье. Другое, северное ответвление, огибало Каспийское море с противоположной стороны, оно 
проходило через Среднюю Азию, Южное Приуралье к Волге и Дону, достигая греческих городов 
Северного Причерноморья. Вероятно, существенную роль на этом пути играл район набольшего 
сближения Волги и Дона в районе Волгограда, где купцы со своими товарами переправлялись с 
одной реки на другую в зависимости от направления своего движения. Это подтверждается еще и 
тем, что Птолемей знал точное расстояние между Доном и Волгой на параллели Волгограда. Для 
Птолемея, постоянно проживавшего в Александрии в Египте, информаторами могли быть купцы, 
они во многих случаях в древности были первопроходцами, прокладывая пути в малоизвестные 
страны. Для купцов, по их же сведениям, составлялись «подорожники», своеобразные путеводи
тели с указанием географических объектов, населенных пунктов, народов, проживающих в тех 
или иных местах. Птолемей, скорее всего, в описании Северного Прикаспия и пользовался таким 
«подорожником».

Многолетние исследования сарматских памятников в Поволжье и на Дону показали, что 
этот район при посредстве кочевников и купцов являлся своеобразной зоной контактов дости
жений китайской и античной цивилизаций. Здесь открыта целая серия сарматских погребальных 
комплексов, в которых вместе встречаются вещи китайского и античного (греческого или римс
кого) производства.

В первые века нашей эры в сарматских погребальных комплексах Волго-Донского региона 
возрастает ассортимент вещей, своим происхождением связанных с различными районами Вос
тока. Наряду с некоторыми категориями оружия восточного происхождения, появляются брон
зовые зеркала собственно китайского производства, которых здесь известно около полутора де
сятков, причем некоторые из них найдены на территории Волгоградской области, в ряде случаев 
известны находки шелковой ткани. В волго-донских курганах сарматской знати этого времени, 
отличающихся богатством, найден целый ряд ювелирных вещей, выполненных в так называемом 
«золотобирюзовом» стиле, обнаруживающих сходство в оформлении с вещами из известных 
погребений знати в Северном Афганистане.

Во II в. н.э. происходят какие-то изменения этнической ситуации в Волго-Донском регионе. 
Об этом можно судить по достаточно резким изменениям погребального обряда кочевого насе
ления этих мест. Южная ориентировка погребенных, являвшаяся ведущей у сарматов на протя
жении нескольких веков, меняется на северную. Получают распространение иные конструкции 
погребальных ям под небольшой курганной насыпью. Интересной антропологической деталью 
многих погребенных в этих курганах является искусственная деформация черепа. Она отмечена 
примерно у половины населения. Использовался следующий способ деформации черепа: ребен
ку еще в младенческом возрасте на голову накладывалась плотная круговая повязка, что со време
нем приводило к изменению формы черепной коробки. В материальной культуре этого времени 
появляются вещи, неизвестные в более ранних сарматских погребениях: бронзовые зеркала-под
вески, железные пружинные ножницы, железные мечи и кинжалы без металлических навершия 
и перекрестия, квадратные глиняные сосудики-курильницы. В археологии памятники этого типа 
именуются позднесарматскими и датируются Н-1У вв. (рис. 22).
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Откуда был привнесен на территорию Повол
жья и Дона новый погребальный обряд и кто являлся 
его носителем, пока остается дискуссионной пробле
мой. Высказывавшееся ранее мнение о том, что нача
ло позднесарматской культуре в нашем регионе было 
положено кочевниками, переместившимися из Сред
ней Азии, требует в настоящее время более обосно
ванного доказательства. Более определенно установ
лено, что новые кочевники были ираноязычным, так
же как и их предшественники в этих местах.

3. Сарматские памятники на территории 
Волгограда

На территории Волгограда и в непосредствен
ной близости от него имеется значительно коли
чество археологических памятников, оставленных 
сарматами. Много сарматских курганов было раско
пано в пределах Красноармейского района, на юж

ных окраинах Волгограда, занимаемых теперь промышленной зоной. Археологи здесь начали 
работать с 60-х годов прошлого века и проводили раскопки с перерывами вплоть до 90-х го
дов. Особенно много здесь сосредоточено сарматских погребений первых веков нашей эры, 
в которых были найдены железные мечи, глиняная гончарная посуда, бронзовые зеркала, в 
женских погребениях особенно часто встречались различные бусы. Были здесь раскопаны и 
погребения сарматской знати, но они оказались ограбленными. К сожалению, практика ограб
ления курганов существовала с древних времен, особенно этой участи подвергались богатые 
захоронения. Однако в уже ограбленных погребениях археологам часто встречаются интерес
ные находки. Так было и в данном случае. В одном из них были обнаружены бусы из жемчуга, 
коралла, стекла и золота, большое количество золотых нашивных бляшек, золотая ременная 
пряжка, вставка в перстень из фиолетового стекла, на котором высокохудожественно изобра
жена голова мужчины. В другом ограбленном погребении были найдены уникальные золотые 
серьги, основу которых составляли сосудики, к дну которых прикреплялись десять плетеных 
цепочек. На конце каждой из них были подвешены золотой и серебряный шарики. По бокам 
сосудиков прикреплялись стилизованные фигурки, видимо, грифонов. Скорее всего, эти серь
ги были изготовлены в мастерской одного из причерноморских городов (рис. 23).

Сарматские погребения были обнаружены и в курганах на Ергенинской возвышенности, 
тянущейся вдоль города от Красноармейского района к его Центральному району. В одном из них 
было открыто погребение молодого воина, с которым находились короткий железный кинжал, 
железный нож, глиняный сосуд, бронзовая фибула-застежка для плаща. В качестве жертвенной 
пищи в могилу была положена нога барана. Много сарматских погребений было исследовано в 
районах, непосредственно прилегающих к городу. В 70-е годы прошлого века было раскопано 
несколько десятков сарматских погребений, датируемых с 1УГШ вв. до н.э. по III в. н.э., в районе 
Ерзовки, Котлубани, Россошек. В них были найдены самые разнообразные находки: лепная и 
круговая посуда, отдельные экземпляры которой происходили из мастерских Северного Кавказа, 
Кубани, Нижнего Дона; железные мечи и кинжалы; наконечники копий и стрел. В 1975 г. за го

Рис. 22. Находки из курганов поздне
сарматской культуры
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родским аэропортом в районе пос. Красный пахарь был раскопан Сарматский курганный могиль
ник, датирующийся началом нашей эры, в котором были найдены бронзовые фибулы, зеркало, 
глиняные кувшины.

Сарматские курганы были исследованы и в районе г. Волжского. В 1983-85 гг. учеными было 
раскопано три кургана, располагавшихся на надпойменной террасе Ахтубы, справа от дороги при 
въезде в Волжский со стороны Волгограда, и несколько курганов с противоположной стороны 
Волжского в районе с. Киляковки. В них была обнаружена целая серия сарматских погребений 
П-1 вв. до н.э., в которых найдено около десятка железных мечей 
и кинжалов, железные наконечники стрел, фрагменты бронзовых 
зеркал, каменные оселки, железные ножи, костяные ложечки, стек
лянные бусы, лепные в основном горшки, гончарные кувшины, 
бронзовый котел.

Все это свидетельствует о достаточно активном использо
вании территории современного Волгограда кочевыми сарматс
кими группировками в эпоху раннего железного века. Подтверж
дением этому является и то, что за более чем столетние археоло
гические раскопки в нынешних пределах нашей области открыты 
многие сотни сарматских погребальных комплексов.
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Рис. 23. Серьги из сар
матского погребения в 

районе Красноармейска

Вопросы для закрепления материала

1. Что Вы можете сказать о происхождении сарматов?
2. Дайте определение термина «сарматы», какие народы относятся к чис
лу сарматских?
3. Какую территорию и в какое время занимали аорсы?
4. Какие данные свидетельствуют о восточном происхождении аланов?
5. Что Вы можете рассказать о жизни и быте аланов?
6. Дайте характеристику Великого шелкового пути и его северного от
ветвления.
7. Какие археологические памятники, принадлежащие сарматам, Вы зна
ете на территории современного Волгограда и в непосредственной бли
зости от него?
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ИСТОРИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

к главе 1

Амазонки -  популярный персонаж в древнегре
ческой мифологии. Обычно греками амазонки 
поселялись в Малой Азии или на Кавказе. Ама
зонки жили обособленно, занимаясь упражне
ниями, участвуя в военных походах и битвах. 
По сведениям Геродота, от брака амазонок и 
скифов произошли савроматы.

Аммиан Марцеллин (330-400 гг.) -  римский 
историк, грек по происхождению. Служил в 
римской армии, участвовал в военных сраже
ниях с персами и германцами. Уйдя в отставку, 
поселился в Риме, где написал свой труд «Де
яния» (Римская история). Большую ценность 
представляют его сведения об участии народов 
Юго-Восточной Европы в борьбе с Римом.

Археологические источники -  раскопанные 
археологические объекты материальной куль
туры, содержащие информацию о прошлом.

Археологические памятники -  все объекты ма
териальной культуры, появившиеся в результате 
трудовой деятельности людей прошлых эпох.

Археологические раскопки -  первая процедура 
изучения многих археологических памятников. 
Раскопки проводятся с соблюдением вырабо
танной археологией научной методики. Задача 
раскопок -  получить максимум информации об 
исследуемом памятнике.

Археологическая культура -  совокупность ар
хеологических памятников на определенной 
территории, обладающих внутренним сходс
твом, относящихся к одному хронологическо
му периоду, отличающаяся по основным при
знакам от других совокупностей, располагаю
щихся на других территориях, или на этой же 
территории, но в другое время. Обычно за ар
хеологическими культурами скрываются родс
твенные народы.

Балкано-Карпатская металлургическая про
винция -  на севере Балканского полуострова и 
в предгорьях Карпат в IV тыс. до н.э. возника
ет один из древнейших центров на территории 
Европы по добыче и обработке меди. Отсюда 
заготовки меди и изделия из нее распространя
ются вплоть до Поволжья. Вся эта территория 
от Балкан до Волги представляла единую ме
таллургическую провинцию.

Бронза -  искусственный металл, сплав меди с 
мышьяком или оловом. Бронза по своим техни
ческим качествам превосходила медь.

Великий шелковый путь -  условное название 
торгового пути, идущего из Китая к Среди
земному морю. Условия к созданию этого тор
гового пути сложились к концу II в. до н.э., в 
результате знакомства Китая с районами Сред
ней Азии. Этот торговый путь имел различные 
ответвления, в том числе и северное, в районы 
Восточной Европы.

Геродот -  древнегреческий историк (484-425 гг. 
до н.э.). Его основной труд «История», состоя
щий из девяти книг (разделов), был посвящен 
Греко-персидским войнам, длившимся всю 
первую половину V в. до н.э. Большая часть 
четвертой книги посвящена скифам Северно
го Причерноморья и их соседям. В этой книге 
приводятся сведения и о савроматах.

Гиппократ -  основатель научной медицины 
(460-370 гг. до н.э.). В многочисленных его со
чинениях и сочинениях, авторство которых ему 
приписывается, содержится историческая ин
формация о разных народах.

Греко-Бактрийское царство -  древнее госу
дарство в Средней Азии (250-130 гг. до н.э.) со
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смешанным составом населения, часть которо
го была греко-македонского происхождения. 
Царство пало под ударами кочевников.

Гривна -  шейное украшение из драгоценного 
металла.

Грунтовые могильники -  погребения, не име
ющие внешних наземных признаков определе
ния, в отличие, например, от курганов.

Диадема -  имеет несколько значений: 1) голо
вной убор царей в древности как знак царской 
власти; 2) женское головное драгоценное укра
шение.

Звериный стиль -  характерен для скифского 
и сарматского изобразительного искусства, ос
новными персонажами которого были реаль
ные животные и мифические существа.

Золотобирюзовый стиль -  ювелирные изде
лия из золота, украшенные вставками из бирю
зы. Вещи, выполненные в этом стиле, получи
ли распространение в сарматских памятниках в 
1-П вв. н.э.

Зороастризм -  религия древних иранцев, свое 
название получила по имени ее основателя Зо- 
роастра. Основным в вероучении зороастриз
ма являлась многовековая борьба добра и зла, 
которая должна завершиться победой добра. 
Большую роль в ритуалах зороастристов играл 
огонь, поэтому их еще называют огнепоклон
никами.

Индоевропейские народы -  в настоящее вре
мя большинство народов Европы (англичане, 
итальянцы, испанцы, немцы, русские и др.) и 
некоторые народы Азии относятся к индоевро
пейцам, поскольку они говорят на языках, от
носящихся к одной индоевропейской языковой 
семье. Языки этих народов восходят к одному 
праиндоевропейскому языку. В глубокой древ
ности индоевропейцы занимали ограниченную 
территорию, с их дальнейшим расселением 
произошло обособление отдельных языков. По 
одной из научных версий, древнейшей террито

рией обитания предков индоевропейцев были 
степи Восточной Европы.

Иосиф Флавий (37-95 гг.) -  иудейский историк. 
Проживал в Риме, где написал свои историчес
кие труды, в том числе «Иудейская война», в 
котором приводится информация об аланах.

Катафрактарии -  тяжеловооруженные кон
ные воины.

Кельт -  орудие, изготовленное из бронзы, име
ющее острую рабочую часть, завершающейся 
втулкой, в которую вставлялась деревянная ко
леноизогнутая или прямая палка.

Клавдий Птолемей (90-160 гг.) -  древнегре
ческий астроном и географ. Постоянно прожи
вал в Александрии в Египте. Для истории важ
ное значение имеет его труд «Географическое 
руководство».

Культурно-исторические общности -  в архе
ологии близкие культуры или локальные вари
анты одной культуры, по многим характерис
тикам обладающие сходством, объясняемым 
общим происхождением, культурными и эконо
мическими связями.

Культурный слой -  сформированные в процес
се жизни на одном месте людей отложения, на
сыщенные останками материальной культуры.

Массагеты -  народ, обитавший в Средней 
Азии в У1-1У вв. до ^.э.

Микролиты -  мелкие, преимущественно крем
ниевые орудия, изготовленные из пластин, ско
лотых с нуклеуса. Обычно имеют геометричес
кие формы, в виде треугольников, сегментов, 
трапеций.

Неолитическая революция -  освоение чело
веком производящих форм хозяйства -  зем
леделия и скотоводства. Это событие сыграло 
важную роль в истории человечества, оно спо
собствовало переходу от родоплеменного строя 
к цивилизации, появлению ранних государств.



Мустье -  один из периодов палеолита (сред
ний палеолит). Датируется временем с 120 до 
40 тыс. лет назад.

Нуклеус -  заготовка из камня в виде ядрища с 
выровненной площадкой, с которого ударами 
по площадке скалывались пластины, служив
шие для изготовления орудий труда.

Палеоантропы -  вымерший вид древних иско
паемых людей (неандертальцы).

Палеозоологи -  ученые, занимающиеся изуче
нием ископаемых видов животных.

Пектораль -  нагрудное ювелирное украшение -  
символ царской власти.

Плиний Старший (23/24-79 гг.) -  крупный 
римский государственный деятель, писатель, ис
торик. Автор энциклопедического труд «Естест
венная история», в котором содержатся сведения 
о различных народах, в том числе и о сарматах.

Полиен -  древнегреческий писатель, жил во 
II в. н.э. Автор сочинения «Военные хитрости», 
в котором собрано большое количество занима
тельных рассказов.

Погребенная почва -  древний дневной гори
зонт, который был перекрыт позднейшими от
ложениями или искусственными насыпями.

Прибавочный продукт -  переход человека от 
присваивающих форм хозяйства (охоты и со
бирательства) к производящим (скотоводству 
и земледелию) позволил производить продукта 
больше, чем требовалось для потребления. Пе
рераспределение излишков продукта привело к 
имущественному, а затем и к социальному рас
слоению общества.

Рубило -  распространенное в палеолите камен
ное орудие труда, обычно имевшее миндале
видную форму.

Скифия -  область обитания скифов с VII по на
чало III вв. до н.э. Это степная и лесостепная 
территория Северного Причерноморья. За этой 
территорией закрепилось название «Великая 
Скифия».

Страбон -  известный древнегреческий гео
граф (64/63 г. до н.э. -  23/24 г. н.э.). Основной 
его труд «География» содержит описание мно
гих народов Северного Причерноморья, Се
верного Кавказа и Северного Прикаспия.

Сыродутный способ -  выплавка железа 
из руды в искусственной печи при поддуве 
естественным атмосферным (сырым) воз
духом.



ГЛАВА 2. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ ВОЛГОГРАДСКОГО КРАЯ

§6. Волгоградский край в эпоху раннего средневековья

В восточноевропейских степях эпоха раннего средневековья датируется с IV по X вв. На
чало этой эпохи здесь, в том числе и на территории Нижнего Поволжья, обычно связывают с 
установлением господства новых народов, значительно отличающихся от населения раннего 
железного века по своему происхождению, в культурном и языковом отношениях. Эти народы 
в большинстве своем были тюркского происхождения, предки которых обитали в глубинных 
районах Центральной Азии. Первыми из них были гунны, вторгшиеся в конце IV в. н.э. с востока 
в Европу. Ираноязычные сарматы утрачивают свою ведущую роль в восточноевропейских сте
пях. Им на смену приходят другие народы, наиболее известными из которых, кроме упомянутых 
гуннов, являлись хазары, печенеги, огузы, половцы. Они, также как и ранее сарматы, вели коче
вой образ жизни, и Нижнее Поволжье входило в зону их кочевий, о чем, в частности, свидетель
ствуют принадлежащие им археологические памятники. В этот период Нижнее Поволжье входит 
в состав крупных государств, сначала Западно-Тюркского каганата, а затем Хазарского каганата. 
В разное время эти государства, достигнув своего могущества, играли важную роль в междуна
родных делах, в развитии экономических и культурных контактов между народами европейского 
и азиатского континентов. 1

1. Гунны
Письменные источники весьма скудно освещают обстоятельства появления гуннов в Евро

пе. Кто такие гунны и откуда они пришли, является проблемой, окончательно не решенной в ис
торической науке. Содержание наиболее распространенной версии об их происхождении заклю
чается в следующем. В последние века до н.э. и в самом начале н.э. северными соседями Китая 
были кочевники, которых китайцы называли хунну. Они постоянно воевали с Китаем. В I в. н.э., 
потерпев поражение от Китая и других своих соседей, они уходят на запад, в Среднюю Азию. В 
дальнейшем следы их теряются. А во второй половине IV в. н.э. в античных письменных источ
никах появляются сведения о гуннах, вторгшихся на территорию Восточной Европы. Видимо, 
ушедшие от границ Китая на запад хунну явились основой формирования крупного племенного 
союза, в который, кроме самих хунну, вошли кочевники, занимавшие земли Южного Урала, степи 
современного Казахстана и Южной Сибири в первые века н.э. Этот племенной союз и стал извес
тен западным авторам под именем гунны.

Вторжение гуннов в Европу произошло в 70-е годы IV в. Некоторые подробности этого собы
тия приводит Аммиан Марцеллин, он писал, что гунны первоначально напали на земли тех аланов, 
которые называются танаитами, «произвели у  них страшное истребление и опустошение, а с 
уцелевшими заключили союз и присоединили их к себе». Аланы-танаиты -  это та часть местного 
населения, которая обитала вблизи Дона (Танаиса). После этого гунны произвели страшные опус
тошения от Дона до Дуная, многие города Северного Причерноморья превратились в груды разва
лин. Разные народы под давлением гуннов вынуждены были бросать свои земли, бежать на запад к 
Дунаю и просить убежища у римлян на его правобережье. Людей охватили паника и ужас.



Непосредственно на волгоградской городской земле неизвестны археологические памятни
ки, оставленные гуннами. На территории области обнаружены всего несколько находок гуннского 
времени. Это два богатых женских захоронения около города Ленинска и с. Верхнее Погромное в 
пятидесятые годы прошлого века, раскопанные археологической экспедицией, и два погребения, 
раскопанные кладоискателями в начале того же века у дер. Нижняя Добринка бывшего Камы
шинского уезда и у хут. Верхнее-Яблочный, ныне Котельниковского района.

Хотя на территории самого Волгограда и не было найдено памятников гуннского времени, 
тем не менее события той эпохи не прошли мимо этих мест, об этом, в частности, свидетельству
ют вышеупомянутые археологические находки, обнаруженные в разных местах нашей области. 
Не исключено, что Нижнее Поволжье могло входить в состав той территории, с которой гунны 
готовили свой решающий бросок на запад, по крайней мере, они должны было здесь пройти, го
товя свои первый удар по аланам-танаитам. С выходом гуннов к Дунаю и переносом своего поли
тического центра в этот район, они не утратили контроль над восточными территориями вплоть 
до Волги, используя их население как свой военный резерв в борьбе со своими противниками в 
приграничных с Римом областях.

Гунны сыграли значительную роль в истории, время их активных действий вошло в науч
ную литературу под названием «Эпоха Великого переселения народов». Римская империя, в 
течение нескольких веков определявшая политическое и экономическое развитие Европы, Перед
него Востока и Северной Африки, в это время переживала не лучшие свои времена. К моменту 
появления гуннов у ее границ она разделилась на Западную и Восточную. Гуннское вторжение 
всколыхнуло весь варварский мир Европы, что способствовало ускорению падения Западной 
Римской империи и положило начало новой эпохе в европейской истории.

Гуннское объединение распалось во второй половине V в. В послегуннское время на степ
ной территории Восточной Европы в раннесредневековых письменных источниках упоминаются 
различные народы: хазары, болгары, барсилы, савиры, авары, утигуры, кутригуры. 2

к

2. Вхождение Нижнего Поволжья в состав первых государств
Во второй половине VI в. на степных пространствах от Оби до Дона, включая и всю терри

торию современной Волгоградской области, складывается новое государственное образование, 
получившее название «Западно-Тюркский каганат». Многие из упомянутых выше народов вошли 
в состав этого каганата. Западно-Тюркский каганат был достаточно сильным государством, с ним 
приходилось считаться Византии, Ирану, Китаю. Каганат вел затяжную войну с Ираном. Одним 
из важных стратегических плацдармов в этой войне был Северный Кавказ, отсюда через Дербент
ский проход удобно было наносить удары по Ирану и его союзникам. В связи с этим народы, 
обитавшие в северо-кавказских и прикаспийских районах, использовались каганатом как одна из 
важных ударных сил. Однако междоусобная война в Западно-Тюркском каганате, вспыхнувшая в 
630 г., привела к его распаду. На его бывшей территории стали возникать новые государства.

Одним из народов, ставшим известным в послегуннское время, были хазары. Первые со
общения о них начинают появляться с начала VI в. Древнейшей территорией проживания ха
зар были районы Северо-Восточного Кавказа и прикаспийские степи. Вторая половина VII в. и 
значительная часть первой половины VIII в. были насыщены событиями противостояния хазар 
и Арабского халифата на Кавказе. Войны между ними длительное время проходили с перемен
ным успехом. В конечном счете, арабам удалось добиться успеха. С огромной армией в 150 тыс. 
человек, двумя маршрутами через Дербент и Дарьяльское ущелье, они вторглись на территорию 
хазар. Хазарский каган, не ожидавший такого развития событий, бежал на Волгу. Армия арабов,
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не останавливаясь, двинулась вслед за каганом. Она подошла к Волге и направилась вдоль ее 
правого берега на север. Армия хазарского кагана располагалась на противоположном берегу 
Волги. Некоторое время армии двигались параллельно друг другу. Затем, в одну из ночей, арабы, 
соорудив наплавной мост, перешли на левый берег Волги и неожиданно напали на хазарскую ар
мию. Не исключено, что переход арабами Волги мог состояться несколько северней нынешнего 
Волгограда. В заволжской степи хазары были разбиты. Арабы потребовали от хазарского кагана 
обращения хазар в мусульманство. Кагану ничего не оставалось делать, как только принять их 
требование. Расчет арабов был, видимо, связан с надеждой на распространение ислама в Хаза
рин, что могло подчинить ее идеологически, связать с основными религиозными центрами исла
ма, располагавшимися на территории халифата. Однако арабам не удалось не только подчинить 
Хазарский каганат, но и поставить его в вассальную зависимость. Арабы, видимо, не планиро
вали включение территорий каганата непосредственно в состав своей державы по причинам зна
чительной удаленности и резко отличным экологическим и климатическим особенностям этой 
страны.

Произошедшие события все же внесли существенные изменения в дальнейшую историю 
Хазарского каганата. Политический центр его, в связи с постоянной опасностью со стороны ара
бов, переместился с Северного Кавказа в Нижнее Поволжье. Хазары называли Волгу Итиль, на ее 
берегу возник одноименный город Итиль, ставший столицей каганата. В период арабо-хазарских 
войн предгорья Северного Кавказа покинули и другие народы, обитавшие там: аланы обосно
вались в верховьях Северского Донца и прилежащих к нему территориях, часть болгар ушла на 
Среднюю Волгу и Прикамье, образовав там Волжскую Болгарию. После поражения от арабов 
хазары достаточно быстро упрочили свою государственность. Вопреки желанию арабов, ислам у 
них не получил широкого распространения.

Со временем хазары создают довольно большое и сильное государство на территории Юго- 
Восточной Европы, активно включившееся в военно-политические и экономические отношения с 
окружающим миром. С VIII в. в состав государства, получившего название «Хазарский каганат», 
вошла и большая часть Нижнего Поволжья. В число народов, вошедших в состав каганата, кроме 
хазар, входили болгары, аланы и некоторые другие. С образованием каганата название «хазары» 
стало распространяться и на другие народы не только тюркского происхождения, как, например, 
болгар, но и на алан, которые относились к ираноязычным народам.

На новых территориях, видимо, в результате социальной дифференциации, приводившей к 
обеднению части кочевого населения и его неспособности вести кочевой образ жизни, начинает 
развиваться оседлость. По берегам рек появляются поселения, жители которых занимаются зем
леделием и ремеслом. Впервые в степи появляются крупные укрепленные поселения и города. 
Так город Итиль, столица каганата, возник на месте зимней ставки кагана. Рядом с его дворцом 
стали обустраиваться усадьбы хазарской знати со своей челядью. Здесь же селились купцы, ре
месленники. Создавались базары. Население города было достаточно пестрым, о чем говорит, в 
частности, наличие в нем синагог, мечетей, церквей. Это был по тем меркам достаточно большой 
город, который занимал волжский берег на протяжении примерно 6 км. Все, что известно об Ити- 
ле, получено из письменных источников, местонахождение его до сих пор не известно.

В 30-е годы IX в. хазарами на Дону был построен город-крепость Саркел, что в переводе 
обозначает «Белая крепость». Саркел располагался недалеко от станицы Цимлянской.

Превратившись в заметную политическую силу, хазары вступают в контакты с другими го
сударствами. В то время интересы Хазарского государства стали сталкиваться с интересами на
иболее могущественных государств, которыми являлась Византия и Арабский халифат. Молодое
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арабское государство вело агрессивные завоевательные войны, в том числе и в Закавказье, что 
затрагивало интересы хазар. Византия, опасавшаяся арабов, хотела видеть в хазарах своих союз
ников в противостоянии арабской агрессии.

Хазарский каганат устанавливает контроль над рядом других народов, не входивших офи
циально в его состав. Из летописи «Повесть временных лет» известно, что во второй половине 
VIII в. славянские племена поляне, северяне и вятичи платили хазарам дань. Киев также находил
ся в зависимости от хазар. Арабские авторы сообщают, что славяне входили в состав хазарского 
войска.

Оживление городской жизни свидетельствовало о развитии экономики и торговых связей 
Хазарского государства с окружающим миром. Через земли каганата проходили торговые пути, 
связывающие Византию и другие страны Востока с северными народами: славянами, балтами, 
финно-уграми. Кроме собственной торговли, хазары взимали подати с караванов, проходивших 
по водным и дорожным путям через их земли. Волжская Болгария длительное время находилась 
в вассальной зависимости от Хазарского каганата.

Фактором, укрепляющим устои государственности, особенно в ранние эпохи, являлась 
религия. В процессе становления государств на смену язычеству приходили религии с единым 
культом или, по крайней мере, определенным пантеоном божеств, обеспечивающими единую 
идеологию общества. Изначально у хазар, также как и у других ранних кочевых сообществ, было 
распространено язычество. Они поклонялись стихиям природы и луне. Однако развитие хазарс
кого государства и общества ставило вопрос о необходимости смены многочисленных языческих 
верований единой религией. В данном случае особого новаторства от хазар не требовалось, такие 
религии, названные впоследствии мировыми, уже существовали, причем в тех государствах, с ко
торыми хазары давно осуществляли контакты. Например, в Византии -  христианство, в арабском 
мире -  ислам. Та и другая религии в разные периоды проникали на территорию каганата, в его 
городах жили люди, исповедующие и христианство, и ислам, но эти религии не были возведены 
в ранг государственных. Хотя Византия, например, предпринимала усилия, направленные на рас
пространение христианства на территории Хазарского каганата, а арабы предпочитали видеть в 
хазарах мусульман. Но хазарские правители решили продемонстрировать свою независимость и 
приняли иудаизм, религию, неугодную ни византийцам, ни арабам. Иудаизм стал официальной

религией Хазарского каганата.
Иудаизм в Хазарии получил распространение в ос

новном только в ближайшем окружении кагана. Хотя эта 
религия и стала государственной, она не смогла оказать 
существенного влияния на сплочение хазарского обще
ства, поскольку большая часть простого населения про
должала поклоняться своим древним языческим культам. 
Однако, поскольку каган и высшая знать исповедовали 
иудаизм, на международном уровне Хазария считалась 
иудейским государством.

Могущество хазарского каганата было подорвано 
не столько его противниками, сколько междоусобными 
войнами. Часть аристократии, не принявшей иудаизм, вы
ступала против центральной власти. Вражда между сто
личной и провинциальной знатью переросла в жестокую 
междоусобную войну, в которой погибли многие предстаРис. 24. Битва руссов с хазарами
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вители знатных родов. Воспользовавшись ослаблением каганата, на его территорию с востока ста
ли проникать новые объединения кочевников, наиболее активными среди которых были печенеги. 
К середине X в. владения каганата сократились до размеров собственных владений его правителя 
в Нижнем Поволжье. Другим фактором дестабилизации Хазарского каганата было укрепление мо
гущества Киевской Руси, которая была заинтересована в восточных рынках, в выходе к Черному и 
Каспийскому морям. Сокрушительный удар хазарам был нанесен киевским князем Святославом: в 
965 г. Хазарская армия была разбита. Святослав взял Итиль, сжег Саркел. Восстановленный впос
ледствии, он стал именоваться по-славянски Белой Вежей. Через двадцать лет в 985 г. сын Святос
лава Владимир, выйдя по Оке на Волгу, разбил болгар, затем на ладьях спустился вниз по Волге до 
Итиля. Таким образом, дружина Владимира проплывала мимо той территории, где сейчас распола
гается Волгоград, а возможно, и останавливалась здесь. Эта местность достаточно хорошо должна 
была быть известна славянам, еще до походов Святослава и Владимира, они пользовались находя
щейся здесь переволокой, перетаскивая свои ладьи из Дона в Волгу и достигая Каспийского моря. 
Владимир взял и разграбил Итиль, заставив хазар платить ему дань. После этих событий Хазарский 
каганат практически прекратил свое существование (рис. 24).

3. Археологические памятники раннего средневековья на территории 
Волгограда

Как уже отмечалось выше, памятников гуннского времени на территории 
города не было обнаружено. На территории Волгограда к настоящему времени 
открыто несколько археологических памятников времени Хазарского каганата. 
В начале XX в. и в двадцатые годы того же века на территории нынешнего Во
рошиловского района было открыто несколько погребений хазарского времени, 
в одном из которых было найдено 12 золотых монет, в других -  глиняная посу
да и скелет коня. В шестидесятые годы в районе Елынанки во время прокладки 
траншеи было разрушено погребение с керамической флягой того же времени. В 
Кировском районе у пос. Отрада обнаружено большое количество фрагментов 
глиняной посуды УШ-Х вв., что свидетельствует о нахождении здесь в хазарское 
время поселения. В 2004 г. в районе третьего шлюза Волго-Донского судоходного 
канала, во время хозяйственных работ в одном из подворий пос. им. Кирова была 
обнаружена амфора, типичная для хазарской керамической тары (рис 25). Пред
варительные сведения позволяют предполагать наличие в этом месте культурно
го слоя, что может говорить о существовании здесь также поселения хазарского 
времени. Все эти находки свидетельствуют о том, что территория современного 
Волгограда входила в состав Хазарского каганата и была обитаема.

Рис. 25. Амфора 
хазарского вре
мени, обнару

женная у шлюза 
№ 3 Волго-Донс

кого канала

Вопросы для закрепления материала

1. С какими событиями связано начало средневековой эпохи в Нижнем Поволжье?
2. Когда произошло вторжение гуннов в Восточную Европу? Расскажите об основ
ных эпизодах этого события.
3. Какие народы входили в состав Хазарского каганата?
4. Какая религия и с какой целью была принята в Хазарском каганате?
5. Каковы причины падения Хазарского каганата?
6. Какие археологические памятники хазарского времени Вам известны на терри
тории Волгограда?
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§7. Печенеги, огузы, половцы. Образование Золотой Орды

С потерей ведущей роли Хазарского каганата восточно-европейские степи переходят по, 
власть других народов, ранее обитавших к востоку от него.

1. Кочевники Нижнего Поволжья до образования Золотой Орды
Ближайшими соседями Хазарского каганата с востока были печенеги, занимавшие заволж 

ские степи и, видимо, уже с IX века начавшие серьезно тревожить каганат. В степях около Араль 
ского моря обосновались огузы, впоследствии в русских летописях именуемые торками. Их по
явление на указанных территориях явилось итогом общей закономерности, обозначившейся еще 
в раннем железном веке, связанной с движением народов из глубин Центральной Азии на запад.

История печенегов с IX века тесно связана с огузами. Древнейшей территорией обитания 
предков огузов были районы современной Монголии, откуда они были изгнаны уйгурами. К на
чалу IX в. огузы появляются в Средней Азии и входят в соприкосновение с печенегами. Соседс
тво это оказалось отнюдь не мирным, начавшиеся войны между ними, в которых приняли участие 
и другие народы, привели к вытеснению печенегов из Средней Азии в волго-уральские степи. 
Вслед за печенегами в эти же места уходят и огузы, в свою очередь испытывающие давление со 
стороны других народов с востока. К середине X в. печенеги осваивают значительные террито
рии, их владения простираются от Волги до Дуная.

Огузы закрепляются на территории Северного Прикаспия, частично начинают вести осед
лый образ жизни. Видимо, главную роль в этом играла социальная дифференциация огузского 
общества. Так же как и в случае с хазарами, беднота, терявшая возможность вести кочевое хозяйс
тво, вынуждена была заниматься земледелием или ремеслом. В арабских источниках X в. имеются 
сведения о наличии у огузов городов и крепостей. Правда, обнаружить их на территории Ниж
него Поволжья пока не удалось. Однако вдоль Волги, к югу от Волгограда, в отдельных местах 
обнаружены стоянки, которые, по характеру найденной на них керамики, принадлежали огузам.

Хозяевами вновь обретенной земли огузы были недолго, не более двух десятков лет. В се
редине XI в. в восточноевропейских степях появляются новые кочевники, именуемые в русских 
летописях половцами. Впервые они были зафиксированы у границ русских княжеств в 1055 г., 
когда переяславский князь Всеволод заключил с ними мирный договор. Через небольшой проме
жуток времени в летописи «Повесть временных лет» под 1068 годом уже сообщается «Пришли 
иноплеменники на Русскую землю, половцев множество». В 70-е годы XI в. половцы уже были 
известны между Днепром и Дунаем. В Нижнем Поволжье они должны были появиться несколько 
ранее 1055 г. Предыдущее население степи, печенеги и огузы, частью были подчинены половца
ми, некоторые их группы ушли под защиту Византии и Руси.

Этноним «половцы» не являлся самоназванием новых кочевников, так их называли рус
ские летописцы. Византийские и западные авторы именовали их «куманами» или «команами», 
арабские и персидские писатели -  «кимаками» или «кипчаками». Что касается ранней истории 
половцев, то известно, что ранее они обитали на территории Прииртышья и современного Вос
точного Казахстана и назывались кипчаками. На рубеже Х-Х1 веков они начинают продвигаться 
на запад. Обладая достаточно высокой мобильностью и подвижностью, половцы и некоторые 
другие народы, вошедшие в состав их союза, в том же веке начинают активно осваивать восточ
ноевропейские степи. В XII в. ситуация в степи стабилизируется, половцы становятся полноправ
ными ее хозяевами, что нашло отражение и в русской летописи: «Вся половецкая земля, что 
межи Волгой и Днепром». Они не представляли собой единого политического объединения, а
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распадались на несколько орд. Территория современной Волгоградской области входила в зону- 
кочевий поволжских и, вероятно, нижнедонских группировок половцев. На всей этой огромной 
территории продолжали жить и другие народы: аланы, хазары, огузы. Как полагают, именно они 
составляли основную часть населения городов, контролируемых половцами, Корсуня и Сурожа 
в Крыму, Тмутаракани на Тамани, Саксина на Волге, Шаруканя и ряда других городов на Дон
це. Место расположения Саксина, единственного города в половецкое время на нижней Волге, 
неизвестно, есть предположение, что он является восстановленным Итилем -  бывшей столицей 
Хазарского каганата. Однако известно из письменных источников, что он был заселен преиму
щественно огузами. Кроме того, там обитали хазары, хорезмийцы и половцы, потерявшие связь 
с кочевой жизнью. Население города, занимаясь торговлей и ремеслом, осуществляло, видимо, 
постоянную связь со степью, в чем в немалой степени было заинтересовано кочевое половецкое 
население и их предводители.

В южнорусских степях половцы гос
подствующей силой были около двух ве
ков, гораздо больше, чем жившие здесь 
ранее печенеги и огузы. Они, так же как и 
их предшественники, вступали в сложные 
военные и политические отношения с 
Русью, усугубляемые ее раздробленнос
тью. Эти отношения характеризовались, 
с одной стороны, частыми набегами по
ловцев на русские земли, разорением го
родов и деревень, уничтожением посевов, 
захватом пленников; с другой -  походами 
дружин русских князей в степи, занятые 
половцами, при сопутствии успеха приво
дившими к разорению становищ и городов 
половцев, захвату добычи и пленников. За
частую половецкие войска использовались 
русскими князьями в междоусобных войнах, что также приводило к грабежам русского населения 
(рис. 26). В отдельных случаях русские и половцы выступали союзниками против общего врага, 
как это было, например, в битве на реке Калке против монголов. В период раздробленности до
вольно часто отдельные русские князья заключали договора с половецкими ханами, закрепляемые 
междинастическими браками. Так что в жилах многих русских князей текла и половецкая кровь.

Длительное противостояние русских княжеств и половцев, часто сопровождаемое кровавы
ми побоищами, не привело ни к зависимости Руси от половцев, ни к установлению Русью посто
янного контроля над половецкой степью. В обоих случаях причина была одна и та же — раздроб
ленность Руси и отсутствие единства среди половцев. Половцы не смогли создать единой кочевой 
империи, отдельные их племенные объединения были самостоятельны в политическом отноше
нии. То, что не могли создать половцы в восточноевропейских степях, создали монголы. Их ор
ганизация и взаимоотношения с соседями носили уже иной характер. Перед лицом монгольского 
нашествия разъединенные половцы и раздробленная Русь были в одинаковой мере обречены.

За относительно длительный срок своего пребывания в восточноевропейских степях по
ловцы оставили достаточно много археологических памятников, среди которых ведущее место 
занимают, как и у их предшественников, подкурганные захоронения, что является типичным для

Рис. 26. Половцы в русском городе
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кочевых обществ. Воинские погребения половцев сопровождались захоронением коня со сбруей, 
саблями, берестяными и кожаными колчанами со стрелами, копьями. В погребениях знати обна
руживают витые серебряные, иногда золотые гривны, видимо, являвшиеся символами власти. 
Другим специфическим и достаточно распространенным памятником половецкого времени яв
ляются «каменные бабы». Название это условное, поскольку эти изваяния изображали не толь
ко женщин, но и мужчин. В настоящее время в музеях городов юга России, Украины, Москвы, 
Санкт-Петербурга их хранится около двух тысяч. Есть они и в Волгоградском краеведческом 
музее. В половецкое время их было во много раз больше. Как установлено, датируются эти ка
менные статуи преимущественно XII -  началом XIII вв., прекращение изготовления их связано с 
утверждением на прежних половецких землях монголов.

Половецкие мастера изготовляли статуи мужчин и женщин с соблюдением определен
ных канонов. Они изображали их в стоячей или сидячей позе с руками на животе, в которых

находился сосуд. Путешественник XIII в. Виллем Рубрук 
писал, что половцы «насыпают большой холм  над усоп
шим и воздвигают ему статую, обращенную лицом  к 
востоку и держащую у  себя в руках перед пупком чашу». 
На статуях изображались детали одежды и ее украшения, 
головные уборы, вооружение. В отдельных случаях, как 
полагают, передавалось портретное сходство с умершим. 
Статуи водружались на вершины древних курганов или ес
тественные холмы. Существуют различные версии об их 
назначении. Наиболее убедительной представляется связь 
каменных изваяний с культом предков. Они представляли 
собой основной объект святилища, рядом с ними соору
жались прямоугольной формы площадки, окаймленные 
каменными плитами. У подножья статуй находили кости 
животных. Проезжающие мимо половцы должны были 
приносить жертвы своим предкам. Традиция сооружать 
каменные изваяния была принесена половцами со своей 
далекой тюркской прародины, наиболее ранние их прото
типы известны в Монголии, на Алтае, Семиречье и в Ка
захстане (рис. 27). 2

2. Кочевнические средневековые памятники на территории Волгограда
Вышеназванные народы средневековья оставили заметный след на волгоградской земле. 

Так, например, в 20-е годы прошлого века на территории завода «Электролес» при проводке во
допровода было обнаружено древнее кладбище и вскрыто несколько могил. В одной из них пог
ребенного сопровождал скелет лошади. В связи с отсутствием точных данных о погребальном 
обряде сейчас трудно определить время сооружения этого комплекса и его этническую прина
длежность, однако обычай погребать вместе с умершим лошадь широко был распространен сре
ди печенегов, огузов и половцев. Вероятно, это кладбище (возможно, здесь ранее был курганный 
могильник) принадлежало одному из названных выше народов, жившему в средние века на тер
ритории современного Волгограда.

Значительное количество погребальных памятников огузско-печенежского времени на 
территориях, непосредственно прилежащих к Волгограду, было исследовано археологически-

Рис. 27. Половецкие каменные 
изваяния
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ми экспедициями в течение второй половины XX в. К ним относятся погребения, открытые 
на южной окраине Красноармейского района Волгограда, в зоне строительства химкомбината; 
в городской черте Волжского и у бывшего села Калиновка, несколько северней Волжского; в 
Калачевском районе у поселков Новый Рогачик и Ильевка. Особенно много памятников этого 
времени исследовано вдоль левого берега Ахтубы на территории Среднеахтубинского и Ленин
ского районов. Это подкурганные погребения у сел Киляковка, Верхнепогромное, Бахтияровка, 
Маляевка, Царев, Солодовка, Колобовка, Зубовка и другие. В них обнаружен разнообразный 
материал: клинковое оружие, железные наконечники 
стрел и детали луков, наконечники копий, детали кон
ской упряжи, украшения, изготовленные из бронзы 
(рис. 28).

В этих же местах открыты и половецкие погре
бальные памятники. В половецких погребениях часто 
обнаруживают предметы конской упряжи; железные на
конечники стрел; колчаны, украшенные костяными на
кладками; бронзовые зеркала.

Сохранилось также интересное упоминание о на
ходке в 1903 г. на берегу реки Царицы каменной бабы.
Можно с большой долей вероятности сказать, что эта на
ходка имеет прямое отношение к половцам. Вероятно, 
половецким был курган, раскопанный в 1925 г. на Мама
евых буграх, в погребении которого, оказавшемся ранее 
ограбленным, была найдена серьга и несколько облом
ков железных наконечников стрел.

Приведенные данные свидетельствуют о достаточ
но плотном заселении кочевниками территории Волго
града и прилежащих к нему территорий в домонгольское 
время. Это связано с географической спецификой данно
го района, объясняющейся наличием двух крупнейших ^ ис* 28. Вещи из половецких курга- 
рек Европы Волги и Дона, обеспечивающих стабильный нов’ раскопанных в окрестностях 
запас воды, а их обширные поймы давали возможность Волгограда
запасать корма на зимние периоды. Непосредственное соседство Волги, Дона, Ахтубы со степью 
создавало прекрасные возможности для ведения кочевого хозяйства. Кроме того, эти реки явля
лись торговыми артериями, что позволяло кочевникам иметь дополнительный доход от взимания 
пошлин. 3

3. Образование Золотой Орды
Период, связанный с Золотой Ордой, является одним из наиболее ярких в средневековой 

истории нашего края. В Нижнем Поволжье находился ее политический центр. На территории 
Волгоградской области и самого города сосредоточено большое количество зачастую уникаль
ных памятников этого времени: городов, поселений, погребальных сооружений.

Образование Золотой Орды связано с историей монголов, которые первоначально жили в Цен
тральной Азии. Их кочевья простирались от Байкала до Великой китайской стены. В Х-Х1 вв. они 
подразделялись на многочисленные племена и не имели еще собственного общего имени. Объ
единил все монгольские племена Темучин, будущий Чингисхан. В 1206 г. на съезде (курултае)
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Глава 2. Средневековая история Волгоградского края

высшей монгольской знати он был избран великим ханом (каганом) -  повелителем всех монголо
татарских племен. Став великим каганом, он принимает другое имя -  Чингисхан, под которым и 
стал широко известен в истории.

При Чингисхане были заложены основы монгольской государственности, базирующиеся на 
строгих военных принципах. Характерной ее чертой была улусная система. Улус -  это часть тер
ритории, которая отдавалась на условиях несения военной службы во владение представителям 
правящей династии Чингизидов с их ближайшим окружением.

Сразу же после избрания великим каганом Чингисхан начинает проводить политику широ
ких завоеваний. Уже к 20-ым годам XIII в. монголы завоевывают земли вплоть до Каспийского 
моря, а их передовые войска доходят до Днепра. В результате этих завоеваний образовалась гига
нтская Монгольская держава. Для более оперативного управления Чингисхан поделил ее терри
торию между сыновьями на улусы. Столицей всей Монгольской державы стал город Каракорум 
на реке Орхон в Монголии.

Старшему сыну Чингисхана Джучи достались земли от Иртыша до Каспийского моря, по
лучившие название «улус Джучи». Джучи умер в 1227 г., за шесть месяцев до кончины своего 
отца. Чингисхан передал владение улусом своему внуку Бату (Батыю), одному из старших сы
новей Джучи. Решение о завоевании монголами Восточной Европы было принято на курултае 
в 1235 г., состоявшемся в общемонгольской столице Каракоруме. Возглавить этот поход должен 
был Бату, ему были приданы дополнительные войска, возглавляемые знатными монголами, пред
ставителями правящего рода.

Хроника событий завоевания монголо-татарами Восточной Европы выглядит следую
щим образом. Их поход начался с завоевания Волжской Болгарии осенью 1236 г. Затем зимой
1237 г. удар монголов приняла Северо-Восточная Русь, была взята и сожжена Рязань. В начале
1238 г. они разгромили Москву. Были взяты Суздаль, Владимир, затем пали Ростов, Углич, Ярос
лавль, другие русские города. Монгольская армия двинулась на Новгород, но, не дойдя примерно 
100 верст, повернула назад. Сказались, видимо, накопившаяся усталость и начавшаяся весенняя 
распутица. Северным русским городам удалось избежать разгрома. Летом 1238 г. армия Бату вы
шла на Дон и Нижнюю Волгу, где ей был дан отдых и восстановлена ее боеспособность. Весной
1239 г. Бату начал новый поход на Русь, были разгромлены Переяславльское и Черниговское кня
жества. В 1240 г. армия Бату осадила Киев. Стенобитными машинами в крепостной стене Киева 
были пробиты бреши. Несмотря на ожесточенное сопротивление жителей, город был взят мон
голами. Последние его защитники погибли под развалинами Десятинной церкви. Собственно в
1240 г. было завершено завоевание монголо-татарами русских княжеств.

В чем заключалась причина успеха монголов, создавших империю неведомых ранее раз
меров: от Тихого океана до Средиземного моря? Монголов на момент их завоеваний отличали 
высочайшая дисциплина, продуманная военная тактика, использование ресурсов подчиненных 
народов для дальнейших завоеваний. Все эти слагаемые обеспечивали победы монголам над 
многими армиями, иногда значительно превосходящими их по численности. Из среды монголов 
вышла целая плеяда выдающихся полководцев средневековья. В исторической литературе осно
вателя Монгольской империи Чингисхана часто сравнивают с такими великими полководцами и 
государственными деятелями, как Наполеон или Александр Македонский, и даже ставят выше 
их, поскольку империя Наполеона пала еще при его жизни, а держава Александра -  сразу же пос
ле его смерти. Империя же Чингисхана пережила своего создателя и, когда она распалась на ряд 
государств, в них долгое время правили его потомки (рис. 29).



§7. Печенеги, егозы, ш л и ц ы . Образование Золотой Орды

История образования Золотой Орды очень слабо отражена в письменных источниках. После 
окончания завоевательных походов территория улуса Джучи значительно увеличилась. Улус был 
разделен между Бату и его братом Ордой. Восточные его земли отошли к Орде и стали именовать
ся Кок Орда (Синяя Орда), а западные -  к Бату, они назывались Ак Орда (Белая или Золотая Орда). 
Арабские географы, определяя территорию Золотой Орды при хане Узбеке (первая половина 
XIV в.), восточной ее границей называли реку Иртыш, а на западе -  Черное море. С севера на 
юг ее владения простирались от Волжской Болгарии на 
Волге и Каме до Дербента на Кавказе. Примерно тако
вой территория была и раньше, при Бату, поскольку зо
лотоордынские ханы не проводили каких-либо широко
масштабных войн с целью расширения своих владений.
Все эти земли с момента их завоеваний входили в состав 
монгольской империи во главе с верховным ханом.

Но уже при первом хане Бату Золотая Орда во 
многом проводила независимую политику от цент
ральной монгольской власти, хотя считалась частью 
общей монгольской империи. При хане Берке, брате 
Бату, Золотая Орда вышла из состава общемонгольско
го государства.

Центром Золотой Орды являлся ханский домен 
(владение), в который входило Поволжье от дельты 
Волги до Камы. Западной его границей был Дон, а вос
точной -  река Урал. Таким образом, территория совре
менной Волгоградской области входила в состав домена 
золотоордынских ханов. Кроме того, источниками отмечено деление территории Золотой Орды 
на отдельные улусы, в пределах которых кочевали другие представители рода джучидов.

Новые завоеватели Восточной Европы заняли степные пространства. Монголы и пришед
шие с ними другие народы с востока были кочевниками, и степь для них была естественной 
экологической нишей. Поэтому с самого начала их отношение к народам, населявшим восточ
ноевропейские степи, и народам, обитавшим в других географических зонах, было различным. 
По отношению к половцам, бывшим хозяевам степи, монголы проводили политику, связанную 
с ликвидацией их знати, она или уничтожалась физически, или переселялась в другие районы 
империи. По крайней мере, в золотоордынское время неизвестно ни одного имени половецкого 
хана, хотя половцы оставались значительной частью кочевого населения степи. С русскими 
княжествами, с традиционно оседлым образом жизни, монголы выстраивали совершенно иные 
отношения. Княжеское управление там было сохранено, только теперь русские князья являлись 
вассалами золотоордынских ханов и право на княжение получали в их ставке. То же самое мож
но сказать об аланах, черкесах, мордве, башкирах, попавших в зависимость от монголов. Для 
контроля над местными правителями ханами Золотой Орды был введен институт баскачест- 
ва. Хан через баскаков следил за своими вассалами, часто вмешиваясь в их внутренние дела, 
сталкивая их между собой, разрушая почву для возможных объединительных тенденций своих 
подчиненных.

Золотая Орда была многоэтничным государством, кроме монголов и половцев на ее тер
ритории проживали болгары, русские, хазары, аланы, черкесы и другие народы. Особенно пест
рым в этническом отношении было население развивающихся городов Золотой Орды, в которые

Рис. 29. Монгольская армия
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ханской администрацией переселялся мастеровой люд из Средней Азии, Кавказа, Крыма, Руси, 
оседавший потом в этих городах.

Вопросы для закрепления материала

1. Какому народу принадлежали каменные изваяния (каменные бабы), 
обнаруженные в южнорусских степях, и каково их назначение?
2. Какие археологические памятники, оставленные печенегами, огузами 
и половцами, известны Вам на территории Волгограда и в непосредс
твенной близости от него?
3. Расскажите, с какими событиями связано образование Золотой Оды.
4. Какие народы жили на территории Золотой Орды?
5. Где находился политический центр Золотой Орды?

§8. Расцвет и упадок Золотой Орды

С середины XIII до середины XIV вв., в течение столетия, Золотая Орда являлась достаточ
но сильным государством, в котором правили потомки Чингисхана. Многие государства считали 
за честь поддерживать с Золотой Ордой дружественные отношения, среди которых Византия, 
Египет, Персия, западноевропейские страны. Со второй половины XIV в. начинается упадок Зо
лотой Орды, причиной которого были междоусобица внутри самого государства, а также развер
нувшаяся освободительная борьба зависимых народов, в первую очередь русских княжеств. 1

1. Расцвет Золотой Орды
Одним из важных показателей расцвета Золотой Орды является активное строительство го

родов и развитие городской культуры. В домонгольское время население степи не имело прочных 
традиций оседлости. Так, в Поволжье источники упоминают только о двух городах: Итиле и Сак- 
сине. Те скудные сведения, которые имеются о них, позволяют говорить о слабо развитой их город
ской инфраструктуре. К тому же они не оказали существенного влияния на традиционный коче
вой уклад жизни населения региона. Картина существенно меняется после завоевания монголами 
восточноевропейских степей. Древняя традиционная культура монголов, кочевая в своей основе, 
также не знала городов, более того, враждебно к ним относилась. К сторонникам уничтожения 
городов относился сам основатель Монгольской империи Чингисхан. Что же привело монголов 
после завоевания приступить к активной градостроительной деятельности? Объяснение этому фе
номену заключается в необходимости управлять огромными территориями из постоянных центров, 
в формировании чиновничьего аппарата, занимающегося общегосударственными делами, который 
должен был где-то располагаться. В города должны были стекаться поступления по налогам и дань, 
здесь принимались многочисленные дипломатические миссии, осуществлялась разнообразная кан
целярская деятельность, хранились архивы. Кочующая ставка хана не была пригодной для всех 
этих целей. Империю можно было создать, сидя на коне, но управлять ею, сидя на коне, было невоз
можно. Города становились экономическими центрами, в них поселялись купцы и ремесленники. С 
распространением в Золотой Орде ислама города превращались и в культовые центры.

Золотоордынские города имели восточный облик. В значительной мере это объяснялось 
господством ислама в Золотой Орде, а также тем, что на строительство своих городов монголы
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вывезли большое число ремесленников из Средней Азии, которые принесли с собой свои градо- 
строительные традиции. В городах возводились мечети с минаретами, медресе, мавзолеи, кара
ван-сараи, бани. По последним данным, на территории Золотой Орды находилось 110 городов, 
причем более 40 из них располагалось по берегам Нижней и Средней Волги. Большинство из 
этих городов было построено заново, наиболее известные из них Хаджи-Тархан, Сарай, Полис
тан, Увек.

В Золотой Орде ислам получил широкое распространение. Еще в дозолотоордынское вре
мя ислам начинает проникать на территорию, впоследствии вошедшую в ее состав. Мощным 
фактором исламского влияния был Арабский халифат. Через Среднюю Азию ислам вместе с пе
ремещением населения проникает в Хазарский каганат, где в городах Итиле, а затем и Саксине 
образуются мусульманские общины. В 922 г. ислам принимает Волжская Болгария. Распростра
нение ислама в улусах бывшей империи Чингисхана объясняется тем, что монголы завоевали 
значительную часть мусульманского мира: государства Средней Азии, Волжскую Болгарию и 
саму территорию бывшего халифата, в 1258 г. пала его столица -  Багдад. Первым ханом Золотой 
Орды, принявшим ислам, был Берке, но этот факт не означал непременной исламизации всего ее 
населения. В то время, в 50-60-е годы XIII в., вслед за ханом ислам приняло незначительное число 
монгольской знати. Основную же массу кочевого населения новая религия затронула также весь
ма слабо. Тем не менее, нахождение у власти хана-мусульманина имело определенное значение 
как для внутренней жизни, так и для внешнеполитических отношений Золотой Орды. Укрепля
ется ее международное положение, выразившееся, например, в установлении дипломатических 
отношений с мусульманским Египтом. В самой Орде усиливается влияние мусульман, выходцев из 
Хорезма и Волжской Болгарии, занимавших государственные должности. Особенно активную роль 
они начинают играть в создании административно-налоговой системы, занимаясь откупом дани. Их 
беспредел часто вызывал восстания в русских городах против «бесерменского насилия». Государс
твенной религией в Золотой Орде ислам становится с приходом к власти хана Узбека в 1312 г.

В 1261 г. при правлении хана Берке была открыта Сарайская православная епископия, и 
первым ее епископом был Митрофан. Необходимость открытия епископии было вызвано на
личием христианского населения в Золотой Орде, христиане были среди половцев, аланов, се
веропричерноморских греков. Были, видимо, христиане и среди монголов. В Орде было много 
русского населения: переселенцы, пленные, купечество. Орду часто посещали русские князья с 
сопровождающими их людьми, которые иногда удерживались там по нескольку лет. Кроме того, 
ханская власть была заинтересована в укреплении дипломатических отношений с Византией, и 
православная епископия могла содействовать этим устремлениям.

Монголы лояльно относились к религиям других народов и их священнослужителям. Сле
дует сказать об особом отношении золотоордынской власти к православному духовенству. Со
хранились ханские ярлыки, в которых речь шла о различных льготах, оказываемых ему. Ду
ховенство освобождалось от всех повинностей, за ним закреплялось все их имущество: земля, 
воды, мельницы и прочее. Церковные люди могли свободно передвигаться по территории Зо
лотой Орды. За преступления по отношению к церковному имуществу или оскорбление веры 
полагалась смертная казнь. Однако все эти привилегии соблюдались обычно в мирное время. Во 
время же походов ханских армий против русских княжеств часто разрушались церкви и монас
тыри. Так произошло, например, во время нападения на Москву Тохтамыша в 1382 г., когда были 
убиты многие священники, в том числе и высшие церковные иерархи.

Наивысшего расцвета Золотая Орда достигает при правлении хана Узбека (1312-1342), пра
вившего тридцать лет. Он принял ряд мер, направленных на усиление централизации управления



государством. Практически ликвидируется такая форма коллективного органа управления правя
щего дома, как курултай. Основная власть сосредотачивается в руках хана. Прежние улусы были 
преобразованы в области во главе с эмирами, которые подчинялись государственному совету. 
Была ограничена самостоятельность царевичей, они были подчинены ханской администрации. 
Значительно возрос международный авторитет Золотой Орды, соседние государства стремились 
установить с ее правителем не только дипломатические, но и родственные связи. Известный араб
ский путешественник Ибн Баттута так писал об Узбеке: «Этот султан обладатель огромного 
царства, силен могуществом, велик саном, высок достоинством... Владения его обширны и 
города велики. В числе их Кафа, Крым, Маджар, Азов, Судак, Хорезм и столица его Сарай. Он 
один из тех семи царей, которые величайшие могущественнейшие цари мира...»

Золотая Орда оставалась сильным государством и при следующем хане Джанибеке 
(1343-1357 гг.), захватившем власть, физически устранив своих соперников, родных братьев. Та
кие действия претендентов на власть были весьма характерными для политической борьбы в 
Золотой Орде. Сам Джанибек также пал жертвой заговора, в котором, видимо, принял участие 
его сын Бердибек. Придя к власти, Бердибек устроил бойню своим ближайшим родственникам, 
уничтожив всех своих братьев, одному из которых было 8 месяцев от роду.

2. Ослабление Золотой Орды и ее упадок
Бердибек продержался у власти всего два года, в 1359 г. он был убит со многими его сто

ронниками в результате очередного заговора. После его убийства начинается длительный период 
дворцовых переворотов, непрерывно следующих друг за другом, получивший название «вели
кой замятии». За двадцать лет между 1359 и 1379 гг., до восхождения на престол Тохтамыша, в 
Золотой Орде успело смениться 25 ханов. Золотая Орда теряет свой международный авторитет, 
утрачивает свой контроль над рядом территорий: Азербайджаном, Хорезмом. Чисто формальной 
стала зависимость от Золотой Орды северо-восточных русских княжеств, которые практически 
перестали выплачивать ей дань. Значительно усилилась тенденция распада Золотой Орды на са
мостоятельные княжества. В этот период в западных улусах Орды усиливается влияние темника 
Мамая. Ему удалось подчинить все улусы, располагавшиеся к западу от Волги. Его владения 
стали именоваться «Мамаевой ордой». Золотая Орда, таким образом, утратила свою террито
риальную и политическую целостность. Мамай предпринимает попытки вернуть к повинове
нию русские княжества, используя дипломатию, но она ожидаемого результата не дала. Монголы 
усиливают грабеж русских земель, но сталкиваются с активным военным сопротивлением. Так 
посланное в 1378 г. Мамаем войско во главе с князем Бегичем было разбито на территории Ря
занского княжества московским князем Дмитрием Ивановичем. В этом сражении погибло много 
золотоордынских князей, в том числе и сам Бегич.

К этому времени Мамай вынашивал план захвата власти в Орде и утверждения себя ее вер
ховным ханом. Лучшим условием для выполнения этого замысла была бы победоносная война 
против русских княжеств. Мамай провел достаточно большую подготовку по сбору войска. К 
Мамаю должен был присоединиться литовский князь Ягайло со своим войском. Мамай принудил 
выступить на его стороне и рязанского князя Олега.

Борьбу против Мамая возглавил московский князь Дмитрий Иванович, впоследствии на
званный Донским. Историки полагают, что Дмитрию Донскому удалось собрать войско в 100 или 
150 тыс. воинов, силы Мамая превосходили русское войско, но не намного.

Произошедшее в 1380 г. известное сражение на Куликовом поле закончилось полным раз
громом армии Мамая. Куликовская битва имела большое значение для дальнейшей консолидации
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русских сил в борьбе за окончательное освобождение от монголо-татарского ига. Эти силы стали 
концентрироваться вокруг Москвы, которая заняла лидирующее положение в этой борьбе. Но до 
полного освобождения было еще далеко.

Поражение Мамая на Куликовом поле в определенной мере способствовало приходу к 
власти в Золотой Орде Тохтамыша, которому удалось на время приостановить междоусобицы 
и восстановить ее единство. Он захватил и казнил Мамая, раздав его имущество своим воинам. 
В 1382 г. армия Тохтамыша осадила и через три дня штурмом взяла Москву, подвергнув ее раз
граблению и сильному разорению. Победитель монголо-татар на Куликовом поле Дмитрий Дон
ской признал свою зависимость от Тохтамыша, а его старший сын Василий был отправлен в 
Золотую Орду в качестве заложника.

На первых порах Тохтамыш опирался на поддержку могущественного среднеазиатского 
эмира Тимура (Тамерлана), который преследовал цель, используя послушного Тохтамыша, при
соединить улус Джучи к своим владениям. Однако через несколько лет Тохтамыш начинает про
водить независимую политику, более того, враждебную по отношению к Тимуру. Десятилетнее 
противостояние (1385-1395 гг.) между Тохтамышем и Тимуром закончилось победой последнего. 
В апреле 1395 г. в решающем сражении на реке Тереке золотоордынская армия во главе с Тохта
мышем потерпела сокрушительное поражение. Армия Тамерлана произвела невиданные до того 
по своим масштабам разрушения на территории Золотой Орды. Особенно тяжелый удар был на
несен по ее городам, многие из которых уже не смогли возродиться вновь. У правителей Золотой 
Орды не было уже ни сил, ни средств на их восстановление.

Вся последующая история Золотой Орды -  это почти непрекращающаяся борьба различных 
группировок за сферы влияния не только в рамках всего государства, но и в отдельных его райо
нах. В эту борьбу наряду с представителями, относившими себя к правящему роду, активно вклю
чилась и местная аристократия, выступавшая против верховной ханской власти. Все это приво
дило к ослаблению Золотой Орды и разрушению ее целостности. В XV в. набирает силу процесс 
распада Золотой Орды на отдельные ханства. Образуются Казанское, Астраханское, Крымское, 
Сибирское ханства, Большая Орда. Во второй половине XV в. хан Большой Орды Ахмат еще 
пытался считать себя верховным главой всех ханств, образовавшихся на территории бывшей Зо
лотой Орды, но фактически он правил только в пределах своей Орды, территория которой про
стиралась между Волгой и Днепром.

Одновременно с распадом Золотой Орды набирало силу Московское государство, особенно 
усилившееся при князе Иване III. Русские земли стали объединяться вокруг Москвы. Решающее 
событие, связанное с освобождением русских от монголо-татарского ига, произошло в 1480 г. 
и получило название «стояние на Угре». Две армии, русская во главе с Иваном III и татарская 
во главе с ханом Ахматом, долгое время стояли друг против друга, разделяемые рекой Угрой, 
притоком Оки, не решаясь вступить в сражение. Ахмат уже не представлял всю Золотую Орду, 
более того, в оппозиции к нему находились Крымское и Сибирское ханства, поддерживающие 
московского князя. Видимо, сложная политическая ситуация не позволила Ахмату вступить в 
рискованное сражение с русской армией. В случае неудачи он мог потерять все свои владения, что 
и заставило Ахмата увести свою армию, так и не вступившую в сражение.

С образованием после распада Золотой Орды целого ряда враждующих между собой госу
дарств создались благоприятные условия для устранения негативных последствий монголо-та
тарского господства на русской земле и для формирования Российского государства.
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3. Памятники Золотой Орды на территории Волгограда и в его округе
Поскольку Нижнее Поволжье являлось центральной и даже столичной областью Золотой 

Орды, здесь сохранилось довольно большое количество археологических памятников этой эпохи, 
среди которых, безусловно, первое место занимают остатки больших и малых городов. Многие 
его районы в то время являлись зонами сплошного заселения. Один из таких районов возник там, 
где сейчас находится Волгоград, в месте наибольшего сближения Волги и Дона. Другой -  по ле
вому берегу Ахтубы, практически от современного Волжского до Астрахани, где располагались 
наряду с крупными городами небольшие поселения, усадьбы золотоордынской знати, различного 
рода производственные комплексы, мавзолеи, обширные курганные могильники. Саратовский 
краевед А. Леопольдов, посетивший эти места еще в XIX в., писал, что вдоль Ахтубы «встре
чаются замечательные развалины каменных зданий. Начинаясь подле селения Безродного 
или Верхнее-Ахтубинского, они тянутся верст на 70... Развалины сии то часты, то редки, 
то обширны и велики, то малы и незначительны, однако везде выказывают кирпич, глину, 
известь. Далее от с. Пришиб до деревни Колобовщины на 15 верст видны развалины почти 
сплошные и большею частью огромные».

В непосредственной близости от Волгограда в Ленинском районе у с. Царев некогда располагал
ся большой золотоордынский город, который в разное время исследовался археологическими экспе
дициями. В настоящее время это всхолмленная местность, вытянувшаяся вдоль реки Ахтубы, скрыва
ющая остатки городских построек. В научной литературе этот памятник принято называть Царевским 
городищем. Существуют различные версии о его статусе и названии в прошлом. Распространенным 
является мнение, что это вторая столица Золотой Орды -  Новый Сарай (Сарай ал-Джедид), начавшая 
строиться при хане Узбеке между 30-ми и 40-ми годами XIV в. и разрушенная в 1395 г. Тимуром.

На сохранившихся планах, снятых еще в первой половине XIX в., достаточно хорошо просле
живается планировка города, на одном из них можно насчитать до 1550 отдельных домов. Хорошо 
просматривается центральная площадь, от которой к окраинам расходятся улицы. Окраины име
ли усадебную планировку. Первоначально город не имел оборонительных сооружений. Только в 
1360-е годы, во время «великой замятии» в Золотой Орде, вокруг него были возведены вал и ров.

