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Политбюро и ЦК партии, «создавать» таких крупных региональных лидеров 

представлялось ему опасным. 

Возврат к идее завершения экономического районирования произошел 

через два года. В марте 1928 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о 

завершении процесса создания ЦЧО. Возобновление процесса оформления 

ЦЧО в 1928 г. было вызвано теперь не только политическими 

обстоятельствами, но в равной степени завершением процесса 

восстановления хозяйства, началом реконструктивного периода, а также 

необходимостью выработки заданий 1-го пятилетнего плана. Именно на 

стыке двух важнейших этапов развития страны Постановлением ВЦИК и 

СНК РСФСР от 14 мая 1928 г. была образована Центрально-Черноземная 

область. В соответствии с принятым постановлением, в Воронеже началось 

формирование областных структур: областного временного бюро ЦК ВКП(б) 

под руководством И. М. Варейкиса и временного организационного 

комитета, который возглавил Ф. П. Грядинский [12]. 

Образование ЦЧО стало важной исторической вехой в истории 

региона, оказавшей на него существенное экономическое, социально-

политическое и культурное влияние. Основой ЦЧО стала территория бывших 

центрально-земледельческих губерний: Курской, Воронежской, Тамбовской 

и Орловской. Сформировавшиеся в предыдущие столетия естественно-

исторические, экономические и культурные условия развития и связи данных 

территорий позволяли воспринимать регион как цельный по природному и 

хозяйственному единству массив. Сходство в примерных объёмах посевных 

площадей, а также в ассортименте основных видов продукции полеводства и 

животноводства накладывал отпечаток на состояние индустрии региона: 

небольшая по численному составу предприятий и по количеству занятых на 

них рабочих, слабая по энерговооруженности и технической оснащенности 

промышленность Черноземного Центра была ориентирована в основной 

своей части на переработку сельскохозяйственного сырья. К моменту 

образования ЦЧО входящие в её состав губернии имели близкие показатели 

бюджетов, к слову, серьёзно отстававшие от средних значений как 

общероссийского, так и общесоюзного уровней. Существенно ниже был и 

процент грамотности взрослого населения, который в середине 1920-х гг. по 


