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После окончания Великой Отечественной войны восстановление Донбасса стало 

одним из самых важных заданий как для местных жителей, так и для всего Советского 

Союза. Опираясь на постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 года «О 

неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 

оккупации», партийные органы советской власти и всё трудоспособное население области 

начали упорную борьбу с целью возрождения разоренного войной хозяйства в 

кратчайшие сроки. От их усилий зависело, как быстро вступят в строй предприятия 

угольной, металлургической, машиностроительной промышленностей и начнут снабжать 

армию необходимой продукцией. Цель данной статьи – проанализировать основные меры 

и направления по восстановлению промышленного и аграрного секторов экономики. 

Освобождение Донецкой области от оккупации стало возможным в августе 1943 г., 

после разгрома немецких войск под Курском. Велись ожесточенные бои. Фашистам было 

тяжело смириться с потерей Донбасса. Вражеские войска неоднократно предпринимали 

попытки к массированным контратакам, вследствие чего отдельные районы некоторое 

время переходили из рук в руки и все же 14 сентября 1943 г. вся Донецкая (Сталинская) 

область была освобождена. 

После освобождения Донбасс представлял собой страшную картину. В прошлом 

мощный промышленный регион был полностью разрушен. Было уничтожено все - от 

жилых домов до крупных предприятий. Поврежденными и затопленными оказались 882 

шахты, 2100 км. основных горных выработок. Выведены из строя все крупные 

электростанции (Зуевская, Кураховская, Шахтинская, Штеровская). Из 1311 довоенных 

предприятий, остались пригодными для эксплуатации 61. Общий ущерб, нанесенный 

народному хозяйству Донецкой области, составил 30 миллиардов 707 миллионов рублей. 

В области осталось 10% довоенного количества рабочих [1]. 

Работникам сельскохозяйственной отрасли поставили задачу в наиболее короткие 

сроки ввернуть к работе разоренную сельскохозяйственную отрасль, начать обрабатывать 

освоенные до войны земли пригодные для посева, организовать производство продукции 

сельского хозяйства для поддержки Красной Армии и обеспечения продовольствием 

местное население, а промышленности — сырьем. Решение этой проблемы происходило в 

условиях катастрофической нехватки трудоспособного населения. Вследствие упорного 

труда крестьян и представителей рабочего класса уже к 1945 году практически полностью 

восстановлено хозяйство всех 1118 колхозов и сельхозов, ежегодно засевалось 85 



процентов площадей относительно довоенных показателей. За большие урожаи 

сельскохозяйственных культур, а также успехи в области животноводства в 1945 году 

Сталинской области присвоено ежегодно переходящее Красное знамя ЦК КП (б) У и СНК 

УССР [5]. 

Стараниями железнодорожных войск и местного населения быстро 

восстанавливалась транспортная инфраструктура. К сентябрю 1943 года запущено 

стабильное движение грузовых составов на участках Дебальцево—Миллерово, Доля— 

Ясиноватая, Красноармейск — Рутченково, Сталине — Москва, Криничная—Иловайск. 

Составление планов возрождения металлургической промышленности Донбасса было 

начато еще в начале 1943 г. академиком И. Н. Бардиным. Он разработал основные 

векторы деятельности по восстановлению и дальнейшему перспективному развитию 

черной металлургии. По ходу освобождения все новых и новых городов и районов, 

специально собранные отряды сотрудников отправлялись туда и анализировали состояние 

заводов, шахт и фабрик и составляли план порядка проведения восстановительных работ, 

определяли их востребованность и первоочередность. Государственный Комитет 

Обороны 26 октября 1943 г. принял постановление «О первоочередных мероприятиях по 

восстановлению угольной промышленности Донецкого бассейна». Предстояла 

реконструкция 175 шахт, из которых 88 было необходимо ввести в эксплуатацию не 

позже чем через полгода, согласно постановлению, а также 37 - в течении года и 51 шахту 

- через год [3]. 

