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Аннотация. Введение. Одно из важнейших направлений региональной политики со-

стоит в создании условий экономического развития. Цель данного исследования – провести 

анализ взаимодействия природных, технологических и социальных факторов, воздействую-

щих на этот процесс. Материалы и методы. Использованы путевые записки, монографиче-

ские исследования, статистические сборники, изданные в период с XVIII века по настоящее 

время. Выбор объектов исследования обусловлен тем, что они расположены на относительно 

небольшом расстоянии друг от друга. Это позволяет выявить особенности изменений в экспе-

риментальном объекте (Царицыне) и двух контрольных (Сарепта и Дубовка). Используется 

историко-эволюционный и экономико-географический подходы. На основе изучения истори-

ческих источников выявляются действовавшие факторы развития и их взаимодействие. Форс-

мажорные обстоятельства (пожары, войны, пандемии) обозначаются, но подробно не иссле-

дуются. Сравнительный анализ развития Царицына, Дубовки и Сарепты с момента ос-

нования до конца XVIII века. Природные, технологические и социальные факторы различ-

ным образом взаимодействуя в объектах исследования обусловила стагнацию экономической 

деятельности в Царицыне, кризису в Дубовке, интенсивному развитию Сарепты. Для Цари-

цына и Дубовки основным было регулирующее воздействие, для Сарепты – технологическое 

превосходство. Сравнительный анализ развития Царицына, Дубовки и Сарепты в 

XIX веке. Основным фактором развития стало расположение объектов исследования, которое 

определило принятие решения о формировании логистического узла в Царицыне. Из-за сокра-

тившихся за счет этого издержек сюда стали перетекать капиталы из других территорий. Со-

здались условия для получения рабочих мест. Дубовка проиграла в конкурентной борьбе в 

связи с менее эффективными природными условиями, Сарепта из-за социального фактора – 
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следования общинным принципам организации производства. Специфика развития Цари-

цына – Сталинграда – Волгограда в XX–XXI веке. Логистические возможности Царицына 

обусловили его развитие до 1990 года как центра крупного промышленного производства. Об-

щественная собственность способствовала устранению конкуренции, но постепенно привела 

к снижению эффективности производства. При переходе к рыночной экономике реализация 

частных интересов привела к закрытию значительного числа крупных заводов, сокращению 

числа рабочих мест и оттоку населения из Волгограда. В настоящее время продолжается сло-

жившаяся еще в XX веке тенденция незначительный рост рабочих мест при существенном 

увеличении объема инвестиций. Выводы и рекомендации. Природные факторы по характеру 

своего воздействия на развитие территории являются наиболее устойчивыми. Социальные и 

технологические в зависимости от уровня развития могут играть друг по отношению к другу 

различную роль – как сдерживающую, так и стимулирующую. Их анализ надо проводить ком-

плексно, учитывая существующие связи и конкуренцию между населенными пунктами. Боль-

шое значение для эффективного развития имеют цели, поставленные перед территорией. В 

настоящее время они связаны с формированием условий реализации цифровой экономики и 

обеспечения возможностей осуществлять платформенную занятость. Изменение технологиче-

ского уклада на основе цифровизации экономики для позитивного воздействия на экономиче-

ское развитие территории вызывает необходимость вкладывать ресурсы в повышение каче-

ства жизни, привлекая на постоянное место жительства работающих удаленно.  

Ключевые слова: факторы экономического развития, XVIII, XIX, XX, XXI век, Ца-

рицын, Дубовка, Сарепта, Сталинград, Волгоград   
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Abstract. Introduction. One of the most important directions of regional policy is to create 

conditions for economic development. The purpose of this study is to analyze the interaction of nat-

ural, technological and social factors affecting this process. Materials and methods. Travel notes, 

monographic studies, statistical collections published in the period from the XVIII century to the 

present are used. The choice of research objects is due to the close location of settlements. This makes 

it possible to identify the features of changes in the experimental object (Tsaritsyn) and two control 

objects (Sarepta and Dubovka). Historical-evolutionary and economic-geographical approaches are 

used. Based on the study of historical sources, the existing factors of development and their interac-

tion are revealed. Force majeure circumstances (fires, wars, pandemics) are indicated, but are not 
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investigated in detail. Comparative analysis of the development of Tsaritsyn, Dubovka and 

Sarepta from the moment of foundation to the end of the XVIII century. Natural, technological 

and social factors interacting in various ways in the objects of research caused the stagnation of eco-

nomic activity in Tsaritsyn, the crisis in Dubovka, and the intensive development of Sarepta. For 

Tsaritsyn and Dubovka, the main thing was regulatory influence, for Sarepta – technological superi-

ority. Comparative analysis of the development of Tsaritsyn, Dubovka and Sarepta in the 

XIX century. The main factor of development was the location of the research objects, which deter-

mined the decision to form a logistics hub in Tsaritsyn. Due to the reduced costs due to this, capital 

began to flow here from other territories. The conditions for obtaining jobs have been created. 

Dubovka lost in the competition due to less efficient natural conditions, Sarepta because of the social 

factor - following the community principles of production organization. The specifics of the devel-

opment of Tsaritsyn – Stalingrad – Volgograd in the XX–XXI century. The logistics capabilities 

of Tsaritsyn led to its development until 1990 as a center of large-scale industrial production. Public 

ownership contributed to the elimination of competition, but gradually led to a decrease in production 

efficiency. During the transition to a market economy, the realization of private interests led to the 

closure of a significant number of large factories, a reduction in the number of jobs and an outflow 

of the population from Volgograd. At present, the trend that developed back in the XX century con-

tinues, a slight increase in jobs with a significant increase in investment. Conclusions and recom-

mendations. Natural factors by the nature of their impact on the development of the territory are the 

most stable. Social and technological, depending on the level of development, can play different roles 

in relation to each other – both constraining and stimulating. Their analysis should be carried out 

comprehensively, taking into account the existing ties and competition between settlements. The 

goals set for the Territory are of great importance for effective development. Currently, they are as-

sociated with the formation of conditions for the implementation of the digital economy and providing 

opportunities for platform employment. A change in the technological structure based on the digital-

ization of the economy for a positive impact on the economic development of the territory makes it 

necessary to invest resources in improving the quality of life by attracting remote workers to perma-

nent residence.  

