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ХРОНОЛОГИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГУБЕРНИИ

� Гражданская война на территории 
Воронежской губернии проходила с начала 
1918 г. по 1920 г.

� Губерния оказалась в центре военных 
действий и захватывалась несколько раз с юга 
и востока белогвардейцами почти полностью.

� С 30 сентября 1919 г. на 23 дня г. Воронеж был 
захвачен отрядами Андрея Шкуро.

� В ночь на 24 октября 1919 г. конный корпус 
Семена Буденного освободил Воронеж от 
белогвардейцев.

� В декабре 1919 г. белогвардейцев вытеснили 
из губернии полностью.

� 1920-1921 гг. ознаменовались рядом 
крестьянских восстаний против грабежа со 
стороны Советской власти.



СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

� Сельское хозяйство губернии после 
грабительских продразверсток и бунтов 
находилось в критическом состоянии.

� Резко сократились посевные площади (в 1916 
г. – более 2,5 млн. десятин, в 1920 г. – чуть 
более 1,5 млн. десятин…).

� Наблюдался большой недостаток скота.
� Крестьянские хозяйства остро нуждались в 
сельхозинвентаре.

� Крестьянство потеряло доверие к 
большевикам, не желало с властями 
сотрудничать.

� Продразверстки не покрывали потребности 
страны в заготовке продовольствия и еще 
больше озлобляли крестьян.



СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТРАНСПОРТА ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
� Юго – Восточная железная дорога была почти 
полностью разрушена.

� В губернию не поступало сырье и топливо для 
предприятий, вывоз товаров был очень 
затруднен.

� Почти все предприятия из-за сложившейся 
ситуации были закрыты или разорены (из 80 
предприятий работали только «Рихард Поле», 
«Столль и Ко» и «Воронежские 
железнодорожные мастерские»).

� Закрылись почти все предприятия легкой и 
пищевой промышленности (объем продукции 
в 1921 г. составлял лишь 14% от довоенного 
уровня).

� Большинство рабочих остались без работы, 
численность занятых сократилась в 12-14 раз.



НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

ГОСУДАРСТВА
� К выработке новой экономической 
политики (НЭПа) советское руководство 
подтолкнула ситуация в деревнях.

� В марте 1921 г. на X съезде РКП(б) была 
объявлена новая экономическая политика:

� развитие свободной рыночной торговли,
� развитие колхозов и индивидуальных 
сельских хозяйств,

� замена продразверстки фиксированным 
продналогом (излишки урожая 
оставались у хозяйств),

� разрешение и поддержка кооперации.



РЕАЛИЗАЦИЯ НЭП В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

� В 1921-1923 гг. на губернию ежегодно 
приобреталось по 20-30 тракторов для колхозов, к 
весне 1925 г. – 126 тракторов.

� За промышленными предприятиями закреплялась 
обязанность шефства над деревней (изготовление 
сельхозтехники – плугов, сеялок, культиваторов, 
жаток, сенокосилок, молотилок, кос…).

� Для крестьян организовывались 
сельскохозяйственные курсы  (в 1921 – 1922 гг. их 
прошли 25 тыс. человек).

� Государство для воронежских хозяйств выделяло 
ежегодно более миллиона пудов семян для посева.

� В 1922 г. в губернии приступили к орошению 
посевных земель, строились электростанции для 
нужд сельского хозяйства.



РЕАЛИЗАЦИЯ НЭП В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

� С 1921 г. в губернии налаживалась работа предприятий и 
торговли.

� В Воронеж возвращались рабочие, уехавшие в деревню.
� Предприятия получали большую самостоятельность в 

распоряжении финансами, материальной базой и 
организации производства.

� Мелкие производства переходили на хозрасчет (работа 
на основе самоокупаемости).

� Государство выделяло большие средства на 
переоборудование и расширение фабрик и заводов.

� Переоборудовались заводы им. В. Ленина, им. 
Коминтерна. Начал работу жиркомбинат, городская 
электростанция с мощностью в 3 тыс. кВт.

� В 1926 г. в городе запустили трамваи.
� Восстановлено движение на Юго-Восточной железной 

дороге.
� На предприятиях введена сдельная оплата труда (по 

результату), что заинтересовывало рабочих.



РЕЗУЛЬТАТЫ НЭП ДЛЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ГУБЕРНИИ

� На предприятиях вводились плановые 
задания, качественный труд поощрялся 
материально, за трудовые успехи 
присваивались звания (Герой Труда).

� Вводилось социалистическое соревнование за 
объемы и качество продукции.

� Бурно развивалось кустарное производство, 
заполнившее рынок мелких бытовых товаров.

� Активно поддерживалось развитие сети 
кооперативов и государственной торговли, 
кооперативам предоставлялись дотации и 
кредиты.

� Города активно обустраивались, регулярно 
заработали коммунальные службы.

� Серьезное внимание уделялось насыщению 
рынка одежды и аксессуаров.



ИТОГИ НЭП ДЛЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ГУБЕРНИИ

� Преодоление послевоенной разрухи.
� Восстановление промышленности и 
транспорта.

� Восстановление сельского хозяйства, 
развитие колхозов и совхозов.

� Прорыв в оснащении предприятий и 
применении новых технологий 
производства.

� Материальная заинтересованность 
работников в результатах труда.

� Насыщение рынка бытовых товаров.



ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ВОРОНЕЖСКОМ 
КРАЕ

� В мае 1928 г. Территории Воронежской, Курской, 
Орловской и Тамбовской губерний, части Рязанской и 
Тульской объединили в Центрально-Черноземную 
области (ЦЧО) с населением в 11 млн. человек с 
административным центром в Воронеже.