Город, располагавшийся на месте Царевского городища, сильно пострадал не только от ти
муровского погрома. В XVII в. вывоз кирпича из сохранившихся его построек был поставлен на 
поток. Ломкой его здесь занимались царицынские стрельцы. Особенно много кирпича на лодках 
вывозилось в Астрахань для строительства крепостной стены, монастыря и церквей. Известный 
путешественник Адам Олеарий в 30-е годы XVII в. видел такие лодки, груженные кирпичом, 
направлявшиеся в Астрахань. Золотоордынский кирпич использовался и для строительства цари
цынских церквей, в том числе, вероятно, и для Иоанно-Предтеченской приходской церкви.

Первые раскопки здесь были проведены под руководством А.В. Терещенко, которые велись 
в течение 9 лет, с 1843 по 1851 гг. Наиболее крупные археологические раскопки на территории 
городища производились с 1959 по 1973 гг. Полная научная информация существует только по 
последним раскопкам. Надо отметить, что раскопки Царевского городища А.В. Терещенко прово
дились в самом начале развития российской археологической науки. В то время еще не существо
вало хорошо разработанных методик раскопок археологических памятников, способов фиксации 
и составления научной документации. Конечно, то, что известно о способах раскопок А.В. Тере
щенко, не соответствует современным требованиям. Тем не менее, ему следует отдать должное, 
раскопки Царевского городища были первым крупномасштабным исследованием средневекового 
города в истории российской археологии. Кроме того, они способствовали пробуждению интере
са к истории Золотой Орды не только в России, но за границей.



Многие находки, обнаруженные в ходе раскопок А.В. Терещенко, представляются уни
кальными, весьма редко попадающими в поле зрения археологов. Вот как он описывает один из 
раскопов, на месте которого, по его мнению, находился городской базар с подсобными сооруже
ниями: «На четырехугольном пространстве, имеющем окружность двести десять сажен 
и усаженном мелким кирпичом в ширину на пятнадцать с половиной сажен, находили во 
множестве: битую цветную и стеклянную посуду, чаши, чернильницы, куски кожи, кожу, 
скроенную для сапог и башмаков, холст, шелковую материю, одежду -  все это перегорев
шее; ножи, ятаганы, шпажные клинки, топоры, заступы, сковороды, тазы, употребляемые 
при омовении, кочерги, трут, огнива, ножечки, 
чугунные котлы, медные чаши, медные кубки, 
медные подсвечники, костяные прутики, упот 
ребляемые при вязании, обломки от ножниц, 
мониста, пережженную бумагу, ножички, бе
резовую кору, перегоревшие циновки, плетенные 
из травы «куга», гвозди, крючья, петли дверные, 
замки вставные и висячие, куски перегоревшего 
печеного хлеба, рожь, пшеницу, орехи грецкие 
и обыкновенные, лесные, чернильные орешки, 
желуди, миндаль, изюм, чернослив, сливы, вин
ные ягоды, сладкие рожки, персики, фисташки, 
гвоздику, перец, бобы, сарацинское пшено и час
тью кофе. В трех каменных подвалах на этом 
месте лежали кучей: куски кристалла, краски -  
синяя, желтая, голубая, зеленая, красная и бе
лая; кольцо от хомутов и уздечки, удила, цепи, 
железные подковы, железные втулки от колес, 
смола, листы меди, оселки, точильные бруски, 
грифельные дощечки. Камни для растирания 
красок, глиняные кегли, шары, медная проволо
ка, мотыги, сера, квасцы, селитра, просо».

Кроме других интересных находок, раскоп
ками А.В. Терещенко на Царевском городище был 
собран богатейший нумизматический материал.
В отдельные годы раскопщики обнаруживали по 
несколько тысяч монет. По количеству найденных 
монет Царевское городище не знало себе равных 
среди других археологических памятников на тер
ритории России.

Новые крупные раскопки Царевского горо
дища были возобновлены только более чем через 
100 лет. В 1959 г. его исследование начала Поволжская археологическая экспедиция под руко
водством известного ученого Г.А. Федорова-Давыдова и завершила их в 1973 г. (рис. 30). Были 
исследованы усадьбы знати и рядового населения, ремесленников и торговцев. Интересный ма
териал был получен при исследовании усадьбы одного из монгольских феодалов. Он жил в боль
шом доме с просторным залом и другими подсобными помещениями. Во дворе находились юрты,

Рис. 30. Раскопки Царевского городища
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от которых сохранились кольцевые выкладки, что свидетельствует о сохранении в среде городс
кой знати кочевых традиций. Недалеко от дома были сооружены две землянки, в которых жили, 
видимо, рабы, обслуживавшие знатного монгола. Обнаруженные в усадьбе находки говорят о бо
гатстве ее владельца. Это дорогая поливная посуда; фрагменты мозаики, украшавшие дом; фраг
менты серебряных и золотых украшений. В той части, где жило ремесленное население, были 
открыты костерезные, керамические и золотолитейные мастерские.

Свою историю в специальной литературе имеет тема, связанная с названием города, остат
ки которого сохранились у с. Царев. С XIX в. ведется спор о том, одна или две столицы были в 
Золотой Орде. Ранее преобладало мнение, что столиц было две. Первой был город Сарай, зало
женный еще при Бату. В настоящее время остатки этого города располагаются у с. Селитренного 
в Астраханской области. Второй столицей стал Новый Сарай (Сарай ал-Джедид), строительство 
которого началось при хане Узбеке в XIV в. и который располагался на месте нынешнего Царев- 
ского городища. В последнее время появились исследования, в которых доказывается существо
вание все же одной столицы в Золотой Орде -  города Сарая на месте Селитренного городища в 
Астраханской области. На месте же Царевского городища должен находиться город, носивший

Навряд ли сейчас можно считать за
вершенной дискуссию о названии и ста
тусе крупного города Золотой Орды, не
когда располагавшегося у современного 
с. Царев Ленинского района нашей облас
ти. Существующие на этот счет мнения 
следует относить к разряду научных вер
сий и гипотез. Эта весьма интересная тема, 
связанная с историей нашего края, еще 
ждет продолжения своего исследования.

Остатки другого золотоордынского 
города расположены на берегу Волго
градского водохранилища в 2 км к севе
ру от Дубовки, получившие в археологи
ческой литературе название Бодянского 
городища. Обычно это городище отож

дествляют с городом Бельджаменом, упоминаемом в письменных источниках. Это отождествле
ние было сделано историками еще XIX в. Однако отождествление Бодянского городища с Бель
джаменом не является общепринятым. По мнению ряда исследователей, имеющиеся на сей день 
источники не дают однозначного ответа.

В прошлом Водянское городище подвергалось значительным разрушениям и кладоискатель- 
ским раскопкам со стороны местного населения. Существуют сведения о том, что, например, в 1913 г. 
на городище одним из дубовских предпринимателей были организованы раскопки с целью добычи 
костей для костемольного завода и кирпича для построек. Только за один месяц с его территории 
было вывезено 16 тыс. пудов костей, 92 воза кирпича, а также 100 пудов медного лома, 150 пудов 
железа и 11 пудов свинца. Раскопки такого же размаха производились и в другие годы. В Дубовку пе
риодически наведывались скупщики древностей, которые скупали вещи, найденные на городище.

Археологами Водянское городище интенсивно начало исследоваться с 60-х годов XX в. Рас
копки Бодянского городища вызваны активным его разрушением водами водохранилища.

имя Гюлистан, что в переводе обозначает «сад роз».

Рис. 31. Водянское городище. Остатки мечети
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Раскопками на городище был открыт и исследован ряд интересных комплексов. Полностью 
раскопана мечеть площадью 900 кв. м, относящаяся к середине XIV в. (рис. 31). Открыта баня 
с подпольной системой отопления. Была исследована керамическая мастерская с большим кир
пичным горном, в котором обжигалась глиняная посуда, раскопано три мавзолея. Открыто обще
ственное здание с сохранившимися рисунками и надписями на штукатурке, покрывавшей ранее 
его стены. Собраны представительные коллекции керамики, в том числе богато оформленной, и 
монет (рис. 32).

Интересные материалы получены по этническому составу населения Бодянского городища. 
Исследование жилых кварталов и погребальных памятников выявило наличие здесь мусульманс
кого и христианского населения. Значительной частью его населения были русские, захваченные 
в плен и задействованные в строительстве города. На городище были найдены нательные крести
ки, иконки, изготовленные из бронзы и стекла, паникадило, открыт ряд погребений, славянская 
принадлежность которых подтверждена антропологическими исследованиями.

Водянское городище имело с южной стороны укрепление в виде рва и вала, предположи
тельно возведенных во время смутного времени в 60-70-е годы XIV в. Его современные размеры: 
высота вала не превышает 1,5 м, протяженность -  450 м, наибольшая глубина рва - 1 м .  Реконс
труируемая первоначальная высота этого оборонитель
ного сооружения от дна рва до вершины вала равнялась 
не менее 3 м. С запада и севера городище имело естест
венные «укрепления» в виде глубокого оврага и Бодян
ской балки, по имени которой оно и названо. С востока 
границей городища был берег Волги.

Место для основания здесь города было выбрано 
золотоордынской администрацией, видимо, не случайно.
Он располагался на удобном месте, где проходили тор
говые пути, связывающие различные районы Золотой 
Орды, а также и выходящие за ее пределы. В этом месте 
длительное время существовала переволока из Волги в 
Дон и обратно. Свидетельства о ее функционировании 
в письменных источниках сохранились с XIV по XIX в.
Здесь, видимо, была налажена переправа через Волгу, 
соединяя сухопутные пути. Через Водянское городище 
купцы с западных пределов Золотой Орды и соседних 
государств могли проводить свои караваны на Ахтубу, где располагались большие города, в том 
числе и столица государства. Волга соединяла Золотую Орду с Ираном и другими странами и 
районами Востока и с многочисленными северными народами, обитавшими в ее верховье. Сюда 
можно было попасть через переволоку и с Черного моря. Таким образом, торговля и ее обслу
живание, вероятнее всего, были основным занятием жителей этого города, остатки которого до 
настоящего времени сохраняет Водянское городище.

Время существования города на месте Бодянского городища в основном совпадает с вре
менем жизни города у с. Царев. Основан он был в начале XIV в., во время начала правления хана 
Узбека, а прекратил в основном свое существование в 1395 г. в связи с разорением его войсками 
Тимура.

Другое золотоордынские поселение, именуемое в археологии Мечетным городищем, на
ходилось на территории современного микрорайона Волгограда Спартановки. По площади оно

Рис. 32. Водянское городище. 
Клад монет
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^сопоставимо с Бодянским городищем, но в отличие от него практически не подвергалось стаци
онарным раскопкам. Сейчас это городище уничтожено кварталами Спартановки. Мечетное горо
дище иногда отождествляют с городом Тартанлы, отмеченным на одной из итальянских средне
вековых карт XIV в.

Побывавшие здесь раньше различные путешественники и исследователи отмечали доста
точно хорошо сохранившиеся отдельные строения. Так П.С. Паллас в 1772 г. видел здесь еще 
довольно отчетливые остатки караван-сарая и мечети, а профессор Ф. Баллод, посетивший горо
дище, в 1920 г. описал его планировку, отметив, что среди всхолмлений еще достаточно хорошо 
просматриваются улицы и отдельные дома. Вот как он изложил свои впечатления о Мечетном 
городище: «Необычайно величественную картину представляют все эти памятники древ
него времени вечером, при лунном освещении. При слабом свете луны как-то более рельефно 
вырисовываются контуры бугров города-кладбища; все как-то оживает, и фантазия зрите

ля невольно дополняет видимое воображаемым: релье
фы разрушенных стен -  подлинными зданиями, мече
тью с минаретом, а улицы -  шумной толпой в пестрых 
кафтанах».

Ф. Баллод упоминает и о том, что к западу от горо
дища на возвышенности располагалось около 60 курганов 
и татарские мавзолеи, причем раньше их тут было гораз
до больше, многие из них были разрушены в результате 
распашки. Экспедицией Ф. Баллода было раскопано три 
кургана и один мавзолей. Один из курганов относился к 
более ранней эпохе, а два других оказались современны
ми городищу. В них было обнаружено по два погребения 
в каждом кургане -  мужское и женское, причем в одном 
кургане мужчина был похоронен в сидячем положении. 
Никаких вещей в них не найдено. Мавзолей первона
чально представлял собой возвышенность высотой около 
3 м и диаметром более 20 м, насыщенный строительным 
мусором. Здесь оказался семейный склеп, в котором на
ходилось семь погребений, два из них принадлежали 
взрослым, остальные -  детские, в возрасте от 2 до 12 лет 

(рис. 33). Склеп оказался ограбленным, как полагает Ф. Баллод, это могло произойти не ранее 
XVII в., когда Мечетное городище было превращено в каменоломни и отсюда вывозился кирпич 
для строительных нужд Астрахани.

Этой же экспедицией был заложен раскоп и на территории самого городища. Удалось вы
явить планировку двух жилых домов с сложной системой отопления и их обогрева, в строитель
стве которых использовался сырцовый и обожженный кирпич, дерево, а в архитектурной отделке 
применялась изразцовая техника.

Ф. Баллод упоминает и о находках на поверхности городища монет, относимых к времени 
правления ханов Узбека, Джанибека, Бердибека, Тохтамыша.

Во время строительства жилых массивов Спартановки строители довольно часто натыка
лись на остатки золотоордынских построек Мечетного городища. А однажды ими были нару
шены несколько погребений, в которых находились разнообразные вещи, отдельные из которых 
поступили в Волгоградский краеведческий музей, например, бронзовые зеркала.

Рис. 33. Мечетное городище. Рас
копанный мавзолей (рис. проф. 

Ф.В. Баллода, 1923 г.)



$8. Расцвет и упадок Золотой Орды

В золотоордынское время в том районе, где Ахтуба берет свое начало, отделяясь от Волги,, 
кроме Мечетного городища, располагался еще ряд небольших поселений. Одно из них находи-' 
лось на месте Виновки, другое, вероятно, располагалось напротив Мечетного городища на остро
ве Денежном, где часто находили различные вещи и монеты Золотой Орды. На противоположном 
берегу Волги золотоордынские поселения находились у самого истока Ахтубы, у с. Безродного, 
ранее располагавшегося на месте г. Волжского, и далее, ниже по течению Ахтубы, у сел Нижнего 
и Верхнего Погромного, с. Заплавного. По всей видимости, здесь также находился важный транс
портный узел, соединяющий сухопутные и водные пути.

Территория современного Волгограда, судя по всему, достаточно интенсивно использова
лась в то время, о чем свидетельствуют частые упоминания о находках в прошлом здесь остатков 
строений из квадратного золотоордынского кирпича, различных вещей, монет. Помимо Мечет
ного городища, о существовании золотоордынского поселения на правом берегу реки Царицы 
в ее устье было известно еще в начале XX в., где, кроме кирпича, находили обломки фаянсовых 
с голубой поливой изразцов. К 80-м годам XIX в. относится упоминание о частых находках зо
лотоордынских монет на набережной города, особенно часто они встречались напротив улицы 
Степана Разина. По сообщениям известного в прошлом краеведа Б.В. Зайковского, при постройке 
нефтяных баков Шибаевской нефтяной компании (в районе нынешнего моста через Волгу) одним 
из ее служащих в остатках небольшого кирпичного здания, сложенного из квадратного кирпича 
на извести и облицованного голубыми изразцами, был найден клад медных золотоордынских 
монет весом около 2,5 кг, находившихся в глиняном сосуде. Позже на этом участке было найдено 
еще около полутора десятков монет, чеканенных при ханах Джанибеке и Тохтамыше.

Вопросы для закрепления материала

1. На какое время приходится расцвет Золотой Орды?
2. Объясните, с чем связана необходимость создания городов в Золотой 
Орде?
3. Какие золотоордынские города и поселения Вы знаете на территории 
Волгограда и в непосредственной близости от него?
4. Какая религия являлась основной в Золотой Орде и как сказывалось 
ее влияние на облике городов?
5. В чем причины распада Золотой Орды?
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ИСТОРИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

к главе 2

Арабский халифат  -  государство, возникшее 
в результате завоевательных войн арабов в VII- 
VIII вв. Территория халифата простиралась от 
Индии и Средней Азии до Пиренейского полу
острова.

Баскачество -  представительство монгольско
го хана в завоеванных землях, осуществлявшее 
контроль над местными властями, следившее 
за взиманием дани.

Битва на реке Калке -  произошла между рус
скими в союзе с половцами против монголо-та- 
тар в 1223 г. Битва закончилась победой мон- 
голо-татар. Река Калка находится в Донецкой 
области (Украина).

Вассальная зависимость -  (вассал -  с латин
ского «слуга»). В средние века в Западной Ев
ропе система отношений личной зависимости 
одних феодалов от других, более сильных фе
одалов (сеньоров). Вассал получал от сеньора 
владение и был обязан нести за это определен
ные повинности. В нашем случае подчинение 
Волжской Болгарии Хазарскому каганату за
ключалось в сохранении в Болгарии местной 
власти, которая должна была выплачивать 
дань и поставлять свое войско в распоряжение 
каганата.

Ибн Баттута (1304-1377 гг.) -  арабский путе
шественник. Описал свои путешествия по мно
гим странам, в том числе и по южным районам 
современной России.

Изразцовая техника -  использование в оформ
лении фасадов зданий керамической плитки раз
ных форм, покрытой цветной глазурью.

Иудаизм  -  монотеистическая религия с вер
ховым богом Яхве, который ранее почитался 
племенем Иуды. Иудаизм возник в Палестине в

I тыс. до н.э. и получил распространение среди 
евреев.

Монголо-татары  -  до объединения кочевых 
народов, обитавших к северу от Великой китай
ской стены в Х-Х1 вв., все они носили различ
ные названия. Собственно монголами называ
лось одно из этих племен, южная группировка 
кочевников называлась татарами. Татары были 
подчинены монголами и вошли в состав их 
державы.

Олеарий Адам  (1603-1671 гг.) -  немецкий путе
шественник. Посетил Россию в 30-е годы XVII в. 
Написал сочинение «Описание путешествия в 
Московию».

П аллас Петр Симон (1741-1811 гг.) -  немец 
по происхождению, академик Петербургской 
академии наук. Руководил экспедициями, ре
зультаты которых были им опубликованы в 
книге «Путешествие по различным провинци
ям Российского государства». Посетил Нижнее 
Поволжье, интересны его описания археологи
ческих памятников нашего края.

Памятник Палласу в районном центре 
Палласовка Волгоградской области



Исторический словарь к главе 2

«Повесть временных лет» -  летописный 
свод, составленный в Киеве в начале XII в. 
Нестором.

Рубрук Виллем (1215-1293 гг.) -  фламандский 
монах, путешественник. В 1253-55 гг. совер
шил путешествие в Монголию.

Тимур (Тамерлан) (1336-1405 гг.) -  государс
твенный деятель и полководец, эмир. Создатель 
государства со столицей в Самарканде. Вел за
воевательные войны в Иране, Индии, Закавка
зье, Малой Азии, нанес сокрушительный удар 
по Золотой Орде.

Тюрки -  кочевые племена, на раннем этапе 
своей истории обитавшие в Центральной Азии,

были вытеснены другими народами на Алтай, 
где сложился союз племен, ставший именовать
ся «тюрк». Первоначально этот термин имел 
политическое значение. Затем он распростра
нился на многие народы, родство между кото
рыми определялось близостью языков.

Ханский ярлык -  льготные грамоты монголо
татарских ханов Золотой Орды подвластным 
светским правителям и духовным лицам.

Эпоха Великого переселения народов -  пе
редвижение в IV-VII вв. гуннов, германских 
и сарматских племен на территорию Римской 
империи, способствовавшее ее крушению.



ГЛАВА 3. МЕЖДУРЕЧЬЕ ВОЛГИ И ДОНА В XVI -  XVII ВВ.

§9. Нижняя Волга и Дон в конце XV -  XVI в.

1. Татарские ханства на Волге
На протяжении XV в. пришедшая в упадок Золотая Орда распалась на несколько ханств, 

правители которых постоянно враждовали друг с другом. Средняя Волга вошла в состав образо
вавшегося в 1438 г. Казанского ханства, Волго-Ахтубинская пойма относилась к Астраханскому 
ханству, возникшему в 1456 г. На степном левобережье Волги кочевали татары Ногайской Орды, 
земли правого берега контролировались ханами Большой Орды. В 1502 г. Большая Орда была 
уничтожена крымским ханом, и степи Среднего Дона опустели. Территория современного Вол
гограда служила границей для этих ханств. Жизнь в когда-то богатых городах междуречья Волги 
и Дона полностью прекратилась, обитатели степи вернулись к чисто кочевому образу жизни. Од
ним из источников доходов для них снова стали грабительские походы на южные районы Руси. 
В середине XVI столетия усилившееся Русское государство перешло в решительное наступление 
на Поволжье. В 1552 г. Ивану IV удалось после кровопролитной осады штурмом взять Казань. 
Казанское ханство было ликвидировано, Средняя Волга и Приуралье вошли в состав России. За
тем Иван IV обратился к Нижней Волге. В результате похода русских войск на Астрахань летом 
1554 г. ханство попало в вассальную зависимость от России. Но вскоре поставленный царем хан 
Дервиш-Али под давлением знати изменил ему и заключил союз с крымским ханом. В 1556 г. 
последовал новый поход. Русское войско воеводы И.Черемисинова и их союзники ногайцы хана 
Исмаила подошли к Астрахани, и в начале августа город сдался без боя. На этот раз Иван IV не 
стал рассчитывать на силу договоров и полностью ликвидировал Астраханское ханство. Через два 
года началось строительство новой крепости на левом берегу Волги (татарская Астрахань нахо
дилась на правом берегу). В 1582 -  1589 гг. здесь был построен каменный Кремль, сохранивший
ся и поныне. В результате походов Ивана Грозного все течение Волги оказалось в составе России, 
что существенно улучшило стратегическое и экономическое положение страны. По Волге сразу 
же пошли торговые караваны в страны Востока, с низовьев Волги в Россию отправлялось боль
шое количество «красной» рыбы и соли. Однако все пространство от Казани до Астрахани пока 
еще оставалось фактически вне русского влияния из-за отсутствия других укрепленных пунктов 
на Волге. Поволжье и Подонье оказалось во власти Ногайской Орды и казаков. 2

2. Образование казачества
В XVI в. на Дону и Нижней Волге появились общины вольных людей -  казаков (рис. 1). Среди 

историков нет единой точки зрения на проблему происхождения казачества. По одной теории, казаки 
считаются потомками еще домонгольского населения донской и приволжской степи -  либо сарма
тов и хазар, либо славян -  выходцев из Руси. Согласно другой версии, казачество возникло только в 
XVI веке и состояло из людей, бежавших из России из-за разорения и усилившейся эксплуатации. 
Какая из этих гипотез вернее? Большинство современных историков считают, что первоначальное 
казачество возникло во время распада Золотой Орды, когда оставшиеся без средств к существова
нию татарские воины уходили в степь и начинали вести самостоятельную жизнь. Татарские имена



141-

а » щ

§9. Нижняя Волга и Дон в конце XV -  XVI в.

'

_ % //А (гД?.#«йг/>/// {*и >$ш'ф .(4п Сннжрм*’ <:/̂ 1гг>с1л-

носят первые атаманы, известные нам по письменным источникам, 
в языке донских казаков сохранилось много тюркских терминов -  
атаман, есаул, курень и пр. Само слово «казак» однозначно тюрк
ского происхождения и означает «одинокий несемейный человек, не 
имеющий дома». Однако затем с середины XVI в. на Дон и Волгу 
хлынул поток беглецов из Русского государства. Это были разоряв
шиеся от нескончаемых войн служилые люди -  дворяне и стрельцы.
Их было так много, что первоначальное тюркское ядро казачества 
быстро подверглось христианизации и растворилось в массе рус
ских пришельцев. С другой стороны, и пришедшие в степь русские 
люди восприняли многие черты степной культуры (рис. 2).

Первоначально казачество представляло собой разрознен
ные группы людей, не имеющих связи между собой. Во второй 
четверти XVI в. произошло объединение их в одну организацию -  
Войско Донское, появились постоянные укрепленные поселения -  
городки. В основном они располагались на Нижнем и Верхнем 
Дону, но несколько казачьих городков известны и на Волге в 
районе Переволоки. Казаки занимались охотой и рыболовством, но основным занятием для 
них были грабежи купеческих караванов на реках и сухопутных дорогах, а также морские на
беги на турецкие и крымские берега. Важным источником дохода являлась служба москов

скому царю. Казаки участвовали, по некоторым 
данным, во взятии русскими войсками Казани 
и Астрахани. Большое количество казаков при
няло участие в Ливонской войне. Казаки также 
привлекались русским правительством для ох
раны торгового пути по Волге, за что получали 
жалованье. Первая из известных царских грамот 
казакам относится к 1570 г. Адресуя ее «на Дон в 
Нижние и Верхние Юрты Атаманам и Казакам», 
Иван Грозный поручал им сопровождать русских 
послов, отправлявшихся к татарам.

Рис. 1. Казак. С гравюры 
XVII в.

Рис. 2. Казачий Круг

3. Основание Царицына
После присоединения Астраханского ханства к России Волга стала важнейшей транспортной 

артерией России. Частыми гостями были и европейские, прежде всего английские купцы, направ
лявшиеся в страны Востока. Однако плавание по Волге было опасным из-за постоянных разбоев 
ногайских татар и казаков. Одним из ключевых мест была Переволока -  место, где Волга и Дон 
наиболее близко подходят друг к другу. Здесь казаки перетаскивали свои суда с Дона, чтобы за
теряться потом в обширной Волго-Ахтубинской пойме. Уже в 1550-х гг. Иван IV направлял сюда 
отряды стрельцов и служилых казаков для борьбы с разбоями. Силы порой были неравны -  так, в 
1557 г. воровские казаки уничтожили здесь отряд служилых казаков Л. Филимонова. Занятый вой
ной с Ливонией, царь не мог выделить для охраны южных рубежей достаточного количества войск. 
Важность защиты Переволоки показали события русско-турецкой войны 1569 г. Турецкое войско, 
пытавшееся овладеть Астраханью, перешло здесь с Дона на Волгу. С этим событием связана из
вестная легенда о попытке турок прорыть канал между Волгой и Доном. На самом деле небольшие
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корабли просто перетащили волоком, как делалось уже веками. Здесь туркам попал в плен царский 
посол С. Мальцев, возвращавшийся из Ногайской орды. Он рассчитывал найти на «Царицыном ос
трове» русский сторожевой пост, но стрельцы ввиду приближения турок ушли оттуда. Это первое 
упоминание названия «Царицын» в источниках. После ухода турок, так и не взявших Астрахань, в 
1570-х гг. на Волге было построено несколько небольших временных укреплений.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

Из записок английского купца X.Бэрроу (1579 г.):
«В семи верстах ниже на острове, называемом Царицыным (Тзагйзпа), 
русский царь держит в летнее время отряд из 50 стрельцов для охраны 
дороги, называемый татарским словом «караул». Между эти местом и Ас
траханью есть еще пять караулов, или сторожевых отрядов. Первый назы
вается «Каменный караул» -  он находится в 120 верстах от Переволоки».

Только после окончания Ливонской войны царское правительство занялось наведением по
рядка в Поволжье. В 1586 г. в районе самых интенсивных разбоев -  Жигулей и излучины Волги -  
была построена крепость Самара. Затем наступил черед Переволоки. Указ об основании Цари
цына не сохранился. В нашем распоряжении имеется лишь грамота царя Федора Иоанновича от 
2 июля 1589 г. воеводам князю Григорию Засекину, Роману Алферьеву и Ивану Нащекину, адре
сованная на Переволоку, из которой видно, что строительство в это время уже шло.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

Из грамоты Федора Иоанновича (2 июля 1589 г.):
«Которые суды отпущены из Казани на переволоку, для лесовой возки, с 
вами [...] и как даст Бог город и острог сделаете и вы б у себя на переволоке 
оставили для тутошных посылок из тех судов, сколько пригоже, которые 
для тутошных дел пригодятся, а лучше б естя суды отослали в Астрахань 
на наши Астраханские обиходы».

Войско Засекина вышло из Казани, скорее всего, весной. С ним было направлено 4 сотни 
стрельцов и многочисленные служилые казаки. К осени крепость была уже построена, посколь
ку атаман служилых казаков Никита Волдырь доставил туда пойманного разбойника Андрюшку 
Голощапа. Перезимовав в крепости, Засекин весной 1590 г. оставил здесь воеводами Алферьева и 
Нащекина и отправился с частью войска вверх по Волге ставить новую крепость -  Саратов.

Имя в истории края

Засекин Григорий Осипович, воевода.
^  Принадлежал к сильно захудавшему ярославскому княжескому роду. На во

енной службе с начала 1570-х гг. Участвовал в Ливонской войне, в 1577 г. 
назначен воеводой в отвоеванной у немцев крепости Трикатене. С начала 
1580-х гг. -  воевода в крепостях на южных рубежах России. В 1585 г. руко
водил постройкой крепости Санчурин, в 1586 г. -  Самары. В 1586-1588 гг. 
воевода в Самаре. В 1589 г. направлен на Переволоку для строительства Ца
рицына. В 1590 г. построил крепость Саратов, в 1591 г. назначен воеводой 
на строительство Терской крепости, где и умер.
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Построенная Засекиным крепость была небольшой. Роль стен выполнял частокол из за
остренных дубовых бревен, по углам находились башни с бойницами для пушек и пищалей. 
Внутри крепости источники упоминают, помимо жилых и складских построек: воеводскую избу, 
церковь, таможню и тюрьму. Гарнизон состоял из стрельцов (рис. 3) и служилых казаков. Чис
ленность гарнизона точно не известна, но можно предположить, что из привезенных с собой в 
1589 г. 400 стрельцов Г. Засекин забрал в Саратов поло
вину. Следовательно, царицынский гарнизон состоял из 
двух сотен стрельцов и, может быть, такого же количест
ва служилых казаков, приписанных к крепости и обычно 
находящихся на караульной службе вне ее стен. Обязан
ности гарнизона заключались главным образом в сторо
жевой службе, ловле разбойников, сопровождении судов.
Воеводы должны были следить за настроениями ногай
цев и донских казаков и, в случае подготовки ими набе
гов, своевременно сообщать об этом в Россию. Обычно 
крепость возглавляли два воеводы. Первым воеводой, как 
правило, назначались дворяне, входившие в придворные 
группировки, враждебные Борису Годунову. Таким был 
Алферьев и другие -  князья Бутурлины, Головин, Мо- 
сальский. Таким путем Годунов удалял от двора опасных 
себе людей. Вторыми воеводами становились дворяне, 
доказавшие верность Годунову, для надзора за фактичес
ки ссыльными первыми воеводами. Часто воеводы назна
чались в Царицын с понижением в чине. Таким образом,
Царицын, как и другие окраинные крепости, стал местом 
ссылки опальных придворных деятелей. В административном отношении гарнизон и крепость под
чинялись приказу Казанского дворца, где они получали хлебное и денежное жалование.

Спорным по сей день остается вопрос о месте расположения Царицынской крепости. Боль
шинство краеведов видят в «Царицыне острове» современный остров Голодный, расположенный 
прямо напротив устья Царицы. Другие считают, что такое место было очень неудобным для сто
рожевой крепости. Находясь прямо на середине широкой реки, гарнизону было просто невоз
можно контролировать берега. Во время весеннего и осеннего ледохода крепость на долгое время 
была бы отрезана от внешнего мира. По мнению волгоградского историка И.О. Тюменцева, под 
«Царицыном островом» современники могли подразумевать какое-то другое место -  например, 
часть левого берега Волги, превращавшуюся в остров во время половодья. Широко распростра
нено также мнение, что крепость была перенесена на правый берег Волги в самом начале XVII в., 
однако это не подтверждается документами.

Нет однозначного ответа и на происхождение названия Царицын. Легенда производит его 
от слова «царица» буквально. Еще в XIX в. жители города рассказывали, что речка Царица по
лучила свое имя от дочери одного из ордынских ханов. Будучи христианкой и не желая пере
ходить в ислам, она якобы утопилась в этой речке. Современные ученые называют несколько 
возможных путей происхождения слова. Наиболее распространенной является версия перехода 
на город названия речки Царицы, в свою очередь, произошедшего от переосмысленного русски
ми поселенцами татарского «Сары-су», т.е. «желтая вода». По другому мнению, название города

Рис. 3. Стрельцы
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имело своим корнем не имя маленькой и незаметной речки, а название острова -  «Сары-чин» 
или «сарыгшин» -  с тем же корнем «желтый» в основе, по цвету песчаных отмелей, окружавших 
его. Действительно, русские источники этих лет всегда говорят именно о «городе на Царицыном 
острове».

4. Царицын в годы Смуты
В конце XVI в. русское правительство попыталось обуздать вольность казаков. Им запре

щалось ходить с набегами на Азов и Крым, взамен обещалась выплата жалованья. Решительное 
наступление на права казаков предпринял Борис Годунов. Он ликвидировал право беспошлин
ной торговли, построил на границе с Донской землей ряд крепостей. Годунов стремился также 
прекратить бегство людей на Дон. Эта политика послужила причиной массового выступления 
казаков в период Смуты на стороне самозванцев. Уже вскоре после перехода границы осенью 
1604 г. на помощь Лжедмитрию отправился с Дона отряд в 2 тысячи казаков во главе с атаманом 
Андреем Корелой. Подкрепления с Дона прибывали к самозванцу постоянно, и к весне 1605 г. 
у Лжедмитрия на службе находилась примерно половина всего донского казачества.

Неспокойно было и на Волге, куда направлялись из центра страны тысячи беглых раз
бойников и просто людей, спасавшихся от голода. Власть воевод была весьма шаткой. Цари
цынский воевода Н. Плещеев был схвачен казаками и весной 1605 г. приведен к самозванцу в 
г. Путивль. Впрочем, он не пострадал и вскоре уже находился у самозванца на службе. Именно 
Плещеев вместе с предком великого поэта Г. Пушкиным привез в Москву грамоты Лжедмитрия 
и зачитал их с Лобного места, следствием чего стало восстание в столице, открывшее ворота 
Лжедмитрию.

Летом 1605 г. самозванец, уже в качестве законного царя, послал в Астрахань своего воево
ду князя Хворостинина. Новым воеводой в Царицын в сентябре 1605 г. был назначен Федор Пет
рович Чюдинов-Акинфов. Но уже осенью 1605 г. на Волгу пришел с Терека новый самозванец -  
«царевич Петр», якобы сын бездетного царя Федора Ивановича. Его отряд направился по Волге 
на Москву на службу к «царю Дмитрию», грабя все, что попадалось по пути. Впоследствии «ца
ревич Петр» стал одним из ближайших сподвижников И. Болотникова. После убийства Лжедмит
рия Астрахань отказалась признать Василия Шуйского и сохранила верность «народному» царю. 
Летом 1606 г. там находились сразу три самозванца -  казачьи «царевичи» Иван-Август, Лавр и 
Осиновик. Войска, посланные Шуйским на Волгу летом 1606 г., простояли недалеко от Астраха
ни почти год, но так и не смогли ее взять. Ситуация в Царицыне была очень напряженной. Из-за 
недавнего голода и разорения казны снабжение стрельцов продовольствием и прочими припаса
ми было крайне скудным. К тому же в городе застряло персидское посольство, возвращавшееся 
домой, и ответное русское посольство в Персию. Здесь же оказались и несколько европейских 
монахов-кармелитов, также направлявшихся в Персию.

□

V
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Из записок монахов-кармелитов (1606-1607 гг.):
«Расположенный в том месте, где Волга ближе всего подходит к Дону, Ца
рицын тогда был малозначительным городом. В нем насчитывалось не
много более сотни домов. Была там, однако, крепость, но она, по словам 
отца Евсевия, «казалась более пригодной содержать мародеров, чем ока
зывать сопротивление корпусу регулярных войск».
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Переполненный людьми Царицын зимой 1606-1607 гг. оказался на грани голода. Не улуч
шилось положение и весной. В результате 5 июня 1607 г. в городе вспыхнуло восстание. Со
хранявшие верность царю Василию Шуйскому воевода и посол И.П. Ромодановский с сыновь
ями были схвачены и впоследствии убиты. Горожане целовали крест «царю Дмитрию». Летом 
1607 г. царицынские стрельцы действовали вместе с отрядами астраханского самозванца Ива
на-Августа, пытавшегося штурмовать Саратов. Осенью 1607 г. воевода Ф. Шереметев был 
вынужден снять осаду Астрахани. На обратном пути он 24 октября штурмом взял Царицын, 
расправившись с его обитателями. Перезимовав в Царицыне, войско Шереметева отправилось 
вверх по Волге, а крепость была сожжена, чтобы снова не стала прибежищем разбойных людей. 
Но волжская вольница еще не была покорена. Последним авантюристом, пытавшимся укоре
ниться в Нижнем Поволжье, был известный сподвижник Лжедмитрия II казачий атаман Иван 
Заруцкий. После распада Первого ополчения летом 1612 г. он ушел из Подмосковья вместе с 
Мариной Мнишек и ее сыном. После неудачных попыток обосноваться на Рязанщине и в Во
ронеже он пришел осенью 1613 г. в Астрахань. Против него правительством только что избран
ного царем Михаила Романова весной 1614 г. было направлено большое войско. Не дожидаясь 
штурма, астраханцы выгнали Заруцкого из города, а вскоре мятежный атаман был схвачен. В 
Москве он был посажен на кол, Марина Мнишек умерла в заточении, а ее сын был задушен. Так 
в Поволжье закончилась Смута.

Вопросы для закрепления материала

1. Каковы были причины и последствия присоединения Поволжья к 
России?
2. Почему именно Царицын стал ключевой крепостью в охране По
волжья?
3. Какая из версий происхождения названия Царицын кажется Вам более 
вероятной?
4. Как можно охарактеризовать отношения Русского государства и каза
чества в XVI в.?
5. Почему в нашем крае события Смуты происходили так бурно?
6. Кто из деятелей Смутного времени действовал в нашем крае?



2ВШШШЖЭ
§10. Царицын и окрестности в XVII в.

Глава 3. Междуречье Волги и Дона в XVI -  XVII

1. Царицынская крепость после Смуты
Смута привела к полному разорению Поволжья. Были уничтожены не только Царицын, но 

и Саратов. Но значение волжского пути для России заставило правительство Михаила Романова, 
несмотря на продолжавшуюся войну с Речью Посполитой и Швецией, восстановить сеть крепос
тей по Волге. В 1614 г. на Переволоку был направлен воевода М. Соловцов с отрядом стрельцов 
и мастерами для строительства новой Царицынской крепости. Город был построен быстро, и на 
следующий год Соловцов вернулся в Москву. За быструю постройку стратегически важной кре
пости он был награжден отрезом дорогих тканей -  камки и английского темно-синего сукна. По 
царскому указу не забыли и настоящих строителей. Царицынским стрельцам «Васке Агафонову, 
Дружинке Иванову, Фомке Степанову, Богдашке Кузьмину, Обросимке Клементьеву, Ивану Сече
ному» было выдано деньгами по рублю на человека.

Крепость была построена на высоком мысу, образованном Волгой и Царицей. Крутые 
склоны рек служили мощным естественным препятствием для врагов. С двух других сторон 
крепость также была защищена глубокими оврагами, проходившими по нынешним проспекту 
и улице Ленина.

Имя в истории края

Соловцов Михаил (Мисюрь) Иванович
Начал службу простым городовым сыном боярским в Нижнем Новгороде. 
Участвовал в походе Ф. Шереметева на Астрахань в 1606-1608 гг. В 1609 г. 
воевал с повстанцами в Чебоксарском уезде, в 1610 г. сопровождал казну 
из Троице-Сергиева монастыря в Москву. Пожалован чином выборного 
дворянина. В 1611-1612 гг. -  воевода в г. Ядрине. В 1613-1614 гг. в войске 
И. Одоевского направлен в Нижнее Поволжье против атамана Ивана Заруц- 
кого. Лично доставил из Астрахани в Казань пленных «царицу» Марину 
Мнишек, ее сына и Ивана Заруцкого.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

Из записок купца Ф. Котова (1623 г.):
«А на Царицыне (город стоит на горнее стороне) невелик стоячий тын, 
башни рубленные круглые на горе стоят невысоко. Речка не велика течет, 
что ручей, а лоткою ехать нельзя. А около Царицына города кругом степь, 
а город стоит над Волгою. Дворы в ряд, и храмы все в городе. А вокруг 
города надолбы и всякая скотина для татарского приходу. А от Царицына 
ход на Дон полдни ходу степью».

О внешнем виде города мы можем судить по первому его изображению, оставленному сек
ретарем голштинского посольства А. Олеарием, видевшим Царицын в 1636 г. (рис. 4). На рисун
ке можно видеть, что крепость была выполнена в форме параллелограмма, стены представляли 
собой частокол с деревянными же башнями. Внутри города видны около 30 домов и церковь с
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тремя куполами. Часть строений располагалась вне крепости, рядом с пристанями на Волге. Ца
рицын принадлежал к категории «заказных» городов, в окрестности которых царь из-за военной 
опасности запрещал отводить землю под посад и раздавать поместья служилым людям. На терри
тории крепости находились воеводский и дьячий дворы, таможня, кружечный двор, житница, зе- 
лейный (пороховой) погреб и другие казенные сооружения, а также стрелецкие дворы. Население 
крепости составляли одни стрельцы. В 1628 г. их было 428. Стрельцы постоянно находились в 
состоянии боевой готовности, им запрещалось на
долго отлучаться по личным делам и наниматься на 
работы. Они несли охрану ворот крепости, башен, 
ночью на стены выставлялись караулы. Стрельцы 
выполняли отъезжую службу: сопровождали реч
ные и морские суда, посольства, торговые кара
ваны, занимались ремонтом крепости. Жалование 
гарнизону выплачивалось деньгами и хлебом. Гла
вой администрации крепости был воевода, в руках 
которого сосредотачивалась не только военная, но 
и административная, финансовая, судебная власти.
Царицынская крепость продолжала играть роль 
важного опорного пункта на границе с Доном и 
Ногайской ордой. Ее гарнизон служил надежной 
преградой для разбойных групп, прорывавшихся 
на Волгу в районе Переволоки. В степь и по берегу 
Волги постоянно посылались конные разъезды для разведки. Очевидно, царицынский воевода 
имел и своих тайных информаторов в стане донских казаков и ногайских татар. Это позволяло 
упредить их походы. Положение Царицына осложнилось после того, как в степи Нижней Волги в 
начале 1630-х гг. прикочевали из Центральной Азии калмыки, вытеснившие Ногайскую Орду на 
Северный Кавказ. Хотя калмыцкие ханы присягнули на верность русскому царю, рядовые кочев
ники постоянно конфликтовали с донскими казаками из-за пастбищ и скота. Кроме этого, Ниж
нюю Волгу постоянно тревожили крымские и кубанские татары. 2

2. Восстание Степана Разина
Во второй половине XVII в. Нижнее Поволжье и Дон стали аре

ной массовых народных движений, ставших потрясением для всего 
государства. Первую роль в них играли донские казаки и городовые 
стрельцы, недовольные потерей своих традиционных привилегий и 
тяжелым материальным положением. Самым крупным стало движе
ние под предводительством Степана Разина (рис. 5).

Весной 1667 г. Разин, выражая настроения оставшихся без служ
бы и доходов «голутвенных», то есть самых бедных казаков, бросил 
на Круге клич: идти на море добыть себе казны. В Азов его не пустил 
войсковой атаман. Тогда Разин решил идти на Персию. В районе Пань
шина и Качалина, городков на Среднем Дону, он сформировал отряд 
около 2 тысяч человек и в мае отправился в поход на Персию. Перета
щив струги из Иловли в Камышенку, разинцы оказались на Волге. По Рис. 5. Степан Разин

Рис. 4. Царицын. С гравюры А. Олеария



пути казаки грабили встречные суда. 28 мая Разин достиг Царицына. Атаман и его сподвижники 
стали лагерем на острове Сарпинском, где, по сообщению источника, делили «всякие пожитки». 
По требованию казаков, воевода А.Унковский освободил из царицынской тюрьмы нескольких 
воровских казаков, выдал необходимые в походе кузнечные принадлежности.

Имя в истории края

Разин Степан Тимофеевич
Родился около 1630 г. в семье домовитого (зажиточного) казака, по ле
генде -  в станице Зимовейской, ныне Октябрьский район Волгоградс
кой области. Крестным отцом считался войсковой атаман К. Яковлев.
Мать Разина умерла в молодости, скорее всего, была пленной турчанкой 
или татаркой. Получил известность на Дону очень рано. В 1658 г. он -  
член станицы (посольства), отправленного с Дона в Москву. В 1661-62 гг. 
участвовал в переговорах с калмыками, в 1663 г. командовал войском, раз
бившим татар у урочища «Молочные воды». Казнен в Москве 6 июня 1671 г.

! Н В X V I-X V IIГлава 3. Междуречье Волги и

Отправившись вниз по Волге, Разин обошел Астрахань по рукаву Волги, вышел в Каспийс
кое море и захватил Яицкий городок в устье Яика. Здесь он перезимовал, а весной 1668 г. начался 
знаменитый персидский поход, когда разницы ограбили все побережье Каспия от Дагестана до 
Туркмении. Весной же 1668 г. в районе реки Мечетки вышел с Дона еще один казачий отряд ата
мана Сережки Кривого, отправившийся по Волге на помощь Разину. Только в августе 1669 г. Разин, 
покрытый славой и захвативший множество трофеев, возвратился в Астрахань (рис. 6). Здесь он 
бил челом местному воеводе, просил прощения за самовольный поход и разбой на Волге. Атаман

Рис. 6. Карта действий С. Разина
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отдал часть захваченных пушек и пленных, 10 трофейных шахских знамен, положил свой бунчук, 
что означало конец похода. Воевода счел за благо отпустить казачью вольницу домой на Дон.

1 октября 1669 г. разницы пришли в Царицын. Из тюрьмы были освобождены все заключен
ные, у торговцев товары отбирались силой. Пробыв в Царицыне 5 дней, Разин отправился на Дон, 
взяв с собой пушки и струги. По возвращении на Дон он не распустил свое войско, как обычно 
делалось, а обосновался на донском острове между Кагальницким и Ведерниковым городками 
в районе Цимлы. Здесь, в построенном земляном городке, он перезимовал со своей вольницей. 
Фактически на Дону установилось двоевластие -  войсковой атаман Яковлев в Черкасске и Разин 
в своем городке. В апреле 1670 г. Разин приехал в Черкасск и на Круге объявил о своем намерении 
«идти на Волгу, а с Волги идти на Русь против государевых изменников [...] бояр и думных людей, 
а в городах -  воевод и приказных людей». Здесь Разин был избран походным атаманом. Сборным 
пунктом похода вновь был выбран Паньшин городок.

15 мая 1670 г. разинское войско вышло к Волге по речке Мечетке. Ночью восставшие по
дошли к крепости и обложили ее. Вскоре стрельцы подняли мятеж и открыли ворота. Лишь вое
вода Тимофей Тургенев с племянником и десятью стрельцами заперся в башне. Защищаясь, они 
убили четырех нападавших, но были схвачены. На следующее утро после побоев и истязаний их 
утопили в Волге. В Царицыне Разин устроил самоуправление на манер казачьего -  все жители 
считались казаками, городское управление составили «есаулы» -  сын боярский Иван Кузьмин, 
пушкарь Дружина Потапов, поп Андрей.

На помощь гарнизону Царицына из Саратова была отправлена тысяча стрельцов под ко
мандованием И. Лопатина. Стрельцы, еще не зная о падении города, заночевали на Денежном 
острове. Утром их, ничего не подозревающих, атаковал со стругов Разин. Лишь части стрельцов 
с самим командиром удалось вырваться и уйти к Царицыну. Но и здесь их неожиданно обстреля
ли со стен крепости. Разгром был полный, если верить письменным сообщениям, погибло около 
500 стрельцов, 300 взяты в плен. Большая часть оставшихся согласилась войти в войско Разина. 
Остальных вместе с Лопатиным утопили. Разин провел в Царицыне почти три недели. За это вре
мя он совершил экспедицию вверх по Волге и сжег Камышинский острожек, построенный всего 
за два года перед этим, захватил здесь караван судов с товарами и продовольствием. Из Царицына 
Разин рассылал по городам Поволжья свои «прелестные грамоты», призывая народ истреблять 
всех, имевших отношение к властям -  бояр, дворян, воевод и чиновников-дьяков. В начале июня 
разинское войско отправилось на Астрахань -  частью на стругах, частью по берегу на конях. Пос
ле взятия Астрахани повстанцы направились обратно. 4-7 августа Разин отдыхал в Царицыне, 
затем продолжил путь. Восставшие овладели Саратовом и Самарой, народное движение распро
странилось по всему Среднему Поволжью. Однако в решающем сражении под Симбирском Разин 
потерпел полное поражение. Раненного в голову и ногу, его без сознания вывезли из-под города 
в струге верные соратники. На Дону Разин перезимовал и вылечился, но 14 апреля 1671 г. был 
схвачен донским атаманом К. Яковлевым. Разин был казнен в Москве на Красной площади, однако 
Нижнее Поволжье еще долго находилось во власти восставших. Летом 1761 г. сподвижник Разина 
Ф. Шелудяк вновь повел войско из Астрахани вверх по Волге. Он также дошел до Симбирска, но 
был разбит. После провала этого похода повстанцы были обречены. По показаниям бежавшего 
из разинского плена стрельца, в Царицыне находилось около пятисот казаков и стрельцов, но 
они и не собирались сопротивляться подходившим царским войскам. В ноябре 1671 г. воево
да И.Б. Милославский без боя занял Царицын, а вскоре и Астрахань. Восстание Разина было 
подавлено.
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3. Царицын в конце XVII в.
Новые воеводы, назначенные в Царицын 

(Д. Свинцов в 1671 г. и А. Перепелицын в 1672 г.) 
произвели капитальный ремонт обветшавшей кре
пости, был сменен гарнизон, арсенал пополнился 
новыми пушками. Это было необходимо, потому 
что на Дону спокойнее не стало. В 1683 г. с Дона 
на Волгу вышел еще один мятежный атаман Мак
сим Скалозуб. Он пытался штурмовать город, но 
был отбит. Ватага Скалозуба на 62 лодках (около 
700 чел.) прошла ночью мимо Царицына. Скало
зуб ушел на Яик, где и погиб в бою.

Численность гарнизона Царицына на протя
жении XVII в. увеличивалась медленно. В 1663 г. 
в городе служило 400 пеших и 100 конных стрель

цов, а также 4 пушкаря и неустановленное количество солдат. К концу века -  500 стрельцов и рота 
солдат. Сохраняя свое военное значение, город стал важным торговым и промысловым центром. За
метно выросло число купеческих караванов, приходящих за солью и рыбой. Рыбу здесь ловили уже 
не столько для собственного потребления, сколько на продажу. В окрестностях города действовали 
рыбопромышленные ватаги московских купцов Кадашева и Самарина. Через Царицын осущест
влялась торговля с землей донских казаков, Крымом, Турцией. В связи с этим в 1691 г. в городе была 
учреждена таможня. Город уже не вмещался в границы крепости, и за оврагом на северной стороне 
ее (к нынешней Аллее Героев) располагались дома, населенные купцами и ремесленниками. На 
мысу в самом углу крепости в сторону Царицы выходили Предтеченские ворота. Выше по Царице в 
другом углу крепости имелись Царицынские ворота. С противоположной стороны из города можно 
было выехать через Московские ворота.

В городе имелось несколько храмов, о которых, правда, известно мало. В восстановленном 
после Смуты городе была поставлена деревянная церковь, возможно, она называлась Никольской. В 
документах середины века упоминаются царицынский Богородичный монастырь и женский Пред- 
теченский монастырь с одноименной церковью. Иоанно-Предтеченская церковь находилась на вы
соком мысу при впадении Царицы в Волгу, и была первоначально деревянной. По другим данным, с 
середины XVII в. в городе работал еще один храм -  городской Воскресенский собор, а в документах 
о восстании Разина упоминается также Троицкий мужской монастырь (рис. 7).

Вопросы для закрепления материала

1. Уменьшилось или нет военное значение Царицынской крепости в 
XVII в.?
2. Какое влияние имело установление крепостного права в России на со
бытия в нашем крае?
3. Какие новые соседи-кочевники появились у Царицына в XVII в.?
4. Назовите причины восстания С. Разина.
5. Можно ли считать восстание С. Разина крестьянской войной?

11.1 ли г, Царицына 169? г

Рис. 7. Царицын в конце XVII в. Рисунок 
из записок К. Витсена



Исторический словарь к главе 3

ИСТОРИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

к главе 3

Атаман (тюркск.) -  предводитель казачьего 
отряда или городка.

Бунчук -  значок походного атамана.

Есаул (тюркск.) -  помощник атамана.

Красная рыба -  рыба осетровых пород.

Курень (тюркск.) -  у казаков первоначально не
большая община, затем жилая усадьба.

Переволока -  историческое название перешей
ка между Волгой и Доном, по которому с древ
ности проходил торговый путь.

Тын -  частокол, стена из заостренных бревен, 
поставленных вертикально.

Юрт  (тюркск.) -  территория, принадлежащая 
одному казачьему городку.

Острог -  небольшая деревянная крепость.
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ГЛАВА 4. ЦАРИЦЫН И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ 
В XVIII -  ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

§11. Царицын в первой половине XVIII в.

1. Петр Великий и Царицын
Значение Царицына как важнейшего опорного пункта на юге страны подтвердилось в прав

ление Петра I (рис. 1). Царь побывал в нашем городе три раза. Во время войны с Турцией Цари
цын стал промежуточной базой для русских войск, направлявшихся в 
первый Азовский поход. Седьмого июня 1695 г. 20-тысячная армия во 
главе с Петром пришла в Царицын по Волге на 250 судах. Здесь царь 
провел три дня, готовя войска к пешему переходу на Дон. Десятого 
июня войско вышло из города на казачий Паньшин городок, где пог
рузилось на суда и отправилось далее к Азову. После неудачи первого 
Азовского похода царь предпринял лихорадочные усилия по строи
тельству флота. Одна из крупнейших на Дону верфей находилась в не
посредственной близости от Царицына, в Паньшине, здесь Петр в мае 
1699 г. лично принял четыре построенных морских корабля. Одним из 
них был знаменитый корабль «Крепость» (рис. 2), на котором русское 
посольство впервые в истории самостоятельно достигло Стамбула. 
Следующее посещение нашего города царем-реформатором относит

ся к 1722 г. Едва закончив Северную войну (Ништадтский мир был заключен в августе 1721 г.), 
Петр начал подготовку к следующей. В мае 1722 г. войско во главе с царем отплыло по Волге в 
поход против Персии. 26 или 28 июня караван судов с Петром проследовал через Царицын. Ви
димо, остановка здесь была кратковременной -  царь торопился. Боевые действия на Каспийском 
побережье сложились удачно для России. Уже осенью после нескольких одержанных побед Петр 
оставил армию на попечение генералов и отправился обрат
но в Россию по Волге. Не доплыв до Царицына 113 верст, 
судно с царем 15 ноября 1722 г. попало в сплошной лед.
Петр добрался до города в повозке только 20 ноября. Ожи
дая, пока будет готов транспорт, он провел в Царицыне 
8 дней. Российский император разместился в доме комендан
та полковника Селиванова на Спасской улице (ныне Володар
ского). Будучи в Царицыне, Петр продолжал много работать, 
подписал здесь ряд указов. По легенде, он подарил жителям 
города свою трость со словами: «Как я управлялся ею с дру
зьями своими, так и вы обороняйтесь ею от врагов ваших».
Царь объехал церковь на коне, слушал обедню в Троицкой 
церкви, посетил посад, где разговаривал с жителями. В от
вет на опасения переселенных из Азова после передачи его Рис. 2. Корабль «Крепость»

Рис. 1. Петр Великий
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туркам людей, что их могут отправить из Царицына еще 
дальше, Петр якобы снял с головы картуз (рис. 3) и от
дал его азовчанам: «Как никто не смеет снять сей картуз 
с головы моей, так никто не смеет вас из Царицына выво
дить». 28 ноября 1722 г. Петр Великий выехал из Царицы
на в Москву на санях. Это было последнее посещение им 
нашего города и вообще юга России.

2. Народные движения начала XVIII в.
В начале XVIII в. на юге России развернулись мощ

ные народные движения, вызванные острейшей социаль
но-экономической обстановкой в стране. 30 июля 1705 г. 
стрельцы и жители Астрахани подняли восстание, пере
били воеводу и стрелецких командиров и установили в 
городе казачье самоуправление. Царицынский воевода 
Афанасий Турчанинов оперативно сообщил о происшед
шем в Москву, дав тем самым правительству время соб
раться с силами. В августе 1705 г. восставшие направили
к Царицыну отряд атамана И. Дериглаза, надеясь, что *>ис* картуз и трость П етра

и  Великого в Волгоградском област-местныи гарнизон перейдет на их сторону. Но царицын- г
ном краеведческом музееские стрельцы не поддержали астраханцев из-за давних г  *

споров о разделе рыбных ловель и пастбищ на волжских островах. Попытка штурма города 
была отбита. В октябре к Царицыну отправился новый отряд атамана Л. Хохлача, но и этот 
поход оказался безрезультатным. В марте 1706 г. правительственные войска фельдмаршала Ше
реметева, спустившиеся по Волге из Казани, взяли Астрахань и подавили восстание. Самым 
опасным для государства стало восстание донского казачества под предводительством К. Була
вина (рис. 4).

Выступившие против попыток правительства ограничить их свободу и вернуть бежавших 
на Дон крестьян булавинцы в октябре 1707 г. начали боевые действия против царских войск. 
Седьмого июня 1708 г. отряды булавинских атаманов Игната Некрасова и Ивана Павлова по
дошли к Царицыну. Гарнизон оставил предместье и укрылся в крепости. Несколько дней казаки 
готовили штурм крепости, засыпая ров. Затем под бревенчатые стены они навалили хвороста и 
подожгли. Воспользовавшись пожаром, восставшие ворвались в кре
пость. Воевода А.Турчанинов, подьячий и два стрельца, пытавшиеся 
сопротивляться, были обезглавлены. В городе было учреждено ка
зачье самоуправление. В пожаре погиб (или был сознательно унич
тожен повстанцами) царицынский архив с документами за многие 
годы. Вскоре среди казачьих атаманов произошел раскол. Некрасов 
со своими сторонниками ушел на Дон, к Голубинскому городку. Пав- 
ловцы остались в Царицыне, но к городу уже подходили правитель
ственные силы из Астрахани. Двадцатого июля они взяли Царицын.
Павлову удалось бежать, а пленные казаки были повешены в Цари
цыне и по Донской дороге. Карательные войска прошлись по Дону 
огнем и мечом, были уничтожены десятки городков, казнены тысячи 
людей (рис. 5).

Рис. 4. Кондратий 
Булавин
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Глава 4. Царицын и его окрестности в МЛН -  первой половике XIX в.

Рис. 5. Движение К. Булавина

3. Администрация и управление
В начале XVIII в. система управления Нижним Поволжьем, как и всей Россией, была карди

нально перестроена. С 1708 г. в стране было введено деление на губернии, и по указу 18 декабря 
1708 г. Царицын вошел в состав Казанской губернии. Однако вскоре это громоздкое образование 
оказалось неудобным в управлении и было разделено на две части. Указ 22 ноября 1717 г. передал 
Царицын, как и Саратов с Самарой, во вновь образованную Астраханскую губернию. Органы 
городского управления в начале века, как и прежде, были представлены воеводой и его канцеля
рией -  «съезжей избой». Однако власть воеводы уже не была столь всеобъемлющей -  по реформе 
1699 г. в городе был введен пост бургомистра (бурмистра), выбиравшегося ежегодно из жителей и 
возглавлявшего земскую избу -  орган городского самоуправления. В его функции входил сбор на
логов, управление и суд над посадским, т.е. торгово-ремесленным населением. Так, в 1703 г. бур
гомистром являлся купец Тимофей Иванов. С 1710 г. вместо воеводы город возглавил комендант, 
которому подчинялась комендантская канцелярия. Реформа 1721 г. установила в русских городах 
новые сословные органы самоуправления -  городовые магистраты. Они избирались из зажиточ
ных посадских людей и выполняли функции прежних бургомистров. Царицынский магистрат 
состоял поначалу из бурмистра и двух ратманов, впоследствии их число выросло до двух-трех 
бурмистров и трех-пяти ратманов. Эта система была изменена при Петре II, когда в 1728 г. было 
восстановлено воеводское управление в уездах России, а магистраты ликвидированы. Однако в 
Астраханской губернии тогда не было уездов, и в Царицыне как в крепости остался комендант. 
Обычно им становились военные в чине не ниже подполковника. Штаты комендантской канце
лярии в середине века состояли из секретаря, трех канцеляристов, четырех подканцеляристов и 
четырех копиистов (переписчиков). В 1743 г. по решению Елизаветы Петровны городовые магис
траты были восстановлены.
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§11. Царицын в первой половине XVIII в.

4. Царицынская укрепленная линия и ее значение
После новой неудачной войны с Турцией 1711 г., когда России пришлось отказаться от Азо

ва и устья Дона, Царицын снова приобрел важное стратегическое положение как ближайшая к 
Крыму и турецким владениям крепость. Набеги крымских и кубанских татар на Россию стали 
происходить почти ежегодно. Немногочисленный гарнизон Царицынской крепости и обезлюдев
ший после жестокого подавления Булавинского бунта Средний Дон не могли задержать врага. 
Наиболее крупный набег произошел в 1717 г., когда кубанский хан Бахты-Гирей с 15-тысячным 
войском появился в окрестностях Царицына. Татары сожгли предместье города, но крепость 
взять не смогли. Отсюда они отправились на север через Иловлю и Медведицу, дошли до Пензы, 
отдельные их группы проникли даже в Симбирский уезд. Им удалось захватить значительное ко
личество пленных и скота и почти беспрепятственно уйти обратно. Чтобы оградить южнорусские 
уезды от повторения подобного, по распоряжению Петра 15 ноября 1717 г. Сенат принял решение 
о строительстве укрепленной линии от Волги до Дона. Работы велись по-военному быстро, и уже 
к 15 августа 1720 г. линия от Царицына до Качалина городка была в основном готова. Царицынс
кая укрепленная линия представляла собой протянувшийся на 60 верст земляной вал и ров с юж
ной стороны. Общий перепад высоты рва и вала составлял 9-12 метров. На линии располагались 
опорные пункты-крепости. Начиналась линия от северо-западного угла Царицынской крепости, 
которая составила со всей линией единый оборонительный комплекс. Ее гарнизон по штату насчи
тывал 500 человек, здесь имелось 38 пушек. Далее с равным интервалом находились Мечетная, 
Грачевская крепости и небольшой Осокорский редут. Выходила линия к Дону у Качалинского го
родка, где стояла крепость Донская. Между крепостями находились деревянные караульни с на
блюдательными вышками. Командовал всей линией царицынский комендант. Ров и вал, конечно, 
не могли сами по себе остановить вражеское нападение. Они должны были задержать противника 
всего на несколько часов, но за это время к месту прорыва успевали подойти войска из близлежа
щих крепостей. С регулярными же частями 
армии, вооруженными артиллерией, кочев
никам сражаться было бессмысленно. Они 
это поняли сразу -  после постройки линии 
не произошло ни одной попытки кубанских 
или крымских татар вторгнуться в русские 
пределы через междуречье Волги и Дона.
Царицынская укрепленная линия (рис. 6) 
полностью избавила наш регион от воен
ной опасности с юга. Под ее прикрытием 
началось постепенное заселение окрест
ностей Царицына крестьянами. Для охраны 
линии и побережья Волги в 1732-1733 гг. 
было создано Волжское казачье войско с 
центром в Дубовке. Царицынской укрепленной линии 5

5. Царицынская крепость и ее обитатели
Уже в конце XVII в. город не умещался в границах небольшой крепости. Проезжавший в 

1703 г. по Волге голландский путешественник Корнелий де Бруин увидел здесь значительное 
предместье (форштадт), раскинутое по берегу реки и частью вокруг города, за оврагом с северной 
стороны (рис. 7). Предместье было обнесено деревянным частоколом, но он не служил серьезным

ЗСлалиь Т1,ар/илл1'Ы’Н.с-кай, Т13А го*К|

Рис. 6. Схема
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Глава 4. Царицын и ага окрестности в XVIII -  первой половине XIX в.

Рис. 7. Царицын в 1703 г. Рисунок 
К. де Бруина

препятствием для противника. Это показал и штурм города булавинцами, и нападение кубанцев 
в 1717 г., когда жителям предместья пришлось укрываться в старой крепости (рис. 8), а их дома 
были разграблены и сожжены. Впрочем, предместье быстро отстроилось вновь. К началу 1720-х гг. 
вне крепости находился базар с торговыми рядами, склады, жилые слободы, доходившие до ны
нешней Аллеи Героев. Штурмы Царицына булавинцами, правительственными войсками, татара
ми, пожар во время хозяйничания в крепости казаков нанесли крепости сильнейший ущерб. По 
личному распоряжению Петра она была быстро отремонтирована, постоянный ремонт укреп
лений происходил и в дальнейшем. Так, в 1730 г. на содержание крепости было израсходовано

886 рублей 34 5/6 копеек. Однако, несмотря на меры 
по поддержанию крепости в должном состоянии, ее 
деревянные стены и башни уже не удовлетворяли 
требованиям современной военной науки. Необходи
мость перестройки крепости понял и Петр I во время 
пребывания в городе в 1722 г. Он даже составил на
бросок проекта большой четырехугольной цитадели с 
несколькими бастионами и земляным валом. В 1731 г. 
инженер-майор фон Люберас составил новый проект, 
по которому крепость становилась земляной, пяти
угольной, ее территория расширялась почти вдвое. По 
этому проекту в 1736 -  1740 гг. ввиду происходившей 
войны с Турцией была наконец произведена коренная 
реконструкция Царицынской крепости. Присланные 

в город Куринский и Навагинский инженерные полки снесли обветшавшие деревянные стены 
и построили новые укрепления. Крепость стала пятиугольной по форме, с земляными валом и 
рвом, прикрытым палисадом и деревянными заграждениями-рогатками. На углах крепости и по 
ее периметру были сооружены каменные бастионы 
с пушками. Существенно увеличились и размеры 
крепости. Начинались укрепления, как и ранее, на 
мысу устья Царицы. Здесь помещался Предтеченс- 
кий бастион и вели из города Предтеченские воро
та. Далее вал шел по крутому берегу Царицы, здесь 
примерно посередине находился Астраханский 
бастион. Западный угол крепости с Царицынским 
бастионом и одноименными воротами примыкал к 
нынешнему проспекту Ленина в районе Предмос
тной площади. Отсюда вал, дополненный рвом, на
правлялся к северу по оси проспекта Ленина. Здесь 
был устроен Донской бастион. Следующим углом 
крепости служил Линейный бастион, от которого 
начиналась Царицынская укрепленная линия. Он 
находился в районе нынешнего здания областной 
администрации. Далее вал и ров поворачивали на 
северо-восток. При Московском бастионе имелись 
Московские ворота, отсюда начиналась дорога на Рис. 8. Царицынская крепость в 1728 г.
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Москву. В районе нынешнего кры
того корпуса Центрального рынка 
находился Покровский бастион с 
Саратовскими воротами. Отсюда ров 
и вал поворачивали почти перпенди
кулярно Волге к Волжскому басти
ону. Со стороны Волги бастионов, 
рва и вала не было, город был при
крыт палисадом. Здесь были устро
ены Осадные, Троицкие и Спасские 
ворота (рис. 9). Внутри крепости 
для размещения гарнизона имелись 
казармы, гауптвахта, цейхгауз, от
дельные огороженные кварталы для 

артиллерийской и инженерной команд. Численность гарнизона не претерпела особых изменений 
и равнялась пяти ротам. Артиллерийская команда насчитывала 169 чел., примерно столько же 
человек находилось в инженерной команде. Для охраны своего участка Царицынской линии в 
городе, кроме того, находился один драгунский полк. С 1727 г. полки русской армии именовались 
по названию городов, где были расквартированы. С эмблемы на знамени Царицынского полка -  
двух перекрещенных серебряных осетров на червонном поле -  ведет начало герб Царицына. 
Впоследствии полк был переведен из города, но сохранил свое название вплоть до роспуска рус
ской армии в конце 1917г. 6

6. Город и горожане
В результате реконструкции территория Царицынской крепости увеличилась более чем 

вдвое, она включила в себя весь тогдашний город. Единственным исключением стало располо
женное за Царицей поселение бывших стрельцов, реорганизованных после Астраханского вос
стания 1705 г. в городовую казачью команду. Царицынские городовые казаки владели землей, 
занимались сельским хозяйством и ремеслами и находились на постоянно военной службе, под
чиняясь коменданту крепости.

