
ГКУВО «ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

историко-документальная выставка



Дорогие друзья!

Историко-документальная выставка «Тот город, мной любимый с детства…» посвящена нашему любимому

городу – Царицыну – Сталинграду – Волгограду.

Город, любимый с детства, есть у каждого человека. Это место, в которое хочется возвращаться вновь и вновь.

Волгоград всегда поражал гостей и жителей живописностью своей архитектуры и парковых зон,

многочисленными памятниками и исторической значимостью мемориальных комплексов, а также уникальным

богатством исторического наследия.

Экспозиционные фотодокументы рассказывают о дореволюционном Царицыне, с его своеобразной архитектурой,

уникальных строениях, некоторые из которых, увы, остались только на фотографиях, а также в памяти и рассказах

очевидцев; о периоде становления советской власти в городе. В документальных воспоминаниях отображен период

превращения довоенного Сталинграда в один из крупнейших индустриальных центров Поволжья. Фотодокументы

военного периода красноречиво рассказывают о том, какой ценой далась городу победа в Сталинградской битве.

Особую значимость экспонируемым документам придают воспоминания очевидцев событий вековой давности,

страницы воспоминаний хранят облик Царицына начала XX века, рассказывают о развитии инфраструктуры города

Сталинграда в 1930-е годы, повествуют нам о том, как выглядел город во время Сталинградской битвы и как,

постепенно возрождаясь из руин, превратился в великолепный город Волгоград с богатым историческим наследием,

ежегодно посещаемый тысячами туристов.

Среди материалов выставки представлены документы следующих архивных фондов: «Коллекция

фотодокументов партийного архива Волгоградского обкома КПСС», «Коллекция воспоминаний ветеранов партии и

комсомола, ветеранов войны и труда», «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», а также

фонда научно-справочной литературы ЦДНИВО.



В 16 веке присоединение к Русскому государству Казанского и Астраханского ханств обострило 

отношения с Турцией. В силу этих обстоятельств требовалось принятие мер по укреплению района 

Астрахани и переволоки междуречья Волгой и Доном. (место, где осуществляется волок судов)

Так была создана Волжская сторожевая линия от Нижнего Новгорода до Астрахани – одна из самых

больших в Московском государстве. На линии как раз выросли города-крепости: Самара – 1586 г.,

Царицын – 1589 г., Саратов – 1590 г.

Первым из русских царей Царицын посетил Пётр Первый, во время своих азовского (1695) и

персидского (1722) походов. Он придавал городу важное стратегическое значение, как сторожевой

крепости на юго-восточных границах России.

Пётр даже лично участвовал в разработке проекта реконструкции Царицынской крепости,

представлявший из себя четырёхугольную бастионною цитадель, укреплённую земляными валами и

рвом. По его указанию итак же было построено уникальное для того времени фортификационное

сооружение - сторожевая укрепленная линия протяженностью 60 км между Волгой и Доном. Возведение

этой сторожевой линии открыло большие возможности для заселения земель к северу от Царицына

донскими казаками, жителями великорусских земель, украинцами, народами Поволжья.

После разгрома восстания Емельяна Пугачёва в 1776 году, Царицынская сторожевая линия была

упразднена, и город утратил свое стратегическое значение как сторожевая крепость.

При Екатерине II в Царицыне появляются иностранные колонисты, которым предоставлялся ряд

льгот: право на беспошлинную торговлю, выдача денег на проезд и поселение на новом месте.

Так, к югу от Царицына возникла колония приглашенных Екатериной II немцев-гернгутеров — Сарепта-

на-Волге.



Историческая справка ВООПИК

о железнодорожной станции Сарепта / 

ЦДНИВО. Ф. Р-6911. Оп. 3. Д. 34. Л. 71.



100-летие Сарептского горчичного завода

Царицын, 1910 г. / ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2877.

Вместо земледелия в регионе 

развивается в основном 

различное пищевое 

производство — этому 

способствовали близость 

соляных промыслов 

(озера Баскунчак и Эльтон) 

и предприимчивость 

немецких колонистов. 

