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КАК РАБОТАТЬ С УЧЕБНИКОМ 

 
 

Уважаемые учащиеся! 
 

Учебное пособие включает в себя семь тематических разделов, каждый 

из которых поделен на параграфы, в соответствии с Примерной программой 

среднего общего образования по «Истории Отечества». 

В начало каждого параграфа вынесены основные вопросы, которые 

будут раскрыты в теоретической части. В конце параграфа содержатся вопросы 

и задания, выполняя которые можно определить степень изученности 

материала.  

Задания из раздела «Думаем, сравниваем, размышляем» направлены на 

создание дискуссии, учебного диалога. Желательно их выполнять в паре, 

группе.  

Раздел «Работа с документами» дает возможность научиться работать с 

историческим источником, глубже понять изучаемые процессы.  

Погружению в эпоху также способствуют многочисленные иллюстрации к 

учебным текстам. Это исторические карты, плакаты, портреты исторических 

личностей и пр. 

 

 

Желаем успехов в изучении истории Отечества! 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Дорогие десятиклассники! 

История Отечества – одна из тех дисциплин, изучение которых помогает 

человеку лучше понимать законы развития общества и государства, осознавать не 

только прошлые, но и текущие события в жизни Отечества и всего мира.  

В десятом классе вы начинаете изучать новейший период истории 

Донбасса – ХХ век (1901-1939 годы). Это время неоднозначных, но великих 

событий, которые оказали влияние на ход всей мировой истории, изменили 

истории семей и отдельных личностей.  

Донбасс начала ХХ века – промышленно-развитый регион, играющий 

ключевую роль в экономике Российской империи. В период Великой русской 

революции и Гражданской войны он становится ареной противоборства 

практически всех сил, воюющих за власть на просторах России. Процессы 

советских преобразований – индустриализация и коллективизация также вписаны 

в историю Донбасса. Это и радость, и боль наших предков – события, которые 

коснулись каждой семьи. Работая с материалами учебника, вы расширите и 

понимание событий, произошедших с вашими предками. А это, по сути, и является 

сохранением исторической памяти.  

Учебное пособие создано коллективом учителей и методистов. В его основу 

легли труды донецких историков, архивные материалы. Учебный материал 

построен на основе учебного пособия «История (история Донбасса от древности 

до современности): учебное пособие», вышедшего под общей редакцией 

профессоров исторического факультета ГОУ ВПО Донецкий национальный 

университет Л.Г. Шепко и В.Н. Никольского. Учебное пособие является частью 

учебно-методического комплекса по курсу «История Отечества» и служит 

дополнение к учебникам: Арсентьев Н.М. История России. 9 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. (Ч. 2 / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 

А.А. Левандовский, А.Я. Токарева]; под ред. А. В. Торкунова. – М.:Просвещение, 

2016. – 143 с.); История России. 10 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. 

В 3 ч. (Ч.1 / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.: под ред. 

А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. – 175 с.). Учебное пособие составлено в 

соответствии с Примерной программой среднего общего образования по 

«Истории Отечества». Содержание учебного пособия соответствует Концепции 

истории Донбасса. 

Составители учебного пособия выражают признательность рецензентам, экспертам 

и всем, кто оказывал помощь советами и рекомендациями. 
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ТЕМА 1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И ДОНЕЦКИЙ 
РЕГИОН В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 

§ 1. Территория и население России  
и Донецкого региона в начале ХХ века 

 

 

Чем был вызван рост числа предпринимательских и 

рабочих кадров Донбасса в начале ХХ в.? 

 

План 

1. Административное устройство и население Донецкого региона в начале 

ХХ века. 

2. Урбанизация Донецкого региона.  

3. Особенности формирования промышленного пролетариата в Донбассе.  

4. Социальный и национальный портрет населения Донбасса.  

5. Положение донецких рабочих. 

1. Административное устройство и население 
Донецкого региона в начале ХХ века 

К началу ХХ века Донецкий край играл значительную роль в социально-

экономической жизни Российской империи. Начавшееся с середины XVIII в. 

активное освоение Донецких степей, бурный промышленный рост привели к 

значительному увеличению численности населения Донбасса.  

Земли Донбасса входили в состав Бахмутского, Славяносербского и 

Мариупольского уездов Екатеринославской губернии и Области Войска Донского.  

Население трех уездов составляло 36% от общей численности населения 

Екатеринославской губернии. То есть на землях Донбасса проживало более трети 

населения всей Екатеринославщины.  

К началу ХХ века численность и национальный состав населения Донбасса 

(Бахмутский уезд, Мариупольский уезд, Славяносербский уезд), по данным 

Всероссийской переписи 1897 г., были следующими: русские – 985 887 чел., 86,7% 

(малороссы – 710 613 чел., 62,5 %, великороссы – 275 274 чел., 24,2 %, белорусы 

– 11 061, 1,0 %), греки – 48 452, 4,2%, немцы – 33 774 чел., 3,0 %, евреи – 22 416 

чел., 2,0 %, татары – 15 992 чел., 1,4 %. Всего 1 136 361 человек. 
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Карта Екатеринославской губернии, начало ХХ в. 
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Из Первой всероссийской переписи населения, 1897 г. (отрывок) 

2. Урбанизация Донецкого региона  

Донбасс, как большой промышленный центр, имел свои особенности. Здесь 

заводы и рудники не концентрировались в одном пункте, а были разбросаны на 

значительной территории. Основной контингент рабочих находился вне городов – 

в заводских и рудничных поселках. 

 

В начале XX в. в 

Донецком бассейне некогда 

слабо заселенные и необжитые 

места превращались в 

промышленные центры. 

Помимо уездных городов – 

Бахмута, Мариуполя, такими 

центрами являлись Юзовка, 

Горловка, Макеевка, Енакиево, 

Константиновка, Краматорск, 

Дружковка, Лисичанск, 

Щербиновка и др. 

Yачало ХХ в. г. Бахмут 

Накануне Первой мировой войны только в Юзовке проживало около 70 тыс. 

человек, из них 47 тыс. составляли рабочие и их семьи. В Енакиево в 1908 г. 

совместно с населением Веровского и Софиевского рудников насчитывалось до 

18 тыс. человек, в том числе 12,2 тыс. металлургов и шахтеров Русско-

Бельгийского общества.  

К 1913 г. в Горловке насчитывалось 30 тыс. человек, Константиновке – 

29 тыс., Макеевке – 20 тыс., Дружковке – 13,5 тыс., Краматорске – 12 тыс. Даже в 
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небольших заводских и рудничных поселках проживало по нескольку тысяч 

рабочих. Эти поселки вместе с тремя городами – Мариуполем, Бахмутом. 

Славянском – стали основными центрами сосредоточения рабочих в регионе.  

В основном поселки располагались вдоль линий железных дорог, что 

способствовало их экономическому и культурному развитию. Так, около станции 

Енакиево образовался целый ряд поселков, образующих в совокупности бойкий 

промышленный городок с населением не менее 15 тыс. человек. В том числе 

поселок при станции Енакиево с 30 торговыми заведениями и общим оборотом в 

20 тыс. руб.; пос. Александрополеский с 4 магазинами Общества потребителей 

служащих Русско-Бельгийского общества, одной аптекой, одной типографией и 

140 торговыми заведениями с оборотом около одного миллиона рублей; поселок 

наследников Митина с 9 торговыми заведениями; поселок Петровские заводы с 5 

торговыми заведениями. Рядом было расположено волостное село Веровка с 

населением 1500 человек, в селе имелась церковь и более 10 торговых заведений 

с общим оборотом около 6 тыс. рублей в год. 

При станции Горловка был 

построен большой поселок, где 

работали 54 торговых заведения с 

общим оборотом в 220 млн. рублей. 

Функционировали одноклассная 

школа с 3 преподавателями и 75 

учащимися, горное училище С. С. 

Полякова, учрежденное в 1878 г., с 

60 учащимися и 6 преподавателями. 
 

Горловское горное училище С.С. Полякова 

Вблизи располагались рудники «Общества Южнорусской каменно-угольной 

промышленности» (11 копей), возникшие почти одновременно с обществом 

Курско-Харьково-Азовской железной дороги (1861 г.). При рудниках были созданы 

приемные больничные покои, начальные школы, театральные помещения, в 

которых устраивались любительские спектакли, а также спектакли 

гастролирующих трупп. 

С началом строительства завода и шахт Новороссийского общества возник 

поселок Юзовка. До 1917 г. Юзовка представляла собой поселок одной компании. 

Ей принадлежала вся земля и большая часть домов. Коммерческие фирмы 

основывались и осуществляли свою деятельность только с разрешения 

Новороссийского общества. «Базарная контора» – агентство компании – 

регулировала все аспекты муниципальных служб: от организации рыночных 

ларьков до уборки мусора и снабжения жилых домов углем. 

В 1908 г. в Юзовке имелось 200 торговых и промышленных заведений с 

торговым оборотом 25 млн. рублей в год, 2 банка, 4 аптеки, 5 типографий, 
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3 технических конторы, несколько средних учебных заведений, клубы, библиотеки. 

В каждой группе шахт были построены колонии для администрации и контор. 

В 125 домах насчитывалось 257 квартир. Для рабочих было построено 36 казарм и 

546 семейных домов с 2550 квартирами, больница на 170 кроватей, 

функционирование которой обеспечивали 6 врачей и13 фельдшеров. Работало 10 

школ (1450 учащихся и 48 учителей). 

3. Особенности формирования промышленного 
пролетариата в Донбассе  

Численность рабочих Донбасса во многом зависела от общей экономической 

конъюнктуры: в периоды промышленных кризисов количество людей, занятых в 

производстве, резко сокращалось. В угольной промышленности, где применение 

малопроизводительного ручного труда было массовым, численность рабочих 

росла быстрее, чем в металлургии, металлообработке и на транспорте.  

В начале ХХ века численность рабочих в Донбассе увеличивалась 

стремительнее, чем в других районах страны: к началу Первой мировой войны их 

было почти вдвое больше, чем в 1900 г., а в 1916 г. – на 40% больше по 

сравнению с 1913 годом.  

 

Донбасс превратился не 

только в главную угольно-

металлургическую базу 

страны, но и стал третьим по 

числу работающих (после 

Центрального и 

Петербургского) 

промышленным районом 

страны. 

 

Панорама Юзовки, 1912 г. 

На предприятиях Донбасса трудилось немало квалифицированных рабочих – 

выходцев из старых промышленных центров России: Москвы, Петербурга, 

Брянска, Сормова, Тулы и др. Часто это были люди, уволенные с предприятий за 

революционную деятельность. 

Основные же кадры Донбасс в начале ХХ века продолжал черпать из 

деревень центральных губерний России (Орловской, Курской, Воронежской, 

Тульской, Тамбовской, Калужской, Рязанской), ряда украинских 

(Екатеринославской, Харьковской, Черниговской), Области Войска Донского и 

Могилевской губернии. 
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Анализ документов, характеризующих имущественное положение людей, 

уходивших на шахты и заводы Донбасса, свидетельствует о том, что выходцы как 

из центральных районов России, так и с Украины были в основном сельскими 

пролетариями или полупролетариями.  

Абсолютное большинство крестьян, за счет которых формировались кадры 

рабочих Донбасса, собственных средств производства не имело. Лишь небольшая 

часть рабочих, имевших землю, возвращалась в деревню в качестве рабочей 

силы, в большинстве же хозяйств уже обходились без них. Известны 

многочисленные случаи, когда даже после закрытия рудника пришлые рабочие 

его не покидали, а, бедствуя, ждали начала работ. Во время кризиса 1910 г. в 

Макеевке закрылся ряд шахт и было уволено до 10 тыс. горняков. Но никто из них 

на родину не уехал, надеясь при открытии шахт вновь получить работу. 
 

 Историческая справка 

Согласно переписи сельского населения Тульской губернии, произведенной в 
1910-1912 гг., отсюда выселились и ушли на работы, в том числе и в Донбасс, 
66,4 тыс. мужчин и 61,9 тыс. женщин. Из них около 15% были пролетариями, 
от 35 до 50% (в зависимости от уезда) – полупролетариями, остальные, 
владея землей, не имели лошадей и инвентаря. В годы столыпинской 
аграрной реформы большинство таких владельцев земли продали её. 

 

В большей степени, чем ранее, кадры рабочих Донбасса пополнялись за 

счет жителей Екатеринославской губернии и Области Войска Донского, что 

объяснялось уменьшением общинных наделов земли (менее одной десятины), 

высокой арендной платой. Так, помощник податного инспектора Таганрогского 

округа в докладе за 1905 г. сообщал, что 30% крестьян, не имея земли, заняты в 

горнозаводской промышленности. 

4. Социальный и национальный портрет населения 
Донбасса 

С развитием промышленности края формировалась буржуазная техническая 

элита, новые классы капиталистического общества. На процесс формирования 

класса буржуазии повлияли все российские условности, трудности, отсутствие 

капиталов, протекционизм, гигантские темпы роста производства, хищническое 

отношение к природным богатствам края, людям.  

Основное ядро буржуазии, которая сформировалась к началу XX века в 

Донбассе, составляли местные уроженцы, которые в основном принадлежали к 

привилегированным классам и слоям общества. Однако характерной чертой 

Донбасса было преобладание технической интеллигенции и иностранцев-

предпринимателей среди деловой элиты. Кроме крупной, существенную роль 

играла средняя буржуазия. Это горнопромышленники, владельцы промышленных 
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предприятий, банкирских контор, купцы, служащие банков. Они часто избирались 

гласными земских управ, городских дум, городскими головами, вкладывали свои 

средства в развитие образования, строительство храмов и церквей. Например, 

семейный клан братьев Французовых, Д.П. Хараджаев, Д.Н. Иванов и др. К 1914 г. 

состав крупной буржуазии Донбасса уже сложился.  

Социальный состав крупной буржуазии Донбасса 

Группа предпринимателей % 

Дворяне 24% 

Купцы, почетные граждане 13% 

Чиновники 6% 

Интеллигенция 20% 

Иностранцы 25% 

Не установлено 12% 

Всего 100% 

Данные таблицы позволяют увидеть особенности буржуазии Донбасса на 

примере ее верхушки (элиты). Значительную роль здесь играли дворяне и 

иностранцы. 

Интересен и национальный состав буржуазии Донбасса. Большинство 

предпринимателей региона были русскими и украинцами. Русских было больше 

всего среди предпринимателей из помещиков, военно-административного 

аппарата (офицеров и чиновников), купечества, технической интеллигенции. 

Украинцы были представлены помещиками, купечеством и крестьянами. 

Например, братья Рутченко, Голуб, А.К. Алчевский и др. Немногочисленную группу 

составляли евреи – выходцы из местного купечества – И.Л. Уманский, 

Г.И. Рубинштейн, а также представители технической интеллигенции. Они 

занимали солидные позиции в легкой промышленности и торговле.  

 

Незначительным был элемент греков, 

представленных купечеством приморских городов 

Мариуполя, Таганрога, Вальяно и др. Это 

Л.Г. Псалти, К.Н. Кечетжи. 

Происходит увеличение количества 

представителей буржуазии Донбасса за счет 

иностранцев – бельгийцев, французов, немцев, 

англичан. Среди них можно назвать барона де 

Маккара, Боссе, Геннефельда и др. Это время 

характеризуется установлением широких деловых 

связей и личных контактов между представителями 

отечественного и иностранного капитала. Обе 

стороны при этом получали свои выгоды. 
Роберт Вагнер  и Эдуард 

Боссе 
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ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

А.К. Алчевский (1835-1901) 
Русский предприниматель, промышленник, меценат, 

коммерции советник, создатель первого в России 
акционерного ипотечного банка и финансово-
промышленной группы. Муж Христины Журавлёвой-
Алчевской, народного просветителя, автора системы 
обучения грамоте взрослых. 

В 1879 году А.К. Алчевский учредил Алексеевское 
горнопромышленное общество (капитал 2 млн. руб.), 
владевшее богатейшими залежами антрацита в 

Славяносербском уезде Екатеринославской губернии. В 1900 году компания 
добыла 45 млн. пудов угля, заняв по объёму добычи третье место среди 
однородных предприятий Донбасса. Инициировал строительство 
металлургических заводов Донецко-Юрьевского металлургического 
общества (ДЮМО, 1895 год, основной капитал 8 млн. руб.) возле станции 
Юрьевка (ныне Алчевск, ОАО «Алчевский металлургический комбинат») и 
общества «Русский Провиданс» в Мариуполе (ныне ОАО «Мариупольский 
металлургический комбинат имени Ильича»). Председатель Харьковского 
биржевого комитета. Личное состояние к 1900 году – до 30 млн. руб. 

 

В 1900 г. в промышленности Донбасса было занято 170-175 тыс. человек, в 

т. ч. в ведущих отраслях – угольной, металлургической, металлообрабатывающей 

– 125 тыс. чел. В 1909 г. в Донбассе трудилось 128,9 тыс. шахтеров, 37,6 тыс. 

металлургов,17 тыс. рабочих железнодорожного депо, 16 тыс. – в других отраслях 

промышленности (всего около 200 тыс. человек). В 1913 г. число работающих 

составило около 262 тыс. чел., из них 168,4 тыс. шахтеров, 54,2 тыс. металлургов, 

около 20 тыс. работников железнодорожного транспорта, около 19 тыс. 

работников других отраслей промышленности. К 1916 г. число индустриальных 

рабочих увеличилось по сравнению с 1913 г. на 414 и составило около 370 тыс. 

человек. Численность рабочих Донбасса росла быстрее, чем в других районах 

страны: к началу Первой мировой войны их было почти вдвое больше, чем в 

1900 г. Донбасс превратился не только в главную угольно-металлургическую базу 

страны, но стал третьим по числу работающих (после Центрального и 

Петербургского) промышленным районом страны. 

Интересен и национальный состав рабочих Донбасса в начале ХХ века. 

Данные за 1900 г. свидетельствуют о том, что выходцы из русских, главным 

образом центральных, губерний составляли примерно 60, украинских – около 30, 

белорусских – 5 % шахтеров. В металлургической и металлообрабатывающей 

отраслях промышленности выходцы из русских губерний составляли около 55, а 

из украинских – свыше 25% рабочих. Примерно такие же показатели были 

характерны и для железнодорожных рабочих. Особенность заключалась в том, 

что в мастерских работали в основном русские, а на линии – украинцы. 
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Преобладание в Донбассе рабочих русской национальности было 

закономерным явлением. Заселение юга России еще продолжалось. 

Распахивались земли, до того бывшие целинными. Местные крупные 

землевладельцы нуждались в большом количестве сельскохозяйственных 

рабочих. Поэтому в южные степи направлялись сотни тысяч разорявшихся 

крестьян в основном из перенаселенного центра, а также из некоторых губерний 

Украины. 

Закономерным было и то, что, кроме русских и украинцев, в Донбассе было 

много рабочих других национальностей (белорусы, поляки, татары, евреи…). Это, 

с одной стороны, соответствовало составу населения, колонизировавшего юг 

России в XVIII–XIX вв., с другой – значительному уже уровню развития 

капитализма в ряде районов страны, обусловившему ликвидацию национальной 

замкнутости, возрастающую подвижность населения. 

5. Положение донецких рабочих 

Основная масса донецких рабочих была сосредоточена на крупных 

промышленных предприятиях, что привело к увеличению плотности их 

проживания в регионе. По степени концентрации рабочих Донецкий бассейн 

занимал одно из ведущих мест в России. На один металлургический завод в 

1907 г. в среднем приходился 2601 человек. Только два завода – Кадиевский и 

Ольховский – имели меньше тысячи рабочих. Высокой была концентрация 

горняков. В 1906 г. на шахты, имеющие добычу свыше 2 млн. пудов, приходилось 

92,3% шахтеров. 

В промышленности бассейна возрастало число кадровых 

квалифицированных и грамотных рабочих. 

Технологические процессы и условия труда в характерных для Донбасса 

отраслях промышленности исключали широкое применение труда женщин, детей 

и подростков, в 1901 г. женщины составляли 0,99%, в 1913 г. – 4,1% всех 

шахтеров. Этот рост происходил за счет увеличения энерговооруженности труда 

на поверхности, в конце 1916 г. на шахтах трудилось 6,4% женщин и 9% 

подростков, в металлургии – соответственно 5% и 9%. 

Дети работали в шахтах коногонами, 

лампоносами, тягальщиками, выборщиками 

пустой породы. Распространенным видом 

детского труда была работа «дверничных 

мальчиков» при открывании и закрывании 

рудничных дверей, регулировавших ток воздуха 

в шахтах. Эта работа была постоянным 

источником детских болезней, зачастую   
Дети-лампоносы на шахте 
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имевших смертельный исход. Причиной были непрерывные сквозняки, на 

которых находились дети.На металлургических заводах труд детей 

использовался при выборке шлака, чистке и смазке котлов паровых машин. На 

Юзовском заводе из 2600 рабочих было 112 детей. Малолетние составляли до 

¼ всех рабочих на предприятиях бельгийского общества Донецких стеклянных 

заводов вблизи станции Константиновка. 

С дальнейшим развитием промышленности, усилием и углублением 

развития капитализма росло и использование низкооплачиваемого детского и 

женского труда. Так, за двадцать лет (1897-1917 гг.) в угольной 

промышленности Донбасса доля детей и подростков в составе рабочих 

выросла в 3,2 раза, а женщин – в 4,5 раза. Это растущее вовлечение женщин и 

детей в промышленное производство ломало последние остатки 

патриархальных устоев в быту. 

Условия труда в промышленности Донбасса были одними из худших в 

стране. Незначительность затрат на их улучшение промышленники, особенно 

шахтовладельцы, оправдывали якобы низким уровнем доходов, убытками. 

Полной безответственности хозяев заводов и рудников способствовали 

игнорирование иностранными капиталистами рабочего законодательства и 

горной инспекции, поддержка предпринимателей правительством. Угольная 

пыль и гремучий газ были причинами повышенной заболеваемости органов 

дыхательных путей и легких среди рабочих. 

 

Динамика несчастных случаев на 

шахтах Донбасса является убедительным 

показателем неудовлетворительного 

состояния охраны труда рабочих. По 

свидетельству Статистического бюро 

Совета съездов горнопромышленников 

юга России в 1904-1908 гг. несчастным 

случаям подверглось от 27,6 до 39,3 % 

шахтеров. Но хорошо известно, что 

шахтные врачи и администрация рудников 

не признавали до половины заявленных 

несчастных случаев. 

Тяжелыми были условия труда и на 

металлургических заводах. 

Панихида по рабочим, погибшим во 
время взрыва 18 июня 1908 года на 

Макарьевском руднике 

Во всех доменных, передельных, прокатных и литейных цехах температура 

воздуха и его загазованность были выше нормы. В некоторых цехах, особенно в 

литейных и кирпичных, в воздухе было много пыли, что вело к заболеванию 

силикозом. Многие работы, которые вполне можно было бы механизировать, 
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например, завалка доменных печей, выполнялись вручную. Поэтому процент 

травматизма на металлургических заводах был даже более высоким, чем в 

шахтах. 

В 1901 г. министр путей сообщения вынужден был официально признать, 

что следствием 15-20-летней службы на железной дороге зачастую является 

полная неспособность работника к труду. 

Формально, в начале века в Донбассе, продолжительность рабочего дня 

составляла 10 часов, фактически он был 12-часовым, в две смены. Обычным 

стал сверхурочный труд.  

Всестороннее изучение доходов рабочих Донбасса в начале ХХ века не 

проводилось. Частные опросы, на основании которых можно судить об 

истинном положении дел, проводили публицисты, врачи, сами 

предприниматели. При этом учитывались минимальные нужды, без 

удовлетворения которых немыслимо само физическое существование. Не 

учитывались расходы на культурные и социальные нужды. 

Расходная часть бюджета рабочего Донбасса равнялась в среднем 12 руб. 

33 коп., его жены – 9 руб. 24 коп., одного ребенка – 4 руб. 62 коп. в месяц. 

Следовательно, семье, состоящей из родителей и троих детей, в месяц 

требовалось 35 руб. 43 коп. К 1909 г. цены на продовольственные продукты 

повысились, и даже при артельном питании рабочий расходовал в месяц 12–

13, а в 1913 г. – 14 руб. При этом, 50% всех расходов составляли расходы «на 

питание», следовательно, в 1913 г. прожиточный минимум одного взрослого 

рабочего равнялся примерно 27 руб. в месяц, или 324 руб. в год, а семьи из 

пяти человек – 680 руб. 

Хотя часть шахтеров бесплатно получала жилье, уголь и освещение, а 

железнодорожники, работавшие на линии, – землю под огороды в полосе 

отчуждения, у абсолютного большинства доходную часть бюджета составляла 

заработная плата. В 1900-1901 гг. среднегодовая зарплата шахтера составляла 

300 руб., т. е. была выше средней в стране (201 руб.) и близкой к годовому 

заработку рабочего Петербурга (302 руб.). Зарплата металлиста на юге равнялась 

375 руб., железнодорожника на службе движения – 387, на службе подвижного 

состава и тяги – 433 руб. В годы экономического кризиса размер заработной платы 

всех категорий рабочих Донбасса уменьшился, часть из них лишилась работы. 

В 1913 г. средняя зарплата рабочих в России составляла 264 руб. в год, в 

Петербурге – 384, на железных дорогах страны – 417, на шахтах Донбасса – 413, 

на металлургических заводах бассейна – 485 руб. в год. Более высокую среднюю 

заработную плату, чем рабочие Донбасса, накануне Первой мировой войны 

получали только металлисты Петербурга и рабочие службы тяги на железных 

дорогах. 
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ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

В начале ХХ века Донбасс становится одним из центров экономической 

жизни Российской империи. Сюда стекаются рабочие кадры со всей страны. В 

этот период численность рабочих в Донбассе росла быстрее, чем в других 

районах страны. К началу Первой мировой войны их было почти вдвое больше, 

чем в 1900 г., а в 1916 г. на 40 % больше по сравнению с 1913 годом. Донбасс 

превратился не только в главную угольно-металлургическую базу страны, но и 

стал третьим по числу работающих (после Центрального и Петербургского) 

промышленным районом страны. Буржуазия Донбасса была представлена 

местными и иностранными предпринимателями. Положение рабочего класса 

Донбасса было плохим: более чем 12-часовой рабочий день, отсутствие охраны 

труда, профессиональные заболевания. И всё-таки предприятия Донбасса 

привлекали сельский пролетариат и полупролетариат возможностями заработка.  

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Раскройте понятия «урбанизация», «квалифицированные рабочие». 

2. В состав каких административных единиц Российской империи входили 

земли Донбасса в начале ХХ в.? 

3. Назовите уездные города Донбасса. 

4. В каких отраслях промышленности Донбасса наиболее активно росло 

число рабочих? 

5. Какими путями шло пополнение рабочего класса Донбасса? 

6. Какими были условия работы на шахтах и заводах Донбасса? 

7. Каким было соотношение мужчин, женщин и подростков среди рабочих 

шахт и заводов? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Объясните причины урбанизации Донбасса в начале ХХ в.? 

2. Сравните понятия «пролетарий» и «полупролетарий». 

3. Объясните, почему, несмотря на тяжелые условия труда, численность 

рабочего класса Донбасса в начале ХХ в., постоянно пополнялась? 

4. Объясните, почему оплата труда у женщин и подростков была ниже, чем у 

мужчин? 

5. Составьте таблицу «Численность рабочих основных отраслей 

промышленности Донбасса в начале ХХ в.». 
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Работа с документом 

Документ 1 

Численность рабочих Донбасса (отрывок) 

 

 
Модестов В.В. Рабочие Донбасса в трех русских революциях. – М., 1974. 

Вопросы и задания к документу 

1. Почему численность пролетариата к 1900 г. значительно превышает 

численность рабочих в третьей четверти XIX в.? 

2. Объясните причины разных темпов формирования пролетариата в 

различных районах Донбасса в начале ХХ в. 
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Документ 2 

Очерк П. Сурожского «Край угля и металла»  
(отрывок) 

 

 

Вопросы и задания к документу 

1. Что, по мнению П. Сурожского, представлял собой Донбасс в период 

бурного освоения? 

2. Чем можно объяснить хаотичность и беспорядочность жизни рабочих 

поселков, о которых пишет П. Сурожский? 

Словарь  

Жизненный уровень – степень удовлетворения материальных и духовных 

потребностей людей массой товаров и услуг, используемых в единицу времени. 

Квалифицированные рабочие – категория работников, которые обладают 

определенными навыками, получаемыми путем специального обучения. 

Классовая борьба – столкновение интересов и противодействие классов 

общества. 

Полупролетарий – человек, работающий постоянно часть года по найму в 

капиталистических предприятиях, а часть – в собственном хозяйстве. 
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Пролетарий – наёмный рабочий, источником существования которого 

является продажа собственной рабочей силы. 

Урбанизация – (от лат. urbanus – городской) исторический процесс 

увеличения количества городов и сосредоточения в них политической, 

экономической и культурной жизни государств; возникновение сверхкрупных 

городов. 

 

§ 2. Монополистический капитализм в России 
 

 

Как признаки монополистического капитализма 

проявились в Донбассе в начале ХХ в.? 

 

План 

1. Монополизация промышленности Донбасса в начале ХХ века. 

2. Экономический кризис начала ХХ века и промышленный подъем 1910-х 

годах.  

3. Развитие сельского хозяйства в Донбассе. Формы землевладения в 

Донбассе. Основные занятия жителей региона.  

4. Роль Донбасса в экономике России. 

1. Монополизация промышленности Донбасса  
в начале ХХ века  

В начале ХХ века Донецкий бассейн превратился в один из крупнейших 

новых промышленных центров Российской империи. Основу его хозяйства 

составляли угледобывающие и металлургические предприятия. К началу века в 

Донбассе было построено и работало 12 металлургических заводов и большое 

количество каменноугольных рудников (по данным инженера А.А. Скочинского, 

157 шахт). В конце XIX - в начале XX в. Россия вступила в период государственно-

монополистического капитализма. 
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Александр Александрович Скочинский  (1874–1960) 
Является основателем русской, а затем советской 

школы ученых, работающих в области рудничной 
атмосферы, аэродинамики, рудничной термодинамики, 
борьбы с газопроявлениями в выработках, их 
запыленностью и рудничными пожарами. Всю свою жизнь он 
посвятил благородной цели – созданию безопасных условий 
труда для шахтеров и условий производственного 
комфорта – прежде всего здоровых условий труда. 
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Государственная экономическая политика (введение золотого стандарта, 

протекционизм) создала условия для промышленного подъема 90-х годов XIX в. 

Вместе с тем эта модель таила в себе определенные опасности. Так, государство 

не имело возможности создать резервы на случай непредвиденных 

обстоятельств. Протекционистская политика государства в отношении 

отечественного производителя (высокие таможенные пошлины) препятствовала 

конкуренции отечественных товаров на мировом рынке, не давала возможности 

использовать более совершенную зарубежную технику в отечественном 

производстве. 

Узкий внутренний рынок сбыта неизбежно требовал больших оборотных 

средств. Подавляющее большинство российских предприятий держалось только 

на непрерывном кредитовании под небольшие проценты. Недостаток капиталов 

препятствовал долгосрочному стратегическому вложению в модернизацию 

производства. 

2. Экономический кризис начала ХХ века и 
промышленный подъем 1910-х годов 

Первый в России экономический кризис 1900-1903 гг. был, с одной стороны, 

частью мирового кризиса, а с другой, стал результатом бурного промышленного 

прогресса. 

Уже в августе 1899 г. европейский финансовый кризис привел к резкому 

сокращению денежных потоков из-за рубежа. Иностранные банки стали 

воздерживаться от кредитования предприятий, в том числе промышленных, 

повсеместно начал ощущаться недостаток свободных денежных средств. 

Напряжение на денежном рынке возросло к концу 1899 г. Почти одновременно 

рухнули два мощных банково-промышленных объединения – Мамонтова в Москве 

и фон Дервиза в Санкт-Петербурге. Вслед за этим началась цепная реакция 

банкротств. 

В 1900 г. после десятилетия бурного развития экономики в стране 

разразился экономический кризис. Прежде всего он поразил ведущие отрасли 

тяжелой промышленности: металлургическую и каменноугольную. Из других 

отраслей промышленности он вовсе не затронул соляную. 

Сочетание внешних и внутренних факторов привело к тому, что мировой 

экономический кризис 1900-1903 гг. в России был глубже и продолжительнее, чем 

в Западной Европе и США.  

Кризис сопровождался падением производства, разорением нерентабельных 

предприятий. Одновременно шел процесс концентрации производства, 

образования монополий, сращивания банковского и промышленного капитала. В 

металлургической, каменноугольной промышленности в годы кризиса 1902-
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1903 гг. возникли крупные монополистические объединения - синдикаты. 

В 1901 г. на съезде горнопромышленников Юга России впервые открыто был 

поставлен вопрос о необходимости организации синдиката в металлургической 

промышленности. В 1902 г. правительство утвердило устав металлургического 

синдиката «Продамет», куда вошли многие заводы Донбасса.  

Экономический кризис достиг кульминации в 1902 году. В развернувшейся 

конкурентной борьбе крупнейшие предприятия подавляли и поглощали мелкие и 

даже средние заводы и рудники. Так, в 1901 году произошло слияние общества 

механического производства с каменноугольным рудником станции Крынка, 

который имел тысячу десятин угленосной земли. В последующие годы 

Екатеринославское горнопромышленное общество поглотило Рыковский рудник, 

общество разработки каменного угля и соли объединилось с Никитовским 

рудником, Харцызский машиностроительный завод – с Дебальцевским 

механическим и т.д. 

 
Юзовский металлургический завод, входящий в синдикат «Продамет» 

 

В 1902 г. был создан еще один крупный синдикат по продаже железных 

труб – «Трубопродажа», куда вошли заводы Никополь-Мариупольский и Луганский 

«Гартман». Помимо этих синдикатов, в стране были образованы синдикаты 

«Гвоздь», «Продвагон». 

В 1904 г. образован синдикат «Продуголь». В его состав вошло 18 отдельных 

акционерных обществ, добывавших около 75% каменного угля в Донецком 

бассейне. 

Еще более усиливается концентрация производства и капитала.  
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Коксовые печи 

Крупнейшими промышленными объединениями стали Новороссийское 

общество в Юзовке, Русско-Бельгийское в Енакиево, Южно-Русское – в Горловке и 

др. Все копи Донецкого бассейна с годовой добычей ниже 1 млн. пудов (их 

насчитывалось 103) добывали в 1905 году меньше минерального топлива, чем 

несколько шахт одного Новороссийского общества. Почти все крупные 

каменноугольные фирмы находились в западной части Донбасса.  

В комбинированные предприятия превращались металлургические заводы. 

Работая по полному металлургическому циклу, большинство из них имело 

рудники по добыче каменного угля и железной руды, коксовые батареи. 

 

Роль монополистических объединений  
в производстве промышленной продукции 

Год 

основания 
Монополистические объединения Их роль в производстве 

1902 Синдикат «Продамет» – объединение 

металлургических заводов юга России 

80% сбыта изделий 

металлургических заводов 

1902 Синдикат «Трубопродажа» – 

объединение заводов по производству 

железных труб 

Сосредоточил в своих руках 

сбыт почти всех 

производимых в стране труб 

1902 Синдикат «Продвагон» – объединение 

вагоностроительных заводов 

95% продажи вагонов в 

стране 

1904 Синдикат «Проуголь» – объединение 

18 отдельных акционерных обществ 

75% добытого каменного угля 

в Донецком бассейне 
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Одновременно с ростом концентрации 

производства происходил процесс сращивания 

банков с промышленностью. В начале века пять 

петербургских банков – Русско-Азиатский, 

Петербургский международный коммерческий, 

Азовско-Донской, Русский для внешней торговли 

и Русский торгово-промышленный 

контролировали 52% капиталов 

металлургической, 65,2% угольной 

промышленности. Активно шел процесс слияния 

банков и крупнейших предприятий путем 

приобретения акций, включения директоров 

банков в члены правления промышленных 

предприятий, и наоборот. Акция Никополь-Мариупольского 
горного и металлургического 

общества 

Так, Русский для внешней торговли банк в 1904 г. имел своих 

представителей в руководящих органах Никополь-Мариупольского общества. 

Директор Петербургского международного банка Ротштейн также был 

одновременно и вице-председателем Никополь-Мариупольского общества. 
 

 Историческая справка 

В начале 20 века в стране сформировались собственные особенности 
монополистического капитализма. Обуславливалось это рядом факторов. В 
первую очередь, государство перешло к этой системе позже, чем многие 
страны Европы. Немаловажное значение имели и географические 
особенности России. Страна занимала территорию с разными 
климатическими условиями, что сказалось на неравномерном ее освоении. 
Вместе с этим социально-экономическое и политическое развитие России в 
начале 20 века проходило крайне медленно. Сохранялось самодержавие, 
помещичье землевладение, сословное неравноправие, угнетение 
определенных слоев населения. 

 

С 1910 года в России начинается новый экономический подъем. К 1917 г. 

Донбасс стал главной угольно-металлургической базой страны. 

Следствием индустриального развития и экономического кризиса стало 

изменение социальной структуры Донбасса. Промышленное развитие Донбасса 

сопровождалось ростом рядов буржуазии. С другой стороны, высокая степень 

концентрации промышленности ускорила процесс формирования рабочих 

кадров – шахтеров, металлургов, машиностроителей, рабочих других профессий. 

Все это подготовило условия для роста общественно-политической 

активности в регионе.  
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3. Развитие сельского хозяйства в Донбассе.  
Формы землевладения в Донбассе.  
Основные занятия жителей региона 

Основным видом сельскохозяйственной деятельности в регионе в начале 

XX в. было земледелие. В это время закончился мировой сельскохозяйственный 

кризис. С 1907 г. мировые цены на хлеб уверенно начали расти. С этого же года 

крестьяне перестали платить выкупные платежи, но продолжался рост арендных 

цен, а помещики по-прежнему использовали полукрепостнические методы 

эксплуатации. В 1909-1910 гг. были хорошие урожаи, а в 1912-1913 гг. – 

рекордные. Положение в деревне стало улучшаться. Погодные условия 

способствовали выращиванию таких зерновых и технических культур, как просо, 

ячмень, пшеница, рожь, овес, кукуруза, картофель, гречиха, лен. В начале XX в. 

начали выращивать озимую пшеницу. Ее завезли из Таврии (закупили у немцев-

колонистов). В это же время стали сеять яровую пшеницу и подсолнечник. 

Ведущее положение по урожайности занимали хозяйства немцев, греков, евреев-

колонистов. 

Помимо выращивания зерновых и технических культур, население 

занималось огородничеством, садоводством, виноградарством и пчеловодством. 

Развито было также и животноводство, однако в большинстве своем оно 

выступало подспорьем земледелию. Выращивали крупный рогатый скот, 

лошадей, свиней, коз, овец простых и тонкорунных. 

В начале XX в. происходит усиление капиталистического уклада на селе. Это 

выражалось в расширении землевладения крестьянами-собственниками 

различной национальности, в возросшем запросе на сельскохозяйственную 

технику, в расширении внутреннего рынка. 
 

 Историческая справка 

По данным «Статистики землевладения 1905 г.», на территории Донбасса 
(без районов Области Войска Донского) земельный фонд составлял 5,3 млн. 
десятин, из которых 4,4% земли находилось в распоряжении государственных 
учреждений, а также церкви, монастырей; 4,8% владели промышленники; 
23,6 % принадлежали помещикам. Большую часть земельного фонда края 
составляли крестьянские земли – 3,6 млн. десятин или 67,2%. Из них 2,9 млн. 
десятин находилось в собственности общин, а 0,7 принадлежали 
крестьянским хозяйствам. 

4. Роль Донбасса в экономике России 

За каких-нибудь 30-40 лет вследствие гибкой протекционистской политики 

министров Александра III, усилиями предпринимателей из многих стран мира, и 

прежде всего россиян, огромного количества петербургских и московских 

инженеров и технических специалистов, обширная область от Северского Донца 
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до Приазовья превратилась в крупнейший промышленный центр Европы, иногда 

называемый «русским Руром». 

К 1913 г. в Донбассе добывалось более 1,5 млрд. пудов угля. Удельный вес 

Донецкого бассейна в каменноугольной промышленности страны возрос до 74%, 

причем почти все коксующиеся угли добывались в Донбассе. На металлургических 

заводах юга были самые большие в России доменные печи, работавшие с 

применением горячего доменного дутья. Новая техника и технология – 

бессемеровские и томасовские конвертеры, мартеновские печи – нашли с самого 

начала свое применение в сталелитейном производстве, в совершенствовании 

которого участвовали выдающиеся инженеры тех лет М. Павлов, В. Грум-

Гржимайло, М. Курако и др.  

Рост каменноугольной и металлургической промышленности способствовал 

развитию металлообрабатывающего производства. Среди 

металлообрабатывающих предприятий Донбасса выделялись Горловский завод 

горнорудного оборудования, Дебальцевский механический, Харцызский 

котельный. Возникли литейно-механические заводы в Константиновке, Горловке, 

развивалось кирпичное, цементное, коксовое производство, среди которых 

выделялись два больших цементных завода в Амвросиевке. Всего в Донбассе к 

1900 г. существовало до 300 разного рода предприятий и заведений 

металлообрабатывающей, химической, местной обрабатывающей и 

пищевкусовой промышленности. 
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Михаил Александрович Павлов  (1863–1958) 
Русский и советский металлург, академик Академии 

наук СССР, Герой Социалистического Труда. 
В дореволюционной России Павлов стал одним из 

наиболее известных и передовых ученых-
металлургов. Предложил принципиально новые 
технические пути решения важнейших задач 
доменного процесса, создал капитальные научные 
труды, был редактором «Журнала Русского 
металлургического общества» (1910). В 1911 году 
Павлов опубликовал свой способ определения 

размеров доменных печей, получивший всеобщее признание в России и за 
границей. Участвовал в проектировании крупнейших металлургических 
заводов, доменных печей и сталеплавильных агрегатов; сконструировал 
доменную печь нового профиля. В советской печати Павлова вполне 
справедливо именовали «отцом советской металлургии». 

 

Донбасс формировался как целостный промышленно-хозяйственный 

комплекс, основанный на замкнутых производственных циклах: от криворожской 

руды и никопольского марганца, по Константиновской и Донецкой 
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каменноугольным железным дорогам, через рутченковский кокс к юзовскому 

металлу и далее – в мариупольский порт и горловский (никитовский) и славянско-

святогорский транспортный узел. Правления 19 донецких акционерных обществ 

находились в Брюсселе, Париже, Лондоне и Берлине, но из 11 металлургических 

заводов всего 5 действовали на основании иностранных уставов. Финансовые 

потоки промышленного Донбасса рубежа веков проходили, главным образом, 

через римские, брюссельские и немецкие банки. А также через учрежденные 

после 1860 года Государственный, Азово-Донской, Северный, Петербуржский 

международный и Земельный банки.  

Деловой Донбасс возник из твердой внешней политики князя Александра 

Горчакова, взвешенных экономических реформ графа Сергея фон Витте, 

колоссальных международных инвестиций. В начале ХХ в. 74% иностранных 

капиталов, вложенных в российскую угольную промышленность, были 

задействованы в Донбассе. Немаловажную роль в развитии Донбасса играла и 

жесточайшая эксплуатация рабочих, природных ресурсов Донецкого края и всей 

России.  

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

В последней трети XIX в. развернулась модернизация промышленности 

Российской империи. К концу века по интенсивности развития 

горнопромышленный юг быстро оттеснил Урал на второй план и превратился в 

основной металлургический центр страны России. 

Донбасс сформировался как целостный промышленно-хозяйственный 

комплекс, объединив добычу криворожской руды и никопольского марганца, 

донецкого каменного угля, производство рутченковского кокса и юзовского 

металла, Константиновскую и Донецкую железные дороги, Мариупольский порт и 

Горловский (Никитовский) и Славянско-Святогорский транспортный узел. 

С первых дней своего существования промышленный Донецкий бассейн 

выделялся полиэтничным составом населения. Здесь проживали выходцы из 

различных районов Российской империи − славяне, казаки, греки, немцы, 

молдаване, армяне, румыны, татары, евреи, цыгане. 

Росла концентрация производства, в Донбассе добывалось 90 % 

общероссийской угледобычи. В 1900 г. в Донбассе было добыто 671 млн. пудов 

угля. Донецкий уголь доставлялся более чем в 500 пунктов страны, в основном по 

железным дорогам на металлургические и другие заводов. 
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Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Что такое «монополия», «реформа», «протекционизм», 
«индустриализация», «выкупные платежи»? 

2. Какие отрасли промышленности активно развивались в Донбассе в начале 
ХХ в.? 

3. Какие особенности развития сельского хозяйства Донбасса в конце ХIХ в. 
вы можете назвать? 

4. Какие отрасли сельского хозяйства получили наибольшее развитие в 
конце XIX в.?  

5. Какие меры необходимо было принять для проведения индустриализации 
в стране? 

6. Какие шаги предприняло Российское правительство, чтобы обеспечить 
процесс индустриализации? 

7. В чем заключалась особенность кризиса 1900-1903 гг.? 
8. Как изменилась роль Донбасса в общероссийской экономике в начале 

ХХ в.? 
9. Каковы особенности синдикатов? 
10. Какие монополистические объединения появились в Донбассе в начале 

ХХ в.? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. В конце XIX - начале XX в. Россия вступила в период государственно-
монополистического капитализма. Приведите факты, подтверждающие 
или опровергающие данное утверждение. 

2. Объясните причины привлекательности Донбасса для иностранных 
инвесторов в начале ХХ в. 

3. Как вы считаете, почему экономический кризис 1900-1903 гг. стал толчком 
к созданию монопольных промышленных объединений? 

4. Создайте коллаж «Донбасс начала ХХ века: экономический потенциал».  
5. Напишите письмо-обоснование вложения инвестиций в промышленные 

предприятия Донбасса. 

Работа с документом 

Документ 1 

Добыча минерального топлива в Донецком бассейне (1904-1912 гг.)  
Годы 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 

Минеральное 
топливо, млн. пуд. 

799 796 904 1061 1115 1090 1019 1210 1282 

Вопросы и задания к документу 

1. Постройте график динамики изменения уровня угледобычи в Донбассе в 
начале ХХ в. 

2. Найдите объяснение взлетам и падениям добычи угля (опережающее 
задание). 
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Документ 2 

Из воспоминаний Л.А.Либермана  
«С бледными, искошенными лицами, перепачканными копотью и сажей, с черными 

руками, замасленными донельзя, быстро движутся они по огромному зданию под 
недремлющим оком десятника. Большинству из них трудно дать и 13 лет, сплошь и 
рядом попадаются дети лет одиннадцати. Но если вы спросите любого, сколько 
ему лет, он к вашему изумлению ответит: «пятнадцать». Так исполнился закон о 
возрасте работающих детей. Не менее точно соблюдался он и в отношении 
продолжительности рабочего дня и ночных работ». 

Вопросы и задания к документу 

1. Почему дети, работающие в шахте, завышали свой возраст? 

2. Какие, по вашему мнению, права детей нарушались? 

Словарь 

Государственно-монополистический капитализм – новая, более развитая 

форма монополистического капитализма, для которого характерно соединение 

силы капиталистических монополий с силой государства в целях сохранения и 

укрепления капиталистического строя, обогащения монополий, подавления 

рабочего и национально-освободительного движения, развязывания агрессивных 

войн. 

Концентрация капитала – это увеличение размера капитала за счет 

накопления части полученной прибавочной стоимости 

Концентрация производства – это экономический процесс, который 

характеризуется увеличением числа крупных предприятий, в которых постепенно 

сосредотачивается большая часть средств производства и средств рабочей силы, 

которые начинают изготавливать большую часть продукции.   

Синдикат – одна из форм монополии, объединение предпринимателей, 

которое осуществляет всю коммерческую деятельность (определение цен, сбыт 

продукции и т. п.) при сохранении производственной и юридической 

самостоятельности входящих в нее предприятий. 

Хронология событий 

1900-1903 гг. – экономический кризис. 

1901 г. – впервые был открыто поставлен вопрос о необходимости 

организации синдиката в металлургической промышленности.  

1902-1903 гг. – возникли крупные монополистические объединения- 

синдикаты в металлургической, каменноугольной промышленности. 
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ТЕМА 2. ДОНБАСС В ГОДЫ ПЕРВОЙ РУССКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ И ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

§ 3. Донбасс в событиях первой русской революции  
(1905-1907 гг.) 

 

 

Какое значение Первой русской революции в истории 

Донбасса? 

 

План 

1. Причины и задачи революции 1905-1907 годов. 

2. Вооруженное восстание в Донбассе.  

3. Период спада революции.  

1. Причины и задачи революции 1905-1907 годов 

К началу ХХ века Российская империя была одним из крупнейших государств 

мира. Большинство жителей были заняты в сельском хозяйстве. Страна быстро 

развивалась. Однако ряд нерешенных социальных, экономических и политических 

проблем, подталкивали страну к революции. 

Революцию 1905-1907 года определили социально-экономические, 

политические и внешнеполитические причины.  

К социально-экономическим причинам относятся: 

 экономический кризис 1900-1903 года и, как следствие, обострение 

социальных проблем: безработица, усиление эксплуатации рабочих; 

 нерешенность аграрного вопроса: долги крестьян перед государством за 

землю, общинная собственность на землю тормозят развитие сельского 

хозяйства.  

Политические причины: 

 сохранение системы абсолютизма – отсутствие парламентаризма, 

гарантированных прав и свобод граждан; 

 сохранение имперской системы власти и усиление гнета (Россия 

превращается в «тюрьму» народов). 

Внешнеполитические причины: 

 поражение России в войне с Японией (1904-1905): потеря части 

территорий, международного и внутреннего престижа самодержавия, 

значительные материальные потери и обострение социально-

экономических проблем как следствие поражения в этой войне. 

Постоянные неудачи на фронте ударяли как по экономическому 
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состоянию населения, так и по его национальной гордости; 

Движущими силами революции стали рабочие, крестьяне, интеллигенция, 

буржуазия, военные, студенческая молодежь. 

Перед Первой русской революцией стоял ряд задач: 

 установление конституционно-демократического строя в России; 

 провозглашение и юридическое закрепление прав и свобод граждан; 

 доступ к политической власти буржуазии; 

 ликвидация помещичьего землевладения, отмена выкупа платежей за 

землю и ее перераспределение; 

 решение социальных проблем рабочих; 

 предоставление национальной автономии народам Российской империи. 

2. Вооруженное восстание в Донбассе 

Революционные события охватили всю Российскую империю. Рабочие 

Донбасса также готовились к вооруженной борьбе. Советы рабочих депутатов и 

боевые дружины были созданы в Юзовке, Гришино, Горловке, Авдеевке, 

Енакиево, Мариуполе, Дебальцево. 

17 января 1905 года первыми в Донбассе забастовали металлурги Юзовки. 

Их поддержали рабочие Енакиево, Горловки, Макеевки, Мариуполя, Харцызска, а 

в феврале – Константиновки, Краматорска, Дружковки и т.д. До марта только в 

Бахмутском и Мариупольском уездах состоялось 32 забастовки на крупных 

предприятиях с участием 53 тыс. рабочих. Во время стачек рабочие требовали 

установления 8-часового рабочего дня, увеличения заработной платы, отмены 

штрафов, улучшения условий труда и быта. 

 

Наивысшего подъема 

революция достигла во время 

Декабрьского вооруженного 

восстания, одним из основных 

районов которого стал Донбасс, 

где боевые рабочие дружины 

разоружали полицейских и 

солдат. Рабочие выбирали себе 

свои органы власти – Советы.  

Одним из крупнейших 

вооруженных восстаний 1905 г. 

стало Горловское вооруженное 

восстание. 
Кириллов А.И.  

Вооруженное восстание в Горловке 

Началом восстания стал конфликт рабочих машинстроительного завода с 

дирекцией. 1 декабря директор машиностроительного завода бельгиец Лоэст 
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объявил рабочим об установлении 6-часового рабочего дня и снижении 

заработной платы на 40-50%, поскольку усиление кризиса вызвало необходимость 

снижения производства машин. В ответ, стачечный комитет, получивший известие 

о Декабрьском вооружённом восстании в Москве, решил созвать 9 декабря 

митинг, на котором объявить всеобщую забастовку рабочих Горловки. Вместе со 

стачечным комитетом железнодорожников и машиностроителей большевистская 

группа приступила к немедленной организации митинга.  

К десяти часам утра 9 декабря 1905 года более 4000 рабочих собралось на 

железнодорожной станции. Это были в основном машиностроители, шахтёры, 

железнодорожники, а также крестьяне, прибывшие на митинг из окрестных 

деревень. Член стачечного комитета И.М. Снежко прочитал рабочим телеграммы 

екатеринославского боевого стачечного комитета о начале всеобщей 

политической стачки и призвал рабочих последовать примеру пролетариата 

Москвы и активно включиться в борьбу с царским режимом. Выступивший на 

митинге от имени заводских и рудничных рабочих слесарь Смирнов заявил, что 

они объединяются с железнодорожниками и будут выступать вместе. Тут же был 

избран распорядительный комитет, фактически выполнявший функции Совета 

рабочих депутатов. Председателем его стал большевик Е.И. Глушко. Ни одно 

распоряжение рудничной или заводской администрации не могло вступить в силу 

без ведома комитета. 

В тот же день в 9 часов вечера на станции 

состоялся ещё один митинг, принявший по предложению 

А.С. Гречнева текст телеграммы екатеринославскому 

боевому стачечному комитету, в котором сообщалось о 

присоединении рабочих Горловки ко всеобщей 

политической стачке.  

На заводе и «Корсуньской копи № 1» были 

организованы две боевые дружины. Для приобретения 

оружия распорядительный комитет конфисковал в кассе 

железнодорожной станции 300 рублей, производился 

также сбор средств среди населения. Всего было 

собрано более 1000 рублей. Специальным поездом два 

члена комитета отправились в Таганрог для закупки 

оружия. 

 
Гречнев А.С., начальник 

Горловской дружины 

16 декабря (29 декабря) у главной конторы машиностроительного завода 

собралось около тысячи рабочих с семьями. Члены стачкома предъявили 

директору завода требование: отменить приказ о 6-часовом рабочем дне и 

снижении в связи с этим зарплаты. Директор отказался, но рабочие, угрожая 

оружием, заставили его принять эти требования. Вскоре на заводской двор 
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прибыли драгуны и солдаты. Получив подкрепление, полиция потребовала от 

рабочих выдать руководителей стачки, но получила отказ. Тогда по приказу 

пристава и командира роты солдаты и полицейские дали два залпа по рабочим: 

18 человек было убито, многие ранены. 
 

 Историческая справка 

Из воспоминаний А.С. Гречнева 
«Мы также занялись вооружением рабочих. Было собрано все огнестрельное 

оружие – охотничьи ружья, револьверы, пистолеты, заготовлено большое 
количество пик и бомб. Помимо того, на собраниях проводился сбор денег на 
покупку оружия. Собрали свыше тысячи рублей, на которые приобрели в 
Таганроге револьверы. Они были розданы рабочим». 

 
«Жестокая расправа с рабочими возмутила население. На митинге, 

созванном по решению стачечного комитета, было решено привести в 
боевую готовность дружины, сообщить всем стачечным комитетам о 
нападении драгун на рабочих завода и просить помощи в разоружении солдат 
и драгун. Составили текст телеграммы и передали по телеграфу со 
станции Горловка. От боевых дружин было получено согласие на участие в 
разоружении солдат. Сбор был назначен на станции Горловка от 8 до 10 часов 
вечера 16 декабря с тем, чтобы в ночь на 17 декабря окружить 
местонахождение солдат, разоружить их и воспользоваться их оружием и 
боеприпасами для дальнейшей борьбы. Мне поручили попытаться связаться с 
солдатами и подготовить их для сдачи оружия. Но пробраться в казармы 
оказалось невозможным. Офицеры не отходили от солдат, выставили посты 
у казарм. На квартиру я тоже пойти не мог, так как школьное здание и двор 
заняли солдаты, а в моей квартире обосновались офицеры». 

1905 год в Донбассе (Из воспоминаний участников  
Первой русской революции. – Сталино, 1955.. – 68 с.) 

 

 

После этого столкновения руководители стачки Гречнев и Снежко разослали 

срочные депеши всем боевым дружинам Донбасса с просьбой о помощи. Уже в 

ночь на 17 декабря в Горловку прибыли дружинники из Авдеевки, Алчевска, 

Дебальцева, Гришина, Енакиева, Кадиевки, Харцызска, Ясиноватой – всего 

собралось около четырёх тысяч человек, из них 600 – с огнестрельным оружием. 

Руководители боевых дружин на совещании выработали план восстания. Все 

дружинники были разделены на три отряда, которыми командовали Гречнев, а 

также штейгер рудника № 1 П.А. Гуртовой и учитель из Гришина П.С. Дейнега. 

Утром 17 декабря рабочие начали наступление на казармы, где были 

расквартированы царские войска. После двухчасового боя дружинники овладели 

казармами, но на помощь правительственным войскам из Енакиева прибыл отряд 

казаков. Получив подкрепление, солдаты оттеснили восставших к 

железнодорожной станции. В схватке погибли десятки рабочих. 
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ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Григорий Федорович Ткаченко-Петренко  
(1882-1909) 

Первый председатель Совета Рабочих депутатов 
Енакиева. Совет был избран в ноябре 1905 года. Под 
руководством Совета рабочие добились установления 
восьмичасового рабочего дня, повышения заработной 
платы, был создан товарищеский суд, сформированы 
рабочие дружины.  

Когда 16 декабря в Горловке вспыхнуло стихийное 
восстание, в нем приняли участие и рабочие Енакиева.  

Начинаются массовые аресты, ссылки. Однако 19 декабря Ткаченко-
Петренко идет на завод, заранее зная, что его появление там приведет к 
аресту. Но честь не дает ему иного выбора – необходимо доказать рабочим, 
что он достоин быть их руководителем. В тот же день Г.Ф. Ткаченко-
Петренко был арестован и отправлен в Бахмутскую уездную тюрьму. 

В ноябре 1908 года начался суд, который длился шесть недель. От 
Ткаченко-Петренко и Щербакова хотели добиться униженной просьбы о 
помиловании. Но в своем последнем слове на суде Г.Ф. Ткаченко-Петренко с 
гневом произнес: "Мы знаем, что вы, палачи, нас повесите, но мы знаем и за 
что погибли". Приговор был приведен в исполнение З сентября 1909 года. 

 

16 декабря 1905 г. царские власти попытались арестовать Горловский Совет 

рабочих депутатов. Завязалось сражение. В Горловку прибыли рабочие боевые 

дружины из Енакиево, Алчевска, Дебальцево, Луганска и других городов (около 

четырех тысяч человек). Небольшой отряд остался защищать станцию, где 

находился повстанческий штаб, остальные двинулись к казарме драгунов и 

заставили их отступить в поле в сторону Енакиево. Новые воинские части, 

направленные на помощь горловскому гарнизону, захватили станцию, разбили 

рабочих, находившихся на терриконе шахты № 1. Силы оказались неравными. 

Восставшие были вынуждены прекратить борьбу. 

Следствие по делу продолжалось два года. Вначале предполагали судить 

арестованных обычным судом присяжных, но затем правительство решило 

передать дело в военный суд. С 7 по 19 декабря 1908 года дело участников 

Горловского вооружённого восстания рассматривал в Екатеринославе суд 

Одесского военного округа.  
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Из 131 подсудимого 

военный суд признал виновными 

92; 32 были приговорены к 

смертной казни через повешение. 

Но позднее смертная казнь была 

утверждена восьми осуждённым, 

среди них Г.Ф. Ткаченко-

Петренко, А.Ф. Щербаков, 

А.М. Кузнецов-Зубарев, а 

остальным её заменили 

бессрочной каторгой. Казнь 

состоялась в ночь на 4 сентября 

1909 года. 
Участники Горловского вооруженного восстания  

1905 года в тюрьме (фото 1907 г.) 

Поражение Горловского вооруженного восстания явилось переломным 

моментом революционного движения в Донбассе. 

3. Период спада революции 

Несмотря на разгром Декабрьского вооруженного восстания, жестокое 

преследование участников революции, борьба народных масс не прекратилась. 

За 1905 год на крупных предприятиях Бахмутского уезда состоялись 72 стачки, 

Мариупольского – 13 и несколько десятков – на предприятиях, находившихся в 

Области Войска Донского и Харьковской губернии (в эти данные не включены 

выступления железнодорожников). Такие заводы, как «Петровский» Русско-

Бельгийского общества, «Никополь-Мариупольский», «Русский Провиданс», 

Горловский машиностроительный в течение года бастовали четырежды, 

Краматорский, Дебальцевский – трижды, Новороссийского общества, Макеевский 

и Константиновский бутылочный – дважды. Среди горняков наиболее активно 

выступали шахтеры Горловского (четырежды), Екатериновского, Рутченковского, 

Рыковского (трижды), Лидиевского, Пастуховского, Орловско-Еленовского 

(дважды) рудников.  

В конце 1905 года для подавления революционных выступлений в Донбассе 

были направлены два карательных отряда из Екатеринослава и Харькова; в 

Бахмутском и Славяносербском уездах правительство объявило военное 

положение, на Екатерининской железной дороге ввело положение чрезвычайной 

охраны. 27 декабря управляющий министерством внутренних дел в телеграмме 

екатеринославскому губернатору требовал «немедленно, без предупреждения 

действовать против мятежников силою оружия и артиллерией». Карательные 

отряды и местные военно-полицейские власти устраивали кровавые расправы над 

большевиками, революционно настроенными рабочими и крестьянами. 
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 Историческая справка 

ЮЗОВКА, 30, ХII. Восстание подавлено после казни вождя революционеров 
земского учителя Дийнеги. Последний руководил действиями в Горловке в 
центре восстания. Горловка для войск оказалась недоступной. Подложными 
телеграммами Дийнегу вызвали в Юзовку. На станции он был встречен 
выстрелами и убит. После этого были взяты войсками Гришино, Юзовка, 
Горловка, Дебальцево. 

