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ТЕМА 6. ДОНБАСС В 1921-1941 гг. 

План 

 

1. Нэп в Донбассе: сущность, особенности проведения, итоги реализации, 

причины свертывания. 

2. Переход к плановой экономике. Первые пятилетки в Донбассе. 

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. 

  3. Формирование советской системы образования. Культурная революция.  

 

 

 1. Нэп в Донбассе: сущность, особенности проведения, итоги 

реализации, причины свертывания 

 

С окончанием Первой мировой войны и гражданской войны в Советской 

России на международной арене произошли серьезные изменения. Во-первых, 

важным фактором, стало существование Советского государства как 

принципиально новой общественно-политической системы. Во-вторых, 

сложилось противостояние между СССР и ведущими капиталистическими 

странами. 

Для урегулирования своих претензий европейские страны на Генуэзской 

конференции 1922 г. выставили Советской России требования – 

компенсировать долги царского и Временного правительства (18 млрд. руб. 

золотом) и отказаться от суверенитета, вернуть национализированную 

большевиками западную собственность, открыть дорогу иностранному 

капиталу. В ответ советское правительство потребовало компенсировать 

причиненный иностранной интервенцией ущерб (39 млрд. руб.) и обеспечить 

экономическое сотрудничество на основе долгосрочных западных кредитов. 

Как и ожидалось, переговоры зашли в тупик, но в среде западных элит 

возник раскол. Российское правительство этим воспользовалось и подписало с 

Германией Раппальский договор 1922 г., который означал признание Советской 

России и широкое экономическое сотрудничество между двумя странами. 

Таким образом, политика Запада в отношении СССР была 

противоречивой. В ней имели место конфликты, такие как ультиматумы 

Великобритании (нота Керзона) в 1923 г., разрыв дипломатических и торговых 

отношений той же Великобритании в 1927 г., введение эмбарго на поставку 

советских товаров правительствами США, Франции, Бельгии и Канады в 1927 

г. Тем не менее, в 1921-1922 гг. с рядом стран – Польшей, Литвой, Латвией, 

Эстонией и Финляндией были подписаны договоры, налажены политические и 

экономические контакты. С Англией, Австрией, Норвегией и др. были 

подписаны торговые соглашения. 

В целом с 1924 г. началось дипломатическое признание СССР, что было 

важнейшим достижением внешней политики страны. 

Внутреннее положение Советского государства после окончания 

гражданской войны было тяжелым. Политика «военного коммунизма» привела 
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экономику страны к полному развалу. Из-за нехватки топлива и сырья 

останавливались заводы, прекратилось движение на 30 железных дорогах, 

нарастала инфляция, производство сельскохозяйственной продукции 

составляло 60% от довоенного. В Донбассе добыча угля в 1921-1922 гг. в 

сравнении с 1913 г. уменьшилась в 5 раз. Из 1600 шахт, действовавших до 

революции, работала 1 тыс., в том числе и крестьянские шахты.  

Нарастал и социальный кризис, поскольку рабочих раздражали 

безработица и нехватка продуктов питания, введение принудительного труда и 

его уравнительной оплаты. Возмущенные продразверсткой крестьяне 

отказывались сдавать хлеб государству и оказывали вооруженное 

сопротивление. Восстания охватили Тамбовщину, Украину, Дон, Кубань и др. 

Пиком недовольства населения явилось восстание моряков в Кронштадте, 

которые требовали свободы торговли, перевыборов в Советы, вывод всех 

коммунистов из них, свободы слова и права крестьянам распоряжаться своей 

продукцией. Их поддержали рабочие. Восстание было жестоко подавлено, но 

власть сделала выводы и пересмотрела внутриполитический курс. 

Восстановление экономики Советского государства предполагалось на 

основе новой экономической политики. 

На Х съезде РКП(б) в марте 1921 г. продразверстка была заменена 

продналогом. Этим решением было положено начало перехода к новой 

экономической политике – нэпу. Его сущность заключалась во временном 

отступлении от социалистических задач и использовании рыночных отношений 

в экономике при сохранении власти в руках большевиков. 

Главной целью новой политики было снятие социальной напряженности, 

укрепление союза рабочих и крестьян. В отличие от продразверстки крестьяне 

заранее знали о фиксированном объеме с\х продукции, которую они должны 

были сдать государству. Другими чертами нэпа были - допущение в 

ограниченных размерах капиталистических элементов под строгим контролем 

власти и направление их развития в сторону госкапитализма; торговля как 

основная форма экономических связей между промышленностью и 

мелкотоварным крестьянским хозяйством; широкое использование товарно-

денежных отношений в интересах всемерного развития хозяйства; 

индустриализация и электрификация страны; постепенный переход 

мелкотоварного производства к крупному социалистическому хозяйству через 

простейшие формы кооперации к колхозам; преодоление многоукладности в 

экономике.  

К 1920 г. Донецкий экономический район входил в состав Донецкой 

губернии. Она состояла из 11 административных районов: Енакиевский, 

Юзовский, Гришинский, Чистяковский, Бахмутский, Алмазнянский, 

Лисичанский, Луганский, Бело-Калитвенский, Боково-Хрустальный, 

Александро-Грушевский. 

Попытка И. В. Сталина включить в Донецкую губернию Харьковскую, 

Екатеринославскую губернии и Область Войска Донского была неудачной, так 

как вызвала напряжение в отношениях между Донецкой губернией и Донской 

областью. После работы согласительной комиссии часть Шахтинского и 
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Таганрогского округов отошли к Донской области. 

Административно-территориальное деление Донбасса в 20-е – 30-е гг. 

пересматривалось уточнялось. В 1930 г. из 5 округов Донбасса 

(Мариупольского. Юзовского, Артемовского, Луганского Горного района и 

Старобельского Степного района) были созданы 17 районов, а в 1932 г. была 

сформирована Донецкая область, в которую входила территория Донецкой и 

Луганской областей. В июне 1938 г. произошло разделение на Донецкую и 

Луганскую области. 

С окончанием гражданской войны в регионе усилился экономический 

кризис - резко упала добыча угля, шахтам угрожало затопление, 52 тыс. 

горняков из-за голода покинули Донбасс. Общая потеря основного капитала 

предприятий донецкой каменноугольной промышленности к концу 1921 г. 

составляла около 300 млн. золотых руб., а вся дореволюционная стоимость 

равнялась 450 млн. золотых рублей. В упадке находились другие отрасли 

промышленности, парализованы были связь, транспорт и снабжение. Для 

ликвидации кризиса в 1921 г. в крае ввели натуральную заработную плату в 

виде продовольствия, что материально стимулировало рост 

производительности труда в условиях голода. Затем перешли на денежную 

форму зарплаты в советских знаках и вскоре после денежной реформы - в 

твёрдой валюте. 

В Донбассе введение нэпа имело свои особенности. Если в сельском 

хозяйстве действие нэпа было понятно, то в угольной промышленности начать 

восстановление хозяйства было непросто. Экономическое положение в регионе 

было катастрофическим. А без угля Донбасса восстановление и развитие 

экономики страны было бы простым пожеланием. Особенности добывающей 

промышленности слабо воспринимали рыночные отношения. А рыночные 

цены на угольную продукцию были неподъемны для потребителей, также 

находящихся в тяжелом положении. Да и национализация угольной 

промышленности делала применение рыночных элементов почти 

невозможным.  

Основной целью власти было в Донбассе скорейшее восстановление 

угольной промышленности и рост добычи угля. Для этого были приняты 

определенные меры. Осенью 1921 г. власти региона отказались от трудовых 

мобилизаций и восстановили свободный наём рабочих и вербовку их в других 

районах страны. Возникший избыток рабочей силы в угольной 

промышленности обусловил ликвидацию Донецкой трудовой армии. 

Профсоюзы стали заключать коллективные договоры с администрацией, 

осуществляли контроль над соблюдением трудового законодательства и на 

частных предприятиях. Так формировался рынок рабочей силы. 

Восстановление угольной промышленности проходило в форме 

государственного обеспечения. Летом 1921 г. из всех работающих горных 

предприятий было выбрано 350 шахт, которые получили все государственные 

ресурсы. Остальные шахты были сданы в аренду или ликвидированы. Для 

управления арендованными горными предприятиями была создана Комиссия 

по использованию мелкой каменноугольной промышленности (КИМКП).  
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Арендаторы обязаны были бесплатно отдавать государству половину добычи. В 

короткий срок таким способом были получены миллионы пудов 

дополнительного угля, что позволило пустить в ход Луганский 

паровозостроительный завод, смягчить безработицу, обеспечить местное 

население топливом на зиму. 

Для оперативного принятия решений и контроле за деятельностью 

горного производства необходимо было централизовать управление горной 

промышленностью. В октябре 1921 г. на территории Донецкого бассейна было 

образовано Управление государственной каменноугольной промышленности 

Донбасса (УГКП). В его подчинение входили 200 наиболее крупных и средних 

шахт с добычей 56,4% всего угля страны.  

Для повышения эффективности добычи и реализации угля часть шахт 

сдавались в аренду не только частным лицам, но и государственным 

хозяйственным учреждениям. Так, 10 шахт эксплуатировались обществом 

"Транспортконь". его учредителем было Министерство путей сообщения; 

Государственное политическое Управление арендовало Ольховские копи в 

Чистяковском районе; "Бахсольтрест" - одну шахту и Донецкий губсовнархоз 

эксплуатировали 11 шахт. Небольшие организации создали паевое 

товарищество – «Уголь» («ПТуголь» - 76 шахт).  

Для более эффективного управления шахтами в 1923 г. УГКП был 

преобразован в Донецкий государственный каменноугольный трест – 

«Донуголь», что означало создание центрального органа по управлению горной 

промышленность Донбасса.  

 Весной 1922 г. угольная промышленность была переведена на хозрасчет. 

Однако сохранялись трудности со сбытом угля, с оплатой топлива в разоренной 

стране себестоимость которого оказалась высокой. В 1923 г. в стране 

разразился топливный кризис. Сокращение добычи угля неизбежно могло 

привести к дальнейшему удорожанию производства.  

 Учитывая эти обстоятельства государство предоставило кредит горной 

промышленности в золотом исчислении, приняло меры к удешевлению угля, 

чтобы сделать его конкурентным, чем и спасло угольную отрасль от 

неминуемого разорения в тяжелой ситуации, сложившейся в 1923 г.  

 Советское правительство не стало бездумно вводить рынок в горное 

производство. Во всех губерниях Украины, России, других республик были 

созданы особые структуры по содействию сбыту донецкого угля. Трест 

"Донуголь" добился снижения себестоимости своей продукции путём 

интенсификации труда шахтёров, укрепления дисциплины, сокращения 

персонала, что сделало уголь конкурентоспособным по отношению к дровам, 

торфу, нефти. Для выхода на крестьянский рынок повсюду создавались 

угольные склады, которые вели розничную торговлю. В результате в 1924 - 

1925 хозяйственном году трест «Донуголь» работал рентабельно, с прибылью. 

 Продажа производимой угольной продукции во всех районах СССР 

производилась не по коммерческим ценам, а по государственным.  

 В «Донуголь» государство вкладывало значительные средства – в 1925-26 

гг. 87% общесоюзных затрат были перечислены в «Донуголь», а в 1926-27 гг. – 
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86%. В «Донуголь» постепенно влились шахты «Югостали» и «Химугля». В 

результате целенаправленных действий в угольной промышленности 

произошли существенные позитивные изменения. За 2-3 года увеличилась 

добыча угля. Так, если в 1921 г. 934 шахты давали 7,2 млн. т угля, то в 1924-25 

гг. – 238 шахт добывали 12,5 млн. т.  

При улучшении общехозяйственной ситуации в стране повысился спрос 

на донецкий уголь. Он был востребован не только для внутреннего 

потребления, но и растет экспорт угля и расширяется география его продаж – в 

Италию, Турцию, Францию, Египет и др. Процессы объединения 

промышленных предприятий Донбасса происходили и в других отраслях 

промышленности. 

В конце 1922 г. из механических и машиностроительных заводов 

образовали Южный машиностроительный трест – «Южмаш». На территории 

края располагались такие его предприятия как Луганский 

паровозостроительный завод им. Октябрьской революции (бывший завод им. 

Гартмана), Торецкий сталеплавильный и механический им. Ворошилова при ст. 

Ханженковка Донецкой железной дороги, Лутугинский чугунолитейный и 

вальцепрокатный заводы (недалеко от Луганска). Уже к 1923 г. трест перешёл к 

обслуживанию широкого промышленного рынка и укреплению крепкой связи с 

ним. Это дало возможность в 1924 г. увеличить выпуск продукции заводов на 

42% по сравнению с предыдущим.  

Крупнейший химический комбинат страны Южный химический трест 

«Химуголь» - был создан в конце 1921 г. в составе заводов Лисичанского 

района: Донецкого содового (Донсода), химического, церезинового; 7 шахт. 

Вскоре к тресту были присоединены предприятия Северо-Донецкий 

химический, стекольный, также славянская группа содовых и соляных фабрик; 

карандашная фабрика, Константиновская группа химических и стекольных 

заводов, рудоремонтный завод, 7 совхозов, 4 больницы, 6 фельдшерских 

пунктов, 15 школ. К 1924 г. на предприятиях треста производилось 85 % 
химической продукции Украины. Во всесоюзном масштабе вклад треста 

выражался в процентах: производстве щелочей - 74, минеральных красок - 38, 

солей - 20, кислот - 14. 

В январе 1922 г. был создан Южный Металлургический трест 

«Объединенное правление Петровских, Макеевских и Юзовских заводов и 

рудников», который уже в сентябре преобразуется в трест «Югосталь». В него 

вошли металлургические предприятия, 37 угольных шахт и коксовальные печи. 

В конце 1922 г. в трест вошли все металлургические заводы Юга. К 1924 г. на 

его предприятиях производилось 99,8% всего украинского чугуна, 83,2% 

литого металла, 83,4% проката. 

Таким образом, в условиях нэпа к 1923-24 хозяйственному году 

закончилось организационное оформление промышленности Донбасса. 

Важно отметить, что тяжёлая промышленность края, имея огромный 

удельный вес в стране, вынесла на себе значительную тяжесть первого этапа 

восстановительного периода. Этот вклад выразился в том, что промышленность 

огромной державы, железнодорожный транспорт, остро нуждавшиеся в угле и 
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металле, изделиях химии и машиностроения, получали их не по коммерческим 

ценам рынка, а по установленным правительственными органами. 

Руководство страны прекрасно понимало роль Донецкого края в общем 

подъёме народного хозяйства СССР. Начиная с 1926г, оно направляло на 

развитие его промышленности огромные средства. Так, из общей суммы 

капитальных затрат по общесоюзным трестам на долю «Донугля» в 1926 г. 

пришлось 87%, в 1927 г. - 86% и в 1928 г. - 82%. 

Громадные затраты на увеличение мощности угольной отрасли дали 

положительные результаты. В 1928 г. добыча угля и антрацита превысила 

рекордную до революции выемку 1916 г. Механизация добычи поднялась с 

7,8% в 1926 г. до 23% в 1928 г. В следующем году Донбасс дал 80% добычи 

всего угля в стране. Начался экспорт угля и антрацита в Европу, Южную 

Америку, США и Канаду, Египет и Турцию. Рост добычи минерального 

топлива, большие строительные работы значительно увеличили выплавку 

чугуна и стали. 

В связи с ростом промышленного производства требовалось увеличение 

рынка труда. Основой набора рабочей силы в Донбассе были безработные со 

всех концов страны, проводимые вербовки. Таким образом, сохранялся 

многонациональный характер населения края.  

Миграционные процессы в 20-30 годы сохранили своеобразный состав 

населения. Так, согласно переписи 1926 г., в Горном районе только 15,1% 

жителей были рождены в нем. Рожденных в других округах Украины – было 

25,6%, а за пределами Украины – 57,3%. Это свидетельствовало о 

всероссийском характере состава населения Донбасса. 

Особенностью населения региона было преобладание сельского 

населения, несмотря на буржуазную модернизацию во второй половине ХIХ ст. 

Около 85% населения Донбасса в 1916 г. были сельскими жителями.  

Основными национальными группами по численности населения были 

русские и украинцы. Так, по переписи 1926 г. в Донбассе проживало 57, 75% 

украинцев и около 25% русских. Остальные приходились на татар, греков, 

армян, белорусов, евреев и др. По округам украинцы составляли чуть больше 

половины населения, за исключением Артемовского района, где их было почти 

72%. В Мариупольском их было – 47,74%, а русских 18%, в Луганском – 

соответственно украинцев 51%, а русских 25%, в Сталинском - 53% украинцев, 

19,94% русских. 

Однако в промышленности русские преобладали. Это проявилось в 

составе рабочих коллективов региона. По переписи СССР 1929 г. русских в 

каменноугольной промышленности Донбасса было 61,9% и родным языком 

русский язык признали 74,5% рабочих. Украинцы составляли 30,5% и 

украинский язык родным назвали 20,3% горняков. 

Определенные успехи имели место в восстановлении предприятий легкой 

промышленности и торговли. Отказ от национализации средней и мелкой 

промышленности и возвращение собственникам предприятий положительно 

повлияло на восстановление экономики края. В 1925 г. в частном секторе 

находилось 15% крупных промышленных предприятий и 96% заведений 
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мелкой и кустарно-ремесленной промышленности. К кустарям относили 

одиночек, владевших мастерской, торговой точкой и др. Частникам 

принадлежало 14 тыс. городских торговых точек, что составляло 80% от их 

общего числа. Наибольшее развитие в крае получила пищевая 

промышленность, мукомольная. Лакокрасочная промышленность и 

медоваренное и электротехническое производство ряда округов полностью 

принадлежало частникам.  

Новая экономическая политика в сельском хозяйстве региона имела свои 

особенности. В соответствии с решениями  X съезда РКП(б) стали действовать 

нормы продовольственного налога, было объявлено об отмене продразверстки, 

разрешалось торговать сельскохозяйственной продукцией, что способствовало 

повышению трудовой активности крестьян.  

Уже весной 1921 г. посевные площади в крае были расширены. Однако 

часто природные факторы оказывали негативное влияние на развитие отрасли. 

Неурожай 1920 г. и сильная засуха, поразившая степные губернии страны в 

1921г., привела к потерям урожая, и он составил всего 297 млн. пудов. 

Следствием такого положения стал голод 1921 — 1922 годов. 

Новый урожай в Донецкой губернии дал в среднем по 6 пудов зерна с 

десятины (посеяли по 9 пудов на десятину). Руководители Донецкого 

губернского исполкома сообщали о 500 тыс. чел. голодающих. Но в 

промышленных центрах положение с продовольствием было значительно 

легче. За работу платили продовольствием. Голодающим помогали 

международные организации.  

Уменьшение численности рабочего скота обусловило сокращение 

посевов. Так, в 1922 г. в губернии было засеяно 1682 тыс. десятин против 2386 

тыс. в 1921 г. В 1923 г. посевная площадь расширилась и составила 2102 тыс. 

десятин, или 83% посевов 1916 г., в 1924 г. — 97%, в 1925 г. были достигнуты 

показатели 1916г. 

В 1923 г. было завершено перераспределение земельного фонда. Из 5996 

тыс. десятин 4996 тыс., или 93,4%, были предоставлены в пользование 

крестьян. 330 тыс., или 6,1%, поступило государственным учреждениям и 

предприятиям, 18 тыс. десятин предоставлено городам. Землепользование 

крестьян губернии увеличилось на 32%. В расчете на едока прибавка составила 

в среднем 0,6 десятин. Землепользование стало более уравнительным, 

вследствие чего выросла группа среднего крестьянства. 

Новый земельный порядок был оформлен Земельным кодексом ВУЦИК 

УССР, принятым 29 ноября 1922 г. В нем была зафиксирована ликвидация 

частной собственности на землю. Земля была провозглашена собственностью 

государства. Ее основная часть была предоставлена в пользование крестьянам. 

В 1921 — 1928 гг. проводилось упорядочение земельного фонда путем 

размежевания земельных площадей между сельскими громадами и 

промышленными предприятиями. Проводилось и землеустройство внутри села 

с выделением в натуре земельных угодий крестьянским дворам и выдачей 

землеотводных актов. Это сопровождалось фактическим уравнением 

землепользования путем изъятия излишков. В связи с начавшейся 
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коллективизацией в 1930 г. эта работа была прекращена.  

В ходе преобразования аграрных отношений создавались совхозы – 

советские хозяйства. В 1923 году было учтено 139 совхозов, которым отведено 

105 тыс. десятин угодий, 55 из них были «приписными хозяйствами» 

промышленных предприятий. Создавались и коллективные хозяйства крестьян 

— коммуны, артели, товарищества по обработке земли (ТОЗ). В конце 1922 г. в 

Донецкой губернии имелось 483 коллективных хозяйства, в том числе 35 

коммун, 432 артели, 16 ТОЗов. Всего в коллективных хозяйствах было 64 тыс. 

десятин земли, числилось 14 334 человека, т. е. в среднем по 29 человек на 

хозяйство. 

Особой популярностью коллективные хозяйства не пользовались. Более 

привлекательной для крестьян была сельскохозяйственная кооперация. Она 

была создана на Всеукраинском Учредительном съезде в марте 1922 года под 

названием «Сельский господарь». Объединения сельскохозяйственных 

кооператоров возникли и в Донецкой губернии. 

К 1925 г. народное хозяйство страны в основном было восстановлено. 

Нэп обеспечил стабилизацию и восстановление хозяйства. Однако в ходе 

развития экономики обозначились противоречия и определенные трудности. 

Это объяснялось дисбалансом промышленности и сельского хозяйства, 

преобладающей классовой ориентацией внутренней политики правительства и 

усилением противоречий между многообразием социальных интересов разных 

слоев общества, и авторитаризмом руководства страны.  

Экономическое положение ухудшала и политика установления 

приоритета тяжелой промышленности, чего требовала необходимость 

обеспечения независимости и обороноспособности страны.  

Результатом преимущественного развития промышленности было 

перекачивание средств из деревни в город путем ценовой и налоговой 

политики. На промышленные товары сбытовые цены завышались, а закупочные 

цены на сырье и продукты занижались («ножницы цен»). Осенью 1923 г. в 

стране разразился кризис сбыта, затоваривание дорогими и некачественными 

товарами, которые население отказывалось покупать., в 1924 г. добавился 

кризис цен, когда крестьяне, собравшие хороший урожай, отказались его 

продавать по заниженным закупочным ценам и решили вынести его на рынок. 

«Ножницы» вызвали в последнем квартале 1923 г. падение курса червонца на 

27,9% его реальной ценности на розничном рынке Донбасса. Соответственно 

поднялась стоимость советских рублей – совзнаков (советских знаков). 
Для выхода из кризиса были предприняты ряд административных мер, но 

проблемы и противоречия остались. Было усилено централизованное 

руководство экономикой, ограничена самостоятельность предприятий, 

повышены налоги для частных предпринимателей. В 1926-27 гг. был введен 

налог на сверхприбыль, размер налогового обложения частных 

предпринимателей увеличился на 1\3 и товарооборота на 3%. Сократилось 

государственное кредитование и снабжение сырьем частников. 

 Это в свою очередь привело к товарному голоду и потребление 

продукции легкой промышленности не достигло уровня 1913г. 57% капиталов 
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ушли в «тень». 

Новое направление внутренней политики вызывалось стремлением 

партийного руководства ускорить уничтожение элементов капитализма 

административными методами, разрешить экономические и социальные 

трудности одним ударом, не вырабатывая механизма взаимодействия 

государственного, кооперативного и частного секторов хозяйства.  

Успехи в восстановлении промышленности к 1926 г. показали, что НЭП 

исчерпал себя. Продовольственный налог уже не стимулировал производство 

сельскохозяйственной продукции. Экономике необходима была модернизация 

промышленности и реорганизация сельского хозяйства. Поступательные шаги 

развития народного хозяйства сохраняли отставание СССР от европейских 

стран. Только ускоренные темпы строительства современной индустрии, 

реконструкции старого производства в условиях наряженной международной 

обстановки моги вывести Советское государство из технической отсталости. 

 

2. Переход к плановой экономике. Первые пятилетки в Донбассе. 

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства 

 

Завершение восстановления народного хозяйства в СССР к 1925 г. 

создало условия для выполнения основных положений плана строительства 

социализма. 

Согласно плана предполагалось построить бескризисную экономику, 

основанную на общественной собственности на средства производства, 

отсутствии эксплуатации человека человеком. Это было первой в истории 

человечества попыткой практического воплощения чаяний народных масс о 

справедливом и равном обществе. В ходе его строительства явно обозначились 

серьезные противоречия, связанные с тем, что идея о таком обществе и ее 

реальное выполнение очень разнились. 

Ключевой задачей плана построения социализма являлось создание 

материально-технической базы страны. Эта задача имела стратегический 

характер, так как неприятие западными элитами Советского государства 

грозило военными конфликтами и даже новой мировой войной.  

Таким образом, укрепление обороноспособности страны ускоренными 

темпами на основе созданной индустриальной базы имело стратегический 

характер и было вынужденной мерой. 

Также проведение реконструкции народного хозяйства в Советской 

России было решающим условием для преодоления вековой экономической 

отсталости многих народов СССР и главным условием обеспечения технико-

экономической самостоятельности страны. Кроме внешних, существовали и 

внутренние проблемы. Так, особенно остро стояли вопросы безработицы, 

многоукладности экономики, отсталости некоторых национальных районов, 

финансовые трудности, слабая работа транспорта, промышленности, 

отсутствие единого торгово-экономического пространства и др. 

Вследствие такого международного и внутреннего положения Советской 

власти пришлось искать новые способы и средства решения сложных 
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экономических задач, таких как источники финансирования, материально-

техническое и энергетическое обеспечение промышленного производства, 

создание новых отраслей производства и др. 

Отказ от рыночной экономики во второй пол. 20-х гг. в СССР привел к 

использованию в управлении экономикой административных и командных 

методов, централизации и жесткому планированию работы предприятий, 

министерств и ведомств. Плановые индустриализация и коллективизация были 

вынужденным вариантом выхода из тяжелого экономического положения.  

Осуществление политики индустриализации потребовало изменений в 

системе управления промышленностью. Наметился переход к отраслевой 

системе управления, укрепились единоначалие и централизация в 

распределении сырья, рабочей силы и производимой продукции. Были 

образованы Наркоматы тяжелой, легкой и лесной промышленности. 

Безусловно, централизованное управление экономикой имело ряд преимуществ 

- распределение средств, учет и контроль, регламентация.  

Положительными факторами в процессе строительства были 

социалистическая идеология, основные постулаты рабоче-крестьянского 

государства, которые позволяли использовать активный потенциал передовых 

слоев рабочего класса в решении вопросов обучения новых работников, роста 

их технического образования, воспитания в традициях коллективизма, 

взаимопомощи, повышения производительности труда, вовлечения их в 

управление производством.  

Взятый на ХIV съезде ВКП(б) курс на индустриализацию был воплощен в 

директивах I пятилетнего плана (1928-1932 гг.). Его основными задачами были: 

-превращение СССР из аграрной страны в индустриальную, 

экономически вполне самостоятельную и независимую от капиталистических 

стран; 

-создание индустрии, способной перевооружить и реорганизовать все 

отрасли народного хозяйства на базе социализма; 

-перевод значительной массы мелких и раздробленных крестьянских 

хозяйств на рельсы крупного коллективного хозяйства; 

-вытеснение капиталистических элементов, обеспечение победы 

социалистического сектора во всех отраслях народного хозяйства, построение 

экономического базиса социализма; 

-укрепление обороноспособности СССР, создание для этого необходимых 

экономических и технических предпосылок; 

-подъем материального и культурного уровня жизни советского народа, 

хозяйственный и культурный подъем отсталых районов и национальностей 

СССР; 

Создание тяжелой промышленности и выполнение планов первой 

пятилетки было невозможно без модернизации промышленности Донбасса. На 

начало индустриализации он был единственной угольно-металлургической 

базой страны. Так, в 1928-1929 гг. из 40 млн. тонн добычи каменного угля по 

СССР Донбасс дал 30,7 млн. тонн (т. е. около 80% общесоюзной добычи).  

Насущной задачей донецкого бассейна было обеспечение экономики 
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страны топливом и металлом, что делало угольную промышленность ведущей 

отраслью в реконструкции народного хозяйства страны. За пять лет горняки 

должны были более чем вдвое увеличить добычу угля против 1913 г.  

Значение региона определялось еще и тем, что его шахты давали ценные 

марки высококачественного угля для металлургической, коксохимической 

промышленности, транспорта и электростанций. Удельный вес бассейна в 

топливном балансе страны к началу первой пятилетки составлял 65,5%. 

Донецкий уголь обеспечивал потребности в топливе промышленности СССР на 

59%, железнодорожного транспорта на 26,4%, электростанции на 4,5%.  

Задачу модернизации угольной отрасли предполагалось решить 

ускоренной реконструкцией старых шахт, постройкой новых мощных угольных 

предприятий и внедрением новой техники, технологии, механизацией труда. 

Масштабный рост добычи угля был невозможен без полной механизации шахт. 

С учетом этой генеральной линии в Донбассе в 1930 г. был разработан план 

механизации шахт.  

В выполнении плана механизации шахт нужно было обеспечить шахты 

необходимым количеством новейшей горной техники - врубовыми машинами, 

отбойными молотками, конвейерами, электровозами, погрузочными машинами. 

Также необходимо было добиться полного использования имевшегося 

оборудования и обучить техническому минимуму рабочих, обслуживавших 

механизмы. Следовало максимально использовать передовой опыт 

отечественной и зарубежной промышленности.  

Уже с 1925 г. в угольную промышленность Донбасса направлялись 

огромные средства. Так, из общей суммы капитальных затрат по общесоюзным 

трестам на долю «Донугля» пришлось в 1925-1926 гг. – 87%, в 1926-1927 гг. – 

86%, и в 1927-1928 гг. 82% общих ассигнований. 

Серьезную помощь Донбассу в обеспечении угольной промышленности 

новой техникой оказали предприятия Ленинграда и других городов страны. 

Заводы, выпускающие пневматические отбойные молотки, угольные комбайны 

и другое оборудование постоянно увеличивали производство технической 

продукции для шахт Донбасса. Показательной была работа Ленинградского 

завода «Светлана», выпускающего рудничные лампы. Если в 1929 г. 

ежемесячно коллектив завода изготавливал 5 тыс. ламп, то в 1930 – уже 100 

тыс., а в четвертом квартале этого же года – 500 тыс. рудничных ламп. Это 

позволило прекратить их ввоз из-за границы. Отпала необходимость и в 

импорте отбойных молотков, производство которых освоил и наращивал 

Ленинградский завод «Пневматик». 

В 1931 г. рабочие Ленинграда и Москвы прислали рабочим Сталинского 

округа 120 мастерских холодных инструментов и эшелон стандартных домов. 

С течением времени новую горную технику стали производить и 

донецкие заводы. Так, после коренной реконструкции Горловский 

машиностроительный завод стал выпускать отечественные врубовые машины. 

Шахтные подземные машины, и другое горное оборудование стал 

изготавливать Сталинский машиностроительный завод, электровозы и 

вагонетки – Торецкий машзавод. 
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Большой вклад в разработку конкретных планов реконструкции тяжелой 

промышленности в Донбассе внес молодой Донецкий горный институт. Он 

стал крупным научно-техническим центром модернизации угольной 

промышленности Донбасса. Ученые института вели исследовательскую работу 

в тесной связи с производством и решением кадровых задач производственной 

сферы. 

Профессоры ДГИ, как опытные специалисты принимали активное 

участие в проектировании новых шахт и предприятий, которые строились в 

регионе, и в целом по стране. Ученые проводили технические экспертизы, 

выполняли исследовательские работы согласно заключенным договорам с 

предприятиями, ведомствами, министерствами. В 1928 г. ученые института, 

выполняя договор с трестом «Донуголь» о проведении исследовательских 

работ по надзору, анализу и контролю над сохранением угля и антрацита пласта 

шахт №29/3, занимались научной разработкой этой темы.  

В 1929 г. профессор ДГИ Э.Ф. Меллер составил проект системы 

разработки Смоляниновского пласта шахт №29/32 Рутченковского 

рудоуправления, спроектировал шахты №2 «Софья», «Вертикальная», 

«Владимир», «Ново-Чайкино», профессоры Э.Ф. Меллер, С.С. Герчиков и А.Я. 

Белявский подготовили решение о закладке восьми шахт в Анжеро-

Судженском, Кемеровском, Прокопьевском, Артемовском и др. районах СССР. 

Фактически не было вопросов, которые рассматривались бы без ученых 

Донецкого горного института.  

Масштабный рост горного производства требовал такого же роста рынка 

труда. Однако ситуация с рынком рабочей силы в регионе была сложной, 

наблюдалась острая ее нехватка. Так, в 1930 г. недостаток горнорабочих на 

шахтах Сталинского округа составлял 14900 человек, Луганского - 14 тысяч, 

Артемовского - 12 тыс. И это несмотря на то, что в регионе сохранялась 

естественная миграция населения, при которой только в 1928 г. в Сталинский и 

Артемовский округа ежемесячно прибывало 4 тыс. безработных. 

Главным источником пополнения рабочего класса стало крестьянство. С 

начала 30-х гг. в условиях коллективизации проводились организованные 

наборы рабочей силы, вербовки, мобилизации комсомольцев и другие 

мероприятия предусматривающие планомерный перевод рабочей силы из 

сельского хозяйства в промышленность.  

Наиболее масштабным был набор на шахты Донбасса в 1930 г. который 

составил 85 тыс. чел. Однако недостатком такой политики стала большая 

текучесть завербованных. Не все крестьяне могли работать в лавах под землей 

и спустя неделю многие бросали работу. Так, из этих 85 тыс. человек 46800 

ушли с шахт, а из 31562 мобилизованных комсомольцев – ушло 16183 

человека. В 1931 г. в IV квартале в Донбасс прибыло еще 65 тыс. 

завербованных крестьян из Украины, Белоруссии, РСФР, Татарии, Закавказья. 

Это были неквалифицированные работники, которых необходимо было еще 

обучать рабочим навыкам в течение определенного времени. 

Во второй и третьей пятилетках число оргнаборов стало сокращаться, а 

основная ставка пополнения рабочего класса была сделана на школы ФЗО 
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(фабрично-заводского обучения), готовивших уже квалифицированных 

рабочих. К 1940 г. выпускники ФЗО составляли уже около 30% прибывших на 

предприятия рабочих. 

Слабая техническая подготовка набранной рабочей силы в условиях 

реконструкции промышленности стала серьезной проблемой в выполнении 

планов пятилетки.  

Новых рабочих необходимо было обучить не только горной профессии, 

но еще и научить работать с новой техникой. В повышении квалификации 

рабочих важное место занимала передача опыта передовыми забойщиками, 

которые учили их работе на основе новых технологий. 

Для ознакомления новых кадров с условиями и методами труда на шахтах 

в Донбассе впервые начали действовать имитационные лавы и установочные 

штреки, были созданы профтехнические курсы, ФЗУ и горные промышленные 

училища. Кроме того, для подготовки квалифицированных рабочих была 

расширена сеть курсов Центрального института труда, курсов мастеров 

врубовых машин и было значительно увеличено число бригад индивидуального 

обучения.  

Массовое обучение рабочих работе с новой техникой и повышение 

квалификации происходило на различных курсах, которые были организованы 

на предприятиях и при Донецком горном институте. Большую помощь в 

решении этой задачи оказывали специалисты – инженеры, техники, студенты 

старших курсов ДГИ. После работы горняки учились работать отбойными 

молотками, на врубовых машинах, комбайнах, сдавали «технический 

минимум». 

Планы реконструкции и модернизации тяжелой промышленности в 

Донбассе в годы первой пятилетки могли быть выполнены только при наличии 

необходимой численности инженерно-технических кадров. Однако 

промышленность испытывала в них острый недостаток. Значительная часть 

прежних представителей ИТР после гражданской войны оказалась на Западе. 

Поэтому в Донбассе необходимо было создать свою научно-техническую 

интеллигенцию. Центром подготовки инженеров для нужд угольной, 

металлургической и химической промышленности стал Донецкий горный 

институт. Начиная с 1928 г. число студентов на факультетах вуза постоянно 

увеличивалось. Так, в 1929 г. на горный факультет было принято – 112 чел., в 

1930 – 603, в 1931 г. – 704, а в 1932 г. – 888. Увеличил набор и углехимический 

факультет. Если первый набор студентов в 1928 г. составлял 48 чел., то уже в 

1929 г. училось уже 74 ст., а в 1930 г. – 300, в 1934 г. – более 850 чел. 

Наличие авторитетных и квалифицированных ученых института, таких 

как профессоры С.С. Герчиков, В.И. Белов, В.С. Крым, И.Е. Коробчанский, 

Н.Н. Рождественский, позволили с нуля начать подготовку и переподготовку 

кадров для стремительно растущей промышленности как Донбасса, так и всей 

страны.  

Уже в 1926 г. на базе института стали работать разнообразные курсы 

повышения квалификации, ускоренной подготовки и переподготовки кадров. 

Разветвленная сеть курсов при ДГИ повышала квалификацию как 
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квалифицированных работников, горных мастеров, инженеров, начальников 

участков, так и специалистов управленческого аппарата и была важным 

способом решения проблемы механизации шахт Донбасса.  

В 1926-1927 гг. в институте стали работать инженерно-строительные 

курсы, курсы горных инженеров, маркшейдерские курсы, двухгодичные курсы 

ответственных работников, на которых учились будущие руководители шахт и 

производственных участков. Всего на курсах в этот период обучалось до 150 

чел. 

В связи с реорганизацией рудоуправлений и созданием самостоятельных 

рудников в институте в 1928г. открылись пятимесячные курсы для подготовки 

руководителей этих рудников. 

Огромным спросом в регионе и в промышленных центрах страны 

пользовались высшие инженерные курсы (ВИК), которые начали работать в 

горном институте в 1929 г. Они комплектовались работниками, которые 

занимали на производстве руководящие должности, имели большой 

практический опыт, но не имели соответствующего образования. Уже в 1931-32 

гг. общая численность таких слушателей в ДГИ составляла 514 чел. Таким 

образом, ДГИ стал не только научным, но и крупным учебно-

производственным центром Донбасса. 

Подготовку и переподготовку кадров для угольной и металлургической 

промышленности ДГИ осуществлял не только для предприятий Донбасса, но и 

для всех горно-металлургических регионов СССР. Курсы и задумывались как 

основной центр подготовки инженеров, техников для всей страны, поэтому на 

них обучались работники из Москвы, Сибири, Урала, Северного Кавказа. 

Чтобы слушатели были ближе к производству, курсы стали организовывать на 

базе рудничных управлений и горных техникумов со статусом филиалов 

института. Они были расположены в Макеевке, Енакиево, Горловке, Красном 

Луче. Ученые института плодотворно работали на них, делились своими 

знаниями, готовили технические кадры для тяжелой промышленности страны в 

период реконструкции. 

Важную роль в создании и подготовке устойчивых шахтерских кадров 

сыграли горные предприятия, которые обучали горным профессиям 

самостоятельно. Шахтеры упорно овладевали знаниями. Тысячи горняков 

после смены шли на курсы в технические школы, учебные пункты, готовились 

сдавать государственный технический экзамен.  

В результате, на 1 января 1930 г. на шахтах Артемовского округа уже 

было подготовлено 234 забойщика, а бригадно-индивидуальным обучением — 

3000 чел. различных квалификаций.  

В Сталинском округе в первом полугодии 1930 г. были подготовлены 635 

забойщиков, во втором - 900. Бригадно-индивидуальным методом за первые 

два года пятилетки в этом округе было подготовлено до 5000 подземных 

рабочих.  

Рационализация и техническая реконструкция старых шахт проводились 

методом концентрации добычи на отдельных из них за счет количественного 

уменьшения мелких шахт. В 1928-1929 гг. работало всего 428 шахт, но это 
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были только средние и крупные предприятия. 

Проведенные мероприятия обеспечили перелом в развитии механизации 

шахт. За 1928-1932 гг. зарубка угля в Донбассе была механизирована на 70,4%. 

Если в 1929 г. на шахтах насчитывалось 587 врубовых машин, 1507 отбойных 

молотков, и 31 электровоз, то уже в 1933 г. было: врубовок – 1241, отбойных 

молотков – 5498, электровозов – 144.Таким образом, количество тяжелых 

врубовых машин выросло на 308%, отбойных молотков — более чем на 500%. 

Выросло число конвейеров — более чем на 1000%. Среднемесячная 

производительность тяжелой врубовой машины возросла на 154,6%. 

Главным результатом проведенной работы по реконструкции угольной 

промышленности был постоянный ежегодный рост добычи угля в течение 

пятилетки, что хорошо видно из таблицы 1. 

       

                                                                                                          Таблица 1. 

 

Добыча угля в Донбассе с 1913 г. по 1932 гг. 

 

Годы Общая 

добыча млн. тонн 

Рост добычи угля, в 

% 

1913 25,3 100 

1916 28.7 108 

1927-1928 27.3 108 

1928-1929 30.7 120 

1929-1930 36.4 144 

1931 40.5 160 

1932 58,0 221 

 

Такие успехи горной отрасли Донбасса стали возможны также и 

благодаря строительству новых предприятий горного производства. Так, за 

годы первой пятилетки были построены 62 новые шахты общей мощностью 

29,8 млн. тонн (56% общего числа новых шахт по стране). В 1932 г. была 

введена в действие шахта-гигант «Торская» производительностью 2700 тонн 

угля в сутки (Попаснянский район). Поднялись копры новых угольных 

гигантов – шахт № 17-17-бис, №6 «Красная звезда» (Сталино), имени Кисилева, 

имени Лутугина, №3 (Чистяково), №18 (Снежное).  

Реконструкция и модернизация производства происходили и в других 

отраслях тяжелой промышленности Донбасса. На Сталинском 

металлургическом заводе был перестроен и механизирован заново доменный 

цех, был ликвидирован старый и построен новый мартеновский цех. 

Реконструкция была проведена на Макеевском, Енакиевском металлургических 

заводах, Краматорском машиностроительном заводе. Реконструировались цеха 

Луганского паровозостроительного завода им. Октябрьской революции 

Кроме реконструкции старых цехов, доменных печей в Донбассе, 

строились новые. Так, по проекту выдающихся специалистов И.П. Бардина и 
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М.В. Луговцова была воздвигнута первая механизированная и самая большая в 

стране доменная печь на Макеевском металлургическом заводе. Новые домны 

строились и на Сталинском и Енакиевском металлургических заводах. На 

Алчевском металлургическом заводе были введены в строй две домны-гиганты, 

три мартеновские печи и другие объекты. Потребности в строительном 

материале обусловили строительство завода по производству огнеупорного 

кирпича, который в короткие сроки был возведен возле станции 

Пантелеймоновка.  

Увеличилась протяженность железных дорог. В 1932 г. из Донбасса в 

Москву пролегла новая магистраль, были перестланы вторые пути. Составы с 

углем, металлом, химическими удобрениями направлялись в Москву, 

Ленинград, Киев, Минск, Сибирь, Закавказье. 

Развивалась и энергетическая отрасль. Линии электропередач от 

генераторов Штеровской ГРЭС были протянуты по всему региону и 

обеспечивали предприятия края электричеством. В 1932 г. машиностроители 

Луганска выпустили в серию самый мощный в стране паровоз 1-5-1ФД (Феликс 

Дзержинский). Этот локомотив мог водить более 100 вагонов с большой 

скоростью.  

В результате напряженной работы всего народа, усилий рабочего класса 

задача реконструкции тяжелой промышленности в Донбассе была решена. Так, 

в ходе выполнения первой пятилетки производительность труда в регионе 

повысилась на 41%. В 1932 г. в Донбассе было добыто 43,8 млн т. угля (в 1,7 

раза больше, чем накануне пятилетки). Производство чугуна выросло в 1,7 раза, 

стали – в 1,3 раза. В целом была построена промышленная база, были созданы 

условия для строительства современной индустриальной экономики. 

К началу выполнения второго пятилетнего плана (1933-1937 гг.) горная 

промышленность уже была обеспечена отечественным оборудованием, что 

позволило отказаться от его импорта. Была поставлена задача завершить 

механизацию всех трудоемких процессов в угольной промышленности. 

Появление новой техники, орудий труда на производстве, повышение 

технического уровня рабочих стали важным условием для роста 

производительности труда. Для решения этой задачи крайне необходим был 

переход к новым передовым технологиям в производственном процессе.  

Невозможность обеспечить этот процесс на основе научной организации 

труда в экономике с преобладанием экстенсивных черт, привела к 

использованию идеологических средств активизации деятельности рабочих 

через соревнование. 

Еще в годы «военного коммунизма» Советской властью широко 

практиковалась такая форма организации массового трудового героизма, как 

коммунистические субботники. Они в какой-то мере позволяли решать текущие 

хозяйственные проблемы, но явно не могли содействовать подъему экономики 

в целом. Важно было переломить сознание рабочего, ранее работавшего на 

заводчика, а теперь являвшегося представителем господствующего класса и 

работавшего на себя, связать его интересы с интересами предприятия и страны 

в целом. 
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В период социалистической реконструкции промышленности для 

подъема производительности труда была использована идея организации 

трудового соревнования, которая вытекала из постулатов СССР как рабоче-

крестьянского государства и диктатуры рабочего класса как его формы. 

Соревнование на предприятии должно было стать средством 

социалистического воспитания рабочего класса, особенно новых рабочих - 

выходцев из деревень и городских слоев.  

Рабочие Донбасса приняли участие в социалистическом соревновании и 

внесли в него свои черты. Главным в соревновании было применение 

передовых методов труда, изменение технологии производственной операции. 

Передовой почин в этом направлении был сделан апреле 1933 г. кадровым 

рабочим шахты № 1 «Кочегарка» в Горловке Никитой Изотовым. Применяя 

передовые методы труда, он стал регулярно перевыполнять норму на 500-600%. 

Своим методам он обучал рабочих участка. Движение, названное в его честь 

«изотовским», сыграло большую роль в обучении десятков тысяч молодых 

шахтеров прогрессивным методам труда. 

Однако новаторское движение, получившее распространение по всей 

стране вошло в историю как «стахановское». Это было связано с тем, что после 

трудового подвига забойщика шахты «Центральная-Ирмино» в шахтерском 

городе Кадиевка Алексея Стаханова его примеру стали следовать передовые 

работники многих отраслей производства в стране. В ночь с 30 на 31 августа 

1935 г. забойщик шахты «Центральная-Ирмино» в Кадиевке Алексей Стаханов 

нарубил 102 тонны угля, выполнив 14 сменных норм. Сущность его метода 

заключалась в новой организации труда в забое, основанной на разделении 

производственных операций между забойщиком и крепильщиком. Свой рекорд 

Стаханов ставил не один — за ним крепили забой двое рабочих.  

На состоявшемся в тот же день собрании рабочих 40 забойщиков заявили 

о желании посоревноваться со Стахановым. 8 сентября Стаханов добыл 175 

тонн. Вскоре Н. Изотов установил новый рекорд — 240 тонн. Эти рекорды 

были закреплены Ф, Артюховым, М. Дежановым, М. Канцедаловым. Новая 

организация труда позволила в 2-3 раза увеличить загрузку отбойного молотка. 

Почин забойщиков поддержали машинисты врубовых машин. 

На железнодорожном транспорте начало стахановскому движению было 

положено машинистом станции Славянск Петром Кривоносом. В основе его 

лежала идея скоростного вождения поездов. Новое в социалистическом 

соревновании распространилось и на другие отрасли. Почин же его зародился в 

Донбассе. Вначале стахановское движение было выражением трудовой 

инициативы квалифицированных рабочих. Инициаторы нового соревнования 

получали значительные материальные и моральные стимулы, что 

соответствовало уровню их квалификации и реальных трудовых достижений. 

14 - 16 ноября 1935 г. в Москве состоялось Всесоюзное совещание 

стахановцев - рабочих промышленности и транспорта, ставшее началом 

перехода от индивидуальных рекордов к коллективному стахановскому труду в 

форме проведения стахановских смен и суток.  

Новым явлением в социалистическом соревновании явилось движение 
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рационализаторов. Только в мае 1931 года в фонд рабочего изобретательства 

было подано около 10 тысяч рационализаторских предложений от шахтеров, 

техников и инженеров угольной промышленности Донбасса.  

В результате массового участия рабочих в «стахановском» движении 

производительность труда горняков в Донбассе с 1932 по 1937 годы возросла в 

Донбассе в 1,6 раза, а производительность рабочего с отбойным молотком - в 

2,2 раза. Успешно решалась проблема обеспечения кадрами специалистов 

предприятий тяжелой промышленности. С 1929 по 1935 гг. Донецкий горный 

институт подготовил для угольной промышленности 1098 специалистов, для 

металлургической и углехимической - 458 инженеров. 

В итоге проведения политики индустриализации за 15 довоенных лет 

была значительно расширена материально-техническая база промышленности 

региона. На основе электрификации и роста угольных разработок 

осуществлялось комплексное развитие металлургического, коксового, 

химического производства и машиностроения.  

Донбасс стал родиной создания и производства первого советского 

угольного комбайна. Его изобретателем был Бахмутский Алексей Иванович, 

уроженец донецкого края (1893 — 1939гг.) Работая главным механиком 

Первомайского рудоуправления в Донбассе он в 1932 разработал конструкцию 

и построил опытный образец угольного комбайна, который в том же году был 

успешно испытан. За свое изобретение Бахмутский А.И. получил авторское 

свидетельство № 71767. 