Именно в Сарепте в 1810 году 

был запущен первый в уезде 

завод по переработке горчицы, 

действующий и поныне.

«Сарептская» горчица 

славилась на весь мир. В 

начале 20 века горчичный 

порошок вывозился в такие 

страны как Германия, Китай, 

Дания, Франция.



Помимо горчицы из Царицына отправлялись железнодорожные составы,

караваны барж, загруженные арбузами.

Лесные пристани тянулись на много километров – за Ельшанку.

Один из современников писал в 1899 г.: «Подъезжая к Царицыну, я был поражен, 

прежде всего, грандиозным видом громадных складов. Нигде, ни в одном из русских 

портов я ничего подобного не встречал». 

Город все заметнее застраивался крупными каменными зданиями.



Общий вид на город и базарную площадь Царицына

Царицын, 1920 г. / ЦДНИВО Ф. 13226. Оп. 3. Д. 26. Л. 1.



Из воспоминаний 

участника гражданской 

войны 1917-1922 гг. 

Калугина 

Трофима Дмитриевича 

о революционных 

событиях в Царицыне в 

1918-1919 гг. / 

ЦДНИВО. Ф. 149. Оп. 3. 

Д. 123. Л. 9, 11.



Здание общественного собрания 

(ныне Волгоградский музыкальный театр), 

Царицын, 1919 г. / 

ЦДНИВО Ф. 13226. Оп. 3. Д. 18. Л. 1.

Центральная часть города Царицына

Царицын, 1917-1920 гг. / 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 3. Д. 10. Л. 1.



Центр города Царицына. Вид на собор Александра Невского 

и гостиницу «Столичные номера» (ныне гостиница «Волгоград»)

Царицын, 1920-е годы / ЦДНИВО Ф. 13226. Оп. 3. Д. 25. Л. 1.



В 1890 г. на центральной площади Царицына была построена гостиница «Столичные номера» –

крупное по объему трехэтажное здание, ныне это гостиница «Волгоград».

Постройка принадлежала купцу Василию Воронину – одному из крупнейших заводчиков и

домовладельцев в городе. В конце 19 века сын Василия Воронина – Константин, выразил желание

построить «на собственные средства больницу на 50 кроватей, и таковую по окончании ее

постройки передать в собственность городу». Больница имени Императора Александра II (ныне

Областная больница № 1) была открыта в 1905 г.

При гостинице «Столичные номера» был открыт уютный концертный зал и ресторан.

В 1918 г. в гостинице размещался Чрезвычайный областной продовольственный комитет Юга

России и редакция газеты «Солдат революции».

После Великой Отечественной войны, в 1948 г., гостиницу начали восстанавливать на старом

фундаменте. В 1955 г. ее открыли, и гостиница получила название «Сталинград», с 1961 г. –

«Волгоград».



Бывшая гостиница «Франция» (пересечение ул. Советской и 

ул. Ленина), затем здесь размещалось правление Союза 

рабочей молодежи III Интернационала. Царицын, 1920 г. / 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 4. Д. 3. Л. 1.

Здание Центрального штаба обороны г. Царицына

Царицын, 1918 г. / ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 407. Л. 1.



Открытие памятника В.И. Ленину на площади Павших борцов. Вид со 

стороны ул. Октябрьской (бывш. Александровская, ныне – пр. Ленина). 

Справа – Собор Александра Невского, впереди слева – гостиница 

«Столичные номера» («Сталинградская», «Волгоград»). Сталинград, 

1925 г. / ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 3. Д. 64. Л. 1.

Постановлением 

Президиума ВЦИК 

от 19 апреля 1924 г. 

пролетариат г. Царицына 

был награжден орденом 

Красного знамени. 

1 апреля 1925 года 

Царицын обрел новое 

имя — Сталинград. 

В первые сталинские 

пятилетки 

город превратился в 

крупнейшую 

строительную площадку 

страны



Постановление ВЦИК РСФСР о награждении 

пролетариата города Царицына 

орденом Красного Знамени от 19 апреля 1924 г. / 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 3. Д. 34. Л. 1.