Газета «Русское Слово» (Москва) 
16 (3) января 1906 года. Вторник. 

 

В 1906 г. продолжались забастовки рабочих Донбасса, происходили 

столкновения бастующих с полицией. Под руководством большевиков трудящиеся 

отметили в 1906 году многолюдными и организованными выступлениями праздник 

1 мая. Из 154 стачек, состоявшихся в 1906 году в Донбассе, на май-август 

приходилось 139. Основная часть их произошла на предприятиях Бахмутского 

уезда (46,8%), волостей Области Войска Донского и Харьковской губернии 

(35,4%). Наибольшую активность проявили рабочие крупных предприятий Юзовки, 

Макеевки, Щербиновки, Горловки, Енакиево, Константиновки и др. Чтобы провести 

более многолюдные и организованные выступления, большевики стремились 

сплотить рабочих соседних предприятий и промышленных поселков. В течение 

нескольких недель июня-июля 1906 года трудящиеся Бахмутского, Изюмского 

уездов и частично Таганрогского округа съезжались по воскресным дням в 

Краматорск на так называемые «генеральные митинги». Участок железной дороги 

от Харцызска до Славянска в это время фактически находился в руках рабочих. 

Краматорск стал центром революционных 

митингов. В них участвовали крестьяне близлежащих 

сел, рабочие многих шахт и заводов. Митинги 

проходили под руководством Краматорской 

большевистской организации, которую возглавлял 

Г.И. Петровский. Для подавления рабочих выступлений 

полицейские власти летом 1906 года направили в 

Донбасс Астраханский, Вознесенский, Дубенский полки, 

шесть эскадронов драгун и несколько сотен казаков. 

В 1907 году революция была подавлена царским 

правительством, ее участники оказались в тюрьмах и 

ссылках, но у них уже имелся опыт военных 

столкновений. Народное сопротивление повлияло и на 

власть: в дальнейшем продолжала работу 

Государственная Дума, были начаты масштабные 

реформы. 

 
Г.И. Петровский 
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ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Первая русская революция 1905-1906 гг. была вызвана комплексом 

социальных, политических, экономических причин. Большую роль сыграли не 

только внутриполитические, но и внешнеполитические факторы. Революционные 

выступления развернулись по всей стране. Высокую активность проявили рабочие 

Донбасса. Апогеем революционных выступлений в Донбассе стало вооруженное 

восстание рабочих в Горловке, были созданы советы рабочих и боевые рабочие 

дружины. Даже после жестокого подавления восстания и волны репрессий, 

рабочие не прекратили борьбы за свои права.  

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Какие социальные причины Первой русской революции 1905-1907 гг.? 

2. Какие внутриполитические причины лежали в основе Первой русской 

революции? 

3. Какие причины Горловского вооруженного восстания рабочих? 

4. Каковы особенности Горловского вооруженного восстания рабочих? 

5. Какой город стал новым центром выступлений рабочих после подавления 

вооруженного восстания в Горловке? Почему именно этот город? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. В воспоминаниях одного из руководителей Горловского вооруженного 

восстания А.С. Гречнева упоминается о его беседах с солдатами. 

Объясните, для чего руководство восставших рабочих вело беседы с 

солдатами полков, присланных для подавления восстания? 

2. Какие последствия вооруженных выступлений рабочих? 

3. Почему Первая русская революция завершилась поражением? 

4. Какими были последствия для восставших рабочих? 

5. Нарисуйте 2 плаката: один – призывающий на митинг; второй – 

убеждающий не принимать участия в митингах и стачках.  

Работа с документом 

Письмо Г.Ф. Ткаченко-Петренко,  
написанное перед казнью  

«Здравствуй и прощай, дорогой брат Алеша и все остальные братья – рабочие и 
друзья! Шлю вам свой искренний и последний поцелуй. Я пишу сейчас возле эшафота, 
и через минуту меня повесят за дорогое для нас дело. Я рад, что я не дождался 
противных для меня слов от врага... и иду на эшафот с гордой поступью, бодро и 
смело смотрю в глаза своей смерти и смерть меня страшить не может, потому 
что я как специалист и революционер знал, что меня за отстаивание наших 
классовых интересов по головке не погладят, и я умел вести борьбу и, как видите, 
умею и помирать за наше общее дело так, как подобает честному человеку. Я по 
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убеждению социалдемократ и ничуть не отступил от своего убеждения, ни на один 
шаг до самой кончины своей жизни». 

3 сентября 1909 г. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие идеи пропагандировали социал-демократы? 

2. О каких классовых интересах писал Г.Ф. Ткаченко-Петренко? 

Словарь  

Совет Рабочих депутатов – выборные политические организации России. 

Возникли в ходе Революции 1905-1907. 

Социальная революция – резкая смена общественного строя, как правило, 

насильственным способом с участием больших масс людей. 

Хронология событий 

1905-1907 – Первая русская революция. 

9 декабря 1905 – начало Горловского вооруженного восстания. 

30 декабря 1905 – убийство руководителя Горловского вооруженного 

восстания П. Денеги. 

Май-август 1906 г. – активизация рабочих выступлений (стачки, митинги). 

1907 г. – подавление революционных выступлений в Донбассе. 

 

 

§ 4. Начало парламентаризма в России 
 

 

Какие политические силы пользовались наибольшим 

авторитетом в Донбассе? 

 

План 

1. Особенности процесса формирования отделений политических партий в 

Донбассе.  

2. Выборы в Государственную Думу в Донбассе. 

1. Особенности процесса формирования отделений 
политических партий в Донбассе  

Революция 1905-1907 гг. была подавлена, но ее наследием стала, хоть и 

ограниченная, но власть Государственной Думы как законосовещательного 

органа, система политических организаций – партий. Сформировались 

политические буржуазные организации разночинской интеллигенции, рабочего 

класса. 

Партия крупной буржуазии и помещиков была довольна Манифестом 17 
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октября 1905 г и в знак этого взяла название «Союз 17 октября». Октябристы 

не желали продолжения революции и стояли на том, что и в крестьянском 

вопросе следует сохранить помещичье землевладение.  

 

Либеральная буржуазия, 

интеллигенция оформилась в 

Конституционно-

демократическую партию. 

Кадеты, как их называли, 

видели идеал в английской 

монархии, где королевская 

власть сочеталась с 

конституционной демократией. 
17 октября 1905 г. И. Репин 

Разночинская интеллигенция поддерживала Партию социал-

революционеров (эсеры), которые в борьбе применяли радикальные 

террористические методы. После революции эсеры выступали за решение 

аграрного вопроса путем «социализации», согласно которому земля 

передавалась крестьянам специальными комитетами.  

Рабочими руководила РСДРП, или эсдеки (социал-демократы), и в 

Донбассе их насчитывалось до 3 тыс. чел. Действовали в Донбассе и еврейские 

партии – «Бунд» и «Сионисты-социалисты». 

В I и II Государственную Думу от политических партий были делегированы 

депутаты и от Донбасса. Кроме представителей помещиков и буржуазии, были 

представлены крестьяне, средние слои населения, которые очень активно 

участвовали в работе Думы. 

2. Выборы в Государственную Думу в Донбассе 

Первая Государственная Дума была созвана согласно избирательному 

закону от 11 декабря 1905 года, по которому крестьяне составляли 49 % всех 

выборщиков. Выборы в Первую Государственную думу проходили с 26 марта 

по 20 апреля 1906 г. 

Выборы депутатов Думы происходили не напрямую, а через избрание 

выборщиков, отдельно по четырём куриям – землевладельческой, городской, 

крестьянской и рабочей. Для первых двух выборы были двухстепенные, для 

третьей – трёхстепенные, для четвёртой – четырёхстепенные.  

Участие в выборах приняли практически все основные политические партии 

того времени – кадеты (конституционные демократы), партия «Союз 17 октября» 

или октябристы, Торгово-промышленная партия, Партия мирного обновления, 

Партия демократических реформ, Трудовиков («Трудовая народно-
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социалистическая партия», правое крыло партии эсеров), социал-демократы (в 

ряде губерний) и другие. РСДРП, национальные социал-демократические партии, 

Партия социалистов-революционеров и Всероссийский крестьянский союз 

объявили выборам в Думу первого созыва бойкот. 

  
Выборы в 1-ую Госдуму. 23 апреля 1906 год Карикатура Е.Соколова 

«Социалист – революционер» 

 

Предвыборная компания шла на фоне дискуссий по поводу запрета 

забастовок, решения аграрного вопроса, в условиях нефтяного кризиса и спада 

производства, вызванного известными революционными событиями 1905 г.  

Нефтяной кризис («нефтяной голод») разразился в результате того, что в 

1904-1906 гг. стоимость  ежегодно добываемой нефти выросла на 180%, хотя ее 

физический объем сократился почти на 27%. Нефтяные монополии, искусственно 

сокращая производство, создали дефицит на нефть, газ и другие нефтепродукты 

и резко подняли цены на них. Острая дискуссия разворачивалась и вокруг 

аграрного вопроса, а представители левых партий требовали допустить к участию 

в выборах малоземельных крестьян. Вот несколько сообщений из газет того 

времени, которые характеризуют избирательную кампанию марта-апреля 1906 г.: 

«Пропагандист от одной из правых партий Т-ко в присутствии не менее десяти 

человек обозвал пропагандиста от партии кадетов Л-ова вором. В ответ Л-ов 

ударил Т-ко кулаком по голове. Оба доставлены в полицейский участок» 

(«Одесские новости»). «В Екатеринославской, Полтавской и других губерниях 

отмечены случаи угощения, спаивания и подкупа избирателей. В Киевской 

губернии подобные явления были массовыми» («Киевская речь»). «В 

Екатеринославской губернии некто А-ов организовал избирателей в день выборов 

и вел агитацию за одну из партий» («Киевская Искра»). «В г. Екатеринославе 

полицейский Собко обнаружил листовки, содержание которых показалось ему 

провокационным. Всего было обнаружено и изъято около 230 подобных листовок» 
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(«Киевская заря»).  

В интервью, данном одним из царских министров репортерам английской 

газеты, говорилось: «Выборы для нас дело новое и для нашего народа мало 

понятное. Вот лет через сто у нас выборы не хуже, чем в Англии, будут...». 

Немного подумав, он добавил: «Нет, нам для этого, наверное, лет двести 

понадобится...». 

Из 448 депутатов Госдумы I созыва кадетов было 153, автономистов – 63, 

октябристов – 13, трудовиков – 97, 105 беспартийных и 7 прочих. 

Первое заседание Государственной думы состоялось 27 апреля 1906 года в 

Таврическом дворце Санкт-Петербурга.  

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Российский парламентаризм появился в 1905 году благодаря Манифесту 17 

октября 1905 г. и Манифесту об учреждении Государственной Думы. Введение 

выборного законодательного органа было одним из требований революции 1905 

года. Первая Государственная Дума Российской империи надежд не оправдала и 

просуществовала всего 72 дня. Однако начала формироваться политическая 

культура российского общества. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Какие события дали толчок к развитию парламентаризма в России? 

2. Какие политические партии действовали на Донбассе? 

3. Когда состоялись выборы в первую Государственную Думу? 

4. Какие политические партии бойкотировали выборы в первую 

Государственную Думу? 

5. Какие вопросы обсуждались в ходе выборов в первую Государственную 

Думу? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Объясните, почему некоторые партии бойкотировали выборы в первую 

Государственную Думу? 

2. Как бы вы охарактеризовали процесс выборов в первую Государственную 

Думу? 

3. Как вы считаете, почему выборы Депутатов Думы происходили не 

напрямую, а через избрание выборщиков отдельно по четырём куриям? 

4. Рассмотрите карикатуру Е. Соколова на с.41, используя дополнительные 

источники подготовьте сообщение о партии социалистов-революционеров 

и объясните смысл карикатуры. 
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Работа с документом 

Документ 1 

Газета «Харьковская мысль» (отрывок из статьи) 
Эммануил Нобель заявил: «Да, запасы нефти у нас есть, и мы их придерживаем. 

Цены идут вверх, и кто же упрекнет нас, частных предпринимателей, что мы 
блюдём свой интерес?»  

Февраль 1906 г. 

Вопросы и задания к документу 

1. Как озвученная Нобелем позиция влияла на избирательный процесс? 

Словарь 

Бойкот – форма политической и экономической борьбы; предполагает 

полное или частичное прекращение отношений с отдельным лицом, 

организацией, предприятием 

Курия (избирательная курия, лат. cūria) – особый разряд избирателей, 

выбирающих своих депутатов в представительные органы отдельно от других 

классов. 

Парламентаризм – процесс становления и развития в государстве органов 

законодательной власти как самостоятельного политического института. 

Прямые выборы – избирательная система, при которой избиратели прямо 

и непосредственно избирают депутатов в представительные органы власти. 

Хронология событий 

11 декабря 1905 года – Избирательный закон. 

26 марта по 20 апреля 1906 г. – выборы в первую Государственную Думу. 
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§ 5. Проведение Столыпинской аграрной реформы  
в Донбассе  

 

 

Чем, для экономики страны, хутор лучше общины? 

 

План 

1. Причины проведения аграрной реформы. 

2. Столыпинская аграрная реформа в Донбассе. 

3. Влияние преобразований на развитие сельского хозяйства Донбасса. 

1. Причины проведения аграрной реформы 

На всех этапах отечественной истории крестьянский вопрос был одним из 

наиболее острых. До реформы в Донбассе господствовало общинное 

землепользование. В 1905 г. общинные дворы в Екатеринославской губернии 

составляли 99,2%, которые владели 99,5% земель.  

Экономика Российской империи была многоукладной, поэтому община, как 

пережиток феодализма, сосуществовала с проявлениями капиталистических 

отношений в сельском хозяйстве. 

Вследствие такого союза происходило постепенное «омертвение» общины. 

Во-первых, общинные земли перераспределялись все реже, а в некоторых селах 

переделы совсем прекратились задолго до принятия законов Столыпина. Во-

вторых, 64,7% крестьянских хозяйств были переведены на денежную ренту 

(вместо уплаты натуральных налогов). В-третьих, широкое распространение 

получила аренда крестьянами помещичьих и казенных земель: ей отдавали 

предпочтение 66,3% крестьян. В-четвертых, все чаще в крестьянских хозяйствах 

региона применялся труд наемных рабочих, доля которого составляла 48,6%. 

Вполне очевидно, что в подобных условиях община становилась 

нежизнеспособной, и этот факт юридически оформили столыпинские законы. 

Крестьяне находились в напряженном ожидании. К осени 1901 г., после 

чрезвычайно засушливого лета, во многих селах начались поджоги. В частности, 

возле станции Дебальцево не было ни одного села, где бы ни произошел поджог. 

Причины поджогов были разные, но более всего крестьян раздражала неясность в 

отношениях с помещиками и внутри общины, а также собственное бесправие. 

Всё это настоятельно требовало разрушения старых общинных порядков. 

Необходимость ликвидации общины понимали и некоторые помещики еще до 

прихода Столыпина к власти.  

3 ноября 1905 г. императорским манифестом было провозглашено 

расширение деятельности Крестьянского банка относительно купли земель у 
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помещиков и продажи их крестьянам. 

21-28 мая 1906 г. прошел съезд уполномоченных дворянских обществ 29 

губерний империи, который подчеркнул такие основы аграрной реформы: 

«Переход от общины к частной собственности, расселение больших сел, 

уничтожение внутри надельной чересполосицы, переход к хуторской системе». 

Подготовка законодательной базы реформы вышла на завершающую 

стадию, когда премьером уже был П.А. Столыпин (с 8 июля 1906 г.).  

Целью Крестьянской реформы было стремление ускорить буржуазную 

эволюцию сельского хозяйства; сохранить помещичье землевладение; решить 

проблемы земельного голода; преодолеть общинную ментальность крестьян; 

воспитать у крестьянина чувство собственника; снизить социальную 

напряженность и создать в деревне прочную социальную опору верховной власти. 

Крестьянская реформа осуществлялась в Донбассе в течение десяти лет – 

от начала, в ноябре 1906 г. до ее фактического прекращения в 1916 г. Это 

десятилетие делится на три периода: 

 землеустройство по указу 9 ноября 1906 г. (ноябрь 1906 г. – май 1911 г.); 

 мирные годы действия закона «О землеустройстве» от 29 мая 1911 г. (июнь 

1911 г. – июль 1914 г.); 

реформирование в условиях Первой мировой войны (август 1914-1916 г.). 

В октябре 1906 г. были расширены полномочия Крестьянского земельного 

банка. Для крестьян были упрощены условия покупки земли в кредит. 9 ноября 

1906 г. был издан указ «О дополнении некоторых постановлений действующего 

закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования», 

провозглашающий право крестьян на закрепление в собственность их надельных 

земель. Указ 9 ноября 1906 г. стал законом только в июле 1910 г. 

  
П.А.Столыпин, министр внутренних дел 

и председатель Совета министров 
(1906-1911) 

Хутор, образован на надельной земле в 1909 г. 
Принадлежит поселянину В. Джансызу; площадь 

хутора – 11,2 десятины. 
 с. Мангуш Мариупольского уезда 

Екатеринославской губернии 
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2. Столыпинская аграрная реформа в Донбассе 

Вопрос о разрушении крестьянской общины как основы социально-

экономического развития села стал основным вопросом столыпинской аграрной 

реформы. Крестьянам предоставлялось право выхода из общины с переселением 

на отдельный хутор. Кроме того, они получили право требовать выделения их 

земельного надела из общины, объединяя разбросанные земельные участки в 

единый отруб. С точки зрения инициаторов реформы это должно было 

способствовать ликвидации земельной чересполосицы. Также в рамках реформы 

происходило развитие крестьянской кооперации, шло вовлечение крестьян в 

систему начального образования. 

Чтобы подтолкнуть крестьян к использованию новых форм 

землепользования, им предоставлялись займы. Выдавался также кредит для 

перенесения участков, на мелиорацию, обустройство хозяйства. Крестьянам, 

которые перешли на хутора и отрубы, следовало выдавать средства на 

приобретение с/х инвентаря и семян, на огнестойкое строительство, развитие 

кустарной промышленности и т. п. 

Предусматривалось выдавать все кредиты в размере до 150 руб. на 

хозяйство и в особых случаях – до 500 руб., безвозвратный кредит выдавался 

лишь в случае «показательного или общественно-полезного значения 

хозяйственных улучшений», но не превышал 25 руб. В Екатеринославской и 

Харьковской губерниях средний размер безвозмездной помощи определялся 

суммой в 50 рублей. 

Средства, которые выдавались крестьянам, не всегда покрывали расходы 

даже на перенос построек. По данным официальной статистики, они составляли 

236 руб., тогда как средний размер займа – 200-250 руб., т. е. реально средств, 

которые выделялись государством, не хватало ни на обустройство и улучшение 

хозяйства, ни на что-то еще. 

Следует отметить, что формирование хуторов и отрубов происходило 

неравномерно на разных этапах реформы. В 1907-1911 г. было создано 2/3 таких 

хозяйств. В 1911 г. наметился спад темпов аграрных преобразований: к 1916 г. 

число крестьян-собственников возросло на 6,3% и достигло 40,3%; площадь 

частной крестьянской земли на 1 января 1916 г. составила 23,6% общей площади 

надельных земель уезда. 

По сравнению с начальным этапом реформы рост был не таким 

динамичным. И это вполне понятно. Ведь те крестьяне, которые давно стремились 

закрепить землю в частной собственности, сделали это вскоре после начала 

реформы, стремясь как можно скорее перестроить свои хозяйства на новый лад. 

Остальные заняли выжидательную позицию, желая убедиться, что предложенные 

правительством аграрные нововведения действительно окажут позитивное 
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влияние на экономику села. И если они видели улучшения в хозяйствах крестьян-

собственников, то и сами постепенно становились собственниками.  

Но были и такие крестьяне, которых устраивал прежний уклад жизни или они 

просто не имели возможности перейти в новый статус из-за отсутствия 

достаточного количества земли и средств. 

Закон 5 июня 1912 г. разрешил выдачу ссуды под залог для приобретаемой 

крестьянами надельной земли. Развитие различных форм кредита: ипотечного, 

мелиоративного, агрокультурного, землеустроительного способствовало 

интенсификации рыночных отношений в деревне. 

В Донбассе, в частности в Мариупольском уезде, были предприняты первые 

попытки оказания агрономической помощи крестьянам уезда. Затрудняло 

продвижение этого начинания отсутствие агронома. Несмотря на это, местные 

власти прилагали определенные усилия к улучшению в аграрной сфере. Были 

организованы показательные поля и участки, к чему был привлечен и агроном 

землеустроительной комиссии. Показательные поля давали крестьянам 

возможность ознакомиться с организацией правильных севооборотов, а 

показательные участки – с культурами отдельных растений. Семена новых 

культур выдавались крестьянам-собственникам в основном бесплатно; посевы 

осуществлялись по мере возможности и под наблюдением агрономов. 

Эта мера являлась особенно важной в связи с переходом большого числа 

крестьян на отрубные и хуторские хозяйства. Именно для этой части населения 

было крайне важно получить практические знания и указания, научно 

обоснованные и соответствовавшие среднему размеру участка, местной почве и 

местным климатическим условиям. Из земского склада сельскохозяйственных 

орудий в Мариуполе и его отделениях в Старом Керменчике населению стали 

продавать, по фабричным ценам, земледельческие орудия труда и другие 

предметы хозяйственной необходимости. В большинстве случаев продажа 

производилась в кредит с рассрочкой платежа на полгода и более. 

Быстро увеличивалось использование усовершенствованных 

сельскохозяйственных машин, так что даже малоземельная, менее зажиточная 

часть крестьян приобретала их для уборки хлебов и трав в значительном 

количестве. В 1908 г. применение такой техники возросло на 6,5% по сравнению с 

1907 г.  

Развитие отрубного и хуторского хозяйства в Мариупольском уезде, как 

докладывала управа земскому собранию в 1909 г., прогрессировало. Появились 

новые крестьяне-собственники, число которых достигло 34% общего количества 

крестьянских дворов; из них 7,3 % вышли на хутора, а 92,7% – на отрубы, 

имевшие, кроме усадебного участка, один-два полевых. Они стремились обновить 

в культурном отношении свои хозяйства. С этой целью уезд был разбит на пять 
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агрономических участков для оказания крестьянам агрономической помощи. 

 

Одним из главных 

препятствий на пути 

экономического прогресса деревни 

являлась низкая культура 

земледелия и неграмотность 

подавляющего большинства 

крестьян, привыкших работать по 

общему обычаю. В годы реформы 

крестьянам оказывалась 

широкомасштабная 

агроэкономическая помощь. 
Выезд на полевые работы 

Специально создавались агропромышленные службы для крестьян, которые 

организовывали учебные курсы по скотоводству и молочному производству, 

внедрению прогрессивных форм сельскохозяйственного производства. Много 

внимания уделялось и прогрессу системы внешкольного сельскохозяйственного 

образования. 

Чтобы ознакомить население с новыми, более культурными приемами в 

сельском хозяйстве, агрономы, пользуясь сельскими, а нередко и волостными 

сходами, устраивали ряд чтений и бесед. На них также говорилось об организации 

кооперативов, которые могли бы оказать влияние на улучшение сельского 

хозяйства. Предполагалось, что подобными кооперативами станут общества 

сельского хозяйства и волостные кассы. В 1910 г., в селах Благодатное, Урзуф и 

Богатырь открылись три таких общества. Крестьяне других сел также высказывали 

желание создать такие общества. Большую инициативу проявило Благодатовское 

общество сельского хозяйства. Оно открыло у себя склад сельхозмашин и орудий 

для пропаганды в крестьянской среде возможностей более совершенной техники. 

В научной литературе существует мнение о том, что в годы столыпинской 

аграрной реформы была недооценена роль агрономии, вследствие чего 

крестьяне-собственники, пожелавшие выйти из общины на хутора и отрубы, 

остались наедине со своими проблемами, связанными с незнанием, как вести 

хозяйство в новых условиях.  

Материалы проведения реформы в Мариупольском уезде не подтверждают 

подобного мнения. Крестьянам уезда оказывалась существенная агрономическая 

помощь в деле структурного переустройства, культурного и технического 

перевооружения их хозяйств. 

В Екатеринославской губернии разрушение общины проходило быстрыми, 

хотя и неравномерными темпами на разных этапах реформы, нередко 
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сопровождалось нарушениями аграрного законодательства из-за невежества 

крестьян и низшего чиновничества, их медленной работы. В губернские органы 

власти приходило много жалоб отдельных крестьян и общин на постановления 

уездных съездов относительно выхода из общины. Крестьяне жаловались на 

нарушение аграрного законодательства, несоблюдение очередности выполнения 

крестьянских прошений о выходе из общины, неправильное оформление 

соответствующей документации и др. 

Тем не менее, 59,2% крестьян Екатеринославской губернии стали частными 

собственниками своих наделов; в пределах Российской империи этот показатель 

составил только 26,7%. До 1916 г. они владели 39,6 % надельной земли. 

 

С другой стороны, легко 

рвали связи с общиной те 

крестьяне, которые 

пролетаризировались, так как 

им нечего было терять. 

Закрепив землю в 

собственности, они старались 

ее быстрее продать, чтобы 

получить деньги и найти 

работу в городе или другой 

сельской местности. 

Переселенцы 

В процессе проведения аграрной реформы в Екатеринославской губернии 

разрушилось 94,4% крестьянских общин. Специфика природных условий 

обусловила преобладание отрубов среди крестьянских самостоятельных 

хозяйств: в Екатеринославской губернии – 93,8 %. 

Аграрная реформа Столыпина отвечала ожиданиям зажиточного слоя 

крестьян, тех, кто хотел и мог самостоятельно вести своё хозяйство. Ограничения, 

существовавшие в крестьянской общине, сдерживали развитие их хозяйств. 

Беднейшая часть крестьян с началом реформы лишилась традиционной 

поддержки, на которую они рассчитывали в рамках общины. Поэтому с 

разрушением общины ускорилось разорение таких крестьянских хозяйств.  

Реформа Столыпина включала и переселение крестьян из густонаселенной 

европейской части Российской империи на окраины, где имелся свободный 

земельный фонд. Предполагалось, что политика переселения крестьян снизит 

остроту земельного вопроса в стране, собьет волну их революционной активности 

и будет способствовать освоению огромных просторов Сибири, Казахстана и 

Средней Азии.  

П.А. Столыпин указывал губернаторам внимательно следить за 
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организацией переселенческого дела, прежде всего, за выдачей необходимых для 

передвижения путевых документов. Но значительная часть крестьян продолжала 

переселяться без документов, теряя при этом льготы на переезд. Переселенцы 

были плохо информированы. 

Нередко документация оформлялась так, что использование ее не только не 

облегчало положение переселенцев, но наоборот, ухудшало. Часто местные 

власти, земские начальники, выдавали «переходные свидетельства» на 

переселение без указания размера земли переселенцев. В тарифных 

удостоверениях неправильно указывались станции назначения, другие сведения, 

«что причиняло переселенцам не какие-то, а прямые убытки». Многие документы 

выдавались без печатей, подписей и т.д., поэтому крестьяне не брали их, 

отказывались от помощи царской администрации и ехали за свой счет. 

Дискредитация организации правительственной переселенческой политики 

привела к тому, что в годы наиболее массового передвижения населения (1908-

1909 гг.) более половины переселенцев отдавали предпочтение независимому от 

властей переезду. За 1906-1914 гг. из Екатеринославской губернии в восточные 

районы империи выехало 131 428 чел. За этот же период в восточные районы 

переселилось 12 936 чел. из Бахмутского уезда, из Мариупольского – 13 454, что в 

совокупности составляло 20,1 % переселенцев из Екатеринославской губернии. 

 
Крестьяне – столыпинские переселенцы на переселенческом пункте. 1908 г. 

Для того чтобы переселиться и устроиться на новом месте, требовались 

большие, по тогдашним крестьянским меркам, средства. Поэтому на протяжении 

реформы социальная база переселенцев оставалась в основном неизменной. 

Главным образом переселялись крестьяне среднего достатка, как правило, 

имевшие в своих хозяйствах одну лошадь и небольшое количество рогатого скота.  
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Продавая тягловых животных и скот, 

крестьяне получали дополнительную 

статью дохода. Но необходимо учитывать 

разный состав переселенцев. Это 

относится, конечно, к переселявшимся с 

целью обзаведения сельским хозяйством. 

В то же время часть выезжавших 

преследовала цель поиска работы. Это 

были представители пролетарских слоев 

деревни. Об устройстве самостоятельных 

хозяйств мечтали и некоторые бедняки. 

Однако чаще всего они возвращались 

обратно или оседали на новых местах в 

качестве наемных рабочих. Основной поток 

переселенцев шел в Сибирь. В 1910-1914 

гг. туда направилось 70,6% переселенцев 

из Бахмутского и Мариупольского уездов. 

Остальные оседали в Казахстане, Средней 

Азии и на Кавказе. 

 
Облигация Крестьянского поземельного 

банка, 1912 г. 

Иногда переселенцы меняли место жительства по разным причинам: от 

неспособности наладить хозяйство до недовольства резкой сменой климатических 

условий. 

3. Влияние преобразований на развитие сельского 
хозяйства Донбасса 

В результате переселений освободилась определенная 

сельскохозяйственная площадь. В Екатеринославской губернии она составила 

14,4%. За право стать ее собственником соревновались зажиточные крестьяне и 

их односельчане среднего достатка. Причем в середине этих конкурирующих 

групп были противоречия, которые часто перерастали в конфликты. Тем не менее, 

благодаря перераспределению земли, происходило значительное расширение 

крестьянских хозяйств Екатеринославской и Харьковской губерний. 

Перераспределенная земля концентрировалась главным образом в хуторских и 

отрубных хозяйствах – 68,3%, реже – в мелко-чересполосных наделах – 31,7%. 

В результате разрушения общины частные наделы крестьян становились 

товаром, а их собственники – потенциальными продавцами и покупателями. 

Важную роль в изменении структуры крестьянского землевладения сыграл 

Крестьянский поземельный банк, который скупал земли у помещиков и 

перепродавал их крестьянам. В Екатеринославской губернии столыпинские 
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преобразования достигли своей цели, поскольку за годы реформы частная 

крестьянская собственность на землю стала обычным явлением, а не редким 

исключением. Образовались принципиально новые хозяйства хуторского и 

отрубного типа, которые, благодаря помощи агрономов, использовали 

усовершенствованную земледельческую технику, приобретали семена новых 

культур и применяли правильную систему севооборотов. Это способствовало 

возрастанию урожайности зерновых даже при неблагоприятных погодных 

условиях. 

Таким образом, структурная перестройка сельского хозяйства губернии была 

вполне целесообразна и экономически оправдана, что в значительной степени 

объясняется хорошей организацией реформы в данном регионе и стремлением 

многих крестьян перейти на качественно новый уровень хозяйствования. 

Процессы разрушения общины и формирования частного крестьянского 

землевладения не были спонтанными. Они отображали давнее стремление 

крестьян к индивидуализации хозяйства и к преодолению чересполосицы, которая 

создавала значительные организационно-производственные трудности. Реформа 

активизировала тенденции аграрного развития, которые имели место в регионе 

ранее. Насаждение хуторов и отрубов, которые существенно потеснили 

господство общинного землепользования, способствовало интенсификации 

сельского хозяйства, преодолению низкого уровня агрокультуры и 

рационализации использования земельных ресурсов. В результате 

перераспределения земли сократилось количество малоземельных крестьян и 

увеличилась прослойка зажиточных. Агрономическая и техническая помощь, 

которая предоставлялась крестьянам региона, не была пустым звуком, как это 

пытаются изобразить исследователи. Безусловно, она не могла удовлетворить 

все потребности отсталого сельского хозяйства, но это не повод для того, чтобы 

считать сделанные в этом направлении шаги безрезультатными. 

В Екатеринославской губернии реформа имела высокий уровень 

результативности, чему способствовали местные природные условия и 

предреформенная ситуация. Реформа не потерпела краха, а осталась 

незавершенной в силу сложившихся объективных и субъективных причин. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Крестьянская реформа не была кабинетной выдумкой: она исходила из 

давно назревшей необходимости новой организации сельского хозяйства 

Российской империи. Следует с осторожностью говорить об исключительно 

принудительном характере переселенческой политики и об отсутствии 

агрономической помощи крестьянам. 
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Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Каковы причины проведения реформы П. А. Столыпина? 

2. Какая группа крестьян поддержала реформу? 

3. Какие привилегии получали крестьяне, решившие выйти из общины? 

4. Какие меры были предприняты в Мариупольском уезде для 

популяризации создания хуторов? 

5. С какими сложностями сталкивались крестьяне, решившие организовать 

хутор? 

6. С какими сложностями сталкивались крестьяне, решившие переселиться? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Объясните, почему ситуация в сельском хозяйстве Российской империи 

описывается как конфликт новых, капиталистических, и старых, 

феодальных, порядков? 

2. Деятельность П.А. Столыпина на посту премьер-министра получила 

неоднозначную оценку как у его современников, так и у историков более 

позднего времени. Как вы считаете, что может быть оценено как 

позитивное, а что как негативное? Точку зрения обоснуйте. 

3. Как вы считаете, можно ли утверждать, что крестьянская реформа 

П.А. Столыпина улучшила жизнь крестьян? Свою точку зрения обоснуйте. 

Работа с документом 

Документ 1 

Именной Высочайший указ 9 ноября 1906 г. (отрывок) 
 «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, 
касающихся крестьянского землевладения и землепользования» 

Манифестом Нашим от 3 ноября 1905 года взимание с крестьян выкупных 
платежей за надельные земли отменяется с 1 января 1907 года. С этого срока 
означенные земли освобождаются от лежащих на них, в силу выкупного долга, 
ограничений, и крестьяне приобретают право свободного выхода из общины, с 
укреплением в собственность отдельных домохозяев, переходящих к личному 
владению, участков из мирского надела…. 

I. …Каждый домохозяин, владеющий надельной землею на общинном праве, может 
во всякое время требовать укрепления за собою в личную собственность 
причитающейся ему части из означенной земли…. 

…Домохозяева, за коими укреплены в личную собственность участки общинной 
земли, состоящей в постоянном пользовании (ст. 1-3), сохраняют за собою право 
пользования в неизменной доле теми сенокосными, лесными и другими угодьями, 
которые переделяются на особых основаниях (напр., по произведениям почвы, или 
отдельно от угодий, переделяемых при общих переделах, и на иных основаниях и 
т.п.), а также право участия в пользовании, на принятых в обществе основаниях, 
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непеределяемыми угодьями, как то мирскою усадебною землею, выгонами, 
пастбищами, оброчными статьями и друг…. 

…В тех случаях, когда домохозяева, в личную собственность коих укреплены 
участки надельной земли, или общество пожелают отграничить эти участки в 
натуре и нанести их на план, межевые работы и составление планов могут быть 
исполняемы как правительственными, так и частными землемерами за счет той из 
сторон, которая признала необходимым произвести отграничение. 

3 ПСЗ. Т. 26. № 28528. 
Собрание узаконений. 1906. 11 ноября. Отд. I. Ст. 1859. 

Вопросы и задания к документу 

1. Посчитайте, сколько лет крестьяне платили выкупные платежи? 

2. Какие права получали собственники, получившие участки общинной земли 

в постоянное пользование? 

3. Какие органы могли отмежевывать, наносить на карту укрепленные в 

личную собственность участки надельной земли? 

Документ 2 

Положение о землеустройстве 29 мая 1911 г. (отрывок) 
5. Угодья, подвергшиеся землеустройству на основании настоящего Положения, 

освобождаются от совместных с теми землями, от которых они отделены при 
землеустройстве, севооборота и выпаса, причем включенные в 
землеустроительные и иные подобные акты на будущее время на разверстанных 
участках совместного с отдельными землями севооборота и выпаса не имеют 
обязательной силы. 

6. Перечисленные в статье 1 землеустроительные действия могут быть 
производимы в определенных настоящим Положением случаях как по соглашению 
всех заинтересованных лиц, так и в обязательном порядке; но и в последнем случае 
землеустроительные учреждения обязываются оказывать всяческое в течение 
всего производства дела содействие к достижению полюбовного соглашения 
сторон, в соответствии с общими основаниями сего Положения. 

8. При недостижении полюбовного соглашения (ст. 6) обязательные выделы, 
разверстания и разделы проектируются и утверждаются в определенном сим 
Положением порядке, в точном соответствии с размером участков и долей сторон 
в развертываемых угодьях и с ценностью их, причем лучшие земли зачитываются 
за худшие в соответственно уменьшенном размере, зачет же одних угодий за 
угодья другого рода допускается лишь при невозможности устранения иным 
порядком вредной в хозяйственном отношении чересполосности.  

18. В установленном сим Положением порядке землеустроительными 
учреждениями разрешаются как споры о размерах земельных долей, причитающихся 
при землеустройстве отдельным селениям, частям селений или домохозяевам, так 
и все споры, возникающие собственно из землеустройства, не исключая и споров о 
границах подлежащих землеустройству земель. Разрешенные в указанном порядке 
споры не могут быть возбуждаемы вновь в судебных установлениях. 

Вопросы к документу 

1. Каким образом изменяется пользование угодьями после 

землеустройства? 
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2. Какими правами были наделены землеустроительные комиссии? 

3. Какие проблемы были призваны решить землеустроительные комиссии? 

Словарь 

Землеустройство – это совокупность связанных между собой работ, 

направленных на изучение состояния земельных ресурсов и их грамотное 

распределение. 

Кооперация – форма организации труда, при которой большое число людей 

совместно участвует в одном и том же или разных, но связанных между собой 

процессах труда 

Крестьянская община – единица административно-хозяйственного 

самоуправления крестьян Российской империи. Несколько сельских обществ 

составляли волость. Сельские общества управлялись сельскими сходами, 

избиравшими сельских старост. До 1904 года они несли коллективную 

ответственность за уплату налогов своими членами. 

Менталитет – совокупность умственных, эмоциональных, культурных 

особенностей, ценностных ориентаций и установок, присущих социальной или 

этнической группе, нации, народу, народности. 

Многоукладная экономика – это особый тип экономической системы, 

основанный на одновременном сосуществовании нескольких типов ведения 

хозяйства: капиталистического, промышленного, натурального и 

сельскохозяйственного. 

Отруб – земельный участок, выделенный из общинной земли (в результате 

столыпинской аграрной реформы 1906 года) в единоличную крестьянскую 

собственность (в отличие от хутора – без переноса усадьб). 

Хутор – отдельная крестьянская усадьба с обособленным хозяйством. 

Чересполосица – расположение земельных участков одного хозяйства 

полосами вперемежку с чужими участками. 

Хронология событий 

1906-1916 гг. – проведение Крестьянской реформы. 

9 ноября 1906 г. – Именной Высочайший указ «О дополнении некоторых 

постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и 

землепользования». 

29 мая 1911 г.– Положение о землеустройстве. 
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§ 6. Культурное развитие Донбасса в начале ХХ века 
 

 

Какие изменения произошли в культурной сфере 

Донбасса в начале ХХ в.? 

 

План 

1. Качественные изменения в культурной жизни Донбасса в начале XX 

века. 

2. Просвещение и образование. 

3. Два направления в становлении донецкого спорта. 

4. Благотоворительность. 

5. Формирование городской субкультуры в Донецком регионе. 

1. Качественные изменения в культурной жизни 
Донбасса в начале XX века 

В начале ХХ века Донбасс уже сформирован как ведущий промышленный 

регион Российской империи. Наряду, с решением ряда экономических и 

социальных проблем, возникает необходимость в разрешении вопросов 

культурного досуга различных слоев населения.  

Промышленники стараются контролировать проведение досуга рабочими. 

Были организованы чайные, проводились образовательные лекции, в поселках 

Донбасса появляется театр. Появление театра, хотя органически связанного с 

традиционной балаганной формой проведения досуга, но все же рассчитанного в 

первую очередь на горожанина, говорит о новом этапе в развитии 

развлекательной культуры рабочих. 

Еще в 1896 году сотрудники металлургического завода создали музыкально-

драматический кружок, который существовал многие годы. В 1908 году в нем 

насчитывалось 40 членов. Актеры исполняли даже серьезные театральные 

произведения, а на их спектакли приходило много народу. В 1915 году в 

театральном кружке было уже 200 человек, в основном, работников 

администрации. 

Директор Новороссийского общества А.А. Свицын на Ларинской стороне 

поселка Юзовка соорудил здание летнего театра под названием «Аудитория». 

При этом театре работали два драматических кружка, русский и украинский, 

организован хоровой коллектив. Участниками этих кружков были служащие и 

квалифицированные рабочие.  

Первая газета в Юзовке, «Известия Юзовского района», вышла в октябре 

1905 года. Это было время Всероссийской политической стачки. Выпускал газету 

Юзовский совет, большинство в нем принадлежало меньшевикам. Позже, в 1915-

1916 годах, в Юзовке появились еще три, уже не связанные с революционными 
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событиями, газеты. Выходили они по инициативе местных властей и по мере сил 

освещали жизнь стремительно растущего рабочего поселка во всем ее 

разнообразии. 

 

 

Рекламное объявление, г. Бахмут 

«Известия Юзовского района» не 

были первой газетой в Донбассе. В 1899 

году в Мариуполе выходит первая 

газета – «Мариупольский справочный 

листок». Как пишет известный краевед 

Лев Яруцкий в книге «Мариупольская 

старина», «Листок» громко называл 

себя «общественной торгово-

промышленной газетой», выходил три 

раза в неделю и почти полностью 

состоял из рекламных объявлений». 

«Народная газета»  
Бахмутского земства 

Позже, 4 мая 1906 года (по другим источникам, 1904 года), в Мариуполе была 

основана первая ежедневная газета «Мариупольская жизнь». В Бахмуте 

издавались «Бахмутская жизнь», «Бахмутская копейка», «Бахмутский курьер». Это 

было в 1906, 1910, 1914, 1916 годах. «Народная газета» Бахмутского земства, 

издававшаяся с 1906 по 1916 год, стремилась осветить жизни всего Бахмутского 

уезда и, как обещала ее редакция во врезке на первой странице, сообщала своим 

читателям «сведения о земской жизни и сельском хозяйстве». Вообще, первые 

газеты были, как правило, информационно-рекламными. На рынке практически не 

было общественно-политических изданий.  

В 1914 году Свято-Преображенским церковным братством было образовано 

«Юзовское приходское Иоанно-Предтечинское общество трезвости», главная 

деятельность которого заключалась в проведении лекций и бесед по воскресным 

и праздничным дням. 

В конце 1890-х годов государство присоединилось к промышленникам в 

организации «разумных увлечений» (то есть под контролем) через 
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Попечительства о народной трезвости, которые были созданы под контролем 

министерства финансов вместе с установлением монополии государства на 

продажу алкоголя, что являлось тормозом для развития коммерческих форм 

развлечений. 

2. Просвещение и образование 

Система образования в Донбассе складывалась в большинстве своем из 

земских, церковноприходских, министерских, фабрично-заводских, 

железнодорожных школ. Так, в 1910 г. в Бахмутском и Мариупольском уездах 

насчитывалось соответственно 304 и 240 сельских начальных училищ, в 

Бахмуте – 14 и Мариуполе – 25. Всего обучалось около 43 тыс. детей в возрасте 

от 8 до 15 лет. Преобладающим типом начальной школы были земские 

одноклассные училища. К 1913 г. в уездах функционировало уже 644 начальных 

учебных заведения. В среднем в школах обучалось около 70% общего числа 

детей школьного возраста. 

В 1912 г. были учреждены высшие начальные училища. Они заменили 

устаревшие городские училища. В них предусматривался четырехгодичный курс 

обучения (на базе одноклассного начального училища). Была сделана попытка 

сблизить программы высших начальных училищ с программами средних школ. В 

Бахмутском и Мариупольском уездах в течение 1912-1913 гг. было открыто 6 

высших начальных училищ. 

Профессиональную подготовку в начале XX в. осуществляли 26 

специальных профессиональных училищ, курсов и классов. 

Не только промышленность и транспорт нуждались в профессиональных 

кадрах, их требовала и торговля. В начале XX в. в Донбассе начали создаваться 

коммерческие училища. Они функционировали в Юзовке и Славянске. 

Восьмиклассное коммерческое училище Юзовского общества «Просвещение» 

открылось в 1909 г. Оно принадлежало к разряду средних учебных заведений и 

имело целью дать учащимся общее среднее и коммерческое образование. 

Принимались в училище мальчики всех сословий и вероисповеданий. В 1912 г. 

для училища было построено специальное здание. В нем насчитывалось 13 

классных комнат, специальные кабинеты для уроков физики, химии и 

естествознания, актовый зал и библиотека, которая выписывала около 20 

журналов, а ее книжный фонд пополнялся ежегодно примерно тремя тысячами 

экземпляров. 

В первый класс принимались дети 11-12 лет и имевшие знания для 

поступления в первый класс реальных училищ. Возрастной ценз выпускников 

составлял 20-21 год. Обучение в коммерческом училище было платным, но 

существовало и Положение о вакансиях бесплатного обучения для детей 
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неимущих родителей, которым выделялось 30 стипендий (5 по 100 руб.; 10 по 

75 руб.; 15 по 50 руб.) – всего 2 тыс. рублей в год. 

Продолжала расширяться сеть средних учебных заведений. В регионе 

действовало 19 государственных и частных гимназий и прогимназий, три 

реальных училища. Среднее образование постепенно демократизировалось. В 

реальных училищах и гимназиях учились и крестьянские дети (как правило, из 

зажиточных семей). 

  
Юзовское коммерческое училище. Главный 

корпус 
Фундаментальная библиотека Юзовского 

коммерческого училища 

Естественно, что расширение сети учебных заведений влияло на 

повышение общего уровня грамотности населения. Однако накануне Первой 

мировой войны грамотность населения Донбасса не достигла даже среднего по 

всей стране показателя – 30%. Преподавание велось только на русском языке. 

Более того, обязательное начальное образование не было введено вплоть до 

1917 г. Хотя в Англии и Италии всеобщее образование было введено в 70-х гг. 

XIX в., во Франции – в начале 80-х. 

Расширяется сеть библиотек. К концу XIX века в смету 

Екатеринославского земства ежегодно стало вноситься 4000 рублей – по 

500 рублей на каждый уезд для открытия за счет губернского земства двух 

библиотек-читален. Устраивались библиотеки по принципу районности. Уезд 

разделялся на районы, в центре которых должны были быть большие 

библиотеки-читальни в отдельных помещениях, с библиотекарями-

специалистами. Ежегодное содержание библиотеки-читальни обходилось 

уездным земствам в 220-300 рублей. Так, в Мариупольском уезде в 1907 г. 

функционировало 17 библиотек-читален, в которых насчитывалось 10580 томов 

книг. Наибольшее количество книг было в Сартанской (1054 тома) и Урзуфской 

(1006) библиотеках-читальнях. 

Большинство школ Мариупольского и Бахмутского уездов имело также 

ученические и учительские библиотеки. Кроме того, в Мариуполе и Бахмуте 

были открыты учительские библиотеки им. А.С. Пушкина. 
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И, хотя количество открываемых библиотек было недостаточным, они 

способствовали расширению и углублению образовательного уровня 

населения, развитию знаний, полученных в школе. 

3. Два направления в становлении донецкого спорта 

Конец XIX – начало XX веков является временем появления спорта в 

современном его понимании. Первыми кружками, появившимися в Донбассе, были 

велосипедные. Это «Кружок славянских самокатчиков», «Юзовское Велосипедно-

Атлетическое общество» (ЮВАО), Общества велосипедных любителей в 

Дружковке, Мариуполе. Для занятий этим видом спорта в Юзовке и Мариуполе 

были построены велотреки, на которых проводились всероссийские и 

международные соревнования. Здесь выступали чемпион мира француз Метров, 

из России – Бутылкин. Проводились также велопробеги и многодневные гонки. 

В отличие от дорогостоящего и технически сложного велоспорта, более 

демократичные тяжелая атлетика и борьба имели в Донбассе большую 

популярность. Первым тренером по тяжелой атлетике был инженер В.Д. Данчич, 

который оборудовал спортзал в Юзовке. Заниматься в секции мог любой 

желающий.  
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Валерьян Дмитриевич Данчич 
Старший инженер Новороссийского акционерного 

общества Валерьян Данчич увлекся тяжелой атлетикой 
еще будучи студентом Петербургского университета. В 
1900 году в помещении школы Новороссийского общества 
В.Д. Данчич организовал первую в Донбассе секцию 
тяжелой атлетики. Часть инвентаря он приобрел за 
собственные деньги, часть была изготовлена на заводе. 
Члены кружка устраивали выступления, показывая 
силовые номера и схватки на поясах. В середине сентября 

1903 года на металлургическом заводе была объявлена стачка, в которой 
участвовал и инженер Данчич. Инженер был уволен и, по настоянию полиции, 
покинул Юзовку. Спортивный кружок был ликвидирован администрацией 
завода, а инвентарь роздан случайным людям.  

По инициативе В.Д. Данчича, в Юзовке появился циклодром (велотрек). 
(Источник: http://donjetsk.com/retro/12238-doneckaya-tyazhyolaya-atletika-chast-

1.html) 
 

В Юзовке существовала атлетическая секция рабочих и спортивный кружок 

на квартире чемпиона России по тяжелой атлетике 1903 г. П. Грищенко. 

В Мариуполе был открыт кружок «Санитас», участники которого – атлеты Н. 

Ярощук, Я. Царицын и др. – получили признание спортивной общественности 

страны. 
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Юзовское спортивное общество Конные состязания в Юзовке 

 

 Это интересно 

Донецкие степи еще с ХIХ века притягивали конезаводчиков. В районе 
Дружковки успешно функционировал Гавриловский конный завод, 
принадлежавший купцу Григорию Григорьевичу Елисееву (владелец известных 
столичных гастрономов Г. Елисеева). Завод входил в четверку лучших конных 
заводов Российской империи, был участником Нижегородской выставки 1896 
года. Елисеевские рысаки расходились по всему свету. 

 
 

Уже в начале XX века не было в Донецком регионе спортивной дисциплины 

более популярной, чем футбол. Футбольные команды образовались в 

Мариуполе – «Никополь» и «Русский Провиданс», в Бахмуте, Енакиево, 

Константиновке, Славянске, Краматорске, Дружковке, Макеевке, в Юзовке – ЮСО 

(Юзовское спортивное общество). Инициаторами ЮСО выступили британские 

служащие, в общество входило 200 человек. Весной 1913 г. в Константиновке 

состоялось объединение спортивных обществ в футбол-лигу Донецкого бассейна. 

Заслуга создания Лиги принадлежит Вюфелю, лидеру Краматорского спортивного 
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общества. Лигой стали проводиться соревнования на Кубок Донбасса. 

Развитие спорта происходило и в других направлениях: открывались 

общества, занимающиеся греблей, теннисом, гольфом, конным спортом, 

шахматами, конькобежным спортом, гимнастикой, плаванием. Между 1913 и 1915 

гг. в Мариуполе начал функционировать яхт-клуб. 

Таким образом, за короткий срок спорт стал неотъемлемой частью 

культурной жизни края. По некоторым показателям донецкие спортсмены и 

организации достигли уровня ведущих центров физической культуры России. 

4. Благотворительность  

Характерной чертой жизни населения во второй половине XIX в. – в начале 

XX в. была благотворительность, т.е. помощь нуждающимся со стороны 

общественных организаций, государственных учреждений, церкви и частных лиц. 

Она мотивировалась по-разному: состраданием, сознанием солидарности между 

членами общества, нравственными воззрениями, патриотизмом, желанием 

получить признательность со стороны правительства, которое поощряло 

благотворительность.  

Древнейшей формой благотворительности была милостыня и призрение 

нищих, которых считали хорошими богомольцами.  

На протяжении конца XIX – начала XX в. в Мариуполе функционировали 

различные благотворительные общества: «Попечительства императрицы Марии 

Александровны о слепых», «Попечительства императрицы Марии о глухонемых», 

Российское общество Красного Креста, Скобелевский комитет для выдачи 

пособий потерявшим на войне способность к труду воинам, Общество 

повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям, Общество 

оказания помощи при кораблекрушениях, Мариупольское отделение 

попечительского общества о тюрьмах.  

Значительные средства выделялись в помощь детям. Так, в Мариуполе было 

создано Мариупольское отделение Екатеринославского общества попечения о 

детях. Используя поддержку городской думы, оно открыло «ясли-приют», 

заботилось о бедных учениках начальных школ города. Мариупольская городская 

управа выделила этому обществу на 1899 г. 300 рублей, а на 1910 г. – 1000.  

Существенную поддержку оказывала Дума Обществу взаимного 

вспомоществования учителям, учившим в начальных народных училищах 

Екатеринославской губернии. Кроме того, городские Думы ежегодно назначали 

стипендии молодежи, обучавшейся в учебных заведениях Мариуполя, Харькова, 

Москвы, Петербурга.  

Большую роль в благотворительности играли частные жертвователи. Так, в 

Бахмуте особой благотворительностью отличались помещики Плещеевы.  
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В основанном ими приюте 

пребывали 72 мальчика-сироты. 

Приютское хозяйство имело 90 га 

земли. Были оборудованы спальни, 

столовая, два класса, комнаты 

вечерних занятий и игр, столярная и 

кузнечная мастерские. Приют имел 

два оркестра (струнный и духовой). 

Наследники Абрамовича в 1896-1899 

гг. выделяли ежегодно по 1000-1500 

рублей на мостовые Бахмута. 
 

Уездная земская больница, г. Бахмут 

На средства меценатов открываются и содержатся богадельни (дома 

престарелых) в г. Бахмуте. Например, на капиталы и проценты с них коллежского 

советника А. Коптева и дворянки П. Курдюмовой в сумме 1450 рублей 

содержалась городская богадельня. В 1895 г. купец Кузьмин построил для 

богадельни каменный дом. В 1909 г. городская дума Бахмута основала 

«Надеждинскую» богадельню от «завещанного генеральшей Надеждой 

Ильиничной Мажной капитала» в Ильиновке и Берховке.  

Выделяются средства и на развитие здравоохранения. Например, в г. 

Мариуполе, в 1894-1897 гг., на деньги «Потомственного Почетного Гражданина 

города» А.Д. Хараджаева, пожертвовавшего 30 тыс рублей, было построено 

здание Мариупольской городской больницы.  

Со дня основания земств стала развиваться и земская благотворительность. 

Земства в 1890 г. тратили на благотворительность, не считая расходов на 

медицинскую помощь, 10 % своего бюджета, или 3млн. рублей. При Бахмутском 

земстве существовал фонд пособий учащимся гимназий. Лотерея, проведенная в 

октябре 1909 г. в народном доме, принесла сразу 9,3 тыс. рублей. Земства 

бесплатно раздавали семена и саженцы церковным приходам, сельским школам, 

крестьянам для облесения оврагов и песков. Ежегодно содержание библиотеки-

читальни обходилось уездным земствам в 220-300 рублей. Бахмутское уездное 

земство помогало больным хроническими болезнями: туберкулезников 

направляли бесплатно в Ялту, ревматиков – в Сочи и Славянск, детей-инвалидов 

– в специальные школы. 
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5. Формирование городской субкультуры  
в Донецком регионе 

В начале XX века на динамично развивавшемся Юге России прирост 

городского населения составлял 130 % и опережал прирост сельского населения 

(87%). Бурный рост заводских и рудничных поселков, городков, уездных городов в 

конце ХІХ в. вызвал формирование городской среды в Донбассе. Ее развитие 

продолжилось и в начале ХХ века. До 1917 г. на территории Донбасса было всего 

шесть городов: Луганск, Бахмут, Мариуполь, Славянск, Старобельск и 

Славяносербск. 

Следует отметить тот факт, что после перенесения уездного центра в 1884 г. 

из Славяносербска в Луганск первый потерял право на полное городское 

самоуправление. Несмотря на то, что в Юзовке в 1913 г. насчитывалось уже 60 

тыс. жителей, владельцы Новороссийского общества не стремились 

преобразовать поселок в город, так как не хотели выделять деньги на его 

благоустройство. 

Крупными заводскими и рудничными поселками были Горловка, Макеевка, 

Енакиево, Константиновка, Щербиновка и другие. Их население быстро росло: 

если в 1905 г. в рудничных поселках проживало 118,4 тыс. человек, то в 1913 г. – 

374,3 тыс., то есть за восемь лет население увеличилось в три раза. Эти поселки 

находились в непосредственном подчинении владельцев шахт, которые также не 

занимались их благоустройством. В 1913 г. свыше 90% рабочих Донбасса 

составляли мужчины старше 16 лет. 

 
«Английская колония», дома, построенные для иностранных специалистов, Юзовка 

Одним из главных вопросов развития городской среды является жилищная 

проблема. Структура и план промышленных селений отражали острые 

социальные контрасты, присущие крупным промышленным городам. Характерным 
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для большинства промышленных селений Донбасса был линейный тип застройки. 

Центр застраивался по плану и разделялся перпендикулярными «линиями» и 

«проспектами». Здесь располагались каменные здания заводской или шахтной 

администрации, жилые дома технического персонала и иностранных 

специалистов. Здесь же размещались церковь, базар, полицейское управление. 

Улицы центра были замощены, имелись канализация, водопровод, электрическое 

или газовое освещение. 

Окраины представляли собой хаотически разбросанные жилища рабочих и 

производственные постройки. Рабочие поселки в народе назывались 

«Собачевками», «Жабовками», «Нахаловками», «Шанхаем». Они сооружались в 

непосредственной близости от предприятий. Застраивались казармами, бараками, 

землянками, «каютками», тонули в грязи и дыму, были лишены каких-либо 

зеленых насаждений, самых элементарных санитарно-гигиенических условий. Не 

хватало самого необходимого – питьевой воды. Как отмечал санитарный врач 

И.И.Лященко, характеризуя нормы снабжения водой в шахтерских поселках, «на 

тех предприятиях, где при обследовании возможен был подсчет доставляемой 

воды, в среднем приходилось от четверти до половины ведра на человека, считая 

и служащих, которым доставляют гораздо больше воды, чем рабочим». 

 

 
Воздвиженская ярмарка в пос. Юзовка 

 

Фотоателье С. Синицина  

 Землянки в рабочем поселке 

Завод строил для своих сотрудников квартиры. Конечно, они доставались 

квалифицированному персоналу или людям, много лет отработавшим на заводе. 
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Квартир было немного – не больше 100, но такие апартаменты отличались 

комфортом, особенно по тем временам. 

Квалифицированные, высокооплачиваемые рабочие строили себе 

индивидуальные дома, сооружение которых обходилось не менее чем в 500 руб. 

Стараясь удержать квалифицированных рабочих на предприятии, 

предприниматели всячески поощряли их и выдавали им ссуду на строительство. 

Конечно, ссуда выдавалась под определенный процент, но даже при таких 

условиях квалифицированные рабочие могли себе это позволить. Кроме того, 

вложение средств в строительство дома считалось очень прибыльным, ведь 

здание можно было в любое время продать, а цена на них постоянно росла. 

Получила дальнейшее развитие и городская торговля. Так в Мариуполе 

открылись десятки магазинов: хлебных и кондитерских, мануфактурных и 

галантерейных, одежды и обуви, книжных и музыкальных. Строились новые 

склады, амбары, лавки, гостиницы. В 1910 году открыла свои действия 

Мариупольская товарная биржа. В Бахмуте ежегодно проводилось 3 ярмарки. 

Оборот одной ярмарки составлял 78 тыс. рублей серебром, т.е. в 3 раза 

превышал среднегубернский показатель. Поэтому в Екатеринославской губернии 

Бахмут выделялся как ярмарочный центр. Ярмарки были приурочены к церковным 

праздникам. Основной ярмаркой была Петропавловская – проводимая в конце 

июня. В поселке Юзовка к услугам жителей работали Ларинский, Юзовский и 

Сенной базары. В Юзовке большая часть торговых заведений была 

сосредоточена на Торговой площади вместе с примыкавшей к ней с востока 

Первой линией (ул. Артема). На Первой линии находились дороге магазины, и на 

Торговой площади – заведения среднего и низшего ценового сегмента 

промтоварного ассортимента, бакалейных изделий и товаров хозяйственного 

назначения. Здесь же находилось несколько технических контор и фотоателье 

Синицына и Матюкина. 

Енакиево начала ХХ в. был разраставшимся посёлком. Открывались аптеки, 

рестораны, фотостудии, парикмахерские, кинотеатр «Иллюзион», появился 

«Гранд-Отель», многочисленные лавки и кабаки. Так как типографии в городе не 

было до 1910 года, енакиевские фотографы издавали фотооткрытки, которые 

отражали этапы развития завода, посёлка. За пределами Енакиево славилась 

находящаяся в центре посёлка, в собственном доме, фотостудия братьев 

Стыскиных. Их работы отмечались золотыми медалями на международных 

выставках в 1904 г. в Париже и Лондоне, а в 1912 г. – на Всероссийской выставке в 

Ростове. 

В начале ХХ века развивающаяся экономика, растущее число жителей 

Донецкого региона привлекают в Донбасс предпринимателей, интеллигенцию. В 

поселках и уездных городах Донбасса продолжает формироваться городская 
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среда. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

В начале ХХ века в Донбассе происходят качественные изменения в 

культурной жизни. Продолжают развиваться как профессиональные, так и 

самодеятельные театральные, спортивные общества. Промышленники и 

предприниматели поощряют создание и функционирование курсов, кружков для 

рабочих. Уездные города и рабочие поселки застраиваются с соблюдением 

правил, хотя еще сохраняется хаотическая застройка. Уездные города Мариуполь 

и Бахмут становятся центрами биржевой и ярмарочной торговли. В городах и 

рабочих поселках Донбасса открываются магазины, кинематографы, фотоателье, 

биржи, театры. Большую роль в улучшении социальной сферы играют меценаты. 

Благотворительная деятельность направлена на помощь сиротам, старикам, 

инвалидам. Развивается система образования и просвещения. Появляются 

училища, библиотеки. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Какие особенности культурной жизни Донбасса характерны для начала 

ХХ в.? 