Keywords: factors of economic development, XVIII, XIX, XX, XXI century, Tsaritsyn, 

Dubovka, Sarepta, Stalingrad, Volgograd. 

 

Введение. Неравномерность регио-

нального экономического развития, миграци-

онные процессы, приводящие к росту населе-

ния в одних немногочисленных регионах и 

сокращении численности в других – про-

блемы, которые стремятся решить в совре-

менной России уже ни одно десятилетие. В 

Указе Президента РФ «Об утверждении Ос-

нов государственной политики региональ-

ного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года» определено, что для этого 

необходимо обеспечить в регионах устойчи-

вый экономический рост, научно-технологи-

ческое развитие, повышение конкурентоспо-

собности [18]. Внимание к развитию террито-

рий проявлялось в России на протяжении 

всех предшествующих веков. Расширение 

границ страны на юг и восток требовало обес-

печения их безопасности и заселения, сфор-

мировав соответствующий исторический 

опыт. Цель данного исследования – проана-

лизировать взаимодействие природных, тех-
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нологических и социальных факторов эконо-

мического развития территорий. Объектами 

исследования стали Царицын, Дубовка, Са-

репта с момента основания – до конца 

XIX века и Царицын-Сталинград-Волгоград в 

XX–XXI веке.  

Материалы и методы исследования. 

При проведении анализа использованы путе-

вые записки, монографические исследования, 

статистические сборники, изданные в период 

с XVIII века по настоящее время. Выбор объ-

ектов исследования обусловлен тем, что они 

расположены на относительно небольшом 

расстоянии друг от друга: между Волгогра-

дом от места расположения Царицынской 

крепости до Дубовки 52 километра, до Ста-

рой Сарепты – 67. Это позволяет реализовать 

достаточно редкую для исследователей воз-

можность – выявить особенности изменений 

в экспериментальном объекте (Царицыне) и 

двух контрольных (Сарепта и Дубовка). В 

XXI веке подобные ситуации создаются ис-

кусственно при проведении пилотных проек-

тов, которые, в отличии от нашего случая, 

ограничены по времени наблюдения несколь-

кими годами. Так как в XX–XXI веке Дубовка 

и Сарепта перестали играть существенную 

хозяйственную роль, то анализ в этот период 

ограничился Царицыным (до 1925 года), Ста-

линградом (1925–1961 год), Волгоградом 

(с 1961 года по н.в.). 

Используется историко-эволюцион-

ный и экономико-географический подходы. 

Непосредственно методика анализа состоит в 

следующем: 1) на основе изучения историче-

ских источников определяются природные, 

технологические и социальные факторы, 

определившие развитие конкретного насе-

ленного пункта; 2) проводится оценка влия-

ния факторов на его экономическое развитие; 

3) выявляются наиболее существенные. 

Форс-мажорные обстоятельства, прерываю-

щие поступательное развитие территорий – 

пожары, войны, пандемии – вспышки холеры, 

чумы, при проведении анализа обозначаются, 

но подробно не исследуются.      

Сравнительный анализ развития 

Царицына, Дубовки и Сарепты с момента 

основания до конца XVIII века. Наиболее 

длительную историю развития среди рас-

сматриваемых городов имеет Царицын. Он 

был образован в 1589 как крепость и заселен 

стрельцами для охраны Волжского торгового 

пути, по которому перевозились товары из 

Кавказа, Персии, других стран Востока, соль 

и рыба из Астрахани, различные товары в об-

ратном направлении. В 1608 году из-за невоз-

можности удержать крепость правитель-

ственными войсками Царицын был сожжен, 

но к сентябрю 1619 года восстановлен вновь. 

По сметной росписи 1651 года в крепости 

служило 518 человек, среди которых преоб-

ладали стрельцы (100 конных и 400 пеших). 

«Деловые люди» отсутствовали, хотя ранее 

значились 2 пивовара [12].  

Есть свидетельства о наличии в Цари-

цыне в 20-х годах XVII века не только служи-

лых, но религиозных и торговых людей. В 

1616 году появилось несколько церквей и мо-

настырей. В 1623 году московский торговый 

человек Котов видел в Царицыне рыбные 

лавки, амбары, ряды [2].  

В 1773 году Царицын стал воеводским 

городом, но весь XVIII век его роль как воен-

ной крепости была гораздо значительнее, чем 

города [8]. Это подтверждается, например, 

тем, что именно к Царицыну апеллировали 

жители Сарепты и Дубовки, прося предоста-

вить им для охраны солдат, казаков, пушки во 

время пугачевского бунта. Эффективность 

этих обращений оказалась низкой, но сам Ца-

рицын в большей степени страдал от пожа-

ров, чем от разграбления разбойниками.    

Первый саратовский губернатор И. И. 

Поливанов [7], описывая в 1785 году Цари-
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цын отмечал, что население города состав-

ляет 938 человек, в том числе 238 – купцы, ве-

дущие торговлю с казаками близлежащих 

станиц и кочующими калмыками, 320 – ме-

щане и цеховые, 113 – бобыли, 12 – болдыри, 

123 – поляки, 71 – пришлые из разных мест. 