Из воспоминаний Текучевой Пелагеи Николаевны, 

члена КПСС с 1920 г., персонального пенсионера республиканского 

значения, о деятельности партийных, советских, комсомольских 

организаций, частей Красной армии в 1918-1925 гг., 

о встрече с Кларой Цеткин в Сталинграде в 1925 г. / 

ЦДНИВО. Ф. 149. Оп. 3. Д. 306. Л. 91.

Приезд Клары Цеткин 

Сталинград, 1925 г. / ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 404. Л. 1.



Площадь Павших борцов,

бывшая Александровская –

центральная площадь города.

В Царицыне она была

торговой частью города. Здесь

находились купеческие магазины,

базарные ряды с лавками. Ее

окружали дома богатых купцов,

заводчиков.

В центре площади возвышался

собор Александра Невского,

окруженный садом.

Коренной царицанин

Голованов Михаил Григорьевич

рассказывал, что: «… Этот собор

как бы разделял садик на два.

Первый, от железнодорожного

вокзала, – «Гоголевский». Второй, к

Волге, – назывался

«Александровским» …»

В начале февраля 1920 г.

памятник Н.В. Гоголю перенесли с

площади в Скорбященский (ныне

Комсомольский) сад. Площадь Павших борцов (бывшая Александровская площадь)

Царицын, [1920-1923 гг.] / ЦДНИВО Ф. 13226. Оп. 3. Д. 24. Л. 1.



В 1915 г. на средства купца Александра Александровича

Репникова, при долевом участии городского бюджета, на

Александровской площади Царицына было построено большое

и красивое здание – Дом науки и искусства (впоследствии

драматический театр им. Горького, ныне здание НЭТа).

Здание областного театра им. М. Горького 

(вид с площади)

Сталинград, 1930 г. / 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 3. Д. 88. Л. 1.

Дом науки и искусства. 

Царицын, 1920 г. / 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 3. Д. 27. Л. 1.



В 1920 г. на площади были 

похоронены жертвы 

белогвардейского террора, 

на этом месте установлен 

обелиск защитникам 

красного Царицына. 

В это же время площадь 

была переименована в 

«Площадь Павших борцов»

Открытие памятника Павшим борцам революции и Гражданской войны. 

г. Царицын, 1 мая 1923 г. / ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1375. Л. 1.

Александро-Невский собор

Волгоград, 2022 г. /

Фото Анастасии Давыдовой



Собор Александра Невского был снесен в 1932 г.

В 1930-х гг. была проведена масштабная реконструкция площади, в 1935 г. Памятник-обелиск

защитникам красного Царицына был перенесен в сквер.

Изменился и архитектурный облик старой площади: у гостиницы «Сталинградской» и Дома

Красной Армии были надстроены новые этажи, появились новые современные здания Дом летчиков,

гостиница «Интурист», гостиница «Большая Сталинградская», в 1938 г. был открыт Сталинградский

универмаг.

Ф. 13226. Оп. 3. Д. 103. Л. 1. Центральный универмаг в г. Сталинграде

Площадь Павших борцов в г. Сталинграде. Справа: 1-й 

дом – здание Легпрома, 2-й – гостиница «Интурист», 3-й 

– Центральный универмаг, 4-й – гостиница «Большая

Сталинградская» / ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 3. Д. 102. Л. 1.



Панорама площади Павших Борцов 

(вид со стороны гостиницы «Большая Сталинградская»). На дальнем плане 

слева направо: Главпочтамт, Дом книги, Дом летчиков (за ним виден шпиль 

кирхи), гостиница «Сталинградская» (ныне гостиница «Волгоград»).

Сталинград, 1937 г. / ЦДНИВО Ф. 13226. Оп. 3. Д. 101. Л. 1.



Центральная часть г. Сталинграда - Площадь Павших борцов

Сталинград, 1941 г. / ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 422. Л. 1.

Дом книги (ул. Октябрьская, ныне пр. Ленина). 

Сталинград, 1940 г.  / 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2650. Л. 2.



Площадь Павших борцов. Сталинград, 9 мая 1945 г.  / 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2223.