2. В каком году в Донбассе начала издаваться первая газета? 

3. О чем писали газеты в начале ХХ в.? 

4. В каких сферах действовали благотворители Донбасса? 

5. Какой особенностью отличалась застройка городов Донбасса? 

6. Какие новые учебные заведения открылись в Донбассе в начале ХХ в.? 

7. Какие виды спорта были наиболее популярны в Донбассе в начале ХХ в.? 

8. Какую роль играли Бахмутские ярмарки в жизни Юга Российской империи? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Как вы считаете, почему первые в Донбассе газеты стали издаваться в 

Мариуполе и Бахмуте? 

2. Какую роль играли библиотеки в городах и поселках Донбасса? Почему 

они были важны для населения? 

3. Чем объясняется заинтересованность промышленников в создании 

условий для культурного досуга рабочих? 

4. Используя материал параграфа, дополнительные источники, составьте 

исторический портрет В.Д. Данчича. 

5. Подготовьте презентацию и проведите лекторий по теме «Меценаты моей 

малой родины». 
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Работа с документом 

Устав Юзовского Свято-Преображенского церковного братства  
(отрывок) 

«Братство имеет целью: а) служить нуждам местной церкви в Юзовке с ее 
православным населением; б) распространять в Юзовке и ее окрестности духовное 
просвещение, вкоренять в народе любовь и преданность к православной вере, 
Царствующему дому и Отечеству; в) оказывать пособие местным жителям 
православного вероисповедания в нуждах; г) споспешествовать искоренению 
пьянства среди православных рабочих и поддерживанию нравственности». 

Вопросы и задания к документу 

1. С какой идеологической доктриной Российской империи можно связать 

деятельность братства? 

2. Какие важные проблемы жителей Юзовки бралось решать братство? 

Словарь  

Городская среда – это все то, что создает образ населенного пункта и 

принципиально влияет на стиль жизни его обитателей. 

Богадельня – заведение для призора дряхлых, увечных и неисцелимых. 

Хронология событий 

1904 – выход еженедельного издания «Народная газета Бахмутского 

земства». 

1909 – открыто восьмиклассное коммерческое училище Юзовского общества 

«Просвещение». 

1912 – учреждены высшие начальные училища. 

1914 – Свято-Преображенским церковным братством было образовано 

Юзовское приходское Иоанно-Предтечинское общество трезвости. 
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§ 7. Донбасс в событиях Первой мировой войны  
1914-1918 годов 

 

 

Какую роль Донбасс сыграл в Первой мировой войне? 

 

План 

1. Донбасс в планах воюющих сторон. 

2. Наши земляки – герои Первой мировой войны. 

1. Донбасс в планах воюющих сторон 

Первая мировая война стала военным конфликтом планетарного масштаба, 

в котором участвовало 30 государств и, практически, 75 % населения Земли. Этот 

конфликт был результатом противостояния двух военных блоков – Тройственного 

союза и Антанты. Война, начавшаяся как австро-сербский конфликт, уже в 1914 г. 

вовлекла в водоворот военных событий различные регионы мира, в том числе и 

Донецкий край. Донбасс входил в планы воюющих сторон. 

В начале XX в. на промышленных предприятиях и железных дорогах 

Донецкого бассейна было занято более 170 тыс. человек. В дальнейшем 

произошел значительный рост численности рабочих. В частности, к 1913 г. только 

на каменноугольных рудниках и металлургических заводах количество рабочих 

достигло 215 тыс. по сравнению со 111 тыс. в 1900 г.. То есть, ряды горняков и 

металлургов Донбасса почти удвоились. 

В металлургической и металлообрабатывающей промышленности почти с 

самого ее зарождения кадры рабочих были в большинстве своем постоянными, 

так как механизированное и непрерывное производство было вплотную связано с 

полным отлучением работника от земли. 

 

Донбасс играл роль 

важного транспортного узла 

Российской империи; здесь было 

несколько крупных 

железнодорожных станций: 

Ясиноватая, Юзово, Иловайская, 

Никитовка.  

В Мариуполе с 1889 г. 

активно работал морской порт, 

который специализировался на 

вывозе угля и продукции 

металлургии.  

Железнодорожная станция г.Ясиноватая 



69 

Значительную роль в экономике Донецкого края играло сельское хозяйство, 

которое специализировалось на выращивании зерновых культур. 

Донбасс в годы Первой мировой войны имел важное значение для 

Российской империи: 

1) здесь были разработаны крупные месторождения полезных ископаемых;  

2) в Донбассе сконцентрированы промышленные мощности, которые 

выполняли оборонные заказы;  

3) имелись значительные людские ресурсы, необходимые для русской 

императорской армии.  

2. Наши земляки – герои Первой мировой войны 

Военные события внесли новые элементы в повседневную жизнь жителей 

Донбасса. На улицах и площадях нашего края стали появляться инвалиды и 

раненые, которые возвращались домой, неся горькую правду о войне. В этой 

войне были свои герои, которые сейчас несправедливо забыты. Среди них были 

наши земляки, призванные в русскую императорскую армию из Донбасса. В 

Амвросиевском районе, благодаря усилиям краеведа Ивана Киселева удалось 

сохранить информацию о фронтовиках из села Степанова-Крынки. Тогда эта 

территория входила в состав Области Войска Донского. 

Донской казак Антон Михайлович Гузев − кавалер четырех Георгиевских 

крестов. Первые две награды он получил за героизм, проявленный в боях в 

Галиции в 1914-1915 гг. Третью награду Антон Михайлович получил за участие в 

знаменитом Брусиловском прорыве в 1916 году. 

Еще один герой войны – донской казак Пантелей Никитич Киселев − 

кавалер двух Георгиевских крестов. Он служил в 136-м казачьем пехотном полку, 

и был ранен осенью 1914 года в боях возле речки Гнилая Липа в Галиции. 

Вернулся в полк уже в 1915 г. Летом 1916 г. он принимал участие в Брусиловском 

прорыве на Юго˗Западном фронте.  

 

247-й пехотный 

Мариупольский полк 

сформирован на базе 1-ого 

батальона 51-го пехотного Его 

императорского высочества 

наследника цесаревича полка, а 

так же из офицеров, унтер-

офицеров запаса и солдат 

призывного возраста 

Мариупольского уезда (июль-

ноябрь 1914 г.). 

Офицеры и унтер-офицеры 247 пехотного 
Мариупольского полка 
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С декабря 1914 года по июль 1915 года был на Северо-Западном. Принимал 

участия в боях в Польше. 

При взятии деревень Стегна и Еднорожца захватил у противника 3 тяжелых 

орудия, 3 легких, 6 пулеметов, понес большие потери. После отступления из 

Польши в Западную Белоруссию участвовал в боях в Западной Белоруссии. В 

1916 году до июля находился преимущественно в резерве. В июле 1916 года был 

переброшен на Юго-Западный фронт в Галицию, отличился у местечка Броды. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Начало Первой мировой войны сказалось на всей империи, в том числе и на 

Донбассе. Хотя этот регион и оставался глубоким тылом, но военные изменения 

происходили тут очень резко. Так как начал падать жизненный уровень населения, 

то часть предприятий, ориентированных на мирные потребности, обанкротились. 

Зато военные предприятия резко увеличили выпуск своей продукции, принося 

сверхприбыль своим владельцам. В регионе стали строиться новые оборонные 

предприятия. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Какую роль в общероссийской экономике играл Донбасс накануне и в 

течение Первой мировой войны?  

2. Перечислите факторы, которые привлекали к Донбассу внимание 

воюющих держав. 

3. Назовите земляков – героев Первой мировой войны. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Используя дополнительные источники, ресурсы Интернета подготовьте 

сообщение о боевом пути 247 пехотного Мариупольского полка. 

2. В 1914 г. Первую мировую войну называли Второй отечественной войной. 

Объясните, почему? 

3. Как вы считаете, почему Донбасс становится важным регионом, в котором 

«куется победа»? 

Словарь  

Мировая война – событие, охватившее большинство государств мира,  

Хронология событий 

1914-1918 – Первая мировая война. 

1914 – формирование 247-пехотного Мариупольского полка. 
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§ 8. Государство, власть и общество в годы войны 
 

 

Как Первая мировая война повлияла на российское 

общество? 

 

План 

1. Донбасс в Первой мировой войне. Хроники Первой мировой войны в 

уездной прессе. 

2. Донбасс в 1915 году: военные реалии и повседневная жизнь. 

3. Донецкий край в 1916 году: нарастание кризисных явлений. 

1. Донбасс в Первой мировой войне.  
Хроники Первой мировой войны в уездной прессе 

Первая мировая война стала первым военным испытанием нашего края в 

насыщенном войнами ХХ в. О том, как встретил Донбасс эту войну, можно узнать, 

изучив газетные публикации столетней давности. Особого внимания заслуживает 

еженедельное издание «Народная газета Бахмутского земства». В его статьях 

можно проследить путь, по которому перестраивалась мирная жизнь Донбасса 

под реалии военного времени.  

В конце августа 1914 г. при содействии Бахмутского комитета Российского 

общества Красного Креста был организован госпиталь для раненых нижних чинов 

русской императорской армии. Госпиталь был рассчитан на 35 раненых. Кроме 

того, усилиями Бахмутского земства были организованы медицинские курсы для 

лиц, желающих отправиться на театр военных действий в качестве санитаров. В 

августе 1914 г. на действительную воинскую службу в Бахмутском уезде было 

призвано 15 врачей, 7 фельдшеров, а также 2 агронома. Газетные публикации 

1914 г. свидетельствовали о росте патриотизма среди населения Бахмутского 

уезда. 

В «Народной газете Бахмутского земства» от 3 сентября была помещена 

заметка «Юный доброволец», где рассказывалось, что на станции Никитовка 

был задержан 13-летний мальчик И. Котов, который добровольно сбежал на 

фронт. В том же газетном выпуске в статье «Добрый почин» сообщалось о том, 

что крестьяне села Железное Бахмутского уезда собрали 100 рублей на нужды 

воинов, призванных в армию. Изучая газетные публикации столетней давности, 

следует обратить внимание на интересный нюанс, от населения не скрывался 

факт больших потерь в ходе боевых действий. 

 В газетном выпуске № 32 от 10 октября 1914 года сообщалось о гибели 

русского крейсера «Паллада», который погиб со всей командой. В том же 

выпуске указывалось, что 29 сентября в бою с германскими кавалеристами 
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погиб смертью храбрых Великий князь Олег Константинович. Ему тогда было 

всего лишь двадцать два года. Гибель в бою августейшей особы 

свидетельствовала о том, что война носит всесословный и 

общегосударственный характер. 

Читая газетные статьи, 

опубликованные в октябре, можно 

обнаружить едва уловимую ноту 

разочарования тем фактом, что война 

не закончится так быстро, как все этого 

ожидали. 

 
 

Плакат времен Первой мировой войны:  
«Сын мой, иди и спасай Родину» 

Плакат, сообщавший о благотворительном  
сборе средств «Помоги увечным воинам» 

В газетном выпуске № 37 от 25 октября в рубрике «Корреспонденция», 

сообщалось о том, что на станцию Никитовка прибыл первый эшелон с 

австрийскими военнопленными. Как указывалось в статье, местное население с 

интересом разглядывало солдат в австрийской военной форме, которые 

понимали русский язык, поскольку были русинами и поляками. 

В газетном выпуске № 38 от 4 ноября 1914 г. впервые появилось сообщение 

о гибели солдат, призванных из Донбасса. В статье «Мученическая смерть на 

войне» рассказывалось о погибшем в бою младшем фейерверкере 2-й батареи 

71-й артиллерийской бригады Филиппе Ивановиче Сердюке. Он был призван из 

села Калиновского Бахмутского уезда. В статье содержался призыв к 

представителям земских властей «оказать помощь семейству Сердюка, который 

положил свой живот за веру, царя и Отечество». 

Бахмутское земство оказывало благотворительную помощь не только своим 

гражданам, но и семьям союзников по Антанте, пострадавшим от германской 

армии.  

В газете № 39 от 20 ноября 1914 года сообщалось, что Бахмутское земское 
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собрание по инициативе К.И. Карпова, И.К. Котляревского, А.В. Рутченко и 

И.А Роговского решило ассигновать в помощь бельгийским гражданам 10000 

рублей и послать телеграмму королю Бельгии Альберту. На эту телеграмму был 

получен ответ от бельгийского посланника в Российской империи графа 

Бюиссера. Он был адресован председателю земского собрания камергеру К.И. 

Карпову. Этот документ сообщал: «Получил Вашу телеграмму, за которую 

благодарю Вас от глубины сердца. Я передал ее Его Величеству, королю 

Бельгийскому. Королевское посольство охотно принимает на себя передать 

правительству 10 000 рублей, великодушно ассигнованных земским собранием». 

В фондах Российской государственной библиотеки сохранился важный 

исторический документ – Именной список убитым, раненым и без вести 

пропавшим нижним чинам. В нем записаны имена и фамилии погибших солдат по 

губерниям Российской империи. В таблице 2 приведены данные из него. 

Количество убитых на полях сражений Первой мировой войны призывников 

из Бахмутского и Мариупольского уездов 1914-1916 гг. 
 

Название уезда 1914 1915 1916 

Бахмутский  122 98 222 

Мариупольский  111 165 279 

2. Донбасс в 1915 году:  
военные реалии и повседневная жизнь 

Летом 1914 г. первая мобилизация в царскую армию могла бы лишить 

большинство заводов Донбасса трудовых ресурсов. В армию было мобилизовано 

30-35% заводских рабочих и до 50% шахтеров, что могло пагубно отразиться на 

состоянии всей промышленности региона и на обеспечении военных заводов и 

транспорта, поэтому правительство вынуждено было давать отсрочки от призыва 

в армию. Это делалось нерегулярно и неорганизованно. 

6 декабря 1915 г. перед лицом угрожающей хозяйственной разрухи 

правительством было утверждено «Положение о порядке предоставления 

отсрочек по призывам в армию на текущую войну», которое упорядочивало 

этот вопрос. Однако к этому времени большинство квалифицированных 

рабочих уже были призваны в армию. 
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В Донбассе 

проходил процесс 

перехода экономики на 

военные стандарты. 

Затягивание этого 

процесса пагубно 

отразилось на 

боеспособности русской 

императорской армии. В 

войсках начался 

«снарядный голод», 

вследствие которого на 

русско-германском 

фронте началось 

Великое отступление 

1915 года.  
В листопрокатном цехе завода  

Новороссийского общества, 1915 г. 

В декабре 1915 г. в Юзовку на металлургический завод прибыла 

правительственная комиссия с целью поиска возможностей увеличения 

производства военных припасов, без которых русская армия буквально 

«задыхалась» на полях сражений. Комиссия отмечала, что при небольших 

затратах выпуск боевого снаряжения может быть быстро увеличен в два раза. 

Более того, в отчетах комиссии было подчеркнуто, что «рабочие 

Новороссийского общества получают значительно меньше, чем наши рабочие 

(Центральной полосы России и Петрограда), так что о переводе последних в 

Юзово не может быть и речи». Комиссия также предупреждала, что «в Юзово 

никаких прибавок по обстоятельствам военного времени не существует». 

Управляющим металлургическим заводом в Юзовке в период Первой 

мировой войны был Адам Свицын. С началом военных действий он 

распорядился создать на заводе продовольственные комитеты, призванные 

решать вопросы снабжения продовольствием, и разработал правила и нормы 

выдачи товаров. Несмотря на сложные условия, Адаму Свицыну удалось 

сохранить цены на все товары на уровне довоенных, которые продержались 

вплоть до 1917 г. Заработная плата на заводе также оставалась довоенной: в 

доменном цехе она составляла 54 рубля, железопрокатном − 60, снарядном − 

49, у грузчиков − 30 рублей. 
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ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Адам Александрович Свицын (1878-1938) 
Последний управляющий и первый русский 

директор Юзовского металлургического завода. Его 
сильной стороной была хорошо продуманная 
социальная политика. В годы Первой мировой войны 
вплоть до 1917 года на предприятии не было ни 
одной забастовки. С 1916 года, когда англичане 
продали предприятие русскому правительству, 
Свицын фактически стал руководителем завода. 
Начал свою деятельность с того, что повысил 
заработки на 14-40 %. Новый директор завоевал 
уважение рабочих не только повышением зарплат. 
Люди оценили, что Свицын категорически 

отказался от личной охраны. Юзовку облетела его фраза: «Мне не нужны 
городовые для охраны – меня будут охранять сами рабочие». Разговаривая с 
подчиненными, Адам Александрович не повышал голос, держался с 
достоинством, демонстрировал уважение к собеседнику. Привлекал на 
предприятие квалифицированных специалистов, предлагая хороший соцпакет 
– например, предоставление земельных участков под строительство 
собственного дома. Управляющий позаботился и о досуге заводчан – на 
предприятии открылись летний театр «Аудитория», оркестр духовых 
инструментов, хоры. Жену Адама Александровича избрали председателем 
совета спортивного гимнастического общества. В Советские времена он не 
уехал из России, а занимался горной наукой. С 14 марта 1933 г. по 07 августа 
193 г. исполнял обязанности начальника доменного центра на 
Магнитогорском металлургическом комбинате. В 1938 г. А.А.Свицын был 
расстрелян по обвинению в «шпионаже» и «участии в контрреволюционной 
организации». Летом 1956 года крупный организатор металлургического 
производства Адам Свицын был посмертно реабилитирован. 

 

В 1915 г. на шахты и завод в Юзовке приехало 26 106 человек, а уехало 25 

634, при общем количестве работающих в 21 896 человек. К началу 1916 г. в 

Новороссийском обществе работало 9002 человека, из них более 500 − служащих. 

В конце 1915 г. уже четко обозначились социальные проблемы, вызванные 

военными действиями. В рабочих поселках Донбасса начались перебои с 

продовольственным обеспечением населения. Во многом, как считают 

современные российские историки, эти проблемы были вызваны сбоем в режиме 

работы железнодорожных сообщений. 
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3. Донецкий край в 1916 году:  
нарастание кризисных явлений 

 
Группа рабочих возле доменной печи 

Чтобы приостановить начавшееся в августе 1914 г. сокращение 

производства и попытаться расширить его, к работе на шахтах и на заводах 

Донбасса привлекались неквалифицированные рабочие, в том числе женщины, 

подростки и беженцы из других районов страны. На работу в шахты нанимались 

представители мелкой буржуазии, пытавшиеся воспользоваться отсрочками от 

призыва и избежать отправки на фронт. В 1916 г. на работу в Донбасс стали 

посылать и военнопленных – как правило, солдат австро-венгерской армии. В этот 

период в Донбасс стали пребывать рабочие из Китая. В 1916 г. они создали 

поселение в районе современного дворца спорта «Дружба» г. Донецка, которое 

местное население окрестило как «Шанхай». Это название долгое время помнили 

старожилы города Донецка. Планировалось даже привести в Донбасс рабочих из 

Персии, но эта идея не была реализована из-за начавшейся революции в 1917 г. 

Этими и некоторыми другими мерами удалось сохранить и даже превзойти 

довоенную численность шахтеров, металлургов и железнодорожников, а также 

рабочих металлообрабатывающей промышленности.  

На шахтах Донбасса в 1914 г. трудилось 186 тыс., в 1915 г.− 247 тыс. 

человек, на металлургических заводах – соответственно 55 и 75 тыс. человек. 

Увеличилось число рабочих и на железнодорожном транспорте, особенно в 

мастерских, так как появилось множество паровозов и вагонов, нуждавшихся в 

ремонте. В целом число индустриальных рабочих за годы Первой мировой войны 
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в Донбассе увеличилось, и к концу 1916 г. составило около 370 тыс. человек.  

В Юзовке выпуск чугуна в 1916 г. составил 24 млн. пудов, кокса было 

выжжено − 22,5 млн. пудов. С ростом выплавки чугуна резко увеличился и выпуск 

остальной продукции: стали − 14 и проката −18 млн пудов. Был пущен в ход 

снарядный цех.  

 
Разгрузка кокса 

В Донбассе в 1916 г. начинается рост антивоенного движения. Летом была 

подавлена стачка рабочих на заводе Боссе в Юзовке. В мае 1916 г. более сотни 

рабочих мариупольских заводов были отправлены в армию за участие в 

забастовке. В 1916 г. забастовочная борьба развернулась в Горловско-

Щербиновском районе. Она охватила 45 тыс. шахтеров. Стачки были подавлены 

войсками. 200 рабочих подверглись аресту, более тысячи были призваны в 

армию. Тогда же в августе 1916 г. в Макеевке силой был разогнан антивоенный 

митинг шахтеров и металлургов. 

Все эти события свидетельствовали о назревающем кризисе власти 

Российской империи и широком недовольстве населения политикой, проводимой 

царским правительством. 
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ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Первая мировая война коснулась всех слоев общества Российской империи. 

Начальный период войны характеризуется подъемом патриотических настроений, 

что нашло свое отражение и в уездной прессе. Население с готовностью 

откликалось на сборы средств для поддержания раненых, семей погибших. 

Население получало правдивую информацию о ситуации на фронте, количестве 

погибших и раненых. 

События Первой мировой войны больно ударили по экономике Донбасса. 

Снижение числа квалицированных работников поставило шахты и заводы региона 

на грань закрытия. Усилиями промышленников, таких как А. Свицын, удавалось 

удерживать цены, что снижало уровень недовольства населения. Однако 

несправедливая оплата труда, тяжелые условия, усталость от войны стали 

сказываться уже в 1916 г. волной стачек и выступлений рабочих. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Как военные события 1915 г отразились на Донбассе? 

2. Каким образом решалась проблема сокращения производства на шахтах 

Донбасса в 1915 г.? 

3. Какие основные темы отражались в уездной прессе в период начала 

Первой мировой войны? 

4. Каковы признаки нарастания кризисных явлений в 1916 году на 

территории Донецкого края. 

5. Охарактеризуйте особенности функционирования промышленных 

предприятий Донбасса в 1916 г. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Как вы считаете, почему в уездной прессе времен Первой мировой войны 

публиковалась правдивая информация о ситуации на фронте? Ответ 

аргументируйте. 

2. Какие причины роста стачек и выступлений рабочих в 1916 г.? 

3. Используя дополнительный материал, составьте исторический портрет 

А. Свицына  

4. Используя дополнительные источники, ресурсы Интернета, подготовьте 

сообщение о детях – героях Первой мировой войны. 

5. Составьте развернутый план к теме «Донбасс в 1914-1916 гг.» 
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Работа с документом 

Плакат времен Первой мировой войны  
с изображение казака Козьмы Крючкова 

 

 
Храбрый наш казак Крючков 

Ловит на поле врагов. 
Много-ль, мало-ль – не 

считает 
Их повсюду подцепляет 

Как догонит – не милует 
Сзади – спереди шпигует 

По возможности елику, 
Сколько влезет их на пику. 

 

Вопросы и задания к документу 

1. Какой подвиг совершил Козьма Крючков? 

2. Выскажите собственное суждение. Почему его образ стал использоваться 

в плакатах? 

Словарь  

Великое отступление 1915 года – отступление русской армии из Галиции, 

Польши и Литвы летом-осенью 1915 года. 

Хронология событий 

6 декабря 1915 – утверждено Положение о порядке предоставления 

отсрочек по призывам в армию на текущую войну. 
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ТЕМА 3. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

 

§ 9. Донбасс в событиях Февральской революции 
 

 

Как изменилась политическая жизнь в Донбассе в 

период февраля – октября 1917 г.? 

 

План 

1. Политические силы в Донбассе (февраль-сентябрь 1917 г.). 

2. События февральской революции в Донбассе. Политическое 

«троевластие» в Донбассе.  

3. Региональная конференция Советов в Бахмуте. Образование краевого 

исполкома Советов Донецкого и Криворожского бассейнов. 

1. Политические силы в Донбассе  
(февраль-сентябрь 1917 г.) 

Начавшаяся в феврале 1917 года вторая революция в России привела в 

движение широчайшие массы. Недостаточно грамотные слои рабочих, крестьян, 

зажиточных слоев населения группировались вокруг различных политических 

партий, которые вели ожесточенную борьбу за власть. В ней участвовали как 

украинские национальные силы разной политической окраски, так и 

представители основных общероссийских политических лагерей: консерваторы 

(монархисты), реформаторы-либералы (кадеты), умеренные революционеры-

социалисты (эсеры, меньшевики), радикальные революционеры (большевики, 

левые эсеры, анархисты). 

После свержения царизма 2 марта 1917 г. было образовано переходное 

Временное правительство, которое должно было обеспечить проведение 

демократических выборов в Учредительное собрание, призванное стать новой 

высшей законодательной властью страны. Считая себя правопреемником 

царского, Временное правительство стремилось сберечь контроль над всеми 

территориями империи, в том числе и Украиной. Для этого в уездных центрах 

были созданы «гражданские» и «общественные» комитеты, а также назначены 

губернские и уездные комиссары – представители Временного правительства на 

местах, замещавшие ликвидированную царскую администрацию. 

Расстановка политических сил в Донбассе в начале 1917 г. была такой же, 

как и по всей Российской империи.  
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В среде рабочих промышленных 

предприятий широкой поддержкой 

пользовались меньшевики и эсеры, а в среде 

крестьян – эсеры. Местные большевистские 

организации весной 1917 года были 

небольшими. Всего в Донбассе действовало 

35 организаций и групп РСДРП(б). Наиболее 

крупными из них были Луганская и Макеевская 

организации. В составе каждой из них было от 

90 до 100 членов. Важно учесть, что из 893 

тыс. промышленных рабочих Украины 

большинство – 600 тыс. были сосредоточены 

в Донецко-Криворожском бассейне (67%). 

Сборник указов Временного 
правительства с Указом от 16 июня 
1917 г. о предоставлении пос. Юзовка 

статуса города 

 

 Историческая справка 

Партия большевиков была запрещена в 1914 году, большевистская фракция 
Государственной думы арестована. Во время Февральской революции в 
Петрограде не было ни одного из членов ЦК РСДРП(б) – все они находились в 
ссылке либо эмиграции. Во время революционных событий были арестованы 
находившихся в Петрограде члены Петроградского комитета РСДРП(б), в 
связи с чем роль большевиков в произошедшем восстании была 
незначительной, а их влияние во вновь образованном Петросовете – 
минимальным.  

В феврале 1917 года численность РСДРП(б) составляла 24 тыс. чел. По 
амнистии Временного правительства многие большевики вышли из тюрем, 
вернулись из ссылки и поселений, из эмиграции. Партия находилась на 
переломном этапе своей истории. Нужно было решить организационные 
вопросы об укреплении рядов и руководства партии. Необходимо было 
определить перспективы борьбы за власть. 

 

Даже в крупных промышленных центрах ряды большевистских организаций 

весной 1917 года не отличались своей плотностью: в составе Екатеринославской 

парторганизации было 400, в составе Московской – 600, Петроградской – 2000 

человек. Партия большевиков к этому времени накопила значительный опыт 

ведения агитационной, пропагандистской и организаторской работы. В 

революционное движение она включилась сразу. Был взят курс на реализацию 

ленинского лозунга «Вся власть Советам!». Влияние большевиков на ход 

политический событий быстро росло. Рос и авторитет партии в среде рабочих, 

солдат и беднейшего крестьянства. Накануне Октябрьской революции в РСДРП(б) 

насчитывалось около 350 тыс. чел. Вместе со всей страной Донбасс прошел все 

этапы перерастания буржуазно-демократической революции в пролетарскую 

революцию. 
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2. События февральской революции в Донбассе. 
Политическое «троевластие» в Донбассе  

После того, как весть о победе Февральской революции облетела всю 

страну, рабочие Донецкого бассейна собирались на митинги и демонстрации, 

разоружали полицию, смещали и арестовывали представителей царской 

администрации, освобождали из тюрем политических заключенных, 

организовывали отряды народной милиции, создавали органы революционной 

власти – Советы рабочих и солдатских депутатов. 

Свержение Царского правительства и лояльность Временного правительства 

к разным политическим течениям и организациям обострили политические 

противоречия, и без того захлестнувшие Россию. Все политические партии теперь 

имели возможность открывать на местах свои организации на вполне законных 

основаниях и проводить агитацию среди масс, не боясь расправы. Этим и 

воспользовались большевики, меньшевики и эсеры – самые активные 

политические силы в Донецком бассейне на то время. 

Политическая свобода способствовала вовлечению различных слоев 

населения в активную политическую жизнь. На предприятиях создавались 

профсоюзы и организации рабочих, которые имели своей целью «решение 

проблем рабочих и крестьян», но на деле они занимались в основном 

политической пропагандой и вербовкой членов в свои партии. 

Рабочие Луганска первыми восстановили свой профсоюз «Металлист», 

объединивший около 12 тыс. металлистов Славяносербского уезда 

Екатеринославской губернии. Его правление возглавил большевик Литвинов. 

Крупные союзы металлистов возникли в Мариуполе и Макеевке. По примеру 

металлистов свои профсоюзы создают горняки Юзовского, Макеевского, 

Енакиевского и других районов Донбасса. В Юзовке было сформировано 

Центральное бюро профсоюза горнорабочих. 

Возглавляли эти профсоюзы представители разных партий. Например, 

профсоюз горняков Макеевки возглавили коммунисты, в Горловке и Луганске 

профсоюзы находились под меньшевистским и эсеровским влиянием. 

Наряду с профсоюзами, а иногда и раньше их создавались завкомы и 

рудкомы. Эти организации решали вопросы снабжения рабочих продовольствием, 

увеличения заработной платы, продолжительности рабочего дня, улучшения 

условий труда, а в некоторых местах устанавливали контроль над производством. 

Для Временного правительства, унаследовавшего старые подходы к 

национальной политике, Украина существовала как географическое, а не 

политико-административное понятие. Соответствующей была и реакция 

Временного правительства на попытки возникшей в Киеве Центральной Рады 

взять под свой контроль девять южных губерний: Киевскую, Подольскую, 
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Волынскую, Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую, Екатеринославскую, 

Херсонскую и Таврическую (без Крыма). По сути, соглашаясь с созданием 

Центральной Рады, Временное правительство тем не менее предложило 

ограничить полномочия Рады первыми пятью из перечисленных губерний. 

Наиболее развитые в промышленном 

отношении губернии Левобережья и юга таким 

образом «изымались» из сферы влияния 

Центральной Рады. Одним из аргументов этого 

был смешанный состав населения обозначенной 

территории, в том числе и Донецко-Криворожского 

региона. 

Вопрос о выделении Донбасса в единую 

административную единицу ставился давно. Как 

только император отрекся от престола, 13 (26) 

марта 1917 года был создан правительственный 

орган – Временный донецкий комитет, чьей 

задачей было планирование и регулирование 

экономического развития Донбасса как единого 

комплекса. Его главой назначили М. Чернышева. 

 
Военный заем 1916 г. Реклама 

За 11 месяцев своего существования Донкомитет успел сделать немало, «по 

пути» обзавелся внутри себя рабочей эсеро-меньшевистской фракцией (Цукублин 

и др.) и был распущен в феврале 1918-го. 

3. Региональная конференция Советов в Бахмуте. 
Образование краевого исполкома Советов Донецкого и 
Криворожского бассейнов 

С целью привлечения народных масс на свою сторону, большевики приняли 

активное участие в восстановлении профсоюзов, создании завкомов и 

рудкомов, которые в течение марта были сформированы почти на всех 

предприятиях и решали вопросы снабжения рабочих продовольствием, 

увеличения зарплаты, регулирования продолжительности рабочего дня, 

улучшения условий труда, а в некоторых случаях устанавливали контроль над 

производством. В дальнейшем были созданы районные и центральные советы 

фабрично-заводских комитетов. Правление воссозданного в Луганске профсоюза 

«Металлист», объединившего около 12 тыс. металлистов Славяносербского 

уезда, возглавил большевик Иван Литвинов, советом старост (завкомом) завода 

Гартмана руководил большевик Иван Вершин. 

Национальные силы в Донбассе были откровенно слабы и опирались 

преимущественно на тыловые подразделения украинизированных воинских 
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частей. В Луганске таковым являлся 25-й запасной Бахмутский полк, командир 

которого В. Малашко объявил себя украинским эсером, куренным атаманом 

местного «вільного козацтва» и председателем «повітової ради». Никаким 

реальным влиянием этот орган не обладал и бесшумно распался вскоре после 

Октябрьской революции. Некоторая поддержка «украинскому движению» на 

Донбассе существовала только среди железнодорожных рабочих, которых 

возглавлял некий В. Горбачев, «голова залiзничноï спiлки». Когда на 

Первомайской демонстрации в Луганске местная украинская группа появилась со 

своим сине-желтым флагом, рабочие потребовали его снять, ибо «на рабочей 

манифестации могут развиваться только красные знамена». 

 
Делегаты первой конференции Советов рабочих и крестьянских депутатов Донбасса.  

Бахмут, март 1917 г. 

Гораздо большей популярностью пользовалось областное объединение 

Советов Донбасско-Криворожского региона. С самого начала революции на 

южнорусских землях сложилось определенное «двоецентрие». Юго-Западный 

край объединял сельскохозяйственное украинское Правобережье и центр с 

Киевом, Донецко-Криворожская область – промышленный русскоязычный Юго-

Восток, ядром которого был Донбасс.  

Административная раздробленность Донецко-Криворожского 

промышленного узла между Харьковской, Екатеринославской губерниями и 

Областью Войска Донского волновала еще царское правительство, поэтому уже в 

первые дни после Февральской революции 1917 года – 3 марта – Временное 

правительство учредило особый Донецкий комитет, объединивший хозяйственное 

управление Донецким угольным и Криворожским рудным бассейнами, во главе с 

инженером М.Чернышовым. 15-17 марта в Бахмуте (Артемовск) состоялась 
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первая конференция Советов Донбасса, собравшая 132 делегата от 48 Советов 

региона. Председателем конференции был избран солдат Черепонцев. Целью 

конференции было объединить деятельность Советов; она постановила создать 

шесть районов: Лисичанский, Бахмутский, Горловский, Константиновско-

Щербиновский, Юзовско-Енакиевский и Макеевский. Позднее сеть районов 

покрыла весь Донбасс. 

Был учрежден единый координационный орган – Информбюро во главе с 

представителем партии Бунд, и созданы 6 районных объединений Советов. 

Побывавший тогда в Юзовке представитель Харьковского Совета «предложил 

организацию Областного Совета в Харькове в составе губерний: Харьковской, 

Херсонской, Таврической и Екатеринославской». Резолюция по текущему 

моменту, принятая конференцией, принципиально против войны, а фактически за 

оборону страны, как "Самой свободной в мире, которой угрожает создавшееся 

положение на фронте". Такая резолюция была принята большинством делегатов, 

которые были членами партий меньшевиков и эсеров.  

В течение марта апреля прошли конференции и съезды советов Луганского, 

Макеевского, Горловско-Щербиновского, Гришинского, Должанского и других 

районов. На них, как правило, избирались районные советы и исполкомы. 

А 25 апреля-6 мая 1917 г. в Харькове прошел уже первый Съезд Советов 

Донецко-Криворожской области, учредивший объединенный Исполком и стройную 

систему райсоветов. Председателем Областного совета и Облисполкома стал 

эсер Лев Голубовский. В течение 1917 года прошло еще 2 съезда (6-12 октября и 

9-11 декабря), окончательно оформившие структуру власти в Дон-Кривобласти. 

В городах начали создаваться вооруженные рабочие дружины, самая 

крупная, луганская, к лету насчитывала около 300 человек. Алчевская «рабочая 

дружина Красной гвардии» во главе с Александром Строкотенко насчитывала 

более 100 человек. В июле Временное правительство начало наступление на 

левые силы. В качестве давления на трудящихся промышленниками были 

применены массовые локауты и саботаж. Шел процесс свертывания 

производства. К концу июля было остановлена работа на большинстве шахт, 

многих заводах, в частности, на Алмазнянском металлургическом; более чем на 

треть сократился вывоз угля. Сотни безработных были выброшены на улицу. Для 

наведения порядка в Донбасс были введены казачьи части. В этих условиях по 

предложению В. Ленина большевистская партия начала подготовку вооруженного 

восстания с целью свержения Временного правительства и захвата власти. 

Позиции большевиков в Донбассе постепенно укреплялись, о чем 

свидетельствовали муниципальные выборы. На состоявшихся 6 августа выборах 

в городскую Думу Луганска из 75 избранных гласных 29 были большевиками. 

Эсеры совместно с еврейской партией «СЕРП» получили 18 мандатов, 
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меньшевики и бундовцы – 10; кадеты – лишь 2 места. Председателем думы 23 

августа был избран Климент Ворошилов, городским головой – большевик 

Александр Червяков. Луганск стал первым городом в Донбассе, где гордуму 

возглавил большевик. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Февральская революция и приход к власти Временного правительства дали 

толчок к изменениям в политической жизни страны. Донбасс стал регионом 

активизации деятельности различных политических сил. С весны 1917 г. 

активизировалась деятельность социал-демократических партий. В Донбассе 

устанавливается «троевластие»: власть Временного правительства, власть 

Советов и власть (не получила широкой поддержки) национальных сил. Для 

объединения деятельности Советов были проведены конференция Советов в 

Бахмуте и первый Съезд Советов Донецко-Криворожской области в г. Харькове. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Каковы были причины революционных событий в Петрограде? 

2. В чем состояло историческое значение Февральской революции для 

Донбасса? 

3. Чем был обусловлен рост влияния большевиков весной – летом 1917 года 

в нашем крае? 

4. В чем состояла позиция исполкома Петроградского Совета в вопросе о 

власти? 

5. Назовите политическую партию, которая играла решающую роль в 

формировании состава и деятельности первого состава Временного 

правительства. 

6. Каков был расклад политических сил после Февральской революции в 

нашем регионе? 

7. В каком городе была создана наиболее крупная рабочая дружина 

Донбасса? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Используя литературные произведения, созданные в период Великой 

русской революции, подготовьте поэтические «иллюстрации» событий 

Февральской революции. 

2. Используя ресурсы Интернета, подготовьте коллаж (презентацию) 

«Революционный плакат». 
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Работа с документом 

Документ 1 

Из выступления В.И. Ленина с докладом о текущем моменте  
на VП (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б)  

24 апреля (7 мая) 1917 года 
«Я кончу ссылкой на одну речь, которая произвела на меня наибольшее 

впечатление. Один углекоп говорил замечательную речь, в которой он, не 
употребив ни одного книжного слова, рассказывал, как они делали революцию. У них 
вопрос стоял не о том, будет ли у них президент, но его интересовал вопрос: когда 
они взяли копи, надо было охранять канаты для того, чтобы не останавливалось 
производство. Затем вопрос стал о хлебе, которого у них не было, и они также 
условились относительно его добывания. Вот это настоящая программа 
революции, не из книжки вычитанная. Вот оно настоящее завоевание власти на 
месте». 

Шахтер Н.И. Дубовой, о котором говорил В.И. Ленин, жил и работал в Щербиновке, 
член РСДРП с 1903 года. Он был делегатом Всероссийского совещания Советов 
рабочих и солдатских депутатов, которое проходило 5 апреля 1917 года в 
Петрограде. 

Вопросы и задания к документу 

1. Как вы думаете, почему речь шахтера из Щербиновки, произвела такое 

впечатление на В.И. Ленина? 

2. Какие действия шахтеров В.И. Ленин называет настоящей программой 

революции? 

Документ 2 

Великая Октябрьская социалистическая революция.  
Документы и материалы (Том 3) (отрывок) 

Массовые демонстрации по призыву съезда Советов состоялись по всей стране. 
18 июня (1 июля) демонстрации происходили в Рогожском, Хамовническом, 
Бутырском, Замоскворецком, Лефортовском, Пресненском, Городском районах 
Москвы. Демонстранты несли плакаты с лозунгами: «Хлеба, мира, свободы!», 
«Долой 10 министров-капиталистов!». На площадях организовывались митинги. 
Так, на Ходынке состоялся большой митинг солдат и рабочих, на котором была 
принята большевистская резолюция. «Общее впечатление, – писала газета 
«Социал-демократ», – таково: рабочие массы… идут за большевиками».  

Вопросы и задания к документу 

1. О каких процессах в российском обществе свидетельствуют лозунги 

массовых демонстраций? 

2. Найдите в отрывке аргументы, свидетельствующие о нарастании 

авторитета большевиков. 

3. Выскажите свое мнение о социальной ситуации накануне октября 1917 г. 
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Словарь  

Совет рабочих и солдатских депутатов – коллегиальный 

представительный орган власти, созданный в Петрограде в дни Февральской 

революции. 

Хронология событий 

27 февраля (12 марта) 1917 г.  – победа Февральской революции в России; 

свержение самодержавия; образование Временного комитета Государственной 

думы во главе с М. В. Родзянко. 

2(15) марта 1917 г.  – образование Временного правительства в России; 

отречение Николая II от престола. 

31 августа (13 сентября) 1917 г. – переход Петроградского совета на 

сторону большевиков. 

15-17 марта 1917 г.  – первая конференция Советов Донбасса. 

25 апреля-6 мая 1917 г.  – первый Съезд Советов Донецко-Криворожской 

области в Харькове. 

 

 

§ 10. Борьба за установление Советской власти в Донбассе 
 

 

Что помогло большевикам установить свою власть 

в Донбассе? 

 

План 

1. Октябрьская революция.  

2. Революционная ситуация в Донбассе. Большевизация советов в нашем 

крае.  

3. Харьковский съезд Советов, декабрь 1917 года. 

1. Октябрьская революция  

25 октября (7 ноября) 1917 года Временное правительство России было 

ликвидировано в ходе вооруженного восстания в Петрограде левыми 

политическими силами – большевиками и их союзниками: левыми эсерами и 

анархистами. Политическая ситуация в Донбассе к этому моменту была 

непростой. Это было обусловлено несколькими факторами. Донецкий бассейн в 

составе Юга России находился в непосредственном подчинении Временного 

правительства.  

После его роспуска на этот регион стали претендовать сразу несколько 

политических сил: большевики России; белогвардейские силы, которые собирал 
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под своими знаменами атаман Войска Донского Каледин; Украинская 

Центральная рада, захватившая 1 ноября 1917 года власть в Киеве.  

 

7 ноября 1917 года Украинская 

Центральная рада провозгласила третий 

Универсал, в котором объявляла о возрождении 

украинской государственности – Украинской 

Народной Республики (УНР) – и о 

распространении своей власти на все регионы, 

заселенные украинским населением, включая 

Донбасс. 

Центральная рада и атаман Каледин 

придерживались прежней линии разграничения 

Донбасса – по реке Кальмиус, которая была 

определена Сенатом Российской империи в 1746 

году. Совнарком Советской России был 

заинтересован сохранить весь Донецкий бассейн 

в составе нового российского государства. 

Алексей Максимович Каледин, 
русский военачальник, генерал от 

кавалерии, войсковой атаман 
Дона, деятель Белого движения 

2. Революционная ситуация в Донбассе. 
Большевизация советов в нашем крае 

Непосредственно в Донбассе политическая ситуация была непростой. В 

авангарде революционных сил шли рабочие крупных промышленных 

предприятий: металлисты, металлурги, угольщики. Их интересы в эти дни 

представляли Советы рабочих депутатов, которые возрождались сразу после 

победы Февральской революции. Особенностью Советов Донбасса стало то, что 

возникали они не в масштабах города или губернии. Каждый Совет избирался 

рабочими отдельных фабрик, заводов, шахт и рудников. Весной 1917 года в их 

составе преобладали меньшевики и эсеры. 

На 37 крупных предприятиях Донбасса возобновили свою работу местные 

организации РСДРП(б). По причине малочисленности большевиков в Юзовке, 

Бахмуте, Гришине, Дружковке, Константиновке, Лисичанске, Мариуполе, 

Славянске и других небольших городах и рабочих поселках развернули работу 

объединенные социал-демократические организации. Они объединяли 

большевиков с меньшевиками и эсерами, которые придерживались 

соглашательской тактики в революции, и тем самым ослабляли ряды участников 

революции. В.И. Ленин осуждал такое объединение и настаивал на 

необходимости оградить партию и рабочих от влияния соглашателей. Постепенно 

в процессе развития революции большевистские организации укреплялись. К 

апрелю 1917 года в Донецком бассейне действовало 45 местных организаций и 

групп РСДРП(б). Наиболее крупными были Луганская и Макеевская 

парторганизации, в каждой из них насчитывалось до 1,5 тыс. чел. 



 

90 

 

 Это интересно 

15 июля 1917 года по Первой линии Юзовки (ныне 

улица Артема в Донецке) с тяжелыми пачками 

пахнущей свежей, типографской краской газеты, 

бегали мальчишки. «Покупайте новую газету ‒ 

«Известия Юзовского совета рабочих и 

солдатских депутатов»! Покупайте новую 

газету!» ‒ кричали они. 
 

Вскоре в работе Советов рабочих депутатов Донбасса определилась 

тенденция к объединению. Возникли Советы рабочих и солдатских депутатов 

(солдаты тыловых гарнизонов) в масштабах городов, губерний и даже региона. В 

апреле-мае 1917 года было создано региональное объединение Советов 

Донецкого и Криворожского бассейна. Работу этого объединения Советов 

направлял коллегиальный орган – исполнительный комитет (исполком), который 

возглавил большевик Артём (Ф. Сергеев). Исполком находился в г. Харькове, 

крупнейшем тогда промышленном центре региона. 

Следуя решениям РСДРП(б), Советы на местах разоружали местную 

полицию, устанавливали контроль за работой промышленных предприятий, 

добивались улучшения условий труда в противостоянии с промышленниками 

отечественными и иностранными. Под руководством Советов Луганска, 

Мариуполя, Краматорска и других городов, для охраны собраний и митингов 

рабочих, вместе с солдатами создавались отряды рабочей милиции – основа 

будущей Красной гвардии.  

К лету 1917 года наиболее 

крупная рабочая дружина Донбасса 

была создана в Луганске; она 

насчитывала до 300 чел. 

Наибольшую активность проявляли 

те Советы, в работе которых 

преобладало влияние большевиков. 

К их числу следует отнести, 

например, Советы Макеевского и 

Горловско-Щербиновского районов, 

Луганска, Мариуполя, Краматорска. 

Летом 1917 года в стране 

произошли знаменательные 

события. 

 
Председатель Луганского Совета Климент 

Ворошилов среди членов военной секции 
Луганского Совета рабочих и солдатских 

депутатов, 1917 год 

 

Первое было связано с работой I Всероссийского съезда Советов в 



91 

Петрограде. Эсеро-меньшевистское руководство съезда открыто встало на 

сторону Временного правительства, поддержав его в дни июньского политического 

кризиса. Это означало окончание периода двоевластия и мирного этапа 

политической борьбы за власть. После расстрела в столице мирной 

многотысячной демонстрации трудящихся, руководство РСДРП(б) приняло 

решение о подготовке к будущему вооруженному восстанию. 

Второе событие было связано с неудавшейся попыткой крупной буржуазии и 

генералитета российской армии установить в стране военную диктатуру. Реальной 

силой, которая встала на пути контрреволюции, были большевики.  

Это подняло авторитет РСДРП(б) в глазах революционно настроенной 

общественности и способствовало росту политической активности народных масс. 

В сентябре-октябре 1917 года в стране прошли перевыборы Советов. Рабочие и 

солдаты отзывали из их состава меньшевистско-эсеровских представителей, не 

проявивших себя убежденными сторонниками пролетарской революции, и вместо 

них избирали депутатов – большевиков. Итогом такой большевизации Советов в 

нашем крае большевистскими стали Макеевский, Енакиевский, Краматорский, 

Чистяковский Советы, Берестово-Кальмиусский подрайонный Совет, 

Кальмиусский горный подрайонный Совет, Донецкий окружной Совет рабочих, 

солдатских, казачьих и крестьянских депутатов и другие. 
 

 Историческая справка 

Во время Корниловского мятежа по всему Донецкому бассейну прокатилась 

мощная волна стачек, собраний протеста, на которых выдвигались 

требования о расформировании и разоружении контрреволюционных войск, об 

аресте царских генералов, разгоне Государственной думы, закрытии 

буржуазных органов печати. Создавались комитеты спасения революции, 

революционные комитеты, революционные штабы, рабочие дружины, отряды 

Красной гвардии. Рудкомы и профсоюзы с помощью рабочей милиции 

организовывали охрану заводов, шахт и рудников, рабочих поселков и городов. 

После разгрома корниловщины рабочие дружины не сложили оружия. 

Революционные комитеты и штабы продолжали действовать, несмотря на 

распоряжения Временного правительства об их роспуске и разоружении 

рабочих. 
 

Окрепли и партийные организации РСДРП(б) на Донбассе. Они стали более 

сплоченными, приобрели богатый опыт участия в политической борьбе. К октябрю 

1917 года они значительно увеличили свои ряды: Славяносербская уездная 

парторганизация – до 8 тыс. чел., Бахмутская уездная организация насчитывала 

более 4,5 тыс. чел., Горловско-Щербиновская – около 3 тыс., Юзовская – 2 тыс., 

Енакиевская – около 3 тыс.; численно выросли и другие местные организации 

РСДРП(б). 

Заметное упрочение позиций большевиков в местных Советах и партийных 
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организациях РСДРП(б) нашего края обеспечило их успех в решающие дни 

борьбы за власть. В основных промышленных районах Донбасса победа 

пролетарской революции произошла стремительно и бескровно, в отличие от 

других регионов Украины и России. Свою власть многие Советы Донбасса 

фактически установили уже в сентябре-октябре 1917 года. Победа 

большевиков в Петрограде 25 октября 1917 года позволила закрепить этот успех 

большевиков Донбасса. 

В течение октября-ноября 1917 года власть Советов установилась в 

Горловско-Щербиновском районе, Макеевке, Кадиевке, Чистяковском, 

Александро-Грушевском, Берестово-Кальмиусском, Гуковском и Криндачевском 

районах. А в Юзовке, Бахмуте, Константиновке и Лисичанске, где число и влияние 

большевиков в Советах было меньшим по сравнению с меньшевиками и эсерами, 

рабочим и солдатам, поддержавшим победу большевиков Петрограда, пришлось 

браться за оружие.  

 

Провозглашение власти Советов в 

этих населенных пунктах Донбасса 

затянулось, борьба приняла 

ожесточенный характер. 

В ноябре 1917 года ситуация в 

украинских землях кардинально 

изменилась. 1 ноября 1917 года к власти в 

Киеве пришла Украинская Центральная 

рада. Она распространила свою власть и 

на часть западных земель Донецкого 

бассейна. Была возрождена также 

украинская государственность в виде 

автономной Украинской Народной 

Республики, составной части буржуазной 

Российской республики. 

«В.И.Ленин провозглашает советскую 
власть» Художник В.А. Серов. 1947 г 

3. Харьковский съезд Советов, декабрь 1917 года 

3-4 декабря 1917 г. в Киеве открылся так называемый Всеукраинский съезд 

Советов (в составе делегатов практически отсутствовали Советы рабочих и 

солдатских депутатов Донецко-Криворожского бассейна и значительная часть 

Советов Юга). Тем не менее, руководство Центральной рады решило перехватить 

инициативу у большевиков, которые готовили проведение этого съезда. Им это 

удалось. И все заседания съезда прошли под управлением УЦР. Результаты 

съезда соответствовали установкам лидеров Центральной рады. 
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Часть делегатов, 

представлявших местные 

большевистские организации, 

покинули зал заседаний в 

знак протеста. Они приняли 

решение выехать в Харьков, 

где шла подготовка III 

регионального съезда 

Советов рабочих и 

солдатских депутатов 

Донецкого и Криворожского 

бассейнов, и присоединиться 

к работе съезда. 

Харьков. Декабрь 1917г. Здание бывшего Дворянского 
собрания, в котором состоялся 1-й Всеукраинский съезд 

Советов, провозгласивший Украину народной 

Накануне (7-9 декабря) региональный съезд Советов законодательно 

закрепил Советскую власть в этом регионе. 11 декабря в Харькове начал работу 

съезд Советов, объединивший делегатов III регионального съезда ДонКривбасса 

и приехавших из Киева. Этот съезд, как и съезд в Киеве, был назван 

Всеукраинским, хотя и у него недостаточно было для этого оснований. На его 

заседаниях отсутствовали делегаты от местных Советов Правобережной Украины 

и части южных районов. 12 декабря 1917 года Харьковский съезд Советов 

провозгласил на всей территории Украины Советскую власть, а Украинская 

Центральная рада была объявлена низложенной и все ее распоряжения 

аннулировались. Украинская Республика Советов рассматривалась как часть 

Советской России. На съезде было сформировано первое советское 

правительство Украины – Народный Секретариат. 

Вслед за решениями 

Всеукраинского (Харьковского) съезда 

Советов рабочих и солдатских 

депутатов необходимо было добиться 

провозглашения власти Советов и в 

других регионах и промышленных 

центрах Украины. На этом этапе 

противостояния сторонников власти 

Советов и Украинской Центральной 

рады приобрело форму вооруженной 

борьбы. Фактически революционная 

борьба перерастала в Гражданскую 

войну 1918-1920 годов. 

 
Митинг харьковчан в поддержку советской 

власти в декабре 1917г. 
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ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

После роспуска Временного правительства на территорию Донбасса стали 

претендовать: новое большевистское правительство; белогвардейские силы; 

Украинская Центральная рада. Центральная рада и атаман Каледин 

придерживались прежней линии разграничения Донбасса – по реке Кальмиус, а 

Совнарком Советской России был заинтересован сохранить весь Донецкий 

бассейн в составе нового российского государства. Спецификой Донбасса 

являлось то, что каждый Совет избирался рабочими отдельных фабрик, заводов, 

шахт и рудников. Вскоре в работе Советов рабочих депутатов Донбасса 

определилась тенденция к объединению. Возникли Советы рабочих и солдатских 

депутатов (солдаты тыловых гарнизонов) в масштабах городов, губерний и даже 

региона. В апреле-мае 1917 года было создано региональное объединение 

Советов Донецкого и Криворожского бассейна. Следуя решениям РСДРП(б), 

Советы на местах разоружали местную полицию, устанавливали контроль за 

работой промышленных предприятий, добивались улучшения условий труда в 

противостоянии с промышленниками отечественными и иностранными. Окрепли и 

партийные организации РСДРП(б) на Донбассе. Они стали более сплоченными, 

приобрели богатый опыт участия в политической борьбе. К октябрю 1917 года они 

значительно увеличили свои ряды. В течение октября-ноября 1917 года в 

Донбассе установилась власть Советов. 12 декабря 1917 года Харьковский съезд 

Советов провозгласил на всей территории Украины Советскую власть, а 

Украинская Центральная рада была объявлена низложенной и все ее 

распоряжения аннулировались.  

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Какие политические силы вели борьбу за власть в Донбассе осенью 

1917 г.? 

2. В чем состояла особенность Советов рабочих депутатов в Донбассе? 

3. В чем заключались особенности двух революций в Донбассе? 

4. Опираясь на тест параграфа, составьте хронологическую таблицу событий 

в Донбассе в 1917 г. 

5. Какие решения были приняты на съезде Советов, который объединил 

делегатов III регионального съезда ДонКривбасса и делегатов, 

приехавших из Киева? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Объясните позиции по Донбассу УЦР и большевиков? Почему, по вашему 

мнению, большевики не делили территорию Донбасса по р. Кальмиус, а 

воспринимали как целостный экономический район? 
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2. Сравните революционные события февраля и октября. Найдите общие и 

различные черты. 

3. Ниже приведены точки зрения ученых-историков по конкретным 

дискуссионным вопросам. Выберите и аргументируйте одну из 

предложенных точек зрения, наиболее близкую именно Вам. Используя 

исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить выбранное Вами суждение. При изложении аргументов 

обязательно используйте исторические факты.  

Точки зрения ученых-историков на события октября 1917 года: 

1) В октябре 1917 года произошла революция. 2) Октябрьские события 1917 года 

стали продолжением Февральской революции 1917 года. 

Работа с документом 

Документ 1 

СОВЕТЪ НАРОДНЫХЪ КОМИССАРОВЪ РСФСР 
ОБРАЩЕНIЕ отъ 4 декабря 1917 года 

О ПРИЗНАНIИ СОВЕТОМЪ НАРОДНЫХЪ КОМИССАРОВЪ 
НАРОДНОЙ УКРАИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И О ПРЕДЪЯВЛЕННОМЪ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЕ УЛЬТИМАТУМЪ ВЪ ВИДУ ЕЯ 
КОНТРЪ-РЕВОЛЮЦIОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Исходя изъ интересовъ единства и братскаго союза рабочихъ и трудящихся 
эксплоатируемыхъ массъ въ борьбе за соцiализмъ, исходя изъ признанiя этихъ 
принциповъ многочисленными решенiями органовъ революцiонной демократiи – 
Советовъ, и въ особенности 2-го Всероссiйскаго Съезда Советовъ, 
соцiалистическое Правительство Россiи, Советъ Народныхъ Комиссаровъ, еще 
разъ подтверждаетъ право на самоопределенiе за всеми нацiями, которыя 
угнетались царизмомъ и великорусской буржуазiей, вплоть до права этихъ нацiй 
отделиться отъ Россiи. 

Поэтому, мы, Советъ Народныхъ Комиссаровъ, признаемъ народную украинскую 
республику, ея право совершенно отделиться отъ Россiи или вступить въ 
переговоръ съ Россiйской Республикой о федеративныхъ и тому подобныхъ 
взаимоотношенiяхъ между ними.  

Все, что касается нацiональныхъ правъ и нацiональной независимости украинскаго 
народа, признается нами, Советомъ Народныхъ Комиссаровъ, тотчасъ же, безъ 
ограниченiй и безусловно.  

Противъ финляндской буржуазной республики, которая остается пока буржуазной, 
мы не сделали ни одного шага въ смысле ограниченiй нацiональныхъ правъ и 
нацiональной независимости финскаго народа, и не сделаемъ никакихъ шаговъ, 
ограничивающихъ нацiональную независимость какой бы то ни было нацiи изъ числа 
входящихъ въ составъ Россiйской Республики.  

Мы обвиняемъ Раду въ томъ, что, прикрываясь нацiональными фразами, она 
ведетъ двусмысленную буржуазную политику, которая давно уже выражается въ 
непризнанiи Радой Советовъ и Советской власти на Украйне (между прочимъ, Рада 
отказывается созвать, по требованiю Советовъ Украйны, краевой съездъ 
украинскихъ Советовъ, немедленно). Эта двусмысленная политика, лишающая насъ 
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возможности признать Раду, какъ полномочнаго представителя трудящихся и 
эксплоатируемыхъ массъ украинской республики, довела Раду въ самое последнее 
время до шаговъ, означающихъ уничтоженiе всякой возможности соглашенiя.  

Такими шагами явилась, во-первыхъ, дезорганизацiя фронта. Рада перемещаетъ и 
отзываетъ односторонними приказами украинскiя части съ фронта, разрушая, 
такимъ образомъ, единый общiй фронтъ, до размежеванiя, осуществимаго лишь 
путемъ организованнаго соглашенiя правительствъ обеихъ республикъ. 

Во-вторыхъ, Рада приступила къ разоруженiю Советскихъ войскъ, находящихся на 
Украйне.  

Въ-третьихъ, Рада оказываетъ поддержку кадетско – калединскому заговору въ 
возстанiи противъ Советской власти. Ссылаясь заведомо ложно на автономныя, 
будто бы, права "Дона и Кубани", прикрывая этимъ калединскiя, контръ-
революцiонныя выступленiя, идущiя въ разрезъ съ интересами и требованiями 
громаднаго большинства трудового казачества, Рада пропускаетъ черезъ свою 
территорiю войска, отказываясь пропускать войска противъ Каледина. 

Становясь на этот путь неслыханной измены революцiи, на путь поддержки 
злейшихъ враговъ, какъ нацiональной независимости народовъ Россiи, такъ и 
Советской власти, враговъ трудящейся и эксплоатируемой массы, – кадетовъ и 
калединцевъ, Рада вынудила бы насъ объявить, безъ всякихъ колебанiй, войну ей, 
даже если бы она была уже вполне формально признаннымъ и безспорнымъ органомъ 
высшей государственной власти, независимой буржуазной республикой украинской. 

Въ настоящее же время, въ виду всехъ вышеизложенныхъ обстоятельствъ, 
Советъ Народныхъ Комиссаровъ ставитъ Раде передъ лицомъ народовъ 
Украинской и Россiйской Республикъ следующiе вопросы: 

1. Обязуется ли Рада отказаться отъ попытокъ дезорганизацiи общаго 

фронта. 

2. Обязуется ли Рада не пропускать впредь безъ согласiя Верховнаго 

Главнокомандующаго никакихъ войсковыхъ частей,направляющихся на Доне, на 

Урале или въ другiя места. 

3. Обязуется ли Рада оказывать содействiе революцiоннымъ войскамъ въ 

деле ихъ борьбы съ контръ-революцiоннымъ кадетско-калединскимъ возстанiемъ. 

4. Обязуется ли Рада прекратить все свои попытки разоруженiя Советскихъ 

полковъ и рабочей красной гвардiи на Украине и возвратить немедленно оружiе 

темъ, у кого оно было отнято. 

Въ случае неполученiя удовлетворительнаго ответа на эти вопросы въ 

теченiе сорока восьми часовъ, Советъ Народныхъ Комиссаровъ будетъ считать 

Раду въ состоянiи открытой войны противъ Советской власти въ Россiи и на 

Украине. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие отношения устанавливает СНК с Центральной Радой? 

2. Какие шаги Центральной Рады СНК признает контрреволюционными? 

Почему? 

3. Какие вопросы во взаимоотношениях между ЦР и Совнаркомом требуют 

разрешения? 
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Словарь 

Тактика соглашательства – тактика беспринципных уступок, 

приспособленчества. 

Совет Народных Комиссаров (СНК, Совнарком) – наименование 

советского правительства в Советской России, СССР и республиках Союза 

ССР в период 1917-1946 гг.; учреждён 25 октября (7 ноября) 1917 «в качестве 

временного рабочего и крестьянского правительства». 