На всем протяжении первой половины XVIII в. Царицын сохранял свое военное значение. По
садское население оставалось еще сравнительно небольшим. При открытии городового магистрата 
в начале 1720-х гг. по реестру городов России Царицын был отнесен к самому низшему, пятому 
разряду, так как в нем насчитывалось менее 250 дворов горожан. Все остальное население не имело 
собственности и работало по найму. Население росло медленно. В 1738 г. в городе насчитывалось 
408 купцов и мещан-ремесленников, в 1747 г. -  457. Горожане обслуживали потребности гарнизона 
крепости в обуви, одежде, конской упряжи и т.п. Главным промыслом, как и ранее, являлась рыбная 
ловля, право на которую царицане имели на 60 верст выше и ниже -города. Рыба же и составляла ос
новной предмет торговли как местных купцов, так и большого числа приезжих. Горожане вели так
же мелочную торговлю с кочевниками, обменивая ткани и железные изделия на чай и продукты жи
вотноводства. Хлебопашеством жители Царицына не занимались вовсе. Важной статьей их доходов 
в XVIII в. стало бахчеводство. Здесь выращивались в большом количестве арбузы, тыквы и дыни, 
не уступавшие по вкусу астраханским. В комендантском саду рос и виноград. Слава Царицына 
как центра бахчеводства привела к созданию в городе специального казенного фруктового прав-

•«_- . ' Г -------- я -
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Рис. 9. Царицынская крепость в 1751 г.
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ления, ведавшего заготовкой и отправкой к царскому двору бахчевых и фруктов. Помимо этого, 
при императрице Анне Иоанновне коменданту Царицына было вменено в обязанность ежегодно 
присылать в Москву живьем для царской потехи и охоты 10 кабанов, 10 сайгаков, 20 диких коз и 
100 куропаток.

В 1704 г. в Царицыне была построена первая каменная церковь. Как считают большинство 
исследователей, это была Иоанно-Предтеченская церковь. Затем также взамен обветшавших 
деревянных были воздвигнуты новые каменные здания: в 1718 г. -  Успенский собор, а в 1720 г. - 
Троицкая церковь при одноименном мужском монастыре. Царицынские монастыри были бед
ными и небольшими. Так, в 1720 г. в женском монастыре находились игуменья и 18 сестер, в 
мужском -  архимандрит и три монаха. Содержались они только за счет казны. В 1738 г. Тро
ицкий монастырь сгорел и братия была переведена в Астрахань. Женский Иоанно-Предтечен- 
ский монастырь просуществовал еще несколько лет и был также упразднен. После 1730-х гг. 
в источниках перестает упоминаться Воскресенский собор и главным храмом в городе стано
вится Успенский. В 1708 г. к северу от старой крепости была поставлена деревянная Покровс
кая церковь. После расширения крепости она оказалась внутри города, расположенный рядом 
бастион получил ее имя.

Школы в Царицыне XVIII в. существовали, очевидно, при церковных приходах. Сведений о 
них почти не осталось, поскольку обучение там велось священниками в неофициальном порядке, 
в свободное время. Известно, например, что в 1718 г. работала школа при Иоанно-Предтеченском 
храме -  у священника Захара Иванова обучалось 17 детей.

Вопросы для закрепления материала

1. Почему Петр I приезжал в Царицын, чем он здесь занимался?
2. Какую роль сыграл Царицын в народных движениях начала XVIII в.?
3. Зачем была построена Царицынская укрепленная линия?
4. Какую территорию занимал Царицын в начале и к середине XVIII в.?
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1. Администрация и управление
Долгое время Царицын находился в составе Астраханской губернии. Однако по админист

ративной реформе Екатерины II в России произошло разукрупнение губерний. Из состава Астра
ханской губернии в 1781 г. было выделено отдельное Саратовское наместничество (вскоре верну
лись к привычному термину «губерния»). По указу 2 апреля 1782 г. Царицын был передан вместе 
с уездом в подчинение Саратовской губернии. После прихода к власти Павла I в стране началась 
новая волна административных преобразований, не всегда продуманных и последовательных. 
По указу Павла I от 12 декабря 1796 г., Саратовская губерния была ликвидирована и объединена 
с Пензенской, а Царицын передан обратно Астраханской губернии. Впрочем, уже в марте 1797 г. 
Павел передумал и решил восстановить Саратовскую губернию заново. Царицын же остался в 
Астраханской губернии. Но указом 12 апреля 1798 г. и он был возвращен в Саратовскую губер
нию. В этом административном подчинении город оставался вплоть до Октябрьской революции. 
Территория Царицынского уезда в конце XVIII века простиралась по правому берегу Волги от 
с. Караваинки до Светлого Яра, а по левому -  до Владимировки и озера Баскунчак. Когда был 
образован Царицынский уезд, сказать трудно. По некоторым сведениям, уезд существовал уже 
в 1775 г., однако создание уездных органов власти началось только после передачи Царицына в 
Саратовское наместничество.

В соответствии со статусом уездного города по указу 12 марта 1784 г. в Царицыне открылась 
Нижняя расправа во главе с расправным судьей -  сословный суд для крестьян, а также Нижний земс
кий суд, выполнявший функции полицейского управления. Он состоял из выбиравшегося местными 
дворянами капитан-исправника, трех-четырех заседателей и канцелярии из двух столов (отделов) -  
следственного и исполнительного. Городовой магистрат был превращен из органа самоуправле
ния городского населения в сословный суд для купцов и мещан. По «Учреждениям для управления 
губерний», предусматривались и другие органы -  уездное казначейство, уездный суд, дворянская 
опека для вдов и сирот дворян. В уезде полагалось также иметь землемера, доктора, лекаря, двух 
подлекарей и двух лекарских помощников. Систему власти замыкал представитель прокурорского 
надзора -  уездный стряпчий. Документов об их существовании в Царицыне не сохранилось. Мож
но предположить, что из-за малонаселенности Царицынского уезда многие из этих должностей 
так и не появились.

Права городского населения были значительно расширены в 1785 г. По «Жалованной грамо
те городам» Екатерины II для заведования городским хозяйством и благоустройством учреждалась 
городская дума, куда гласные (депутаты) избирались каждые три года по отдельным сословиям, 
а также пост городского головы, председательствующего в думе. Штат городового магистрата, 
который остался судебным органом для городского населения, был определен в 2 бургомистра и 
4 ратмана.

Последним изменением системы управления городом в XVIII в. стало переименование 
12 апреля 1798 г. коменданта в городничего, что символизировало окончательное превращение 
Царицына из крепости в обычный провинциальный городок. По «Уставу благочиния» 1782 г. го
родничий являлся не только представителем центральной власти, но и главой городской полиции. 
Русские города делились на части во главе с частным приставом и кварталы во главе с кварталь
ным надзирателем. Скорее всего, Царицын был разделен на две части -  собственно крепость и 
предместье, как того требовал закон для малых городов.
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2. Царицынская крепость и горожане
В эпоху Екатерины II стратегическое положение Царицына значительно изменилось. Вклю

чение в состав России новых территорий на юге привело к полному прекращению набегов крым
ских и кубанских татар. В 1771 г. большинство калмыков, кочевавших по обоим берегам Волги, 
ушли на свою историческую родину в Центральную Азию. В результате степи значительно обез
людели и стали безопасными. Царицынская укрепленная линия полностью потеряла свое значе
ние и по указу 24 апреля 1777 г. была упразднена. Войска и вооружения переводились в другие 
места. Помещения крепостей стали использоваться как почтовые станции на дороге в Москву. 
Царицынская крепость, оказавшаяся в глубоком тылу, еще сохранялась, но ее гарнизон был со
кращен и в конце века состоял из двух батальонов и двух инвалидных команд. С другой стороны, 
постепенно росло гражданское население города. Если в 1761 г.оно насчитывало 571 чел., из них 
304 купца, 157 ремесленников и 110 бобылей, то к концу века численность горожан перевалила 
за тысячу, составив в 1799 г. 1132 чел. Занятия и образ жизни жителей города не изменились, это 
были в основном рыболовство, бахчеводство и меновая торговля с калмыками.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

Из записок И.И. Лепехина (1769 г.):
«Город Царицын стоит при конце [укрепленной] линии на самом волжском 
берегу, обведен земляным валом с раскатами с трех сторон, а четвертую 
сторону защищает его река Волга. Строение в нем все деревянное, выклю
чая три каменные церкви. Уезду никакого не имеет, почему в нем, как в 
Дмитровске, только одна комендантская канцелярия. Купечество в нем за
житочно, и больший их доход состоит в рыбных промыслах. Бедные жи
тели питаются от посеву дынь и арбузов, которые вкусом и астраханских 
превосходят. Они занимают все поля, ибо ни в каком другом посеве жители 
не упражняются».

Практически не изменился и внешний вид города. С середины века горожане стали заселять 
новое предместье за обширным пустырем у Московского бастиона (район нынешнего почтамта). 
С сокращением гарнизона крепости место воинских построек и внутри нее занимали жилые дома 
и лавки, соляные, рыбные склады, торговые ряды. Несмотря на увеличившийся размер, город по 
внешнему виду мало отличался от деревни. Благоустройство отсутствовало, каменные построй
ки ограничивались лишь комендантским домом, кордегардией и церковными зданиями. В связи 
с ростом города стали появляться новые храмы. В 1771 г. купцом Ермолаем Рудаковым в новых 
жилых кварталах к северу от крепости (между нынешними ул. Комсомольской и ул. Мира) была 
воздвигнута Преображенская церковь, давшая название всему предместью. В 1775 г. у городского 
кладбища была построена Скорбященская деревянная церковь.

Некоторые изменения произошли в образовании. В 1763 г. в Царицынском гарнизоне была 
впервые в городе создана школа для солдатских детей на 20 учеников. По указу 25 сентября 1797 г. 
в Царицынском гарнизоне создавались школы на 100 солдатских детей при каждом батальоне. 
Неизвестно, правда, насколько долго просуществовали эти школы. Государственных школ для 
детей городских жителей в XVIII в. так и не появилось. По указу Екатерины II от 1786 г. предус
матривалось открытие в каждом уездном городе двуклассного малого народного училища, но 
из-за недостатка средств и нехватки учителей они не были созданы и в более крупных, нежели
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Царицын, городах. Во всей губернии имелось только одно образовательное учреждение -  Сара
товское четырехклассное Главное народное училище, открытое в 1786 г.

3. Окрестности Царицына и Сарепта
В середине века в ближайших окрестностях Царицына стали селиться крестьяне. В основ

ном такие села возникали при помещичьих усадьбах -  Винновка, Разгуляевка, а также знаме
нитые Отрада и Бекетовка -  владения астраханского губернатора Н.А. Бекетова. Их владельцы 
получали землю в собственность от государства за какие-либо заслуги, а затем переводили туда 
своих крепостных из центра России, либо приглашали туда селиться 
свободных крестьян с Украины. Дворец Бекетова в Отраде поражал 
путешественников своим размахом, там был даже бассейн с проточ
ной водой, в котором плескались живые осетры. Сельская церковь 
Отрады -  Никитский храм -  является ныне старейшим сохранив
шимся зданием на территории Волгограда. Она построена в 1795 г.
(рис. 10). Но в целом вокруг города было еще пустынно. Более ак
тивно крестьянская колонизация шла в северной части уезда, где был 
более благоприятный климат и пригодная для земледелия почва. К 
концу века в Царицынском уезде насчитывалось 21 село, в которых 
проживало 8900 душ крестьян мужского пола. Этого было явно не
достаточно для настоящего освоения территории.

Заметным событием в истории нашего города стало основание 
немецкой колонии Сарепты. Желая цивилизовать малонаселенные 
южнорусские степи, Екатерина II пригласила всех желающих из Ев
ропы поселиться в южнорусских степях. Переселенцам гарантиро
валось свободное отправление их веры, освобождение от податей, служб и постоев на 30 лет, 
выделение земли, а также беспроцентная ссуда сроком на 10 лет. На эти привлекательные условия 
откликнулось множество иностранцев, преимущественно немцев. Большинство из приезжавших 
*в Саратовское Поволжье направлялись в окрестности Дмитриевска (Камышина), а также на левый 
берег Волги напротив Саратова. Исключением стала Сарепта. Она была образована Евангеличес
ким братским обществом из Верхней Саксонии. Поскольку один из центров общества находился 
в г. Гернгут, его членов называли еще и гернгутерами. Братство представляло собой своеобразную 
коммуну-секту с общностью имущества и полным посвящением жизни членов Иисусу Христу. 
Главным средством для этого считалась миссионерская деятельность. Нижневолжские степи с их 
дикими кочевниками-калмыками показались братьям наиболее подходящими для этого.

Летом 1765 г. небольшая подготовительная экспедиция из пяти человек во главе с пресвите
ром Даниэлем Фиком, прибывшая в Россию, выбрала для поселения берега речки Сарпы. Обос
новались братья на новом месте 3 сентября. Этот день и считается днем основания Сарепты. По 
указу Екатерины, на нужды колонии выделили тысячу рублей, на которые до весны были постро
ены несколько домов и мельница. Затем в колонию стали прибывать переселенцы, и в  1771 г. их 
было уже около 200 человек (рис. 11).

К началу 1770-х гг. Сарепта приобрела вид благоустроенного зажиточного поселка. Вокруг 
него был выкопан ров, насыпан вал. Для размещения пушек было сооружено пять деревянных 
бастионов, при них имелись три караульни, казарма для солдат, пороховой погреб. В колонии 
уже имелись каменные постройки, в частности, церковь, мукомольная и лесопильная мельни

Рис. 10. Никитский 
храм. Современный вид
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цы на Сарпе, разнообразные мастерские -  каретная, красильная, столярная, горшечная, свечная, 
: кожевенная, мыловарная. Сарептяне производили практически все необходимое для жизни на 
тогдашнем европейском уровне. Излишки в большом количестве продавались в Царицыне и кал
мыкам. Поскольку зерновое хозяйство и скотоводство в засушливой степи было возможно только 
для обеспечения своих собственных нужд, колонисты обратились к более прибыльным видам де
ятельности. Они занялись разведением табака, садоводством, виноградарством и винокурением, 
в чем немало преуспели. В первые годы колонисты торговали и товарами, привезенными с собой 
из Германии.

Сарепта разительно отличалась от 
соседнего Царицына уже по внешнему 
виду. Здесь стояли добротные каменные 
дома, улицы были замощены. В Сарепте 
был проведен водопровод из источника в 
Ергенях, и жители ее практически не стра
дали от постоянных в этих местах эпиде
мий. Все дети обязательно обучались гра
моте, здесь учили немецкому, латинскому 
и русскому языку, географии, истории, 
физике и химии.

Несмотря на высокий уровень жиз
ни и развивающуюся торгово-ремес
ленную деятельность, Сарепта не ста
ла настоящим городком. В колонии все 
имущество считалось общим, вся при
быль от ремесла и торговли шла в кассу 
братства, не доставаясь конкретному че
ловеку. Свои комнаты имели только се

мейные колонисты, все прочие обитали в «братских» или «сестринских» домах, разделяясь по 
полу и возрасту. Дети также воспитывались вместе. В колонии практиковались общие трапезы, 
где каждому доставалось поровну. Более того, в Сарепте не было места личной жизни -  даже 
свадьбы устраивались по жребию, все свободное время сарептяне проводили в молитвах и ре
лигиозных песнопениях. Главная цель колонистов -  миссионерская деятельность по обраще
нию калмыков в христианство -  поначалу была довольно успешной. В 1768 г. трое братьев -  
Иоганн Найц, Кристиан Хамель и Юстус Мальтин отправились в калмыцкую орду. Здесь они 
провели целый год, изучили калмыцкий язык и проповедовали Евангелие. Калмыки приняли их 
дружелюбно, однако в христианство перешли лишь немногие.

Всероссийскую известность Сарепта получила благодаря открытию в 1769 г. доктором 
И. Виром минеральных источников на Ергенях. Близ колонии действовали два источника -  Гезун- 
дбрунн и Шенбрунн. Сюда на лечение съезжался весь высший свет российского общества. Сареп
та стала модным курортом. Привыкших к роскоши вельмож привлекали сюда не только чудесные 
качества минеральной воды, но и легкий путь по Волге, а главное -  комфортные условия жизни в 
сарептских гостиницах. За лето сарептскими водами пользовались до 300 человек. Воду пили, при
нимали ванны, мазались грязью. Здесь бывали очень влиятельные люди -  фаворит Екатерины II 
Г.Орлов, князья Голицыны, Гагарины, Воронцовы. Посещал Сарепту писатель Сумароков. Значе
ние и популярность Сарепты упали лишь после открытия Кавказских минеральных вод.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Из жалованной грамоты Екатерины II  Сарептскому евангелическому 
обществу:
«... Помянутой землею братьям евангелического общества владеть позво
ляем мы всегда, доколе в империи нашей жительствовать будут... Всем 
поселившимся и впредь поселяющимся в ново-заводимой колонии... поз
воляем пользоваться через целые 30 лет совершенною свободою от плате
жа податей в казну нашу, также от всяких земских, обыкновенных и чрез
вычайных служб, кроме платежа пошлин и акцизов... Ежели кто из посе
лившихся в помянутой колонии вознамерится выехать из России, то в том 
даем полную свободу, с тем только, чтобы из нажитого имения... в России 
от одного года до 5 лет... отдать пятую часть, а кто в России пробыл от 
5 до 10 лет и далее десятую часть...»

4. Народные движения
Во второй половине XVIII в. окрестности Царицына стали местом деятельности мно

гочисленных разбойничьих шаек. Тяжелое положение народа, усиление крепостного гнета, 
войны с Польшей и Турцией влекли на Волгу множество беглых крестьян, дезертиров и ка
торжников. Среди волжских казаков появился первый самозванец, взявший на себя имя умер
шего вскоре после своего свержения царя Петра III. Этим человеком стал беглый крепостной 
Федор Богомолов, в январе 1772 г. записавшийся в волжские казаки под вымышленным име
нем казачьего сына Федота Казина. Находясь в учебной команде, Богомолов вскоре объявил 
своим сослуживцам, что на самом деле является чудесно спасшимся императором, приказал 
арестовать офицеров и идти на Дубовку. Но часть команды осталась верна присяге. Богомолов 
сам оказался под арестом и отправлен сначала в Дубовку, затем в Царицын. В царицынской 
тюрьме Богомолов провел апрель и май 1772 г., ожидая следствия и суда. Однако он продолжал 
представляться царем и сумел привлечь на свою сторону часть солдат и горожан. 25 июня при 
конвоировании через город его сторонники попытались освободить Богомолова. Лишь приме
нением оружия коменданту И.Е. Цыплетеву удалось навести порядок. На городской площади 
лже-Петра выпороли кнутом, вырвали ноздри и выжгли на лбу слово «вор». Вскоре он умер 
по дороге на каторгу в Сибирь. Весь гарнизон Царицына был сменен, солдаты разосланы по 
разным крепостям и полкам.

Окрестности Царицына кишели и просто разбойничьими шайками, чьи атаманы не прикры
вались высокими именами. Условия Волго-Ахтубинской поймы с изобилием проток и островов 
создавали отличные возможности для разбойников, порой устраивавших в труднодоступных мес
тах целые укрепленные лагеря. Весной 1772 г. в Качалинской станице были арестованы члены 
шайки атамана Иванова. Шайка численностью до 100 человек зимой отсиживалась на квартирах 
у казаков, а летом грабила суда на Волге. Летом 1773 г. солдаты Царицынского гарнизона взяли 
на Волге ватагу в 60 человек, также промышлявшую грабежом судов. Ниже Сарепты на островах 
действовала еще одна шайка до 100 человек, поймать которую не удавалось.

В августе 1774 г. на Нижнюю Волгу вступила повстанческая армия самого известного са
мозванца -  Е. Пугачева (рис. 12). Двигаясь на юг, восставшие взяли И августа Дмитриевск (Ка
мышин) и вошли в пределы Царицынского уезда. Волжские казаки не оказали сопротивления. 
У Балыклейской станицы на р. Пролейке 16 августа произошло крупное сражение пугачевцев с

Е3
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правительственными войсками. Донские казаки сражались неохотно, и когда перевес обозначил
ся на стороне Пугачева, спаслись бегством. Часть казаков, калмыков и солдат перешли на сто
рону восставших. Майор Диц, взятый в плен, был казнен. На следующий день Пугачев вступил 
в Дубовку. Казаки присягнули ему, до 200 дубовчан влились в его войско. Вместо бежавшего в 
Царицын Персидского атаманом был избран войсковой старшина А.И. Венеровский.

Царицынский гарнизон был явно не в состоянии противостоять восставшим. Однако комен
дант города полковник И.Е. Цыплетев проявил себя как умелый организатор. Он загодя отремонти

ровал аварийную часть городского вала, снял с укрепленной линии 
между Волгой и Доном все пушки и сосредоточил их в городе, при
крыв батареями самые опасные места. Две батареи были устроены 
на судах на случай прорыва пугачевцев по Волге. К гарнизону были 
присоединены войска, снятые с Царицынской линии, бежавшие с 
поля боя у Пролейки казаки и калмыки, спасшиеся офицеры и сол- 

— _ _  даты из Саратова и Дмитриевска. Цыплетев произвел мобилизацию
т  .щ  I в Г0р0де и вооружил зоо местных жителей, вызывавших доверие.

^  V  тш Предместье, закрывавшее обзор с вала и бастионов, было сожжено.
В результате правительственные силы в Царицыне насчитывали до 
6 тыс. чел. и 73 пушек против примерно 10-12 тыс. и 24 пушек у 

I * ц* Пугачева. Правда, вскоре царицынский гарнизон уменьшился. Пос-
Шя С  ле боя 20 августа на р. Мечетке казачий полковник Кутейников по-

Рис. 12. Е. Пугачев пал в плен, а около 400 казаков перешли к Пугачеву.

Имя в истории края

Пугачев Емельян Иванович
Родился в 1740, по др. данным в 1742 г. в ст. Зимовейской, ныне Октябрьский 
район Волгоградской области. Участвовал в Семилетней войне 1756-1762 гг., 
русско-турецкой войне 1768-1774 гг. В 1770 г. произведен в офицерский чин 
хорунжего. В 1771 г. дезертировал, жил на Тереке, затем в поселениях старо
обрядцев на территории Речи Посполитой. В 1772 г. воспользовался указом 
Екатерины II о разрешении старообрядцам переселяться в Россию и вернулся 
под чужим именем. Поселился на р. Иргиз в Саратовском Заволжье, но вскоре 
был опознан как дезертир, арестован и приговорен к ссылке на каторгу в Си
бирь. В мае 1773 г. бежал из тюрьмы в Казани, осенью 1773 г. наЯике объявил 
себя императором Петром III. Казнен в Москве 10 января 1775 г.

Утром 21 августа пугачевцы показались на Сибирь-горе (район нынешней ул. Невской). Там 
были установлены их пушки, оттуда же под прикрытием орудий начался общий штурм города. В 
это же время до тысячи человек попытались высадиться на берег Волги у города с лодок. Масса 
пугачевцев атаковала город по всему фронту от Волги до вала Царицынской линии. Однако до 
крепостного вала нападавшие не дошли. Царицынская артиллерия оказалась намного эффектив
ней пугачевской. Несколько повстанческих пушек было сбито метким огнем артиллеристов под 
командованием майора Харитонова. Пугачевцы, понеся потери, вернулись на исходные позиции. 
Лодки на Волге также были разогнаны огнем плавучих батарей, несколько лодок было потоплено.
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Вскоре Пугачев понял, что штурм не удался. Он отошел выше по Царицынской линии за преде
лы видимости и обошел город с запада. Грамотные действия коменданта спасли город. Важную 
роль в успешной обороне Царицына сыграла надежность гарнизона, смененного только два года 
назад. В награду за стойкость Екатерина II произвела всех офицеров в следующие чины, невзирая 
на выслугу лет. Цыплетев стал генерал-майором, а вскоре был назначен саратовским вице-губер
натором. Солдаты были награждены серебряными рублями с изображением императрицы (они 
тогда использовались в качестве медалей).

На следующий день Пугачев вошел в Сарепту, покинутую жителями (колонисты вовремя 
уехали в Астрахань). Здесь он провел три дня на отдыхе, имущество колонии было полностью 
разграблено. Наконец, 25 августа у Черного Яра Пугачев был настигнут карательным корпусом 
И.И. Михельсона и наголову разбит: 2 тысячи пугачевцев было убито, 6 тысяч взято в плен. Сам 
Михельсон потерял всего 16 человек убитыми. Пугачев с небольшим числом сподвижников бе
жал, но 14 сентября в Заволжье схвачен изменившими ему приближенными и выдан властям. 
10 января 1775 г. он был казнен в Москве. Направленный императрицей на борьбу с самозванцем, 
1 сентября через Царицын проехал А.В. Суворов. 5 сентября он уехал в Николаевскую слободу, куда 
был доставлен из степи Пугачев. Город был переполнен войсками и пленными. Здесь публично каз
нили 5 пугачевцев, многих секли кнутом. Отсюда пленных пугачевцев вели в Россию колоннами.

Однако разгром армии Пугачева не означал успокоения на Нижней Волге. Напротив, ус
кользнувшие от наказания пугачевцы составили новые разбойничьи шайки. Только в 1775 г. здесь 
были ликвидированы несколько групп волжских пиратов. Беглый солдат Игнат Заметаев с шай
кой до 200 человек действовал по всему Нижнему Поволжью до побережья Каспийского моря. 
Его шайка была разбита в бою. Атаман по сенатскому указу был бит кнутом везде, где он грабил, 
для чего его возили по всей Нижней Волге. Дважды беглец -  из крестьян и солдат, атаман Кулага 
(К. Дудкин) был схвачен в Дубовке и отправлен в Сибирь, но его сообщники продолжали действо
вать и дальше. Бывший пугачевец атаман Филиппов был пойман казаками Караваинской стани
цы. В 1776 г. в окрестностях Царицына разбойничали атаманы Овчинников, Збойков, Поскоков, 
Дегтярев. Особенно прославились атаманы Поляков по кличке Шагала и Рыжий (И. Овчинников). 
Последний в 1778 г. недалеко от Сарепты даже напал на отряд, сопровождавший астраханского 
губернатора И.В. Якоби.

В 1780 г. недалеко от Царицына, на Иловле, объявился новый самозванец. На этот раз назвал 
себя Петром III донской казак Максим Ханин, воевавший ранее у Пугачева и работавший на хуторе 
полковника Персидского. Но уроки Богомолова и Пугачева не прошли для донских властей даром. 
Ханин был тут же схвачен и под строжайшей охраной в глубокой тайне отправлен в Саратов.

Разбои на Волге не прекращались, и уже Павел I указом 20 июня 1797 г. создал для борьбы 
с речными пиратами флотилию легких гребных судов. Эти суда -  гардкоуты -  были вооружены 
пушкой и легкими орудиями, на их борту находились подготовленные воинские команды. Три 
таких судна постоянно крейсировали между Царицыном и Астраханью, три -  между Царицыном 
и Казанью. Эта мера помогла несколько сократить набеги разбойников на купеческие суда.

Вопросы для закрепления материала

1. Какие государственные учреждения возникли в Царицыне в конце ХУШв.?
2. Чем занимались жители Царицына?
3. В чем заключаются особенности возникновения Сарепты?
4. Почему Пугачеву не удалось взять Царицын?
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§13. Царицын в первой половине XIX в.

1. Администрация и управление
В начале XIX в. гарнизон Царицынской крепости последовательно сокращался. В 1806 г. 

здесь находился уже один батальон численностью 952 чел. (42 офицера и 910 солдат), а также 
артиллерийская, инженерная, и другие воинские команды. Всего в городе был расквартирован 
1361 военный. Окончательно Царицынская крепость была исключена из числа действующих в 
1818 г. Гарнизон был переведен в другие форпосты, в городе осталась только местная воинская

команда. Она принадлежала к войскам внутренней 
стражи и использовалась для подавления беспо
рядков, исполнения судебных приговоров, поимки 
преступников и беглых крестьян, сопровождения 
партий рекрутов и арестантов, несения караульной 
службы. Крепостные сооружения, лишенные ре
монта, постепенно разрушались, однако земляной 
вал сохранился вплоть до начала 1860-х гг.

В первой половине XIX в. система органов 
власти в Царицыне практически не изменилась. 
По высочайше утвержденным в 1803 г. штатам Са
ратовской губернии здесь был городничий, уезд
ный суд, уездное казначейство, дворянская опека

Рис. 13. Царицынский уезд в начале XIX в. и городовой магистрат -  т.е. опять же не все уч
реждения, предусмотренные законом для уездного 

города. Городской магистрат состоял из трех бургомистров и пяти ратманов, им помогали секре
тарь, канцелярист, два подканцеляриста и четыре копииста. Помимо этих государственных уч
реждений, в городе существовала городская дума и формировавшийся ею сиротский суд, а также 
сословные органы -  купеческая и мещанская управы. Малолюдство окраинного в Саратовской 
губернии уезда привели к упразднению в 1835 г. в Царицыне уездного суда. Все дела теперь ре
шались в Камышинском уездном суде. Из-за малого числа местных дворян часто совмещалась и 
должность предводителя дворянства двух соседних уездов, причем его местопребыванием ста
новился, как правило, Камышин. Город и уезд теперь возглавляли чиновники гораздо меньших 
рангов, нежели раньше. Так, в 1836 г. городничим был штабс-капитан Н.В. Лешевич, а капитан- 
исправником -  Н.С. Балясников, имевший чин всего лишь поручика. В 1837 г. уезд в полицейском 
отношении разделялся на станы во главе с становыми приставами. В своей деятельности они 
опирались на выборных сотских и десятских из государственных крестьян. Наконец, последним 
изменением в органах власти в дореформенное время стало переименование в 1857 г. уездной 
полиции -  нижнего земского суда -  в просто земский суд, а капитан-исправника -  в земского ис
правника (рис. 13).

Территория Царицынского уезда в это время заметно сократилась. По указу 19 мая 1806 г. 
Светлый Яр и Чапурники были переданы Астраханской губернии, и граница с ней прошла сразу 
за Сарептой. В 1836 г. все Заволжье было отделено в особый уезд, центром которого стала пре
образованная в город Царевская слобода. Немного позднее, в 1850 г. Царевский уезд перешел в 
состав Астраханской губернии. Таким образом, территория Царицынского уезда занимала теперь 
только правый берег Волги, представляя собой сужающийся к югу (к Сарепте) клин.
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2. Город и горожане
За первую половину XIX в. положение Царицына как маленького захолустного городка мало 

изменилось (рис. 14). В 1806 г. в городе проживало 1117 жителей мужского пола -  13 дворян, 
330 купцов, 422 мещанина, 11 цеховых (т.е. ремесленников, записанных в цехи), 181 казенный 
крестьянин, 62 помещичьих крестьянина, 4 отставных солдата и 98 казаков. Казаки Царицынской 
городовой команды жили за Царицей, их дома располагались вперемежку с дворами обычных горо
жан. Для сравнения можно отметить, что в губернском Саратове в это время насчитывалось около 
25 тыс. жителей. Тем не менее население города постепенно увеличивалось. В 1830 г. оно соста
вило 5253 чел., а в 1859 г. в Царицыне жило 
уже 7027 человек обоего пола. Улицы внут
ри бывшей крепости получили свои назва
ния. Параллельно Волге шли Набережная,
Петровская (ныне Чуйкова), Астраханская 
(Советская) улицы. Перпендикулярно им 
от Царицы располагались Предтеченская,
Троицкая, Успенская (ныне ул. Ленина),
Спасская (Володарского), Московская, Пре
ображенская, Вознесенская, Покровская и 
Крайняя улицы. Вокруг города произошло 
окончательное формирование нескольких 
больших предместий. К существовавшим 
ранее Преображенскому и Зацарицынскому 
добавилось Бутырское, расположенное выше 
крепости по берегу Волги (район нынешних 
улиц Комсомольской и Порт-Саида). В связи с ростом Царицына 18 июня 1820 г. Александром I был 
утвержден новый перспективный план развития города (рис. 15).

В его территорию теперь включались предместья, крепостной вал намечался к срытию, а 
вокруг всего города планировалось насыпать новый вал. Очертания города должны были по
лучить вид правильного прямоугольника. На севере граница города проходила по Нижегородс

кой улице (между нынешними ул. Гагарина и 
ул. 13-й Гвардейской), на юге до ул. Липец
кой (Баррикадная). В ширину город доходил 
до нынешнего полотна железной дороги. В 
Бутырском и Зацарицынском предместье пла
нировались большие площади с постройкой 
на них церквей. Однако план 1820 г. не был 
полностью исполнен. Вал вокруг Царицына 
не появился по причине отсутствия реальной 
угрозы для жителей, а территория, отводивша
яся городу, не была полностью застроена даже 
к 1860-м гг. Но план наметил квартальную 
сеть, которой придерживались все последую
щие годы. Улицы получили правильную раз
бивку, названия им давались по определенной 
системе. Так, в Бутырском предместье улицы

Пллнъ
г«»*адг Царицыну

г ~ ** *

Рис. 15. План Царицына, утвержденный 
в 1820 г.

Рис. 14. План Царицына в начале XIX в.
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именовались по названиям губернских городов -  Смоленская, Черниговская (нынешняя часть 
проспекта Ленина от ул. Комсомольской до пл. Ленина), Курская (ул. Порт-Саида). Улицы в Пре
ображенском квартале носили женские имена -  Елизаветинская (ул. Гоголя), Анастасийская 
(ул. Волго-Донская), Варваринская. В Зацарицынской части улицы получали названия уезд
ных городов -  Княгининская (ул. Рабоче-Крестьянская), Козловская, Елецкая. В городе было 
две площади. Соборная, или старая, лежала внутри бывшей крепости у Успенского собора. 
Здесь размещалась городская полиция и большое количество торговых заведений. Новая пло
щадь находилась между крепостным валом и Преображенским кварталом. Там стояли тюрьма, 
склады, мясной ряд, пивной завод. В городе, как и ранее, преобладали деревянные здания. В 
1825 г. во всем Царицыне имелось всего 9 каменных домов, к 1859 г. их стало 10 (рис. 16).

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
В. И. Беккер. «Воспоминания о Саратовской губернии». 1842 г.:
«Город побольше Камышина: тысяч шесть населения, шесть церквей, из 
которых четыре в крепости, а остальные -  в форштате. Взорам путника 
являются значительные площади, рвы и развалины. Церкви небогаты и 
самые здания не объемисты. По набережной находится древнее здание 
магистрата; внутри города каменный гостиный двор, низменный, очень 
незавидного фасада. Кругом города вал».

В 1854 г. Николай I утвердил официальный герб Царицына (рис. 17). Как и герб любого 
уездного города, он состоял из двух частей. В верхней изображался герб Саратовской губернии- 
три осетра, а в нижней -  две перекрещенные серебряные стерляди на червленом поле. Гербо
вый щит был украшен золотой городской короной. Этот герб просуществовал до Октябрьской 
революции.

В Царицыне не было мощеных улиц, они засыпались песком и утопали в грязи в дождли
вую погоду. Из-за отсутствия в городе воды (ее возили в бочках с Волги или Царицы) на ули
цах не было деревьев. В результате антисанитарных условий довольно частыми были эпидемии. 
В 1807 г. город посетила чума, за усердие в борьбе с нею горожане были удостоены благодарс
твенного рескрипта Александра I. Более жестокой оказалась холера, свирепствовавшая по всей
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России в 1830 г. В Царицыне и уезде от нее умерло 317 чел. Под впечатлением от чумы известный 
благотворитель Вольский купец В.А. Злобин пожертвовал 40 тыс. руб. на устройство больницы в 
Царицыне. Она открылась в 1811 г., была рассчитана на 20 коек, но через несколько лет закрылась -  
Злобин вскоре разорился, а новых меценатов не нашлось.

Главными занятиями жителей города оставались бахчеводство и рыбная ловля. Ценной рыбы 
здесь вылавливалось ежегодно на тридцать тысяч рублей серебром. Некоторый доход зажиточным 
горожанам приносили фруктовые сады. Около десятка их находилось в долине 
Царицы. Промышленность была развита весьма слабо. В конце 1850-х гг. в городе 
имелись один пивоваренный, два свечных и три кирпичных завода, которые вы
пускали продукции всего на 5,5 тыс. руб. в год, а также 10 мельниц -  2 водяные и 
8 ветряных. Ремесленники -  портные, сапожники, кузнецы и т.п. обслуживали 
только самих горожан и приезжих купцов -  в 1848 г. в городе работало 80 масте
ров. Городская торговля была представлена лавками с «красным товаром», муч
ным, рыбным, мясным и мелочным товаром. Для гостей города работали две гос
тиницы, одна харчевня, 5 питейных домов и три винных подвала.

Большее значение Царицын получил в XIX веке в качестве торгового цен
тра. Здесь ежегодно работало две ярмарки -  Троицкая (в мае) и Ивановская 
(в конце июня). В 1814 г. за Царицей была сооружена пристань для перевалки 
грузов с Волги на подводы. К середине века сюда прибывало леса с Верхней Волги на 300 тыс. руб. 
в год для отправки на Дон и Северный Кавказ бычьими упряжками. Из Москвы и с Макарьевской 
ярмарки в Царицын доставлялись ткани, сукно, посуда, из Кизляра и Таганрога -  вина. Глав
ный торг на ярмарках производился скотом, шкурами, овечьей и верблюжьей шерстью, которая 
доставлялась с Дона и из калмыцкой степи. На первую из царицынских ярмарок привозилось 
товаров на сумму до 350 тыс. руб., на вторую -  200 тыс. руб. По окончании ярмарок до 15 тысяч 
подвод отправлялись с купленным товаром в Воронежскую, Курскую и другие губернии Цент
ральной России.

Рис. 17. Герб 
г. Царицына

3. Церковь и образование
Покровская церковь в 1826 г. на средства купца Бабаева она была перестроена и стала ка

менной (находилась на углу нынешних ул. Советской и Аллеи Героев). В 1837 г. Скорбященская 
церковь была перестроена Бабаевым и стала каменной. Таким образом, к середине XIX в. в Цари
цыне насчитывалось шесть церквей.

Первая школа для детей горожан появилась в Царицыне в 1808 г. По договору с городским ма
гистратом отставной сержант Власов в 1808 г. взялся учить царицынских детей чтению, письму и 
четырем действиям арифметики. У него занималось 26 мальчиков и 7 девочек. В 1815 г. в Царицы
не открылась первая государственная школа -  приходское училище, дававшее элементарную гра
мотность. Преподавал там бывший студент Пестровский. Наконец, в 1819 г. было открыто уездное 
начальное училище, для которого позднее было построено каменное здание за Царицей. Вскоре 
его посетил с проверкой известный писатель, автор исторических романов И.И. Лажечников, слу
живший тогда чиновником в Казанском учебном округе. Царицынское уездное училище имело в 
ту пору три класса, в нем обучалось 27 детей. Училище развивалось, и в 1838 г. в нем было уже 
4 класса, 115 учеников и 6 учителей. В 1839 г. ставшее тесным здание училища было перестро
ено. С миссионерскими целями в 1838 г. открылась также школа для обучения детей калмыков, 
кочевавших тогда вокруг города, русскому языку. Ею руководил один из самых образованных 
людей в городе соборный протоиерей П. Лугарев.
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4. Окрестности Царицына
По-настоящему активное заселение окрестностей Царицына происходило в первой по

ловине XIX в. В это время были основаны большинство ныне существующих сельских насе
ленных пунктов: Ерзовка, Акатовка, Городище, Спартанка (Спартановка). Жившие там крес
тьяне занимались в первую очередь земледелием и скотоводством. В 1804 г. было учреждено 
Астраханское казачье войско, и Царицынская городовая казачья команда вошла в его состав. 
Ей принадлежали несколько хуторов вблизи от Царицына, в том числе хутор Букатин на левом 
берегу Волги (ныне г. Краснослободск). Особенностью окрестностей Царицына было явное 
преобладание государственных и удельных крестьян над помещичьими. Тем не менее и здесь 
крепостное право порой принимало уродливые формы. Так, в 1855 г. владелец Бекетовки еса
ул Н.В. Попов был приговорен к пяти годам тюрьмы за жестокое обращение с крестьянами и 
изнасилование крепостных девушек. История Попова получила широкую огласку, о ней писал 
даже «Колокол» А.И. Герцена.

К середине века уезд был в основном заселен. В 1859 г. здесь насчитывалось уже 80 насе
ленных пунктов, в которых проживало 61 596 человек. В начале века земледелие было еще разви
то слабо -  в основном хлеб сеяли для собственного потребления. Но в 1830-1840-х гг. произошел 
резкий подьем зернового хозяйства, вызванный повышением спроса на хлеб на внешнем рынке. 
Из посевов преобладала яровая пшеница, сеяли также рожь, ячмень, просо. Технические куль

туры -  подсолнечник, горчицу, коноплю - 
выращивали в основном жители Сарепты. 
В 1802-1811 гг. сбор зерновых составил 
1 млн 224 тыс. четвертей, в 1857-1863 гг.- 
4 млн 850 тыс. четвертей. Однако уровень 
агротехники оставался низким, правиль
ные севообороты не соблюдались. Уро
жайность практически не росла, не пре
вышая «сам-три» и «сам-четыре». Весь 
прирост продукции был достигнут экс
тенсивным путем, за счет распашки новых 
площадей. Жители прибрежных сел зани
мались рыболовством -  до 10 % населения 
уезда делали это на продажу. В год в уезде 

продавалось рыбы на 105 тыс. руб. Садоводство и овощеводство, за исключением возделывания 
бахчевых, были развиты мало из-за ограниченности водных ресурсов.

Важным экономическим центром Царицынского уезда в первой половине XIX в. стал посад 
Дубовка (рис. 18), ставший главным перевалочным узлом на пути из Северной и Северо-Западной 
России на Дон, Азовское и Черное моря и Северный Кавказ. Каждое лето на дороге между Дубов- 
кой и станицей Качалинской на Дону работали до 10 тыс. рабочих и 15 тыс. пар быков. Небольшие 
суда ставились на катки и перетаскивались к Дону целиком 30-70 быками в одной упряжке. Только 
товаров, принадлежащих частным лицам, перевозилось здесь на сумму от 8 до 10 млн руб. в год 
Обслуживание массы купцов и возчиков породило к жизни многочисленные бондарные, рогожные, 
тележные, шорные и прочие мастерские. Дубовка была богаче и больше тогдашнего Царицына 
В 1846 г. была даже построена конно-железная дорога от Дубовки до Качалинской, однако эксплуа
тация дороги оказалась невыгодной, и к середине 1850-х гг. дорога была закрыта.

Рис. 18. Переволока в Дубовке
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5. Сарепта
В XIX веке Сарепта (рис. 19) оставалась крупным экономическим центром Царицынского 

уезда. В начале века здесь стали возделывать горчицу, и в 1807 г. был пущен первый горчично-мас
лобойный завод. Большую известность в России получил сарептский табак. Больших масштабов
достигло ткацкое производство -  на ручных 
станках здесь изготавливалась знаменитая 
хлопчатобумажная ткань «сарпинка», вязали 
носки. В середине века сарептские предпри
ятия выпускали продукции на 200 тыс. руб. 
Однако настоящим городом Сарепта так и не 
стала. Провал миссионерства среди калмыков 
привел к падению интереса к ней у руководс
тва Евангелического братства. Из-за прекра
щения притока новых переселенцев и низкого 
естественного прироста развитие Сарепты 
происходило медленно. В 1859 г. в Сарепте 
проживало 446 человек, работала одна фабри
ка (маслобойная) и семь других предприятий.

Рис. 19. Сарепта. Рисунок 
Г.Г. и Н.Г. Чернецовых. 1840-е гг.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

Из «Автобиографии» Н.И. Костомарова (1858 г.):
«Чистота такого общественного строя не могла удержаться долго и уже 
нарушилась; сохранялась более одна формальность старых принципов; 
существовал, правда, общественный капитал, употребляемый по приго
вору общества, но многие из братьев завели на собственный счет хозяйс
твенные и ремесленные заведения и вели сами свою торговлю... Теперь 
в колонии есть и богатые, и бедные, а многие ведут промыслы чисто от 
самих себя... Колония существует уже более ста лет, но ее население поч
ти не увеличивается, потому что очень многие, нажившись, выходили из 
братства, заводили себе торговлю по разным городам, а иные уезжали за 
границу».

Вопросы для закрепления материала

1. Как сказалось упразднение Царицынской крепости на развитии 
города?
2. Почему Царицын уступал Дубовке в своем развитии?
3. Подумайте, в какой части Царицына могли находиться улицы Киевс
кая, Балашовская, Варваринская.
4. Почему Сарепта не выросла в настоящий город?



Глава 4. Царицын и его окрестности в КУШ -  первой половине XIX в.

ИСТОРИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

к главе 4

Бастион -  крепостное укрепление в виде пло
щадки, выступающей за линию стен. Обычно 
служил для размещения артиллерии.

Бургомистр (бурмистр) -  старший выборный 
член городского самоуправления.

Гардкоут -  легкое гребное сторожевое судно.

Гауптвахта -  помещение для размещения ка
раула и содержания арестантов.

Гернгутеры -  члены Евангелического братско
го общества, основавшего Сарепту.

Картуз -  легкий весеннее-осенний мужской 
головной убор.

«Красный товар» -  ткань и изделия из нее.

Магистрат  -  выборный орган городского 
самоуправления в XVIII -  первой половине 
XIX вв.

Подьячий -  чиновник, возглавлявший воеводс
кую канцелярию.

Ратман -  младший выборный член городского 
самоуправления.

Форштат (Форштадт) -  квартал, располо
женный вне крепости.

Цейхгауз -  склад военного снаряжения.
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ГЛАВА 5. ЦАРИЦЫН ПОРЕФОРМЕННЫЙ 

§14. Экономическое развитие

1. Царицын -  транспортный узел
Во второй половине XIX в. произошло стремительное превращение Царицына из малень

кого захолустного городка в один из крупнейших на юге России торговых и промышленных цен
тров. Главным толчком, давшим начало этому процессу, стало бурное строительство железных 
дорог, сделавших Царицын важнейшим транспортным узлом.

После неудачи в Крымской войне русское правительство приняло решение о строительс
тве сети стратегических железных дорог. Составной частью этого плана стала Волго-Донская 
линия, которая позволила бы быстро доставлять грузы и войска из бассейна Волги на Азовское 
побережье и Кавказ. Уже в 1856 г. были проведены изыскательские работы, причем специалисты 
сделали выбор не в пользу направления Дубовка-Качалинская, а Царицын-Калач. Этот вариант 
дороги позволял обойтись меньшим количеством земляных работ. К тому же фарватер Дона у Ка
лача был заметно глубже, туда могли подходить суда большей грузоподъемности. В декабре 1858 г. 
было создано акционерное «Общество Волго-Донской железной дороги и пароходства по Дону 
и Азовскому морю». В числе учредителей находились миллионер В.А. Кокорев и выдающийся 
русский инженер П.П. Мельников (один из строителей первой в России Петербурго-Московской 
железной дороги). Акции общества приобрели многие видные столичные чиновники и придвор
ные. Работы на трассе начались весной 1859 г. Рабочие жили в антисанитарных условиях, образ 
их труда и быта мало чем отличался от рабского. В результате в мае 1859 г. на стройке возник
ли волнения. Более сотни рабочих отказались трудиться и отправились в Царицын за расчетом. 
Были вызваны солдаты, произведена порка. После этого со стройки началось массовое бегство. 
За беглыми рабочими в степь посылались воинские разъезды, применялось огнестрельное ору
жие. Один рабочий был убит. Скандал вокруг строительства получил огласку на всю Россию, для 
расследования из Петербурга был направлен личный представитель Александра II. Признанный 
виновным в превышении полномочий уездный исправник был уволен, а правительство под впе
чатлением царицынских событий вскоре разработало первые в России правила, регулировавшие 
правила отношений хозяев и работников.

Регулярное коммерческое движение по Волго-Донской железной дороге открылось 27 апре
ля 1862 г., хотя первый служебный поезд преодолел всю дистанцию еще 5 марта. Это была первая 
железная дорога на всем юге России. Линия протяженностью 72 версты начиналась от станции 
Волжской на берегу зацарицынской части города (сейчас на этом месте находится грузовой реч
ной порт). Появились также станции Садовая и Крутая (нынешняя ст. им. М. Горького), получив
шая свое название из-за большого уклона, который приходилось перед ней преодолевать поездам. 
Грузопоток поначалу распределялся неравномерно. Львиная доля его шла из Царицына в Калач -  
пшеница, лес, железные изделия. Главным донским товаром был каменный уголь из Донбасса. 
Со временем структура изменилась -  с Дона повезли местную пшеницу и импортные товары из 
азовских портов. С Волги везли бакинские нефтепродукты. Постройка Волго-Донской железной 
дороги полностью изменила экономическое положение Царицына. Теперь основная масса грузов 
между Волгой и Доном устремилась сюда, оставляя в стороне Дубовку. Впрочем, перевозки на 
фурах сохраняли некоторое значение до начала 1880-х гг.



Рис. 1. Вокзал Грязе-Царицынской ж.д.

Еще большим выигрышем для города стало строительство Грязе-Царицынской дороги, со
единившей Царицын с общерусской сетью железных дорог. Первый поезд в Царицын пришел по 
этой дороге 25 июля 1871 г. В центре города на месте нынешней станции Волгоград-1 были пост
роены большой вокзал и локомотивное депо. В результате постройки Грязе-Царицынской дороги 
сложилась прямая магистраль Рига-Царицын, позволившая кратчайшим путем вывозить товары

из Нижней Волги в балтийские порты 
и далее в Европу. Была также пост
роена соединительная ветка с Волго- 
Донской дорогой от Гумрака до Кру
той, что дало возможность отправлять 
транзитные товары в объезд города. В 
1878 г. Волго-Донская линия перешла 
в собственность общества Грязе-Цари
цынской дороги (рис. 1).

В конце XIX в. в степях южнее 
Царицына развернулась еще одна 
крупная стройка. Акционерное об
щество Владикавказской железной 
дороги возводило дорогу Царицын- 
Тихорецкая, соединившую Волгу с Се
верным Кавказом. В сентябре 1897 г. 

открылось движение до Елыпанки, 2 декабря был открыт вокзал Царицын -  Владикавказский 
(ныне Волгоград-П), а 6 мая 1899 г. с постройкой грандиозного для того времени моста через 
Царицу (161 м длины и 45 м высоты) произошло соединение этой линии с Грязе-Царицынской 
магистралью. Окончательно закрепило роль Царицына как крупнейшего транспортного узла про
ведение в июне 1900 г. Восточно-Донецкой дороги, связавшей Волгу с Донбассом. Рельсовый путь 
был также уложен по берегу Волги от станции 
Волжской до северной окраины, соединяясь с 
Грязе-Царицынской дорогой в районе Мамаева 
кургана. Город оказался полностью окружен же
лезнодорожными путями, весь берег Волги стал 
одной сплошной пристанью (рис. 2).

Ускоренными темпами развивалось и 
судоходство. Теперь главным типом судна на 
Волге стали пассажирские и буксирные паро
ходы. Каждый отрезок берега у Царицына имел 
свою специализацию. За северной окраиной 
(район нынешнего моста через Волгу) распо
лагались причалы нефтеналивных судов, даль
ше простирались соляные, хлебные пристани.
Товарная станция на берегу в районе нынеш- рИс. 2. Железнодорожный мост через Царицу 
него Музея-панорамы так и называлась -
Соляная. В центре города находились пассажирские причалы, за Царицей -  рыбные пристани, 
ближе к Ельшанке -  лесные. По товарообороту Царицынская пристань имела в конце XIX в. вто
рое значение на Волге после Нижнего Новгорода -  здесь обрабатывалось 58,7 млн пудов против 
60,9 млн у последнего.



§14. Экономическое развитие

Традиционные товары волжской торговли -  лес, рыба, хлеб -  к концу XIX в. были оттесне
ны на второй план начавшимся в ту пору нефтяным бумом. Царицын оказался наиболее выгод
ным пунктом для перевалки нефтепродуктов из Баку в Центральную Россию как самый ближний 
к Кавказу волжский порт, имевший железную дорогу. Уже в 1878 г. товарищество «Бр.Нобель» 
построило на северной окраине города между Крутым и Долгим оврагами (нынешние ул. 7-й 
Гвардейской и ул. Землянско
го) оснащенный по последне
му слову техники комплекс по 
перегрузке керосина и мазута 
из барж-танкеров в вагоны-цис
терны. Здесь имелось 15 резер
вуаров емкостью от 80 до 120 
тыс. пудов каждый, где храни
лись запасы нефтепродуктов, 
бондарное производство, ме
ханические мастерские. Нобе
левский городок (рис. 3) имел 
водопровод и электрическое 
освещение, располагал благо
устроенными квартирами для 
служащих и рабочих. Здесь 
был единственный на царицынских предприятиях медицинский пункт с дежурным фельдше
ром. Кроме Нобелей, здесь имели свои склады и резервуары еще несколько крупных нефтепро
мышленных фирм. Нефтяные и керосиновые склады тянулись по берегу Волги до нынешнего 
завода «Красный Октябрь». Царицынский рынок нефтепродуктов стал одним из самых крупных 
в стране.

Важнейшее место занимал Царицын и 
в лесной торговле. Лес приходил с верховьев 
Камы в плотах и белянах (подобии больших 
барж, сложенных из деревянных брусьев и 
разбиравшихся на месте назначения). Отсю
да лесоматериалы направлялись в степи Се
верного Кавказа, Дона, на шахты Донбасса 
(рис. 4). Царицын держал также славу круп
нейшего рыбного рынка. Рыба, как правило, 
приходила из Астрахани либо живая в специ
альных баржах-прорезях, либо уже вяленая для 
отправки по железной дороге. В начале XX в. 
с появлением холодильных установок ценная 
рыба шла и в мороженом виде. Зерновых гру
зов транспортировалось по Волге сравнитель

но немного, основная масса хлеба перевозилась по железной дороге. Больших размеров также 
достигала перевалка баскунчакской соли, привозившейся по Волге из Владимировки. Пристани и 
железнодорожные станции Царицына привлекали огромное количество сезонных рабочих. В год 
здесь работало до 40-60 тысяч грузчиков со всей России.



Глава 5. Царицын пореформенный

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Из воспоминаний современника (1879 г.):
«В Царицын мы прибыли утром. Погода была чудная, солнце ярко свети
ло и перед нами открылась картина города, совершенно не похожего на 
другие русские города, напоминавшего скорее -  по своей разбросанности, 
разнообразию мелких построек, широким улицам и площадям и порази
тельному торговому движению во все стороны -  молодые американские 
города. [...] Вся эта местность была наполнена рабочим людом, который 
таскал товары по разным направлениям; везде жизнь, везде кипело движе
ние, шум и говор -  весь этот народ держал себя как-то свободно, непри
нужденно, даже халатно, полиции было почти не видно -  одним словом, 
по виду совершенно не русский город».

2. Промышленность
Рост транзитных грузов очень скоро привел к развитию их обработки. В первое время, как 

и раньше, в городе работали только предприятия пищевой отрасли. Затем стала развиваться дере
вообрабатывающая сфера. Первый большой лесопильный завод на паровой тяге был построен на 
южной окраине Царицына близ хутора Ново-Никольского ростовским лесоторговцем П.Р. Мак
симовым в 1881 г. Чрезвычайно удобное положение города на стыке Волги и безлесной степи вы
звало быстрый рост деревообрабатывающей отрасли. К 1916 г. в городе и его ближайших окрес
тностях работало уже 45 лесопильных заводов. Около 80 % получаемого леса перерабатывалось 
и отправлялось потребителю уже в виде пиломатериалов -  бруса, досок. По своей мощности Ца
рицынский лесоперерабатывающий район был одним из самых крупных в России. Лесопильные 
заводы располагались четырьмя большими группами -  за Царицей, в Ново-Никольском (Нижней 
Елыпанке), на станциях Бекетовке и Сарепте.

Пищевая промышленность также получи
ла заметное развитие. Одним из ее центров стала 
пойма реки Царицы, где высились трех-четырех- 
этажные кирпичные корпуса маслобойных заво
дов и паровых мельниц купцов Воронина, Милле
ра (рис. 5), Туркина и Ткачева. Берег Волги также 
был занят мелкими и крупными предприятиями. 
Одной из крупнейших стала паровая мельница 
братьев Гергардт, построенная на северной окра* 
ине города. Ее здание ныне находится в комплексе 
музея-панорамы «Сталинградская битва». К 1916г. 
в Царицыне насчитывалось шесть мукомольных 
мельниц, пять горчично-маслобойных заводов, 
20 рыбокоптилен, 19 колбасных и кондитерских, 

три мыловаренных заведения. Из легкой промышленности имелись также спичечная фабрика, 2 
ватных, чулочно-трикотажная и карандашная фабрики, десятки ремесленных мастерских -  ро
гожных, кожевенных, ватных.

Металлообработка поначалу была представлена лишь кустарными слесарными мастерски
ми. Лишь в 1875 г. американец А.В. Бари открыл в Царицыне крупную механическую мастерскую.

Рис. 5. Маслобойный завод Миллера



где строились даже баржи. Крупнейшим предприятием Царицына в этой отрасли долго оставался 
механический завод в нобелевском нефтяном городке. Здесь работали две паровые машины, име
лись токарные и сверлильные станки и плавильная печь. На этом заводике работало 75 рабочих. 
Подлинный переворот в промышленности Царицына произвело строительство французским ак
ционерным Урало-Волжским металлургическим обществом сталелитейного завода (рис 6). Он 
был заложен 30 апреля 1897 г. севернее города за Банным оврагом и пущен в ноябре 1898 г. Здесь 
работали 9 мартеновских печей, ежегодно выплавлялось 125 тыс. тонн металла -  4 % всего произ
водства железа в России. На заводе трудилось 
более 5 тыс. рабочих. Поскольку первоначаль
но и инженеры, и многие мастера на нем были 
французами, завод получил у горожан название 
Французского. С 1911 г. он перешел в собствен
ность русского Донецко-Юрьевского металлур
гического общества и стал официально назы
ваться заводом ДЮМО, но жители Царицына 
продолжали употреблять старое название. На 
базе собственного металлургического произ
водства в Царицыне стала складываться целая 
группа предприятий металлообрабатывающего 
профиля. В 1899 г. французские инженеры Гар- 
диен и Валлос основали здесь чугунолитейный и машиностроительный завод, свои небольшие 
литейно-механические заводы имели и царицынские купцы Грабилин, Болдин, Шлыков и Гутман. 
В 1901 г. на ул. Гоголя был построен гвоздильный завод братьев Г. и А. Серебряковых, в 1915 г. 
они же открыли производство телеграфной проволоки на р. Царице. В 1906 г. возник механи
ческий завод Барышева (ныне завод медоборудования). Перед самой Первой мировой войной 
24 июля 1913 г. был заложен еще один гигант индустрии. Севернее Французского Русское акцио
нерное общество Артиллерийских заводов по контракту с английской фирмой «Виккерс» начало 
строить Орудийный завод. Он должен был быть готов к сентябрю 1915 г. и был рассчитан на 
10 тыс. рабочих. Однако война не позволила полностью реализовать проектную мощность.

В 1913 г. только в городской черте Царицына насчитывалось 130 предприятий с годовым 
производством в 12,5 млн руб. Если к этой цифре прибавить формально находившиеся за преде
лами города огромный металлургический завод и лесопилки Елыпанки, Бекетовки и Сарепты, 
то общее их число на территории нынешнего Волгограда достигнет 156, с годовой продукцией 
на сумму около 25 млн рублей. Только постоянных рабочих на этих заводах числилось около 
45 тыс. человек. Помимо них, на царицынских и сарептских пристанях, станциях и стройках 
каждый сезон скапливались десятки тысяч сезонных рабочих. Район Царицына стал крупнейшим 
промышленным центром на всем юге России.

С началом Первой мировой войны промышленность города активно включилась в работу на 
нужды обороны. Металл с завода ДЮМО отправлялся на все крупнейшие оружейные предпри
ятия страны. Продолжал строиться Орудийный завод, в уже готовых цехах был налажен выпуск 
снарядных болванок. Проволочный завод Лапшина изготавливал колючую проволоку. Военные 
заказы выполняли и большинство других фабрик и заводов Царицына. 3

3. Окрестности Царицына
Крестьянская реформа 1861 г. существенно повлияла на развитие сельского хозяйства уезда. 

Поскольку земля здесь была не слишком плодородная, крестьяне получили здесь сравнительно
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много земли -  в среднем 35,1 дес. на двор против 16,3 в окрестностях Саратова. В окрестностях 
Царицына было очень мало дворянских владений, в основном они были небольшими. Большая 
часть помещиков не смогла приспособиться к пореформенным условиям и просто сдавала всю 
свою землю в аренду крестьянам. Но и крестьянское хозяйство было малодоходным -  сбор силь
но зависел от погодных условий. Так, урожаи ржи колебались от 2-5 до 44-55 пудов с десятины, 
пшеницы от 3-10 до 60-80 пудов. Средняя урожайность за 1899-1909 гг., несмотря на щедрое мес
тное солнце и тепло, была в два раза меньше, чем в Центральной России. Настоящим бедствием 
являлись периодически повторяющиеся засухи. Самым тяжелым оказался неурожайный 1891 г., 
когда разразился настоящий голод и правительству пришлось оказывать крестьянам экстренную 
помощь. Деревня подвергалась быстрому расслоению на зажиточных самостоятельных хозяев 
и бедноту. Здесь встречались уже настоящие капиталистические предприниматели из крестьян, 
арендовавшие сотни и тысячи десятин земли. В то же время половина крестьянских семей имели 
только одну лошадь или вовсе были безлошадными. Наиболее развитыми экономически были 
пригороды Царицына, где вокруг железнодорожных станций возникали целые группы заводов, 
прежде всего лесопильных. В Ново-Никольском и Сарепте большинство жителей не занимались 
сельским хозяйством, а трудились либо на местных предприятиях, либо в Царицыне. Крупным 
центром кожевенного дела являлся х. Купоросный близ Ново-Никольского, где жители занимались 
только этим промыслом. Крестьяне северных сел Спартанка и Рынок также основной доход получа
ли не с земли, а от рыболовства и ремесла. Лишь Отрада и Бекетовка сохраняли чисто сельский об
раз жизни. Их жители, кроме хлебопашества, занимались также бахчеводством и огородничеством. 
Арбузы, дыни и капуста находили неограниченный сбыт в Царицыне. Садоводство в окрестнос
тях Царицына по причине недостатка воды было развито слабо. Значительными были лишь сады 
Ф. Глича и А. Кноблоха в Сарепте и помещика Лятошинского в Винновке. В первых произрастал в 
большом количестве виноград, у последнего имелось около тысячи тутовых деревьев.

Сарепта во второй половине века утратила положение передового хозяйственного центра. В 
1877 г. были отменены последние льготы немецким колониям, и Сарепта получила статус обыч
ного волостного центра. После введения всеобщей воинской повинности среди немцев началась 
эмиграция в Латинскую Америку, в поселке стали появляться предприятия, принадлежащие рус
ским купцам. В начале XX в. немцы составляли только четвертую часть населения Сарепты. Здесь 
действовали два горчичных завода, лесопильный, кожевенный, а также мелкие пивоваренный, 
кирпичный, горшечный и др. Гораздо быстрее развивалась расположенная неподалеку станция 
Сарепта. В Сарептском затоне был устроен крупный лесной и хлебный порт с механизирован
ной погрузкой. На станции имелась своя электростанция, от которой питались многочисленные 
лесопильные заводы, паровозное депо и крупные железнодорожные мастерские. Вокруг станции 
быстро возникал большой поселок.

Вопросы для закрепления материала
1. Подумайте, какие товары преобладали на каждой из железных дорог, 
проходившей через Царицын. Какое значение для развития города имели 
эти товары?
2. Почему Царицын, расположенный в степи, стал одним из крупнейших 
центров лесообработки в России?
3. Чем можно объяснить строительство в Царицыне металлургического 
завода, ведь здесь нет ни залежей руды, ни топлива?
4. Почему Сарепта так и не стала настоящим городом?
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1. Администрация и управление
Вторая половина XIX в. стала временем значительных изменений системы местного управ

ления России, связанных с проведением реформ Александра II. В 1862 г. была изменена органи
зация полиции. Городская и уездная полиция были объединены в одно уездное полицейское уп
равление, возглавлявшееся исправником. В отличие от прошлого, исправник теперь не выбирался 
дворянами, а назначался правительством. Для заведования полицейскими Царицына в 1874 г. 
была учреждена должность городского пристава. Бурный рост населения и территории Царицы
на привел к его отделению от уезда. В 1891 г. было создано городское полицейское управление, 
которое возглавлял полицмейстер. Город первоначально делился на две полицейских части во 
главе с частными приставами, границей между которыми служила река Царица. К 1917 г. частей 
стало уже четыре. Центр города относился к первой части, вторая часть находилась за Царицей, 
третья -  за полотном Грязе-Царицынской дороги на Сибирь-горе, четвертая часть простиралась 
от центра города к северной окраине. При полицейском управлении в начале века был создан 
паспортный стол, а после 1908 г. -  сыскное отделение, занимавшееся уголовными делами. Поли
тическими преступниками ведал помощник начальника Саратовского губернского жандармского 
управления по Царицынскому уезду. После судебной реформы 1864 г. в городе появился также 
товарищ (заместитель) окружного прокурора и судебный следователь, однако собственного суда 
в городе так и не появилось. Дела о крупных преступлениях направлялись в Саратовский ок
ружной суд. Мелкие преступления и тяжбы разбирал мировой судья, который избирался на три 
года земским собранием и решал дело единолично. После введения в 1874 г. всеобщей воинской 
повинности в городе появилось еще одно учреждение -  уездное по воинским делам присутствие, 
ведавшее призывом на военную службу. В целях пресечения возможных беспорядков среди рабо
чих многочисленных царицынских заводов в 1900 г. в городе был расквартирован 226-й запасный 
Бобруйский пехотный полк.

Одним из важнейших преобразований Александра II стало создание в России местного са
моуправления. В 1864 г. открылось уездное земское собрание. Выборы в него происходили по 
трем куриям (категориям) избирателей -  от землевладельцев, горожан и крестьян. Избранные 
гласные (депутаты) в свою очередь выбирали постоянный орган -  земскую управу во главе с 
председателем. Земства финансировали содержание полиции, тюрьмы, мировых судов, занима
лись вопросами здравоохранения, образования, ветеринарии и агрономии, строительством дорог 
и мостов и т.п. В конце 1880-х гг. уездное земское собрание состояло из 23 человек -  6 дворян, 
10 купцов и 7 крестьян. Земство сделало очень много для решения насущных экономических и 
культурных проблем уезда. В начале XX в. во всех крупных селах уезда имелись земские школы 
и врачебные участки.

Аналогичное самоуправление создала и городская реформа 1870 г. Население города также 
делилось на три курии по своему имущественному положению и избирало городскую Думу. Дум
ские гласные для постоянной работы выбирали управу во главе с городским головой. Городская 
дума ведала вопросами городского благоустройства, образования, медицины, так же, как земство, 
финансировала полицию, тюрьмы, пожарную охрану. Царицынская городская дума начала свою 
работу 26 октября 1871 г. и состояла почти полностью из купцов. Бюджет города быстро рос. Если 
в 1861 г. он не превышал 16 тыс. руб., то к 1916 г. он достиг 2 300 000 руб. Пост городского головы 
занимали разные люди. Купцы И.В. Мельников (1870 -  начало 1880-х гг.), А.М. Шлыков (конец 
1880-х гг.), В.Ф. Лапшин (1883-1886 гг., 1888-1891 гг.), барон А.И. Остен-Сакен (1911-1914 гг.) 
довольно много заботились о просвещении и благоустройстве города. Купцы Ф.С. Семенов,
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И.Я. Пятаков, В.В. Кленов (1907-1910 гг. и 1915-1917 гг.) были не столь активны на обществен
ном поприще. Тем не менее городское благоустройство постепенно продвигалось (рис. 7).