Комбайн Бахмутского А.И. был первой машиной, одновременно 

выполнявшей зарубку, отбойку и навалку угля в забое шахты. 17 августа того 

же года очистной комбайн успешно испытали в шахте «Альберт». После ряда 

усовершенствований Горловский завод им. Кирова выпустил в 1939 

промышленную серию комбайнов (5 машин типа Б-6-39), которые успешно 

работали на шахтах Донбасса до начала Великой Отечественной войны в 1941г. 

Во второй пятилетке производственная база металлургической 

промышленности обогатилась за счет ввода в действие Мариупольских заводов 

- Новотрубного и «Азовстали», а также реконструкции и расширения старых 

предприятий — Сталинского, Макеевского, Енакиевского, Алчевского и 

других. В больших размерах увеличились производственные фонды 

машиностроения.  

Были построены гиганты тяжелого машиностроения — Ново-

Краматорский машиностроительный завод, Краматорский и Луганский 

станкостроительные заводы, реконструированы и расширены СКМЗ, Луганский 

паровозостроительный, Сталинский машиностроительный и другие. Вступили 

в строй новые коксохимзаводы — Горловский, Рутченковский, Енакиевский, 

Макеевский, Краматорский, а также реконструированные предприятия — 

Донсода, Славсода и другие. 

На протяжении всего периода индустриализации Донбасс сохранял роль 

главной угольно-металлургической базы Советского Союза. На его долю 

приходилось от 70 % в 1926 году до половины в 1940 году добывавшегося в 

стране угля (в то время основного вида топлива). Накануне войны заводы 
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региона давали более трети общесоюзного производства чугуна, четвертую 

часть стали и проката, половину суперфосфата, 70 % соды, 40 % кокса. К 1940 

году в угольном бассейне действовало 245 основных шахт. 

В 30-е гг. на востоке страны создавались новые угольно-

металлургические базы – на Урале и Казахстане. Новым центрам в их развитии 

большую помощь оказывал Донбасс. Кроме научного и материально-

технического сотрудничества, была организована большая помощь кадрами – 

от забойщика до инженерно-технического персонала, передачей опыта работы, 

передовых технологий. В новые промышленные регионы Казахстана и Сибири 

из Донбасса направлялись бригады рабочих, технический персонал, 

оборудование, техника. В Кузбасс и Караганду рабочие региона отправили 

десятки эшелонов с механическим оборудованием. Были отправлены 26 

паровых лебедок, и котлов, 60 паровых насосов и нагревателей. 

В реализации программы темпов индустриализации роль Донбасса была 

одной из важнейших. Регион обеспечивал тяжелую промышленность, 

транспорт углем, металлом, химическими изделиями, шефствовал на новыми 

промышленными регионами, для увеличения добычи угля изобретал и 

производил горную технику.  

Вместе с тем приоритет развития тяжелой промышленности обусловил 

слабое развитие легкой промышленности, а масштабная производственная 

деятельность в сфере тяжелой промышленности усилила экологическую 

загрязненность в регионе, обусловила социальную напряженность. 

Ухудшение международной обстановки в к. 30-х гг. в Европе и мире 

потребовали ускоренного решения экономических задач. Третий пятилетний 

план развития народного хозяйства предусматривал рост объемов продукции 

промышленности в 1942 г. в сравнении с 1937 г. на 92%; в том числе рост 

производства средств производства — на 107%; продукции машиностроения в 

2,3 раза; мощность электростанций — в 2,1 раза.  

Планировалось превратить химическую промышленность в одну из 

ведущих отраслей, увеличив ее продукцию в 2,4 раза. Также, план 

предусматривал дальнейшее развитие металлургической, угольной и нефтяной 

промышленности, в частности создание в районе между Волгой и Уралом 

новой нефтяной базы CCCP - второго Баку. Предполагалось создание крупных 

государственных резервов по топливу, электроэнергии, некоторым оборонным 

производствам, a также по развитию транспорта, создание на востоке страны 

зaвoдoв-дyблepoв по pядy oтpacлeй мaшинocтpoeния, нeфтeпepepaбoтки, 

xимии.  

Bыпoлнeниe этoй гpaндиoзнoй пpoгpaммы oбecпeчивaлocь гигaнтcкими 

кaпитaлoвлoжeниями, кoтopыe дoлжны были составить 192 млpд. руб. вместо 

115 млрд. руб. вo втopoй пятилeткe. В cтpoй дoлжнo былo вcтyпить 

пpoизвoдcтвeнныx мoщнocтeй бoльшe, чeм за двe пpeдыдyщиe пятилeтки 

вместе взятые. Ставилась цель догнать и перегнать по уровню производства на 

душу населения развитые капиталистические страны.  

В годы третьей пятилетки, как и ранее, осуществлялось краткосрочное 

административное планирование использования ресурсов.  
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В Донбассе предусматривалось увеличить добычу каменного угля в 1942 

году до 242 млн. тонн (увеличение роста угледобычи на 90% по сравнению с 

1937 г.). В регионе до начала войны был расширен шахтный фонд за счет 

реконструкции старых и строительства новых крупных шахт. В 1940 г. шахт с 

производительностью от 300 тыс. тонн угля в год и выше было 44%, а добыча 

на них составила 72% всей угледобычи бассейна. Началось широкое внедрение 

угольных комбайнов. В 1940 г. на шахтах Донбасса использовались 2600 

насосов, 400 главных компрессорных установок, более 2000 врубовых машин, 

1,5 тысячи электровозов, около 1,5 тыс. лебедок, более 5 тыс. конвейеров, более 

120 тыс. вагонеток. 

За третью пятилетку в металлургической промышленности 

производительность труда выросла на 26,7%. Металлурги освоили кислородное 

дутье, выплавку хромоникелевых и специальных сталей. 

Многое было сделано в развитии энергетической базы Донбасса. 

Окончилось строительство Зуевской ГРЭС – одной из наиболее крупных 

тепловых электростанций. В последнем предвоенном году выработка 

электроэнергии превысила 4,1 млрд. квт/ч. 

Был построен и испытан пассажирский тепловоз, скорость которого 

достигала 180 км/ч. За три с половиной года пятилетки железные дороги 

страны получили 1823 паровоза, произведенных на Ворошиловградском 

машиностроительном заводе. Донецкие машиностроители начали производство 

угольных комбайнов, скребковых транспортеров, подготовили серийный 

выпуск мощных врубовых машин. 

Перед Великой Отечественной войной на донецком угле работало около 

60% металлургии и железнодорожного транспорта страны, около 70% всей 

химической промышленности, около 50% электростанций СССР.  За годы 

довоенных пятилеток добыча угля в Донецком бассейне возросла более чем 

втрое с 27,3 млн. тонн в 1927-1928 гг. до 85,5 млн. тонн в 1940 г. В 1940 г. 

Донбасс давал 60% общесоюзной добычи угля. Несомненными были 

достижения в металлургической, машиностроительной, химической отраслях 

региона. Выпуск промышленной продукции по сравнению с 1913 г. увеличился 

в почти в 9 раз, добыча угля выросла в 3,4 раза и составила 85,5 млн. т, 

выплавка чугуна, стали выросла в 2,8 – 3 раза, производство кокса – в 2,5 раза. 

Накануне войны Донбасс сделал крупный шаг по пути индустриализации. 

Почти вся промышленная продукция производилась на реконструированных 

или новых предприятиях, резко возрос уровень механизации производственных 

процессов. За период с 1918 по 1941 гг. в регионе было построено большое 

количество предприятий, среди которых металлургический завод «Азовсталь», 

Новокраматорский машиностроительный завод, Горловский азотнотуковый, 

Краматорский тяжелого станкостроения, Славянский строительных машин, 

Пантелеймоновский огнеупорный завод им. Карла Маркса и др. 

Стремительное развитие донецкого бассейна в период создания тяжелой 

индустрии внесло серьезные изменения в демографические процессы края. 

Таким же стремительным был процесс урбанизации Донбасса. Если в 1926 г. 

городское население составляло около 25%, то к 1940 г. – в двух областях 
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региона оно составило уже 73,6%. К сожалению стремительный рост 

городского населения отставал от обеспечения горожан необходимой 

социальной инфраструктурой, и в первую очередь жильем.  

Приход новых рабочих из сел Украины и других республик увеличил 

число рабочих украинцев в крае с 40% в 1926 г. до 52, 6% в 1932 г., а число 

русских рабочих понизилось с 51 до 41,5%. В составе рабочего класса были 

белорусы, татары и представители других народов СССР. Однако большинство 

населения региона составляли два крупных народа – русские и украинцы. В 

результате миграционных процессов в ходе индустриализации изменилось 

соотношение между ними в сторону увеличения украинского населения. Тем не 

менее, это не сделало Донбасс украинским, даже несмотря на вхождение его в 

состав Украинской СССР. Он всегда был и оставался интернациональным 

регионом, русским по языку, культуре, исторической принадлежности, в целом 

менталитету. 

Наряду с серьезными успехами в процессе социалистической 

реконструкции в целом по стране и в Донбассе происходили трагические 

события, связанные с репрессиями в 30-е годы. 

Необоснованные репрессии, особенно среди инженерно-технических 

работников, нанесли серьезный вред созидательной деятельности советского 

народа. Именно их, так называемых «старых специалистов», органы НКВД 

огульно обвиняли в «контрреволюционной борьбе», в намеренном 

«вредительстве» на производстве и подвергали репрессиям. 

Во время политических процессов, связанных с «Шахтинским делом», 

«Промпартией» в 1937-39 гг. в Донбассе происходили аресты инженеров, 

техников предприятий донецкого бассейна, работники министерств и ведомств, 

«Главугля», «Донугля», руководства Донецкого областного Комитета ВКП(б), 

ученых Донецкого индустриального института. Эти события негативно 

сказались на работе промышленных предприятий, так как карательные меры 

против «спецов» за якобы «вредительство» привели к ухудшению работы 

тяжелой промышленности Донбасса, особенно угольной.  

В конце 30-х гг. угольная промышленность Донбасса стала отставать, 

хронически не выполняя планов. Это привело к новому поиску «врагов 

народа», «шпионов» и новым репрессиям против инженерно-технических 

работников региона. В свою очередь аресты квалифицированных специалистов, 

начиная от руководителей шахт, начальников участков, инженеров, обусловили 

срыв выполнения государственных заданий, рост аварий и простой техники. 

Из-за арестов ИТР понижался уровень квалификации руководства, что вело к 

ослаблению инженерно-технических служб и ухудшению технологической и 

трудовой дисциплины. 

Так, в 1939 г. из 11 трестов комбината «Сталинуголь» государственный 

план выполнили только 3, снижались показатели по продуктивности врубовых 

машин. В тресте «Сталинуголь» она составила 84% от запланированного, 

«Буденновуголь» - 75%, «Куйбышевуголь» - 61%.  

В проведении политики реконструкции народного хозяйства имели место 

противоречия, серьезные проблемы. Так, индycтpиaлизaция слабо зaтpoнyлa 
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дpyгиe oтрасли, кpoмe тяжeлoй пpoмышлeннocти. He получила развития лёгкая 

промышленность, в строительстве и сельском хозяйстве преобладал ручной 

труд, мало внимания уделялось социальной инфраструктуре — жилищному 

строительству, сооружению дорог, складов, элeвaтopoв. При многочисленном 

строительстве горных, металлургических и химических предприятий не 

учитывались проблемы экологии. Часто погоня за количеством оборачивалась 

авариями, пожарами, взрывами метана. 

Несмотря на эти и другие проблемы промышленного развития в целом 

были достигнуты серьезные успехи в создании индустриальной базы. В 

Донбассе были реконструированы старые горные и металлургические 

предприятия и построены новые. Были созданы топливная, 

машиностроительная, химическая промышленность, обеспечивающая весь 

Союз продукцией тяжелой промышленности. 

Социалистические преобразования в промышленности установление 

государственной собственности на предприятия, централизованное управление 

индустрией административными, командными методами, массовое 

строительство новых и реконструкция старых заводов, шахт, фабрик 

обеспечили устойчивый рост промышленного производства. Одновременно 

успешно была решена проблема безработицы.  

В то время как в промышленности темпы прироста продукции 

непрерывно росли (в 1927 г. – на 13%, в 1928 г. – на 21%, в 1929 г. – на 26%), в 

сельском хозяйстве темпы роста производства продукции из года в год 

сокращались, а сам прирост был небольшим. В 1926-27 гг. 

сельскохозяйственная продукция выросла на 4, 1%, в 1927-28 гг. - на 3, 2%, а в 

1929 г. –уменьшилась на 3%. Валовая продукция зерна в 1927 г. составила 91%, 

а товарная продукция - около половины довоенного уровня.  

Коллективизация сельского хозяйства 

Проведение социальных реформ в сельском хозяйстве началось в первые 

революционные годы. Вся помещичья земля была передана крестьянам. На 

месте крупных помещичьих хозяйств, производивших на экспорт крупные 

партии зерна, появились миллионы мелких крестьянских хозяйств. Мелкие и 

средние крестьянские хозяйства, число которых за счёт дробления семей 

выросло с 15-16 млн. в 1913 г. до 24-25 млн. в 1927 г., стали основными 

производителями хлеба (85,3%) и главными поставщиками товарного хлеба 

(74%). Однако эти хозяйства были низко продуктивными из-за 

раздробленности, распыленности, низкого технического уровня, отсутствия 

минеральных удобрений.  

В конце 1920-х годов производительность труда в сельском хозяйстве 

была почти в 12 раз была ниже производительности труда в промышленности. 

Значительно сократились централизованные заготовки хлеба: в 1926/27 г. было 

заготовлено 662 млн. пуд, а в1927/28 г. – 627 млн. пуд. (в 1913 г. товарное зерно 

составляло 1, 3 млрд. пуд.).  

Обеспечение армии, промышленности, городского населения 

сельскохозяйственной продукцией требовало объединения хозяйств крестьян в 

более крупные.  
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Такое объединение могло произойти на основе создания кооперативов, 

которые позволяли бы крестьянам совместно решать ряд вопросов – покупку 

или аренду техники, совместную обработку земли, сбор урожая, сохраняя при 

этом самостоятельность хозяйства. Кооперативное движение к 1929 г. в 

Советском государстве успешно развивалось. Но для полного кооперирования 

сельского хозяйства требовалось длительное время и умелая политика власти – 

материальная и финансовая помощь, наглядность приоритета объединения 

крестьян в совместной деятельности, терпеливое отношение к сохранению 

собственнических настроений крестьянства.  

Этот путь длительного кооперирования крестьянских хозяйств в условиях 

военной опасности к. 20-х – 30-х гг. был неприемлем. В очень близкой войне 

обеспечение армии и флота, промышленности, городов с/х продукцией, хлебом 

должно было стать регулярным и полным. А власть должна была полностью 

контролировать производство и распределение крупных партий зерна, хлеба 

продуктов в военных условиях.  

Другая форма крупных сельских хозяйств – фермерская, также была 

невозможной в силу отказа власти от права на частную собственность. 

Получился разрыв между растущими потребностями государства в хлебе 

и его производством. В 1928 году правительство вынуждено было перейти к 

снабжению населения по продовольственным карточкам. Отсталые 

производственные отношения в сельском хозяйстве стали тормозом для 

развития производительных сил не только в деревне, но и в промышленности, и 

во всём народном хозяйстве.  

Выход из этого состояния был один: образовать на базе низкотоварных 

крестьянских дворов крупные коллективные производственные хозяйства 

(колхозы и совхозы), полностью подчинённые органам власти.  

С лета 1929 года начался период сплошной коллективизации. Этот 

процесс происходил на основе отчуждения крестьянской собственности 

(земельный надел, скот, постройки, даже птица) и передачи ее в создаваемые 

коллективные и советские хозяйства. Оплата труда предполагалась по выходу 

на работу, по так называемым трудодням. Расчет производился только осенью 

и в основном натуральной продукцией. Эта политика вызвала недовольство 

крестьян. 

Осенью 1929 года рыночные механизмы были окончательно сломлены. 

Несмотря на средний урожай, государство получило зерна на 60% больше, чем 

в предыдущие годы.  

В ходе сплошной коллективизации конца 20-30-х годов в деревнях и 

селах СССР был создан колхозно-совхозный строй. Он представлял собой 

сложную систему государственных производственно-технических структур 

сельскохозяйственного назначения с административным механизмом действия 

и взаимодействия, основанном на принудительном труде крестьян. Эта система 

обеспечивала изъятие путём неэквивалентного, крайне невыгодного для 

деревни, обмена необходимого количества продуктов в пользу города.  

Процесс создания колхозов был противоречивым. При их создании имело 

место насилие, перегибы, «раскулачивание», под которое попадало и среднее 
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крестьянство. Колхозная власть зачастую формировалась из бедняков, 

присланных «партийцев» с производства, которые не могли иметь навыков и 

опыта создания колхозов и управления им, не имеющих необходимых 

сельскохозяйственных знаний. 

С другой стороны выбора у Советской власти не было. В 1928 г. началось 

объединение крестьянских дворов в колхозы. Так, 6600 крестьянских дворов 

Сталинского, Артемовского и Мариупольского районов были объединены в 579 

колхозов. С лета 1929 г. начался период сплошной коллективизации. Если 

крестьянская беднота охотно вступала в колхозы, то кулачество и среднее 

крестьянство записывались из боязни быть раскулаченными. Они писали 

заявления, сдавали сельхозинвентарь, скот. Если к 1 октября 1929 г. в Донбассе 

колхозами было охвачено 9% хозяйств, то к 1 октября 1930 г. – уже 65%. 

Решая задачу ускоренного создания крупного сельского хозяйства, 

правительство принимало все меры для поддержки и помощи колхозному 

движению. Так, для развития сельского хозяйства Советская власть стала 

обеспечивать созданные коллективные хозяйства машинной техникой. Уже в 

1930 году возникают государственные машинно-тракторные станции, по 2—3 в 

каждом районе Донбасса. На них было возложено обслуживание закрепленной 

группы колхозов по договорам с хозяйствами и оплатой натурой. МТС 

обрабатывали почву, осуществляли сев и уборку культур. Агрономы МТС 

предоставляли агротехническую помощь хозяйствам. 

Учитывая недовольство крестьян обобществлением собственности для 

разъяснительной работы, помощи и поддержки в село были присланы рабочие с 

производства. Они ремонтировали машины и сельхозинвентарь, участвовали в 

сенокосе и жатве. Три тысячи донецких шахтеров и металлургов стали 

организаторами колхозов.  

Вначале в колхозах произведенный продукт распределяли поровну между 

едоками. Но уже в 1931 г. перешли к учету труда колхозников на основе 

трудодня. Эта условная единица учета определялась по специальным 

расценкам. За год колхозник мог заработать 130-150 трудодней на так 

называемых постоянных работах — на конюшне, в свинарнике - 300 – 500 

трудодней. Учет вел бригадир или учетчик. 

Также, как и в промышленности, в сельском хозяйстве развивалось 

движение ударников производства. В 1933 г. в Старобешевской МТС была 

создана первая в стране женская тракторная бригада, которую создала П.Н. 

Ангелина. По ее призыву «Девушки, на трактор» такие же бригады создавались 

во всех регионах страны. Тысячи юношей и девушек учились в институтах и 

техникумах на агрономов, инженеров, зоотехников, механиков. На 

специальных курсах проходили переподготовку руководители колхозов и 

совхозов.  

Большое значение для дальнейшего развития колхозного строя имел 

Первый Вседонецкий съезд колхозников-ударников, состоявшийся в 1933 г. На 

нем были приняты решения повышения производственной активности 

колхозников.  

На 1 октября 1932 г. было создано 1578 колхозов, которые объединили 
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84.4% крестьянских дворов. Таким образом, задача сплошной коллективизации 

была выполнена, крупное хозяйство было создано. Правда, крестьяне потеряли 

землю для единоличного пользования, полученную по декрету «О земле» в 

1917 г. Но теперь они стали коллективными собственниками этой земли. 

Начиная с 1934 г., происходит улучшение состояния колхозов. 

Налаживалось их агрономическое обслуживание, они окрепли организационно, 

улучшалась обработка почвы, повышалась урожайность. Были нормированы 

поставки продукции: 35% составляли обязательные натуральные поставки 

государству, 25%— оплата за работу МТС, 40% оставалось в распоряжении 

колхоза и шло на посевной материал, на хозяйственные нужды, а также для 

выдачи на трудодень.  

Выдачи на трудодень составляли 3-4 кг зерна, а также подсолнух, овощи, 

солому. Выдавалось также по 1,2 — 1,5 рубля на трудодень. Улучшалась 

торговля на селе. Под сданное зерно поставлялись велосипеды, патефоны и др. 

В селах открывались фельдшерско-акушерские пункты, укреплялись бывшие 

земские участковые больницы. Расширилась школьная сеть, в каждом 

сельсовете имелась неполная средняя (семилетняя) школа, 2-3 на район средние 

школы. Росла численность учащихся. 

В результате принимаемых правительством мер в Донбассе появились 

передовые колхозы, в которых увеличивалась урожайность пшеницы, 

выполнялись и перевыполнялись планы, развивалось животноводство. Среди 

таких колхозов были «Путь Ильича» Константиновского района, «Искра» 

Славянского района, «Культура» Старобешевского района», имени Ленина 

Авдеевского, «Красный маяк» Волновахского, имени Чапаева Больше-

Янисольского, имени ОДВКА Селидовского, имени Горького Мариупольского 

районов. 

Серьезный удар по сельскому хозяйству наносили засуха и проливные 

дожди, ухудшавшие урожай. Поскольку территория СССР не являлась 

благоприятной зоной для ведения сельского хозяйства, то в стране с древности 

регулярно были неурожайные годы из-за засухи, наводнений, проливных 

дождей, жестоких зим, нашествия саранчи, повальных болезней  

Результатом всех чрезвычайных ситуаций тысячелетней истории России 

всегда были голод, гибель людей, урожая, скота. Причем, такие события имели 

место и в Европе, где погибали люди. Так, в течение только ХVIII ст. от 

наводнений некоторые районы России страдали более 40 раз, на долю народа 

России выпало 68 голодных лет, общее число засух составило 36 лет и 

большинство из них носило региональный характер. В следующем столетии 

число голодных лет увеличилось в результате 35 засух, 25 дождливых летних 

сезонов. 

В начале ХХ ст. Советская Россия пережила длительный период 

повторных случаев голода на протяжении двух десятилетий до 1933г.: во время 

первой мировой и гражданской войн, в 1921-1923 гг.,1924-1925 гг., 1927-1929 

гг.- из-за множества природных катаклизмов и неурожаев.  

В 1931г. многие регионы СССР пострадали от сильной засухи, 
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результатом которой явился голод на территории РСФСР, Украины, Казахстана 

и других районов страны. А 1932г. во многих районах Украины выпала тройная 

норма осадков, что вызвало серьёзное заболевание посевов и привело к 

сокращению урожая и голоду 1933 г. 

Трагической страницей в истории колхозного строительства стало 

раскулачивание среднего крестьянства и кулачества. Масштабы 

раскулачивания были значительными, на заседаниях райисполкомов округов 

Донбасса рассматривались вопросы выселения семей за пределы округа и в 

пределах районов. Иногда было решено выселить до 40 семей с 207 душами. 

Судьба многих расселенных, особенно в отдаленные края была незавидной. 

Несмотря на огромные трудности, ошибки, перегибы к началу войны в 

СССР была создана колхозная система, которая во время войны позволяла 

централизовано обеспечивать армию сельскохозяйственной продукцией. 

В 1940 г, в Донецкой области имелось 1118 колхозов, которые 

объединяли 116,3 тыс. крестьянских дворов. Создавались и совхозы советские 

хозяйства, полностью находившиеся на государственном содержании. Они 

имели 358 тыс. га посевов (из 1532 тыс. га были общего посева), что составляло 

23%. К 1940 г. в Донецкой области действовали 143 совхоза (вместе с 

подсобными хозяйствами промышленных предприятий).  

Возросло число машинно-тракторных станций и в 1940 г. в Донецкой 

области их число составляло 54. Каждая станция обслуживала закрепленную 

группу совхозов; обрабатывала своей техникой поля, проводила сев, уборку 

урожая. За выполнение работы колхозы рассчитывались натурой. МТС также 

были на полном государственном обеспечении. Колхозные и совхозные поля 

обрабатывали 6 тыс. тракторов. 

К началу 40-х годов в советском государстве была создана 

коллективная система сельского хозяйства. Из миллионов единоличных 

хозяйств была создана крупная машинная сельскохозяйственная отрасль. 

Проблема обеспечения продукцией сельского хозяйства, населения, 

промышленных городов, армии, флота была решена. 

Таким образом, несмотря на огромные трудности, ошибки, перегибы к 

началу войны в СССР была создана коллективная система сельского хозяйства, 

которая во время войны позволила централизовано обеспечивать армию, флот, 

советский тыл, промышленность и население сельскохозяйственной 

продукцией. 

За короткий промежуток времени из отсталой многоукладной сельской 

страны была создана индустриально-аграрная держава, способная отстоять свои 

завоевания и защитить мир от фашистской угрозы. 

 

3. Формирование советской системы образования. Культурная 

революция в Донбассе 

 

Составной частью проходивших в годы НЭПа преобразований явились 

перемены в области культуры - «культурная революция». Она затронула 

образование, науку, технику, литературу, искусство, всю духовную сферу. 
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Направление и характер начавшейся в культурной сфере изменений 

определялись установками на формирование новой социалистической 

художественной культуры. С ее созданием партийно-государственное 

руководство страны связывало построение социалистического общества. 

С завершением гражданской войны и переходом к НЭПу наметились 

новые тенденции в развитии культуры. Одним из центральных направлений 

политики в области культуры была работа по ликвидации неграмотности. 

Накануне Октября 1917 г. около 3/4 всего взрослого населения России не умело 

ни читать, ни писать. Особенно много неграмотных было в сельской местности 

и национальных районах.  

С конца 1918 года началась реорганизация системы народного 

образования. Ликвидировались гимназии, реальные училища, церковно-

приходские и земские школы. На их месте создавалась единая для всей страны 

трудовая школа из двух степеней со сроком обучения пять лет и четыре года. 

Плата за обучение отменялась. В конце 1919 г. правительство приняло декрет 

«О ликвидации неграмотности среди населения». Закон обязывал всех граждан 

в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющих читать и писать, обучаться на родном 

языке. Уклоняющиеся от этой обязанности могли быть привлечены к уголовной 

ответственности. 

Была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации 

безграмотности. Вместе с Народным Комиссариатом просвещения она 

возглавила работу по обучению грамоте населения. В городах и сельской 

местности создавались пункты ликбеза для обучения неграмотных письму и 

чтению. Однако эта работа осложнялась слабостью материальной базы, 

нехваткой педагогических кадров. В этих условиях большую помощь 

оказывали общественные организации. В 1923 г. возникла организация «Долой 

неграмотность». Свыше 1,2 млн. чел. объединяли шефские организации, 

призванные помогать деревне в подъеме культуры. 

В условиях НЭПа были увеличены ассигнования на развитие образования 

и на работу по ликвидации неграмотности. В 1925 г. правительство приняло 

закон, предусматривающий введение в стране всеобщего начального обучения 

и расширения сети школ. 

Проведенная в 1926 г. перепись населения зафиксировала значительное 

увеличение числа лиц, умеющих читать и писать. Численность грамотного 

населения в возрасте старше 9 лет достигла 51,1%. Несколько сократился 

разрыв в уровне грамотности между жителями города и деревни. 

В 1921 г. в Донецкой губернии создаются пункты и школы по ликвидации 

неграмотности (ликпункты и школы ликбеза). Общие недостатки в этом 

процессе проявились и в Донбассе. Однако здесь имелись и свои особенности. 

Согласно информации апрельского 1924 г. номера журнала «Просвещение 

Донбасса» ликвидация неграмотности в регионе проходила очень слабо. Из 35 

тыс. неграмотных членов профсоюзов за этот период было обучено всего 7 тыс.  

В селе ситуация была еще хуже: из 475 тыс. неграмотных крестьян было 

обучено только 5 тыс. Помимо нехватки средств сказывалось и то, что многие 

шахтеры, строители, химики были сезонными рабочими, прибывшими в 
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Донбасс временно, чтобы заработать на покупку лошади или инвентаря. Они не 

видели необходимости даже в начальном образовании. Именно поэтому 

общество «Долой неграмотность» не только искало средства для содержания 

ликпунктов и школ ликбеза, а и вело пропаганду необходимости обучения. 

Губернский отдел народного образования действовал избирательно: в 

рабочем Донбассе в первую очередь создавались просветительные учреждения 

для организованного пролетариата, затем — для беднейшего крестьянства и в 

последнюю очередь — для остального населения» Такой подход объяснялся 

тем, что профсоюзы вместе с хозяйственными органами приняли на свое 

полное обеспечение значительную часть просветительных учреждений (271 из 

309), существовавших в городах и рабочих поселках, а также 13 профтехшкол. 

В 1922 г. в Донбассе система профессионального образования рабочих 

включала 24 школы фабзавуча (2340 учащихся), 7 домов подростков (360 чел.), 

2 вечерних техникума (178 чел.), 34 рабочих курса (2560 чел.) и 3 научно-

физических кабинета. 

Преобразования коснулись и высшей школы. Были введены правила 

приема в вузы. Зачисление студентов проводилось без экзаменов и без 

документов о среднем образовании. Преимуществами при поступлении 

пользовалась молодежь из среды рабочих и крестьян. В 1919 г. с целью 

повышения общеобразовательной подготовки для поступающих в вузы 

создавались рабочие факультеты. (рабфаки). Реформа должна была 

способствовать созданию новой рабоче-крестьянской интеллигенции. 

В 1921 г. в Донбассе было создано первое высшее образовательное 

учреждение Донецкий горный техникум со статусом института. Он начал 

готовить горных инженеров. В регионе в системе индустриально-технического 

образования действовали четыре техникума - Юзовский горно-механический, 

Бахмутский механико-электротехнический, Горловский и Лисичанский 

горные). Работали в регионе и другие средние специальные образовательные 

учреждения - кооперативный, музыкальный техникумы, два медицинских, три 

музыкальные и две художественные школы, в которых обучалось более 1200 

человек. Для получения специального сельскохозяйственного образования к 

1922г. были созданы Луганский сельхозтехникум, Каменская, Власовская и 

Таганрогская профшколы, четыре специальные школы, две лесных, а также 

землемерные курсы. В этих заведениях обучалось 620 человек. 

В годы первых пятилеток продолжалась работа по ликвидации 

неграмотности и малограмотности. Важнейшим достижением Советской власти 

стало введение в 1930 г. обязательного всеобщего начального 

(четырехклассного) образования. Значительные средства были выделены на 

школьное строительство. Были отменены ограничения для «классово» чуждых 

элементов» при поступлении в вузы. Были ликвидированы рабфаки, 

расширилась сеть высших учебных заведений.  

В Донбассе появились новые вузы, шел процесс развития и 

реорганизации первого донецкого вуза. В 1926 г. Донецкий горный техникум 

был преобразован в Донецкий горный институт - ДГИ. г. В 1935 г он был 

реорганизован в Донецкий индустриальный институт, который к этому времени 
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имел несколько факультетов и готовил инженеров для горной, 

металлургической, химической индустрии – горняков, металлургов, 

шахтостроителей, машиностроителей, механиков, углехимиков и др.  

Постоянная реорганизация происходила с торговым институтом, 

созданном в Донбассе по инициативе видного ученого экономиста М. И. Туган-

Барановского. В 1920 г. это был Украинский кооперативный институт, в том же 

году он был преобразован в кооперационный факультет Киевского института 

народного хозяйства. Дальнейшая его реорганизация проходила в течение 20-

30-х гг. - он стал Киевским кооперационным техникумом и позже был 

преобразован в кооперативный институт им. Чубаря. В 1930-е гг. институт был 

перенесен в Харьков.  

В 30-е в регионе появились еще два высших учебных заведения. В 1930 г. 

в Сталино был открыт Сталинский медицинский институт, а в 1937 г. – 

Сталинский педагогический институт,  Появление высших учебных заведений 

делало Донбасс кузницей кадров, не только для региона, но и для всей страны. 

С 1934 г. в вузах появляется новая общественная дисциплина – история. 

Совет Народных комиссаров принял Постановление о преподавании в школе 

гражданской истории, что являлось одной из черт общественного сознания, 

отразившейся на развитии высшей и средней школы. Это вело к осмыслению 

учеными своего времени как определенного этапа в отечественной истории. 

Особое внимание Советским правительством уделялось науке. В СССР 

продолжалась работа по созданию научно-исследовательских центров, 

развивалась отраслевая наука. Огромное значение в этом направлении 

придавалось Донбассу, как важнейшему топливному региону. Поэтому на 

службу потребностям региона была поставлена наука. Появились первые 

научно-исследовательские институты, занимающиеся проблемами угольной 

промышленности. Одним из первых отраслевых научно-исследовательских 

учреждений был создан Институт горного дела (ИГД). Он был основан 10 

октября 1927 г в соответствии с приказом Совета Народных Комиссаров СССР. 

Проблемами безопасности горных работ продолжил заниматься 

преобразованный в 1927 г. из Центральной спасательной станции г. Макеевки в 

Государственный Макеевский научно-исследовательский институт по 

безопасности горных работ и горноспасательному делу. К этому моменту в 

городе действовали лаборатория физико-химических исследований, канатно-

испытательная станция, станция горноспасательного дела и аппаратуры, 

станция рудничного газа и пыли. 

В 1938 г. был основан Донецкий государственный институт 

проектирования шахт (Донгипрошахт) - главный институт по разработке 

проектно-сметной документации на сооружение глубоких шахт. 

Большое значение в развитии культурной революции имели организации 

художественной самодеятельности населения и просвещения. С 1920 года по 

требованию жителей поселков и городов Донбасса открывались рабочие клубы 

и красные уголки. К1923 г. в Донбассе работали 127 рабочих клубов, а через 

год — почти вдвое больше. В 1924 г. рудничные комитеты под руководством 

Донецкого губернского отдела профсоюза горнорабочих начали строительство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


 

34 

 

клубов на свои средства, первый такой клуб появился на Боково-Антрацитовом 

руднике.  

В сельской местности открывались избы - читальни и сельские дома, 

красные уголки, многие из которых содержались на средства местного 

населения, работали библиотеки, открывались клубы, студии, кинотеатры, 

музеи.  

С переходом страны от гражданской войны к НЭПу в развитии культуры 

наметились новые тенденции. Наряду с либерализацией общественной сферы 

рождалась пролетарская культура. В начале 20-х гг. возникают пролетарские 

писательские ассоциации, ставившие задачи воздействия на читателя 

коммунистических идей пролетариата. Начиная с 20-х гг. литература и 

искусство рассматривались как одно из средств коммунистического 

просвещения и воспитания масс. Несколько наиболее крупных литературных 

групп образовали Федерацию объединенных советских писателей (ФОСП). 

Одной из своих задач организация ставила содействие строительству 

социалистического общества. В литературе этих лет получила развитие тема 

труда. Увидели свет романы Ф. Гладкова «Цемент», очерки К. Паустовского 

«Кара-Бугаз» и «Колхида». 

В Донбассе представителями этого направления были рабочие, шахтеры, 

воспевавшие шахтерский труд, молодое рабоче-крестьянское государство. 

Творчество писателей Донбасса было тесно связано с героической биографией 

края. И. Гонимов, Б. Горбатов, П. Беспощадный и др. воспевали в своих трудах 

несгибаемый труд шахтера и металлурга, участие рабочего класса в пятилетках 

созидания. В 1924 г. свои первые стихи в Горловской газете «Кочегарка» 

опубликовал поэт Павел Беспощадный, автор крылатого выражения «Донбасс 

никто не ставил на колени и никому поставить не дано». Начал свою 

деятельность Борис Горбатов, который дебютировал в 1922г. рассказом «Сытые 

и голодные», напечатанного в губернской газете «Всесоюзная кочегарка». Он 

был одним из создателей Объединения пролетарских писателей Донбасса 

«Забой». 

С помощью деятелей искусства Москвы и Ленинграда в 1937 г. в регионе 

был создан Шахтерский ансамбль песни и пляски. В 1933 г. в Сталино появился 

музыкально-драматический театр им. Артема. Труппа для него была переведена 

из харьковского драматического театра. Событием года стал художественный 

фильм «Большая жизнь» о горняках Донбасса, о новаторстве в горной 

промышленности, снятый в 1939 г. 

Отдельной стороной деятельности власти в культурном развитии 

населения стала политика «коренизации» и «украинизации». В 1929 г. 

украинское правительство в русском регионе, в Донбассе стало проводить 

политику «украинизации». Она велась административными методами. Ее цели 

и содержание были противоречивыми. Советская власть в первые годы своего 

существования предоставила украинскому населению Донбасса возможность 

учить родной язык и учиться на нем. Уже к 1 апреля 1924 г. в Донецкой 

губернии была украинизирована 181 школа (в 1913 г. украинских школ было 

всего 7). Таким образом, количество украинских школ за 11 лет увеличилось на 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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174, и за год план был перевыполнен на 52 школы. Количество учителей, 

преподававших на украинском языке, равнялось 546. 

Однако полная и масштабная украинизация всех сфер жизни российского 

региона, субъективно и волевым решением введенная в состав Украины в годы 

гражданской войны, нарушала права русских и представителей других народов, 

заселивших и освоивших земли Новороссии. Перевод всей документации на 

украинский язык вел к сокращению использования русского языка. Такая 

политика вызывала сопротивление, особенно партийно-советского аппарата, 

интеллигенции, рабочего класса. В 1932 г. украинизация прекратилась. 

Серьезное внимание в многонациональном Донбассе уделялось 

национальным меньшинствам, соблюдению их прав на получение начального 

образования на родном языке. Так, в районах компактного проживания 

национальных групп создавались национальные школы. Это были греческие 

(эллино-румейские и татаро-урумские), немецкие, болгарские, еврейские и 

другие школы, что соответствовало политике «коренизации». В Мариуполе 

работали 25 румейских и 16 урумских школ.  

В греческих селах дети обучались на урумском языке: в населенных 

пунктах – Богатырь, Игнатьевка, Карань, Ласпа, Старый Крым, Старобешево, 

Комар, Мангуш, Улаклы, Керменчик. А в Великой и Малой Янисоли, 

Константинополе, Каракубе, Стыле, Чердаклы, Урзуфе, Ялте – на румейском.  

Процессы культурного строительства в стране и регионах с конца 20-х гг. 

стали подвергаться усиленному контролю со стороны органов государственной 

власти. В принятых в 1931 г. Постановлениях ЦК партии «Под знаменем 

марксизма» и «О работе Комакадемии» был сформулирован тезис об 

«обострении классовой борьбы на теоретическом фронте». После этого 

начались поиски «классовых врагов» на «историческом, литературном и 

музыкальном» фронтах. 

В «контрреволюционном вредительстве» были обвинены историк 

Е. В. Тарле, литературовед Д. С. Лихачев, поэт О. Мандельштам и другие 

талантливые деятели культуры. Не вернулся в Союз ССР из командировки в 

Германию генетик Н. В Тимофеев-Ресовский после расстрелов своих двух 

братьев. Был арестован ученый востоковед, географ, этнолог Л. Н. Гумилев. 

Проведение культурной революции в России и Донбассе имело 

неоднозначные результаты. В результате преобразований, проведенных в 

стране, были достигнуты серьезные успехи в деле ликвидации неграмотности, 

создания новой системы образования. Доступ к образованию стал всеобщим, 

все население было обязано уметь читать и писать, школы давали 4-х классное 

образование в обязательном порядке, а молодежь могла учиться в 

профессиональных учебных заведениях.  

Были созданы непреходящие ценности в области материальной и 

духовной культуры. В то же время перенесение в сферу культуры форм и 

методов классовой борьбы оказывало негативное влияние на духовную жизнь 

общества. Идеологическое давление на общественную жизнь, регламентация 

художественного творчества тяжело отражались на развитии всех сфер 

культуры. 
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Таким образом, 1920-1930-е годы стали ключевыми для Донбасса. 

Индустриализация края сделала его едва ли одним из главных промышленных 

районов СССР. Строительство предприятий, открытие новых шахт привело к 

притоку рабочей силы и увеличению численности населения Донбасса. 

Одновременно с процессами индустриализации и коллективизации создавалась 

инфраструктура края: строилось жилье, дороги, детские сады и школы, 

создавались театры и дома культуры. Формировалась некая донбасская 

общность людей, основанная на принципах полиэтничности, веротерпимости и 

мирного сосуществования. 

 

 

  

ТЕМА 7. ДОНБАСС В 1941-1950-е ГОДЫ 

 

1. Начальный период войны. Мобилизация в крае. 

2. Оккупационный режим в Донбассе. 

3. Партизанское и подпольное движение. 

4. Освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. 

5. Восстановление народного хозяйства региона. 

 

1. Начальный период войны. Мобилизация в крае 

 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. была освободительной 

войной советского народа против фашистской Германии и ее союзников 

(Венгрия, Италия, Болгария, Турция, Австрия, Испания, Румыния, Финляндия, 

Япония и другие). Планируя и осуществляя вторжение в СССР, Гитлер ставил 

цель установить мировое господство, реализовать потребности Германии в 

колониях, уничтожить советский строй и коммунистическую идеологию, 

население частично уничтожить, а частично поработить. Непосредственную 

подготовку к нападению на СССР Германия начала в 1940 г., разработав план 

«Барбаросса». План «Барбаросса» предусматривал «блицкриг» – 

«молниеносную войну», которая должна была закончиться окружением и 

уничтожением Красной Армии в течение двух – двух с половиной месяцев и 

выходом вермахта на оперативную линию Архангельск – Астрахань еще к 

началу зимы 1941 г. Усилия СССР в 30-е годы по созданию системы 

коллективной безопасности не увенчались успехом. Пакт о ненападении с 

Германией (август 1939 г.) позволил лишь оттянуть начало войны.  

Великая Отечественная война стала одной из самых трагических страниц в 

истории нашей страны и нашего края. Донбасс – один из промышленно 

развитых районов страны, занимал особое место в планах фашистской 

Германии. Прежде всего, он играл большую роль в военно-политическом и 

экономическом плане. В планах немецкого командования предполагалось 

использовать донецкий уголь для своей промышленности и фронтовых 

перевозок, организовать производство чугуна, стали и проката, изготовление и 

ремонт паровозов, танков, минометов и другой военной техники. Гитлер был 
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убежден, что к 1943 году американская промышленность будет работать на 

полную мощность и чтобы Германии добиться равновесия в военном 

производстве, необходимо широко использовать экономический потенциал 

Донбасса. Он также считал, что от владения этой территорией, опоясанной 

Азовским морем, низовьями Донца и простирающейся на запад до линии 

Мариуполь – Красноармейск – Изюм, будет зависеть исход войны. Гитлер 

утверждал, что без запасов угля Донецкого бассейна СССР не выдержит борьбу 

в экономическом плане. Территория Донбасса также фигурировала как 

пространство для будущего заселения германской «расой господ». Это 

означало планомерную ликвидацию коренного населения на завоеванных 

землях для постепенной замены его немецкими переселенцами. Только часть 

населения, необходимую в качестве рабочей силы, предполагалось сохранить, 

остальная же часть подлежала истреблению. «Восточным Руром» называли 

немцы Донбасс и готовили ему роль колонии. 

22 июня 1941 г. европейская фашистская коалиция во главе с Германией 

вероломно напала на СССР. Армии вторжения насчитывали 5,5 млн. солдат и 

офицеров, была вооружена новейшей техникой: 4,3 тыс. танков, 4,9 тыс. 

самолетов, 47, 2 тыс. орудий и тяжелых минометов и др. Создав на направлении 

главных ударов (Ленинград, Москва, Киев) подавляющее превосходство, 

агрессор прорвал оборону советских войск, захватил стратегическую 

инициативу и господство в воздухе. Приграничные сражения и начальный 

период войны (до середины июля 1941 г.) в целом привели к поражению 

Красной Армии. Она потеряла убитыми и ранеными 850 тыс. человек, 9,5 тыс. 

орудий, свыше 6 тыс. танков, около 3,5 тыс. самолетов; в плен попало около 1 

млн. человек. Враг оккупировал значительную часть страны, продвинулся 

вглубь до 300-600 км., потеряв при этом 100 тыс. человек убитыми, почти 40% 

танков и 950 самолетов.  

          Причины неудач Красной Армии на начальном этапе войны 

Европейская фашистская коалиция во главе с Германией на первом этапе 

Великой Отечественной войны (июнь 1941 – октябрь 1942 гг.) имела военно-

техническое преимущество, как в живой силе, так и технике. Это стало главной 

причиной неудач Красной армии в этот период. Экономика гитлеровского 

рейха уже к концу 1930-х годов была полностью переведена на военные 

рельсы. Кроме того, в ходе военных кампаний на Западе Германия захватила в 

странах Европы вооружение, запасы металла, стратегического сырья, 

металлургические и военные заводы. Почти 6,5 тыс. предприятий из 11 

оккупированных стран в июне 1941 г. работало на вермахт, выполняя военные 

заказы на 4,6 млрд. марок. 

К числу причин неудач Красной армии следует также отнести репрессии в 

Красной Армии в 1937-1938 гг., которые лишили ее более 40 тыс. командиров, 

политработников, военных инженеров и специалистов. С налом войны многие 

из них были возвращены в строй. Многие командные и штабные должности 

заняли недостаточно опытные и подготовленные люди.. В неудачах советских 

войск сыграли роль и допущенные просчеты в оценке возможного времени 

нападения фашистов на СССР и связанные с этим упущения в подготовке к 
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отражению первых ударов. Ошибочным оказалось и сосредоточение к началу 

войны основных сил советских войск на юго-западном стратегическом 

направлении, т.е. на УССР, в то время как главный удар фашистские войска в 

июне 1941 г. нанесли на западном направлении – в Белоруссии.  

Имели место и тактические ошибки. В военной науке возобладала 

сталинская концепция «войны малой кровью», которая предполагала ведение 

исключительно наступательных боев на вражеской территории. В соответствии 

с ней не рассматривалась тактика оборонительных боев, военная техника имела 

преимущественно наступательный, а не оборонительный характер, не была 

разработана программа мобилизации промышленности из прифронтовой зоны.  

В тоже время, необходимо подчеркнуть, что боевые потери немецкой 

армии, союзных фашистских армии и армий колоборционистов (пособников 

фашистов) были значительно больше потерь Красной Армии. Однако за счет 

уничтожения миллионов советских военнопленных большее число потерь 

понесла армия СССР. 

С начала войны жизнь Донбасса проходила под лозунгом «Все для фронта, 

все для победы!». Только в течение первых военных недель из Сталинской 

области на фронт было направлено более 236 тыс. человек, из 

Ворошиловградской – около 200 тыс. На территории Сталинской области были 

сформированы, в основном из шахтеров, стрелковые дивизии под 

командованием Привалова К.И. (383-я стрелковая дивизия), Зиновьева И.А.  

(393-я стрелковая дивизия). В Ворошиловграде были сформированы и 

отправлены на фронт 214-я и 395- я стрелковые дивизии. 

Активно шло формирование народного ополчения. На заводах, шахтах 

бассейна формировались роты, батальоны, полки. Всего, по неполным данным, 

в народное ополчение до августа 1941 г. вступило 345 тыс. трудящихся 

Донбасса. За короткий период было образовано 138 истребительных батальонов 

и 1133 группы содействия. Истребительные батальоны были созданы в городах 

Сталино, Красноармейск, Торез, Харцызск, Доброполье, Селидово и ряде 

других. Общее руководство боевой деятельностью истребительных батальонов 

осуществлял штаб, возглавляемый генерал-майором Г.А. Петровым. 

Истребительные батальоны были призваны уничтожать диверсантов и 

шпионов, вылавливать немецких летчиков и парашютистов, участвовали в 

создании системы обороны, защищать населенные пункты. Защитники г. 

Сталино уничтожили около 5 тыс. солдат и офицеров противников, около 30 

танков, 2 артиллерийские и 4 минометные батареи, 16 станковых пулеметов. В 

ноябре – декабре 1941 г. вместе с разведкой 142 кавалерийского полка Донбасс 

защищал конный отряд Горловского истребительного батальона. Поддерживая 

правопорядок в прифронтовых городах и селах, бойцы батальонов только на 

Ворошиловградщине задержали и уничтожили до 10 тыс. лазутчиков и 

преступных элементов.  Шло также активное создание специальных отрядов по 

истреблению танков. В 53 таких отрядах насчитывалось 1590 человек. Конечно, 

не следует переоценивать уровень военной подготовки и вооружение подобных 

подразделений, но все участники указанных формирований до подхода 

фашистов к территории Донбасса уже прошли начальную военную подготовку. 
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Поэтому при отходе частей Красной Армии они вливались в ее состав либо 

становились основой партизанских отрядов. 

В августе – сентябре 1941 г. над Донбассом нависла угроза захвата. Была 

начата мобилизация трудящихся на сооружение оборонительных укреплений. 

На таких работах в Ворошиловградской области было задействовано  около 30 

тыс. человек, еще 174 тыс. были направлены на работы в Запорожскую, 

Харьковскую и Днепропетровскую области. В Сталинской области  в 

сооружении оборонительных укреплений участвовало более 210 тыс. жителей 

области. Только угольные тресты направили на строительные работы 52 тыс. 