Ноябрьская демонстрация 

трудящихся Сталинграда. 

7 ноября 1945 г. / 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1536.



Разрушенное здание драмтеатра им. М. Горького 

после Сталинградской битвы

Сталинград, 1943 г. / ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 258. Л. 1.

Восстановление драматического 

театра им. Горького 

в послевоенном Сталинграде. 1950 г. / 

ЦДНИВО Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2928. Л. 1.



Площадь Павших борцов. 

Сталинград, 1951 г. / 

ЦДНИВО Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2934. Л. 1, 2.

[позднее 1952 г.]  / ЦДНИВО. Ф. 914. Оп. 1. Д. 99. Л. 1.



Здание Главпочтамта на площади Павших Борцов

Сталинград, 1950 г. / ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 424. Л. 1. 

Здание Главпочтамта на площади Павших Борцов 

Волгоград, 1 января 2020 г. / Фото Анастасии Давыдовой

Площадь Павших борцов.

Волгоград 1982 г. / 

ЦДНИВО Ф. 13226. Оп. 1. Д. 784. Л. 1. 

Железнодорожный вокзал

Волгоград, 2021 г. /

Фото Анастасии Давыдовой



Владелец царицынского горчично-

маслобойного завода, промышленник

Владимир Миллер, построил здание

кинотеатра «Парнас» оригинальной

конструкции: это здание не имело внутри

лестниц со ступеньками, этажи соединялись

широкими покатыми переходами

(пандусами). Зрительный зал вмещал в себя

до 1200 человек. В огромном фойе было много

цветов и фонтан.

На пандус второго этажа можно было

въехать прямо с улицы на машине или на

тройке с лошадьми и смотреть кино, не

покидая свой транспорт.

После 1925 г. «Парнас» получил новое

название – «Красноармеец».

18 октября 1933 года в здании бывшего

кинотеатра «Красноармеец» открылся

Сталинградский ТЮЗ.

Во время Сталинградской битвы здание

было сильно разрушено и уже не

восстанавливалось. Новый городской Театр

юного зрителя был открыт в 1970 г. на новом

месте.

Кинотеатр «Красноармеец»

Сталинград, ул. Октябрьская 16 (ныне проспект Ленина) / 

ЦДНИВО. Фонд научно-справочной литературы ЦДНИВО



Разрушенный Театр юных зрителей

Сталинград, 1943 г. / ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2922. Л. 1.

Постановление комитета по делам искусств 

при Совете Министров СССР 

о строительстве нового здания Театра юного зрителя. 

17 мая 1947 г.  / ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 25. Д. 210. Л. 155.

«… Комитет по делам искусства при 
СМ СССР считает нецелесообразным 
восстановление разрушенного здания 
театра и предложил подобрать новый 

участок для строительства  нового 
здания театра»



Из постановления бюро Волгоградского 

промышленного областного комитета КПСС 

об открытии ТЮЗа в Волгограде

от 9 августа 1963 г. / 

ЦДНИВО. Ф. 12699. Оп. 1 Д. 17. Л. 129- 130.

Здание Театра юного зрителя. 

Волгоград. 1970 г.  / 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 6. Л. 1. Статья 

«Рожденный вечно молодым»

об открытии в Волгограде

Театра юного зрителя. /

Газета «Волгоградская правда», № 89 (15523)

от 24 марта 1970 г.



Волгоградский Театр юного зрителя

Волгоград, 2021 г. / Фото Анастасии Давыдовой



В 1930-м г. заработал Сталинградский тракторный завод, вокруг завода вырос жилой район.

Второй секретарь Тракторозаводского РК ВКП(б) Мельников Иван Яковлевич и секретарь

парткома строительства СТЗ Сучков Михаил Иванович в своих воспоминаниях писали:

«Ф.Э. Дзержинский в 1925 г. впервые поднял вопрос о развитии советского тракторостроения

и строительстве самостоятельного завода, не связанного с другими видами машиностроения.

Была создана специальная комиссия по выбору места строительства первого тракторного

завода.