Хронология событий 

24-25 октября (6-7 ноября) 1917 – вооружённое восстание рабочих, 

солдат и матросов в Петрограде. 

7 ноября 1917 – ІІІ .Универсал Украинской Центральной Рады о 

независимости УНР. 

1-12(24-25) декабря 1917 – 1-й Всеукраинский съезд Советов в Харькове; 

образование Украинской Советской Республики. 

12 декабря 1917 года Харьковский съезд Советов провозгласил на всей 

территории Украины Советскую власть. 

Работаем с исторической картой 

1. Определите территории, на которые претендовала Центральная рада.  

2. Какому органу непосредственно подчинялся Донецкий бассейн в составе 

Юга России до 25 октября 1917 г.? 

Легенда карты 

 Украинская автономия, признанная 
Временным правительством России 

 Австро-Венгерская 
империя 

 Территориальные претензии  
Центральной рады 

 Румынское 
королевство 

 Российская республика  Сербия 
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Карта автономии Украины (1917.VIII.17) 
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…Донбасс, это – не случайный 
район, а это – район, без 
которого социалистическое 
строительство останется 
простым, добрым пожеланием. 

Владимир Ленин 
 

…Донбасс, это – не случайный 
район, а это – район, без 
которого социалистическое 
строительство останется 
простым, добрым пожеланием. 

Владимир Ленин 

ТЕМА 4. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕВИКОВ 

 

§ 11. Донецко-Криворожская Советская республика 
 

 

Какое историческое значение Донецко-Криворожской 

Советской республики? 

 

План 

1. Последствия революционных событий 1917 года.  

2. Военные действия в Донбассе в 1918 году. Создание Донецко-

Криворожской республики:  

а. Артем (Ф.А. Сергеев) и создание ДКСР. 

б. Территория ДКСР и организация власти в республике. Программа 

реформ СНК ДКСР. 

в. Красная Армия Донбасса и организация борьбы против оккупации 

Донбасса австро-германскими войсками. 

г. Историческая судьба ДКСР. 

1. Последствия революционных событий 1917 года  

Революционные события 1917 г. оказали серьезное влияние на историю 

Донбасса. «Смута», охватившая Российское государство в 1917 г. привела к 

масштабной гражданской войне, которая продолжалась долгие четыре года. 

В работах историков существуют различные подходы к хронологическим 

рамкам Гражданской войны в Донбассе. Стартовой датой в этом конфликте будет 

являться ноябрь 1917 г., когда отряды донских казаков под руководством есаула 

В.М. Чернецова вошли на территорию Донбасса с целью подавления 

революционной деятельности среди рабочих и шахтеров. Финальной датой будет 

являться март 1921 г., когда были рассеяны последние отряды махновцев, 

действовавших в Донбассе. 

Осенью 1917 г., в связи с очередной 

сменой власти в Петрограде, в Донбассе 

начинается вооруженный этап 

противостояния, который позже перерос в 

гражданскую войну. С одной стороны, это 

была попытка владельцев предприятий удержать ситуацию под контролем и не 

дать возможности распространить влияние большевиков на этот промышленный 

регион России. Уже в ноябре 1917 г. горнопромышленники стали активно 
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противостоять советской власти. С этой целью были остановлены промышленные 

предприятия. Их остановка должна была вызвать экономическую катастрофу во 

всей России. В частности, были остановлены 4 из 18 южных металлургических 

заводов: Кадиевский, Дружковский, Константиновский и завод «Русский 

Провиданс». В ноябре 1917 г. «Антрацитсоюз», а в декабре «Угольсоюз», 

«Металлсоюз» и «Горносоюз» решили закрыть свои предприятия в случае 

введения рабочего контроля. Служащим, которые отказывались сотрудничать с 

советской властью, была гарантирована материальная поддержка. Ситуация 

ухудшалось еще тем фактом, что полицейские фактически бездействовали, а 

сформированные еще во время холерного бунта в 1892 г., казачьи сотни в Юзовке 

и Макеевке, были расформированы в 1917г. С целью недопущения развития 

революционных волнений на предприятиях Донбасса в ноябре 1917 г. в Юзовку 

прибыло несколько эшелонов донских казаков. Здесь еще в сентябре произошел 

конфликт между управляющим заводом Адамом Свицыным и заводским 

комитетом профсоюзов. Горнопромышленники вызвали казаков для охраны шахт 

и заводов от возможных стихийных расхищений. Во главе отряда казаков, 

направленных атаманом Войска Донского А.М. Калединым, был есаул 

В.М Чернецов. Он начал свои действия с разгрома Советов рабочих и солдатских 

депутатов, образованных в Донбассе. Первыми подверглись нападению рабочие 

Макеевки, которая с лета 1917 г. уже получила статус города. Казаки 

В.М. Чернецова. окружили здание Макеевского Совета и сорвали заседание. 29-31 

декабря (11-13 января) 1918 г. отряд Чернецова занял Ясиновскую коммуну в 

Макеевке, имея от Каледина приказ «стереть с лица земли Донецкой Ясиновский 

рудник с прилегающими к нему рабочими поселками». Казаки есаула Чернецова 

казнили здесь 61 коммунара. 
 

 

 Историческая справка 

Василий Михайлович Чернецов 
В личности этого храброго офицера сосредоточился как 

будто весь угасающий дух донского казачества. Его имя 
повторяется с гордостью и надеждой. Чернецов 
работает на всех направлениях: то разгоняет совет в 
Александровске-Грушевском, то усмиряет Макеевский 
рудничный район, то захватывает станцию Дебальцево, 
разбив несколько эшелонов красногвардейцев и захватив 
всех комиссаров. Успех сопутствует ему везде, о нем 
говорят и свои, и советские сводки, вокруг его имени 
родятся легенды, и большевики дорого оценивают его 
голову. 

Из воспоминаний А.Деникина 
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Казаки есаула В.М. Чернецова установили контроль над 45 населенными 

пунктами в Донбассе. 19 декабря (1 января) казаки ворвались на Берестово-

Богодуховский рудник (ныне Червоногвардейский район города Макеевки). Однако 

их продвижение остановили красногвардейские отряды. Первые бои между 

отрядами Красной гвардии и донскими казаками В.М. Чернецова произошли в 

декабре 1917 г. в районе поселков Караванная и Еленовка. В Донбасс уже 

подходили отряды красногвардейцев под командованием Р.Ф. Сиверса. Они 

двигались от Лозовой в южном направлении. В начале января 1918 г. отряды 

красногвардейцев заняли Юзовку и Макеевку. Тогда же, в конце января 1918 г. 

отряд есаула В.М. Чернецова попал в засаду и практически весь был уничтожен. В 

бою с красногвардейцами погиб В.М. Чернецов. Следует заметить, что тогда же в 

январе 1918 г. была свергнута власть атамана А.М. Каледина в Области Войска 

Донского. В Новочеркасске 29 января (11 февраля), чтобы избежать пленения, 

атаман А.М. Каледин застрелился. 

Между тем экономическая ситуация в Донбассе в конце 1917 г. оказалась в 

катастрофическом состоянии. Добыча угля в декабре 1917 г. составила всего 

лишь 90 млн. пудов, тогда как одни только железные дороги и металлургия 

требовали 75 млн. пудов. Провозоспособность южных дорог сократилась в 1917 г. 

по сравнению с предыдущим 1916 г. на 2 миллиарда пудов. Рабочие многих 

предприятий получали в день не более 150 гр. хлеба. Бывали дни, когда и этот 

голодный паек уменьшался. Для усиления продовольственных затруднений и 

срыва нормальной работы рудников, Совет съезда горнопромышленников 

обратился ко всем углепромышленникам с секретным циркулярным письмом, в 

котором предлагал им употребить любые средства, чтобы задержать подвоз угля 

с рудников к станциям железных дорог. В начале января 1918 г. вывоз угля из 

Донбасса в центральные промышленные районы России сократился почти на 

50%. 

15 декабря 1917 г. Совет Народных Комиссаров (СНК) принял постановление 

конфисковать шахты, заводы и рудники, все движимое и недвижимое имущество и 

инвентарь Русско-Бельгийского металлургического общества, ввиду нежелания 

общества подчиниться декрету СНК о введении рабочего контроля над 

производством. В состав общества входили: Петровский металлургический завод 

(Енакиево), Веровский, Софийский, Бунговский, Нариевский рудники и 

принадлежащие им коксовые фабрики. 

Во второй половине декабря 1917 г. власть Советов была установлена в 

ряде районов Донбасса. Так, в Луганске, в Горловско-Щербиновском, в 

Макеевском, Краматорском районах, в Дружковке Советы находились в руках 

большевиков. Но в ряде городов – Юзовке, Лисичанске, Бахмуте, – установление 

и укрепление Советской власти проходило в ожесточенных боях. 30 декабря 
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1917 г. происходит вооруженное восстание рабочих в Мариуполе. 

Красногвардейцы взяли в плен две сотни прибывших из Киева гайдамаков 

Центральной Рады и установили в городе советскую власть. 

2. Военные действия в Донбассе в 1918 году.  
Создание Донецко-Криворожской республики 

В начале 1918 г. происходит дальнейшая эскалация гражданской войны. В 

феврале на сцене политических сил появляются новые игроки – германские и 

австро-венгерские интервенты. 

Вокруг Донецкого края зимой 1918 г. создавалась неблагоприятная 

внешнеполитическая ситуация. Миллионы солдат бывшей русской императорской 

армии покидали свои фронтовые позиции. Фронт рухнул и кайзеровские войска, 

практически беспрепятственно, продвигались в восточном направлении. Власти 

самопровозглашенной УНР 27 января подписали в Бресте сепаратный мирный 

договор со странами Тройственного союза. Не имея собственной армии, 

руководители УНР фактически «пригласили» оккупационные войска Германии и 

Австро-Венгрии, которые активно включились в процесс разграбления украинской 

территории. Эти страны признали суверенитет УНР, в обмен на обязательство 

поставлять в Берлин и Вену сырье и продовольствие. Над Донбассом нависла 

угроза германской оккупации. В этих условиях перед наступлением германских 

войск IV областным съездом Советов рабочих депутатов Донецко-Криворожского 

бассейна, проходившего в Харькове в феврале 1918 г., провозглашена Донецко-

Криворожская советская республика (ДКСР).  

 
Территория Донецко-Криворожской республики 
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Председателем СНК и народным комиссаром народного хозяйства ДКР 

был избран Артём (Фёдор Андреевич Сергеев). Среди историков есть 

несколько версий относительно даты провозглашения ДКР. Согласно одной 

версии провозглашение состоялось 12 февраля, согласно другой версии – 

14 февраля. Вероятно, такая ситуация могла возникнуть в результате реформы 

календаря, проведенного большевиками в феврале 1918 г. 
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Сергеев Федор Андреевич (Артем) (1883-1921) 
русский революционер, советский политический,  

государственный и партийный деятель 
Активный сторонник идеи Донецкой автономии, в 1918 

году основал и возглавил Донецко-Криворожскую 
советскую республику.  

14 февраля избран председателем СНК и народным 
комиссаром народного хозяйства ДКР, затем наркомом 
иностранных дел Республики. Был членом ЦК КП(б) 

Украины. Один из организаторов борьбы против войск Центральной рады, 
казаков атамана Каледина, австро-германских оккупантов.  

Организатор Первой Донецкой Армии. 21 марта возглавил эвакуационную 
комиссию при Чрезвычайном штабе ДКР, которая провела большую работу по 
вывозу материальных ценностей в Советскую Россию. Участник и 
командующий Царицынского похода. В ноябре возглавил военный отдел 
Временного рабоче-крестьянского правительства Украины. Был назначен 
наркомом советской пропаганды УССР. 23 марта в г. Славянское состоялся І 
губернский съезд Советов новосозданной Донецкой губернии, где Артём был 
избран председателем губисполкома. Он подготовил и провёл 
административную реорганизацию новой территориальной единицы, вместо 
уездов было создано 12 районов, но наступление армии генерала Деникина не 
дало возможности завершить админреформу. В 1919-1920 годах 
чрезвычайный уполномоченный ЦК РКП(б) и ВЦИК при правительстве БСР – 

Башкирском военно‑революционном комитете.  

В апреле 1920 года снова избран председателем Донецкого губисполкома, 
вёл работу по восстановлению угольных шахт бассейна. На IX и Х съездах 
РКП(б) избирается членом ЦК. С ноября 1920 по январь 1921 – секретарь 
Московского комитета РКП(б), затем председатель ЦК Всероссийского союза 
горнорабочих, член ВЦИК. 

Погиб во время испытания аэровагона, возвращаясь из Тулы в Москву. 
Похоронен на Красной площади в Москве в братской могиле. 

 

Создание Донецко-Криворожской республики – это первый опыт в деле 

построения собственной государственности на Донецкой земле. На данную 

территорию не распространялась власть украинской Центральной Рады. 

Поэтому, здесь еще 17 (30 ноября) 1917 г. пленум Облисполкома отверг Третий 

Универсал Центральной Рады, которая заявила о претензии на Донецкий и 
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Криворожский бассейн, и потребовал проведения 

референдума по вопросу самоопределения края. На 

IV областном съезде в Харькове с докладом об 

организации власти в Донбассе и Криворожье 

выступил большевик С. Васильченко. Он предложил 

идею, согласно которой в основе Советского 

государства должен лежать принцип территориально--

производственной общности областей.  

С. Васильченко настаивал на создании 

автономной Донецко-Криворожской республики, 

выделении ее из состава Украины и включении в 

состав Советской России. 

На заседании Совета народных комиссаров были определены границы 

Донецко-Криворожской республики. В состав ДКР вошли территории 

Харьковской и Екатеринославской губерний, часть Криворожья, Херсонской 

губернии, часть уездов Таврической губернии, а также прилегающих к ним 

промышленных (угольных) районов Области Войска Донского. 

Внешнеполитическая ситуация не благоприятствовала построению 

государственности ДКР. 3 марта 1918 г. представители Советской России 

вынуждены были подписать в Бресте мирный договор с Германией и ее 

союзниками по Тройственному союзу. Для России Первая мировая война 

закончилась, теперь она трансформировалась в гражданскую.  

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Осенью 1917 г., в связи с очередной сменой власти в Петрограде, в Донбассе 

начинается вооруженный этап противостояния, который позже перерос в 

гражданскую войну. С целью недопущения развития революционных волнений на 

предприятиях Донбасса в ноябре 1917 г. в Юзовку прибыло несколько эшелонов 

донских казаков. Казаки есаула В.М. Чернецова установили контроль над 45 

населенными пунктами в Донбассе. В начале января 1918 г. отряды 

красногвардейцев заняли Юзовку и Макеевку. В феврале на сцене политических 

сил появляются новые игроки – германские и австро-венгерские интервенты. 

Создание Донецко-Криворожской республики – это первый опыт в деле 

построения собственной государственности на Донецкой земле. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Что такое ДКР? На какой основе строилось создание Республики? 

2. Чем обусловлены причины гражданской войны в Донбассе?  

3. Назовите состав Совета народных комиссаров ДКР. 
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Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Какие внешнеполитические условия препятствовали построению 

государственности ДКР?  

2. Составьте исторический портрет Артема. 

3. Используя Интернет-ресурсы и дополнительную литературу, составьте и 

запишите в тетради перечень памятников на территории Донбасса, 

установленных в память о событиях 1918-1921гг.. 

4. Вам необходимо подготовить доклад по одной из тем данного раздела. 

Сформулируйте тему и составьте развернутый план вашего доклада. План 

должен состоять минимум из трех пунктов, два из которых должны быть 

поделены на 2–3 подпункта. 

5. Напишите сочинение-миниатюру по изученной теме.  

В сочинении-миниатюре необходимо указать: 

 не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному 
периоду истории;  

 назвать две исторические личности, деятельность которых связана с 
указанными событиями (явлениями, процессами);  

 используя знания исторических фактов, охарактеризовать роль 
личностей в этих событиях, явлениях, процессах;  

 указать причинно-следственные связи, существовавшие между 
событиями, явлениями, процессами в рамках данного периода истории.  
Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, 

дать собственную историческую оценку значимости данного периода для 
истории Отечества. В ходе изложения необходимо использовать 
соответствующие исторические термины и понятия. Текст должен быть 
завершенным и четко структурированным. 

Работа с документом 

Документ 1 

Из выступления С.Васильченко на IV областном съезде в Харькове 
«По мере укрепления Советской власти на местах федерации Российских 

Социалистических Республик будут строиться не по национальным признакам, а по 
особенностям экономически-хозяйственного быта. Такой самодовлеющей в 
хозяйственном отношении единицей является Донецкий и Криворожский бассейн. 
Донецкая республика может стать образцом социалистического хозяйства для 
других республик». 

Вопросы и задания к документу 

1. Объясните разницу между национальным и экономически-хозяйственным 
способами устройства федерации. 

2. Почему Донецкая республика названа самодавлеющей в хозяйственном 
отношении единицей. 

Документ 2 
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Из Резолюции исполкома местных советов  
Донецко-Криворожской области от 16 ноября 1917 г. 

«Развернуть широкую агитацию за то, чтобы оставить весь Донецко-
Криворожский бассейн с Харьковом в составе Российской Республики и отнести эту 
территорию к особой, единой административно-самоуправляемой области». 
(Источник: В. Корнилов. 15 мифов о Донецко-Криворожской республике) 

Из публичной ноты Артема, переданной им руководителям 
 европейских держав накануне вторжения немцев в Харьков 

«Что касается границ нашей Республики – они должны быть известны Киевскому 
Правительству. Всего несколько месяцев тому назад Киевская Рада в договоре с 
князем Львовым и Терещенко установили восточные границы Украины как раз по 
линии, которая являлась и является западными границами нашей Республики. 
Западные границы Харьковской и Екатеринославской губерний, включая 
железнодорожную часть Криворожья Херсонской губернии и уезды Таврической 
губернии до перешейка всегда были и сейчас являются западными границами нашей 
Республики. Азовское море до Таганрога и границы угольных Советских Округов 
Донской области по линии железной дороги Ростов–Воронеж до станции Лихая, 
западные границы Воронежской и южные границы Курской губерний замыкают 
границы нашей Республики». (Источник: В. Корнилов. 15 мифов о Донецко-
Криворожской республике) 

Вопросы и задания к документу 

1. Чем на ваш взгляд можно объяснить такое заявление Артема к 

руководителям европейских государств? 

2. Какие границы ДКСР указывает Артем в заявлении? 

Словарь  

Гражданская война – ряд вооружённых конфликтов между различными 

политическими, этническими, социальными группами и государственными 

образованиями на территории бывшей Российской империи, последовавших за 

приходом к власти большевиков в результате Октябрьской революции 1917 г 

Хронология событий 

12 февраля 1918 года – провозглашена Донецко-Криворожская республика. 

14 февраля 1918 года – сформировано правительство ДКР во главе с 

Артемом. 

18 марта 1918 года – австро-немецкие оккупанты вторглись в пределы ДКР. 

19 марта 1918 года – решение о вхождении ДКР в Украинскую Советскую 

Республику. 

27 марта 1918 года – начало формирования Красной Армии Донбасса. 

Май 1918 года. – оккупация края австро -германскими войсками. 

17 февраля 1919 года – постановление о ликвидации ДКР.  
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ТЕМА 5. ДОНБАСС В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ 

 

§ 12. Донбасс в событиях гражданской войны 
 

 

Какие силы боролись за власть на Донбассе в период 

Гражданской войны? 

 

План 

1. Положение в Донбассе в 1918 году. Эскалация гражданской войны в 

Донбассе в конце 1918 года.  

2. Военные действия в Донбассе в 1919 году. Деникинский режим на 

территории Донбасса.  

3. Боевые действия в Донбассе в 1920 году. Изгнание армии Врангеля с 

территории Донбасса.  

4. Окончание военных действий весной 1921 года. Восстановление Советской 

власти в Донецком регионе. 

1. Положение в Донбассе в 1918 году. Эскалация 
гражданской войны в Донбассе в конце 1918 года.  

В соответствии со статьями Брестского мирного договора советское 

правительство признавало суверенитет УНР. Однако, территория Донбасса не 

входила в состав губерний, над которыми была установлена власть Украинской 

Народной Республики. Поэтому уже весной 1918 г. молодой республике пришлось 

активно готовиться к обороне. На Донбасс наступали войска кайзеровской 

Германии. 

В апреле 1918 г. произошли первые ожесточенные бои между германскими 

армейскими частями и военными формированиями Донецкой пролетарской 

армии. 21 апреля, преодолевая упорное сопротивление, кайзеровские войска 

захватили станцию Юзово. Спустя сутки, 22 апреля, они оккупировали Юзовку и 

Макеевку. В тот же день были захвачены Мариуполь и Волноваха. Продолжая 

свое наступление, кайзеровские войска 24 апреля 1918 г. захватили Бахмут и 

Горловку. Именно в боях за Донецкий край впервые отличился будущий маршал 

Советского Союза и «первый красный офицер» К.Е. Ворошилов. 

В начале мая 1918 г. вся территория Донбасса уже оккупирована 

германскими войсками. Они продолжали наступление в восточном направлении, 

нарушая подписанные ранее статьи Брестского договора. 
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Уже 26 апреля в ходе боя был захвачен Алчевск. Чуть позже, 28 апреля 

1918 г. германские войска заняли Луганск. 4 мая последние отряды 

красноармейцев оставили территорию Донбасса. Они вынуждены были отступать 

к Воронежу и Царицыну, где уже шли ожесточенные бои с донскими казаками. 

Таким образом, активные боевые действия в Донбассе в мае 1918 г. закончились. 

В конце апреля произошли события, которые повлияли на ход военных 

действий в Донбассе в 1918 г. В Киеве 29 апреля произошел государственный 

переворот, в ходе которого власть УНР была свергнута. К власти пришел гетман 

Павел Скоропадский, который являлся марионеткой в руках германской 

оккупационной администрации. Опираясь на поддержку оккупантов, он 

присоединил территорию Донбасса к своим владениям. Период правления 

гетмана Павла Скоропадского характеризовался произволом германских 

оккупантов, которые грабили местное население и вывозили не только 

продовольствие, но даже и чернозем. Грабежи оккупантов, фактически, оставили 

без средств к существованию население городов и рабочих поселков Донбасса. В 

конце июня-начале июля 1918 г. Екатеринославский губернский староста 

докладывал в Киев, что «ввиду полного отсутствия хлеба», вывезенного 

интервентами, создалось катастрофическое положение в Мариуполе, а также 

Луганске и Славяносербском уезде, где «с апреля не получено ни одного вагона 

хлеба; на почве голода рудники и заводы закрылись». 

Летом 1918 г. территорию Донбасса охватила забастовка работников 

железнодорожного транспорта. Против германских оккупантов стали действовать 

отряды партизан. 23 июля в Мариуполе вспыхнуло восстание против гетманской 

власти и солдат кайзеровской армии. Восстание длилось два дня, и было 

подавлено с помощью германских оккупационных войск. Тогда же летом 1918 г. в 

районе Гуляй-Поля стали формироваться повстанческие отряды анархистов, во 

главе которых стоял Н.И. Махно. 

К октябрю 1918 г. добыча угля на шахтах сократилась в 3 раза, по сравнению 

с началом года, составив всего 27 млн. пудов. Все иностранные специалисты, 

работавшие на заводах Юзовки и Макеевки, покинули Донбасс. Из-за недостатка 

топлива и сырья остановились металлургические заводы. Так, осенью того же 

года в крае работали только две доменные печи из 65, а из 102 мартеновских 

печей – семь. Такой же печальной была ситуация с производством транспорта: 

число паровозов также сократилось. 

Осенью 1918 г. внешнеполитические факторы вновь вмешались в 

историческую судьбу Донецкого края. В ноябре в Германии произошла 

революция, которая серьезно подорвала боеспособность кайзеровской армии. 11 

ноября 1918 г. Германия подписала Компьенское перемирие, положившее конец 

Первой мировой войне. Германские войска вынуждены были оставить Донбасс. 
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Это означало быстрое крушение режима гетмана Павла Скоропадского. Уже 14 

ноября рабочие Веровского и Софиевского рудников восстановили Советскую 

власть в Енакиевском и Горловском районах. Через пять дней произошло 

восстание рабочих и шахтеров в Макеевке. Уход германских войск из Донбасса 

вызвал новый виток гражданской войны. В ноябре 1918 г. отряды донских казаков 

уже под руководством атамана П.Н. Краснова начали наступление на Юзовку и 

Ясиноватую. 

2. Военные действия в Донбассе в 1919 году.  
Деникинский режим на территории Донбасса  

В декабре 1918 г. на арене гражданской войны в Донбассе появились новые 

игроки. В начале декабря в Мариуполе высадились войска Антанты. Однако они 

не стали расширять плацдарм десанта и ограничились захватом морского порта. 

Тогда же в активную борьбу за Донбасс вступили отряды анархистов Нестора 

Махно. Они захватывают Волноваху и блокируют железнодорожное сообщение на 

линии Харьков-Мариуполь. В конце декабря 1918 г. в Донбасс прибывает 

белогвардейская дивизия В.З. Май-Маевского. Это военное формирование входит 

в состав Добровольческой армии генерала А.И. Деникина. Пользуясь бегством 

гетмана Павла Скоропадского, воинские формирования украинской Директории 

под руководством Симона Петлюры захватили станцию Гришино. Здесь 

действовали петлюровские отряды куренного атамана Е. Волоха. Их наступление 

остановили войска донских казаков атамана П.Н. Краснова. Под ударами казаков 

петлюровцы уходят из Донецкого края. На этом военные действия в 1918 г. в 

Донбассе заканчиваются. 

По состоянию на январь-май 1919 г. экономическое положение Донбасса 

было катастрофическим. В результате постоянных боев отдельные заводы, 

рудники и целые районы переходили из рук в руки. Спасаясь от репрессий 

белогвардейцев и голода, рабочие с семьями уходили в села. Многие 

предприятия прекратили свою работу. «Шахты и рудники Донецкого бассейна 

почти разрушены, – сообщала 9 апреля 1919 г. газета «Известия НКПС 

Украины». – На многих из них работа остановилась, а рабочие находятся в 

бедственном положении. Нет леса, вагонеток, бензина, смазочных материалов и 

хлеба». 

В январе 1919 г. Красная Армия перешла в наступление и развернула 

активные боевые действия на Донбассе. Упорные бои произошли на подступах к 

Луганску, Енакиево и Бахмуту. Казаки атамана П.Н. Краснова нанесли несколько 

контрударов и смогли на время захватить Макеевку. Однако в феврале 1919 г. 

отряды махновцев, заключившие военный союз с большевиками, нанесли ряд 

существенных ударов войскам генерала А.И. Деникина. Уже 17 февраля отряды 
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анархистов взяли штурмом Бахмут. Тогда же белогвардейские войска совершили 

неудачный рейд на Юзовку и Красногоровку. 

Весна 1919 г. в Донбассе ознаменовалась ожесточенными боями между 

белогвардейскими войсками генерала А.И. Деникина с одной стороны и отрядами 

красноармейцев и махновцев – с другой. В конце апреля белогвардейцы прорвали 

фронт в районе Харцызска. Конная дивизия атамана А. Шкуро захватила 

Иловайскую железнодорожную станцию. Уже 2 мая белогвардейцы взяли с боем 

Юзовку. На три дня город был отдан на разграбление казакам атамана А. Шкуро. 

Об этих события до сих пор вспоминают старожилы Донецка. Белогвардейцы 

расстреляли 6 революционеров-большевиков: М.Ю. Ходаковского, С.К. Лобутенко, 

Г.А.Моисеева, С.Н. Кучукова, И.П. Петровича. Все они были похоронены на 

Мушкетовском кладбище. На их могиле в 1963 г. был сооружен обелиск. 

Белогвардейские войска были остановлены в боях за Каменные Могилы 

махновскими отрядами. Они с помощью контратак смогли отбить несколько 

ударов белогвардейцев. Ожесточенные бои развернулись в начале мая за важную 

железнодорожную станцию Ясиноватая.  

 

 

Плакат белых. «Дружно за общее 
дело!». Из речи генерала Деникина. 

«Земельный вопрос. Рабочий вопрос» 

Белогвардейский танк «Генерал Дроздовский» в 
районе станции Ясиноватая. 1919 г. 

Именно там 6 мая 1919 г. белогвардейские войска впервые использовали в 

бою танки, полученные от британских союзников. В боях за Ясиноватую отличился 

белогвардейских танк «Генерал Дроздовский». По мнению краеведов, это было 

первое использование бронетанковой техники в сражениях за Донбасс в ХХ веке. 

Захватив Донбасс, командующий Вооруженными Силами Юга России 

(ВСЮР) генерал А.И. Деникин поставил целью полностью использовать его 

производственные мощности для белогвардейской армии. 21 мая 1919 г. «Особое 
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совещание» приняло постановление об организации комитета Донецкого 

бассейна «для содействия вооруженным силам на юге России и для 

восстановления экономической жизни региона». Все фабрики и заводы, всю 

землю белогвардейцы возвратили иностранным и российским хозяевам. На 

предприятиях ввели старое, дореволюционное управление. Несмотря на все 

усилия белогвардейского правительства, экономическая жизнь региона через два 

месяца замерла. Генерал А.И. Деникин обещал создать и укрепить мелкие и 

средние крестьянские хозяйства за счет казенных и частных земель, определить 

размер земельного надела и установить порядок перехода 

частнособственнической земли к малоземельным крестьянам. Эта программа 

была построена на кадетских принципах отчуждения помещичьей земли за выкуп. 

Данная политика вызывала сопротивление у крестьян и рабочих. Поэтому против 

режима генерала А.И. Деникина часто вспыхивали восстания. 

В середине мая 1919 г. белогвардейцы нанесли поражение отрядам Нестора 

Махно. 15 июня махновцы были вынуждены оставить свою «столицу» Гуляй-Поле. 

Тогда же, разбитые отряды Махно были реорганизованы в воинские части, 

подчиненные Южному фронту Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). 

В конце мая 1919 г. белогвардейские войска генерала А.И. Деникина нанесли 

серьезное поражение Красной Армии в Донбассе. Атаман А. Шкуро совершил 

кавалерийский рейд по тылам махновцев. Белогвардейцы разгромили 13-ю армию 

РККА в районе Гришино и, тем самым, открыли себе дорогу на Харьков. Летом 

1919 г. вся территория Донбасса была захвачена белогвардейскими войсками 

генерала А.И. Деникина. Захватив Донбасс, белогвардейцы начали наступление 

на Москву. 31 августа войска генерала А.И. Деникина взяли Киев. Ситуация 

изменилась осенью 1919 г., когда деникинские войска были разгромлены Красной 

Армией в боях под Тулой. Наступление на Москву провалилось. В октябре против 

режима генерала А.И. Деникина начались массовые крестьянские восстания. Этим 

воспользовался Нестор Махно и уже 15 октября его отряды смогли захватить 

железнодорожные станции Гришино, Авдеевка и Юзово. Через два дня, 17 

октября 1919 г. махновцы взяли город Мариуполь и атаковали крупную 

железнодорожную станцию Волноваха. Эти населенные пункты имели 

стратегическое значение, поскольку там находились склады и арсеналы армии 

генерала А.И. Деникина. Для борьбы с отрядами Нестора Махно белогвардейцы 

сняли кавалерийские части с фронта и перебросили в Донбасс. Это значительно 

ослабило позиции деникинских войск на фронте. В конце ноября 1919 г. началось 

наступление Красной Армии на донбасском направлении. В декабре 

белогвардейские войска с боями отступали на Дон. 

24 декабря 1919 г. при поддержке восставших рабочих был освобожден 

город Луганск. В боях под Луганском белогвардейцы потеряли танки, которые им 
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передала Великобритания. Один из них сейчас установлен в качестве памятника в 

Луганске. 25 декабря соединения 13-й армии РККА взяли с боем Славянск, а 27 

декабря – Краматорск. Северней города Бахмут произошел встречный бой между 

1-й Конной армией РККА и кавалерийской группой белогвардейского генерала 

Улагая. В ходе этого сражения Красная Армия одержала победу. 26 декабря 

красные кавалеристы под командованием С.М. Буденного заняли Попасную, 27 

декабря – Бахмут, а 29 декабря – Дебальцево. В Донбасс возвращалась советская 

власть.  

 
 

Трофейный британский  
танк Mk.V в Луганске 

Памятник командарму  
С.М. Буденному г. Донецк 

3. Боевые действия в Донбассе в 1920 году. 
Изгнание армии Врангеля с территории Донбасса 

В первых числах января 1920 г. кавалерийские части 1-й Конной армии РККА 

под командованием С.М. Буденного с боями освободили Юзовку. 3 января 1920 г. 

город был полностью освобожден от белогвардейцев. В память о тех событиях в 

Донецке был установлен памятник командарму С.М. Буденному. В честь него 

назван один из административных районов города Донецка. Тогда же, в январе 

были освобождены Макеевка и Харцызск. Отступающие белогвардейские войска 

пытались контратаковать в районе Алексеево-Леоново, но были разбиты и 

отброшены в южном направлении. После разгрома войск генерала А.И. Деникина 

начались столкновения между красноармейцами и отрядами Нестора Махно. Для 

советской власти махновцы представляли угрозу. Кроме того, в период боевых 

действий махновцы многократно грабили шахтерские поселки Донбасса, вызывая 

возмущения среди местных жителей. 28 декабря 1919 г., в ходе освобождения 

Донбасса, наступающие части Красной Армии столкнулись с отрядами Нестора 

Махно и пытались их разоружить. Встретив активное сопротивление, бывшие 
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союзники несколько раз использовали оружие против махновцев. 

22 мая 1920 г. авангард Нестора Махно разгромил красноармейский отряд в 

бою под Новомихайловкой. Чуть позже, 25 мая в бою под Максимильяновкой, 

недалеко от Марьинки, махновцы разбили 373-й стрелковый полк РККА. В июле 

1920 г. части Красной Армии блокировали отряды махновцев в Гуляй-Поле. 

В конфликт между РККА и махновцами в Донбассе вновь вмешался внешний 

фактор. В Крыму укрепился новый лидер «Белой гвардии» – генерал 

П.Н. Врангель. В июле 1920 г. у хутора Обрыв на Кривой косе (ныне район поселка 

Седово) высадился белогвардейский десант. Пытаясь поднять восстание в 

Донецкой губернии и на Дону, генерал Врангель организовал десантную группу во 

главе с донским казаком из станицы Новониколаевской (ныне Новоазовск) 

полковником Федором Назаровым. Десант высадился 9 июля и состоял из 1750 

штыков, 25 шашек, 30 пулеметов, 2 пушек. Уже 10 июля назаровцы заняли 

станицу, где к ним присоединились 500 донских казаков. 

Белогвардейский десант вел боевые действия в Донбассе до 28 июля 1920 г. 

Понеся значительные потери, преследуемые превосходящими силами 

красноармейцев, уцелевшая группа отряда Назарова приняла свой последний бой 

у хутора Желобков у речки Маныч. В этот день отряд полковника Федора 

Назарова был окончательно разбит. Остатки отряда ушли в Сальские степи. Из 

общего числа казаков Назарова в Крым к генералу П.Н. Врангелю вернулся только 

он сам. 

В начале сентября 1920 г. генерал П.Н. Врангель предпринял наступление 

на Донбасс. В ходе ожесточенных боев 25 сентября белогвардейцы заняли 

селение Мангуш. Развивая наступление 28 сентября 1920 г. врангелевцы 

захватили Мариуполь и станцию Волноваха. Спустя несколько дней, были заняты 

селения Константиновка и Комар. Белогвардейские войска подошли на 17 

километров к Юзовке и на 30 километров к Таганрогу. В боях под Мариуполем 

врангелевцы захватили крупные трофеи – почти 12 тыс. пленных красноармейцев, 

40 орудий и 6 бронепоездов. 

В этих условиях советское руководство решили возобновить военный союз с 

махновцами. 2 октября 1920 г. в Старобельске были подписаны соглашения 

между М.В. Фрунзе и Н.И. Махно о совместных действиях против Врангеля. Часть 

отрядов Нестора Махно отказалась выступать на Врангелевский фронт. Так 

группа Андрея Авраменко численностью 4600 штыков в походе на Изюм свернула 

на Луганск. После подписания Старобельских соглашений махновская делегация 

в Харькове добивалась выполнения дополнительного пункта об автономии 

«Вольной территории», в состав которой должны были войти Бахмутский и 

Мариупольский уезды.  
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А 3 октября 1920 г. части РККА смогли отбросить 

врангелевцев от Юзовки и перешли в наступление. 

Через пять дней 8 октября красноармейцы, в ходе 

контрнаступления, освободили Мариуполь. Войска 

П.Н. Врангеля с боями отходили в Крым. После 

разгрома белогвардейцев генерала П.Н. Врангеля в 

Крыму, большевики окончательно решили 

расправиться с махновскими повстанцами. 

26 ноября 1920 г. отрядам Нестора Махно удалось 

прорвать красноармейское окружение в боях на Малой 

Токмачке. Они смогли с боями прорваться в район 

Успеновки и Мариуполя. Уже 1 декабря развернулись 

ожесточенные бои махновцев с красноармейскими 

отрядами на станции Сартана, Тогда же произошли 

столкновения в селах Чермалык и Марьинка. 3 декабря 

махновцы попытались прорваться к Гришино. 

11 декабря начинается массированное 

наступление Красной армии против повстанцев Махно. 

12 декабря махновцы с боем взяли город Бердянск. 

Однако на следующий день под напором регулярных 

частей РККА анархисты отступили в Новоспасовку. 14 

декабря красноармейцы окружили отряды Нестора 

Махно в Андреевке, но повстанцам удалось выйти из 

окружения. 17 декабря 1920 г. красноармейцы настигли 

Махно в районе села Каракуба. После боя с 

красноармейцами повстанцы отступили к Еленовке, 

Богатырю, Всесвятскому, а далее в направлении 

Гришино. 

Нестор Махно (1888-1934) 

 
Врангель П.Н. (1878-1928) 

4. Окончание военных действий весной 1921 года. 
Восстановление Советской власти в Донецком регионе 

В начале 1921 г. Красная Армия продолжила преследование повстанцев 

Нестора Махно. В конце января 1921 г. махновцы совершают очередной рейд в 

Харьковскую губернию, прорвавшись через красноармейские заслоны на пути к 

Старобельску. Вернувшись из рейда в феврале 1921 г. в свою «столицу» Гуляй-

Поле, Нестор Махно обнаружил настороженное отношение к себе со стороны 

местного населения. Теперь повстанческое движение было лишено социальной 

базы. Крестьяне хотели мира и спокойствия, поэтому перестали поддерживать 
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повстанцев Махно. Более того, зверства махновцев по отношению к селам, где 

крестьяне поддержали советскую власть летом 1920 г. были свежи в памяти 

местного населения. Его отряды были атакованы регулярными соединениями 

Красной Армии. С боями они смогли уйти от преследования и рассредоточиться в 

Гришинском, Мариупольском, Бердянском и Мелитопольском уездах. Отдельные 

группы махновцев действовали даже в районе Юзовки. 

Несколько раз Махно удавалось выскользнуть из ловушки, пока он, не найдя 

поддержки среди населения Гуляй-Поля, не ушел в рейд через Донбасс на Волгу и 

Северный Кавказ. После месяца скитаний, в августе 1921 г. отрядам Махно 

удалось прорваться через красноармейские заслоны и уйти в Румынию. 

Оставшиеся отряды махновцев сдались властям. Последний крупный отряд 

махновцев сдался в сентябре 1921 г. в районе села Гавриловка, недалеко от 

Гуляй-Поля. 

С разгромом отрядов махновцев и введением новой экономической политики 

закончились военные действия в Донбассе. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

В начале мая 1918 г. вся территория Донбасса была оккупирована 

германскими войсками. Они продолжали наступление в восточном направлении, 

нарушая подписанные ранее статьи Брестского договора. Летом 1918 г. 

территорию Донбасса охватила забастовка работников железнодорожного 

транспорта. Против германских оккупантов стали действовать отряды партизан. В 

конце декабря 1918 г. в Донбасс прибывает белогвардейская дивизия В.З. Май-

Маевского. Это военное формирование входит в состав Добровольческой армии 

генерала А.И. Деникина.  

По состоянию на январь-май 1919 г. экономическое положение Донбасса 

было катастрофическим. В результате постоянных боев отдельные заводы, 

рудники и целые районы переходили из рук в руки. В конце мая 1919 г. 

белогвардейские войска генерала А.И. Деникина разбили части Красной Армии в 

Донбассе. 24 декабря 1919 г. при поддержке восставших рабочих был 

освобожден город Луганск. В Донбасс возвращалась советская власть. В начале 

сентября 1920 г. генерал П.Н. Врангель предпринял наступление на Донбасс. В 

этих условиях советское руководство решило возобновить военный союз с 

махновцами. 11 декабря начинается массированное наступление Красной армии 

против повстанцев Махно. В начале 1921 г. Красная Армия продолжила 

преследование повстанцев Нестора Махно. С разгромом отрядов махновцев и 

введением новой экономической политики закончились военные действия в 

Донбассе. 
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Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

Заполните таблицу «Наш край в годы гражданской войны 1918-1921 гг.» 

 
1918 г. 1919 г. 1920 г. 1921 г.  

 Основные события      

Участники      

Итоги      

1. Какие противоборствующие стороны воевали за Донбасс? 

2. Благодаря чему части РККА смогли отбросить белогвардейцев генерала 

П.Н. Врангеля от Юзовки?  

3. Когда в Донбасс возвратилась советская власть? 

4. Какие мероприятия планировал провести А. Деникин в Донбассе? 

5. Почему советская власть заключала договоры с Н. Махно? 

6. Почему Н. Махно, в определенные периоды, поддерживал советскую власть? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. В чем привлекательность Донбасса для участников Гражданской войны? 

2. Почему после подписания 27 января 1918 г. сепаратного мирного договора 

УНР со странами Тройственного союза над Донбассом нависла угроза 

германской оккупации? 

3. В чем вы видите причины неудач Белого движения? Ответ аргументируйте. 

4. Подготовьте доклад на тему «Белые» и «красные» – история противостояния 

на Донбассе» 

5. Составьте развернутый план темы «Гражданская война в Донбассе». 

6. Составьте исторический портрет одного из участников Гражданской войны на 

Донбассе. 

7. Используя дополнительные источники, напишите историческое сочинение 

«Одни день Гражданской войны на моей малой родине». Раскройте тему с 

точки зрения своего ровесника. Свое политическое предпочтение 

определите самостоятельно. 

Работа с документом 

Телеграмма штаба Махно начальникам боевых участков 
«Мариуполь. Полевой штаб армии махновцев. Копия всем начальникам боевых 

участков, всем командирам полков, батальонов, рот и взводов. Предписываю 
прочесть во всех частях войск имени батько-Махно. Копия Харьков Чрезвычайному 
уполномоченному Совета обороны Каменеву. 

Предпринять самые энергичные меры к сохранению фронта. Ни в коем случае не 
допустимо ослабление внешнего фронта революции. Честь и достоинство 
революционера заставляют нас оставаться верными революции и народу, и распри 
Григорьева с большевиками из-за власти не могут заставить нас ослабить фронт, 
где белогвардейцы стремятся прорваться и поработить народ. До тех пор пока мы 



117 

не победим общего врага в лице белого Дона, пока определенно и твердо не ощутим 
завоеванную своими руками и штыками свободу, мы останемся на своем фронте, 
борясь за свободу народа, но ни в коем случае не за власть, не за подлость 
политических шарлатанов. 

Комбриг Батько-Махно. Члены штаба (подписи)». 

Вопросы и задания к документу 

1. Кому адресована телеграмма Н. Махно? 

2. В каких вопросах чаяния Махно и большевиков совпадали? 

Словарь 

Белое движение – 1917-1920 – общепринятое название 

антибольшевистского движения в годы Гражданской войны в России 

(неоднородного по своему составу – офицеры-монархисты, казачество, 

духовенство, часть интеллигенции, помещики, представители крупного капитала и 

др.), направленного на борьбу с режимом, установившимся в результате 

Октябрьской революции. «Белое» – чистое, правое, в отличие от «красного». 

Анархизм – (безвластие) – система взглядов, идеалом которой является 

отсутствие любого принудительного управления и власти человека над 

человеком. 

Хронология событий 

Апрель 1918 г. – произошли первые ожесточенные бои между германскими 

армейскими частями и военными формированиями Донецкой пролетарской 

армии. 

6 мая 1919 г. – белогвардейские войска впервые использовали в бою танки, 

полученные от британских союзников. 

3 января 1920 г. – город Юзовка был полностью освобожден от 

белогвардейцев. 

Сентябрь 1920 г. – генерал П.Н. Врангель предпринял наступление на 

Донбасс. 

3 октября 1920 г. – части РККА смогли отбросить врангелевцев от Юзовки и 

перешли в наступление. 

Сентябрь 1921 г. – окончательно сломлено сопротивление махновцев 
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Работаем с исторической картой 

 
1. Докажите, что весной в Донбассе шли ожесточенные бои. 

2. Назовите участников военных событий в Донбассе в 1919 г. 

3. Какие события повлияли на ослабление позиций деникинских войск на 

фронте?  

4. Нанесите на контурную карту направления наступления Красной Армии в 

Донбассе во времена гражданской войны. 

  



119 

§ 13. Экономическая политика большевиков в годы 
гражданской войны 

 

 

Как политика «военного коммунизма» сказалась на 

экономике Донбасса? 

 

План 

1. Изменения административно-территориального деления 1919 года. 

2. Аграрная политика советской власти в 1920-м году. 

3. Положение в регионе в период «военного коммунизма». 

4. Характеристика промышленности. Управление экономикой. 

5. Донецкая трудовая армия (ДОНТА). 

1. Изменения административно-территориального 
деления 1919 года 

До 1917 г. территория Донбасса входила в состав Екатеринославской 

губернии, а также Области Войска Донского. В ходе гражданской войны была 

создана Донецкая губерния. 5 февраля 1919 г. председатель Совнаркома 

Украины Х. Раковский подписал декрет такого содержания: «Ввиду особого 

значения Донецкого бассейна создается временная административная единица из 

Бахмутского и Славяносербского уездов Екатеринославской губернии, коей 

присваивается наименование «Донецкая губерния».  

18 марта 1919 г. в Славянске на I губернском съезде Советов избран 

Центральный местный орган управления – Донецкий губернский исполком совета 

рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов (Донгубисполком). 

Для руководства отдельными отраслями управления было образовано 14 

отделов. Был избран президиум в составе 5 человек. Председателем 

Донгубисполкома был избран Федор Андреевич Сергеев, более известный как 

«товарищ Артем». Параллельно был создан Донецкий губернский военревком 

(Донгубревком), который выступал как местный распорядительный орган 

руководства экономикой и обеспечения порядка. Главной же его задачей были 

мобилизация в Красную Армию, изъятие продовольствия для армии и голодной 

России. Руководителем был Владимир Павлович Антонов-Саратовский.  

Однако с приходом деникинцев летом 1919 г. Донгубисполком был 

эвакуирован в Харьков. Но с изгнанием белогвардейцев, были сформированы 

органы Советской Армии и возобновлено конструирование Донецкой губернии. 

В январе 1920 г. Донецкий губревком переехал в Луганск, где началась 

работа по налаживанию системы административного управления и 

территориального деления Донбасса.  
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17 января 1920 г. председатель Донецкого губернского революционного 

комитета В.П. Антонов-Саратовский подписал приказ о временном утверждении 

административных районов, входящих в состав Донецкой губернии.  
 

 

Владимир Павлович  
Антонов-Саратовский 

 Историческая справка 

«Впредь до выяснения экономической территории 
Донецкой губернии и правильного распределения 
районов губернии временно утверждаются 
нижеследующие одиннадцать административных 
районов, входящих в состав Донецкой губернии:  

1. Енакиевский. 2. Юзовский. 3. Гришинский.  
4. Чистяковский. 5. Бахмутский. 6. Алмазнянский. 
7. Лисичанский. 8. Луганский. 9. Бело-Калитвенский. 
10. Боково-Хрустальский... 11. Александро-
Грушевский...». Центром губернии стал – Луганск». 

15 марта 1920 г. в Харькове председатель 

Укрсовтрударма В.П.Антонов-Саратовский  
 

И. Сталин подписал Постановление об образовании Донецкой губернии. В 

состав губернии были включены части Изюмского и Купянского уездов, полностью 

Старобельский уезд Харьковской губернии, Бахмутский, Луганский и 

Мариупольский уезды Екатеринославской губернии, Таганрогский округ, части 

Донского и Черкасского округов Области Войска Донского. 

Совнарком РСФСР на заседании 23 марта 1920 г., в присутствии 

представителей украинского Совнаркома, одобрил выделение каменноугольных 

районов Донбасса в отдельную губернию с включением в ее состав 

сельскохозяйственных уездов. Губерния создавалась в составе Украинской 

республики. Постановлением Совнаркома РСФСР и Президиума ВУЦИК 26 

апреля 1920 г. ей также были переданы части территории области Войска 

Донского. 

При создании губернии преобладали экономико-хозяйственные 

соображения. 11 июля 1920 г. приказом Донецкого губисполкома губерния была 

разделена на 13 районов, а 6 декабря 1920 г. приказом Донецкого губисполкома 

количество уездов уменьшено до одиннадцати. В августе 1920 г. центр губернии 

был перемещен из Луганска в Бахмут. Одновременно с территориальными 

преобразованиями, формировался и совершенствовался управленческий 

аппарат. С апреля 1920 г. временные органы советской власти  – военно-

революционные комитеты передавали все свои полномочия избранным советам 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Губернский исполком 

насчитывал – 25 человек, районный (уездный) – 20 человек, волостной – 20 

человек. 
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2. Аграрная политика советской власти в 1920-м году  

В процессе формирования центральных органов при Всеукраинском 

революционном комитете была создана земельная комиссия, реорганизованная в 

январе 1920 г. в Народный Комиссариат земельных дел. Земельными органами на 

местах стали соответствующие отделы уездных и волостных исполкомов 

(ревкомов). Земельный отдел Донецкого губревкома был сформирован в январе. 

На волостные земотделы было возложено проведение земельной реформы. Им 

было поручено проведение учета населения, отвод земли крестьянам, совхозам, 

предприятиям, учреждениям. 

В целях раскола деревни, противопоставления различных групп 

крестьянства в 1920 г. были созданы комитеты незаможных селян. 

5 февраля 1920 г. Всеукраинский ревком издал закон «О земле». Как и все 

другие решения, проект был согласован с правительством РСФСР. Наученные 

горьким опытом предшествующих лет, большевики резко изменили направление 

своей аграрной политики. Закон провозгласил ликвидацию нетрудового 

землевладения. «Отныне на территории Украины право пользования землей 

имеют только трудящиеся», – указывалось в ст. I закона. Трудовые хозяйства 

крестьян объявлялись неприкосновенными, бывшие помещичьи и промышленные 

земли без выкупа передавались трудящимся крестьянам. Им же поступали и 

земли, которые в 1919 г. были отданы совхозам и предприятиям. Земли 

крестьянам давались в уравнительное землепользование, пропорционально 

количеству едоков в семье. 

В 1920 г. были проведены конфискация помещичьих имений и 

национализация земли. Специально созданными комиссиями имения 

описывались, брались на учет имущество, инвентарь, скот, жилье и 

хозяйственные помещения, земельные угодья.  

За годы войны, всеобщих грабежей, имениям был нанесен сильный ущерб. В 

Донецкой губернии конфискация имений и взятие на учет нетрудовых земель 

завершились к концу 1920 г. Были учтены 1 574 тыс. десятин бывших 

внекрестьянских угодий, в том числе помещичьих – 1116 тыс., государственных – 

177 тыс., церковных – 40 тыс., городских – 25 тыс.. Эти земли составили фонд для 

обеспечения землей крестьян, государственных предприятий и учреждений. 

3. Положение в регионе в период «военного 
коммунизма»  

В период «военного коммунизма» обеспечение города и армии решалось 

принудительными реквизициями у крестьян продуктов питания и 

сельскохозяйственного сырья чрезвычайными органами (продовольственными 

отрядами, комбедами и местными советами); причем изымались не только 
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излишки, но и значительная часть, необходимая для пропитания самой 

крестьянской семьи. Это вызывало глубокое возмущение крестьянства и 

приводило к участившимся случаям вооруженного сопротивления. Угроза 

социально-политической основе новой власти – союзу рабочего класса с 

беднейшим крестьянством – становилась реальной. 

Ситуацию в Донбассе того периода можно оценить двумя словами – 

«кризис» и «развал». К концу 1920 г. созрела взаимосвязанная система кризисных 

явлений, каждое из которых дополняло друг друга; одновременно проявлялись 

кризисы – сельскохозяйственный, продовольственный, транспортный, топливный 

и т.д. 

Во многом жизнь страны зависела от обеспечения топливом. Донбасс был 

практически разрушен. Отсутствие угля приводило к параличу железнодорожного 

и водного транспорта. Следовательно, нельзя было перевозить продовольствие, а 

это неминуемо должно было вызвать голод в городах. 
 

 Историческая справка 

В первом номере за 1921 г. журнал «Донецкий шахтер» писал:  
«Ко времени переезда ЦПКП из Харькова в Бахмут, т.е. к началу 

фактической работы по восстановлению Донбасса, Донецкая губерния являла 
собою картину полного развала. Власти на деле не было, точнее, некоторое 
подобие советского аппарата существовало лишь в городах и крупных 
поселениях. Деревня была отдана бандитам и анархии. По всей губернии и в 
сопредельных уездах соседних губерний рыскали банды, встречавшие полную 
поддержку крестьянского населения, разрушая телеграфную и телефонную 
связь, взрывая железнодорожные пути, убивая отдельных советских 
работников и устраивая налеты не только на рудники и мелкие поселения, но 
и уездные города.  

С конца 1920 г. и до середины мая 1921 г. в губернии оперировал Махно, силы 
которого доходили до 2 000 конницы и 500 чел. пехоты при 4 орудиях и 70 
пулеметах. Правильного железнодорожного сообщения не было. Редкий поезд 
благополучно заканчивал свой рейс. Под самим Бахмутом на пути к Харькову 
существовало бандитское гнездо, и спуск под откос поездов на перегоне был 
почти нормальным явлением...». 

«Всюду на железных дорогах – сильнейший топливный кризис. Паровозы 

отапливались углем очень низкого качества, вызывавшем постоянные 
задержки в пути, шпалами, остатками железнодорожных строений и 
крепежным лесом, направляемым из каменноугольной промышленности 
Донбасса. Крупные станции были загромождены эшелонами 
демобилизованных, застрявшими в пути из-за недостатка топлива и 
паровозов и отданными в жертву холода, голода и сыпняка». 

 

О состоянии угольной промышленности в целом свидетельствуют такие 

данные. В Донбассе за 125 лет (с 1795 по 1920 гг.) было добыто 30 000 млн. пудов 

угля и антрацита. По имевшимся на 1920 г. данным, запасов оставалось 3 000 000 

пудов. Если бы добычу вели с производительностью 1913 г. (1 500 млн. пудов), их 
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хватило бы на 2 000 лет; при производительности 1 700 млн. пудов (1916 г.) 

добычу можно было продолжать 1765 лет... Но в 1920 г. горняки «подняли на-

гора» 273 млн. пудов, при таких темпах запасов топлива хватило бы на 10 989 лет. 

 
 

 Советский плакат  
«Каждый удар молота – удар по врагу» 

Действовало всего 893 шахты, требовали ремонта 2 376. Были завалены 

запасы угля в 1,8 млрд. пудов, затоплены – почти 3,3 млрд., оставались годными к 

разработке около 2,6 млрд. Резко сократилось число рабочих: в 1916 г. 

насчитывалось 295 тыс. шахтеров (из них забойщиков – 65 тыс.), а к началу 1921 г. 

эти цифры соответственно уменьшились до 130 тыс. и 17 тыс. Те же, кто остался, 

едва ли были способны нормально трудиться. Как показали медицинские 

обследования тех лет, из каждой сотни горняков 30 болели эмфиземой легких, 

16 – хроническим бронхитом, 21 – ревматизмом, 10 – болезнями сердца, 7 – 

артериосклерозом, 6 – грыжей, 2 – туберкулезом, 8 – другими хроническими 

болезнями, т.е. практически все шахтеры были хроническими больными. 

Резкое сокращение числа рабочих было связано и с тем, что горняцкий труд 

в те годы носил еще в значительной мере сезонный характер: крестьяне 

прибывали в Донбасс артелями осенью для того, чтобы до весны заработать на 

лошадь, плуг, другой сельскохозяйственный инвентарь. С началом же военного 

лихолетья часть их призвали в армию, другие же просто вернулись в свое село. 

Остались в большинстве случаев «нетранспортабельные» – больные, раненые и 

т.п. 

Значительно ухудшились условия жизни шахтеров. В 1914 г. средняя 
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зарплата горнорабочего составляла 1 руб. 34 коп. в смену. За эти деньги он мог 

купить разных продуктов общим количеством 11 300 калорий (2,3 кг хлеба, 600 г 

мяса, 0,5 кг крупы, 850 г картофеля, 150 г сливочного масла, 154 г сахара). В 

1917 г. средняя зарплата шахтера увеличилась до 4 руб. 60 коп. в смену, но упала 

ее покупательная способность (можно было приобрести продуктов на 8 600 

калорий). В 1919 г., соответственно, 25 руб. 43 коп. (2 850 калорий). А в 1920 г. 

горнорабочий зарабатывал 147 руб. 45 коп., имея при этом возможность купить 

продукты с калорийностью 2 686 калорий (820 г хлеба, 77 г мяса, столько же 

крупы, 200 г картофеля, 26 г масла, три четверти куриного яйца, три четверти 

стакана молока, 41 г сахара). При этом нормальный паек составлял 4 200 калорий 

в сутки, следовательно, шахтер зарабатывал лишь на приобретение 64 процентов 

продуктов только для собственного пропитания, а на содержание семьи средств 

не было. Следствием этого стало значительное падение производительности 

труда. 

В результате, если в 1914 г. для добычи одного миллиона пудов угля 

требовалось 169 чел., то в 1920 г. эта цифра возросла до 452. 

Вот с этого начинал Донбасс свой мирный труд. 

4. Характеристика промышленности. Управление 
экономикой 

С началом Первой мировой войны в Донбассе начался процесс закрытия 

промышленных предприятий. В 1914 г. их было закрыто 26, с 1 января 1915 г. по 

март 1917 г. – 21, в 1918 г. – 68, в 1919г. – 83, в 1920 г. – 258. К 1921 г. не работали 

46% всех предприятий. Из-за ремонта и недостатка оборудования простаивали 

23%, неуплаты налогов – 14%, несдачи в аренду – 9%, непосильных налогов – 7%, 

недостатка средств – 5%, из-за невыполнения договоров, отсутствия топлива и 

сырья не работали 18%, по неизвестным причинам – 15% предприятий. Наиболее 

пострадала пищевая промышленность – не работали 76% ее заведений. На 

втором месте была металлообрабатывающая отрасль – 11%, далее – горная и 

горнопромышленная – 7%, добывающая – 3%.  

В 1914 г. стали закрываться предприятия металлообрабатывающей 

промышленности, по добыче и обработке камня и глин; горная и горнозаводская 

промышленность и пищевая; со второй половины 1917 г. – химическая, в 1918 г. – 

во всех остальных группах. По данным Сплошной подворной переписи Донецкой 

губернии, на 1 января 1923 г. в губернии числилось 8 289 промышленных 

заведений, на которых работали 206 902 чел. Это составило 15% от всего 

населения. Из 1 000 трудоспособных в промышленности был занят 151 чел. В 

горной и горнозаводской промышленности было занято 15 370 чел., что 

составляло 75% всех лиц, занятых в промышленном производстве Донбасса. 
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Среднее число рабочих на одно предприятие – 476 чел. Из 470 предприятий 

отрасли – 403 каменноугольных рудника, наиболее крупные были расположены в 

Бахмутском и Юзовском округах, металлургические заводы располагались в 

Юзовском, Мариупольском, Луганском и, главным образом, Бахмутском округах; 

коксобензольные заводы, в основном, в Бахмутском и, отчасти, Юзовском; 

соляная промышленность – в Бахмутском округе.  

В губернии было 32 предприятия по производству машин, инструментов и 

аппаратов (наиболее крупные – в Луганске и Таганроге). Крупные предприятия 

химической промышленности были расположены, главным образом, в Бахмутском 

округе. 

Все остальные производственные группы, несмотря на их большое 

количество, занимали в Донбассе второстепенное место. 

По форме эксплуатации наблюдалось такое положение. В руках частных лиц 

(арендаторов) находились 90% всех предприятий (4 954), в ведении государства – 

10% (530). По количеству же рабочих картина была обратной: на государство 

работали 93% (165 841 чел.) всех рабочих, а на частных арендаторов – 7% (13 148 

чел.). В частных руках была сосредоточена почти вся кустарная промышленность 

с числом рабочих до 15 чел. (96% предприятий этой группы), 50% в мелкой 

промышленности с числом рабочих до 50 чел. и 10% в средней с числом рабочих 

до 500 чел. 

Вся крупная фабрично-заводская промышленность находилась в ведении 

государства. Занятые в промышленности лица распределялись так: 86% мужчин и 

14% женщин. По отдельным производственным группам женский труд находил 

себе применение в обработке шерсти – 72%, производстве бумаги – 24%, в 

добывающей промышленности – 20%, дерево- и металлообрабатывающей – 1,7% 

и 1,6%. Среди рабочих – взрослых обоего пола было около 90%, подростков – 8% 

и малолетних – 2%. Труд малолетних и подростков главным образом применялся 

в добывающей и обрабатывающей промышленности, где само производство 

носило простой, механический характер и допускало эксплуатацию детей. 

Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) при Совете народных 

комиссаров РСФСР был образован 2 (25) декабря 1917 г. В Декрете отмечалось: 

«Задачей Высшего совета народного хозяйства является организация народного 

хозяйства и государственных финансов. С этой целью Высший совет народного 

хозяйства вырабатывает общие нормы и план регулирования экономической 

жизни страны, согласует и объединяет деятельность центральных и местных 

регулирующих учреждений (совещаний по топливу, металлу, транспорту, 

продовольственный комитет и пр.), соответствующих народных комиссариатов 

(торговли и промышленности, продовольствия, земледелия, финансов, военно-

морского и т.д.), Всероссийского совета рабочего контроля, а также 
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соответственную деятельности фабрично-заводских и профессиональных 

организаций рабочего класса». 
 

 Историческая справка 

Пункт 10 Декрета: «Высший совет народного хозяйства объединяет и 
направляет работу местных экономических отделов Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, включающих в себя местные органы 
рабочего контроля, а также местных комиссаров труда, торговли и 
промышленности, продовольствия и пр. При отсутствии соответствующих 
экономических отделов Высший совет народного хозяйства образует свои 
местные органы. Для экономических отделов местных Советов, являющихся 
местными органами Высшего совета народного хозяйства, обязательны все 
постановления Высшего совета народного хозяйства». 

 

23 декабря 1917 г. ВСНХ утвердил положение о создании местных Советов 

народного хозяйства, которые должны были проводить политику Высшего совета 

народного хозяйства в губерниях, областях, уездах и районах по организации и 

реализации производства, руководимые ВСНХ и действующие под общим 

контролем соответствующего Совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. 

В состав местного совнархоза входили избранные на местных съездах и 

конференциях представители профсоюзов, фабрично-заводских комитетов, 

кооперативов, руководящих органов предприятий. Положением было 

предусмотрено создание в местных совнархозах секций (государственного 

хозяйства и банков, топлива, по обработке металлов, волокнистых веществ, 

бумажных и деревянных изделий, транспорта, сельского хозяйства, 

продовольствия и потребления). Допускалась возможность, исходя из местных 

условий, создания других секций. Секции состояли из четырех отделов – 

организационного, снабжения и распределения, труда и статистики. 

Положение предусматривало строгое выполнение решений местного 

совнархоза всеми учреждениями и предприятиями. Только ВСНХ мог отменить 

эти решения. 

Принципиально важные решения и координация работы местных 

совнархозов предполагались демократическим путем – на их съездах. 

Во всех советских республиках были созданы совнархозы, построенные по 

таким же принципам. 

По Договору об образовании СССР был создан ВСНХ СССР, но уже как 

союзно-республиканский народный комиссариат (наркомат), в функции которого 

входило руководство деятельностью ВСНХ советских республик. В п. 19 Договора 

об образовании Союза Советских Социалистических Республик указывалось: 

«Высший Совет Народного Хозяйства и Народные Комиссариаты: 

Продовольствия, Финансов, Труда и Рабоче-Крестьянской Инспекции союзных 
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республик, непосредственно подчиняясь Центральным Исполнительным 

Комитетам и Совнаркомам союзных республик, руководствуются в своей 

деятельности распоряжениями соответственных Народных комиссаров Союза 

Советских Социалистических Республик». 

  

ВСНХ, 1917 г. М.И. Калинин после выезда  
из Горловской шахты «Кочегарка», 1929 г. 

Итак, обратимся к фактам, связанным с деятельностью Донецкого 

губернского совнархоза. Впервые анализ состояния ДГСНХ был рассмотрен на 

заседании губкома КП(б)У 16 марта 1921 г. (протокол № 26). 

Воспроизведем полностью начальный фрагмент подготовленного к 

рассмотрению вопроса «Доклада о состоянии Донецкгубсовнархоза на 1 марта 

1921 г.», подписанного председателем комиссии Шаблиевским: 

«Донецкгубсовнархоз представляет из себя картину весьма печальную. Сразу 

бросается в глаза особая связь между Президиумом и отделами, между каждым 

производственным отделом с его районами, отделениями и в некоторых случаях с 

предприятиями, непосредственно подведомственными. Отсюда, естественно, 

вытекает, что Президиум руководящей роли не играет. Отсутствует совершенно 

дисциплина и замечается общая расхлябанность во всех отделах. Нет докладов с 

мест месяца за три и определить, что делается на местах, не представляется 

никакой возможности; нет сводок статистики производства и отчетов, заведующие 

отделами представляют из себя, за некоторым исключением, беспомощных и 

жалких людей, которые в состоянии только плакать и жаловаться на создавшееся 

положение, или, просто примирившись, молчать, но ни в коем случае не способны 

поднять дело на должную высоту». Первым в отчете оценивалась «деятельность» 

финансово-счетного отдела губсовнархоза. Мы неслучайно пишем слово 

деятельность в кавычках. 

Воспроизведем дословную оценку подразделения: «Этот отдел в 1920 г. вел 

только текущие финансовые операции. Учета производства всей губернии и 

отчетов за 1920 г. совершенно нет, по словам зав. отделом, он и не думает 
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приступать к составлению таковых. Объясняет это тем, что производственные 

отделы и предприятия не предоставляют отчетов; отсутствие цены на материалы, 

и штат слишком малочисленный. С переездом губсовнархоза в Бахмут 

большинство сотрудников, во главе с бывшим заведующим, остались в Луганске, 

и работа отдела совершенно стала. Не производится даже текущих операций. 

Сотрудники абсолютно ничего не делают, кроме выписывания ассигновок. И это 

есть регулятор Совнархоза, который должен регулировать и суммировать все 

производство Донецкой губернии; отдел, который должен быть зеркалом, 

отражающим в себе работу совнархоза с его предприятиями. О связи с районами 

говорить не приходится. На местах отчетность ведется по-разному, нет 

совершенно координации. Состояние отдела плачевно, что он не может даже 

производить текущих денежных операций. Необходимо в самом срочном порядке 

оживить отдел, поставить энергичного, твердого заведующего, который подтянул 

бы разленившихся и расхлябанных бухгалтеров и счетоводов, увеличить 

количество работников и приступить к работе». 

«Отдел строительных материалов минерального происхождения. Можно 

констатировать, что этот отдел находится в состоянии удовлетворительном. Он 

недавно только сформирован, выделен из химотдела. Все предприятия и 

материалы вплоть до самых мелких, взяты на учет. Предприятия объединены в 

кусты и организованы в объединенные заводоуправления. Имеется 7 районных 

уполномоченных инженеров, которые работают в тесном контакте и ведают 

производством всех предприятий. Все заводы, работающие и те, которые должны 

быть пущены в ход, хорошо оборудованы и снабжены техническим персоналом и 

рабочей силой в достаточной мере. Выработана вполне обоснованная программа 

на 1921 г., которая выполнима при получении того минимального количества 

топлива и смазочных материалов, которые было бы возможно получить в 

недалеком будущем». Остальные подразделения губернского совнархоза 

числились только формально. 

Общий вывод комиссии был таким: «Из всего вышеизложенного видно, что 

Донецкгубсовнархоз находится в катастрофическом состоянии». Было 

предложено составить работоспособный президиум губсовнархоза, состоящий из 

действительно работающих, а не формальных членов; содействовать созданию 

благоприятной обстановки для подъема работоспособности сотрудников; укрепить 

штат квалифицированными работниками, используя возможности профсоюзов; 

улучшить техническое оборудование; созвать 15 апреля 1921 г. съезд заведующих 

уездными совнархозами и районными экономическими отделами. Кроме этого, 

предлагались конкретные меры по укреплению производственных отделов 

губсовнархоза, с целью превращения его в действительный руководящий орган 

промышленного производства в губернском масштабе. В документе указывается, 
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что возникла довольно странная ситуация во взаимоотношениях губернского 

совнархоза с ведущим производственным объединением региона – Центральным 

правлением каменноугольной промышленности Донбасса (ЦПКП), которое начало 

создание параллельной структуры – второго совнархоза. 

На заседании бюро губкома КП(б)У приняли постановление, в котором 

отмечалась необходимость: «а) усилить аппарат губсовнархоза, б) признать 

необходимым усиление аппаратов совнархоза, для чего обратиться циркулярно к 

упарткомам, в) поставить доклад губсовнархоза на заседании пленума губкома, г) 

предложить фракции губсовпрофа обсудить вопрос о составе президиума 

губсовнархоза и представить в бюро». 

Таким образом, неудовлетворительная деятельность Донецкого 

губсовнархоза на этапе его становления имела две причины: 1) плохой подбор 

руководящих кадров; 2) конкуренция с экономически превосходящей структурой, 

руководившей ведущей отраслью экономики региона, – угольной 

промышленностью. 

5. Донецкая трудовая армия (ДОНТА) 

В условиях невиданной разрухи, острой нехватки рабочей силы нужно было 

принимать неординарные меры. 

21 января 1920 г. СНК и Всеукраинский революционный комитет утвердили 

положение об Украинском совете трудовой армии во главе с особо 

уполномоченным Совета обороны И. Сталиным.  

 

Советом Украинской трудовой армии 

(Укрсовтрударма) 20 февраля 1920 г. было принято 

постановление о милитаризации угольной 

промышленности Украины. 31 марта 1920 г. на 

заседании Укрсовтрударма принимается решение о 

создании полевого штаба Украинской трудовой 

армии в Донбассе. Полевой штаб приказом по 

Украинской трудовой армии № 386 от 13 декабря 

1920 г. был переименован в штаб Донецкой 

трудовой армии с подчинением в оперативно-

трудовом отношении ЦПКП, в административно-

хозяйственном – командующему всеми 

вооруженными силами на Украине. Иосиф Виссарионович Сталин, 
1920 г. 
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ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Шошин Алексей Петрович (1861–1924), 
русский и советский военный инженер, профессор, 

генерал-майор 
Возглавил все трудовые армии большевиков, бывший 

генерал-майор императорской армии Алексей Петрович 
Шошин. До 1917 года по праву считался ведущим 
специалистом по военному строительству. В конце ХIХ 
столетия он строил все российские крепости на границе 
с Германией, с 1910 года проектировал и руководил 
строительством самых мощных укреплений царской 

России – фортов Владивостокской крепости. С 1915 года генерал Шошин 
командовал строительством дорог и укреплений на германском фронте. 
Осенью 1917-го, во время отступления русской армии, он руководил 
эвакуацией военных складов и заводов Прибалтики. Осенью 1918 года он стал 
инспектором инженерных войск РККА, а с мая 1920-го года возглавил все 
трудовые армии советской России.  

(Источник: https://topwar.ru/69721-trudovye-armiitrockogo.html) 
 

В регионе подразделения трудовой армии начали свою работу в мае 

1920 г. Пока была передышка в военных действиях, трудармейцы участвовали, 

в основном, в погрузке и транспортировке угля. В первый месяц погрузили 

3,1 млн. пудов угля, в июне – 5,8 млн., в июле – 4 млн.  

Началось наступление войск генерала Врангеля, и трудармейцы, сменив 

лопаты на винтовки, вновь перешли к своим прямым воинским обязанностям. 

Оставшиеся же смогли погрузить всего 613 тыс. пудов. Только когда 

войска Врангеля были окончательно разбиты, участие трудармейцев в работах 

значительно активизировалось. В январе 1921 г. они погрузили уже 2,6 млн. 

пудов угля.  

С провозглашением нового курса экономической политики ДОНТА не была 

расформирована и продолжала расширять масштабы своей деятельности. В 

Донецкой губернии были сформированы шесть трудовых полков и два рабочих 

батальона, численность которых к октябрю 1921 г. составляла вместе со 

вспомогательными частями около 12 тыс. чел. 

Формирования эти отличались своей пестротой; в их составе были, кроме 

красноармейцев, более трех тыс. мобилизованных и всего 200 добровольцев. 

Кроме них, в рядах ДОНТА находились более 500 бывших дезертиров, для 

которых эта служба была своего рода наказанием, а также 156 военнопленных. 

В частях трудармии 40% составляли русские, 36% – украинцы, более 1% – 

татары, были также поляки, евреи, немцы, латыши, башкиры. Только около 

половины бойцов были грамотными. Коммунистов среди командиров и 

красноармейцев было всего около четырех процентов. 
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На первых порах трудармейцы, как говорится, «латали дыры» – заполняли 

свободные рабочие места на погрузке, перевозке добытого угля на подводах к 

железнодорожным станциям. Одна шахта – «Надежда» в Семейкинском 

районе – была превращена в школу для обучения трудармейцев горняцкому 

делу. 

 
Плакат «Разруха и армия труда», художник Н.Кочергин, 1920 г. 

Особенность угольной промышленности состоит в том, что для работы 

самих шахт также требуется уголь как топливо для двигателей насосов по 

откачке воды, а также для вентиляторов проветривания. В случаях же 

забастовок такого угля не хватало, и шахты подвергались затоплению, были 

опасны по взрыву газов. Для того, чтобы как-то поправить такое положение, 

начальник штаба ДОНТА 18 августа 1920 г. обратился в губернский отдел 

профсоюза с предложением передать армии полностью несколько шахт как 

страховку на случай забастовок. На письме есть резолюция профсоюзного 

руководства с категорическим несогласием превращения трудармейцев в 

штрейкбрехеров. 

Хотя создание Донецкой трудовой армии в условиях «военного 

коммунизма» было явлением достаточно объяснимым, она продолжала 

существовать и функционировать в новых условиях (о которых речь пойдет 

ниже) – условиях реализации новой экономической политики. 

Несмотря на противодействие профсоюзов, к августу 1921 г. трудовая армия 

эксплуатировала самостоятельно 14 шахт по всем районам Донбасса. Кроме того, 
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один трудполк обслуживал коксовые и доменную печи в Криндачевском районе 

(ныне г. Красный Луч). Неподготовленность бойцов и другие факторы являлись 

причинами больших различий в производительности труда в разных районах: 

добыча колебалась от 64 до 147 пудов в месяц, производительность труда 

грузчика – от 150 до 480 пудов. Материальное положение трудармейцев было 

крайне неудовлетворительным. Командиры докладывали в штаб, что в полках не 

хватает шинелей от 70 до 90%, обуви – до 96%, портянок – до 65% и т.д. Жить 

приходилось в тяжелейших условиях: казармы зимой на 60% не были застеклены, 

бойцы спали на голых нарах, прикрывшись своим рваным, пропитанным угольной 

пылью обмундированием. В помещениях 8-12 кв.м. находились 26-28 чел., 

полностью отсутствовала какая-нибудь мебель. Бань не было. С наступлением 

холодов более половины бойцов болели, находясь рядом со здоровыми в 

казарме. 

Не были обеспечены и командиры. Один из них, обращаясь к командованию, 

писал летом 1921 г., что его жалованье меньше заработка чернорабочего, этого не 

хватает на питание одному человеку, не говоря уже об обеспечении семьи. 

Кроме «угольных полков» ДОНТА, 12 февраля 1921 г. в регион были 

переброшены 15 военностроительных отрядов, инженерный полк ВЧК, 

инженерный батальон и ремонтные мастерские Красной Армии. Они занимались 

строительством гражданских сооружений и подъездных путей. Положение 

военных строителей было не лучше. Местные власти пытались каким-то образом 

заинтересовать трудармейцев в результатах труда – вводили денежное и 

продуктовое премирование, награждали грамотами. Однако эти попытки не имели 

реальных положительных результатов. Кроме работы в шахтах, на стройках, 

подъездных путях, трудамейцы выполняли обычные функции военнослужащих – 

караульная служба, строевая подготовка, участие в боях с бандами, погоня за 

преступниками. В результате всех этих трудностей Донецкая трудовая армия со 

второй половины 1921 г. начинает в прямом смысле разваливаться. 

Хронический характер приобретало дезертирство. Ежемесячно в каждом 

полку недосчитывались десятков бойцов. Это заставило принять решение об 

упразднении частей ДОНТА. 3 мая 1922 г. были ликвидированы последние 

подразделения. Жизнь расставила все по своим местам. Стало ясно, что не могут 

в условиях НЭПа «сосуществовать» отжившие структуры периода «военного 

коммунизма». Не была выполнена и задача, поставленная IX съездом РКП (б): 

«Использование воинских частей для трудовых задач имеет в равной мере 

практически-хозяйственное и социалистически-воспитательное значение». Но 

нельзя забывать и о том мужестве, которое проявили бойцы-трудармейцы, об их 

участии в реальном спасении тысяч человеческих жизней в то тяжелейшее время. 

Следует отметить, что в период гражданской войны промышленность была 
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реорганизована в соответствии с нуждами военного времени. Политика «военного 

коммунизма» носила вынужденный и чрезвычайный характер. Удалось 

организовать на минимальном уровне производство и выполнять заказы для 

фронта. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

В ходе гражданской войны была создана Донецкая губерния. Председателем 

Донгубисполкома был избран Федор Андреевич Сергеев. В процессе 

формирования центральных органов при Всеукраинском революционном 

комитете была создана земельная комиссия, реорганизованная в Народный 

Комиссариат земельных дел. В целях раскола деревни, противопоставления 

различных групп крестьянства были созданы комитеты бедноты. 5 февраля 

1920 г. Всеукраинский ревком издал закон «О земле». Закон провозгласил 

ликвидацию нетрудового землевладения. В период «военного коммунизма» 

обеспечение города и армии решалось принудительными реквизициями у 

крестьян продуктов питания и сельскохозяйственного сырья чрезвычайными 

органами (продовольственными отрядами, комбедами и местными советами). Это 

вызывало глубокое возмущение крестьянства и приводило к участившимся 

случаям вооруженного сопротивления. Ситуацию в Донбассе того периода можно 

оценить двумя словами – «кризис» и «развал» Вся крупная фабрично-заводская 

промышленность находилась в ведении государства. Был образован Высший 

совет народного хозяйства (ВСНХ) при Совете народных комиссаров РСФСР. Во 

всех советских республиках были созданы совнархозы. В условиях невиданной 

разрухи, острой нехватки рабочей силы нужно было принимать неординарные 

меры. Советом Украинской трудовой армии (Укрсовтрударма) было принято 

постановление о милитаризации угольной промышленности Украины. Кроме 

«угольных полков» ДОНТА. в регион были переброшены 15 военностроительных 

отрядов, инженерный полк ВЧК, инженерный батальон и ремонтные мастерские 

Красной Армии. Они занимались строительством гражданских сооружений и 

подъездных путей. 3 мая 1922 г. были ликвидированы последние подразделения.  

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Когда и кем был подписан декрет о создании Донецкой губернии? 

2. Назовите результаты работы I губернского съезда Советов в Славянске. 

3. Назовите территории, которые вошли в состав Донецкой губернии в марте 

1920 г.: 

 из состава Харьковской губернии…а)…, б)…,в)…  

 из состава Екатеринославской губернии … а)…, б)…,в)…  

 из состава Области Войска Донского … а)…, б)…,в)…. 
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4. Как назывались местные органы управления Донецкой губернией с 

1919 г.? 

5. Когда была ликвидирована Донецкая губерния? 

6. Охарактеризуйте функции земотделов Донецкого губревкома. 

7. Когда Всеукраинский ревком принял закон «О земле»? 

8. Назовите результаты конфискации помещичьих имений в Донецкой 

губернии. 

9. Какие отрасли промышленности на Донбассе играли первостепенную роль 

в период «военного коммунизма»? 

10. Назовите причины создания Донецкой трудовой армии. Насколько 

эффективной была её деятельность? 

11. Перечислите причины остановки предприятий в Донбассе к 1921 году. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Как вы считаете, какие цели преследовали большевики, создавая 

Донецкую губернию? 

2. Почему, для решения продовольственной проблемы прибегли к 

продразверстке? 

3. Почему проведение политики «военного коммунизма» вызвало углубление 

экономического кризиса? 

4. Объясните, почему деятельность Донецкого совнархоза была 

неэффективной? 

5. Нарисуйте плакат, призывающий крестьян помочь в решении 

продовольственного кризиса? 

Работа с документом 

«Воззвание крестьян к мобилизованным». Тамбовская губ., 1921 г. 
Мобилизованным красноармейцам 

Опомнитесь, друзья мобилизованные! Коммунисты всех нас бросили в бездну 
нищеты и дикого произвола. Народ поголовно превратился в нищих… 

Товарищи мобилизованные! Пусть ваш и наш голос негодования сольются в один 
общий клич: «Смерть коммунистам, да здравствует общее вооруженное восстание 
трудового крестьянства и всех угнетенных против коммунистов-насильников!»  

Вопросы и задания к документу 

1. К каким изменениям в политике коммунистов привело такое настроение 

народа? 

2. С чем было связано резкое сокращение числа горняков в годы «военного 

коммунизма»? 

3. Почему ситуация на Донбассе периода «военного коммунизма» 

характеризуется как «кризис» и «развал»? 
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Словарь 

ВСНХ – Высший совет народного хозяйства. 

Губком КП(б)У –губернский комитет коммунистической партии Украины. 

Губсовпроф – губернский совет профсоюзов. 

Донгубисполком – Донецкий губернский исполком совета рабочих, 
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов – Центральный местный 
орган управления. 

Донгубревком – Донецкий губернский военревком – местный 
распорядительный орган руководства экономикой и обеспечения порядка. 

Донецкгубсовнархоз – донецкий губернский совет народного хозяйства. 

ДОНТА – Донецкая трудовая армия. 

Комбеды – (комитеты бедноты) организации беднейших крестьян, 
созданные в 1918 г. с целью распределения помещичьих земель и проведения 
продразверстки. 

Комнезамы (КНС) – комитеты незаможных селян, органы советской власти в 
украинской деревне в 1920 – 1933 годах. 

Наркомат – народный комиссариат. 

Национализация – принудительная передача частной собственности в 
пользу государства. 

Политика «военного коммунизма» – комплекс экономических, 
политических, социальных мероприятий советской власти, призванных укрепить 
ее позиции в государстве и обществе. 

Продотряды – вооруженные отряды рабочих и крестьян – бедняков, 
проводивших продразверстку. 

Продразверстка – (продовольственная разверстка) обязательная система 
заготовок сельхоз продуктов крестьян в пользу государства по твердым ценам. 

Совнархоз – совет народного хозяйства – социально – экономическая 
политика большевиков периода гражданской войны 1918 – 1921годов. 

Трудовая армия – формирование (объединение, армия) в Советской 
Республике которое создавалось в 1920 – 1921 году на базе управлений (штабов), 
частей, соединений и запасных частей Рабоче-крестьянской Красной Армии, для 
помощи народному хозяйству. 

Укрсовтрударм – Совет Украинской трудовой армии. 

Хронология событий 

5 февраля 1919 г. – создание Донецкой губернии. 

18 марта 1919 г. – I губернский съезд Советов в Славянске. Создание 

Донгубисполкома. 

5 февраля 1920 г. – Всеукраинский ревком принял закон «О земле». 

1 октября 1925 г. – Донецкая губерния ликвидирована.  
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ТЕМА 6.  
НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

§ 14. Особенности реализации НЭПа в Донбассе 
 

 

Какие перспективы имели преобразования НЭПа в 

Донбассе? 

 

План 

1. Разработка и внедрение нового курса. Экономические совещания. 

2. Трестирование. Аренда в угольной промышленности. 

3. Денежная реформа 1922-1924 годов. Материальное положение рабочих. 

4. Кооперация. 

5. Безработица. Забастовки, волынки. 

6. Сельское хозяйство. Колхозы и совхозы. 

1. Разработка и внедрение нового курса. 
Экономические совещания 

Окончание гражданской войны создало новые условия, при которых 

«военный коммунизм» стал не просто помехой, а непреодолимым, тупиковым 

препятствием. 4 февраля 1921 г. В. Ленин, выступая на Московской конференции 

металлистов, выдвинул задачу пересмотра политики в отношении крестьянства. 8 

февраля того же года он написал «Предварительный, черновой набросок тезисов 

насчет крестьян», в котором последний пункт предусматривал свободу 

реализации излишков крестьянского хозяйства. В этот же день на заседании 

политбюро в ходе обсуждения вопроса о замене продразверстки натуральным 

налогом была создана специальная комиссия. 

Между тем ситуация в стране накалялась. Это проявилось в вооруженном 

сопротивлении новой власти, кульминацией которого стали массовые 

выступления крестьян в Тамбовской губернии («антоновщина») и так называемый 

«Кронштадтский мятеж» моряков, состоявших, в основной массе, из бывших 

крестьян, восстания на Украине, Дону, Кубани, Поволжье и Сибири. 

На Х съезде РКП(б) с докладами о замене разверстки налогом выступили 

председатель Совнаркома РСФСР (правительства) В.И. Ленин и нарком 

продовольствия А.Д. Цюрупа. Партия открыто признавала, что продовольственная 

разверстка вызывала массовое недовольство трудового крестьянства и от нее 

необходимо отказаться. Новая модель «смычки» рабочего класса с крестьянством 

должна была стимулировать сельскохозяйственное производство, так как излишки 



137 

оставались в руках крестьян и могли продаваться на рынке. Таким образом, 

отменялась распределительная монополия государства и начиналось 

восстановление рыночных отношений. 

  
Плакат «Красный пахарь, поспеши с 

продналогом», 1921 г. 
Плакат «Из России нэповской будет Россия 

социалистическая» (Ленин) 

Причиной и базой для этого необходимого отступления от коммунистической 

политики было раздробленное крестьянское хозяйство с допотопными орудиями 

труда. 

Решение съезда по этому вопросу явилось началом разработки нового курса 

экономической политики. 

Новый курс вызвал непонимание и сопротивление со стороны многих 

партийных и государственных функционеров. Политбюро создало специальную 

комиссию (Л.Б. Каменев, А.А. Андреев, А.И. Рыков и П.А. Богданов), которая 

выработала документ, названный «Наказ СНК о проведении в жизнь, начал новой 

экономической политики». После многочисленных обсуждений в партийных и 

профсоюзных органах он был утвержден пленумом ЦК, а 9 августа – Советом 

народных комиссаров. 11 августа 1921 г. этот документ был напечатан в газете 

«Правда». 

Наказ содержал два принципиальных момента: 1) переход к управлению 
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«экономическими единицами сообразно принципам коммерческой выгоды»; 

2) разрешение свободы торговли, аренды и концессий. Если в период «военного 

коммунизма» в основе экономической политики лежала идея о том, что методы 

управления должны сами собой привести к наиболее благоприятным результатам, 

то НЭП предполагал, что всякий метод хорош и целесообразен, если он дает 

экономическую выгоду. 

Все промышленные предприятия, в соответствие с Наказом СНК, 

разделялись на три группы: 1) в руках у государства (в лице ВСНХ) 

сосредотачивались наиболее крупные и с государственной точки зрения важные 

предприятия; их дела ведутся на началах точного хозяйственного расчета; они 

получают право продажи собственной продукции в республике и за границей и 

изыскивать различные источники материальных, продовольственных и денежных 

ресурсов; 2) предприятия, не вошедшие в эту группу, сдаются в аренду 

кооперативам, товариществам и пр., 3) остальные предприятия подлежат 

закрытию, а их рабочие распределяются по государственным работам, 

направляются в совхозы или получают помощь от государства от отделов труда. 

В Наказе также указывалось на необходимость кооперирования кустарей и 

ремесленников. 

Идея НЭПа исходила из того, что отступление в целом будет ограниченным: 

от использования методов, свойственных коммунистической экономике 

(планирование, отсутствие товаро-денежных отношений и т.п.) советская власть 

перейдет к широкому использованию государственного капитализма. В.И. Ленин 

определял государственный капитализм как переходный период для создания 

предпосылок к строительству социализма, преодоления раздробленности мелких 

крестьянских хозяйств. 

Вынужденная условиями гражданской войны национализация 

промышленности и транспорта сделала госкапитализм, как социально-

экономический уклад и как специфический метод социалистического 

строительства ненужным. Но с переходом к НЭПу госкапитализм снова стал 

актуальным. Первостепенными становились вопросы развития государственно-

капиталистических предприятий (монополия внешней торговли, кооперация, 

концессии, аренда и т.п.). 

Как перспектива появлялась проблема преобразования государственного 

капитализма в социалистические производственные отношения. Главным 

гарантом было государство диктатуры пролетариата и влияние коммунистической 

партии в рабочем классе. 

17 октября 1921 г., выступая с докладом «Новая экономическая политика и 

задачи политпросветов» на II съезде политпросветов, В.И. Ленин признал, что 

капитализм восстановлен в значительной мере, что ради выживания советской 
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власти нужно дать возможность развития госкапитализму, придется допустить его 

усиление, что пределы отступления еще не известны. Это ставило перед 

революцией новые задачи, к решению которых коммунисты не были готовы, так 

как не умели хозяйствовать по-коммунистически в силу несовершенства 

планового аппарата. Этому нужно было учиться у капиталистов и, научившись у 

них, победить их же оружием. 

 
Плакат «НЭП предоставил людям возможность заниматься предпринимательством» 

(службист, непман, зефирщик, клейщик, извозчик, меняльщик) 

2. Трестирование. Аренда в угольной промышленности 

С переходом к новой экономической политике перед властью возникла 

чрезвычайно трудная задача – научиться управлять производством и при этом не 

«потерять лица». Речь шла о том, что преобладание идеологии над экономикой 

всегда чревато нежелательными последствиями. 

Перестройка хозяйственной жизни в стране началась с упразднения жестко 

централизованной системы управления экономикой. 

Система главков стала заменяться системой трестов и синдикатов. Главки 

представляли собой централизованный до крайностей административный аппарат 

управления одной отраслью хозяйства. 
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 Историческая справка 

Тресты создавались в рамках новой экономической политики как 
объединения государственных предприятий одной отрасли, действовавшие 
на принципах хозрасчета 

 

Тресты и синдикаты, рожденные упраздняемыми главками, уже по своей 

природе имели отрицательные элементы главкизма – они создавались как 

полухозяйственные – полуадминистративные единицы. Это происходило потому, 

что переход к НЭПу для многих отраслей хозяйства был неожиданностью – его 

просто не понимали. И только после разъяснения, что это «всерьез и надолго», 

хозяйственные руководители начали усваивать основную директиву НЭПа – 

самоокупаемость. Но самоокупаемость предполагает самостоятельное ведение 

хозяйства, оборотный капитал, основные фонды, умение вести дело, срочную 

отчетность, производство продукции и безубыточный ее сбыт за наличный расчет. 

Для управления предприятиями угольной промышленности Донбасса в 1920 г. 

было создано ЦПКП (Центральное правление каменноугольной промышленности) 

Донбасса. Ему предстояло управлять сотнями «разнокалиберных» предприятий, 

расположенных на территории 20 тыс. кв. верст, с более чем сотней тысяч 

рабочих. Донецкую губернию разделили на четыре горных округа (Луганский, 

Криндачевский, Юзовский и Шахтинский), которые включали 16 районов, 

разделенных на «кусты», и группы шахт. 

Административно-хозяйственная линия подчинения хозяйственного органа 

предполагала, как основной принцип – беспрекословное исполнение приказов. 

При этой системе местный орган управления угольной промышленностью 

Донбасса – ЦПКП – выполнял функции посредника, выполнявшего исключительно 

задания Центра, собиравшего и передававшего главку те сведения, которые были 

необходимы для жестко-централизованного управления. 

В октябре 1921 г. ЦПКП преобразуется в Управление 

государственной каменноугольной промышленности (УГКП) 

в ранге треста (управляющим был назначен В. Чубарь). В 

его состав входили 533 каменноугольных и антрацитовых 

шахт, 7 рудничных совхозов, Краматорский 

металлургический завод, 6 механических заводов, 9 

кирпичных заводов и 6 вспомогательных предприятий. 

Донецкий государственный трест по производству и 

продаже каменного угля и антрацита («Донуголь») был 

создан в Харькове 1 октября 1923 г., в ходе реорганизации 

УГКП. Управляющим был назначен М. Рухимович.  

 
М. Л. Рухимович 

Предприятия треста – шахты и рудники – осуществляли 80% всей добычи в 

регионе. Началом перехода на самоокупаемость было подписание начальником 
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Главного топливного управления в Москве А. Чубаровым 4 сентября 1923 г. 

«Положения о рудоуправлениях». 

Однако эта громоздкая структура не могла эффективно руководить 

отраслью. Решение проблемы было найдено в комбинировании различных 

отраслей производства – потребителей угля – с угольной промышленностью. 

Металлургическая и химическая промышленности Донбасса производили 

изделия, средства от продажи, которых можно было пустить на «собственные» 

шахты. Юзовскому комбинату треста «Югосталь» были переданы рудники бывших 

Новороссийского, Никополь-Мариупольского и Рыковского обществ. Макеевский 

комбинат получил рудники акционерного общества «Унион», Петровский комбинат 

– шахты бывшего Русско-Бельгийского общества. Тресту «Химуголь» передали 

все рудники Лисичанского района, а также шахты Скальковского и Донецкого 

«кустов». 

Позднее у группы руководителей железных дорог появилось желание 

обеспечить себя топливом, причем дешевым, в результате чего создается 

общество «Транспорткопи», получившее в середине 1923 г. Байракское и 

Ровенецкое рудоуправления. При отборе рудников и прикрепления их к тому или 

иному тресту в основу было положено два довольно случайных признака: 

географическая близость рудников к заводам, юридическая связь и 

принадлежность в прошлом к одному акционерному обществу. 

Следует отметить, что, кроме указанных трестов, в Донбассе уголь добывали 

также Паевое товарищество «Уголь» (ПТУ), «Аркампром», ГПУ и Солетрест. 

По состоянию на октябрь 1928 г. в составе «Донугля» было 258 шахт. 

2 сентября 1929 г. на заседании специальной комиссии ВСНХ Украины было 

принято решение о передаче всех шахт треста «Югосталь» тресту «Донуголь». 

26 июня 1921 г. (т.е. задолго до выхода «Наказа СНК...») руководство ЦПКП 

издает приказ № 229, которым разрешалось сдавать шахты в аренду артелям, 

кооперативам и отдельным лицам. Арендаторы должны были отдавать 

государству 30% добытого топлива, свободно распоряжаясь остальным. 

Ставилось и такое условие – не принимать рабочих крупных предприятий. При 

этом кустовым и районным управлениям разрешалось снабжать по 

договоренности арендованные шахты лесом и материалами. 

Население с самого начала проявило интерес к нововведению. А вот со 

стороны районных управлений и райкомов профсоюза выдвигались различные 

препятствия и помехи. Давало, скажем, районное управление согласие на 

передачу в аренду некоторые шахты. Когда же на них начинались работы, 

приходил приказ – договор отменить, арендаторов-частников арестовать. Были 

случаи произвольного ареста промышленной милицией всех должностных лиц, 

приезжавших в район для сдачи шахт. 
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В результате больших усилий к 1 сентября было организовано семь 

арендных участков: Дружковский, Щербиновский, Марьинский, Алмазный, 

Успенско-Ольховский, Дебальцевский и Криндачевский. Только прибытие 

специальной комиссии Совета труда и обороны во главе с заместителем 

председателя Высшего совета народного хозяйства И. Смилгой «легализовало» 

полномочия КИМКП (Комиссии по использованию мелких каменноугольных 

предприятий). 

Последовавшее затем создание единого управления всей отраслью – треста 

«Донуголь» – привело к ликвидации аренды на этих предприятиях. Так 

завершилась попытка внедрения конкурирующих форм собственности в угольной 

промышленности Донбасса. 

3. Денежная реформа 1922-1924 годов.  
Материальное положение рабочих  

К окончанию интервенции и гражданской войны денежная система в стране 

была крайне разбалансированной, что приводило к постоянному росту цен. 

Единственное, в чем страна не испытывала недостатка, были деньги. Их было 

действительно много: в обороте находились 886.500.000.000.000.000.00 то есть, 

почти тысяча квадриллионов рублей. Но это были не пресловутые «керенки» 

Временного правительства, а уже советские рубли, в обиходе называвшиеся 

совзнаками. 

Цены на продукты и товары были под стать «бумажкам». В Юзовке пуд 

пшеничной муки стоил 9,5 млн. руб., десяток яиц – 1 млн., фунт печеного хлеба – 

160 тыс., а четверть молока (2,5 литра) – 350 тыс. совзнаков. И эти цены 

постоянно росли. Неслучайно в день получки рабочие затемно занимали очередь 

в кассы предприятия, чтобы купить продукты на базаре, пока они резко не 

подорожали. 

Частые конфликты на шахтах и заводах случались потому, что задержка 

зарплаты на день-два «съедала» ее значительную часть. 

Разрегулированная денежная система сводила «на нет» все попытки 

восстановить экономику. Государственный бюджет имел громадный дефицит. 

Первая денежная реформа в СССР была проведена в 1922-1924 гг. 

Обесценившиеся в годы гражданской войны бумажные деньги были заменены 

устойчивыми банковскими билетами – бумажными червонцами и устойчивыми 

разменными денежными знаками. При первой деноминации один рубль образца 

1922 г. приравнивался к 10 000 руб. в денежных знаках всех прежних выпусков. В 

результате находившиеся в обращении денежные знаки различных образцов 

были заменены знаками одного образца. 
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Изучив опыт других стран, нарком финансов РСФСР  товарищ Сокольников 

вместе с другими специалистами-финансистами остановились на австрийской 

системе: золото хранилось в банке, а взамен выпускались бумажные банкноты. 

 

 
Совзнак номиналом 

1 рубль 

 

 

Плакат о денежной реформе «Буржуй, простись с 
веселыми деньками – добьем окончательно 

твердым деньгами» 

25 червонцев 1922 – самая крупная 
купюра, «содержащая»  
193,5 г чистого золота 

 

Реформа началась декретом 12 октября 1922 г. Выпускавшиеся 

эмиссионным отделом государственного банка червонцы обеспечивались на 

четверть золотом и валютой, а остальное гарантировалось быстрореализуемыми 

товарами и векселями. 

Поняв выгодность новой валюты, многие предприниматели, включая тресты, 

отраслевые банки и кооперацию Донбасса, стали переводить свои счета на 

«твердые» червонцы. 

Материальное положение рабочих в 1920 г. определялось только расходами 

на питание. С переходом к новой экономической политике ситуация в корне 

меняется. Подъем промышленного производства сдерживался обвальной 

инфляцией. Пока советские рубли обесценивались, нужно было страховать 

заработки от падения (снижения покупательной способности). Для этого были 

введены твердые единицы – переводные коэффициенты, называвшиеся 

«товарными рублями». Товарный рубль включал стоимость набора из 23 

наименований продуктов и товаров широкого потребления. Было подсчитано, что 
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в январе 1913 г. за этот набор нужно было заплатить 10 руб. На 1 сентября 1923 г. 

стоимость такого же набора равнялась 350 руб. Набор был составлен так, что 

каждого продукта было взято определенное количество, обычно потребляемое 

рабочим. Зная заработок, можно было заранее подсчитать, какая его часть 

должна пойти на хлеб, другие продукты, обувь, одежду. Соответственно 

пересчитывалась, ориентируясь на товарный рубль, зарплата, выдававшаяся 

еженедельно. Товарный рубль давал возможность устанавливать реальную 

зарплату, и этим он был относительно выгоден рабочим. 

Цена наборов устанавливалась четыре раза в месяц, о чем сообщалось в 

газетах. Но дни выдачи зарплаты не совпадали с днями расчетов товарных 

рублей. Зарплата выдавалась не каждый день, а совзнак постоянно падал в цене. 

Поэтому рабочие теряли значительные суммы. Кроме того, полученную зарплату 

нельзя было потратить за один день – в день получки, и здесь были потери. 

В Донбассе практически было невозможно сблизить дни расчетов товарных 

рублей с днями выдачи зарплаты. Объясняется это тем, что на крупных 

предприятиях, с сотнями и тысячами рабочих, не успевали выполнять эту работу. 

Была и еще одна причина, тоже зависевшая от особенностей региона. Если 

предприятия, выпускавшие изделия легкой промышленности, после реализации 

товаров сразу же получали деньги, то в Донбассе уголь, металл, химикаты 

реализовались потребителям по всей стране. В результате средства на счета 

шахт и заводов поступали поздно. 

Это вынудило именно в Донецкой губернии перейти к исчислению зарплаты в 

червонцах. Позднее червонец стали выдавать и в других регионах страны. 

В дальнейшем, в конкурентной борьбе с совзнаком (основная сущность 

денежной реформы) червонец окончательно победил. 

В ноябре 1923 г. средний заработок на едока составлял в совзнаках: у 

рабочих-металлистов – 20,35 руб., горняков – 15,19 руб., химиков – 10,39 руб. 

Эти деньги расходовались у горняков (в среднем на едока) таким образом: на 

питание – 4,26 руб., содержание и оплату жилья – 0,55 руб., топливо – 1,89 руб., 

одежду и туалет – 5,5 руб., хозяйственные расходы – 0,38 руб., стирку и гигиену – 

0,2 руб., спиртные напитки – 0,11 руб., культурно-просветительные нужды – 0,18 

руб., табак, папиросы и спички – 0,18 руб., лечение – 0,04 руб., общественно-

политические расходы – 0,60 руб., помощь отсутствующим членам семьи – 0,21 

руб., расходы на собственное хозяйство – 0,47 руб., прочие – 0,46 руб. 

Таким образом, расходовались 15,03 руб. Остаток дохода составлял с 

начала года 2 руб. 33 коп. 

Как же питались рабочие? В соответствии с международной нормой Фойта, 

принятой в 1920-е гг., человек, занятый средним по тяжести физическим трудом, 

должен получать ежесуточно 118 г белка, 56 г жиров и 500 г углеводов. При 
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тяжелой работе нужно 145 г белка, 100 г жиров и 500 г углеводов. 

Нужно отметить, что реальная зарплата в сентябре 1925 г. (в сравнении с 

1913 г., в %) была такой: у металлистов – 54%, пищевиков – 93%, печатников – 

128%, химиков – 93%, горнорабочих – 43%. 

Фактором, наиболее отрицательно влиявшим на материальное положение 

рабочих в 1926-1927 гг. и имевшим форму систематического массового явления, 

была несвоевременная выплата зарплаты. Особенно ощутимым это было в 

тяжелой промышленности и строительстве. В августе-сентябре зарплату не 

получали горняки 15-ти рудоуправлений. 

В 1928 г. средняя зарплата рабочих в Донбассе составляла 64 руб. 76 коп. в 

месяц. Уровень жизни можно реально оценить в сопоставлении зарплаты с 

ценами. 
 

 Историческая справка 

Цены частного рынка: 
мука ржаная (за кг) – 10,3 коп., мука пшеничная -15,3 коп.,  
хлеб пшеничный – 20,0 коп., крупа гречневая – 23,5 коп.,  
капуста свежая – 50,0 коп., лук репчатый -13,8 коп.,  
говядина – 66,3 коп., баранина – 87,5 коп., масло сливочное – 1 руб.60 коп.,  
сахар-рафинад – 70,0 коп., сахар-песок – 60,0 коп.,  
сельдь астраханская – 71,0 коп., молоко (за литр) – 16,3 коп.,  
масло растительное – 50,0 коп., яйца куриные (десяток) – 31,0 коп., 
мыло – 50,0 коп, керосин – 10,4 коп.,  
ситец (за метр) – 43,0 коп., стаканы гладкие (штука) – 17,5 коп. 

 

В кооперации цены были на 10-15% ниже, но номенклатура товаров была 

вдвое меньше. 

Несмотря на определенные перекосы и недоразумения, в целом же 

прослеживался процесс постепенного повышения уровня жизни донецких рабочих 

в 1920-е гг. Наиболее динамично это происходило в период новой экономической 

политики, когда существенным было влияние рыночных отношений на развитие 

промышленности и социальную политику государства. 

4. Кооперация 

Важнейшей составляющей частью нового курса экономической политики 

была кооперация. 

«Союз рабочих кооперативов Донбасса», созданный 1 сентября 1918 г. в 

условиях немецкой оккупации и гетьманщины, просуществовал недолго. 

Присутствие в названии объединения слова «рабочих» было неприемлемым для 

его инициаторов, и объединение получило наименование «Союздонбассейн». 

С восстановлением советской власти в 1920 г. система рабочей кооперации 

была преобразована в орган распределения продуктов питания и промышленных 
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изделий. Эта работа проводилась под контролем Наркомата продовольствия и 

фактически кооперативные организации превратились в его подразделения. 

Со временем кооперация была преобразована в самостоятельную 

организацию, независимую от хозяйственных органов, что принципиально 

отличало ее от кооперации «распределительного» периода. 

«Союздонбассейн» до августа 1922 г. занимался в основном 

хлебозаготовительными и продуктовыми операциями. Эти новые функции 

кооперации появились потому, что Донбасс был крупнейшим потребителем и 

испытывал острую нехватку в продуктах питания из-за значительного сокращения 

посевных площадей и неурожая, охватившего в 1921 г. самые крупные 

сельскохозяйственные районы губернии. 

«Союздонбассейн» своих средств не имел, и для закупки продуктов в других 

губерниях он был вынужден заключать договоры с предприятиями 

государственной промышленности, получая от них железо, соль и другие товары. 

То есть, объединение работало на комиссионных началах – было посредником. 

Такая деятельность потребовала создания сети различных контор вне Донецкой 

губернии. 

В этот период экономика региона начала оздоравливаться, натуральные 

формы торгового обмена постепенно вытеснялись. В связи с улучшением 

продовольственного положения в Донбассе (государство теперь обеспечивало 

регион продовольствием в объеме годовой потребности) на первый план 

выдвигались товарные запросы населения.  

Важной вехой на пути развития кооперации в условиях НЭПа был XIII съезд 

РКП(б), проходивший в мае 1924 г. О внимании к кооперации говорит тот факт, что 

ее проблемам были посвящены три доклада – Л. Каменева, Г. Кржижановского и 

А. Андреева. Отмечалось, что кооперативное строительство перестало быть 

задачей только ведомственной. А «становилось основной задачей партии, 

советской власти и всего рабочего класса и от решения этой задачи будет 

зависеть не только то, насколько мы будем продвигаться в смысле завоевания 

рынка, в смысле завоевания торговли, в смысле установления смычки, но и то, 

насколько мы будем продвигаться в деле социалистического внедрения в 

деревне». Кооперативное движение в данном случае можно рассматривать как 

поощряемую государством разновидность предпринимательства. 

В решениях съезда указывалось, что необходимо решительно переходить на 

добровольное членство, когда гражданин сознательно вступает в кооператив, 

добровольно вносит свой пай, становится материально заинтересованным. 

Подчеркивалось, что самая лучшая агитация – это хорошая постановка дела в 

кооперативе. 
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Среди первоочередных задач 

значилось: «торговать дешевле, чем 

частный торговец». 

Среди бед, которыми страдала 

кооперация со времен 

«распределительного периода», были 

бюрократизм и волокита. 

В первой половине 1924 г. 

экономическая ситуация способствовала 

усилению рабочей кооперации. В 

феврале была разрешена так 

называемая «товарная интервенция», 

что, кроме привлечения новых средств, 

закрепило торговые связи кооперации с 

трестами и синдикатами. Денежная 

реформа также укрепила финансовое 

положение кооперативов. 10 сентября 

1924 г. собрание уполномоченных 

Союздонбассейна приняло решение о 

ликвидации этой организации как центра 

общедонбасской потребительской 

кооперации и создании вместо нее пяти 

окружных союзов. 

Плакат «Кооперация – осуществляет 
смычку между городом и деревней», 1921 

Начался новый период в деятельности потребительской кооперации 

Донбасса. Кроме торговли, кооператоры делали первые шаги в культурно-

просветительной деятельности – распространяли кооперативные газеты, 

журналы, плакаты, составляли библиотечки, снабжали руководящие органы 

первичной кооперации литературой. 

Большую роль здесь сыграли планы В. Ленина о создании общества 

«цивилизованных кооператоров». Однако само понятие не уточнялось. 

Предполагалось поголовное участие населения в кооперации. 

Развитие кооперативной торговли базировалось на успешном 

восстановлении промышленности. 

Рабочая кооперация в основном снабжала людей товарами промышленного 

назначения, частный рынок специализировался на торговле продуктами питания. 

Государственная торговля переживала кризис, почти не имея розничной сети, а 

сосредоточила свои усилия на оптовой торговле. 

Определенных успехов достигла и сельская потребительская кооперация. В 

Сталинском округе из 326 тыс. чел. населения в сельской местности она 
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обслуживала почти 250 тыс. Количество сельских кооперативов с октября 1924 г. 

по январь 1926 г. увеличилось более чем в 2 раза, а численность пайщиков 

достигла 16 500 чел., а в Артемовском округе – 46 000 чел. 

Широкое распространение и развитие в Донбассе получили различные виды 

производственной и сбытовой сельскохозяйственной кооперации. Для оказания 

материальной и организационной помощи крестьянству в 1923 г. было создано 

Донецкое общество сельскохозяйственного кредита (Донецкий губсельбанк). К 1 

октября 1925 г. общество включало 205 сельскохозяйственных товариществ, 169 

коллективов, 568 машинных товариществ и 15 кооперативов специального типа. 

  
Кредитный ордер, выданный Юзовским 

рабочим кооперативом 
Трактор «Фордзон» 

Следует отметить, что если другие типы производственных кооперативов 

существовали ранее, то машинные товарищества появились только в 1924 г. 

Именно они были одной из самых прогрессивных форм объединения, что сразу 

признали крестьяне (все 568 товариществ были созданы за один год). 

Тогда же, в 1924 г., кооператоры поняли, что без трактора не обойтись. В 

1921-1922 голодные годы тягловая сила крестьянского хозяйства – лошади, быки, 

волы – пали от бескормицы или пошли «под нож». Первая партия тракторов 

«Фордзон» была закуплена Донецким губсельбанком самостоятельно, на 

собственные средства. Это было целое событие, к которому и в центре, и в самом 

Донбассе отнеслись настороженно, заранее предсказывая неудачу. Скептики 

были и среди хлеборобов, и среди агрономов. Однако назревшая потребность в 

механизации сельского хозяйства и значительный недостаток рабочего скота 

(погибшего от голода или пущенного «под нож» владельцами из-за нехватки 

кормов в 1921-1922 гг.) заставили наиболее передовых крестьян приобретать 

трактора. Нужно отдать должное, партийные органы в Донбассе способствовали 

механизации села. 

По условиям Губсельбанка, право на получение трактора имели коллективы, 

владевшие не менее 100 десятинами земли, машинные товарищества со 150 

десятинами и колхозы. До октября 1925 г. Донецкий губсельбанк провел четыре 

тракторных кампании, в результате которых были получены и распределены 
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884 трактора, из них средства на 664 трактора выделил Укрсельбанк. 

В одном из основополагающих документов НЭПа – «Наказе СНК о 

проведении в жизнь начал новой экономической политики» – особое внимание 

уделялось кустарно-промысловой кооперации, которая должна была помочь 

государству объединить труд трех миллионов ремесленных хозяйств, обеспечив 

их кредитами и сырьем для производства. Продукция этой отрасли кооперации в 

середине 1920-х гг. оценивалась в масштабах СССР общей суммой почти 3 млрд. 

руб. Нужно было также организованно довести эту продукцию кустарей и 

ремесленников до потребителя. 

Задачу кооперирования мелких кустарей и ремесленников в г. Сталино взяло 

на себя товарищество «Мелкий кредит», возникшее в 1923 г. и объединившее 

около 100 кустарей. Начало его работы – без средств и поддержки – было 

сложным. Но стремление к объединению сделало свое дело – к 1925 г. в 

товарищество входили 360 кустарей-одиночек и 13 артелей. На первых порах 

было легче получить кредиты под гарантии организации. Далее постепенно 

перешли к централизации закупки материалов и сырья, а затем – и к реализации 

готовой продукции. 

Объединялись самые разнородные виды производства – от портных, 

сапожников, пекарей, мыловаров до чугунолитейных и механических мастерских, 

мельниц и шахт. 

Кустпромкооперация с пониманием откликнулась на призыв Совета Труда и 

Обороны СССР – принять меры по ликвидации «ножниц» между ценами на 

промышленные и продовольственные товары. Так, за шесть месяцев цены на 

сеялки, производившиеся артелью в с.Лесовка Галициновского сельсовета, 

снизились почти на 25%. 

Артели кустарей-ремесленников, ставя одной из задач подъем культурного 

уровня, нередко выделяли часть средств в культфонды, устанавливали в клубах 

кинопроекторы, радиоточки, создавали библиотеки. Члены артелей, кустари-

одиночки привлекались к участию в работе таких общественных организаций, как 

кассы взаимопомощи, комитеты незаможных крестьян (КНС), потребительской 

кооперации. 

Следующим этапом в укреплении кустарно-ремесленной кооперации явилась 

реорганизация «Кустпромкредита» в «Кустпромсоюз». Одним из реальных шагов в 

этом направлении стал созыв в мае 1927 г. первого съезда уполномоченных от 

артелей и кустарей-одиночек. Активное участие в проведении этого съезда 

приняли окружком КП(б)У, окрисполком, окружной финансовый отдел, окружной 

КНС, «Кредитсоюз». 

В докладе «Кустпромкредита» указывалось, что из 2 450 кустарей округа этой 

организацией объединены около 1 000 чел., из которых две трети работали в 
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Сталино, Дмитриевске и других крупных промышленных центрах, а остальные – в 

сельских районах. В последующие годы система кустпромкооперации претерпела 

значительные изменения, что проявилось не только в ее существенном 

расширении, но и в чрезмерной централизации, с преобладанием 

администрирования. Демократические начала в кустпромкооперации были 

утрачены и она превратилась в придаток системы бытового обслуживания 

населения. 

Наименее развитой формой кооперации в 1920-е гг. была жилищная. 

Причинами такого положения были нехватка средств, строительных материалов и 

специальной техники. Нередко эти проблемы могли решаться на местах. 

Такой была государственная концепция, государственная политика в области 

кооперации периода НЭПа. 

В специфических условиях крупнейшего промышленного района – Донбасса 

– кооперация могла развиваться только как часть общехозяйственной системы. 

5. Безработица. Забастовки, волынки 

В предшествующий период «военного коммунизма» сколько-нибудь заметная 

безработица исключалась как явление. Командно-административная система того 

времени предполагала обеспечение работой всех, независимо от полезности 

самого труда. Более того, из-за низкой производительности незаинтересованного 

работника рабочих рук не хватало. И приходилось даже привлекать армию. 

Но вот был принят курс новой экономической политики, и оказалось, что нет 

нужды в громадных, разросшихся административных аппаратах. Первыми 

советскими безработными в 1921 г. стали чиновники, называвшиеся тогда 

«совслужащими». 

Нужно отметить, что такое наследие предшествующего периода, как острая 

нехватка рабочих рук, при чрезвычайно непродуманном использовании труда 

работающих, «кануло в Лету». И уже на второй Всероссийской тарифной 

конференции (сентябрь 1921 г.) было указано: «В связи с новым курсом 

экономической политики, сокращением штатов предприятий и учреждений, 

переходом к ведению предприятий на основах безубыточности и хозяйственного 

учета, круг занятых в государственной промышленности рабочих и служащих 

значительно сужается». 

Безработица в Донбассе развивалась стремительно. В октябре 1921 г. во 

всей губернии на учете официально числилось 1 926 чел. безработных, в октябре 

1923 г. – 16.595 чел., а к октябрю 1925 г. – 22 293 чел. То есть, число 

зарегистрированных безработных увеличилось в 11,6 раза. В последующие годы 

этот процент продолжал расти: по Сталинскому округу количество безработных с 

1927 по 1929 гг. возросло в 1,6 раза, а по Мариупольскому – в 2 раза. И при этом 
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нельзя забывать, что в результате передачи в состав Юго-Восточного края 

РСФСР частей Таганрогского и Шахтинского округов территория губернии 

сократилась примерно на треть. 

Причины безработицы были различными: рационализация производства, 

всевозможные кампании совершенствования структуры управления экономикой, 

банкротство предприятий, произвол руководителей, репрессии против 

забастовщиков. Но главной причиной был хозяйственный расчет, не позволявший 

«содержать» излишнее количество рабочих и служащих. 

Создавались биржи труда, вначале занимавшиеся лишь регистрацией 

безработных и выдачей им соответствующих документов. Затем при них были 

созданы корреспондентские пункты, предназначенные для трудоустройства 

потерявших работу. 

26 сентября 1922 г. Совет Народных Комиссаров УССР определил для 

безработных такие льготы – оплата жилища в половинном размере, бесплатное 

пользование водой и канализацией. 

До июня 1923 г. в Донецкой губернии было организовано бесплатное питание 

для части безработных (до 20%). С июля того же года столовые для безработных 

были закрыты и начали выплачивать денежные пособия. Проведенные в 1927 г. 

подсчеты свидетельствуют, что при максимальном размере пособия, полностью 

тратя его на питание, рабочий мог купить за месяц 16,3 кг хлеба и круп, 17,8 кг 

овощей, 1,4 кг фруктов, 5,6 кг мяса и сала, 600 г рыбы, 2,6 кг молока и молочных 

продуктов, 0,5 кг подсолнечного масла и 1,54 кг сахара в месяц. 

Пособия выплачивались страховыми кассами, чей бюджет складывался из 

перечислений от прибыли предприятий, вычетов из зарплаты и штрафов за 

нарушение техники безопасности. Те же из безработных, кто не имели права 

получать государственное пособие, могли рассчитывать на профсоюзную помощь 

(если имели не менее двух лет профсоюзного стажа). 

В какой-то мере проблемы безработных решали сезонные артели, 

создававшиеся на время полевых работ в деревне. В 1923 г., по аналогии с ними, 

образуются артели безработных, объединявшие до 1000 чел. по губернии (3-5%). 

Пытались в Донбассе организовать и такую форму помощи безработным, как 

общественные работы. Биржи труда по договоренности с коммунхозами собирали 

безработных на уборку улиц, снегоочистку, погрузочные работы. 

Для обеспечения безработных крышей над головой комборбезы (комитет 

борьбы с безработицей) организовывали ночлежки. Вначале они были в каждом 

округе. Но к 1925 г. в Мариуполе остался один ночлежный дом на 30 чел. В 

Луганске исполком отказался выделять помещение для этих целей. В Артемовске 

отдали общежитие для безработных под административное учреждение. В 

Сталино в помещении бывшей ночлежки расположилась страховая касса. 
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 Архивные документы 1920-1927 гг. свидетельствуют о таком довольно 

распространенном в то время явлении, как массовое недовольство рабочих своим 

положением. 1923-й год выделяется из всего периода резким ростом не только 

количества забастовок, но и участием в них значительного числа рабочих. 

Особенно это касалось угольной промышленности. 

В обзоре «Забастовочное движение по промышленным предприятиям 

Донецкой губернии», подготовленном губотделом Государственного 

политического управления (ГПУ), причины выступлений рабочих определялись 

таким образом: «Ввиду несравненно большей интенсивности госпромышленных 

предприятий Донецкой губернии, по сравнению с прошлым годом, 1923 год 

ознаменовался большим наплывом рабочих масс из центральных губерний, а 

также и тягой на старые места рабочих, покинувших таковой в период 

неурожайных годов, бывших в Донбассе. 

В условиях начавшейся денежной реформы зарплату шахтеры получали не 

только по частям, но и деньгами, продуктами в таких соотношениях: в марте – 

обесценивавшимися деньгами (совзнаками) 85%, продуктами – 15%; в апреле – 

деньгами – 88%, продуктами – 12%; в мае – деньгами – 90%, продуктами – 10%. 

В обзоре забастовочного движения губернского совета профсоюзов за 9 мес. 

1923 г. приводятся такие данные, характеризующие выступления рабочих. 

Количество забастовок – 135, затронуто 123 предприятия, в том числе: по 

профсоюзу горнорабочих – 93 предприятия (75% от общего количества 

бастовавших), по союзу металлистов – 22 предприятия (18%), по союзу химиков – 

7 предприятий (5,8%), по союзу печатников – одно предприятие (0,8%). 

По роду промышленной деятельности бастовавшие предприятия 

распределялись так: каменноугольных рудников – 118, металлообрабатывающих 

заводов – 1, стекольных заводов – 4, типографий – 1. 

Территориально забастовки распределялись по региону так: у 

горнорабочих – в Алмазно-Марьевском районе, у металлистов – в Енакиевском 

районе и районе Макеевского комбината, у химиков – на стекольном заводе в 

Константиновке и на рудниках в районе станции Насвитовичево Бахмутского 

района, у печатников – в типографии Макеевского комбината. 

В сводке ГПУ о забастовках в 1923 г. было отмечено, что они не носили 

характера организованности, были стихийными, не отличались 

продолжительностью, не охватывали больших предприятий, а выражались, как 

правило, в частичных остановках производства (на несколько часов, или 1-2 

суток), причем в забастовках участвовали сравнительно небольшие группы 

рабочих. Общие потери добычи угля и антрацита по Донбассу от забастовок за 

1923 г. составили 70 млн. пудов угля. 

Отметим, что 1923 год был наиболее насыщенным забастовками. В архивах 
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сохранились отдельные документы, характеризующие стачечное движение в 

последующие годы. 

В политическом письме секретаря Артемовского окружного комитета КП(б)У 

упоминается краткосрочная забастовка-волынка лесогонов на шахте в Горловке 

(март 1925 г.). 

В информационной сводке ЦК КП(б)У от 20 ноября 1926 г. сообщалось о 

забастовке грузчиков Мариупольского порта. 

В сводке Артемовского окружного отдела ГПУ за 15 марта 1927 г. 

анализируется забастовка горняков шахты им. Титова Титовского рудоуправления. 

Здесь были другие причины недовольства рабочих – протест против повышения 

норм выработки, непродуманные действия администрации. 

Сам ход реализации нового курса экономической политики менял ситуацию – 

денежная реформа, совершенствование налоговой системы снимали с повестки 

дня такую причину забастовок, как несвоевременность выплаты заработной 

платы. Но многие причины выражения протеста рабочими оставались, ведь НЭП 

на местах осуществлялся методом «проб и ошибок». 

6. Сельское хозяйство. Колхозы и совхозы 

В соответствии с решениями X съезда РКП(б) в марте 1921 г. были 

разработаны нормы продовольственного налога, объявлено об упразднении 

продразверстки, разрешено торговать сельскохозяйственной продукцией, что 

способствовало повышению трудовой активности крестьян. Уже весной 1921 г. 