Самоуправление получили после отмены крепостного права и крестьяне Царицынского уез
да. Несколько сел объединялись в волость с выборными органами власти. Всего в Царицынском 
уезде было образовано 11 волостей, среди них -  Отрадинская и Сарептская. Спартанка, Рынок и 
Городище относились к Ерзовской волости. Крестьяне выбирали волостное правление во главе 
с волостным старшиной, а также волостной суд, занимавшийся мелкими делами. Правда, это 
самоуправление не было полностью самостоятельным. Оно находилось под плотным контролем

государства. Сначала уездные по крестьянским дедам 
присутствия, а с 1890-х гг. назначавшийся губернатором 
земский начальник имели право отменять любые реше
ния органов крестьянского самоуправления, подвергать 
крестьян штрафам, аресту и даже телесным наказаниям. 
Такое бесправное положение крестьян просуществовало 
до конца Российской империи и стало одной из причин 
русской революции.

В 1873 г. Царицынская городовая казачья команда 
была преобразована в Царицынскую станицу. Станичное 
правление располагалось в Зацарицынской части города, 
но компактной территории казаки не занимали. Их было 
немного -  в 1910 г. в городе имелось 64 двора астраханс
ких казаков, где проживало 345 чел. 2

2. Население и территория Царицына
Промышленное развитие Царицына вызвало быстрый рост городского населения (рис. 8). 

Если в начале 1860-х гг. в городе числилось 7-8 тыс. жителей, то по Первой всероссийской пе
реписи населения 1897 г. здесь проживало уже 55 186 чел. Уже тогда уездный Царицын обогнал 
многие старые губернские города, такие как Тверь, Уфа, Пермь. В последнем мирном 1913 г. 
население города составило уже 131 782 чел., а в годы Первой мировой войны из-за большого 
притока беженцев и переселенцев оно выросло еще больше и к 1917 г. составляло, по приблизи
тельным оценкам, до 160 тыс. чел.

Рис. 8. План Царицына в начале 1900-х гг.

Рис. 7. Здание городской управы
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Из путевых записок современника (1895 г.):
«Город беспорядочно расползся среди пустырей неправильно разбитыми 
улицами. Какая-то смесь Азии и Европы; вид захолустно-неряшливый. 
Грязные улицы в навозе и корках арбузов; ноги вязнут в песке. И вдоль та
ких улиц в центре возвышаются двух- и трехэтажные изящные, нарядные 
дома с громадными, совсем европейскими магазинами, точно элегантная 
барыня, очутившаяся на скотном дворе».

Рис. 9. Дом Божескова

С ростом числа зажиточных горожан, пре
жде всего купцов, началось интенсивное строи
тельство. Еще в 1870-х гг. город по площади и вне
шнему виду мало отличался от большого поселка, 
в нем преобладали деревянные постройки, двух
этажные дома были большой редкостью. Уже в на
чале XX в. внешний вид города очень сильно из
менился. Наиболее преобразился центр города, где 
была сконцентрирована деловая и торговая жизнь 
Царицына. Он застраивался каменными трех-че- 
тырехэтажными домами, в которых размещались 
магазины, государственные и общественные уч
реждения, в верхних этажах сдавались внаем квар
тиры. Одним из известных был трехэтажный дом 
купца М.А. Божескова на Александровской улице 
(рис. 9), построенный в начале 1880-х гг. (сейчас 
это часть здания Администрации Волгоградской 
области). В нем помещались реальное училище, 
театральный зал, гостиница, кабинеты мировых 
судей и нотариус, несколько магазинов и типог
рафия. Расцвета городское строительство достиг
ло перед Первой мировой войной. В это время 
было построено занимавшее целый квартал трех
этажное здание гостиницы «Столичные номера»
(рис. 10) на Александровской площади (на этом Рис. 10. Гостиница «Столичные номера» 
месте находится сейчас гостиница «Волгоград»),

сохранившийся до наших дней крытый рынок (1914 г.), Дом на
уки и искусств (нынешний театр НЭТ -  1915 г.) (рис. 11), гости
ница «Люкс» на Гоголевской улице с единственным на весь го
род лифтом. Привлекал внимание приезжих особняк в готичес
ком стиле владельца горчичного завода В.М. Миллера на спуске 
от Пушкинской улицы к Царице (рис. 12).

К началу Первой мировой войны Царицын расширил свои 
границы от Ельцинского оврага до Мамаева кургана. Появились 
новые районы и названия. На месте засыпанных оврагов появи- 

Рис. И. Дом науки и искусств лись новые улицы и площади. Широкая улица, проходившая по
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бывшему крепостному валу и оврагу, получила название Александровской. Площадь между быв
шей крепостью и Преображенским кварталом сначала называлась Новой, но после закладки на 
ней Александро-Невского собора получила название Александровской. От строящегося собора к 
северному углу бывшей крепости простиралась Базарная площадь (район нынешних пр. Ленина,

Центрального рынка и ул. Комсомольской). Бутырский квартал к 
северу от исторического центра города заканчивался Никольской 
или Балканской площадью (ныне пл. Ленина). Далее до Крутого 
и Долгого оврага шел одноэтажный район бедноты, получивший 
народное название «Балканы». Между этими двумя оврагами по
мещался нобелевский городок, а за Мамаевым курганом после зна
чительного перерыва в застройке начинались поселки Французс
кого и Орудийного заводов. Поселок Французского завода состо
ял из кварталов благоустроенных каменных и деревянных домов 
квартирного типа для служащих и квалифицированных рабочих 
(«Большая» и «Малая Франция») и «Русской деревни» с бараками 
и деревянными лачугами для рабочих. Территория, начинавшаяся 
за полотном Грязе-Царицынской железной дороги и называвшаяся 
жителями Сибирь-горой, стала застраиваться с середины 1870-х гг. 
и была покрыта преимущественно одноэтажными домиками. В на
чале XX в. здесь на Сенной площади был построен казенный водо

чный завод, а на самой дальней окраине возводились помещения для солдат (ныне «Красные ка
зармы»). Названия улиц здесь носили имена рек, озер и морей -  Невская, Двинская, Каспийская. 
Между Сибирь-горой и Царицей начиналась зона трущоб -  Голубинская слободка. В 1885 г. там 
по проекту архитектора Томышко было построено современное здание тюрьмы, рассчитанное на 
200 заключенных. За тюрьмой располагалось главное городское кладбище. Зацарицынская часть 
города, сообщавшаяся с центром по Астраханскому мосту, простиралась до Ельцинского оврага. 
Здесь были свои Базарная (нынешний Торговый центр) и Сенная (пл. Советская) площади. Здесь 
был и свой район трущоб -  «Кавказ» в оврагах у берега Волги в районе нынешнего ТЮЗа. В ав
густе 1910 г. «Кавказ» сгорел дотла. Его жителям были предоставлены земельные участки в райо
не самовольных застроек («Вор-гора») за полотном Владикавказской железной дороги. Вскоре 
этот поселок получил новое название Дар-гора. К 1917 г. он простирался до нынешней 2-й Про
дольной магистрали. Улицы здесь по традиции носили названия уездных городов -  Ардатовская, 
Елецкая, Рыбинская (ныне Елисеева). 3

3. Санитарное состояние и благоустройство
Царицын долгое время поражал проезжающих своим ужасающим санитарным состоянием. 

Улицы практически не мостились, в многочисленных оврагах находились свалки мусора и не
чистот. Стоки предприятий сбрасывались прямо в Царицу и Волгу. Из-за отсутствия водопровода 
питьевая вода набиралась оттуда же. На улицах не имелось никакой растительности. Сады, как 
и ранее, находились лишь в пойме Царицы. В 1888 г. под 17 садами горожан было занято всего 
65 десятин земли, наиболее выделялись сады купца И. Воронина (у него вода подавалась к дере
вьям паровым насосом) и мещанина С. Шешминцева.

Город, как и раньше, часто посещали эпидемии. В 1879 г. в Астраханской губернии вспых
нула эпидемия чумы. Прибывший в Царицын временный генерал-губернатор Нижнего Поволжья 
М.Т. Лорис-Меликов предпринял энергичные меры по оздоровлению города. Им было закрыто

Рис. 12. Особняк 
В.М. Миллера
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старое кладбище в самом центре Царицына, проводилась очистка захламленных оврагов и улиц. 
Однако после прекращения эпидемии и отъезда генерала антисанитария в городе вернулась к 
прежнему состоянию. Новая крупнейшая эпидемия, в отличие от прошлой -  затронувшая го
род, разразилась в 1892 г. Холера унесла тогда жизни 1176 человек. Несмотря на это, учрежде
ний здравоохранения было явно недостаточно. Долгое время в городе находилась только одна 
земская уездная больница, рассчитанная на 40 коек. Лишь в 1905 г. на средства купца К.В. Во
ронина была открыта за Голубинской слободой городская Александровская больница (сейчас -  
Областная клиническая больница). К 
1914 г. в городе имелось уже четыре 
больницы, четыре амбулатории и не
сколько десятков практикующих вра
чей. На средства купца Г.Н. Серебря
кова был открыт родильный приют на 
ул. Пушкинской. С 1910 г. существо
вали городские ясли для подкидышей.
Бездомные могли найти пристанище в 
ночлежном приюте на ул. Ковровской, 
рассчитанном на 250 чел. Однако на 
всех нуждающихся медицинской по
мощи явно не хватало. В этом отноше
нии Царицын остался одним из самых 
неблагополучных городов России.

Водопровод в Царицыне был пу
щен только в 1890 г. На улицах были 
устроены водоразборные колонки, где 
горожане могли приобрести воду. Только с этого времени стало возможным разводить в горо
де насаждения. В этом же году был благоустроен участок набережной в центре города, посре
ди Александровской улицы появился бульвар (рис. 13). Позже скверы были устроены рядом со 
Скорбященской церковью, у Александро-Невского собора (с открытием в 1909 г. здесь памятника 
Гоголю он получил название Гоголевского) (рис. 14). Постепенно происходило мощение цент
ральных улиц булыжником, к 1917 г. большинство улиц в центре города имели твердое покрытие.

Однако окраины Царицына по-прежнему утопали 
в пыли, а после дождей -  в грязи.

Первая электростанция в городе была пост
роена на территории Нобелевского городка в 1880 г., 
но не имела связи с Царицыном. Лишь с 1889 г. 
электростанция паровой мельницы Туркина в 
долине Царицы стала освещать некоторые зда
ния и магазины. Городская электростанция была 
открыта в 1908 г., она позволила зажечь первые 
30 электрических фонарей. В 1913 г. была постро
ена новая городская станция на 1600 л.с., и толь
ко тогда электрическое освещение появилось в 
большинстве квартир центральной части города. 
После строительства железных дорог появился

Щ
Рис. 14. Набережная

Рис. 13. Бульвар на ул. Александровской
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телеграф, а в 1885 г. нефтяные склады и контора фирмы «Бр.Нобель» на вокзале железной дороги 
‘были впервые соединены телефоном. Городская же телефонная станция была открыта в 1889 г. 
Иметь в доме телефон в то время считалось престижным, и позволить его себе могли лишь на
иболее богатые горожане. К 1917 г. в городе насчитывалось менее тысячи абонентов телефонной 
сети.

4. Городской транспорт
Общественный транспорт Царицына долгое время был представлен только извозчиками. 

Вдоль берега Волги курсировали легкие пароходы Ахтубинского товарищества, с постройкой 
французского завода туда стал ходить пригородный поезд. К 1917 г. пригородные поезда ходили 
также до Сарепты и Воропоново (бывшая Крутая). 9 апреля 1913 г. была пущена первая линия 
городского трамвая. Депо было устроено в зацарицынской части близ Вознесенской базарной 
площади (существует и ныне). Маршрут прошел почти через весь тогдашний Царицын, соеди
нив вокзал Владикавказской железной дороги и Никольскую площадь на Балканах. Вскоре была 
построена поперечная линия, проходившая от пассажирских пристаней на Волге через вокзал 
Грязе-Царицынской дороги до тюрьмы и городского кладбища. В декабре 1915 г. трамвай при
шел в поселок Французского завода. В планах городской думы было продолжение этой линии к 
Орудийному заводу.

Вопросы для закрепления материала

1. Какие органы управления появились в Царицыне в пореформенное 
время?
2. Чем занимались земские и городские учреждения?
3. Пореформенный Царицын иногда называли «Русским Чикаго». Как 
Вы думаете, почему?
4. Какие из дореволюционных названий частей города сохранились до 
наших дней?

§16. Образование, культура и церковь

1. Образование
От дореформенного времени Царицын унас

ледовал только 4-х классное уездное и приходс
кое училища. В 1861 г. по инициативе наиболее 
просвещенных горожан были созданы мужская 
и женская бесплатная школы, содержавшиеся за 
счет частных пожертвований. Однако вскоре та
кие школы, открывавшиеся по всей России, были 
признаны Александром II неприемлемыми и пре
кратили существование. Вместо них в 1860-е гг. 
было открыто несколько государственных началь
ных школ. В 1875 г. по инициативе городского го
ловы И.В. Мельникова открылась Александровс- Рис. 15. Александровская гимназия
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кая мужская гимназия (рис. 15), дававшая неполное среднее образование. Для нее был построен 
собственный дом на углу Успенской и Александровской ул. (ныне часть здания областной адми
нистрации). Обучение длилось семь лет, в программе преобладали гуманитарные дисциплины и 
особенно «классические» языки -  латинский и древнегреческий. Гимназия содержалась за счет 
города (6 000 руб. в год), земства (2 000 руб.) и государства (6 550 руб.). В 1877 г. была создана 
женская Мариинская гимназия (рис. 16). Постепенно количество учебных заведений росло. К 
концу 1916 г. в городе имелись 3 мужские и 4 женские классические гимназии, 2 реальных учи
лища, где изучались в основном естественно-тех
нические предметы, техническое, коммерческое и 
2 ремесленных училища, музыкальная и художес
твенная школы, 44 начальных и 11 церковно-при
ходских школ. В учительской семинарии готови
ли учителей начального образования. В целом на 
нужды народного образования город тратил более 
20 % своего бюджета. Перед Первой мировой вой
ной городское самоуправление даже обсуждало 
вопрос о введении в Царицыне всеобщего обяза
тельного и бесплатного начального образования, но 
из-за войны это было отложено. В феврале 1917 г., 
перед самой революцией, было получено разре
шение Министерства народного просвещения на открытие в Царицыне политехнического инс
титута. Он должен был состоять из трех отделений -  инженерно-строительного, химического и 
механического, однако события 1917 г. не позволили осуществить этот план. 2

2. Культура
Долгое время единственным учреждением 

культуры в Царицыне являлось Общественное 
собрание, или просто клуб. Здесь происходили 
балы и маскарады, любимым времяпрепровожде
нием купцов и чиновников были карточные игры 
и бильярд. В помещении клуба заезжие театраль
ные труппы и местные любители ставили спектак
ли. В 1901 г. был образован еще один клуб -  Все
сословный, с более демократическим составом.
Впервые относительно постоянный театральный 
коллектив (на весь сезон) создал в 1872 г. антреп
ренер А. Астапов-Ярославцев, снимавший зал в 
доме купца Калинина. Первым настоящим очагом 
культуры стал увеселительный сад «Конкордия» 
на берегу Царицы, где в здании летнего театра каждый вечер давались разнообразные представ
ления (рис. 17). В 1891 г. в «Конкордии» выступила знаменитая русская актриса М.Г. Савина. В 
1903 г. взамен сгоревшего старого было построено каменное здание Общественного собрания 
с двухъярусным зрительным залом на 700 мест. Ныне в этих стенах помещается Музыкальный 
театр (рис. 18). С тех пор в городе начались регулярные зимние театральные сезоны. Главным 
конкурентом Общественному Собранию стал построенный в 1906 г. видным фабрикантом и ме-

Рис. 16. Мариинская гимназия
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ценатом В.М. Миллером зимний театр в саду 
«Конкордия» с трехъярусным зрительным за
лом на 1090 мест. Здесь 29 сентября 1909 г. пе
ред жителями Царицына выступил с концертом 
Ф.И. Шаляпин, а в апреле 1912 г. -  еще один 
знаменитый певец Л.В. Собинов. Самым боль
шим в городе трехъярусным залом на 1100 мест 
располагал открывшийся в 1915 г. на Александ
ровской площади Дом Науки и Искусств. Кро
ме этих помещений, театральные спектакли 
ставились в зале гостиницы «Столичные но
мера» и в Народной аудитории попечительства 
о народной трезвости, открывшейся в 1901 г. 
на Александровской площади. Столь значи
тельное развитие театрального и музыкального 
дела привело к созданию в 1911 г. Царицынс
кого отделения Императорского музыкального общества, а в 1914 г. -  Русского театрального об
щества. В 1914 г. в городе был также открыт краеведческий музей, одним из главных экспонатов 
которого стали знаменитые подарки Петра Великого -  его трость и картуз.

Кроме театров, публика находила увеселение в цирковых пред
ставлениях. На гастролях в Царицыне побывали известные клоуны и 
дрессировщики А. и В. Дуровы, знаменитый борец И. Поддубный. В 
Царицыне началась спортивная карьера великого борца И. Заикина, по
началу работавшего здесь грузчиком (рис. 19). В 1915 г. в долине Ца
рицы было построено большое деревянное здание цирка братьев Ни
китиных на 2 тыс. мест. В дни ярмарок и больших церковных праздни
ков на площадях устраивались народные гуляния с непритязательными 
развлечениями -  каруселями, балаганами, лазаньем по шесту и т.п. В 
1897 г. в городе состоялся первый киносеанс, правда, постоянные ки
нотеатры появились не сразу. Считается, что первым стал «Иллюзион» 
И.С. Парфияно, открывшийся в 1907 г. в зале Общественного собрания. 
Кино стало одним из самых массовых и доступных широкой публике 

зрелищ. В начале 1910-х гг. в городе работало несколько кинотеатров -  «Наука и Жизнь», «Мо
дерн», «Паттэ», «Художественный». В 1915 г. открылся самый грандиозный кинотеатр Царицына- 
построенный В.М. Миллером «Парнас» с залом на 800 мест. Кинотеатры имелись не только в 
центре города. В зацарицынской части работали «Рим» и «Венера», в Бекетовке -  «Русь», на 
Французском заводе -  «Эхо». В начале 1917 г. кинотеатры были закрыты для размещения в них 
прибывающих в город войск.

Популярным местом загородного отдыха горожан в конце XIX в. стала Поляковская балка- 
селение в 7-8 домов, принадлежавшее некоему Полякову. Впоследствии как раз поэтому дерев
ня получила новое название Разгуляевка. Сюда горожане ехали пригородным поездом на целый 
день, с семьями и детьми. Во время разлива Волги устраивались катания на лодках по Царице 
(рис. 20). Состоятельные горожане снимали на лето дачи в пригородных деревнях. Наиболее 
ценился специально построенный дачный поселок В. Шперлинга в Карповке. Здесь имелись до
мики на 3-4 комнаты каждый, к услугам отдыхающих были прачечная и столовая, поселок рас-

Рис. 19. Борец 
И. Заикин

Рис. 18. Общественное собрание



полагал парком на 18 десятин с фруктовым садом, на р. Карповке имелись лодки для катания и 
оборудованные купальни. К началу XX в. все более популярным становился активный отдых. Зи
мой на Волге устраивались катки, впоследствии в городе появились свои футболисты. Наиболее 
сильной считалась команда Французского завода. Заводские инженеры и техники играли в кегли, 
теннис и крокет.

Первый книжный магазин в Царицыне открылся в 1872 г. и принадлежал А. Капустину. Тор
говали здесь только русскими книгами. В 1885 г. в городе работало уже шесть книжных лавок, и 
их количество все увеличивалось. Своей библиотеки город не имел до конца XIX столетия, хотя 
потребность в чтении была. Частные библиотеки и кабинеты для чтения имелись при книжных 
магазинах. Самой крупной считалась библиотека при книжном магазине А.И. Абаполовой, от
крывшаяся 15 декабря 1893 г. Здесь имелись книги самого разного содержания -  от примитивных 
историй для полуграмотной публики вроде «Истории о храбром рыцаре Франце Венциане» до 
классиков русской литературы. Широко были представлены сочинения русских и зарубежных 
историков, социологов, экономистов. Библиотека выписывала все ведущие российские журналы 
и газеты. Абонементная плата составляла 30-60 коп. в месяц, читальный зал был для подписчиков 
бесплатный, а для посторонних его посещение обходилось в 3 коп. Публичная городская библи
отека открылась в 1900 г., она также была платной -  20 коп. в месяц. С постройкой Дома науки и 
искусств библиотека разместилась там.

С ростом спроса на печатную продукцию ста
ло развиваться издательское дело. Первые две част
ные типографии возникли в 1873 г., а в 1917 г. в го
роде работало уже 12 типографий. С 1885 г. стала 
выходить первая газета -  издававшийся три раза 
в неделю «Волжско-Донской листок» с весьма 
ограниченной программой. Официальным изда- 
телем-редактором числился отставной поручик и 
владелец литейно-механического завода в Калаче 
И.В. Петров, но фактически газету выпускал счи
тавшийся властями неблагонадежным журналист 
Е.Д. Жигмановский. Лишь в 1897 г. Жигмановско- 
му удалось получить разрешение на издание боль
шой ежедневной газеты с политическим отделом 
«Царицынский вестник». Это издание оказалось 
долгожителем -  оно выходило вплоть до лета 1917 г. Всплеск активности царицынской прессы 
произошел в период революции 1905-1907 гг., когда были облегчены цензурные правила. Так, 
за 1906 г. в городе возникло семь новых газет, в 1909 г. -  шесть. Всего до революции в городе 
возникло около 30 изданий, но они существовали, как правило, недолго. Наиболее значительны
ми из них были общественно-политические газеты умеренно левого направления -  «Царицынская 
жизнь» (выходила под разными названиями в 1906-1909 гг.), «Царицынская мысль» (1909-1912 гг.), 
«Волго-Донской край» (1913-1918 гг.). Кроме политических, выходили специализированные изда
ния -  «Царицынский трезвенник», «Приволжский охотник», «Смех», «Торговый маклер». В кон
це 1916 г. в городе издавались три газеты -  либеральный «Царицынский вестник», более левый 
«Волго-Донской край» и дешевая «Волго-Донская копейка», рассчитанная на народные низы.

В конце XIX -  начале XX века большое развитие в Царицыне получила благотворитель
ность. При гимназиях с начала 1880-х гг. действовали общества помощи нуждающимся учени-

Рис. 20. Разлив Царицы
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кам. В городе работало отделение Всероссийского общества Красного креста, в случае эпидемий 
или голода общественные комитеты собирали средства и организовывали помощь пострадав
шим. Так, во время голода 1892 г. Городской продовольственный комитет собрал почти 6 тыс. руб. 
пожертвований, на которые получали питание около 1500 чел. в день. Комитет Красного креста 
потратил на эти цели еще около 3 тыс. руб. В городе работало также Общество спасания на водах. 
Активисты Лиги борьбы с туберкулезом ежегодно устраивали «Дни белой ромашки» для сбора 
средств. На эти деньги в 1913 г. в Разгуляевке был устроен летний оздоровительный лагерь для 
детей-туберкулезников. Попечительства помощи бедным существовали при церковных приходах. 
В 1910 г. на помощь погорельцам трущоб «Кавказа» было потрачено 1710 руб. -  немалая для того 
времени сумма. С 1909 г. в Царицыне активно действовало Общество трезвости, насчитывавшее 
около 5 000 членов. Общество построило Дом трезвости, где разместились библиотека, чайно-чи- 
тальня, собственный кинематограф. Типография Общества трезвости была одной из крупнейших 
в городе, в 1911-1913 гг. трезвенники даже выпускали свой журнал. С 1912 г. работало Общество 
содействия внешкольному образованию. Постоянными и наиболее щедрыми меценатами и жерт
вователями являлись царицынские миллионеры -  В.Ф. Лапшин, А. А. Репников, купцы Воронины 
и Серебряковы.

3. Церковь
В связи с ростом городской территории и насе

ления во второй половине XIX в. количество храмов в 
Царицыне значительно увеличилось. В основном но
вые церкви возводились на стремительно расширяв
шихся окраинах города. Перестраивались и обклады
вались кирпичом старые деревянные храмы. В 1864 г. 
купцом Калининым была построена на базарной пло
щади за Царицей деревянная Вознесенская церковь. 
Из-за большого количества прихожан она перестраи
валась дважды -  в 1883-1885 гг. и в 1909 г. Отныне вы
сокая колокольня храма была видна почти из любого 
уголка города (рис. 21). В 1890-х гг. в этой же части 
города появились еще два храма -  Крестовоздвиженс- 
кий на Сенной площади и существующий по сей день 
Казанский при кладбище зацарицынской части (освя
щен в 1899 г.). В другом конце города на Балканской 
площади была построена Никольская церковь, на цен
тральной Александровской улице в память об убитом 
революционерами Александре II появилась часовня. 
(В наши дни она восстановлена приблизительно на

Рис. 21. Вознесенская церковь том же месте “  нынешней Аллее Героев). В зданиях
тюрьмы и Александровской гимназии были устроены 

домовые Свято-Андреевская и Александро-Невская церкви. В начале века к царицынским храмам 
прибавились Благовещенская церковь на Дар-горе и Сергиевская на Сибирь-горе. На городском 
кладбище (район нынешних ул. Ангарской и ул. Рокоссовского) на средства купца М.В. Гурьева 
была построена небольшая Алексеевская церковь. В 1901 г. на центральной Новой площади горо
да началось строительство грандиозного (высота -  57,5 м) Александро-Невского собора (рис. 22).
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Храм, возводившийся в византийском стиле, из- 
за недостатка средств строился долго. К 1917 г. 
он был практически готов, внутри велись пос
ледние отделочные работы. Стены храма были 
расписаны по эскизам великого русского худож
ника Васнецова. Помимо церквей, в городе в 
начале XX века существовало два монастыря -  
большой Свято-Духов на окраине Сибирь-горы 
и маленький женский Балашовский монастырь 
в зацарицынской части. Свято-Духов монас
тырь получил всероссийскую известность бла
годаря скандальной деятельности своего осно
вателя Илиодора. Монастырь занимал целый 
квартал и состоял из нескольких трехэтажных 
корпусов. В нем было предусмотрено место для 

гостиницы, аудиторий и даже для типографии. Посреди монастыря высился Свято-Духов собор, 
перед которым находилась просторная площадь, вмещавшая более 10 тысяч молящихся (рис. 23). 
Много церквей имели заводские окраины и пригороды Царицына, сейчас ставшие частью города. 
В поселке Французского завода были построены Никольская и Троицкая церкви, Рождество-Бо- 
городицкий храм имелся на заводе Нобеля. Никольские храмы были построены в Бекетовке и 
х. Ново-Никольском, уже во время Первой мировой войны был освящен Никольский же храм 
на ст. Сарепта. В 1915 г. купец В.Ф. Лапшин пос
троил в Бекетовке церковь Параскевы Пятницы.
Помимо православных церквей, в городе имелись 
храмы и других конфессий. В 1899 г. на Балканах 
был освящен католический костел (существует и 
по сей день), в самом центре города на Спасской 
улице возвышалась лютеранская кирха, а за по
лотном железной дороги на Кубанской улице была 
построена армянская церковь. В городе работали 
также синагога на углу Курской и Смоленской 
улиц (в этом здании на ул. Порт-Саида сейчас рас
полагается поликлиника) и молельня на Касимов
ской улице, а также две мечети. Рис. 23. Свято-Духов монастырь

Вопросы для закрепления материала

1. Можно ли назвать Царицын крупным культурным центром По
волжья?
2. Назовите основные виды образовательных учреждений Царицына.
3. Кто из видных деятелей культуры посещал Царицын?
4. Какие церкви Царицына сохранились до наших дней?

Рис. 22. Александро-Невский собор



Глава 5. Царицын пореформенный

§17. Общественное движение

1. Начало революционного движения в Царицыне
В пореформенное время на российскую политическую арену вышла новая, крепнущая с 

каждым годом сила -  революционное движение. В 1870-х гг. Саратовская губерния стала од
ним из крупных центров народничества, пытавшегося поднять на революцию русских крестьян. 
В 1877 г. двое народников пытались поселиться для ведения пропаганды среди крестьян в 
с. Городище, а еще двое -  в Орловке. Всего через четыре месяца они были арестованы полицией. 
В конце 1880-х гг. в Царицыне был образован первый марксистский кружок. Уроженцы города 
Д. Матвеев, М. Коников, Е. Чириков, В. Алабышев, высланные на родину за участие в студен
ческих беспорядках в Казанском университете, создали кружок саморазвития. Занятия кружка, 
где изучались народнические и марксистские издания, посещало в общей сложности 35 человек. 
Самыми активными были секретарь уездной земской управы И.Г. Жуков и учительницы Ю. По- 
линовская и В. Старцева. Весной 1888 г. Коников и Матвеев ездили в Швейцарию, где установили 
контакты с членами группы «Освобождение труда» Г.В. Плеханова. Вхож в этот кружок был и 
работавший тогда на станции Крутая весовщиком А.М. Пешков (будущий писатель М. Горький). В 
апреле 1889 г. кружок был разгромлен полицией, его руководители отправлены в ссылку. Новую 
попытку вести пропаганду предпринял в 1895 г. Н.П. Окулов, присланный из Казани на долж
ность школьного учителя, но вскоре был арестован.

В 1890-х гг. в Царицыне, ставшем индустриальным центром, произошли первые забастовки 
среди рабочих. В 1892 г. бастовали грузчики Волго-Донской железной дороги, в 1895 г. -  портные 
мастерской Рыбинцева, в 1897 г. -  рабочие стекольного завода Воронина в Бекетовке. Наиболь
ший размах приняли волнения рабочих Французского завода в 1898-1899 гг., когда бастовало 
около 1500 человек. Требования забастовщиков носили сугубо экономический характер -  повы
шение заработной платы, социальные гарантии. Постепенное соединение рабочего движения с 
профессиональными революционерами произошло благодаря политическим ссыльным, в боль
шом количестве появившимся в Царицыне в начале XX в. Социал-демократические кружки воз
никли на станции Сарепта, на Французском заводе. В 1903 г. состоялась первая маевка за Волгой, 
в которой приняло участие около 150 чел. 2

2. Царицын в годы Первой русской революции 1905-1907 гг.
Ситуация в России кардинальным образом изменилась после событий 9 января 1905 г. в 

Петербурге. По стране прокатилась мощная волна забастовок, имевших уже политический харак
тер. С 14 по 24 февраля 1905 г. в Царицыне прошла всеобщая стачка, в которой приняли участие 
около 10 тыс. чел., включая приказчиков и официантов. Не выходили 
местные газеты. Забастовщикам удалось добиться сокращения рабоче
го дня до 9 -  10 часов и повышения зарплаты на 10 -  15 %. В феврале 
же произошло объединение царицынских социал-демократов в группу 
РСДРП, ее возглавили студенты И. Лерман, М. Бендерский, М. Судав- 
ский. Забастовочное движение продолжалось и позже, его возглавили 
созданные теперь профсоюзы. Весной-летом 1905 г. в Царицынском 
уезде происходили значительные крестьянские выступления. В октяб
ре 1905 г. вся страна оказалась парализована в результате Всероссийс
кой политической стачки. В Царицыне прекратили работу практически 
все предприятия и магазины, с 17 по 25 октября не выходили газеты, Рис. 24. С.К. Минин
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отсутствовало железнодорожное сообщение. Бастовали даже гимназисты. Царский манифест 
17 октября, провозглашавший основные гражданские права и свободы, жители Царицына встре
тили неоднозначно. В городе проходили как митинги в поддержку правительства, так и револю
ционные демонстрации. В ходе этих событий получила окончательное организационное оформ
ление Царицынская группа РСДРП. В ее руководство вошли И. А. Лерман, М. Судавский, А.П. Гри
горьев. Лидером царицынских социал-демократов стал приехавший в город С.К. Минин (рис. 24).

Имя в истории края
Минин Сергей Константинович
Родился в 1882 г. в Дубовке в семье священника. Окончил Камышинское 
духовное училище и Саратовскую духовную семинарию. В 1903-1905 гг. 
учился в Дерптском университете, выслан на родину за политическую 
деятельность. Член РСДРП с 1905 г. Неоднократно подвергался арестам 
и ссылкам, некоторое время жил в эмиграции, где учился в Венском уни
верситете. В 1917 г. возглавил Царицынский комитет РСДРП(б), в августе 
избран городским головой. В 1918 г. -  один из руководителей обороны Ца
рицына, член Военного Совета Северо-Кавказского военного округа, член 
Реввоенсовета Южного фронта и 10-й армии. В 1920-1921 гг. член Реввоен
совета 1-й Конной армии. С 1923 г. -  ректор Коммунистического, с 1925 г. -  
Государственного университета в Ленинграде. С 1927 г. по состоянию здо
ровья отошел от общественной деятельности. Умер в 1962 г. в Москве.

Появилась в городе и группа другой ведущей российской революционной организации -  
партии социалистов-революционеров. Ее возглавляли в основном интеллигенты -  врачи Н.С. Ро
занов, А.Л. Верман, Л.Б. Шапиро. Агитация эсеров имела значительный успех среди крестьян 
уезда. Революционные настроения охватили также расквартированный в Царицыне Бобруйский 
полк. На митинге 30 ноября солдаты предъявили командованию требования из 10 пунктов, в чис
ле которых были введение обращения на «вы», отмена дисциплинарных взысканий, разрешение 
солдатам посещать митинги, возврат солдат, посланных на усмирение крестьянских выступле
ний. В Царицын был командирован из Саратова карательный отряд. Солдат удалось привести в 
повиновение, 22 зачинщика были арестованы. Стремясь восстановить в городе порядок, саратов
ский губернатор П.А. Столыпин объявил Царицын и уезд на положении «усиленной охраны». 
Прошли аресты руководителей забастовки на железной дороге, были арестованы также Минин, 
Судавский и другие руководители большевиков. Репрессиям подвергались даже либеральные де
ятели -  в феврале 1906 г. была закрыта газета «Царицынский вестник», а ее редактор Е.Д. Жиг- 
мановский выслан из города.

Заметным событием в жизни Царицына стали выборы в Государственную думу, состоявши
еся в феврале 1906 г. Выборы в первое в русской истории законодательное учреждение проводи
лись по сложному и несправедливому закону. В городах право голоса имели владельцы предпри
ятий и торговых заведений, владельцы недвижимости, служащие. Рабочие имели право голоса 
лишь на заводах, где трудилось более 50 человек. Это сразу отсекало от участия в выборах ра
ботников мелких предприятий, которые составляли большинство царицынских пролетариев. Вы
боры были непрямыми -  избиратели выбирали лишь уполномоченных для участия в городском 
съезде. Но и там уполномоченные только отбирали выборщиков, которым надлежало отправиться 
на губернский съезд. И только там происходили окончательные выборы членов Государственной
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думы. В результате выборов по Царицынскому уезду было избрано 8 выборщиков, из которых 
на губернском избирательном собрании никто не попал в депутаты. Впрочем, I Дума просущес
твовала всего 72 дня. Она встала в жесткую оппозицию правительству и была распущена царем. 
В январе 1907 г. прошли выборы во II Думу, среди избранных депутатов теперь оказался житель 
Царицына бухгалтер Н.П. Окулов, принадлежавший к умеренной партии народных социалистов. 
Однако и эта Дума проявила себя оппозиционной деятельностью и была распущена Николаем II 
3 июля 1907 г.

Крайнего напряжения обстановка в Царицыне достигла после трагических событий 1 мая 
1906 г. Колонна ополченцев, возвращавшаяся в город с учений, была принята полицией за демонс
трацию и грубо разогнана. Собравшийся после этого стихийный митинг был расстрелян солдатами. 
Погибли четыре человека, в том числе 17-летняя девушка О. Голубева. Их похороны превратились 
в многотысячную антиправительственную демонстрацию. В мае-июне 1906 г. снова прошли мас
совые забастовки на самых крупных заводах «Урал-Волга», Нобеля и др., бастовали грузчики и 
железнодорожники. При попытке забастовщиков силой прекратить работу в одной из булочных 
был убит приказчиком руководитель стачки пекарей Д. Груздев. Обстановка в городе была накалена 
до предела. В октябре-ноябре 1906 г. развернула террористическую деятельность боевая дружина 
царицынской организации РСДРП во главе с А.И. Горбаченко. Боевики ограбили казенные винные 
лавки в Царицыне, х. Ново-Никольском, Городище, несколько купеческих квартир. Однако группа 
действовала неумело (при попытке ограбления винной лавки в Отраде служитель застрелил двух 
боевиков) и уже в конце ноября 1906 г. была раскрыта. Трое боевиков, в том числе Горбаченко, были 
повешены по приговору суда. Арестованы были и многие царицынские большевики.

В следующем 1907 г. революция пошла на спад. Массовых забастовок и демонстраций в Ца
рицыне уже не было, однако подпольная работа продолжалась. В июне боевая группа эсеров уби
ла помощника полицейского пристава 3-й части Аратовского и двух городовых в поселке завода 
«Урал-Волга». На самом заводе были задержаны двое бывших рабочих, намеревавшихся убить 
супругов Корчиных за то, что они выдали полиции своего сына Михаила, видного большевика. 
Летом снова активизировалась боевая дружина большевиков. Были ограблены несколько лавок, 
хозяин одной из которых был убит, и даже Дубовский женский монастырь. При грабеже кассы 
Максимовских лесных заводов нападавшие встретили отпор рабочих. Трое из них были убиты 
рабочими, деньги остались на заводе. В ноябре 1907 г. группа была схвачена полицией. Полу
ченные от арестованных, а также собственных агентов данные позволили жандармам полностью 
ликвидировать Царицынскую организацию РСДРП. Были захвачены также типография и склад 
нелегальной литературы. В мае 1908 г. была разгромлена и организация партии эсеров. На неко
торое время революционное подполье в городе оказалось дезорганизовано. 3

3. Общественное движение в 1908-1914 гг.
В условиях послереволюционной реакции более заметны стали правые политические силы. 

В декабре 1906 г. было образовано Царицынское отделение черносотенного «Союза русского на
рода», выступавшего за сохранение самодержавия. Оживилась религиозная пропаганда -  в городе 
действовало отделение Саратовского братства Святого креста, проводившее регулярные публич
ные проповеди в рабочей среде. В 1911 г. братство издавало свой печатный орган -  еженедельник 
«Царицынский пастырский листок». Царицын также прославился на всю Россию скандальной 
деятельностью иеромонаха Илиодора (рис. 25). Обосновавшись в Свято-Духовом монастыре еще 
с ноября 1907 г , он развернул бурную  черносотенную агитацию. Вокруг Илиодора сложился кру
жок почитателей, по сути превратившийся в сплоченную организацию. Иеромонах страстно об
личал и революционеров, и интеллигенцию, и порой даже полицию и правительство в потворстве
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«разрушительным силам». Шествия его сторонников по городу нередко приводили 
к избиениям и унижениям лиц, заподозренных толпой в неуважении к принципам 
православия и самодержавия. За хулиганские выходки в начале 1911 г. церковные 
власти перевели скандального монаха в Центральную Россию, но он бежал об
ратно в Царицын. Упрямство Илиодора, укрывшегося в Свято-Духовом монас
тыре и не подчинявшегося даже полиции, принесло плоды. Находившийся под 
влиянием крайне правых сил Николай II повелел простить его и даже принял 
в Зимнем дворце. Вернувшись с высочайшего приема, Илиодор еще более по
высил свою активность. В августе 1911 г. в овраге у монастыря он организовал 
публичное сожжение чучела «гидры революции», летом 1911 г. с группой «бо
гомольцев» устроил на специальном пароходе шумное паломничество по Вол
ге в Саровскую обитель. В планах «смиренного скандалиста» было издание в 
собственной типографии еженедельного журнала «Жизнь и спасение» и газеты 
«Гром и молния», новые крестные ходы и шествия. Однако, переоценив свои возможности, Или
одор вступил в прямое противоборство с Распутиным и проиграл его. Могущественный «старец» 
добился нового перевода своего врага из Царицына, теперь уже окончательного.

Имя в истории края
Илиодор (Труфанов Сергей Михайлович)
Родился в 1880 г. в ст. Мариинской на Нижнем Дону. Окончил Петербург
скую духовную академию, в 1905-1906 гг. -  иеромонах в Почаевской лавре 
на Украине, принимал активное участие в крайне правой партии «Союз рус
ского народа». В 1907 г. переведен в Царицын. Под его руководством стро
ился Свято-Духов мужской монастырь. Проповеди Илиодора, в которых он 
нападал и на революционеров, и на местную администрацию, имели огром
ную популярность среди простого населения города. Занимался исцелением 
больных и изгнанием бесов из одержимых. В 1909 г. из-за скандалов вокруг 
Илиодора Синод запретил ему служение, но тот не подчинился. В 1910 г. был 
приговорен судом к месячному аресту за оскорбление полиции, но не под
чинился и не пустил полицию в монастырь. Для защиты Илиодора вокруг 
монастыря собрались многочисленные верующие, полиция была вынужде
на отступить. В 1911 г. был переведен в монастырь в Тульской губернии, но 
через два месяца бежал и вернулся в Царицын. В 1912 г. решением Синода 
был заточен во Флорищевой пустыни во Владимирской губернии, куда был 
отвезен под конвоем жандармов. В октябре 1912 г. после заявления об от
речении от православной веры был лишен сана, расстрижен и освобожден.
В 1912-1914 гг. жил на родине, пытался создать новую религию «Солнца и 
Разума». Активно боролся с влиянием Г. Распутина, в июне 1914 г. органи
зовал покушение на него. С 1914 г. жил за границей, пытался сотрудничать 
с левыми партиями, в том числе с большевиками. В 1918 г. вернулся в Цари
цын, объявил себя «русским папой», основал сельскохозяйственную комму
ну «Новая надежда». В 1921 г. направил В.И. Ленину письмо, где предлагал 
создать «Живую христову церковь» для примирения верующих и большеви
ков, но ответа не получил. В 1922 г. эмигрировал, жил в США, где занимался 
разной деятельностью. Умер в 1952 г. в Чикаго.

Рис. 25. Иеро
монах 

Илиодор
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После роспуска II Государственной думы 3 июля 1907 г. Николай II изменил избиратель
ный закон. Теперь преимущество на выборах получили помещики и зажиточные горожане, т.е. 
консервативно настроенные избиратели. Избранные по этому закону III и IV Думы оказались 
более умеренными и послушными, нежели первые две, и успешно проработали весь свой срок. 
В III Думу попал житель Царицына врач Н.С. Розанов (рис. 26), придерживавшийся умерен
но-социалистических взглядов, а в IV Думу был избран городской голова Царицына купец
B. В. Кленов. Новое оживление революционное движение получило в 1910 г., когда и в стране

в целом начался общественный подъем. Летом 1910 г. в город вернул
ся С.К. Минин, возглавивший вновь созданный Царицынский комитет 
РСДРП. Царицынские социал-демократы более не увлекались экспроп
риациями и стремились использовать для своей пропаганды все легаль
ные возможности. С октября 1910 г. они издавали еженедельный журнал 
«Поволжская дума». Помимо замаскированной пропаганды партийных 
взглядов, редакция журнала служила прекрасным местом для конспира
тивных встреч. Большевики использовали для своих целей также Обще
ство для содействия внешкольному образованию, Общество трезвости. 
Однако широкому развитию партийной работы мешала полная осведом
ленность жандармов о происходившем в подполье -  в руководстве ца
рицынской организации РСДРП находились штатные провокаторы. Уже 
в сентябре 1910 г. был арестован и выслан в Архангельскую губернию 
С.К. Минин, прошли аресты и среди других большевиков. К весне 1911 г.

организация была вновь практически уничтожена. Вскоре прекратилось и издание «Поволжской 
думы». Работа большевиков среди пролетариев города не прекращалась и далее. Заметно усили
лись ряды большевиков накануне Первой мировой войны, когда в Царицын вернулся из ссылки
C. К. Минин, а на орудийном заводе устроился слесарем К.Е. Ворошилов. Однако общегородской 
партийной организации создано не было. Во время войны в результате арестов и ссылок влияние 
большевиков несколько ослабело. На первый план выдвинулись меньшевики, сосланные в Цари
цын из крупных городов -  Д.В. Полуян, А.Б. Генкин. 4

4. Общественная жизнь в годы Первой мировой войны
Международный кризис лета 1914 г. и начало Первой мировой войны вызвали значительный 

патриотический подъем среди населения Царицына. В городе прошли несколько манифестаций, 
многие были настроены весьма воинственно. Либеральная общественность поддержала войну, счи
тая ее оборонительной и справедливой. В то же время С.К. Минин и тяготевший к эсерам П.В. Гвоз
дев опубликовали несколько антивоенных статей в газете «Волго-Донской край». Двадцать второго 
июля произошло массовое волнение жен мобилизованных, не получивших положенного пособия. 
Возбужденные циничными оскорблениями полицейского пристава, женщины произвели погром в 
помещении сборного пункта, при их разгоне применялось оружие, были человеческие жертвы. Вол
нения произошли и в расквартированном в городе Аварском полку. В ответ на эти события с 25 июля 
1914 г. Саратовская губерния была переведена на положение «чрезвычайной охраны». Аварский 
полк отправили на фронт, около 30 женщин -  участниц беспорядков были арестованы (впоследствии 
почти все были оправданы судом). Аресту и высылке подверглись также С. Минин и П. Гвоздев. Из
дание «Волго-Донского края» было приостановлено на несколько дней.

Во время войны в Царицыне был размещен довольно крупный гарнизон -  запасные 93, 
141, 155 полки и учебный студенческий батальон. Здесь новобранцы проходили военную под-

Рис. 26. 
Н.С. Розанов
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готовку и по мере надобности отправлялись на фронт. Общая численность гарнизона достигала 
15-20 тыс. чел. Среди них в 1916 г. проходил обучение и известный поэт-футурист В. Хлебников.

Первое время война не слишком сказывалась на городской жизни и положении царицан. 
Патриотические настроения были довольно сильны. Регулярно проводились благотворительные 
вечера, в действующую армию отправлялись собранные горожанами подарки и посылки, на вой
ну отправлялись добровольцы. Так, старшеклассница 1-й женской гимназии Райская, доброволь
цем ушедшая на войну, служила разведчиком в одном из корпусов Юго-Западного фронта и была 
награждена Георгиевским крестом. В 1915 г. «Великое отступление» русской армии привело к 
появлению в городе многочисленных беженцев из западных губерний. В зданиях клубов органи
зовывались лазареты и госпитали, председатель Царицынского комитета Красного креста купец
А.К. Воронин отдал под офицерский госпиталь свой роскошный дворец на Успенской улице. На 
Дар-горе и у завода Нобеля были построены воинские и беженские бараки. Заметное место на 
заводах города заняли военнопленные, прежде всего подданные Австро-Венгрии -  чехи, словаки, 
венгры.

Для координации действий властей и хозяев заводов в оборонном производстве по всей 
стране стали создаваться военно-промышленные комитеты. Председателем Царицынского военно- 
промышленного комитета являлся владелец лесопильного завода И.В. Максимов. Весной 1916 г. в 
составе этого комитета была образована «рабочая группа», куда входили представители от рабо
чих некоторых заводов. Таким образом, представители трудящихся впервые наравне с предпри
нимателями были допущены к обсуждению насущных хозяйственных вопросов. «Рабочие груп
пы» создавались по всей стране и стали первыми рабочими организациями, законно признанны
ми правительством. Это имело большое значение для формирования политической оппозиции 
самодержавию.

С лета 1916 г. в Царицыне стали возникать проблемы с продовольствием. Городская дума 
устанавливала твердые цены на мясо, но оно исчезало с прилавков, и торговцы не соблюдали эти 
цены. С 1 ноября 1916 г. была сделана попытка введения карточек на сахар. Вскоре городское про
довольственное совещание отменило эту меру и ввело продажу сахара с отметкой в паспорте, но 
в декабре карточки появились вновь (на человека выдавалось 1,5 фунта сахара в месяц). Осенью 
начались перебои с хлебом, у продовольственных лавок выросли длинные очереди (как их тогда 
называли -  «хвосты»). В начале следующего 1917 г. городской потребительский рынок практи
чески был развален. Из продажи исчезло большинство товаров первой необходимости, росла спе
куляция. Все это наряду с плохими известиями с фронта привело к росту антиправительственных 
настроений среди простого населения. Авторитет царя опустился до небывало низкой отметки.

Вопросы для закрепления материала

1. Почему Царицын стал центром революционного движения?
2. Вспомните из общего курса истории России, чем отличались програм
мы основных политических партий начала XX в.
3. Почему преобладающее влияние в городе получили социал-демократы, 
а не эсеры?
4. Как проходила в Царицыне первая русская революция?
5. Назовите самых известных общественных деятелей в Царицыне.
6. Почему Илиодор был так популярен среди простого населения Ца
рицына?



Глава 5. Царицын пореформенный

ИСТОРИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

к главе 5

Амбулатория -  лечебное учреждение для при
ходящих больных (современная поликлиника).

Антрепренер -  театральный предприниматель, 
владелец труппы.

Иеромонах -  монах, имеющий сан священни
ка, т.е. могущий проводить церковные службы.

Маевка -  нелегальный рабочий митинг в честь 
Международного дня солидарности трудящих
ся 1 Мая.

РСДРП  -  Российская социал-демократическая 
рабочая партия.

Черносотенцы -  общее название членов край
не правых организаций, выступавших за сохра
нение самодержавия и непримиримо боров
шихся с революционерами и либералами.
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§18. Революция 1917 г. в Царицыне

1. Февральская революция
В конце февраля 1917 г. в Петрограде произошли массовые народные выступления, завер

шившиеся падением самодержавия. Страна вступила в тяжелый период революционных потрясе
ний, длившийся в разных регионах четыре-шесть лет. Первые неофициальные известия об отре
чении Николая II поступили в Царицын 1 марта 1917 г. В этот же день на экстренном совещании 
Царицынского военно-промышленного комитета, ряда гласных городской думы, а также отде
льных общественных деятелей был создан Комитет общественного спокойствия из 29 человек. 
В него входили представители городской Думы, Биржевого комитета, Военно-промышленного 
комитета, деятели печати и общественных организаций. Возглавил его член III Государственной 
думы врач Н.С. Розанов. Вскоре этот орган был переименован во Временный исполнительный 
комитет (ВИК). В условиях плохой информированности о событиях в Петрограде ВИК занял 
выжидательную позицию, призвав население сохранять спокойствие. На следующий день слухи 
о падении самодержавия проникли в народные массы. Рабочие царицынских заводов и солдаты 
расквартированных в городе 141, 93 и 155 пехотных полков двинулись в центр Царицына. В ходе 
массовых беспорядков были разгромлены полицейские участки, сожжена тюрьма, заключенные 
выпущены на свободу. 3 марта по инициативе «рабочей группы» ВПК на предприятиях прошли 
выборы в Совет рабочих депутатов. В этот же вечер было избрано Исполнительное бюро Со
вета во главе с меньшевиком С.Е. Шевченко. Товарищами (заместителями) председателя стали 
Д.В. Полуян (меньшевик) и К.Я. Федотов (эсер). Со своей стороны, ВИК избрал уездным комис
саром Временного правительства эсера адвоката И.И. Котова. Таким образом, в Царицыне уста
новилось двоевластие. Как и по всей стране, большинство в Совете принадлежало умеренным 
социалистам. В обращении «К народу и армии» 5 марта Совет призвал население «содейство
вать установлению порядка» и вернуться «к своим обычным делам». 19 марта в резолюции 
«О Временном правительстве» Совет выразил полную поддержку Временному правительству. 
В начале марта был также образован гарнизонный Совет солдатских депутатов, объединив
шийся с Советом рабочих депутатов 16 апреля. Возрождались профсоюзы, на предприятиях 
создавались фабрично-заводские комитеты, начавшие борьбу с администрацией за улучшение 
материального положения рабочих. На совместном собрании Исполбюро и предпринимателей 
21 марта было достигнуто соглашение о введении на предприятиях города 8-часового рабочего 
дня, для разрешения трудовых конфликтов созданы примирительные камеры. В начале апреля 
произошло расширение состава городской Думы за счет представителей Советов и обществен
ных организаций на 60 мест. Совет рабочих депутатов получил 20 мест, остальные обществен
ные организации -  от одного до пяти. 2

2. Царицын весной и летом 1917 г.
В марте-апреле в городе прошло оформление местных организаций российских политичес

ких партий. Либералы объединились вокруг конституционно-демократической партии (кадеты).
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В царицынскую организацию кадетов входили в основном представители интеллигенции -  но
тариусы А.Н. Ландышев и Т.А. Соловьев, банковские служащие Н.Ф. Квасков и И.М. Воронцов, 
преподаватель А.И. Коровяков и др. С июня 1917 г. царицынские кадеты издавали газету «Респуб
ликанец». 24 марта произошло воссоздание городской организации РСДРП. В городской комитет 
партии вошло 10 человек -  большевики С.К. Минин (председатель), А.П. Григорьев (заместитель),

И.К. Пресняков, Ф.Т. Чекасинов, И.Ф. Павлюков и Б.А. Клионская и мень
шевики Д.В. Полуян, Д.А. Сагирашвили, В. Ивашкевич и В. Изюмский. 
Влияние социал-демократов быстро росло. Если при создании городской 
организации в ней числилось 62 чел., то через месяц в ней состояло уже 
700-800 членов. Несмотря на внешнее единство, внутри организации сразу 
же началась ожесточенная борьба между большевиками и меньшевиками. 
В отличие от многих других городов России, в Царицыне, где проживало 
20-25 тысяч рабочих и было сосредоточено до 20 тыс. солдат, большевики 
очень скоро опередили меньшевиков во влиянии на рабочие и солдатские 
массы. Большую роль в росте популярности большевиков сыграл Я.З. Ер- 
ман (рис. 1), прибывший в Царицын 12 апреля для прохождения службы в 

Рис. 1. Я.З. Ерман студенческом батальоне.

Имя в истории края
Ерман Яков Зельманович (1896-1918 гг.)
Родился в Полтавской губ., в 1915-1916 гг. -  студент Петроградского поли
технического института. Член РСДРП с 1915 г. В апреле 1917 г. -  делегат 
VII Всероссийской партийной конференции от Царицына. Один из основ
ных авторов большевистской газеты «Борьба». В сентябре 1917 г. -  участ
ник Демократического совещания в Петрограде. Председатель исполкома 
Царицынского Совета. В июле 1918 г. -  делегат V Всероссийского съезда 
Советов, избран в члены ВЦИК. Направляясь в Царицын для сдачи дел, 
17 июля 1918 г. смертельно ранен на пристани сл. Николаевской.

Большая энергия и ораторский талант Ермана оказывали заметное воздействие на настро
ение народных масс. Уже 20 апреля на собрании городской парторганизации большинство учас
тников одобрило «Апрельские тезисы» В.И. Ленина, призывавшие к немедленному переходу к 
социалистической революции. На первомайской демонстрации (18 апр. по ст. стилю) на Николь
ской площади собралось около 50 тыс. человек, она прошла в основном под антивоенными и 
антиправительствеными лозунгами большевиков. На новом собрании 23 апреля в состав городс
кого комитета партии было избрано 11 большевиков и один меньшевик. Организационный раскол 
большевиков и меньшевиков произошел 10 мая на очередном городском партийном собрании. 
Не добившись формирования редакции вновь создаваемой партийной газеты «Борьба» на пари
тетных началах, меньшевики покинули собрание. Они создали самостоятельную организацию 
14 мая. Выход «Борьбы» с 18 мая 1917 г. стал серьезным преимуществом большевиков в борьбе 
за массы. Практически ежедневно на городских площадях, предприятиях и в воинских частях они 
проводили митинги и лекции, где добивались принятия резолюций о недоверии правительству, 
была организована партийная школа. В начале июня численность большевистской организации 
перевалила за тысячу человек. Это позволило большевикам отвергнуть предложение меньшеви-
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ков о едином списке при выборах в городскую Думу. Меньшевистская газета «Рабочая мысль», 
начавшая выходить с 30 июня, заметно уступала «Борьбе» в популярности.

Рост влияния большевиков и все большая радикализация солдат местного гарнизона привела 
к обострению обстановки в городе. Собрание делегатов всех полков потребовало от городских влас
тей создать фонд для улучшения положения солдат, а вскоре произошел погром казенных винных 
складов, в основном солдатами. Это побудило местных промышленников пойти на уступки. При 
Временном исполнительном комитете был создан фонд, куда предприниматели путем подписки от
дали около 1 млн рублей. Совет рабочих и солдатских депутатов потребовал передачи этого фонда 
в свое распоряжение. Под угрозой массовых беспорядков ВИК вынужден был согласиться с этим 
требованием, однако раздачи денег солдатам Советом не способствовали укреплению дисциплины. 
22 мая во время очередного митинга солдаты избили выступившего против большевиков приказчи
ка Бояринцева, который затем умер в больнице. Инцидент получил широкую огласку на страницах 
центральной прессы, Царицын приобрел репутацию города, находящегося полностью в руках анар
хически настроенных солдат и большевиков. 11 июня в город прибыла комиссия Временного прави
тельства и Петроградского Совета с участием представителей штаба Казанского военного округа и 
Саратовского совета рабочих депутатов. Она была вынуждена признать необоснованность обвине
ний царицынских властей в анархии. Военные власти тем не менее попытались вывести наиболее 
охваченные революционными настроениями части из города. Часть солдат должна была отправиться 
на фронт, часть личного состава 141 и 155 полков -  передислоцироваться в другие районы губернии.

Выборы в городскую Думу, состоявшиеся 9 июля, показали реальное соотношение сил, сло
жившееся к тому времени. Из 102 мест большевики получили 39, другие социалистические пар
тии -  41 место, Остальные 22 места достались представителям других партий. Однако Саратов
ский окружной суд из-за выявленных многочисленных нарушений отменил результаты выборов, 
назначив новые на конец августа.

Дальнейшее усиление влияния большевиков проявилось после июльских столкновений в Пет
рограде. 10 июля царицынский Совет принял большевистскую резолюцию о переходе всей власти к 
Советам. На заседании 19 июля исполком Совета единогласно постановил закрыть газету «Респуб
ликанец» как «определенно контрреволюционную». Находившиеся под влиянием Совета солдаты 
царицынских полков саботировали приказ об их отправке на фронт и в другие города. По распоряже
нию начальника Казанского военного округа в Царицын прибыла воинская команда во главе с пол
ковником Корвин-Круковским. Команда насчитывала 500 юнкеров и 500 оренбургских казаков, на 
вооружении находилось 2 орудия и 14 пулеметов. Хотя официальной целью этого отряда было обес
печение вывода мятежных солдат из города, фактически его командир попытался ввести в Царицыне 
чрезвычайное положение. Были запрещены митинги и забастовки, закрыта газета «Борьба», аресто
ваны С. Минин, Я. Ерман и другие руководители большевиков. Однако подорвать влияние большеви
ков не удалось. На предприятиях продолжали происходить стачки и собрания, выпускались «Листки 
«Борьбы». 17 августа в городе состоялась всеобщая забастовка в знак протеста против проходившего 
в Москве Государственного совещания. В стачке участвовало около 35 тыс. человек. На вторичных 
выборах в городскую Думу 27 августа большевики получили 45 мест, эсеры -  15, меньшевики -  
10 мест, кадеты -  2. Городским головой стал С.К. Минин, председателем Думы -  Я.З. Ерман.

Через два дня они были освобождены из саратовской тюрьмы и вернулись в Царицын. Во 
время корниловского мятежа при Совете был создан Революционный штаб, возглавивший под
готовку действий против донского атамана А.И.Каледина, склонявшегося к поддержке Корнило
ва. На крупнейших предприятиях были сформированы вооруженные отряды Красной гвардии. 
Вооружение рабочих продолжалось и после провала корниловщины. В общей сложности Рево
люционный штаб передал рабочим из арсенала 93 полка тысячу винтовок. В начале сентября
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произошли перевыборы в Совет, большевики получили две трети мест -1 2 1  место, меньшевики 
и эсеры -  67. Председателем исполкома стал Я.3. Ерман, председателем постоянного президиума 
Совета -  С.К. Минин. Военные власти были вынуждены вывести отряд Корвин-Круковского из 
Царицына, после чего большевики фактически получили полную власть в городе.

3. Приход большевиков к власти
К началу осени 1917 г. экономический кризис в городе, как и в целом по стране, стал приоб

ретать черты катастрофы. Из-за отсутствия сырья и топлива уже летом остановили работу боль
шинство лесопильных заводов, все кондитерские фабрики, на 40-50 % сократили производство 
горчично-маслобойные и мукомольные мельницы. Полностью был закрыт чугунно-литейный за
вод В.Н. Шешминцева и ряд других мелких предприятий. Их рабочие были уволены. Рост безра
ботицы сопровождался взлетом цен и возникновением дефицита на основные продукты питания. 
Так, в октябре 1917 г. фунт белого хлеба стоил 65 коп., сливочного масла -  6 руб., картофеля -  
20 коп. Городская Дума вводила ограничения на продажу хлеба в одни руки, рассматривался воп
рос о введении продовольственных карточек.

На этом фоне началась новая волна забастовочного движения. Бастовали рабочие Фран
цузского и Орудийного заводов, грузчики, железнодорожники и даже типографские работники. 
Большевики умело использовали недовольство масс в своих интересах. На предприятиях созда
вались «контрольные комиссии», выполнявшие функции рабочего контроля за производством. 
Основным лозунгом многочисленных митингов, организованных ими, стал призыв к передаче 
власти Советам. В октябре 1917 г. подготовка большевиков к взятию власти вошла в завершаю
щую фазу. 18 октября Совет принял решение об образовании общегородской Красной гвардии, 
в которой вскоре насчитывалось уже 300 бойцов. Несогласные с этим решением депутаты от 
эсеров в знак протеста покинули собрание. 22 октября на площади Интернационала (так стала 
называться Никольская площадь) состоялась общегородская демонстрация под лозунгом «Вся 
власть Советам», в которой приняли участие более 15 тыс. чел.

Получив известия о победе большевиков в Петрограде, Совет организовал новый Революци
онный штаб, которому была передана вся власть в городе. Председателем Штаба стал большевик 
И.Ф. Павлюков. Сообщение об этом было опубликовано Советом 29 октября, но, по косвенным 
свидетельствам, Штаб существовал уже 27 октября. Отряды Красной гвардии численностью око
ло 750 чел. взяли под контроль важнейшие городские объекты, в воинские части были назначены 
комиссары Штаба. В составе Штаба находились комитет безопасности и военный комиссариат, 
а также комиссия по борьбе со спекуляцией товарами. Окончательно Совет заявил о переходе 
власти в его руки после возвращения из Петрограда со II съезда Советов Я.З. Ермана. На заседа
нии 4 ноября Царицынский Совет полностью одобрил все декреты Советской власти, а 6 ноября 
выпустил «Приказ №1», где население официально извещалось о полном переходе всей власти к 
Совету. Таким образом, переход к Советской власти произошел в Царицыне мирным путем.

Первоочередной проблемой для новой власти стала борьба с несогласными. Общественные 
деятели из числа кадетов, эсеров и меньшевиков создали «Комитет защиты революции», пытав
шийся организовать саботаж служащих. Его поддержали почтово-телеграфные работники, те
лефонисты, служащие частных банков и казначейства, а также часть учителей средних учебных 
заведений. Большевики предприняли решительные действия по утверждению своей власти. Для 
небольшевистских газет была введена предварительная цензура Революционного штаба. Те отка
зались подчиняться такому порядку, но в ответ отряд красногвардейцев во главе с председателем 
солдатского комитета 93 полка Сергеевым устроил погром в редакциях «Республиканца» и «Вол
го-Донского края». По постановлению военного комиссариата, редакция и типография газеты
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«Республиканец» были реквизированы для нужд Революционного штаба. Большое впечатление 
на интеллигенцию произвело также жесткое подавление красногвардейцами очередного погрома 
винных складов, произошедшего в конце ноября. Наконец, большевики организовали несколько 
массовых демонстраций и митингов с участием вооруженных рабочих, требовавших от Совета 
силовых действий по отношению к саботажникам. К концу декабря саботаж был прекращен.

Популярность большевиков среди масс населения подтвердили выборы в Учредительное соб
рание, состоявшиеся 12 ноября. В Царицыне большевики смогли получить намного больше голосов, 
чем в среднем по стране -  50,4 %. Эсеры получили почти в четыре раза меньше. По Царицынскому 
уезду из 41 761 избирателей за большевиков голосовало 19 333 человека, эсеры получили 18 318 го
лосов. Членами Учредительного собрания стали С.К. Минин от большевиков и И.И. Котов от эсеров.

Стремясь справиться с все углубляющимся экономическим кризисом, Царицынский Совет 
устанавливал рабочий контроль на ряде предприятий города (чулочная фабрика Меркульева, ак
ционерное общество «Бр. Серебряковы», общества 
«Океан»). В январе 1918 г. на собрании фабрично-за
водских комитетов Царицына было принято решение 
о создании центрального органа рабочего контроля.
Началась и национализация заводов -  в конце дека
бря были национализированы лесопильные заводы 
бр. Максимовых. Для управления экономикой 2 мар
та 1917 г. был образован Совет народного хозяйства.
Ввиду отсутствия в городе денежной наличности в 
январе 1918 г. были выпущены в оборот «временные 
кредитные билеты Царицынского городского само
управления» на общую сумму 9 816 154 руб., про
званные в народе «мининками» по фамилии С.К. Минина (рис. 2), занимавшего пост городского 
головы. Когда и этих средств стало недостаточно, в апреле исполком Совета принял решение о 
принудительном займе у промышленников. Всего у царицынских предпринимателей было взя
то «взаймы» 5 млн руб., снято с текущих счетов 20 млн, и конфисковано процентных бумаг на 
100 млн руб. В марте 1918 г. были национализированы все местные отделения коммерческих бан
ков. Все кассовые операции промышленных и торговых предприятий были поставлены под конт
роль финансового отдела Совета. Одним из самых важных направлений деятельности царицынских 
властей стало решение продовольственной проблемы. Городской Совет и городская Дума пытались 
организовать прямой обмен промышленных товаров на продукты, был запрещен вывоз из города 
продовольственных товаров, на станциях конфисковывались хранившиеся там запасы хлеба. Одна
ко это не привело к улучшению ситуации -  в городе по-прежнему не хватало хлеба.

Вопросы для закрепления материала

1. Используя знания из общего курса истории России, сравните события 
Февраля 1917 г. в Петербурге и Царицыне. Что между ними было общего и 
что -  различного?
2. Почему в Царицыне большевики смогли прийти к власти мирным путем?
3. Подумайте, используя результаты выборов в Учредительное собрание, 
справедливы ли были обвинения в адрес большевиков в узурпации власти?
4. Какие мероприятия Советской власти можно рассматривать с позиций 
сегодняшнего дня как справедливые, а какие -  нет?

Рис. 2. «Мининка» 1918 г.
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§19. Начало Гражданской войны. Оборона Царицына в 1918 г.

1. События начального периода (конец 1917 г. -  май 1918 г.)
Одно из первых вооруженных выступлений в России против Совет

ской власти произошло на Дону и получило название «калединского мяте
жа». Атаман Всевеликого войска Донского А.М. Каледин (рис. 3) не признал 
захват власти большевиками и продолжал поддерживать Временное прави
тельство. В начале ноября во всех округах он объявил военное положение. 
2 декабря 1917 г. Каледин был избран Большим войсковым кругом наказ
ным атаманом и получил неограниченные полномочия в военном и граж
данском управлении.

Рис. 3. А.М. Каледин

Имя в истории края

Каледин Алексей Максимович (1861-1918 гг.)
Родился в хуторе Каледин Усть-Хоперской станицы, ныне Серафимовичс- 
кого района Волгоградской области. Генерал от кавалерии. В 1-ю мировую 
войну командовал кав. дивизией, затем 12-м арм. корпусом, а с мая 1916 
по май 1917 -  8-й армией Юго-Зап. фронта. 17 (30) июня 1917 на Большом 
войсковом круге избран атаманом войска Донского. Не допускал появления 
Советов на территории Донской области, не признал власть большевиков.
Ввиду наступления советских отрядов на Ростов и Новочеркасск 29 янв.
(11 февр.) 1918 г. на заседании войскового правительства признал положе
ние безнадежным и сложил свои полномочия. В тот же день застрелился.