Среди них: Челябинск, Харьков, Воронеж, Ростов-на-Дону, Таганрог и Сталинград.

Выбор комиссии пал на Сталинград, исходя из того, что он находился в центре зерновых

районов СССР, имеет поблизости металлургическую базу и выгодно расположен на речных и

железнодорожных путях. Зимой 1926 г. в 12-ти километрах от Сталинграда на месте небольшой

деревушки Спартановка, на берегах реки Волги и мелководной речушки Мокрой Мечетки, были

вбиты первые колышки будущего гиганта индустрии – первого тракторного завода».

В апреле 1927 г. Совет Труда и Обороны СССР принял решение о строительстве завода и

утвердил тип трактора.

В 1929 г. был утвержден окончательный проект завода.

В апреле 1930 г. ЦК ВЛКСМ направил 7 тыс. комсомольцев-добровольцев для завершения

строительства СТЗ.

17 июня 1930 г. состоялся торжественный пуск СТЗ.

Темпы строительства завода поразили весь мир.



Из воспоминаний Сучкова Михаила Ивановича, секретаря парткома 

строительства Сталинградского тракторного завода в 1929-1930 гг., 

о строительстве СТЗ / ЦДНИВО. Ф. 149. Оп. 3. Д. 300. Л. 1, 2.



Из воспоминаний Сучкова Михаила Ивановича, секретаря парткома 

строительства Сталинградского тракторного завода в 1929-1930 гг., 

о строительстве СТЗ / ЦДНИВО. Ф. 149. Оп. 3. Д. 300. Л. 3.

Из воспоминаний Мельникова Ивана Яковлевича,

второго секретаря Тракторозаводского РК ВКП(б), 

о строительстве и работе Сталинградского тракторного завода 

им. Ф.Э. Дзержинского / ЦДНИВО. Ф. 149. Оп. 3. Д. 787. Л. 3.



Строительная площадка Сталинградского тракторного завода

Сталинград, конец 1920-х годов /

«ЦДНИВО» Ф. 13226. Оп. 1. Д. 658. Л. 1, 10, 11.

Строительство лаборатории 

Сталинградского тракторного завода / 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 658. Л. 5.



Строительство чугунолитейного цеха

Сталинградского тракторного завода.

Сталинград, 1930 г. / 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 681. Л. 7.

Сталинградский тракторный завод. 1930 г. /

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 681. Л. 13.



Строительство поселка СТЗ. Сталинград, 1929 г. / 

ЦДНИВО. Ф.13226. Оп. 1. Д. 684. Л. 1, 2. 

9 июня 1930 г. на завод приезжал 

Председатель ЦИК СССР 

Михаил Иванович Калинин, который осмотрел 

строительство поселка, монтажные работы в цехах 

и выступил с речью на шеститысячном митинге 

в литейном цехе.



Митинг, посвященный пуску

Сталинградского тракторного завода. 

1930 г. / ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 680. Л. 1.

Рабочие

Сталинградского тракторного завода

на демонстрации 1 мая 1930 г.

с первым опытным трактором /

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 683. Л. 1.



Сталинградский тракторный завод до Великой Отечественной войны

Сталинград, 1940 г. /

ЦДНИВО Ф. 13226. Оп. 3. Д. 107. Л. 1.



В 1930-х гг. открывается множество школ, больниц, библиотек, домов культуры, складывается и развивается

система высшего и средне-специального образования. К 1937 г. Сталинград становится крупным промышленным

центром.

По окончанию 2-й пятилетки в 1937 г. выпуск промышленной продукции в Сталинградской области

увеличился на 75%, а тяжелой промышленности почти на 160 %. В это же время построена и укрупнена судоверфь

им. Кирова, построен ряд консервных заводов в Сталинграде, Михайловке, Камышине, Урюпинске. Закладывается

химическое производство. По всему краю развивается энергетика, легкая промышленность: швейная,

трикотажная, обувная. В Сталинграде – настоящий промышленный бум.

На селе производство зерна механизировано более чем на 90%. К концу пятилетки отмечается рост поголовья

скота. Планируется проведение комплекса мелиоративных работ. В целом, к 1937-1938 гг. с продуктами, одеждой,

жильем становится легче. Все это позволяло смотреть в будущее с оптимизмом.

