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КАК РАБОТАТЬ С УЧЕБНИКОМ 

 
 

Текст каждого параграфа разбит на логические блоки. Каждый 

блок охватывает один из вопросов, изучение которых 

предусмотрено программой курса «История Отечества». В тексте 

выделены ключевые даты, на которые необходимо обратить 

внимание при изучении материала. Каждый параграф содержит 

иллюстративный материал: фотографии, рисунки, плакаты, 

исторические карты. Это поможет вам погрузиться в изучаемую 

эпоху, проникнуться настроением людей, живших в годы 

грандиозных свершений, больших трагедий и великих побед. 

В конце каждого параграфа вам предлагается ответить на 

вопросы к параграфу: это поможет вам лучше понять изучаемый 

материал, подтолкнёт к более глубокому изучению отдельных 

вопросов, которые покажутся вам наиболее интересными. 

Предлагаемые для закрепления изучаемого материала вопросы и 

задания могут выполняться как в устной, так и в письменной форме. 

Задания подразумевают коллективное обсуждение вопросов. 

Помните, что при работе с историческим материалом важно 

соблюдать принципы научности и историзма. 

Приведенные документы дадут возможность, с одной стороны, 

погрузиться в эпоху, с другой стороны – вы будете учиться работать 

с историческими источниками. Это поможет вам увидеть разные 

грани одного и того же исторического факта или события. 

Для вашего удобства в конец параграфа вынесены словарь и 

хронологическая таблица. Работа с ними поможет вам лучше 

подготовиться к промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

  



5 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Уважаемые старшеклассники! 

 

Донбасс – родина талантливых, одаренных людей. Край великих 

свершений и побед. Донбасс – наше Отечество. С раннего детства в сознание 

каждого из нас вошли бессмертные слова Павла Беспощадного: «Донбасс 

никто не ставил на колени и никому поставить не дано!». Какие бы бури не 

бушевали над нашей землей, какие бы ветры перемен не старались 

перевернуть страницы памяти, люди Донбасса верны исторической правде. Как 

заметил британский историк и политолог Эдуард Халлетт Карр: «История – это 

бесконечный, никогда не кончающийся диалог современности с прошлым». 

Через знание своей истории граждане строят современное государство, 

формируют будущее свое и своей страны. 

Вы, нынешние одиннадцатиклассники, – граждане молодого государства 

Донецкой Народной Республики. Уже совсем скоро вам предстоит решать 

вопросы политического, экономического, социального, культурного развития 

нашего Отечества. В этом вам поможет богатая история Родины. 

Данный учебник включает материал по истории Донбасса начала ХХ в. 

Учебник был создан коллективом учителей и методистов, преподающих курс 

«История Отечества». Он включает в себя современные научные изыскания и 

открытия донецких историков. Учебный материал построен на основе учебного 

пособия «История (история Донбасса от древности до современности): учебное 

пособие», вышедшего под общей редакцией профессора Л.Г. Шепко и 

профессора В.Н. Никольского». Учебное пособие является частью учебно-

методического комплекса по курсу «История Отечества» и служит дополнением 

к учебникам «История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 3 ч. (Ч. 2 / [М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.]; 

под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. – 176 с.)», «История России. 

10 класс. Учеб, для общеобразоват. организаций. В 3 ч. (Ч. 3 / [М.М. Горинов, 

А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 

2016. – 160 с.)». 

Составители учебного пособия выражают признательность рецензентам, 

экспертам и всем, кто помогал в работе над ним своими советами, 

замечаниями и рекомендациями. 
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ДОНБАСС В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

§  1. Начало Великой Отечественной войны. Мобилизация 
ресурсов Донбасса на отпор врагу (июль-октябрь 1941 
года) 

 

 

Почему немецкое военное командование придавало 

большое значение максимально быстрому захвату 

Донбасса? 
 

План 

1. Нападение Германии на СССР. 

2. Мобилизация в Донбассе и организация системы обороны. 

3. Перевод экономики Донбасса на военные рельсы. 

4. Эвакуация промышленности Донбасса. 
 

Великая Отечественная война – одно из эпохальных событий, определивших 

ход мировой истории, охватившее и сражающиеся армии, и гражданское 

население, перечеркнув привычное деление на фронт и тыл. 1941-1945 годы 

навсегда останутся в истории и судьбе нашего народа, всей страны, каждой 

семьи. Война запечатлелась в исторической памяти невосполнимыми жертвами, 

напряжением всех сил для отпора врагу и Великой Победой, достигнутой ценой 

массового героизма и повседневной самоотдачи. Донбассу, с его боевым 

характером, богатыми трудовыми традициями и могучим промышленным 

потенциалом, выпала особая роль в годы военного лихолетья. 