человек. 

 Война требовала быстрой перестройки промышленности на военный лад. 

Уже к августу 1941 г. практически все предприятия Донбасса начали 

производить продукцию для нужд армии: бронепоезда, минометы, снаряды, 

мины, авиабомбы; металлурги увеличили выплавку специальных сталей, 

освоили производство новых видов оружия и боеприпасов, организовали 

ремонт танков и другой техники. Сталинскому металлургическому заводу 

поручили изготовление противотанковых ежей, корпусов и стабилизаторов для 

боевых и осветительных авиабомб, корпусов гранат для пехоты. Предприятия 

легкой промышленности Ворошиловградской области за три первые месяца 

войны наладили выпуск армейского обмундирования и обуви и увеличили 

выпуск продукции в пять раз. С большим напряжением работали предприятия 

пищевой и мясомолочной промышленности, продукция которых в основном 

шла на обеспечение действующей армии. 

На всех предприятиях создавались ударные фронтовые бригады, царил 

массовый трудовой героизм. Шахтеры и металлурги, железнодорожники и 

машиностроители, рабочие и колхозники увеличили дневные выработки в 3-4 

раза. Известный по всей стране Макар Мазай почти все плавки спецстали 

проводил скоростными методами. В 1941 г. шахтеры Донбасса добыли 61281,5 

тыс. тонн угля, что составило около трети добычи по СССР. Коксохимические 

заводы дали 11755,5 тыс. тонн кокса при общесоюзном производстве 18483 

тыс. тонн. Транспорт действовал по новому военному графику. В августе 1941 

г. по заданию Государственного комитета обороны машиностроители, 

железнодорожники и металлурги в течение 22 дней создали 12 бронепоездов и 

отправили их на фронт. Ушедших на фронт мужчин заменяли женщины. 

Многие из них трудились на шахтах, на машиностроительных, химических, 

коксохимических заводах, на железнодорожном транспорте. Уже на 1 июля они 

заменили 4267 работников. В сельском хозяйстве по инициативе Паши 

Ангелиной 3400 женщин стали работать трактористами. 

Для нужд фронта проводился сбор денежных средств среди населения. К 

началу 1941 г. жители края передали для фронта 18,9 млн. рублей. За счет 

добровольных взносов приобреталась военная техника. Так, за счет взносов 

коллектива Донецкого металлургического завода была построена эскадрилья 

боевых самолетов «Металлург Донбасса», переданная на Южный фронт. В 

сельских районах было собрано 1,5 млн. рублей на танковую колонну имени 

ВЛКСМ.  
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В конце сентября 1941 г. немецко-фашистские войска вплотную подошли 

к западным и юго-западным границам Донбасса. С середины октября 1941 г. 

началась эвакуация вглубь страны промышленных предприятий, высших 

учебных и научных учреждений. Так, Донецкий металлургический завод 

только в течение шести суток с 9 по 14 октября отправил на Урал пять 

эшелонов с оборудованием и около 5 тыс. рабочих и инженерно-технических 

работников. Более 20 эшелонов отправил завод «Азовсталь». В короткие сроки 

закончили демонтаж оборудования горловские и дружковские 

машиностроители. Краматорские станкостроители полностью вывезли в 200 

вагонах все свои станки. Коллектив электростанций «Донбассэнерго» 

эвакуировал более 800 вагонов ценного груза. Всего вывезли свое 

оборудование 343 завода области. Среди вывезенного оборудования были 

котлы, турбины, генераторы, трансформаторы, станки, а также такие 

уникальные экземпляры, как единственный в стране пресс мощностью 10 тыс. 

тонн, самый мощный в стране бронепрокатный стан «4500» и т. д. 

Одновременно с эшелонами с оборудованием выезжали и специалисты. Только 

в Кузбасс и Караганду выехало 25 тысяч рабочих области. 

Эвакуированные из области рабочие и специалисты принимали активное 

участие в быстрейшем восстановлении и вводе в эксплуатацию 

эвакуированных цехов и заводов. При их помощи строились и вступали в строй 

металлургические заводы в Узбекистане, Комсомольске-на-Амуре, Челябинске, 

совершенствовались технологические процессы на Гурьевском и Петровско-

Забайкальском металлургических заводах, внедрялась комплексная 

механизация и цикличная организация труда на шахтах Кузбасса, Кизела, 

Караганды и других угольных районов. 

За годы войны в восточных и северных районах страны, с помощью 

эвакуированных из Донбасса инженерно-технических работников и шахтеров 

было введено в действие 180 новых шахт и угольных разрезов 

производительностью 37,3 млн. тонн угля в год. Большинство этих 

предприятий были построены в рекордно короткие сроки. Осваивались новые 

угольные месторождения: Байдаевское и Абашевское в Кузбассе, Ангренское –  

в Средней Азии и Актюбинское – в Казахстане. Построенные с помощью 

специалистов Донбасса заводы и фабрики этих регионов, оснащенные 

эвакуированным оборудованием, стали основой экономического развития этих 

областей и республик. Уже в октябре 1941 г. начал давать продукцию на новом 

месте стан «4500», а к середине 1942 г. на полную мощность работали все 

перебазированные на восток заводы и фабрики. 

Итак, фашисты рассматривали индустриальный восток УССР как 

стратегически важный регион, рассчитывали преобразовать его в 

«прифронтовой арсенал». Однако планы фашистов были сорваны. В крае 

проведена военная и трудовая мобилизация. Работники Донбасса эвакуировали 

вглубь страны десятки тысяч вагонов с оборудованием и материалами 

предприятий. 
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2. Оккупационный режим в Донбассе 

 

Ожесточенные бои за Донбасс продолжались долгих 8 месяцев, где 

главной ударной силой европейской фашистской коалиция была румынская 

армия. Непосредственно на территории Сталинской области бои начались 8 

октября 1941 г., в этот день немцы заняли районный центр Мангуш и крупный 

промышленный и портовый город Мариуполь. После упорных боев в конце 

октября 1941 г. фашистским войскам удалось захватить Сталино, Макеевку, 

Горловку, Красноармейск, Славянск. К началу ноября противник занял 

центральную и юго-восточную часть области и вышел к рекам Северский 

Донец и Миус. В ноябре немецко-фашистские войска вторглись в границы 

Ворошиловградской области. 22 июля 1942 г. советские войска оставили 

последний районный центр Ворошиловградской области – город Свердловск. 

Вся территория Донбасса была оккупирована и включена в так называемую 

«прифронтовую зону», подчиняющуюся непосредственно военному 

командованию.  

На оккупированной территории фашисты установили режим террора и 

насилия, который преследовал 3 основные цели: 1) подавление любых попыток 

сопротивления; 2) эксплуатацию материальных и людских ресурсов; 3) 

физическое уничтожение части населения для обеспечения «жизненного 

пространства» немецким колонистам. Был установлен так называемый «новый 

порядок», который включал всеобщую трудовую повинность населения в 

возрасте от 14 до 65 лет, каторжные работы, принудительный вывоз на работу в 

Германию. Тяжелые условия оккупационного режима усугублялись большой 

подвижностью фронта, на линии которого от Славянска до Азовского моря 

было сосредоточено огромное количество вражеских войск, полевой 

жандармерии, контрразведывательных органов оккупантов. 

Жизнь людей в оккупированных районах ничего не стоила. Действенным 

способом запугивания была смертная казнь. С началом оккупации фашисты 

вывесили приказы и объявления, за нарушение которых грозила смертная 

казнь. Все жители городов и рабочих поселков, начиная с 10-летнего возраста, 

были обязаны регистрироваться на бирже труда и носить нарукавную повязку с 

определенным номером. За нарушение этого требования полагался расстрел. 

Коммунисты и комсомольцы должны зарегистрироваться, иначе – расстрел. За 

хранение оружия – расстрел. За помощь партизанам и беглым военнопленным – 

расстрел. За нарушение комендантского часа – расстрел. Каждый житель 

должен был сообщать о пребывании посторонних гражданах и советских 

воинах, иначе – расстрел. Оккупанты ввели систему заложников за 

«преступления против армии». Если виновный не будет выявлен, то за 

убийство немецкого офицера или солдата расстрелу подлежало 100 мирных 

жителей, за убийство полицейского – 10 человек. В то же время поощрялось 

доносительство. Активные и добросовестные участники борьбы против 

партизан наделялись двойным наделом земли на селе и премией на сумму 1000 

карбованцев в городе. 

«Новый порядок» фашисты устанавливали с помощью массовых 
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расстрелов и концлагерей. За 700 дней оккупации столицы Донбасса они 

уничтожили 279 тыс. человек, на работы в Германию вывезли 200 тыс., 

разрушили 150 шахт, 50 заводов, 14 электростанций, спалили 5 млн. 

квадратных метров жилой площади. Превратили в камеры смертников подвалы 

отеля «Донбасс» и строение Калининского отделения госбанка. В сожженном 

клубе им. Ленина и территории ОЦКБ фашисты организовали концлагерь для 

военнопленных, где замучили холодом и голодом более 45 тыс. советских и 

польских солдат и офицеров. На Пожарной площади (ныне площадь 

Дзержинского) расстреляли десятки евреев. На шахте №3-3-бис фашисты 

заживо захоронили 60 молодых людей, которые отказались работать на немцев. 

В шурфы шахты №4-4-бис Калинино украинские националисты сбросили и 

оставили умирать 75 тыс. мирных жителей Сталино.  

Всего в Донбассе было создано 100 лагерей смерти, действовало 20 

карательных фашистских органов и отрядов. За 22 месяца оккупации 

гитлеровцы уничтожили свыше 468 тыс. людей.  

С провалом «блицкрига» и переходом войны в затяжную фазу осенью 

1941г. Третий рейх столкнулся с проблемой нехватки квалифицированных 

рабочих внутри страны. Для предотвращения возможного индустриального 

кризиса экономики рейха широко использовался труд наемных работников с 

захваченных территорий Восточной Европы. Эти работники получили название 

«остарбайтеры». В декабре 1941 г. были созданы первые вербовочные 

комиссии. В январе 1942 г. началась активная кампания по набору 

остарбайтеров. В полную силу работал пропагандистский аппарат: в городских 

газетах, в документальных фильмах, на собраниях рассказывалось о 

прекрасных условиях жизни украинских рабочих в Германии. 15 февраля 1942 

г. из Сталино в Германию отправился первый эшелон с наемными работниками 

численностью 1 тыс. человек. Всего из Донбасса их было вывезено около 350 

тыс. Существование остарбайтеров было тяжелым, – это обуславливалось не 

только трудностями военного времени, но и искусственно создавалось 

немецким руководством и исходило из самого политико-правового статуса 

«восточных работников». Жить они должны были в изолированных, 

обнесенных колючей проволокой лагерях, в деревянных бараках, в которых 

размещалось до 200 человек. На первое время им выдавали спецодежду, обувь 

резиновую или на деревянной подошве, соломенный матрас, подушку, 

стоимость которых вычитали из заработанных денег.  Обязательным было 

постоянное ношение на верхней одежде знака «Ost». Книги, радио, кино, 

концерты, религиозные обряды запрещались. 

Дискриминация прослеживалась и в оплате труда. Работа остарбайтеров 

оплачивалась по ставкам втрое меньше, чем немецким рабочим. Отличительной 

чертой их пребывания в нацистской Германии были постоянный надзор и 

контроль, а также система штрафных санкций за трудовые и политические 

провинности. Серьезные провинности (оставление рабочего места, кражи, 

саботаж) карались отправкой в концлагеря. Пытавшихся бежать убивали, 

оставляя в назидание труп убитого. 

 Местное население также должно было работать на пользу Германии. На 



 

43 

 

предприятиях был введен 14-16 часовой рабочий день. Работы выполнялись 

под постоянным надзором солдат и полицейских. В ходе работ часто 

применялись телесные наказания. Тех, кто отказывался выходить на работу, 

расстреливали. Для работающих устанавливали продовольственные пайки. Но 

они были такие мизерные, что население голодало. 

С первых дней оккупации к богатствам нашего края проявили активное 

внимание крупные немецкие фирмы, такие как «Крупп», «Сименс», «Оппель» и 

другие. Для эксплуатации шахт и заводов было создано горно-

металлургическое общество «Восток». За восстановление шахт отвечала 

специальная организация «Берг Хютте-Ост». Гитлер требовал скорейшего 

включения экономики Донбасса в военное производство. Планировалось, что 

уже в 1943 г. бассейн должен был дать 1 млн., а в 1944 г. – 2 млн. тонн металла. 

Под выполнение этой программы необходимо было наладить добычу угля. 

Однако, несмотря на то, что к ноябрю 1942 г. было восстановлено 40 угольных 

шахт, оккупанты получили с них всего 2,3 процента угля довоенной добычи за 

тот же период. В связи с этим нужды немецкой армии удовлетворялись за счет 

угля, привозимого из Польши и других стран. 

Не удалось немцам организовать и производство металла на предприятиях 

нашей области. Планы экономического порабощения Донбасса провалились. 

Население региона саботировало мероприятия оккупантов, вследствие чего не 

было введено в действие ни одно крупное предприятие, ни одна капитальная 

шахта. Сельские жители прятали от захватчиков хлеб, фураж и скот, срывали 

поставку продуктов для немецкой армии. 

Таким образом, установление оккупационного режима сопровождалось 

массовым террором мирного населения. С февраля 1942 г. нацисты начали 

принудительный вывоз остарбайтеров. Одновременно оставшиеся 

материальные ресурсы и предприятия перешли под контроль немецких 

корпораций. Массовым подвигом жителей Донбасса стал срыв попыток 

оккупантов поставить себе на службу промышленность оккупированной 

территории. 

 

3. Партизанское и подпольное движение 

 

Жестокая политика оккупантов вызвала движение сопротивления всего 

народа. Наиболее активной формой всенародной борьбы в тылу врага были 

вооруженные действия советских партизанских и диверсионных групп, 

формировавшихся по инициативе партийных и комсомольских организаций. 

Однако в первые месяцы войны партизанское движение разворачивалось 

стихийно и не имело единого руководящего центра, не хватало специалистов, 

оружия, медикаментов, средств связи. Наиболее эффективно действовали 

отряды солдат, которые оказались в тылу врага и не могли перейти через линию 

фронта. Однако зимой 1941-1942 гг. большинство из них было ликвидировано 

или рассредоточились. Только осенью 1941 г. для усиления военного 

руководства партизанскими отрядами в прифронтовой полосе и координации 

их действий с частями Красной Армии при военных советах фронтов стали 
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создаваться специальные оперативные группы.  

К осени 1941 г. в Сталинской области был создан 31 подпольный райком и 

горком, которыми руководил областной партийный комитет во главе с С.Н. 

Щетининым. Уже к зиме начали действовать партизанские отряды М.И. 

Карнаухова (Славянск), Е.И. Потирайло (Яма), И.Г. Чаплина (Артемовск), Г.А. 

Ищенко, М.Е. Агафонова, К.Д. Мележека, Б.С. Смолянова (Красный Лиман), 

П.Г. Пасечного (Селидово), Г.М. Чуева (Дзержинск), В.И. Подгорного, П.Н. 

Олейникова (Дебальцево), М.П. Компанийца (Енакиево), Н.П. Михайличенко 

(Попасная) и другие. Кроме того, действовало много партизанских групп. 

Наиболее активно и бесстрашно действовали Славянский и Артемовский 

партизанские отряды. Многочисленный отряд М.И. Карнаухова, 

сосредоточившийся в Лиманском лесу, разбился на несколько групп таким 

образом, чтобы своей деятельностью охватывать значительную часть 

Северного Донбасса по берегам речки Северский Донец. Смелыми налетами 

партизан были разгромлены немецкие гарнизоны в селах Пришиб, Маяки. 

 Весной 1942 г. славянский партизанский отряд более пяти месяцев 

оборонял участок фронта в районе села Сидорово. Во время боевых действий в 

районе Изюм – Барвенково – Лозовая партизаны взорвали железнодорожный 

мост между Славянском и Барвенково, уничтожили продовольственный склад 

гитлеровцев, пустили под откос военный эшелон, 50 раз обрывали связь между 

штабами фашистских войск, уничтожили один из полковых штабов. По 

согласованию с армейским командованием славянцы отбили село Кривая Лука. 

Много фашистов было уничтожено и в Закотном, Рай-Александровке. 

Партизаны переправляли из вражеского тыла в армию раненых, доставляли 

ценные разведывательные данные, координировали военные операции с 

армейским командованием.  

Наступление немцев в июле 1942 г. и отход советских войск на восток 

изменили тактику партизанской войны. Самый сильный славянский отряд, 

присоединившись к частям регулярной армии, отошел к Волге. Многие другие 

отряды, также отошли или были реорганизованы. Оставшиеся отряды были 

вынуждены поменять дислокацию, чтобы самостоятельно вести борьбу в 

глубоком тылу врага. В этот период партизанские отряды понесли большие 

потери, их деятельность временно ослабла. По решению штаба партизанского 

движения УССР славянский отряд Карнаухова был переформирован и 

отправлен в тыл врага. Партизаны прошли с боями по тылам противника более 

500 км. от Серафимовича до Красного Лимана, где продолжили свою 

деятельность. Всего за время существования отряда, партизанам удалось 

уничтожить: немецких солдат – 1240, офицеров – 12, полицаев – 62, мостов – 1, 

блиндажей – 35, складов с боеприпасами – 3.  

В районе Селидово вел боевую деятельность партизанский отряд 

П.Г. Пасечного. С октября 1941 по сентябрь 1943 гг. им было проведено 25 

боевых операций, в ходе которых уничтожено около 1 тысячи немецких солдат 

и офицеров, разгромлено 2 штаба, захвачены оперативные документы и трофеи 

(19 автоматов, 50 винтовок, 39 тыс. патронов, 75 гранат, 2 радиостанции).  

Всего за время оккупации партизаны Сталинской области провели против 
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фашистов около 600 крупных операций, уничтожили более 15 тыс. 

гитлеровцев, пустили под откос 18 железнодорожных эшелонов, взорвали 19 

складов с военным имуществом, сожгли сотни автомашин, большое количество 

военной техники, горючего. 

В Ворошиловградской области весной 1942 г. был сформирован 

партизанский отряд под командованием Я.И. Сиворонова, который базировался 

в Кременских лесах. С апреля 1942 г. по январь 1943 г. отряд уничтожил около 

280 немецких солдат и офицеров, около 40 полицаев, освободил от вывоза на 

работу в Германию 135 мирных жителей, вывел из окружения 125 солдат и 

офицеров Красной Армии, захватил немецкие трофеи. Удачно действовали и 

другие партизанские отряды. По неполным данным партизанскими отрядами 

Ворошиловградской области с июня 1942 г. по февраль 1943 г. убито, ранено, 

взято в плен 4847 немецких солдат и офицеров, а также фашистских 

пособников, уничтожено 2 самолета, 11 танков, 27 автомашин, 5 складов с 

боеприпасами и продовольствием, взорвано 15 мостов и 17 шахт. 

Партизаны Сталинской и Ворошиловградской областей зачастую 

действовали совместно. В январе 1943 г., объединив свои усилия под 

командованием Я.И. Сиворонова и комиссара З.В. Изотова, двинулись из 

Кременских лесов навстречу Красной Армии. Продвигаясь с боями по селам 

Кременского и Новоайдаровского районов, партизаны прорвались через линию 

фронта и 27 января вошли в районный центр Новый Айдар. Здесь они 

совместно с частями Красной Армии участвовали в отражении контратак 

противника на село Гречишкино, а затем и в наступательных боях.  

К моменту наступления наших войск в Донбассе в августе 1943 г. здесь 

действовало 43 партизанских отряда. В помощь им с мая по сентябрь 1943 г. 

УШПД перебросил в тыл врага 304 диверсанта. В результате совместной с 

партизанами диверсионно-боевой деятельности было пущено под откос 18 

воинских эшелонов, уничтожено 12 танков, истреблено до 1 тысячи солдат и 

офицеров, взорваны железнодорожный мост, 2 склада с горючим, повреждены 

линии связи и железнодорожные пути сообщения на линиях Славянск – 

Барвенково, Дебальцево – Петровеньки, Дебальцево – Чистяково, совершен ряд 

налетов на гарнизоны противника и местные органы управления (гестапо, 

комендатуры, полицию). 

Активную борьбу с оккупантами вели подпольщики Донбасса. Они 

проводили пропагандистско-агитационную работу среди мирного населения, 

собирали сведения о количестве гитлеровских войск, их передвижении и 

передавали данные партизанам и командованию Красной Армии, 

организовывали диверсии и саботажи на предприятиях, прятали раненых 

солдат Красной Армии. В начальный период войны подполью пришлось 

преодолевать огромные трудности. Условия для работы подпольных 

организаций были тяжелые, свирепствовал жесточайший террор. Не было 

единого центра координации действий подпольщиков, не хватало 

соответствующих специалистов (связистов, подрывников, разведчиков и 

других). Кроме того, оставшимся в тылу врага коммунистам и комсомольцам 

руководство выдавало фальшивые документы со свежей типографской краской, 
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по которым гестапо быстро вычислило и арестовало подпольщиков. Также в 

борьбе с недовольными новой властью фашисты использовали провокаторов.  

В начальный период оккупации развернулась подпольная борьба в городах 

Артемовск, Амвросиевка, Сталино, Чистяково (Торез), Красноармейск, 

Горловка. Наиболее активно, вплоть до освобождения г. Сталино, работала 

подпольная комсомольская организация в поселках Авдотьино и Буденновка. 

Она была создана в ноябре 1941 г. преподавателем истории 68 школы С.Г. 

Матекиным. Первоначально в ее составе было 6 человек, затем численность 

организации выросла до 48 . Основной задачей организация ставила агитацию и 

антифашистскую пропаганду. Первые листовки в количестве 30 штук были 

выпущены 22 ноября 1941 г. В начале 1942 г. подпольщики перешли к 

диверсионной деятельности: добывали оружие, пустили под откос два 

немецких поезда с военным грузом, освободили из плена около 700 

военнопленных.  

С декабря 1941 г. по 8 сентября 1943 г. в Сталино действовала подпольно-

диверсионная группа под руководством старшего политрука А.А. Шведова. 

Действуя на территории Центрально-городского, Сталино-Заводского и 

Куйбышевского районов, подпольщики занимались сбором оружия и 

боеприпасов, освобождением пленных и оказанием им медицинской помощи, 

собирали данные о передвижении немецких войск, которые переправляли через 

линию фронта. Располагая машинкой с немецким шрифтом, печатали на ней 

пропуска, проездные документы, листовки. Доставали и подлинные документы.  

В Калининском районе Сталино действовала подпольно-патриотическая 

группа в составе 28 человек во главе с А.А. Вербонолем. Ее члены совершали 

диверсии, поджигали военные склады, проводили агитационные работы среди 

населения, печатали и распространяли листовки со сводками Совинформбюро. 

5 сентября создали и вооружили отряд из советских военнопленных в 

количестве 135 человек, которые 6 сентября прорвался через линию фронта и 

соединился с частями Красной Армии. 

Активную борьбу с оккупантами вели молодые подпольщики Краснодона. 

«Молодая гвардия» насчитывала 110 юношей и девушек, ее руководители: 

О.В.Кошевой, У.М. Громова, И.А. Земнухов, С.Г. Тюленин, Л.Г. Шевцова (все 

удостоены звания Героя Советского Союза, посмертно). Молодогвардейцы 

распространяли листовки (30 названий тиражом 5000 экземпляров), 

осуществляли диверсии на шахтах, заводах, железнодорожных станциях, вели 

разведку, собирали оружие. Патриоты организовали денежный фонд помощи 

семьям фронтовиков. Организация действовала с октября 1942 г. по февраль 

1943 г.  

Работу среди населения Ворошиловграда вел секретарь подпольного 

обкома партии С.Е. Стеценко с группой единомышленников. Подпольщики 

добывали ценные сведения о составе и передвижении вражеских войск, 

расположении штабов, аэродромов, военных складах противников.   

Всего за 22 месяца немецкой оккупации Донбасса партизаны и 

подпольные группы уничтожили около 20 тыс. немецких солдат и офицеров, 

пустили под откос 26 военных эшелонов, уничтожили сотни машин, минометов 
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и орудий. Активные действия партизан и подпольщиков в Донбассе были 

неоценимою помощью воинам советской армии, способствовали скорейшему 

освобождению родного края, всей страны. 

 

4. Освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 

 

Освобождение Донбасса от фашистской оккупации было крайне сложным. 

Фашисты вдоль реки Миус соорудили хорошо укрепленную оборонную линию, 

на отдельных участках фронта создали многократный перевес в военной силе и 

технике.  Первые попытки освобождения были предприняты еще в мае 1942 г. 

Однако провал операции по освобождению Харькова не только не облегчил 

положение Донецкого края, но привел к дальнейшему расширению оккупации 

его северо-восточной части. И только на втором этапе Великой Отечественной 

войны (октябрь 1942 – август 1943гг.), когда наступило примерное равенство 

сил воюющих сторон, были созданы условия для освобождения Донбасса. 18 

декабря 1942 г. 1-я гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта 

В.И. Кузнецова освободила первый населенный пункт– село Пивневку на 

Луганщине. Началась Ворошиловградская наступательная операция (29 января 

– 18 февраля 1943 г.). 14 февраля советские войска освободили Ворошиловград. 

До конца февраля 1943 г. от фашистов было освобождено более 75% 

территории области. В это время враг попытался путем мощного 

контрнаступления откинуть наши войска. Ему удалось снова захватить 

Лисичанск, несколько населенных пунктов на западе области. С апреля до 

середины августа фронт на этом участке стабилизировался.  

Тяжело шло освобождение территории Сталинской области. Оно началось 

29 января 1943 г. В итоге двухнедельных наступательных боев войска Юго-

Западного фронта продвинулись на левом крыле от Северского Донца до Миуса 

и к исходу 18 февраля вышли на рубеж Красноармейск - Славянск – Родаково – 

Дьяково. Красная Армия освободила 40 населенных пунктов, в их числе 

Славянск, Красный Лиман, Красноармейск, Доброполье, Александровку и 

другие. Одновременно войска Южного фронта под командованием генерала 

Ф.И. Толбухина освободили восточные районы Донбасса и вплотную подошли 

к реке Миус. На реке Миус советские войска более двух недель вели 

напряженные бои, чтобы прорвать заранее подготовленную оборону 

противника. Бои за Донбасс приобрели исключительно упорный характер.  

Гитлер потребовал от своих войск удержать Донбасс во чтобы то ни стало. 

На узком участке фронта фашистам удалось создать многократное 

превосходство в силах, оттеснить наши войска и вновь захватить северо-

восточные районы области с городами Красноармейск, Краматорск, Славянск. 

Войска Юго-Западного фронта в течение 28 февраля – 3 марта с боями 

отходили за Северский Донец. Весной линия фронта в Донбассе 

стабилизировалась по Северскому Донцу и далее на юг по правому берегу реки 

Миус до Азовского моря. Летом 1943 г. гитлеровцы продолжили укреплять 

Миусский рубеж. Они стянули сюда 22 дивизии и создали мощно укрепленный 

плацдарм. Такое внимание донецкому направлению объяснялось подготовкой и 
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проведением операции на Курской дуге. Советское командование в Донбассе 

сосредоточило мощную группировку войск, насчитывающую около 1,27 млн. 

человек личного состава, 20754 орудий, 2150 танков, 1604 самолетов, которые 

отвлекли значительные силы противника с центрального фронта. Предпринятое 

17 июля 1943 г. наступление на отдельных участках Юго-Западного  и Южного 

фронтов создало благоприятное положение на правом берегу Северского Донца 

и реки Миус.  

После разгрома фашистов на Курской дуге наступил третий этап Великой 

Отечественной войны (август 1943 – 9 мая 1945 гг.), когда полное 

превосходство в живой силе и технике имела Красная армия. Были 

подготовлены необходимые силы и средства для освобождения Донбасса. 

Силами Южного и Юго-Западного фронтов при поддержке двух воздушных 

армий предстояло разгромить 1-ю танковую и 6-ю немецкие армии в Донбассе 

и развить наступление в направлении Запорожья, Крыма, низовья Днепра. 

Были приняты меры для укрепления партизанских отрядов, сыгравших 

значительную роль в освобождении Донбасса. В мае – июле 1943 г. штаб 

партизанского движения при Военном Совете Южного фронта направил в тыл 

врага 17 диверсионных групп в составе 78 человек. Эти группы вошли в 

контакт с местными подпольными организациями и партизанскими группами. 

В августе 1943 г. в Донбассе действовали 43 партизанских отряда и группы, 

которые оказали помощь  советским частям.  

Донбасская наступательная операция продолжалась с 13 августа по 

22 сентября 1943 г. 13 августа войска Юго-Западного фронта начали штурм 

обороны противника на Северском Донце. Бои за освобождение Донбасса вела 

3-я гвардейская армия под командованием генерала Д.Д. Лелюшенко. Она 

форсировала реку Северский Донец в районе Лисичанска, а затем, разгромив 

крупную группировку противника, освободила Артемовск.  К 6 сентября 1943 г. 

была освобождена Константиновка, 8 сентября – Красноармейск.  

Упорные бои развернулись за Чистяково, Снежное, Саур-Могилу, которая 

вместе с окружающими ее укреплениями представляла собой основное 

связующее звено всей системы гитлеровского «Миус-фронта». В ночь на 30 

августа советские войска овладели Саур-Могилой. В ознаменование этого 

подвига советских воинов в 1967 г. на Саур-Могиле сооружен памятник 

освободителям Донбасса.  

Потерпев поражение на Северском Донце и Миусе, гитлеровские войска 

пытались закрепиться на рубеже Славянск – Никитовка – Горловка – Харцызск 

и далее по реке Кальмиус. Однако эти намерения врага были сорваны. В начале 

сентября 1943 г. советские войска освободили Дебальцево, Енакиево, 

Никитовку, Горловку, Макеевку. 7 сентября части 230-й и 301-й стрелковых 

дивизий, а также 50-й гвардейской дивизии завязали бои за освобождение 

города Сталино. 8 сентября город был полностью очищен от оккупантов. К 14 

сентября освобождена вся Сталинская область. В рядах защитников Донбасса 

мужественно сражались представители всех братских народов нашей страны. 

Тысячи из них были награждены орденами и медалями, многие удостоены 

звания Героя Советского Союза, 23 войсковым соединениям присвоено 
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наименование городов, освобожденных ими.  

Таким образом, Донецкий бассейн имел для немцев важное стратегическое 

значение, они создали здесь крепкие оборонительные позиции. Учитывая 

данные факторы, освобождение региона от оккупантов происходило в сложных 

условиях и длилось с декабря 1942 по сентябрь 1943 гг.  

 

5. Восстановление народного хозяйства региона 

 

Быстрое наступление Красной Армии помешало осуществить 

гитлеровский план «выжженной земли». И все же страшную картину 

представлял Донбасс после освобождения. Груды металла и кирпича остались 

от металлургических и машиностроительных, коксохимических, химических и 

других заводов, созданных в  20-30-е годы. Были разрушены и затоплены 882 

шахты Донбасса. Завалено, повреждено и затоплено более 2100 км. основных 

горных выработок. В Донбассе выведены из строя все крупные электростанции 

(Зуевская, Штеровская, Кураховская, Шахтинская ГРЭС им. Артема, Севдон 

ГРЭС, Несветай ГРЭС и Каменецкая ТЭЦ). Были уничтожены крупные заводы, 

выпускавшие машины и механизмы горного оборудования: Торезский, 

Горловский, Сталинский им. 15-летия ЛКСМУ, Ворошиловградский и другие. 

Гитлеровцы вывезли в Германию или уничтожили 2445 электровозов, 2512 

врубовых машин, 13053 отбойных молотка, 38872 насоса, компрессоры и 

вентиляторы. Всего в Сталинской области из 1311 предприятий, действовавших 

до войны, пригодными к эксплуатации остались 61, которые давали 0,6% 

довоенной продукции.  Уничтожена сложная система водоснабжения, взорваны 

земляные плотины.  

Фашисты безжалостно превратили в руины города и поселки, школы, 

больницы, культурные и общественные учреждения. Численность населения 

сократилась в 2 раза, количество рабочих осталось 17% от довоенного уровня. 

Общая сумма убытков, нанесенных народному хозяйству Сталинской области, 

составила около 38 млрд. рублей, Ворошиловградской области – около 17 млрд. 

рублей. Общий ущерб, нанесенный Донецкому бассейну, составил от 50 до 55 

млрд. рублей. Нужны были героические усилия, чтобы из руин и пепла поднять 

Донбасс, сделать его вновь могучим угольно-металлургическим регионом 

страны.  

Советское правительство уже в ходе войны сочло возможным приступить 

к ликвидации её последствий в освобожденных областях, в частности, в 

Донбассе. Так, еще в начале 1943 г. Наркомат черной металлургии под 

руководством академика И.П. Бардина разработал основные направления 

восстановления и развития черной металлургии Юга. По мере освобождения от 

оккупантов того или иного района Донбасса специальные бригады изучали 

состояние шахт, заводов, делали выводы, которые затем использовались при 

подготовке решений правительства о проведении первоочередных 

восстановительных работ. Остро стоял вопрос рабочей силы. Учитывая 

сложившуюся ситуацию, Государственный Комитет Обороны 10 сентября 

1943г. запретил мобилизацию в армию рабочих и специалистов угольной 
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промышленности, черной металлургии и электростанций Донбасса. Также было 

принято решение об использовании труда осужденных и военнопленных. К 

работам на предприятиях активно привлекались сельские жители и молодежь. 

Всего за годы войны в промышленность было мобилизовано 290 тыс. 

колхозников и более 100 тыс. комсомольцев и молодежи, половину из которых 

составляли женщины. 

Сегодня, когда так обострились национальные отношения в стране, 

особенно важно помнить, что восстанавливать разрушенный войной Донбасс 

помогали многие республики и области СССР. Уже к лету 1944 г. в Донбассе 

работало более 40 тыс. юношей и девушек из других районов страны. Рабочие 

Челябинска и Кузбасса взяли шефство над восстановлением шахт и 

металлургических заводов. В течение полутора лет в условиях войны только в 

Сталинской области было восстановлено 69 основных и свыше 350 мелких 

шахт. Начали давать продукцию Мариупольский, Сталинский, Енакиевский 

металлургические заводы. К концу войны было освоено 85% довоенных 

посевных площадей. В городах и поселках налаживалась работа школ, вузов, 

учреждений культуры, научных институтов. 

Закончившаяся в 1945 г. война неизмеримо подняла авторитет нашей 

страны на международной арене. Советские люди имели полное моральное 

право гордиться своей родиной, что вызвало, несмотря на огромные потери, 

энтузиазм и готовность добиться победы и на трудовом фронте. В такой 

обстановке начался послевоенный восстановительный период в Донбассе. 

Восстановлению народного хозяйства региона было уделено особое 

внимание. В 1945 г. газета «Правда» писала: «Чем скорее будет поставлен на 

ноги Донбасс, тем успешнее пойдет развитие всего послевоенного хозяйства 

нашей страны». В Донецкой области планировалось полностью восстановить 

около 100 крупных шахт и построить 25 новых, ввести в действие 15 доменных, 

34 мартеновских печей, 22 прокатных стана и 2 блюминга, значительно 

увеличить продукцию заводов тяжелого машиностроения, выработку 

электроэнергии. В Луганской области объем промышленной продукции 

намечалось увеличить по сравнению с 1945 г. почти в четыре раза. 

Сложные задачи послевоенного восстановления Донбасса можно было 

решить только при условии братской взаимопомощи народов Советского 

Союза. Из общесоюзного бюджета государство направляло значительные 

вложения на возрождение региона. Уже в первые полтора года в угольную 

промышленность и черную металлургию края было вложено более миллиарда 

рублей. С помощью братских республик восстанавливались Зуевская, 

Северодонецкая, Кураховская ГРЭС. Для увеличения электроснабжения 

региона началось строительство Мироновской ГРЭС, Старобешевской, 

Ворошиловградской тепловых электростанций, оснащенных современным 

оборудованием. Широкое распространение получило шефство над районами и 

предприятиями Донбасса. Восстанавливать Макеевский и Енакиевский 

металлургические заводы помогали коллективы легендарной Магнитки и 

Кузнецкого металлургического комбината. На работу в Донбасс ехали десятки 

тысяч людей со всех уголков страны. Формированием бригад по 
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восстановлению Донбасса занималось 12 союзных и автономных республик, 29 

краев и областей. Оборудование в индустриальный край поставляли 37 

московских и 70 ленинградских предприятий. Около 100 вагонов 

промышленного инвентаря для шахт отправили трудящиеся Куйбышевской 

(ныне Самарской) и Челябинской областей. Строительный и крепежный лес 

непрерывным потоком шел из Карелии, Белоруссии, Литвы, Севера. Станки, 

горюче-смазочные материалы, продовольствие давали Закавказье и Средняя 

Азия.  

В свою очередь коллективы предприятий донецкого региона оказывали 

помощь другим братским народам. Донбассовцы взяли шефство над 

Закавказским металлургическим заводом: на стройку в Руставской степи шли 

эшелоны с оборудованием, изготовленным машиностроителями Краматорска, 

Мариуполя, Славянска. Своевременно выполнялись заказы новостройки, 

оказывалась помощь в обучении специалистов металлургов. Ученики донецких 

металлургов 27 апреля 1950 г. сварили в Рустави первую плавку. Коллектив 

луганской шахты №3 направил рабочим московского автозавода эшелоны 

сверхпланового угля, новокраматорцы изготовили для «Запорожстали» 

мощный прокатный стан, выполнили ответственные заказы для Днепрогэса. 

Более 50 предприятий Донецкой области выпускали оборудование для строек, 

сооружавшихся на Днепре, Дону, Волге, Аму-Дарье. В успешном выполнении 

задач послевоенного восстановления хозяйства играло трудовое соперничество 

между трудящимися различных областей. Макеевские металлурги, донецкие 

шахтеры соревновались с трудящимися комбината «Кемеровуголь». Луганская 

область включилась в соревнование с коллегами по профессии из Восточной 

Сибири и Забайкалья, с локомотивостроителями Харькова и Коломны. 

Широкое распространение получило соревнование посменных 

производственных коллективов. В этом плане характерны рабочие связи 

угледобытчиков Донбасса и нефтяников Азербайджана.  

Для послевоенных лет наиболее характерным было движение за 

скоростные методы труда. В машиностроении почин москвичей и ленинградцев 

поддержал токарь Ново Краматорского машзавода Г. Коломиец, выработавший 

1100 нормо-часов при плане 500. В угольной промышленности проходчик 

шахты 10-бис треста «Куйбышевуголь» Н. Лукичев вместе с крепильщиком А. 

Денисенко в три раза перекрыли лучшие довоенные результаты прохождения 

горных выработок. Сталевар Мариупольского завода им. Ильича М. Кучерин 

установил новый рекорд сталеварения, осуществив плавку за 7 часов 55 минут 

при плавке 10, 7 часа. Его опыт использовался на заводах Днепропетровска, 

Таганрога, Магнитки. На железнодорожном транспорте почин массовому 

движению скоростников положил машинист депо Красный Лиман Г. Шумилов. 

Важным новаторским начинанием в угольной промышленности явился 

высокопродуктивный метод цикличной работы. Его инициатор, начальник 

шахты №5-6 им. Димитрова треста «Красноармейскуголь» И. Бридько добился 

выполнения плана всеми рабочими и увеличения суточной производительности 

с 75 до 280 тонн угля. Свой опыт И. Бридько передал шахтерам других 

угольных бассейнов страны и коллегам из зарубежных стран.  
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Широкое распространение в этот период получили движение за выпуск 

продукции отличного качества, а также бригадный метод труда в лаве. Этот 

метод был введен известным забойщиком донецкой шахты им. Калинина 

А. Тюренковым. Во всех сферах производства развернулось движение за 

образцовый производственный участок, за звание лучшего по профессии, за 

режим экономии, за сверхплановые накопления и ускорение оборачиваемости 

средств, за содружество работников науки и производства. Центрами обмена 

передовым опытом стали экономические школы, производственные совещания, 

тематические семинары, стажировки, встречи новаторов, научно-технические 

конференции.  

Восстановление и дальнейшее развитие Донецкого бассейна было тесно 

связано с решением проблем повышения материального благосостояния и 

жизненного уровня трудящихся. Уже в 1945 - 1946 гг. были установлены 

новые, повышенные тарифные ставки рабочим, инженерно-техническим 

работникам и служащим, которые в среднем составили около 50 руб. в месяц. В 

1950 г. среднемесячная зарплата составила 64,2 руб., в 1955 – 71,5 руб. В 

угольной промышленности ее рост был еще более значителен и составил в 1950 

г. 120 руб., а к 1955 г. – 167 руб. Зарплата машинистов угольных комбайнов, 

врубовых породопогрузочных машин, забойщиков, крепильщиков уже в начале 

50-х гг. достигала 300-400 руб. в месяц.  

Война до крайности обострила продовольственный вопрос. 

Нормированное снабжение хлебом, сахаром, мясом, жирами сохранялось еще 

два года после войны. Восстановление и налаживание работы заводских и 

шахтных продовольственных магазинов намного облегчило проблему 

обеспечения продуктами трудящихся. К началу 1947 г. уже на всех заводах и 

шахтах были восстановлены продовольственные магазины и буфеты. Большим 

подспорьем на предприятиях стали столовые, особенно когда стали набирать 

силу подсобные хозяйства, созданные еще до войны. Работникам работающих в 

особо сложных условиях выделялось спецпитание. 

Успехи первых послевоенных лет в возрождении экономики позволили в 

декабре 1947 г. нормированное распределение продуктов заменить развернутой 

государственной и кооперативной торговлей. С 1947 по 1954 гг. семь раз 

снижались розничные цены. Однако, несмотря на отмену карточной системы, 

проведение денежной реформы, снижение цен на товары массового 

потребления, материальное положение оставалось все еще тяжелым: были 

перебои в снабжении продуктами питания, не хватало промышленных товаров. 

К началу 50-х гг. постепенный рост доходов, совершенствование структуры 

государственной и кооперативной торговли, возрастание ее объема привели к 

значительному улучшению материального положения трудящихся Донбасса. 

Их рацион стал пополняться более качественными продуктами, возрос спрос на 

промышленные товары высшего качества, расширилась система общественного 

питания.  

Одной из важнейших проблем материального положения трудящихся была 

проблема жилья. Война нанесла колоссальный ущерб жилому фонду Донбасса. 

Его восстановление широкими темпами велось в конце 40-х – начале 50-х гг. К 
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началу 1948 г. в Сталинской области было восстановлено и построено 3,4 млн. 

кв. метров жилья, 17 объектов культурно-бытового назначения, 14 общежитий 

для молодых рабочих. К началу 1950 г. общая площадь общественного жилого 

фонда в городах и поселках достигла 95% довоенного уровня. Почти 

полностью закончилось восстановление Сталино, Макеевки, Краматорска и 

других городов. В улучшении жилищных условий немаловажную роль сыграли 

кооперативное и индивидуальное строительство.  

Параллельно проводилась работа по расширению коммунальных услуг и 

благоустройству населенных пунктов. Увеличилась протяженность 

водопроводной сети, уличная канализационная сеть, расширилась газификация, 

пропускная способность прачечных. Развивалась сеть внутригородского 

транспорта. Большое внимание уделялось озеленению городов и поселков. В 

1944 г. жители Сталино решили своими силами отстроить парк культуры и 

отдыха, были восстановлены летний кинотеатр, танцевальная и спортивна 

площадки, летний читательский зал. В 1955 г. в городах Донбасса был 

утвержден план создания и развития зеленых зон, в соответствии с которым их 

общая площадь в Сталинской области устанавливалась в 536322 га., в 

Луганской – в 225962 га. 

Рост материального благосостояния сопровождался духовным ростом 

трудящихся. Война лишила многих детей и подростков получить 

общеобразовательную подготовку. Поэтому в послевоенный период основные 

усилия были направлены на восстановление и расширение сети 

общеобразовательных школ рабочей молодежи, заочных школ для взрослых. 

Например, в Сталино в 1944-1945 учебном году работало 8 вечерних школ, где 

обучались 1100 человек. В 1947 г. из 1532 общеобразовательных школ  

восстановлено было 1519, в них обучалось около 400 тыс. детей. Предметом 

особых забот стала подготовка для производства квалифицированных рабочих 

массовых профессий. Она осуществлялась через систему государственных 

трудовых резервов, а также путем подготовки рабочих и повышения их 

квалификации непосредственно на производстве. В решение этой задачи 

весомый вклад внесли профессионально- технические училища Донбасса, 

которые подготовили за 1946-1958 годы более 850 тыс. человек по Сталинской 

области и 388 тыс. человек по Луганской области. Сеть учебно-курсовых 

комбинатов и учебных пунктов позволило только для предприятий угольной 

промышленности к середине 50-х годов подготовить более 100 тыс. рабочих. 

 Специалисты высшей и средней квалификации получали подготовку в 

институтах и средних специальных учебных заведениях. Многие из них 

обучались на вечерних и заочных отделениях вузов и техникумов. 

Восстановление высших учебных заведений началось сразу же после 

освобождения  городов, где они работали. Через 8 дней после освобождения 

Ворошиловграда началась работа педагогического института им. Т.Г. 

Шевченко, а с 1 марта 1943 г. началось обучение на всех курсах 

педагогического и учительского институтов. Через 17 дней после освобождения 

Сталино начал свою работу медицинский институт. Результатом 

самоотверженного труда преподавателей и студентов начались занятия 6 
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декабря 1943 г. Донецкого индустриального института. 678 студентов первого и 

второго курсов начали учебу в аудиториях, восстановленных своими руками 

1944 – 1945 учебный год начался для института в полностью восстановленном 

корпусе. Действовало 13 лабораторий, 30 кафедр. На пяти курсах, 

подготовительном отделении и курсах техников обучалось около 2000 

студентов. В январе 1944 г. начались занятия в педагогическом и учительском 

институтах. Через два года занятия проводились на всех курсах исторического, 

филологического и физико-математического факультетов. Учебный процесс 

обеспечивали 9 кафедр. В педагогическом институте обучалось 796 студентов, 

в учительском – 361.    

Большая работа велась по восстановлению учреждений культуры, 

возрождении культурной жизни региона. В 1945 г. здесь уже функционировали 

1480 дворцов и клубов, 11 театров, 5 музеев, сотни библиотек. В декабре 1943 

г. из эвакуации вернулся областной украинский драматический театр им. 

Артема. В 1944 г. возродилась донецкая организация Союза писателей Украины 

во главе с П.А. Байдебурой.  

Введение в строй клубов и дворцов культуры сыграло важную роль в 

улучшении культурно-просветительской работы среди трудящихся. Лекции, 

беседы, демонстрации кинофильмов, вечера отдыха, организация работы 

кружков художественной самодеятельности, библиотек, выставок – все это 

стало объектом деятельности дворцов и клубов. Увеличилось количество 

издаваемых газет. К середине 50-х годов в Сталинской области издавалось 3 

областных, 23 городских, 22 районных и 205 многотиражных газет, их тираж 

превысил полмиллиона экземпляров.  

Таким образом, быстрое восстановление в 1943 -1945 гг. основных 

отраслей донецкой промышленности стало решающей предпосылкой 

успешного выполнения военных заказов. В тяжелой обстановке разрухи, в 

сроки, которые сегодня кажутся фантастичными, были восстановлены шахты и 

заводы, города и села Донбасса. Значительная работа проводилась по 

возрождению предприятий пищевой, коммунальной, строительной 

промышленности, лечебных учреждений, учебных и культурных учреждений. 

Таким образом, Великая Отечественная война советского народа 1941-

1945 гг. стала тяжелым испытанием для Донбасса, как и для всего Советского 

союза. Война тяжело сказалась на экономическом положении региона. 

Практически с первых дней войны промышленные предприятия поставлены в 

чрезвычайное положение. В предоккупационный период большинство 

предприятий было демонтировано и подготовлено к эвакуации. Во время 

немецкой оккупации на оставшихся заводах, фабриках, шахтах проводились 

диверсии и саботаж со стороны местного населения, а во время освобождения 

они были подвергнуты разрушению со стороны гитлеровских войск. Такой 

тройной вариант разрушения и опустошения не мог способствовать 

процветанию Донбасса, хотя и Советское правительство, и гитлеровское 

командование имели особые планы на этот экономический регион. Помимо 

этого оккупация привела к резкому снижению жизненного уровня трудящихся. 

Основной итог боевых действий в Донбассе – это его освобождение, 
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возвращение столь важного промышленного района стране, без которого, 

несомненно, сложно было бы решать экономические проблемы фронта и тыла. 

Возрождение Донбасса и его дальнейшее развитие тесным образом связывались 

с решением задач повышения материального и жизненного уровня трудящихся, 

духовным возрождением края. 

 

 

    ТЕМА 8. ДОНБАСС В 1950-е – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х гг. 

                                                  
1. Изменение общественно-политической ситуации в стране, начало процесса 

демократизации советского общества. 

2. Реформирование экономики и управления на основе XX съезда КПСС.  

3. Идейно - патриотическое воспитание молодежи. 

4. Модернизация экономики в годы семилетки. 

5. Развитие социальной сферы, культуры, образования и науки. 