Первой восстановила и даже превзошла довоенные показатели добычи угля в 

Донбассе шахта «Новомушкетово». Вследствие проводившихся в мае 1944 г. работ по 

восстановлению она начала добывать 1000 тонн угля в день, в то время как ее довоенным 

показателем было 700 тонн. [4] Нехватка горяков на шахтах вынудила к возвращению 

пенсионеров и старых кадровых рабочих. Например на шахте «Кочегарка» 22 забойщика-

пенсионера делились своим опытом с молодежью работа с ними по несколько смен. Этот 

опыт так же имел место в коксохимической, железнодорожной и металлургической 

отраслях восстанавливающейся промышленности. Забойщик макеевской шахты 

«Грузская» И. Е. Алейников в возрасте 70 лет с самого первого дня освобождения его 

города и запуска мощей шахты на пользу Советского Союза отправился в забой вместе со 

своим сыном и тремя дочерьми добывать уголь во благо Родины. Вместе с ним в забой 

пошли сотни, тысячи молодых девушек и женщин, заменившие своих мужей, отцов, 

братьев и сыновей, призванных в Красную армию. Одними из первых девушек 

спустившихся в шахту были девушки из Горловки — Мария Гришутина, Нина Кузьменко, 

Роза Бурых, Зина Лагутина и другие. По этому поводу в народе появилась поговорка: 

«Муж — в бой, жена — в забой, сестра — у ствола, вся горняцкая семья уголь рубает, 

фашистов бить помогает». Женщины и девушки упорно трудились часто перевыполняя 

дневные нормы. К примеру, Нина Кузьменко зимой 1944 г. в течении одной смены 

нарубила 43,3 тонны угля, что составляет 940 процентов от дневной нормы, Мария 

Гришутина выполнила план на смену на 1145 %. В того же года на шахтах среди рабочих 

по добыче угля было 42,5% женщин, а на поверхностных работах — 55,8% [3]. 

В конце 1943 года проведены работы по запуску в работу сразу двух доменных 

печей на Енакиевском, четырёх мартеновских печи на Макеевском и еще одной на 

Константиновском металлургических заводах. К декабрю 1943 года восстановили 

коксовые батареи NoNo 1, 2 и 3 на Староенакиевском коксохимическом заводе, а уже в 

1944 году выработку кокса производили почти все предприятия данной сферы 



расположенные в нашей области. Осенью 1943 года положено начало восстановительных 

работ на Старокраматорском и Новокраматорском машиностроительных заводах. И уже в 

конце осени 1943 года Новокраматорский машиностроительный завод выпустил первую 

партию продукции общим весом 92 тонны. Вместе с тем был запущен Краматорский 

завод тяжелого станкостроения. В 1944 году начаты поставки оснащения на шахты 

выпущенного на машиностроительном заводе имени Ленинского комсомола Украины и 

Горловском машиностроительном заводе имени С. М. Кирова [3]. 

В начале 1945 года на территории нашего края работало 8 доменных и 24 

мартеновские печи, 2 бессмеровских конвертора, 15 прокатных станов. Начали выпускать 

свою продукцию 60 коксовых батарей и 10 заводов специализирующихся на огнеупорных 

материалах. Машиностоители приближались к своему довоенному уровню производства. 

Ускоренными темпами шло восстановление Зуевской, Кураховской и Штеровской ГЭС 

[6]. 

По ходу восстановления промышленных мощностей вновь появилось негласное 

соревнование, начавшееся еще в довоенные годы между шахтерами различных 

предприятий или районов, между предприятиями с одинаковой специализацией Донбасса 

и других районов государства. К примеру, горняки шахты «Новомушкетово» вели 

соревнование с шахтерами Луганской области и нефтяниками из Баку, коллектив 

Новокраматорского машиностроительного завода — с Уральским заводом тяжелого 

машиностроения [2]. 