В декабре верные Каледину казачьи войска попытались взять под контроль станции по ли
ниям железных дорог Лихая-Царицын и Поворино-Царицын, где ранее были образованы Сове
ты. Со своей стороны, 19 ноября 1917 г. Царицынский Совет создал для борьбы с калединскими 
войсками штаб обороны. 26 ноября Царицын был объявлен на положении усиленной охраны. Ус
коренными темпами формировались отряды Красной гвардии, для агитации среди казаков была 
создана казачья секция при Царицынском Совете. В декабре 1917 г. -  январе 1918 г. на линиях 
железных дорог происходили стычки калединцев с красногвардейцами. Позиции Каледина были

сильно ослаблены нежеланием казаков-фронтовиков воевать. Прибываю
щие с фронта части были деморализованы и в основном расходились по 
домам. Провалились и попытки мобилизации казаков. В середине -  конце 
января 1918 г. отряды красногвардейцев установили контроль над станция
ми по линии Поворино-Царицын, к середине февраля -  Лихая-Царицын до 
ст. Чир. Хотя основной удар по калединским войскам наносился из Донбас
са, царицынское направление также считалось важным. В феврале 1918 г. 
царицынские отряды были объединены с 39 пехотной дивизией и отрядом 
железнодорожников ст. Тихорецкая и получили название Юго-Восточной 
революционной армии. К середине марта 1918 г. отрядами И.В. Тулака 
(рис. 4) была занята железнодорожная линия Царицын-Великокняжеская. 
Сам А.М. Каледин еще 29 января покончил жизнь самоубийством. В фев-
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рале советские отряды заняли Ростов и Новочеркасск. Сменивший Каледина на посту атамана 
А.М. Назаров был расстрелян красногвардейцами.

Имя в истории края

Тулак Иван Васильевич (1892-1918 гг.)
Родился в Ростове-на-Дону (по другим данным -  на станции Морозовс- 
кой). Из рабочих. Участник 1-й Мировой войны, унтер-офицер. В 1916 г. 
дезертировал с фронта и перешел на нелегальное положение. Один из ор
ганизаторов Ростовской Красной гвардии. С февраля 1918 г. -  в Царицыне, 
командовал отрядом Красной гвардии. В мае 1918 г. назначен главноко
мандующим революционными войсками Царицынского района. В декабре 
1918 г. захвачен восставшими крестьянами в с. Святые Кресты Астраханс
кой губернии и расстрелян.

Советская власть установилась в большинстве станиц, прилегающих к Царицыну. Под влас
тью большевиков оказалась почти вся Донская область. В апреле 1918 г. в Ростове-на-Дону была 
образована Донская Советская республика, председателем которой стал Ф.Г. Подтелков. Однако 
очень скоро ситуация на Дону стала меняться. Уравнение в землепользовании казаков и иногород
них, ликвидация сословной обособленности казаков, конфискация частновладельческих земель, 
насильственное изъятие хлеба продотрядами -  все это привело к росту антибольшевистских на
строений. Значительная часть казачества рассматривала мероприятия Советской власти как по
литику сознательного уничтожения традиционного уклада казачьей жизни. В начале мая в южных 
округах Дона вспыхнуло вос
стание, в большинстве станиц 
Нижнего и Среднего Дона со
ветская власть была свергнута.
Созванный в Новочеркасске 
«Круг спасения Дона» создал 
новое войсковое правительство 
и избрал войсковым атаманом 
генерала П.Н. Краснова. Ру
ководство Донской Советской 
республики попыталось про
должить борьбу, перебравшись 
в северные округа, но 11 мая 
было захвачено белоказаками.
Ф.Г. Подтелков и М.В. Кривош- 
лыков были повешены, члены их отряда расстреляны. На Среднем Дону под командованием гене
рал-майора К.К. Мамантова восстали казаки станиц Нижне-Чирской, Суворовской, Голубинской. 
В конце мая белоказаки заняли Калач-на-Дону и ст. Кривомузгинскую, выйдя в непосредственную 
близость к Царицыну. 2

2. Оборона Царицына от войск П.Н. Краснова (лето 1918 -  февраль 1919 гг.)
В начале лета 1918 г. Царицын приобрел исключительно важное значение для Советской 

республики как с военной, так и экономической точки зрения. После захвата немцами Донбасса

Рис. 5. Коммунистический отряд имени Советов. 
Весна 1918 г.
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и падения Ростова он стал сборным пунктом для отступавших оттуда остатков советских войск. 
Сюда перебазировался штаб Северо-Кавказского военного округа. Во-вторых, Царицын остался 
единственным пунктом, связывавшим Центральную Россию, отчаянно нуждавшуюся в продо
вольствии, с богатым Северным Кавказом. Именно здесь разместился Чрезвычайный комиссариат 
по продовольствию (Чокпрод), ставший главным центром заготовки хлеба на юге страны. Коорди
нировали действия военных и продработников специальные представители Советского правительс
тва -  Г.К. Орджоникидзе, а с 6 июня И.В. Сталин (рис. 6). За лето 1918 г. Чокпрод заготовил и отпра
вил в Москву и Петроград около 3 млн пудов хлеба, что стало спасением для Советской власти.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

Из телеграммы председателя Совета народных комиссаров В.И. Ленина 
И.В. Сталину в Царицын 24 июня 1918 г.:
«О продовольствии должен сказать, что сегодня вовсе не выдают ни в Пи
тере, ни в Москве. Положение совсем плохое. Сообщите, можете ли при
нять экстренные меры, ибо кроме как от Вас, добыть неоткуда».

Рис. 6. И.В. Сталин

В июле 1918 г. Донская армия по приказу П.Н. Краснова пе
решла границы Донской области, стремясь выйти к Волге. Это поз
волило бы объединиться всем антибольшевистским силам на юге и 
востоке России. Группа генерала А.П. Фицхелаурова наносила удар 
из района ст. Кременской на Камышин, группа К.К. Мамантова на
ступала на Царицын с запада. Им удалось добиться значительных 
успехов. В начале августа казаки вышли к Волге от Камышина до 
Дубовки, на юге в нескольких местах перерезали Тихорецкую же
лезную дорогу. Царицын оказался в кольце. На центральном участке 
фронта войска К.К. Мамантова к 15 августа заняли Котлубань и по
дошли к ст. Воропоново. Советские войска по численности (около 
42 тыс. чел.) и вооружению не уступали казачьим, но имели не
высокую выучку и дисциплину. Самым слабым местом советских 
войск была дезорганизация управления и т.н. «партизанщина» - 
стремление командиров быть полностью самостоятельными.

Имя в истории края
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879-1953 гг.)
Член РСДРП с 1898 г. В 1918 г. -  нарком по делам национальностей. 29 мая 
1918 г. направлен в Царицын в качестве чрезвычайного уполномоченного 
ВЦИК по заготовке продовольствия на Нижней Волге и Северном Кавка
зе. В июле-сентябре 1918 г. -  председатель Военного совета СКВО. Провел 
большую работу по организации обороны Царицына, фактически взяв на 
себя руководство армией и тылом. Стремясь утвердить свою власть, посто
янно конфликтовал с военными специалистами. В октябре 1918 г. отозван в 
Москву, назначен членом Ревввоенсовета республики. Деятельность Стали
на в Царицыне, приведшую к неквалифицированному руководству боевыми 
действиями и большим потерям, подверг критике В.И. Ленин на VIII съезде 
РКП(б) в марте 1919 г. С 1922 г. -  генеральный секретарь ЦК ВКП(б).
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Военный Совет Северо-Кавказского военного округа во 
главе с И.В. Сталиным, С.К. Мининым и К.Е. Ворошиловым 
(рис. 7) смог предпринять действенные меры по организации 
обороны города. Еще 19 июня Царицын был объявлен на военном 
положении (рис. 8). Проводилась мобилизация среди рабочих -  
каждое крупное предприятие формировало собственный полк. 
На подступах к городу были сооружены многокилометровые 
линии окопов с проволочными заграждениями. Существенным 
преимуществом защитников города стала помощь артиллерии с 
кораблей Волжской военной флотилии и особенно -  бронепоез
дов, курсировавших по железной дороге от Гумрака до Сарепты. 
В результате ожесточенных боев на ближних подступах к Цари
цыну 18-20 августа группировка Мамантова была остановлена, 
а в начале сентября советские войска оттеснили белоказаков 
за Дон. Рис. 7. К.Е. Ворошилов

Рис. 8. Боевые действия вокруг Царицына в 1918 г.
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Имя в истории края
Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969 гг.)
Член РСДРП с 1903 г. Профессиональный революционер. Летом 1918 г. -  
командующий 5-й Украинской армией, с боями отходившей с Донбасса к 
Царицыну. В июле-августе 1918 г. -  командующий группой войск при обо
роне Царицына. В августе-сентябре 1918 г. -  член Военного совета СКВО, 
в сентябре-октябре 1918 г. -  помощник командующего Южным фронтом, в 
октябре-декабре 1918 г. -  командующий 10 армией, оборонявшей Царицын. 
С января 1919 г. по июль 1919 г. -  на различных командных должностях 
на Украине. В ноябре 1919 -  мае 1921 г. -  член Реввоенсовета 1-й Конной 
армии. В 1921-1924 гг. -  командующий войсками СКВО. В 1925-1934 г. -  
народный комиссар по военным и морским делам, в 1934-1940 гг. -  нар
ком обороны. В 1941-1945 гг. -  член Государственного комитета обороны. В 
1946-1953 гг. -  зам. Председателя Совета министров СССР, в 1953-1960 гг. -  
председатель Президиума Верховного совета СССР. Маршал Советского Со
юза с 1935 г, дважды Герой Советского Союза, Герой Социалистического труда.

В октябре 1918 г. все войска вокруг города были объединены в 
10-ю армию под командованием К.Е. Ворошилова. Это позволило упрос
тить управление войсками и лучше подготовиться ко второму походу Дон
ской армии на Царицын. Он начался 22 сентября. В ходе упорных боев 
белоказакам удалось снова охватить город полукольцом от Пичуги до Са- 
репты. 15 октября красновцы вошли в Сарепту и Бекетовку, а также пе
реправились на левый берег Волги. На центральном участке они заняли 
Воропоново и вели бои за ст. Садовую. Командование Красной армии со
средоточило на самом вероятном участке прорыва у ст. Воропоново поч
ти всю свою артиллерию -  около 200 орудий и 10 бронепоездов. Утром 
17 октября они нанесли по начинавшим атаку казакам мощный удар, пере
ломивший ход боевых действий. Понеся большие потери, части Донской 
армии начали отход. На южном участке в районе Бекетовки в самый кри

тический момент положение красных спасла контратака резервной бригады под командованием 
Н.А. Руднева, смертельно раненного в этом бою.

Имя в истории края
Руднев Николай Александрович
Родился в 1894 г. в Тульской губернии в семье священника. Окончил духов
ное училище, учился в Московском университете. В 1916 г. призван в армию, 
окончил военное училище в Москве, командир роты запасного пехотного 
полка. Член РСДРП с 1917 г. После Октябрьской революции -  командир 
полка, начальник Красной гвардии в Харькове. Весной 1918 г. -  начальник 
штаба 5-й Украинской армии, отступавшей из Донбасса в Царицын. 25 ав
густа 1918 г. назначен начальником отдела формирования и обучения войск 
СКВО. 15 октября 1918 г. возглавил контратаку в месте прорыва фронта в 
районе ст. Бекетовка, был смертельно ранен.

Рис. 8а. 
Н.А. Руднев
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$19. Начало Гражданской войны. Оборона Царицына в 1918 г.

Окончательный перелом в события на южной окраине Царицына внесло неожиданное по
явление в тылу белых пробившейся с Северного Кавказа 1-й Стальной дивизии Д.П. Жлобы. В 
результате к 25 октября казачьи части снова были отброшены за Дон.

3. Царицын под властью красных
С весны 1918 г. Царицын являлся прифронтовым городом. Поэтому и действия органов 

власти, и хозяйственная, и даже культурная жизнь были всецело подчинены военным целям. В пе
риод обороны Царицын оказался фактически отрезанным от остальной территории Саратовской 
губернии. Поэтому, несмотря на формальное подчинение Саратову, городские и уездные власти 
выполняли прежде всего решения руководства Северо-Кавказского военного округа и чрезвычай
ных комиссаров правительства, находившихся в Царицыне -  С.Г. Орджоникидзе и И.В. Сталина. 
Закреплением сложившейся ситуации стал приказ Военного совета СКВО от 7 сентября 1918 г. 
об образовании отдельной Царицынской губернии. В ее состав вошли все территории, находив
шиеся под контролем войск СКВО -  Царицынский и Камышинский уезды Саратовской губернии 
и Царевский и Черноярский уезды Астраханской губернии. Правда, новая губерния была создана 
чисто с военной целью, единственным губернским органом власти стал военкомат.

Еще в мае 1918 г. в город прибыло более 200 эшелонов с советскими войсками и беженца
ми, уходившими с Украины и Дона от немцев и красновцев. В течение лета мобилизации только 
в одном Царицыне дали Красной армии около 24 тыс. бойцов. Город был буквально наводнен 
войсками. Все крупные общественные здания, включая школьные, занимались под госпитали 
и казармы. В городе работали курсы по подготовке командиров Красной армии. На вокзалах и 
пристанях вся власть принадлежала военным комендантам, армия безвозмездно получала ма
териальные средства, реквизированные со складов и предприятий города. Предприятия города 
выполняли в основном военные заказы. Французский завод оборудовал бронепоезда и бронеавто
мобили, Орудийный осуществлял ремонт орудий и пулеметов, металлообрабатывающие заводы 
выпускали колючую проволоку для заграждений. В критические моменты обороны все заводы 
останавливались и рабочие направлялись на передовую. Т.н. «нетрудовые элементы», не подле
жащие призыву в Рабочее-Крестьянскую Красную армию, направлялись на тыловые работы -  
разгрузку транспорта, рытье окопов и т.п. В ноябре 1918 г. была объявлена даже мобилизация 
всех портных для пошива зимнего обмундирования для бойцов Красной армии.

Прифронтовое положение Царицына сказалось и на внутриполитической ситуации в городе. 
В мае 1918 г. в нем произошел первый вооруженный мятеж. В числе отступающих с Украины и 
из Ростова советских войск оказался полк украинских анархистов под командованием Петренко. 
Помимо большого количества оружия (имелся даже броневик) и боеприпасов, в двух эшелонах 
анархистов находилось около 1,5 млн руб. и ценностей на сумму около 3 млн руб., захваченных 
им из Ростовского Госбанка. Петренко отказался сдать оружие и ценности царицынским властям 
и в свою очередь выдвинул им ультиматум -  беспрепятственно пропустить его дальше на вос
ток. Заняв вокзал Царицын-Владикавказский, полк Петренко открыл огонь из орудий по центру 
города, надеясь вынудить руководство Царицынского Совета пойти на уступки. Однако штабу 
обороны Царицына удалось направить на борьбу с мятежниками намного превосходящие силы, 
включая бронепоезд. Анархисты были разбиты, часть ценностей захвачены. Петренко скрылся, 
но впоследствии был схвачен и расстрелян. Под влиянием этих событий 28 мая 1918 г. Царицын
ский Совет принял решение о создании в городе комиссариата Всероссийской Чрезвычайной 
комиссии (ВЧК). Она разместилась в доме купца Голдобина на правом берегу Царицы.

Обострение военной обстановки вокруг Царицына неизбежно вело и к ужесточению поли
тического режима. Еще в мае 1918 г. в городе действовали организации меньшевиков, эсеров и 
анархистов, выходила эсеровская газета «Народное дело». Журналисты из закрытых либеральных
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газет выпускали «внепартийную общедемократическую» газету «Свободное Поволжье». Сразу 
после мятежа Петренко начались репрессии против царицынских анархистов. 19 июня в городе 
было объявлено военное положение. Отдельным пунктом этого постановления стало объявле
ние партий меньшевиков и эсеров «предательскими». После этого их деятельность стала просто 
невозможной. После левоэсеровского мятежа в Москве 6 июля эта партия была объявлена вне 
закона и по всей стране. В Царицыне, как и в России в целом, осталась только одна политическая 
партия -  РКП(б). В городе выходили две газеты -  орган большевиков «Борьба» и орган СКВО 
«Солдат революции». Других источников информации население города не имело.

В самый разгар наступления Красновских войск в середине августа 1918 г. Царицынская 
ВЧК объявила о раскрытии широкого антибольшевистского заговора. Были проведены массовые 
аресты среди бывших офицеров. Организаторами заговора были названы лидер местных эсеров 
И.И. Котов, уполномоченный ВСНХ по заготовке топлива инженер Н.П. Алексеев и начальник 
штаба СКВО бывший полковник А.Л. Носович. По утверждению чекистов, в заговоре принима
ли участие также иностранные консулы, находившиеся в это время в Царицыне. Американские 
вице-консулы Барри и Леонард были также задержаны. После недолгого следствия были рас
стреляны 20 участников заговора, в том числе одна женщина. Еще одно столкновение произошло 
7 сентября 1918 г. в Елыпанке. 2-й запасной полк «Грузолес», сформированный из волжских груз
чиков, собрался на митинг и отказался выступать на фронт, ссылаясь на недостаток вооружения. 
Командир полка бывший штабс-капитан и эсер В.Я. Молдавский поддержал своих бойцов. Это 
выступление было объявлено мятежом, при наведении порядка силами ЧК и красногвардейцев с 
обеих сторон применялось оружие. Молдавский был обвинен в организации восстания и расстре
лян вместе с девятью сослуживцами.

В августе 1918 г. всю Россию захлестнула волна красного террора. В Царицыне же массо
вые репрессии против бывших царских офицеров и вообще представителей «старого режима» 
начались еще раньше. Руководившие обороной города И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов с крайним 
недоверием относились к военным специалистам, считая их всех классовыми врагами и потенци
альными изменниками. По личному распоряжению Сталина в июле 1918 г. почти весь состав шта
ба СКВО во главе с военным руководителем бывшим генералом А.Е. Снесаревым был арестован 
и содержался в плавучей тюрьме на барже. После вмешательства центральных властей аресто
ванные были освобождены, но несколько бывших офицеров все-таки были расстреляны. Баржи 
и дальше использовались как место содержания заключенных. Пик красного террора пришелся 
на осень 1918 г. В единственном сохранившемся выпуске «Известий Царицынской Губчека» со
держится список из 103 фамилий казненных. В качестве оснований для расстрела указывалась не 
только контрреволюционная деятельность, но и прошлое -  например, служба в царской полиции. 
Царицынские власти широко использовали взятие заложников из бывших купцов, чиновников и 
т.п., которых также содержали на барже. В целом, по подсчетам деникинской Особой следствен
ной комиссии, в 1918-1919 гг. Царицынской ЧК было казнено около 1700 человек.

Вопросы для закрепления материала

1. Подумайте, можно ли обвинять в начале Гражданской войны какую- 
либо одну сторону. Обоснуйте свой ответ.
2. Почему летом 1918 г. Царицын стал одним из юпбчевых мест борьбы 
белых и красных?
3. Почему в 1918 г. Красный Царицын устоял, даже будучи неоднократно 
окруженным?
4. Обоснована ли была политика «красного террора»?
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§20. Царицын в 1919 г.

1. Успехи Красной армии в начале 1919 г.
В начале января 1919 г. П.Н. Краснов предпринял третье наступление на Царицын. Его вой

скам вновь удалось обойти город с севера и юга. 12 января белоказаки взяли Дубовку, 16 января -  
Сарепту. В городе снова было введено военное положение, прошла поголовная мобилизация ком
мунистов и рабочих. Но перелом на фронте произошел не благодаря им, а из-за удачных действий 
Сводной кавалерийской дивизии Б.М. Думенко. Она смогла прорвать фронт белых у Дубовки, а 
затем совершила глубокий рейд по тылам красновских войск, захватив немало военного снаряже
ния и оружия. В это же время из районов Борисоглебска, Елани и Камышина по армии Краснова 
нанесли удар советские 8-я и 9-я армии. Начавшееся таким образом общее наступление Южного 
фронта ликвидировало угрозу Царицыну. К началу марта 1919г. Красная армия заняла большую 
часть Донской области, фронт отодвинулся от Царицына более чем на 300 км.

Оборона Царицына стала одним из ключевых моментов Гражданской войны в 1918 г  -  на
чале 1919 г. Отстояв город, Красная армия не допустила соединения войск П.Н. Краснова с ураль
скими и оренбургскими белоказаками и армией Комуча. Советское командование эффективно 
осуществляло маневры войсками, использовало возможности городской промышленности по изго
товлению и ремонту вооружений. Важную роль в обороне сыграло наличие в Царицыне многочис
ленного рабочего класса, регулярно пополнявшего войска бойцами. Определенную роль в провале 
планов П.Н. Краснова сыграло и нежелание значительной части казаков проливать свою кровь за 
пределами Донской земли -  Царицын был им не нужен. Признанием заслуг Царицына перед Совет
ской властью стало награждение города в мае 1919 г. почетным Революционным знаменем. 2

2. Политика «военного коммунизма»
Уже в начале июня 1918 г. в Царицыне были предприняты экономические меры, получив

шие впоследствии название «военного коммунизма». По требованию И.В. Сталина была введена 
карточная система на продукты питания. Частная торговля зерном была запрещена, на транс
порте были устроены кордоны, не пропускавшие все продовольственные грузы без разрешения 
Чокпрода. Изъятию подлежал и хлеб, перевозившийся в своем багаже частными лицами, т.н. «ме
шочниками». В сельскую местность направлялись продотряды, заготавливавшие продовольствие 
преимущественно с помощью насилия. Руководство всеми предприятиями осуществлял губерн
ский Совет народного хозяйства. В течение весны-лета 1918 г. были национализированы речной 
и железнодорожный транспорт, сначала крупные -  Орудийный и металлургический, а затем и 
мелкие частные предприятия, включая типографии и даже коммерческие бани. Была запрещена 
частная торговля и закрыты магазины и лавки. Потребительские кооперативы, существовавшие 
ранее, были слиты в Единое Потребительское общество. На базарах, где население обменивало 
вещи на продовольствие, регулярно проводились облавы и аресты лиц, занимавшихся спекуля
цией. Проводилась политика «уплотнения» хозяев домов и квартир. Как правило, бывшему вла
дельцу и его семье оставлялась для проживания одна комната, в остальные по ордеру Совета 
вселялись новые жильцы. Эта мера не привела к существенному улучшению жилищных условий 
всех рабочих, т.к. такая жилплощадь в центре города чаще всего доставалась служащим советс
ких учреждений, но имела большой пропагандистский эффект. Политика «военного коммуниз
ма» привела к почти полной остановке обычной хозяйственной жизни. Из-за острой нехватки 
топлива с перебоями работала городская электростанция, в начале 1919г. остановился городской 
трамвай. Горожане испытывали острый недостаток в товарах самой первой необходимости. Зи-
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мой-весной 1919 г. резко ухудшилось продовольственное положение города. Если летом 1918 г. 
Царицын отправлял в Центральную Россию миллионы пудов хлеба, то теперь местные ресурсы 
были полностью исчерпаны. Даже рабочие «первой категории классового пайка», т.е. наиболее 
привилегированные, получали четверть фунта хлеба в день. Временами и этот паек не выдавался 
и хлеб заменялся сухой воблой. В марте 1919 г. городские власти сами просили Наркомпрод об 
экстренной помощи, но она так и не была оказана.

3. Взятие Царицына белыми
В ходе зимне-весеннего наступления 1919 г. Красная армия добилась на юге России зна

чительных успехов. Пользуясь фактическим развалом Донской армии, красные смогли занять 
значительную часть Донской области -  Верхний и средний Дон. На юге наступающая 10-я ар
мия вышла на р. Маныч. Однако столь быстрое наступление истощило резервы советских войск, 
они оторвались от баз снабжения, испытывали недостаток в боеприпасах. Политика «расказачи
вания», проводившаяся в занятых районах согласно директиве ЦК РКП(б) от 29 января 1919 г. 
крайне жестокими методами, привела к массовому недовольству казаков Советской властью и 
восстанию в казачьих станицах Верхнего Дона.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

Из директивы ЦК РКП (б) от 29 января 1919 г.:
1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их пого
ловно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем 
казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе 
с Советской властью. К среднему казачеству необходимо применить все 
те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к 
новым выступлениям против Советской власти...
4. Уравнять пришлых иногородних с казаками в земельном и во всех дру
гих отношениях.
5. Провести полное разоружение, расстреливать каждого, у кого будет об
наружено оружие после срока сдачи.

С другой стороны, антибольшевистские силы сумели консолидироваться. Донская армия 
влилась в возглавлявшиеся генералом А.И. Деникиным Вооруженные силы Юга России. В ре
зультате уже в апреле ситуация на Южном фронте кардинально изменилась. Соединившаяся с 
восставшими Донская армия глубоко вклинилась в боевые порядки красных 8-й и 9-й армий на 
Верхнем и Среднем Дону.

Главным направлением наступления А.И. Деникин выбрал харьковское как кратчайшее к 
Москве. Однако овладение Царицыном имело для белого движения не меньшее значение -  оно 
создавало возможность объединения с сибирскими войсками А.В. Колчака. На Царицын была 
направлена Кавказская армия П.Н. Врангеля. Она насчитывала около 5 тыс. штыков и 13 тыс. са
бель. У противостоявшей ей 10-й Красной армии имелось около 16 тыс. штыков и 5 тыс. сабель. 
Таким образом, красные войска имели превосходство в пехоте, белые -  в кавалерии. Существен
ным преимуществом красных было наличие шести бронепоездов. Длившиеся весь май упорные 
бои на Манычском рубеже привели к отступлению красных вдоль линии Тихорецкой железной 
дороги к Царицыну. В начале июня 1919г. Кавказская армия вышла на ближние подступы к горо
ду. Главный удар по Царицыну наносился из района ст. Воропоново, Садовой и Елынанки. Части
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Красной армии опирались здесь на подготовленную оборонительную ли
нию с окопами полного профиля и проволочными заграждениями. 14 июня 
белые смогли занять ст. Воропоново, но собрав все резервы, 10-я армия 
17 июня выбила их оттуда. Войскам П.Н. Врангеля (рис. 9) пришлось оста
новиться на две недели для пополнения людьми и техникой. Большой по
мощью для атакующих стало прибытие восьми танков и нескольких броне
автомобилей с русскими и английскими экипажами (рис. 10). Существенно 
ухудшила положение советских войск на Среднем Дону измена командую
щего 9-й армией Всеволодова. В самый разгар наступления частей Донской 
армии он вопреки приказу командования фронта отвел свою армию назад.
В результате казаки К.К. Мамантова вышли к Волге в районе Дубовки и 
ударили по 10-й армии с тыла.

Рис. 9. П.Н. Врангель

Имя в истории края

Врангель Петр Николаевич (1878-1928 гг.)
Барон, участник русско-японской войны. В Первую мировую войну -  коман
дир корпуса, генерал-майор. С августа 1918 г. в Добровольческой армии, с 
января 1919 г. -  командующий Кавказской армией. Отличался мужеством и 
личным участием в боях. Неоднократно выражал несогласие с решениями 
А.И. Деникина, в январе 1920 г. даже отстранялся от должности. С апреля 
1920 г. -  преемник Деникина на посту главнокомандующего ВСЮР. С но
ября 1920 г. в эмиграции.

На рассвете 29 июня Кавказская ар
мия начала решающий штурм позиций 
советских войск. Конный корпус В.Л. По
кровского атаковал из района Котлубани, 
основной же удар наносила группа гене
рала С.Г. Улагая на ст. Садовую и Ель- 
шанку. Появление на поле боя казавших
ся неуязвимыми танков сломило мораль
ный дух оборонявшихся. Во второй по
ловине дня при поддержке бронепоездов 
«Орел» и «Единая Россия» части Улагая 
взяли Елынанку и Садовую и, преследуя 
отступавших красноармейцев, вошли в 
Царицын. Советские учреждения с их
служащими, материальные ценности с Рис. 10. Английский танк с экипажем
заводов и складов в спешке эвакуирова- в Царицыне
лись по Волге. Части 10-й армии без боя оставили Царицын и отошли за Дубовку. Бронепоезда 
Красной армии были взорваны. К вечеру 29 июня весь город оказался в руках белых войск.
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3 июля прибывший в Царицын Главнокомандующий ВСЮР А.И. Деникин принял парад 
своих войск на Александровской площади. В этот же день он подписал свою знаменитую дирек
тиву, нацелившую Добровольческую армию на Москву. Развивая свой успех, Кавказская армия 
продолжила наступление по берегу Волги, и 28 июля группа В.Л. Покровского взяла Камышин. 
В это же время часть сил была направлена вниз по правому берегу Волги с целью овладения 
Астраханью, а 3-я Кубанская дивизия генерала Мамонова переправилась через Волгу и заняла 
Царев и Владимировку. 1 августа в заволжской степи встретились разъезды Мамонова и казаков 
Уральской армии А.В. Колчака.

4. Царицын под властью белых
В Царицыне, как и в других городах, занятых Вооруженными силами Юга России, восста

навливались доболыневистские органы управления. Были назначены выборы в городскую Думу, 
городским головой стал бывший депутат III Государственной Думы Н.С. Розанов. Снова появи
лись полицейские участки, на улицах появились городовые. Начальником Царицынского уезда 
был назначен князь Джурич, ему подчинялось уездное управление. Поскольку Царицын стал пер
вым освобожденным от красных городом Саратовской губернии, здесь же разместился и новый 
саратовский губернатор. Но военное время и прифронтовое положение города привели к появле
нию новых военно-бюрократических структур. П.Н. Врангель считался Главноначальствующим 
Саратовской и северной части Астраханской губернии. Была учреждена должность начальника 
Царицынского района, обширными полномочиями пользовался также начальник гарнизона горо
да. Обилие властных структур приводило к волоките в делах и путанице в распределении пол
номочий. Порой жители просто не знали, к кому обращаться. Городская Дума и управа являлись 
лишь придатком военных властей, и от них мало что зависело.

Новые власти достигли определенных успехов в налаживании мирной жизни. После пяти 
месяцев разрухи был пущен трамвай, разрешение частной торговли быстро насытило рынок про
довольствием. В город возвращались прежние владельцы национализированных предприятий, 
снова открыли двери многочисленные магазины и рестораны. Царицынские заводы работали в 
основном на выполнении военных заказов. Однако в целом промышленность города так и не 
заработала. Причиной этого отчасти была эвакуация большевиками значительного количества 
материалов и оборудования, но главной проблемой стала нехватка топлива и сырья. Безработица 
оставалась очень высокой. Как и на всей территории, подконтрольной белым, происходил быс
трый рост цен. С ухудшением обстановки на фронте возникли трудности со снабжением потре
бительскими товарами, процветала спекуляция. Власти Юга России так и не смогли наладить 
эффективную работу тыла.

Летом 1919 г. произошло бурное возрождение культурных учреждений. Снова заработали 
кинотеатры и театры, в садах и скверах гуляла «чистая» публика и военные. Осенью начался 
новый учебный год в восстановленных гимназиях и начальных школах. В городе выходили две 
газеты, издаваемые военными властями -  «Голос Руси» и «Неделимая Россия». Агитационно-ин
формационное бюро штаба Кавказской армии регулярно устраивало публичные чтения, вечера и 
концерты с целью пропаганды Белого движения. Вскоре после занятия города были осуществле
ны раскопки захоронений жертв красного террора. С 7 по 20 июля на Александровской площади 
рядом с собором в братской могиле прошли торжественные похороны офицеров и гражданских 
лиц, погибших от рук большевиков. На траурной церемонии присутствовали все представители 
власти, включая П.Н. Врангеля. Впрочем, белый террор мало отличался по своим масштабам от 
красного. Деникинская контрразведка стремилась найти и уничтожить всех оставшихся в городе 
деятелей советских и партийных учреждений, выявить участников большевистского подполья.
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5. Победа Красной армии
Взятие Камышина оказалось последним успехом Белого движения на Волге. Командова

нию советского Южного фронта удалось привлечь дополнительные силы и быстро восстано
вить свои силы. В это время основная масса белых войск двигалась на Москву через Воронеж 
и Курск. Кавказская же армия, измотанная боями за Царицын, не получила никаких подкрепле
ний. На южном участке врангелевцы так и не смогли взять Черный Яр. На северном участке уже 
13 августа в районе Камышина по позициям белых нанесла мощный удар особая группа войск 
под командованием В.И. Шорина, в составе которой находились 9-я, 10-я армии и Конный корпус 
С.М. Буденного. 22 августа моряки десантного отряда И.К. Кожанова заняли Камышин. Войска 
9-й и 10-й армии развили этот успех и в начале сентября перерезали железную дорогу в районе 
Качалино. 1 сентября красноармейцы заняли Дубовку, 3 сентября -  Ерзовку. 5 сентября коман
дование Красной армии начало общий штурм Царицына на всем фронте от Дона до Волги. В 
середине дня десантный отряд И.К. Кожанова достиг Французского завода. Лишь собрав пос
ледние резервы, Кавказская армия смогла ликвидировать этот прорыв. Боевыми действиями на 
передовой П.Н. Врангель руководил лично. Матросы-десантники сражались до последнего и 
погибли почти все. Бои на ближних подступах к Царицыну продолжались до 9 сентября. Умело 
маневрируя войсками, используя преимущество в кавалерии и танках, П.Н. Врангель смог ос
тановить наступление Красной армии и оттеснить советские части обратно до линии Качалин- 
ская-Грачи-Дубовка. Ожесточенные бои в этом районе продолжались с переменным успехом 
до середины октября, но ни одна из сторон, несмотря на огромные потери, не смогла добиться 
решающего успеха.

11 октября советский Южный фронт перешел в общее контрнаступление на выдыхавшу
юся Добровольческую армию. Основной удар приходился на Орел и Воронеж, но и в осталь
ных местах красные части также атаковали. 10-я армия 
в конце ноября попыталась снова штурмовать Царицын, 
но и на этот раз Кавказской армии, которую с 4 декабря 
возглавил В.Л. Покровский, удалось отстоять свои по
зиции. Однако обладавшая численным превосходством 
Красная армия постепенно добивалась новых успехов.
Теперь у белых не было преимущества даже в коннице.
25-27 декабря Сводная кавалерийская группа П.Е. Ды
бенко совершила дерзкий рейд по тылам белых и разгро
мила корпус С.М. Топоркова. Красные заняли Усть-Мед- 
ведицкую, Перекопскую и Кременскую станицы. В этот 
же день А.И. Деникин отдал директиву о «планомерной 
эвакуации» Царицына.

Наступление 10-й армии на Царицын началось 
1 января 1920 г. после сильной артподготовки. В ночь 
на 2 января бойцы Таманской дивизии Е.И. Ковтюха по
дошли к городу по левому берегу Волги, перешли ее по 
льду и заняли поселок Французского завода. С севера по 
правому берегу с ними соединились части 10-й армии.
В это же время части 11-й армии заняли Сарепту. 3 янва
ря Кавказская армия оставила Царицын, отойдя на рубеж 
р. С ал.

Рис. 11. Памятный бюст 
Ф.К. Миронова в краеведческом 

музее г. Серафимовича
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О Имя в истории края
Миронов Филипп Кузьмич (1872-1921 гг.)
Родился в 1872 г. в хуторе Буерак-Сенюткин Усть-Медведицкой станицы. 
Окончил местную гимназию и Новочеркасское казачье юнкерское училище. 
Участник русско-японской войны. В июне 1906 г. в чине подъесаула возгла
вил волнения казаков, отказывавшихся участвовать в подавлении революци
онного движения, и был арестован. Участник 1 -й мировой войны, награжден 
четырьмя орденами и Георгиевским оружием. В декабре 1917 г. -  войсковой 
старшина (подполковник), избран командиром полка. По возвращении пол
ка с фронта в январе 1918 г. -  один из руководителей борьбы за Советскую 
власть на Верхнем Дону, военный комиссар Усть-Медведицкого округа. 
Командир полка, бригады, затем дивизии 9-й армии в боях против войск 
П.Н. Краснова. В сентябре 1918 г. награжден орденом Красного Знамени 
(третий в стране). В 1919 г. -  командир Особого донского конного корпуса 
Южного фронта. В августе 1919 г. со своим корпусом самовольно выступил 
из Саранска на фронт против войск Деникина, за что был арестован и приго
ворен Ревтрибуналом к расстрелу, но помилован. В сентябре-декабре 1920 г. -  
командующий 2-й Конной армией в боях с войсками П.Н. Врангеля на Укра
ине, за что был награжден вторым орденом Красного знамени. Член РКП(б) 
с 1920 г. В феврале 1921 г. был арестован в сл. Михайловке по обвинению 
в подготовке контрреволюционного восстания. Убит часовым в Бутырской 
тюрьме (по другим данным -  расстрелян) 2 апреля 1921 г. Ф.К. Миронов -  
одна из самых ярких и трагических фигур Гражданской войны. С самого 
начала Гражданской войны примкнув к большевикам, он тем не менее всег
да придерживался общедемократических взглядов. Миронов запрещал сво
им войскам обстреливать казачьи станицы, грабить население, принимал 
в свои части пленных и перебежчиков. Он решительно осуждал политику 
«расказачивания», пытался защитить казаков от повальных репрессий. На 
Дону он пользовался огромным авторитетом, это признавали даже белые. 
Видимо, это и стало причиной подозрительного отношения к Миронову 
многих советских руководителей -  С.М. Буденного, Л.Д. Троцкого и др.

Вопросы для закрепления материала

1. Подумайте, отвечала ли политика «военного коммунизма» интересам 
каких-либо слоев населения?
2. Почему войскам П.Н. Врангеля, в отличие от армии П.Н. Краснова, все- 
таки удалось взять Царицын?
3. Сравните экономическую политику большевиков и белых. Можно ли 
сказать, какая из них была более эффективной?
4. Сравните «белый» и «красный» террор. Что между ними было общего 
и что различного?
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Исторический словарь к главе 6

ИСТО РИ ЧЕСКИ Й  СЛОВАРЬ

к главе 6

ВСНХ -  Высший Совет народного хозяйства 
РСФСР.

ВСЮР -  Вооруженные силы Юга России, во
енное объединение белых войск в 1919-1920 гг. 
под командованием А.И. Деникина.

Комуч -  Комитет членов Учредительного соб
рания, антисоветское правительство, созданное 
в Самаре в июне-августе 1918 г.

Наркомпрод -  Народный комиссариат продо
вольствия РСФСР.

СКВО -  Северо-Кавказский военный округ.

Чокпрод -  Чрезвычайный комиссариат по заго
товке продовольствия на Юге России.
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ГЛАВА 7. ЦАРИЦЫН-СТАЛИНГРАД В 1920-е -  1930-е ГОДЫ

§21. Город в эпоху НЭПа

1. Царицын и окрестности после Гражданской войны
Гражданская война нанесла экономике края колоссальный ущерб. Вряд ли можно было най

ти в России еще один регион, где бы на протяжении двух лет без перерыва с такой интенсивнос
тью велись боевые действия. Промышленность Царицына находилась в полной разрухе. Уходя 
из города, отступающие части Кавказской армии взорвали электростанцию, городскую и желез
нодорожную водокачки. В результате двух эвакуаций -  советской летом 1919 г. и белой в конце
1919 г. -  с большинства предприятий были вывезены самое ценное сырье и оборудование, зна
чительная часть материалов и инструментов была расхищена. На железнодорожных станциях 
скопились завалы из разбитых вагонов и паровозов. Не лучшим было положение и в сельском 
хозяйстве. Непосильные объемы заготовок продовольствия и скота, постоянные мобилизации 
работников и лошадей в красную и белую армии привели к кризису деревни. Весной 1920 г. 
посевная площадь составила менее трети от довоенной. В городе и на селе свирепствовали тиф 
и холера. Серьезной проблемой для новой власти стал бандитизм. Несмотря на военную победу 
красных, в 1920-1922 гг. на территории губернии, особенно в северных и заволжских районах, 
действовало до 30 повстанческих отрядов, продолжавших борьбу с Советской властью. Движе
ние «зеленых» было очень неоднородно. Среди их предводителей были и бывшие красные ко
мандиры, и белые офицеры, не успевшие уйти со своими, и идейные анархисты, и настоящие 
уголовники. Они пользовались поддержкой у части крестьян, недовольных продразверсткой. «Зе
леные» уничтожали в занятых селах представителей Советской власти, местных большевиков и 
комсомольцев, раздавали крестьянам реквизированное у них продовольствие. По сути, Гражданс
кая война в сельских районах продолжалась. Борьба с Советской властью сочеталась у «зеленых» 
с обычным бандитизмом -  ограблением магазинов, почтовых отделений и даже пассажирских 
пароходов. Для борьбы с бандитами направлялись регулярные войска Красной армии и специ
ально созданные части особого назначения (ЧОН) из местных активистов и комсомольцев. По 
отношению к сочувствующим широко применялись репрессивные меры. Наиболее крупным ор
ганизованным выступлением против Советской власти стал мятеж Вакулина-Попова. В декабре
1920 г. в сл. Михайловке восстал караульный батальон Красной армии во главе с его командиром 
К.Т. Бакулиным. Кавалер ордена Красного Знамени, прошедший на стороне большевиков всю 
Гражданскую войну, Вакулин не выступал против Советской власти, но требовал отмены про
дразверстки и монополии партии большевиков на власть. Под натиском частей Красной армии 
вакулинцы проделали долгий путь через Даниловку и Волгу в окрестности Палласовки, затем 
обратно на Медведицу. 5 февраля повстанцы вошли в Камышин, но под ударами Красной армии 
снова ушли в Заволжье. В феврале 1921 г. Вакулин был убит в бою под Палласовкой, но коман
дование его силами перешло к Ф. Попову, бывшему командиру полка в конной армии Буденно
го. Силы повстанцев в это время насчитывали около 9 тыс. человек. Восстание охватило также 
значительную часть Камышинского уезда. Лишь с привлечением крупных сил Красной армии 
в середине апреля повстанческую «армию» Попова удалось разбить в районе казачьих станиц 
Сергиевской и Малодельской. Мятеж Вакулина-Попова стал лишь одним из звеньев антиболь-
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шевистских восстаний того времени. В Саратовском Заволжье в это время действовала «Красная 
армия правды» бывшего командира дивизии А.П. Сапожкова, в Тамбовской губернии бушевало 
восстание Антонова.

2. Голод в Поволжье
В дополнение к разрухе и болезням Нижнее Поволжье в начале 1920-х гг. постиг небы

валый по своим масштабам голод. К нему привели несколько причин. Из-за нехватки рабочих 
рук, тяглого скота, орудий труда и семян резко сократились посевные площади. Весной 1921 г. 
в Царицынской губернии из-за нехватки семян было засеяно только 34,3 % от площадей 1916 г. 
Кроме этого, лето и 1920, и 1921 годов выдалось засушливым. В 1920 г. было собрано 4,5 млн пу
дов зерна, или 8 % урожая 1916 г. В 1921 г. результат был еще хуже -  собрано 2,5 млн пудов, или 
5,5 % к дореволюционному уровню. Однако план поставок хлеба государству не уменьшался. И в 
1920 г., и осенью 1921 г. хлебозаготовки осуществлялись с помощью милиции и даже войск ЧОН. 
В результате скудный урожай был изъят практически полностью. Уже осенью 1921 г. начался 
массовый голод. Крестьяне употребляли в пищу жмых, желуди, лебеду, но это не помогало. По 
официальным данным, в январе-июне 1922 г. в Царицынской губернии голодало от 660 тыс. до 
880 тыс. человек, что составляло почти 70 % ее населения. Помочь им всем Советская власть не 
имела физической возможности, к тому же государственная помощь голодающим осуществля
лась по классовому принципу. В этих условиях государство пошло на разрешение деятельности 
в стране иностранных благотворительных организаций. Наибольшее значение в губернии имела 
деятельность Американской администрации помощи (АРА). Намного меньшие масштабы име
ла помощь Швейцарской миссии Красного креста и Международного рабочего комитета. Одна 
только АРА развернула в губернии 858 столовых, где кормили до 670 тыс. чел. Губернская же ко
миссия помощи голодающим имела лишь около 100 столовых и могла оказывать помощь только 
135 тыс. чел. Работа международных организаций продолжалась до октября 1922 г., их деятель
ность спасла от голодной смерти сотни тысяч людей. 3

3. Восстановление экономики
В условиях массовых крестьянских выступлений и всеобщего недовольства горожан по

литикой «военного коммунизма», под впечатлением восстания моряков в Кронштадте, в 1921 г. 
Советское государство перешло к новой экономической политике. В деревне ее главным содержа
нием стала замена продразверстки продовольственным налогом и разрешение крестьянину сво
бодно распоряжаться оставшейся от сдачи налога продукцией. Однако местным властям трудно 
было сразу отказаться от привычных методов отношений с крестьянством. Насильственное изъ
ятие продналога в 1921 г. стало одной из главных причин голода. НЭП в нижневолжской деревне 
далеко не сразу привел к подъему производства. Если в 1923 г. был получен сравнительно непло
хой урожай, то следующее лето опять оказалось засушливым. Примерно треть взрослого сель
ского населения опять получала продовольственную помощь. Даже в 1925 г. посевные площади в 
губернии составляли всего 56 % от уровня 1916г., количество рабочего скота было еще меньше -  
43,6 %. Сельскохозяйственное производство и в 1927 г. не достигло довоенного уровня.

Более заметных успехов восстановление экономики достигло в промышленности. Основ
ным содержанием НЭПа здесь стало внедрение хозяйственного расчета, т.е. возвращение к товар
но-денежным отношениям. Самые крупные заводы, имевшие стратегическое значение -  метал
лургический (бывший ДЮМО, переименованный в 1922 г. в «Красный Октябрь»), «Баррикады» 
(бывший Орудийный) оставались в республиканском подчинении. Государство снабжало их сы-

137



Глава 7. Царицын-Сталинград в 1920-е -  1930-е годы

рьем и средствами сравнительно неплохо. Большинство же остальных (76 предприятий) перешли 
в подчинение губернскому Совету народного хозяйства и должны были зарабатывать средства са
мостоятельно. Вместо натуральных пайков вводилась оплата труда, зависящая от квалификации и 
трудового вклада работника. К 1923 г. сравнительно бесперебойно стали работать «Красный Ок
тябрь», завод металлоизделий «Красная застава» №1, болтозаклепочный завод им. Ильича (бывший 
«Гардиен и Валлос»). В 1924-1925 гг. наконец вступил в строй завод «Баррикады», нефтеперегон
ный завод «Волгарь», ватная фабрика. В основном были восстановлены лесопильные заводы, под
нималась кожевенная и горчично-маслобойная промышленность. В целом в 1924-1925 гг. промыш
ленное производство Сталинграда и губернии достигло только 67,6 % от уровня 1913 г. Правда, 
флагман местной индустрии -  «Красный Октябрь» -  в 1925 г. практически восстановил довоенный 
объем производства. В 1926 г. общее производство промышленности составило 98 % от довоен
ного. Значительные успехи были достигнуты частным сектором. Разрешение торговли привело к 
появлению частных магазинов, повсюду возникло множество мелких частных предприятий, чаще 
всего в сфере общественного питания, услуг и пищевой промышленности. В результате ситуация 
на потребительском рынке существенно улучшилась, хотя до полного насыщения его товарами 
было еще далеко. В 1925 г. на долю таких предприятий пришлось 22 % всего промышленного 
производства губернии. Частные торговые заведения занимали еще большее место -  они давали 
41,8 % всего торгового оборота.

4. Администрация и управление
После окончания гражданской войны произошло окончательное оформление Царицынской 

губернии. Это совпало с волной переименований названий населенных пунктов в новом револю
ционном духе. В 1920 г. х. Букатин был переименован в поселок Красная Слобода. В мае 1920 г. 
центр Черноярского уезда был перенесен в Сарепту. Она была переименована в г. Красноар- 
мейск, уезд также стал Красноармейским. Правда, в апреле 1923 г. Красноармейский уезд был 
ликвидирован и его территория полностью вошла в Царицынский уезд. В апреле 1921 г. в состав 
Царицынской губернии были переданы из Донской области 2-й Донской, Усть-Медведицкий и 
Хоперский округа. В декабре 1921 г. был утвержден Николаевский уезд в Заволжье. В результате 
всех изменений население Царицынской губернии по переписи 1923 г. составило 1 258 917 чел., 
площадь -  9 142 383 десятины.

В Царицыне были переименованы на советский лад десятки улиц в центральной части го
рода. Александровская ул. стала Октябрьской, Петровская -  Краснопитерской, Царицынская - 
Краснознаменской, Княгининская -  Рабоче-Крестьянской, Астраханская -  Советской, Воронеж
ская -  Коммунистической. Скорбященская площадь превратилась Первомайскую, площадь у Ус
пенского собора -  в площадь Свободы. Александровская площадь с февраля 1920 г. после захо
ронения там красноармейцев, погибших при освобождении города, стала называться площадью 
Павших борцов революции. В 1925 г. в связи с 20-летием начала первой русской революции пло
щадь Интернационала (бывшая Никольская) получила новое название -  площадь 9 января.

Новая волна переименований прошла после смерти В.И. Ленина. В январе 1925 г. на засе
дании Царицынского горсовета был поднят вопрос о переименовании Царицына. Это название 
казалось депутатам слишком связанным с царским режимом. Губернский съезд Советов подде
ржал эту инициативу. Предлагались различные варианты -  Ильич, Красный Верден и др. Побе
дило предложение назвать город в честь И.В. Сталина, в то время уже Генерального секретаря 
ЦК партии. Постановлением ЦИК СССР от 10 апреля 1925 г. это предложение было принято. В 
результате был переименован не только Царицын, но и губерния, и пригородный уезд.



$21. Город в эпоху НЭПа

Система органов Советской власти в городе не отличалась от других регионов. Права голо
са были лишены несколько категорий населения: бывшие чины царской армии и полиции, свя
щенники, купцы, лица, использующие наемный труд, а также члены их семей. Таких людей на
зывали «лишенцами» (рис. 1), их число доходило до 10-15 % всего населения. Выборы в Советы 
происходили по предприятиям и учреждениям, неработающее население голосовало на избира
тельных собраниях по участкам. Органом исполнительной власти являлся исполнительный ко
митет (исполком) Совета. С 1920 по 1926 г. в целях 
экономии средств в Царицыне существовал только 
губернский исполком, руководивший также и го
родской жизнью. Отделы губисполкома -  губерн
ский совет народного хозяйства (губсовнархоз), 
финансовый, земельный, народного образования 
и пр. ведали соответствующими отраслями жизни 
в губернии и городе. Выборы в Советы всех уров
ней были открытыми. На практике это приводило к 
тому, что избиратели часто боялись выражать свою 
точку зрения и послушно голосовали за кандида
тов, предлагавшихся властями. Многие избиратели 
вообще не принимали участия в выборах. Так, в вы
борах горсовета в 1925 г. участвовало всего 37 % 
избирателей. Хотя по закону именно Советы как 
выборные органы обладали всей полнотой власти, 
их депутаты на деле полностью подчинялись реше
ниям исполкомов. Те же, как правило, выполняли решения вышестоящего исполкома. Но настоя
щими хозяевами на территории губернии являлись не Советы, а партийные комитеты. Они были 
также построены по территориально-производственому принципу -  первичные организации 
(ячейки) создавались на предприятиях, а затем объединялись в городские, волостные, уездные 
и губернские. На своих собраниях коммунисты избирали исполнительные органы -  комитеты с 
секретарями во главе. Губернией и городом фактически руководил губерн
ский комитет РКП(б) и его первый секретарь. Впрочем, созданная за годы 
Гражданской войны бюрократическая система управления партией даже 
первого секретаря губкома делала лишь послушным исполнителем реше
ний руководства партии -  Центрального комитета и его Политбюро. Как 
правило, первыми секретарями губкома партии в это время становились 
люди, не имеющие местных корней. Лишь М.Н. Корчин, руководивший 
губернской партийной организацией с марта по ноябрь 1922 г., проживал в 
Царицыне до революции. В 1920-х гг. Царицынскую-Сталинградскую гу
бернскую партийную организацию возглавляли А.И. Жеханов (1923-1924),
Б.П. Шеболдаев (1924-1925) (рис. 2), В.М. Путнин (1925-1927), В.В. Пту- 
ха (1927-1930). Аналогичной структурой обладал и ближайший помощник 
партии -  Российский Коммунистический Союз молодежи (комсомол).

В конце 1920-х гг. по всей стране развернулась административная реформа, имевшая глав
ной целью укрупнение регионов. Основной единицей становилась область, объединявшая не
сколько губерний, и делившаяся на округа и районы. В мае 1928 г. была образована Нижневолж
ская область, включившая в себя Калмыцкую автономную область, Астраханскую, Саратовскую,

Рис. 2.
Б.П. Шеболдаев
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Рис. 1. Карточка «лишенца»
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Сталинградскую губернии. Уже через месяц область стала называться краем, и в его состав вош
ла также АССР немцев Поволжья. Центром края стал Саратов. Сталинградский округ включил 
в себя бывший одноименный уезд, а также весь 2-й Донской округ, почти весь Ленинский уезд 
без Капустина Яра. Он делился на 11 районов. Однако вскоре окружное деление было признано 
неэффективным и округа ликвидированы.

5. Повседневная жизнь
Быт горожан после Гражданской войны еще долго носил на себе отпечаток чрезвычайного 

времени. Несмотря на переход к НЭПу и разрешение частной торговли, еще несколько лет сохра
нялись продуктовые пайки, особенно для рабочих. Это было вызвано высоким ценами на продо
вольствие у частных торговцев. Так, в июне 1922 г. на заводе «Баррикады» рабочему полагалось 
24,5 кг муки, 32,7 кг хлеба и 4,7 кг мяса. Постепенно продукты становились доступнее и пайки 
отменялись. НЭП привел к заметному оживлению потребительского рынка. В свободной продаже 
появились прежде дефицитные продукты, одежда, обувь. С другой стороны, даже в эпоху рас
цвета НЭПа и частной торговли цены на потребительские товары, особенно на промышленные, 
оставались выше, чем до революции. Заработная плата же, напротив, снизилась. В 1925 г. средняя 
зарплата в промышленности составила 80-82 % от довоенного уровня.

С отменой всеобщей трудовой повинности возникла массовая безработица. Особенно велик 
процент безработных был среди женщин и молодежи. Такое положение сохранялось долго, даже 
в 1926 г. в городе было официально зарегистрировано 10 тысяч безработных. Вместе с тем эконо
мия на низкой плате за жилье, бесплатном образовании, медицинском обслуживании позволяла 
людям поддерживать довольно неплохой уровень потребления продовольствия. В 1926 г. по срав
нению с 1922 г. потребление мяса и жиров увеличилось вдвое, сахара -  в четыре раза. Широкая 
сеть частных кафе, закусочных, пивных и увеселительных заведений предоставляла горожанам 
возможность проведения непритязательного досуга и общения.

Серьезной проблемой, оставшейся от Гражданской войны, стали детская беспризорность, 
хулиганство и преступность. С первой властям удалось в целом справиться к середине 20-х гг. - 
беспризорники с помощью милиции водворялись в детские дома. Однако грабители и шайки 
уличных хулиганов долго еще хозяйничали на рабочих окраинах, особенно в темное время суток. 
Отмена сухого закона в 1925 г. только увеличила объем бытовых преступлений.

Пожалуй, самой острой проблемой для жителей Царицына-Сталинграда являлась жилищ
ная. До середины 1920-х гг. строительство жилья в городе не велось вообще, но и затем жилые 
дома строились лишь крупными заводами и в ограниченных масштабах. Очень много помеще
ний, причем самых лучших, были заняты бесчисленными губернскими, городскими и уездными 
учреждениями. Подавляющее число горожан жило в перенаселенных комнатах коммунальных 
квартир или в одноэтажных деревянных домиках без всяких удобств. На одного горожанина в 
1928 г. приходилось 4,74 кв. м жилой площади. Твердое покрытие имело лишь 6 % улиц, водопро
вод и канализация, электрическое освещение имелись лишь в центре города.

Вопросы для закрепления материала
1. Можно ли считать бандитизм начала 1920-х гг. продолжением Граждан
ской войны?
2. Каковы были причины голода начала 1920-х гг.?
3. Почему Царицын был переименован в Сталинград?
4. К каким результатам привела новая экономическая политика в городе?
5. Кого называли «лишенцами»?

149



$22. Сталинград в период социалистической реконструкции

§22. Сталинград в период социалистической реконструкции

1. Индустриализация
Нижнему Поволжью всегда отводилась важная роль в перспективах развития советской 

промышленности. Уже по плану ГОЭЛРО 1921 г. предусматривалось строительство в Царицы
не одной из 30 государственных

Рис. 3. На строительстве СТЗ

районных электростанций (ГРЭС) 
мощностью 40 тыс. квт, реконс
трукция порта и строительство 
судостроительного завода. Плани
ровалось также построить в Цари
цыне один из пяти проектируемых 
тракторных заводов. Эти планы ста
ли воплощаться в жизнь после XIV 
съезда ВКП(б) в декабре 1925 г., 
когда было принято решение о на
чале индустриализации страны.
Уже 12 июля 1926 г. на северной ок
раине Сталинграда был заложен ги
гантский тракторный завод проек
тной мощностью 40 тыс. колесных 
тракторов в год. Он возводился по американскому проекту, на Тракторострое работали десятки 
американских инженеров и специалистов из других стран (рис. 3).

Строительство тракторного завода стало важнейшей за
дачей для центральных и местных властей. По комсомольским 
путевкам на СТЗ было направлено семь тысяч строителей и 
монтажников, в работах на заводе принимали участие все ста
линградские предприятия и организации. Параллельно в 1926- 
1928 гг. началась реконструкция заводов «Красный Октябрь»,
«Баррикады», были построены кирпичный и кожевенный за
воды. Первый пятилетний план развития народного хозяйства 
СССР, принятый в 1929 г., предусматривал завершение соору
жения тракторного завода, строительство ГРЭС, судоверфи, 
завода металлоизделий, продолжение реконструкции «Крас
ного Октября», создание нескольких новых лесозаводов. Об
щая сумма ассигнований на пятилетку в промышленность 
Нижневолжского края (вместе с Саратовом и Астраханью) 
составила около 480 млн руб. Выполнение первого пятилет
него плана происходило в сложных условиях. К объективным 
трудностям -  нехватке квалифицированных кадров, техники, 
стройматериалов -  добавились субъективные. Установки руководства страны и партии на все
мерное ускорение темпов строительства приводили к стремлению местных властей как можно 
скорее отрапортовать о трудовых успехах. Широко развернулось движение за досрочную сдачу 
объектов. На стройках возникали бригады ударников, в несколько раз перевыполнявших нормы 
выработки. Охваченные энтузиазмом строители не считались ни с погодой, ни с температурными

Рис. 4. Выпуск первого 
трактора
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условиями. Постоянные авралы, штурмовщина лихорадили стройки и часто приводили к низкому 
качеству работ. При рекордных сроках строительства корпусов и монтажа оборудования освоение 
производства зачастую затягивалось. Так, по проекту на строительство тракторного завода отво
дилось 4 года. Ценой невероятных трудовых усилий и настоящего героизма рабочих основные 
строительные работы заняли всего 11 месяцев. Первый трактор был выпущен 17 июня 1930 г.,

но конвейер еще долго не работал 
(рис. 4). Плохо обученные вчераш
ние крестьяне не справлялись с сов
ременным оборудованием, велик был 
процент брака. Из-за большой текуч
ки кадров ЦК ВЛКСМ объявил даже 
о мобилизации на завод 1500 комсо
мольцев со всей страны. На проект
ную мощность СТЗ смог выйти толь
ко в апреле 1932 г. Раньше намечен
ных сроков, 8 ноября 1930 г., дала ток 
и СталГРЭС (рис. 5).

В течение 1931-1932 гг. на заво
де «Красный Октябрь» было пуще

но 7 новых мартеновских печей, блюминг и несколько цехов, что позволило перейти к выпуску 
высококачественной стали. Был пущен завод металлоизделий, первая очередь Сарептской судо
верфи, химический комбинат. Производилась реконструкция лесопильных заводов. Развивалась, 
хотя и не такими темпами, как тяжелая, и легкая промышленность. Однако наплыв населения в 
город и полная ликвидация частного и кооперативного предпринимательства привели к острому 
дефициту потребительских и продовольственных товаров. За первую пятилетку промышленное 
производство в границах нынешней Волгоградской области выросло в 4 раза по сравнению с 
1913 г., а в Сталинграде -  в 7,9 раз, однако производительность труда выросла всего на 18 %.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Из доклада секретаря крайкома В КП  (б) Б.П. Ш еболдаева (июнь 1930 г.):
«Я приведу вам несколько примеров по ускорению строительства по Трак- 
торострою: механическая сборка американской фирмой «Кан» намечалась 
в 12 месяцев, администрацией Тракторостроя было намечено в 5,5 меся
цев, выполнено в 5 месяцев... Установка конструкций. Американской фир
мой был дан срок в 163 дня, Тракторострой установил 63 дня, фактически 
сделано в 23 дня. Монтаж котлов и турбин. Нашей советской фирмой «Теп
ло и сила» предлагалось в 85 дней. Тракторострой с этими сроками не мог 
согласиться, смонтировал котлы в 30 дней, турбины -  в 25 дней».

В годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) капиталовложения в промышленность выросли 
до 1141 млн руб. Был значительно расширен тракторный завод, начавший в 1937 г. выпуск более 
мощных гусеничных тракторов отечественной конструкции «СТЗ-НАТИ» (рис. 6). Завод «Барри
кады» начал выпуск экскаваторов, вступила в строй вторая очередь СталГРЭС, нефтеперерабаты
вающий завод. Значительное развитие получил деревообрабатывающий комплекс -  сооружены 
новый комбинат в Бекетовке, мебельно-ящичный комбинат в Елынанке, гидролизный и шпало-

Рис. 5. Строительство СталГРЭС
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пропиточный заводы. Больше внимания стало уделяться легкой и пищевой промышленности: 
были построены крупный консервный завод, мясокомбинат, элеватор. В результате общий объем 
производства вырос более чем в 2 раза. Ряд проектов не был осуществлен, в частности, строи
тельство в Сталинграде автомобильного завода по производству трехтонных грузовиков, затяги
валось окончание строительства Красноармейской судоверфи.

Большое развитие получило стахановское движение за 
перевыполнение норм выработки. На тракторном заводе ста
хановцами стали комсомольцы кузнецы Семен Андрианов и 
Дмитрий Васильев (рис. 7). К ним присоединился обрубщик 
литейного цеха С. Чалов и другие молодые рабочие. При нор
ме 380 шатунов в смену С. Андрианов отштамповал 732 ша
туна, Д. Васильев 27 октября 1935 г. отштамповал 1101 шатун, 
установив всесоюзный рекорд. 21 декабря он поставил мировой 
рекорд, отштамповав 1701 шатун. В ноябре 1935 г. Д. Васильев 
и С. Чалов участвовали в работе Всесоюзного совещания ста
хановцев. Д. Васильев был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Свои последователи 
стахановцев появились на каждом предприятии, их трудовые подвиги широко пропагандировались 
среди населения.

Третий пятилетний план (1938-1942 гг.) предусматривал дальнейшее развитие уже намечен
ных направлений. Увеличивались производственные мощности заводов «Баррикады» и трактор
ного. На «Красном Октябре» ставилась задача создания замкнутого производственного цикла и 
перехода на производство исключительно качественных и специальных сталей. За успехи в про
изводстве коллектив завода был в 1939 г. награжден 
орденом Ленина. Судоверфь приступила к строитель
ству судов, началось возведение завода тяжелого нефтя
ного оборудования на берегу Волги ниже Купоросного 
(нынешний завод им. Петрова). Однако сложная между
народная обстановка того времени привела к тому, что 
по всей стране значительные ресурсы выделялись на 
подготовку и производство продукции военного назна
чения. Это приводило к перебоям в снабжении сырьем, 
материалами и топливом и, как следствие, к снижению 
общих темпов развития. По ряду показателей и пред
приятий задания первых трех лет пятилетки не были выполнены. Третья пятилетка была прервана 
началом Великой Отечественной войны.

В результате индустриализации ситуация в народном хозяйстве края коренным образом из
менилась. Экономика региона из аграрно-индустриальной превратилась в индустриально-аграр
ную. По объему производства Сталинградская область занимала 6-е место в России. Особенно 
выросла промышленность Сталинграда. В 1940 г. производство валовой промышленной продук
ции города в сравнении с 1913 г. увеличилось в 17 раз и составило 1,2 млрд руб.

Изменилось и соотношение между отдельными отраслями. Удельный вес металлургическо
го и металлообрабатывающего производства составил 46 %, пищевкусовая промышленность сни
зила свое значение до 20 %. Заново возникли такие отрасли, как транспортное машиностроение, 
энергетика и химическая. Основным типом производства стали крупные предприятия. Заметные 
успехи были достигнуты и в росте производительности труда -  в 1940 г. она была в 2,8 раза выше, 
чем в 1928 г. Сталинград стал одним из крупнейших промышленных центров Советского Союза.

т

Рис. 7. На конвейере СТЗ

Рис. 6. Трактор СТЗ-НАТИ
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Имя в истории края
Иночкин Иван Петрович
Родился в 1903 г. в с. Антиповка, ныне Камышинского района Волгоградс
кой области. Заслуженный изобретатель РСФСР. Работая слесарем на СТЗ, 
в 1939 г. сконструировал первую в мире автоматическую линию в машино
строении. На этой линии двое рабочих производили втрое больше деталей, 
чем 7 работников по старой технологии. Возглавляемый им отдел механи
зации и автоматизации смог автоматизировать многие производственные 
процессы, внедрил десятки изобретений. Награжден орденом «Знак Поче
та». Умер в 1978 г. в Волгограде.

2. Администрация и управление
В январе 1932 г. в связи с ростом экономического значения Сталинграда сюда был пе

ренесен из Саратова центр Нижневолжского края. Но край все равно оставался огромным и 
неуправляемым, и в январе 1934 г. он был разделен на Сталинградский и Саратовский края, 
причем в первый отошли не только земли бывшего Сталинградского округа, но и Камышинс
кий, Хоперский, и Астраханский округ с Калмыцкой автономной областью. Дальнейшие пре
образования произошли в связи с принятием в январе 1937 г. новой Конституции РСФСР. По 
ней Сталинградский край стал областью, в ее составе был выделен особый Астраханский округ 
из 8 районов. Калмыцкая автономная область повысила свой статус и стала самостоятельной 
автономной республикой.

По новой Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 г., не
сколько менялась система органов Советской власти. Как отмеча
лось в Конституции, в СССР было в основном построено социа
листическое общество. Поэтому необходимость в диктатуре проле
тариата отпала и государство стало общенародным. В связи с этим 
прежнее разделение граждан на правоспособных рабочих с крес
тьянами и прочих, лишенных политических прав, отменялось. В 
стране вводилось всеобщее избирательное право, Советы получили 
новое название -  Советы депутатов трудящихся. 12 декабря 1937 г. 
жители Сталинграда и области впервые участвовали в прямых вы
борах депутатов в новый орган власти -  Верховный Совет СССР. В 
выборах приняли участие 96,7 % избирателей области, победившие 
кандидаты «нерушимого блока коммунистов и беспартийных» на
брали в среднем 98,2 % голосов. Секрет такого невиданного прежде 
результата заключался в том, что во всех избирательных округах 
был зарегистрирован лишь один кандидат, заранее согласованный с 
партийными властями. По-прежнему подлинными руководителями 
области оставались не избранные народом депутаты, а секретари 

партийных комитетов. Сталинградскую краевую и областную партийную организацию в 1930-х гг. 
возглавляли Б.П. Шеболдаев (1928-1930), В.В. Птуха (1930-1935), И.М. Варейкис (1935-1936), 
Б.А. Семенов (1936-1937), П.И. Смородин (1937-1938), А.С. Чуянов (1938-1946) (рис. 8). Отде
льный Сталинградский городской комитет партии был создан только в 1930 г.

Рис. 8. А.С. Чуянов
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Имя в истории края

Алексей Семенович Чуянов
Родился в 1905 г. в г. Темрюк Краснодарского края. Член ВКП(б) с 1925 г. 
В 1937-1938 гг. -  инструктор отдела руководящих работников ЦК ВКП(б). 
С 22 июня 1938 г. по 6 декабря 1946 г. -  первый секретарь Сталинградского 
обкома партии, одновременно возглавлял и городской комитет партии. Во 
время Великой Отечественной войны возглавил городской комитет обо
роны, был членом военного совета Сталинградского, Южного и Донского 
фронтов. Внес значительный вклад в оборону Сталинграда. После 1946 г. -  
на руководящей работе в Москве. Почетный гражданин Волгограда. Умер 
в 1977 г., похоронен на Мамаевом кургане.