Преобладающими видами деятельности явля-

лось разведение арбузов, винограда, выращи-

вание проса, рыболовство, скотоводство. Из 

заводов указан только Ахтубинский шелко-

вый, расположенный от Царицына в 14 вер-

стах на реке Ахтубе. Необходимость охраны 

территории от разбойников не прекращалась 

до конца XVIII века. Даже в 1797 году Минх 

[15] отмечал, что около города усиливается 

разбойничество. 

Дубовка была образована через 

145 лет после появления Царицына, тоже как 

сторожевой пункт. Официальной датой её по-

явления считается 1734 год, когда было ре-

шено построить новые сторожевые линии 

между Царицыным и Камышиным. Для этого 

было первоначально заселено 1057 семей рус-

ских, малороссов и донских казаков, а с 1742 

года население стало увеличиваться за счет 

прихода разных выходцев и пленных. В тоже 

время есть предание, что Дубовка существо-

вала на том же самом месте и до 1732 года в 

качестве городка. Но теперь она становится 

частью системы охраны вновь присоединен-

ных земель.  

Возможности развития Дубовки резко 

сократились в 70-е годы XVIII века. В 1773–

1774 годах на неё совершили нападение кир-

гизы, угнав скот и разорив местность. В 1774 

году захватили войска Пугачева. После этого 

в 1776–1778 годах основная часть Волжского 

казачьего войска была переселена на Кавказ. 

Существует несколько объяснений принятия 

такого решения – от наказания за переход на 

сторону мятежников до необходимости 

укрепления новой пограничной линии на Те-

реке [9], но для нас важны его последствия. 

По свидетельству Минха [14] из Дубовки 

было выселено 4640 человек, и она фактиче-

ски опустела. В 1778 году началось её новое 

заселение – малоросссами, выходцами из со-

седних губерний, малоземельными экономи-

ческими крестьянами числом 2000 семей, 

среди которых были распределены отобран-

ные у переселенных казаков земли. И. И. По-

ливанов в 1780-е годы, характеризуя террито-

рию от Царицына до Камышина, где распола-

гается Дубовка, описывает её как малозасе-

ленную, используемую для хлебопашества и 

скотоводства.  

В целом, с точки зрения состояния хо-

зяйственной деятельности, Царицын и Ду-

бовка в XVIII веке схожи между собой. Насе-

ление составляло около 1000 человек, несло 

военную службу, занималось сельским хозяй-

ством, торговало с близлежащими станицами 

и калмыками. Основное отличие состояло в 

степени безопасности, которую в большей 

степени обеспечивал Царицын, в его большей 

известности как существующего на Волге 

населенного пункта, наличии у него статуса 

города.  

По-иному складывалось развитие Са-

репты. Она была образована через 176 лет по-

сле Царицына, через 31 год после Дубовки 

общиной евангелистических братьев Гернгу-

теров. Её жители сразу же стали активно за-

ниматься промышленным производством. 

Возможность поселиться на новых степных 

российских землях появилась благодаря ма-

нифесту Екатерины II ещё в 1762 году, но 

приток переселенцев пришелся на 1764–

1770 годы, когда дополнительно были предо-

ставлены гарантии вероисповедания, налого-

вые и таможенные льготы, освобождение от 

служб и повинностей. Земли для заселения в 

окрестностях Царицына были выделены в 

1764 году [3], и уже через год – в 1765 была 

заложена Сарепта. Колонисты занимались та-

кими видами деятельности как портняжное, 
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сапожное, башмачное, столярное, плотнич-

ное, кузнечное, горшечное, пекарное, в том 

числе была построена гостиница, табачная 

фабрика, кондитерская с пряничным пече-

ньем. Впоследствии появились свечной и ко-

жевенный заводы, красильня, бойня. Развива-

лось табаководство, виноградарство. Ското-

водство использовалось в малой степени, так 

как колонисты не выдерживали конкуренции 

с калмыками. Были построены дома, прове-

ден водопровод. Непосредственно на месте 

товары закупалась калмыками и казаками, 

часть отправлялась в Царицын, Астрахань, 

Саратов, Москву, Санкт-Петербург. Все иму-

щество принадлежало всему гернгутскому 

евангелистскому братству, в том числе распо-

ложенному за пределами Сарепты. Но из-за 

увеличившегося объема производства управ-

лять им стало трудно, поэтому была введена 

аренда с правом выкупа. Началось расслое-

ние общинной собственности [10]. 

Развитие экономики Сарепты было по-

дорвано несколькими внешними событиями: 

1) уходом в 1771 году калмыков, которые 

были основными потребителями выпускае-

мой продукции, 2) неоднократными нападе-

ниями, как и на Дубовку, киргизов и калмы-

ков, 3) разграблением в 1774 году пугачев-

цами, ущерб от грабежа которых оценивался 

в 100000 рублей. Последнее было особенно 

разорительно, но уже к 1776 году хозяйство 

стало восстанавливаться. Этому способство-

вала отсрочка по выплате ссуды российскому 

государству, помощь, собранная в немецких 

братских общинах. Появились новые виды 

деятельности: был открыт минеральный ис-

точник, который в 1796 году посетило 300 че-

ловек. Сначала даже не хватало помещений 

для расселения всех желающих. Но в 1801 

году на воды приехал только один. Называ-

лись разные причины: изменение свойств 

воды, конкуренция с кавказскими курортами, 

но Я. Е. Дитц [4] был уверен, это произошло 

из-за того, что гостям не были созданы по ре-

лигиозным соображениям условия для «весе-

лой» жизни, позволяющей кутить, хотя были 

возможности производить вино, готовить 

изысканные блюда.  