посевные площади расширились. Однако село, лишенное запасов, было 

зависимым от погодных условий. В 1921 г. сильная засуха поразила степные 

губернии. Урожай был катастрофически низким, всего 297 млн. пудов. 

Результатом стал голод 1921-1922 гг. Он был обусловлен, прежде всего, 

экономической политикой государства, а во-вторых, зависимостью местных 

властей, которые действовали не в интересах своих граждан, а безропотно 

выполняли указания руководящего центра. Голод, безусловно, был результатом 

значительного недобора урожая вследствие засухи, а также ущерба, 

причиненного хозяйству семилетней войной. Однако руководство страны 

требовало поставок хлеба. 

И это в то время, когда положение становилось трагическим, запасы были 

изъяты полностью. Новый урожай, в частности, в Донецкой губернии, дал в 

среднем по 6 пудов с десятины, т.е. меньше, чем было посеяно (по 9 с десятины). 

Руководители Донецкого губисполкома сообщали: «Голод в Донбассе приобрел 

ужасные размеры. Голодают до 500 тыс. чел. Крестьяне в отчаянии роют себе 

могилы, не ощущая реальной помощи». Однако выкачка хлеба продолжалась. До 

15 января 1922 г. в губернии было изъято 120 тыс. пудов хлеба. Смертность на 
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почве голода была значительной. Умирали в основном в селах. Обстановка в 

промышленных центрах несколько смягчилась вследствие предоставления 

изъятого у крестьян продовольствия. Изъятие запасов, в том числе и посевного 

материала, уменьшение численности рабочего скота обусловили сокращение 

посевов. Так, в 1922 г. в губернии было засеяно 1 682 тыс. десятин против 

2 386 тыс. в 1921 г. В 1923 г. посевная площадь несколько расширилась и 

составила 2 102 тыс. десятин, или 83% посевов 1916 г., в 1924 г. – 97%, в 1925 г. 

были достигнуты показатели 1916 г. 

Колхозы и совхозы в 20-е гг. ХХ в. Совхозы и колхозы создавались уже в ходе 

преобразования аграрных отношений. В 1923 г. было учтено 139 совхозов, 

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

промышленных предприятий. Создавались и коллективные хозяйства крестьян – 

коммуны, артели, ТСОЗы. В конце 1922 г. в Донецкой губернии имелось 

483 коллективных хозяйства, в том числе 35 коммун, 432 артели, 16 ТСОЗов. 

Всего в коллективных хозяйствах было 64 тыс. десятин земли, числилось 

14 334 чел., т.е. в среднем по 29 чел. на хозяйство. Особой популярностью 

коллективные хозяйства не пользовались. 

С началом проведения НЭПа стали проявляться и многие отрицательные 

стороны, связанные с восстановлением капиталистических отношений. Вновь 

вступила в права частная собственность. Неизвестно откуда появившиеся 

нэпманы с огромными капиталами неясного происхождения спекулировали, 

кутили в ресторанах, и все больше чувствовали себя хозяевами жизни. В деревне, 

ставшей после октябрьской (1917 г.) революции сплошь середняцкой, снова вырос 

и стал задавать тон «кулак». 

Вся экономическая система НЭПа держалась на монополизме, который 

опирался на политическую систему диктатуры пролетариата. Поэтому неслучайно, 

наряду с послаблениями частной собственности в экономике, в первой половине 

1920-х гг. были окончательно разгромлены все мелкобуржуазные политические 

партии. Любые элементы капитализма неизбежно ведут к попыткам буржуазии 

полностью реставрировать капиталистический строй. Большевики хорошо это 

понимали. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Новая экономическая политика преследовала две основные цели: 

восстановление разрушенного гражданской войной хозяйства, для чего был 

привлечен частный капитал (поскольку национализированная промышленность 

таких возможностей не имела); создание предпосылок для строительства 

социалистического общества, поскольку НЭП был подходящей уступкой для 

укрепления союза пролетариата и мелкобуржуазной крестьянской стихии (в силу 
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частнособственнической психологии крестьянства частный капитал считался 

единственной возможной в тех условиях формой укрупнения сельского хозяйства). 

«Рыночный» социализм был всего лишь вынужденным и недолговременным 

отступлением в условиях того времени. 

На XI съезде РКП (б) было принято решение об окончательном переводе 

государственных предприятий на коммерческие основы деятельности. Был 

подписан декрет ВЦИК, создавший основу для существования частной 

собственности и частого предпринимательства: «предоставить всем гражданам, 

неограниченным в установленном законом порядке в своей правоспособности, 

право на территории РСФСР и союзных, и договорных с нею Советских Республик 

организовывать промышленные и торговые предприятия, и заниматься 

дозволенными видами деятельности 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа  

1. Назовите причины перехода к новой экономической политике. 

2. Проследите, как тресты и аренда способствовали восстановлению 

промышленности Донбасса. 

3. Как денежная реформа 1922-1924 годов повлияла на положение 

населения Донбасса? 

4. Объясните сущность проводимой кооперации. 

5. Почему на Донбассе 20-х годов возникли такие явления, как безработица, 

забастовки, волынки? 

6. Охарактеризуйте состояние сельского хозяйства Донбасса в период новой 

экономической политики. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Почему возникла необходимость в переходе к новой экономической 

политике? 

2. Составьте таблицу «Реализация НЭПа на Донбассе» 

Отрасли Мероприятия 
Положительные 

стороны 

Отрицательные 

стороны 

С/х    

Промышленность    

Торговля     

Сфера услуг    

Социальная сфера    

Культурная сфера    

Выводы  
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1. Объясните, почему реализация НЭПа сопровождалась повышением 

уровня безработицы? 

2. В исторической науке существуют две точки зрения на НЭП: 

а) НЭП – был перспективной политикой и мог вывести СССР на более 

качественный уровень экономического развития; 

б) НЭП – был временной мерой и будущего в СССР не имел. 

К какой точке зрения склоняетесь вы. Приведите аргументы в защиту 

выбранной точки зрения. 

3. Проведите небольшое исследование (ретроспективный опрос) «Моя семья 

в годы НЭПа». Подготовьте сообщение о жизни народа в период НЭПа на 

основе собранного материала. 

Работа с документом 

Декрет Совета Народных Комиссаров. 
Наказ Совета Народных Комиссаров о проведении в жизнь начал новой 

экономической политики (отрывок) 
4. Предотвращая дальнейшее падение народного хозяйства, необходимо 

перестроиться на следующих началах: 
а) государство в лице Высшего Совета Народного Хозяйства и его местных 

органов сосредоточивает в своем непосредственном управлении отдельные 
отрасли производства и определенное число крупных или почему-либо с 
государственной точки зрения важных, а также подсобных к ним предприятий, 
взаимно дополняющих друг друга. б) Эти предприятия ведутся на началах точного 
хозяйственного расчета. в) Пуск и ведение Высшим Советом Народного Хозяйства 
и его местными органами предприятий допустимы лишь в тех пределах, в которых, 
согласно общегосударственного плана, означенные предприятия будут обеспечены 
материальными, продовольственными и денежными ресурсами как из 
общегосударственных органов, так и из других источников (самозаготовка, 
вольный рынок и т. п.). В целях дополнения к тому, что дает государство, 
предприятиям или его руководящим органам предоставляется право реализовать 
часть продуктов собственного или подсобного производства, в установленных 
государством для этого по каждой отрасли промышленности или предприятию 
пределах, для приобретения недостающих предметов снабжения как внутри, так и 
т границей (см. п. 12), причем сырье и топливо заготовляются собственным 
аппаратом, а продовольствие через Всероссийский Центральный Союз 
Потребительских Обществ. д) Все виды рабочего снабжения, кроме специальной 
одежды, входят в заработную плату (на основе коллективной платы), причем 
рабочие указанной группы предприятий должны быть обеспечены в размере, 
заинтересовывающем их в производстве и вызывающем инициативу в повышении 
производительности. Снабжение распределяется как между отдельными рабочими, 
так и группами их (работающих аккордно, сдельно, и т. п.) соответственно с 
достигнутыми ими производственными результатами. е) Дело снабжения рабочих 
как продовольствием – так и проз- и спецодеждой производится всеми 
снабжающими органами через заводоуправление, которое получает необходимое 
лишь в случае даваемых им обязательств высшему органу. Для заводоуправления 
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обязательны при распределении те нормы, которые устанавливаются 
профессиональными союзами. В непосредственное распоряжение заводоуправлений 
на непредусмотренные случаи и для выходящих из норм премирований государством 
выделяется натуральный и денежный фонд, в которых заводоуправления 
отчитываются в порядке последующего контроля. 

Совет Труда и Обороны, Высший Совет Народного Хозяйства, и Всероссийский 
Центральный Совет Профессиональных Союзов немедленно приступают к 
разработке ряда декретов и инструкций, вытекающих из настоящего наказа. 

 

Подписали: 

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин). 

За Управляющего Делами Совета Народных Комиссаров В. Смолянинов. 

Секретарь Совета Народных Комиссаров Л. Фотиева. 

9 августа 1921 года. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие меры предполагалось принять для улучшения экономической 

ситуации? 

2. Какие органы призваны контролировать исполнение Наказа? 

Словарь 

«Волынка» – от «тянуть волынку» – медлить с чем-либо, затягивать 

какое-либо дело. 

Главкизм – система управления советской промышленностью в период 

Гражданской войны и военной интервенции 1918–20 гг. Главкизм. 

характеризовался абсолютной централизацией управления предприятиями и 

др. звеньями хозяйства. 

Кооперация – это форма организации труда, при которой значительное 

число людей совместно участвует в одном и том же или разных, но связанных 

между собой производственных процессах 

Международная норма Фойта – норма белка в питании. 

Хронология событий 

Март 1921 г. – переход к новой экономической политике. 

1921-1922 гг. – голод на Донбассе. 

1922-1924 гг. – денежная реформа. 

1923 г. – начало политики коренинизации. 
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§ 15. Образование СССР 
 

 

Как была реорганизована Донецкая губерния? 

 

План 

1. Особенности политики украинизации в Донбассе.  

2. Изменения административно-территориального устройства Донбасса  

в 20-х годах ХХ века. 

1. Особенности политики украинизации в Донбассе 

 
Кадр из д/ф «Симфония Донбасса» реж. Дзига Вертов, 1931 г. 

Национальная политика советского правительства 1920-е гг., согласно 

официальным документам, предусматривала приспособление всего советского 

аппарата и создание специальных учреждений для обслуживания национальных 

меньшинств, проведения национального административно-территориального 

районирования. 

Для руководства этими процессами в 1924 г. в УССР был создан 

специальный орган для работы среди национальных меньшинств – Центральная 

комиссия национальных меньшинств при ВУЦИК (ЦКНМ при ВУЦИК). Местными 

органами ЦКНМ становились бюро национальных меньшинств или 

уполномоченные по делам национальных меньшинств при губернских и окружных 

исполкомах. В их функции входило участие с правом совещательного голоса в 

работе исполнительных комитетов, местных организаций, разработка 

постановлений по нацменьшинствам, инициирование вопросов о необходимости 

изменений административных границ и т.п. 

Донбасс издавна традиционно и заслуженно называют многонациональным 

краем. По данным Сплошной подворной переписи Донецкой губернии 1923 г. ее 

население составляло 2 518 010 чел. 
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Если среди сельского населения губернии украинцы составляли 73,3%, то 

среди городского – 33,3%, русские (соответственно) – 17% и 52,4%, греки 4,2% и 

0,96%, немцы – 2% и 0,64%, евреи – 0,23% и 6%, татары 0,01% и 1,1%. 

Но и этих данных недостаточно. Специфика региона заключалась в 

многообразии типов населенных пунктов. В сельской местности, в 77 районах 

было 3116 деревень, хуторов и колоний. Кроме губернского центра и шести 

окружных, к городам губернии относились два районных центра (Славянск и 

Енакиево) и семь заштатных городов. Важнейшим отличием Донецкой губернии от 

других были ее рудничные и фабрично-заводские поселки, которых 

насчитывалось 423. 

В городах количество, к примеру, русского населения колебалось от 18,8% 

(Старобельск) до 59,9% (Сталино), греческого – от 0,5% (Артемовск) до 10% 

(Мариуполь). Еще более пестрой была картина в поселках, где нередко возникали 

своеобразные национальные землячества. Так, в поселке Ново-Экономического 

рудника проживало мужчин татарской национальности 125 чел., а на поселке 

Брянского рудника – 232 чел. Поселок Кадиевского рудника насчитывал среди 

населения 2 354 русских, 944 украинца, 60 поляков, 22 еврея, 20 немцев, 60 

поляков, 15 татар. 

Параллельно с многонациональными поселениями городского типа 

встречались и мононациональные. В г. Шахты 90,2% были русскими, в 

Дебальцево 76,3% – украинцами. Мононациональными были многие рудничные и 

заводские поселки. 

В губернии насчитывалось 63 поселения сельского типа, населенных греками 

(38 – в Мариупольском округе, 25 – в Сталинском). Немецкие колонии 

распределялись так: 85 – в Мариупольском округе, 51 – в Сталинском, 36 – в 

Луганском. В Мариупольском округе было 12 еврейских сельскохозяйственных 

колоний. 

Кроме национальностей, включенных в статистические отчеты, в Донецкой 

губернии проживали 53 335 чел., отнесенных к графе «прочие народы» – больше, 

чем в любой другой губернии УССР. По данным административных отделов здесь 

проживало около 750 китайцев, 55 ассирийцев, а также представители других 

народностей: англичан, персов, турок, шведов, австрийцев, румын, эстонцев, 

латышей. 

В Донбассе бюро по работе среди национальных меньшинств были созданы 

в 1923 г. в Артемовском, Мариупольском и Сталинском округах. В Луганском и 

Старобельском округах действовали уполномоченные по делам нацменьшинств. 

Среди штатных работников были немцы, греки, евреи, русские, молдаване, татары 

и пр. Национальные секции – еврейские, немецкие, греческие, татарские были 

почти при всех окружных партийных комитетах. 
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Но национальные сельские советы стали образовываться еще в 1923 г. 

Тогда их было 37 из них, 26 греческих, 10 немецких и один еврейский. В 1925 г. на 

территории Мариупольского округа был создан Люксембургский район. 

В созданных национальных районах с середины 1920-х гг. началась работа 

по переводу делопроизводства, избирательных кампаний в Советы на родной 

язык. Переписка с окружными исполкомами должна была вестись на русском или 

украинском языке. В течение 1920-х гг. были переведены на родной язык 

большинство немецких сельсоветов. Греческие, еврейские и молдавские работали 

на русском языке. 

Но в ЦКНМ при ВУЦИК разрабатывались планы полного перевода их на 

национальные языки. 

Однако вся работа в этом направлении прекратилась уже в начале  

1930-х гг. Прежде всего это произошло из-за новых административно-

территориальных реформ, которые свели «на нет» достижения по национальному 

районированию. 

«Коренизация» и украинизация. Решения VII конференции КП(б)У об 

украинизации и XII съезда РКП(б) о принципе «коренизации», а также 

постановление ВУЦИК и СНК УССР от 1 августа 1923 г. только декларировали 

начало этой работы. 2 ноября 1923 г. бюро Донецкого губкома КП(б)У утвердило 

«План по украинизации по социальному воспитанию» (общеобразовательных 

школ). 

 

Были намечены два 

направления работы: 

украинизация педагогического 

персонала и украинизация 

учащихся. Для первых 

устанавливался срок – один 

год подготовки на 

инструктивно-проверочных 

курсах. Каждый был обязан не 

только овладеть литературным 

языком, но и ознакомиться с 

терминологией, образцами 

украинской литературы, знать 

историю и экономическую 

географию Украины. 
Выписка из протокола заседания ЦК КП(б)У 

об украинизации прессы 

Было запланировано создание сети украинских школ в губернии: в 

Бахмутском округе – 30 школ, Таганрогском – 13, Шахтинском – 10, Юзовском – 21, 

Мариупольском – 11, Луганском – 16, Старобельском – 28. На 1 апреля 1924 г. в 
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губернии была украинизирована 181 школа (в 1913 г. украинских школ было всего 

7). То есть количество украинских школ увеличилось за 11 лет на 174, а за год 

план был перевыполнен на 52 школы. Количество учителей, преподававших по-

украински, равнялось 546. 

Значительно хуже было положение с украинизацией просветительных 

учреждений (включая ликбезы) и учреждений профессионального образования. 

Это объяснялось отсутствием достаточного количества педагогов. Была подана 

заявка на Харьковскую биржу труда. Начался своеобразный поход на Донбасс 

учителей-специалистов Подольской, Полтавской и Киевской губерний. Еще 

сложнее была ситуация с украинизацией государственных учреждений. В 

губернском центре – Бахмуте весной 1924 г. были созданы 9 курсов украинского 

языка для работников госучреждений, которые охватывали 362 чел. Но обучение 

шло так медленно, что 9 июня 1924 г. бюро губкома КП(б)У приняло решение 

поддержать предложение губисполкома и губернского совета профсоюзов о 

переносе сроков украинизации в Донбассе на один год. 

В апреле 1925 г. генеральным секретарем ЦК КП(б)У был назначен Л. 

Каганович. Его появление на Украине связано с определенной активизацией 

процесса украинизации, что связано с выполнением соответствующих указаний И. 

Сталина. 

2. Изменения административно-территориального 
устройства Донбасса в 20-х годах ХХ века 

В 1923-1925 гг. в СССР проводилась административно – территориальная 

реформа, в результате которой 1 октября 1925 года Донецкая губерния 

прекратила свое существование. На ее территории было создано 5 округов. 

Образованию области предшествовал сложный путь административно-

территориальных преобразований. 

В 1923 году в СССР началась административно-территориальная реформа. 

Вместо старого губернского деления планировалось провести районирование 

страны. Целью реформы было сокращение числа административно-

территориальных единиц, упрощение и удешевление аппарата управления. 

Губернии, уезды, волости были упразднены, вместо них созданы области (края), 

округа и районы. Округ представлял собой единицу несколько меньшую по 

территории, чем прежняя губерния, а район крупнее волости. Все 

административно-территориальные единицы и их границы устанавливались в 

соответствии с экономическими особенностями отдельных территорий. При этом 

было решено не нарушать губернские границы. Реформа проводилась 

постепенно. Поэтому, например, в Украине областное деление первоначально не 

вводилось. Наиболее крупными административными единицами оставались 
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губернии, а уезды и волости были заменены округами и районами. К началу 1923 

года Донецкая губерния делилась на 8 уездов и 299 волостей, 445 городских и 

3128 сельских поселений. 

7 марта 1923 года Постановлением рабоче-крестьянского правительства 

УССР были созданы 7 округов Донецкой губернии: Бахмутский, Луганский, 

Мариупольский, Старобельский, Таганрогский, Юзовский, Шахтинский. Округа 

делились на 78 районов, каждый из которого был сформирован за счет 

территорий нескольких бывших волостей. Большая часть из образованных тогда 

районов существует и в настоящее время: Бахмутский (Артемовский), 

Константиновский, Гришинский (Красноармейский), Александровский, Славянский, 

Лиманский, Мангушский, Марьинский, Больше-Янисольский (Велико-

Новоселковский). 

Вместе с образованием округов в мае 1923 года были образованы окружные 

исполнительные комитеты, с подчинением Донецкому губернскому исполкому. На 

1 сессии 6 созыва от 3 августа 1923 года Донгубисполком утвердил структуру 

окружных исполкомов: секретариат; земельный отдел и отдел труда, 

статистическое бюро, инспектуры народного образования, здравоохранения и 

соцобеспечения; финансово-плановый отдел; военкомат; ДОПР (дом 

принудительных работ); управление милиции; отдел местного хозяйства, торгово-

промышленный подотдел. 

Реформы 1923 года привели также к некоторым территориальным 

изменениям. В сентябре 1924 года была определена точная граница между Юго-

Восточным краем РСФСР и Донецкой губернией. Совместным постановлением 

Донгубисполкома и Юго-Восточного крайисполкома Шахтинский и Таганрогский 

округа были переданы Юго-Восточному краю РСФСР. В обязательном 

постановлении Донецкого губисполкома от 30 сентября 1924 года отмечалось: «С 

1-го октября сего 1924 года в указанных, оставшихся в пределах Донецкой 

губернии частях Шахтинского и Таганрогского округов управление переходит к 

Луганскому и Сталинскому окрисполкомам по принадлежности…». К 

Сталинскому округу перешли части Екатеринского, Голодаевского, Краснолучского 

районов и Амвросиевский район без Мариенгеймского сельсовета. 
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Карта Донецкой губернии, административное деление от 12.04.1923 г. 
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Карта территории бывшей Донецкой губернии,  
административное деление от 1 октября 1925 г 

 

В 1925 году завершился переход от четырехстепенной системы управления 
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(центр-губерния-уезд-волость) к трехстепенной (центр-округ-районы). Совнарком 

Украины, 14 февраля 1925 года принял постановление, в котором говорилось: «В 

целях приближения власти к населению и в развитие постановления 3 сессии 

ВУЦИК 6 созыва об административно-территориальном делении УССР, Совет 

Народных Комиссаров постановил: 1. Признать необходимым перейти на 

трехстепенную систему управления с 1-го октября 1925 года. 2. Установить, 

что с переходом на трехстепенную систему управления вся территория УССР 

в административно-территориальном отношении разделяется на округа и 

районы под управлением единого республиканского центра…». 

Донецкая губерния была ликвидирована, а на ее территории созданы 

5 округов: Артемовский, Мариупольский, Старобельский, Луганский, Сталинский. 

Округа включали в себя районы, районы – сельсоветы. 

Проводимая в 20-е годы советским правительством политика коренизации 

тоже отразилась на административно-территориальном делении донецкого края. 

В 1925 году были составлены списки немецких, греческих и еврейских населенных 

пунктов Донецкой губернии. Развернулось создание национальных сельских 

советов, национальных районов. Так, 30 апреля 1925 года ВУЦИК постановил: 

«…Образовать на территории Мариупольского округа Донецкой губернии 

Люксембургский район с преобладающим немецким населением с центром в 

колонии Люксембург…». В 1929 году Больше-Янисольский район Сталинского 

округа был оформлен как национальный греческий. В 1930 году на территории 

Луганского округа было образовано 3 русских национальных района – Петровский, 

Сорокинский, Станично-Луганский. 

 
Выдержка из постановления Президиума ЦИК СССР от 6 июня 1924  

о переименовании г.Юзовки в г. Сталин 

Округа очень скоро превратились в ненужное звено между областью и 

районом, поэтому 2 сентября 1930 года ВУЦИК и Совнархоз УССР принимают 

постановление о ликвидации округов и переходе на двухстепенную систему 

управления. Территория Донбасса разделилась на 12 городских советов и 23 
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района, которые непосредственно подчинялись центру. Такое деление 

просуществовало недолго и себя не оправдало, поскольку затруднило процесс 

управления территорией. В феврале 1932 года в Украине было образовано 

первых пять областей. Чуть позже, в июле этого же года, была образована 

Донецкая область. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Национальная политика советского правительства 1920-е гг. 

предусматривала проведение национального административно-территориального 

районирования. В созданных национальных районах с середины 1920-х гг. 

началась работа по переводу делопроизводства, избирательных кампаний в 

Советы на родной язык. В 1923-1925 гг. в СССР проводилась административно-

территориальная реформа, в результате которой 1 октября 1925 года Донецкая 

губерния прекратила свое существование. На ее территории было создано 5 

округов. Образованию области предшествовал сложный путь административно-

территориальных преобразований. Результатом стало появление в июле 1932 г. 

Донецкой области. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Что такое «коренизация»? 

2. Какими путями осуществлялась политика коренизации в Донбассе? 

3. По каким причинам проводилась административно-территориальная 

реформа? 

4. Какую цель преследовало осуществление реформы административного 

управления? 

5. Почему произошло сокращение ступеней административного подчинения? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Объясните, для чего большевикам понадобилось проводить политику 

коренизации? 

2. Как вы считаете, в полной ли мере осуществлялась политика коренизации 

на Донбассе? Ответ обоснуйте. 

3. Составьте развернутый план темы «Политика коренизации в Донбассе». 

4. Как вы считаете, почему на территории Донбасса создавались 

национальные округа? 

5. Начертите ментальную карту «Административно-территориальное 

деление Донбасса в ходе изменений 1923-1932 гг.» 

Работа с документом 
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Из государственного архива Луганской области: 
«Подтвердить, что на службу можно принимать только лиц, владеющих 

украинским языком, а не владеющих можно принимать только по согласованию с 
Окружной комиссией по украинизации». Р-401 оп.1,д.82 Президиум Луганского Окр. 
исполкома: «Подтвердить сотрудникам, что неаккуратное посещение курсов и 
нежелание изучать украинский язык влечет за собой их увольнение со службы».  

Р-401, оп.1, дело 72. 

Вопросы и задания к документу 

Какими методами проводилась украинизация в Донбассе? 

Словарь 

Коренизация – политическая и культурная кампания советской власти в 

национальном вопросе в 20-е и начале 30-х годов XX в. Главным путем 

проведения политики коренизации было выдвижение местных национальных 

кадров на руководящие административные посты. 

Хронология событий 

2 ноября 1923 г. – бюро Донецкого губкома КП(б)У утвердило «План по 

украинизации по социальному воспитанию» (общеобразовательных школ). 

1924 – в УССР создан специальный орган для работы среди национальных 

меньшинств – Центральная комиссия национальных меньшинств при ВУЦИК. 

Сентябрь 1924 г. – определена точная граница между Юго-Восточным краем 

РСФСР и Донецкой губернией. 

1 октября 1925 г. – Донецкая губерния прекратила свое существование. 

Февраль 1932 г. – появление первых пяти областей на территории УССР. 

Июль 1932 г. – появление Донецкой области. 
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§ 16. Образование и культура в Донбассе в период НЭПа 
 

 

Что принесла Донбассу культурная революция 

большевиков? 

 

План 

1. Система народного просвещения в Донбассе. 

2. Культурная работа в Донбассе. 

1. Система народного просвещения в Донбассе 

До революции 1917 г. в Донбассе имелось всего 8 профессиональных 

школ, в которых обучалось около 700 чел. 

В качестве одной из своих важнейших задач большевики ставили 

осуществление так называемой «культурной революции». Необходимо было 

начинать с азов, добиваясь поголовной грамотности. В 1921 г. в Донецкой 

губернии создаются пункты и школы по ликвидации неграмотности (ликпункты и 

школы ликбеза).  

В апреле 1924 г. журнал 

«Просвещение Донбасса» сообщал, 

что ликвидация неграмотности 

проходит очень слабо: из 35 тыс. 

неграмотных членов профсоюзов 

обучено всего 7 тыс. На селе ситуация 

была еще хуже: из 475 тыс. 

неграмотных крестьян было обучено 

только 5 тыс. Помимо нехватки 

средств, сказывалось то, что многие 

шахтеры, строители, химики были 

сезонными рабочими, прибывшими в 

Донбасс, чтобы заработать на покупку 

лошади или инвентаря. Они не 

видели необходимости даже в 

начальном образовании. Именно 

поэтому члены общества «Долой 

неграмотность», Губграмчека не 

только искали средства для 

содержания ликпунктов и школ 

ликбеза, а и вели пропаганду 

необходимости обучения. 

 
Плакат «Женщина! Учись грамоте!»,  

1923 г., Худ. Е. Кругликова 
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Одновременно с ликвидацией неграмотности было решено создать сеть 

школ для малограмотных взрослых, которых было 90 тыс. Предусматривалось, 

что в городе будут обучаться ежегодно по 5 раз 800 групп из 25-30 человек, а в 

селе – 3 раза. 

Только за три года на эти цели было необходимо 7 млн. золотых рублей – 

громадная по тем временам сумма. Поэтому после длительных дискуссий 

приняли решение отказаться от «немедленного и полного удовлетворения 

нужды в просвещении решительно всех слоев населения». Губернский отдел 

народного образования стал на путь «ударничества»: 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 (2 340 учащихся), 7 домов подростков 

(360 чел.), 2 вечерних техникума (178 чел.), 34 рабочих курса (2 560 чел.) и 

3 научно-физических кабинета. 

 

Более высокой ступенью 

являлась система индустриально-

технического образования, в 

которую входили 5 техникумов 

(Юзовский горно-механический, 

Таганрогский металлургический, 

Бахмутский механико-

электротехнический, Горловский и 

Лисичанский горные). В те годы 

техникумы давали хотя и узкое, но 

высшее образование. 
Школа в г. Бахмуте (бывшее Реальное училище), в 
1921 г. здесь был организован первый в Донбассе 

пионерский отряд 

В Донбассе также работали кооперативный и музыкальный техникумы, 2 

медицинские, 3 музыкальные и 2 художественные школы, в которых обучалось 

более 1 200 чел. Для получения специального сельскохозяйственного 

образования к 1922 г. были созданы Луганский сельхозтехникум, Каменская, 

Власовская и Таганрогская профшколы, четыре переходные школы, две 

лесных, а также землемерные курсы. В этих заведениях обучалось 620 чел. 

Преподавателей не хватало, их в начале 20-х гг. готовили лишь на шести 

трехгодичных курсах (697 чел.) и двух краткосрочных курсах (213 чел.). Надо 
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было учить и детей. Школы социального воспитания, предназначенные именно 

для этого, испытывали особенные трудности. Среднее (семилетнее) 

образование мог получить далеко не каждый – школам не хватало средств. В 

основном заканчивали первую ступень (концентр) 3 или 4 группы и получали 

начальное образование. 

Осенью 1922 г. в газетах РСФСР и Украины проходила дискуссия: где 

взять деньги для школы. Предполагалось либо сделать школы платными, 

отказавшись от советской политики в области народного образования, либо 

закрыть многие из них. Выхода, казалось, не было. Донецкий губнаробраз, 

отражая настроения рабочего центра, нашел третий путь – ввел денежное 

обложение. Аргументировалось это следующим образом. В дореволюционный 

период плата за обучение означала получение права на образование. Новый 

подход – так называемые взносы обложения – означал лишь добровольное 

участие родителей в хозяйственном обеспечении просветительного 

учреждения. Если раньше неуплата родителями за обучение означала 

исключение ученика из школы, то по новому положению этого не стало. 

В 1923 г. в Донецкой губернии числилось 2 118 учреждений социального 

воспитания. Из них 1 750 трудовых школ (3,3% из них не работали). На 

средства родителей и населения содержались 66% школ, 14,1% получали 

деньги из местного бюджета, 7,3% существовали на средства профсоюзов и 

только 3,5% – за счет наркомата просвещения. Хотя еще год назад наркомпрос 

содержал более половины школ в губернии. 

За короткий период произошли резкие изменения, причинами которых 

были, главным образом, переход к жесткому бюджету и широкое привлечение 

населения к содержанию школ на договорных началах. Параллельно велись 

поиски иных путей материального обеспечения школ. В Шахтинском уезде 

начали такой эксперимент: каждая волость выделила специальный земельный 

фонд, хозяйственное использование которого и давало средства для 

содержания просветительных учреждений. Это ставило их вне зависимости от 

обеспеченных слоев населения, создавало прочную материальную базу 

просвещению. 

Следующей важнейшей задачей Донецкого губнаробраза было просвещение 

беднейшего крестьянства. 2 октября 1921 г. сессия губисполкома декретировала 

самообложение на просветительные нужды в селе. Работники губернского и 

уездных отделов народного образования выехали в села для агитационной 

работы. Несмотря на голод, поразивший губернию, к апрелю 1922 г. было собрано 

26 млрд. руб. (образца 1921 г.) и небольшое количество продуктов. Это была 

сумма, равная той, которую народный комиссариат просвещения УССР выделил 

Донбассу на 5 месяцев. Средств хватило на содержание просветительных 
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Долой разруху, даёшь наш труд! 
Желанья наши все перетрут. 
Разруху, голод в дугу согнем… 

Плясковский А.В., 1927 

учреждений до марта, после чего начались перебои в оплате работников школ – к 

1 июня 1922 г. 16 тыс. учителей не получили зарплату. 

Чтобы обеспечить средства к существованию учителей, стали внедрять так 

называемое «хозяйственное обрастание» – засев земельных участков при 

школах-семилетках и детских домах. Благодаря энергии работников просвещения 

и содействию Советов и земельных органов в первый же год в Донбассе при всех 

просветительных учреждениях было засеяно 2 000 десятин земли (2 200 га). 

Губисполком отменил погашение детскими учреждениями полученной семенной 

ссуды, что увеличило результаты посевной кампании. 

По статистическим данным, в 1922 г. учителя сельских школ получили 

оплату труда хлебом, собранным по договорам у населения. Но если в 

Мариупольском уезде им выдавалось по 2-3 пуда в месяц, то в Шахтинском – 

до 11,5, а в среднем по губернии – по 7 пудов. 

По разрабатывавшейся в те годы теории советского социального воспитания 

детский дом представлял собой ячейку общества, в которой ребенок 

воспитывается в духе коллективизма, с 

малых лет приучается к коллективным 

навыкам, к коллективному сознанию, 

приучается чувствовать себя частью единого 

целого. А в качестве идеала выдвигалось 

положение, при котором школа должна была поглотиться детским домом, 

устраняющим влияние семьи. К счастью, жизнь уже тогда отбросила подобные 

крайности. 

В декабре 1921 г. в Донецкой губернии был 261 детский дом, где находилось 

19 792 ребенка. Примерно столько же беспризорников оставалось на улице. 

Поэтому создавались коллекторы-распределители по устройству этих детей, 

открывались дневные детские дома, детские сады при школах-семилетках, 

детские площадки. 71 детский дом был прикреплен к богатым хозяйственным 

организациям – шахтам и заводам. Беспризорных детей передавали на попечение 

богатым частным лицам, вначале на принципах добровольности, а затем 

пришлось перейти к принудительному патронированию. К началу 1923 г. около 

1 500 детей в губернии имели опекунов. 

Но, несмотря на все это, проблема снижения детских правонарушений и 

борьбы с преступностью не исчезала. Повсеместно создавались комиссии по 

делам несовершеннолетних, а в Таганроге, Мариуполе и Луганске были 

организованы так называемые полуреформатории – учреждения социальной 

реабилитации малолетних правонарушителей.  
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2. Культурная работа в Донбассе  

Уже с 1920 г. по требованию жителей поселков и городов Донбасса 

открывались рабочие клубы и «красные уголки». Они нередко размещались в 

старых ветхих помещениях, совершенно не приспособленных для массовой 

работы. К 1923 г. в Донбассе работали 127 рабочих клубов. В 1924 г. рудничные 

комитеты под руководством Донецкого губотдела профсоюза горнорабочих 

начали строительство клубов на свои средства, первый такой клуб появился на 

Боково-Антрацитовском руднике. А в марте 1925 г. на V Донецком съезде 

профсоюзов было решено строить клубы-театры (получившие позднее название 

Дворцов культуры) в первую очередь на восьми крупнейших рудниках – 

Щербиновском, Краснотворческом (Рутченково), Петровском, Брянском, 

Енакиевском, Гришинском и Рыковском.  

 

За сезон 1926-1927 гг. 

построено 12 Дворцов культуры.  

В них, а также в «красных 

уголках» при шахтах, заводах, 

рабочих общежитиях 

действовали кружки, 

проводились вечера вопросов и 

ответов, читка газет, лекции, 

беседы. Старый клуб Рутченковского рудника 

На 1 января 1923 г. в губернии работали 124 общедоступные библиотеки, 

7 селянских домов, 135 клубов, 43 хаты-читальни, 52 «Просвиты», 84 театра 

(Дома культуры), 32 кинотеатра, 4 музея, 1 студия. А к осени 1925 г. количество 

сельбудов увеличилось в 35, хат-читален – в 4 раза. 

Показательны такие цифры: если до 1917 г. в губернии было 

44 библиотеки, то к 1923 г. открылось еще 67, из них 55 – в сельской местности. 

В городских библиотеках в 1923 г. было 209 753 книги, в поселковых – 5 019, а в 

сельских – 54 293. По меркам сегодняшнего дня число читателей было 

ограниченным: в городских библиотеках губернии – 18 866 чел., в поселковых – 

920, в сельских – 7 748. Крупных библиотек (с числом книг более 10 тыс.) было 

всего 7, а 80,7% библиотек имели 150 и менее книг. 

Но в целом просветительская и культурная работа в 1920-е гг. была 

наиболее слабым местом в Донбассе. Деятели искусства, работавшие на 

периферии, часто «развлекали» неискушенного зрителя откровенной халтурой. 

Сюда поступали далеко не лучшие фильмы, приезжали невысокого 

художественного достоинства театральные и эстрадные группы. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 
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В качестве одной из своих важнейших задач большевики ставили 

осуществление «культурной революции». В 1921 г. в Донецкой губернии 

создаются пункты и школы по ликвидации неграмотности. Организации общества 

«Долой неграмотность». Губграмчека искали средства для содержания ликпунктов 

и школ ликбеза, вели пропаганду необходимости обучения. В рабочем Донбассе, в 

первую очередь, создавались просветительные учреждения для организованного 

пролетариата, затем – для беднейшего крестьянства и в последнюю очередь – 

для остального населения. Преподавателей не хватало. Осенью 1922 г. в газетах 

РСФСР и УССР проходила дискуссия: где взять деньги для школы.  

Новый подход – так называемые взносы обложения – означал лишь 

добровольное участие родителей в хозяйственном обеспечении просветительного 

учреждения. Чтобы обеспечить средствами к существованию учителей, стали 

внедрять так называемое «хозяйственное обрастание» – засев земельных 

участков при школах-семилетках и детских домах. Уже с 1920 г. по требованию 

жителей поселков и городов Донбасса открывались рабочие клубы и «красные 

уголки», работали библиотеки, «Просвиты». 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Какие изменения произошли в системе просвещения Донбасса в начале 

20-х гг. ХХ в.? 

2. С какими сложностями столкнулась система просвещения в Донбассе в 

начале 20-х гг. ХХ в.? 

3. Какой эксперимент был проведен в Шахтинском уезде?  

4. Каким образом решалась проблема беспризорных детей? 

5. Какие культурные учреждения открывались в рабочих поселках, на 

предприятиях? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Объясните, почему понадобилась агитация ликбезов? 

2. Какое видение детского дома существовало у чиновников наркомпроса в 

начале 20-х гг. ХХ в.? Как вы считаете, к каким последствиям, на самом 

деле, могла привести политика «устранения» влияния семьи в воспитании 

детей? 

3. Составьте развернутый план изученной темы. 

4. Используя дополнительные источники, сеть Интернет подготовьте 

сообщение об одном из образовательных учреждений вашего края, 

которое возникло в первой половине 20-х гг. ХХ в. 

5. Нарисуйте плакат, призывающий взрослых получать образование.  
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Работа с документом 

Текст постановления ВУЦИКа от 19 апреля 1922 г.: 
«Заслушав доклад наркомпросса т. Гринько о донецком техникуме им. Тов. Артема 

в городе Юзовке и принимая во внимание: 
1) что меньше чем за год своего существования техникум вырос в крупное 

учебное заведение и широко развернул механические, электротехнические, 
столярные и модельные мастерские, химические и электромашинные лаборатории 
и другие вспомогательные учреждения, которые полнотой и качеством 
превосходят мастерские высших учебных заведений, создававшихся 
десятилетиями; 

2) что для этого подняты из развалин и заново отстроены здания конюшен и 
тюрьмы; 

3) что вся эта беспримерная работа проделана силами самих курсантов 
техникума – высококвалифицированных рабочих Донбасса с производственным 
стажем от 2 до 15 лет под руководством организатора техникума инженера 
Пугача 

– президиум ВУЦИКа постановил: 
1) наградить донецкий техникум им. Тов. Артема красным трудовым 

знаменем; 
2) послать привет пролетариям – курсантам донецкого техникума им. 

Артема, собственноручно строющим с энтузиазмом и напряжением высшее 
пролетарское техническое учебное заведение; 

3) выразить благодарность инициатору и организатору техникума инженеру 
Пугачу за создание этого необходимейшего Донбассу учреждения; 

4) обязать все государственные органы оказывать наркомпроссу всемерное 
содействие в дальнейшем развитии донецкого техникума им. Артема как одного из 
важнейших учебных заведений, где на практике обучение соединяется с 
высококвалифицированным производственным трудом». 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие мероприятия были проведены для организации работы техникума? 

2. В чем состояла благодарность руководителю и коллективу техникума? 

Памятка члена рабочего клуба им. Калинина (Путиловка) 
1. Покинь пивну, – іди до клубу. 
2. Веди до клубу жінку, дітей та товаришів по роботі. 
3. Одержавши заробітну плату, не пізніше як через три дні плати членський внесок 

до клубу.  
4. Бережи клубне майно.  
5. Не пали в клубі.  
6. Не лузай в клубі насіння.  
7. Не забувай, прийшовши до клубу, роздягтися в роздягальні, зніми галоші та 

шапку.  
8. Акуратно одвідуй загальні збори, засідання комісій та заняття гуртків, до яких 

ти записався.  
9. Роби так, як каже черговий по клубу. 
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Вопросы и задания к документу 

Какие цели преследовала программа организации рабочих клубов на 

рудниках? 

Словарь 

Культурная революция – комплекс мероприятий, осуществлённых в 

Советской России и СССР, направленных на коренную перестройку культурной и 

идеологической жизни общества. 

Хронология событий 

1921 – в Донецкой губернии создаются пункты и школы по ликвидации 

неграмотности. 

2 октября 1921 – принятие декрета сессии губисполкома о самообложении 

на просветительные нужды в селе. 

1925 – решение V Донецкого съезда профсоюзов о строительстве клубов-

театров при рудниках. 
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ТЕМА 7. СССР В ПЕРИОД СТАЛИНСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ. ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
В ДОНБАССЕ 

 

§ 17. Сталинская индустриализация в Донбассе 
 

 

Как индустриализация изменила Донбасс? 

 

План 

1. Роль Донбасса в планах первых пятилеток. Решение кадровой проблемы.  

2. Социалистическое соревнование. Движение ударников и 

рационализаторов. Изотовское движение. А.Стаханов. Стахановское 

движение (П. Ангелина, М. Мазай, П. Кривонос).  

3. Промышленные «гиганты» Донбасса. Административные изменения.  

4. Итоги индустриализации в регионе. 

1. Роль Донбасса в планах первых пятилеток. Решение 
кадровой проблемы 

Во второй половине 1920-х годов важнейшей задачей экономического 

развития страны стало преобразование ее из аграрной в индустриальную, 

обеспечение ее экономической независимости и укрепление обороноспособности. 

 

Курс на индустриализацию провозгласил в 

декабре 1925 г. XIV съезд ВКП(б). На съезде 

шла речь о необходимости превращения СССР 

из страны, ввозящей машины и оборудование, в 

страну, производящую их. В документах съезда 

обосновывалась потребность в максимальном 

развитии производства средств производства 

(группа А) для обеспечения экономической 

независимости. Подчеркивалась важность 

создания социалистической промышленности на 

основе ее технического переоснащения. 

Первый пятилетний план. На рубеже 

1920-1930-х гг. руководством страны был принят 

курс на форсированное создание 

социалистической промышленности. 
Плакат Первой пятилетки 
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Наиболее полное воплощение эта политика получила в пятилетних планах 

развития народного хозяйства. Первый пятилетний план (1928-1932) вступил в 

действие с 1 октября 1928 г. Руководство страны выдвинуло лозунг: в кратчайший 

срок догнать и перегнать в технико-экономическом отношении передовые 

капиталистические страны. За ним стояло желание любой ценой ликвидировать 

отставание в развитии страны и построить новое общество. Промышленная 

отсталость и международная изоляция СССР стимулировали выбор плана 

форсированного развития тяжелой промышленности. 

Донбассу в этих планах отводилась важная роль, так как тут были 

сосредоточены предприятия базовых отраслей народного хозяйства: угольной, 

металлургической, химической. 

В начале первой пятилетки Донбасс был единственной угольно-

металлургической базой страны. Он должен был обеспечить экономику топливом 

и металлом и тем самым «сыграть решающую роль в создании фундамента 

социализма в СССР». В 1928-1929 гг. из 40 млн. т добычи каменного угля по СССР 

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

Значение региона определялось еще и тем, что его шахты добывали 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%. На 

топливные потребности промышленности использовалось 59% донецкого угля, на 

железнодорожный транспорт – 26,4%, на электростанции – 4,5%. Только для 

Центрального промышленного и Ленинградского районов Донбасс давал до 60% 

всего топлива. 

 

За пять лет горняки должны были 

более чем вдвое увеличить добычу угля 

по сравнению с показателями 1913 г. 

Бурный рост народного хозяйства 

предъявил новые повышенные 

требования к угольной промышленности 

Донецкого бассейна. Несмотря на то, что 

общая производительность шахт 

Донбасса из года в год увеличивалась, 

потребность в угле значительно 

опережала темпы роста угледобычи. 
Шахта 17-17 бис, г. Сталино, 1920-е гг. 

Чтобы выполнить эту задачу, необходимо было реконструировать старые 

шахты и построить новые мощные угольные предприятия, решить проблему 

механизации труда. Нужно было обеспечить шахты большим количеством 

врубовых машин, отбойных молотков, конвейеров, электровозов, погрузочных 
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машин. Также необходимо было добиться полного использования имевшегося 

оборудования и обучить техническому минимуму рабочих, обслуживавших 

механизмы. Следовало максимально использовать передовой опыт 

отечественной и зарубежной промышленности. 

Проведенные мероприятия обеспечили перелом в развитии механизации 

шахт. За 1928-1932 гг. зарубка в Донбассе механизируется на 70,4%, 

среднемесячная производительность тяжелой врубовой машины возрастает на 

154,6%, количество тяжелых врубовых машин – на 308%, отбойных молотков – 

более чем на 500%, конвейеров – более чем на 1000%. 

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 были 

только средние и крупные предприятия. За годы первой пятилетки были 

построены 62 новые шахты общей мощностью 29,8 млн. т (56% общего числа 

новых шахт по стране). 

Важным направлением модернизации была подготовка квалифицированных 

технических специалистов. В первые два года пятилетки темпы подготовки новых 

кадров отставали от темпов реконструкции угольной промышленности. В 1930 г. 

недостаток рабочей силы на шахтах в Сталинском округе составлял 14,9 тыс. чел., 

в Луганском – 14 тыс., в Артемовском – 12 тыс. По указанию ЦК ВКП(б) и СНК 

СССР, «Союзуголь» заключил ряд договоров с Колхозцентром и союзом 

Всеработземлес по набору рабочей силы в угольную промышленность. Была 

проведена мобилизация 10 тыс. комсомольцев УССР. Первые партии молодых 

рабочих прибыли в Донбасс в апреле 1930 г. 

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 горпромучи. Для 

подготовки квалифицированных рабочих была расширена сеть курсов 

Центрального института труда, курсов мастеров врубовых машин и значительно 

увеличено число бригад индивидуального обучения. Благодаря этому в создании 

и подготовке устойчивых шахтерских кадров произошли существенные сдвиги. На 

1 января 1930 г. на шахтах Артемовского округа было подготовлено 234 

забойщика, а бригадно-индивидуальным обучением – 3000 чел. различных 

квалификаций. На курсах в Сталинском округе в 1-м полугодии 1930 г. 

подготовили 635 забойщиков, во втором – 900. Бригадно-индивидуальным 

методом за первые два года пятилетки в этом округе было подготовлено до 5000 

подземных рабочих. В ходе выполнения первой пятилетки производительность 

труда повысилась на 41%. Однако проблема обеспечения угольной 

промышленности квалифицированными кадрами была решена лишь частично. 



179 

Субсидирование промышленности велось в основном за счет 

внутрипромышленного накопления и перераспределения национального дохода 

через госбюджет в ее пользу. Важнейшим источником финансирования стала 

«перекачка» средств из аграрного сектора в индустриальный. Кроме того, для 

получения дополнительных средств правительство начало выпускать займы, 

осуществило эмиссию денег, что вызвало резкое увеличение инфляции. И хотя 

было объявлено о завершении пятилетки в 4 года и 3 месяца, 

откорректированные задания плана по выпуску большинства видов продукции 

выполнить не удалось. 

2. Социалистическое соревнование. Движение 
ударников и рационализаторов. Изотовское движение. 
А. Стаханов. Стахановское движение  
(П. Ангелина, М. Мазай, П. Кривонос) 

В годы военного коммунизма 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. 

В поисках средств для решения задач индустриализации в начале первой 

пятилетки руководство ВКП(б) обратилось к забытым теоретическим разработкам 

В. Ленина. 20 января 1929 г. в газете «Правда» была впервые напечатана его 

статья «Как организовать соревнование?», написанная еще в 1917 г. Было 

решено, что в новых условиях идея трудового соревнования как нельзя лучше 

отвечала стоявшим задачам.  

Инициаторами соцсоревнования выступили рабочие Москвы и Ленинграда. 

29 апреля 1929 г. XVI Партконференция обратилась к рабочим, всем трудящимся 

с призывом развернуть социалистическое соревнование. 

 

Указывалось, что соревнование и 

пятилетка неразрывно связаны между 

собою, они должно стать средством 

социалистического воспитания рабочего 

класса, особенно новых рабочих – 

выходцев из деревень и 

мелкобуржуазных городских слоев, 

должно способствовать широкому 

вовлечению масс в управление 

хозяйством и всем государством. 
А.Г. Стаханов (справа) за работой 

31 января 1929 г. в «Рабочей газете» было опубликовано обращение 

рабочих Горловской шахты «Кочегарка» к коллективу Ирминского рудника 
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Луганского округа с предложением организовать социалистическое соревнование. 

В Донбассе начинают создавать так называемые ударные бригады. Реакция на их 

создание была своеобразной. Райкомы профсоюзов не оказывали им никакой 

помощи, а руководители шахт рассматривали ударников как резервные группы 

рабочей силы и перебрасывали их с одного участка на другой. Положительным в 

деятельности этих бригад были многочисленные факты перевыполнения плана 

(обычно на 10-20%). 

Новым явлением в социалистическом соревновании явилось движение 

рационализаторов. Только в мае 1931 г. в фонд рабочего изобретательства было 

подано около 10 тыс. рацпредложений от шахтеров, техников и инженеров 

угольной промышленности Донбасса. 

В 1930 г. инженером шахты № 22 Голубовского рудника К.К. Карташевым и 

рабочим шахты «Волково» Первомайского рудоуправления Н.Д. Касауровым 

(впоследствии он стал Героем Социалистического Труда) был внедрен метод 

беспрерывной добычи угля, позволивший существенно увеличить 

производительность труда. Еще более высокую производительность 

обеспечивала новая горная техника.  

 
Очистной комбайн типа «Донбасс», сконструированный на основе изобретения  

А. Бахмутского 

11 апреля 1932 г. главный механик Первомайского рудоуправления треста 

«Кадиевуголь» на Луганщине Бахмутский Алексей изобрел горный комбайн, 

который впервые в мире мог вырубать, отражать и загружать уголь в забое. 

Комбайн успешно работал на шахте «Альберт» треста «Кадиевуголь». 

Одновременно на шахте № 12 Брянского рудоуправления был испытан 

угледобывающий комбайн конструкции инженеров В.Г. Яцких и Г.И. Роменского. 

Двумя годами позже механиком треста «Первомайскуголь» Н.А. Чихачевым был 

создан экспериментальный образец породопроходческого комбайна. Однако 

массовое производство этой новой горной техники тогда налажено не было. 
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ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Бахмутский, Алексей Иванович  
(1893 – 25 сентября 1939 года), 

 советский изобретатель 
Родился в 1893 г. в поселке Петрово-Марьевка Луганской 

области (ныне г. Первомайск) в семье шахтёра. В 
тринадцать лет, закончив церковноприходскую школу, 
пошёл работать на шахту. В 16 лет стал камеронщиком – 
дежурным у подземных насосов. В его должностные 
обязанности также входило разбираться в механизмах и 

быть слесарем. В 18 лет его пригласили на шахту «Татьяна» работать 
мастером электромеханических мастерских. Редкий случай в практике – на 
такие должности владельцы чаще приглашали иноземных специалистов. 

Летом 1914 года Алексея Бахмутского призвали в армию. Бахмутский 
предложил телефонно-фонический вызов для телеграфных аппаратов. 
Изобретение оказалось настолько удачным, что вскоре стало применяться 
на всех военных телеграфах. После революции вернулся в Донбасс. 

Бахмутский с группой энтузиастов в условиях шахтных механических 
мастерских создал шесть моделей угольных комбайнов. В январе 1939 года в 
числе первых горных инженеров страны Алексей Иванович Бахмутский был 
награжден орденом Ленина. 

Скончался изобретатель 25 сентября 1939 г. после того, как получил 
травмы при испытании нового комбайна С-24 производства Горловского 
машиностроительного завода им. С.М. Кирова.  

(источник http://www.ratingman.com/position/ai-bahmutskiy--izobrel-pervyiy-v-mire-
ugolnyiy-kombayn-559/) 

 

На состоявшемся в тот же день собрании рабочих 40 забойщиков заявили о 

желании посоревноваться со Стахановым. 8 сентября Стаханов добыл 175 т. 

Вскоре Н. Изотов установил новый рекорд – 240 т. Эти рекорды были закреплены 

Ф. Артюховым, М. Дюкановым, М. Канцедаловым. Новая организация труда 

позволила в два – три раза увеличить загрузку отбойного молотка. Почин 

забойщиков поддержали машинисты врубовых машин. 

 

В апреле 1933 г. кадровый рабочий шахты 

«Кочегарка» в Горловке Никита Изотов, применяя 

передовые методы труда, стал регулярно 

перевыполнять норму на 500-600%. Своим методам он 

обучил рабочих участка. Лучшие горняки Донбасса 

(Свиридов, Валейников, Темных, Мурашко и др.) стали 

работать по его методам и обучали новым приемам 

молодых рабочих. Изотовское движение сыграло 

большую роль в обучении десятков тысяч молодых 

шахтеров прогрессивным методам труда. 
Никита Изотов 

В ночь с 30 на 31 августа 1935 г. забойщик шахты «Центральная-Ирмино» в 
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Кадиевке Алексей Стаханов нарубил 102 т 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, кроме 

того, парторг шахты К. Петров освещал рабочее место. 

 

На железнодорожном транспорте 

начало стахановскому движению было 

положено машинистом станции 

Славянск Петром Кривоносом. В основе 

его метода лежала идея скоростного 

вождения поездов. 

В сельском хозяйстве бригада 

трактористок Старобешевской МТС, 

руководимая Пашей Ангелиной, 

перевыполнила задание более чем в 

два раза. 

Паша Ангелина в поле, 
 1938 г. (г. Старобешево) 

Движение распространилось и на другие отрасли. 

Вначале стахановское движение было выражением трудовой инициативы 

квалифицированных рабочих. Инициаторы нового соревнования получали 

значительные материальные и моральные стимулы, что в основном 

соответствовало уровню их квалификации и реальных трудовых достижений. 
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Макар Никитович Мазай 
Родился 31 марта 1910 в станице Ольгинской Краснодарского края. 
16 августа 1930 г. поступил чёрнорабочим на Мариупольский 

металлургический завод имени Ильича. В 1933 г. стал первым подручным у 
опытного сталевара М.В. Махортова. В 1935 г. – сталевар мартеновского 
цеха. 

В 1936 г. – один из зачинателей движения скоростного сталеварения. В 
октябре 1936 г. Макар Мазай один за другим устанавливает мировые рекорды 
по съёму стали с квадратного метра пода печи с максимальным результатом 
15 тонн за 6 часов 30 минут. После этого его опыт и методы работы 
распространились по всей стране, а сам Макар Мазай становится делегатом 
Чрезвычайного VIII Всесоюзного съезда Советов. 

В ноябре 1941 расстрелян немецко-фашистскими захватчиками в 
Мариуполе. 

 

Одним из инициаторов стахановского движения на железнодорожном 

транспорте был Петр Федорович Кривонос. В 1935 году, будучи паровозным 

машинистом, первым на транспорте при вождении грузовых поездов увеличил 

форсировку котла паровоза, благодаря чему техническая скорость была 
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повышена вдвое, до 46-47 км/час. Имел многочисленных последователей 

(«кривоносовцы»). 

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. Затем последовали недели и 

декады стахановского труда. Все это надолго выбивало производственный 

процесс из нормального ритма. Израсходованные запасы сырья не восполнялись, 

оборудование ветшало, росло число несчастных случаев на производстве. Для 

установления новых рекордов шли на увеличение продолжительности рабочего 

дня. Постоянно увеличивались нормы выработки. Постепенно стахановское 

движение было обюрокрачено, 

3. Промышленные «гиганты» Донбасса. 
Административные изменения 

Второй пятилетний план (1933-1937), утвержденный XVII съездом ВКП(б) в 

начале 1934 г., сохранил тенденцию на приоритетное развитие тяжелой индустрии 

в ущерб отраслям легкой промышленности. Его главная экономическая задача 

заключалась в завершении реконструкции всех отраслей народного хозяйства на 

основе новейшей техники. К началу выполнения плана горная промышленность 

Донбасса уже была обеспечена отечественным оборудованием. Это позволило 

отказаться от импорта. Была поставлена задача завершить механизацию всех 

трудоемких процессов в угольной промышленности. С 1932 по 1937 гг. в Донбассе 

производительность труда горняков возросла в 1,6 раза, а производительность 

рабочего на отбойном молотке – в 2,2 раза. 

 

В годы второй пятилетки в 

Донбассе были построены крупнейшие 

предприятия СССР. На юге Донбасса 

был построен один из крупнейших 

металлургических комбинатов 

советского союза «Азовсталь». 12 

августа 1933 года – доменная печь № 1 

комбината дала первый чугун.  

Азовсталь, 1934 г. 

28 сентября 1934 года введен в эксплуатацию Новокраматорский 

машиностроительный завод. В 1937 году начато строительство Краматорского 

завода тяжёлого станкостроения. 

В конце 1930-х годов руководство ВКП(б) поставило цель: «завершение 
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строительства социализма и постепенный переход от социализма к 

коммунизму». Именно на решение крупнейших задач, связанных с этими 

целями, и был направлен третий пятилетний план на 1938-1942 гг. 

Предусматривалось увеличить добычу каменного угля в 1942 г. до 242 млн. т 

(увеличение роста угледобычи на 90% по сравнению с 1937 г.). 

Учитывая, что вторая мировая война уже фактически началась после 

Мюнхенского договора 1938 г., приоритет в 3-й пятилетке фактически получили 

отрасли военно-промышленного комплекса. 

В Донбассе расширяется шахтный фонд за счет реконструкции старых и 

строительства новых крупных шахт. В 1940 г. шахт, производительностью от 

300 тыс. т угля в год и выше, было 44%, а добыча на них составила 72% всей 

угледобычи бассейна. 

Началось широкое внедрение угольных комбайнов. В 1940 г. шахты 

Донбасса имели 600 мощных подъемных машин, столько же вентиляторных 

установок, 2600 насосов, 400 главных компрессорных установок, более 2000 

врубовых машин, 1,5 тыс. электровозов, около 1,5 тыс. лебедок, более 5 тыс. 

конвейеров, более 120 тыс. вагонеток. 

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. т. в 1927-1928 гг. до 85,5 млн. т. в 1940 г. 

Производительность труда возросла более чем вдвое. В 1940 г. Донбасс давал 

60% общесоюзной добычи угля. 

 
Первая отечественная разливочная машина, г.Енакиево, 1931 г. 

В тяжелом состоянии в начале 1920-х годов находилась металлургическая 

промышленность. Ценой огромных усилий завод ДЮМО (Донецко-Юрьевского 
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металлургического общества, п. Юрьевка – ныне г. Алчевск) произвел в 1922 г. 1 

млн. пудов стали и 900 тыс. пудов проката, или соответственно в 16 и 13 раз 

меньше, чем в 1913 г. В 1923 г. завод был поставлен на консервацию и не работал 

до начала 1926 г. В связи с переходом к индустриализации состоялся его новый 

пуск уже как Алчевского металлургического завода им. Ворошилова. Тогда были 

пущены две доменные печи, несколько мартеновских печей, три прокатных стана. 

В следующем году на заводе был построен новый коксовый цех. В 1931 г. 

коллектив доменной печи № 2 завоевал первое место во Всеукраинском конкурсе 

на лучшую домну. В 1933-1934 гг. на заводе вступили в строй еще две мощные 

домны. В последующие годы производственные мощности этого 

металлургического гиганта продолжали наращиваться. К 1941 г. на заводе 

действовало 4 доменные, 7 мартеновских печей, мощные прокатные станы, 5 

волочильных станов и 42 вспомогательных и обслуживающих цеха. С момента 

пуска завода после консервации и до июня 1941 г. на нем было произведено 7,2 

млн. т. чугуна, 2,8 млн. т. стали, 2,7 млн. т. проката. 

Благодаря тяжелому и напряженному труду рабочих и инженеров были 

восстановлены и значительно увеличены мощности химической и стекольной 

промышленности. Лисичанский завод «Донсода» уже в 1925/1926 экономическом 

году достиг уровня 1913 г. по производству кальцинированной соды, а в 1940 г. 

давал около 70% общесоюзного производства. 

На протяжении 1930-1935 гг. было осуществлено строительство 

Лисичанского мехстеклозавода производительностью 7 млн.м2 оконного стекла, 

давшего в конце 1935 г. свою первую продукцию. 

В 1925 г. завершились восстановительные работы на химическом заводе 

«Красное знамя» (до 1923 г. «Русско-Краска»), преобразованного в 1932 г. в 

крупный химкомбинат. В 1930-х гг. комбинат давал половину продукции всей 

анилинокрасочной промышленности СССР. В 1940 г. на нем было выпущено 

более 7,8 тыс. т красителей, в том числе 163 т кубовых, которые производились 

только здесь. 

В 1928 г. на Луганском паровозостроительном заводе началась 

реконструкция. Было создано специальное строительное управление «Луганбуд». 

В конце 1933 г. реконструированный завод вступил в строй и стал крупнейшим в 

Европе паровозостроительным предприятием. В 1938 г. магистральные паровозы 

серий ФД и ИС демонстрировались на Парижской всемирной выставке и получили 

высокую оценку. В 1940 г. завод выпустил 441 паровоз, что составляло 70% их 

общесоюзного производства. 