3. Развитие города
Ускоренное развитие промышленности привело к быстрому росту населения Сталингра

да. С 148 тыс. в 1926 г. оно поднялось до 550 тыс. в 1941 г. Вокруг крупных предприятий -  
тракторного, «Красного Октября»,
Стал ГРЭС, судоверфи возникали целые 
поселки с комплексной инфраструкту
рой -  Домами культуры, банями, школа
ми и стадионами. Они получали новые 
названия в честь руководителей партии 
и государства. Так, в 1925 г. пос. Ново
никольский (Нижняя Елыпанка) стал 
поселком им. Минина, поселок метал
лургического и орудийного заводов -  
им. Рыкова (председателя Совнарко
ма СССР). Границы города постоянно 
расширялись, включая в себя новые за
водские районы. В 1926 г. в черту Ста
линграда вошел пос. Минина, в январе 
1931 г. городским стал поселок СТЗ, 
который получил новое название -  
им. Дзержинского (рис. 9). В июле 1931 г. 
в состав Сталинграда вошли также поселки Спартановка и Рынок на севере и Бекетовка, Ермана 
(бывшая Отрада), Красноармейск на юге. В ноябре этого же года на базе этих поселков были об
разованы одноименные районы.

Традиция называть районы и поселки именами здравствующих политических деятелей по
рой приводила к проблемам в случае изменения политической ситуации. Так, после обвинений 
С.К. Минина в связях со сторонниками Л.Д. Троцкого, район его имени был в 1933 г. срочно пере
именован в Ворошиловский. После того, как был репрессирован А.И. Рыков, поселок его имени 
стал называться Советским, или сокращенно Совпоселком. В апреле 1935 г. в Сталинграде было 
образовано 4 административных района. Дзержинский занимал территорию от Спартановки до 
метизного завода, Ерманский -  центральную часть города до Царицы. Ворошиловский район рас

Рис. 9. Поселок СТЗ в начале 1930-х гг.

145



Глава 7. Царицыи-Сталииград в 1920-е - 1930-е годы

3 1 »  ‘  
.П«»
|ТТН 
II

5 | Ч |  * „
1 1 1 9 1 ц ;

1 1 1  *  I 1 Ц ,  
{ I I I !  | |  | (

I I

полагался между Царицей и Горной Поляной, Кировский район занял южную часть города -  по
селок Ермана, Бекетовку и Красноармейск. Однако вскоре оказалось, что Дзержинский район, 
включавший в себя СТЗ, «Баррикады», «Красный Октябрь» и всю заполотновскую часть города 
до Разгуляевки, получился огромным и неуправляемым. Поэтому в мае 1936 г. он был разук
рупнен. Появились три новых района -  Тракторозаводский, Баррикадный и Краснооктябрьский. 
Дзержинским районом стала теперь называться лишь заполотновская часть Сталинграда.

Быстрый рост территории города породил много проблем. Вытянувшийся на 49 километров 
вдоль Волги, он не был единым целым. Сталинград начала 1930-х гг. выглядел как несколько изо
лированных друг от друга поселков, группировавшихся вокруг крупных предприятий. Так, меж
ду центром города и Красноармейском долгое время не было автомобильной дороги, сообщение 
осуществлялось по Волге и железной дороге. Жилищное строительство происходило главным 
образом в поселках новых заводов. Старая же часть города, оставшаяся неизменной с дореволю
ционных времен, была крайне перенаселена. Положение стало меняться только в начале 1930-х гг.

По специальному постановлению Совета Народных Комиссаров 
РСФСР предусматривалось комплексное развитие города «как опыт 
крупного социалистического строительства, в котором все элементы 
производства, культуры и быта должны быть рационально увязаны 
между собой». По генеральному плану Сталинграда, утвержденно
му в 1931 г., намечалось создание пяти социалистических городов: 
Металлогород (район заводов «Красный Октябрь», «Баррикады», 
тракторный), Центрогород (центральная и заполотновская часть го
рода), Лесогород (район зацарицынских и ельцинских лесозаводов), 
Энергогород (Бекетовка и СталГРЭС) и город транспортников (стан
ция Сарепта и судоверфь). Они должны были обладать собственной 
законченной инфраструктурой для работы и отдыха горожан. Пре
дусматривалось сооружение 300 тыс. м2 жилья, для чего выделялось 

27, 9 млн руб. Кроме возведения новых зданий, было принято решение надстраивать старые кир
пичные дома еще на 2-3 этажа. Крупные средства отпускались также на развитие городского 
водопровода и транспорта, благоустройство. Были проведены трамвайные линии в Елыпанку, 
поселок СТЗ и Разгуляевку, в 1935 г. вступила в строй автодорога, связавшая центр города с Крас
ноармейском. Жилой фонд Сталинграда в течение первой пятилетки увеличился с 824 тыс. м2 
до 1219,8 тыс. м2. Еще более высокими темпами развитие городского хозяйства происходило во 
второй половине 1930-х гг. При строительстве использовались современные технологии, широко 
применялся железобетон. Немало зданий было построено 
в модном тогда стиле конструктивизма -  цирк в поселке 
СТЗ, Дом книги в центре города. В конце 1930-х гг. было 
возведено несколько крупных административных и жилых 
зданий одного композиционного стиля -  с полукруглым фа
садом, занимавшие целый угол квартала -  Дома грузчиков, 
консервщиков, летчиков и др. (рис. 10). Два из них сохра
нились по сей день на перекрестке ул. Рабоче-Крестьян
ской и Огарева. Построенный в этом же стиле пятиэтаж
ный Центральный универмаг стал одним из крупнейших в
стране (рис. 11). В 1940 г. жилой фонд Сталинграда достиг Рис. 11. Центральный
2 млн м2. Город значительно изменился по внешнему виду универмаг

Рис. 10. Дом летчиков
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по сравнению с концом 1920-х гг. Не последнюю роль сыграло здесь уничтожение многих церк
вей, формировавших в прежнее время силуэт города.

Полностью преобразилась центральная набережная. Исчезли украшавшие ее три царицынс
кие церкви, на высоком мысу Царицы было увенчано высоким шпилем здание ресторана «Колос» 
(за некоторое сходство с китайской пагодой ресторан получил в народе название «Шанхай»). До
стопримечательностью Сталинграда стал ресторан «Метро», располагавшийся под землей. Укра
шением набережной стал открытый в ноябре 1940 г. 
памятник известному летчику В.С. Хользунову, уро
женцу Царицына (рис. 12). В центре города на месте 
взорванного Александро-Невского собора был разбит 
сквер, в котором в 1935 г. был воздвигнут обелиск над 
братской могилой жертв белого террора (рис. 13). На 
площади вокруг бывшего Скорбященского храма был 
также создан парк, получивший название Комсомоль
ского сада.

Значительных успехов достигло развитие го
родской инфраструктуры. Накануне войны в Ста
линграде работало восемь трамвайных маршрутов, 
отдаленные части города были связаны автобусным 
сообщением. В 1935 г. в городе появилось такси. Ос
новные улицы и площади получили асфальтовое пок
рытие. Городской водопровод охватывал северные районы, в Бекетовке и Красноармейске рабо
тало отдельное водоснабжение. Наличие воды позволило озеленить новые поселки, в каждом из 
которых обязательно устраивался парк культуры и отдыха. Для защиты города от пыли и степных 
суховеев во второй половине 1930-х гг. Сталинград 
был окружен «зеленым кольцом» из лесонасаждений 
протяженностью 45 км и шириной в 2,4 км.

Как и во всей стране, в 1920-1930-е гг. коренным 
образом была перестроена система здравоохранения.
После образования Царицынской губернии все боль
ницы и амбулатории были сведены в единую систему, 
подчинявшуюся губздравотделу. Основной больни
цей города и губернии стала бывшая Александровс
кая, получившая название Советской (Совбольница).
Затем возникли специализированные больницы: ин
фекционная, психиатрическая, детская. В районах 
города и при крупных предприятиях создавались по
ликлиники. Серьезное внимание уделялось развитию здравоохранения; расширялась сеть поли
клиник, амбулаторий, диспансеров, женских и детских консультаций, медпунктов, аптек. В 1940 г. 
в городе имелось 24 медицинских учреждения на 3286 мест и 750 врачей (без учета зубных и воен
нослужащих). Была создана сеть детских садов, хотя их количество отставало от потребности. 4

Рис. 12. Сквер у памятника 
В.С. Хользунову

Рис. 13. Площадь Павших борцов

4. Повседневная жизнь
Начало индустриализации и фактическое сворачивание НЭПа в конце 1920-х гг. снова при

вели к кризису в снабжении горожан. Из-за высоких налогов большинство частных предприятий
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и лавок уже в 1930 г. закрылись, государственные столовые и магазины просто не успевали удов
летворить потребности быстро растущего городского населения. Коллективизация и раскулачи
вание крестьян привели к новому продовольственному кризису. В начале 1929 г. во всех городах 
СССР была введена карточная система сначала на хлеб, затем на сахар, масло, мясо и другие 
продовольственные товары, а в середине 1931 г. по карточкам распределялись и промышленные 
товары. На одного члена семьи рабочего приходилось в среднем по 9 метров ткани в год. Как и в 
годы «военного коммунизма», лучшим поощрением для работника становилась возможность при
обретения одежды и обуви. Для ударников и стахановцев открывались специальные магазины, где 
они могли купить товары, отсутствующие в свободной продаже. Даже в заводских столовых передо
виков производства кормили по особому меню в отдельных комнатах. Закрытые «распределители» 
создавались и для руководящих работников. Чтобы улучшить снабжение своих рабочих, крупные 
заводы брали шефство над колхозами и обзаводились собственным подсобным хозяйством. Горо
жане возделывали огороды и содержали домашнюю птицу и даже скот на собственных дворах.

Острым оставался и жилищный вопрос. Несмотря на усилия властей, строительство не поспе
вало за темпами роста населения города. В 1940 г. на одного жителя приходилось 4,01 кв. м жилп
лощади, т.е. меньше, чем в конце 1920-х гг. В квартирах проживало менее трети горожан, остальные 
занимали в лучшем случае комнату в коммунальной квартире. Даже в новых заводских районах зна
чительная часть рабочих и служащих размещалась в бараках -  временных строениях без удобств, с 
печным отоплением и абсолютно звукопроницаемыми стенами между комнатами. Молодые нежена
тые рабочие не могли рассчитывать даже на такое жилье, для них устраивались общежития казармен
ного типа, где порой размещалось по двадцать человек в одной комнате. В начале 1930-х гг. в таких 
общежитиях довольно часто устраивались бытовые коммуны, где имущество считалось общим.

В 1935-1936 гг. были постепенно отменены карточки на продукты и другие товары. Однако 
ситуация с продовольствием и потребительскими товарами осталась напряженной. Слово «дефи
цит» прочно вошло в обиход советских людей. Многочасовые очереди за самыми необходимыми 
товарами стали привычным явлением. В магазинах появились нормы продажи товаров в одни руки. 
Ассортимент и качество пищи в столовых были довольно скудными. Значительную часть продук
тов горожане были вынуждены покупать на рынках, где цены были намного выше государствен
ных. Чтобы приобрести приличную обувь, одежду жителям окраин приходилось отправляться в 
центр города, где снабжение было немного лучше. В то же время происходило неоднократное по
вышение цен на потребительские товары. Значительная часть заработка горожан уходила обратно 
государству через принудительную покупку облигаций государственных займов. В целом уровень 
жизни жителей Сталинграда в 1930-е годы оказался ниже, чем во времена НЭПа.

«Пока достраивалось новое общежитие, в котором мне была обещана 
квартира, нас поселили в одной из комнат учебного корпуса, где, 
естественно, не было никаких удобств. Поставили нам шесть коек, кое- 
какую казённую мебелишку, писать приходилось на ящике из-под книг. [...] 
К новому 1938 году мы получили в построенном общежитии просторную, 
трехкомнатную квартиру, целое «крыло». И, хотя здесь не было кухни, 
а также многих других коммунальных удобств, и поэтому приходилось 
обходиться керосинками в коридоре, это было жилье».

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

Из воспоминаний профессора Л.А. Дербова (в 1937 г. -  преподаватель 
Сталинградского педагогического института):
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Вопросы для закрепления материала

1. Почему именно Сталинград стал одним из центров индустриализации?
2. Какие крупные предприятия были построены в городе в 1930-х гг.?
3. Какие проекты не были реализованы?
4. Почему индустриализация не привела к улучшению жизни советских 
людей?
5. К каким результатам для города привела индустриализация?

§23. Культурная и общественная жизнь сталинградцев в 1920-30-х гг.

1. Общественная жизнь
После окончания Гражданской войны общественная жизнь в городе, как и во всей Советской 

стране, находилась под полным контролем Коммунистической партии. Создание человека нового 
общества предусматривало подчинение личности коллективу. В коммунальной квартире жиль
цы выбирали старшего, отвечавшего за порядок, в многоквартирных домах были организованы 
жилтоварищества, в «частном секторе» -  уличные комитеты. На предприятиях и учреждениях, 
кроме партийных ячеек, за моральный облик работников отвечали местные комитеты профсоюза. 
Вся повседневная жизнь человека, не исключая личную, протекала под пристальным вниманием 
коллектива. Коллектив распределял материальные блага -  пайки и жилье, здесь же устраивались 
товарищеские суды над нарушителями трудовой дисциплины и морали. Предметом осуждения 
могла стать даже излишне свободная личная жизнь человека. Ближайшим помощником партии 
являлся комсомол. Городская комсомольская организация была образована еще в марте 1919 г. 
В 1920-х гг. первичные организации (ячейки) ВЛКСМ были созданы на всех предприятиях и 
учебных заведениях. Комсомол направлял своих членов на ударные стройки города, ликвидацию 
неграмотности, хлебозаготовки -  всюду, где требовалось участие преданных делу коммунизма 
людей. Членство в комсомоле, накладывая на человека порой весьма тяжелые обязанности, в то 
же время предоставляло молодым людям возможность служебного роста, определенные приви
легии в решении жилищных и материальных проблем. Пристально следили комсомольские ор
ганы и за морально-бытовым обликом молодежи, повышением ее культурного уровня. С 1924 г. 
обком комсомола выпускал газету «Резервы». В 1932 г. после перевода центра Нижневолжского 
края в Сталинград газета была объединена с саратовским изданием и стала называться «Молодой 
ленинец». Подростки были охвачены пионерским движением. Первые пионерские отряды поя
вились в 1922 г., а в следующем году они были объединены в губернское бюро юных пионеров. 
Во второй половине 1920-х гг. движение стало массовым. Пионерские отряды имелись в каждой 
школе, выходила областная пионерская газета «Будь готов!». В 1936 г. был открыт Сталинград
ский Дворец пионеров, в городе работали станции юных техников, детская железная дорога и 
единственная в стране детская речная флотилия. Пионеры участвовали в военно-прикладных иг
рах, собирали металлолом и макулатуру для нужд промышленности.

Во второй половине 1930-х гг. в стране развернулись массовые политические репрессии. 
Преследованиям подвергались не только бывшие эксплуататоры и царские чиновники, но и ин
теллигенция, и новая советская элита -  партийные и советские руководители, военные, чекисты. 
Жертвами репрессий становились и десятки тысяч простых людей. Не избежала этих процессов
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и Сталинградская область. Масштабы репрессий до сих пор точно не установлены, но они были 
очень широкими. Так, в 1937-1939 гг. были расстреляны по ложным обвинениям в контрреволю
ционной деятельности все без исключения бывшие первые секретари губкома-обкома партии, 
занимавшие этот пост с 1924 г. Некоторых не спасало даже собственное активное участие в орга
низации репрессий. Осенью 1937 г. после ареста первого секретаря обкома партии, старого боль

шевика Б.И. Семенова область возглавил П.И. Смородин (в прошлом - 
один из организаторов комсомола) (рис. 14). Он входил в состав т.н. 
«административной тройки», выносившей приговоры «врагам наро
да» во внесудебном порядке, однако в июне 1938 г. сам был арестован 
по обвинению в шпионаже и подготовке терактов и вскоре расстрелян. 
В 1939 г. был расстрелян и бывший глава сталинградских чекистов 
М.Г. Раев. Репрессиям подверглись многие директора заводов, другие 
руководители разного уровня. Только с июля 1937 г. по июль 1938 г. на 
руководящую партийную, советскую и хозяйственную работу было вы
двинуто 1847 чел. взамен репрессированных предшественников. Вмес
те с начальниками в лагеря попадали и простые рабочие и колхозники - 
за неосторожные высказывания, опоздания на работу или просто по 
доносу какого-либо недоброжелателя. Довольно часто авторами доно
са становились соседи по коммунальной квартире, поскольку в случае 

ареста «врага народа» его жилплощадь переходила к ним. Были репрессированы почти все со
трудники краеведческого музея, обвиненные в политически неправильной подаче материала. Вся 
страна была охвачена подозрительностью, поисками шпионов, диверсантов и вредителей.

2. Культура и образование
Изменения, произошедшие в 1920-1930-е гг. в Советской России, были столь значительны, 

что их по праву называют культурной революцией. Создание новой пролетарской культуры нача
лось сразу после прихода большевиков к власти. При заводах открывались рабочие клубы, уже в 
июле 1918 г. в Царицыне открылся драматический театр, в августе -  народная картинная галерея. 
В ней были выставлены картины, реквизированные у богатых горожан. Искусство было подчине
но интересам пропаганды -  здания украшались агитационными плакатами и панно, в Народном 
саду (бывший Скорбященский) был поставлен временный памятник из цемента, изображавший 
рабочего, поражавшего гидру контрреволюции. Новой традицией стали массовые демонстрации 
в честь советских праздников -  1 мая и 7 ноября. Школы разных типов были слиты в «Единую 
трудовую школу», обучение стало бесплатным, мальчики и девочки учились вместе. В ноябре 
1918 г. открылся пролетарский университет, в декабре -  политехнический техникум. После при
хода белых в 1919 г. были ненадолго восстановлены все дореволюционные учебные заведения. 
В 1920-х гг. строительство новой культуры продолжилось. В 1921 г. была создана Царицынская 
ассоциация пролетарских писателей, выпускавшая литературные журналы «Зовы» и «Пламя», а 
также несколько альманахов. В городе выходили три газеты -  «Борьба» (орган губкома партии), 
«Резервы» (основана в декабре 1924 г., орган губкома комсомола), «Крестьянская правда», изда
вались журналы «Партийный спутник», «Хозяйство на новых путях», «Волго-Донской коопера
тор», педагогический журнал «За работой». Свои газеты выпускались на крупнейших заводах. 
В 1932 г. в связи с переносом краевого центра в Сталинград сюда была переведена из Саратова 
газета «Поволжская правда», а «Борьба» закрыта. В марте 1935 г. «Поволжская правда» была 
переименована в «Сталинградскую правду». Аналогично поступили и с комсомольской газетой-

Рис. 14.
П.И. Смородин
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«Резервы» были закрыты, журналисты влились в коллектив переведенного из Саратов «Молодого 
ленинца». В середине 1920-х гг. создано отделение Ассоциации художников революционной Рос
сии. В 1925 г. в городе было открыто два новых памятника -  В.И. Ленину в сквере у Александров
ского собора и на могиле Я. Ермана (сохранились до сих пор). Возобновил работу драматический 
театр, в 1925 г. на берегу Царицы был построен цирк-шапито. Главным местом отдыха горожан 
стал Народный сад, где был сооружен Летний театр, на эстраде играл духовой оркестр. Большое 
распространение в 1920-х гг. получили агитационные представления самодеятельных рабочих 
коллективов -  «Живая газета», «Синяя блуза» и пр. (рис. 15).

Новый этап в развитии образования 
наступил в конце 1920-х гг., когда индустри
ализация потребовала большого количества 
квалифицированных рабочих, техников и 
инженеров. Активно шла кампания по лик
видации неграмотности. В ней принимали 
участие не только учителя, но и доброволь
цы из числа комсомольцев и старшеклассни
ков. К концу первой пятилетки грамотность 
в крае составила 92 %. Повсеместно откры
вались новые школы, в 1930 г. в Нижневолж
ском крае было введено всеобщее начальное 
образование. Еще в 1921 г. в Царицыне был
открыт рабфак, готовивший детей рабочих ^ ис* Здание Государственного театра (быв- 
и крестьян к поступлению в вузы, к концу ший Д °м НаУки и Искусств)
1920-х гг. в городе работало 15 техникумов. 31 мая 1930 г. состоялось открытие первого высшего 
учебного заведения в городе -  Сталинградского тракторного (затем -  механического) института. 
В 1931 г. открыл свои двери педагогический, в 1932 г. был основан институт марксизма-лени
низма, а в 1935 г. -  медицинский институт. В городе появилось и военное учебное заведение -  
в 1930 г. начала работу военная школа летчиков имени Сталинградского краснознаменного пролета
риата. К 1940 г. в городе работал 61 техникум,
133 общеобразовательные школы, в которых 
обучалось 69 тыс. чел. Большая часть детей 
получала семилетнее образование.

Индустриализация города, помимо 
строительства производственных объектов, 
позволила также существенно улучшить ма
териальную базу культурных учреждений. В 
1931 г. на поселке СТЗ открылся огромный 
кинотеатр «Ударник» с самым современным 
на тот момент оборудованием для просмот
ра звуковых фильмов, здесь же через год 
открылось стационарное здание цирка на три тысячи посадочных мест (в его стенах сейчас рас
полагается Тракторозаводский продуктовый рынок) (рис. 16). Большие средства тратились на 
клубы, библиотеки, избы-читальни. В 1940 г. только в Сталинграде работало 38 клубов и 70 биб
лиотек. Массовое распространение получило радио. В начале 1930-х гг. возникли сразу несколько 
новых театров. В 1932 г. в капитально отремонтированном здании бывшего театра «Конкордия»

Рис. 16. Сталинградский цирк
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был открыт театр музыкальной комедии, 
в 1933 г. в здании бывшего кинотеатра 
«Парнас» начал работу Театр юных зри
телей (рис. 17), в 1939 г. самодеятельный 
кукольный кружок был преобразован в 
Государственный театр кукол.

Музыкальная культура долгое вре
мя была представлена лишь основанным 
еще в дореволюционное время музы
кальным училищем. В 1923 г. оно было 
преобразовано в техникум с классами 
скрипки, рояля, сольного пения (в 1936 г. 
переименован обратно в музыкальное 
училище). В 1935 г. в Сталинграде был 
создан государственный симфоничес
кий оркестр, в 1936 г. учреждена облас
тная филармония, которая стала руководить всей музыкальной жизнью города.

Еще в 1921 г. был открыт краеведческий музей, разместившийся вскоре в здании бывшей 
Преображенской церкви. Там экспонировались чудом уцелевшие реликвии -  картуз и трость 
Петра Великого, заново созданные выставки природных богатств и народных ремесел. В го
роде активно работало общество краеведов. В 1937 г. на Привокзальной площади открылся 
музей Обороны Царицына, в 1938 г. в бывшей лютеранской кирхе была открыта картинная 
галерея, включавшая работы И.Е. Репина, А.И. Сурикова, И.И. Левитана. К концу 1930-х гг. 
в Сталинграде сформировался довольно многочисленный слой творческой интеллигенции. 
В городе работали отделения Союза советских художников (22 члена), Союза театральных 
деятелей (8 чел.), Союза советских писателей, выпускавшего альманах «Литературный Ста
линград».

Особенное развитие получила физическая культура и спорт. В 1923 г. вступили в строй 
первые стадионы -  «Динамо» и «Красный Октябрь». 2 сентября 1923 г. на стадионе «Ди
намо» было проведено первое празднование Дня физкультуры. В 1925 г. в городе работало

уже 28 физкультурных кружков (2183 спортсмена), 2 клубные спор
тивные команды. В 1925 г. был основан техникум физической куль
туры, в 1936 г. в здании бывшего Общественного собрания открыл
ся Дворец физкультуры и спорта, с тремя залами. В конце 1930-х гг. 
в городе действовали 34 спортивных общества, различными видами 
спорта и физкультуры занималось более 150 тыс. чел. Большую попу
лярность получили футбол и баскетбол. Сталинградская футбольная 
команда «Трактор» в 1939 г. заняла 4-е место в чемпионате СССР. В со
ставе «Трактора» впервые прославился на всю страну его нападающий 
А. Пономарев (рис. 18), ставший в послевоенное время легендой со
ветского футбола.

В 1940 г. в городе прошло Всесоюзное первенство по баскетболу, 
где команда тракторного завода стала призером.

Рис. 18.
А.С. Пономарев

4%

Рис. 17. Театр юных зрителей
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Имя в истории края
Пономарев Александр Семенович (1918-1973 гг.), футболист.
Родился в п. Горловка в Донбассе. Начал выступать с 1936 г. в горловской 
команде «Угольщики». В августе-сентябре 1936 и в 1937-1940 гг. -  напада
ющий сталинградского «Трактора». Забил за «Трактор» 85 мячей и сделал 
56 результативных передач. Один из лучших игроков предвоенного вре
мени. С 1941 г. в Москве выступал за команду «Торпедо» до 1950 г. Луч
ший бомбардир чемпионата СССР 1946 г. С 1953 г. на тренерской работе. 
В 1962-1965 гг. -  старший тренер команды «Динамо» (Москва), под его 
руководством команда в 1963 г. стала чемпионом СССР. В 1971-1972 гг. -  
старший тренер сборной СССР, под его руководством команда стала вто
рым призером чемпионата Европы 1972 г. и третьим призером Олимпийс
ких игр 1972 г.

3. Церковь
Крайне непросто сложились отношения с новой властью у православной церкви. Одним из 

первых декретов Советского правительства провозглашалось отделение церкви от государства. 
В силу этого сразу были закрыты церкви и часовни в учебных заведениях, тюрьме и больнице. 
Хотя церковь прямо не выступала против большевиков, они справедливо видели в ней главное 
препятствие на пути распространения своей идеологии. Священники прямо приравнивались со
ветской пропагандой к контрреволюционерам и белогвардейцам. Гонения на церковь начались 
очень рано. В 1918 г. была реквизирована большая часть помещений Свято-Духова монастыря, в 
них разместился детский дом. Во время «красного террора» в Царицыне и его окрестностях были 
расстреляны десятки священнослужителей. Царицынское духовенство встретило приход белых 
войск летом 1919 г. колокольным звоном как освобождение. С приближением красных большинс
тво священников во главе с епископом Дамианом предпочло эвакуироваться из города вместе с 
Кавказской армией. Это еще более ухудшило отношение победившей Советской власти к церкви. 
В 1921 г. были расстреляны священник Успенского собора Я.П. Горохов и настоятель Преобра
женского храма Е. Ильинский. Массовые столкновения верующих и властей произошли во время 
голода 1922 г. Хотя церковь активно помогала голодающим и добровольно сдала немалые цен
ности в фонд помощи голодающим, власть начала кампанию насильственного изъятия из храмов 
изделий из драгоценных металлов. В ходе изъятия ценностей было арестовано 17 священников и 
10 прихожан. В 1923 г. был закрыт Свято-Духов монастырь, его храм и кельи использовались как 
клуб и общежитие. Закрылся также Балашовский женский монастырь, церковь в поселке метал
лургического завода и Спасо-Преображенский храм, в котором вскоре разместился краеведчес
кий музей. На всем протяжении 1920-х гг. партией и особенно комсомолом велась ожесточенная 
пропагандистская борьба с «религиозным мракобесием». В противовес церковным праздникам 
проводились шумные антирелигиозные демонстрации. Порой комсомольцы вели себя просто по- 
хулигански -  врывались в храмы во время богослужения, оскорбляли молящихся, пытались сор
вать службу. Молодежь, венчавшаяся в церкви и крестившая детей, подвергалась общественному 
осуждению. В Сталинграде местное отделение «Союза воинствующих безбожников» активно 
проводило антирелигиозные вечера и беседы. Выступать против этой пропаганды было нельзя.
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В 1922 г. жительница Царицына М. Фирсова, сорвавшая с забора антирелигиозный плакат, была 
приговорена к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Власти также делали попытки раско
лоть православие. Ряд священников пошли на создание «Обновленческой церкви», активно со
трудничавшей с Советской властью и выступавшей за полное реформирование православия. В их 
руках оказалась почти половина приходов в городе. Но в эпоху НЭПа церковь еще существовала 
сравнительно спокойно, даже Рождество являлось официальным праздником. Перелом в отноше
нии государства к церкви произошел в конце 1920-х гг., во время индустриализации и коллекти
визации. Было отменено празднование Рождества, запрещен колокольный звон. Под предлогом 
сбора сырья для металлургической промышленности в 1931 г. Сталинградский горсовет принял 
решение о сдаче в металлолом церковных колоколов и железных оград. Попутно в переплавку 
отправлялись ограды и кресты с кладбищ. В это же время по всей стране развернулась кампания 
по закрытию церквей «по просьбам трудящихся». В 1929 г. так была закрыта Скорбященская 
церковь. Роковым для Сталинградских церквей стал 1932 г. На его протяжении были закрыты 
большинство городских храмов. Судьба их сложилась по-разному. Иоанно-Предтеченская, Ус
пенская, Троицкая, Вознесенская, Никольская и Александро-Невский собор были взорваны или 
разобраны, причем главным обоснованием такого решения местные власти называли нужду го
рода в стройматериалах. В Сергиевской церкви разместилась инкубаторно-птицеводческая стан
ция, большинство других использовалось как клубы или склады. Многие священнослужители, в 
том числе и бывшие, стали жертвами репрессий конца 1930-х гг. Закрытие храмов продолжалось 
и дальше -  в 1938-1940 гг. закрылись Крестовоздвиженская, Казанская и Алексеевская (кладби
щенская) церкви, Никитский храм в Отраде. Однако полностью победить религию Советской 
власти не удалось. Как отмечалось в донесениях агентов НКВД, ряд священнослужителей разъ
езжали по закрытым ранее приходам, проводя службы в домах прихожан.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

Из протокола собрания работников пивзавода «Новая Русь» (январь 
1930 г.):
«Слушали вопрос о закрытии Покровской церкви. Выступает рабочий: 
«Меня просили инвалиды гражданской войны передать рабочим, чтобы 
закрыть дом дурмана. В красном промышленном Сталинграде не должно 
быть церквей». Постановили: Покровскую церковь, как мешающую рабо
те культурных организаций, закрыть немедленно».

Вопросы для закрепления материала

1. Объясните, почему в СССР так быстро удалось ликвидировать негра
мотность.
2. Назовите самые главные, на Ваш взгляд, достижения в культурном раз
витии города.
3. Почему наступление на церковь совпало с началом индустриализации?
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Исторический словарь к главе 7

ИСТОРИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

к главе 7

АРА -  Американская администрация помощи. 
Организация, оказывавшая гуманитарную по
мощь населению голодавших районов России 
в 1921-1922 гг.

ВКП(б) -  Всесоюзная коммунистическая пар
тия (большевиков).

ВЛКСМ -  Всесоюзный ленинский коммунис
тический союз молодежи.

ГОЭЛРО -  Государственный план электрифи
кации России, принятый в декабре 1920 г.

ГРЭС -  Государственная районная электро
станция.

«Зеленые» -  участники антибольшевистских 
вооруженных отрядов во время гражданской 
войны и в первые годы после нее.

НКВД- Народный комиссариат внутренних дел.

Н Э П -  Новая экономическая политика.

Рабфак -  «рабочий факультет», подготовитель
ное отделение в высшем учебном заведении 
для рабочих и крестьян.

Совнархоз -  совет народного хозяйства.

ЧОН -  Части особого назначения. Создавались 
в 1921-1922 гг. из местных комсомольцев и акти
вистов для борьбы с бандитизмом.
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ГЛАВА 8. СТАЛИНГРАД В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

§24. Великая Отечественная война: тыловой Сталинград

В предвоенный период Сталинград выдвинулся на первое место в Поволжье по численнос
ти населения (450 тыс.) и промышленному развитию, был важным центром железнодорожных и 
водных путей на юге России, а сельские районы -  крупным поставщиком продовольствия и сырья 
(рис. 1).

Рис. 1. Площадь Павших борцов в 1940 году

1. Начало войны. Создание народного ополчения
22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Для жите

лей Сталинграда, как и для всей страны, начался новый отсчет. По Указу Президиума Верховного 
Совета СССР началась мобилизация военнообязанных в возрасте до 35 лет, рабочий день был 
удлинен до 10 и более часов, принято решение о создании народного ополчения.

Уже 25 июня по решению облисполкома был создан областной штаб местной противовоз
душной обороны (МПВО). С 30 июня в области была введена светомаскировка. Город погрузился 
в темноту.

6 июля 1941 года тракторозаводцы призвали создать сталинградское народное ополчение из 
добровольцев в возрасте от 17 до 60 лет. Сталишрадский корпус народного ополчения состоял из 
двух стрелковых дивизий (в Сталинграде и Астрахани), кавалерийской дивизии (сводной Донс
кой дивизии казачьих сотен в сельских районах Сталинградской области), отдельного танкового 
батальона (с дислокацией в Тракторозаводском районе), двух стрелковых полков с центрами в 
Камышине и Дубовке, артиллерийского и минометного дивизионов.

В танковый батальон ополчения, создававшийся на тракторном заводе, записалось так мно
го людей, что на его базе в феврале 1942 года была сформирована танковая бригада.

Командирами ополчения стали руководители мирного времени, имевшие звания коман
диров запаса и прошедшие дополнительную подготовку: командиром корпуса был утвержден



№
"« а

председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся И.Ф. Зименков, комиссаром -  секре
тарь обкома ВКП(б) М.А. Водолагин, начальником штаба -  начальник боевой подготовки облас
тного совета Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (Осо- 
авиахим) майор А.С. Пенэнджик. Донской дивизией командовал урюпинский казак полковник 
С.И. Горшков, танковой бригадой -  начальник цеха Сталинградского тракторного завода капитан 
запаса А.И. Лебедев, стрелковой дивизией -  заместитель председателя облисполкома Г.И. Поля
ков, Ерманским полком -  заведующий областным отделом социального обеспечения Ф.И. Деди- 
ков (комиссаром стал заведующий областным отделом народного образования Н.С. Агринский), 
Ворошиловским полком -  директор чулочной фабрики Н. Заводчиков. Жители Сталинградской 
области перечисляли в фонд ополчения заработанные на воскресниках деньги. За июль 1941 г. -  
май 1942 г. корпус отправил на фронт две дивизии (стрелковую и кавалерийскую), бронепоезд 
«Волжский богатырь», ополченцы участвовали в строительстве оборонительных рубежей на под
ступах к городу и в нем самом.

Критическая ситуация, сложившаяся в стране к осени 1941 года, показала, что Государс
твенному комитету обороны трудно осуществлять оперативное руководство в прифронтовых ре
гионах. Поэтому 22 октября 1941 года постановлением ГКО «в целях сосредоточения всей граж
данской и военной власти» в 46 городах Советского Союза были образованы городские комитеты 
обороны, которым предоставлялись широкие полномочия для создания «необходимых условий 
стабильного функционирования инфраструктуры». Они имели право объявлять город на осадном 
положении; производить переселение жителей из одних районов в другие; давать промышленным 
предприятиям специальные задания по выпуску различных видов вооружения, боеприпасов и 
снаряжения, в том числе и внепланового характера; организовывать народное ополчение и истре
бительные отряды; производить мобилизацию населения, а также различного вида транспорта на 
строительство оборонительных рубежей вокруг населенного пункта и баррикад в самом городе 
и пр. Именно они должны были наладить координацию всех сфер управления, контролировать 
жесткое распределение и использование крайне ограниченных ресурсов страны.

23 октября 1941 года Сталинградским обкомом партии было принято решение о создании 
городских комитетов обороны в Сталинграде, Астрахани и Камышине для координации усилий 
военных и гражданских властей в условиях войны. Их зоны деятельности распространялись и 
на соседние сельские районы области. Деятельность Сталинградского комитета обороны (со
став: А.С. Чуянов, первый секретарь горкома и обкома ВКП(б), И.Ф. Зименков, председатель 
облисполкома, А.И. Воронин, начальник областного управления НКВД, Г.М. Кобызев, военный 
комендант гарнизона (позднее заменен новым комендантом В.Х. Демченко)) напрямую зависе
ла от сложности текущей ситуации на фронте и в тылу. Своими постановлениями Сталинград
ский ГКО установил правила общего характера, обязательные для граждан, должностных лиц, 
государственных и общественных организаций: введение угрожаемого и осадного положения, 
комендантского часа, трудовой повинности, правил паспортного режима и проживания в городе, 
светомаскировки, работы предприятий и учреждений Сталинграда, эвакуации населения, ответс
твенности за мародерство и воровство на территории города, мобилизации. 2

2. Перевод промышленности на военные нужды
Промышленность города начала переходить на военные рельсы. Сталинград превратился 

в мощный арсенал Красной Армии. С конвейера тракторного завода стали сходить танки Т-34 -  
лучшие боевые машины того времени. Именно СТЗ за второе полугодие 1941 года выпустил 42 % 
этих танков от общего их производства в стране. Этого было нелегко добиться. В связи с быст-
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рым наступлением немецких войск и эвакуацией промышленности из западных районов СССР 
СТЗ потерял более половины из 182 заводов-поставщиков. В результате завод должен был с нуля 
создать собственное производство танковых двигателей, электрооборудования и многих других 
комплектующих частей. Уже к ноябрю 1941 года на заводе открылись 4 новых цеха, внесены усо
вершенствования в конструкцию, а производство танков возросло вдвое.

В результате потери Донбасса и других регионов, оккупированных гитлеровцами, в июле 
1942 года производство чугуна и стали составляло лишь 28 -  39 % от предвоенного уровня. К 
концу 1941 года сталинградский завод «Красный Октябрь» остался единственным металлурги
ческим предприятием во всей центральной и юго-восточной частях страны. Заводу необходимо 
было обеспечить промышленность разнообразными видами стали, в том числе такими, которые 
ранее здесь не выпускались. Именно из краснооктябрьской специальной качественной стали де
лали танки, орудия, многие детали двигателей и ходовой части военной техники. В дополнение к 
обычному прокату заводчане наладили производство саперного инструмента, броневых корпусов 
для танков, наладили штамповку снарядных гильз. На заводе начался выпуск и знаменитых реак
тивных минометов -  «Катюш».

Коллектив завода «Баррикады» в короткие сроки наладил выпуск новой 76-миллиметровой 
пушки, серийное производство минометов и другого вооружения.

Судоверфь выпускала корпуса для танков Т-34 и самолетов Ил-2. Предприятия, прежде изго
товлявшие стиральные машины, консервы и прочую мирную продукцию, стали производить мины, 
бутылки с зажигательной смесью, автоматы. В мастерских машинно-тракторных станций, кузни
цах колхозов и совхозов ремонтировались танки, орудия, автомобили, минометы и «катюши».

В ходе эвакуации в Сталинград поступило оборудование Днепрогэса, заводов Харькова, 
Мариуполя, Николаева и других городов, значительная часть его была введена в строй. 3

3. Транспортные артерии
В связи с продвижением немецко-фашистских войск в Донбасс Сталинградская железная 

дорога стала главной магистралью, связывавшей центр с югом страны. Только за июль-октябрь 
1941 года по этой дороге был перевезен 1 миллион человек эвакуированного населения. Ста

ло не хватать путей. С сентября 1941 года 
развернулось строительство железнодо
рожной ветки Сталинград -  Владимировка 
с паромной переправой через Волгу у Ла- 
тошинки (к северу от Сталинграда), кото
рая подключала город к линии Астрахань - 
Саратов -  Москва. 27 декабря по 180-ки
лометровой ветке пошли первые поезда. В 
феврале 1942 года началось строительство 
железной дороги Сталинград -  Саратов - 
Сызрань -  Ульяновск. С приближением ли
нии фронта построенный участок Иловля - 
Камышин превратился в рокаду и стал 
пропускать воинские эшелоны.

Волга стала важнейшим конвейером 
перевозок военных грузов. Для охраны волжского пути приказом Наркома ВМФ от 27 октября 
1941 г. была создана Волжская военная флотилия в составе двух бригад речных кораблей и отде
льной бригады траления.

Рис. 2. Немецкий самолет, сбитый над Сталинградом, 
выставлен на Площади Павших борцов, июль 1942 г.
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2 ноября 1941 года летчик-истребитель сержант Лямин сбил первый вражеский самолет под 
Сталинградом. 9 ноября город был объявлен на угрожаемом с воздуха положении (рис. 2).

4. Население Сталинграда в первый год войны
С 1 сентября 1941 года в Сталинграде были введены карточки на хлеб, сахар и кондитерские 

изделия. Существовали две категории карточек -  по первой снабжались работающие (и их ижди
венцы) в оборонной и тяжелой промышленности, на железнодорожном транспорте (норма хлеба 
составляла от 800 до 400 граммов на человека), по второй -  все остальное население городов 
(норма хлеба составляла от 600 до 400 граммов на человека).

Мобилизация мужчин в армию вызвала большую нехватку рабочей силы. На заводы Сталинг
рада пришли более 10 тысяч женщин, выполнявших в том числе и тяжелую мужскую работу.

Когда осенью 1941 года в город перестал поступать уголь из Донбасса, Сталгрэс был пе
реведен на экономный режим работы, а расход угля на бытовые нужды, отопление домов был 
строго запрещен.

5. Выселение немцев Поволжья
До начала Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области прожива

ло 26245 поволжских немцев. 26 августа 1941 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) принял поста
новление «О переселении всех немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталин
градской областей в другие края и области», а 28 августа в развитие этого решения был принят 
Указ Президиума Верховного Совета СССР на ту же тему.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

Из Указа Президиума Верховного Совета СССР:
«По достоверным данным, полученным военными властями, среди немец
кого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и 
десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, полученному 
из Германии, должны произвести взрывы в районах Поволжья. О наличии 
такого большого количества диверсантов и шпионов среди немцев, прожи
вающих в районах Поволжья, советским властям никто не сообщал, следо
вательно, немецкое население районов Поволжья скрывает в своей среде 
врагов советского народа и Советской власти. В случае, если произойдут 
диверсионные акты, затеянные по указке из Германии немецкими дивер
сантами и шпионами в Республике немцев Поволжья или в прилегающих 
районах, и случится кровопролитие, Советское правительство по законам 
военного времени будет вынуждено принять карательные меры против 
всего немецкого населения Поволжья. Во избежание таких нежелательных 
явлений и для предупреждения серьезных кровопролитий Президиум Вер
ховного Совета СССР признал необходимым переселить все немецкое на
селение, проживающее в районах Поволжья, в другие районы...».

Известно, что эти данные не были подкреплены какими-либо фактами, поволжские немцы 
проявляли лояльность по отношению к советской власти, многие были призваны в действующую 
армию. Однако в условиях войны с Германией волжские немцы считались подозрительными, а 
потому, по логике властей, их необходимо было лишить даже потенциальной возможности всту-
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пить в контакт с противником. Очевидное нарушение принципа «презумпции невиновности» и 
прав человека не смущало советские власти. Справедливости ради надо отметить, что депорта
ция немцев была не единственным примером насильственного переселения народов в середине 
XX века. (Так, в США по аналогичному поводу с Тихоокеанского побережья в центральные райо
ны страны были переселены все граждане японского происхождения).

Руководство депортацией немцев было возложено на НКВД СССР, которому предостав
лялось право привлекать к работе по выселению другие наркоматы. Операцией выселения на 
местах командовала «оперативная группа НКВД» под руководством заместителя наркома внут
ренних дел Ивана Серова, установилась упорядоченная система командования: «областные опе
ративные тройки», «участковые оперативные тройки» и «оперативные группы». Перед депорта
цией в Сталинградскую область было командировано 100 сотрудников НКВД и 200 работников 
милиции, также были направлены войска НКВД в общем количестве 12 350 человек. Подготовка 
к выселению была проведена чрезвычайно быстро.

Эта работа началась 29-го августа, а уже 3-го сентября первые эшелоны с депортированны
ми отправились из Поволжья. Операция выселения началась 3-го сентября, а закончилась 21-го. 
Практически все имущество, дома, домашняя утварь были конфискованы: брать с собой разреша
лось только то, что могли унести в руках.

Из Красноармейска (бывшей Сарепты) в течение сентября было выселено 2409 человек. Ос
тавленные дома были частично заселены эвакуированными жителями западных регионов СССР. 
Сарепта как уникальная социально-культурная община перестала существовать.

Немцы были отправлены в Сибирь (Новосибирская и Омская области, Алтайский и Крас
ноярский края), а также прилегающие к ней области северо-восточного Казахстана. Из Ста
линградской области 24700 немцев было отправлено водным транспортом в Астрахань, оттуда 
по Каспийскому морю на пароходах до Гурьева и лишь затем железнодорожным транспортом 
к Восточно-Казахстанской и Семипалатинской областям. В местах расселения немцам долж
ны были предоставляться дома либо материалы для их строительства, а также имущество по 
квитанциям о его сдаче в момент переселения (домашний скот, инвентарь и т.д.). Фактически 
условия проживания по пути следования к местам расселения были очень жесткими. Во мно
гих вагонах отсутствовали печки; больные, дети ехали в общих вагонах, т.к. в вагонах-каран
тинах и детских вагонах было еще холоднее. Людей не выпускали на остановках, было плохо 
обеспечено питание. После прибытия в Семипалатинскую и Восточно-Казахстанскую область 
большинство переселенцев размещалось в бараках, школах, полуземлянках и других плохо 
приспособленных для проживания помещениях. В первую же зиму смерть унесла множество 
детей и стариков...

В начале 1942 года положение немцев-переселенцев значительно ухудшилось. В соответс
твии с постановлением ГКО № 1123 от 10 января 1942 года немцы-мужчины от 17 до 50 лет были 
мобилизованы в «рабочие колонны» на все время войны. По приказу наркома внутренних дел 
Л.П. Берии от 12 января 1942 года трудмобилизованные размещались в специальных лагпунк
тах, создаваемых для них в лагерях НКВД. Их питание, снабжение промышленными товарами, 
проживание было организовано так же, как для заключенных. В соответствии с Постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 26 января 1942 года «О развитии рыбных промыслов в бассейнах 
рек Сибири и на Дальнем Востоке» значительная часть переселенцев была сослана вторично в 
низовья рек Обь и Енисей.

Развитое общество немцев в Поволжье вследствие депортации было полностью разрушено. 
Эта депортация также ускорила ассимиляцию немцев в русскоязычном обществе.



$24. великая отечественная война: тыловой Сталинград

Только в 1964 году в закрытом Указе Президиума Верховного Совета СССР официально 
были признаны необоснованными все обвинения советских немцев в пособничестве врагу в
1941 году, после чего медленно и непоследовательно началось восстановление их гражданских 
прав. Оно затянулось на многие годы. 3 ноября 1973 года был принят указ Президиума Верхов
ного Совета СССР, согласно которому немцы получили право вернуться в Поволжье. В начале 
1990-х годов в Поволжье началось движение немцев за восстановление Республики немцев По
волжья. А в 1989 году в Красноармейском районе Волгограда был создан государственный исто- 
рико-этнографичекий и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта», ставший одним из 
ведущих культурно-просветительских центров города.

6. Сталинград -  центр эвакуации
Еще 24 июня 1941 года в Москве был создан Совет по эвакуации, который утвердил Сталин

град постоянной базой для разгрузки и хранения бездокументных эвакогрузов. Сталинградская 
область была отнесена к первой группе (по очередности) по приему эвакуированного населения 
и грузов. Поток эвакуированных из Молдавии, западных районов Украины и Белоруссии был гро
мадным. Только за 20 дней июля 1941 года в Сталинград поступило 125 эшелонов с беженцами 
и переселенцами. В октябре на станции Сталинград-1 ежедневно высаживалось 8 тысяч эвакуи
рованных. Сталинградский узел оказался забит эвакоэшелонами. Нижне-Волжское пароходство 
перевезло за навигацию 1941 года 220 тысяч эвакуированных. К ноябрю 1941 года в Сталинград
ской области расселилось 200 тысяч эвакуированных людей. В районах области разместились 
70 детских домов (в том числе 3 испанских) с общим числом 10 тысяч детей. Для обслуживания 
эвакуированных создавались специальные пункты, для расселения производилось «уплотнение» 
жителей и учреждений.

Осенью 1941 года Сталинград оказался сверх предела перегруженным эвакуированным 
населением, учреждениями, госпиталями, воинскими частями. Население города достигло 800 
тысяч человек, то есть удвоилось по сравнению с предвоенным временем. В начале войны в 
Сталинградской области было организовано 3 эвакопункта (учреждения, через которые произво
дился вывоз в тыл населения из прифронтовых районов) в Сталинграде, Астрахани и Камышине, 
позже -  на станции Калач-Донская. В распоряжение Сталинградского эвакопункта были пере
даны площадка и помещения стадиона «Динамо», водная база им. Шверника. В конце августа
1942 года были открыты дополнительные эвакопункты в районе городской центральной приста
ни, в Красной Слободе, Средней Ахтубе, Ленинске, Эльтоне, Верхнем Баскунчаке, Владимиров- 
ке, Николаевке.

25 февраля 1942 года в Сталинград поступил первый эшелон с эвакуированными жителями 
Ленинграда, перенесшими блокаду (в основном ленинградские эвакуированные проследовали 
дальше на Кубань).

Сталинградская область превратилась в крупную госпитальную базу. Накануне Сталинг
радской битвы в области действовало 94 эвакогоспиталя почти на 50 тысяч коек. 7

7. Строительство оборонительных рубежей
По решению ГКО от 13 октября 1941 года началось строительство трех оборонительных 

рубежей на дальних и ближних подступах к Сталинграду. На помощь 5-й саперной армии и двум 
управлениям оборонительного строительства Наркомата обороны были мобилизованы 80 тысяч 
человек из невоеннообязанного населения (главным образом, женщины). Кроме того, на строи
тельство были призваны 38 тысяч военнообязанных запаса.
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Глава I .  етаяингаад в гады Валикай отечественной войны

Строительство рубежей протекало в трудных условиях. Они сооружались в необжитых мес
тах, людей поселяли в наспех сделанных землянках, в кошарах, на летних полевых станах. Про
тивотанковый ров начали рыть поздней осенью, в слякоть, а заканчивали зимой, в лютый мороз 
и пургу. Земляные работы в осеннюю и зимнюю пору были непомерно тяжелы, а для женщин -  
просто непосильны. Землю отогревали кострами, рвали толом. Но работу никто не оставил, и 
в январе 1942 года Сталинградскому военному округу были переданы 2572 км оборонитель
ных рубежей, включая 420 км рва и 410 км эскарпов (рис. 3). Линии обороны состояли из трех 
обводов.

Внешний обвод по реке Медведице и по 
линии река Дон -  Серафимович -  Клетская -  
Суровикино -  Суворовский.

Средний (Сталинградский) обвод про
ходил по реке Бердии, рекам Иловля -  Дон -  
Мышкова, Горная Пролейка -  Иловлинская -  
Качалино -  Логовской -  Громославский -  Аб- 
ганерово -  Райгород.

В нутренний обвод: Ерзовка-Котл убань- 
М. Россошка -  Ново-Алексеевский -  Карпов- 
ская, река Червленая -  Ивановка -  Солянка, 
М. Чапурники -  Татьянка.

В начале Сталинградской битвы, 15 июля 
1942 года обком партии и Военный Совет 
фронта приняли решение о строительстве 
четвертого рубежа: Рынок -  Орловка -  Камен
ный Буерак -  Гончары -  Песчанка -  Отрада. 
Он совпадал с линией царицынских окопов 

1918-1919 годов. На его сооружение было мобилизовано все трудоспособное население городам 
две трети служащих учреждений.

Рис. 3. М ирные жители на строительстве 
противотанковых рвов под Сталинградом, 

1942 год

Вопросы для закрепления материала
1. Составьте список частей и подразделений народного ополчения, со
зданного в Сталинграде.
2. В чем состояло промышленное значение Сталинграда на первом эта
пе Великой Отечественной войны?
3. Попробуйте объяснить логику советских властей, принявших ре
шение о выселении немцев Поволжья, и попробуйте взглянуть на 
проблему глазами самих немцев. Кто был прав? Обоснуйте свое 
мнение. Каков был результат этого решения для судьбы колонии 
Сарепта?
4. Сколько людей оказалось в Сталинграде в эвакуации? Откуда они 
эвакуировались?
5. Найдите на карте области населенные пункты, через которые про
ходили оборонительные рубежи.
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§25. Первый этап Сталинградской битвы

1. Неудачи советских войск весной и летом 1942 года
В начале второго года Великой Отечественной войны центр событий на советско-германс

ком фронте переместился на юго-восток европейской части СССР. В результате неудачного для 
советских войск исхода операций под Харьковом, на воронежском направлении и в Донбассе, а 
также выдвижения крупных сил гитлеровской армии в излучину Дона создалась реальная угроза 
прорыва врага к Волге и на Северный Кавказ. Захват противником Сталинграда мог привести к 
разрыву фронта советских войск и к потере коммуникаций, связывавших центральные области 
страны с Кавказом. Войска Юго-Западного фронта понесли большие потери и не могли остано
вить дальнейшее продвижение немецко-фашистских войск на восток. Войска Южного фронта с 
тяжелыми боями отходили к Ростовскому оборонительному району. Требовались срочные меры, 
чтобы организовать отпор противнику и на Сталинградском, и на Кавказском направлениях и 
ликвидировать угрозу глубокого прорыва его к Волге и на Кавказ.

С этой целью Ставка в тылу Юго-Западного и Южного фронтов развернула общевойсковые 
армии: 62-ю, 63-ю и 64-ю. 12 июля 1942 года был создан новый Сталинградский фронт, в состав 
которого, кроме указанных армий, вошли из расформированного Юго-Западного фронта 21-я 
армия и 8-я воздушная армия. Вскоре в состав Сталинградского фронта Ставка дополнительно 
включила отошедшие с большими потерями 28-ю, 38-ю и 57-ю армии. На усиление 8-й воздуш
ной армии, понесшей большие потери, Ставка направила в район Сталинграда 10 авиационных 
полков (всего 200 самолетов).

В связи с прорывом противника в большую излучину Дона вокруг Сталинграда разверну
лось усиленное строительство оборонительных рубежей. С 17 июля по 30 сентября 1942 года 
Ставка ВГК направила на усиление Сталинградского направления 50 стрелковых и кавалерийс
ких дивизий, 33 бригады, в том числе 24 танковые.

Командование требовало остановить противника на дальних подступах к Сталинграду. 
Почему же это не удалось, несмотря на привлечение большого количества резервов, на му
жество и массовый героизм офицеров и солдат, умелые действия ряда соединений и частей? 
Было, конечно, и немало случаев растерянности и паники, особенно после тяжелых пораже
ний и больших потерь наших войск в мае-июне 1942 года. Главная причина неудач ряда обо
ронительных сражений на подступах к Сталинграду состояла в том, что в деле организации 
стратегической обороны советское командование повторяло ошибки 1941 года. После каждого 
крупного прорыва германской армии вместо трезвой оценки обстановки и принятия решения 
на оборону на том или ином выгодном рубеже, куда с боями отходили бы отступающие войска 
и заблаговременно подтягивались свежие соединения из глубины, отдавались приказы любой 
ценой удерживать занимаемые рубежи (даже когда это было невозможно), резервные соедине
ния и поступающее пополнение с ходу отправлялись в бой, как правило, для нанесения плохо 
подготовленных контратак и контрударов. Поэтому противник получал возможность бить их по 
частям. А советские войска лишались возможности должным образом закрепиться и организо
вать оборону на новых рубежах.

В ходе оборонительных сражений на подступах к Сталинграду крайне слабой была про
тивовоздушная оборона, и поэтому приходилось действовать в условиях значительного превос
ходства авиации противника, что особенно затрудняло маневр войсками. Оставалась несовер
шенной и организация противотанковой обороны, во многом носившая очаговый и разрознен
ный характер.
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Глава 8. Сталинград в годы Великой отечественной войны

На устойчивости войск отрицательно сказывалась боязнь окружения. Пагубную роль в этом 
отношении сыграли политическое недоверие и репрессии против военнослужащих, которые во 
время отступлений в 1941 и весной 1942 года попадали в окружение. Военно-политическим ор
ганам и руководству НКВД казалось, что таким отношением к «окруженцам» можно повысить 
стойкость войск. Но все было наоборот -  боязнь окружения снижала упорство войск в обороне. 
При этом не учитывалось, что в окружение попадали, как правило, наиболее стойко оборонявши
еся части, часто в результате отступления соседей. Именно эта наиболее самоотверженная часть 
военнослужащих подвергалась гонениям.

В итоге первого этапа Сталинградской битвы в результате героического сопротивления во
инов Красной Армии и принятых советским командованием мер в труднейших условиях удалось 
восстановить практически полностью разрушенный стратегический фронт на Юго-Западном на
правлении и подготовить резервы для последовавшего контрнаступления. Особое значение име
ла оборона Сталинграда и прилегающих к нему районов.

Летом 1942 г. на южном крыле советско-германского фронта была развернута наиболее 
крупная группировка немецких войск -  группа армий «Юг» была разделена на две группы -  «А» 
и «Б». Для наступления на Сталинградском направлении из состава группы армий «Б» выделя
лась 6-я полевая армия (командующий генерал-лейтенант Ф. Паулюс). К 17 июля она имела в сво
ем составе до 14 дивизий. Врагу противостоял созданный 12 июля Сталинградский фронт (63-я, 
62-я, 64-я, 21-я армии, командующий Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко, с 23 июля 
генерал-лейтенант В.Н. Гордое), который имел задачу занять и прочно оборонять 530-км рубеж 

по р. Дон от Павловска до Клетской и далее по линии Клетская, Суровикино, Суворовская, Вер- 
хнекурмоярская.

Фронт создавался в крайне сложной обстановке. Бывшие резервные, не полностью укомп
лектованные 63-я, 62-я и 64-я армии запаздывали с прибытием в район Сталинграда и разверты
ванием на рубеже обороны. Передаваемые Сталинградскому фронту четыре дивизии бывшего 
Юго-Западного фронта были обескровлены. Врагу реально могли противостоять 12 дивизий 63-й 
и 64-й армий. На подступах к Сталинграду строились 4 оборонительных отвода: внешний, сред
ний, внутренний и городской.

До 23 июля передовые отряды 62-й армии (командующий генерал-майор В.Я. Колпакчи) 
и 64-й армии (командующий генерал-лейтенант В.И. Чуйков) при содействии авиации 8-й воз
душной армии сдерживали продвижение противника в большой излучине Дона. Это позволило 
выиграть время для подготовки обороны города.

От исхода сражений за Сталинград зависело осуществление планов противника на всю 
летнюю кампанию 1942 года. Поэтому он подтягивал на Сталинградское направление все но
вые силы. С кавказского направления на Сталинградское была повернута 4-я танковая армия, 
ранее входившая в состав группы армий «А». К 23 июля в составе немецкой 6-й армии были уже 
17 хорошо укомплектованных и оснащенных дивизий. При общем превосходстве советских войск 
в силах и средствах противник на направлениях главных ударов превосходил армии Сталинг
радского фронта в людях -  в 1,7 раза, артиллерии и минометах -  в 1,3, самолетах -  более чем в 
2 раза.

23 июля 2 корпуса противника атаковали правый фланг 62-й армии и к исходу дня 25 июля 
вышли на правый берег Дона в районе Каменского, глубоко охватив с севера правый фланг 
62-й армии. Одновременно противник силами 3 пехотных и 1 танковой дивизии атаковал 
25 июля войска правого фланга 64-й армии, оборонявшиеся на рубеже Суровикино -  Суворов
ский. Выйдя на рубеж реки Дон в районе Нижнечирской, противник предпринял неудачную
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попытку захватить переправы у Логовского и Калача-на-Дону. Кровопролитные бои в боль
шой излучине Дона продолжались до 10 августа. Понеся большие потери, войска Сталинг
радского фронта все же остановили наступление немецкой 6-й армии и сорвали попытку с 
ходу захватить Сталинград. Ставка ВГК систематически усиливала войска Сталинградского 
направления. С 25 по 31 июля туда дополнительно было направлено 11 стрелковых дивизий, 
4 танковых корпуса и 8 отдельных танковых бригад, а 31 июля передана 51-я армия. Протяжен
ность Сталинградского фронта достигла 800 км, и 5 августа он был разделен на Сталинградс
кий и Юго-Восточный (командующий генерал-лейтенант А.И. Еременко) фронты. 17 августа 
удалось временно остановить войска противника на внешнем оборонительном обводе, однако 
19 августа они возобновили наступление на Сталинград с запада и юго-запада, а с 23 августа -  
с севера вдоль Волги.

2. Приказ 227
В разгар отступления советских войск 28 июля 1942 года Нарком обороны И.В. Сталин 

издал приказ № 227 о введении чрезвычайных мер, направленных на прекращение отступления 
советских войск.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

Из приказа №  227:
«На оккупированной территории остались 70 миллионов советских лю
дей и огромные стратегические ресурсы. Советский Союз потерял пре
имущество над Германией в людских резервах и запасах хлеба, дальней
шее отступление грозило государству гибелью, исправить положение 
можно было путем наведения в армии «строжайшего порядка и железной 
дисциплины».

Законом для каждого военнослужащего объявлялось требование: ни шагу назад без приказа 
высшего командования (в войсках приказ получил неофициальное название «Ни шагу назад!»). 
Паникеров и трусов приказывалось истреблять на месте. Приказ требовал: ликвидировать от
ступательные настроения в войсках, снимать с должностей и предавать суду командиров любого 
ранга, допустивших отступление войск без приказа вышестоящего командования, сформировать 
в пределах фронта штрафные части -1 -3  штрафных батальона по 800 человек, а в пределах ар
мии -  5-10 штрафных рот по 150-200 человек в каждой; в пределах армии сформировать также 
3-5 заградительных отряда (до 200 человек в каждом) с задачей не допустить беспорядочного 
отхода частей с занимаемых позиций. Приказ зачитывался во всех подразделениях, командах и 
штабах». (См. Приложение 1, с. 169).

Приказ сыграл определенную роль в наведении дисциплины и предотвращении паники в 
отступающих войсках.

С 23 августа на ближних подступах к городу заняли оборону части внутренних войск НКВД 
Сталинградского гарнизона. В тот же день 16 танковая дивизия 6-й армии противника прорвалась 
к Волге севернее Сталинграда в районе поселка Рынок и вместе с моторизованными войсками 
отрезала оборонявшуюся в городе 62-ю армию от остальных сил Сталинградского фронта. В этот 
же день по городу был нанесен массированный авиаудар.
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3. Бомбардировка Сталинграда 23 -  29 августа 1942 года
23 августа 1942 года в 16 часов 18 минут началась массированная бомбардировка Сталинг

рада, продолжавшаяся до 29 августа. Только за первый день бомбардировки около 400 самолетов 
врага волнами бомбили город. Варварскому разрушению подверглись жилые кварталы, больни
цы, детские и культурно-бытовые учреждения. Город был охвачен пожарами. Горели дома, при

стани и деревянные строения; вспыхнули нефтех
ранилища, и огненная лава, сползая вниз, накрыла 
Волгу. Из строя вышел центральный водопровод, 
и, в связи с тем, что бомбардировки совпали с вет
реной и жаркой погодой, тушить огненную стихию 
стало невозможно. В течение 4-5 дней три городс
ких района -  Ерманский, Дзержинский и Вороши
ловский -  выгорели на 60 -  90 %. 24 августа было 
совершено 24 налета через 4-8 минут каждый, 25 ав
густа -  три массированных налета. К 27 августа поч
ти полностью были уничтожены заводы им. Ильича, 
им. Куйбышева, № 490 и № 3, хлебозаводы № 5 и 
№ 6, ряд других предприятий, почтамт, телефонная 
станция. С 1 июля по 1 ноября на каждый квадрат
ный километр площади города было сброшено в 

среднем около 2000 фугасных бомб, а на каждый квадратный километр территории заводов -  до 
5000 фугасных бомб. В результате бомбардировок в городе не осталось ни одного целого здания, 
было разрушено и сожжено 50 тысяч зданий и 56 предприятий. Повсюду зияли воронки от бомб и 
снарядов, возвышались изрешеченные остовы жилых домов, корпусов заводов. Если в 1941 году 
жилой фонд Сталинграда составлял 1 млн 843 тыс. м2, то после окончания битвы осталось полу
разрушенного жилья 175 тыс. м2 или 9,5 %.

Рис. 4. Зенитный расчет

Рис. 5. Сталинград после первой 
бомбардировки, август 1942 года

терявших родителей. Осиротевших детей 
раде являлись многодетными.

И 1

Мишенью врага стали не только индустриаль
ные и военные объекты города, но и жилые кварта
лы, не занятые на производстве и в строительстве 
оборонительных рубежей старики, женщины, дети. 
По подсчетам, в Сталинграде во время бомбежки 
находилось до 6 тысяч детей. Центр города почти 
полностью выгорел, кирпичные здания были разру
шены. Под бомбами погибло более 42 тысяч сталин
градцев (рис. 5).

Задача эвакуировать из Сталинграда все на
селение не ставилась. Из 700 тысяч жителей Ста
линграда до начала бомбардировки было эвакуиро
вано не более 45 тысяч. С 23 августа по 14 сентяб
ря из города за Волгу было вывезено 323 тысячи 
человек. С учетом погибших 23 августа в городе 
оставалось еще 292 тысячи человек. Отдельным 
решением была организована эвакуация детей, по

было очень много -  большинство семей в Сталинг-



По прорвавшемуся к Волге противнику советские войс
ка нанесли контрудары и вечером 28 августа остановили его на 
северо-западных окраинах Сталинграда. Враг был также оста
новлен войсками Юго-Восточного фронта на южных подступах 
к городу. К исходу 2 сентября 62-я и 64-я армии отошли на внут
ренний оборонительный обвод, где вели бои до 12 сентября.
Первоначальный план гитлеровского командования взять город 
в течение недели был сорван.

С 12 сентября оборона Сталинграда была возложена на 
62-ю армию (с 10 сентября в командование ею вступил гене
рал-лейтенант В.И. Чуйков). Развернулись ожесточенные бои в 
Сталинграде. Несмотря на стойкость и массовый героизм, прояв
ленные войсками Юго-Восточного фронта, противнику удалось 
прорваться к Волге на стыке 62-й и 64-й армии в районе Купо
росного оврага (неподалеку от современного «Зеленого кольца» 
в Советском районе). 16 и 17 сентября особо напряженные бои 
шли в районе Мамаева кургана и центрального вокзала. Во вто- Рис* 6. Беженцы из
рой половине сентября фронт 62-й армии проходил извилистой Сталинграда, 1942 год 
линией через улицы, площади и кварталы города, цехи заводов. На некоторых участках эта линия 
проходила по кромке берега всего в 30-50 метрах от Волги.

28 сентября ликвидировано единое командование Юго-Восточного и Сталинградского фронта. 
Одновременно фронты переименовывались: Сталинградский-в Донской (командующий генерал-лей
тенант К.К. Рокоссовский), Юго-Восточный -  в Сталинградский (командующий -  генерал-полковник 
А.И. Еременко). В конце сентября наступательные возможности группы армий «Б» стали иссякать.

Гитлер назначил новый срок падения Сталинграда -  14 октября. На всех участках фронта, 
кроме Сталинградского, фашистское командование перешло к обороне, чтобы высвободить силы

для укрепления армии генерала Паулюса. В Ста
линград специальными рейсами доставлялись из 
Германии лучшие снайперы, обученные ведению 
уличных боев саперные батальоны, минеры. Был 
изготовлен литографский камень с текстом лис
товки «Сталинград пал!».

Однако тяжелые уличные бои продолжа
лись в течение всего октября. 4 и 5 октября раз
вернулись бои за тракторный завод, «Баррикады» 
и «Красный октябрь». В течение четырех суток 
непрерывных боев гитлеровцам удалось продви
нуться на 400 метров вперед. 14 октября фашисты 
пошли в решающую атаку. На стыке между заво
дами «Баррикады» и тракторным на участке около 
6 км наступление вели 30 тысяч солдат при подде
ржке около 100 танков. К вечеру противнику уда
лось рассечь оборону 62-й армии, прижать вплот
ную к Волге советских солдат. 17 октября немцы 
полностью захватйли тракторный завод.