И. И. Поливанов в 1785 году отмечал 

Сарепту как один из двух (наряду с Черным 

Яром) наиболее крупных населенных пунк-

тов Царицынского уезда. Спрос на продук-

цию сарептинцев стал превышать предложе-

ние. Но с собственными трудовыми ресур-

сами у колонии возникли сложности. С 1765 

по 1802 год, то есть за 38 лет, прибыло из-за 

границы 711 человек, родилось 278, убыло 

назад в Германию 105, умерло 277 человек, 

ушло в другие местности России из-за рели-

гиозных разногласий 190.  

На работу начали привлекаться лица 

со стороны. Нанимались немцы-колонисты из 

северо-поволжских колоний. Община пла-

тила мастерам, подмастерьям и ученикам за-

работную плату, остальные деньги шли в об-

щинную кассу. Нанятые немцы-колонисты 

изученные технологии переносили в свои ко-

лонии, причем нередко с усовершенствовани-

ями, снижающими цены. В самой колонии – 

единственной религиозной иностранной, ос-

нованной на общинном укладе, изменения в 

технологии не вносились. За счет этого про-

изведенные товары проигрывали в конку-

рентной борьбе, прежде всего из-за дорого-

визны, о чем писал Паллас еще в 1773 году. 

Тем не менее, по свидетельству Клауса к 1788 

году Сарепта достигла полного расцвета [6]. 

Ранее упоминавшийся уход калмыков снизил 

спрос на производимые товары только на 

время. Благодаря большей безопасности края 

в степи стало переезжать все больше оседлого 

населения, создавая рынок сбыта.      

Оценка влияния и значимости различ-

ных факторов на экономическое развитие 

территорий. В целом, развитие Сарепты су-

щественно отличалось от развития Царицына 
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и Дубовки по следующим направлениям: 

1) наличие различных льгот, 2) знание про-

мышленных технологий, 3) общинное 

устройство, замкнутость, выполнение уста-

новленных религиозных правил, 4) организа-

ция промышленного производства, пользую-

щегося спросом, 5) недостаточность рабочей 

силы. Приток новых колонистов был ограни-

чен: Я. Е. Дитц [4] сообщал, что в 1789 году 

значительное число колонистов хотело всту-

пить в общину и поселиться рядом с Сареп-

той, но согласие получили только 5 семей. 

Привлекались временные работники, кото-

рые обучались сарептенским технологиям и 

затем успешно конкурировали с колони-

стами. Таким образом, технологическое пре-

восходство Сарепты в сочетании с институ-

циональной спецификой (общинная соб-

ственность, недостаток рабочих рук, отсут-

ствие защиты интеллектуальной собственно-

сти) привели к появлению предпосылок ухуд-

шения хозяйственной деятельности. Сама Са-

репта стала фактором расширения видов за-

нятости, миграционным центром притяжения 

работников, но не создавая условий для их за-

крепления по религиозным соображениям 

внутри колонии, выступала как мультиплика-

тор развития окружающей территории.  

С точки зрения жизненного цикла каж-

дый из рассматриваемых населенных пунктов 

находился к концу XVIII века на восходящей 

траектории развития. Степень её интенсивно-

сти определялась институциональными осо-

бенностями развития и доступностью приме-

нения различных технологий. Существен-

ным, если не определяющим фактором, стало 

целеполагание развития, определяемое реше-

ниями стейкхолдерами: внешними для Цари-

цына и Дубовки (правительства), внутрен-

ними для Сарепты (общиной).  

Проведенный анализ позволяет выде-

лить следующие наиболее значимые факторы 

развития рассматриваемых территорий: 

1) природные – расположение на берегу 

Волги, причем рядом с её притоками, 2) тех-

нологические – несение караульной службы и 

земледельчество в Царицыне и Дубовке, про-

мышленное производство в мелких масшта-

бах в Сарепте, 3) социальные – частная соб-

ственность и определяющее влияние выпол-

няемых функций по стороны государства для 

Царицына и Дубовки, смешанные общинно – 

приватные отношения для Сарепты. Их взаи-

модействие образует неоднозначную кар-

тину: Царицын – стагнация, Дубовка – кризис 

под влиянием регулирующего воздействия, 

Сарепта – развитие благодаря более высо-

кому технологическому уровню, но одновре-

менно формирование своих конкурентов из-

за ограничения частной инициативы и следо-

вания общинным правилам.   

Сравнительный анализ развития 

Царицына, Дубовки и Сарепты в XIX веке. 

XIX век – период промышленного развития 

рассматриваемых территорий. Нижнее По-

волжье стало достаточно безопасно для веде-

ния хозяйственной деятельности, стал фор-

мироваться новый технологический уклад. 

Произошел переход от крестьянской к про-

мышленно-предпринимательской колониза-

ции. Водоразделом закономерностей разви-

тия Царицына, Дубовки, Сарепты стал 

1862 год – ввод в действие в уезде железных 

дорог. В работе [24] состояние и развитие Ца-

рицына и Дубовки до 1861 года описывается 

следующим образом. 

Царицына: 1) скудость «естественного 

богатства», 2) незначительный масштаб фаб-

рично-заводской деятельности, 3) формиро-

вание промышленных капиталов, 4) торговля 

преимущественно с калмыками и киргизами 

хлебом, чаем, деревянными изделиями, 5) пе-

ревоз грузов (преимущественно леса) между 

Волгой и Доном гужевым транспортом, 6) не-

достаточность промышленного производства 

для организации поставок в другие регионы.  
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Дубовка благодаря переволоке между 

Доном и Волгой до 1862 года была важным 

пунктом транзитной торговли между зем-

лями Донского казачьего войска, Азовского 

и Черного моря. К особенностям её развития 

до 1861 года относятся: 1) характер пере-

правляемых грузов – с Волги на Дон – воен-

ные снаряды и провиант для черноморских 

крепостей и флота, лес, деготь, смола для 

Донских земель и Кавказа, баржи целиком 

или в разобранном виде, с Дона на Волгу – 

вина и продукты (сало, фрукты, деревянное 

масло и т.п.), 2) строительство в 1847 году за 

счет частных капиталов железно-конной до-

роги, которая была закрыта в 1852 году как 

неудобная, но обсуждался вопрос о рытье на 

месте переволоки канала, 3) на территории 

посада постоянно присутствовали военные 

комиссионеры и приемщики сухопутного и 

морского ведомств, 4) к пристаням подхо-

дило до 600 судов и 50 плотов, далее шли не 

более 10 %, остальные разгружались в Ду-

бовке.  