Техническая реконструкция промышленности велась на наиболее 

прогрессивной энергетической основе – электричестве. С целью электрификации 

России, был утвержден план ГОЭЛРО (в нем фигурировал Южный экономический 
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район, который состоял из Украины и граничивших с ней территорий РСФСР). 

Предполагалось построить 30 тепловых и гидравлических электростанций, каждая 

из которых должна была обеспечить электроэнергией крупный промышленный 

узел или район, а сами электростанции получили название «государственных 

районных электростанций» (ГРЭС). 

В 1922 г., в соответствии с планом ГОЭЛРО, началось строительство 

Штеровской ГРЭС. Это была первая тепловая электростанция, построенная по 

плану ГОЭЛРО. Она расположена в р. Миус Луганской области. В 1926 г. ее 

первый агрегат мощностью 10 тыс. кВт был сдан в промышленную эксплуатацию. 

Через пять лет, осенью 1931 г., строительство было полностью завершено, а 

мощность ГРЭС достигла 157 тыс. кВт. В целом электроэнергетика в крае 

развивалась более динамично, чем остальные отрасли народного хозяйства, 

производство электроэнергии быстро росло. 

4. Итоги индустриализации в регионе 

В соответствии с официальной позицией советского руководства, план 

первой пятилетки был выполнен за 4 года и 3 месяца. Однако, когда подводились 

ее итоги, политбюро ЦК ВКП(б) запретило всем ведомствам публиковать 

статистические данные по этому поводу. Были предложены обобщенные цифры 

относительно выпуска валовой продукции, на основании которых делался вывод, 

что пятилетка была выполнена за четыре года и три месяца. На деле темпы 

развития промышленности упали с 23,7% в 1929 г. до 5% в 1933 г. 

Тем не менее, определенные успехи в промышленном развитии были 

достигнуты. Так, в Донбассе были введены в действие 53 новые шахты, 

реконструированы Ворошиловградский паровозостроительный завод, Алчевский 

металлургический завод, Краматорский машиностроительный завод, Макеевский 

металлургический завод. Построены Азовсталь, новые цеха Краматорского 

машиностроительного завода. Началась механизация шахтерского труда, стали 

использоваться комбайны. Развернулись социалистические соревнования, 

массовое стахановское движение.  

Одновременно резко снизился уровень жизни – появились очереди, 

продовольственные карточки, дефицит самого необходимого. Люди жили в 

специальных бараках, построенных в промышленной зоне. 

Общими для СССР итогами индустриализации стало: 

1) страна из аграрной превратилась в индустриально-аграрную; 

2) укрепилась обороноспособность страны; 

3) произошли структурные изменения в промышленности: предпочтение было 

отдано не легкой, а тяжелой промышленности; 
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4) была ликвидирована безработица, но снизился жизненный уровень населения 

(инфляция, карточная система, нехватка товаров широкого потребления); 

5) монополизм государственной собственности, отсутствие конкуренции и 

материальной заинтересованности привели к замедлению темпов развития 

экономики; 

6) создана новая модель управления экономикой – административно-командная. 

В 1937 г. по абсолютным объемам промышленного производства СССР 

вышел на второе место в мире после США. Прекратился ввоз из-за рубежа 

цветных металлов, рельсопрокатных станов, экскаваторов, турбин, паровозов и 

других видов промышленной продукции. Была обеспечена технико-экономическая 

независимость СССР от стран Запада. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Таким образом, в приоритетных отраслях промышленности действительно 

были достигнуты очень высокие результаты. Вместе с тем развитию легкой 

промышленности, производящей предметы потребления, не уделялось должного 

внимания. Сюда направлялись ограниченные финансовые и материальные 

ресурсы, поэтому результаты выполнения пятилеток по группе Б оказались 

значительно ниже запланированных (от 40 до 80% по разным отраслям). 

К концу 1930-х годов усилилась бюрократизация управления экономикой. 

Углубились деформации в развитии народного хозяйства: легкая 

промышленность все более отставала от тяжелой индустрии. Серьезные 

трудности испытывало сельское хозяйство. 

С другой стороны, в 1930-е гг. развернулось социалистическое 

соревнование, стахановское движение. Всему миру стали известны имена 

донбассовцев – Алексея Стаханова, Никиты Изотова, Макара Мазая, Паши 

Ангелиной, Петра Кривоноса. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Что такое индустриализация? 

2. Какие цели ставились при проведении индустриализации в Донбассе? 

3. Назовите и охарактеризуйте формы трудовой активности народных масс в 

годы первых пятилеток на Донбассе. 

4. Какие отрасли промышленности, во время первых пятилеток, развивались 

в первую очередь? 

5. Как в Донбассе реализовывался план ГОЭЛРО? 

6. Кого называли стахановцами? 

Думаем, сравниваем, размышляем 



 

188 

1. Подберите фотографии, связанные с осуществлением индустриализации 
в Донбассе. Составьте электронный альбом по данной теме. 

2. Определите главную цель политики сплошной коллективизации в нашем 
крае и методы ее осуществления.  

3. Используя карту «Предприятия промышленности, построенные и 

реконструированные в 1926-1940 гг.», определите, какие предприятия 
были построены на Донбассе в годы первых пятилеток. 

4. Используя дополнительные источники сделайте исторический портрет 
одного из зачинателей стахановского движения. 

Работа с документом 

Документ 1 

В.И.Ленин «Как организовать соревнование» (отрывок) 
…А на самом деле капитализм давно заменил мелкое товарное самостоятельное 

производство, при котором конкуренция могла в сколько-нибудь широких размерах 
воспитывать предприимчивость, энергию, смелость почина, крупным и крупнейшим 
фабричным производством, акционерными предприятиями, синдикатами и другими 
монополиями. Конкуренция при таком капитализме означает неслыханно зверское 
подавление предприимчивости, энергии, смелого почина массы населения, 
гигантского большинства его, девяносто девяти сотых трудящихся, означает 
также замену соревнования финансовым мошенничеством, непотизмом (кумовство, 
фаворитизм), прислужничеством на верху социальной лестницы. 

Социализм не только не угашает соревнования, а, напротив, впервые создает 
возможность применить его действительно широко, действительно в массовом 
размере, втянуть действительно большинство трудящихся на арену такой 
работы, где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить 
таланты, которых в народе – непочатой родник и которые капитализм мял, давил, 
душил тысячами и миллионами.  

Наша задача теперь, когда социалистическое правительство у власти, – 
организовать соревнование. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие позитивные стороны социалистического соревнования называет 
Ленин? 

2. На какую разницу между конкуренцией и социалистическим 
соревнованием указывает В.И. Ленин? 

Документ 2 

«Об угольной промышленности Донбасса»  
Проект предложений комиссии ПБ (отрывок) 

1) Признать положение с добычей угля и выполнением основных производственных 
заданий (себестоимость, производительность труда) в Донбассе, угрожающим и 
требующим немедленного принятия ряда срочных мер, особенно по линии 
увеличения рабочей силы на угольных предприятиях. 

Констатировать, что массовый уход рабочих из Донбасса за последние 2 месяца 
(уход свыше 40 тыс. рабочих и в том числе свыше 10 тыс. забойщиков), является в 
значительной мере результатом непринятия своевременных мер со стороны 
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Союзугля и союза горняков, а также из-за отсутствия необходимой общественно-
политической работы со стороны всех организаций Донбасса (партийных и 
профессиональных) и отсутствие должного внимания со стороны местных 
организаций к работе снабженческо-кооперативных органов… 

3) В целях улучшения снабжения рабочих Донбасса обязать Наркомторг СССР: 
а) Принять все необходимые меры для полного выполнения установленного плана 

снабжения Донбасса мясом, жирами и др. основными продуктами 
продовольственного снабжения по установленным последними решениями нормам. 

б) Обеспечить фактический завоз в Донбасс в IV квартале всех товаров рабочего 
снабжения (обувь, одежда, белье, мануфактура и т. п.) в течение августа-сентября 
на сумму 30 млн. руб. 

в) Совместно с Центросоюзом завоз промтоваров в Донбасс и распределение их 
между рабочими (горнорабочими, рабочими основных металлургических и химических 
предприятий) производить в размере не меньше 20% от фонда заработной платы с 
тем, чтобы распределение промтоваров поставить в зависимость от 
длительности пребывания рабочих на предприятиях, характера труда (подземные 
работы, поверхностные, горячие цеха) и от уровня производительности труда. 
Порядок практического осуществления этого постановления установить НКТоргу 
по договоренности с Центросоюзом и с соответствующими хозобъединениями. 

Считать это мероприятие временным и проводить его до 1 января. 
г) Совместно с Центросоюзом и ЦК союза горнорабочих провести немедленные 

меры по улучшению порядка снабжения рабочих (и в особенности по улучшению 
постановки общественного питания), меры по борьбе со спекуляцией заборными 
книжками, снятию мертвых душ и т. д., развернув в связи с этими мероприятиями 
работу по осуществлению массового рабочего контроля над работой кооперации. 

д) Обязать НКТорг УССР принять меры к обеспечению Донбасса снабжением 
овощами из близлежащих районов в размерах, установленных планом. 

4. Для увеличения количества угольных рабочих Донбасса в срочном порядке 
осуществить следующее: 

а) НКТруду СССР принять необходимые меры к обеспечению вербовки и переброски 
рабочих. 

В частности, обязать НКТруд СССР и ЦК сельхозлесрабочих в течение августа-
сентября полностью выполнить заключенный им договор с Союзуглем на вербовку 
30 тысяч батраков из РСФСР и 15 тыс. из УССР для работы на угольных 
предприятиях. Не менее 15 тыс. завербовать и направить на предприятия в 
течение августа месяца. 

б) ЦК ВЛКСМ по договоренности с хозорганами угольной промышленности и 
НКТрудом провести мобилизацию в августе-сентябре 30 тыс. комсомольцев, 
главным образом из сельских ячеек для работы на предприятиях угольной 
промышленности. 

Обязать Союзуголь из навербованных батраков и комсомольцев не менее 10 тыс. 
человек подготовить и направить на механизированные работы. 

Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 19.VIII.30 г.  
Приложение № 2 к п. 5/13 пр. ПБ № 5 

Вопросы и задания к документу 

1. Чем был вызван массовый уход рабочих с шахт Донбасса? 
2. Какие меры было решено принять для сохранения рабочих кадров на 

шахтах Донбасса? 
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3. О каких путях пополнения кадрового состава угольных шахт Донбасса 
идет речь в Документе? 

Словарь 

Горпромучи – школа горно – промышленного ученичества. 

Индустриализация – система мер, направленных на создание крупного 

машинного производства и ускоренное развитие промышленности в целях 

технического перевооружения и укрепления обороноспособности страны. 

Коммунистический субботник – сознательный организованный бесплатный 

труд на благо общества в свободное от работы время, в выходные. 

Производительность труда – это мера результативности, эффективности 

труда человека, выражается двумя показателями: выработкой одного работника и 

трудоемкостью единицы продукции.  

Выработка – это объем продукции, произведенный одним работником в 

единицу времени (час, день, месяц, год). 

Стахановское движение – массовое движение передовиков производства 

возникло в СССР в 1935 году, названо по имени своего зачинателя, шахтера 

Алексея Стаханова, нарубившего 102 тонны угля за 1 ночную смену с 30 на 31 

августа, на шахте «Центральная-Ирмино» в Луганской области Донбасса. 

ФЗУ – школа фабрично заводского ученичества низший (основной) тип 

профессионально-технической школы в СССР с 1920 по 1940 год. 

Хронология событий 

Декабрь 1925 г. – ХІУ съезд ВКП(б). Курс на индустриализацию. 

1926 г.– сдан в эксплуатацию первый агрегат Штеровской ГРЭС. 

1926 г. – реконструкция Алчевского металлургического завода. 

1928-1932 г. – первая пятилетка. 

Апрель 1930 г. – прибытие на Донбасс первой группы молодых рабочих для 

подготовки к работе в угольной промышленности. 

1933-1937 г. – вторая пятилетка. 

1930-1935 г.– строительство Лисичанского мехстеклозавода. 

1933 г. – вступил в строй реконструированный Луганский 

паровозостроительный завод. 

Апрель 1933 г. – рекорд Никиты Изотова. 

Август 1933 г. – введен в действие металлургический комбинат «Азовсталь» 

(г. Мариуполь) 

Сентябрь 1934 г. – введен в эксплуатацию Новокраматорский 

машиностроительный завод 

Август 1935 г. – рекорд Алексея Стаханова. Начало стахановского движения. 

 

http://www.ote4estvo.ru/sobytiya-xx/1275-obrazovanie-sssr.html
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Предприятия промышленности, построенные и реконструированные в 1926-1940 гг. 
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§ 18. Политика сплошной коллективизации 
 

 

Для чего нужны колхозы? 

 

План 

1. Аграрная ситуация в Донбассе. Крестьянские протесты в Донбассе. 

2. Особенности реализации политики «сплошной коллективизации» в 

Донбассе.  

3. Особенности голода 1932-1933 годов в Донецком регионе.  

4. Итоги и последствия политики коллективизации в Донецком регионе и 

СССР. 

1. Аграрная ситуация в Донбассе.  
Крестьянские протесты в Донбассе 

В 1925 г. довоенные посевные площади были восстановлены. Рынок был 

насыщен дешевыми сельхозпродуктами: пуд ржи стоил – 0,7 руб., гусь – 1,6 руб., 

говядина – 0,2 руб. за фунт и т.д. Благосостояние крестьян повышалось. Однако 

наряду с восстановлением агроиндустрии, стала проявляться ограниченность 

мелкого хозяйства. В нем отсутствовали условия для внедрения машин. Оно 

оставалось мелкотоварным. По причине низкой производительности труда один 

работник мог прокормить всего трех человек. 

Село нуждалось в значительной государственной поддержке, в то время, 

когда на него смотрели как на источник средств для индустриализации. 

Закупочные цены на хлеб оставались низкими, что привело к снижению 

заинтересованности крестьян в выращивании зерновых культур. В 1927 г. 

произошло даже сокращение посевов пшеницы, ячменя. Поставки зерна на рынок 

сократились, поскольку крестьяне не желали продавать хлеб по низким ценам.  

 

Осенью проявились так 

называемые хлебные 

затруднения. Они были 

обусловлены увеличением 

экспорта зерна при сокращении 

сбора. Руководство страны 

нашло выход в «чрезвычайных 

мерах» по изъятию хлеба из 

крестьянских хозяйств. 

Плакат «Хлебозаготовки – классовый фронт. 
Красными обозами по кулаку» 
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По сути, была возобновлена практика продразверстки. Торговля хлебом на 

рынке запрещалась, снова появились продотряды. Крестьянским дворам 

давались дополнительные задания по поставкам хлеба по твердым, ниже 

рыночных, ценам. Так появились «твердоплановцы». В случае невыполнения 

заданий хозяйство конфисковывалось, распродавалось с торгов, а семья 

выбрасывалась на улицу. Например, до июля в Артемовском округе за 

невыполнение «твердых заданий» было конфисковано и распродано имущество 

314 крестьян, среди которых 167 – зажиточных, 100 – середняков, а 9 – даже 

бедняков. В 1929 г. в Старобельском округе было зарегистрировано 

30 террористических актов: убийств, покушений на убийство, поджогов имущества 

сельских активистов. По Мариупольскому округу в 1929 г. за невыполнение 

дополнительного плана хлебопоставок было описано 2268 хозяйств (3,5% 

хозяйств округа), из них 1232 хозяйства (1,9%) продано с торгов. За сопротивление 

грабежу было арестовано 528 человек, 516 привлечены к уголовной 

ответственности. Суд приговорил четырех человек к расстрелу, 145 – к лишению 

свободы, 55 были высланы за пределы округа. Остальные были оштрафованы. И 

все это за то, что люди пытались отстоять право на продукт своего труда. 

Однако репрессивные меры обстановку в сельском хозяйстве не улучшили. 

Наоборот, у крестьян исчезла заинтересованность в расширении производства, 

поскольку все запасы снова, как и в период военного коммунизма, насильственно 

изымались. 

2. Особенности реализации политики «сплошной 
коллективизации» в Донбассе 

Сталин решил, что наиболее приемлемым путем решения хлебной 

проблемы может стать создание колхозов, а также совхозов. В статье «Год 

великого перелома» в газете «Правда» 7 ноября 1929 г. им был провозглашен 

курс на сплошную коллективизацию. Сталин и его окружение ввергли страну в 

авантюристическую затею по так называемой социалистической реорганизации 

сельского хозяйства, невзирая на то, что для сплошной коллективизации не 

имелось ни материально-технических, ни морально-психологических условий. 

Потребовалось применение жестких мер с тем, чтобы вынудить крестьян к 

вступлению в колхозы. 

Преследование зажиточных крестьян переросло в массовую кампанию 

«ликвидации кулачества как класса», которая была объявлена Сталиным в речи 

27 декабря 1929 г. В 1929 г. такого класса практически не было. Но расправа с 

отдельными крестьянами была необходима для того, чтобы на их трагическом 

примере показать односельчанам, к чему приведет их отказ от вступления в 

колхоз. 
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Раскулаченные.  

1930 г. с. Удачное Донецкая обл. 
Доставка сельскохозяйственного инвентаря 
раскулаченных крестьян на бригадный двор. 

1930 г. с. Удачное Донецкой области 

Видимость законности этому насилию была придана постановлением ЦИК и 

СНК СССР от 1 февраля 1930 г. В районах были созданы комиссии, которые 

определяли нормы раскулачивания по каждому сельсовету. На местах сельские 

активисты намечали конкретные жертвы. Намеченные к расправе крестьяне 

распределялись на категории. К первой относились так называемые 

контрреволюционные активисты. Их осуждали к расстрелу или отправляли в 

исправительные лагеря. Имущество конфисковывалось, а семья выселялась в 

северные районы страны. Вторую категорию составляли так называемые кулаки, 

они с семьями выселялись в отдаленные районы страны. К третьей относились 

крестьяне, которые имели средства производства, наемных работников. Их 

имущество конфисковывалось, сами они расселялись в пределах района. 

Возникла и еще одна категория. Это те, которые на свою беду построили дом или 

завели пару лошадей, корову. Они выселялись из своего двора, однако могли 

остаться в своем селе, переселившись, например, в старую хату. Для 

раскулачивания создавались группы из председателя сельсовета, секретаря 

партячейки, представителя от бедняков, прибывших из города рабочих, студентов, 

а также милиционера. Хозяину объявлялось решение о раскулачивании. Сразу 

проводились обыск и опись всего имущества, которое конфисковывалось. Скот, 

хозяйственный инвентарь передавались колхозу. Одежда, обувь, утварь обычно 

разворовывались. 

Многие крестьяне, не дожидаясь погрома, бросали свои хозяйства и 

перебирались на шахты, стройки, пополняя ряды рабочих. Именно из них 

формировалось новое поколение рабочих. В 1930-1932 гг. среди шахтеров оно 

составило 80%, металлургов – 63%. Введенный в 1932 г. паспортный режим 

ограничивал права крестьян на передвижение. В колхозах оставалась беднейшая 

часть села. Следовательно, в ходе раскулачивания была уничтожена наиболее 

работоспособная часть крестьянства.  
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Жестокой расправой с так называемыми кулаками и подкулачниками село 

было запугано, сопротивление крестьян сломлено. Они безропотно писали 

заявления с просьбой принять в колхоз, сдавали сельхозинвентарь, скот.  

 

Коллективизация 

сельского хозяйства 

проводилась быстро. Если к 

1 октября 1929 г. на 

Донетчине колхозами было 

охвачено 9% крестьянских 

хозяйств, то к 1 октября 

1930 г. – 65%. 

Первая пахота в колхозе им. Д.Бедного.  
1930 г. Донетчина 

К 1 октября 1932 г. в Донецкой области было создано 1578 колхозов, которые 

объединили 84,4% крестьянских дворов: сплошная коллективизация сельского 

хозяйства была осуществлена. Цель была достигнута, крупное хозяйство создано. 

Однако преобразование личного крестьянского хозяйства в колхозное далось 

дорогой ценой. У крестьян были отобраны и переданы колхозам рабочий 

(зачастую и продуктивный) скот, сельхозинвентарь, хозяйственные постройки. Они 

были лишены земли, предоставленной советской властью в 1920 г. Земля была 

перераспределена так: из 5241 тысячи га 3228,9 тысячи (59,7%) было закреплено 

за колхозами, 95,2 тысячи (1,7%) выделено для индивидуальных подсобных 

хозяйств колхозников, 50,8 тыс. (0,9%) осталось у единоличников, 1971 тысяча 

(37,7%) предоставлена совхозам.  

В ходе коллективизации сельского хозяйства были уничтожены основы 

крестьянской трудовой жизни. Крестьяне были оторваны от земли, лишены 

хозяйственной самостоятельности. Их уделом стало безропотное исполнение 

распоряжений колхозного начальства. Лучшая, наиболее трудолюбивая часть 

крестьянства была уничтожена, выслана в другие районы. Другая часть ушла из 

села на промышленные стройки. Те, что остались, были оторваны от земли, от 

производства. Паспорта им не выдавались, права выезда из села они были 

лишены. Материальное обеспечение колхозников было мизерным. Основную 

часть продуктов они получали от своего подсобного хозяйства, уплачивая к тому 

же довольно значительные натуральные налоги (50 кг мяса, 120 штук яиц, 140 л 

молока и др.). Такими оказались последствия коллективизации сельского 

хозяйства. Насильственная сплошная коллективизация крайне отрицательно 

отразилась на сельском хозяйстве. Предполагалось, что обобществление средств 

производства обеспечит их более эффективное использование. Однако этого не 

произошло. Орудия изнашивались, выходили из строя. Катастрофический ущерб 
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был причинен животноводству, особенно конскому поголовью. Так, в колхозах 

Великоянисольского района число лошадей сократилось за зиму 1931-1932 гг. с 

6500 до 1955, в 1933 г. пало еще 906. В колхозе «Третий год пятилетки» 

Енакиевского района из 176 пало 89. Всего в районе на 1 октября 1931 г. имелось 

2216 лошадей, к апрелю 1932 г. осталось 1530, из них пригодных к работе – только 

1144. В артели «Передовик» Макеевского района на 1 марта 1933 г. имелось 

179 лошадей, к июню осталось 116, из них пригодных к работе лишь 41. В артели 

«Сталинский металлист» из 115 лошадей за зиму погибло 35. Сохранившиеся к 

работе были не пригодны. Следовательно, село осталось без рабочего скота. Его 

убыль решено было компенсировать машинами. 

 

Уже в 1930 г. возникают 

государственные машинно-

тракторные станции, по две-

три в каждом районе. На них 

было возложено 

обслуживание закрепленной 

группы колхозов по договорам 

с хозяйствами и оплатой 

натурой.  

МТС обрабатывали 

почву, осуществляли сев и 

уборку культур. Первый трактор в Попасной 

Агрономы МТС предоставляли агротехническую помощь хозяйствам. 

Созданные в 1933 г. политотделы вели идеологическую работу. В 1940 г. в 

Донецкой области имелось 54 МТС. Каждая в среднем имела 139 тракторов, 43 

комбайна, 10 автомашин. 

3. Особенности голода 1932-1933 годов в Донецком 
регионе 

В начале 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. Учет вел бригадир или учетчик. В 

1932-1933 гг. трудодень практически не оплачивался. Например, из колхоза 

«Ильич» Переездинского сельсовета Артемовского района сообщалось: «В 1931 г. 

стоимость трудодня определили в 45 коп, не получили ничего, а сейчас получают 

пайку хлеба с колхозной конторы только те, что сейчас работают в колхозе».  

О том же сообщали из колхоза «Вторая пятилетка»: «Распределения 
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результатов хозяйствования по натуре не было, на руки колхозникам 

продовольственное зерно не выдавалось». В Сорочинском районе в 1931 г. 

трудодень был оценен в 57 коп., в 1932 г. – 1 р. 30 коп. Натуральных выплат не 

производилось. 

К зиме 1932-1933 гг. село было начисто ограблено, скот уничтожен, хлеб 

вывезен. Каких-либо запасов или снабжения продовольствием не было. В то же 

время эффективность общественного производства снижалась. Например, 

весенний сев в 1932 г. продолжался и в июне. Посевы в колхозах составили 

335 тыс. га, в совхозах – 822 тыс. га. Единоличные хозяйства засеяли 40 тыс. га. 

Вся посевная площадь равнялась 1,1 млн. га, или 91,2% плановых заданий. 

Урожай был низким. В то же время план хлебопоставок на Донецкую область с 

урожая 1932 г. был определен в 411 тыс. центнеров – свыше половины урожая. 

Изъятие хлеба осуществлялось путем жестких репрессий против крестьян. 

В счет плана поставок было забрано все фуражное зерно, даже посевной 

материал. Однако задания выполнены не были. Основным источником 

пополнения заготовок был переобмолот соломы и возврат выданного колхозникам 

хлеба. Например, в Великоянисольском районе от переобмолота соломы было 

получено 1269 центнеров зерна, а путем возврата ранее выданного на трудодень 

зерна – 1812. 

И все же в Донбассе голод был смягчен созданием на промышленных 

предприятиях системы общественного питания. В 1932 г. ею был охвачен 71% 

рабочих. В столовых кормили своих работников по низким ценам: суп – 20-40 коп., 

жаркое – 50-60 коп., ряженка – 25-50 коп., чай – 4-5 коп. В городах открывались 

коммерческие магазины. Село же было брошено на произвол судьбы. 

От голода вымирали целые села, прежде всего, те, которые за невыполнение 

хлебопоставок заносились на «черную доску», со снятием со всех видов 

снабжения. Было съедено все. В пищу употреблялись собаки, кошки, павшие 

животные. Имели место случаи каннибализма. Однако трагические размеры 

голода тщательно скрывались. Всего же погибло от голода не менее 15% сельских 

жителей. 

Трагедия голода усугублялась еще и жестокими репрессиями против 

обезумевших людей, которые вынуждены были подбирать колоски для спасения 

своих детей. Сталин собственноручно написал проект постановления ВЦИК, 

принятого 7 августа 1932 г., «Об охране имущества государственных предприятий, 

колхозов и кооперативов и об укреплении общественной (социалистической) 

собственности», которым за хищение имущества, независимо от размеров, 

устанавливалась высшая мера наказания – расстрел, а при наличии смягчающих 

обстоятельств – лишение свободы не менее чем на 10 лет с конфискацией 

имущества. За период с 7 августа 1932 г. по 1 апреля 1933 г. года по этому 
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постановлению в Донецкой области было осуждено 9 286 чел., из них 301 

приговорен к расстрелу. Только по колхозам было осуждено 5 566 человек, из них 

167 приговорены к высшей мере наказания. Меры применялись исключительно 

жестокие. К примеру, рабочий Лисичанского плиточного завода Довбня был 

задержан «на бахче с намерением якобы кражи арбузов», за что был осужден на 

10 лет лишения свободы. 

Репрессии проводились не только в отношении крестьян, но и недостаточно 

прилежных руководителей. К примеру, в январе 1933 г. за невыполнение 

непосильного плана хлебозаготовок были отданы под суд правления пяти артелей 

колхозов Великоянисольского района. Всего в этом районе на протяжении 

хлебозаготовительного периода 1932-1933 гг. были привлечены к судебной 

ответственности «за саботаж и сопротивление хлебопоставкам» 600 человек 

руководящего состава. Из них 20 были присуждены к расстрелу, а остальные – на 

сроки от 3 до 10 лет с высылкой в концлагеря. 

Отдавались под суд колхозники и за хозяйственные упущения, например, «за 

вредительское отношение к лошадям». Их жизнь ценилась ниже жизни лошади. 

Следовательно, насильственная колхозно-совхозная система насаждалась путем 

жесточайших репрессий в отношении людей. 

4. Итоги и последствия политики коллективизации  
в Донецком регионе и СССР 

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 работы 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. 

Выдача продуктов колхозникам на трудодни.  
с. Удачное  Донецкой области, 1933 г. 

Улучшалась торговля на селе. В сельские магазины, кроме водки и 
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карамели, сельди, керосина, стали «завозить» ткани. Простояв с вечера всю ночь 

в очереди, колхозник мог, если повезет, купить 4-6 м сатина, ситца, бязи. 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 средние школы на район. 

Численность учащихся росла. 

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

116,3 тыс. крестьянских дворов. Кроме колхозов, создавались и совхозы. В 1940 г. 

в Донецкой области их имелось 143 (вместе с подсобными хозяйствами 

промышленных предприятий). Они находились на государственном содержании, в 

1940 г. имели 358 тыс. га посевов (из 1532 тыс. га общего посева). 

Для технического обслуживания колхозов в 1930 г. создают государственные 

машинно-тракторные станции, по 2-3 в каждом районе. В 1940 г. в Донецкой 

области имелось 54 МТС.  

 

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. Однако 

значительного роста 

сельскохозяйственного 

производства не произошло. 

Заседание политотдела МТС, на котором был 
утвержден план обслуживания весенней посевной 

кампании. 1934 г .с. Сергеевка Славянского района 
Донецкой обл. 

Например, в 1913 г. зерновых было собрано (в границах нынешней Донецкой 

области) 1136 тыс. т, в 1934 г. – 481 тыс. тонн, а в 1940 – 1205 тыс. тонн, т. е. всего 

лишь на 69 тыс. тонн больше, чем в предвоенном 1913 г. Однако следует 

отметить, что значительно увеличились сборы кукурузы, подсолнечника, овощей.  
 

  



 

200 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

В целом так называемое социалистическое преобразование сельского 

хозяйства, за которое народ заплатил такую дорогую цену раскулачиванием, 

уничтожением крестьянства, голодомором, особых преимуществ не имело. Более 

того, большая часть молока, мяса, яиц, а также картофеля, овощей производилась 

в крошечных индивидуальных подсобных хозяйствах колхозников, рабочих, 

служащих. У них содержались две трети коров. Так, на 1 января 1941 г. в области 

их имелось 213 тыс., из них 42 тыс. – в колхозах, 28 тыс. – в совхозах, 143 тыс. – в 

индивидуальных хозяйствах. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Какая ситуация сложилась в сельском хозяйстве Донбасса к 1925 г.? 

2. Какие процессы развернулись в СССР в конце 20-х гг. ХХ в.? 

3. Почему возникла необходимость в возобновлении продразверстки? 

4. Какие цели преследовало создание коллективных крестьянских хозяйств? 

5. Что такое «хлебозаготовки»? 

6. К каким последствиям привела хлебозаготовительная компания? 

7. Что такое МТС? 

8. Как изменилась ситуация в сельском хозяйстве после 1933 г.?  

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Как вы считаете, почему в 1929 г. советское руководство объявляет своей 

опорой сельских бедняков, а не зажиточные слои? Свою точку зрения 

обоснуйте. 

2. Сравните политику большевиков в сельском хозяйстве в период военного 

коммунизма и в 1927-1933 гг. 

3. Выделите положительные и отрицательные стороны колхозной системы. 

4. Для чего создавались машинно-тракторные станции?  

5. Объясните, чем было вызвано улучшение состояния колхозов после 

1934 г. 
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Работа с документом 

Документ 1 

Постановление СНК СССР «О привлечении средств крестьянского 
населения к строительству машинно-тракторных станций в октябре-

декабре 1930 г. и в 1931 г.». (отрывок) 
СНК СССР постановляет: 

1. Установить, что в течение квартала октябрь–декабрь 1930 г. и в 1931 г. 
Трактороцентр должен разместить среди колхозов, производственных с/х 
объединений и единоличных бедняцких и середняцких хозяйств свои акции на сумму 
250 млн руб. 

2. Из суммы в 250 млн руб. в особом квартале должно поступить 40 млн руб. и 
в 1931 г. 210 млн руб. в следующие сроки: к 1 апреля 1931 г. – 65 млн руб. и не 
позднее 1 декабря 1931 г. – 145 млн руб. 

3. Предложить НКЗему СССР совместно с Колхозцентром и 
Трактороцентром в десятидневный срок установить на 1931 г. контрольные 
цифры привлечения средств крестьянского населения на строительство машинно-
тракторных станций по союзным республикам, краям и областям. 

21 декабря 1930 г. 

Вопросы и задания к документу 

1. Что стало основными источниками средств для организации МТС? 

Словарь 

Колхоз – предприятие, созданное для коллективного ведения сельского 

хозяйства. 

Кулак – зажиточный крестьянин, пользующийся наемным трудом. 

Машинно-тракторая станция – государственное сельскохозяйственное 

предприятие в СССР, обеспечивавшее техническую и организационную помощь 

сельскохозяйственной техникой крупным производителям сельскохозяйственной 

продукции (колхозам, совхозам, сельскохозяйственным кооперативам).  

Середняк – крестьянин, владеющий средствами производства, не 

эксплуатирующий чужой труд и по социально-экономическим признакам стоящий 

между бедняком и кулаком. 

Трудодень – мера оценки и форма учёта количества и качества труда в 

колхозах в период с 1930 по 1966 год. 

Единоличник – крестьянин, имеющий отдельное самостоятельное 

хозяйство. Обычно противопоставляется колхознику. 

Хронология событий 

7 ноября 1929 г.– провозглашен курс на сплошную коллективизацию. 

1930 г. – созданы государственные машинно-тракторные станции. 
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§ 19. Общественно-политическая жизнь советского 
общества в конце 20-х-30-е годы ХХ века 

 

 

Что обеспечило руководящую роль ВКП(б) в 

обществе? 

 

План 

1. Особенности репрессивной политики в Донецком регионе. Репрессии против 

научно-технической интеллигенции Донбасса. 

2. «Большая чистка» в Донбассе.  

3. Социально-политическое развитие в Донбассе в 30-е годы. Результаты 

переписи 1939 года в Донбассе.  

4. Общественно-политические организации. 

1. Особенности репрессивной политики в Донецком 
регионе. Репрессии против научно-технической 
интеллигенции Донбасса 

Наиболее важной особенностью общественно-политической жизни 

советского государства конца 1920-1930-х гг. были политические репрессии. После 

гражданской войны, с переходом центра противостояния старого и нового мира в 

сферу экономики, стали проявляться недостатки опыта руководства жизнью 

государства, прежде всего, в обеспечении четкого функционирования всего 

комплекса хозяйственного механизма. Пришлось рассчитывать на волевое 

давление, выручавшее в прошлом. И такая политика, несмотря на все трудности, 

давала желаемые результаты. Но, по мере расширения масштабов и объемов 

работ, обострялись неизбежные при подобной организации дела недостатки. 

Нарастали кризисные явления в экономике, угрожающих размеров приобретала 

нищета значительной части населения. 

Идеологической основой для проведения политических репрессий в СССР 

стала разработанная И.В. Сталиным доктрина усиления классовой борьбы по 

мере завершения строительства социализма, высказанная им на пленуме ЦК ВКП 

(б) 9 июля 1928 г. Террор опирался на сложившиеся ранее механизмы 

деятельности карательных органов и средств пропаганды. 

В Донбассе в конце 1920-х годов органами ОГПУ был подготовлен 

политический процесс, который в периодической печати получил наименование 

«Шахтинское дело». Согласно обвинительному заключению, официально оно 

именовалось как «Дело о контрреволюционной организации инженеров и 

техников, работавших в каменноугольной промышленности СССР». Начало 

«разработки» этого процесса связано с именем Е.Г. Евдокимова, полномочного 
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представителя Объединенного государственного политического управления по 

Северо-Кавказскому краю. 

 

Первые аресты отдельных участников 

произошли в июне-июле 1927 года. Стремление 

Е.Г. Евдокимова подать агентурные материалы о 

существовании в г. Шахты нелегальной 

вредительской организации председателю ОГПУ 

В. Менжинскому не встретило у того поддержки; он 

потребовал существенных доказательств. Поддержку 

Евдокимов нашел у генерального секретаря ВКП(б) 

И.В. Сталина. С санкции Сталина были проведены 

массовые аресты специалистов, начальников 

рудоуправлений, сотрудников угольных трестов.  Е.Г. Евдокимов, полномочный 
представитель ОГПУ  

В марте 1928 г., после того, как политбюро ЦК приняло версию о 

«заговоре», дело стало политическим. Открытый процесс проходил в Москве, в 

Колонном Зале Дома Союзов с 18 мая по 5 июля 1928 года. 

Перед Специальным судебным присутствием Верховного Суда СССР 

(председательствовал А.Я. Вышинский) предстали 53 руководящих инженерных 

работника угольной отрасли. Защищали подсудимых 15 известных московских 

адвокатов. 

Среди обвиняемых были: директор, главный технический директор, его 

заместитель, председатель технического совета, три заведующих отделами, 

заместитель заведующего отделом треста «Донуголь», заведующий Управлением 

нового строительства Донбасса, его помощник, два старших инженера этого 

управления, заместитель директора Главгортоплива ВСНХ СССР, заведующий 

отделом московского представительства «Донугля», помощник начальника 

горного округа, главный механик, помощник заведующего горными работами и два 

техника Донецкого горнорудного управления, пять директоров (заведующих) 

шахтами и рудоуправлениями, пять главных инженеров шахт, два их заместителя, 

два заведующих горными работами рудоуправлений, техник-консультант по 

экспорту антрацита в Париж, четыре немецких специалиста, а также техники 

участков, технические инструкторы шахт. 

Процесс был заранее отрежиссированным спектаклем с запланированными 

ежедневными посещениями 1600 рабочих, его ход освещали 120 журналистов. 

Во время судебного следствия «признали» свою вину полностью 20 

обвиняемых, частично – 11, не признали – 22. 

Четверо были осуждены условно, еще четверо (в том числе четыре немецких 

специалиста) признаны невиновными. По просьбе суда Президиум ЦИК СССР, 
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учитывая, что «во время предварительного следствия и затем на судебном 

следствии не только признали свою вину перед пролетарским государством, но и 

стремились раскрыть перед ним все обстоятельства совершенных ими 

преступлений.  

Учитывая эти обстоятельства, а 

также то, что значительное 

большинство осужденных представляет 

собой квалифицированную техническую 

силу, которую можно использовать в 

соответствующих условиях, на 

практическом деле», заменил 

шестерым обвиняемым расстрел 

лишением свободы сроком на 10 лет со 

строгой изоляцией и поражением в 

правах на пять лет, с конфискацией 

имущества. 9 июля 1928 г. были 

расстреляны: 5 человек. 

 
Обвиняемые по  

Шахтинскому делу. 1928 г. 

«Шахтинский процесс» над группой представителей «буржуазной» 

интеллигенции стал знаковым событием в истории СССР, обозначив переход от 

нэпа к «социалистическому наступлению» в экономике. 

Шахтинское дело не стало единственным актом выявления и наказания 

«экономических контрреволюционеров-вредителей». Процесс получил большой 

резонанс и «показал» так называемых «специалистов-вредителей», 

организовавших «третий этап подрывной работы международной буржуазии 

против СССР». 

Как свидетельствуют документы, свой вклад в развитие Шахтинского дела 

внесли работники Артемовского и Сталинского окружных отделов ГПУ в Донбассе. 

Ими были начаты и направлены на закрытые рассмотрения Особых совещаний 

при коллегиях ОГПУ СССР и ГПУ УССР дела на десятки специалистов угольной 

промышленности. В документах того времени эти дела имели общее название 

«Шахтинские». 13 июля 1928 г. И. Сталин на собрании ленинградского партактива 

заявил: «Урок, который вытекает из Шахтинского дела, состоит в том, чтобы 

ускорить темп образования, создания новой технической интеллигенции из людей 

рабочего класса, преданных делу социализма...». 

Весной 1930 года, после ряда забастовок рабочих на шахтах, была 

арестована большая группа инженеров и другой научно-технической 

интеллигенции. Они обвинялись в создании антисоветской подпольной 

организации, известной под названиями: «Союз инженерных организаций», 

«Совет Союза инженерных организаций», «Промышленная партия». По данным 
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следствия, эта антисоветская организация в 1925-1930 годах занималась 

вредительством в различных отраслях промышленности и на транспорте. Кроме 

того, согласно обвинению, она была связана с «Торгпромом» («Торгово-

промышленным комитетом»), объединением бывших русских промышленников в 

Париже и французским генеральным штабом и подготавливала иностранную 

интервенцию в СССР и свержение советской власти. 

По данным следствия в состав ЦК Промпартии входили инженеры. Главой 

«Промпартии» был объявлен профессор Л.К. Рамзин – директор Всесоюзного 

теплотехнического института, член Госплана и ВСНХ.  

 

В обвинительном заключении по делу 

Промпартии указывалось: «Преступная 

антигосударственная деятельность ЦК 

Промпартии выражалась: во вредительстве для 

создания расстройства хозяйственной жизни, в 

шпионской работе по заданиям французского 

генерального штаба и находящегося во Франции 

«Торгпрома» по сообщению данных об экономике 

нашей страны и секретных сведений, касающихся 

обороны, в целях облегчения иностранной 

военной интервенции, в военной работе, 

направленной к дезорганизации Красной армии и 

подготовке изменнических действий со стороны  
Профессор Л.К. Рамзин 

отдельных частей и командного состава – в тех же целях облегчения иностранной 

интервенции, в диверсионной работе, направленной на разрушение 

производительных сил советской промышленности, тыла Красной армии уже 

непосредственно в момент интервенции».Перед судом предстали восемь 

обвиняемых, а всего по данному делу были арестованы две тысячи учёных и 

инженеров.  

7 декабря 1930 г. Специальное присутствие Верховного суда СССР (на 13-й 

день процесса) приговорило пятерых обвиняемых по делу к расстрелу (заменен 

10 годами заключения), трое – к различным срокам лишения свободы. 

Часть работников донецкого филиала Московского теплотехнического 

института, осужденных по «Шахтинскому делу» к расстрелу и различным срокам 

заключения стали в 1931 г. основными фигурантами в деле «основной 

диверсионной и наиболее мощной из организаций, созданных Промпартией», 

следствие по которому проводилось в Донбассе. По своему масштабу это дело 

было самым большим из следственных дел, реализованных в регионе – оно 

состоит из 37 томов. На деле стоят грифы «Совершенно секретно» и «Хранить 

наравне с шифром», подписанным председателем ГПУ УССР В. Балицким. 
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По делу, которое 

называлось 

«Офицерская боевая 

диверсионно-

вредительская 

организация в 

Донбассе 

(«Промпартия») было 

составлено 

обвинительное 

заключение объемом 

102 печатных листа.  
Обвиняемые по делу «Промпартии» в зале судебного заседания 

в Колонном зале Дома Союзов. 1930 г. 

В обвинительном заключении, подписанном председателем ГПУ УССР 

В. Балицким указано, что в донецком филиале «Промпартии» активно 

действовали 120 сотрудников филиала Московского теплотехнического института, 

которые по своим служебным обязанностям занимались приемкой угля от трестов 

«Донуголь» и «Югосталь» перед передачей его потребителям. 

12 сентября 1931 г. на закрытом судебном заседании коллегии ОГПУ шесть 

обвиняемых были приговорены к расстрелу, четверо – к расстрелу, замененный 

на 10 лет концлагерей, 37 получили разные сроки наказания – от 2 до 10 лет 

концлагерей с высылкой в Северный край или Казахстан на 3 года и лишения прав 

проживания в 12-ти пунктах СССР и Донбассе на 3 года. 

Результатом процессов стал удар по русской технической интеллигенции: 

высококлассным специалистам и инженерам. При этом обвинения во 

«вредительстве» и «заговоре» позволили оправдать просчёты партийного 

руководства в управлении промышленностью, хищения и бесхозяйственность. 

Отчасти «дело Промпартии» закрепило непрофессиональный и формальный 

подход к ведению хозяйственных проектов в СССР, когда бодрые данные 

рапортов и отчетов разительно расходились с реальным состоянием дел. 

Результатом данного дела стала также острая нехватка опытных инженерных 

кадров, что приводило к неэффективному использованию оборудования, падению 

качества и росту аварийности на производстве. 

Условия труда рядовых рабочих оставались тяжелыми, но появившийся 

страх перед протестом позволял руководству страны контролировать ситуацию. 

Что касается производительности труда, то заметного роста удалось 

добиться в период «стахановского» движения. Но данный результат был 

достигнут в основном экономическими стимулами. В дальнейшем, ради снижения 

выплат передовикам производства, начали повышаться нормы выработки, что 
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привело к угасанию динамики роста производительности труда. 

«Шахтинское дело» и дело «Промпартии» были лишь прологом дальнейших 

карательных действий в масштабах страны. 

2. «Большая чистка» в Донбассе  

Среди историков в настоящее время нет единого понимания причин 

массовых репрессий, развернувшихся в стране. В июле 1937-ноябре 1938 гг. 

выдвигаются различные версии: стремление «местных элит» сохранить свое 

влияние в период усиления единоличной власти И.В. Сталина; стремление 

центральных властей использовать широкие народные массы (имевшие 

достаточно низкий уровень политической культуры) путем привлечения их к 

расправе с врагами, попытка таким образом создать единомыслие в стране; 

уничтожение старых революционеров под предлогом внутренней 

контрреволюции. Некоторые исследователи считают, что репрессии были 

средством социальной инженерии, с помощью которого предполагалось развивать 

социалистическое общество... 

В стране централизованно разжигалась массовая политическая истерия и 

население организованно провоцировалось на доносительство, тотальную 

подозрительность, культивировались шпиономания и поиск «врагов народа». 

 

Рассмотрим последовательность событий. 1 

декабря 1934 г. в коридоре Смольного в Ленинграде 

был убит член Политбюро ЦК ВКП (б), первый 

секретарь Ленинградского обкома и горкома партии 

С.М. Киров. В тот же день И. В. Сталин продиктовал 

постановление ЦИК СССР «О порядке ведения дел о 

террористических актах против работников Советской 

власти». Устанавливались сроки ведения следствия 

по подобным делам – не более 10 дней, дела 

рассматриваются без прокурора и адвоката, 

ходатайство о помиловании не допускается, приговор 

к высшей мере исполняется немедленно.  

И.В. Сталин и С.М. Киров, 
1930 г. 

Таким было начало расправы И. Сталина с политическими оппонентами. 

Начало массовой расправы, так наз. «большой чистки», связано с 

февральско-мартовским пленумом ЦК ВКП(б) 1937 г. Именно на нем был взят курс 

на физическое уничтожение недовольных, находившихся в рядах руководящей 

партии или исключенных из нее в предшествующие годы (троцкисты, правые). Их 

обвинили не только в антипартийной деятельности, но и шпионаже в пользу 

иностранных государств. 

1 июля 1937 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение «Об антисоветских 
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элементах», в котором предлагало партийным секретарям республик, краев и 

областей силами органов НКВД взять на учет возвращавшихся в последние годы 

из ссылки бывших кулаков и уголовников, как основных инициаторов 

многочисленных преступлений и диверсионных актов в сельском хозяйстве и 

промышленности. Учтенных по степени опасности для советского государства 

нужно было разделить на две группы: в первую включить наиболее враждебных 

(которых ожидал расстрел) и «менее активных, но все же враждебных» (была 

предусмотрена высылка в районы, определенные НКВД). 30 июля 1937 г. 

наркомом внутренних дел Н.И. Ежовым был подписан оперативный приказ 

№00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и 

других антисоветских элементов». По приказу для окончательного решения 

судьбы зарегистрированных создавались внесудебные органы – тройки, в составе 

руководителя НКВД, первого партийного секретаря и прокурора области. 

Приказом были определены «лимиты» с указанием количества подлежащих 

репрессиям. В частности, по Донецкой области было запланировано расстрелять 

1000 чел. и выслать в лагеря на 8-10 лет 3000 чел. Следствие предлагалось 

проводить в упрощенном порядке. 

Кроме областных троек приговоры выносили: Особое совещание в Москве (в 

составе наркома внутренних дел Н.И. Ежова и прокурора СССР А.Я. Вышинского; 

выездные заседания Военной коллегии Верховного Суда СССР (председатель 

В.В. Ульрих); военный трибунал Харьковского военного округа; линейные суды на 

железных дорогах. По указанию И.В. Сталина областные суды проводили 

открытые показательные судебные процессы («Буденновское дело» в г. Сталино и 

др.). «Большая чистка» включала так называемые «национальные операции». 

25 июля 1937 г. была подписана директива НКВД № 00439, требовавшая 

немедленного ареста всех немцев, которые не были гражданами СССР. 

Фактически это было началом крупномасштабной операции, в ходе которой в 

Донбассе были арестованы более 4 тысяч граждан немецкой национальности, 

проживавших в Донецкой (Сталинской) области. В рамках «польской операции» с 

19 сентября 1937 г. по 19 февраля 1938 г. были осуждены более 3,5 тыс. поляков. 

По директиве № 50215 от 11 декабря 1937 г. в Донецкой области были осуждены 

более 3,5 тыс. греков. Кроме этого, проводились латышская, харбинская, 

литовская, эстонская операции. 

В отношении осужденных по национальным группам приговоры были более 

жестокими. Об этом свидетельствуют данные по вынесенным приговорам: у 

греков – 89,7% арестованных, латышей – 81,4%, немцев – 77%, поляков – 76%, 

болгар – 68,2%, украинцев – 55%, русских – 55% были расстреляны. 

В 1937 г. органы НКВД проводили следствие в отношении «одиночек», а в 

1937 г., по указанию из Москвы, в основном рассматривались дела по 
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контрреволюционным и антисоветским организациям. 

14 июня 1937 г. нарком внутренних дел СССР Н.И. Ежов подписал 

оперативный приказ № 00486 «О репрессировании жен изменников Родины», по 

которому подлежали рассмотрению особым совещанием дела на жен и их 

социально опасных детей в возрасте старше 15 лет. Они подлежали отправке в 

лагеря на срок не менее 5-8 лет. 

Всего за период с июля 1937 г. по декабрь 1938 г. в Донецкой (Сталинской) 

области были репрессированы органами НКВД: 11340 рабочих (включая совхозы 

и машинно-тракторные станции), 4685 колхозников, 4135 служащих (из них 1417 

работников образования, науки, медицины и культуры), 2729 инженерно-

технических работников и специалистов сельского хозяйства, 761 хозяйственный 

руководитель, 208 партийных и комсомольских руководителей, 124 

военнослужащих, 91 служитель религиозных культов, 690 неработающих 

(пенсионеры, домохозяйки, безработные), 76 студентов и учащихся, 76 

сотрудников НКВД и милиции, 104 иностранца или лица без гражданства. 

Среди репрессированных, имевших низшее и начальное образование, было 

80,2%, неполное среднее и среднее – 11,2%, неполное высшее и высшее – 5,7%, 

неграмотных – 1,7%. 

Судами и внесудебными органами были приговорены к расстрелу 67%, к 

заключению в исправительно-трудовые лагеря – 25%, к тюремному заключению – 

1%, освобождены в процессе следствия – 5%, оправданы судами – 0,8% 

арестованных органами НКВД. 

3. Социально-политическое развитие в Донбассе  
в 30-е годы. Результаты переписи 1939 года в Донбассе 

Глубокие изменения произошли в составе всех социальных групп населения. 

Они были обусловлены интенсивным промышленным развитием. Численность 

населения Донецкой области за период 1926-1939 гг. изменялось следующим 

образом: 1926 год – 1 645 000; 1933 – 4 074 500; 1935 – 4 104 700; 1939 – 

3 099 810. Рост населения Донецкой области в период с 1926 г. по 1939 г. 

составил 91%. Почти в четыре раза выросла численность городского населения. В 

промышленности, на транспорте, в строительстве было занято 53% населения, в 

сельском и лесном хозяйстве – 18%. Таким образом, значительно выросла 

численность горожан и, соответственно, рабочего класса. Была ликвидирована 

безработица. 

Главным источником пополнения рабочего класса являлись крестьяне, 

покинувшие деревню, бывшие единоличники. В социальной психологии новых 

рабочих преобладали черты крестьянского менталитета и традиций. Приток 

вчерашних крестьян на стройки пятилеток пополнял ряды неквалифицированной 
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рабочей силы, что приводило к текучести кадров, падению дисциплины, 

производственному травматизму, выпуску бракованной продукции, многим 

негативным социальным последствиям. Однако часть квалифицированных 

рабочих, в связи с переходом на сдельную оплату, достигала высоких показателей 

в результатах своего груда. Появились рабочие-выдвиженцы, которых направляли 

на учебу или на руководящие посты. 

Сложным было положение городской инженерно-технической 

интеллигенции, врачей, юристов и других специалистов. Без опытных 

образованных кадров невозможно было осуществить индустриализацию, 

ликвидировать неграмотность, улучшить здравоохранение. В то же время у 

властей и у части населения отношение к ним было настороженное. 

Изменилась структура сельского населения. В несколько раз сократилась 

численность крестьян-единоличников. Свыше 90% общего числа крестьян 

трудилось в колхозах. 

Форсированная индустриализация ухудшила жизненный уровень населения. 

Высокие цены на продукты сельского хозяйства делали их труднодоступными для 

значительной части городских жителей, получавших низкую заработную плату. 

Ухудшение материально-бытовых условий населения, перебои с 

продовольствием обостряли социальную напряженность в обществе. Положение 

усугублялось участившимися срывами в области хозяйственного развития. Не 

выполнялись планы капитального строительства. Падала производительность 

труда. Ухудшалось качество производимой продукции. Все это усиливало 

критические настроения людей по отношению к проводимой политике. В свою 

очередь это вызывало соответствующую реакцию. 

4. Общественно-политические организации 

Общественные объединения периода Советского Союза условно можно 

разделить на группы. 

К первой группе относится самая большая политическая организация 

СССР – Всероссийская Коммунистическая партия большевиков (ВКП(б)). Это 

была единственная политическая партия в стране. 

Во вторую группу условно можно отнести ряд организаций, которые не 

являлись политическими партиями, но имели ярко выраженную политическую 

направленность – это Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи 

(ВЛКСМ), Всесоюзная пионерская организация, организация октябрят. 



211 

 
Значок 1927-1945 гг. 

 
Делегаты I Всероссийского съезда союзов рабочей и крестьянской молодёжи.  

Октябрь 1918 года 

Коммунистический союз молодежи был создан 29 октября 1918 года, на 

Первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи, на 

котором 176 делегатов представляли 22 тысячи молодых людей. Одна из первых 

комсомольских ячеек в Юзовке возникла на легендарной Рутченковке и состояла 

из 30 человек.  
 

 Это интересно 

Комсомольский значок 
Комсомольская организация возникла в СССР в 

1918 г., в 1924 году ей было присвоено почетное имя 
Ленинской, а еще через пару лет она получила полное 
название ВЛКСМ, под которым и оставалась на 
протяжении своего существования. Коммунистическая 
идеология была главенствующей идеей в деле 
воспитания молодежи. 

Чтобы поощрить наиболее отличившихся членов 
новой молодежной организации в 1922 г. был создан комсомольский значок. 
Чтобы стать членом ВЛКСМ, кандидат должен был выучить устав 
организации, а также «Задачи союзов молодежи». Нагрудный знак в самом 
начале выдавался только за достижения в труде, оборонном или военном 
деле либо в научной деятельности. То есть это были своего рода почетные 
значки комсомола. 

Со временем вступление в комсомол приобрело массовый характер, и значки 
стало возможно носить уже всем его членам. Не состоящие в ВЛКСМ 
молодые люди и девушки даже не могли мечтать о том, чтобы сделать 
успешную партийную карьеру. 
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В 1919 году состоялся первый всеукраинский съезд. А уже 7 апреля 1920 

года свои двери распахнула первая Юзовская районная комсомольская 

конференция. 28 делегатов из 7 ячеек, в которые входили 350 комсомольцев, 

избрали райком (районный комитет).  

Ленинский Комсомол в середине 1920-х становится все более значительной 

силой. Как политическая юношеская организация, ВЛКСМ стоял на первом месте 

и по численности, и по своему значению "в деле социалистического 

переустройства общества". 

Центральный комитет ВЛКСМ руководил деятельностью Всесоюзной 

пионерской организации имени В.И. Ленина (ВПО имени Ленина). 

Пионерская организация – 

массовая детская организация в СССР. 

Была образована решением 

Всероссийской конференции комсомола 

19 мая 1922 года, с тех пор 19 мая 

отмечается как День пионерии. Первое 

единое для всей страны «Положение о 

детских коммунистических группах 

имени Спартака» было принято 28 

августа 1923 года. До 1924 года 

пионерская организация носила имя 

Спартака, а после смерти Ленина 

получила его имя. Символы пионерской 

организации представляли собой 

несколько видоизменённую скаутскую 

символику: красный галстук (вместо 

зеленого), белая (вместо зелёной) 

блуза, скаутский девиз «Будь готов!» (с 

изменением его направленности на 

борьбу за освобождение рабочих и 

крестьян всего мира) и ответ на него 

«Всегда готов!». 

 
Плакат «Законы юных пионеров» 

Сохранились игровые формы воспитательной работы с детьми, организация 

детей по отрядам, институт вожатых, сборы у костра, элементы символики 

(например, три лепестка лилии скаутского значка в пионерском значке заменили 

три языка пламени костра, три конца красного пионерского галстука стали 

означать три поколения: пионеров, комсомольцев и коммунистов). 

В 1936 г. в г. Сталино был открыт первый в Донецкой области Дворец 

пионеров им. М.Горького. Он стал одним из лучших дворцов пионеров в СССР. 
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Учащиеся 7-9 лет объединялись в группы при пионерской дружине школы. 

Такие группы назывались октябрятами. Группами руководили вожатые из числа 

пионеров или комсомольцев школы. 

 

Термин октябрята возник в 1923-1924 годах, 

когда в Москве стали возникать первые группы 

детей, в которые принимались ребята – ровесники 

Великой Октябрьской социалистической 

революции. Тогда же советский художник 

Пархоменко создал эскиз значка октябрят. Он 

выглядел как пятиконечная звезда рубинового 

цвета, внутри на белом фоне – изображение 

маленького кудрявого Володи (Ленина). Группы 

октябрят создавались в первых классах школ и 

действовали до вступления октябрят в пионеры и 

образования пионерских отрядов.  

Значок октябрят 

Деятельность октябрят проходила преимущественно в игровой форме и 

организовывалась учителями и вожатыми. Ежегодно 16-22 апреля проводилась 

всесоюзная неделя октябрят. В школе для октябрят могли организоваться 

«ленинские чтения», когда 22-го числа каждого месяца назначенный 

старшеклассник приходил в класс и читал рассказы о В.И. Ленине (его день 

рождения 22-го апреля 1870 г.).  

В третью группу можно отнести профессиональные союзы, в том числе и 

такую их разновидность как творческие союзы (Союз писателей СССР, Союз 

композиторов, Союз художников и т.д.). Общественное предназначение, а, 

следовательно, и социальная роль профессиональных союзов заключается в том, 

чтобы осуществлять социальную защиту своих членов. 

В четвертую группу можно условно 

отнести военно-патриотические организации 

типа Осоавиахим (Общество содействия 

обороне, авиационному и химическому 

строительству). Членство в подобных 

организациях не являлось обязательным. В 

этой организации юноши и девушки СССР 

получали навыки начальных военных и 

прикладных технических специальностей, 

которые в дальнейшем становились основой 

для получения военных профессий – 

парашютист, радист, водитель и т.д. 
 

Знак члена Осоавиахима 
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В пятую группу можно объединить все другие общественные организации, 

существовавшие на территории бывшего СССР. Это добровольное общество 

автолюбителей, общество спасения на водах, различные организации, имевшие 

своей целью защиту природы, охрану памятников старины, донорские 

организации, массовые спортивные организации, например, клубы любителей 

бега, общество охотников и рыболовов и т.д. 

ВКП(б) была единственной общественной организацией, которая 

осуществляет руководство не только другими общественными организациями, но 

и «... руководит всем государством» (статья 126 Конституции СССР, 1936 г.). 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Рассматривая репрессии, нужно не забывать и то, что факты арестов и 

осуждений разного рода «врагов народа», «шпионов» и «предателей» были, 

образно говоря, «вершиной айсберга»: каждый факт репрессий в отношении 

одного человека бил рикошетом по членам семьи и родственникам, на долгие 

годы переводил в разряд изгоев общества. Их отправляли в исправительно-

трудовые лагеря, выселяли в отдаленные, необжитые районы Севера, Урала, 

Сибири и Средней Азии. Десятилетиями несли тяжкий крест обездоленных 

дети осужденных «за политику»: перед ними были наглухо закрыты двери 

средних и высших учебных заведений, существовали суровые ограничения при 

поступлении на работу. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 года главной руководящей 

силой была единственная политическая сила – Коммунистическая партия. 

Общественные организации были представлены ВЛКСМ, пионерской и 

октябрятской организациями, профессиональными союзами, различными 

клубами.  

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Что послужило толчком к началу репрессий? 

2. Против каких слоев населения были направлены репрессии? 

3. Каким образом были организованы группы, выносившие судебные 

решения? 

4. Можно ли утверждать, что все осужденные в период «большой чистки» 

были осуждены только по политическим мотивам? Точку зрения 

обоснуйте. 

5. Какие группы общественных организаций можно выделить в СССР  

в 30-е гг.? 

6. Какие организации объединяли детей и молодежь? 
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Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Как вы считаете, с какой целью были организованы репрессии против 
инженеров? 

2. Почему была организована волна «чисток» по отношению к национальным 
меньшинствам? Свою точку зрения аргументируйте. 

3. Как вы считаете, почему некоторым специалистам, судимым по 
«Шахтинскому делу» и делу «Промпартии», расстрел был заменен на 
отбывание тюремного заключения и высылку? 

4. Как вы считаете, почему у осужденных по национальным группам были 
более жестокие приговоры? 

5. С какими целями были созданы ВЛКСМ, пионерская организация? 
6. Какая роль отводилась профессиональным союзам и объединениям? 

Свою точку зрения обоснуйте. 

Работа с документом 

Документ 1 

Из речи И.В. Сталина 9 июля 1928 года  
«…по мере нашего продвижения вперед, сопротивление капиталистических 

элементов будет возрастать, классовая борьба будет обостряться, а Советская 
власть, силы которой будут возрастать все больше и больше, будет проводить 
политику изоляции этих элементов, политику разложения врагов рабочего класса, 
наконец, политику подавления сопротивления эксплуататоров, создавая базу для 
дальнейшего продвижения вперед рабочего класса и основных масс крестьянства. 