Рис. 7. Военный совет 62-й армии: 
слева направо -  начальник штаба армии 

Н.И. Крылов, командующий армией 
В.И. Чуйков, член Военного Совета 

К.А. Гуров и командир 13-й гвардейской 
стрелковой дивизии А.И. Родимцев

167
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В тот же день советское командование перебросило в Сталинград 138-ю Краснознаменную 
дивизию генерала И.И. Людникова. Она заняла оборону в районе «Баррикад».

4. Остров Людникова
Участок правого берега Волги в Нижнем поселке завода «Баррикады», 700 метров по фронту 

и 400 в глубину, получил название «остров Людникова». 11-12 ноября 1942 года противник пред
принял наступление пятью пехотными и двумя танковыми дивизиями, усиленными отдельными

частями. К концу дня 11 ноября гитлеровцам удалось 
захватить южную часть завода «Баррикады» и на учас
тке шириной 500 метров прорваться к Волге (севернее 
завода они вышли к Волге 15 октября). 138 стрелковая 
дивизия под командованием полковника И.И. Людни
кова оказалась отрезанной от основных сил 62-й армии, 
окруженной с трех сторон и прижатой к Волге. Дивизии 
пришлось отражать атаки противника с севера, запада 
и с юга. «Остров» простреливался прямой наводкой 
артиллерии, пулеметным огнем, минами и снарядами. 
11 ноября дивизия отразила 6 атак противника. Снабже
ние боеприпасами и продовольствием, эвакуация ране
ных осуществлялись через протоку Денежная Волож-

Рис. 8. Волжская переправа ка’ отделявшую дивизию от Заячьего острова и через
Волгу. К середине ноября этот путь стал почти недо

ступным -  начался ледостав. 20 ноября к людниковцам пробились бронекатера Волжской во
енной флотилии, доставили боеприпасы, продовольствие, медикаменты, эвакуировали раненых. 
Дивизия оборонялась до перехода в наступление в декабре 1942 года. За весь период 40-дневной

блокады противнику удалось продвинуться на участке 
дивизии лишь на 200 метров, потеряв несколько тысяч 
человек.

Огромную роль в поддержании боеспособности 
советских войск сыграла работа речников. Переправа 
работала все время битвы, доставляя раненых на ле
вый берег, а боеприпасы и пополнение -  в Сталинград. 
Осуществлялась она под бомбами, а с сентября 1942 -  
под ударом прямой наводки артиллерии противника 
(рис. 8). Много речников погибло, но связь с левым бе
регом не прерывалась.

Героическая оборона советских войск истощила 
силы наступавшего врага. Главная группировка про
тивника, действовавшая в районе Сталинграда, понеся 
большие потери, перешла к обороне.

Безвозвратные потери советских войск в ходе 
оборонительных сражений составили около 324 тысяч человек, санитарные -  около 320 тысяч. 
Вермахт потерял около 700 тысяч человек убитыми и ранеными.

Заводы Сталинграда, большая часть оборудования которых была эвакуирована на восток 
страны, продолжали, тем не менее, работать, ремонтируя боевую технику для фронта, который

Рис. 9. Бой в заводском цеху. 
Сталинград, осень 1942 г.
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иногда проходил буквально в сотнях 
метров от заводских цехов (рис. 9). 
Восстановленные танки немедленно 
шли в бой (рис. 10). Рабочие завода 
«Баррикады» продолжали сборку ору
дий и минометов до 14 октября, пока не 
использовали полностью комплекты 
деталей. Коллектив завода «Красный 
Октябрь» покинул цеха, только когда 
противник находился уже у заводс
ких ворот. Предприятия Кировского 
района оставались производственной 
и ремонтной базой 64-й армии на всем 
протяжении битвы.

Рис. 10. Восстановление танков на одном из 
заводов Сталинграда

5. Дом Павлова
4-этажный жилой дом работников облпотребсоюза находился в районе площади 9 января 

(в настоящее время -  площадь им. В.И. Ленина). В период Сталинградской битвы с верхних эта
жей дома можно было наблюдать и держать под обстрелом занятую противником часть города, 
поэтому он приобрел тактическое значение, его необходимо было превратить в опорный пункт. В 
конце сентября 1942 года разведгруппа сержанта Я.Ф. Павлова произвела разведку и закрепилась 
в доме, в котором находились местные жители и санинструктор с группой раненых, всего около 
30 человек. Ночью 2 октября прибыло подкрепление. Гарнизон «Дома Павлова» (так его стали 
именовать на оперативных картах дивизий) состоял из пулеметного взвода лейтенанта И.Ф. Афа
насьева, группы бронебойщиков старшего сержанта А. А. Собгайды. Через несколько дней прибы
ли минометчики во главе с младшим лейтенантом А.Н. Чернышенко. Гарнизон дома увеличился 
до 26 бойцов. Высокоорганизованная оборона дома бойцами Красной Армии дала возможность 
58 дней отбивать атаки врага в тяжелых условиях. 24 ноября гарнизон Дома Павлова с частями 
13-й гвардейской дивизии перешел в наступление.

6. Мамаев курган
В ходе Сталинградской битвы одной из ключевых позиций обороны города был Мамаев 

курган, высота 102. Бои в районе Мамаева кургана начались 13 сентября 1942 года. 15 сентября 
Мамаев курган захвачен немецкими войсками, 16 сентября отбит частями 13-й гвардейской и 
112 стрелковой дивизии. После тяжелых боев 27 сентября противник закрепился на западном 
склоне, а к середине октября овладел вершиной, северным и южными склонами Мамаева кур
гана. Восточный склон с 28 сентября 1942 до 26 января 1943 года обороняли части 284-й стрел
ковой дивизии (командир -  полковник Н.Ф. Батюк), воины которой, отбивая в октябре -  ноябре 
ежедневно по несколько атак, проявляли образцы героизма и стойкости. Бои за Мамаев курган 
велись 135 суток, вершина кургана неоднократно переходила из рук в руки. 26 января 1943 года 
на северо-западном склоне соединились войска 62-й армии, наступавшие с востока, и войска 21-й 
армии, наступавшие с северо-запада, в результате чего окруженная немецко-фашистская группи
ровка была расчленена на две части.
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Имя в истории края
Зайцев Василий Григорьевич (1915-1991 гг.)
Снайпер, Герой Советского Союза (1943 г.). До войны окончил строительный 
техникум в Магнитогорске и военно-хозяйственную школу по специальнос
ти «бухгалтер». Служил на Тихоокеанском флоте, направлен в Сталинград в 
сентябре 1942 года. Участвовал в боях в районе метизного завода, Мамаева 
кургана. Обучал снайперскому делу бойцов, подготовил 28 снайперов. В 1942 
году на территории Мамаева кургана уничтожил руководителя берлинской 
школы снайперов майора Кенигса, за что получил известность на Сталинг
радском фронте. В период Сталинградской битвы с сентября 1942 по январь 
1943 года уничтожил 242 вражеских солдата и офицера. Участвовал в боях 
на Украине, войну закончил в Берлине. После войны работал директором 
швейной фабрики «Украина». Автор слов «За Волгой для нас земли нет!»

Имя в истории края

Паникаха Михаил Аверьянович (1918-1942 гг.)
Моряк, красноармеец, Герой Советского Союза (посмертно). С 1938 года 
служил в береговой обороне Тихоокеанского флота, в составе пополнения 
моряков оказался в 193-й стрелковой дивизии, переброшенной в Сталинград 
29 сентября 1942 года. 2 ноября 1942 года в районе заводского поселка «Крас
ный Октябрь» передовой край нашей обороны был атакован семью танками 
и автоматчиками противника. Михаил Паникаха с гранатами и бутылками с 
зажигательной смесью ползком попытался приблизиться к танкам, но вра
жеская пуля разбила одну из бутылок. Охваченный пламенем краснофлотец 
бросился на головную немецкую машину. Раздался взрыв. Михаил Паникаха 
пал смертью героя. Танки повернули обратно.

Вопросы для закрепления материала

1. В чем состояла важность Сталинграда для немецко-фашистских войск?
2. В чем причины неудач Красной армии в боях лета 1942 года?
3. Составьте по тексту таблицу: какие фронты существовали в период Ста
линградской битвы, какие армии в них входили, кто ими командовал.
4. Каковы были последствия бомбардировки Сталинграда 23-29 августа 
1942 года?
5. Подготовьте подробный рассказ об одном из героических эпизодов обо
роны Сталинграда.
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Приложение 1

Документ для обсуждения 

ПРИКАЗ
Народного комиссара обороны Союза ССР № 227 

28 июля 1942 г. 
г. Москва

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет 
вперед, рвется вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши 
города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на 
Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и 
хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатства
ми. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, 
Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила 
Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа из Москвы, покрыв свои зна
мена позором.

Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает 
разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Ар
мию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток.

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и даль
ше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много населения и что хлеба 
у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но 
такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам.

Каждый командир, каждый красноармеец и политработник должны понять, что наши средс
тва не безграничны. Территория Советского Союза -  это не пустыня, а люди -  рабочие, крестья
не, интеллигенция, наши отцы и матери, жены, братья, дети. Территория СССР, которую захватил 
и стремится захватить враг -  это хлеб и другие продукты для армии и тыла, металл и топливо 
для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие армию вооружением и боеприпасами, же
лезные дороги. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у 
нас стало меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, 
фабрик. Мы потеряли более 70 млн населения, более 80 млн пудов хлеба в год и более 10 млн тонн 
металла в год. У нас нет уже преобладания над немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах 
хлеба. Отступать дальше -  значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый 
новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаб
лять нашу оборону, нашу Родину.

Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца от
ступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, населения много, хлеба всегда 
будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усилива
ют врага, ибо если не прекратим отступления, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без 
сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог.
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Из этого следует, что пора кончить отступление. Ни шагу назад! Таким теперь должен быть 
наш главный призыв.

Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины в ротах, полках, дивизиях, в 
танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны устано
вить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти поло
жение и отстоять свою Родину.

Нельзя дальше терпеть командиров, комиссаров, политработников, части и соединения ко
торых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, когда командиры, комис
сары, политработники допускают, чтобы несколько паникеров определяли положение на поле 
боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу. Паникеры и 
трусы должны истребляться на месте.

Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработ
ника должно явиться требование -  ни шагу назад без приказа высшего командования. Командиры 
роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политработники, отступающие с 
боевой позиции без приказа свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и поли
тработниками и поступать надо как с предателями Родины. Таков призыв нашей Родины.

Выполнить этот приказ -  значит отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить и победить 
ненавистного врага.

После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в немецких войсках 
расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые суровые 
меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали 100 штрафных рот из бойцов, про
винившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на опас
ные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. ... Как известно, эти меры 
возымели свое действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой. И вот 
получается, что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет возвышенной цели 
защиты своей родины, а есть лишь одна грабительская цель -  покорить чужую страну, а наши 
войска, имеющие цель защиты своей поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят 
ввиду этого поражение.

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в прошлом наши 
предки у врагов и одерживали потом над ними победу? Я думаю, что следует.

ВЕРХОВНОЕ ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтами:
а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной рукой пре

секать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше на восток, что от 
такого отступления не будет якобы вреда;

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения к военному суду 
командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций, без при
каза командования фронта;

в) сформировать в пределах фронта от 1 до 3 (смотря по обстановке) штрафных батальонов 
(по 800 человек), куда направлять средних и старших командиров и соответствующих политра
ботников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустой
чивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить 
кровью свои преступления против Родины.
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2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями:
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, допустивших 

самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования армии, и направлять 
их в военный совет фронта для предания военному суду;

б) сформировать в пределах армии 3 - 5  хорошо вооруженных заградительных отрядов (по 
200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать 
их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и 
трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной;

в) формировать в пределах армии от 5 до 10 (смотря по обстановке) штрафных рот (от 150 
до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинив
шихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные 
участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной.

3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий:
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков и батальонов, допустив

ших самовольный отход частей без приказа командира корпуса или дивизии, отбирать у них ор
дена и медали и направлять в военные советы фронта для предания военному суду;

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в деле укреп
ления порядка и дисциплины в частях.

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах.

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН

Вопросы к документу

1. Перечислите названные в документе причины ужесточения дисципли
ны в войсках.
2. Какие меры вводил приказ?
3. Попробуйте оценить приказ.
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§26. Контрнаступление советских войск и победа под Сталинградом

1. Жители Сталинграда
Эвакуация жителей началась уже в период боев за город, и значительная часть горожан, 

переживших бомбежку конца августа, не успела покинуть Сталинград (рис. 11). Известно, что 
Гитлер на совещании 31 августа 1942 года распорядился: «Сталинград: мужскую часть населения 
уничтожить, женскую -  вывезти». Был назначен и комендант города -  нацистский деятель гене
рал-майор Р. Ленинг. Комендатура располагалась в одном из уцелевших зданий Дзержинского 
района. Кроме главной, имелись еще две комендатуры -  «Сталинград-центр» и «Сталинград-Ца- 
рица-Юг». На улицах захваченной гитлеровцами части Сталинграда были развешаны объявления 
«Проход русским запрещен, за нарушение -  расстрел». После изгнания захватчиков вдоль улиц 
Дзержинского района были обнаружены сотни могил расстрелянных горожан, около комендату
ры -  яма с телами 31 человека, в глубоком рву на кладбище -  516 изуродованных трупов советс
ких граждан. Всего, по неполным данным, в Сталинграде гитлеровцы расстреляли 1744 человека, 
повесили 108.

В захваченных районах Сталинграда немец
кое командование издало 14 сентября листовку, в 
которой говорилось, что «Германия хочет помочь 
русским людям» и призывала их выехать в Герма
нию, где они «получат работу по специальности, 
хорошее питание и обращение». Когда желающих 
не нашлось, комендатура издала приказ об обя
зательной явке всех жителей в возрасте от 14 до 
55 лет для регистрации и отправки в Германию. 
Потом оккупанты перешли к облавам. Немецкие 
солдаты врывались в дома, подвалы, землянки, 
где жили сталинградцы, и выгоняли их на ули
цу. Тех, кто не мог идти, расстреливали на месте. 
Огромными колоннами, где было немало детей и 
стариков, фашисты гнали сталинградцев на сбор
ные пункты Воропоново, Калача, Нижнего Чира, 
Белой Калитвы. В дороге людей не кормили, но

чевали они часто в открытой степи. Многие дети, больные и старики умирали, ослабленных и от
ставших гитлеровцы расстреливали. В самих лагерях питание было чрезвычайно скудным. Всего 
из Сталинграда и области на принудительные работы в Германию оккупанты угнали 64 244 чело
века. Наступавшая Красная Армия освободила из лагерей около 2 тысяч сталинградцев, которых 
гитлеровцы не успели угнать в рейх. 2

2. Операция «Уран»
В сентябре 1942 года, в период ожесточенных боев в городе, началась разработка плана 

контрнаступления, получившее кодовое название операция «Уран». Руководили разработкой опе
рации генерал армии Г.К. Жуков, генерал-полковник А.М. Василевский при участии представи
телей Ставки Верховного главнокомандования, Генерального штаба, командования видов Воору
женных сил и родов войск, а также военных советов фронтов.

Рис. 11. Жительница Сталинграда
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Замыслом операции предусматривалось: нанести удары с плацдармов на реке Дон в райо
нах Серафимовича и Клетской и из района Сарпинских озер, южнее Сталинграда; разгромить 
войска, прикрывавшие фланги ударной группировки противника; развивая наступление по схо
дящимся направлениям на Калач-на-Дону, Советский, окружить и уничтожить его главные силы 
непосредственно под Сталинградом (рис. 12).

юго-западный фронт,
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Рис. 12. Карта контрнаступления под Сталинградом

Объективно эта идея буквально «носилась в воздухе», ибо сама конфигурация фронта под
сказывала необходимость нанесения ударов по флангам Сталинградской группировки против
ника. Но главная, наиболее сложная задача состояла в том, как конкретизировать и реализовать 
эту идею с учетом сложившейся обстановки, как собрать и вовремя сосредоточить необходимые 
силы и средства и организовать их действия, куда конкретно направить удары и с какими задача
ми. Были более осторожные суждения. В частности, Сталин при предварительном рассмотрении 
плана контрнаступления высказал мысль, что, может быть, лучше ограничиться ударом с севера 
на юг и с юга на север вдоль Дона, что значительно сужало кольцо окружения. Но были и сверх
смелые предложения -  наносить удары прямо на юг, на Ростов, чтобы окружить все фашистские 
войска на Северном Кавказе и на Сталинградском направлении. Представляется, что постановка
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подобной задачи была явно нереалистичной. Такое окружение было бы по сути весьма отно
сительным, ибо, располагаясь на огромной территории, группировки противника сохраняли бы 
свободу маневра для нанесения ударов и прорыва из окружения, а советских сил и средств могло 
оказаться недостаточно для создания плотного кольца окружения.

В той конкретной обстановке замысел Ставки ВТК, предусматривавший нанесение ударов 
с севера и юга по сходящимся направлениям на Калач с одновременным выделением войск для 
создания внутреннего и внешнего фронтов окружения, был, видимо, наиболее оптимальным.

Следует отметить умелый выбор Ставкой ВТК и Генштабом момента для перехода в контр
наступление, когда наступление противника уже выдыхалось, группировки его войск были растя
нуты, фланги ослаблены, а переход к обороне не осуществлен. Весьма удачно, с учетом наиболее 
уязвимых мест (обороняемых румынскими войсками), были определены направления главных 
ударов с целью окружения и уничтожения наиболее сильной группировки под Сталинградом.

План разрабатывался в обстановке строгой секретности. Привлекался строго определенный 
круг лиц и только в части, их касающейся. Запрещалось вести какие-либо переговоры по средс
твам связи, задачи ставились только при личном общении. Были приняты всесторонние меры, 
чтобы скрыть сосредоточение и развертывание привлекавшихся к контрнаступлению войск, осу
ществлен комплекс мер по дезинформации противника. Все это позволило сохранить в тайне от 
немецкого командования не только время и место нанесения ударов советскими войсками, но и 
сам факт подготовки наступательной операции.

Осуществив скрытно от противника перегруппировку сил и средств и подведя резервы, со
ветское командование создало ударные группировки войск. В результате сосредоточения сил и 
средств на направлениях главных ударов на участках прорыва были достигнуты оперативные 
плотности до 70 орудий и минометов, до 37 реактивных установок, до 25 танков на 1 км.

В рамках Сталинградской наступательной операции (контрнаступления под Сталинградом) 
советские войска осуществили Сталинградскую наступательную, Котельниковскую, Среднедон
скую операции, а также операцию «Кольцо».

Контрнаступление началось 19 ноября 
1942 года ударами войск Юго-Западного и 
65-й армии Донского фронта. Атаке пехоты 
и танков предшествовала артиллерийская 
подготовка. К исходу дня войска Юго-За
падного фронта продвинулись на 25-35 км. 
Войска Сталинградского фронта перешли 
в наступление 20 ноября, в первый же день 
прорвали оборону противника и обеспечили 
ввод в прорыв танковых и механизирован
ных корпусов. Действуя в оперативной глу
бине, танковые и механизированные соеди
нения двух фронтов продвигались навстречу 
друг другу в направлении на Калач-на-Дону, 

Советский. Одновременно кавалерийские и стрелковые подразделения, развивая наступления в 
юго-западном и южном направлениях, создавали внешний фронт окружения всей группировки 
противника, действовавшей на Сталинградском направлении. 23 ноября подвижные соединения 
Юго-Западного и Сталинградского фронтов соединились в районе Калач-на-Дону, Советский, 
Мариновка, завершив тем самым операцию «Уран» (рис. 13).

Рис. 13. Залп «Катюши»
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Войска противника оказались в тяжелом положении. Вечером 23 ноября командующий 
6-й германской армией генерал Паулюс направил в Берлин радиограмму с просьбой разрешить 
его войскам прорваться из окружения. Однако Гитлер продожал настаивать на своем. 24 ноября 
он направил непосредственно Паулюсу радиограмму с приказом удерживать Сталинград до 
последнего.

12 декабря командование вермахта предприняло попытку деблокировать свои окруженные 
войска ударом из Котельниково. Группа войск «Дон» под командованием фельдмаршала Ман- 
штейна включала около 30 дивизий, а основу ее составляли танковые части армейской группы 
генерала Гота. На направлении своего главного удара вдоль железной дороги Котельниково -  Ста
линград противник создал двойное превосходство в артиллерии и пятикратное -  в танках, среди 
которых впервые появились новейшие -  «тигры». По плану Манштейна намечалось, что когда 
деблокируюшие войска приблизятся к кольцу окружения на 30 км, то Паулюс должен был идти 
на прорыв для соединения с ним.

Однако дивизии противника были остановлены на реке Мышкова, а затем разгромлены. 
Практически одновременно с котельниковской операцией северо-западнее Сталинграда развер
нулось наступление на Среднем Дону. Оно вынудило германское командование отказаться от 
планов по деблокированию окруженной группировки. К концу декабря войска левого крыла Во
ронежского, Юго-Западного и Сталинградского фронтов разгромили противника перед внешним 
фронтом окружения, отбросили остатки его войск на 150-200 км. Это создало благоприятные 
условия для ликвидации войск врага, оказавшихся в окружении.

В результате воздушной блокады окруженной группировки противника под Сталинградом 
была сорвана попытка снабжения немецких войск с помощью авиации. К началу января 1943 года 
группировка противника в районе Сталинграда сократилась до 250 тысяч человек, в ее составе 
оставалось до 300 танков, 4130 орудий и минометов, до 100 боевых самолетов.

Ликвидация окруженной группировки противника была возложена на войска Донского 
фронта. Общее руководство операцией осуществлял представитель Ставки ВГК генерал-полков
ник артиллерии Н.Н. Воронов.

10 января после отклонения герман
ским командованием предложения о капи
туляции советские войска перешли в реши
тельное наступление и к исходу 12 января 
вышли к реке Россошка, ко второй оборо
нительной полосе противника. 15 января 
соединения фронта возобновили наступле
ние, и вечером 2 января войска 21-й армии 
соединились на северо-западном склоне 
Мамаева кургана с наступавшей навстречу 
им из Сталинграда 62-й армией. Вражеская 
группировка была рассечена на две части 
(рис. 14).

31 января прекратила сопротивление южная группа войск во главе с генералом-фельдмар- 
шалом Ф. Паулюсом, а 2 февраля капитулировала северная группа войск.

Войска Донского фронта с 10 января по 2 февраля взяли в плен 91 тысячу солдат и офицеров 
противника, 140 тысяч было уничтожено во время наступления. В результате контрнаступления

Рис. 14. Победный флаг на вершине Мамаева 
кургана
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и уничтожения окруженной группировки были разгромлены немецкая 6 армия, 1 и 4 танковые 
армии, румынские 3-я и 4-я армии, итальянская 8-я армия. Фашистский блок потерял свыше 
800 тысяч человек. Советские войска уничтожили и захватили до 2 тысяч танков и штурмовых 
орудий, более 10 тысяч орудий и минометов, около 3 тысяч боевых и транспортных самолетов, 
свыше 70 тысяч автомашин.

Рис. 15. А. Гитлер. 
Потеряла я колечко...

Советский плакат, 
Кукрыниксы, конец 
1942 -  начало 1943

В целом в Сталинградской битве, продолжавшейся около 200 су
ток, вермахт и его союзники потеряли убитыми, ранеными, пленными 
и пропавшими без вести около 1,5 млн солдат и офицеров -  четвертую 
часть своих сил, действовавших на советско-германском фронте.

Впервые с начала Второй мировой войны германская армия по
терпела такое поражение. Сталинградская битва стала началом корен
ного перелома в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой 
войны (рис. 15). В Германии был объявлен траур. На оккупированных 
Германией территориях активизировалось партизанское движение и 
движение Сопротивления. Япония решила отложить вступление в вой
ну на стороне Германии.

Всемирно-историческое значение Сталинградской битвы было по 
достоинству оценено ее современниками. Во многих европейских сто
лицах есть улицы, проспекты и площади Сталинграда.

В первую годовщину Сталинградской победы делегации города в 
Кремле был вручен меч -  дар короля Великобритании Георга VI граж
данам города-героя. Президент США Ф.Д. Рузвельт прислал грамоту, в 
которой от имени американского народа выражал восхищение героиз
мом советских людей, защищавших Сталинград.

Имя в истории края

Михаил Степанович Шумилов (1895-1975 гг.)
Советский военачальник, генерал-полковник (1943 г.), Герой Советского Со
юза (1943 г.). На военной службе с 1916 года, кадровый военный. Участник 
Первой мировой войны. С апреля 1938 года командовал стрелковым кор
пусом в Белоруссии, участвовал в походе в Западную Белоруссию (1939 г.) 
и советско-финляндской войне 1939-1940 гг. С августа 1942 года назначен 
командующим 64-й армией (с марта 1943 года -  7-й гвардейской армии), во 
главе которой стоял до конца войны.
В период оборонительных сражений Сталинградской битвы войска под 
его командованием находились на одном из самых напряженных участков 
фронта. Совместно с соединениями 62-й армии воины 64-й армии отстояли 
Сталинград от врага. При ликвидации окруженной группировки Ф. Паулю
са Шумилов умело руководил армией, наносившей удар из района западнее 
Бекетовки на Воропоново.
После Сталинградской битвы 7-я гвардейская армия участвовала в битвах 
под Курском и за Днепр, освобождала Румынию, Венгрию и Чехословакию. 
С 1946 года командовал армией в Львовском и Прикарпатском военных ок
ругах, затем войсками Беломорского и Воронежского военных округов. С 
1956 года в отставке.
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Рис. 16. Михаил Степанович Шумилов
(1895-1975)

Рис. 17. Василий Иванович Чуйков 
(1900-1982)

Имя в истории края

Василий Иванович Чуйков (1900-1982 гг.)
Советский военачальник, Маршал Советского Союза (1955 г.), дважды Герой 
Советского Союза (1944 г., 1945 г.). На военной службе с 1917 года. Кадровый 
военный. Во время советско-финляндской войны 1939-1940 гг. -  командую
щий армией. С декабря 1940 г. по март 1942 г. -  военный атташе в Китае. С мая
1942 года в действующей армии, с июля 1942 года -  командующий 64-й ар
мией, с сентября и до конца войны -  командующий 62-й армией (с апреля
1943 года -  8-я гвардейская армия). Войска армии под командованием
В.И. Чуйкова стойко и мужественно защищали Сталинград. При назначении 
на должность командующего 62-й армией Чуйков поклялся отстоять Ста
линград или за него погибнуть. Слово, данное командармом, воины армии 
сдержали. В ожесточенных боях и сражениях Чуйков постоянно находился 
на правом берегу Волги. Его командный пункт располагался практически на 
переднем крае обороны в самые критические моменты битвы.
После Сталинградской битвы войска 8-й гвардейской армии участвовали в 
освобождении Украины, Белоруссии и Польши. После войны В.И. Чуйков -  
заместитель главнокомандующего Группой советских войск в Германии, а с 
ноября 1949 года -  председатель Советской контрольной комиссии в Герма
нии. С 1953 г. -  командующий войсками Киевского военного округа, с 1960 г. -  
главнокомандующий Сухопутными войсками -  зам. министра обороны 
СССР, а с 1961 года -  одновременно начальник Гражданской обороны СССР. 
С 1972 года-в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Фридрих Паулюс (1890-1957 гг.)
Командующий 6-й полевой армией вермахта. Кадровый военный. Первую мировую закон

чил в звании капитана. В рейхсвере занимал различные штабные должности, в 1939 году -  ге
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нерал-майор, участвует в подготовке и про
ведении наступательных операций в Польше,
Голландии, Бельгии и Франции, в разработке 
плана вторжения в Англию. С осени 1940 года 
в звании генерал-лейтенанта и в должности 
1 -го оберквартирмейстера генерального шта
ба сухопутных войск Германии занимается 
разработкой плана «Барбаросса» -  нападе
ния на Советский Союз. 5 января 1942 года 
принимает командование 6-й полевой арми
ей, которая в 1942 году ведет наступление 
на Сталинград. Имея задачу в течение одной 
недели овладеть городом, армия ведет безус
пешные бои в течение 200 суток. Оказавшись 
в кольце окружения советских войск, не ре
шается на самостоятельные действия по про
рыву, оставаясь верным приказу фюрера -  стоять до конца. Отказавшись принять предложение 
советского командования о капитуляции, обрекает свою армию на полное уничтожение (рис. 
18). Звание фельдмаршала получил в ночь на 31 января 1943 года накануне пленения (по не
которым свидетельствам, Гитлер присвоил Паулюсу высшее воинское звание в расчете на его 
самоубийство). Находясь в плену, в 1944 году вступает в антифашистский Союз немецких 
офицеров, а затем в Национальный комитет «Свободная Германия». На Нюрнбергском про
цессе выступал в качестве свидетеля со стороны советского обвинения. После освобождения 
в 1953 году проживал в Дрездене.

Вопросы для закрепления материала

1. Расскажите о положении жителей города, оказавшихся в его оккупи
рованной части.
2. В чем заключался замысел операции «Уран»? Какие другие варианты 
контрнаступления рассматривались?
3. Как долго продолжался каждый из этапов наступательной операции 
Красной Армии?
4. В чем заключалось военно-стратегическое и в чем -  всемирно-истори
ческое значение победы советских войск под Сталинградом?

Рис. 18. Ф ельдмарш ал Ф ридрих Паулюс на 
допросе



Исторический словарь к главе 8

ИСТОРИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

к главе 8

Вермахт  (нем. ]УекгтасШ, от \Уекг -  «оружие», 
«оборона, сопротивление» и МасЫ -  «сила, 
мощь; власть, влияние», «войско») -  название 
вооруженных сил нацистской Германии в 1935- 
1945 гг.

Заградительные отряды (заградотряды) -
отряды, которые размещались позади основ
ных войск (сил). Были предназначены для пре
дотвращения бегства военнослужащих с поля 
боя, поимки шпионов, диверсантов и дезерти
ров, возвращения в части бежавших с поля боя 
и отставших без приказа военнослужащих. Со
здавались во всех вооруженных силах, в крити
ческих ситуациях, из наиболее подготовленных 
бойцов. Заградотрядами с 1 августа по 1 октяб
ря 1942 года по Донскому фронту задержано 
36 109 человек:

• арестовано 736 человек;
• расстреляно 433 человека;
• направлено в штрафные роты 1 056 человек;
• направлено в штрафные батальоны 33 че

ловека;
• возвращено в свои части и на пересыльные 

пункты 32 933 человека.

По Сталинградскому фронту задержано 
15 649 человек:

• арестовано 244 человека;
• расстреляно 278 человек;
• направлено в штрафные роты 218 человек;
• направлено в штрафные батальоны 42 чело

века;
• возвращено в свои части и на пересыльные 

пункты 14 833 человека.

(Справка ОО НКВД СТФ в УОО НКВД СССР о 
деятельности заградительных отрядов Ста

линградского и Донского фронтов не ранее 
15 октября 1942 года).

Истребительные батальоны -  военизирован
ные, добровольческие формирования советских 
граждан во время Великой Отечественной вой
ны. Задачи их определялись постановлением 
народных комиссаров СССР от 24.06.1941 года 
«О мероприятиях по борьбе с парашютными 
десантами и диверсантами противника в при
фронтовой полосе» и «Об охране предприятий 
и учреждений и создании истребительных ба
тальонов». Истребительные батальоны предна
значались для охраны военных объектов и для 
борьбы с диверсионными, парашютно-десант
ными вражескими группами.

Комендатура -  орган управления населенным 
пунктом в период военного времени, создавав
шийся вермахтом.

Комиссары, замполиты. Комиссар -  назна
ченный в подразделение, часть, соединение, 
объединение специальный представитель по
литического руководства государства (либо 
правящей партии), осуществляющий полити
ческий надзор за военным командованием и 
личным составом, а также ведущий в части 
политико-просветительскую и воспитатель
ную работу. Должность военного комиссара 
была введена в Красной Армии с началом 
Великой Отечественной войны, в 1941 году. 
Должность существовала полтора года, пос
ле чего, 19 октября 1942 года, была отменена 
окончательно. Одновременно была введена 
должность «заместитель командира по поли
тической части» (замполит). Замполиты не 
имели комиссарских полномочий, их функции 
ограничивались политической работой среди 
личного состава.
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Глава 8. Сталинград в годы Великой отечественной войны

Общество содействия обороне, авиацион
ному и химическому строительству (ОСО- 
АВИАХИМ) (1927-1948г г . ) - общественно-по
литическая оборонная организация, предшес
твенник ДОСААФ (Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту).

Рокада -  железная, шоссейная или грунтовая 
дорога в прифронтовой полосе, проходящая 
параллельно линии фронта. Рокада служит для 
маневрирования войсками и материальными 
средствами.

Ставка Верховного главнокомандования -
чрезвычайный орган высшего военного уп
равления, осуществлявший в годы Великой 
Отечественной войны стратегическое руко
водство Советскими Вооруженными Силами. 
Образована постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) 23 июня 1941 и первоначально имено
валась Ставкой Главного Командования. В ее 
состав входили: С.К. Тимошенко (председа
тель), Г.К. Жуков, И.В. Сталин, В.М. Молотов, 
К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный, Н.Г. Кузне
цов. 10 июля 1941 года в связи с образованием 
Главных командований направлений (Северо-

Западное, Западное и Юго-Западное) преоб
разована в Ставку Верховного Командования. 
Председателем стал И.В. Сталин, а в ее состав 
введен Б.М. Шапошников. 8 августа 1941 года 
переименована в Ставку Верховного Главноко
мандования.

Эвакуация -  крупномасштабное перемеще
ние в начальный период войны из угрожаемой 
зоны в восточные регионы страны населения, 
промышленных предприятий, культурных и 
научных учреждений, запасов продовольствия, 
сырья и других материальных ресурсов.

Эскарп -  противотанковое земляное загражде
ние в виде высокого (2 -  3 м) крутого среза ската 
возвышенности (берега реки). В склоне отры
вается выемка таким образом, чтобы получить 
горизонтальную площадку, заканчивающуюся 
искусственной стенкой. Эффект действия эс
карпа состоит в том, что танк противника, под
нимаясь по склону и перевалив через бруствер, 
оказывается на площадке перед земляной сте
ной, которую он по своим техническим харак
теристикам не может преодолеть и из-за кото
рой не может вести огонь.
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ГЛАВА 9. СТАЛИНГРАД-ВОЛГОГРАД:
ПУТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

§27. Возвращение к мирной жизни.
Сталинград в середине 1940-х -  начале 1950-х гг.

1. Восстановление Сталинграда -  задача всей страны
«Город лежал в руинах. Ветер разно

сил с его пожарищ дым и пепел. Казалось, не 
осталось никакой жизни. И не верилось, что 
она вновь появится в этом хаосе», -  описы
вал очевидец облик Сталинграда после битвы 
(рис. 19).

На 2 февраля 1943 года, по ориентиро
вочным данным городского статистического 
отдела, в Сталинграде сохранилось жилплоща
ди 398000 кв. м, из них в Кировском районе -  
278600 кв. м. В городе проживало 32181 чело
век, из них в Кировском районе св. 30 тыс. 
чел., в Ерманском (Центральном) -  33 челове
ка, Баррикадном, Тракторозаводском и Крас
нооктябрьском -  764 жителя. Именно в силу 
того, что он сравнительно уцелел в битве, Ки
ровский район стал опорной базой для восстановления города -  там разместились органы власти, 
предприятия пищевой промышленности.

Жизнь в разрушенном городе в первый год после битвы была очень трудной: не было света, 
воды, жилья, бань, почты, пекарен, магазинов. Люди жили в землянках, блиндажах, на лестнич
ных площадках уцелевших домов, в подвалах. Работы приходилось начинать не на пустом месте, 
а в каменных завалах, начиненных минами и неразорвавшимися бомбами.

Особой проблемой были дети, потерявшие родителей. В руинах, подвалах, землянках, овра
гах Сталинграда за период с 1 января по 15 апреля 1943 года было собрано и направлено в детские 
дома свыше 2 тысяч детей, оставшихся без родителей. Жители города усыновили 1238 детей.

Тяжело переживали сталинградцы зиму 1944-1945 годов. Город не имел топлива. Не отап
ливались школы, учреждения, с перебоями работал городской транспорт. Не имел город и рын
ков: не было подвоза, вся округа была разорена войной. Снабжение шло только по карточкам -  
ограниченное.

Масштабы разрушений в Сталинграде были настолько велики, что не только у иностранцев, 
но и у некоторых советских руководителей появилась идея оставить руины как памятник войне, 
а город возвести на другом месте (рис. 20). В зарубежной печати писали, что «город невозможно 
отстроить -  легче его построить на новом месте». Однако вопреки этим мнениям, в 1943 году 
было принято специальное постановление СНК СССР «О плане развития народного хозяйства

Рис. 19. Деталь фонтана на Привокзальной 
площади

V
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Глава 9. Сталинград-Волгоград: пути социально-экономического развития

Поволжья на 1943-1947 гг.», в котором ставилась центральная задача восстановления Сталингра
да как крупнейшего промышленного центра региона (рис. 21).

В истории возрождения города после завершения военных действий можно выделить два 
этапа. Первый охватывает 1943-1945 гг., когда была создана основа для восстановления эконо
мики, когда завершалась разборка руин и первоочередными темпами возрождались крупные 
военно-промышленные предприятия -  заводы «Красный Октябрь», тракторный, «Баррикады»,

Рис. 20. Панорама центра Сталинграда в 1943 году

судостроительный, Химпром. Второй этап-годы  первой послевоенной пятилетки (1946-1950 гг.), 
когда экономка переходила на мирные рельсы, расширялось жилищное и социальное строитель
ство, а промышленность города к концу периода превысила довоенный объем выпуска валовой 
продукции на 26 %.

Уже в начале января 1943 года началась работа по восстановлению мирной жизни в городе 
и области. 21 января было принято решение о возвращении областных организаций из Никола- 
евки в Сталинград, в тот же день городской комитет обороны, остававшийся главным штабом 
восстановления города вплоть до 1945 года, принял решение о подготовке специалистов по раз
минированию полей, городских улиц 
и построек в городе Сталинграде и в 
освобожденных районах. Санитарная 
очистка и разминирование были при
знаны самой важной и первоочеред
ной работой. С нее должно было на
чаться восстановление Сталинграда.

10 февраля были отведены мес
та под братские могилы советских 
воинов, погибших в ходе сражения, а 
на другой день были сформированы 5 
команд по 100 человек из числа воен
нопленных для сбора и захоронения 
тел солдат противника. К санитар
ной очистке города были привлечены

Рис. 21. Выступление 1-го секретаря Сталинградско
го обкома ВКП(б) А.С. Чуянова на митинге, 

посвященном разгрому немецко-фашистских войск, 
4 февраля 1943 года
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население и воинские части, но работа продолжалась до июня 1943 года. Всего за это время в 
районе Сталинграда было убрано и захоронено более 147 тысяч вражеских трупов и 46,7 тысяч 
павших в боях советских воинов.

Части 62-й армии получили приказ о разминировании города в границах Бекетовка, Ла- 
тошинка, высота 109,3 и дальше на юго-запад до Орловки и Городища включительно. 4 марта 
в Сталинградском лагере для военнопленных был обнаружен немецкий офицер, инженер-конс
труктор мин фирмы Сименс-Гальске, командированный 
в Сталинград для установки мин замедленного действия 
и управляемых по радио. Из его показаний выяснилось, 
что в городе было установлено свыше тысячи подобных 
мин. Была организована группа для проведения размини
рования. Работы по разминированию и очищению терри
тории от неразорвавшихся боеприпасов велись в течение 
трех лет (с 1943 по 1945 год), причем было обнаружено 
более 1,5 миллионов взрывоопасных единиц. За время 
работ по разминированию свыше 30 человек погибли и 
получили ранения.

К середине марта в городе была восстановлена те
лефонная связь, дала электрический ток СталГРЭС (пока 
только Кировскому району). В город начали прибывать 
эшелоны с оборудованием для школ, больниц, предприятий 
Сталинграда, собранные регионами Советского Союза.

22 мая 1943 года СНК СССР принял постановление «О восстановлении жилищного и ком
мунального хозяйства г. Сталинграда», а при СНК было создано Управление по вопросам восста
новления Сталинграда. В Сталинграде быстро создавался мощный строительный комплекс для 
выполнения огромных масштабов восстановительных и строительных работ (рис. 22).

В ноябре 1943 года в Сталинград прибыла группа академиков архитектуры для уточнения 
на месте проекта новой планировки города. Была утверждена схема нового плана города. При
бывший с группой видный архитектор В.Н. Симбирцев (рис. 23) был назначен главным архитек
тором города. В планировке города и отдельных зданий принимали участие также архитекторы

К.С. Алабян, Е.И. Левитан, В.Е. Масляев и другие.
Проект планировки города, утвержденный 

в 1945 году, исходил из численности населения в 
500 тысяч человек в центральной части и 150 тысяч 
жителей в Бекетовке и Красноармейске, а также из 
того, что в Сталинграде не должно было строиться 
новых крупных промышленных предприятий, за ис
ключением предприятий пищевой и строительной 
отраслей, необходимых для удовлетворения потреб
ностей города. На характере реконструкции города 
сказалось то обстоятельство, что, с точки зрения 
столичных архитекторов, Царицын-Сталинград не 
имел сколько-нибудь значительных памятников ар
хитектуры, которые стали бы опорными сооруже
ниями при выборе вариантов планировки. Такими

Рис. 23. Василий Николаевич 
Симбирцев (1901-1982 гг.)

Рис. 22. Расчистка 
железнодорожных путей 

на набережной Волги, весна 1943 года
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опорами оказались в результате промышленные комплексы -  Тракторный завод, «Баррикады», 
«Красный Октябрь», завод тяжелого крекингового оборудования (с 1957 г. -  завод нефтяного ма
шиностроения имени Петрова), некоторые деревообрабатывающие предприятия, расположенные 
на берегу Волги. Из гражданских зданий в прежнем виде восстановлены единицы.

От прежних времен Сталинград унаследовал бессистемную планировку и отсутствие ар
хитектурно организованных площадей. Поэтому одно из основных мероприятий, намечаемых 
генеральным планом, состояло в том, чтобы придать планировке города стройную, гармоничную 
структуру. Учитывая большую протяженность города, особое внимание было уделено созданию 
главных продольных магистралей, соединяющих все районы города.

Предусматривалось кардинальное изменение архитектурно-художественного облика горо
да, мероприятия по увековечению исторических мест.

В 1948 году жилой фонд города составил уже 825 тыс. кв. м -  половину довоенного фонда. 
К 1950 году было построено 1321 тыс. кв. м жилья, 85 школ, 90 детских учреждений, уже функ
ционировали 4 института, были восстановлены довоенные водопроводные сооружения, трамвай
ная, уличная и дорожная сеть.

С начала 50-х годов город восстанавливался более планомерно. Стали действовать кир
пичные заводы, деревообрабатывающие предприятия. Застройка приобрела ансамблевый ха
рактер. Это было уже не простое восстановление, а коренная реконструкция городской застрой
ки в целом.

Первой в конце 40-х годов была спроектирована улица Ленина, и за 1947-1951 годы застрой
ка ее была завершена. Одновременно началось восстановление лежащей в развалинах улицы Са
ратовской, переименованной в 1950 году в улицу Мира. Венцом этого уличного ансамбля стали 
здания Драматического театра (1952 г.) и планетария (1954 г.), оборудование и материалы для 
которого город получил в дар от Германской Демократической Республики.

Широким фронтом велось проектирование и строительство объектов, составляющих центр 
города. Особое значение придавалось площади Павших Борцов. Первым в этом ансамбле в 
1951 году было построено здание областной партийной школы (ныне медицинского универси
тета), затем сооружены гостиницы «Сталинград» (1956 г.), «Интурист» (1957 г.) и администра
тивное здание Гидростроя. В это же время были реконструированы обелиск братской могилы, 
сквер -  и ансамбль площади был завершен. Сформировался и ансамбль привокзальной площади 
с главным зданием железнодорожного вокзала.

2. Черкасовское движение
Масштабы разрушений были велики, а основные ресурсы государства были направлены 

на восстановление промышленных предприятий военного назначения. Жители города решили 
самостоятельно взяться за восстановление жилых и общественных зданий. Весной 1943 года ра
ботница детского сада А.М. Черкасова (рис. 24) организовала из коллег бригаду в 19 человек и 
вышла на восстановление дома Павлова. 15 июня бригада обратилась через газету «Сталинград
ская правда» ко всем трудящимся города с призывом создавать подобные бригады повсеместно. 
Инициатива была поддержана. 20 июня в помощь строителям на работу вышло более 6 тысяч 
человек, 27 июня -  более 21 тысячи человек. Движение за восстановление города получило на
звание черкасовского.

Именно черкасовцы восстановили 65 % от всего восстановленного жилья, больниц, детских 
учреждений. Начиная с зимы 1943 года была организована сеть кружков и курсов для обучения 
участников движения, были введены книжки черкасовцев, в которых фиксировались объемы вы-
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полненных работ. Черкасовское движение в первый период своего 
существования было, несомненно, добровольным, однако находи
лось под сильным контролем партийных и государственных органов, 
и в значительной мере было ими инициировано. После окончания 
войны движение фактически перестало быть добровольным и вы
ражалось в проведении обязательных субботников и воскресников, 
в которых участвовали все жители домов, все работники предпри
ятий и т.д. К 1950 году в городе работало свыше 5 тысяч таких бри
гад, объединивших около 100 тысяч человек (практически четвер
тую часть жителей). Движение прекратило свое существование в 
1953 году.

А.М. Черкасова с 1944 года работала только на стройке (до 
этого совмещала эту работу с работой в детском саду), в ее бригаду 
входило 100 человек, а среди восстановленных ими объектов были 
центральный роддом, кинотеатр «Победа», здание драматическо
го театра, театр музыкальной комедии, железнодорожный вокзал 
Волгоград-1, школы и детсады Центрального района. В 1947 году 
А.М. Черкасова была избрана депутатом Верховного Совета СССР.

Необычайно широкий размах приняла шефская помощь рес
публик, областей, городов, предприятий, организаций и отдельных 

лиц над восстановлением промышленности и городского хозяйства Сталинграда. В газетных ста
тьях отмечалось, что «вся страна защищала Сталинград, вся страна будет его строить».

В результате самоотверженного труда сталинградцев отдельные предприятия города достиг
ли уровня довоенного производства к 1947-1948 гг., а в целом промышленность города подошла 
к нему в 1949 году.

Начало разработки в области нефтяных и газовых месторождений со временем отразилось 
и на повседневной жизни сталинградцев. 23 октября 1953 года закончилась постройка газопрово
да Арчеда-Сталинград. Город получил газ, началась газификация жилых домов.

Сталинград восстанавливался не только как промышленный город, но и как центр образо
вания и культуры (рис. 25). Уже 10 октября 1943 года в Бекетовке, в школьном здании открылся 
восстановленный медицинский институт, оборудо
вание для которого прислали 12 медицинских вузов 
страны. Педагогический институт вновь открылся 
20 ноября 1943 года, но только в Камышине, и оста
вался там до 1945 года, когда было восстановлено его 
здание в Сталинграде. Из эвакуации из Челябинска 
вернулся механический институт, временно размес
тившийся на судоверфи на юге города. Наконец, в 
сентябре 1944 года был открыт новый вуз -  Сталин
градский сельскохозяйственный институт; временно 
он разместился в Урюпинске.

В 1951 году был основан Сталинградский 
институт инженеров городского хозяйства (ныне 
Волгоградский архитектурно-строительный уни-

Рис. 25. Разрушенный дом с надписью 
«Мы возродим тебя, родной Сталинград!»

Рис. 24. Александра Мак
симовна Черкасова 

(1912 -1993). Почетный 
гражданин Волгограда, 
основательница черка- 

совского движения
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верситет) для подготовки кадров инженеров-строителей и работников коммунальных служб 
восстанавливаемого города.

3. Военнопленные
Победа Красной Армии в Сталинградской битве явилась не только началом коренного пе

релома в ходе Второй мировой войны, но и поворотным пунктом в судьбе сотен тысяч солдат 
вермахта и его союзников. Впервые с начала боевых действий на советско-германском фронте 
взятие в плен вражеских солдат стало массовым. Именно Сталинградская битва дала толчок к 
развертыванию системы Управления НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных, 
в том числе на территории Сталинграда и области.

Первый лагерь-распределитель для военнопленных появился на Сталинградском направле
нии уже в июле 1942 года. Прорыв обороны и окружение 330-тысячной группировки противника 
вызвали необходимость расширить фронтовую сеть приемных пунктов военнопленных. Всего к 
началу 1943 года на Сталинградском направлении на территории Сталинградской и Ростовской 
областей действовало уже 14 таких пунктов. Темпы поступления военнопленных на приемные 
пункты быстро нарастали. Если до 19 ноября 1942 года в плен под Сталинградом попали менее 
20 тыс. солдат противника, то по состоянию на 5 января 1943 года -  еще более 61 тысячи. В янва
ре лагерь для военнопленных рядового состава на 10 тысяч человек был развернут в г. Астрахань, 
лагерь-распределитель на 3 тысячи человек -  в пос. Капустин Яр. Еще один лагерь был открыт в 
г. Фролово, а в марте -  в г. Урюпинск. Руководство Красной Армии принимало меры по органи
зации питания военнопленных, оказанию им необходимой медицинской помощи. Однако число 
пленных росло быстрее, чем создавались условия для их приема, эвакуации с фронта и разме
щения в приемных пунктах. Физическое состояние многих военнопленных быстро ухудшалось, 
резко возросла смертность. Причины ее роста заключались как в состоянии вражеских солдат, 
попадавших в то время в плен, так и в неподготовленности к их приему, размещению и эвакуации 
в тыл. Особенно тяжелое положение сложилось для более 90 тыс. вражеских солдат, взятых в 
плен после ликвидации окруженной группировки (рис. 26).

С целью размещения военнопленных из «кольца» с 3 февраля 1943 года в Сталинграде на
чинает работать управление Бекетовского лагеря № 108. Прибывающие военнопленные разме
щались в частично разрушенных помещениях, без ограждений и не приспособленных к жилью. 
Пищеблоки отсутствовали, водопровода и воды поблизости не было. По состоянию на 4 февраля 
в лагере числилось уже 76 тыс. человек. Руководство УНКВД по Сталинградской области при
няло срочные меры по размещению военнопленных в подвалах разрушенного Сталинграда, со
здало дополнительные лагеря-распределители в Панынино, Кисляках, совхозе «Пролетарский» и 
Дубовке. На 22 февраля в районе Сталинграда находилось 13 лагерей-распределителей, в кото
рых значилось 92,5 тысяч военнопленных, многие из которых были в очень тяжелом состоянии. 
Многим пленным требовалась экстренная медицинская помощь. К 15 февраля было развернуто 
7 специальных госпиталей. Тем не менее, меры оказались недостаточными. К середине апреля 
число умерших пленных составило 55 тысяч.

17 мая на базе управления лагерей был сформирован первый в области лагерь производс
твенного назначения, за которым было оставлено старое название -  Бекетовский лагерь № 108. 
В условиях огромного кадрового голода и необходимости безотлагательного проведения перво
очередных работ по разбору завалов и санитарной очистке города было принято решение об ис
пользовании труда военнопленных.
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Уже в феврале 1943 года три тысячи военнопленных использовались на строительстве же
лезной дороги Паньшино-Калач. В том же месяце по решению Сталинградского комитета обороны, 
военнопленные были привлечены к восстановлению производственных цехов завода № 264 Судо- 
верьфь, на которых производились корпуса и ремонт танков, к уборке и перевозке трупов вражес
ких солдат и офицеров. Из числа военнопленных специалистов инженерно-саперной службы были 
сформированы специальные команды для осуществления работ по разминированию минных полей 
и ликвидации неразорвавшихся снарядов и авиабомб на территории города и области.

К 1945 году в Сталинграде существовало четыре производственных лагеря для военно
пленных: Бекетовский (№108), Тракторный (№163), Приволжский (№361) и Краснооктябрьский 
(№362), в которых к этому времени содержались 32,4 тыс. военнопленных, при этом большая их 
часть (17 323 человека) была занята на восстановлении города.

В начале 1944 года советское руководство 
приняло еще одно решение о массовом выселе
нии народов. По обвинению в измене Родине, 
распространенному на весь народ, с Нижней 
Волги в Сибирь были депортированы калмыки, 
что привело и к административно-территориаль
ным изменениям.

По решению правительства 4 января 1944 
года была образована Астраханская область, к ко
торой отошли из состава Сталинградской области 
восемь районов бывшего Астраханского округа и 
большая часть бывшей Калмыцкой АССР. Мало- 
Дербетовский и Сарпинский районы Калмыкии 
вошли в состав Сталинградской области.

В Сталинграде тоже произошли админист
ративные изменения: 7 марта 1944 года Кировский район был разделен на два: Кировский и Крас
ноармейский. Красноармейский район в послевоенные годы стал самым быстроразвивающимся 
в городе.

Руководство городом в советское время осуществлялось областным и городским комитета
ми ВКП(б) (с 1952 г. -  КПСС), в то время как повседневные хозяйственные дела решались ис
полкомами областного и городского совета, бывшими на деле второстепенными органами власти. 
Во главе области после ухода на повышение А.С. Чуянова (первого секретаря обкома и горкома 
ВКП(б) в 1938-1946 гг.) в 1946-1948 гг. стоял В.Т. Прохватилов, а с 1948 по 1955 г. -  И.Т. Гришин. До 
1951 года первые секретари обкома одновременно являлись первыми секретарями Сталинградского 
горкома ВКП(б). С 1951 по 1957 гг. Сталинградскую городскую партийную организацию возглав
лял К.С. Некрасов. Председателями облисполкома были И.Ф. Зименков (1939-1947 гг.), Я.В. Ларин 
(1947-1950 гг.) и И.С. Панькин (1950-1961 гт.). Городскую советскую власть в эти годы возглавляли 
председатели исполкома горсовета Д.М. Пигалев (1939-1948 гг.), В.И. Родионов (1948-1951 гг.) и
С.И. Шапуров (1951-1956 гг.).

В 1945 году город Сталинград был переведен из областного подчинения в республиканское 
(РСФСР), то есть его руководство было выведено из подчинения областным властям, и основные 
показатели его развития, снабжения ц финансирования включались напрямую во всероссийский 
бюджет.
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| 4. Жизнь в Сталинграде в послевоенные годы
К концу 1940-х годов основные задачи восстановления промышленности Сталинграда 

были решены -  довоенные предприятия вновь работали, основные руины разобраны или реконс
труированы. Однако оставались нерешенными острые проблемы обустройства жителей города, 
количество которых достигло довоенного уровня, в то время как жилья теперь было намного 
меньше, чем до войны. Около 10 тысяч человек к 1950 году продолжали жить в землянках, быв
ших блиндажах и подвалах. Население некоторых районов пользовалось водой прямо из Волги. 
Водопровод работал без очистных сооружений. Оставалась нерешенной и проблема транспорта: 
трамвайный и автобусный парки состояли из восстановленных вагонов и приспособленных гру
зовых машин. Единственным общественным транспортом, связывавшим центр города с Красно
армейским районом, была железная дорога и ходивший по ней «паровик».

Послевоенная разруха, усугубленная засухой и нехваткой рабочих рук в деревне, стала при
чиной голода на Нижней Волге в 1946-1947 гг. Даже карточная система отпуска продовольствия 
не могла обеспечить население по нормам питания. В сентябре 1946 года в 2,5 -  3 раза были по
вышены цены на продукты питания, распределявшиеся по карточкам, затем были приняты два 
постановления об экономии хлеба. Был пересмотрен список лиц, имевших право на снабжение по 
карточкам: в Сталинграде он уменьшился на 9 %, а в области -  в 6 раз. Сильнее всего от этих мер 
пострадало население сельских районов, но и в самом Сталинграде голод привел к истощению 
значительной части населения и распространению болезней. Несмотря на то, что голод в СССР 
официально не признавался, на 11 февраля 1947 года в Сталинграде было учтено 998 взрослых и 
1374 ребенка с диагнозом дистрофия. Расширение этого заболевания вынудило Сталинградский 
горком ВКП(б) и горисполком развернуть сеть дополнительного питания для дистрофиков, в пер
вую очередь для детей. Возросла смертность, особенно младенческая: по данным Сталинградс
кого горздравотдела, в 1947 году 41 % от всех умерших составили дети до 1 года. И хотя хороший 
урожай 1947 года снял остроту проблемы, голод усугубил и без того тяжелые демографические 
последствия войны.

Приоритеты советского руководства в условиях развернувшейся холодной войны продол
жали лежать в области развития тяжелой промышленности и энергетики.

Пятидесятые годы стали периодом быстрого экономического развития Сталинграда. Са
мые крупные проекты были связаны с Волгой. В начале десятилетия в южной части города был 
пущен в эксплуатацию Волго-Донской судоходный канал, на протяжении пятидесятых к северу 
от города строилась Волжская гидроэлектростанция (решение о строительстве было принято в 
1950 году), первый гидроагрегат которой был пущен в 1958 году (вся ГЭС -  в 1961). 5

5. Строительство Волго-Донского канала
Строительство канала, который должен был связать Волгу и Дон, началось в 1948 году. 

Самую тяжелую, ручную работу делали заключенные, которых, по некоторым оценкам, было 
задействовано до 200 тысяч. Стройка стала испытательным полигоном для новой отечественной 
техники. Ехали на стройку со всей страны вольнонаемные работники: искать после войны свое 
место в жизни, профессию. При строительных управлениях была создана широкая сеть учебных 
комбинатов. Один только красноармейский учебный комбинат подготовил за время строительс
тва Волго-Дона более 10 тысяч специалистов. Вольнонаемные работали на механизмах -  одном 
из первых в стране «шагающем экскаваторе», бульдозерах, скреперах. Целевая подготовка маши
нистов новых землеройных машин велась и на заводах-изготовителях в Челябинске, Новокрама-
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торске, Свердловске. Всего для стройки было 
подготовлено около 44 тысяч квалифици
рованных рабочих разных специальностей; 
многие из них после окончания строительс
тва Волго-Дона подключились к возведению 
Волжской ГЭС.

Всего за четыре года была проделана 
огромная работа. Длина построенного ка
нала составила 101 километр, в его составе 
13 шлюзов, самая высокая точка водоразде
ла находится на высоте 88 метров над уров
нем Волги и 44 метра над уровнем Дона 
(рис. 27).

1 июня 1952 года в Волго-Донской канал 
вошли первые суда, а 27 июля состоялось его 
торжественное открытие. Экономическое зна
чение канала чрезвычайно велико. Он связал 
с помощью водного -  самого экономичного -  

транспорта огромный бассейн Волги и Каспийского моря с Доном, Азовским и Черным морями, 
а через них -  с мировым океаном.

Вопросы для закрепления материала
1. В чем состояли главные проблемы для налаживания мирной жизни в 
Сталинграде после битвы? Какие трудности пришлось преодолевать жи
телям Сталинграда в это время?
2. Как выстраивались приоритеты при восстановлении города и почему?
3. Попробуйте оценить и сравнить роль государства и жителей Сталинг
рада в восстановлении города.
4. Большие гидротехнические сооружения -  Волго-Донской канал и 
Волжская ГЭС -  были построены с помощью привлечения дешевого (для 
государства) труда десятков тысяч подневольных людей, военнопленных 
и заключенных. После осуждения сталинских методов управления такая 
возможность исчезла, однако масштабные стройки продолжались. Какие 
стимулы Вы могли бы предложить для привлечения людей на подобные 
стройки?'
5. Что надо делать, если Вы нашли мину, бомбу или снаряд военного вре
мени?

Рис. 27. П ервый шлюз Волго-донского канала 
им. В.И. Ленина
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Приложение 2

Совет народных комиссаров.
Постановление № 2141 от 22 августа 1945 года, г. Москва, Кремль.

О мерах по восстановлению гор. Сталинграда.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать Совнарком РСФСР (т. КОСЫГИНА), Наркомтанкопром (т. МАЛЫШЕВА), Нар- 
комвооружения (т. УСТИНОВА), Наркомстрой (т. ГИНЗБУРГА), Наркомчермет (т. ТЕВОСЯНА), 
Наркомстройматериалов СССР (т. СОСНИНА), Наркомминвооружения (т. ПАРШИНА), Нар- 
комстройматериалосв РСФСР (т. ГВОЗДАРЕВА), Наркомместпром (т. СМИРЯЕВА) и Сталин
градский горсиполком (т. ПИГАЛЕВА) произвести в 1945 -  1947 гг. работы по восстановлению 
гор. Сталинграда в объеме 587,45 млн рублей...

2. Обязать Сталинградский горисполком (т. ПИГАЛЕВА), Наркомтанкопром (т. МАЛЫШЕ
ВА), Наркомвооружения (т. УСТИНОВА) и Наркомчермет (т. ТЕВОСЯНА) восстановление и 
строительство в 1945 -  1947 гг. жилых домов, административных зданий, школ, больниц, театров 
и других зданий произвести согласно прилагаемому плану:

А) в центре города, на площади Павших борцов и по улицам: Коммунистической, Ломоно
совской1, Саратовской2, Октябрьской, Нововокзальной3, Рабочее-Крестьянской, Ленина и Гоголя, 
а также в Ворошиловском и Дзержинском районах в объеме 2012 тыс. кбм...

Б) в заводских районах -  в объеме 2470 тыс. кбм, в том числе: по Зеленой улице4, по 2-й 
Продольной улице от площади Дзержинского до границы Баррикадного района5, по ул. Иванова 
и Нижнем поселке СТЗ -  в Тракторозаводском районе; в Нижнем поселке завода «Баррикады» 
и по 2-й Продольной улице между границей Тракторозаводского района и площадью районного 
центра -  в Баррикадном районе; по Центральной6, Карусельной7 и 2-й Продольной улицам -  в 
Краснооктябрьском районе.

9. Организовать при Совнаркоме РСФСР Главное управление по восстановлению города 
Сталинграда -  Главсталинградстрой с местонахождением его в гор. Сталинграде...

13. Считать целесообразным выделить гор. Сталинград из областного в республиканское 
(РСФСР) подчинение.
1 Переименована в ул. Мира 16.04.1951 г.
2 Переименована в ул. Мира 16.04.1951 г.
3 Переименована в ул. Комсомольскую 24.09.1951 г.
4 Переименована в ул. Красную 09.02.1948 г., затем в ул. Дзержинского 25.08.1954 г.
5 Передан в состав Краснооктябрьского района 15.10.1953 г.
6 Переименована в проспект Металлургов 16.04.1951 г.
7 Переименована в ул. 39-ю Гвардейскую 14.07.1947 г.
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16. В целях обеспечения трестов Главного управления по восстановлению гор. Сталинграда 
Главсталинградстрой базой для развертывания строительных работ по восстановлению города, а 
также рабочей силой, инженерно-техническими работниками и механизмами:

А) поручить т. Булганину Н.А. в 10-дневный срок рассмотреть вопрос и представить в Сов
нарком СССР предложения о возможности направления на восстановление гор. Сталинграда 
4 фронтовых управлений оборонного строительства с инженерно-техническим персоналом, обо
рудованием, инструментом и транспортом...

17. Обязать Комитет по делам архитектуры при Совнаркоме СССР (т. МОРДВИНОВА) и 
Сталинградский горисполком (т. ПИГАЛЕВА):

А) в месячный срок рассмотреть и утвердить программу планировочных и проектных работ 
по восстановлению гор. Сталинграда;

Б) в сентябре 1945 г. организовать при главном архитекторе гор. Сталинграда архитектурно
проектную мастерскую для выполнения проектов детальной планировки и строительства жилых 
и гражданских зданий, с количеством 150 инженеров-проектировщиков.

18. Обязать НКО СССР (т. ГОЛИКОВА) в двухмесячный срок направить в распоряжение 
Комитета по делам архитектуры при Совнаркоме СССР 100 специалистов (архитекторов, инже
неров и техников) для проектно-планировочных работ в г. Сталинграде по списку, представляе
мому Комитетом по делам архитектуры при Совнаркоме СССР.

30. Обязать НКВД СССР (т. ЧЕРНЫШОВА) направить на выполнение строительных работ 
по восстановлению гор. Сталинграда в течение августа-сентября 1945 г. военнопленных в коли
честве 35 тыс. человек...

31. ...

В) Госплан СССР (т. ВОЗНЕСЕНСКОГО) и Наркомторг СССР (т. ЛЮБИМОВА) предусмот
реть при выделении продовольствия лагерям военнопленных снабжение военнопленных, работа
ющих на восстановлении гор. Сталинграда, как работающих на тяжелых работах, с выделением 
для них дополнительного питания в размере 25 % к основной норме.

33. Обязать НКО СССР (т. СМОРОДИНОВА) направить в августе-сентябре 1945 г. на вос
становление гор. Сталинграда 15 батальонов численностью по 1000 человек в каждом по штату 
НКО за счет возвращающихся из плена бывших военнослужащих...

34. Обязать Главное управление трудовых резервов при Совнаркоме СССР (т. МОСКАТО- 
ВА) выделить и направить в 1945 г. и первом полугодии 1946 г. Сталинградскому горисполкому 
3000 рабочих строительных специальностей из числа оканчивающих ремесленные училища и 
школы ФЗО.
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36. Обязать НКО СССР (т. СМОРОДИНОВА) направить Главсталинградстрою в III кварта
ле 1945 года равными партиями 500 шоферов из числа обучающихся на курсах Наркомавтотран- 
спорта РСФСР.

60. Обязать... взять под особое наблюдение отгрузку материалов и оборудования, выде
ляемых для восстановления гор. Сталинграда Главсталинградстрою, Наркомстрою, Наркомтан- 
копрому, Наркомвооружения, Наркомчермету и о выполнении отгрузок ежемесячно 5 и 25 числа 
докладывать Совнаркому СССР (т. КОСЫГИНУ А.Н.).

75. Обязать Главное управление Гражданского воздушного флота при Совнаркоме СССР 
(т. АСТАХОВА) закрепить за Главсталинградстроем 1 пассажирский самолет.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. Сталин 
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР Я. Чадаев.

Вопросы к документу

1. Какие части города восстанавливались прежде всего? Найдите в Ва
шем районе улицы и дома, построенные в соответствии с этим постанов
лением.
2. Каковы были основные организационные решения по восстановлению 
Сталинграда?
3. Откуда предполагалось привлекать трудовые ресурсы для восстановле
ния Сталинграда?
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§28. Развитие города в середине 1950-х -  начале 1960-х гг.

1. Руководство городом
В конце 1950-х, с приходом к власти Н.С. Хрущева, в управлении страной были проведены 

серьезные реформы. Часть из них помогла стране избавиться от перекосов сталинской эпохи, 
другая часть оказалась недостаточно продуманной, отражая экспериментаторский стиль руково
дителя, который позднее назвали «волюнтаристским».

Так, было принято решение вместо пятилетки разработать семилетний план развития на
родного хозяйства, а в середине 1957 г. управление промышленностью и строительством стало 
осуществляться по территориальному принципу -  на основе экономических административных 
районов. В каждом экономическом районе создавался совет народного хозяйства (совнархоз). 
Всего по стране их было создано 104. Все экономические министерства, за исключением минис
терств электростанций, путей сообщения и связи, ликвидировались, вместо некоторых минис
терств были созданы государственные комитеты Совета Министров СССР.

В ведение Сталинградского совнархоза перешли почти все предприятия и стройки города 
и области -  всего свыше 120 объектов, он обладал большими правами: решал вопросы техничес
кого и экономического руководства, сырьевого и материального снабжения, сбыта продукции; 
занимался трудовыми ресурсами, кадровой политикой, контролировал соблюдение каждым пред
приятием государственных интересов. Совнархоз составлял текущие и перспективные планы, 
координировал их с другими районами.

Новая структура управления приблизила руководство к производству, сделала его более 
конкретным и оперативным. Появились благоприятные условия для лучшего использования мес
тных ресурсов, проявления местной инициативы. В течение трех-четырех лет совнархоз действо
вал довольно эффективно. Этому способствовали также наличие местных полезных ископаемых, 
довольно мощная энергетическая база, транспортные возможности и ряд других факторов.