В таблице 1 приведены сравнительные 

данные о хозяйственной деятельности Цари-

цына и Дубовки в 1861 году. 

 

Таблица 1 

Сравнительные данные хозяйственной деятельности  

Царицына и Дубовки в 1861 году 

Показатели Царицын Дубовка 2/3, раз 

1 2 3 4 

Население всего, в том числе^ 6748 12893 0,52 

купцов 1038 3225 0,32 

мещан 3256 8368 0,39 

крестьян (государственных, удельных, временно-обязанных) 860 526 1,63 

нижних воинских чинов с семействами 1127 472 2,39 

Купеческие капиталы, всего, в том числе: 120 310 0,39 

2 рода (5-10 тыс. руб., торговые операции по всей России) - 1 - 

3 рода (1-5 тыс. руб., торговля на месте) 120 309 0,39 

Заводы и фабрики* 12 26 0,46 

Объем производства, руб. 10000 100000 0,1 

Число направлений деятельности заводов и фабрик 4 7 0,57 

Число ремесленных заведения, ед. 135 128 1,05 

Число направлений деятельности ремесленников 17 9 1,89 

Доля среди ремесленников местных жителей, % 50 88 0,57 

Лавок, магазинов, амбаров, ларей 261 262 1,00 

Гостиниц и постоялых дворов 13 5 2,60 

Содержание учебных, благотворительных и других общепо-

лезных заведения, руб. 

714 1128 0,63 

Наружное благоустройство, руб. 424 118 3,59 

* Не включены 6 щерстемоек общим объемом производства в несколько тысяч рублей 

Источник: составлено и рассчитано авторами по [24]  
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Из приведенных материалов видно 

преобладающее развитие Дубовки по сравне-

нию с Царицыным. В нем по-прежнему пре-

обладали военные: доля нижних воинских чи-

нов с семействами составляла почти 17 % 

населения по сравнению с 3,7 % в Дубовке. 

Больше было только разнообразие направле-

ний деятельности ремесленников, число гос-

тиниц и постоялых дворов, затраты на наруж-

ное благоустройство. Абсолютные значения 

показателей по годам могли иметь разную ди-

намику. Например, в 1833 году по сравнению 

с 1861, в Царицыне было больше купцов 3 

гильдии, фабрик и заводов [19]. Но общую 

динамику большего экономического разви-

тия рассматриваемых территорий это не ме-

няло.   

Миграционные процессы в Царицыне 

и Дубовке были связаны с перевозкой грузов. 

Для первого число фурщиков оценивалось до 

7000 человек с 80000 волами, про второй из-

вестно, что летом прибывали чумаки с во-

лами и лошадьми. Их также называли фурщи-

ками, то есть, происхождение перевозчиков 

грузов в обоих населенных пунктах иден-

тично и связано с высвобождением в 1828 

году эльтонских чумаков и получения ими 

разрешения селиться на пустующих террито-

риях Нижнего Поволжья [22].  

Ситуация изменилась со строитель-

ством железных дорог (в 1862 году Волго-

Донской железнодорожной ветки, в 

1872 году – Грязе-Царицынской, 1897 – Ти-

хорецко-Царицынской, 1900 – Восточно-До-

нецкой). Уже открытие первой дороги сни-

зило стоимость перевозки грузов в 5 раз [24] 

и привело к перетоку капиталов и торговли 

из Дубовки и даже Камышина в Царицын. 

Строительство Волго-Донской дороги со-

здало маятниковую миграцию. В 1859 году 

на строительство было привезено в Царицын 

около 2000 человек из Вологодской, Твер-

ской и Смоленской губерний. Из них на зиму 

осталось только 200. В 1860 году дополни-

тельно к ним было завербовано еще около 

2500 работников, из которых 1046 человек 

из-за ужасных условий (плохие питание, бы-

товые условия, медицинская помощь, жара) 

в тот же год покинуло стройку. В 1861 году 

на строительство было привлечено 5000 ра-

бочих. Дорога была достроена. В её штат 

было принято 314 человек [11].  

В таблице 2 приведены изменения в 

развитии Царицына и Дубовки в 1898 году.  

 

Таблица 2  

Сравнительные данные хозяйственной деятельности Царицына и Дубовки в 1898 году 

Показатели Царицын Дубовка 
2/3, 

раз 

По сравнению  

с 1861 годом 

Царицын Дубовка 

Население, всего 56454 16527 3,4 8,4 1,3 

В том числе      

купцов 480 185 2,6 0,5 0,06 

мещан 25448 12978 1,96 7,8 1,6 

Заводы и фабрики 140 61 2,3 11,7 2,4 

Объем производства, млн. руб. 2,5 1,5 1,7 250 15 

Источник: составлено и рассчитано авторами по [24] 
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Как видим, Царицын стал превосхо-

дить в своем развитии Дубовку. Я. Е. Минх 

[15] как признак успешного роста отмечал по-

явление в городе евреев. Велась торговля ке-

росином, рыбой, лесом, солью, хлебом, това-

рами бакинской нефтепромышленности, для 

чего использовалось большое количество 

наливных вагонов-цистерн. Приток населе-

ния в целом на юг (не только в Царицын) 

обеспечивался отходниками из близлежащих 

губерний. Из Казанской, где обеспеченность 

землей была наименьшей, на заработки ухо-

дило до 180 тыс. человек (9 % всего сельского 

населения), из Самарской – в 4 раза меньше 

(до 30 тыс. человек). Саратовской – до 60000 

человек (часть из них оседала в самом Сара-

тове и его окрестностях) [20]. Этим процессы 

были связаны и с отменой крепостного права.   