В планы для Сталинградской области на 3-ю пятилетку входили строительство новых железных дорог,

предполагалось построить в Сталинграде моторный завод, завод по производству инструментов, пять небольших

электростанций. Были планы строительства в Сталинграде завода легковых автомобилей, на 3-ю пятилетку

намечалось начало строительства Волго-Донского канала.

В 1940 г. по объему промышленного производства Сталинград входил в десятку самых развитых городов СССР.



На рассвете 22 июня 1941 г. на всех западных участках границы СССР, немецко-

фашистскими войсками начался массированный артиллерийский обстрел.

Так оборвалась мирная жизнь всех советских людей.

29 июня 1941 г. Сталинградский обком ВКП(б) и облисполком направил обращение

ко всем партийным, советским и комсомольским органам и организациям о

перестройке всей деятельности предприятий, колхозов, совхозов, учреждений и

организаций на военный лад.

17 июля 1942 г. началась битва за Сталинград.

Верхний поселок Сталинградского тракторного завода. 

Сталинград, 1942 г. / 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2923. Л. 2.



Верхний поселок Сталинградского тракторного завода. 

Сталинград, 1943 г. / ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2923. Л. 1.

Разрушенный центр города

Сталинград, 1943 г. / ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2922. Л. 2.



Начало восстановления города

Сталинград, 1943 г. / ЦДНИВО Ф. 13226. Оп. 1. Д. 3000. Л. 1.

После окончания Сталинградской битвы главным стал вопрос скорейшего

восстановления города. В своих воспоминаниях заместитель председателя

исполкома Горсовета по строительству Василий Романович Фирфаров

написал:

«Фашисты разрушили все промышленные предприятия, жилые дома,

городское хозяйство и т.д. Были те, которым казалось совершенно

невозможным, что Сталинград опять вновь возродится. Правительство

принимает решение о возрождении Сталинграда на его прежнем месте, сюда же

направляются ресурсы со всех уголков страны. Оказывалась помощь не

только строительными материалами, техникой, топливом, но и

специалистами»



Расчистка Набережной комсомольцами Сталинграда. 

Сталинград, 1943 г. / ЦДНИВО Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2779. Л. 1.

Первые послевоенные жилища сталинградцев. Центр г. Сталинграда, 

во дворе Московской улицы, за Дворцом Труда. 1943 г. / 

ЦДНИВО Ф. 13226. Оп. 3. Д. 151. Л. 1.



Черкасовские бригады на восстановлении Сталинграда / 

ЦДНИВО Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2932. Л. 1, 2.

Из воспоминаний Фирфарова Василия Романовича, 

заместителя председателя исполкома Горсовета по строительству, 

о восстановлении Сталинграда / ЦДНИВО. Ф. 149. Оп. 3. Д. 527. Л. 13

Василий Фирфаров : «Мы часто говорили 

«Восстановить город». Эти слова не совсем точны. 

Нам, по существу, надо построить новый большой, 

красивый город…»



Из воспоминаний Фирфарова Василия Романовича, заместителя председателя 

исполкома Горсовета по строительству, о восстановлении Сталинграда / 

ЦДНИВО. Ф. 149. Оп. 3. Д. 527. Л. 15, 16.



Совнарком СССР 22 мая 1943 г. принял специальное постановление

«О восстановлении жилищно-коммунального хозяйства г. Сталинграда».

В апреле 1945 г. Совнарком РСФСР утвердил проект генерального плана

Сталинграда и принял развернутое решение о мерах по восстановлению города.

Совнарком СССР 22 августа 1945 г. принял развернутое постановление

«О мерах по восстановлению г. Сталинграда».

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 сентября 1945 г.

Сталинград был выделен в самостоятельный административно-хозяйственный

центр и отнесен к городам республиканского подчинения. Планирование средств,

оборудования и материалов для Сталинграда устанавливалось Госпланом СССР

отдельной строкой.