Однако со временем стали выявляться недостатки совнархозной системы управления и про
изводства. Нарушение принципа централизации зачастую приводило к тому, что отрасли как бы 
«растворялись» в общей экономике района, испытывали территориальную замкнутость. Не ре
шило проблемы и укрупнение -  создание в 1962 г. Нижне-Волжского экономического района, в 
который вошли Волгоградская, Астраханская области и Калмыцкая АССР. С 1963 года регио
нальные органы власти были разделены на промышленные и сельские (при этом горком партии 
ликвидировался).

После смещения Н.С. Хрущева в конце 1964 года в городе был восстановлен городской ко
митет КПСС, а в 1965 г. совнархозы, в том числе и Нижне-Волжский, были упразднены.

В ходе кампании по десталинизации в 1958 году Сталинград потерял свой республиканский 
статус и стал городом областного значения.

10 ноября 1961 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Сталинград был 
переименован в Волгоград, а Сталинградская область -  в Волгоградскую. В рамках кампании по 
десталинизации десятки населенных пунктов по всей стране, названные в честь И.В. Сталина, 
получили новые имена. Во многих случаях это был возврат к старым названиям, однако слово Ца
рицын, видимо, показалось авторам законопроекта неуместным и «монархическим», в результате 
чего городу было найдено новое имя. Проспект Сталина стал проспектом Ленина^ Сталинский 
район -  Центральным. В городе были демонтированы портреты и памятники Сталину, включая 
установленный у входа в Волго-Донской канал памятник Сталину из медного сплава.
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Во главе области в качестве перво
го секретаря обкома с 1955 по 1960 гг. 
стоял И.К. Жегалин, а в 1960-1965 гг. -  
А.М. Школьников (рис. 28). Председа
телем облисполкома был в 1961-1963 гг.
Н.И. Чмутов, затем его сменил Л.С. Ку- 
личенко.

Городскую партийную власть 
в эти годы возглавлял Л.С. Куличен- 
ко (первый секретарь горкома партии 
в 1957-1961 гг.); в 1961-1963 гг. пер
вым секретарем горкома был К.К. Че
редниченко, затем А.И. Шитов (1964-
1967 гг.). Председателем гориспол- Рис. 29. Куличенко 
кома — А.В. Дынкин (1956-1962 гг.) и Леонид Сергеевич 
И.М. Королев (1962-1963 гг.).

Л.С. Куличенко (рис. 29), пришедший к руководству городом в 1957-1961 гг., с 1962 по 1965 
был председателем облисполкома, а с 1965 по 1984 бессменно возглавлял областной комитет пар
тии, т.е. был фактическим руководителем региона.

Имя в истории края

Куличенко Леонид Сергеевич (1913-1990 гг.)
Родился 15 февраля 1913 г. в г. Царицыне. Образование высшее. Член 
ВКП(б) с 1940 г.
В 1936-1941 гг. -  ассистент, аспирант кафедры машинно-литейного про
изводства и литейного дела Волгоградского механического института, 
начальник учебной части. В 1941-1945 гг. -  начальник политотдела Клет- 
ской МТС, 1-й секретарь Перелазовского райкома партии Волгоград
ской области. В 1946-1949 гг. -  слушатель Высшей партийной школы 
при ЦК ВКП(б). В 1949-1957 гг. -  зав. отделом, 2-й секретарь Сталинг
радского ОК КПСС. В 1957-1961 гг. -  первый секретарь Сталинградско
го горкома КПСС. В 1961-1962 гг. -  2-й секретарь Областного комитета 
КПСС. В 1962-1965 гг. -  председатель облисполкома. С 12 ноября 1965 г. 
по 24 января 1984 г. -  1-й секретарь ОК КПСС.

2. Экономическое развитие
Бурный рост промышленности обеспечил стремительное развитие города. Открытие Вол

го-Донского судоходного канала, расширение железнодорожного узла прйдали промышленному 
строительству мощный импульс. В 1953 году был построен керамический комбинат, началось 
строительство сажевого завода и химкомбината (ныне -  ОАО «Каустик») -  крупнейшего нефте
химического комплекса. В 1955 году были введены в строй сталепроволочно-канатный завод и 
ТЭЦ-2, в 1957 году -  нефтеперерабатывающий завод, в 1959 -  первая очередь алюминиевого 
завода.

Рис. 28. Школьников 
Алексей Михайлович
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В 1950 году было подписано постановление о строительстве севернее Волгограда энерге
тического гидроузла. Первый грунт в котловане будущей электростанции был вынут в 1952 году. 
На ее сооружении трудились 10 тысяч комсомольцев и 26 тысяч заключенных. ГЭС получала 
оборудование со всей страны -  турбины и генераторы из Ленинграда, электрооборудование -  из 
Свердловска и Запорожья, машины из разных городов. Свое оборудование и специалистов напра
вили свыше 1500 предприятий страны, десятки научно-исследовательских институтов.

В декабре 1959 года была введена первая в стране высоковольтная линия электропередачи 
напряжением 500 кВ «Сталинград -  Москва». Вскоре впервые в мире была запущена и линия 
постоянного тока 800 кВ «Волгоград -  Донбасс». 31 октября 1958 года строители ГЭС перекрыли 
русло Волги, а 22 декабря первый агрегат станции дал электрический ток. В эксплуатацию ГЭС 
была принята правительственной комиссией 10 сентября 1961 года. Поскольку XXII съезд КПСС 
принял программу строительства коммунизма в СССР, то Волжской ГЭС было присвоено имя 
этого съезда (а город Волжский получил неофициальное название «город строителей коммуниз
ма»). Чтобы понять очевидную для современников связь между производством энергии и обще
ственным устройством, вспомним ленинский лозунг «Социализм -  это советская власть плюс 
электрификация всей страны».

Волжская ГЭС (рис. 30) остается крупнейшей электростанцией в Европе. Ввод ее в экс
плуатацию сыграл решающую роль в энергоснабжении Нижнего Поволжья и Донбасса и объ
единении между собой крупных энергосистем Центра, Поволжья, Юга. Экономический район 
Нижнего Поволжья также получил мощную энергетическую базу для дальнейшего развития на
родного хозяйства. Сооружения гидроузла использованы для устройства по ним постоянных же
лезнодорожного и автодорожного переходов через Волгу. Они обеспечивали кратчайшую связь 
районов Поволжья между собой вплоть до открытия в октябре 2009 года автомобильного моста 
через Волгу в центре Волгограда.

На левом берегу Волги вырос город гидро
строителей Волжский, который сегодня является 
вторым по численности населения городом облас
ти, тесно связанным с Волгоградом экономичес
кими и социальными узами.

Лишь со временем стало очевидно, что 
плотина ГЭС стала также источником серьезных 
экологических проблем. Разрушаются берега у 
искусственно созданного Волгоградского водо
хранилища выше ГЭС. Колебания уровня воды в 
режиме, удобном для производства электроэнер
гии, приводят к разрушению мест нереста рыб и 
гнездовий водоплавающих птиц ниже плотины.
В годы, когда уровень воды в Волге понижается, 
от недостатка воды страдает уникальная Волго- 
Ахтубинская пойма, но интересы производства 
электроэнергии не позволяют ГЭС производить 
дополнительный спуск воды в обход турбин. На
конец, оборудованный при строительстве ГЭС подъемник для осетровых рыб не обеспечивает 
проход популяции осетров на нерест вверх по Волге, что стало одним из факторов резкого сниже
ния поголовья осетров в Волге.

Рис. 30. Волжская ГЭС им. XXII съезда 
КПСС
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В 1963 году вступил в строй Волгоградский моторный завод, а в 1964 году -  Волгоградский 
сажевый завод (ныне -  Волгоградский завод технического углерода).

3. Облик города
После смерти Сталина (1953 г.) и смены руководства страны большее внимание при пла

нировании экономики стало уделяться жизни людей. Это немедленно сказалось и на развитии 
Сталинграда.

В 1955 году было принято решение о развертывании в городе крупноблочного и крупнопа
нельного строительства, началось строительство заводов железобетонных изделий. Продолжа
лась послевоенная застройка города по генеральному плану 1945 года, приобрели современный 
вид многие улицы и площади Сталинграда. Одной из ведущих задач реконструкции города оста
валось создание главной продольной магистрали -  проспекта Ленина, к застройке которого были 
привлечены не только строительные тресты, но и крупнейшие предприятия. Это было вызвано 
структурой советской экономики, когда тяжелая промышленность получала первоочередное фи
нансирование напрямую из государственного бюджета, и крупные предприятия могли вкладывать 
часть своих средств в строительство жилья и социально-культурных объектов. К 1960 году важ
нейший ансамбль проспекта Ленина, по своей протяженности -  один из крупнейших проспектов 
в мире, в основном был сформирован.

В 1960 году был открыт памятник В.И. Ленину на площади Обороны рядом с легендарным 
Домом Павлова. Площадь была переименована в площадь Ленина.

Последней в ряду ансамблей центра города была застроена Аллея Героев. Сложнейшей за
дачей, которую смогли решить волгоградские проектировщики, было добиться архитектурной 
гармонии между монументальными зданиями, построенными в конце 1940-х -  1950-х гг. и новы
ми домами конца 1950-х -  начала 1960-х, когда принципом архитектуры стало «отсутствие лиш
него украшательства». Благодаря их работе Аллея Героев не выпадает из общего величественного 
ансамбля центра города.

В последний день 1960 года открылась троллейбусная линия между центром города и заво
дом «Красный октябрь», а в январе 1961 года открылось движение электропоездов от тракторно
го завода на севере города до мачтозавода на юге. С этого времени «электрички» стали одним из 
популярных видов транспорта. В начале 1980-х годов «электрички» перевозили ежедневно около 
100 тысяч пассажиров.

В августе 1962 года Совет Министров РСФСР утвердил новый генеральный план развития 
Волгограда, рассчитанный на 20-25 лет.

4. Жители города в 1950-е -  начале 1960-х годов
К концу 1950-х в обществе в целом царил оптимизм, который 

опирался и на реальные успехи советской экономики, в Волгограде 
олицетворявшиеся гигантским размахом строек. Преобразования, 
проводившиеся в стране в период руководства Н.С. Хрущева, за
тронули повседневную жизнь простого человека. Крестьяне полу
чили паспорта, и многие из них покинули деревню, перебравшись 
в город. В дополнение к промышленному развернулось широкое 
жилищное строительство: многие семьи впервые получили собс
твенную изолированную квартиру. Быстрый рост города привел к 
тому, что значительная часть его населения к концу 1950-х была Рис. 31. Иван Лапиков
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Имя в истории края

Иван Герасимович Лапиков
Известный советский киноактер. Народный артист СССР (1982), лауреат 
Государственной премии СССР (1979 г. -  за исполнение роли Назарова в 
фильме «Вечный зов»), лауреат Государственной премии РСФСР имени 
братьев Васильевых (1973 г.).
Иван Герасимович родился в 1922 году в селе Горный Балыклей. Окончил 
два курса Харьковского театрального училища. С 1942 по 1963 год играл 
на сцене Сталинградского областного драматического театра им. Горько
го. Затем перебрался в Москву и стал актером Московского театра-студии 
киноактера. Снялся в 60 кинокартинах: «Они сражались за Родину», «Воз
вращение Будулая», «Юность Петра», «Андрей Рублев» и мн. др.
Умер 2 мая 1993 года. На доме № 4 по улице Советской в Волгограде, где 
жил Иван Лапиков, открыта мемориальная доска.

вчерашними крестьянами, горожанами в первом поколении. Многие сталин
градцы погибли под бомбежками, не вернулись из эвакуации или (как немцы 
Сарепты) были насильно вывезены в другие регионы страны. Разрушение 
материальной городской среды в ходе войны стало еще одним фактором уп
рощения городской культуры Сталинграда. Уровень запросов людей, пере
живших страшную войну, а многие -  и незаконное заключение, закончив
шееся только после смерти И.В. Сталина, был еще относительно невысок.
Однако бурное промышленное развитие влекло за собой и рост числа про
ектных институтов, занятых в ней инженеров и ученых, научно-технической 
интеллигенции. Социальный состав города стал понемногу меняться, к кон
цу 1960-х заметно вырос и уровень образования горожан. В результате куль
турная жизнь города в послевоенные десятилетия была весьма насыщенной, 
причем не только за счет гастролей артистов из Москвы и других городов 
страны.

На конец 1950-х -  начало 1960-х пришелся расцвет Сталинградского (с 1961 г. Волгоградско
го) драматического театра. В этот период в театре работает Н.А. Покровский, актер, режиссер, на
родный артист СССР. В театре начиналась или развивалась творческая карьера многих знаменитых 
актеров, в том числе Ивана Лапикова (рис. 31), Иннокентия Смоктуновского, Татьяны Дорониной, 
Олега Басилашвили. Волгоград неоднократно посещал и урожденный царицынец знаменитый пиа
нист, на протяжении долгих лет ректор Ленинградской консерватории П.А. Серебряков (рис. 32).

В Волгограде работали также известные поэты и писатели (рис. 33-34а).

Рис. 32.
П.А. Серебряков

Имя в истории края

Серебряков Павел Алексеевич (1909-1977 гг.)
Родился в Царицыне в музыкальной семье. Пианист, народный артист СССР (1961 г.). 
Профессор (с 1939 г.), ректор (1938-1951 гг. и с 1961 г.) Ленинградской консерватории. 
Проводил обширные концертные циклы, гастролировал во многих странах. Име
нем П.А. Серебрякова назван Волгоградский Муниципальный институт искусств и 
проходящий там же Международный конкурс пианистов.
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Имя в истории края

Агашина Маргарита Константиновна (1924-1999 гг.)
Известная волгоградская поэтесса. С 1951 года до конца своей жизни про
жила в Волгограде, основную часть своего творчества посвятив городу на 
Волге. Однажды она написала:

Я  люблю тебя, как 
человека, 
праздник мой — 
город мой, Волгоград!

Всероссийская слава к Маргарите Агашиной пришла после исполнения 
Людмилой Зыкиной песни «Растет в Волгограде березка» на ее стихи и 
музыку волгоградского композитора Григория Пономаренко (1966). С 1993 
года -  Почетный гражданин города-героя Волгограда.

Рис. 33. Маргарита Агашина Рис. 34. Михаил Луконин Рис. 34а. Александра 
Пахмутова

Имя в истории края
Луконин Михаил Кузьмич (1918-1976 гг.)

^  Известный русский поэт, участник Сталинградской битвы, автор многих 
книг стихов, как об опыте военного поколения, так и тонкой лирики.

Имя в истории края
Пахмутова Александра Николаевна
Родилась в 1929 г. в Бекетовке, ныне Кировский район Волгограда. В воз
расте трех лет начала играть на фортепиано и сочинять музыку. До 1942 г. 
занималась в Сталинградском музыкальном училище. В 1943 г. принята в 
Школу одаренных детей при Московской консерватории. Окончила Мос
ковскую консерваторию в 1953 г. Выдающийся советский композитор, ав
тор симфонических произведений, музыки к кинофильмам («Три тополя 
на Плющихе»). Автор более 400 песен, получивших всенародную извес
тность: «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Беловежская 
пуща», «До свиданья, Москва» и др. С 1968 по 1991 гг. -  секретарь прав
ления Союза советских композиторов. Лауреат Государственных премий 
СССР, Герой социалистического труда. Почетный гражданин Волгограда.
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Новая Центральная набережная стала излюбленным местом прогулок горожан. По нижней 
террасе набережной -  там, где когда-то проходили подъездные пути железной дороги -  ходила 
пользовавшаяся большой популярностью детская железная дорога.

Рис. 35. Планетарий

В 1954 году открылся Сталинградский планетарий (рис. 35) -  дар трудящихся Германс
кой демократической республики. Долгое время планетарий оставался лучшим в стране и одним 
из лучших в мире. Крышу здания венчает аллегорическая фигура мира, созданная знаменитым 
скульптором Верой Мухиной.

В 1955 году было принято решение о строительстве в Сталинграде собственного телевизи
онного центра (вступил в строй в 1958 году). В 1967 году в центре Волгограда открылся цирк, а в 
1970 -  Волгоградский театр юного зрителя.

В 1954 году в Волгоград было перебазировано легендарное Качинское военное училище 
летчиков, ведущее свое начало от первой в России военной летной школы. Из него вышло нема
ло прославленных военных летчиков и космонавтов, в том числе 343 Героя Советского Союза, 
19 Героев России, более 200 генералов и 12 маршалов авиации.

В 1960 году в городе основан Институт физической культуры (ныне -  Волгоградская госу
дарственная академия физической культуры). В 1967 году начала обучение следователей Высшая 
следственная школа МВД СССР (ныне -  Волгоградская юридическая академия МВД России).

5. Волгоград -  символ Победы
В 1960-х Победа в Великой Отечественной войне начинает вытеснять в качестве главного 

события советской истории Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Роль города -  
символа Победы в связи с этим заметно растет, растет количество и качество мемориалов, открыва
ющихся в эти годы в Волгограде.

8 мая 1965 года за выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявлен
ные трудящимися города в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование
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Имя в истории края
Вучетич Евгений Викторович (1908-1974 гг.)
Выдающийся советский скульптор-монументалист, вице-президент Ака
демии художеств СССР. Участник Великой Отечественной войны. Автор 
многих монументальных ансамблей, включая мемориальный комп
лекс Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане и памятник 
В.И. Ленину у входа в Волго-Донской канал. Из других его работ широко 
известны памятник Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке, 
статуя «Перекуем мечи на орала» у здания ООН в Нью-Йорке и памятник 
«Соединение фронтов» у поселка Пятиморск (напротив 13-го шлюза Волго- 
Донского канала), где произошло завершение окружения фашистской 
группировки в Сталинграде в 1942 году.

20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне было 
принято решение вручить городу-герою Волгограду орден Ленина и ме
даль «Золотая звезда». Город был назван городом-героем еще в Приказе 
Верховного главнокомандующего 1 мая 1945 года, этот день и считается 
датой присвоения почетного звания; однако официально в качестве госу
дарственной награды это отличие было узаконено лишь в этот день.

В 1963 году зажжен Вечный огонь на площади Павших борцов, 
у которого устанавливается Пост номер один, право стоять на котором 
получают лучшие школьники города Волгограда.

Но центральным событием 
десятилетия было, конечно, строи
тельство мемориала на Мамаевом 
кургане, начатое еще в 1959 году по 
проекту Е.В. Вучетича (рис. 36).

15 октября 1967 года на Мамаевом кургане открыт памят
ник-ансамбль героям Сталинградской битвы (рис. 37). Для учас
тия в торжественном открытии в Волгоград прибыли руководите
ли страны Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин и Н.В. Подгорный, выда
ющиеся военачальники, ветераны и делегации шродов-героев.

В марте 1968 года сессия волгоградского городского со
вета утвердила герб Волгограда и учредила звание «Почетный 
гражданин города-героя Волгограда».

Рис. 36. Евгений 
Вучетич (1908-1974)

Рис. 37. Памятник-ансамбль 
героям Сталинградской бит

вы на Мамаевом кургане

6 . Международные связи Волгограда
Еще в дни Сталинградской битвы внимание всего мира 

оказалось прикованным к нашему городу. Жители английс
кого города Ковентри, пострадавшего от варварских герман
ских бомбардировок в 1940 году, в 1942-м направили теле
грамму жителям и защитникам Сталинграда, в которой было 
выражено восхищение их мужеством и сделано предложение
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установить дружеские отношения. В 1944 году жители Ковентри подготовили для сталинград
цев скатерть, на которой вышиты имена 830 женщин Ковентри и мэра города госпожи Эмили 
Смит. На ней вышиты слова «Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие». Скатерть 
Ковентри вместе с собранными деньгами через посольство СССР в Лондоне была передана в 
разрушенный войной Сталинград.

С этих событий взяло начало Всемирное движение породненных городов. Сталинград- 
Волгоград всегда играл в этом движении одну из главнейших ролей. Первоначально побрати
мами города становились жертвы военных действий, однако затем интерес к связям с Волгогра
дом проявили и вполне мирные города, играющие важную роль в экономической и культурной 
жизни своих стран.

К 2010 году Волгоград был породнен со следующими городами: Ковентри, Великобрита
ния (с 1943 года), Острава, Чехия (с 1948 г.), Дижон, Франция (с 1959 г.), Кеми, Финляндия (с 
1959), Льеж, Бельгия (1959 г.), Турин, Италия (с 1961 г.), Порт-Саид, Египет (с 1962 г.), Ченнаи, 
Индия (с 1967 г.), Хиросима, Япония (с 1972 г.), Кельн, Германия (с 1988 г.), Хемниц, Германия 
(с 1988 г.), Кливленд, США (с 1990 г.), Торонто, Канада (с 1991 г.), Цзилинь, Китай (с 1994 г.), Чен- 
ду, Китай (с 1998 г.), Крушевац, Сербия (с 1999 г.), Русе, Болгария (с 2001 г.), Плонск, Польша 
(2008 г.), Сандански, Болгария (с 2008 г.). Кроме того, с несколькими иностранными городами 
Волгоград имеет соглашения о партнерстве, включая Ереван, Армения (с 1998 г.), Минск, Бело
руссия (с 2000 г.), Одессу, Украина (с 2001 г.), Киев, Украина (с 2001 г.), Тирасполь, Молдавия 
(с 2006 г.). ______ _________________________

После войны город стал местом Ш——
паломничества миллионов людей со 
всего света, желавших лично засви
детельствовать свое уважение геро
изму защитников Сталинграда, оста
новивших марш гитлеровских армий.
В 1960-е в город приезжали многие 
главы государств и правительств, в ре
зультате чего он стал самым посеща
емым иностранными руководителя
ми городом Советского Союза после 
Москвы и Ленинграда.

Наиболее запомнились жителям 
города визиты ярких мировых ли
деров.

В Сталинград приезжал кубинский революционер Эрнесто Че Гевара (1960 г.), египетский 
руководитель Гамаль Абдель Насер, югославский -  Иосип Броз Тито.

Вождь кубинской революции Фидель Кастро Рус (рис. 38) в 1963 году посетил Волжскую 
ГЭС, тракторный завод, строящийся мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.

Другим популярным во всем мире лидером был президент Французской Республи
ки, бывший вождь «Сражающейся Франции» Шарль де Голль, посетивший Волгоград в 
1966 году.

Кроме них, в Волгограде побывали руководители Индии Джавахарлал Неру, Венгрии Янош 
Кадар, Чехословакии Густав Гусак и другие лидеры иностранных государств.

Рис. 38. Фидель Кастро в Волгограде
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Вопросы для закрепления материала

1. Существуют три точки зрения на имя города. Сторонники одной ут
верждают, что город должен называться так, как он был назван при 
основании, и носить имя, которое у него было на протяжении более 
330 лет -  Царицын. Сторонники второй считают, что город должен на
зываться Сталинградом, поскольку именно это имя знает весь мир, и 
под таким названием он вошел в историю. Наконец, третьи считают, 
что нет нужды возвращаться к какому-то из старых названий; посколь
ку от старого города после войны осталось очень мало, кроме того, 
одно название напоминает о царе, а другое -  о Сталине, а потому город 
должен называться Волгоградом (у сторонников каждой точки зрения 
есть и другие аргументы). А каково Ваше мнение?
2. Как менялась система управления городом в то время, когда страной 
руководил Н.С. Хрущев?
3. Как примирить интересы экологии и интересы экономического раз
вития? Обоснуйте свою точку зрения, используя пример Волжской 
ГЭС или промышленных предприятий Волгограда.
4. Составьте список известных Вам памятников героям Сталинградс
кой битвы. Узнайте, когда был установлен каждый из них. Определите, 
в какой период истории города память о войне утверждалась монумен
тальными средствами особенно активно.
5. Подумайте, какую роль может играть город в международной поли
тике. Подготовьте сообщение о связях Волгограда с каким-либо из го- 
родов-побратимов, об участии города в международных организациях 
или о визите в Волгоград одного из лидеров иностранных государств.
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§29. Волгоград в «эпоху застоя». Конец 1960-х -  начало 1980-х гг.

1. Жители Волгограда
За двадцать лет с 1965 по 1985 гг. Волгоград вырос в один из крупнейших городов Повол

жья -  число жителей увеличилось с 700 тыс. до 973 тыс. человек. Из них только 75 тысяч имели 
высшее образование, 95 тысяч -  среднее специальное.

В эти годы быстро росло жилищное строительство, десятки тысяч волгоградских семей 
получили от государства отдельные квартиры (в Советском Союзе квартира не считалась собс
твенностью граждан, поэтому ее нельзя было ни продать, ни купить; можно было обменять или 
получить от государства или предприятия, простояв несколько лет в очереди как нуждающий
ся в улучшении жилищных условий. Иногда ожидание растягивалось на десятилетия. Вот эту 
«очередь» в 1960-1970-е в Волгограде удалось заметно сократить). Однако темпы жилищного 
строительства упали к концу 1970-х гг. в связи с отставанием базы производства строительных 
материалов: кирпича, стеновых материалов, сборных железобетонных изделий и конструкций. 
В 1979 году план ввода жилья был выполнен по городу лишь на 75 %, не лучше дело обстояло 
и в начале 1980-х. «Очередь» за жильем вновь стала расти.

Было построено несколько крупных медицинских комплексов; самый большой -  больнич
ный комплекс на Семи ветрах.

В эти годы был построен новый Дом печати на Привокзальной площади, где разместилось 
издательство «Волгоградская правда» и редакции областных газет -  «Волгоградской правды» 
и «Молодого ленинца». С 1980 года к ним добавилась первая городская газета -  «Вечерний 
Волгоград».

В 1980 году началось обучение студентов в Волгоградском государственном университете. 
Количество высших учебных заведений в городе достигло восьми. Научно-техническая интел
лигенция состояла прежде всего из преподавателей вузов, инженеров волгоградских заводов, а 
также из ученых, работавших в 18 на- н н н н н ш а н н м м н
учно-исследовательских институтах 
Волгограда, их филиалах и лаборато
риях. Наиболее крупными из них были 
Волгоградский научно-исследователь
ский институт технологии машино
строения (ВНИИТМАШ), специали
зировавшийся по проблемам техники 
и технологии литейного, кузнечного- 
штамповочного производства и тер
мической обработки, Всесоюзный на
учно-исследовательский и проектный 
институт технологии химического и 
нефтяного машиностроения, Всесоюз
ный научно-исследовательский инсти
тут агролесомелиорации (ВНИАЛМИ), 
Волгоградский проектно-конструктор
ский институт автоматизации и меха
низации транспортно-складских работ Рис. 40. Дворец спорта
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на предприятиях транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, проектно-изыска
тельский институт по проектированию водохозяйственных объектов, НИИ нефтяной и газовой 
промышленности и другие. В общей сложности в них работали 8 тыс. человек.

2. Облик города
Развитие города на протяжении всего периода осуществлялось по генеральному плану 

1962 г. -  планировочная структура продолжала растягиваться вдоль Волги. Только к середине
1970-х гг. в связи с тем, что южное и северное направления 
территориального роста оказались исчерпанными, раз
вернулось широкое жилищное строительство в северных 
районах города, были застроены огромные территории в 
Красноармейском, Дзержинском (территория «Семи вет
ров» -  бывший аэродром), Краснооктябрьском и Тракто
розаводском районах. В центре города появился путепро
вод, связавший улицу Комсомольскую с улицей Невской 
и далее Историческим шоссе (ныне пр. маршала Жукова), 
что сделало эту магистраль основной поперечной дорогой 
города.

Помимо жилищного строительства в этот период воз
водились здания социально-культурного назначения, став
шие «визитными карточками» Волгограда: музей-панорама 
«Сталинградская битва», Дворец спорта (рис. 40), здание 
речного вокзала.

У входа в Волго-Донской канал им. Ленина на поста
менте, оставшемся от памятника Сталину, установлен па
мятник В.И. Ленину (автор Е.В. Вучетич) (рис. 41). Высота 
скульптуры Ленина -  27 метров, монумента -  30 метров 
(один из самых высоких памятников в мире).

В 1980-е гг. Волгоград продолжал свое развитие в виде линейно-групповой системы. 
Генеральный план 1984 г. развивал преемственность идей по развитию города в виде линей
но-групповой структуры, состоящей из нескольких производственно-жилых комплексов, объ
единенных транспортной системой и инженерными коммуникациями. Предлагалось развитие 
города как ядра складывающейся Волгоградской агломерации, в состав которой входят Волж
ский, Дубовка, Краснослободск, Калач-на-Дону, Ленинск и др. Однако теоретическая схема 
развития районов с зелеными клиньями, разделяющими их и обеспечивающими экологичес
кий баланс, на практике показала свою уязвимость. Продолжался малоуправляемый процесс 
срастания отдельных районов за счет уменьшения зеленых разрывов между ними, особенно 
обострившийся уже в 1990-е годы. Огромные территории использовались под гаражи, склады, 
базы, мелкие предприятия.

3. Промышленность и транспорт
В 1966 году Волгоград помогал пострадавшему от ужасного землетрясения Ташкенту. В 

столицу Узбекистана выехали сотни добровольцев-строителей для работы по восстановлению 
города, туда были направлены тонны строительных материалов. Волгоградские строители имели

Рис. 41. Памятник В.И. Ленину 
у первого шлюза Волго-Донского 

канала
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уникальный опыт разборки завалов и восстановления разрушенных зданий, который применили 
при реконструкции Ташкента.

В 1967 году началась коренная реконструкция завода «Красный Октябрь». В 1970 году всту
пила в строй Волгоградская обувная фабрика. Из других крупных предприятий стоит отметить 
только находящиеся в соседних населенных пунктах Волжский трубный завод, принятый в экс
плуатацию в 1970 году, и целый ряд химических предприятий в городе-спутнике, а также Светло- 
ярский завод белково-витаминных концентратов, вступивший в строй в 1975 году, но закрытый 
по требованию экологов в начале 1990-х. Благодаря быстрому росту нефтедобычи и нефтеперера
ботки в СССР в 1960-1970-е гг. в эти годы резко увеличил объемы производства завод нефтяного 
машиностроения им. Петрова, ставший головным предприятием отрасли.

Специалисты Волгоградского производственного объединения «Нижневолжскнефть» 
были в 1970-е гг. привлечены к разведочным работам в центральной части Западного Казахста
на, где в 1979 году волгоградцы открыли одно из крупнейших в мире месторождений нефти -  
Тенгизское.

В 1970-е годы заметно улучшились транспортные коммуникации Волгограда, как связыва
ющие его с другими городами страны, так и разные районы в самом городе.

В середине 1970-х завершилось строительство автомобильных трасс Волгоград-Москва, 
Волгоград-Саратов и Волгоград-Ростов-на-Дону. Вместо грейдеров там теперь были проложены 
асфальтированные дороги.

В то же десятилетие было завершено и строительство 2-й Продольной магистрали, связав
шей все районы Волгограда, началось строительство 3-й Продольной.

Новый аэровокзал в поселке Гумрак был построен в 1972 году, пассажирские авиаперевозки 
в 1970-е -  1980-е процветали, в летние месяцы волгоградский аэропорт обслуживал до 4 тысяч 
пассажиров ежедневно.

Развивался и водный транспорт. В 1980 г. 
было построено новое здание речного вок
зала (рис. 42). В начале десятилетия поток 
только крупного транзитного флота дальне
го следования достигал 30 кораблей в сутки.
Весь рейд был заставлен судами. На вокзале 
действовали 11 скоростных линий, на ко
торых курсировали «Метеоры», «Ракеты» 
и «Зори». Среднее количество пассажиров, 
прибывающих за день, составляло 5,5 ты
сяч человек. За месяц их число равнялось 
165 тысячам, за навигацию -  800 тысячам! В 
то время это был крупнейший по пассажирс
ким перевозкам порт на Волге.

В 1989 году была открыта вторая оче
редь речного вокзала, включающая в себя 
Волгоградский Центральный концертный 
зал, благодаря которому речной вокзал стал не только транспортным, но и одним из культурных 
центров Волгограда. Его украшением и культурной достопримечательностью города является 
построенный в 1983 году орган.

Рис. 42. Волгоградский речной вокзал
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В 1984 году вступила в строй первая очередь скоростного трамвая, связавшего центр города 
с северными районами (рис. 43). Часть его трассы проложена под землей.

Рис. 43. Скоростной трамвай. Станция «Площадь Ленина»

4. Эпоха «застоя» в Волгограде
Установившийся в стране в 1970-е годы «застой» характеризовал и Волгоградскую область. 

Количество новых предприятий, введенных в строй, за пятнадцать лет с 1970 года уменьшилось. 
Фактически, к этому времени завершился экстенсивный рост города за счет строительства но
вых крупных предприятий и привлечения населения из сельской местности и других городов. 
В 1970-е годы стала снижаться эффективность производства, во многом вследствие того, что к 
середине десятилетия устарела значительная часть производственных фондов. Так, например, из 
13 прокатных станов на заводе «Красный Октябрь» девять были построены до 1933 года. Ежегод
ное обновление производственных фондов в среднем по городу в 11-й пятилетке (1981-1985 гг.) 
составляло лишь 3 %.

Накапливались ошибки и нерешенные вовремя проблемы социального и экономического 
плана. В городе в 1970-е и 1980-е все хуже обстояли дела с продовольственным снабжением. Жи
тели вынуждены были простаивать в очередях или возить из Москвы и других городов такие то
вары, как колбаса, сыр, масло. Дефицит продуктов питания был характерен для периода «застоя» 
для многих городов Советского Союза, в Волгограде он усугублялся просчетами регионального 
руководства. Многие продукты, которые волгоградцы покупали во время командировок в Москву, 
как они убеждались, были произведены в Волгоградской области.

На протяжении всего периода практически не менялись руководящие кадры, дефицит но
вых людей вел за собой дефицит идей, а крайне централизованная система управления страной 
делала чрезвычайно трудным развитие местных инициатив.
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Почти двадцать лет управлял областью 
Леонид Сергеевич Куличенко (1965-1984 гг.) 
(рис. 44). В 1984 году ему на смену пришел 
Владимир Ильич Калашников (1984-1990 гг.).

Облисполком возглавляли В.П. Бородин 
(1965-1972 гг.), Ю.И. Ломакин (1972-1985 гг.) и
A. Н. Орлов (1985-1990 гг.).

Город Волгоград в тот период возглавля
ли первый секретарь горкома КПСС В.С. Кар
пов (в 1967-1982 гг.) и председатель исполко
ма горсовета В.И. Атопов (в 1974-1986 гг.). В 
1982 г. партийным руководителем города стал
B. А. Кочетов (до 1988 г.), а затем А.М. Анипкин 
(1988-1990 гг.) и В.С. Антонов (1990-1991 гг.), 
а председателем горисполкома с 1986 по 1990 г. 
был Ю.Ф. Староватых.

Рис. 44. Первый секретарь обкома КПСС 
Л.С. Куличенко вручает переходящее красное 

знамя городу Волжскому, 1977 год

5. Повседневная жизнь волгоградцев в период «застоя»
Если 1960-е были временем идеалистов, то в 1970-е коммунистические идеалы все больше 

представлялись людям мифом, а то и прямым обманом. В эпоху «застоя» в официальную жизнь 
все больше проникало лицемерие и двоемыслие. Ритуальные формулы сплочения вокруг комму
нистической партии и марксистско-ленинской идеологии все меньше были наполнены реальным 
содержанием.

В 1970-е начали ощущаться проблемы с культурным развитием города, особенно в области 
музыки и живописи. Замыслы открыть в Волгограде консерваторию и оперный театр остались 
благими пожеланиями. Не хватило ни сил, ни средств, ни кадров. В Волгограде работали всемир
но известные архитекторы, но не художники, ни в одном высшем учебном заведении не готовили 
специалистов по специальностям культуры.

Новое поколение горожан росло с новыми стандартами потребления, а государственная 
система производства продуктов питания и предметов потребления не справлялась с возрос
шими потребностями. Дефицит товаров порождал уродливую систему «блата» и «доставания» 
нужных товаров. Вместе с тем, проявления частной инициативы пресекались властями; в сере
дине 1980-х по указанию областного начальства велась борьба с личными помидорными тепли
цами как проявлением частнособственнической инициативы, нетерпимой в социалистическом 
обществе.

В годы «застоя» массовым явлением стало привлечение горожан к работам в сельском хо
зяйстве. Недостаток населения на селе, отсутствие экономических стимулов и низкий уровень 
механизации требовал большого ручного труда для прополки и особенно уборки урожая. Осенью 
школьники старших классов, студенты и работники городских предприятий (как правило, все, 
кроме занятых физическим трудом в городе) отправлялись в пригородные «подшефные» колхозы 
и совхозы для помощи в уборке урожая. Центральный район чаще всего работал на уборке поми
доров в заволжском совхозе «Рассвет» Среднеахтубинского района, работавшие в Дзержинском 
и Советском районах помогали хозяйствам Городищенского, а занятые на предприятиях южных 
районов города выезжали на поля Светлоярского района.
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С конца 1960-х Волгоград переживал бум дачного строительства. Вокруг города выросли 
многочисленные дачные массивы. Дача стала и местом отдыха, и подсобным хозяйством горо
жан, способным обеспечить семью овощами и фруктами, немного сглаживая проблемы центра
лизованного снабжения продуктами питания.

Телевидение стало в 1970-е годы частью повседневной жизни; 
телепередачи транслировались по двум каналам, регулярно выходило 
в эфир Волгоградское телевидение, появилось цветное телевещание. 
Областная телестудия создавала собственные программы, телеспек
такли, документальные и даже мультипликационные фильмы.

Выезд за границу был редким явлением, требовавшим разреше
ния множества государственных и партийных инстанций, но отдых 
на Черном море могли позволить себе очень многие волгоградцы.

Количество телефонов в городе к 1985 году не достигало 
100 тысяч. Многие семьи годами стояли в очереди на установку те
лефона.

В 1976 году в собственности волгоградцев находилось 15 300 ав
томобилей, а в 1985 г. -  50 400. Рост личного автопарка почти в три 
раза весьма заметен; однако при численности жителей города в эти 
годы около 900 тысяч человек это означало, что в середине 1970-х 
один автомобиль приходился на 60 человек, а через десять лет -  один 
на двадцать. (Для сравнения: в 2009 году в городе Волгограде было 
зарегистрировано около 250 тыс. автомобилей).

Рис. 45. Композитор 
Владимир Мигуля 

(1945-1996)

Имя в истории края

Владимир Мигуля (1945-1996 гг.)
Композитор-песенник, был весьма популярен в 1970-80-е годы. Среди са
мых известных его песен -  «Поговори со мною, мама...», «Аты-баты, шли 
солдаты», «Трава у дома», «Каскадеры».

Рис. 46. Режиссер Элем Климов 
(1933-2003)

О]

Очень популярны были песни Григория Поно
маренко, который в 1965-1970 гг. был художествен
ным руководителем народного хора Дворца культуры 
Волгоградского тракторного завода.

В 1968 году было установлено звание «Почет
ный гражданин города-героя Волгограда». Первыми 
почетными гражданами в 1970 году стали: С.М. Бу
денный -  за заслуги в боях за Царицын в годы Граж
данской войны, и военачальники Сталинградской 
битвы А.И. Еременко, В.И. Чуйков, М.С. Шумилов, 
А.И. Родимцев и руководитель городского комите
та обороны А.С. Чуянов. Следующую группу по
четных граждан сформировали через десять лет -  в



§29. Волгоград в «эпоху застоя». Конец 1960-х -  начало 1980-х гг.

1980 году ими стали герои Сталинградской битвы В.Г. Зайцев, Я.Ф. Павлов, В.С. Ефремов, а 
также тракторостроитель В.А. Семенов, сталевар А.Ф. Серков и строитель В.С. Сычугов. В 
1987 году почетным гражданином Волгограда стала основательница черкасовского движения 
А.М. Черкасова.

Имя в истории края

Климов Элем Германович (1933-2003 гг.)
Знаменитый советский кинорежиссер, уроженец Волгограда. Народный 
артист России. В 1986-1988 годах -  председатель Союза кинематогра
фистов СССР. Среди его фильмов -  такие как «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен», «Агония», «Иди и смотри».

Вопросы для закрепления материала

1. В чем заключались проблемы промышленного производства и строи
тельства в Волгограде в «годы застоя»?
2. Расскажите о развитии транспорта в Волгограде в 1970-е годы.
3. Чем период «застоя» отличался от предшествующих? Подумайте над 
положительными и отрицательными отличиями.
4. Опросите старших членов семьи об их жизни в 1970-е -  1980-е годы: 
какие продукты и одежду они покупали, о чем мечтали, где отдыхали 
летом. Составьте рассказ о жизни волгоградской семьи в «годы застоя».
5. Подготовьте доклад об одном из знаменитых волгоградцев 1970-х -  
артисте, композиторе, режиссере или писателе.

*
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§30. Волгоград в годы перестройки и реформ

1. Политические перемены
В середине 1980-х годов Волгоград вместе со всей страной вступил в период радикальных 

реформ. Начало им положил социально-экономический кризис и попытка выйти из него с помощью 
провозглашенных руководством страны во главе с М.С. Горбачевым «ускорения» и «перестройки».

Первые годы перестройки запомнились волгоградцам антиалкогольной кампанией. Всесо
юзное ограничение производства и продажи спиртных напитков привело к очередям в винно- 
водочные отделы магазинов, распространению самогоноварения и употребления суррогатных 
напитков, а также сделало на некоторое время бутылку водки универсальной «валютой», кото
рой расплачивались за бытовые услуги. К тому же, нараставший экономический кризис привел к 
введению талонов на покупку многих товаров повседневного спроса. Необходимо, правда, отме
тить, что на вторую половину 1980-х пришелся и резкий рост рождаемости в стране (демографы 
считают его результатом совпадения действия нескольких факторов: кроме борьбы с алкоголем, 
к ним относились еще возрастная структура населения и общественный оптимизм первых лет 
перестройки). Риторика демократизации, которую жители города слышали из уст руководителей 
Советского Союза, все больше, однако, противоречила действительности в городе. Недовольство 
жителей искало себе выход.

В Волгограде первоначально на первый план вышли экологические проблемы.
В 1984 году областной комитет КПСС возглавил В.И. Калашников, занимавший до этого на

значения пост министра мелиорации РСФСР. Стержнем своей программы он сделал мелиорацию 
Волгоградской области. Его планы были частью гигантских гидротехнических проектов, предус
матривавших поворот части стока северных рек на юг, для орошения страдающей от нехватки 
воды Средней Азии. В Волгоградской области началось строительство крупного оросительного 
канала, получившего название «Волго-Дон-2», бравшего свое начало в районе Ерзовки к северу 
от Волгограда.

В условиях гласности эти проекты стали мишенью для критики. В Волгограде особую по
пулярность приобрел «Комитет спасения Волги», развернувший борьбу против строительства ка
нала, указывая на обмеление Волги, угрозу засоления мелиорируемых земель и общую опасность 
и, по их мнению, бессмысленность гигантского проекта. Вскоре к защитникам Волги добавился 
волгоградский клуб «Экология», призывавший горожан обратить внимание на плохое состояние 
очистных сооружений крупных химических предприятий южных районов города. Экологи до
казывали, что выбросы химических отходов в атмосферу приводят к росту числа заболеваний у 
жителей этих районов. Постепенно к митингам, собиравшимся вокруг экологических проблем, 
стали добавляться группы людей, выдвигавших политические требования. Особенно активны 
были студенты политехнического института и научно-техническая интеллигенция.

Первым крупным шагом по вовлечению населения в политику были выборы народных де
путатов СССР, состоявшиеся 26 марта 1989 года -  первые на памяти поколения выборы, в кото
рых на одно место претендовало более одного человека. Среди избранных в Волгограде депутатов 
оказались: член клуба «Экология» С.И. Умецкая и молодой комсомольский деятель А.А. Киселев, 
победивший известного писателя-фронтовика, неоднократно избиравшегося в Верховный Совет 
СССР от Волгоградской области Ю.В. Бондарева, известного своими консервативными взглядами.

К нараставшему недовольств^ населения добавился раскол региональной элиты: В.И. Ка
лашникова не воспринимали в Волгограде как «своего», а неудачная попытка назначения его за
местителем председателя Совета министров СССР в 1989 году показала непрочность его подде
ржки в Москве.

и
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Наконец, в январе 1990 года была достигнута критическая точка -  после публикации в по
пулярном журнале «Огонек» острой критической статьи о В.И. Калашникове в городе начались 
митинги, организованные общественным комитетом избирателей, с требованием его отставки. 
21 и 28 января многотысячные митинги прошли на Центральной набережной города, митинги 
и обсуждения проходили в политехническом 
институте, во многих трудовых коллективах.

К отставке первого секретаря и всего 
бюро обкома КПСС призвала областная ком
сомольская конференция.

В результате В.И. Калашников вынуж
ден был уйти в отставку.

Это была первая в Советском Союзе 
«городская революция», за ней последовали 
еще несколько похожих. Неожиданно волго
градцы ощутили влияние «простых людей» 
на власть, что после десятилетий советского 
режима, усугубленного лицемерием «застоя», Рис. 47. Митинг волгоградцев на Центральной 
осознавалось как реальная демократия. Через набережной 28 января 1990 года
месяц (в том числе под влиянием волгоградских событий) в стране была отменена 6-я статья Кон
ституции (провозглашавшая монополию КПСС на власть) и разрешена многопартийность.

Волгоград на некоторое время стал рассматриваться в стране как «полигон реформ» и «ре
волюционный город».

В городе все быстро переменилось: новый партийный лидер А.М. Анипкин уже не олицет
ворял собой региональную власть -  она утекла от обкома КПСС в советские структуры. Быстро 
возникали новые общественные организации- политические и околополитические группы вроде 
Комитета избирателей или местного отделения Демократической партии России, первоначально 
включившей всех волгоградских активистов. Начали печататься новые газеты -  первыми из них 
стали «Городские вести» и «Новая газета» -  без считавшегося ранее обязательным указания «Ор
ган обкома (горкома, райкома) КПСС» под логотипом.

Строительство канала «Волго-Дон-2» было прекращено. В областном и городском руко
водстве появились новые люди.

Теперь власть в регионе перешла к Советам. Избранный в марте 1990 года областной совет 
был весьма активным, его председателем был избран В.А. Махарадзе, а председателем облиспол
кома -  И.П. Шабунин, первый заместитель председателя облисполкома в 1975-1985 годы, «не 
сработавшийся» с первым секретарем В.И. Калашниковым и пониженный им в должности до 
руководителя вычислительного центра облагропрома.

Таким образом, после отставки В.И. Калашникова «первыми лицами» области были 
В.Г. Ронынин (февраль-март 1990 г.), А.М. Анипкин (1990-1991), возглавлявшие обком КПСС, 
В.А. Махарадзе (председатель областного совета в 1990-1991 гг.), И.П. Шабунин (председатель ис
полкома облсовета в 1990-1991 гг., глава администрации Волгоградской области в 1991-1996 гг.).

Августовский путч 1991 года Волгоград пережил гораздо спокойнее, хотя на набережной 
снова собралась демократически настроенная общественность. В этот период председатель Вол
гоградского облсовета В.А. Махарадзе оказался одним из ближайших сподвижников президента 
России Б.Н. Ельцина, и вскоре после августовских событий стал начальником государственного 
контрольного управления Президента. Именно он с несколькими помощниками подбирал канди
датуры глав администраций и представителей президента в регионах. Махарадзе стал первым вице
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Рис. 48. Иван Петрович 
Шабунин

премьером России в самый сложный период реформ, в 1992 году. Новым председателем облсовета 
стал профессор Волгоградского государственного университета астрофизик А.Г. Морозов.

Движения, боровшиеся против монополии КПСС на власть, 
достигли своей цели, и структуры, благодаря которым о Волгогра
де в начале 1990-х писали как о лидере демократических реформ, 
распались. Комитет избирателей самораспустился, некоторые ак
тивисты «первой» ДПР пришли в коридоры областной и городской 
власти, кто-то оказался в рядах «Яблока» или многочисленных, но 
недолго просуществовавших политических партий. Многие просто 
вернулись с митингов домой и на работу, тем более что этого насто
ятельно потребовали изменившиеся экономические условия.

После принятия Конституции Российской Федерации в дека
бре 1993 года система Советов была отменена. Региональная власть 
была разделена на исполнительную во главе с главой администра
ции области (назначался до 1996 года, избирался в 1996-2004 гг.) и 
законодательную -  областную думу. Первым главой администрации 
(губернатором) области был назначен И.П. Шабунин.

С реформой государственного 
управления возросла роль городско
го самоуправления. С 1991 по 2003 годы главой города Волгогра
да был Ю.В. Чехов (с 1991 года назначенный на эту должность, 
а с 1995 года -  избранный и переизбиравшийся в 1999 году). 
В 1994 году начало вещание Волгоградское муниципальное теле
видение.

Яркими политиками того периода стали волгоградские воен
ные: командир 8-го гвардейского корпуса Л.Я. Рохлин, избранный 
в Государственную Думу от ЛДПР и подполковник И.Л. Лукашев, 
некоторое время возглавлявший волгоградское отделение партии 
«Яблоко».

В мае 1996 года все основные кандидаты в президенты 
России сочли своим долгом побывать в Волгограде. 9 мая мно
готысячная толпа на набережной 
встречала Б.Н. Ельцина, в тот же 
день город посетили Г.А. Зюганов,
М.С. Горбачев и С. Федоров, также 
баллотировавшиеся на высший пост 
в государстве.

Тем временем в руководстве 
России оказался И.П. Рыбкин, чья 
биография связана с сельскохозяйс
твенным институтом и Советским 

районом Волгограда, который он возглавлял в годы перестройки. В 
декабре 1993 года он стал депутатом нового законодательного орга
на Российской Федерации и был избран председателем первой рИс. 51. Николай Кириллович 
Государственной Думы России. Максюта

Рис. 49. Юрий Викторович 
Чехов

Рис. 50. Иван Петрович 
Рыбкин
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В конце 1996 года, на первых прямых выборах главы администрации Волгоградской области» 
губернатором стал член КПРФ Николай Максюта. Победа кандидата от Народно-патриотическо-. 
го союза России, бывшего директора судостроительного завода, незадолго до того возглавившего 
Волгоградскую городскую думу была сюрпризом: он был новичком в политике. Однако в 1998 
году КПРФ получила большинство и в областной думе, некогда созданной демократами «перво
го» перестроечного призыва.

После добровольного ухода в отставку мэра города Ю.В. Че
хова в 2003 году, на выборах главы города победил молодой пред
приниматель Е.П. Ищенко. Он предпринял энергичные шаги по 
активизации городского управления, однако против него было 
возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном хранении 
оружия. После ареста Е.П. Ищенко подал в отставку (в результа
те суд приговорил его к году заключения), а на пост мэра в мае 
2007 года был избран Р.Г. Гребенников, в свою очередь, отстранен
ный от должности губернатором области в феврале 2011 года. Го
родское самоуправление оказалось в кризисе; более года у города 
не было главы.

Два года, с января 2010 по январь 2012, пост главы админис
трации Волгоградской области занимал Анатолий Григорьевич 
Бровко, занявший должность в соответствии с измененным законом 
без голосования граждан. В январе 2012 года он ушел в отставку, а 
на пост главы администрации Волгоградской области был назначен Рис. 52. Сергей Анатольевич 
Сергей Анатольевич Боженов. Боженов

2. Волгоградцы в годы реформ
В 1990-е годы ослабление государственных функций в сферах экономики, общественных 

отношений и даже охраны правопорядка вызвало стихийную самоорганизацию общества. Место 
государства стали замещать разного рода структуры, от «силовых предпринимателей» до органи
заций инвалидов и обеспокоенных родителей, пытающихся выжить в условиях, когда государс
тво отказалось от социальных обязательств. При этом наиболее социально активная часть насе
ления отошла от политической деятельности. Экономические реформы начала 1990-х нанесли 
чувствительный удар по инженерно-технической интеллигенции Волгограда, которая составляла 
большинство в политизированных объединениях начала 1990-х. Заводы и КБ закрылись, что за
ставило инженеров срочно искать другие источники заработка. Сокращение оборонного зака
за и общий экономический спад больно ударили по горожанам. Экономика города всегда имела 
выраженный уклон в тяжелую и оборонную промышленность, которая болезненнее всего пере
несла переход к рыночным отношениям. Многие заводы просто встали. Другие не выплачивали 
зарплату по нескольку месяцев. В связи с сокращением Российской армии в 1997 году приказом 
Минобороны было закрыто Качинское училище летчиков (путем слияния его с Армавирским и 
переводом из Волгограда).

Многие горожане искали средства к существованию в занятии «челночной» торговлей. В 
начале 1990-х в Волгограде возникло несколько финансовых пирамид, среди них крупнейшие: 
«Русский дом селенга», «Хопер-инвест» и «Русская недвижимость».

Экономическая ситуация начала 1990-х была такой тревожной, что горожане всерьез опа
сались голода. Значительная часть жителей на протяжении нескольких лет занимались самосто
ятельной посадкой и выращиванием картофеля на выделенных окрестными хозяйствами землях
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под Волгоградом. Самые худшие опасения не оправдались, но удар по идеализированным пред
ставлениям о демократии и рынке, сформировавшимся в годы перестройки, был весьма силен.

В регионе стала набирать очки КПРФ, провозгласившая своим лозунгом неприятие реформ. 
В 1995 году в Волгограде собирались оппозиционные президенту и реформаторскому правитель
ству политики, призывавшие ко «второму Сталинграду» для реформаторов.

Одним из результатов экономического кризиса стало ускоренное развитие в Волгограде 
производства, нацеленного на потребителя, от табачной фабрики и пивных заводов до начала 
производства автобусов в г. Волжском (1993 г.).

Вместе с тем разбуженная общественная инициатива привела в годы перестройки и реформ 
к созданию многих организаций и учреждений, у истоков которых стояли инициативные люди, и 
которые стали гордостью Волгограда.

В 1987 году был основан Волгоградский академический симфонический оркестр (основа
тель и первый руководитель Эдуард Серов).

Волгоград в этот период стал одним из центров авангардного искусства; на протяжении 
нескольких лет в городе проводился музыкальный и исполнительский фестиваль «Неопознанное 
движение».

В 1989 году в помещении потерявшего популярность в годы «застоя» областного драма
тического театра открылся Новый экспериментальный театр, который поломал традиционные 
организационные формы (основатель и художественный руководитель Отар Джангишерашвили). 
В первые годы после открытия театр был чрезвычайно популярен среди горожан.

В 1990 году были созданы: музей-заповедник «Старая Сарепта» и Центр русской духовно
певческой культуры «Конкордия» (основатель Михаил Рубцов).

В это же десятилетие взлет пережила система высшего образования. Увеличилась доля мо
лодых волгоградцев, получавших высшее образование. Институты были преобразованы в уни
верситеты и академии, были созданы новые вузы и филиалы.

Волгоградский государственный университет занял ведущие позиции в подготовке гумани
тариев и обществоведов; сформировались научные школы в области экономики, археологии, фи
зики, филологии, истории. Выпускники ВолГУ стали оказывать все большее влияние на развитие 
региона, работая в различных отраслях экономики, в управлении, образовании, журналистике.

В 1992 году в Волгограде на базе Высшей партийной школы создан Волгоградский Инсти
тут управления (с 1995 года -  Академия государственной службы, с 2010 -  Волгоградский филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы). Новых успехов достигли 
старейшие вузы города -  Волгоградская медицинская академия и Волгоградский технический 
университет, успешно развивался Волгоградский педагогический университет.

3. Волгоград в конце 1990-х -  2000-е гг.
В 1990-е годы распад, прежде единого, государства и нестабильность в южных регионах 

страны привели к усилению миграции людей в Волгоградскую области и в сам город. Волгоград, 
расположенный на юге России, стал притягательным местом для беженцев и переселенцев из 
стран Центральной Азии и особенно Южного Кавказа, а также из республик российского Север
ного Кавказа.

Приехало много русских, не захотевших оставаться за пределами Российского государства, 
приехали и беженцы от неурядиц и войн других национальностей. Волгоград стал более многона
циональным городом, приобретя новые возможности и новые культурные особенности. Много
национально сть всегда является признаком развитой городской культуры, которая характеризует
ся переплетением социальных ролей, смешиванием и взаимообогащением культур. Недаром все
216



§30. Волгоград в годы перестройки и реформ

города, переживавшие свой расцвет, 
славились сочетанием многих этничес
ких групп и многокультурностью.

Получило развитие гражданское 
общество: сформировались сильные 
общественные организации, появилась 
инициатива во многих направлениях ра
боты с молодежью, развития культуры 
и искусства, науки, вовлечения в актив
ную жизнь инвалидов и многих других, 
важных для общества, сферах деятель
ности. С 2008 года работает Обществен
ная палата Волгоградской области (ныне 
возглавляемая ректором ВолГУ, членом 
Общественной палаты Российской Фе
дерации О.В. Иншаковым). Рис. 53. Жилой комплекс «Волжские паруса»

В конце 1990-х принесли, нако
нец, плоды тяжелые реформы, пережитые в предыдущее десятилетие. Заработали крупные про
мышленные предприятия (теперь уже негосударственные). Поднялся средний и мелкий бизнес. 
Начал преображаться облик города.

Первые сети продовольственных магазинов появились в Волгограде уже в 1990-е годы. В 
2000-е годы в город пришли магазины всероссийских и международных сетей, а вскоре начали 
вводиться в эксплуатацию торгово-развлекательные центры, совмещающие под одной крышей 
большое количество магазинов с кинотеатрами и другими развлекательными учреждениями. 
Уровень и качество доступных волгоградцам товаров и услуг заметно вырос.

Вновь развернулось жилищное строительство. Новые жилые комплексы отличаются более 
интересными архитектурными решениями, чем построенные в предшествующее двадцатилетие.

В 2000-е годы накал политических страстей в России и в Волгограде несколько утих, глав
ный выбор страна сделала -  это демократическое развитие на основе рыночной экономики при 
сохранении социальных гарантий населению. Волгоградской области есть чем гордиться -  она 
в числе лидеров по развитию местно
го самоуправления, в последние годы в 
области развернулось несколько круп
ных инвестиционных проектов.

В 2009 году пущена первая оче
редь долгожданного моста через Вол
гу, который в ближайшие годы будет 
продолжен через Волго-Ахтубинскую 
пойму и реку Ахтубу, связав автомо
бильную трассу Волгоград- Москва с 
транспортными артериями, идущими в 
Заволжье и на Юго-Восток.

В 2011 году в Волгограде была
пущена вторая очередь скоростного 
трамвая, решившая часть транспорт- Рис. 54. Первая очередь моста через Волгу
ных проблем города. в Волгограде
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4. Спортивные успехи волгоградцев
Конец 1980-х и 1990-е годы -  период выдающихся ус

пехов волгоградских спортсменов.
Если на Олимпиаде 1988 года в Сеуле легкоатлет

ка Ольга Бондаренко стала первой в истории Волгограда 
олимпийской чемпионкой, то через четыре года в Барсе
лоне волгоградские спортсмены завоевали девять золо
тых медалей, две серебряных и две бронзовых награды. 
Особенно отличилась волгоградская школа плавания: 
Евгений Садовый стал трехкратным олимпийским чем
пионом, а Александр Попов -  двукратным. Легкоатлетка 
Елена Романова, гандболисты Олег Гребнев и Игорь Ва
сильев, баскетболистка Елена Худашова также привезли 

в Волгоград награды высшей пробы. На Олимпиаде-96 
в Атланте двукратным олимпийским чемпионом вновь 
стал Александр Попов, а также его товарищ по команде 
пловцов Денис Панкратов. Золото выиграл и тяжелоатлет 
Алексей Петров. Сергей Погорелое стал олимпийским 
чемпионом в составе российской команды по гандболу в 
Сиднее в 2000 году (кроме того, волгоградские спортсме
ны привезли из Сиднея восемь серебряных и две бронзо
вых медали).

На весь мир прославился тренер блистательной плея
ды волгоградских пловцов В.Б. Авдиенко.

1990-е годы были и периодом успешного выступ
ления волгоградской команды «Ротор» в высшей лиге

российского футбола и в 
розыгрышах европейс
ких кубков. В 1997 году 
«Ротор» лишь в послед
нем мачте сезона в очной
встрече уступил чемпионство московскому «Спартаку», завое
вав серебряные медали чемпионата. Нападающий «Ротора» тех 
лет Олег Веретенников остается лучшим бомбардиром россий
ских чемпионатов, забившим больше всех мячей в официаль
ных матчах.

В 1990-е же в Волгограде началась спортивная карьера фи
гуриста Евгения Плкнценко, олимпийского чемпиона 2006 года.

В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах чемпионский 
титул завоевали легкоатлетки Татьяна Лебедева, Елена Исинба
ева и Елена Слесаренко. Наконец, в 2008 году в Пекине олим
пийскими чемпионами стали гребец Максим Опалев, пловчиха 
Лариса Ильченко и легкоатлетка Елена Исинбаева.

Рис. 56. Олег Веретенников, 
лучший бомбардир 

чемпионатов России

Рис. 55. Четырехкратный 
олимпийский чемпион 

Александр Попов
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5. Наука, образование и культура в Волгограде
Наука в Волгограде сосредоточена в высших учебных заведениях и нескольких научно- 

исследовательских институтах и центрах. В стране хорошо известны научные школы в области 
экономики (руководитель д-р экон. наук О.В. Иншаков), архе
ологии (руководитель д-р ист. наук А.С. Скрипкин), по русс
кому языку (основательница д-р филол. наук С.П. Лопушан- 
ская), математике (д-р физ.-мат. наук В.М. Миклюков), физике 
(д-р физ.-мат. наук А.И. Иванов), философии (основатель -  д-р 
филос.наук С.Э. Крапивенский), и целый ряд других, сформи
ровавшихся в Волгоградском государственном университете.
Активно развивается изучение региональной истории (руково
дитель д-р ист. наук И.О. Тюменцев, ВФ РАНХиГС), отечест
венной и зарубежной истории, международных отношений и 
американистики (ВолГУ), различных аспектов лингвистики 
(руководители д-р филол. наук В.И. Шаховской и В.И. Кара
сик), педагогики и других отраслей науки (Волгоградский со
циально-педагогический университет).

Инженерные проблемы решаются в научных подразделе
ниях и на кафедрах Волгоградского технического университета 
(так, проблемы технической химии решаются под руководством 
академика РАН И. А. Новакова, материаловедения -  под руководством члена-корреспондента РАН 
В.И. Лысака), а также Волгоградского архитектурно-строительного университета и физико-тех
нического института ВолГУ. Важные научно-практические исследования и проектные работы 
ведут ученые Института по проектированию производств органического синтеза (Гипросинтез), 
а также НИПИ технологии химического и нефтяного аппаратостроения и Института проблем 
экологии Российской академии естественных наук.

Весомых научных результатов добились волгоградские фармакологи под руководством ака
демика РАМН В.И. Петрова (Волгоградский государственный медицинский университет). Иссле
дования в области медицины и охраны здоровья ведутся также в Волгоградском научно-исследо
вательском противочумном институте, НИИ гигиены, токсикологии и профпатологии Федераль
ного медико-биологического агентства России, НИИ клиничес
кой и экспериментальной ревматологии РАМН.

Научные исследования в области сельского хозяйства 
проводят ученые Волгоградского государственного аграрного 
университета, Всероссийского НИИ агролесомелиорации 
(ВНИАЛМИ), Всероссийского института орошаемого земледелия.

Исследования в области криминалистики ведут ученые 
Волгоградской академии МВД России и ВолГУ.

В Волгограде развита театральная жиз^ь. Свои постоянные 
зрители есть у Нового экспериментального театра, Музыкально
го театра, Театра юного зрителя, Молодежного театра, Казачьего 
театра и множества филармонических и самодеятельных коллек
тивов. Международную славу завоевал Волгоградский академи- рис. 5 9 . Волгоградский 
ческий симфонический оркестр. писатель Борис Екимов

Рис. 58. Волгоградский 
писатель-фантаст 

Евгений Лукин
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В 1980-1990-е на всесоюзном и всероссийском телеэкране добились популярности волго
градские актеры Ирина Апексимова, Петр Зайченко, телеведущая Татьяна Веденеева.

Сегодня широко известны имена волгоградских писателей: Бориса Екимова, Евгения Луки
на, Сергея Синякина, Владимира Овчинцева, Татьяны Брыксиной, художника Владислава Коваля 
и многих других.

Волгоградская земля постоянно открывает миру новые имена талантливых ученых, инже
неров, артистов, писателей, спортсменов. Может быть, ты станешь следующим?

Вопросы для закрепления материала

1. Какие проблемы встали в центр общественного внимания волгоград
цев в конце 1980-х гг.?
2. В чем выразился и чем завершился пик общественной активности пе
риода перестройки?
3. Опиши проблемы, с которыми столкнулись волгоградцы в 1990-е. 
Расспроси родителей о том, как они жили в первой половине 1990-х гг., 
составь рассказ.
4. Какие культурные достижения этого периода ты знаешь? Какие теат
ры, музеи, концерты ты посещал?
5. С помощью Интернета найди сайты волгоградских высших учебных за
ведений, составь таблицу научных школ, существующих в каждом из них.
6. Назови волгоградских спортсменов -  чемпионов Олимпийских игр. 
Какие виды спорта особенно развиты в Волгограде?
7. Какие книги волгоградских писателей ты читал?
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Исторический словарь к главе 9

И СТОРИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

к главе 9

Газификация -  проведение газопроводов, обес
печение населенных пунктов, жилых домов на
туральным газом.

Интернирование -  принудительное задержа
ние, переселение или иное ограничение свобо
ды передвижения, устанавливаемое одной вою
ющей стороной для находящихся на ее террито
рии граждан другой воюющей стороны или для 
граждан другой воюющей стороны, находящих
ся на оккупированной первой воюющей сторо
ной территории, или нейтральным государством 
для военнослужащих воюющих сторон.

Мелиорация -  комплекс мероприятий по улуч
шению гидрологических, почвенных и агрокли
матических условий с целью повышения эффек
тивности использования земельных и водных 
ресурсов для получения высоких и устойчивых 
урожаев сельскохозяйственных культур. Основ
ные виды сельскохозяйственной мелиорации: 
обводнение, осушение и орошение почвы.

Миграция -  (от лат. переселение). Миграция 
населения -  перемещение людей, связанное с 
изменением места жительства и места работы.

Планетарий -  научно-просветительное уч
реждение, в котором демонстрируется небес
ная сфера со звездами, планетами и спутника
ми, кометами и метеорами, а также солнечные 
и лунные затмения, панорамы Луны, Мар
са, Венеры и климатических поясов земного 
шара. Демонстрация выполняется с помощью 
специального прибора «Планетарий». Обычно 
демонстрация сопровождается лекциями по 
астрономии, космонавтике и наукам о Земле.

Скрепер -  землеройно-транспортная машина, 
предназначенная для послойного (горизонталь
ными слоями) копания грунтов, транспорти
рования и отсыпки их в земляные сооружения 
слоями заданной толщины.

Толерантность -  терпимость к чужому образу 
жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнени
ям, идеям, верованиям.

Финансовые пирамиды -  специфический спо
соб обеспечения дохода за счет постоянного 
привлечения денежных средств от новых учас
тников пирамиды. Принципиальным отличием 
финансовой пирамиды от реального бизнес- 
проекта является источник выплаты дохода. 
Если сумма выплат дохода стабильно превы
шает размер прибавочной стоимости, которую 
обеспечивает данный бизнес, то данный проект 
является пирамидой.

«Эпоха застоя» -  чаще всего этим термином 
обозначается период от прихода Л.И. Брежне
ва к власти (середина 1960-х) до начала пере
стройки (середина 1980-х), отмеченный отсутс
твием каких-либо серьезных потрясений в по
литической жизни страны, а также социальной 
стабильностью и относительно высоким уров
нем жизни. С другой стороны, зависимость от 
экспорта полезных ископаемых привела к от
сутствию необходимых реформ в экономике. К 
середине 1970-х годов рост нересурсных секто
ров экономики значительно замедлился. При
знаками этого были отставание в высокотех
нологических областях, плохое качество про
дукции, неэффективное производство и низкий 
уровень производительности труда. Проблемы 
переживало сельское хозяйство, и страна тра
тила большие деньги для закупок продовольс
твия. Значительно выросла коррупция, а инако
мыслие преследовалось по закону.

Этнические группы (Этнос) -  (от греч. народ) -  
группа людей, объединенная общими призна
ками, объективными либо субъективными. Раз
личные направления в этнологии включают в 
эти признаки происхождение, язык, культуру, 
территорию проживания, самосознание и др.
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