 

 

1. Изменение общественно-политической ситуации в стране, 

начало процесса демократизации советского общества 

 

После смерти И. В. Сталина 5 марта 1953 г. к руководству КПСС и страной 

пришло новое лидеры во главе с Н.С. Хрущевым. Хрущевское десятилетие 

(1953 – 1964 гг.) ознаменовалось политикой демократических перемен в 

общественно-политической жизни, освоением целинных и залежных земель, 

покорением космоса, достижением военного паритета в области стратегических 

вооружений с США, подчинением мирного атома, беспрецедентными темпами 

постройки жилья и социально-культурных объектов, открытостью СССР для 

внешнего мира. 

Были проверены все сомнительные дела, сфабрикованные в 1937 – 1938 и 

других годах. Тысячи честных партийных, советских, хозяйственных, 

комсомольских и военных работников, объявленных врагами народа и 

несправедливо осужденных, были реабилитированы. Среди них видные деятели 

партии: А.С. Бубнов, С.В. Коcиор, Н.В. Крыленко. П.П. Постышев, В.Я. 

Чубарь; руководители комсомола: А.В. Косарев, М.П. Чаплин; военачальники: 

В.К.Блюхер, А.И. Егоров, М.Н. Тухачевский, И. П. Уборевич и многие другие. 

Устранялись ошибки в национальной политике, допущенные в период 

Великой Отечественой войны. Восстановлена была автономия балкарцев, 

калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев. Это благотворно сказалось на их 

дальнейшем развитии и укреплении дружбы советских народов.  

В пылу ожесточенной борьбы внутри ЦК КПСС в период с лета 1953 по 

октябрь 1957 года Н.C. Хрущев добился вначале ареста Лаврентия Берии, затем  

отстранения от власти «антипартийной группы» Георгия Маленкова, Вячеслава 

Молотова, Лазаря Кагановича и, наконец,  ссылки в отдаленный военный округ 

Георгия Жукова. Уже в 1953 году начинается процесс ликвидации лагерей для 

политических заключенных. Миллионы людей, среди которых были тысячи 
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ученых, деятелей культуры, военных вышли на свободу. Однако не следует 

думать, что все осужденные были незаслуженно покараны. В лагерях для 

заключенных отбывали наказание сотни тысяч бандеровцев, власовцев, 

эсесовцев и прочих фашистских карателей и палачей русского и еврейского 

народа. До сегодняшнего дня подавляющая часть политзаключенных СССР не 

реабилитирована, поскольку их вина объективно и неопровержимо доказана.  

На ХХ съезде КПСС был подвергнут критике культ личности И.В. 

Сталина. В постановлении ЦК КПСС от 30 июня 1956 года «О преодолении 

культа личности и его последствий» был сделан анализ причин возникновения, 

характере проявления и сущности культа личности и его последствия. Культ 

личности Сталина, особенно в последние годы его жизни, нанес серьезный 

ущерб делу государственного строительства.  

Большие изменения происходили и в духовной жизни общества. На 

рубеже 1950 – 1960 гг., на волне интеллектуального и творческого подъема, 

последовавшего после развенчания культа личности Сталина, в Москве вокруг 

редакции журнала «Новый мир» (гл. ред. – Александр Твардовский) 

сформировалась группа литераторов (Валентин Овечкин, Федор Абрамов, 

Андрей Дементьев, др.), призывавших отказаться от устоявшейся в 1940 – 

1950гг. «лакировки» советской действительности. Вскоре к тенорам 

«новомировцев» присоединились басы классиков советской литературы и 

публицистики Ильи Эренбурга, Сергея Панферова, Михаила Шолохова, а затем 

– и баритоны новых интересных авторов: Владимира Дудинцева, Даниила 

Гранина, Виктора Дороша, Александра Солженицына, Варлаама Шаламова и 

др. В аудиториях Московского политехнического института стали проводиться 

поэтические вечера с участием Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, 

Андрея Вознесенского. На экраны кинотеатров вышли замечательные фильмы 

Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице» (1956 г.), «Два Федора» (1958 г.), 

«Мне двадцать лет» (1964 г.), Михаила Калатозова «Летят журавли» (1957 г.), 

Григория Чухрая «Сорок первый» (1956 г.), «Баллада о солдате» (1959 г.). 

Творческая интеллигенция Москвы познакомилась с работами художников 

Эрнста Неизвестного и Павла Никонова, а общественность Донецка – с 

творчеством М. Воронского, А. Олейника (памятник Тарасу Шевченко – 1955 

год). Не выдержав испытаний переменой в общественных умонастроениях, в 

1956 году покончил с собой бессменный председатель сталинского «Союза 

писателей» Александр Булыга-Фадеев. 

Вначале 1960-х гг., Н. С. Хрущев оказался не готовым к гуманитарным 

последствиям политической борьбы 1953 – 1957гг., задуманной им как 

традиционное бюрократическое противостояние (причем, без обычных при 

Сталине трагических последствий и даже с некоторыми элементами 

«гласности»). В сложившейся непростой и мало предсказуемой гуманитарной 

ситуации Н. С. Хрущев с 1957 года приступил к проведению регулярных 

(официальных и полуофициальных) встреч руководства партии с деятелями 

литературы и искусства. В ходе совещаний конца 1960-х гг. Хрущев кричал на 

«распоясавшихся», деятелей искусств, пытался их «урезонить», вернуть их в 

русло «позитивного» советского мышления.  

http://manekin.narod.ru/data.movies%3fid=730
http://manekin.narod.ru/data.movies%3fid=1280
http://manekin.narod.ru/data.movies%3fid=3032
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В 1959 году в Донбассе из-за проблем с финансированием был 

ликвидирован Сталинский областной русский драматический театр им. 

А.С.Пушкина (создан в 1920 г. в городе Енакиево). Вначале 1960-х гг. 

оказались закрыты Артемовский музыкально-драматический (основан в 1922 г.) 

и Чистяковский русский драматический (основан в 1922 г.) театры. В то же 

время в начале 1960 гг. в Донецке возникло областное литературное 

объединение «Обрiй» (Иосиф Курлат, Лев Брагинский, Марк Вейцман, 

Екатерина Лавренева.), участники которого стремились оживить литературный 

процесс. На союзной литературной сцене Донбасс периода «оттепели» был 

представлен творчеством Василия Гроссмана и, в частности, его философским 

романом об обороне Сталинграда «Жизнь и судьба». В целом, нужно сказать, 

что 1960-е гг. стали периодом расцвета советской, в том числе и донецкой, 

литературы и искусства: появились новые темы, начали применяться новые 

художественные приемы, заблистали имена новых интересных авторов. К 

концу 1960-х гг. «перегрев» освобожденной XX съездом творческой мысли 

начал вырождаться в политические, в том числе, и диссидентские настроения.  

5 марта 1946 года в университетском городке Фултон премьер-министр 

Великобритании – Уинстон Черчилль, в присутствии Гарри Трумэна, заявил о 

необходимости возведения вокруг СССР нового «железного занавеса». Так, в 

конце 1940-х годов в мире началась, так называемая, «холодная война» – 

открытое политическое противостояние СССР и его союзников и США, 

которые поддерживали страны Западной Европы. Это противостояние 

периодически перерастало в войну «горячую». Постоянную напряженность в 

мире вызывали военные конфликты, которые происходили в Корее, Польше 

Венгрии, Кубе, Вьетнаме. В результате, СССР на долгие годы был втянут в 

бесперспективную гонку наземных, морских, ядерных и, в конечном счете, 

космических вооружений. 

 

   2. Реформирование экономики и управления на основе XX съезда КПСС  

 

Состоявшийся в феврале 1956 г. ХХ съезд КПСС утвердил курс на 

ускоренное развитие научно-технического прогресса, что определило 

тенденции и динамику процесса дальнейшего построения социализма в СССР в 

годы шестой пятилетки (1956 – 1960гг.). Съезд наметил широкую программу 

культурного развития, поставил вопрос о необходимости серьезного улучшения 

всей системы воспитания и образования подрастающего поколения. 

Реформирование промышленного производства 

Главным направлением социально-экономического развития страны стало 

ускорение темпов научно-технического прогресса, автоматизация, комплексная 

механизация, роботизация производственных процессов, создание новых типов 

машин и механизмов, заменяющих ручной труд. С помощью достижений НТР 

планировалось осуществить постепенный переход экономики с экстенсивного 

на интенсивный путь развития. 

Выполняя решения съезда, только за 1956-1957 год было построено более 

1600 крупных промышленных предприятий. В Донбассе, который являлся 
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крупнейшим промышленно-экономическим регионом CССР, строились новые 

фабрики и заводы, тепловые электростанции, проводилась реконструкция 

старых предприятий. 

 В 1956 г. скоростными методами началось строительство 35 новых 

угольных комсомольских шахт, общей мощностью шесть миллионов тонн угля 

в год. Целью постройки этих мелких шахт  являлось получение «быстрого» 

угля, крайне необходимого для промышленности региона. Также руками 

молодежи в 1959-1960 гг. сооружались шахты «Донецкая-Комсомольская» №1 

и №2, строится и вступает в силу самая глубокая в стране шахта «Бутовка-

Глубокая» и ряд других. В конце 1957 года советское правительство приняло 

решение о строительстве в стране в течение одного года семи доменных печей, 

3 из которых предстояло воздвигнуть в Сталинской области. Строительство 

доменных печей комсомол объявил ударными комсомольско-молодежными 

стройками и направил туда по комсомольским путевкам более 2 тысяч 

добровольцев. К концу шестой пятилетки были завершены основные работы по 

сооружению канала Северский Донец – Донбасс, дала первый ток крупнейшая 

в республике Старобешевская тепловая электростанция. 

 Завершение строительства 20 новых угольных шахт позволило в 1958 году 

удвоить добычу угля и довести его почти до 88 млн. тонн в год (в независимой 

Украине добыча угля упала до 25-30 % от указанного количества). А за годы 

пятилетки выпуск промышленной продукции в Донбассе увеличился вдвое. 

 В связи с быстрым ростом промышленного производства интенсивно 

увеличивались перевозки грузов на Донецкой магистрали. Проведенная 

реконструкция железнодорожного полотна позволила увеличить скорость 

пассажирских перевозок до 100 км. в час, а грузовых – до 70. В это же время 

транспорт получил много новой техники, что позволило в 1957 прекратить 

производство паровозов. С этого времени начинается перевод Донецкой 

железной дороги на электрическую тягу. В конце 1958 года вступил в строй 

первый электрофицированный участок – Славянск – Лозовая, протяженностью 

105 километров. 

В 1950 годы сложилась система экономического сотрудничества 

предприятий края со 100 зарубежными государствами. Экономика региона 

поднялась на качественно новый уровень. Особенно быстрыми темпами 

развивались промышленность стройматериалов, металлообработка, 

машиностроение, химия, электроэнергетика. При этом в целом по стране в 

период с 1950 по 1965 гг. объемы указанных производств выросли в пять раз, а 

общий объем промышленного производства в СССР в 1951 – 1955 гг. поднялся 

на 85%, а в 1956 – 1960 гг. – еще на 64,3% . 

Реформирование сельскохозяйственной отрасли 

Большие усилия в этот период были направлены на ликвидацию 

отставания сельского хозяйства, которое становилось серьезным препятствием 

для развития страны. В сентябре 1953 года пленум ЦК КПСС всесторонне 

обсудил положение в сельском хозяйстве и наметил меры для его подъема. 

Причины отставания сельского хозяйства коренились прежде всего в 

значительном ущербе, причиненном сельскому хозяйству войной. Кроме этого, 
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причины отставания сельского хозяйства были связаны и с недостатком 

руководства. Действительное положение дел в отрасли часто приукрашивалось. 

Излишняя централизация планирования сковывала инициативу местных 

работников. Заготовительные закупочные цены на многие 

сельскохозяйственные продукты не стимулировали их производство. Во многих 

колхозах оплата труда колхозников была низкой. В связи с этим было принято 

решение об усилении материальной заинтересованности колхозов и 

колхозников. Были повышены заготовительные и закупочные цены на 

важнейшие продукты сельского хозяйства, снижены размеры обязательных 

поставок колхозами зерна, овощей, картофеля, продуктов животноводства. 

Вводились новые, прогрессивные формы материального стимулирования труда, 

способствовавшие повышению его производительности и повышению 

дисциплины.  

Увеличились новые государственные капиталовложения в сельское 

хозяйство, укреплялась его материально-техническая база. В 1954-1955 гг. 

МТС, совхозы, колхозы получили более 400 тысяч тракторов, 227 тысяч 

грузовых автомобилей, свыше 80 тысяч зерновых комбайнов и много другой 

техники. Колхозы, МТС, и совхозы укрепились новыми руководителями и 

специалистами. Из городов в деревню было направлено свыше 20 тысяч 

коммунистов; из сельскохозяйственных органов перешли на работу в колхозы 

120 тысяч специалистов. Особое внимание уделялось решению зерновой 

проблемы. С этой целью было принято решение о подъеме целинных и 

залежных земель Казахстана и Сибири, куда прибыли сотни тысяч новоселов, в 

том числе 350 тысяч юношей и девушек. В районы освоения целины в 1954-

1955 годах государство направило более 200 тысяч тракторов и тысячи других 

машин. Здесь было создано 425 совхозов, много МТС, элеваторов, проложены 

шоссейные и железные дороги. Это позволило уже в 1954-1955 годах 

значительно увеличить валовой сбор зерна. За три года (1954-1956 гг.) было 

освоено около 36 миллионов гектаров целинных и залежных земель. Тысячи 

добровольцев и специалистов аграриев Донецкого края отправились в 

Казахстан осваивать целинные и залежные земли. Тысячи единиц 

сельхозтехники из Донбасса были переброшены в целинные совхозы, что 

значительно ослабило материально-техническую базу отрасли Донецкой 

области. 

Однако вскоре новая техника поступила с тракторных заводов страны, а 

новые способы хозяйствования способствовали росту урожайности и 

увеличению выпуска сельскохозяйственной продукции. Значительно 

укрепилась материально-техническая база колхозов и совхозов. В 1958 г. в 

сельском хозяйстве области работало 11643 трактора и более 3 тыс. зерновых 

комбайнов. В 1958 г. после реорганизации МТС в колхозы и совхозы перешло 9 

тыс. тракторов и 2100 комбайнов. С 1954 по 1958 гг. валовой сбор зерновых в 

области вырос на 217 тыс. тонн, а производство молока на 200 тыс. тонн по 

сравнению с предыдущей пятилеткой. За большие успехи  в развитии сельского 

хозяйства Сталинская область была награждена орденом Ленина. Свыше 2 тыс. 

тружеников области были удостоены правительственных наград, 15 из них – 



 

60 

 

высокого звания Героя Социалистического труда. Бригадир колхоза «Заветы 

Ильича» Старобешевского района П.Н. Ангелина, а также председатели 

колхозов В.Т. Литвиненко и С.Е. Бешуля были награждены второй золотой 

медалью «Серп и молот». Именно в эти годы родились известные поэтические 

строки: «Из одного металла льют, медаль за бой, медаль за труд». 

В 1950 годы США находились в стадии активной механизации сельского 

хозяйства и бурного развития агротехнического комплекса. После визита 

Н.С.Хрущева в США, в СССР началась кампания по внедрению в 

отечественные сельскохозяйственные обороты новой высокопроизводительной 

зерновой культуры – кукурузы. С 1955 по 1962 гг. в СССР площади под засев 

кукурузы увеличились с 18 до 37 млн. га. Между тем, в 1959 году, ловким 

маневром по реорганизации межрайонных моторно-тракторных станций, 

государство принудило колхозы и совхозы выкупить сельскохозяйственную 

технику у бывших МТС по завышенным ценам. В результате, в течение 1956 – 

1960 гг. власти почти полностью компенсировали затраты на развитие 

сельского хозяйства, понесенные в период 1950-х годов. Колхозы и совхозы, не 

имеющие надлежащей материальной базы по хранению, эксплуатации и 

ремонту сельхозтехники, очень быстро оказались не только без денег, но и без 

пришедших в негодность трактатов и комбайнов. И государство было 

вынуждено давать колхозам многомиллиардные кредиты на закупку новой 

техники. Затем долги колхозов списывали и выдавали новые кредиты. 

 

Административная реформа 1957 года, создание совнархозов 

 Ускорение темпов научно-технической революции, постепенный переход 

региона от экстенсивных к интенсивным методам хозяйствования 

сопровождались поиском новых форм управления, повышением эффективности 

принимаемых решений. Следует отметить, что в целом административная 

реформа 1957 года отвечала требованиям дня. Дело в том, что до 1957 года 

только в Донецком регионе промышленные предприятия подчинялись 

одновременно 18 союзным и 26 союзно-республиканским и республиканским 

министерствам, не считая исполкомов Советов и промышленных отделов 

обкома, ЦК КПУ и ЦК КПСС, ЦК ЛКСМУ и ЦК ВЛКСМ. Естественно, что 

обилие директивных органов вносило сумятицу в процесс управления 

производством. В этих условиях было предложено упразднить союзные 

отраслевые министерства и передать рычаги управления хозяйством на 

региональный уровень, перейти от отраслевого принципа руководства 

экономикой к региональному, путем создания экономических 

административных районов во главе с Советом народного хозяйства 

(Совнархозом). 

Формирование, экономических административных районов началось в 

1957 году. Сталинский экономический административный район по своему 

удельному весу в народном хозяйстве являлся самым крупным в УССР. В свете 

сказанного логично предположить, что идея ЭАР возникла у Никиты 

Сергеевича на основании опыта работы в Донецком крае. Во всяком случае, 

следует признать, что в самом Донбассе административная реформа 1957 года 
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имела определенный успех. Так, в 1957-1965 гг. в Сталинском ЭАР было 

введено в действие свыше 50 новых крупных предприятий, а в капитальное 

строительство было вложено 3 млрд. рублей. В городах построено 17 млн. кв.м. 

жилья, основные участки Донецкой железной дороги переведены на 

электрическую тягу, корабли Азовского морского пароходства из Мариуполя 

доставляли грузы в 150 портов мира. В конце 1950 – начале 1960-х гг. Донецкая 

область вышла на первое место в УССР и четвертое в Советском Союзе по 

объему валового продукта. В Сталинский экономический административный 

район входило около 4 тыс. промышленных предприятий, которые поставляли 

продукцию в 47 стран мира: Англию, Италию, Индию, Испанию, США, 

Францию, Финляндию, ФРГ, Голландию, Турцию, Бирму, Цейлон и др. По 

инициативе Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) в Донецком 

экономическом регионе в 1958-1960 гг. было проведено ряд конференций и 

совещаний по изучению и использованию научно-технических достижений 

металлургической и горной промышленности Донбасса. 

Вместе с тем, разрушение системы отраслевых министерств на фоне роста 

самостоятельности хозяйствующих субъектов привело к нарушению 

производственных связей между ними, способствовало разжиганию групповых 

интересов на местном уровне. 

В результате этого, в последние годы деятельности Н.С. Хрущева в стране 

стало наблюдаться снижение темпов развития промышленности. Если в 1957-

1960 гг. ее рост составлял 8,9%, в 1961-1964 гг. – уже 6,8%. Наметился застой в 

сельском хозяйстве (связанный, в том числе, и эрозией почв целинного 

Казахстана). На рубеже 1950-1960 гг. на треть были снижены тарифные 

расценки на производстве, а цены на продукты выросли на 25-30%. 

 

3. Идейно - патриотическое воспитание молодежи 

 

Большой школой воспитания патриотов, тружеников, защитников Родины 

являлся ленинский комсомол. В 1950 – 1960 годы комсомол Донбасса выступал 

организатором и воспитателем молодежи. Комсомол принимал в свои ряды 

лучших представителей советской молодежи. Прием в комсомол происходил в 

торжественной обстановке на заседании бюро райкома комсомола. Кандидат в 

члены ВЛКСМ отвечал на вопросы комиссии по истории и Уставу организации, 

а вручение комсомольского билета с ленинским барельефом являлось 

событием, о котором помнили всю жизнь. В 1980-е годы, когда изменили 

концепцию приема в члены ВЛКСМ, с целью максимального охвата молодежи 

коммунистическим влиянием, членство в организации утратило изначальную 

значимость. В 1983 году Донецкая областная комсомольская организация 

насчитывала более одного миллиона юношей и девушек и была крупнейшей в 

СССР. 

Огромная роль в выполнении решений ХХ съезда КПСС отводилась 

комсомолу области. В честь 40-летия Великого Октября обком комсомола 

организовал конкурс молодых изобретателей и рационализаторов 

машиностроительных предприятий. В ходе его было подано свыше 2500 
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предложений, внедрение которых позволило сэкономить 4 миллиона рублей. 

На Новокраматорском машиностроительном заводе для развития движения 

изобретателей комитет комсомола создал рационализаторские советы, которые 

глубоко изучали экономические выгоды предложений молодых рабочих и 

помогали внедрять их в производство. За счет рационализаторских 

предложений была получена прибыль более 2,9 миллиона рублей. Горняки 

шахты им. В.И.Ленина за счет повторного использования крепежного леса на 

70 тыс. рублей также пополнили комсомольскую копилку. 

Городские и районные комсомольские организации брали шефство над 

строительством. Юноши и девушки горячо поддержали инициативу 

комсомольцев построить «Донецкую-Комсомольскую» домну на заводе 

«Азовсталь» силами молодежи. На строительстве доменной печи Ждановского 

завода им. Ильича ударно трудились все 10 комсомольско-молодежных бригад. 

Заслуженной славой среди молодежи пользовался Василий Кравцов, 

Константин Ланец и Николай Сичков. Домна была сооружена в рекордно 

короткий срок – за 153 дня. 

В январе 1958 года состоялась Х областная комсомольская конференция, 

которая подвела итоги деятельности комсомола и определила задачи 

дальнейшего повышения политической и трудовой активности молодежи. В 

отчетном докладе первого секретаря обкома комсомола Б.И. Зубкова 

подчеркивалось, что за прошедший период в члены ВЛКСМ принято более 19,6 

тыс. юношей и девушек. Областная комсомольская организация насчитывала 

почти 323 тысячи комсомольцев. Усиливалось влияние комсомольских 

организаций на решающих участках производства. Свыше 100 тыс. 

комсомольцев работали в промышленности, 30 тыс. – на стройках,   почти 11 

тыс. – на транспорте и около 20 тыс. в колхозах, совхозах и МТС. 

ХІІІ съезд ВЛКСМ, проходивший в Москве в феврале 1958 года, отметив 

успехи деятельности комсомола и проанализировав недостатки, определил 

конкретные меры его участия в развитии народного хозяйства. Было решено 

направить на ударные комсомольские новостройки страны не менее одного 

миллиона комсомольцев и несоюзной молодежи. Выполняя решения 

комсомольских съездов, молодежь области широко развернула шефство над 

строительством промышленных объектов черной металлургии и второй 

очереди  канала Северский Донец-Донбасс, который сегодня является главной 

питьевой артерией области.  

Укреплению дружбы народов и открытости миру советского общества 

способствовала подготовка и проведение Всесоюзного и VI Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году. Им предшествовали 

районные, городские и областные фестивали. Перед открытием фестиваля 

миллионы гостей и жителей столицы вышли на улицы и перекрыли движение. 

Машины с первым секретарем ЦК КПСС (нашим земляком Н.С.Хрущевым) и 

делегатами фестиваля терпеливо пробиралась сквозь толпы ликующих людей. 

Открытие фестиваля было задержано на несколько часов. Но это был 

настоящий праздник молодости, дружбы и мира. 

С марта по июль 1956 года проходил Донецкий областной фестиваль 
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молодежи, в ходе которого проводились многолюдные праздники, 

кинофестивали, конкурсы на лучшую песню о молодежи, областная спортивная 

эстафета. В ходе проведения фестиваля было высажено свыше полумиллиона 

декоративных деревьев и кустарников. Всего в фестивале приняло участие 

почти 500 тысяч юношей и девушек. 

В 1956 – 1959 гг. Димитровский комсомол направил более тысячи 

молодых болгарских рабочих на шахты Донбасса для овладения шахтерской 

профессией. Крепкая шахтерская дружба в эти годы объединяла коллективы 

шахт «Кочегарка», им. Челюскинцев и шахт «Сосновец» и «Бытом» 

Котовицкого воеводства ПНР. Ежегодно многие специалисты и рабочие из 

стран Азии и Африки проходили в области курсы профессионально-

технического обучения, знакомились с технологиями и организацией 

производства. Так, на Макеевском металлургическом заводе искусству 

выплавки металла обучались молодые специалисты из Шри Ланки, на 

Ждановском коксохимическом стажировались из Арабской Республики Египет. 

Добрые отношения сложились между трудящимися Жданова и Портсмута 

(Англия), Тореза и Иври (Франция) и другими породненными городами. 

Активным помощником комсомольских организаций в идейно-

воспитательной работе была печать. В 1958 году в области издавались 3 

областные, 22 городские, 22 районные и 205 многотиражных газет, общий 

тираж которых превышал полмиллиона экземпляров. По подписке и путем 

розничной продажи распространялось свыше 1,2 миллиона экземпляров 

центральных и республиканских газет и журналов. 

 

4. Модернизация экономики в годы семилетки 

 

С 27 января по 5 февраля 1959 года проходил внеочередной ХХІ съезд 

КПСС, который подвел итоги социалистического строительства в нашей стране 

и утвердил контрольные цифры семилетнего плана (1959 – 1965 гг.), который 

стал программой мощного подъема экономики, науки и культуры, 

материального благосостояния трудящихся. В ходе всенародного движения за 

досрочное выполнение планов семилетки рождались новые герои 

социалистической действительности. Накануне 43-й годовщины Октября 

бригада коммунистического труда шахты № 4-9, которую возглавлял М.И. 

Телитченко, взяла обязательство работать один день в неделю на 

сэкономленных материалах. 

Достижения науки позволяли осваивать новые промышленные технологии, 

которые активно внедрялись на вновь сооружаемых предприятиях. Так, в 1959-

1965 гг. вступила в строй действующих первая очередь Авдеевского 

коксохимического завода, самый большой и самый современный в Союзе цех 

Славянского масложирового комбината по производству синтетических 

моющих средств, сданы в эксплуатацию два блока на Старобешевской ГРЭС, 

которая сегодня является главным поставщиком электроэнергии в Донецкой 

народной республике. В эти же годы ученые Донецкого политехнического 

института разработали и ввели в действие первую в мире установку по 
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непрерывной разливке стали на Донецком металлургическом заводе им. В. И. 

Ленина. Лицензию на это изобретение впоследствии купили многие страны 

мира, в том числе Япония и Канада.  

На Мариупольском заводе им. Ильича начали действовать 

высокопроизводительный непрерывный тонколистовой стан «1700», слябинг 

«1150», цех холодной прокатки, мартеновский цех с самыми мощными в мире 

печами. Были задуты доменные печи-гиганты на «Азовстали» и Енакиевском 

металлургическом заводе. Всего за 1959 – 1965 гг. в строй действующих было 

введено более 90 новых промышленных предприятий и около 20 цехов и 

производств. За счет этого с 1956 по 1965 гг. производство электроэнергии в 

области выросло более чем в два раза. Выплавка стали и чугуна увеличилась на 

50 %, а проката – более чем на 76%. 

Ввод новых мощностей и внедрение новых технологий, комплексная 

механизация, автоматизация и роботизация производства способствовали 

значительному росту и улучшению качества выпускаемой продукции. В 

машиностроительной и металлообрабатывающей отрасли за годы семилетки 

было освоено около 100 важнейших видов продукции, разработано и внедрено 

197 видов новых машин и механизмов. По своему уровню 42 типа выпушенных 

машин превышали уровень лучших мировых образцов. С 1959 по 1965 гг. 

ученые Донбасса создали 15 типов новых угольных комбайнов для работы в 

различных горно-геологических условиях, а машиностроители Луганска 

освоили выпуск новых тепловозов ТЭ – 7 и ТЭ – 10 мощностью 3 тыс. 

лошадиных сил и скоростью 140 км/ч.  

 В процесс модернизации народного хозяйства области активно включился 

комсомол Донбасса. Освоение молодежью новой техники и новых технологий 

способствовали значительному росту производительности труда, которая за 

указанный период выросла на 45%. В ходе активной борьбы комсомола за 

ускорение научно-технического прогресса возникли новые действенные формы 

комсомольской работы. В 1961 году при комитетах комсомола промышленных 

предприятий Донецкой области действовало 130 штабов семилетки, более 100 

контрольных постов, почти 300 общественных конструкторских бюро, 80 

штабов по новой технике, в которых участвовало свыше 10 тысяч юношей и 

девушек. 

Важной особенностью развития промышленности в этот период являлось 

неуклонное осуществление курса на всемерное ускорение научно-технического 

прогресса, повышения эффективности производства. Из года в год 

увеличивались государственные расходы на нужды промышленного 

строительства. За 1959 – 1975 гг. ассигнования на капитальное строительство  

превысили 23 млрд. руб. В строй действующих вступили 134 крупных 

промышленных предприятия, в том числе 23 угольных шахты, Углегорская 

ГРЭС, Славянский завод полихлорвиниловой пленки, Авдеевский 

коксохимзавод, Донецкий завод холодильников, Донецкий хлопчатобумажный 

комбинат, Дружковский фарфоровый завод, Донецкая фабрика детской 

игрушки и многие другие. Последняя была самой крупной в Европе и 

поставляла свою продукцию в десятки стран мира. 
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Научно-технический прогресс привел к серьезным качественным 

изменениям производства, оказал существенное влияние на все его стороны. 

Возрос уровень автоматизации и комплексной механизации, повысилась 

техническая оснащенность предприятий, были разработаны и внедрены в 

производство новые технологические процессы. Если в 1959 году на 

предприятиях области насчитывалось 288 поточных и автоматизированных 

линий, а на комплексную механизацию и автоматизацию было переведено 209 

участков и цехов, то в 1965 году действовало 767 таких линий, комплексно-

механизированными и автоматизированными стали 680 участков и цехов. 

В 1961 году молодые рационализаторы области внесли более 16 тыс. 

рацпредложений с общим экономическим эффектом свыше 26 миллионов 

рублей. В апреле этого же года на орбиту нашей планеты был запущен первый 

в мире пилотируемый космический корабль, который открыл новую эпоху – 

эпоху освоения космоса, а имя первого космонавта Юрия Гагарина стало 

символом этой эпохи. 

В 1965 г. в Донбассе было произведено продукции на сумму 9 млрд. 

рублей, что позволило обогнать Италию по выплавке стали, Францию – по 

выпуску чугуна, а по производству проката и добыче угля – сравняться с 

Англией. 

В 1963 году в СССР случился неурожай, появились перебои с белым 

хлебом, повысились розничные цены на продукты питания. Этим 

воспользовались оппоненты Хрущева в ЦК партии, комсомола и в органах 

госбезопасности и 14 октября 1964 года решением Пленума ЦК КПСС Никита 

Сергеевич Хрущев был снят с поста первого секретаря ЦК партии. Первым, а с 

1966 года – и генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии 

Советского Союза был избран Леонид Ильич Брежнев (1964-1982 гг.). 

Однако, смена политического руководства в стране в октябре 1964 г. 

привела к постепенному сворачиванию курса на интенсивное развитие страны, 

ликвидации совнархозов и возврату к отраслевому принципу управления 

народным хозяйством, что привело в дальнейшем к постепенному снижению 

темпов экономического развития и даже к застойным явления, столь не 

характерным для плановой экономики. 

 

5. Развитие социальной сферы, культуры, образования и науки 

 

Успехи в экономике давали возможность улучшать материальное 

положение и жилищные условия тружеников Донбасса, укреплять 

материальную базу народного образования и учреждений культуры. За годы 

советской власти в области произошли коренные социальные сдвиги. Если 

население области за эти годы к 1965 г. увеличилось в четыре раза, то 

городское население возросло в 30 раз. По количеству роста городского 

населения Донецкая область опередила все области страны и занимала первое 

место в Союзе. В 1967 город Донецк по территории официально объявляется 

вторым (после Москвы) мегаполисом Союза, а вскоре решением ЮНЕСКО 

признается самым благоустроенным молодым промышленным городом мира. 
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В конце 1950-х годов в стране началось активное городское строительство, 

люди, наконец, разъехались из сталинских «коммуналок», в которых 

одновременно проживали несколько разных семей. В начале 1960-х годов 

СССР по темпам жилищного строительства вышел на первое место в мире. 

Подмосковная деревня Черемушки, поглощенная новыми жилищными 

застройками, стала брендом жилищного бума по всей стране. Донецкие 

«Черемушки» поглотили донскую сторону (современный Калининский район). 

На месте огородов и ветхих построек за считанные дни сооружались новые 

кирпичные дома. Еще на ХХ съезде КПСС было принято решение об 

увеличении темпов жилищного строительства и переходе от кирпичной кладки 

к сборному железобетону. Под личным контролем Никиты Сергеевича, 

который часто приезжал в свой родной город, в Донецке были построены два 

домостроительных комбината, где отливали панели и блоки, которые затем 

сваривали при застройке. Это позволило значительно увеличить темпы 

жилищного строительства.  

За годы семилетки было построено 10,7 млн. кв. м. жилой площади (257 

тыс. квартир), которые бесплатно передавались в пользовании семьям, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий. Сюда поселились семьи 

шахтеров, металлургов, строителей, машиностроителей, учителей. 

Как следствие, массовые застройки рубежа 1950-1960-х гг. производились 

по типовым проектам и из дешевых строительных материалов, что дало повод 

Эльдару Рязанову чуть позже создать замечательный фильм «С легким паром!», 

а московскому градоначальнику Юрию Лужкову на рубеже XX-XXI вв. 

инициировать очистку столицы от устаревшего хрущевского жилья. Однако 

следует заметить, что хрущевские жилые дома изначально рассматривались как 

временное жилье, рассчитанное на 20-25 лет, в условиях массой послевоенной 

разрухи. Но даже сегодня, спустя полвека, эти памятники хрущевского 

социализма не только не пошли под слом, но в том же Донецке на вторичном 

рынке жилья в десятки раз превышают их проектную стоимость. В той же 

Москве идущие под снос хрущевские пятиэтажки из сборного железобетона 

оказались настолько прочными, что их смогли разрушить только при помощи 

подрыва.  

В годы семилетки рабочие и служащие были переведены на 7-6 часовой 

рабочий день с 5-дневным режимом труда и двумя еженедельными выходными. 

Рост общественного богатства способствовал повышению благосостояния 

трудящихся. Так, за период с 1956 по 1965 год денежные доходы рабочих и 

служащих области увеличились в 3,2 раза, а среднемесячный доход 

колхозников за это время увеличился в 1,5 раза. Фраза «уверенность в 

завтрашнем дне» обрела в эти годы свое истинное значение. 

В 1965 году в Донецке создали научный центр АН УССР. В его состав 

вошли 11 подразделений, в том числе 4 научно-исследовательских института и 

Донецкий ботанический сад. К началу 1976 года в 73 научно-

исследовательских учреждениях и вузах трудилось свыше 14 тысяч  научных 

сотрудников. В тесном сотрудничестве с производственниками ученые области 

создавали уникальные прокатные станы, шагающие экскаваторы, горные 
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комбайны и другую технику. 

В годы семилетки росли и укреплялись всесторонние связи Донбасса с 

зарубежными странами. Побратимные связи были установлены между 

Донецкой областью, Магдебургским округом ГДР и Котовицким воеводством 

Польской народной республики, между городами Макеевкой и Хунидара 

социалистической республики Румынии.  

В 1965 г. на базе Донецкого пединститута был образован Донецкий 

государственный университет. В эти же годы были открыты торговый и 

музыкально-педагогический институты, индустриальный институт в городе 

Красноармейске, 24 новых техникума. В городах и районах области 

действовало 1105 клубов, домов и дворцов культуры, где активно работали 

сотни творческих коллективов с высоким профессиональным уровнем. Когда 

народный танцевальный коллектив «Зарево» ДК им. Ленина Донецкого 

металлургического завода, объехавший с гастролями весь мир, выступал в 

Европе, Канаде и США, то западная пресса писала о том, что под видом 

металлургов и шахтеров к ним приехали профессиональные танцоры.  

Таким образом, ускоренное внедрение науки и техники в производство во 

второй половине 1950-х – первой половине 1960-х годов позволило вывести 

экономику Донецкого региона на передовые позиции, как в СССР так и в мире, 

что способствовало повышению благосостояния, культурного и 

образовательного уровня населения, дальнейшему развити 

 

 

 

ТЕМА 9. ДОНБАСС ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х –ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ 1980-х гг. 

 

1. Общественно-политические процессы в стране. 

2. Нарастание кризисных явлений в экономике края. 

3. Состояние культуры Донбасса во второй половине 60-х – первой половине 

80-х годов ХХ ст. 

 

1. Общественно-политические процессы в стране 

 

Со смещением Н.С. Хрущева и прихода к власти Л.И. Брежнева для 

партийно-государственного аппарата наступил золотой век. В качестве 

главного лозунга была выдвинута идея «стабильности кадров». Ленинский 

лозунг «Кадры решают все» был правильно поставлен во главу угла кадровой 

политики партии. Кадровая политика сводилась к постепенному отбору, 

воспитанию и выращиванию кадров через комсомольские, профессиональные, 

партийные организации, творческие союзы и другие общественные 

формирования. На все руководящие, номенклатурные и управленческие 

должности составлялся кадровый резерв из перспективной молодежи, где 

учитывался возраст, тендерные пропорции, национальные приоритеты. Был 

узаконен контроль со стороны партийного аппарата над всеми сторонами 
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жизни общества. В Уставе КПСС, изменённом на XXIV съезде партии (1971г.), 

было закреплено право контроля деятельности администрации в НИИ, учебных 

заведениях, учреждениях культуры и здравоохранения (в промышленности и 

сельском хозяйстве оно существовало и раньше). Усиливался партийный 

контроль за деятельностью аппарата государственных органов. 

Коммунистическая партия, через коммунистов работающих на местах уверенно 

проводила свою политику и воплощала в жизнь намеченные программы и 

планы. 

В Конституции СССР 1977 г. была закреплена руководящая и 

направляющая роль КПСС в обществе, партия определялась в качестве «ядра 

политической системы». Для материального обеспечения аппарата была 

усовершенствована и без того отлаженная система льгот и привилегий. Однако 

следует сказать, что эти льготы и привилегии на фоне миллиардных 

разграблений государств в бывших советских республиках государственными 

чиновниками сегодня кажутся безвинными детскими шалостями. Однако 

именно в это время началось сращивание его отдельных коррумпированных 

групп с «теневой экономикой». С конца 1960-х гг. начинается кампания по 

возвеличиванию самого Л. И. Брежнева. Укрепление его позиций в руководстве 

сопровождалось восхвалением его личности в органах массовой пропаганды, 

что вызывало скептическую реакцию населения. 

Уже через несколько месяцев после отстранения Хрущёва, во время 

празднования 20-летия Победы, в докладе Брежнева впервые за последние годы 

прозвучала под аплодисменты зала высокая оценка вклада Сталина в Победу. В 

художественных произведениях, кинофильмах, периодике Сталин представал 

скромным, немногословным, неизменно мудрым, пекущимся о народном благе 

лидером, что соответствовало реальному положению дел.  

С приходом к власти Брежнева увеличилось финансирование оборонных 

программ. С 1967 г. началась массовая установка в подземных шахтах 

межконтинентальных баллистических ракет – залог будущего военно-

стратегического паритета с США. С 1976 г. в Восточной Европе началась 

установка ядерных ракет средней дальности.  

Концепция «развитого социализма». 

Смена курса в октябре 1964 г. повлекла за собой идеологические 

перемены. Поначалу отход от демократических начинаний Н. С. Хрущёва 

объяснялся необходимостью борьбы с его «субъективизмом и 

волюнтаризмом». Весьма скоро потребовалось более обстоятельное 

обоснование консервативного внутриполитического курса. Им стали концепция 

«развитого социализма» и теория непрерывного обострения идеологической 

борьбы социалистической и капиталистической систем по мере продвижения к 

коммунизму. 

В выступлении Брежнева на праздновании 50-летия Октябрьской 

революции в 1967 г. впервые прозвучал вывод о построении в СССР «развитого 

социалистического общества», оформившийся со временем в новую целостную 

идеологическую концепцию «развитого социализма». Она опиралась на 

реальный факт создания в СССР основ индустриального общества. Концепция 
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включала в себя положения о полной, хотя и относительной однородности 

советского общества; об окончательном решении национального вопроса; 

отсутствии внутри общества каких-либо реальных противоречий. 

Соответственно предполагалось и бесконфликтное его развитие. У руководства 

КПСС эти взгляды стали основой благодушного восприятия действительности. 

Перспективу построения коммунизма в СССР переводили из конкретно-

исторической плоскости (к 1980 г., как требовала программа КПСС) в 

теоретическую, отодвигая её реализацию на долгие времена. 

 

Диссидентское движение 

Новым веянием времени явилось диссидентское движение (диссидент – с 

лат. «несогласный», «инакомыслящий»). Оно начиналось с немногочисленных 

подпольных кружков, обычно молодёжных, которые стали зарождаться сразу 

после Великой Отечественной войны, в 1940-е гг. Однако новый, качественный 

толчок движению придали XX съезд КПСС и осуждение на нём культа 

личности Сталина.  Постепенно критика сталинизма превратилась в критику 

самой общественной системы.  

С середины 1960-х гг. так называемое «диссидентское движение» «вышло 

на свет», стало открытым, гласным. Наиболее активные формы протеста были 

характерны главным образом для трех слоев общества: творческой 

интеллигенции, верующих и в среде националистов. В связи с этим в 

диссидентском движении можно выделить несколько основных направлений: 

– гражданское («политическое»). Самым масштабным в этом направлении 

было правозащитное движение; 

– религиозное (адвентисты седьмого дня, евангельские христиане-

баптисты, пятидесятники и др.тоталитарные секты); 

– националистические движения (украинцев, литовцев, латышей, эстонцев, 

армян, грузин, крымских татар, евреев, немцев и др.); 

– литературно-культурное (создание литературных произведений и 

произведений искусства, невостребованных властью и временем). 

Начало открытому «диссидентскому движению» было положено в 1965 г. 

арестом писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, опубликовавших на 

Западе одну из своих работ «Прогулки с Пушкиным» и обвиненных в 

антисоветской агитации. Суд над писателями явился первым публичным 

политическим процессом за последние 20 лет и вызвал общественную реакцию 

в стране и за рубежом. С этого времени власти начинают целенаправленную 

борьбу с диссидентством. С этого же времени начинается создание сети 

подпольных кружков, ставивших своей задачей изменение существовавших 

политических порядков, а конечном итоге ликвидацию СССР как государства. 

В 1975 г. в Хельсинки на совещании по безопасности в Европе был принят 

Заключительный акт этого совещания. Западные страны признали раздел 

Германии и послевоенные границы в Европе. В обмен Советский Союз обязался 

соблюдать права человека в соответствии с международными нормами. В 1976 

г. диссидент профессор-физик Юрий Орлов предложил создать группу 

содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Московская 
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Хельсинкская группа (МХК) в составе 11 человек была создана в мае 1976 г. Ее 

целью было отслеживать, как СССР выполняет свои обязательства по 

соблюдению прав человека и фиксировать факты нарушения. МХГ установила 

связи с религиозными и национальными движениями, прежде не связанными 

друг с другом, и стала выполнять некоторые координирующие функции. 

 В течение года возникли аналогичные Украинская, Литовская, Грузинская 

и Армянская Хельсинкские группы, которые вели активную клеветническую 

антисоветскую пропаганду, получая указания и огромные финансовые вливания 

от Запада. Подавляющее большинство так называемых «диссидентов» щедро 

финансировалось западными спецслужбами, целенаправленно вело подрывную 

работу, а после уничтожения СССР оказались в Израиле либо на Брайтоне в 

США. После ввода советских войск в Афганистан и последовавшего за ним 

кризиса политики разрядки власти перестали обращать внимание на мировое 

общественное мнение. Вначале 80-х гг. XX в. 500 наиболее активных 

диссидентов было арестовано, а само движение оказалось дезорганизованным  

и ушло в подполье. 

 

       Место Донбасса в общественно-политической жизни страны 

 

Естественно, Донбасс развивался в русле общественно-политической 

жизни в СССР. Однако следует отметить, что вторая половина шестидесятых и 

семидесятые годы ХХ века стали золотым временем для Донбасса. Его 

экономика была на подъеме, в строй вводились новейшие предприятия, а 

старые реконструировались. Параллельно в крае развивались наука, культура и 

спорт. 

На рубеже 1960-1970-х гг. начал складываться тот социально-

психологический феномен, который впоследствии назовут «особым донецким 

характером». Экономико-политической почвой для формирования «донецкого 

менталитета» стали многолетняя партийная (еще марксистская) установка на 

приоритетное развитие отраслей тяжелой промышленности, ведущие 

предприятия которой базировались в Донбассе, успехи хозяйственных 

преобразований Никиты Хрущева и Алексея Косыгина, достижения первых 

брежневских пятилеток. Но еще имела место вещь, которая не поддается 

одномерному калькулированию: гордость рядовых «донецких» – горняков, 

металлургов, коксохимиков – чей тяжелый и опасный труд, имел не только 

высокую материальную оценку, но и получал широкое признание во всех 

уголках огромной советской страны. Именно в этот период на улицах донецких 

городов появились бигборды "Донецк – это уголь. Донецк – это сталь. Донецк – 

это люди, смотрящие вдаль!", каждое шахтерское застолье начиналось со 

здравницы «За нас, за вас и за Донбасс!», дети в школах скандировали 

«Донбасс – это я, Донбасс – это ты, Донбасс- это лучшие люди страны!» 

В целом, население Донецкого края в 1970-е годы испытывало к жителям 

других областей УССР чувство известного превосходства. И это понятно: 

Донбасс – самый крупный, урбанизированный, самый населенный, 

экономически развитый и технически грамотный регион не только УССР, но и 
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всей страны. Фундамент экономики Донбасса образует крупная тяжелая 

промышленность, – с ее неповоротливостью, но и с ее основательностью. 

Объективно, Донбасс «не вмещался» в рамки УССР. Географически, этнически, 

экономически, административно он мало походил на Поднепровскую, Южную, 

а, тем более, – хуторскую Галичину. В XIX веке Донецкий регион выделялся 

даже на фоне обширной Российской империи («Новороссийское общество», 

«Русско-Донецкое товарищество», «Продамет», «Продуголь»); в 1960-1970-е гг. 

Донбасс подчинил своему влиянию громадный Советский Союз (Никита 

Хрущев, Александр Засядько, Владимир Семичастный, Филипп Бобков, др.). 

Не следует также забывать, что Донбасс замышлялся, как «Америка Евразии». 

И, в качестве «новых американцев», донецкие, безусловно, рассчитывали и 

рассчитывают на особое место в истории. 

Говоря о советском Донбассе, невозможно обойти молчанием фигуру 

Владимира Дегтярева, двенадцать лет (1964-1976) бывшего первым секретарем 

Донецкого областного комитета Компартии. «Хозяин Донбасса», как его 

называли за глаза, приложил массу усилий, чтобы его край расцвел.  

По инициативе главы области в городах было развернуто масштабное 

строительство и реконструкция, а в сельской местности было налажено 

поливное земледелие. Большие средства были вложены в создание научных 

центров, которые должны были обеспечить технологическое перевооружение 

региона, выведя его на новую ступень развития. По инициативе Дегтярева в 

области появился Донецкий научный центр Академии наук. В шахтерский край 

были приглашены ведущие ученые со всего Союза, которым были 

предоставлены все условия для продуктивной работы. Также был открыт 

ботанический сад, который замышлялся одновременно как научно-

исследовательское учреждение и парк отдыха. В итоге уже в 1965 году в 

Донецке действовали 21 научно- исследовательский институт и 22 высших и 

средних специальных учебных заведения, что вывело шахтерскую столицу в 

число крупнейших научных центров Советского Союза. 

 Будучи любителем футбола, Дегтярев постарался, чтобы донецкая 

команда «Шахтер» могла раскрыть свой потенциал. По предложению первого 

секретаря обкома многие предприятия стали спонсорами клуба, и вскоре 

«Шахтер» вошел в число лучших команд страны.  

Естественно, Донбасс жил не изолировано от остальной страны, и его 

жители участвовали во многих событиях, происходивших в Советском Союзе. 

Они осваивали целину и строили БАМ, участвовали в освоении сибирских 

месторождений и прокладке магистральных газопроводов. Когда произошла 

авария на Чернобыльской атомной электростанции, донбасские специалисты 

(медики, пожарные, военные, шахтеры) сразу же отправились туда для 

ликвидации последствий катастрофы. Спустя двадцать лет в память об их 

подвиге в Донецке около Южного автовокзала был открыт мемориал 186 

чернобыльской славы. Это один из крупнейших в стране памятников 

чернобыльцам, что неудивительно, ведь только из этого города на ЧАЭС 

отправилось восемь тысяч человек. Не прошла мимо жителей Донбасса и 

Афганская война. Почти десять тысяч солдат из Донецкой области и семь тысяч 
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из Луганской честно выполнили свой интернациональный долг в той далекой 

стране. При этом погибли в боях или умерли от ран больше трехсот пятидесяти 

наших земляков. 

Таким образом, главной особенностью общественно-политического 

развития СССР во второй половине 60-х – первой половине 80-х годов ХХ ст. 

стало укрепление ценностей социализма, господство коммунистической 

идеологии, преодоление попыток подрывной работы со стороны «пятой 

колонны» внутри страны. Донбасс этот период переживает пик своего 

развития, но уже в начале 1980-х годов кризисные явления достигаю и нашего 

края. 