Нельзя не отметить роль регионов тыла в восстановлении донецкой промышленной 

мощи. Помощь в восстановлении экономики Сталинской области осуществлялась в самых 

разнообразных формах: образцовое и досрочное выполнение заданий по производству 

оборудования для заводов и шахт, посылка семенного материала, скота, 

сельскохозяйственной техники, организация шефства областей и республик над 

промышленными предприятиями края. 

Так, в сентябре 1943 г. Кемеровская область взяла на себя обязанность в помощи 

Сталинской областью. Уже в первые три месяца Кузнецкий бассейн направил в Донбасс 

232 станка, 284 электромотора и генератора, 10 тыс. штук различного инструмента и 

много другого промышленного оборудования. Колхозам было выделено 580 лошадей, 

4900 голов крупного рогатого скота, 12 тыс. овец, 5700 свиней, 4500 центнеров зерна, 5 

тыс. тонн картофеля и овощей, 1800 единиц сельскохозяйственного инвентаря. Жители 

Кемеровской области внесли в фонд оказания помощи Донбассу около 10 млн. рублей из 

своих личных сбережений, собрали несколько тысяч пар обуви для помощи трудящимся 

Донбасса. Кузнецкий металлургический комбинат взял шефство над Енакиевским 

металлургическим заводом, а Магнитогорский — над Макеевским металлургическим и 

коксохимическим заводами. Женщины Карагандинской области собрали 1 млн. 300 тыс. 

рублей, на которые в городе Чистякове (Торез) был построен детский дом для детей 

Донбасса, оставшихся в годы войны без родителей.  

Не отставали от них и жители УССР. Только за первые месяцы шефства 

колхозники со всей Украинской Советской Республики направили шахтерам 1740 тонн 

зерна, около тысячи тонн муки, более 5 тыс. тонн овощей, 6 тыс. тонн жиров и другие 

продукты питания. Промышленные районы республики — 1700 кубометров 

строительного и крепежного леса, 352 тонны металлических изделий, много инструментов 

и станков. Каждая шахта, угольный трест и комбинат имели своих шефов в других 

областях Украины [1]. 



На шахты области прибывало большое количество добровольцев. Так, летом 1944 

г. на шахты комбината «Сталинуголь» прибыло из Черниговской области 25 тысяч, из 

Запорожской — 12 тыс. человек. Из Ташкента на предприятия угольной промышленности 

отправилось 750 выпускников ремесленных училищ Узбекистана. В ноябре 1943 года ЦК 

комсомола Украины объявил мобилизацию и обязал направить на работу в Донбасс к 15 

ноября 1943 г. 5 тыс. комсомольцев. В первом квартале 1944 года в край прибыло уже 40 

тыс. человек молодежи: 20 тыс. — в угольную промышленность и столько же в 

металлургическую. Уже к концу 1945 г. численность рабочих, занятых в 

промышленности, составила 55 % довоенного уровня [4]. 

К концу войны в области было введено в строй 69 основных шахт, металлурги дали 

свыше 1 млн. 200 тыс. тонн чугуна, 1 млн. 400 тыс. тонн стали, около миллиона тонн 

проката. По состоянию на 10 августа 1944 г. было восстановлено и вновь построено 5885 

домов, а всего введено в эксплуатацию 23665 домов, в которые вселилось 178 тыс. 

человек. К концу 1945 г. жилой фонд области составил 76,5 процента к уровню 1940 г., 

действовало 1146 медицинских учреждений, 1510 школ, в которых училось более 384 тыс. 

школьников, функционировали 1555 различных магазинов, 672 столовые, 66 буфетов [4]. 

За два года самоотверженного труда наших людей было восстановлено и введено в 

эксплуатацию множество шахт и предприятий промышленности, школ, больниц и других 

муниципальных заведений. Упорством местных жителей и поддержкой регионов тыла 

Донбасс был возвращен к жизни. Донбасс успешно справился с трудностями и достойно 

встретил победу Советского Союза 9 мая 1945г. 
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