Первая восстановленная улица Сталинграда -

улица Мира. Сталинград, 1951 г. /

ЦДНИВО Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2933. Л. 1.



Здание Музея обороны Царицына-Сталинграда им. Сталина

Сталинград, 1949 г.

/ ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2927. Л. 1.

Кинотеатр «Ударник». Сталинград, 1949 г. / 

ЦДНИВО Ф. 13226. Оп. 1. Д. 58. Л. 1.

Сталинград

1947 г. / ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2385. Л. 1.



В 1952 г. был построен Волго-Донской канал, соединивший реки Волгу и

Дон в месте их максимального сближения. Строительство канала было

запланировано еще на III пятилетку, но осуществлению этих планов помешала

Великая Отечественная война. Указом Президиума Верховного Совета СССР от

10 июля 1952 г. Волго-Донскому судоходному каналу присвоено имя В.И. Ленина.

Волго-Донской канал играет важную роль в судоходстве Юга России.

Строительство Волго-Донского 

судоходного канала им. Ленина

Сталинград, 1949 г. / 

ЦДНИВО. Ф. 914. Оп. 1. Д. 99. Л. 10.

Открытие памятника В.И. Ленину у входа 

в Волго-Донской судоходный канал им. Ленина

Волгоград, 22 апреля 1973 г. / 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2371. Волго-Донской судоходный канал В.И Ленина / 

ЦДНИВО. Ф. 914. Оп. 1. Д. 99. Л. 21.

Волго-Донской судоходный канал В.И Ленина

Волгоград, 2020 г.

Фото Анастасии Давыдовой

Памятник И.В. Сталину у входа в Волго-Донской судоходный 

канал 8 июля 1955 г. / ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2722.



19 сентября 1954 г. на пересечении улиц Мира и Киевской (ныне – улица Гагарина) был торжественно

открыт Сталинградский планетарий – третий планетарий в СССР.

Сложное оптическое оборудование и проект планетария – подарок от трудящихся ГДР. Впоследствии, проект

здания был переработан и изменен архитекторами В.Н. Симбирцевым и М.А. Хомутовым. Купол планетария

украсила скульптура В. Мухиной «Женщина с приподнятой руки выпускает голубя мира». На строительстве

планетария трудились лучшие строители и специалисты.

Волгоградский планетарий, по праву, считается одним из лучших в России и занесен в каталог лучших

планетариев мира.

Здание Планетария на улице Мира

Сталинград, 1954 г. / 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 425. Л. 1; 617. Л. 1.

Волгоградский планетарий

2021 г. /

Фото Анастасии Давыдовой



Строительство Сталинградской набережной 

[не позднее 1952 г.] / ЦДНИВО Ф. 914. Оп. 1. Д. 99. Л. 3, 4.

Набережная 62-й армии

Волгоград, 2022 г. /

Фото Анастасии Давыдовой



Центральная лестница Набережной

Сталинград, 1959 г. / ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1047. Л. 8.

Центральная лестница Набережной 62-й армии

Волгоград, 2022 г. / Фото Анастасии Давыдовой

В ноябре 1961 года Сталинград 

был переименован в Волгоград



Аллея Героев

Сталинград, 1959 г. /

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1047. Л. 2, 7.



Жилые дома на Аллее Героев

Сталинград, 1959 г.  / 

ЦДНИВО Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1047. Л. 4.

Застройка центра Сталинграда

Сталинград, 1950-е годы / 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2850. Л. 1.



Строительство музея-заповедника «Сталинградская битва»

Волгоград, 1980 г. /

ЦДНИВО Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2696. Л. 41.

Памятник комсомольцам – защитникам Сталинграда

2 февраля 1973 г. / ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 224. Л. 1.



Волгоград, 2022 г. /

Фото Анастасии Давыдовой

Волгоград и по сей день не перестает преображаться, дарит нам 

красоту и очарование города, нами любимого с детства…



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

ВЫСТАВКА ПОДГОТОВЛЕНА 

СОТРУДНИКАМИ

ОТДЕЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ

И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПО ДОКУМЕНТАМ ГКУВО «ЦДНИВО»