 

2. Нарастание кризисных явлений в экономике края 

 

Во второй половине шестидесятых в Советском Союзе был проведен ряд 

преобразований, известных как Косыгинская реформа. Вводились научные 

методы управления экономикой, предприятия получили большую 

хозяйственную самостоятельность, расширилось использование материального 

стимулирования. В связи с этим сокращалось число производственных 

показателей, которые предприятиям спускались «сверху». Теперь 

планировались лишь общий объем реализуемой продукции в оптовых ценах, 

важнейшие виды продукции в натуральном выражении, общий фонд 

заработной платы, общая сумма прибыли и рентабельности, платежи в бюджет 

и ассигнования из бюджета, общий объем централизованных капитальных 

вложений. Также предприятия получили право самостоятельно решать вопросы 

производственно-хозяйственной деятельности, устанавливать численность 

работников и среднюю заработную плату, вводить наиболее рациональную 

структуру управления предприятием. Предприятия могли использовать часть 

прибыли на материальное поощрение работников, социально-культурные 

мероприятия и жилищное строительство. Основными критериями становились 

не количественные показатели (вал), а рентабельность, качество продукции, ее 

себестоимость.  

Все эти решения способствовали тому, что восьмая (1966-1970 гг.) 

пятилетка стала одной из самых успешных за послевоенные годы. За эти годы 

было произведено и реализовано сверх госплана продукции на 850 млн. рублей, 

получено 85 млн. рублей сверхплановой прибыли, создано 18 крупнейших 

предприятий, создано около 500 наименований новых видов машин, агрегатов, 

технологий, приборов. Таковы были союзные итоги. 

Перевод предприятий Донбасса на новую систему планирования и 

экономического стимулирования проходил постепенно. Сначала был поставлен 

эксперимент на Центральной обогатительной фабрике треста 

«Луганскобогащение». Убедившись в эффективности новых предложений, на 

«косыгинскую» экономическую систему стали переводить и остальные 

предприятия. В апреле 1969 г. на новые формы хозяйствования перешел 

комбинат «Донецкуголь», а в июле 1969 г. – комбинаты: «Артемуголь», 

«Ворошиловградуголь», «Донбассантрацит» и трест «Павлоградуголь». 
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Для повышения производительности труда в эти годы, помимо широкого 

внедрения новых технологий, активно популяризировался опыт передовиков 

производства. Наиболее известен в то время в шахтерской среде был Герой 

Социалистического труда, полный кавалер знаков «Шахтерская слава», депутат 

Верховного Совета СССР, член донецкого обкома партии, бригадир 

проходческой бригады шахты №5 бис «Трудовская» Иван Иванович 

Стрельченко, бригада которого ежедневно добывала не меньше 1000 тонн угля. 

Добившись таких результатов, Стрельченко обратился с призывом ко всем 

комплексно-механизированным бригадам страны добывать столько же топлива. 

Этот почин поддержали горняки других предприятий, и возникло целое 

рабочее движение передовиков, стремившихся увеличить производительность 

своего труда. Правда, помимо позитивных моментов, популяризация 

передовиков имела и негативные стороны. Бывало, что руководство 

предприятий всячески старалось продемонстрировать успехи своих 

передовиков производства, и поэтому целые шахты были сориентированы на 

организацию сверхплановых результатов для какого-либо одного участка, 

который становился передовым за счет труда целого предприятия. 

В 1960-1970-е годы Донбасс сохранял лидирующее место по добыче угля в 

СССР, а его угольная промышленность оставалась становым хребтом региона, 

давая четверть валовой продукции края. В ходе осуществления косыгинской 

реформы в регионе, выросло производство важнейших видов промышленной 

продукции, предметов народного потребления. Например, если в 1961-1965 гг. 

в Донецкой области ежегодно добывалось угля в среднем 96,2 млн. т., то в 

следующей пятилетке – 103,8 млн. т., соответственно выплавлялось стали – 

12,7 и 18,4 млн. т, чугуна – 12,5 и 16,8 млн. т. В 1970 г. было произведено 

кожаной обуви в 1,2 раз больше, чем в 1965 г. Улучшились и другие 

показатели. Примечательно, что прирост был достигнут во многом за счет 

интенсивных факторов. Рост добычи угля обеспечен за счет повышения 

производительности труда на основе внедрения новой техники, особенно 

механизированных комплексов, быстроходных стругов и проходческих 

комбайнов.  

Естественно, что шахтеры занимали привилегированное положение в 

обществе. С 1958 по 1968 годы зарплата горняков выросла на 35%: 1975 г. она 

составляла по Донецкой области почти 152 рубля. Одновременно с этим 

рабочие и служащие были переведены на 7-6 часовой рабочий день с 5-

дневным режимом труда и двумя еженедельными выходными. Они регулярно 

получали премии и солидные отпускные, так что жизненный уровень населения 

в Донбассе неуклонно рос. Также шахтеры получали от государства квартиры 

или долгосрочные ссуды для постройки собственного жилья, обеспечивались 

бесплатным медицинским обслуживанием. Горняков обслуживало 80 

шахтерских туристических баз и 60 пансионатов. Кроме того, шахтеры имели 

льготные условия для получения пенсии. Подземные рабочие могли уходить на 

покой в 50 лет (при этом они могли продолжать работать, получая 75% 

установленной пенсии), а рабочие шахтной поверхности – в 55 лет. Вдобавок 

шахтерская работа давала не только финансовое благополучие, но и моральное 
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признание, так как государство всячески прославляло горняков. 

Причем в Донбассе развивалась не только угольная отрасль. В 

семидесятых годах на этот регион приходилась больше половины всего 

металла, выплавляемого в УССР, а по выпуску минеральных удобрений 

Донецкая область была на втором месте в республике. Машиностроительные 

заводы области поставляли свою продукцию по всему Союзу и за его пределы.  

Такая же социально-экономическая стабильность наблюдалась на 

Донбассе и в 1971-1975 гг. В тяжелой промышленности были выполнены все 

плановые задания, за исключением угольной. В девятой пятилетке Донецкая 

область давала по 100 млн.т. угля. Кризисные явления начали заметно 

проявляться в десятой пятилетке (1975 – 1980 гг.). Тяжелая промышленность не 

выполнила государственных планов по углю, чугуну, стали, прокату. 

Сельскому хозяйству заметно уменьшились поставки тракторов, грузовых 

автомобилей, тракторных плугов, зерноуборочных и кукурузоуборочных 

комбайнов. Все это не могло не сказаться на экономике сельхозсектора 

области. Стабильное экономическое, социальное и культурное развитие в 

период 1965-1975 гг. осталось в памяти большинства граждан области как 

период относительного достатка и благополучия. 

К сожалению, союзное и республиканское правительство и местные 

руководители находились в состоянии экономической эйфории и не смогли 

заметить тревожных тенденций нараставших в жизни общества. Подобного 

рода тенденции были закономерными, поскольку в этот период новейшие 

технологии мало внедрялись в производство, себестоимость продукции росла, 

доля малоквалифицированного ручного труда была неоправданно высокой. В 

1985 г. она составляла 38% от числа занятых в промышленной сфере. Особо 

сложная ситуация сложилась в угольной промышленности. Интенсивная 

эксплуатация исчерпала наиболее эффективные по добыче и качеству угольные 

пласты. Характерной чертой работы угольной индустрии являлось то, что все 

больше ухудшалась работа шахтостроителей, которые не вовремя вводили 

новые шахты в эксплуатацию. Так шахта «Ждановская - Капитальная» 

проектировалась на добычу 3,6 млн. тонн в год, а вошла в строй с большим 

опозданием с производственной мощностью 2,1 млн. тонн. В итоге горняки 

Донбасса дали в девятой пятилетке 200 млн. тонн, в 10-й – 190 млн. тонн, в 11-й 

– 180 млн.т. угля. 

Не имея возможности коренным образом изменить ситуацию в угольной 

отрасли, Министерство пошло на создание нескольких образцово – 

показательных шахт, которые должны были продемонстрировать 

потенциальные возможности и перспективу развития для других угольных 

предприятий. Такой шахтой стала «Октябрьская» в г.Донецке. Но для 

превращения обычной шахты в современное высокомеханизированное 

предприятие не хватило средств ни у республиканского, ни у союзного 

министерств. Вместо этого, местное руководство стремилось улучшить работу 

шахт пропагандистскими кампаниями. Объявлялись трудовые почины в честь 

дня рождения Ленина В.И., 60-летия СССР (1982) и т.д. Это давало 

определенные результаты количественные, но не меняло ситуацию в отрасли.  
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В кризисном положении оказалась и черная металлургия Донбасса, где 

устарело 60% оборудования, немедленной реконструкции требовали все 

доменные печи. Очень остро стоял вопрос внедрения энерго-

материалосберегающих технологий, сокращения вредных выбросов в 

атмосферу. В итоге Макеевский и Енакиевский металлургические заводы, 

начиная с 1980 г. не выполняли планы по всему металлургическому циклу. В 

целом за 11-ю пятилетку металлурги Донетчины не выполнили плановых 

показателей. Была допущена большая задолженность по производству чугуна, 

стали, проката, кокса, не был достигнут плановый рост производительности 

труда. Из всех отраслей промышленности в нашей области только в 

металлургии потери от невыполнения плана по прибыли оказались 

наибольшими. Только Енакиевский металлургический и Авдеевский 

коксохимический заводы имели задолженность свыше 100 млн.руб. 

Еще одной из причин кризиса следует считать просчеты в технической 

политике. На Краматорском металлургическом заводе на мероприятия по 

механизации было затрачено 34 тыс.руб., а годовой эффект от всех этих 

нововведений составил 10,3 тыс. рублей. 

Тяжелейшей проблемой экономики области являлись транспортные 

перевозки. Подвижной состав донецких железных дорог более 70% времени 

находился в погрузочно-разгрузочном состоянии. Только на Ждановском 

заводе им. Ильича ежедневно не выгруженными оставались до 400 вагонов, что 

в четыре раза превышало установленную норму. По сути это были склады на 

колесах.  

Нерациональная техническая политика также множила проблемы угольной 

промышленности. Износ основных производственных фондов составлял 47%. 

Получаемая техника нередко была морально устаревшей и некачественной. 

Поэтому срок ее использования был невелик, только треть машин в угольной 

промышленности работала более 5 лет. При подведении итогов одиннадцатой 

пятилетки на областной партконференции отмечалось снижение добычи угля в 

области. Если в 1979 г. было добыто 100 млн.т. угля, то в 1984-1985гг. угольная 

промышленность не выполняла заданий по снижению себестоимости угля, 

комплексной механизации производственных процессов, уменьшилось число 

бригад, добывающих 1000 и 500 т. угля в сутки. 

Легкая промышленность в регионе была сравнительно молодой отраслью, 

поскольку Донецкая область с преобладающей тяжелой промышленностью не 

могла в полной мере предоставить рабочие места женщинам. Поэтому было 

принято решение обеспечить быстрый рост предприятий легкой и пищевой 

промышленности, сферы обслуживания. Построили Донецкий ХБК, 

Ждановскую кондитерскую фабрику, Макеевскую, Горловскую, Снежнянскую 

швейные фабрики. Они заработали на полную мощность и даже некоторые 

перекрыли проектную мощность. Так Донецкий ХБК при мощности 78 млн. 

метров погонных производил в год 100 млн. метров погонных тканей. Легкая 

промышленность демонстрировала устойчивый рост производства. В 1980 г. 

было произведено 116 млн. м2, а в 1984 г. – 134 млн. м2 хлопчатобумажных, 

шерстяных, полушерстяных тканей. На этих предприятиях активно внедрялись 
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новые технологии и оборудование. Так на Дружковском фарфоровом заводе на 

печах третьего обжига заменили сетки из обыкновенного металла на сетки из 

жаропрочной стали, срок использования которых вырос в 20 раз. 

Сельское хозяйство, хотя и не было приоритетной отраслью в крае, 

позволяло снабжать города всем необходимым для полноценного питания. 

Довольно стабильно работали труженики села области. В результате VІІІ 

пятилетки планы закупок были выполнены: по подсолнечнику на 103,3%, 

овощам 105,7%, молоку – 114,7%, однако план закупок зерна был выполнен 

лишь на 93,7%.  

Положение в агропромышленном комплексе области ухудшилось в начале 

1980-х годов. Сельское хозяйство края удерживалось лишь благодаря 

огромным инвестициям, которые государство вкладывало в развитие села. Они 

составляли 20-25% бюджета страны тогда как в США – 4%. При этом 

масштабы капиталовложений значительно превосходили полученные 

результаты. Субсидии, выдаваемые ежегодно сельскому хозяйству области, 

достигали 35 млн. рублей. Но при этом колхозы и совхозы региона 

производили на душу населения в год: мяса – 30 кг., молока – 100 л., яиц – 155 

штук, колбасных изделий – 20 кг. Обеспеченность области собственным зерном 

составила 460 кг. на человека. Такая низкая эффективность сельхозсектора 

экономики региона объяснялась прежде всего стремлением правящего режима 

сохранить колхозно-совхозную систему как экономическую основу 

социализма. И все же в начале 19980-х годов правительство было вынуждено 

принять ряд мер в поддержку частного сектора. В Донецкой области 

предполагалось довести производство мяса до 325 тыс.т. к моменту принятия 

программы (май 1982 – производилось 136 тыс.т., молока – 1.262 тыс), а 

производилось 671 тыс.т. 

Реальных механизмов как увеличить производство сельхозпродукции не 

было. За годы одиннадцатой пятилетки основные производственные фонды 

сельхозсектора увеличились на 22%, энергетические мощности на 34%, а 

прирост валовой продукции составил всего 3,6%. Ежегодные дотации в виде 

поставок техники зачастую были бесполезны так как колхозники часто-густо 

небрежно относились к имеющейся технике, считая, что к новой посевной 

государство обеспечит их всем необходимым. Во многих колхозах доходило до 

того, что технику оставляли в поле на подставках, густо смазывали солидолом, 

применяли полиэтиленовые пленки. Все эти меры не сохраняли технику, а 

наносили ей ущерб.  

Положение усугублял тот факт, что молодежь массово покидала села и 

уезжала в города, где можно было больше заработать. Из-за этого в регионе к 

1985 году в сельском хозяйстве было занято только 5% работников, и в 

результате стало производиться меньше продовольствия. Донбасс стал зависеть 

от поставок из других регионов. 

В конце января 1982г. была завершена реорганизация органов управления 

сельхозсектором области. Было создано объединение, в которое вошли 277 

колхозов и 149 совхозов. Однако новая структура так себя и не оправдала, 

оставшись очередной административной единицей, а не дееспособным 
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управленческим органом. К сожалению за 1980-1985 годы (11-я пятилетка) 

область только раз выполнила план по хлебозаготовкам. 

Таким образом, вторая половина 1960-х – 1970-е годы характеризуются 

высокими показателями промышленного развития Донбасса. Однако 

экономические проблемы, копившиеся много лет, в середине 1980-х годов 

стали наслаиваться друг на друга, и Донбасс оказался на грани кризиса. 

 

3. Состояние культуры Донбасса во второй половине 60-х – 

первой половине 80-х годов ХХ ст. 

 

В 1960-1970-е годы культурная и духовная жизнь Донбасса также активно 

развивалась. Богатство региона, его высокая урбанизированность и большая 

численность населенность позволили создать здесь развитую сеть 

образовательных и культурных заведений.  

Хорошо действовала отлаженная система профессионально-технического, 

среднего, средне-специального и высшего образования. 4 вуза области успешно 

готовили специалистов для всех отраслей экономики и социальной сферы. 

Только в Донецкой области в 1980 году работали 646 средних, 499 

восьмилетних и 32 начальных школы, причем, начиная с этого года, учебники 

выдавались школьникам бесплатно. Кроме того, в регионе действовала сеть из 

142 различных внешкольных образовательных учреждений (дома пионеров, 

станции юных техников, юных натуралистов, различные кружки и спортивные 

секции), которые позволяли донбасским детям развивать свои способности. 

С 1980 года, согласно постановлению ЦК КПСС и СМ СССР, в области 

начался поэтапный перевод школ на бесплатное пользование учебниками. В 

этом же году 340 тыс. учеников 1-5 классов получили бесплатные учебники, а к 

началу 1983 учебного года получили учебники ученики 6-11 классов. В сфере 

образования области действовали 142 внешкольных учреждения: дворцы 

пионеров, станции юных техников, юных натуралистов, туристов. В 1984 г. 

была проведена школьная реформа, которая была хоть и с определенными 

недочетами, но способствовала дальнейшему укреплению системы 

образования. Увеличилась зарплата педагогов на 30%, уменьшилось 

наполнение классов 25-30 человек. 

Вместе с тем прослеживается тенденция не замечания языков некоренных 

народов области (украинцев, греков, болгар, татар, евреев). Вследствие этого в 

области не работала ни одна школа, где бы велось преподавание на языке 

национальных меньшинств. Несмотря на это, к началу 1980-х годов в области 

действовали 5 украинских, 4 греческих, 1 татарский и 1 еврейский 

самодеятельный ансамбль.  

Крупным научным центром не только региона, но и СССР был 

Всесоюзный научно-исследовательский институт горноспасательного дела (г. 

Донецк) – единственное в мире специализированное учреждение подобного 

профиля. Его сотрудники изобрели ряд эффективных методов борьбы с 

подземными пожарами, сконструировали десятки приборов и агрегатов, 

которые гарантировали безопасность труда горнякам. 
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Известными научными учреждениями были научно-исследовательский 

угольный институт и проектно-конструкторский институт комплексной 

механизации шахт. Работы института «Донгипроуглемаш» постоянно 

награждались дипломами международных выставок. Его отдельные научные 

разработки были признаны не только в Украине, но и мировым научным 

сообществом. 

Огромный научный потенциал был сосредоточен в высших учебных 

заведениях региона. Серьезные научные исследования, необходимые для 

различных отраслей экономики, науки проводились в Донецком 

госуниверситете, Луганском машиностроительном, Мариупольском 

металлургическом, Донецком медицинском, Луганском сельскохозяйственном, 

Коммунарском горно-металлургическом институтах. 

Важную роль в подготовке специалистов и развитии науки играл 

старейший вуз Донбасса – Донецкий политехнический институт. Характерной 

особенностью развития науки в институте в 1960 – начале 1980-х годов было 

расширение объемов научных исследований. Если в 1961 г. ученики института 

выполняли 176 научных тем, то в 1980 г. – 405. При этом ежегодно росла 

удельный вес научных исследований, которые выполнялись по договорам с 

промышленными предприятиями. Уже в начале 1960-х годов самостоятельные 

хоздоговорные темы выполняли работники всех специальных и 

общеинженерных кафедр.  

Постепенно расширялись и укреплялись творческие связи ученых нашего 

ВУЗа с другими научными и производственными коллективами. Динамику 

развития этих связей можно отследить по следующим данным. В 1965 г. ДПИ 

проводил совместную научно-исследовательскую работу с 88 предприятиями, а 

в 1975 г. научные работники вуза координировали планы, обменивались 

научной информацией и сотрудничали с 50 научными учреждениями и около 

150 промышленными предприятиями. Среди них такие институты, как горный 

им.А.А. Скочинского, электросварки им. Е.А. Патона, Физико-технический, 

ДонУГИ, Дондипрошахт, МакНИИ и другие. Прочные творческие связи 

поддерживал институт с производственными коллективами Новокраматорского 

и Донецкого машиностроительных, Донецкого и Макеевского 

металлургических заводов, с коллективами более 100 шахт Донбасса. 

Надо отметить, что в 1970-1980-е годы значительно вырос уровень 

научных исследований. Об этом убедительно свидетельствует количество 

полученных патентов, авторских свидетельств и проданных лицензий. В 

течение 1976-1980 гг. ученые института получили 15 патентов, 561 авторское 

свидетельство. В 1979 г., впервые среди коллективов учебных заведений УССР, 

институтом была продана лицензия «Гидравлическая добыча угля». 

Достаточно активно работали ученые и других высших учебных заведений 

и научно-исследовательских институтов. В Луганской области на протяжении  

1960-1985 гг. численность поданных рационализаторских предложений и 

заявок на изобретение увеличилась с 58,6 тыс. почти 80 тыс. Экономическая 

эффективность от их внедрения возросла за этот период в 3,8 раз и составила в 

1985 г. 107,7 млн. рублей. 
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Оценивая уровень научных исследований в регионе, надо отметить, что 

ряд научных разработок выполнялся действительно на мировом уровне, но, к 

сожалению, таких было очень мало. Всего лишь около 8% созданных в 

Донецкой области в 1985 г. впервые в СССР образцов новых типов машин, 

оборудования, аппаратов, приборов и средств автоматизации превышали 

высшие мировые достижения. Отставание от мировых стандартов было 

характерным в целом для отечественной науки. В городах и районах 

действовали 1105 клубных учреждений и 1541 массовая библиотека, 

насчитывающие более 21 млн. книг. В 1966 г. была создана областная 

организация Украинского товарищества охраны памятников истории и 

литературы, в которой участвовало более 225 тыс. человек. К 1969 г. создалась 

структура музеев, состоящая из 546 музеев и музейных комнат, действовало 

170 народных университетов, около 167 предприятий области являлись 

коллективными членами обществ дружбы и культурных связей с зарубежными 

странами. В середине 1980-х гг. в области насчитывалось 6539 клубов по 

интересам и любительских объединений, из них общественно-политических – 

1148, социально-ориентированных – 1127, художественно-искусствоведческих 

– 1236, спортивных – 1059. 

В 1969-1970 гг. была создана Донецкая межобластная организация Союза 

композиторов Украины. Первыми ее членами были композиторы А. Водовозов, 

В. Пономаренко, О. Носик, Ю. Олесов, Р. Ратнер, В. Самелкин, А. Соловьев, 

Н.Шутенко. 

Значительное оживление происходит и в деятельности театров. Их 

репертуары уже включают такие пьесы, как «Крылья» Корнейчука, «Сердце не 

прощает» Сафонова, «Годы странствий» Арбузова, «Жена солдата» Моро и 

Сарду, «Деревья умирают стоя» Касона. Драматический театр впервые 

инсценировал роман Б. Горбатова «Донбасс», театр оперы и балета работал над 

оперой Щербины «Шахтеры». 

В области продолжали уделять внимание развитию физкультуры и спорта. 

В 1980 г. в области работали 103 стадиона, 33 плавательных бассейна, 3 

легкоатлетических манежа, 79 детских спортивных школ, 1279 спортзалов. Все 

эти учреждения предоставляли свои услуги бесплатно либо за символическую 

абонементную плату. Такое внимание к здоровью населения поспособствовало 

тому, что 7 донецких спортсменов были включены в сборную СССР и стали 

призерами ХХ Олимпийских игр в Москве. Это были Надежда Ткаченко 

(пятиборье), Нина Зюзькова (эстафета), Илья Мате (вольная борьба), Александр 

Сидоренко (плавание), Виктор Мирошниченко (бокс), Александр Первий, 

Василий Архипенко (бег с барьерами), Валерий Подлужный (прыжки в длину).  

1960 – начало 1980-х оказались удачными и для любимцев дончан – 

футбольного клуба «Шахтер». 1960-е годы ФК Шахтер (Донецк), находящийся 

тогда под руководством Олега Ошенкова, три раза подряд вышел в финал кубка 

СССР, завоевав славу и лавры кубковой команды. В начале, в 1962 и 1962 

годах, кубок отправлялся в Донецк, но в 1963 году команда уступила место в 

первых рядах московскому Спартаку. Зато в 1975 году ФК Шахтер достались 

серебряные медали чемпионата, а в следующем сезоне команда вышла на 

http://oursoccer.ru/futbolnye-kluby-rossii/143-spartak-moskva
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международную арену – она прошла в Кубке УЕФА Динамо из Берлина и 

Гонвед из Венгрии. Триумфальный путь остановил только Туринский 

«Ювентус». 1976 год выделил из игроков ФК Шахтер (Донецк) Валерия 

Старухина, забившего 26 голов и названного лучшим футболистом сезона. 

Потом были 1980 и 1983 годы, когда Шахтер вновь завоевывал Кубок СССР, а 

в 1984 году победил главного соперника – Днепр. 

Таким образом, культурное развитие Донбасса характеризовалось ростом 

образовательных учреждений, клубов, домов отдыха; развивалась литература и 

театр. В принципе, экономический подъем Донбасса во второй половине 1960-х 

– 1970-е годы оказывал плодотворное влияние на развитие культуры и спорта 

края. 

Итак, вторая половина 1960-х – 1970-е годы – время экономического и 

культурного процветания края. Для него характерны рост экономических 

показателей, активное строительство жилья, расширение инфраструктуры края 

и рост благосостояния населения. Однако в начале 1980-х годов кризисные 

явления в развитии советского государства приобрели системный характер. 

Командно-административные методы в руководстве тяжелой 

промышленностью, игнорирование экономических рычагов стимулирования 

труда, увлечение пропагандистскими методами, экстенсивные механизмы 

развития производства и недостаточное внимание к техническому 

перевооружению поставили важнейшие отрасли региона в тяжелое положение. 

 

 

ТЕМА 10. ДОНБАСС ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х-2013 гг. 

 

1. Обострение социально – экономического и политического кризиса в 

Донбассе в период перестройки (1985-1991 гг.). 

2. Общественно-политические и социально экономические проблемы 

Донбасса в период становления независимости Украины. 

3. Национально-политическая и социально-экономическая дискриминация 

русского населения Донбасса в 2000 - 2013гг. 

 

 

1. Обострение социально -экономического и политического кризиса в 

период перестройки (1985-1991 гг.). 

 

В апреле 1985 г. новое руководство СССР в лице М.С.Горбачева заявило 

об изменении экономической политики государства. Оно сделало упор на 

расширение экономической самостоятельности государственных предприятий.  

Постепенно в советском руководстве росло понимание того, что без 

кардинальных преобразований в хозяйственном механизме и последующей 

трансформации социально-политической системы достичь реальных 

результатов невозможно. 

Предпосылками реформ были: 

– экономические – к середине 1980-х годов обнаружился глубокий 
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экономический, политический и социальный кризис системы. Советская 

экономика утратила присущий ей динамизм. Произошло падение темпов роста 

в промышленности с 8,4% в конце 60-х годов до 3,5% в начале 80-ых. 

Производительность труда за это же время упала с 6,3% до 3%. Экономический 

застой сопровождался большим удельным весом военных затрат (около 43-45% 

бюджета), снижением жизненного уровня, что вызвало объективную 

потребность реальных изменений; 

– политические – завершилось оформление основных институтов 

советской бюрократической системы. Происходила деградация правящей 

верхушки общества (коррупция, протекционизм) являвшиеся оплотом 

консерватизма; 

– социальные – обозначился кризис и в социальной сфере. Реальные 

доходы на душу населения в начале 80-х годов по сравнению с 1966-70 гг. 

уменьшились в 2,8 раза. Сохранявшаяся уравниловка и дефицитная система 

распределения вступала в противоречие с сохраняемой системой привилегий 

управленческого слоя. Все это вело к апатии в обществе, деформации морали, 

падению нравственности. Усиление идеологического давления породило 

диссидентское движение; 

– международные – с периодом холодной войны совпало существование 

биполярной структуры СССР – США, которая привела к соперничеству двух 

сверхдержав и непрерывной гонке вооружений. Это изматывало экономику 

страны. Нужно было оценить размеры охватившего страну кризиса путем его 

глубокого научного анализа. По инициативе Горбачева в 1987 г. начинается 

разработка концепции экономической реформы в СССР. К этой работе были 

привлечены известные экономисты Л.И.Абалкин, А.Г.Аганбегян, А.Г.Гранберг, 

П.Г.Бунич, Т.И. Заславская и др. 

Разработанный ими проект предусматривал следующие изменения: 

расширение самостоятельности предприятий на принципах хозрасчета и 

самофинансирования; постепенное возрождение частного сектора в экономике 

(первоначально путем развития кооперативного движения), отказ от монополии 

внешней торговли, более глубокая интеграция в мировой рынок, сокращение 

числа отраслевых министерств и ведомств, развитие арендных отношений на 

селе. В 1987-88 гг. был принят комплекс законодательных актов о перестройке 

управления народным хозяйством, важнейшими из которых были закон «О 

государственном предприятии (объединении)» (июнь 1987 г.), постановление 

ЦК КПСС и СМ СССР «О расширении прав трудового коллектива и выборы 

руководителей», закон «О кооперации в СССР» (май 1988 г.). Однако при 

сохранении ведомственного диктата, ужесточении государственного 

регулирования и контроля по отношению к хозяйствующим субъектам и 

прежде всего кооперативам, арендным предприятиям принятые 

законодательные акты практически не срабатывали. 

Донецкая область начала реализовывать принятые законы. Одним из 

первых в области в порядке эксперимента начал работать в 1986 г. завод 

«Азовсталь». В 1988 на хозрасчет перешло более половины предприятий 

области (243) а с 1989 г. вся ее промышленность. Хозрасчет в угольной 
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промышленности оказался в значительной степени формальным, поскольку 

действовавшие цены на уголь не соответствовали реальным затратам и в любом 

случае оставляли предприятия планово убыточными. Контроль государства 

сделал фиктивной самостоятельность, поэтому результаты реформы в нашей 

области оказались весьма скромными. Иначе и не могло быть, ибо госзаказ 

ничем не отличался от директивного плана. 

Особенностью кризиса стало падение качества выпускаемой продукции. С 

целью обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции было решено 

ввести государственную приемку. На предприятиях области она начала 

внедряться с января 1987 г. Инициаторами ее внедрения стали 

Новокраматорский и Донецкий машиностроительный завод, Енакиевский и 

Донецкий металлургические заводы, завод ЛКУ (ныне Донецкий завод горного 

машиностроения). Госприемка предполагала создание специальных органов 

вневедомственного контроля и должна была поставить заслон браку и 

расточительству на предприятиях. Однако она дала и неожиданные социальные 

последствия. Повсеместно выявляя несоответствие изделий стандартам 

качества, она лишала трудовые коллективы премий. В частности на 

предприятиях работающих в условиях госприемки в 1-ом полугодии 1989 г. 

почти на 145 млн. руб. продукции было принято только после доработки и 

повторного предъявления, на 0,8 млн.руб. – окончательно забраковано. 

Опосредованным результатом госприемки стало фактическое сокращение 

заработной платы тысяч трудящихся. Таким образом, к середине 1987 г. 

попытки стабилизировать экономику области оказались малоэффективными. 

Второе направление экономической реформы 2-ой половины 1980-х годов 

предусматривало расширение сферы деятельности частного сектора и 

поощрения частной инициативы. Принятым 19 ноября 1986 г. и дополненным 

26 мая 1988 г. законом частная собственность была легализована в 30 видах 

производства товаров и услуг. Трудовые коллективы получили право выбирать, 

либо стать государственной собственностью, либо перейти в разряд 

кооперативных, государственно-кооперативных или частных. На кооперативы 

возлагали большие надежды в деле улучшения ситуации на потребительском 

рынке. Однако последствия развития кооперативного движения оказались 

далеки от ожидаемых результатов. Именно поэтому оно получило негативную 

оценку у значительной части граждан области. Большинство населения считало 

развитие частной инициативы причиной снижения их жизненного уровня. 

Недовольство населения было столь велико, что в дни июльской забастовки 

шахтеры потребовали их ликвидации. В итоге, 21 июля 1989 г. Донецкий 

облисполком принял специальное постановление о прекращении регистрации и 

закрытии торгово-закупочных и других посреднических кооперативов.  

1 сентября 1989 г. он констатировал, что денежное обращение в области 

значительно ухудшилось, причем в налогообложении благодаря деятельности 

посреднических организаций приобретающих товары в государственной 

розничной сети, колхозах и совхозах с последующей их реализацией по 

повышенным ценам. В условиях товарного голода и неудовлетворенного 

спроса населения спекуляция являлась следствием неспособности государства 
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обеспечить граждан товарами и услугами. Дефицит самых необходимых 

продуктов, «вымывание» различных групп продовольственных и 

промышленных товаров из государственной торговли в кооперативы заставили 

власти ввести нормированное распределение для населения области: по 

талонам, спискам, приглашениям. Так в 1988 – 89 гг. на каждого жителя 

полагалось в месяц от 1 до 2,5 кг. сахара (в зависимости от времени года), 5 

пачек сигарет, 1 кусок туалетного мыла, 300-400 гр. стирального порошка. 

Были введены нормы отпуска сливочного масла, мяса, мясопродуктов. Однако 

стабилизировать потребительский рынок не удавалось. Не всегда можно 

отоварить полученные талоны или приглашения. Нестабильность в обществе 

сразу же сказалась на производственной дисциплине, вызвав резкое ее падение. 

В 1988 г. потери рабочего времени выросли на 15%. Поэтому неудивительно, 

что и экономические показатели области становились все хуже. 

За 1-ое полугодие 1989 г. 28,3% всех предприятий Донецкой области 

сорвали поставки продукции потребителям. В 10 городах и 11 районах области 

не был выполнен план по вводу жилья в эксплуатацию. 

Кризисные явления в экономике и социальной сфере области продолжали 

усугубляться. Во второй половине 1989 г. кроме угольной промышленности 

большое отставание от плановых показателей допустили металлурги. 60% 

металлургических предприятий не справились с договорными обязательствами. 

Однако, несмотря на снижение производственных показателей, средняя 

зарплата значительно выросла. Так в промышленности при падении 

производительности труда на 2,3% средняя зарплата увеличилась на 11%. В 

целом по народному хозяйству области она была больше на 9,5% чем в 1988г. 

Однако необоснованный рост денежных доходов не улучшил положение 

населения, а привели к снижению уровня жизни, так как цены в условиях 

товарного дефицита росли быстрее зарплаты. Так цены на мясо и сало выросли 

на 25%, фрукты и ягоды на 30%, на овощи на 21%, на картошку на 36%. 

Резко усилилась напряженность ввода объектов социального назначения. 

Ввод школ в эксплуатацию уменьшился на 88%, детских учреждений на 57%, 

больниц на 86%. Человек вдруг ощутил, что он лишился социальных гарантий, 

которыми он пользовался. 

Трудности ощущались и в сельском хозяйстве. Поголовье крупного 

рогатого скота снизилось на 4%, свиней на 7%, овец на 10%, птицы на 11%, 

производство яиц на 11%, овощей на 6%. Таким образом, к концу 80-х годов 

кризис охватил и аграрно-промышленный комплекс области. Колхозы и 

совхозы не могли рентабельно работать в новых условиях хозяйствования, а 

фермерство не получило достаточного развития и государственной поддержки. 

Накопившиеся экономические и социальные проблемы начали вызывать 

недовольство у трудящихся области. Первыми отреагировали на эту ситуацию 

шахтеры. Начиная с 1987-1989 гг. на отдельных шахтах начали возникать 

трудовые конфликты, заканчивавшиеся коллективными жалобами и 

обращениями в вышестоящие инстанции, прекращением работы и даже 

голодовками. Как правило, они охватывали небольшую группу людей и не 

имели значительного успеха. Горняки передавали в адрес ХІХ 
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партконференции, 1 Съезда народных депутатов СССР десятки обращений. 

Разуверившись в результативности таких форм, они изменили тактику. Начали 

появляться первые рабочие организации: советы трудовых коллективов, 

объединения социалистических профсоюзов, стачечные комитеты. 18 июля 

1989 г. Забастовали горняки шахты «Ясиновская-Глубокая» г. Макеевки. 20 

июля в области уже не работали 93 шахты и 11 шахтостроительных 

организаций. Забастовка перекинулась на шахты областей (Луганской, 

Днепропетровской (Западный Донбасс), Львовско-Волынского бассейна. 22 

июля из 121 шахты не работало 110. 25 июля было подписано соглашение 

между руководством стачкома и правительством и в тот же день шахты начали 

работать. Стачкомы совместно с правительством подписали «Протокол о 

согласованных мерах». 

Однако постановление правительства № 608 в основном осталось на 

бумаге. Не были введены новые оптовые цены на уголь, не улучшилось 

обеспечение шахт оборудованием и запасными частями. Со временем стало 

ясно, что многие пункты «Протокола...» не выполнимы, так как включают в 

себя зачастую нереальные требования. Любой договор чтобы быть 

выполненным должен содержать обязательства двух сторон, а не одной. Однако 

«Протокол...» перечислял исключительно обязательства правительства, 

совершенно не оговорив обязательства шахтеров. Правительство страны 

растерялось перед забастовщиками, дало невыполнимые обещания скорого 

выполнения их требований, породив тем самым стачкомовский экстремизм, и 

создало прецедент для работников других отраслей области. Поэтому 

забастовки стали обычным явлением не только в угольной промышленности, но 

и в других отраслях и бюджетных организациях. 

Экономические и социальные проблемы заставили задуматься людей над 

путями выхода из тяжелейшей ситуации. Более того, большинство трудящихся 

области рассматривали реформирование Советского Союза и превращение его 

в демократическое государство. Они видели свое будущее в обновленном 

Союзе. Готовность к заключению нового союзного договора, в котором 

Украина могла бы иметь значительные права и подлинный суверенитет 

отразилась в результатах Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. «О 

сохранении СССР». В Донецкой области 84,5% голосовавших граждан 

высказались за сохранение и обновление СССР, более 86,1% за вхождение в 

него УССР. Данные результаты были обусловлены не только 

интернациональным составом населения области, но и спецификой ее 

экономических связей с экономикой всего Союза. За пределы УССР область 

вывозила 45% проката, 65% стальных труб, 32% минеральных удобрений, 69% 

металлорежущих станков, 82% прокатного оборудования. Вместе с тем в 

область ввозили 59% заготовок черного металла, 27% угля, 1/6 часть рыночного 

фонда товаров формировалась за счет поставок других республик. 

Представляется, что экономические аргументы оказались решающими при 

ответе населения Донетчины на вопросы референдума. 

Дальнейшее обнищание население и спад по всем экономическим 

показателям делали обстановку в области очень нестабильной. Но вершину 
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недовольства вызвало введение с 11 января 1991 г. новых оптовых цен в 

промышленности: стоимость топливно-энергетических ресурсов была 

повышена в 2 раза; продукция металлургии на 50%, стоимость продукции 

машиностроения возросла на 40%. Однако введение давно ожидавшихся цен 

вызвало трудовой конфликт. Информация о новых ценах не была доведена 

вовремя до сведения шахтеров, поэтому договора с потребителями были 

заключены в старых ценах без учета удорожания, электроэнергии и 

оборудования и таким образом поставили отрасль на грань банкротства. Лишь 

за 2 дня января по новой системе хозяйствования шахты области недополучили 

7,5 млн.руб. Шахтеры требовали дотации. Союзное правительство пообещало, 

но не дало денег. Зато Киев нашел в республиканском бюджете 13 млрд. 

рублей. Выделив средства на дотацию, парламент Украины принял в январе 

1991 г. решение о передаче шахт и металлургических заводов из союзного 

подчинения в ведение республики. Приняв на себя тяжелейшее финансовое 

бремя, он обрел в лице шахтеров и металлургов потенциальных союзников в 

реализации курса на достижение суверенитета республики. 

Нужно отметить, что в области изменилось общественное мнение к 

забастовкам горняков. От сочувственного в 1989 г. отношения до негативно – 

осуждающего в 1991 г. Трудящиеся-металлурги, коксохимики, транспортники 

все чаще заявляли, что угольщики «тянут одеяло на себя». С 2 марта 1991 г. 

повысились цены на 20% на основные продукты питания и товары народного 

потребления. Вклады населения были заморожены на 3 года. Реакция 

последовала незамедлительно. Забастовщики требовали немедленной отставки 

Горбачева и его правительства.  

В обществе начали возникать неформальные движения, организовываться 

оппозиционные партии. В России ярыми сторонниками дезинтеграции 

выступали Ельцин и Сахаров. В республиках начали возникать Народные 

фронты союзных республик (Эстонии, Латвии, Литвы, Армении, Грузии). 

Весной – летом 1990г. прибалтийские республики а за ними и другие приняли 

декларации о национальном суверенитете. Одновременно с ростом оппозиции 

союзными структурами власти начался процесс распада КПСС. В течение 1989 

– 1990 гг. из состава КПСС вышли Компартии прибалтийских республик. В 

1990 г. была создана КП РСФСР. 

Вместе с тем предпринимались попытки сохранить федеральную власть с 

помощью силы – в апреле 1989 г. – Тбилиси, в январе 1990г. – Баку, январе 

1991г. – Вильнюс, Рига. Встал вопрос о реорганизации Союза. 17 марта 1991 г. 

в СССР прошел референдум, в ходе которого абсолютное большинство 

граждан высказались за сохранение союзного государства в обновленном виде. 

Союзный договор суверенных государств предоставлял значительные права 

республикам и превращал центр из управляющего в координационный. 

Подписание нового союзного договора было намечено на 20 августа 1991 

г. Однако 19 августа с целью сорвать создание обновленного Союза ССР, 

Горбачев и его ближайшее окружение создали госкомитет по чрезвычайному 

положению (ГКЧП) и 19 – 21 августа инсценировали попытку 

государственного переворота. Это послужило сигналом для Ельцин и его 
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команда для разрушения СССР. Эту же позицию заняли также руководители 

отдельных Союзных республик, в которых центробежные тенденции в 

дальнейшем значительно ускорялись. 

После событий 19-21 августа 23 августа был подписан указ о роспуске 

КПСС. Горбачев отказался от поста Генерального секретаря, был распущен 

союзный кабинет министров, был распущен Съезд народных депутатов СССР. 

Сразу после августовских событий о своем выходе из СССР заявили три 

прибалтийские республики. Другие республики приняли законы, 

провозглашавшие суверенитет и сделавшие их фактически независимыми от 

Москвы. Реальная власть концентрировалась в руках республиканских 

правительств, что убедительно доказывает провокационный характер действий 

Горбачева, направленный на разрушение СССР. 

14 ноября 1991 г. в Ново-Огарево участники заседания Госсовета СССР 

согласовали текст последнего варианта Союзного договора, 

предусматривавшего государственное устройство Союза Суверенных 

государств как Конфедерации. Однако за день до намеченного подписания 8 

декабря в Беловежской пуще (Белоруссия) состоялась встреча руководителей 

трех союзных республик РФ, Украины и Белоруссии. В ходе встречи был 

подписан документ о прекращении существования СССР и создания вместо 

конфедерации организации «Содружества Независимых Государств СНГ». 

Данные действия не имели под собой никакой правовой основы и именно 

поэтому были денансированы госдумой РФ еще 1996 году. Интересно 

отметить, что инициатором Беловежского сговора выступил Л.М. Кравчук. ОН 

родился в1934 году на территории Польши, а в годы фашистской оккупации 

входил в сотню «храбрых парней» ОУН, которая активно сотрудничала с 

фашистами. 21 декабря в Алма-Ате одиннадцать бывших союзных республик 

поддержали «Беловежское соглашение». 25 декабря Горбачев сложил с себя 

полномочия президента и передал власть Ельцину.  

Распад СССР явился результатом воздействия объективных и 

субъективных причин. Среди первой группы стали неудачи экономических 

реформ, осуществлявшихся в горбачевский период; ослабление КПСС и 

последующая ликвидация партийно-политической монополии; движение за 

национальное самоопределение республик в период «перестройки». Огромную 

роль в разрушении СССР сыграл субъективный фактор: запланированные 

ошибки Горбачева, его непоследовательность в проведении реформ, отсутствие 

разработанной национальной политики, политические амбиции руководителей 

России, Украины и Белоруссии. Лидеры национальных движений в силу 

обретенной самостоятельности также ставили в качестве одной из главных 

целей, задачу обретения республиканской независимости. 

Последствия распада СССР носили тяжелейший и часто катастрофический 

характер. Нарушились экономические, политические, культурные связи, 

имевшие многовековые исторические традиции. Большую часть трудностей 

следует отнести за счет разрыва кооперационных научно-технических связей. 

На территории бывшего Союза произошло обострение межнациональных 

отношений, что вызвало межэтнический вооруженные конфликты между 
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Азербайджаном и Арменией, Грузией и Южной Осетией, позже Абхазией, что 

породило проблему беженцев. В гражданскую войну перерос этнический 

конфликт в Таджикистане и позднее в Молдавии. 

Таким образом, в период пребывания у власти Горбачева было разрушено 

советское государство, ликвидирована КПСС, мировая система социализма, 

Совет экономической взаимопомощи, военно-политический блок 

«Варшавского договора», вывезен в западные страны золотой запас СССР, 

обесценены вклады населения в Сбербанке, выведены советские войска из ГДР, 

Чехословакии и Венгрии (на сегодня в Германии находится 260 военных баз 

США), в одностороннем порядке нарушен ядерный паритет с США, началась 

тотальная ликвидация предприятий оборонно-промышленного комплекса, 

массовое увольнение в запас офицерского состава, развернулась оголтелая 

русофобия, изгнание и геноцид русского и других православных народов, 

оторванных от своей исторической Родины, легализован криминалитет, 

разворовавший народную собственность. 

 

2. Социально-экономические и общественно-политические проблемы 

Донбасса в период становления независимости Украины 

 

 Обретение Украиной независимости в 1991 г. коренным образом 

изменило положение Донбасса. Референдум, проведенный 17 марта 1991 г. 

показал, что население региона однозначно высказалось за сохранение и 

обновление Союза ССР – 84,5% и за вхождение Украины в его состав – 86,1 % 

жителей. Такие результаты были обусловлены комплексом причин и факторов. 

Несмотря на относительно длительное вхождение Донбасса в состав Украины – 

с 1922 г., население ассоциировало себя с русским народом, говорило на 

русском языке, сохраняло советский менталитет, опиралось на историю, 

культуру России, считало себя частью России. А специфика экономики 

региона, представляла собой теснейшую кооперацию с экономиками всех 

республик Союза и, в первую очередь с экономикой Российской Федерации. 

 Достаточно сказать, что за пределы Украины вывозилось 45% проката, 

произведенного в Донецкой области, 65% стальных труб. 32% минеральных 

удобрений, 69% металлорежущих станков, 82% прокатного оборудования, 

выпущенного на заводах Донетчины. 

 Провозглашение Украиной задач рыночного реформирования экономики, 

разгосударствления и децентрализации управления и проведение этой 

политики нанесло удар по промышленности Донбасса. Реформирование путем 

«дикого капитализма» изобиловало нарушением законов, сохранением 

коррупции, всевластия чиновников, сохранением теневого рынка. Боязнь 

власти Украины социального взрыва определила непоследовательность в 

проведении рыночных реформ, что обрекало население на медленный и 

мучительный путь перехода к рынку.  

Следствием политики разгосударствления явился экономический кризис. 

В Донбассе он принял самые острые формы. В экономике региона преобладали 

отрасли тяжелой промышленности – угольная и металлургическая, 
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машиностроительная, химическая, здесь проживало 10% населения 

республики. Донбасс ощутил ограниченность рынков сбыта, дефицит 

энергоносителей, огромные затраты труда, материалов на единицу продукции. 

Добавилась инфляция, гиперинфляция, копились долги по зарплате. Началось 

закрытие предприятий, падение производства. В 1991-1997 гг. промышленное 

производство области сократилось более чем в 2 раза, объем 

сельскохозяйственной продукции уменьшился на треть.  

Политика разгосударствление государственной собственности была 

неразрывно связана с властными полномочиями новых собственников, как на 

региональном уровне, так и на общегосударственном. Политической элите 

Донбасса в новой ситуации необходимо было сохранить свои позиции в 

украинской власти, исходя из значимости региона в экономике.  

Но ситуация в регионе была непростая. Преодолев состояние 

дезориентации, связанное с распадом системы, забастовками, сепаратизмом 

Киева, руководители крупных промышленных предприятий, так называемые 

«крепкие хозяйственники» воспользовались неуверенностью киевской власти и 

возглавили процесс приватизации государственной собственности. В Донбассе, 

по праву считавшемся «кузницей кадров», были лучшие специалисты тяжелой 

индустрии.  

Распродажа государственной собственности привела к трансформации 

партийно-советской элиты в новых собственников, и именно они стали искать 

способы работы в новых условиях. Одним из таких способов стал программно-

целевой метод управления региональной экономикой, который позволил 

объединить усилия десятков тысяч трудовых коллективов, определить 

направление развития региона. 

В ноябре 1991 года директор крупнейшего металлургического завода 

«Азовсталь» А. Булянда и директор шахты имени Засядько Е. Звягильский 

создали Первый украинский международный банк, призванный обслуживать 

экспортные операции донецких предприятий и управлять поступавшей 

валютной выручкой. 

В это же время была организована и корпорация "Дон", имевшая в числе 

пайщиков представителей тогдашнего донецкого руководства. Эта корпорация, 

а также созданный в 1992 году при ее участии концерн «Энерго» уже к 1993 

году стали крупнейшими игроками на рынке угля СНГ, контролируя поставки 

топлива на предприятия Украины, Казахстана и России. Из других бизнес-

структур, возникших в 1990-1992 годах, можно выделить также фирму «Атон» 

Евгения Щербаня и «Дело всех» Владимира Щербаня. Авторитетным 

человеком в новой элите стал и президент футбольного клуба «Шахтер» Ахать 

Брагин, который еще в 1988 г. установил контроль над рынком в п. 

Октябрьский. 

На вхождение представителей Донбасса во власть мощное влияние 

оказала Всеобщая забастовка шахтеров в 1993 году. Начавшись как крупнейшая 

забастовка шахтеров Донбасса, она переросла во всеобщую забастовку 

предприятий Донбасса, проходившую с 7 по 20 июня 1993 года. На ней звучали 

не только экономические, но и политические требования – восстановление 
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отношений с Россией и широкая автономия Донбасса. 