Для самого Царицына отток населения 

был не характерен. За 35 лет (данные 1901 

года) численность жителей возросла в 8 раз и 

в этом Царицын превзошел все поволжские 

города [20]. Причина этого в открытости 

рынка труда. Благодаря географическому по-

ложению (Волга, железнодорожная связь с 

Доном и внутренними губерниями) осу-

ществлялся найм работников на суда, при-

стани, заводы. Примерно половину всей про-

изводимой продукции давали 10 лесопиль-

ных. Последующие места по значимости за-

нимали мукомольные, солемольные и меха-

нические. П. А. Ососков отмечает наличие 

грандиозных зданий сталелитейного завода 

французской компании и Нобелевский нефтя-

ной городок (склад нефтяных продуктов) 

[20]. Для обслуживания всего производствен-

ного процесса развивается инфраструктура: 

действует 7 кредитных учреждений, 10 церк-

вей, 1 монастырь, кирха, мечеть, мужская и 

женская гимназии, ремесленное училище, 

частная библиотека, метеорологическая стан-

ция и другие [20].    

В 1904 году в Царицыне проживало 

уже 70739 жителей. Увеличилось число до-

мов (1284 каменных, в том числе саманных, и 

11930 деревянных). Для поливки улиц проло-

жен водопровод, проведено освещение [3]. До 

1861 года ежегодный прирост населения был 

4 %, в 1857–1873 годы вырос до 6,6 %. Сред-

ний ежегодный прирост населения за 1877–

1907 годы составил 17,4 % [23].  

Таким образом, как и прогнозирова-

лось [24] стало идти активное развитие Цари-

цына и сокращение динамики развития Ду-

бовки, хотя последняя тоже не прекратила 

наращивать производственный потенциал 

(таблица 2). Дубовка продолжала конкуриро-

вать с Царицыным при перевозке леса, оста-

валась значительным пунктом хлебной тор-

говли. Наряду с этим в 1898 году практически 

прекратилась дегтярно-смоляная торговля, не 

выдержав конкуренции с продажей через Ца-

рицын бакинской нефти. Число ремесленни-

ков (мастеров, рабочих, учеников) достигло 

842. Развилось садоводство (преимуще-

ственно вишневое). Мещане занимались хле-

бопашеством, торговлей, кустарными про-

мыслами, рыболовством. Ежегодно из посада 

на отхожие работы уходило до 4000 тыс. че-

ловек – более 24 % населения.  

Формирование новой логистики поз-

волило Царицыну одержать вверх в конку-

рентной борьбе с Дубовкой. Основным фак-

тором развития оказался технологический. 

Иным был характер развития Сарепты.   

Период до появления железной дороги 

А. А. Клаус [6] описывал следующим обра-

зом. В конце XVIII – начале XIX века северо-

приволжские колонисты, получив доступ к 

технологиям сарептинцев, стали вытеснять с 

рынка их товары, так как частная собствен-

ность в большей степени заинтересовывала в 

модернизации производства, что повышало 

качество и снижало стоимость товаров. Под 
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влиянием конкуренции с 1820 года стало убы-

точным сарпиночное производство, закры-

лось из-за отсутствия спроса чулочное и су-

конное. Сокращению хозяйственной деятель-

ности способствовали, кроме того, такие 

форс-мажорные события как пожары, небла-

гоприятный валютный курс, от которого за-

висели закупки в Европе, необходимые для 

ведения хозяйственной деятельности, чума.  

Осталось прибыльным горчичное 

дело, которое стало развиваться с 1801 года, 

на основе использования частных капиталов 

Глича, Кноблоха. Они вводили технические 

усовершенствования, стали использовать па-

ровой двигатель. Это обеспечило успешную 

конкуренцию с производством горчицы в Ду-

бовке и расположенном рядом с Сарептой 

селе Чапурники.  

После пожара 1823 года Центральной 

дирекцией Гернгута обсуждался вопрос о це-

лесообразности восстановления Сарепты. 

Благодаря финансовой помощи дирекции и 

российского правительства она смогла вос-

становиться, в отличии от полного разорения 

тоже расположенной в Нижнем Поволжье 

немецкой колонии Радичев. Тем не менее, в 

1892 году община в Сарепте официально 

была ликвидирована. 

На 1 января 1865 года в самой Сарепте 

проживало 470 человек, в предместьях посто-

янно еще от 500 до 550 рабочих, преимуще-

ственно из приволжских колонистов. В 1859–

1960 годах численность жителей увеличилась 

до 1046 человек (члены общины, поволжские 

немцы-колонисты и лица других националь-

ностей – русские, калмыки, татары). За пе-

риод её существования из-за границы прие-

хало 1145 человек, уехало 667. К 1901 году 

численность выросла только до 2041 жителей 

[13]. Естественный прирост населения был 

низким из-за религиозно-социального регу-

лирования браков. Последнее отражало спе-

цифику развития именно Сарепты, так как 

численность колоний, расположенных север-

нее, за 92-летний период выросла в 10 раз.  