Нельзя представлять дело так, что социалистические формы будут 
развиваться, вытесняя врагов рабочего класса, а враги будут отступать молча, 
уступая дорогу нашему продвижению, что затем мы вновь будем продвигаться 
вперед, а они – вновь отступать назад, а потом «неожиданно» все без исключения 
социальные группы, как кулаки, так и беднота, как рабочие, так и капиталисты, 
окажутся «вдруг», «незаметно», без борьбы и треволнений, в лоне 
социалистического общества. Таких сказок не бывает и не может быть вообще, в 
обстановке диктатуры пролетариата – в особенности. 

Не бывало и не будет того, чтобы отживающие классы сдавали добровольно свои 
позиции, не пытаясь сорганизовать сопротивление. Не бывало и не будет того, 
чтобы продвижение рабочего класса к социализму при классовом обществе могло 
обойтись без борьбы и треволнений. Наоборот, продвижение к социализму не может 
не вести к сопротивлению эксплуататорских элементов этому продвижению, а 
сопротивление эксплуататоров не может не вести к неизбежному обострению 
классовой борьбы. 

Вот почему нельзя усыплять рабочий класс разговорами о второстепенной роли 
классовой борьбы…». 

(Сталин И. Сочинения, т.11. М., 1949 г., с.171-172). 

Вопросы и задания к документу 

1. Какая ключевая идея была высказана И.В. Сталиным в данной речи? 

2. К каким последствиям привела реализация этой идеи? 
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Документ 2 

Из официального сообщение Прокурора Верховного Суда СССР 
 «На Северном Кавказе, в Шахтинском районе Донбасса, органами ОГПУ при 

прямом содействии рабочих раскрыта контрреволюционная организация, которая 
имела своей целью дезорганизацию и разрушение угольной промышленности этого 
района. Руководящий центр этой организации, что подтверждается несомненными 
данными следствия, находится за границей и состоит из бывших 
капиталистических собственников и акционеров каменноугольных предприятий 
Донецкого бассейна, имеющих тесные связи с отдельными агентами некоторых 
немецких промышленных фирм и польской контрразведкой... Следствием 
установлено, что работа этой контрреволюционной организации, действовавшей в 
течение ряда лет, выразилась в злостном саботаже и скрытой дезорганизаторской 
деятельности, в подрыве каменноугольного хозяйства методами нерационального 
строительства, ненужных затрат капитала, понижении качества продукции, 
повышении себестоимости, а также в прямом разрушении шахт, рудников, заводов 
и т. д...». 

Газета «Известия ЦИК и ВТ ТИК» 13 марта 1928 г.  

Вопросы и задания к документу 

3. Какое название получило дело, о котором идет речь? В чем обвиняли 

инженерно-технических работников? 

Документ 3 

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

Утверждена Чрезвычайным VIII съездом Советов Союза ССР 
5 декабря 1936 года 

(с последующими изменениями и дополнениями) 
Статья 126. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития 

организационной самодеятельности и политической активности народных масс 
гражданам СССР обеспечивается право объединения в общественные организации: 
профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации молодежи, 
спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные 
общества, а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего 
класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции добровольно 
объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся 
передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического 
общества и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как 
общественных, так и государственных. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какую роль Конституция СССР отводила ВКП(б)? 

2. Какие виды общественных организаций перечислены в статье? 

3. На каких условиях и кто мог стать членом ВКП(б), исходя из положений 

статьи Конституции? 
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Словарь 

Доктрина – («учение, наука, обучение, образованность») – философская, 

политическая либо правовая теория, религиозная концепция, учение, система 

воззрений, руководящий теоретический или политический принцип. 

Репрессии – наказание, карательная мера, применяемая государственными 

органами с целью защиты и сохранения существующего строя. Любые 

политические репрессии являются проявлением политического насилия. 

Террор – физическое насилие, вплоть до физического уничтожения, 

убийства, по отношению к политическим противникам; тактика запугивания. 

Хронология событий 

29 октября 1918 г. – создание Коммунистического союза молодежи (позже - 

ВЛКСМ). 

19 мая 1922 г. – образование пионерской организации. 

1923 г. – создание октябрятской организации. 

18 мая-5 июля 1928 г. – суд по Шахтинскому делу. 

7 декабря 1930 – вынесен приговор по делу «Промпартии». 

29 октября 1918 – создание Коммунистического союза молодежи (КСМ, 

затем ВЛКСМ). 

Июль 1937 г. – ноябрь 1938 г. – развертывание волны репрессий, 

получившей название «большая чистка». 

 

  



 

218 

§ 20. Развитие культурной сферы Донбасса в 1930-х годах 
 

 

Какие позитивные изменения произошли в жизни 

советских людей? 

 

1. Основные культурные изменения в Донбассе в 1930-х годах. 

2. Организация культурного отдыха. 

3. Развитие спорта. 

4. Цирковое и театральное искусство. 

5. Газеты и периодические издания. 

1. Основные культурные изменения в Донбассе  
в 1930-х годах 

Весной 1930 г. Президиум ВЦИК РСФСР принял постановление «О 

религиозных объединениях». Вводился запрет на хозяйственную (создание 

кооперативов) и благотворительную работу общин. Запрещалось преподавание 

религиозных вероучений в учебных заведениях. Для связи с религиозными 

организациями создавалась комиссия по вопросам культа при ВЦИК. В нее вошли 

представители наркоматов юстиции, внутренних дел, просвещения, ОГПУ. 

Позднее комиссия была преобразована в общесоюзную при Президиуме ЦИК 

СССР (председателем ее стал П.А. Красиков). Усилилась пропагандистская 

кампания с разъяснением населению «несостоятельности» религиозных 

вероучений. 

Центром атеистической пропаганды 

являлся Союз воинствующих безбожников, 

возглавляемый публицистом и автором многих 

антирелигиозных книг Е. Ярославским. Союз 

издавал многотысячными тиражами газеты и 

журналы («Воинствующий атеизм», «Безбожник 

у станка», «Антирелигиозник», «Юные 

безбожники» и др.). Создавались 

антирелигиозные музеи и выставки, 

организовывались курсы для подготовки 

пропагандистов атеизма. II съезд Союза 

безбожников (1929 г.) провозгласил 

атеистическую работу важнейшим участком 

классовой борьбы. Борьба с религией 

объявлялась борьбой за социализм.   
Обложка журнала «Безбожник у 

станка», 1929 г. 
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В феврале 1930 г. ЦИК и СНК приняли постановление «О борьбе с 

контрреволюционными элементами в руководящих органах религиозных 

объединений». 

Местным органам власти рекомендовалось усилить контроль за составом 

руководителей общин. «Враждебных» советскому строю лиц предлагалось 

исключить из актива религиозных объединений. 

Участились целенаправленные репрессии против духовенства. Было 

увеличено налоговое обложение церковнослужителей. В случае неуплаты налогов 

их имущество подлежало конфискации, а сами они выселялись в другие районы 

страны. Был упрощен порядок закрытия церквей: решение этого вопроса 

передавалось облисполкомам и крайисполкомам Советов. В середине 1930-х 

годов число действующих культовых зданий (храмов, церквей, мечетей, синагог и 

др.) составляло 28,5% от имевшихся в дореволюционной России. В связи с этим 

ЦИК счел нужным упразднить созданную ранее комиссию по вопросам культа. В 

новую Конституцию СССР не было включено положение о свободе религиозной 

пропаганды. 

 
 

Плакат «Борьба против религии – борьба за 
социализм» 

Плакат «Трудящиеся женщины – в ряды 
активных участниц производственной и 
общественной жизни страны!», 1933 г. 

Одной из важных задач был контроль над молодежью, осуществлявшийся с 

помощью комсомола, моделирование ее сознания в соответствии с задачами, 

определенными классиками марксизма-ленинизма. А само изучение 

произведений В. Ленина и И. Сталина, решений съездов, конференций, пленумов 

коммунистической партии, истории ВКП(б) стали обязательными не только для 
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коммунистов и комсомольцев, но и для всего работающего и учащегося 

населения. 

Власти стремились изменить менталитет народа, и в значительной мере это 

им удалось сделать. «Конструируя» нового человека, они изменяли его 

психологически таким образом, чтобы обеспечить полностью контролируемые 

реакции на реальные или сфальсифицированные факты и события, о которых 

считали нужным сообщать рядовым гражданам. 

Бесспорными достижениями 1930-х годов было значительное повышение 

образовательного уровня широких народных масс, развитие образования, 

культуры, медицины, науки. 

Продолжается развитие сети учреждений высшего образования. В 1931 г. 

при Донецком институте народного образования (ДИНО) были открыты 

учительский институт и филиал Всеукраинского института повышения 

квалификации учителей. Тремя годами позже ДИНО был преобразован в 

Луганский государственный педагогический институт. 

В 1929-1934 гг. в Лисичанске работал вечерний горный институт, 

переведенный затем в г. Сталино (ныне г. Донецк). В начале 1930-х годов был 

образован Рубежанский химико-технологический институт, который выпустил в 

предвоенные годы 600 инженеров.  В 1940 г. начал работу Старобельский 

учительский институт. В Кадиевке и в поселке Штергрэс работали высшие 

технические учебные заведения. 

 

По данным переписи 1939 г., в 

г. Сталино проживали 474 тыс. чел. 

Протяженность водопровода достигла 

125 км, электросетей – 177 км, 

трамвайных путей – 86 км. Появилась 

первая троллейбусная линия. 

Воздушным сообщением город был 

связан с Москвой, Киевом, Харьковом, 

Ленинградом. Действовали 21 

больница, 133 детских дошкольных 

учреждения, 113 общеобразовательных 

школ, 9 техникумов, 62 клуба, 7 дворцов 

культуры, 3 кинотеатра. Крупным 

высшим учебным заведением стал 

индустриальный институт, выросший из 

горного техникума, открытого в 1921 г. 
Афиша Сталинского государственного 

Драматического театра, сезон 1935-1936 гг. 
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В 1930-х гг. основаны медицинский, педагогический и учительский институты. 

В городе также работали филиал Промакадемии, институт усовершенствования 

учителей, научно-исследовательский институт гигиены труда и профзаболеваний, 

проектная организация "Донуглепроект". 15 июля 1937 года был основан 

Сталинский государственный педагогический институт. Институт состоял из двух 

факультетов (исторический и филологический) и насчитывал 138 студентов. 

Декларируя заботу о трудящихся, власти не могли не заботиться о 

здравоохранении людей, тем более что травматизм на производстве, 

оснащавшемся новой техникой, вследствие низкой квалификации значительной 

части рабочих был высоким. К 1940 г. в регионе было 125 больничных 

учреждений, 98 женских консультаций, детских поликлиник и амбулаторий, в 

которых работало 977 врачей и около 6 тыс. специалистов со средним 

медицинским образованием. В области научных исследований весомых 

результатов в профилактике и лечении глазных болезней достиг последователь 

академика В.П. Филатова Степан Петруня. 

Жилищное строительство, создание коммунального хозяйства 

рассматривалось как второстепенный вопрос, не успевали за темпами 

индустриализации. Поэтому плохое жилье (бараки, казармы, общежития, 

полуподвалы и даже землянки), жилищная теснота были в 1930-е годы 

характерными чертами жизни городов и поселков. 

Не менее сложно решались проблемы снабжения продуктами питания и 

промышленными товарами. С 1929 г. была введена система централизованного 

распределения, основанная на создании своеобразной иерархии, определявшей 

место и заслуги граждан в строительстве социализма. В первой половине 1930-х 

годов была введена карточная система распределения. Вне государственного 

снабжения оказались те категории людей, которые не относились к партийным и 

советским работникам, рабочим и служащим государственных предприятий, 

передовикам производства. В условиях жестокого товарного кризиса для них это 

означало полуголодное существование. Даже работники шахт и заводов, 

относившиеся к привилегированным спискам, не получали всех необходимых 

продуктов. Порой за дефицитными товарами отечественного производства, 

которые к тому же были и низкого качества, у магазинов с ночи образовывались 

большие очереди. Реальная жизнь не соответствовала лозунгам. Бытовые 

проблемы – очереди, теснота, грязь, необходимость доставать нужные вещи – 

порождали нервное напряжение, подозрительность к окружающим, зависть, 

способствовали росту пьянства, ухудшению криминогенной ситуации. 
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2. Организация культурного отдыха  

В Донбассе большое внимание уделялось решению проблемы отдыха 

трудящихся. Восстанавливались и строились новые скверы и парки, детские 

парки. Одним из крупнейших в Донецкой области был парк культуры имени 

Щербакова в г. Сталино.  

Парк находится в Скоромошиной балке, которая с XIX века служила местом 

собрания рабочих юзовского металлургического завода и близлежащих шахт. 

Здесь останавливался приезжий цирк, и проводились массовые гуляния. 

Территория, на которой расположен парк, представляла собой участок открытой 

степи, что полого спускается от Смолянки до реки Бахмутки (Скоромошина). 

В 1891 году река была перегорожена плотиной, в результате чего 

образовался Первый городской пруд, который обеспечивал водой 

металлургический завод. 

Июньский 1931 года пленум ЦК ВКП(б) среди прочих своих исторических 

решений дал установку: широко развернуть работу по развитию зеленых 

насаждений, разбивке бульваров, превращению городских лесных массивов в 

образцовые парки культуры и отдыха. Следуя указаниям партии, Донецкие власти 

в том же 1931 году приняли решение заложить в городе Центральный парк.  

Донецкий городской парк культуры и отдыха был основан в 1932 году. 

Первоначально парк носил имя Павла Петровича Постышева. После того, как 

Постышев стал «врагом народа», парку присвоили имя Александра Сергеевича 

Щербакова, видного Советского партийного и государственного деятеля, 

секретаря Донецкого обкома.  

Покрыть зелеными насаждениями отведенную территорию в 120 га 

представлялось делом слишком длительным. Для ускорения прибегли к методу 

народного энтузиазма. В сентябре силами 10 000 комсомольцев и пионеров 

города началось его создание. Весной 1932 года были высажены несколько тысяч 

деревьев, в основном акация и клён. В 1933 году была сделана трассировка 

аллей, которые были обсажены каштанами, липами и тополями. Высадку 

деревьев и кустарников производило население, не последнюю роль среди 

которого играли школьники. Вскоре на склонах первого пруда закурчавились 

молодые кроны — и ландшафт ожил. В день открытия парк посетили около 

шестидесяти тысяч человек. C 1934 года в парке начали действовать 

аттракционы. О довоенной истории парка Щербакова сохранилось мало 

свидетельств. Тогда он еще не стал для горожан привычным, воспринимался как 

местная экзотика. 

Каждый желающий мог найти себе развлечение по вкусу – в парке были 

открыты тематические зоны: Центральный пляж (1932), Средние ставки (1932), 

Городской лес (1932), Ландшафтный верхний парк (1933), Детский парк (1934), 
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стадион им. П.П. Постышева (1936) и детская железная дорога им.С.М. Кирова 

(1936). 

Так на обширной площади 

разноуровневых террас 

раскинулся регулярный парк им. 

А.С.Щербакова, начинавшийся у 

водной глади пруда с тонкого 

силуэта белой чаши, увитой 

цветами, который, поднимаясь 

выше, переходил, минуя 

прямоугольную 

четырехсекционную клумбу к 

фонтану со скульптурной группой 

физкультурников в центре и 

спортсменами по периметру 

второй террасы. Центром 

следующего уровня была 

прямоугольная четырехсекционная 

клумба, выводящая к террасе с 

белым колонным парапетом и 

цветочной чашей в центральной 

части. Замыкающей доминантой 

парка остается стадион “Шахтер”, 

венчающий собой самую высокую 

часть холма. 

 
Станция «Счастливое детство» детской 

железной дороги им. С.М. Кирова. 
Конец 1930-х гг. 

 

Фонтан в парке им. Щербакова. 1938 г. 

 

 Историческая справка 

«… надо парк культуры и отдыха имени Постышева превратить в 

образцовый парк, чтобы другие города Донбасса могли учиться нашему 

опыту. Это дело очень большое и ответственное. Этот парк нужно сделать 

своеобразной лабораторией культурного времяпрепровождения рабочих. Все 

уголки парка должны дышать весельем, радостью, говорить о наших победах. 

Они должны укреплять здоровье шахтеров, металлистов, коксовиков, 

трудящихся».  

«О плане развития города и коммунально-жилищного строительства».  

8 октября 1934 г. 
 

Появилась специальность массовик-затейник. Людей нужно было 

развлекать, учить веселью. Когда парк начал функционировать, особую 

популярность у разных возрастных групп населения приобрело катание на лодках, 

а у детей – катание на детской железной дороге.  



 

224 

3. Развитие спорта 

С образованием Донецкой области в июле 1932 г. постепенно стали 

создаваться условия для налаживания новой областной системы управления 

физкультурой и спортом. 

В предшествующие годы наблюдался рост численности коллективов 

физкультуры, создавались спортивные площадки, футбольные поля. Шахтёры, 

металлурги изготавливали своими силами спортивный инвентарь, проводились 

массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Сталинская область обладала 

огромным людским потенциалом для быстрого развития физической культуры и 

спорта. Она включала в себя территорию двух современных промышленно 

развитых областей: Донецкую и Луганскую. Разворачивается строительство 

стадионов. В 1933 году профсоюзная организация Амвросиевского цементного 

завода построила стадион. В 1936 году были построены стадионы ДСО «Шахтёр» 

в г. Сталино, и Добровольное спортивное общество (ДСО) «Локомотив» в 

г. Дебальцево, в 1937 году ДСО «Сталь» в г. Макеевке, в 1938 году стадионы 

добровольных спортивных обществ «Сталь» (Сталино), «Авангард» Краматорск, 

«Пищевик» в рабочем посёлке им. Карла Либкнехта и в Часов Яре (завод 

им. Орджоникидзе) Артёмовского района. Они становились физкультурно-

спортивными центрами в городах и районах. Например, на Амвросиевском 

стадионе кроме футбольного поля была волейбольная площадка 18х9 метров, 

беговая дорожка, трибуны шириной 10 м и высотой 5 м. 

5 сентября 1936 г. в городе Сталино состоялось открытие самого крупного в 

Донбассе стадиона. Сбылась давнишняя мечта физкультурников нашего города.  

 

«Кто не помнит, как 

раньше, за пару часов до начала 

матча длинной вереницей 

тянулись любители спорта на 

футбольное поле, чтобы 

захватить поудобней местечко, –  

писала газета 

«Социалистический Донбасс» в 

этот знаменательный день. –  Но 

не многие успевали хорошо 

устроиться. Мест было мало, и 

они были неудобные. Сейчас 

спешить незачем. К услугам 

зрителей спортивных 

соревнований –  14 тыс. хорошо 

расположенных мест». 

Фотографии из газеты «Социалистический 
Донбасс», статья об открытии стадиона им. 

П.П.Постышева, 1936 г. 
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А уже на следующий день газета сообщила подробности настоящего 

праздника, состоявшегося на новеньком стадионе. Это и парад физкультурников, 

и выступление юных спортсменов, и футбол-матч между сильнейшими командами 

Сталинского района: завод им. Сталина и обществом «Локомотив». «И стар, и 

млад устремились на стадион, –  писала газета. –  Сквозь широкие ворота, на 

которых красуется надпись: «Стадион им.П.П. Постышева» прошло уже несметное 

количество людей и всё же кажется, что стадион никогда не наполнится. Так 

огромен он. Но вот близко начало торжества и свободных мест становится всё 

меньше и меньше…». 

Газета «Социалистический Донбасс» сообщала и о других спортивных 

событиях в городе: «8 сентября в Сталино состоится финал вседонецких 

соревнований по городкам. В финальных играх принимают участие команды 

городошников завода им. Сталина, им. Кирова, шахты №1 «Щегловка», шахты 

им. Карла Маркса. Лучшая команда городошников примет затем участие во 

всеукраинских соревнованиях, которые откроются 9 сентября в г. Сталино. 12 

сентября в г. Сталино начинаются всесоюзные соревнования по городкам. В играх 

примут участие 6 команд от РСФСР, 4 команды от УССР и 2 команды от БССР». 

Развитие спорта шло и в других направлениях. Открывались общества, 

занимающиеся греблей, теннисом, гольфом, конным спортом, шахматами, 

конькобежным спортом, гимнастикой, плаванием.  

Таким образом, за короткий срок спорт стал неотъемлемой частью 

культурной жизни края. По некоторым показателям донецкие спортсмены и 

организации достигли уровня ведущих центров физической культуры России. 

4. Цирковое и театральное искусство 

Уже в 1920-е годы в г. Сталино был профессиональный театр. В газете 

«Диктатура труда» за 1922 год он именуется 1-й Советский театр, главный 

режиссер театра – А. Лернер. В октябре 1924 года новый главный режиссер 

Самарин-Волжский в интервью журналисту газеты «Диктатура труда» сказал: 

«Администрация театра, учитывая, что в городе Сталине только один театр, все 

внимание свое направляет на постановки такого репертуара, который вполне и 

всесторонне удовлетворит зрителя. Поэтому весь репертуар разбит на известные 

циклы, приуроченные к определенным дням недели. В основу всех постановок 

взяты пьесы преимущественно литературно-художественного достоинства 

(независимо от революционности их содержания)». 

Руководство театра решило недельный репертуар разбить по следующему 

принципу: революционная пьеса, пьеса из русской или зарубежной классики, 

комедия, «а остальные вечера смешанного типа». 

Предполагалось отказаться от декораций, заменив их «вещественным 
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оформлением, поскольку это не будет отвлекать актера от игры». Еще 

предполагалось сделать сцену вращающейся. 

Театр располагался в здании бывшего кинотеатра «Сатурн» по ул. Кобозева, 

где в 1933 году также разместился Сталинский драматический театр, ставший 

через 10 лет носить имя Федора Андреевича Сергеева (Артема). 

В г. Сталино приезжали с гастролями московские театры: театр 

им. М. Ермоловой, театр Меерхольда, театр ГОСЕТ (Государственный еврейский 

театр) под руководством Михоэлса. В газете "Социалистический Донбасс" был 

напечатан анонс гастролей и две беседы с Соломоном Михоэлсом. В анонсе 

писалось о тех спектаклях, которые привез театр: «В своих спектаклях («200000», 

«3 еврейских изюминки» и т.д.) ГОСЕТ с беспощадной силой показал нравы 

дореволюционных еврейских местечек – пресловутой черты оселости….». 

12 апреля 1941 г. торжественно открылся Донецкий русский музыкальный 

театр (сегодня театр оперы и балета). Круг сцены нового театра выдерживал 

нагрузку до 75 тонн. Высота от трюма до крыши равна высоте 8-этажного здания, 

а площадь – площади 16-ти квартирного дома. Только одна сцена при постановке 

некоторых спектаклей требовала больше электроэнергии, чем потребляла вся 

Юзовка в дореволюционные годы. 

Продолжал работу старейший на Донетчине Мариупольский театр. В 1920-е 

годы в городе работал драматический коллектив «Новый театр» под управлением 

А.Н. Борисоглебского. В 1934 году на основе городского драматического театра 

был создан Вседонецкий музыкально-драматический театр с постоянным 

пребыванием в Мариуполе (худ руководитель А.Н. Смирнов, главный режиссёр 

А.В. Искандер). Через два года, 18 апреля 1936 года в городском театре 

состоялась встреча с заслуженным артистом, оперным певцом Михаилом 

Степановичем Гришко. Мариупольский русский музыкально-драматический театр 

выезжал на гастроли в города Сталино, Макеевку, Полтаву, Кременчуг, Сумы и 

Харьков.  
 

 Историческая справка 

Михаил Степанович Гришко (1901-1973) 
Выдающийся оперный певец, Народный артист 

СССР, Лауреат Сталинской премии первой 
степени.  

Родился в семье рабочих в г. Мариуполе. Учился 
в церковно-приходской школе, пел в церковном 
хоре, где получил знания по элементарной 
теории музыки, навыки правильной постановки 
голоса, пению в ансамбле и др. 

В 1912-1918 годах работал на различных 
работах, был учеником, помощником токаря, 
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токарем Мариупольского металлургического завода. Участвовал в 
Гражданской войне, был рабочим Елисаветградского машиностроительного 
завода. 

В 1926 году закончил Одесский музыкально-драматический институт.  
С 1924 – солист Одесского театра оперы и балета, Украинской 

государственной столичной оперы в Харькове, Грузинского театра оперы и 
балета им. З. Палиашвили (Тбилиси), солист Киевского театра оперы и 
балета им. Т. Шевченко. 

Во время войны в составе концертной бригады выступал перед бойцами 
Юго-Западного фронта. 

Выступал как концертный певец. В камерном репертуаре – романсы русских, 
украинских и западноевропейских авторов, украинские и русские народные 
песни. 

Записал на грампластинки арии из опер, романсы украинских, русских, 
западно-европейских композиторов, украинские народные песни. Обладал 
гибким голосом большой силы, звучащим ровно во всех регистрах. Снимался в 
кино. 

 

Здание цирка просили построить еще в 1924 году, но тогда на заседании 

президиума Юзовского окружисполкома 13 апреля было решено, что «ввиду 

малой культурной ценности представлений цирка в ходатайстве отказать». 

Однако через полтора года было принято решение о строительстве деревянного 

стационарного цирка уже не в Юзовке, а в городе Сталино. 

 

28 октября 1925 

года приступили к 

строительству цирка 

на площади вблизи 

Церабкопа (на месте 

кольца 

троллейбусного 

маршрута № 2 возле 

металлургического 

завода).  

 

Интерьер сталинского цирка, 1926 г. 

Позже, в газете «Диктатура труда» отмечались и недостатки в работе 

появившегося цирка: «Как и всякий цирк, цирк сталинский имеет галерку. Из-за 

дешевизны билетов на галерке всегда очень много народу. К этому касса цирка 

продает на галерку билетов больше чем следует. В результате невыносимая 
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давка и духота. Были уже случаи, когда женщины и дети падали в обморок». Цена 

на билеты колебалась от 30 коп. до 1,5 руб., представления начинались в 20.30. 

Цирк в СССР считался одним из важнейших искусств, поэтому находился 

под присмотром Центрального управления госцирками, т.е. почти повсеместно в 

крупных городах стали создавать вместо частных государственные цирки. Было 

принято такое решение и в Сталино. Был выкуплен частный цирк «Коларт» 

(«Коллектив артистов»). Во время заседания президиума Сталинского 

окружиспролкома 17 мая 1926 года было поручено товарищу Чекунову подписать 

договор о приобретении цирка «Коларт». Так в Сталино появился стационарный 

госцирк. Его ответственным руководителем (позже –  заведующим цирком и 

директором) был тогда молодой Федор Дмитриевич Яшинов.  
 

 Историческая справка 

Федор Дмитриевич Яшинов (1901-1987 гг.) 
Коллеги по цирку называли его просто Фредом.  
Ф.Д.Яшинов – уроженец Новочеркасска. Был хорошим организатором 

гастролей, умел правильно подать и заинтересовать публику, заставить 
спешить в цирк на представления. Фред Дмитриевич был сначала 
директором цирка в Царицыне, а с 1925 по 1931 годы – в г. Сталино. Затем 
его как удачливого и перспективного руководителя циркового дела перевели в 
Харьков. Фред Яшинов воспитал звезд, ставших известными всему миру, 
среди них: первая женщина – дрессировщица хищных животных Ирина 
Бугримова, клоун Константин Берман, иллюзионист Анатолий Фурманов, 
дрессировщик гималайских медведей Луиджи Безано, дрессировщик львов 
Александр Буслаев, дебютировал в качестве клоуна Олег Попов.  Артисты 
между собой всегда говорили: «Еду работать к Яшинову». 

 

После того как «Коларт» стал госцирком, власти помогли сделать там 

ремонт. Из приемочных актов за 10 октября 1927 года отмечено, что в цирке в 

зрительном зале, буфете и конюшнях были установлены отопительные печи, 

фасад цирка был окрашен масляной краской стального цвета, была сделана 

нумерация всех зрительских мест. Крыша госцирка была железной. В цирке были 

вестибюль, фойе, галерея и буфет, гардеробные для артистов, эстрада для 

духового оркестра (полуциркулем), даже литерная ложа. Кроме того, в цирке были 

информационные надписи, указывавшие на контору и кассу, и даже надпись, 

запрещавшая курение в деревянном здании. Перед зданием находилась 

деревянная ретирада (уборная), перед самым входом в цирк был установлен 

фонарь. В общем, цирк стал культурным заведением на то время. 
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5. Газеты и периодические издания 

В 1920-1930-х годах в Донбассе появляется большое количество 

периодических изданий, что дало толчок к развитию журналистики. Особой 

популярностью в Донбассе пользовались газеты «Всероссийская кочерга», 

«Известия 16 июня 1920 года», «Сталинский рабочий», «Последние известия», 

«Известия Козачьих и Красноармейских депутатов», «Культура и побут».  

В 1923 году Укргосиздательство открывает в рабочих клубах, находившихся в 

ведении Профсоюзов Юзовского Уезда, киоски для продажи и чтения литературы.  

Для таких киосков Упрофбюро предоставляет в безвозмездное пользование 

помещения в зданиях клубов и необходимый инвентарь – шкафы, столы, стулья, 

который остаётся в списке имущества клуба. Кроме того, Упрофбюро 

предоставляет в распоряжение киосков средства передвижения для доставки 

литературы по мере надобности.  

 

Газета «Макеевский рабочий» начала 

выходить в 1930-м, «Железнодорожник Донбасса» 

– в 1933-м. Вначале он назывался «Магистраль 

угля». В 1936 году – «Донеччина», которая вначале 

называлась «Колгоспнык Донеччины». 

Одним из самых популярных периодических 

изданий Донетчины была газета 

«Социалистический Донбасс». Она была основана 

как «Известия Юзовского Совета Рабочих и 

Солдатских депутатов» в июле 1917 года в г. 

Юзовке, выходила с периодичностью три раза в 

неделю. Последний номер «Известий» вышел 1 

января 1918 года, всего их было 65. 

С 8 марта 1918 года большевики начали 

выпускать газету «Донецкая правда», уже в апреле 

того же года издание прекратилось, поскольку 

Донбасс оккупировали немецкие войска. 

Номер газеты 
«Социалистический Донбасс». 

1936 г. 

В эвакуации в Павлограде большевики продолжили выпуск газеты, 

переименовав её в «Донецкий коммунист». С 14 января 1920 года продолжился 

выпуск газеты под названием «Известия Юзовского уревкома и упарткома РКП». 

Название «Диктатура труда» газета получила в мае 1920 года и была тогда 

органом РК КП(б)У и Исполкома Юзовского района. Летом 1932 года в «Диктатуре 

труда» было помещено объявление: «С 1 августа «Диктатура труда» 

реорганизуется в газету «Социалистический Донбасс» — орган Донецкого обкома 

КП(б)У, Облисполкома, Облпрофбюро, Сталинского горпарткома, горсовета и 

ГСПС».  
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ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Большие достижения в области промышленного и социального развития 

региона сказались на повышении уровня культуры. Были увеличены сети 

учреждений образования и здравоохранения, что способствовало повышению 

качества жизни в Донбассе. Открывались медицинские, образовательные и 

кульутрные центры. Активно развивался спорт. Большой популярностью у 

населения пользовались местные периодические издания.  

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Объясните значение понятия «церковная политика». 

2. Какие достижения в развитии культуры Донбасса произошли в 20-30 гг.? 

3. Какие высшие учебные заведения были открыты в Донбассе в 1930-е гг.? 

4. Каким образом обеспечивался культурный досуг граждан? 

5. Какие изменения произошли в спортивной жизни Донбасса в 1930-е гг.? 

6. Какие периодические издания выходили в Донбассе в 1930-х гг.? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Дайте характеристику развития культуры в 20-30 гг. Достижения и 

просчеты. 

2. Найдите в Интернете информацию о деятелях культуры Донецкой области 

в 20-30-х гг. 

3. Можно ли утверждать, что «культурная революция» свершилась? Свое 

мнение аргументируйте. 

4. В.И. Ленин заметил, что «Из всех искусств важнейшими для нас являются 

кино и цирк», согласны ли вы с этим мнением. Свою точку зрения 

аргументируйте. 

5. Используя дополнительные источники, подготовьте сообщение об одном 

из выдающихся деятелей культуры Донбасса 1930-х гг. 

Работа с документом 

Документ 1 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)  
«О повышении заработной платы учителям и другим школьным 

работникам» (отрывок) 
В целях дальнейшего повышения учебной работы школ, поднятия материального 

обеспечения учителей начальных, неполных средних, средних школ и педагогических 
техникумов и поощрения наиболее квалифицированных педагогов, Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановляют: 

1.Повысить с 1 апреля 1936 г. заработную плату учителям начальных, неполных 
средних и средних школ и педагогических техникумов… 
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7. За выполнение обязанностей классных руководителей в V—X классах неполной 
средней и средней школы установить дополнительную плату сверх заработной 
платы за уроки в следующих размерах: 

в Москве,. Ленинграде, Киеве, Харькове, Минске, Тифлисе, Баку и Ташкенте — 50 
руб. в месяц, а в прочих городах, рабочих посёлках и сельских местностях — 80 руб. 
в месяц. 

10. Установить увеличение ставок по сравнению с принятыми выше для 
педагогических работников следующих местностей и районов: 

а) на 10% для Узбекской ССР (кроме Ташкента) и Калмыцкой АССР; 
б) на 20% — для Дальне-Восточного края, районов Забайкальской части Восточно-

Сибирского края и аймаков Бурят-Монгольской АССР, перечисленных в 
постановлении СНК и ЦК ВКП(б) от б февраля 1934 г. (С. 3. СССР 1934 г. № 9, ст. 
54), Якутской АССР, Кара-Калпакской АССР, Киргизской АССР, Карсакпайского, 
Доссорского, Балхашского районов и гор. Караганды Казахской АССР, Туркменской 
ССР, Таджикской ССР и Хорезмского округа Узбекской ССР; 

в) на 50% — для работающих на Крайнем Севере, в районах Восточной Сибири и 
Красноярского края: Киренском, Н.-Илимском, Братском, Богучанском, Кежемском, 
Енисейском, Сев.-Енисейском, Удерейском, Казачинско-Ленском, Казачинско-
Енисейском, Туруханском, Усть-Кутском, Тофаларском туземном совете, г. Игарке 
и в северных аймаках Бурят-Монголии — Баунтовском, Северо-Байкальском, 
Еравинском и Баргузинском. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие изменения были предусмотрены в оплате труда учителей? 

2. Объясните, для чего были введены такие изменения? 

3. Спрогнозируйте, к каким последствиям привело выполнение данного 

постановления. 

Словарь 

ДСО – добровольное спортивное общество. Спортивные организации в 

СССР, создаваемые на основе территориального (в союзных республиках) или 

производственно-отраслевого признака для объединения граждан, занимающихся 

физкультурой, спортом и туризмом в целях решения задач развития массовой 

физической культуры, спорта и туризма. 

«Церковная политика» – политика большевиков, отражающая желание 

покончить с Русской православной церковью, как главенствующей на момент 

революции религиозной организацией в стране. 

Хронология событий 

1919 г. – начало кампании «ликбеза». 

1930 г. – Постановление «О религиозных объединениях». 

1932 г. – строительство парка культуры и отдыха им. А.С. Щербакова в 

г. Сталино. 

5 сентября 1936 г. – открытие в г. Сталино стадиона им. П.П. Постышева. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Тесты и задания для самоконтроля 

Тема 1. Российская империя и Донецкий регион в начале ХХ века 

1. Напишите фамилию создателя первого в России акционерного ипотечного 
банка и финансово-промышленной группы, народного просветителя, автора 
системы обучения грамоте взрослых. 
________________________________________________________________ 

2. Напишите год создания первого металлургического синдиката «Продамет». 
________________________________________________________________ 

3. Напишите понятие, о котором идет речь «категория работников, которые 
обладают определенными навыками, достигаемыми путем специального 
обучения». 
________________________________________________________________ 

4. Укажите, какого синдиката НЕ было в металлургической отрасли нашего 
края: 
а) Продамет     б) Продуголь 

в) Железопродажа    г) Трубопродажа 

5. Как называли детей и подростков, которые обеспечивали работу шахт, 
разнося лампы шахтерам:  
а) ламповщики    б) лампоносы 

в) ламповозы     г) младшие шахтеры 

6. Выберите строку, в которой верно указано, в состав каких 
административных единиц входили земли Донбасса в начале ХХ в.: 
а) Бахмутский, Славяносербский и Мариупольский уезд 

Екатеринославской губернии 

б) Бахмутский, Славяносербский и Мариупольский уезд Области Войска 

Донского 

в) Бахмутский, Славяносербский уезд Харьковской губернии 

г) Бахмутский и Мариупольский уезд Орловской губернии 

7. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) создание «Общества Южнорусской каменно-угольной 

промышленности»  

б) создан крупный синдикат по продаже железных труб – «Трубопродажа» 

в) учреждено Алексеевское горнопромышленное общество 

г) открыто первое горное училище  в Горловке 

8. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 
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Понятия Определения 

1. Концентрация 
капитала 

А) монополистическое объединение предприятий под 
общим финансовым руководством 

2. Концентрация 
производства 

Б) одна из форм монополистического объединения 
предприятий с централизацией производственных и 
коммерческих операций 

3.Синдикат В) это экономический процесс, который 
характеризуется увеличением числа крупных 
предприятий, в которых сосредотачивается постепенно 
большая часть средств производства и средств 
рабочей силы, которые начинают изготавливать 
большую часть продукции 

4.Трест Г) одна из форм монополии, объединение 
предпринимателей, которое осуществляет всю 
коммерческую деятельность (определение цен, сбыт 
продукции и закупки сырья) 

Д) это процесс увеличение размера капитала за счет 
накопления части полученной прибавочной стоимости 

9. Соотнесите названия акционерных обществ с городами, в которых они 
были созданы. 

Названия акционерных обществ Города 

1. Новороссийское общество  А) Мариуполь 

2. Русско-Бельгийское общество Б) Енакиево 

3. Южно-Русское общество В) Горловка 

4. Никополь-Мариупольское общество Г) Юзовка 

 Д) Никополь 

10. Заполните пропуски в таблице, указав недостающие годы, события, 
личности. 

Дата Событие Личность 

А Б С.С. Полякова 

В Инициировал строительство металлургических 
заводов Донецко-Юрьевского 
металлургического общества 

Г 

1911 г.  Д Е 

1. 1863 г. 
2. 1895 г. 
3. Опубликовал свой способ определения размеров доменных печей, 

получивший всеобщее призвание в России 
4. 1878 г. 
5. Учредил горное училище с 60 учащимися и 6 преподавателями 
6. А.К. Алчевский 
7. М.А. Павлов 
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8. Всю свою жизнь он посвятил созданию безопасных условий труда для 
шахтеров 

9. А.А. Скочинский 
 
 

Тема 2. Донбасс в годы первой русской революции и  
Первой мировой войны 

1. Напишите понятие, о котором идет речь «особый разряд избирателей, 
выбирающая своих депутатов в представительные органы отдельно от 
других классов». 
________________________________________________________________ 

2. Напишите дату принятия императорского манифеста, который разрешил 
расширить деятельность Крестьянского банка относительно купли земель у 
помещиков и продажи их крестьянам. 
________________________________________________________________ 

3. Напишите название первой юзовской газеты, которая вышла в октябре 1905 
года. 
________________________________________________________________ 

4. Укажите, какие спортивные кружки первыми появились в Донбассе. 
а) футбольные    б) велосипедные 

в) кружки борцов    г) атлетические 

5. Укажите причину «Великого отступления 1915 года». 
а) снарядный голод 

б) недостаток кадровых офицеров 

в) недостаточная численность личного состава армии 

г) продовольственный голод 

6. Укажите название выделенного из общины крестьянского земельного 
надела, который объединял разбросанные земельные участки в единый. 
а) чересполосица    б) хутор 

в) отруб     г) имение 

7. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) выход еженедельного издания «Народная газета Бахмутского земства» 

б) открыто восьмиклассное коммерческое училище Юзовского общества 

«Просвещение» 

в) образовано «Юзовское приходское Иоанно-Предтечинское общество 

трезвости» 

г) учреждены высшие начальные училища 

8. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) начало работы Мариупольского торгового порта 

б) начало Горловского вооруженного восстания 
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в) формирование 247-пехотного Мариупольского полка 

г) утверждено «Положение о порядке предоставления отсрочек по 

призывам в армию на текущую войну» 

9. Соотнесите понятия с их определениями. 

Понятия Определения  

1) Отруб А) расположение земельных участков одного 
хозяйства полосами вперемежку с чужими 
участками 

2) Хутор  Б) организация хозяйства, при которой большое 
число людей совместно участвует в одном и 
том же или разных, но связанных между собой 
процессах труда 

3) Чересполосица В) земельный участок, выделенный из 
общинной земли 

4) Крестьянская община Г) отдельная крестьянская усадьба с 
обособленным хозяйством 

Д) единица административно-хозяйственного 
самоуправления крестьян Российской империи 

10. Заполните пропуски в таблице, указав недостающие годы, события, 
личности. 

Дата Краткая характеристика Личность 

А Б Г.И. Петровский. 

1907-1918 В Г 

Д Герой войны, донской казак, 
участник Брусиловского прорыва 

Е 

1. А.А. Свицын 
2. 1916 г. 
3. 1614 г. 
4. Руководитель Краматорской большевистской организации 
5. Директор Новороссийского общества, фактически управляющий 

Юзовского завода 
6. П.Н. Киселев 
7. 1906 г.  
8. А.М. Гузеев 
9. Возглавил макеевское восстание рабочих 
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Тема 3. Великая российская революция.  
Провозглашение Советской власти 

1. Напишите название первого в регионе профсоюза, который объединил 
около 12 тыс. рабочих г. Луганска Славяносербского уезда 
Екатеринославской губернии. 
______________________________________________________________. 

2. Напишите фамилию первого председателя Областного совета и 
Облисполкома Дон-Кривобласти. 
______________________________________________________________ 

3. Напишите дату проведения 1 Съезда Советов Донецко-Криворожской 
области. 
_____________________________________________________________ 

4. Укажите названия социал-демократических сил, которые, объединившись, 
развернули работу в небольших городах и рабочих поселках весной 1917 г. 
а) большевики и меньшевики 

б) большевики, меньшевики и эсеры 

в) большевики и украинские партии 

г) большевики и профсоюзные организации 

5. Укажите фамилию большевика, который в апреле-мае 1917 г. возглавил 
региональное объединение Советов Донецкого и Криворожского бассейна. 
а) Л.Голубовский    б) К.Ворошилов 

в) Ф.Сергеев     г) М.Чернышов 

6. Укажите, в каком статусе рассматривалась Украинская Советская 
Республика решением Харьковского съезда Советов, который в декабре 
1917 г. провозгласил установление советской власти в Украине:  
а) часть Советской России 

б) самостоятельное государство 

в) автономия в составе Российского государства 

г) самостоятельное государство в федеративных отношениях с Россией 

7.  Установите хронологическую последовательность событий: 
а) 1-я конференция Советов Донбасса 

б) 1-й Всеукраинский съезд Советов в Харькове; образование Украинской 

Советской Республики 

в) 1 Съезд Советов Донецко-Криворожской области в Харькове 

г) Харьковский съезд Советов провозгласил на всей территории Украины 

Советскую власть 

8. Установите хронологическую последовательность событий:  
а) выход газеты «Известия Юзовского совета рабочих и солдатских 
депутатов» 
б) начало работы групп РСДРП в Луганске и Макеевке 
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в) создание завкомов и рудкомов на промышленных предприятиях 
г) роспуск Донецкого комитета 

9. Соотнесите понятия и их определения  

1) Временное 
правительство  
 

А) высший исполнительно-распорядительный и 
законодательный орган государственной власти в 
России в 1917 г. 

2) Центральная 
рада  
 

Б) представительный орган украинских политических, 
общественных, культурных и профессиональных 
организаций, с апреля 1917 года, взяла на себя 
функции высшего законодательного органа на 
Украине 

3) Совет рабочих 
депутатов 

В) первое советское правительство Украины 

Г) региональное объединение Советов Донецкого и 
Криворожского бассейна 

4) Народный 
Секретариат 

Д) классовый орган, призванный выражать интересы 
пролетариата, использовался как орган руководства 
стачками, а в дальнейшем и руководства борьбой с 
правительством 

10. Заполните пропуски в таблице, указав недостающие годы, события, 
личности 

Дата Событие Личность 

А Б А.М. Каледин 

В Создан Временный Донецкий комитет, 
чьей задачей было планирование и 

регулирование экономического развития 
Донбасса как единого комплекса 

Г 

В апреле-мае 
1917 года 

Д Е 

1. Ф. Сергев 
2. В.И. Ленин 
3. М. Чернышев 
4. Начал работать первый профсоюз металлургов 
5. Атаман Войска Донского объявил о начале борьбы с большевистской 

властью 
6. 13 (26) марта 1917 г. 
7. Создано региональное объединение Советов Донецкого и Криворожского 

бассейна 
8. лето 1917 г. 
9. 25 октября 1917 г. 
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Тема 4. Первые революционные преобразования большевиков 

1. Напишите город, в котором проходил VI Областной съезд Советов рабочих 
депутатов Донецко-Криворожского бассейна. 
________________________________________________________________ 

2. Напишите, как называлась основная форма противостояния 
горнопромышленников Донбасса советской власти. 
________________________________________________________________ 

3. Напишите понятие, о котором идет речь: «контроль, осуществляемый 
самими рабочими над производством, распределением продуктов и 
связанными с ними процессами». 
_______________________________________________________________ 

4. Укажите территории, вошедшие в состав ДКР. 
а) Харьковской и Екатеринославской губерний, часть Криворожья 

Херсонской губернии, часть уездов Таврической губернии, а также 

прилегающих к ним промышленных (угольных) районов Области Войска 

Донского 

б) Харьковской и Екатеринославской губерний 

в) Харьковской и Екатеринославской губерний, часть уездов Таврической 

губернии 

г) часть уездов Таврической губернии, часть Криворожья Херсонской 

губернии 

5. Укажите, как называлась официальная должность главы ДКР. 
а) Председатель СНК ДКР 

б) Народный комиссар народного хозяйства ДКР 

в) чрезвычайный уполномоченный ЦК РКП(б) и ВЦИК при правительстве 

ДКР 

г) Председатель СНК и народный комиссар народного хозяйства ДКР 

6. Укажите принцип, который, по мнению С.Васильченко, является 
важнейшим, при организации власти в Донбассе. 
а) принцип национального единства народа 

б) принцип территориально-производственной общности областей 

в) принцип единства пролетариата и крестьянства 

г) принцип географической и исторической общности областей 

7. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) Совет Народных Комиссаров принял постановление конфисковать 

шахты, заводы и рудники 

б) отряд Чернецова занял Ясиновскую коммуну в Макеевке 

в) отряды красногвардейцев заняли Юзовку и Макеевку 

г) восстание вооруженных рабочих в Мариуполе 
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8. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) в Области Войска Донского свергнута власть атамана А. М. Каледина 

б) пленум Облисполкома отверг Третий Универсал Центральной Рады 

в) в г. Луганске установлена власть Советов 

г) провозглашение Донецко-Криворожская советская республика (ДКСР) 

9. Соотнесите понятия с их определениями. 

Понятия Определения 

1) СНК А) высший коллегиальный орган управления и 
политического руководства Вооружёнными 
силами РСФСР 

2) ДКСР Б) политическое образование, провозглашённое 
на территории Донецкого и Криворожского 
бассейнов как автономия в составе РСФСР 

3) Реввоенсовет В) наименование советского правительства в 
Советской России, использовавшееся c 1918 г. 

4) Губисполком Г) губернский исполнительный орган власти, 
исполнительно-распорядительный орган Советов, 
существовавший в РСФСР 

Д) районный исполнительный комитет Советов 
народных депутатов 

10. Заполните пропуски в таблице, указав недостающие годы, события, 
личности. 

Дата Событие Личность 

А Б В.М Чернецов 

В Возглавил отряды красногвардейцев 
в  Донбассе, которые заняли Юзовку 

и Макеевку 

Г 

14 февраля 1918 Д Е 

1. Ф.А. Сергеев 
2. в ноябре 1917 г. 
3. С целью недопущения развития революционных волнений на 

предприятиях Донбасса в Юзовку прибыло несколько эшелонов донских 
казаков 

4. Активный сторонник идеи Донецкой автономии, в 1918 году, основал и 
возглавил Донецко-Криворожскую советскую республику 

5. Р.Ф. Сиверс 
6. К.Е. Ворошилов 
7. В начале января 1918 г. 
8. Возглавил вооруженное выступление против красногвардейцев в 

Макеевке 
9. Июль 1818г. 
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Тема 5. Донбасс в период Гражданской войны 

1. Напишите силы, под контролем которых оказался Донбасс в мае 1918 г.  
________________________________________________________________ 

2. Напишите, кто пришел к власти в Киеве в апреле 1918 г. 
________________________________________________________________ 

3. Напишите, работники какой отрасли экономики Донбасса первыми вышли 
на забастовку против оккупантов летом 1918 г.  
_______________________________________________________________ 

4. Укажите события, которые последовали после поражения войск 
П.Н.  Врангеля в Донбассе. 
а) войска Врангеля отступили в Крым и укрепились там 

б) войска Врангеля отступили к Таганрогу и стали готовить новое 

наступление 

в) войска Врангеля отступили в Крым, где были окончательно разбиты 

г) войска Врангеля рассредоточились по региону и утратили 

боеспособность 

5. Укажите, какое решение было принято Советом Украинской трудовой армии 
20 февраля 1920 г. 
а) о развитии угольной промышленности 

б) об эксплуатации угольной промышленности 

в) о советизации угольной промышленности 

г) о милитаризации угольной промышленности Украины 

6. Укажите, какие условия передачи земли крестьянам подразумевались 
законом «О земле» от 5 февраля 1920 г. 
а) все земли передавались без выкупа, пропорционально количеству 

едоков в семье 

б) земли передавались без выкупа, всем одинаковое количестве десятин 

в) земли передавались при условии вступления в совхоз 

г) крестьяне должны были выкупить земли у совхозов и предприятий 

7.  Установите хронологическую последовательность событий. 
а) произошли ожесточенные бои между германскими армейскими частями 

и военными формированиями Донецкой пролетарской армии 

б) город Юзовка был полностью освобожден от белогвардейцев 

в) окончательно сломлено сопротивление махновцев 

г) белогвардейские войска впервые использовали в бою танки, 

полученные от британских союзников 

8. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) создана Донецкая губерния 

б) I губернский съезд Советов в Славянске. Создание Донгубисполкома 

в) Всеукраинский ревком принял «Закон о земле» 
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г) ликвидирована Донецкая губерния 

9. Соотнесите названия организаций и их характеристики 

Названия 
организаций 

Характеристики 

1) Комнезамы А) органы советской власти в украинской деревне в 
1920-1933 годах 

2) РККА Б) формирования сухопутных войск РСФСР в 1918-
1922 годах 

3) ДОНТА В) советская общественно-политическая оборонная 
организация 

4) Укрсовтрударм Г) формирование в Советской Республике которое 
создавалось в 1920 — 1921 году на базе армейских 
частей для помощи народному хозяйству 

Д) Совет формирования, которое создавалось на базе 
армейских частей для помощи народному хозяйству 

10.   Заполните пропуски в таблице, указав недостающие годы, события, 
личности 

Дата Событие Личность 

А Б Х. Раковский 

3 января 1920 г. В Г 

Д впервые использованы  в бою танки, 
полученные от британских союзников 

Е 

1. 5 февраля 1919 г. 
2. А.И. Деникин 
3. Ф. Сергеев 
4. Декрет о создании Донецкой губернии 
5. Юзовка полностью освобождена от белогвардейцев 
6. С.М. Буденный 
7. 6 мая 1919 г. 
8. 14 января 1920 г. 
9. Полная ликвидация помещичьего землевладения 
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Тема 6. Новая экономическая политика 

1. Напишите форму организации труда, при которой значительное число 
людей совместно участвует в одном и том же или разных, но связанных 
между собой производственных процессах. 
________________________________________________________________ 

2. Напишите дату выхода Наказа Совета Народных Комиссаров о проведении 
в жизнь начал новой экономической политики. 
________________________________________________________________ 

3. Напишите имя председателя Света Народных Комиссаров РСФСР в 
период провозглашения новой экономической политики. 
_______________________________________________________________ 

4. Укажите, что было создано на месте Донецкой губернии после ее 
ликвидации. 
а) Донецкая и Луганская область 

б) единая Донецкая область 

в) округа 

г) уезды 

5. Укажите название политической и культурной компании советской власти в 
20-е и начале 30-х годов XX в., главной целью которой было выдвижение 
местных национальных кадров на руководящие административные посты. 
а) коренизация    б) национализация 

в) русификация    г) унификация 

6. Укажите как советским правительством трактовалось использование 
рыночных принципов в экономике в период НЭПа. 
а) вынужденная мера, которая должна вывести из кризиса экономику 

страны 

б) начало двойных стандартов трактовки коммунизма 

в) своеволие руководства партии 

г) переходный период для создания предпосылок к строительству 

социализма 

7. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) голод в Донбассе 

б) проведение денежной реформы 

в) начало политики коренинизации 

г) переход к новой экономической политике 

8. Установите хронологическую последовательность событий. 
а)  создание пунктов и школ по ликвидации неграмотности в Донецкой 

губернии 

б) утверждение Бюром Донецкого губкома КП(б)У «Плана по украинизации 

по социальному воспитанию» (общеобразовательных школ) 
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в) принятие V Донецким съездом профсоюзов решения о строительстве 

клубов-театров при рудниках 

г) принятие декрета сессии губисполкома о самообложении на 

просветительные нужды в селе 

9. Соотнесите даты и события. 

Дата  Событие 

1. 1922-1924 А) переход к новой экономической политике 

2. 1923 Б) начало политики коренинизации 

3. сентябрь 1924 В) определена точная граница между Юго-
Восточным краем РСФСР и Донецкой губернией 

4. март 1921 Г) проведение денежной реформы 

Д) появление Донецкой области 

10. Заполните пропуски в таблице, указав недостающие годы, события, 
личности. 

Дата Событие Личность 

А Назначен генеральный секретарь ЦК 
КП(б) с появлением которого связана 
определенная активизация процесса 

украинизации. 
 

Б 

Март 1921 В  Г 

Д  «Наказ СНК о проведении в жизнь  начал 
новой экономической политики».  

Е 

1. Май 1921 г. 
2. Л. Каганович 
3. Апрель 1925 г. 
4. Л.Б. Каменев 
5. Докладам на Х съезде РКП(б) о замене разверстки налогом 
6. В.И. Ленин 
7. 11 августа 1921 
8. А.А. Андреев 
9. Указ о начале политики коренизации  
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Тема 7. СССР в период сталинской модернизации.  
Особенности модернизации в Донбассе 

1. Напишите понятие, о котором идет речь: «сознательный организованный 
бесплатный труд на благо общества в свободное от работы время, в 
выходные». 
________________________________________________________________ 

2. Напишите, как назывались крестьяне, владеющие средствами 
производства, не эксплуатирующие чужого труда. 
________________________________________________________________ 

3. Напишите дату судебного заседания над обвиняемыми по Шахтинскому 
делу. 
 ________________________________________________________________ 

4. Укажите, какие действия были предприняты руководством СССР в 1927 
году в связи с проявившимися «затруднениями» в сельском хозяйстве.  
а) изъятие хлеба в колхозах 

б) изъятие хлеба у крестьянских хозяйств 

в) увеличение финансирования сельского хозяйства 

г) увеличение объема импорта пшеницы 

5. Укажите название организации, которая давала возможность юношам и 
девушкам СССР получать навыки начальных военных и прикладных 
технических специальностей, которые в дальнейшем становились основой 
для получения военных профессий - парашютист, радист, водитель и т.д. 
а) ДОСААФ     б) ОСОАВИАХИМ 

в) ВЛКСМ     г) ВПО 

6. Укажите название  первой  тепловой электростанции, построенной по плану 
ГОЭЛРО в УССР. 
а) Штеровская ГРЭС   б) Кураховская ГРЭС 

в) Старобешевская ТЭС   г) Зуевская ТЭС 

7.  Установите хронологическую последовательность событий  
а) суд по Шахтинскому делу 

б) начало кампании «ликбеза» 

в) провозглашен курс на сплошную коллективизацию 

г) рекорд Никиты Изотова 

8. Установите хронологическую последовательность событий  
а) взятие курса на индустриализацию 

б) введение в действие металлургического комбината «Азовсталь» 

(г.Мариуполь) 

в) установление рекорда Алексеем Стахановым. Начало стахановского 

движения 
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г) прибытие на Донбасс первой группы молодых рабочих для подготовки к 

работе в угольной промышленности 

9. Соотнесите понятия с их определениями  

Понятие  Определение понятия  

1) Коммунистический 
субботник  

А) вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные и стимулирующие выплаты 

2) 
Производительность 
труда  

Б) сознательный организованный бесплатный 
труд на благо общества в свободное от работы 
время, в выходные 

3) Выработка В) мера результативности, эффективности труда 
человека, выражается двумя показателями: 
выработкой одного работника и трудоемкостью 
единицы продукции 

4) Стахановское 
движение  

Г) массовое движение передовиков производства 
возникло в СССР в 1935 году 

Д) объем продукции, произведенный одним 
работником в единицу времени (час, день, месяц, 
год) 

10. Заполните пропуски в таблице, указав недостающие годы, события, 
личности. 

Дата  Событие  Личность  

А Бригада трактористок Старобешевской 
МТС, перевыполнила задание более чем 

в два раза. 

Б 

1935 г. В Г 

Д Е А.И. Бахмутский  

1. 1936 г. 
2. В условиях шахтных механических мастерских создал шесть моделей 

угольных комбайнов 
3. 1933 г. 
4. забойщик шахты «Центральная-Ирмино» в Кадиевке нарубил 102 т угля, 

выполнив 14 сменных норм 
5. Н. Изотов 
6. А. Стаханов 
7. Превысил нормы выработки на литейном производстве 
8. П. Ангелина 
9. 1932 г. 
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Ответы к тестам и заданиям для самоконтроля 

Тема 1 
1. А.К. Алчевский 
2. 1902 
3. квалифицированные рабочие  
4. В 
5. Б  
6. А 
7. А,Г,В,Б 
8. 1-Д,2-В,3-Г,4-Б 
9. 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А 
10.  

А Б В Г Д Е 

4 5 2 6 3 7 

 

Тема 2 

1. Курия 
2. 3 ноября 1905 г. 
3. «Известия Юзовского района» 
4. Б 
5. А 
6. В  
7. 1а, 2б, 3г, 4в 
8. 1а, 2б, 3в, 4г 
9. 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Д 
10.  

А Б В Г Д Е 

7 4 5 1 2 6 

 

Тема 3 
1. Металист 
2. Лев Голубовский 
3. 25 апреля – 6 мая 1917 г.      
4. Б 
5. В 
6. А 
7. 1-а, 2-в,3-б, 4-г 
8. 1-б, 2-в, 3-а, 4-г 
9. 1А, 2Б, 3Д, 4В 
10.  

А Б В Г Д Е 

9 5 6 3 7 1 
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Тема 4 
1. Харьков 
2. Остановка  предприятий  
3. Рабочий контроль  
4. А 
5. Г 
6. Б 
7. 1а, 2б, 3г, 4в 
8. 1б, 2в, 3г, 4а 
9. 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Г  
10.   

А Б В Г Д Е 

2 3 7 5 4 1 

 

Тема 5 
1. Германские войска 
2. Гетьман П.Скоропадский  
3. Железнодорожники Донбасса  
4. В 
5. Г 
6. А 
7. 1а, 2г, 3б, 4в 
8. 1а, 2б, 3в, 4г 
9.  1-А,2-Б,3-Г,  4-Д 
10.  

А Б В Г Д Е 

1 4 5 6 7 2 

 

Тема 6 
1. Кооперация 
2. 2 августа 1921 
3. В.И.Ленин 
4. В 
5. А 
6. Г 
7. 1г, 2а, 3б, 4в. 
8. 1а, 2г, 3в, 4б. 
9. 1-Г, 2-Б, 3-В,4-А 
10.   

А Б В Г Д Е 

3 2 5 6 7 4 
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Тема 7 
1. Коммунистические субботники  
2. Середняк 
3. 18 мая по 5 июля 1928 года 
4. Б 
5. Б 
6. А 
7. 1б, 2а, 3в, 4г 
8. 1а, 2г, 3б, 4в 
9.  1-Б, 2-В, 3-Д, 4-Г 
10.  

А Б В Г Д Е 

3 8 4 6 1 2 
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Сведения о членах творческой группы,  
работавших над материалами пособия: 

 

Дацунова Светлана Анатольевна, учитель истории Коммунального 

учреждения «ОШ I-III ступеней № 8 г. Енакиево» 

Комарова Оксана Александровна, учитель истории Коммунального 

учреждения «ОШ I-III ступеней № 2 г. Енакиево» 

Крымлиева Татьяна Анатольевна, учитель истории Коммунального 

учреждения «ОШ I-III ступеней № 25 г. Енакиево» 

Мальцев Александр Георгиевич, учитель истории Коммунального учреждения 

«ОШ I-III ступеней № 5 г. Енакиево» 

Мартыненко Вадим Викторович, учитель истории Коммунального учреждения 

«ОШ I-III ступеней № 11 г. Енакиево» 

Мацынин Александр Владимирович, учитель истории Коммунального 

учреждения «ОШ I-III ступеней № 31 г. Енакиево» 

Мусиенко Светлана Феофановна, учитель истории Коммунального 

учреждения «ОШ I-III ступеней № 3 г. Енакиево» 

Никитина Татьяна Андреевна, учитель истории Коммунального учреждения 
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