Поводом для забастовки послужило многократное (в 3-5 раз) повышение 

государственных цен, предпринятое украинским правительством, без 

соответствующей индексации заработной платы. Повышение цены на 

копченую колбасу до 30 тыс. карбованцев за килограмм, а полукопченую, 

которая являлась главным компонентом шахтёрских «тормозков», до 20 тысяч 

карбованцев, при зарплате шахтера 120 - 180 тысяч, резко увеличило 

социальное напряжение на предприятиях. 

События развивались очень стремительно. В тот же день, когда стало 

известно о подорожании продуктов, шахта им. Засядько стихийно забастовала. 

Были избраны стачечные комитеты, создан Координационный Совет города. В 

дополнение к экономическим требованиям бастующие требовали региональной 

самостоятельности, и проведения референдума о доверии всем Советам и 

Президенту. Забастовщиков поддержали работники других отраслей, 

примкнули и директора угольных концернов, возглавив переговоры с Киевом. 

В шахтерских городах постоянно проходили митинги. 11 июня бастовало уже 

202 шахты. События в Донбассе замалчивались, и только 13 июня 

информационная блокада была прервана, и СМИ стали освещать забастовку в 

Донбассе.  

Но киевская власть не спешила принимать решения. 17 июня бастовало 

уже 230 из 250 шахт, около 40 шахтостроительных управлений, 400 

предприятий металлургической, машиностроительной, химической 

промышленности, других отраслей». Марш протеста, проведенный 17 июня в 

Донецке, был самым масштабным, и свидетельствовал, что забастовка, начатая 

донецкими шахтёрами, стала всеобщей на Украине.  

Власть пошла на уступки и объявила, о проведении Референдума о 

доверии к власти. Были даны обещания увеличения тарифной сетки первого 

разряда до 20700 карбованцев, увеличения зарплаты шахтёров до 300-400 тысяч 

карбованцев. Но повысить уровень минимальной зарплаты, от которого идут 

многочисленные начисления, материальная помощь и т. д. (всего идут доплаты 

и выплаты от уровня минимальной зарплаты по 12 законам, принятым на 

Украине), правительственная комиссия отказалась, ответив «Денег в Украине 

нет». В то же время та часть требований, которая учитывала интересы 

директорского корпуса и была направлена на возврат госпредприятиям 

штрафов за превышение фондов потребления, дотаций и т. п., была принята. 

Директора получили то, что требовали и перестали быть стороной, 

заинтересованной в продолжении забастовки. 

Руководство стачкома объявило решение о приостановлении забастовки и 

19 июня приступить к работе. В результате забастовки обещание Референдума 

было потихоньку снято, а повышение цен не спасло правительство; рабочие в 

результате забастовки лишь временно подправили свои нищенские бюджеты – 

уже через два месяца правительство вновь провело централизованное 

увеличение цен. Но усилия горняков Донбасса не пропали даром, регион в 

новом государстве заявил о себе как влиятельной силе, с которой нужно 

считаться, сформулировал свои политические требования – союз с Россией и 
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автономия региона. 

 Директора шахт и заводов Донбасса воспользовались мощной 

забастовкой шахтеров в июне 1993 г. и смогли ввести в состав украинского 

правительства Л.Кучмы вице-премьером Е.Звягильского, бывшего директора 

шахты Засядько, мэра г. Донецка, который позже стал и.о. премьера Украины. 

 Не смотря на обострение борьбы за власть, в регионе продолжался 

процесс разгосударствления и формирования новых производственных 

компаний и монополий. В 1995 г. структурами А.Брагина и Е.Щербаня была 

создана корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД). Она была 

создана для поставок природного газа предприятиям области. Эти поставки 

способствовали установлению контроля частного бизнеса над сохранившимися 

еще государственными предприятиями региона. К концу 1996 г. сфера 

деятельности этой компании значительно сузилась, и предприятия стали 

покупать газ напрямую в России или у ЕЭСУ. 

 Но борьба за раздел госсобственности и влияние в Украине не 

прекращалась. На лидерство претендовала и бизнес-элита Днепропетровска. С 

приходом на пост президента Украины в 1994 г. Л.Кучмы ситуация в 

республике изменилась и против молодой амбициозной донецкой бизнес – 

элиты начались гонения, причем в самой жесткой форме. В 1995г. были убиты 

А.Брагин, в начале 1996 г. – несколько известных бизнесменов Донецка, 

осенью 1996г. – был расстрелян Е.Щербань, снят со своей должности 

губернатор Донецкой области В. Щербань. Согласно последним версиям 

Генеральной прокуратуры, заказчиком этих преступлений был премьер Павел 

Лазаренко, который пытался таким образом расчистить в Донбассе поле 

деятельности для днепропетровской корпорации ЕЭСУ (последняя 

действительно с конца 1996 года начала активно работать в регионе). 

 После гибели предпринимателей в экономических кругах донецкого 

региона появились новые негласные лидеры. Это был наследник погибшего 

А.Брагина – Р.Ахметов, получивший все его хозяйство и футбольный клуб 

«Шахтер» и В.Гайдук, контролировавший «Индустриальный союз Донбасса». 

Впоследствии эта связка стала именоваться «донецким кланом».  ИСД 

совместно с предприятиями Р.Ахметова стал «собирать» предприятия в один 

холдинг для восстановления технологической цепочки «уголь-кокс металл». 

Были достигнуты компромиссы с Киевской властью, которая была занята 

борьбой с таким же кланом «днепропетровцев». В 1997 на пост губернатора 

Донецкой области был назначен В. Янукович, имевший тесные связи с 

Р.Ахметовым. 

 Первым шагом новой региональной власти стала разработка Программы 

неотложных мер по решению важнейших экономических и социальных 

проблем области в 1997 г. В результате ее выполнения впервые начиная с 1990 

г. был остановлен спад объемов производства, стабилизировалась ситуация во 

многих отраслях экономики и социальной сфере. Улучшению дел 

способствовала последовательная реализация другого проекта – Программы 

социально-экономического развития области на 1998-2000 гг. Благодаря этому 

в крайне сложных экономических условиях, вызванных мировым финансовым 
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кризисом, нам удалось закрепить положительные тенденции к росту объемов 

производства, как в большинстве основных отраслей, так и в промышленном 

комплексе в целом. Главная цель программы – создание условий для 

стабильного развития экономики области – достигнута. Намеченные в этом 

документе показатели по производству продукции были выполнены на 101,2%. 

После парламентских выборов в марте 1998 г., на которых Киеву не 

удалось провести своих ставленников (Е.Звягильского), президент Украины 

Л.Кучма заключил негласное соглашение о нейтралитете Донецка и Киева 

перед выборами президента. Политикум Донбасса не будет вести своей 

«политической игры», взамен он получит «зеленый свет» на решение 

хозяйственных вопросов. В общем и целом, «донецкие» стали крупнейшей 

финансово-промышленной группой Украины с годовым оборотом в несколько 

миллиардов долларов.  

 В 1998 г. под контроль ИСД перешел металлургический комбинат 

«Азовсталь», крупнейшее предприятие страны. Поддержка Л.Кучмы во втором 

туре президентских выборов обеспечили относительную стабилизацию 

экономического реформирования Донбасса. 

 В металлургической отрасли в условиях жесткой конкуренции 

происходило реформирование предприятий на новых условиях – этим 

процессом уже руководили собственники – главы акционерных кампаний, 

корпораций, хозяева заводов. Среди важнейших задач, стоявших перед 

руководством предприятий черной металлургии, была переориентация с 

внутреннего рынка продажи продукции на внешний рынок. Но эта задача 

решалась в условиях жесткой конкуренции на внешних рынках и действия ряда 

негативных факторов. Это были и снижение объемов производства 

металлургической продукции, и ухудшение финансово-экономического 

положения предприятий горнометаллургического комплекса.  

Положительные изменения произошли в угольной промышленности. К 

1997г. остановилось падение угледобычи. Если в 1990 г. добыча угля 

составляла 80,5 млн.т., то в 1991г. она сократилась до 66 млн.т., в 1992г. до 65,6 

млн.т., в 1993 г. до 56,8 млн.т.  Наихудшими для угольной промышленности 

были 1995 и 1996 годы, когда добыча угля соответственно составляла 42,8 

млн.т. и 38,3 млн.т.. В1997 г. добыча угля стала возрастать, на гора было 

выдано 42,8 млн.т. 

В течение 1995-1999 гг. в металлургической отрасли были приняты 

определенные меры по ее структурной перестройке. Предприятия существенно 

уменьшали затраты материалов и энергоносителей на производство продукции. 

Так, например затраты кокса на производство 1 т чугуна в 1995-1999 гг. 

снизились на 6%, затраты энергоносителей – на 10-15%, затраты стали на 1 т 

проката - на 33 кг. Значительно увеличился объем экспорта металлопродукции 

из Украины - почти с 0 в 1991 г. до 15 млн. т. проката в 1998 г. Мировая 

практика не знала таких высоких темпов переориентации производства. Для 

выхода на внешние рынки предприятия отрасли выполнили огромный объем 

работ по приведению производства к требованиям внешнего рынка. Почти все 

предприятия освоили выпуск продукции согласно нормам международных 
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стандартов, провели сертификацию технологических процессов и качества 

изготавливаемой продукции, ввели в эксплуатацию оборудование для 

обеспечения высокого товарного уровня продукции путем улучшения 

маркировки, упаковки и т.д. Металлургической отрасли удалось поддержать 

экономику государства, не утратив при этом своего потенциала.  

Стабилизация политического положения в стране и в регионе 

положительно сказалась на процессе реконструкции предприятий. 

Показательным было реформирование Мариупольского металлургического 

комбината им. Ильича. Комбинат стал открытым акционерным обществом. 

Акционерные компании распределили акции следующим образом – 51% акций 

остались в форме госсобственности, 31%  акций – доля самого предприятия и 

остальные поступили в свободную продажу. Политика жесткой экономии, 

контроль над расходованием электроэнергии, газа, бальная система, бонусы – 

все это позволило сделать производство экономнее, снизить себестоимость. 

Большое значение для успешной деятельности комбината имел кислородно-

конверторный цех, который позволил вытянуть всю технологическую цепочку. 

В 1996 г. в цехе были выполнены два проекта капитального ремонта, обновили 

производственные мощности, модернизировали технологическую систему. 

Результатом таких действий стало ускоренное развитие предприятия, 

кислородно-конверторный цех превратился в мощный современный комплекс 

по производству лучших марок стали. Комбинат стал экспортировать 

продукцию в 50 стран мира. 

 Первые ростки изменений к лучшему определились и на других 

металлургических предприятиях области. К 1996 г. на предприятиях было 

внедрено 64 новые прогрессивные технологии, каждая вторая из которых 

является малоотходной, безотходной и ресурсосберегающей. О положительных 

тенденциях в развитии черной металлургии края свидетельствовали итоги 

работы в январе – феврале 1997 г. Выпуск продукции отрасли возрос по 

сравнению с аналогичным периодом 1966 г. на 22%. Производство стали 

выросло при этом на 8,6%, готового проката на 16%, стальных труб на 25%. 

 Благодаря перестройке работы металлургических комплексов, 

переориентации в краткие сроки с внутреннего рынка на внешний, отрасль не 

утратила своего потенциала и поддержала экономику в сложное время. 

В другую ведущую отрасль – черную и цветную металлургию – в 1998-

2000 гг. было инвестировано 145 млн. долл., в том числе 90 млн. – 

иностранными компаниями. На предприятиях было освоено свыше 60 

прогрессивных технологических процессов. Донецкая металлопродукция стала 

экспортироваться более чем в 50 стран и составила более 70% внешнеторговых 

поставок области.  Стабильное финансово-экономическое положение 

металлургических предприятий дало им возможность инвестировать развитие 

других отраслей. Например, Мариупольский комбинат имени Ильича 

вкладывал инвестиции в развитие предприятий сельского хозяйства, а 

Авдеевский коксохимический завод – в угольное машиностроение. 

В объеме внешнеторгового оборота Донбасса 70% приходилось на 

экспортные операции. На мировой рынок область традиционно поставляла 
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черные металлы и изделия из них, что составляет 72% объема экспорта. 

Основными предприятиями-экспортерами были металлургические комбинаты 

имени Ильича и “Азовсталь”, концерн “Стирол”, АО “Группа “Норд”, ОАО 

“Азов”, Новокраматорский машиностроительный завод, Артемовский завод 

шампанских вин, кондитерские фабрики “А.В.К” и “Киев-Конти”. На мировом 

рынке они известны не только своей высококачественной продукцией, но и как 

надежные торговые партнеры. 

Изменения к лучшему стали происходить и в машиностроительной 

отрасли. В самом начале 1990-х гг. она находилась в плачевном состоянии. 

Выпуск угольных очистных комбайнов с 1990 по 1996 гг. сократился более чем 

в 4раза (с 800 до 195), проходческих комбайнов почти в 4 раза (со 147 до 36). 

Но уже в 1997 г. объем продукции машиностроения возрос на 0,9%. 

И если в тяжелой промышленности края наблюдались позитивные 

изменения, то в Украине общие экономические показатели в целом были 

плохие. Особенно страдала социальная сфера, сокращалась легкая и пищевая 

отрасли, бюджетные организации. 

К 1994 г. ВВП республики сократился вдвое. В регионе ухудшилась 

демографическая ситуация – увеличилось превышение числа умерших людей 

по сравнению с числом рожденных. Область стали покидать специалисты, 

эмигрируя в западные страны, США. До распада страны научный потенциал 

региона был высоким – в области действовали 226 научных учреждений, 76 

научно-исследовательских институтов, 77 проектных институтов.  Сокращение 

финансирования науки с 3% ВНП до 1% вело к катастрофичным последствиям. 

Украина, Донецкая область теряли именитых ученых в различных областях 

науки, скатывались на позиции развивающихся стран. 

Ухудшилось положение вузов Донбасса, техникумов, почти прекратили 

работу профессиональные училища. Начался отток высококвалифицированных 

кадров. Только за 5 лет с 1991г. по 1996 г. вузы покинули 250 докторов и 

кандидатов наук. С уходом ученых исчезали и научные школы, сворачивались 

научно-исследовательские работы, закрывались лаборатории, острый дефицит 

научной и учебной литературы ощущался в библиотеках. 

Ухудшилась и социальная ситуация – резко упал уровень жизни, 

недоступной стала платная медицинская помощь, незащищенными оказались 

материнство и детство, выросло число безработных. Если с 1 января 1995г. в 

области насчитывалось 4582 безработных, то 1 января 1996г. их стало уже 8472 

человека. Более половины из них составляли люди с  высшим  образованием, 

40% - составляла молодежь. 

 Экономическую ситуацию ухудшало и все большее усиление 

украинского националистического влияния в общественно-политической жизни 

Украины, как официально провозглашенной идеи. С распадом Союза и потерей 

Коммунистической партией своего статуса в общественно-политической жизни 

региона произошли кардинальные изменения. Донбасс всегда был политически 

активным краем, оказывающим большое влияние на политическую жизнь 

страны. Размежевание левых, центристских и правых сил в Донбассе стало 

начальным этапом формирования партий. Партии создавались в 
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прогрессирующем количестве, но реального влияния на жизнь региона они не 

оказывали. Значительная часть из них была отделениями украинских 

политических партий. К левым партиям относились политические силы, 

которые выросли на базе КПУ и ставили своей целью обновление 

коммунистических идей. Это Коммунистическая партия, Прогрессивная 

Социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины. Они 

объявили себя защитниками интересов людей труда. 

 К центристским партиям относились областные организации Народно-

Демократической партии, Либеральной партии Украины, Народного Руха и 

другие. Они провозгласили себя сторонниками демократии, рыночной 

экономики, социальной справедливости и духовного расцвета, ориентируясь на 

средний класс. Правые силы региона объединялись вокруг партии Конгресс 

украинских националистов, Украинской Национально-консервативной партии 

и других. Большинство партий в Донбассе были малочисленны и практически 

не оказывали влияния на общественно-политическую жизнь. 

 В течение 1992 -1998 гг. политические партии в Донбассе объединяли 

свои усилия, создавая объединения и оформляя новые политические партии. 

Иногда их создание происходило на основе объединения вокруг лидера 

движения. Наряду с партиями общеукраинского характера появлялись и 

региональные политические силы. Несмотря на то, что они создавались перед 

выборами 1998 г., они отражали настроения той части общества, которая не 

принимала украинский национализм и заявляла об интересах жителей региона 

как русского. Это Народное движение им. Б.Хмельницкого, в состав которого 

вошли областные организации Либеральной партии Украины, Гражданского 

Конгрессе Украины, партии «Межрегиональный блок реформ». Другое 

объединение – Трудовой Донбасс был учрежден областными организациями 

Коммунистической партии Украины, Социалистической партии Украины, 

Партии труда, областным советом профсоюзов и другими. Третье объединение 

включало в себя областные организации Общества содействия обороне 

Украины, Украинский союз ветеранов Афганистана, Кальмиусскую паланку 

украинского казачества и др. Это был Народно-патриотический союз Донбасса. 

 Со временем политические организации Донбасса стали принимать 

активное участие в жизни региона, старались влиять на процессы 

формирования государственности Украины. Так, Гражданский Конгресс 

предлагал провести референдум о новом земельно-федеративном устройстве 

Украины, Либеральная партия призвала власти не принимать бюджет, 

ущемляющий Донбасс. Коммунисты и социалисты ежегодно проводили 

демонстрации, организовывали митинги протеста против задержек выплаты 

заработной платы и политики власти, нарушающих права людей труда. 

 Стало заметно стремление власти использовать потенциал Донбасса и его 

средства для обеспечения других областей Украины. Отчисления из бюджета, в 

который как раз Донецкий регион вносил наибольшую часть, распределялись 

несоответственно вкладу. Так, по нормативам отчислений в местный бюджет от 

налога на добавочную стоимость области в 1997 г., области была доведена 

цифра 21,2% минус 2,2% от уровня 1996г. А в таких областях как Одесской 
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этот показатель составлял – 48% плюс 2,7 к 1966 г., в Днепропетровской – 43 % 

плюс 19,3%, в Запорожской – 36,7% плюс 16,7% и так далее. 

Для области в бюджете Украины на 1997 г. расход на душу населения 

был наименьшим в сравнении с другими областями. Так, он составлял 182,4 

грн., а по Украине – 197грн. А в дотационных областях он был выше, чем в 

Донбассе – в Волынской – 211 грн., Хмельницкой – 210 грн., Житомирской – 

238 грн., в Закарпатской области – 221 и т. д. Донецкая область была 

единственной, где уменьшились темпы роста финансирования на 

здравоохранение. Если в целом по республике они составили 110,5%, то в 

области – 92,2%. Это было прямой дискриминацией прав населения при том, 

что именно Донбасс был основным поставщиком средств в бюджет, что регион 

первым преодолел спад производства и сумел создать условия для наращивания 

роста производства. 

 Неспособность власти решить ключевые вопросы жизни украинского 

общества стимулировали активизацию в регионе центристских сил к 

объединению для защиты интересов промышленного Донбасса. В октябре 1997 

г. в Донецке была создана «Партия регионального возрождения Украины». 

Организаторами партии выступили представители управленческой элиты 

Донбасса. Это были В.Рыбак – глава городского Совета Донецка, В.Ландик – 

владелец завода холодильной техники «Норд», П. Порошенко, Н.Азаров, 

Е.Звягильский и др. На выборах президента в 1999 г. партия поддержала 

действующего президента Л.Кучму и рекомендовала ему содействовать 

развитию регионов на Украине и принять статус русского языка вторым 

государственным языком. В 2001 г. партия приняла окончательное название 

«Партия регионов», председателем которой стал Н.Азаров. Избирательной и 

финансовой базой партии стал Юго-восток Украины. 

 В 2002 г. на парламентских выборах в Верховную Раду партия приняла 

участие в составе пропрезидентского блока «За единую Украину» и по итогам 

выборов заняла третье место, уступив националистическому блоку «Наша 

Украина» и Коммунистической партии, получив 12,05% голосов. В 2002 г. 

произошло еще одно событие, отразившее несомненное влияние 

промышленной элиты Донбасса на развитие Украины. Премьер-министром 

государства стал председатель Донецкой областной государственной 

администрации В.Янукович, уроженец региона и выразитель интересов 

финансово-промышленной группы Донбасса.  

 Его деятельность на посту губернатора Донецкой области была 

успешной. Среди хозяйственных решений были государственные дотации 

шахтам, снижение себестоимости металла, объединение в одних руках всей 

производственной цепочки от добычи угля до экспорта металлопродукции. Это 

позволяло выводить за границу государственные дотации в виде прибыли на 

экспортируемый металл и возмещенного НДС. Схемы «уголь-кокс-металл» 

были созданы в частных интересах торгово-промышленных и финансовых 

групп, и не учитывали прав жителей Донбасса в распоряжении недрами. Но 

такая деятельность все-таки оживила экономическое развитие региона и 

привела к росту производства, остановив его падение. Конечно, кроме этих 
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решений, на восстановление производства повлияли и приватизация 

промышленности, модернизация крупных предприятий угольной, 

металлургической и машиностроительной промышленности, создание 

свободных экономических зон. 

 Деятельность В.Януковича на посту премьер-министра Украины имела 

положительные результаты. В 2000 г. реальный валовой продукт по сравнению 

с 1999 г. составил 106%, а в 2002 г уровень роста ВВП составил 3,8%, в 2003 г. 

– прирост ВВП составил 7,4%.  

Ставка правительства на модернизацию управления экономикой, 

дерегуляцию и либерализацию вывела Донбасс в лидеры. 20% валового 

внутреннего продукта (ВВП) Украины производились в регионе. В 

промышленности было произведено продукции на 12,9% больше, чем в 

предыдущем году. Сельское хозяйство области закончило год с прибылью 

18,9%. В регионе была самая высокая прибыль за 7 месяцев 2000 г. – 700,8 млн. 

грн. В Донецкой области было зарегистрировано более 24 833 малых 

предприятий, что составило 10% от украинских показателей. По своему 

влиянию на экономику они занимали ІІ место после Киева. Общая для Украины 

тенденция к росту экономики была наибольшей в юго-восточных областях. По 

объему инвестиций Донбасс находился на III месте в республике. Росту 

экономики Донбасса способствовала модернизация крупных промышленных 

предприятий, находящихся в частной собственности металлургических, 

машиностроительных, химических. Вместе с тем передел собственности 

Донбасса между промышленно-финансовыми группами с откровенным 

криминалом был крайне тяжелым для региона. Сохранялась теневая экономика, 

которая контролировала до 80% деятельности банков и 50% частных 

предприятий.  

Наиболее успешными для Украины и Донбасса были девять месяцев 

2004г., до «оранжевого майдана». С 1 января 2004 г. правительство В. 

Януковича установило 13% налог с доходов граждан, что создавало условия 

сокращения теневой структуры. Украину международные организации 

вычеркнули из списка самых коррумпированных стран с «отмыванием грязных 

денег». Хотя санкции сохранили. 

Общий объем промышленного производства в регионе за 4 года с 2000 

вырос в 1,5 раза, при этом 1/3 продукции соответствовала международным 

стандартам. Донбасс по общему внешнеторговому обороту занимал 3-е место, а 

по экспорту – 1. В 2004 г. от приватизации в бюджет поступили 15 млрд. грн., 

что в несколько раз было больше суммы, (6 млрд. грн.), которая поступила в 

бюджет за приватизацию 70% предприятий в 1991-2002 гг.  

Таким образом, с 1991 по 2004 гг. Донбасс прошел сложный путь 

развития, начиная от падения производства в начале 1990-х гг. к его росту и 

выходу региона на первые позиции в республиканском развитии в конце 1990-х 

гг. и начале 2000-х гг. Однако социальная сфера края находилась в тяжелом 

положении. Развитию региона мешала политика дискриминации края, 

проводимая киевской властью. 
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3. Национально-политическая и социально-экономическая 

дискриминация русского населения Донбасса в 2004 - 2013гг. 

 

Несмотря на значительные экономические успехи Донбасса, и Украины в 

целом к 2004 г., украинский политикум не захотел воспользоваться 

достигнутым результатом для дальнейшего развития экономики страны. 

Важнейшим фактором экономического роста была значительная помощь 

России – низкие цены на энергоносители, укрепление межхозяйственных 

связей в кооперации в машиностроении, космических проектах, 

самолетостроении, развитии сотрудничества в различных сферах, финансовые 

дотации. Тем не менее, украинская политическая элита в своей деятельности на 

первое место ставила не экономическое развитие республики, а превращение 

Украины в националистическое государство, в «Украину для украинцев». Для 

этой цели украинской национально-политической элите необходимо было 

оторвать Украину от России, правда, используя ее финансовую помощь, 

«украинизировать» Юго-восточные регионы, уничтожить русский язык, 

русскую культуру, русское самосознание жителей Донбасса. В этом Украине 

негласно помогали западные государства – обещаниями принятия в ЕС, 

всевозможными грантами в разных сферах, финансами неправительственных 

организаций, которые буквально наводнили западные и центральные регионы 

Украины. 

Финансовая прибыль, полученная от работы предприятий Донбасса, Юго-

востока не вкладывалась в модернизацию экономики, не возвращалась краю 

для развития социальной инфраструктуры, а дотировалась бюджетам западных 

регионов Украины. В январе – сентябре 2004 г. Донецкая область с населением 

в 4 млн. жителей производила 25,5 общеукраинского ВВП. За тот же период 

пять западных областей с населением 4млн.334 чел. создали всего 2,4% ВВП, 

что в 10 раз меньше, чем одна Донецкая область. Есть и другие цифры 

значительного вклада Донбасса в общую копилку. Так, за 9 месяцев 2004 г. 

объем произведенного ВВП на душу населения в Донецкой области составил 

12тыс.476грн. В сравнении с другими областями это был наилучший результат 

– в Запорожской области этот показатель составил – 11тыс.109грн., в 

Днепропетровской – 10тыс.349грн. Совсем мизерным был показатель в 

западных областях. Так, в Тернопольской области он составил – 1 тыс. 40грн., в 

Хмельницкой области – 1тыс.790грн., в Волынской – 1тыс.899 грн. 

Несмотря на то, что премьером Украины был выходец из Донецка, а в 

правительстве были и другие чиновники из региона, оставалась порочная 

практика содержания западных областей за счет Донбасса и других юго-

восточных областей. Так, траты Тернопольской области на 41,1% были больше, 

чем область зарабатывала, а в Ивано-Франковской области разница между 

потраченными и заработанными средствами составила – 43,6%. 

Экономическое ограбление Донбасса украинским государством 

дополнялось наступлением на права русских. Исторически Донбасс является 

уникальным русским регионом, заселенным и освоенным колонистами, 

состоящими из жителей не только Российской империи, но и представителями 
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европейских народов. Все колонисты на протяжении двух с половиной 

столетий своим трудом, чаще всего тяжелым, сделали донецкий край 

крупнейшей промышленной базой Союза ССР. Такой путь развития региона 

отразился на национальном составе. Согласно последней переписи населения в 

СССР 1989 г. регион был многонациональным, в области проживали 

представители 116 национальностей. Из них 51% составляли украинцы, 43,6% 

русских, остальные были представлены греками (1,6%), белорусами (1,4%), 

евреями (0,5), татарами (0,5%) , азербайджанцами, армянами, молдаванами и 

другими. Несмотря на то, что русских в области было около 44%, русский язык 

родным считали 67,7% жителей.  

Но уже на волне перестройки украинская власть резко ограничивает 

сферу действия русского языка и его статус. Принятый в 1989 г. Верховным 

Советом УССР «Закон о языках в Украинской ССР» единственным 

государственным языком назвал украинский язык. За русским языком 

сохранялся статус языка межнационального общения, так как на нем говорило 

более половины граждан Юго-Восточной Украины. Права граждан на 

пользование русским языком дополнила принятая 1 ноября 1991 г. «Декларация 

прав национальностей Украины». В ней указывалось, что украинское 

государство обеспечивает своим гражданам право свободного пользования 

русским языком. Декларация определила и возможность функционирования 

наряду с государственным языком, языка, приемлемого для всего населения 

данной местности. Право на использование языка национальных меньшинств 

наряду с государственным языком в работе государственных органов, 

общественных объединений, расположенных в местах, где большинство 

населения составляет определенное национальное меньшинство, подтвердил 

Закон Украины «О национальных меньшинствах», принятый в июне 1992 г. 

В апреле 2003 г. был принят Закон Украины "О ратификации 

Европейской Хартии о региональных языках или языках меньшинств" В нем 

определялись действия государства в сфере обеспечения культурных прав 

человека на пользование родным языком. В Законе речь шла о белорусском, 

болгарском, гагаузском, греческом, еврейском, крымско-татарском, 

молдавском, немецком, польском, русском, румынском, словацком и 

венгерском языках. Другими словами русским язык приравнивался к языкам 

национальных меньшинств, пользование которыми составляло от 0,1 до 1,5% 

населения. Однако насущным требованием русских в Украине было принятие 

законов о статусе русского язык как второго государственного, так как они 

составляли более 20% (перепись 1989 г.) от всего населения республики, 

носителей русского языка в Украине было 13,5 млн.чел, что составляло 28% 

граждан. Наибольшее число русских приходилось на Автономную Республику 

Крым и Севастопольский регион, где проживало соответственно 58,3% и 71,6% 

всех жителей, на Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую, Одесскую и 

другие области Юго-востока Украины. Таким образом, вопрос о статусе 

русского языка как второго государственного совершенно законно ставился 

русским населением Донбасса.  

Несмотря на то, что в Европе существовали государства, в которых было 
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три государственных языка - в Бельгии (фламандский, немецкий и 

французский), четыре – в Швейцарии (немецкий, французский, итальянский и 

романский), украинский политикум отказался использовать этот опыт для 

поддержания межнационального мира и согласия. Так, согласно Европейской 

хартии русский язык получил статус регионального языка, наравне с языками 

национальных меньшинств. Однако на деле с момента ратификации Хартии и 

вступления ее в силу в Украине положения упомянутых законов, которые 

регулируют порядок использования языков, почти не изменялись. То есть, 

говорить о том, что Украина каким-либо образом пыталась имплементировать 

положения Хартии во внутреннее законодательство, нет никаких оснований. 

Более того, некоторые положения законов, принятых после ратификации 

Хартии, предусматривают сужение сферы использования региональных языков 

и языков меньшинств.  

Также парламент Украины не определил территории использования 

каждого из тринадцати региональных языков и не закрепил законодательно 

порядок такого определения и все региональные языки получили одинаковый 

минимальный уровень защиты на территории всей Украины.  

Вместо выполнения положений Хартии стала проводиться политика 

«украинизации» уже второй раз в истории Донбасса. В высших, средних и 

начальных учебных заведениях, школах вводилось преподавание учебных 

дисциплин на украинском языке. Русские школы переводились на украинский 

язык обучения. Все делопроизводство велось на украинском языке. Таким 

образом, русское население Донбасса испытывало дискриминацию по 

национальному признаку. 

Курс на ограничение и вытеснение русского языка, и замену его 

государственным украинским языком проходил на фоне подъема культурно-

национального развития национальных меньшинств региона. В Донбассе стали 

создаваться национально-культурные общества греков, евреев, немцев, армян и 

других народностей. Всемерную поддержку им оказывала региональная власть. 

Особенную активность в деле использования родного языка в образовании 

проявили греки. Создавались курсы по изучению новогреческого языка, в 

школах вводился родной язык, а со временем на нем велось обучение. С целью 

подготовки специалистов – гуманитариев, кадров греческой интеллигенции в 

1991 г. был открыт Мариупольский гуманитарный институт Донецкого 

государственного университета. Развивались художественные учреждения 

греков – клубы, коллективы песни, танца, вокально-инструментальные 

ансамбли, городские общества. 

Свои национально-культурные запросы удовлетворяли и представители 

евреев Донбасса. Они создали ряд культурно-национальных обществ - 

областной культурно-просветительский центр «Алеф», Донецкое городское 

общество «Тхия», общества эстетики, спорта, физкультуры и др. 

Организациями проводится работа по изучению и возрождению культуры, 

языка, традиций, истории. 

Представители других народов Донбасса также решали вопросы развития 

национальных языков, культур, традиций, издания и распространения 



 

100 

 

литературы, организации фестивалей, выставок и др. 

Несмотря на тяжелое положение с финансированием культурных 

учреждений, культурная работа в области продолжалась. Работали все театры, а 

Донецкий государственный академический театр оперы и балета после 

завершения ремонта в 1994 г. стал поистине крупнейшим центром культуры 

Донбасса и всей Украины. С 1994 г. в нем регулярно проводились 

Международные фестивали «Звезды мирового балета», ставились новые 

премьерные спектакли. Большая заслуга в этой деятельности принадлежала 

генеральному директору театра В.Рябенькому, художественному руководителя 

театра – В.Писареву. Большим успехом у зрителей пользовался Донецкий 

областной драматический театр им. Артема, центром музыкального творчества 

оставалась Донецкая государственная консерватория им. С.Прокофьева. 

Развивались и самодеятельные коллективы – удалось сохранить кружки, 

танцевальные коллективы, как взрослые, так и детские. В основном это 

происходило благодаря самоотверженной работе руководителей, директоров 

Домов творчества, работников культурной сферы, их энтузиазму. 

Работе всех культурных и образовательных учреждений способствовали 

относительная политическая стабилизация, подъем экономики, начавшийся с 

2000 г.  

 Позиция политических сил Донбасса, его экономический рост, курс на 

экономическое сотрудничество с Россией не устраивали националистические 

партии Украины. Ими был взят курс на интеграцию с Европейским Союзом, не 

взирая на то, что экономика понесет огромные потери. Существовали и 

геополитические интересы со стороны ЕС, США, стремившихся ослабить 

Россию, увести Украину из-под ее влияния. По уже устоявшейся информации 

специальные службы попытались использовать очередные выборы президента 

Украины для прихода к власти националистов. Под эту игру были созданы 

партии «Батькивщина» во главе с Ю.Тимошенко и «Наша Украина» во главе с 

В.Ющенко. Их основным противником был В.Янукович, считавшийся 

пророссийским кандидатом.  

Выборы состоялись 31 октября 2004 г. Избирательная кампания была 

«грязной», изобиловала скандальными «разоблачениями», провокациями. 

Громким был скандал об «мнимом» отравлении В.Ющенко, хотя его лицо 

обезобразила неудачная операция по внедрению стволовых клеток. 

Естественно, в этом была обвинена партия Регионов и В.Янукович. 

Центральная пресса и масс-медиа впервые обрушились на население Донбасса 

с угрозами, оскорблениями, обвинениями.  

Тем не менее, В.Ющенко не одержал победы в первом туре. За него 

проголосовали 39,87%процента избирателей, за В.Януковича – 39,32%. 

Янукович стал лидером 8 областей южной и восточной Украины, а Ющенко – в 

16 областях западной и центральной Украины  налицо был раскол Украины. 

21 ноября 2004 г. во втором туре выборов победил В.Янукович. По 

результатам второго тура избирательная комиссия провозгласила В.Януковича 

президентом. Но националистическая оппозиция с этим не согласилась, 

мотивируя это «масштабными фальсификациями» результатов выборов второго 
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тура. В тот же день лидеры оппозиции собрали многотысячный митинг на 

киевском Майдане Независимости, который превратился в акцию протеста. 

Соратники В.Ющенко опротестовали результаты выборов в Верховном суде, и 

он констатировал, что выборы Президента были проведены с существенными 

нарушениями, и что невозможно выявить победителя. Лидеры западных стран, 

США выступали с осуждением результата выборов, так как сделали ставку на 

Ющенко. В средствах информации Европы В.Ющенко назывался победителем 

без всяких на то оснований. 26 декабря состоялся третий тур выборов, 

противоречивший украинской Конституции, на котором согласно подсчету 

голосов с разницей в 7% победа была присуждена В.Ющенко. 

Победа националистических сил показала, что население западной и 

центральной Украины, и частично Юго-восточной Украины легко поддалось 

антироссийской пропаганде, охотно поверило в виновность русских Донбасса 

во всех социальных, политических и экономических проблемах – коррупции, 

криминальной приватизации, олигархической власти, в других мыслимых и 

немыслимых бедах. Донбасс был повинен в том, что не хотел 

«украинизироваться», отказываться от своей истории, языка, культуры, 

православной веры, не принимал националистической идеологии и не 

собирался рвать связи с Россией. 

Несмотря на то, что партия регионов проводила в Донецке, Киеве 

мероприятия в поддержку своего кандидата, в столицу направлялись поезда, 

автобусы с людьми для проведения митингов в защиту Донбасса, население 

региона было разочаровано. Во-первых, тем, что В.Янукович согласился на 

незаконный третий тур выборов, и, во-вторых - выбирать приходилось между 

представителями крупного капитала региона и националистами Украины. 

Только надежды на то, что партия Регионов защитит край от украинского 

национализма и добьется статуса русского языка как второго государственного, 

привлекали избирателей Донбасса. 

Новый президент Украины В.Ющенко свою деятельность начал с угроз в 

адрес Донбасса, попыток полного подчинения региона. Донецкая область  

отреагировала на националистические угрозы президента Ющенко. В 2005 году 

была создана общественно-политическая организация «Донецкая Республика», 

соучредителем которой был А.Пургин. Основной целью членов объединения 

было предоставление особого статуса восточным областям Украины с 

образованием наследницы Донецко-Криворожской Советской Республики 1918 

года. 

В ночь с 22 на 23 февраля 2005 года «Союз рождённых революцией» 

установил палаточный городок на площади Ленина в Донецке. Тогда участники 

акции выдвинули 12 требований, среди которых – федеративное устройство 

Украины и придание русскому языку статуса второго государственного, но 

Донецкий городской совет, не желавший выступать против президента, 

оспорил в суде законность установки палаток членами этой организации и уже 

1 марта Ворошиловский районный суд Донецка обязал их свернуть. Были 

задействованы двойные стандарты относительно палаточного протеста – на 

Майдане можно было протестовать, в Донецке нельзя. 
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Голосование во время выборов президента показало, что Украина 

расколота на две части. Теперь главной задачей новой власти было подчинить 

себе население Юго-востока, Донбасса. Для этого нужно было переделить 

рынок собственности, обанкротить предприятия тяжелой промышленности, 

продать их иностранным покупателям, чтобы иметь средства для манипуляций, 

выдавить российских собственников из Украины или просто забрать их бизнес. 

Авантюрная политика украинской власти заключалась и в получении все новых 

и новых кредитов, отсутствии экономических реформ, в конфликтах с Россией 

из-за требований продажи газа за бесценок, а еще лучше для власти было его 

получение просто даром. Интересно и то, что Запад во всех конфликтах 

Украины с Россией занимал позицию поддержки Украины. 

Непоследовательность реформирования, непрофессиональные действия 

власти, постоянная борьба за лидерство между Ю.Тимошенко и В.Ющенко 

привел к нестабильности народнохозяйственного комплекса. В июне 2005 г. 

промышленное производство упало на 0,9%, в металлургии разразился кризис, 

выросли цены на нефть. С января по июль2005 г. цены промышленные товары 

выросли на 14,2%, а на продукты – на 18,3%. За 2005- 2010 гг. ВВП Украины 

вырос всего на 4,6%. 

За годы хозяйствования новой власти Украина пережила самое большое 

сокращение ВВП на душу населения и оказалась по показателю покупательной 

способности населения на 100 месте, в соседстве с Намибией и Гайаной.  

В Донбассе подъем экономики, взявший старт с 2000 г. постепенно 

сменялся торможением, а к 2008 г. – резким сокращением объемов 

производства в среднем на 30%. Безусловно, такое положение было связано с 

кризисом, охватившем Европу, США. Но одним из факторов было отсутствие 

реформирования экономики, неумение новой украинской власти управлять.  

В течение 2008 - 2009 гг. существенно сократились объемы 

произведенной промышленной продукции, экспортных поставок, выполненных 

строительных работ, грузовых и пассажирских перевозок. Из-за более низкого 

урожая зерновых культур, подсолнечника, сбора овощей и фруктов сократилось 

производство в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. В целом по 

экономике региона, и особенно в промышленности был получен отрицательный 

финансовый результат. Вследствие инфляции продолжала снижаться реальная 

зарплата, в результате чего сократился розничный товарооборот, шло 

увеличение численности безработных, задержки по выплатам зарплат и др.  

Новая власть продолжила обеспечение западных регионов страны за счет 

юго-восточных. В 2006 г. из бюджета Донбасса были изъяты 182 млн. 111 тыс. 

грн., что на 90,5% больше, чем в 2005г. Доходная часть бюджета г. Донецка 

увеличилась на 28,5%, в то же время расходная выросла всего лишь на 14,6%. 

Неравноценными были и зарплаты в центре и в регионах.  Металлурги 

Донбасса получали среднюю заработную плату 771 грн., в то время как в Киеве 

средняя зарплата была - 997 грн. 

Отрицательно на экономике Украины сказалось поспешное и 

непродуманное вступление в ВТО. Отрицательное сальдо торгового баланса в 

2010 г. увеличилось по сравнению с 2009 г. в 1,6 раза, ввозная пошлина 



 

103 

 

снизилась с 35 до 10%, внутренний рынок был полностью открыт импортерам. 

Сократилось производство машин, вдвое снизились пошлины на сахар, 

остановились или снизили производство 50 украинских заводов. 

Политический и экономический курс так называемых «оранжевых» 

оказался несостоятельным, и потому на следующих выборах 2010 г. победил 

В.Янукович. Однако новый президент и его команда, получив мандат на 

управление, отказались от предвыборных обещаний избирателям Юго-востока 

на экономический союз с Россией и взяли курс на евроинтеграцию. В течение 

2012 -2013 годов украинская власть и ЕС вели переговоры о подписании 

Соглашения об Ассоциации, в ходе которых экономика Украины фактически 

становилась заложницей уничтожения прежних хозяйственных связей с 

Россией, потерей рынков сбыта, падением хозяйства. Подписание Соглашения 

грозило и тем, что Украины теряла свою независимость, передавая ЕС 

огромные полномочия в решении вопросов политического и экономического 

развития. Россия неоднократно предупреждала, что будет защищать свою 

экономику и рынок от наплыва европейских товаров и отменит для Украины 

торговые льготы.  

Наибольшую опасность Соглашение об Ассоциации несло Донбассу, 

региону с сугубо промышленным потенциалом, для которого Россия была не 

только торговым партнером, но и частью производственного цикла в 

производстве товаров. 

Экономический и научный потенциал региона давал возможность создать 

новые современные предприятия и провести реконструкцию целого ряда 

действующих, обеспечить сбалансированность в работе отраслей, повысить их 

доходность, улучшить состояние окружающей природной среды, повысить 

эффективность использования имеющихся ресурсов. 

Экономисты в своих прогнозах сотрудничества с Россией называли 

совместные проекты, которые помогли бы Украине в модернизации ее 

хозяйства. Это и газотранспортная система, добыча углеродов, Атомпром, 

гидроэнергетика, ВПК, авиакосмос, глонасс, транспорт и многое другое. 

Правительство Н.Азарова сумело в 2011 г. сделать небольшие подвижки в 

экономическом развитии – ВВП вырос с 4,5% до 4,7%; страна вышла на 

сбалансированный бюджет, сократился дефицит государственных финансов с 

19% в 2009 г. до 2,5% в 2011г. В первом полугодии 2011 г. взаимный 

товарооборот вырос на 48% и превысил 134 млрд. грн., а с Россией этот 

показатель составил 50 млрд. 

Постепенно Донбасс преодолевал последствия кризиса 2008 г. и 

хозяйничанья «оранжевой власти». В 2010 г. доля Донбасса в экспорте 

Украины составляла около 30%, а импорт – 10%. Экспортные операции 

осуществляли 1295 предприятий, импортные – 1739. На долю Донецкой 

области в 2012 г. приходилась четверть всего внешнеторгового оборота 

Украины. После Донецкой области следовали Днепропетровская – 15% и г. 

Киев – 13%. 

В денежном выражении регион экспортировал товаров на 14 млрд. долл. 

По импортированным товарам Донецкая область заняла второе место в 
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Украине с результатом 5,6%. Первое место оставалось за Киевом, в который 

было поставлено 27,3% товаров.  

Основу внешней торговли региона – свыше 98% – представляла торговля 

товарами. Виднейшими экспортерами оставались ОАО “Мариупольский 

металлургический комбинат им. Ильича”, ОАО “Металлургический комбинат 

“Азовсталь”, Корпорация “Индустриальный Союз Донбасса”, ОАО “Концерн 

“Стирол”, ОАО “Енакиевский металлургический завод”, ОАО “Харцызский 

трубный завод”, ЗАО “Новокраматорский машиностроительный завод”. Они 

обеспечивали 63% экспорта области. Как и ранее основу экспорта представляли 

сырье и материалы (88%), основная часть приходилась на продукцию черной 

металлургии (65%). Машины и оборудование составляли 8% экспорта области.  

В товарной структуре импорта также преобладали сырье и материалы – 

71%. Ввезенное сырье представляло собой, главным образом, топливо (39%), 

минералы (11%), черные металлы (5%) и полимеры, пластмассы, каучук (3%). 

Машины и оборудования составляли 17%.   

По итогам 2010 г., в Донбассе было произведено 21,2% промышленной 

продукции Украины. По выпуску многих видов продукции регион занимал 

лидирующее положение в Украине и в СНГ. Однако преобладала тяжелая 

промышленность, которая в общем объеме составляла 82,5%, в то время как по 

этот показатель составлял 65%. Нагрузка промышленных предприятий  на 

единицу территории области в 4 раза превышала в целом по Украине, что 

создавало серьезные проблемы здоровья ее жителей. 

Донбасс всегда относился к числу наиболее экологически напряженных 

районов Украины. Занимая 10% ее площади, он выбрасывал в атмосферу более 

33% суммарного объема загрязняющих веществ. Плотность выбросов 

составляет 62 т. / км2, что почти в 7 раз больше, чем в целом по Украине. 

Большая часть выбросов приходилась на промышленные предприятия: 

металлургии (32%), энергетики (32%), угольной промышленности (30%). 

В результате в Донецкой и Луганской областях по итогам 2010 г. был 

зафиксирован самый низкий уровень качества жизни среди всех регионов. Об 

этом сообщил журнал WeeklyUA, опубликовавший рейтинг украинских 

регионов "Где в Украине жить хорошо". Такой вывод был сделан на основании 

первого посткризисного исследования качества жизни, проведенного 

Международным центром перспективных исследований. Восточные области 

страны, хоть и зарабатывают больше других, вопреки распространенному 

мнению, не могут обеспечить высоких стандартов жизни местного населения. В 

этих регионах проблемы с преступностью, самый высокий уровень 

распространения тяжелых заболеваний и неудовлетворительная экология. 

Лидером рейтинга качества жизни стал г. Киев, он занимал первые места сразу 

в нескольких категориях (благосостояние, качество здравоохранения и 

образования). В Киеве, например, был самый высокий показатель по 

количеству врачей на 10 тысяч населения – 84 (для сравнения, в Херсонской 

области всего 35,5). 

Нехватка средств для улучшения социальной инфраструктуры  в городах 

Донбасса обернулась большой бедой для жителей г.Алчевска Луганской 
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области. В 2006 году население в 35-ти градусный мороз осталось без 

отопления – остановились обе городские котельные. Стотысячный город – 

жилые дома, больницы, школы – лишились тепла. Жители начали греться 

электричеством, и старые электрические сети начали отключаться одна за 

другой. Квартиры быстро остывали, трубы, из которых не успели слить воду, 

лопались. Пока принимались меры, пока спасатели восстанавливали тепло, 

люди по-прежнему мерзли. Но для власти эти события не стали уроком. 

В 2012 г. партия Регионов сделала попытку выполнить предвыборное 

обещание о придании русскому языку статуса второго государственного, но 

смогла добиться только регионального статуса. Авторами Закона «Об основах 

государственной политики» были члены партии Регионов В.Колесниченко и 

С.Кивалов. Закон вступил в силу 10 августа 2012. Закон гарантировал 

использование на Украине «региональных языков», то есть языков, которые, 

согласно данным переписи населения, считают родными более 10 % населения 

соответствующего региона (под регионом понимается область, Автономная 

Республика Крым, район, город, село или посёлок). В пределах такого региона 

региональный язык может использоваться в законодательно установленных 

сферах наравне с государственным украинским языком. 

Действие закона носило обязательный общенациональный характер и 

основывалось на результатах данных вопроса о родном языке, который 

задавался в ходе переписей населения Украины, по достижении языком планки 

в 10 %. Однако многие областные советы и горсоветы Украины 

интерпретировали его как требующий дополнительной ратификации органами 

местной власти.  

В общественно-политической жизни Украины стали усиливаться 

негативные тенденции. Украинский национализм стал укрепляться и 

распространяться. Так, при попустительстве властей в Киеве были 

организованы шествия вояк ОУН-УПА, разбойные нападения националистов 9 

Мая 2011г. на ветеранов Великой Отечественной войны, унижения и избиения 

их. Ветеранам ВОВ представители националистической партии «Свобода» не 

давали возложить венки, срывали с них георгиевские ленточки, не пускали 

автобусы из Крыма и Одессы к местам празднования в городе. Позиции 

националистической партии «Свобода» укреплялись. В печати, на телевидении 

Украины постоянно велись передачи о пересмотре итогов Великой 

Отечественной войны, об исключительности украинской нации, якобы 

являющейся наследницей «ариев». В городских и областных учреждениях 

Западной Украины националисты стали разворачивать антирусские компании – 

за выселение русских из Украины, прославлять героев ОУН-УПА – Бандеру, 

Шухевича, травить русское население областей. Но всему этому власть не 

давала оценки и никак не реагировала. Русофобская пропаганда велась 

открыто, практически на всех каналах ТВ. 