В целом, с развитием вокруг Сарепты 

торговли, промышленности, мануфактуры 

финансовое положение колонии до строи-

тельства в 1899 году железной дороги ухуд-

шалось [6]. Несмотря на привнесение жите-

лями Сарепты в Нижнее Поволжье значитель-

ного количества технологий, её численность 

оставалась не только существенно ниже по 

сравнению с Дубовкой и Царицыным, но и из-

менялась более низкими темпами. 

Дальнейший путь развития колонии 

определился реформой гражданского само-

управления 1877 года, согласно которой Са-

репта становилась административной волост-

ной единицей, подчиняющейся уезду и губер-

нии. Были прекращены привилегированные 

условия её существования, ликвидирована 

общинная собственность, условия хозяй-

ственной деятельности стали идентичны 

остальным территориями.  

Новые возможности развития Сарепта 

получила за счет строительства железной до-

роги Царицын-Тихорецкая (Владикавказская 

железная дорога), которая проходила в 2 вер-

стах от поселка, и реконструирования при-

стани в середине 1890-х годов. Вместо ма-

ленького дебаркадера появился крупный гру-

зовой порт, составивший с железнодорожной 

станцией единый транспортный узел.  

Оценка влияния и значимости различ-

ных факторов на экономическое развитие 

территорий. Проведенный анализ позволяет 

выделить следующие наиболее значимые 

факторы развития рассматриваемых террито-

рий: 1) природные – близость Царицына и Ду-

бовки к переволоке; 2) технологические – пе-

реход к промышленному производству, необ-

ходимость дешевой транспортировки товаров 

между регионами и увеличение объемов про-

изводства для обслуживания увеличиваю-
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щихся грузов, формирование крупного логи-

стического узла; 3) социальные – развитие 

частной собственности; 4) соответствие соци-

альных отношений технологическому 

укладу, так как в этом случае даже при отсут-

ствии государственной поддержки возможно 

развитие территорий; 5) совершенствование 

применяемых технологий, как логистиче-

ских, так и производственных, что в совокуп-

ности улучшает соотношение цены и каче-

ства. За рассматриваемый период времени 

наилучшее сочетание этих условий сложи-

лось в Царицыне, что обеспечило преоблада-

ние его развития. Неэффективность сочета-

ния приведенных факторов в Дубовке обусло-

вило меньшую интенсивность её развития. В 

Сарепте наибольшую роль сыграли социаль-

ные факторы, которые не дали получить эф-

фект от первоначального технологического 

превосходства колонии. К 1899 году за счет 

строительства железной дороги, отказа от об-

щинных принципов ведения производства 

условия ведения хозяйственной деятельности 

в Сарепте стали улучшаться.  

Специфика развития Царицына – 

Сталинграда – Волгограда в XX–XXI веке. 

В XX–XXI веках хозяйственная роль Дубовки 

и Сарепты стала несущественной и потому не 

рассматривается. Более того, Сарепта в 

1920 году была переименована в поселок 

Красноармейск и в 1931 году присоединена к 

Сталинграду. 

Факторы и динамика развития Цари-

цына-Сталинграда-Волгограда делится на 2 

периода: 1) до 90-х годов XX века – промыш-

ленное производство, то есть прежний техно-

логический уклад и изменение социальных 

отношений – общественная собственность; 

2) 90-е годы XX века по настоящее время – 

изменения технологий (переход к цифровой 

экономике) и социальных отношений (част-

ная собственность). Как и в предыдущие пе-

риоды, будет рассматриваться общая тенден-

ция изменений, без учета сокращения уровня 

развития во время Гражданской и Великой 

Отечественной войн, засух, пандемий.  

Период развития Царицына – Сталин-

града – Волгограда до 90-х годов XX века свя-

зан с формированием и функционированием 

крупного производства. При выполнении ра-

нее гранта РГНФ «Проблемы экономического 

районирования и размещения производитель-

ных сил в трудах ученых Юга России 1920–

1930-х гг.» авторами были выявлены следую-

щие драйверы хозяйственного развития Ца-

рицына-Сталинграда в 20–30-е годы XX века 

[6]: 1) сокращение деревообрабатывающей и 

рост металлургической промышленности; 

2) большая интенсификация производства в 

отраслях, имеющих диверсифицированные 

источники внешних и внутренних сырьевых 

ресурсов; 3) рост производства товаров 

наиболее перспективной отрасли – металлур-

гии, формирующей внутри региона большую 

часть добавленной стоимости; 4) финансиро-

вание производства не столько за счет внут-

рирегиональных, сколько национальных и 

иностранных финансовых средств. То есть, 

преимущественное развитие получало круп-

ное производство со значительным экспорт-

ным потенциалом. Эта же тенденция продол-

жилась и в последующие годы XX века.  

В период между Гражданской и Вели-

кой Отечественной войной были построены 

такие крупные промышленные объекты как 

ГРЭС, Сталинградский тракторный, судо-

верфь, метизный. В послевоенный период в 

Сталинграде (до 1961 года) – Волгограде 

(1961 год – по н.в.) появились проволочно-ка-

натный завод, нефтеперерабатывающий, 

алюминиевый, химический, технического уг-

лерода, буровой техники. Наращивание рабо-

чих мест вело к росту численности населения. 

В 1901 году жителей было 70000, в 1941 – 

500000, 1961 – 646000, на 1 января 1989 – 
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998894, а в мае этого же года родился милли-

онный житель, то есть за 90 лет население 

возросло в 14,3 раза. Такие изменения сопро-

вождались расширением жилищного строи-

тельства и социальной инфраструктуры, ко-

торая группировалась вокруг возводимых 

предприятий и привела к формированию рай-

онов с замкнутым жизненным циклом – кон-

центрацией на одной относительно неболь-

шой локальной территории всех необходи-

мых для жизнедеятельности условий – рабо-

чие места, школы, больницы и т.п. Это при-

вело к развитию города как совокупности мо-

норайонов, не предполагавших значительных 

пассажиропотоков между ними. Кризисные 

явления 80-х годов XX века, связанные с не-

достаточным технологическим совершен-

ствованием, не обошли Волгоград, изменив 

характер его развития.  