� В июне 1934 г. ЦЧО раздели на Воронежскую и Курскую 
области, в 1937 г. Из Воронежской области была 
выделена Тамбовская область, из Курской – Орловская.

� Воронеж очень активно рос и развивался, появилось 
много предприятий и кооперативов.

� Численность населения Воронежа в 1927 г. Составила 
более 115 тыс. человек, а в 1937 г. – уже около 330 тыс. 
человек.

� Территория Воронежа с конца 1920-х гг. резко 
увеличилась за счет присоединения слобод Чижовка, 
Придача, Монастырщенка, Отрожка. Появилась 
левобережная часть города, в 1934 г. Был построен  
Вогрэсовский мост, началось асфальтирование дорог, 
водопровод стал переоборудоваться чугунными 
трубами, развивалась сеть канализации и водоочистки.



КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
� С 1929 г. руководство страны объявило о коллективизации на 

селе, поскольку «середняцкие» хозяйства обеспечивали 
продуктами преимущественно свои семьи, а государству проще 
было взаимодействовать с крупными коллективными 
хозяйствами.

� Колхозам отправлялась новая техника, племенные животные, 
здесь работали специалисты в сельском хозяйстве. 
Создавались материально – технические станции для ремонта 
техники.

� Укрепление колхозов должно было спасти страну от голода и 
дефицита продовольствия.

� Перегибы в коллективизации происходили ввиду 
принудительного «затаскивания» крестьян в колхозы, что 
вызывало их отторжение (резали скот, отказывались от 
вступления в колхозы). Активно развивались раскулачивание 
зажиточных крестьян и «уравниловка».

� К 1931 г. возникли перебои в снабжении продовольствием 
город, в 1932-33 гг. страну снова поразил голод.

� Вместе с тем, к середине 30-х гг. колхозы смогли выправить 
ситуацию с продовольственным обеспечением, были отменены 
карточки, колхозники получили право на подсобные хозяйства.



ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
� Курс на индустриализацию был взят в 1925 г. ввиду того, что была 

высока зависимость производства от западной техники, что подрывало 
безопасность страны.

� Задачи решались комплексно: вместе со строительством и 
модернизацией предприятий активно готовились кадры инженеров для 
них, разрабатывались современные отечественные технологии 
производства, поддерживалось стахановское движение.

� Планирование развития промышленности проводилось по пятилетним 
планам.

� К концу 1930-х гг. страна стала одной из наиболее промышленно 
развитых в мире, многие изделия не имели аналогов в мире.

� К 1931 г. в области исчезла безработица, область стала индустриальной.
� Появились предприятия тяжелой промышленности, в 1932 г. Заработал 

авиазавод, завод синтетического каучука, в 1933 г. – «Электросигнал», 
ВОГРЭС, что решило растущую проблему обеспечения предприятий 
электроэнергией.

� За годы первых пятилеток объемы промышленного производства 
выросли в 2,2 раза.

� В 1935 г. За успехи в развитии промышленности область была 
награждена орденом В. И. Ленина.



ПЕРИОД РЕПРЕССИЙ
� Установление новой власти сопровождалось гонениями 

на представителей старого режима.
� Одним из врагов власти была объявлена религия. 

Церковные владения и собственность перешли в 
собственность государства, церкви массово 
закрывались, разорялись, уничтожались (Храм Князя 
Владимира на Кольцовской улице). Монахи и священники 
арестовывались, ссылались, расстреливались.

� В стране объявлялась борьба с «врагами народа», в 
число которых попали эсеры, меньшевики, 
представители дореволюционной интеллигенции, 
дворянства, кулачества, армии. Были репрессированы и 
многие активные коммунисты и революционеры, павшие 
жертвами внутриполитической борьбы за власть. 
Нормой стали доносы, очернение, слежка, массовые 
фальсификации и искажение фактов. Возник культ 
личности И. Сталина.

� Массовое захоронение репрессированных воронежцев 
находится в мкр. Сомово, численность 
репрессированных до конца еще не определена.



РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
� Страна нуждалась в квалифицированных кадрах, с 1930 

г. для детей было введено обязательное начальное 
образование.

� В 1930-х годах в Воронеже из факультетов ВГУ были 
сформированы ВУЗы: Медицинский и Педагогический. Из 
факультетов Сельскохозяйственного института 
образовались Химико-технологический и 
Лесотехнический институты, открылся Инженерно-
строительный институт.

� В 1937 г. в области работали 14 ВУЗов, 59 техникумов, 14 
школ фабрично-заводского ученичества, школы рабочей 
молодежи. Количество обучающихся в них превышало 
30 тыс. человек.

� Были открыты несколько музеев, объединенные позже с 
краеведческим, основан музей изящных искусств.

� Повсеместно работали библиотеки, проводившие 
большую просветительскую работу.

� Большое внимание уделялось развитию идей атеизма 
как инструментария борьбы с религией.



РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
� В 1929 г. В Воронеже появился цирк, в котором некоторое 

время работал дрессировщиком В. Дуров, внук А. Дурова, 
основателя династии.

� Тогда же открылся «Парк культуры и отдыха» в районе 
Березовой рощи.

� В 1931 г. открылся «Дом Красной Армии» (теперь – «Дом 
офицеров»).

� В 1932 г. открылся стадион «Динамо» на 20 тыс. 
зрителей.

� В 1938 г. построили новое здание Дворца пионеров.
� В 1940 г. открылся Детский парк («Орленок»), появился 

Театр юного зрителя, здание гостиницы «Воронеж».
� В центральном городском саду и парках работали 

танцевальные площадки и духовые оркестры.
� Повсеместно открывались ателье и дома моды.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