Обвинения России и русских, в первую очередь Донбасса, во всех бедах 

Украины с незапамятных исторических времен привело к ощутимым 

негативным результатам. На выборах в Верховную Раду в 2012 г. 

националистическая партия «Свобода» впервые прошла в парламент, получив 
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поддержку 10% пришедших на выборы избирателей. 

Таким образом, в независимой Украине Донецкий регион испытывал 

дискриминацию по языковому, национальному, историко-патриотическому и 

другим вопросам общественного и политического развития. Существенным 

фактором снижения уровня жизни было лишение региона значительной части 

прибыли, которую зарабатывали его жители, а тратили другие регионы, 

дотационные. Несмотря на опасения историков и политологов об угрозе для 

экономики, связанной с подписанием Соглашения об Ассоциации с ЕС и, в 

первую очередь, для Юго-восточной промышленной Украины, Донбасса, 

президент В.Янукович в 2013г. анонсировал подписание этого документа.  

 

 

ТЕМА 11.  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В УКРАИНЕ В 2014 г. 

СОЗДАНИЕ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК  

 

 

1. «Майдан» в Киеве 2013 г. Государственный переворот в Украине 22 февраля 

2014г. 

2. Протестное движение в Юго-Восточной Украине. Образование ДНР и ЛНР. 

3. Вооруженная агрессия Киевской власти против населения Донбасса апрель 

2014 – май 2015 гг. 

4. Строительство республик в условиях перемирия. 

 

 

1. «Майдан» в Киеве 2013 г. Государственный переворот в Украине 22 

февраля 2014г. 

 

Осенью 2013 г. в Украине разразился острый политический кризис. Он 

был связан с приостановлением подписания Соглашения об Ассоциации с 

Евросоюзом. На основании серьезной угрозы для экономики страны Президент 

В. Янукович 21 ноября 2013 г отказался подписывать документ.  

Взятый украинской властью курс на евроинтеграцию носил популистский 

характер, и все риски для экономики просчитаны не были. Согласно 

Соглашению, Украина теряла свою политическую и экономическую 

независимость, обрывались все торгово-промышленные связи со странами 

СНГ, в первую очередь с Россией, которые наполняли бюджет. Также 

Соглашение вело к уничтожению тяжелой промышленности, наполнению 

рынка иностранной продукцией, которая беспошлинно станет ввозиться из 

Евросоюза. 

Российская Федерация, обеспокоенная наплывом дешевых товаров из 

Евросоюза в случае подписания Ассоциации, постоянно предупреждала 

Украину об ответных мерах по защите своего рынка. В результате Украина 

лишалась льготных условий торговли как с Россией, так и другими членами 

СНГ. 

Провозглашенный курс на вступление Украины в ЕС, НАТО, усиление 
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русофобских настроений не только среди оппозиции, но и во властных 

структурах вели к углублению раскола в обществе Украины между Западом и 

Востоком. Политика В. Януковича, избранного в основном электоратом 

Востока, становилась националистической. Данные во время предвыборной 

кампании обещания обеспечить государственный статус русского языка, 

расширить экономическое и политическое сотрудничество с Россией, 

«Таможенным союзом» не были выполнены.  

Вместо этого президент стал заигрывать с националистическими 

организациями Западной Украины, не замечал усиления позиций политических 

партий «Свобода», «УНА-УНСО», неонацистских шествий, нападений на 

ветеранов Великой Отечественной войны и др. Вследствие негласной 

поддержки украинской властью националистическая партия «Свобода» в 2012 

г. впервые прошла в Верховную Раду со значительной поддержкой населения. 

Основополагающую роль в популяризации курса Украины на 

евроинтеграцию сыграли лидеры европейских стран, чиновники Евросоюза, 

Госдепартамента США, которые обещали безвизовый режим для украинцев, 

вступление в Евросоюз согласно плану «Восточного партнерства». Однако 

истинной целью Запада было стремление взять под контроль постсоветские 

государства, вырвать их из-под влияния России, Россию ослабить и не 

допустить ее возрождения как мирового лидера, а ее ресурсы разделить.  

В течение нескольких лет до и после Майдана 2004 г. на территории 

Западной Украины, в Польше и других странах специальные инструкторы 

США обучали и подготавливали отряды для будущих боев за свержение 

президента В. Януковича и разрыва отношений Украины с Россией. 

Решение В. Януковича отложить подписание Соглашения об Ассоциации 

с Евросоюзом вызвало протест оппозиции и националистических партий. 

Дальнейшие события развивались следующим образом: 

- 21 ноября 2013 г. за несколько дней до подписания Украиной 

Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на саммите «Восточное 

партнерство» в Вильнюсе, намеченное на 28-29 ноября, правительство Украины 

заявило о приостановлении подготовки к этому Соглашению; 

- на выступлении в Верховной Раде премьер-министр Н. Азаров назвал 

требования Международного валютного фонда для получения кредита – 

повысить тарифы на газ, на 40% заморозить зарплаты, сократить бюджетные 

расходы и признал, что в случае Евроинтеграции многие украинские 

предприятия будут закрыты, а 400 тыс. украинцев окажутся без работы; 

- активный деятель Оранжевой революции Ю. Луценко за неделю до 

заявления Н. Азарова, призвал к переговорам с лидерами оппозиционных 

парламентский фракций о проведении массовых акций на случай срыва 

украинским руководством подготовки к подписанию Соглашения об 

ассоциации; 

- после обнародования решения правительства приостановить процесс 

подготовки к Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, партия «Удар» 

В. Кличко заявила о намерении обратиться в Генеральную прокуратуру о 

возбуждении уголовного дела против премьера Н. Азарова и призвала киевлян 
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24 ноября 2013 г. выйти на митинг оппозиции и продемонстрировать власти 

«действительную волю людей, которую та обязана выполнять»; 

- вечером 21 ноября 2013 г. в социальных сетях стали распространяться 

призывы немедленно выйти на акцию протеста; в 10 часов на Майдан вышли от 

1 до 2 тыс. чел. во главе с оппозиционными лидерами В. Кличко, А. Яценюком 

и О. Тягнибоком; 

- лидеры трех оппозиционных партий «Батькивщина», «Удар» и 

«Свобода» заявили о создании «Штаба национального сопротивления», а 

националистические группировки «УНА-УНСО», «Тризуб» и «Патриот 

Украины» образовали праворадикальное экстремистское объединение «Правый 

сектор» в главе с Д. Ярошем.  

- собравшиеся на акцию потребовали от власти подписания Соглашения 

об Ассоциации и выразили протест против возможного присоединения 

Украины к Таможенному Союзу; позже к этим требованиям оппозиция 

добавила отставку правительства, рассмотрение Верховной Радой вопроса о 

евроинтеграции Украины и в случае невыполнения ею и президентом В. 

Януковичем этого требования отправить в отставку и Раду и президента; 

- 22 ноября митинги в поддержку «евроинтеграции» прошли во Львове, 

Луцке, Ужгороде, Ивано-Франковске, Сумах, Виннице, Черкассах, Одессе и др. 

городах 

- 22 ноября представители объединенной оппозиции установили на 

Европейской площади 15 армейских брезентовых палаток и 20 тентов для 

бессрочной акции; 

- 24 ноября в Киеве состоялось многолюдное шествие и митинг 

оппозиции «За европейскую Украину» (около 50 тыс. участников), такие 

митинги стали постоянными, и оппозиция называла их «народным вече»; 

- на митинге были выдвинуты требования отставки правительства, 

проведения 27 ноября внеочередной сессии парламента, отмены решения Н. 

Азарова, подписания Соглашения об ассоциации, в случае отказа – роспуска 

Рады, проведения мобилизации всех общественных сил; 

- после митинга произошло первое столкновение манифестантов с 

милицией: сторонники партии «Свобода» попытались прорваться к 

центральному входу в здание Кабинета Министров и заблокировали проезд 

правительственных автомобилей, напали на милицию, бросали в них 

«взрывпакеты», сломали шлагбаум; 

- с 25 по 28 ноября в палаточном городке постоянно оставалось до 300 

чел., в основном молодежь, студенты, отпущенные с занятий руководством 

учебных заведений и в основном из Львова, Тернополя и Ивано-Франковска; 

акции протеста в других городах Украины сошли на нет; 

- 27 ноября президент В. Янукрвич дал интервью ведущим каналам 

Украины, в котором заявил, что Соглашение в нынешнем виде не соответствует 

национальным интересам Украины; 

- 30 ноября рано утром подразделения «Беркута» применяя силу 

разогнали палаточный городок на Майдане; 

- 30 ноября началось формирование отрядов «самообороны»; 
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разнородные националистические организации «УНА-УНСО2, «Тризуб», 

«Патриот Украины» составили праворадикальное экстремистское объединение 

«Правый сектор» во главе с Д.Ярошем;  

- лидеры трех парламентских фракций объявили о создании «Штаба 

национального сопротивления»; 

- 1 декабря многотысячные массы протестующих восстановили контроль 

над Майданом и начали делать баррикады из конструкций для установления 

новогодней елки; 

- в акции принимали участие европейские дипломаты - вице-президент 

Европарламента Ежи Бузек, бывший глава польского правительства Я 

 Качиньский; главными требованиями протестующих стали отставка 

президента и привлечение к ответственности министра внутренних дел 

В. Захарченко; 

- вслед за акцией в центре Киева начались массовые беспорядки, захваты 

протестующими здания Киевской государственной администрации и Дома 

Профсоюзов, использованные для нужд протестующих; группа 

ультрарадикальных экстремистов из «Правого сектора» попыталась 

штурмовать Администрацию президента; 

- 8 декабря в Киеве состоялось второе «Народное вече», после которого 

активисты разрушили памятник В. Ленину; 

- Майдан почти сразу же приобрел название «Евромайдан» и 

символизировал собой страстное желание украинцев стать членом ЕС, 

путешествовать по Европе без виз и работать в странах Евросоюза, 

пользоваться теми благами, которые европейцы заработали сами; в Европе это 

событие вызвало живейший интерес, на Майдане европейцы фотографировали 

людей, палатки, транспаранты, флаги, лозунги, партийную символику, на 

площади велась трансляция происходящего с оппозиционных каналов ТВ, 

которые численно превосходили государственные; 

- на президента В. Януковича представители западных стран стали 

оказывать давление, заставляя выполнить все требования протестующих и не 

применять силы для их подавления; 

- 13 декабря сотрудник госдепартамента США В. Нуланд заявила, что на 

поддержку украинской «демократии» и «Евромайдана» было потрачено 5 млрд. 

дол. США; 

- 16 января 2014 г. в парламенте были приняты поправки к законам, 

ограничивающих свободы граждан в условиях нестабильной обстановки в 

Киеве –запрет на движение автомобилей в колонне более 5 машин, ограничение 

работы СМИ, арест за нарушение организации митинга, закон о клевете; 

- 19 января 2014 г. на «Народное вече», собралось от 50 до 200 тыс. 

недовольных поправками к законам; представители парламентской оппозиции 

заявили, что А. Яценюк и В. Кличко на выходных совершили поездку в 

Германию, где провели консультации с А. Меркель. 

- после митинга радикально настроенные манифестанты, вооруженные 

дубинками, камнями и бутылками с зажигательной смесью пошли на штурм 

правительственного квартала, вступили в столкновение с полицией; в 
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результате столкновений пострадало более 100 правоохранителей, у них 

диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, переломы и 

отравления неизвестными веществами; 

- Белый Дома призвал обе стороны конфликта прекратить столкновения, 

но ответственность за это Обама возложил на украинские власти; 

- в последующие дни манифестанты стали захватывать здания областных 

и региональных администраций в регионах Украины; 

- 22 января на ул. Грушевского столкновения возобновились, боевики 

массово использовали коктейли «Молотова», фаеры и забрасывали ими 

милицию, применяли огненные катапульты, жгли шины, которые завозились на 

площадь; в этот день погибли три протестующих, смерти которых никто не 

расследовал, а власти были обвинены огульно; 

Элита западных государств грубо вмешивалась во внутренние дела 

Украины. Президент В. Янукович пытался навести конституционный порядок 

на площади, но по требованию западных политиков неприменения силы к 

митингующим разоружил милицию и спецподразделения, оставив им только 

дубинки. Также Запад оказывал давление на власть относительно выполнения 

требований Майдана как народных чаяний.  

В результате в стране начался паралич власти, участились захваты 

протестующими государственных зданий – обладминистраций, местной 

исполнительной власти, практически не встречая сопротивления со стороны 

органов внутренних дел.  

Изменились требования митингующих к власти – сближение с Европой 

дополнилось борьбой с коррупцией, президентом, правительством. Усилились 

«русофобские» лозунги, создающие из России образ «врага» украинского 

народа.  

Лидеры оппозиции А. Яценюк и В. Кличко приняли участие в 

Мюнхенской конференции по безопасности, где провели ряд встреч с 

государственным секретарем США Керри и европейскими руководителями 

- 4 февраля Кличко призвал Верховную Раду проголосовать за 

возвращение к Конституции 2004 г.; 

- 18 февраля 2014 г. произошло резкое обострение ситуации, что было 

связано с требованиями оппозиции к Верховной Раде вернуться к Конституции 

2004 г. и парламентско-президентской форме правления в Украине;  

- оппозиция организовала «мирное наступление», в котором приняли 

участие вооруженные боевики из националистических отрядов которые 

пытались прорваться к Верховной Раде и натолкнувшись на милицейское 

оцепление атаковали его, подожгли несколько машин и грузовиков, 

блокировали проезжую часть, забросали камнями и бутылками с зажигательной 

смесью милиционеров;  

- стражники правопорядка оттеснили их, но в ходе боестолкновений 

появились жертвы;  

- в результате нападения на милицейское оцепление погибло 25 чел., 

более 350 получили ранения, милиционеры получили огнестрельные ранения в 

шею, в том числе и смертельные. 
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- 19 февраля СБУ объявила режим контртеррористической операции; 

попытка власти взять ситуацию под контроль введением режима 

контртеррористической операции привела к обострению и кровопролитной 

провокации со стороны боевиков; 

- 20 февраля на Институтской улице в Киеве неизвестные снайперы стали 

стрелять и по участникам Евромайдана и по сотрудникам правоохранительных 

органов;  

- провокация со стороны националистов, привела к гибели 75 чел., 363 

чел. были госпитализированы; в этом преступлении СМИ обвинили 

действующую власть; 

- 21 февраля 2014 под беспрецедентным давлением Запада президент 

Янукович сдался и принял все требования оппозиции и подписал с ней в 

лице В. Кличко (партия «Удар»), А. Яценюка («Батькивщина») и О. Тягнибока 

(«Свобода») Соглашение «Об урегулировании политического кризиса в 

Украине»; свои подписи под документом поставили министры иностранных 

дел Штайнмайер (ФРГ), Сикорский (Польша), а также дипломатический 

чиновник Франции Фурнье; спецпредставитель президента России В. Лукин 

отказался поставить подпись под соглашением;  

- в Соглашении указывалось проведение досрочных выборов в парламент 

и президента Украины на основе межнационального согласия, с участием 

всех политических сил, а также предполагалась амнистия для всех 

политических сил, отставка правительства Азарова; отвод сил правопорядка из 

центра Киева, прекращение насилия и сдача оппозицией оружия; 

- 21 февраля Верховная Рада приняла Постановление об освобождении 

всех задержанных в ходе акций протеста; подразделения «Беркута» и 

внутренних войск покинули центр Киева; 

- 21 февраля представители «Правого сектора» потребовали немедленной 

отставки В. Януковича, пригрозив в противном случае штурмом 

администрации и Верховной Рады; ночью они захватили правительственный 

квартал, покинутый правоохранителями; комендант Майдана народный депутат 

А. Парубий заявил, что «Майдан полностью контролирует Киев» - 7-я и 15-я 

сотни Майдана охраняют правительственный квартал; 

- 21 февраля. президент В. Янукович, расценивший действия оппозиции и 

«Правого сектора» как нарушения Соглашение «Об урегулировании 

политического кризиса в Украине» и опасавшийся за свою жизнь, вынужден 

был бежать из Киева, так как вся милиция была выведена из города, а к нему 

поступила информация о плане его ликвидации.  

- 22 февраля 2014 г. оппозиция объявила себя властью и стала делить 

портфели. А. Яценюк стал премьер-министром, А. Турчинов – спикером 

Верховной Рады и исполняющим обязанности президента Украины; о 

президенте В. Януковиче было сказано, что «…он неконституционным образом 

самоустранился от осуществления конституционных полномочий» и на 25 мая 

2014 г. были назначены досрочные выборы президента. 

- 23 февраля обязанности президента Украины были возложены на нового 

председателя Верховной Рады А. Турчинова; 
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В Украине совершился государственный переворот. Подписанные 

Соглашения между президентом и оппозицией, заверенные европейскими 

лидерами, таким образом, были нарушены, и никто их западных политиков не 

обратил на это внимания, несмотря на данные ими гарантии. Первым законом 

Украины, принятым «киевской властью» был Закон о ликвидации статуса 

русского языка как регионального. 

Таким образом, в результате вооруженного противостояния оппозиции 

украинской власти на Майдане, поддержки его частью национально 

ориентированного населения Центральной и Западной Украины, выступающей 

также и против коррупции, олигархов, поддержки протестующих политиками 

Запада и США в Украине к власти пришли националистические силы, 

русофобской направленности под лозунгом «евроинтеграции». 

 

 

2. Протестное движение в Юго-Восточной Украине. Образование 

ДНР и ЛНР 

 

В ходе противостояния на Майдане резко обнажились различия в 

подходах жителей Запада и Востока государства в оценке будущего Украины. 

Население Юго-Восточных регионов в основной своей массе связывало рост 

экономики и благополучие украинцев с политикой сотрудничества с Россией, 

странами СНГ, укрепления с ними внешних политических и экономических 

связей, вступления Украины в Таможенный Союз, который реально давал 

льготы во внешней торговле, скидки на газ, преференции в финансовой сфере, 

таможенной и др. областях. Донбасс, южные и восточные области Украины 

выступали за придание русскому языку статуса государственного, против 

национализма и откровенного нацизма партий Западной Украины, русофобии, 

вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Кроме невыгодных условий 

экономического сотрудничества со странами Евросоюза, Ассоциация лишала 

Украину независимости, права самостоятельно принимать решения, как 

политического, так и экономического характера. Теперь чиновники Евросоюза 

могли бы распоряжаться всей жизнью украинского общества, навязывать свою 

систему ценностей, морально-этического и культурного плана. С целью защиты 

своих интересов, население, исторически являвшееся частью России по 

ментальности, экономике, культуре, истории, языку выступило против 

Ассоциации и государственного переворота в Киеве. 

Еще во время Майдана партия Регионов отправляла в Киев людей в 

поддержку президента, власти и правопорядка. Но эти акции носили 

единовременный характер, зимой и без тепла люди плохо переносили стояние 

на площади. Кроме того, борьбу с коррупцией власти поддерживало и 

население Юго-Восточной Украины. Некоторые организации и политические 

движения направляли активистов, некоторые ехали сами, убежденные в 

огромной опасности для государства действий вооруженного Майдана. Захваты 

зданий, офисов националистическими силами сопровождались насилием, 

стрельбой, захватом оружейных складов, избиениями противников нового 
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режима. С Майдана по Украине расползалась русофобия, антироссийская, 

антипутинская истерия. Агрессию и насилие со стороны националистов 

вызывали георгиевские ленточки и те, кто их носил, русский язык, жители 

Донецка, Харькова, Одессы и др. городов Юго-востока Украины. 

С переходом власти в руки оппозиции огромные массы экзальтированных 

вооруженных людей, националистически настроенных активистов Майдана 

против русских, России, президента России Путина в Киеве стали представлять 

опасность для власти. Они не хотели уходить с площадей и оставались ждать, 

когда новая власть выполнит их обещания – выгонит олигархов из властных 

структур, проведет люстрацию чиновников, уничтожит коррупцию, установит 

новую демократическую систему, и приведет в Евросоюз.  

Вседозволенность, появившаяся у активистов Майдана, членов 

националистических формирований, боевиков стала угрозой для русского 

населения Украины и тех, украинцев, не разделявших «ценности» «революции 

достоинства». Первыми жертвами неонацистов стали активисты 

«Антимайдана», которые покидали Киев и спецподразделения из Донбасса и 

Крыма, стоявшие в Киеве на защите государства и правопорядка - «Беркут», 

«Альфа».  

Страшная трагедия разыгралась с активистами «Антимайдана» из Крыма, 

которые на 7 автобусах 21 февраля 2014 г. возвращались домой. На них 

«необандеровцы» устроили охоту под Белой Церковью. Украинские 

преступники обстреляли автобусы, забросили бутылку с керосином, и 

активисты вынуждены были бежать. Их разыскивали по лесам, убивали, кому-

то удалось выжить. Из 300 человек в Крым вернулось всего 100, что случилось 

с остальными можно только догадываться. Очевидцы говорили о 70 убитых 

активистах. 

Донецкая «Альфа» ехала домой с опасением, что в пути возможны 

провокации, имеющие целью применения ими оружия против радикалов. Окна 

автобусов были закрыты дверцами от сейфов и к счастью через блокпосты их 

проводили члены «Свободы». 22 февраля в Донецк самолетом доставили 13 

раненых бойцов «Беркута», у всех были огнестрельные ранения.  

Жуткие кадры таких расправ и другие картины насилия активистов 

Майдана оказали на русское население Востока Украины, особенно Донбасса 

мобилизующее влияние. 

Государственный переворот и его последствия вызвали возмущение и 

протесты по всему Юго-Востоку. В Крыму протестное движение возглавил 

парламент и правительство во главе с С. Аксеновым и А. Чалым в Севастополе. 

Проникновение «майдановцев» на полуостров, убийства активистов по дороге 

домой из Киева, убийства и насилие над крымским «Беркутом» заставило 

жителей Крыма создать отряды самообороны, выставить посты на границе с 

Украиной. Понимая, что полуострову одному не справиться с вооруженными 

силами государства, и признавая, что Крым всегда исторически был 

российским, С. Аксенов и А. Чалый инициировали в Крыму Референдум по 

вопросу присоединения его к России.  

16 марта 2014 г. в Крыму состоялся Референдум, на котором 96,66% 
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участвовавших в выборах, высказались о вхождении Крыма в состав России. 18 

марта 2014 г. в России было подписано Соглашение о присоединении 

республики Крым к Российской Федерации. Население было избавлено от 

ужасов оккупации отрядами националистов. 

Протестом на государственный переворот и приход к власти 

националистических сил отреагировал и Донбасс. 23 февраля в Донецке на 

площади Ленина состоялся митинг, осудивший переворот. Многотысячные 

митинги прошли в крупных городах Юго-Востока – Донецке, Одессе, 

Днепропетровске, Харькове, Запорожье. 

1 марта 2014 г. митинг в Донецке, организованный отделением Партии 

Регионов, перерос в гражданский народный митинг. На нем главу общественно-

политического движения «Народное ополчение Донбасса» Павла Губарева 

горожане избрали «народным губернатором» области. В этот день впервые 

протестующие захватили здание ОГА и вместо украинского флага водрузили 

российский триколор. Этот флаг был постоянным во всех протестных маршах, 

его держали на митингах, водружали на зданиях, которые захватывали 

сторонники союза с Россией. Такие действия были ответом на флаги Евросоюза 

и США, которые реяли на майдане. 

Возобновили активную деятельность политические движения и партии. 

Среди них – организация «Русский блок», созданная в 2004 г. и боровшаяся за 

интересы русских в Донбассе. Ее возглавлял Андрей Пургин. Появилась новая 

политическая организация – «Патриотические силы Донбасса», созданная 

командиром донецкого отряда спецподразделения «Альфа» Александром 

Ходаковским. Действовала Коммунистическая партия, «Российский союз 

Донбасса». Общими требованиями граждан, политических сил и общественных 

организаций Донбасса были следующие: 

- защита статуса русского языка; 

- проведение Референдума о федерализации украинского государства; 

- отказ от вступления Украины в Евросоюз и НАТО; 

- сохранение тесных экономических связей с Россией, вступление 

Украины в Таможенный союз; 

- осуждение расправ над «Беркутом», «Альфой», милиционерами, 

защищавшими правопорядок на Майдане в Киеве, суд над их убийцами; 

- прекращение антироссийской и антирусской пропаганды, насилия над 

русскими в Украине;  

- осуждение политики Запада и США за поддержку государственного 

переворота на Украине; 

Главным требованием к Киеву было, конечно, проведение Референдума о 

федерализации. В течение марта на митингах жители Донбасса скандировали 

«Референдум», активисты обращались к депутатам областной администрации, к 

новому правительству Украины. Всего в течение марта в Донецкой области 

произошло 200 протестных акций, в которых участвовало более 130 тыс. 

человек. 

Справедливые требования населения Донбасса о проведении в Украине 

референдума не были услышаны ни областной, ни Киевской властью. 
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Напротив, в городах региона начались аресты активистов, похищения людей 

службой СБУ, милицией. Было открыто 46 уголовных дел против активистов. 

Выросла опасность для протестующих в связи с прибытием в Донецк, Луганск 

и другие города Донбасса националистических групп «Правого сектора», 

«Свободы». Вооруженные битами, кольями, прутьями «майдановцы» под 

лозунгом единой Украины устраивали провокации, угрожая населению 

региона.  

Предвидя такие действия националистов, лидеры активистов стали 

создавать отряды самообороны и выставлять посты на въезде в Донецк, 

Луганск и другие города. Приезжавшие в Донбасс агрессивные группы 

националистов впервые натолкнулись на сопротивление населения  

Аналогичные протестные движения происходили в Луганской области, 

Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской. 

«Антимайданные» митинги проходили в городах Донбасса - Мариуполе, 

Краматорске, Макеевке, Славянске, Алчевске, Антраците, Краснодоне, 

Попасном, Стаханове и др.  

На фоне усиления насилия в Киеве, Украине, риторики властей и 

командиров вооруженных националистических формирований Украины об 

уничтожении сепаратистов, русских в Донбассе, население региона предпочло 

дистанцироваться от происходящего беззакония, убийств, насилия и выбрало 

«самостоятельность» Донбасса вместо провозглашенного ранее лозунга 

проведения референдума «За федерализацию». 

Таким образом, в результате полутора месяцев борьбы за свои права и 

опасений за свою область, за свою жизнь и свободу от нацизма протестное 

движение Донбасса решило добиваться самостоятельности региона.   

В Луганске 6 апреля 2014 г. активисты, называвшие себя Армией Юго-

востока, захватили здание областного управления СБУ и провозгласили 

образование Луганской Народной Республики. В числе лидеров протестного 

движения был Алексей Мозговой, уроженец Луганщины и командир батальона 

«Призрак». Народным губернатором ЛНР стал Валерий Болотов, 

руководивший республикой до августа 2014.  

В Донецке 6 апреля 2014 г. активисты заняли здание областной 

государственной администрации (ОГА) и сформировали Народный Совет, а 7 

апреля 2014 г. созданный из активистов Народный Совет объявил о 

провозглашении Донецкой Народной Республики (ДНР). Был утвержден Акт о 

самостоятельности ДНР. Народный Совет возглавил Д. Пушилин, в него вошли 

А. Пургин, А. Кофман и др. депутаты. 

Опасаясь нападений на здание ОГА националистических групп «Правого 

сектора, активисты стали возводить вокруг администрации баррикады. В дело 

шли плитки, автомобильные шины, мешки с песком и колючая проволока. 

Забаррикадированное здание стало общественно-политическим центром жизни 

и обороны Донбасса. Каждый день со всех концов города сюда ехали, шли 

дончане, несли продукты, одежду, медикаменты, собирали деньги, сдавали 

кровь, так как со временем начинали появляться раненые. На ночь возле здания 

оставались дежурные. Здесь постоянно собирались те, кто воспринял создание 
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своей республики как дело всей своей жизни 

Народный Совет ДНР назначил проведение в республике референдума о 

статусе Донбасса – самостоятельности региона от преступной киевской власти 

на 11 мая 2014г.  

 В ответ на эти решения Киев развязал войну с собственным народом. 7 

апреля 2014 г. исполняющий обязанности президента Украины А. Турчинов 

объявил о создании антикризисного штаба и о начале проведения 

антитеррористической операции в Донбассе (АТО).  

13 апреля СНБО Украины принял Постановление «О неотложных мерах 

по преодолению антитеррористической угрозы и сохранения территориальной 

целостности Украины». Эти документы были незаконными, так как были 

приняты незаконной властью. Только В. Янукович, как законно избранный 

президент и верховный главнокомандующий мог принимать такие решения, а 

не наспех избранный в условиях террора в Верховной Раде под дулами 

автоматов «Правого сектора» спикер Верховной Рады А. Турчинов. Кроме того, 

в указанной операции участие могли принимать только спецподразделения и 

милиция. В Донбасс была направлена армия со всей имеющейся техникой – 

танками, бронемашинами, артиллерией, авиацией. По сути это была 

карательная операция против мирного населения Донбасса. 

 10 апреля 2014 г. Народный Совет ДНР сформировал избирательную 

комиссию для проведения референдума о статусе региона. Упрекам апологетов 

украинской власти о незаконности проведения референдума в двух областях из-

за отсутствия в Конституции Украины региональных референдумов, можно 

противопоставить незаконность самой украинской власти и нарушение ею 

Конституции в совершении государственного переворота. В Украине не было 

верховенства Закона, переворот уничтожил Конституцию, а насилие стало 

обычным методом действия незаконной власти. С другой стороны, пунктом 

первым Устава ООН записано право народов на самоопределение, и в этой 

связи воля народа Донбасса на выбор собственного пути развития имела 

законный характер. 

Киевское руководство попыталось подавить протестное движение 

насилием, расправиться с активистами, причем показательно, запугать 

население. 2 мая 2014 г. произошла страшная трагедия в Одессе, 

спланированное и осуществленное убийство людей, недовольных действиями 

новой власти. Мирные акции протеста закончились массовыми жертвами в 

Доме профсоюзов, где погибли по подтвержденным данным 48 чел., а по 

мнению протестующих, около сотни. И только в 2017 г. стала известна 

приблизительная цифра погибших – 397 чел. Загнанные ордами нацистов в 

ловушку в Дом профсоюзов митингующие одесситы были сожжены, 

расстреляны, добиты. Из обратившихся в больницу 226 чел., 88 чел.  были 

госпитализированы с черепно-мозговыми, огнестрельными, ожоговыми, 

колото-резаными ранами, с отравлением угарным газом.  

Политики Европы и США не заметили трагедии, и согласились с 

объяснениями Киева, что жертвы сами себя подожгли и убили. Только 

российский постоянный представитель при ООН Виталий Чуркин сравнил 
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события в Одессе с преступлениями нацистов. 

Если у кого-то в Донбассе оставались сомнения в необходимости 

референдума о статусе республик, то они были развеяны этим страшным 

преступлением. А события в Мариуполе 9 мая 2014 г., в день празднования 

победы народов СССР над фашизмом, еще раз убедительно показали лицо 

новой власти - лицо фашизма.  

11 мая 2014 г. в двух республиках состоялся Референдум о статусе ДНР и 

ЛНР. Ни блокирование базы данных об избирателях, ни уничтожение более 1 

млн. бюллетеней, ни угрозы в адрес учителей, руководителей школ, работников 

районных органов не помешали проведению Референдума. В бюллетенях был 

один вопрос, на который должны были ответить избиратели – поддерживаете 

ли Вы государственную самостоятельность республики? Предлагалось два 

ответа – «да» и «нет».  

На референдуме население Донбасса сделало свой выбор – высказалось за 

создание своего государства на тех принципах, которые считало нужными, 

которые исторически связывали Донбасс с Россией, формировали 

русскоязычную среду и ментальность. В голосовании приняло участие 74,87% 

избирателей. «За» самостоятельность республик проголосовали – 89,07%, 

«против» - 10,19%.  

Как и предполагалось, итоги Референдума в ДНР и ЛНР не были 

признаны европейским и мировым сообществом. Двойные и тройные 

стандарты международных органов предполагают в одном случае признание 

повстанцев, как в случае с Украиной, и непризнание прав повстанцев ДНР и 

ЛНР. В случае признания Косово и поддержки распада Югославии и без 

референдума, и непризнания воссоединения Крыма с Россией на основе 

референдума.  

26 мая 2014 г. Народные Советы ДНР и ЛНР приняли конституции 

республик. 

Таким образом, сознавая опасность расправ над русским населением 

Донбасса, активисты, лидеры протестного движения от требований от власти 

Украины проведения Референдума о статусе регионов, о федерализации 

перешло к требованиям самостоятельности регионов, созданных народных 

республик. Население Донбасса поддержало это требование и высказалось о 

независимости ДНР и ЛНР от Украины. 

 

3. Вооруженная агрессия Киевской власти против населения 

Донбасса апрель 2014 – май 2015 гг. 

 

Провозглашение киевской властью, так называемой 

«Антитеррористической операции» (АТО) против жителей Донбасса, привело в 

движение процесс создания националистических военизированных 

подразделений на деньги олигархов, в частности И. Коломойского, Р. Ахметова 

и др. В апреле – мае 2014 г. в дополнение к вооруженным силам Украины, 

находящихся в состоянии разрухи, из националистов были сформированы 

батальоны «Днепр», «Айдар», «Донбасс», «Шахтерск», и другие. Создавались и 
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отряды «Национальной гвардии». Основной их целью было подавление 

сопротивления в Донбассе любыми средствами. 25 мая 2014 г. в Украине 

планировались выборы президента, и к этому времени в Донбассе, по мнению 

новой власти, все должно было быть зачищено. 

 Первые военные действия против ДНР и ЛНР были начаты в Славянске в 

апреле 2014 г. Для защиты граждан при проведении Референдума и отражения 

попыток Киева сорвать голосование, небольшая группа донецких и российских 

добровольцев, вооруженная стрелковым оружием, заняла здание 

администрации и милиции. Захваченное там оружие было роздано активистам. 

Весь город вышел приветствовать защитников.  

Это было сделано вовремя, так как 13 апреля 2014 г. СНБО Украины 

принял решение о привлечении к АТО Вооруженных сил Украины. Первый 

удар был нанесен украинскими войсками именно по Славянску: 

- к северу Донецкой области были стянуты танки, артиллерия, воинские 

контингенты, нацбатальоны;  

- первый военный инцидент, столкновение произошло в 8 км от 

Славянска в районе п. Семеновка, в результате которого был убит офицер 

подразделения «Альфа» Г. Биличенко;  

- в ночь на 15 апреля состоялся первый штурм г. Славянска 

Вооруженными силами Украины (ВСУ) со стороны с. Андреевки;  

Поначалу безоружное население городов, поселков пыталось остановить 

продвижение техники и людей. Солдаты срочной службы не понимали зачем их 

направили в Донбасс и с кем они должны воевать, и поначалу отказывались от 

борьбы с мирным населением. Под Славянском 60 украинских 

военнослужащих десантников с шестью боевыми машинами десанта (БМД), 

отправленных для участия в войсковой операции против сторонников 

федерализации Украины, перешли на сторону протестующих. Но совершенно 

иначе вели себя члены Правого сектора, которые шли в Донбасс с осознанным 

желанием убивать русских, так называемых «сепаратистов».  

20 апреля 2014 г. состоялся первый бой, когда на организованные 

жителями города блокпосты напали националисты «Правого сектора» и стали 

расстреливать ополченцев и мирное население из автоматов и пулеметов прямо 

из машин 

Местное население стало поголовно идти в ополчение для защиты своей 

земли от нацистских сил. Так стала формироваться Славянская бригада, 

которой командовал Игорь Стрелков. 

В течение апреля, мая 2014 г. ВСУ предприняли попытки войти в город, 

уничтожая блокпосты, окружая город и штурмуя Славянск. В городе и вокруг 

него ополчение возводило баррикады, активно противодействовало 

авианалетам, сбивало вертолеты и самолеты. 

Славянск был первым районом, где применялись Вооруженные Силы 

Украины (ВСУ) и нацбатальоны.  

Над киевской властью висело разрешение Государственной Думы 

президенту РФ Путину провести военные действия на территории иностранных 

государств.  
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Неся потери, ВСУ приняло решение ввести вокруг Славянска полную 

блокаду. 

2 мая 2014 г. состоялся новый штурм города - внутренние войска 

Украины и Национальная гвардия Украины при поддержке бронетехники 

атаковали блокпосты, заняли телецентр на горе Карачун.  

В течение 3-5 мая 2014 г. бои между ВСУ и народным ополчением шли за 

Краматорск, поселки Андреевка, Ясногорка, микрорайон Семеновка. 

Ополченцам удалось сбить два вертолета огневой поддержки Ми-24 и Ми-8. 

Потери несли ВСУ, ополчение и мирные граждане. В результате столкновений 

у Семеновки погибло 20 местных жителей. 

После проведения в Славянске Референдума о статусе ДНР, 12 мая И. 

Стрелков принял должность главнокомандующего силами Донецкой народной 

республики и объявил о введении режима Контртеррористической операции 

(КТО). 

Военные действия становились все ожесточеннее. Украинские военные 

несли потери. В результате столкновения 13 мая в районе села Октябрьское, что 

в 20 км от Краматорска погибло 7 десантников 95 аэромобильной бригады, был 

уничтожен один БТР и ГАЗ 66 с минометной установкой. Попытки штурмов 

обходились силовикам потерями, и после четвертого штурма 3 июня тактика 

ВСУ изменилась.  

ВСУ стали вести артиллерийские обстрелы по мирному населению 

городов, поселков и сел Донбасса ковровым образом. 25 мая 2014 г. под 

Славянском погибли итальянский журналист Андреа Роккелли и 

сопровождавший его российский журналист Андрей Миронов, был ранен 

французский фотограф Уильям Рогулен. 

Для противодействия киевскому режиму другие отряды самообороны, 

стоящие на постах вокруг городов, на главных магистралях Донбасса стали 

реорганизовываться в боевые единицы - батальоны. Сформированный еще в 

январе 2014 г. в Харькове батальон «Оплот» для противодействия Майдану, 

перенес свои действия в Донбасс и под командованием Александра Захарченко 

стал серьезной силой в защите города Донецка.  

6 мая 2014 г. Александр Ходаковский из отрядов самообороны создал 

батальон «Восток». На праздновании Дня Победы 9 мая 2014 г. тысячи 

горожан, пришедшие на праздник на площадь Ленина, увидели бойцов 

батальона «Восток», которые выстроились вдоль улицы Артема у площади. 

Признательность и благодарность ополченцам, которые вышли защищать 

город, его жителей, их свободу, республику, рискуя своей жизнью, здоровьем 

переполняла людей. Прямо с площади бойцы подразделения пошли на помощь 

Мариуполю. 

Первую победу бойцы «Востока» одержали в бою под Карловкой. 23 мая 

2014 года украинский националистический батальон «Донбасс» напал на 

блокпост ополчения.  

Не смотря на внезапность нападения, численное превосходство в технике, 

людях националисты были разбиты. По оценке ополченцев, погибло 40 

силовиков, потери были и у них самих, но гораздо меньше. 
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В Луганске действовал батальон «Призрак» под командованием Алексея 

Мозгового. В июне 2014 г. в Донецке из шахтеров и работников ДМЗ был 

сформирован батальон «Кальмиус». 20 июня 2014 г. один из взводов принял 

присягу на площади Ленина в Донецке. 

Киевская власть надеялась, что сопротивление Донбасса удастся быстро 

переломить до выборов президента 25 мая 2014 г., ей удалось подавить 

протестное движение в Харькове, Днепропетровске, Запорожье и др. городах 

Юго-Восточной Украины. В них с помощью националистов и предательства 

региональной элиты были совершены провокации на митингах, избиения 

демонстрантов, аресты активистов, и в конечном итоге области были зачищены 

от «сепаратизма». 

25 мая 2014 г. в Донецке лидерами ДНР и ЛНР - А. Бородаем и В. 

Болотовым была подписана совместная декларация о создании союзного 

государства «Новороссии». Значительная часть активистов из Юго-Восточных 

регионов поддержали этот документ. Термин «Новороссия» стал обозначением 

надежды русского населения на избавление от профашистской власти в Киеве и 

создание свободных государств на территории Донбасса, Северного 

Причерноморья 

На президентских выборах 25 мая 2014 г. с помощью США победил 

олигарх П. Порошенко. На другой день 26 мая Донецк был обстрелян двумя 

истребителями и четырьмя вертолетами ВВС Украины. В результате погибли 

ополченцы и мирные жители. Массивные артиллерийские удары наносились по 

Славянску – по жилым кварталам, по социальной инфраструктуре, больницам, 

школам, детским площадкам, по близлежащим поселкам и селам.  

На карательные действия киевской власти, гибель мирных жителей, 

разрушения домов, больниц Евросоюз и руководство США, смотрели как на 

правомерные действия власти, защищающей свою территориальную 

целостность. Средства массовой информации, выполняя приказы власти, не 

писали об ужасах войны, которую всей мощью вооруженных сил вела Украина 

против двух областей.  

Единственное государство, которое выступило против олигархического 

переворота в Киеве, доказывало, что оппозиция нарушила подписанное 21 

февраля 2014 г. Соглашение между президентом Януковичем и самой 

оппозицией, была Россия. РФ признавала за населением Донбасса право на 

выбор своего устройства согласно ст.1 Устава ООН о праве наций на 

самоопределение. Она оказывала гуманитарную помощь, дипломатическую 

поддержку в ООН, других международных органах, принимала тысячи 

беженцев, вывозила раненых и больных детей. Российские дипломаты 

выступали на всех площадках о несоизмеримости военной акции против 

ополчения Донбасса, из-за которой страдало мирное население, в основном 

старики, дети, о превышении силы с использованием всех видов вооружения. 

Российской Федерации страны Евросоюза и США объявили санкции и с 

подачи киевской власти о том, что Россия напала на Украину, и ведет военные 

действия в Донбассе, объявили агрессором. Правда, при этом не смогли 

привести сколько-нибудь веских доказательств. В защиту Донбасса 
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высказывалось и население России, в городах проходили митинги протеста 

против карательной операции в русском регионе, за признание прав населения 

на свободу выбора. За принципиальную позицию, отличающуюся от 

европейской, американской Россия была «наказана» тем, что ее лишили права 

голосовать в ПАСЕ, вследствие чего делегация России покинула этот 

международный орган до конца 2014 года.  

На самом деле политика Запада была нацелена на ослабление России, 

уничтожение «Русского мира», славян за неподчинение «ростандартам», за 

независимость и самостоятельность в принятии решений по вопросам «цветных 

революций» в Ливии, Ираке, Сирии. 

Чтобы беженцы из обстреливаемых районов Донбасса могли 

беспрепятственно пересекать украинско-российскую границу, получать 

гуманитарную помощь ополчение республик старалось открыть границу с 

Россией и взять ее под контроль. В помощь ополчению прибывали 

добровольцы из России, других регионов Украины, Европы. 

2 июня 2014 г. украинские ВВС совершили авианалет на здание 

Областной Государственной Администрации в Луганске, от которого 

пострадали мирные граждане и жертвы составили 8 человек. С 18 июня 

начались постоянные артобстрелы города и окрестностей, и число жертв, 

разрушенных домов все возрастало. Продолжались обстрелы Славянска, ВСУ 

не оставляла намерений занять город. 

 В начале лета ополчению ДНР и ЛНР удалось взять под контроль границу 

с Россией. К 5 июня были захвачены украинские пограничные пункты – 

станица Луганская, Краснодон, Бирюково, Свердловск, Дьяково, 

Червонопартизанск. В то же время из-за малочисленности ополчения в 

Мариуполе город перешел под контроль ВСУ. 

 В ответ на успехи ополчения, командование украинских сил в первой 

половине июня 2014 г. начало наступление вдоль украинско-российской 

границы с целью отрезать республики от России и друг от друга. Началом 

полномасштабного наступления украинских войск специалисты называли 18 

июня 2014 г. 

Силами отдельных мотострелковых и аэромобильных батальонов ВСУ 

наносился удар, начиная от г. Амвросиевки и высоты «Саур-Могилы» вдоль 

южной границы с Российской Федерацией по направлению к пограничному 

пункту Изварино с целью окружения сил ополчения. Второй удар ВСУ 

наносила с севера, начиная от Станицы Луганской вдоль восточной границы с 

РФ в направлении пограничного пункта Должанский. Причем, на этом 

направлении были задействованы силы не только украинской армии, но и 

многочисленные добровольческие батальоны Украины, включая «Айдар», 

«Донбасс» и «Шахтерск», Нацгвардию.  

В конечном итоге обе группировки войск, по плану операции, должны 

были встретиться восточнее г. Свердловск, полностью замкнув кольцо 

окружения вокруг Донецкой и Луганской Народных республик. А окруженная 

территория, внутри которой остались бы Донецк, Луганск и Лисичанск, была 

бы рассечена и зачищена. 
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Контрольно-пропускной пункт Мариновка в планах ВСУ играл 

значительную роль. С 6 июня 2014 г. там велись военные действия. Ополчение 

сумело закрепиться в г. Снежное. Силы карателей батальона «Азов» несколько 

дней атаковали позиции опорного пункта ополчения на подступах к высоте 

Саур-Могила. На этих позициях находилось подразделение батальона 

«Восток». Все атаки были отражены ополченцами, и «Азов» потерял до 80% 

убитыми и ранеными и был отведен в тыл украинской армии на 

переформирование.  

 В результате ожесточенного сопротивления Народного ополчения ВСУ 

лишь частично выполнили свою задачу, но на южной границе ДНР и ЛНР 

образовался длинный узкий выступ – «южный мешок». Столкновения между 

противоборствующими силами перешли в позиционную фазу. 

 Другим фронтом военных действий было северное направление. В июне 

2014 г. особенно острая ситуация сохранялась под Славянском. По заявлениям 

Министерства обороны РФ, на востоке Украины была задействована 

группировка украинских войск более 11 тыс. человек, имеющая на вооружении 

160 боевых танков, более 230 бронированных машин, не менее 150 

артиллерийских систем, большое количество авиации. В обороне Славянска – 

Краматорска им противостояли от 800 до 2,5 тыс. ополченцев, имеющих на 

вооружении всего 8 единиц бронетехники, минометы, пулеметы, гранатометы, 

ПЗРК, ПТУР. Эти военные средства были отняты у украинской армии во время 

боев. 

Острая нужда в вооружении, людях и опасность полного окружения 

заставила руководство Славянской бригады покинуть Славянск. 5 июля 2014 г. 

ополчение с остатками бронетехники вышло из Славянска и прибыло в Донецк. 

Славянск перешел под контроль украинских войск. В городе сразу начались 

расправы над теми, кто поддерживал ополчение и над всеми, кто имел 

несчастье вызвать недовольство украинских военных. Насилие, мародерство, 

убийства, полная безнаказанность преступлений - такие характерные черты 

оккупации Славянска, Краматорска и поселков в округе. 

С падением Славянска военное положение в республиках ухудшилось. 

Украинские войска смогли подойти к столицам ДНР и ЛНР. Среди других 

объектов для украинских войск и нацистских батальонов главными стали 

аэропорты. С занятых территорий они стали обстреливать Донецк, Луганск, 

Ясиноватую, Макеевку, Харцызск, Иловайск и другие города. 

Ожесточенное сопротивление Народного ополчения в течение второй 

половины июня – первой половины июля 2014 г. на южном фронте позволило 

сорвать планы ВСУ по окружению республик. В июле 2014 г. республикам 

удалось провести многодневную совместную операцию по окружению войск 

украинской группировки на юго-востоке ДНР в пространстве с. Мариновка до 

контрольно-пропускного пункта «Изварино» на востоке ЛНР. В окружении 

оказались части 79 отдельной аэромобильной бригады, 24 отдельной 

механизированной бригады, 28 гвардейской, 51, 72 механизированных бригад и 

3 полк спецназначения, сводный отряд пограничников. Кроме того, были 

окружены и националистические добровольческие батальоны «Шахтерск» и 
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«Азов». Попавшие в Изваринский котел украинские войска были отрезаны от 

снабжения, огневой поддержки, постоянно подвергались артиллерийскому и 

минометному обстрелу ополчения. Захваченная у ВСУ военная техника 

позволяла наносить и ракетные удары.  

Кольцо окружения украинских войск сжималось, среди военнослужащих 

возникла паника, началось массовое дезертирство, причем и на российскую 

территорию. Ключевую роль в окружении группировки сыграла знаменитая 

еще с Великой Отечественной войны высота Саур-Могила (278м). В середине 

июля 2014 г.  боях за удержание высоты ополченцы бригады «Восток» 

блокировали украинских силовиков, принимая огонь на себя, отвлекая 

значительные военные силы Украины. Им удалось из ПЗРК сбить два 

украинских самолета Су-25.  