1990 год – переход к рыночной эконо-

мике, конкуренция с зарубежными предприя-

тиями, приватизация, сокращение рынков 

сбыта и объемов производства. Закрылись за-

воды-гиганты: тракторный, химический, су-

достроительный, метизный, существенно со-

кратилось металлургическое производство. 

По переписи 2020 года число жителей Волго-

града составило 1028036 человек [21], то есть 

рост за 30 лет в 1,026 раза. Среднегодовые 

темпы роста снизились с 0,159 до 0,0342 – в 

4,7 раза. Миллионником город продолжает 

оставаться, но при этом территориально он 

увеличивается за счет присоединения близле-

жащих поселков.  

Последние годы предприняты беспре-

цедентные меры для активизации инвестици-

онного процесса, который в прежние пери-

оды был драйвером экономического разви-

тия. В 2022 году объем инвестиций в Волго-

градскую область превысили 216 млрд. руб., 

став более чем на 30 млрд. руб. больше, чем в 

2021 году. С 2014 года были реализованы ин-

вестиционные проекты на сумму 

311 млрд. руб., позволившие создать 9,2 тыс. 

рабочих мест [1]. Но из-за перехода к цифро-

вой экономике, роботизации производства 

инвестиции перестают быть фактором роста 

численности населения. Ещё в 1980 году 

темпы роста фондовооруженности промыш-

ленно-производственного персонала соста-

вили 193 по сравнению с 1970 годом, приня-

тым за 100 [17], и в настоящее время, эта ве-

личина составила 33,8 млн. руб. на рабочее 

место. То есть, если в XX веке, при прежних 

технологиях крупное производство являлось 

фактором роста и притяжения населения, то в 

настоящее время оно перестало выполнять 

эту роль, способствуя только увеличения ва-

лового регионального продукта (ВРП).  

В настоящее время человечество пере-

шло к новым технологиям – цифровым, поз-

воляющим организовывать дистанционную 

удаленную работу. Поэтому в большей мере 

стали иметь значение масштаб не столько 

производства, сколько качество проживания, 

формирование инфраструктуры обслужива-

ния населения. Появляются рабочие места с 

новым содержанием, а это притягивает люд-

ские ресурсы со все более разнообразными 

способностями. Начинает приобретать значе-

ние возможность реализации платформенной 

занятости в виде предоставления услуг такси, 

курьерской доставки, что предполагает кон-

центрированность спроса на услуги и может 

реализовываться только в крупных городах. 

Для того, чтобы Волгоград развивался и ста-

новился все более крупной агломерацией 

нужно повышать качество среды проживания 

и уровень социального обслуживания, что бу-

дет способствовать концентрации спроса на 

предоставление различных услуг, расшире-

нию возможностей использования цифровых 

технологий.   

Оценка влияния и значимости различ-

ных факторов на экономическое развитие 

территорий. Природные факторы в XX веке 
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до 1990 года играли роль в развитии Цари-

цына-Сталинграда-Волгограда как основа 

для развития крупного производства, нужда-

ющегося в эффективных способах поставки 

производимых товаров. Общественная соб-

ственность устраняла конкуренцию, обеспе-

чивала привлечение производственных и фи-

нансовых ресурсов, формируя крупные про-

изводства, имеющие не только межрегио-

нальный, но и экспортный потенциал. С тече-

нием времени начали проявляться тенденции, 

которые ранее были свойственны развитию 

Сарепты. Социальные факторы стали яв-

ляться тормозом для технологического разви-

тия. Переход к рыночной экономике привел к 

конкуренции, но теперь уже с более отдален-

ными территориями, стремлению к реализа-

ции частнособственнического интереса при-

вела к снижению темпов роста экономиче-

ского развития, банкротству и закрытию зна-

чительного числа крупных предприятий. Со-

кращение числа рабочих мест вызывает отток 

населения из Волгограда. В связи с ростом 

фондовооруженности одного рабочего места 

за счет инвестиций в промышленные пред-

приятия стало создаваться меньше рабочих 

мест, чем при тех же объемах вложений в 

предыдущие годы. Изменение технологиче-

ского уклада на основе цифровизации эконо-

мики для позитивного воздействия на эконо-

мическое развитие территории вызывает 

необходимость вкладывать ресурсы не 

только в производственные процессы, но и в 

повышение качества жизни, привлекая на по-

стоянное место жительства работающих уда-

ленно. Более подробно изменения, происхо-

дящие в современной общественной жизни, 

связанные с развитием гиг-экономики, были 

всесторонне представлены на международ-

ной научно-практической конференции [16], 

где обсуждение показало, что и для примене-

ния этой технологии должны быть между со-

бой взаимоувязаны рассмотренные в данном 

исследовании факторы экономического раз-

вития территорий.     

Выводы и рекомендации. Природные 

факторы по характеру своего воздействия на 

развитие территории являются наиболее 

устойчивыми. Социальные и технологиче-

ские в зависимости от уровня развития могут 

играть друг по отношению к другу различную 

роль – как сдерживающую, так и стимулиру-

ющую. Их анализ надо проводить ком-

плексно, учитывая существующие связи и 

конкуренцию между населенными пунктами. 

Большое значение для эффективного разви-

тия имеют цели, поставленные перед терри-

торией. В настоящее время они связаны с 

формированием условий реализации цифро-

вой экономики и обеспечения возможностей 

осуществлять платформенную занятость.   
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