Тяжелейшие бои в освободительной войне Донбасса против Украины 

велись в июле-августе 2014 г. у города Иловайск. 12 июля, спустя несколько 

дней после масштабного наступления украинских войск по всем фронтам, 

началось сражение под Иловайском. Не имея возможности подчинить обе 

республики, киевская власть решила установить свою власть на 

неподконтрольной территории по частям, и этому решению отвечал план 

отсечения ДНР от ЛНР. Прорыв украинских войск в Дебальцево уже перерезал 

важнейшие связи между республиками, и потеря Иловайска полностью могла 

разделить республики, которые потом ВСУ собиралось уничтожить 

поодиночке. На выполнение этой задачи в поход на город были брошены силы 

нацбатальонов – «Прикарпатье», «Днепр 1», «Шахтерск», «Херсон», «Свитязь», 

«Азов», «Миротворец», «Донбасс» и «Кривбасс». В наступлении участвовали 

также сводные группы от мотострелковой, танковой бригады и даже морские 

пехотинцы. Общая численность сил Украины составляла 3 тыс. чел. 

Силам ВСУ противостоял гарнизон Иловайска, состоящий из 

«славянцев», под командованием ополченца с позывным «Гиви» (Михаил 

Толстых), будущего героя ДНР. Бойцы активно сооружали оборонительные 

окопы, изучали местность, укрепляли огневые точки, вели снайперский огонь.  

Натолкнувшись на жесткое сопротивление на подступах и в самом 

городе, ВСУ предприняли попытки обойти город и осуществить прорыв на 

более слабом участке – у г. Шахтерск, Красный Луч и Снежное.  

После катастрофы с «Боингом -777-200 Малазийских авиалиний часть 

сил Украины была брошена на прорыв между Шахтерском и Торезом, чтобы не 

допустить на место аварии международных наблюдателей и экспертов. Но 

атаки ВСУ в этом направлении успехом не увенчались. Уже в первой декаде 

августа все три батальона 25 бригады понесли весьма серьезные потери, а три 

батальона 79 бригады были выведены по той же причине. 

В конце июля - начале августа 2014 г. ухудшилось положение 

группировки украинских войск, попавших в Изваринский котел. Находясь под 

постоянным обстрелом Народного ополчения, украинские силовики пытались 

выйти на территорию России. 27 июля 2014 г. сорок украинских 

военнослужащих 51 механизированной бригады перешли границу России в 

районе Изварино. 
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6 августа 2014 г. украинская авиация нанесла удар по своим войскам - 

окруженной 79 аэромобильной бригаде с одной единственной целью власти - 

скрыть правду о положении дел в зоне конфликта и пресечь переходы 

украинских военных на территорию России.  

7 августа 2014 г. председатель Совета министров ДНР А. Захарченко 

объявил о ликвидации «Южного котла» и массовой сдаче в плен силовиков 

Украины. Народным ополчением было захвачено огромное количество техники 

– ракетные системы залпового огня «Град», зенитно-ракетные комплексы Оса, 

гаубицы, бронемашины и т.д. 

Но сохранялось тяжелое положение вокруг Иловайска». Киевская власть 

направила к городу группы специальных батальонов Министерства внутренних 

дел и добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины. 

Новый массированный штурм города начался 10 августа 2014 г. с 

артобстрела украинскими войсками, превращающего Иловайск в руины. 

Ополчение стало эвакуировать население, бои разгорались уже на улицах.  

На помощь гарнизону пришли батальоны «Оплот» и «Восток», а позже и 

отряд «Спарта» под командованием командира с позывным «Моторола» 

(Арсений Павлов), будущего героя ДНР, работавшего у ополчения «пожарной 

командой». Поскольку сплошной линии фронта в военных действиях не было, 

то стороны постоянно отсекали небольшие группировки от основных сил. 

Деревни и терриконы переходили из рук в руки по нескольку раз за сутки. 

Положение вокруг города ухудшалось. ВСУ удалось окружить город и 

частично отрезать гарнизон от снабжения, а 18 августа в результате атаки 

ополченцами была потеряна часть города. Иловайск спешно покидали жители – 

из 17-ти тысячного населения в городе осталась треть. 

Несмотря ни на что ополченцы успешно отбивались. В отличие от 

Славянска ополчение в Иловайске имело свою собственную артиллерию – 

грады и гаубицы и широко ее применяли. Но после каждого артобстрела бойцы 

ДНР должны были выбивать нацистов из подвалов и домов. Хаотичные бои в 

городе и вокруг него не могли переломить ситуацию и в окружении иногда 

оказывались и украинские части. Украинское командование снова и снова 

подбрасывало все новые части к Иловайску и позволило сильной группировке 

ввязаться в уличные бои.  

Постоянным сопротивлением сил Народного ополчения украинские 

военные в конечном итоге были ослаблены и к середине августа 2014г. г. 

разведка ДНР выяснила, что тылы Иловайской группы ВСУ охранял один 

полноценный батальон «Прикарпатье» и несколько разрозненных боевых 

групп. Измотав части ВСУ в оборонительных боях, командование ополчения в 

течение 22-23 августа 2014 г. сосредоточило силы для решающего контрудара. 

24 августа 2014 г. ударные группировки Народного ополчения нанесли 

удар по наиболее слабым подразделениям 2 батальона территориальной 

обороны, обратив его в бегство, заняли населенные пункты Новокатериновку, 

Кленовку, Ленинское, Строитель, продвинулись внутрь Моспино на 22 км 

вглубь, отрезали Кутейниково и Иловайск от Старобешево. Основная 

группировка ВСУ в результате этих действий была лишена снабжения и была 
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блокирована. 26 августа в результате наступления Вооруженных сил ДНР в 

Иловайске оказались окружены все батальоны, участвовавшие в этих боях, а 27 

августа Иловайск был взят под полный контроль ополчения. Положение 

украинских войск в новом котле было катастрофическим – у них было два 

выхода – бегство или смерть. Вооруженные силы ДНР продолжали 

наступление на запад и на юг – заняли Новоазовск и передовые части 

наступления вышли к Волновахе.  

Поражение украинских войск сделало недееспособным южный фронт. 

Высоки были потери ВСУ - по самым скромным подсчетам Украина потеряла 

под г. Иловайском до 3500 чел. 

Одновременно с победой на южном фронте войска ДНР укрепились у 

Саур-Могилы, украинские войска были отогнаны от нее и попали в 

Амвросиевский котел.  

Но оставалась опасность для Донецка – украинская артиллерия 

продолжала наносить удары из тяжелого орудия со стороны донецкого 

аэропорта, п. Пески, г. Авдеевки по столице ДНР. Аэропорт Донецка уже в 

июле-августе 2014 г. представлял собой многие километры пустого 

пространства, наполненные массой подземных коммуникаций и застроенных 

множеством железобетонных строений. Но борьба за контроль над ним 

представляла для ополчения важную задачу – не дать ВСУ с его позиций 

обстреливать город. 

Таким образом, в течение лета армия Новороссии, закалившись в боях, 

сумела выстоять в тяжелых сражениях и в конце августа 2014 г. нанести 

решающий удар, разгромив украинские войска в «Иловайском» котле, 

отбросить их от Саур-Могилы, развить наступление на запад и на юг. 

 

4. Строительство республик в условиях перемирия 

 

Уверенные победы Народного ополчения ДНР и ЛНР в конце августа 

2014 г. вызвали в Европе, защитнице киевской власти, переполох. На основе 

заявлений президента П. Порошенко о том, что в Донбассе воюют российские 

войска, обвинения в адрес России усилились. Введенные Россией торговые 

ограничения на продукцию стран Евросоюза, обострили и без того непростую 

ситуацию. Антироссийская пропаганда приобрела крайние размеры – во всех 

бедах Украины «был виновен» президент России Путин.  

Совершенно бездоказательно Россия становилась «агрессором», якобы 

стремящимся оккупировать все постсоветские республики. Прибалтика, 

Польша были самыми ярыми обвинителями «агрессии» России. Также 

бездоказательно политики Евросоюза и США обвинили Россию, руководство 

ДНР в гибели малазийского Боинга, сбитого 17 июле 2014 г. над территорией 

республики. Начатому расследованию изо всех сил сопротивлялось киевское 

руководство, не предоставляя информацию, необходимую для выяснений 

каким образом самолет оказался над воюющей страной. Под нажимом США 

был засекречен и ход расследования катастрофы экспертной комиссией, была 

отложена на год публикация материалов расследования. 
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В этих условиях В. Путин предложил план стабилизации ситуации на 

Украине. Подчеркивая, что военного решения проблемы Донбасса нет, он 

ключевым положением считал немедленное прекращение огня в регионе. 

Понесшая огромные потери за время летней военной кампании киевская власть, 

согласилась на подписание перемирия.  

5 сентября 2014 г. в Минске был подписан протокол по итогам 

консультаций Трехсторонней контактной группы относительно шагов, 

направленных на имплементацию мирного плана П. Порошенко и инициатив В. 

Путина. Документ был подписан М. Зурабовым (посол РФ в Украине), Л. 

Кучмой со стороны Украины и Х. Тальявини со стороны ОБСЕ.  

Основными положениями Протокола было прекращение огня, обмен 

пленными, установление общенационального диалога между сторонами 

конфликта, вывод незаконных вооруженных формирований. Киев должен был 

дать Донбассу особый административный статус, принять закон о недопущении 

преследования участников событий, обеспечить мониторинг ОБСЕ на 

российско-украинской границе, принять программу экономического 

возрождения Донбасса. 

19 сентября 2014 г. представителями Украины Л. Кучмой, республик –В. 

Захарченко и И. Плотницким и РФ – М. Зурабовым был подписан Меморандум, 

предусматривающий отвод тяжелого вооружения (калибром свыше 100мм) на 

15 км от линии соприкосновения сторон на дату подписания Меморандума и 

формирования тем самым зоны безопасности, запреты на полет боевой авиации 

и БПЛА и на установку минно-взрывных заграждений в этой зоне. 

Подписывая документы, киевская власть не собиралась их выполнять. 

Она знала об истинных целях США и Евросоюза – ослабить Россию и втянуть 

ее в длительную кровопролитную войну и понимала, что никто не осудит 

Украину за все ее преступные действия. Так и получалось - НАТО, США, МВФ 

и страны Евросоюза выделяли Украине транши финансовой помощи, 

передавали оружие и военную технику из стран бывшего Варшавского 

Договора, амуницию, нелетальную технику и потихоньку и летальную. 

Поддержка осуществлялась и на уровне международных органов – ООН, ОБСЕ, 

СЕ, ПАСЕ и других, несмотря на постоянные нарушения Минских 

договоренностей Киевом. Во всем обвинялась Россия, которая должна была 

вывести якобы «свои войска» с территории Юго-Востока Украины. 

 Несмотря на подписанные в Минске документы ВСУ продолжала 

обстрелы республик. В течение сентября-октября 2014 г. удары наносились по 

Донецку, аэропорту Донецка, г. Счастье, окраине Дебальцево, Докучаевску, 

Горловке, Макеевке и др. В октябре по Донецку был нанесен ракетный удар 

Точкой У. Украинская армия в обстреле городов Донбасса использовала 

запрещенные кассетные снаряды, фосфорные, зажигательные. Целью обстрелов 

были - городская инфраструктура, предприятия – заводы, шахты, водо- и 

газоснабжение, места скопления людей, жилые кварталы, больницы, школы, 

детские площадки. По данным ООН после объявления перемирия по начало 

ноября в зоне конфликта погибло более 1 тыс. человек. 

Тем не менее, по сравнению с ведением боевых действий для республик 
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период перемирия был более спокойным, и руководство республик 

использовало его для строительства государства. Главной задачей было 

проведение выборов в центральные органы власти. Еще в августе 2014 г. главой 

республики вместо А. Бородая стал командир батальона «Оплот» А.В. 

Захарченко. Ушел со своего поста и командующий ВСН И. Стрелков, его 

заменил В. Кононов. Руководителем ЛНР стал И. Плотницкий. 

 Республики вели подготовку к выборам. Одновременно решались самые 

насущные задачи – население республик оказалось в блокаде, выведены были 

все банки, пенсии Украина не платила. Значительная часть специалистов 

покинула Донбасс по разным причинам, главным из которых были обстрелы. 

Несмотря на это в октябре начались занятия в школах, техникумах, 

училищах и вузах. Киевская власть сделала попытку перевести вузы в города 

Украины, но практически все высшие учебные заведения сохранили 

студенческий контингент и преподавательский состав.  

Самой неотложной проблемой стала гуманитарная помощь населению – с 

сентября 2014 г. из РФ в Донбасс направлялись колонны с продуктами, 

открывались бесплатные столовые для самых неимущих слоев населения и для 

тех, чьи дома были разрушены. В Донецке открылись пункты выдачи 

гуманитарной помощи для пенсионеров, которые включали в себя муку, крупы, 

макаронные изделия, масло, тушенку, сахар, сгущенное молоко и выдавались 

раз в месяц. 

2 ноября 2014 г. в республиках состоялись выборы в Народный Совет и 

выборы глав республик. Для их проведения были открыты избирательные 

участки, которых было меньше, чем на Референдуме. Значительная часть 

населения Донбасса покинула города и села из-за военных действий. По 

подсчетам экспертов зону конфликта покинуло не менее 1млн. 200 тыс. 

человек, и потому бюллетеней было отпечатано 3, 2 млн. бюллетеней. К 

участию в выборах в Народный Совет были допущены две политические 

партии – «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс», а на пост главы 

республики зарегистрировались три кандидата – действующий временный 

глава ДНР А. Захарченко, временный вице-спикер Союзного парламента 

Новороссии А. Кофман и офицер спецслужб Ю. Сивоконенко. 

В Луганской народной республике в выборах приняли участие три 

общественные партии: «Мир Луганщине», «Луганский экономический союз» и 

«Народный союз». За пост главы ЛНР боролись четыре кандидата – 

действующий глава И. Плотницкий, руководитель Федерации профсоюзов О. 

Акимов, министр здравоохранения Л. Айрапетян и самовыдвиженец В. Пеннер. 

По итогам выборов в парламент ДНР лидером стала партия «Донецкая 

республика», набравшая более 65 % голосов избирателей, а в ЛНР – «Мир 

Луганщине» с поддержкой более 69% избирателей. Главами республик 

остались А. Захарченко (78,93%) и И. Плотницкий (63,04%).  

Парламенты ДНР и ЛНР приступили к работе – избрали спикеров, 

сформировали правительства, министерства, назначили министров и 

заместителей. В Донецкой Народной Республике председателем парламента 

стал А. Пургин, а вице-спикером - Д. Пушилин. Военным министром А. 
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Захарченко назначил В. Кононова, главой МИДа – А. Кофмана. Секретарем 

Совета Безопасности стал А. Ходаковский. 

За время перемирия власть республики прилагала все усилия для 

создания нормальных условий жизнедеятельности общества. Был создан 

Центральный Республиканский банк, расширялась сеть отделений, которые 

постепенно заменяли украинские банки, проводилась регистрация 

предпринимателей, собирались налоги, принимались все платежи, совершались 

необходимые операции. Уже осенью были налажены выплаты самым 

незащищенным слоям населениям – пособия на детей, инвалидов и других 

групп граждан. В декабре 2014 г. все пенсионеры получили по 1 тыс. грн., а с 

апреля 2015 г. стали выплачиваться пенсии. С апреля 2015 г. в ДНР и ЛНР 

стала действовать мультивалютная зона – стали ходить гривны, рубли, 

доллары, евро. Со временем в республике были введены платежные карточки, 

являющиеся одновременно удостоверением личности. 

Огромное внимание правительство ДНР уделяло формированию армии 

ДНР из разрозненных отрядов ополчения, внутренних войск, созданию ГАИ, 

спецподразделений, восстановлению судебной власти. В республике 

продолжались наборы в ополчение, приглашались специалисты по 

разминированию, саперы, водолазы, ремонтировалась военная техника, 

обучались вновь прибывшие ополченцы. Был восстанавливается порядок на 

дорогах, была проведена регистрация автосредств, заработали службы 

экстренной помощи. С учетом действия ДРГ (диверсионно-разведывательных 

групп) на заявления и звонки граждан спецслужбы реагировали мгновенно. 

Ведась борьба с нарушителями, мародерами. 

Руководство республики прилагало неимоверные усилия по ремонту и 

запуску предприятий, шахт, заводов. Необходимо было запустить добычу угля, 

производство металла, химическую промышленность, чтобы собирать налоги, 

формировать бюджет, платить зарплаты бюджетникам – врачам, учителям, 

преподавателям, соцработникам. В январе такие оплаты уже проводились, а с 

апреля стали регулярными. 

Народный Совет республики усиленно работал над законодательной 

базой, опиравшейся на законодательную систему РФ. Специалисты из России 

оказывали неоценимую помощь в развитии молодых республик кадрами, 

организацией финансовой системы, банковской, юридической и др. 

Гуманитарная помощь из России позволяла восстанавливать 

разрушенные больницы, школы, интернаты, другие общественные здания, 

чинить водопроводы, газопроводы, дороги, мосты. 

Несмотря на бомбежки, молодая власть уделяла огромное внимание 

работе с детьми, молодежью – были восстановлены спортивные секции, 

кружки, проводились соревнования, творческие конкурсы по школам и 

кружкам, заработали детские театры. Театры оперный и драматический, а 

также ТЮЗ и кукольный работали с осени 2014, не взирая на опасность 

обстрелов иногда и центра города Донецк, а благодарные зрители шли на 

спектакли и всегда заполняли залы полностью. 

Относительное затишье в военных действиях позволяло республикам 
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выстроить вертикаль власти, создав в городах и поселках институт 

комендантов, взявших на себя функции управления, тем более, что старая 

местная власть сбежала. Создавались условия для развития малого и среднего 

бизнеса. В то же время крупный бизнес практически оставил Донбасс, за 

некоторым исключением. 

Но уже с 7 января 2015 г. обстрелы ВСУ жилых районов снова 

возобновились с прежней силой и становились все интенсивнее. 22 января на 

линии разграничения между ополчением и ВСУ начались полномасштабные 

военные действия. В результате боев ополчению удалось достичь значительных 

успехов на донецком направлении. Огромной победой ВСН (Вооруженные 

силы Новороссии) стало освобождение 14 января 2014г. донецкого аэропорта 

от украинских силовиков. Над всеми терминалами был установлен флаг ДНР.  

22 января 2014 г. началось наступление армий ДНР и ЛНР на 

Дебальцевском выступе с применением танков, тяжелой артиллерии, систем 

залпового огня. В ходе боев бойцы республик сформировали новый котел ВСУ 

у г. Дебальцево – были взяты населенные пункты Чернухино, Никишино, 

Углегорск и 10 февраля была заблокирована трасса Дебальцево – Артемовск, 

что привело к полному окружению украинских войск. 

Новые победы Народного ополчения республик встревожили лидеров 

Германии и Франции, увидевших в этих событиях эскалацию войны в центре 

Европы и начало освобождения Украины от нацистской власти. Они 

обратились к российскому президенту с предложением встретиться в формате 

«нормандской четверки» в Минске и выработать новые соглашения 

урегулирования конфликта. Новые Минские соглашения -2 были подписаны 12 

февраля 2015 г. На украинскую сторону, которую представлял сам П. 

Порошенко, возлагались обязанности подготовить и внести изменения в 

Конституцию Украины о статусе республик, о выборах в местные органы 

власти на основе совместно с ДНР и ЛНР разработанных положений. 

Содержались в них и прежние положения об обмене пленных, отводе тяжелой 

техники от линии соприкосновения, об амнистии участников военных 

действий, восстановления социально-экономических связей и т.д. 

На фронтах снова наступило затишье, правда, была завершена операция 

под Дебальцево. 17 февраля 2015 г. войска ДНР вошли в Дебальцево, заняли 

центральную, северную и восточную части города, райотдел милиции и 

железнодорожный вокзал. В плен было захвачено 120 чел., а 18 февраля весь 

город перешел под контроль сил армии ДНР.  

Президент Украины П. Порошенко, не признававший на заседаниях в 

Минске наличие Дебальцевского котла, заявил об «организованном выводе» 2,5 

тыс. военнослужащих Украины и вывозе техники.  На самом деле перед 

окруженными украинскими военными стояла задача – сдаться в плен, 

погибнуть в котле или пробираться окружными путями на украинскую 

территорию. Другими словами, никаких «организованных отходов» из 

окружения на войне быть не могло. Согласно утверждению вице-спикера 

Народного Совета ДНР Д. Пушилина большая часть окруженных 

подразделений погибла или была взята в плен. За все время боев под 
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Дебальцево погибло около 3 тыс. военных ВСУ. 

Относительное затишье просуществовало до середины мая, хотя оно и 

сопровождалось усилением блокады республик со стороны Киева. В мае 

республики отпраздновали 70-летие Победы СССР в Великой Отечественной 

войне и 11 мая 2015 г. в ДНР и ЛНР - годовщину провозглашения республик. 

Во время парада и демонстрации население выказало такую поддержку 

действующей власти, что ни у кого из здравомыслящих людей в мире не 

осталось сомнений – в республиках нет террористов, а есть граждане новых 

республик. Буквально в последующие дни обстрелы Донбасса усилились и 

снова стали страдать мирные граждане – в районах Донецка, Горловке, 

Докучаевске, Широкино и на др. территориях. 

Под смертельным огнем республики продолжали жить, создавать и 

укреплять государственные органы, армию, принимать законы, развивать 

социальную сферу, расширять сотрудничество с Россией по всем 

направлениям. 

Народ Донбасса выстоял в освободительной войне с карательной армией 

Украины, доказал право на самостоятельность, и, опираясь на помощь России 

построил новые государства – Донецкую и Луганскую Народные республики. 

За это время в Республиках были приняты самые важные решения по 

военным вопросам. Вместо отрядов ополчения была создана армия, выстроена 

жесткая вертикаль подчиненности, появились верховный главнокомандующий, 

министр обороны и командующий армейским корпусом, фактически 

разрозненные отряды добровольцев превратились в Вооруженные силы под 

полным контролем Верховного Командующего и Минобороны. 

Донбасс добился от Киева обязательств по созданию зоны безопасности в 

регионе, предоставлению ему широких экономических и политических прав, 

проведению конституционной реформы на Украине. Но этот документ далекий 

от совершенства оставался на бумаге. 

Параллельно в Республике были запущены процессы политического 

строительства. В Республике отказались от создания партий, сделав выбор в 

пользу общественных движений, как более открытых для населения структур. 

Депутатский корпус Народного Совета вырос до полноценного 

законодательного органа, политическая система сформировалась в той мере, 

чтобы иметь возможность отстаивать интересы граждан ДНР, обозначились 

основные направления деятельности власти, среди которых важное место 

занимала идеологическая работа. В парламентской среде стало практикой 

обсуждать законы с общественностью, а не только в рамках парламентских 

комитетов. Этому способствовал и рост численности общественного движения 

«Донецкая республика», членами которого уже стали порядка 90 тыс. человек. 

Социальная работа в Республике была сконцентрирована на двух 

ключевых направлениях: решении социальных проблем, возникших из-за 

прекращения Киевом выплат зарплат и пенсий жителям Донбасса, и 

восстановлении городов и поселков после боев и обстрелов ВСУ. 

Финансовые возможности для выплат населению у ДНР появились в 

апреле 2015 г. За это время только пенсионеры, которых в Республике более 
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640 тысяч, получили 14,4 млрд. рублей. Параллельно начались выплаты 

пособий и регресса 

Были решены вопросы распределения и контроля над использованием 

гуманитарной помощи из РФ. Был создан Центр Управления восстановлением 

как единый орган, аккумулирующий все поставки из России. С ноября 2014 г. 

он принял свыше 27 тысяч тонн грузов. Это продовольствие (16 тысяч тонн), 

стройматериалы, медикаменты, учебники, одежда, обувь и пр. Работа ЦУВ 

позволяет обеспечивать продуктами 480 школ (более 130 тыс. учащихся); 482 

детсада (более 27 тыс. воспитанников); порядка 15 тыс. пациентов учреждений 

здравоохранения; свыше 52 тыс. граждан социально незащищенных категорий. 

Результатом украинской агрессии стало частичное повреждение или 

полное разрушение 10 тыс. 245 объектов (информация на 30 октября 2016г.). 

По данным руководства ЖКХ ДНР первая очередь восстановления охватила 

293 объекта: 20 больниц, 115 школ и детсадов, 158 объектов водо- и 

теплоснабжения. Средний процент выполнения работ второй очереди 

восстановления по состоянию на 3 ноября 2015 года составлял 56,65 процентов 

от 436 запланированных объектов. Началось возведение 111 новых частных 

домов. В ближайших планах – ремонт 1189 многоквартирных домов и еще 

примерно двух тысяч домов в частном сектора. 

Переход к мультивалютной системе способствовал нормализации 

обстановки в Республике и наполнению ее рынка рублевой денежной массой. К 

сентябрю 92 процента наличности было уже в рублях. Как результат, 3 

сентября 2015 г. власти отпустили курс рубля в свободное плавание, при этом 

рубль стал единой учетной валютой. 

Реализация финансовой политики была возложена на Центральный 

Республиканский банк. За год было открыто 236 отделений, был запущен 

проект создания собственных пластиковых карт. Подготовлено около 100 тыс. 

карт и большинство из них предназначено для пенсионеров. 

Среди достижений Республики – установка POS-терминалов в торговых 

сетях Донецка. На ноябрь 2016 г. 34 аппарата для оплаты покупок банковскими 

картами установлены в супермаркетах, аптеках и кафе. Также функционирует 

25 собственных банкоматов республиканского Центробанка. 

Особое место в работе Совета Министров было отведено запуску 

остановленных в ходе боев заводов. Некоторые были разрушены или 

повреждены, мощность других снизилась до критической точки из-за 

экономической блокады со стороны Украины. Шахты ДНР оказались 

затоплены в результате обстрелов украинских силовиков. 

Тем не менее, летом 2015 года после длительной консервации крупнейшие 

предприятиями черной металлургии Донбасса – Донецкий и Енакиевский 

металлургические заводы – возобновили свое производство. В августе в 

Донецке вновь заработала Центральная обогатительная фабрика 

«Чумаковская». В октябре 2015 г. крупнейшее предприятие горного 

машиностроения в Донбассе и на бывшей территории Украины – ГП 

«Донецкгормаш» — впервые за шесть лет запустило собственное литейное 

производство деталей для горношахтного оборудования в ДНР. 
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Шахта «Булавицкая» в Углегорске в сентябре после длительного простоя, 

вызванного боями, начала добычу твердого топлива. 

На четырех шахтах – «Холодная Балка» ГП «Макеевуголь», им. Л.И. 

Лутугина ГП «Торезантрацит», «Прогресс» в Торезе и «Заря» ГП 

«Снежноеантрацит» – были введены в эксплуатацию новые очистные забои. 

Каждая из новых лав поднимает «на-гора» в сутки порядка тысячи тонн угля. 

Всего же с начала года шахтеры добыли свыше 7 млн. тонн угля на 24 

предприятиях – это порядка 119 процентов от плана. 

Процесс оживления производств осложнялся текущей обстановкой на 

линии соприкосновения, которая по сути разрезала ранее единый 

промышленный регион. К примеру, запуск расположенного в прифронтовой 

зоне завода «Стирол», одного из крупнейших фармацевтических заводов мира, 

невозможен, пока продолжаются обстрелы Горловки оккупационными 

войсками. 

Администрация Захарченко приняла решительные меры к созданию в ДНР 

республиканских средств связи. В 2015 году в стране появились собственные 

операторы сотовой и фиксированной связи – соответственно «Феникс» и 

«Углетелеком» (оба в госсобственности). «Оператор сотовой связи 

предоставляет самые низкие и демократичные в ДНР тарифы на спектр 

мобильных услуг и Интернета. Месячный пакет «10 Мбит/сек» стоимостью 90 

рублей может себе позволить и студент, и пенсионер. В тестовом режиме 

запущен сервис IPTV. По количеству – более 120 телеканалов», – заявил ДАН 

министр связи Виктор Яценко. 

В 2014 году было учреждено госпредприятие «Почта Донбасса», которое 

на сегодня имеет 197 отделений почтовой связи. На почте, в числе прочего, 

доступна услуга получения пенсий. Среди клиентов – около 300 тысяч 

пенсионеров. 

Власть республики приняла меры и для поддержки малого и среднего 

бизнеса. В частности, ДНР отказалась от налога на добавленную стоимость. 

Также действует низкая ставка налога на прибыль, упразднено многообразие 

фондов, которые при украинской власти собирали с работодателя до 13 

процентов от заработной платы на одного штатного сотрудника 

Ответом на продовольственную блокаду Украиной Донбасса стал рост 

числа предприятий пищевой промышленности – с 99 в марте до 198 в сентябре. 

Сейчас недостатка продуктов, который начал ощущаться весной, Республика не 

испытывает. 

Кроме того, по инициативе властей по всей Республике были 

организованы 264 ярмарки сниженных цен. Таким образом, 

сельхозпроизводители и предприятия пищевой отрасли могли напрямую без 

посредников реализовывать продукцию населению. 

Заметную роль в становлении Республики играет духовное развитие ее 

граждан. За минувший год работники культуры сумели организовать 

множество масштабных проектов, гастрольных туров по городам России, а 

также концерты эстрадных артистов и коллективов с мировыми именами в 

столице.  
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Тем не менее, перед Республикой все еще стоит целый комплекс 

нерешенных проблем, вызванных военной обстановкой. В январе 2017 г. ВСУ 

обострила ситуацию на линии разграничения, увеличила обстрелы 

приграничных районов,  

Власть Республики видит выход из ситуации в продолжении мирного 

диалога с Украиной путем всеобъемлющей реализации минского Комплекса 

мер. 

Это расценивается не только как путь к нормализации отношений Киева и 

Донецка, но и открывает перспективу интенсивного развития экономики 

Донбасса и роста благосостояния населения. Политическое урегулирование 

дает Донбассу контроль над собственным силовым блоком, судебной системой, 

природными ресурсами, сферами строительства, туризма, транспорта, культуры 

(в том числе сооружением и охраной памятников, обелисков и мемориалов), 

образования (включая вопросы использования русского языка), а также 

обеспечивает свободу в выстраивании внешнеэкономических связей. 

В 2017 г. единственный союзник Народных Республик Россия 

основательно увеличила помощь и поддержку граждан. РФ были признаны 

большинство документов, выданных Республиками – паспорта, свидетельства о 

рождении, права на автомашину, другие финансовые и юридические. Были 

созданы Комитеты по интеграции России и ЛДНР в области культурного и 

экономического развития, которые заработали  

Полная блокада ДНР и ЛНР, введенная Украиной в 2017 г. заставила 

руководство Республик принять меры по взятию под внешний контроль 

крупных предприятий, сохранив за собственниками их права на собственность.  

Победы на пути к миру не даются легко, однако, республика преодолевает 

многочисленные трудности, продолжает движение к созиданию в тяжелой 

борьбе за мир. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Охарактеризовать развитие Донбасса в годы НЭПа. 

2.  Проанализировать особенности индустриализации Донбасса. 

3.  Проанализировать процесс коллективизации на Донбассе. Голод 1932-

1933 гг.: причины и последствия. 

4.  Охарактеризовать процессы, происходившие в сфере культуры в Донбассе   

Политические репрессии в регионе в конце 1920-х – 1930-е годы. 

5. Охарактеризовать нападение нацистской Германии и ее сателлитов на 

СССР. Оборона Донбасса. 

6. Раскрыть суть оккупационного режима на Донбассе. Движение 

сопротивления в регионе. 

7.  Раскрыть процесс освобождения Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков. 

8. Проанализировать процесс восстановления Донбасса в послевоенные годы 

(1943-начало 1950-х годов). 
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9.  Охарактеризовать изменения в общественно-политической ситуации в 

стране, начало процесса демократизации советского общества (1953-

1964 гг.).  

10.  Охарактеризовать социально-экономическое развитие Донбасса во второй 

половине 1950-х – первой половине 1960-х годов. 

11.  Проанализировать процесс развития социальной сферы, культуры, 

образования и науки  в 1953-1964гг.     

12.  Раскрыть общественно-политические процессы в стране (вторая половина 

1960-х – первая половина 1980-х годов). 

13.  Охарактеризовать процесс  нарастания кризисных явлений в экономике 

Донбасса  (конец 1970-х – первая половина 1980-х годов).  

14.  Охарактеризовать состояние культуры Донбасса во второй половине 60-х –  

первой половине 80-х годов ХХ ст.   

15. Охарактеризовать процесс реформирования экономической и политической 

системы в годы «перестройки» (1985-1991гг.). Нарастание социально- 

экономического кризиса в Донбассе. 

16.  Провозглашение независимости Украины. Проанализировать основные 

черты общественно-политической жизни Донбасса в период 

независимости Украины. 

17.  Охарактеризовать углубление кризиса в социально-экономической сфере 

Донбасса в независимой Украине. 

18.  Проанализировать национально-политическую и социально-

экономическую  дискриминацию русского населения Донбасса в 2000 - 

2013гг.            

19.   Охарактеризовать государственный переворот в Украине 2014 г.  Подъем 

стихийного протеста в Донбассе весной (март-апрель 2014 года). 

20.  Провозглашение Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской 

народной республики (ЛНР). Указать даты провозглашения. 

21.  Охарактеризовать вооруженное противостояние между ополчением 

Донбасса и Вооруженными силами Украины, а также добровольческими 

формированиями олигархов Украины. 

22.  Раскрыть современное политическое и социально-экономическое состояние 

ДНР и ЛНР. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

 

Абвер – орган военной разведки и контрразведки Германии в 1919 – 1944гг. 

 

Авторитаризм – антидемократическая концепция и практика осуществления 

власти; политический режим, которому присущи сосредоточение в руках 

одного человека или небольшой группы лиц неограниченной власти, полное 

отсутствие или абсолютная фиктивность представительских институтов и 

системы разделения властей. 

 

Автономия – самоуправление определенной части государства, которая 

осуществляется в пределах, в пределах, предусмотренных 

общегосударственным законом. 

 

Аграрные реформы – государственные мероприятия по преобразованию 

условий земледелия, форм землепользования и характера земельных 

отношений. 

 

Агрессия – применение вооруженной силы одним государством (группой 

государств) против суверенитета, территориальной целостности, политической 

независимости другого государства.  

 

Административно-командная система – антидемократическая, иерархически 

построенная система управления обществом (в частности, экономикой, 

идеологией и тому подобное), которая базируется на административных 

методах, бюрократическом централизме. 

 

Альтернативные выборы – выборы, во время которых в избирательные 

бюллетени внесено несколько кандидатур. 

 

Антинацистское движение – 1). В странах Западной Европы и Украине – 

народное движение против нацистских оккупантов (движение Сопротивления). 

2). В Германии – патриотическое движение, целью которого была борьба с 

тоталитарным нацистским режимом. 

 

Анархизм – общественно-политическое течение, которое отрицает 

государственную и политическую власть, выступает за неограниченную 

свободу отдельной личности. 

 

Аннексия – насильственный захват одним государством части или всей 

территории, которая принадлежит другому государству. 

 



 

137 

 

Антагонизм – форма противоречия, характеризующаяся наивысшей остротой 

борьбы непримиримо враждебных тенденций, сил, которая углубляется по мере 

своего развития и перерастает в конфликт. 

 

Антиклерикализм – взгляды, а также общественное движение, направленные 

против светских привилегий церкви и ее влияния на различные сферы вне 

церковной жизни – политику, экономику, культуру, образование. 

 

Ассимиляция – добровольный или вынужденный процесс растворения (утрата 

традиций, языка и т. п) ранее самостоятельного народа (этноса) или какой-то 

его части в среде другого, как правило, мирового народа (этноса); средство 

достижения этнической однородности. 

 

Атеизм – безбожие, отрицание существования Бога и связанное с этим 

отрицание религий. Атеизм, как правило, является не просто отрицанием, а 

аргументированной критикой религиозной идеологии, опровержением 

религиозных взглядов на окружающий мир как такой, что не соответствуют 

действительности; противопоставление им научного понимания мира, 

выяснения причин возникновения и существования религиозных верований. 

 

Блокада – 1). В международном праве – система мероприятий, применяемых к 

государству, нарушая ее внешние связи, чтобы заставить выполнить требования 

организаторов блокады. Может быть политической, экономической и военной; 

2). Блокада военная – форма военной операции. Направлена на окружение 

противника с целью постепенного его уничтожения или пленения. 

 

Бюрократия – иерархически организованная система управления государством 

(обществом), с помощью особого аппарата, наделенного специфическими 

функциями и привилегиями, что позволяет ему стать над интересами 

большинства. 

 

Блицкриг – “молниеносная война”. Теория скоротечной войны, которая была 

разработана немецким генеральным штабом в начале ХХст. По этому плану 

победа должна достигаться за несколько дней, пока противник не мобилизовал 

основные силы и не развернул линию обороны. 

 

Гегемонизм – политика, в основе которой лежит желание властвовать над 

другими народами и странами мира. 

 

Геноцид – действия, целью которых является полное или частичное 

уничтожение какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной 

группы, одно из самых тяжелых преступлений против человечества. 

 

Геополитика – политическая концепция, которая утверждает, что в основе 

политики (преимущественно внешней) определенного государства лежит 
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соотношение географических факторов — пространственного расположения 

страны, размера территории, климата, наличия природных ресурсов, плотности 

населения и тому подобное. 

Гонка вооружений – ускоренное накопление запасов оружия и военной 

техники, их качественное совершенствование на основе милитаризации 

экономики. 

 

Гражданское общество – общество граждан с высоким уровнем 

экономических, социальных, политических, культурных и моральных качеств, 

которое, будучи независимым от государства, совместно с ним формирует 

развитые правовые отношения, взаимодействует ради общего блага. 

 

Гуманизм – теория и практика, в основе которой лежит отношение к человеку 

как к высшей ценности, защита права личности на свободу, счастье, 

всестороннее развитие и проявление своих способностей. 

 

Демография – наука, изучающая состав и движение населения и закономерное-

ности его развития. 

 

Демократия – форма политического и экономического устройства общества, 

основанная на признании народа основным источником власти; тип 

государства, которая декларирует и воплощает на практике принципы 

народовластия, права и свободы граждан, равные возможности для 

деятельности различных политических сил, контроль за действиями органов 

власти. 

 

Государственный бюджет – годовой план предстоящих доходов и расходов 

государства, который составляется правительством и утверждается высшим 

органом законодательной власти. 

 

Дефицит бюджетный – превышение расходов над доходами в рамках 

государственного бюджета. 

 

Децентрализация – управленческая политическая система, при которой часть 

функций центральной власти переходит к местным органам самоуправления с 

целью оптимизации практического решения вопросов общенационального веса, 

а также реализации регионально-локальных программ. 

 

Диктатура – ничем не ограниченная власть лица, класса или иных социальных 

групп в государстве, регионе, опирающаяся на силу, а также на 

соответствующий политический режим. 

 

Диссиденство – морально-политическая оппозиция к существующему 

государственному (политическому) строю, господствующим в обществе идеям 

и ценностям. 
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Дискриминация – частичное или полное, временное или постоянное 

ограничение или лишение конституционных прав определенной категории 

граждан по расовой или национальной принадлежности, политическим и 

религиозным убеждениям, полу и тому подобное. 

 

Общее избирательное право – один из основных институтов избирательного 

права, которое предусматривает участие всего населения в выборах без каких-

либо ограничений. 

 

Общенациональный кризис – сочетание экономического, социального и 

политического кризисов, которое характеризуется параличом государственного 

управления, нарастанием в обществе анархии и хаоса. 

 

Экономический союз – объединение нескольких самостоятельных государств 

в общественную экономическую территорию, на которой отсутствуют 

таможенные и другие препятствия торговли, передвижения рабочей силы, 

капиталов. 

 

Экономическая интеграция – процесс сближения экономик ряда стран, 

сотрудничество между ними.  

 

Экономические реформы – законодательные изменения в системе 

хозяйственной деятельности страны.  

 

Индустриализация – создание тяжелой промышленности (машиностроение, 

металлургия, энергетика) и других отраслей крупного машинного 

производства. 

 

Инфляция – переполнение каналов денежного обращения массой избыточных 

бумажных денег, что приводит к обесцениванию их, росту цен на предметы 

первой необходимости, снижению валютного курса, реальной заработной 

платы. 

 

Инфраструктура – совокупность отраслей и видов деятельности, которые 

обслуживают как производственную, так и непроизводственную сферы 

экономики (транспорт, связь, коммунальное хозяйство, общее и 

профессиональное образование, здравоохранение и тому подобное). 

 

Карточная система – система распределения продуктов, товаров и услуг по 

карточкам, дифференцированно выдаваемые государством различным 

категориям населения. 
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Коллаборационисты – предатели своей родины, прислужники оккупантов, в 

частности немецко-фашистских захватчиков в странах, временно 

оккупированных гитлеровской Германией во время II мировой войны. 

 

Коллективизация сельского хозяйства – принудительное или добровольное 

объединение частных крестьянских хозяйств в крупные коллективные 

хозяйства, во время которого происходило отчуждение крестьянина от 

собственности на средства производства. 

 

Компромисс – согласие, взаимопонимание с политическим противником, 

достигнутые путем взаимных уступок. 

 

Консолидация – укрепление, сплочение, объединение. 

 

Конституция – основной закон государства, который определяет основы 

общественного и государственного устройства, систему государственных 

органов, порядок их создания и деятельности, права и обязанности граждан; 

основа законодательства государства. 

 

Конфедерация – одна из форм государственного устройства, союз 

независимых государств, объединяющихся с целью координации своей 

деятельности по некоторым вопросам. 

 

Конъюнктура – совокупность условий, положение вещей, стечение 

обстоятельств, которые могут влиять на ход и исход какого-либо дела или 

процесса (например, экономическая конъюнктура). 

 

Коренизация – политика компартийно-советского руководства, направленная 

на утверждение контроля за жизнью национальных республик; осуществлялась 

переводом деятельности органов управления, культурно-массовых заведений, 

прессы на местные языки национальностей. 

 

Коррупция – подкуп государственных и политических деятелей. 

 

Космополитизм – теория и практика, в основе которой лежит тезис о 

необходимости замены национального гражданства мировым. 

 

Кризис политический – временное приостановление или прекращение 

функционирования отдельных элементов или институтов политической 

системы; значительное углубление и обострение имеющихся политических 

конфликтов, политической напряженности. 

 

Культ личности – единовластие тоталитарного типа религиозного характера, 

что означает раболепие, слепое поклонение “божеству”. 
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Легитимность – определение или подтверждение законности какого-либо 

права или полномочия; способность политического режима достигать 

общественного признания и оправдания избранного политического курса, 

вынесенных им политических решений, кадровых или функциональных 

изменений в структурах власти. 

 

Мажоритарная система – система выборов, при которой в расчет 

принимаются только голоса, отданные за кандидата, получившего большинство 

голосов на конкретном избирательном участке. 

 

Маргинализация – незавершенный, неполный переход человека в новую 

социальную среду, при котором она теряет прежние социальные связи, но еще 

не может в полной мере приспособиться к новым условиям жизни. 

 

Менталитет – устойчивые структуры глубинного уровня коллективного и 

индивидуального сознания и подсознания, определяющие устремления, 

наклонности, ориентиры людей, в которых проявляются национальный 

характер, обще признанные ценности, общественная психология. 

 

Миграция – передвижение, перемещение. 

 

Милитаризм – наращивание военно-экономической мощи, главным образом с 

целью подготовки захватнических войн, а также подавления сопротивления в 

стране. 

 

Монополия – крупное производственное объединение. 

 

Нацизм – политическое движение (с 1919г.), идеология, государственный 

режим в Германии. Пытался доказать право Германии на завоевание других 

народов, особенно славянских, на господство в мире. Совмещал террор против 

несогласных с массовой демагогической пропагандой, служил обоснованием 

массовых убийств людей, геноцида народов. 

 

Национализм – психология, идеология и политика в национальном вопросе, 

основанная на признании преимущества национального фактора в 

общественном развитии, преувеличенная оценка значения и роли собственной 

народности, нации. Противопоставление национальных интересов одной 

национальности другим. 

 

Нация – историческая общность людей, складывающаяся в процессе 

формирования общности территории, экономических связей, литературного 

языка, этнических особенностей культуры и характера. 

 

Нейтралитет – невмешательство в чужие споры, в борьбу между сторонами. 
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Новая экономическая политика (НЭП) – особая политика, которую 

проводило руководство Советского государства с целью восстановления 

народного хозяйства. Включала элементы рыночных отношений при 

сохранении контроля государства над экономикой. 

 

Номенклатура – господствующий класс советского общества, партийно-

государственное руководство. 

 

Оккупационный режим – система военного или гражданского управления, 

установленная захватчиками на захваченной во время военных действий 

территории. 

 

Оппозиция – противодействие, сопротивление определенной политике, 

политической линии; организация, партия, группа, лицо, выступающие против 

господствующего мнения, правительства, системы власти, Конституции, 

политической системы в целом. 

 

Партия – политическая организация, защищающая наиболее общие, коренные 

интересы того или другого класса, других социальных групп и руководит их 

политической деятельностью. 

 

Плюрализм – идейно-регулятивный принцип общественно-политического и 

социального развития, базирующийся на существовании нескольких (или 

множества) независимых начал политических знаний и понимания бытия; 

система власти, основанная на взаимодействии и противодействия 

политических партий и общественно-политических организаций. 

 

Политическая эмиграция – выезд граждан из своей страны в другую на 

постоянное место жительства по политическим причинам. 

 

Политическая система – совокупность государственных и негосударственных 

социально-политических институтов, осуществляющих власть, управление 

делами общества, регулирование политических процессов, отношения между 

социальными группами, нациями, государствами и обеспечивают 

политическую стабильность и прогрессивное развитие. 

 

Политические репрессии – незаконные, необоснованные карательные меры 

(заключение в тюрьму или концлагерь, депортация, лишение средств к 

существованию, применение смертной казни) в отношении тех, кто оказывал 

или мог оказать сопротивление государственной власти. 

 

Популизм – склонность политиков добиваться признания их общественной 

деятельности, популярности, прибегая к простым, понятным для населения 

аргументам и предложениям, избегая непопулярных, но необходимых мер по 

решению общественных проблем. 
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Правовое государство – тип государства, в основе которого — верховенство 

закона, разделение властей, правовая защита лица, юридическое равенство 

гражданина и государства. 

 

Президент – выборный глава государства в большинстве современных 

государств с республиканской формой правления. 

 

Приватизация – процесс преобразования любой формы собственности 

(государственной, коллективной, личной и т. п) в частную; передача части 

государственной собственности в любую другую негосударственную 

собственность, трансформация государственных предприятий и организаций в 

акционерные, коллективные, кооперативные, частные и тому подобное. 

 

Приоритет – первенство в открытии, изобретении, высказывании идеи; 

преимущественное право, значение чего-то. 

 

Расизм – совокупность антинаучных концепций, основу которых составляют 

положения о физическом и психическом неравенстве человеческих рас, 

которые делятся на “высшие” (или “полноценные”) и низшие (или 

“неполноценные”), над которыми первые якобы должны господствовать. 

 

Реабилитация – оправдание, восстановление доброго имени несправедливо 

осужденного, обвиняемого лица. 

 

Сепаратизм – политическое движение, целью которого является отделение от 

государства части его территории и создание на ней нового государства. 

 

Социалистический реализм – художественный метод в литературе и 

искусстве, который требовал изображать действительность в соответствии с 

требованиями коммунистической идеологии. 

 

Стагнация – застой в экономике, производстве, торговле. 

 

Толерантность – терпимое отношение к другим, чужим мнениям, верованиям, 

политическим предпочтениям и позициям. 

 

Тоталитаризм – политический режим и система государственной власти с 

использованием насильственных средств в процессе управления обществом, 

отсутствием политического плюрализма и демократических свобод, 

ограничением политических прав всего населения. 

 

Традиция – форма передачи социального опыта; идеи, обычаи, нормы, 

которые передаются из поколения в поколение. Система возникла в средние 

века. 
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Трудодень – мера затрат труда и мера потребления в колхозах. 

 

Фашизм – крайнее, антидемократическое, радикально-экстремистское 

политическое течение, в основе которого — синтез концепции нации как 

высшей и вечной реальности и догматизированный принцип социальной 

справедливости; разновидность тоталитаризма. 

 

Феминизм – общественное движение за уравнение женщин в правах с 

мужчинами во всех сферах публичной и частной жизни. Впервые идею 

тендерного равенства обосновал Платон, который доказывал, что женщины и 

мужчины в равной степени наделены теми качествами, которые необходимы 

для управления государством. 

 

Холодная война – состояние международных отношений, которое 

характеризуется долговременным противостоянием и в то же время 

невозможностью решить его путем прямого военного конфликта (состояние 

отношений между СССР и США после Второй мировой войны). 

 

Холокост – целенаправленная политика нацистов Германии, в основе которой 

лежит превосходство арийской расы. Имела целью физическое уничтожение 

евреев, цыган и других народов неарийского происхождения.  

 

Хунта – группа лиц, организующих заговор с целью захвата власти и 

установления диктатуры. В колониальный период и во время борьбы за 

независимость в некоторых латиноамериканских странах хунтой называли 

собрание представителей местного населения, которые совмещали функции 

временного парламента и правительства, то есть законодательное и 

исполнительное полномочия. 

 

Централизация – сосредоточение руководства, управления в едином центре; 

сосредоточение большей части государственных функций в ведении 

центральных учреждений. 

 

Шовинизм – агрессивная форма национализма, проповедь национальной 

исключительности, противопоставление интересов нации интересам других 

наций. 

 

Ядерное оружие – оружие массового поражения, в основе которого лежит 

использование ядерной энергии. 
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