1. Нападение Германии на СССР 

На рассвете 22 июня 1941 г. без объявления войны, нарушив договор о 

ненападении, германская армия всей мощью обрушилась на советскую землю. 

Тысячи артиллерийских орудий открыли огонь по территории Советского Союза. 

Вражеская авиация атаковала аэродромы, военные гарнизоны, узлы связи, 

командные пункты Красной Армии, крупнейшие промышленные объекты Украины, 

Белоруссии, Прибалтики. Началась Великая Отечественная война советского 

народа, которая продолжалась 1418 дней и ночей – почти 4 героических и 

трагических года. 

План нападения фашистской Германии на СССР под кодовым названием 

«Барбаросса» предусматривал, что три группы армий – «Север», «Центр» и 

«Юг» – должны были к октябрю 1941 г. разбить основные силы Красной Армии и 
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выйти на линию Архангельск-Астрахань, сделав дальнейшее сопротивление 

СССР бесперспективным. Стратегический план блицкрига реализовать не 

удалось, однако начальный период войны – с 22 июня 1941 г. до ноября 1942 г. – 

сложился для Советского Союза крайне тяжело и неудачно. 

 

2. Мобилизация в Донбассе и организация системы 
обороны 

 

В полдень 22 июня 1941 года к 

народу обратился нарком 

иностранных дел СССР 

В.М. Молотов, завершивший свое 

выступление словами: «Наше дело 

правое. Враг будет разбит. Победа 

будет за нами!». В тот же день была 

объявлена всеобщая мобилизация 

военнообязанных, введено военное 

положение на территории всей 

европейской части СССР.  Мобилизация в Донбассе 

Была создана Ставка Главного Командования (с 8 августа – Ставка 

Верховного Главнокомандования), вся полнота военной, политической и 
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хозяйственной власти передавалась Государственному комитету обороны (ГКО). 

Возглавил ГКО И.В. Сталин, 8 августа ставший Верховным Главнокомандующим. 

Программу действий по превращению страны в единый военный лагерь, 

подчинённый самой важной цели – победе в Великой Отечественной войне, 

содержала Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. Был 

провозглашен лозунг «Всё для фронта! Всё для победы!», определивший основу 

жизни страны в течение всех военных лет. Особая ответственность в 

мобилизации сил и ресурсов для отражения гитлеровской агрессии ложилась на 

Донбасс. 

Важнейшей задачей первых дней войны стала мобилизация в вооруженные 

силы. В первые недели войны в Сталинской области было призвано в ряды 

Красной Армии 236 тыс. чел. Ускоренными темпами были полностью 

сформированы 383-я, 393-я и 395-я стрелковые дивизии. В их состав призывались 

из запаса шахтеры, в комплектовании и оснащении принимали участие все 

местные органы власти, трудовые коллективы угольных предприятий, семьи 

горняков. Поэтому за дивизиями закрепилось название «шахтерские», хотя в 

официальных формулярах частей оно не значится. Шахтерские стрелковые 

дивизии приняли участие в обороне Донбасса и прошли достойный боевой путь, 

внеся свой вклад в победу над захватчиками. 
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА  

383-я шахтерская стрелковая дивизия воевала на Кавказе, 
участвовала в освобождении Новороссийска, форсировании 
Керченского пролива. Командиром стал полковник 
К.И. Провалов. За отличное выполнение боевых задач на 
территории Пруссии получила наименование 
«Бранденбургской», участвовала в Берлинской операции. 

 
Широкую известность на фронте получила дивизионная 

снайперская школа М.С. Брыксина (до войны – горняк шахты 
«57-бис» имени Войкова). Один из его учеников, старший 
сержант П. Фаустов, предложил новую снайперскую тактику 
– создание снайперских отделений: стрелки устраивали 
совместные «охоты» на немцев, поддерживая друг друга 
огнем. Боевой путь дивизия закончила в Берлине.  

 
395-я стрелковая шахтерская дивизия (командир – 

подполковник А.И. Петраковский) участвовала в боях за 
Туапсе и Краснодар. За успехи при освобождении Таманского 
полуострова получила почетное наименование «Таманская». 

 
Полковник 

К.И. Провалов 

 

Подполковник 
А.И. Петраковский 
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Трагически сложилась судьба бойцов и командиров 393-й 

шахтерской стрелковой дивизии. В мае 1942 г. занимавшая 
позиции на Северском Донце дивизия оказалась в плотном 
окружении и была полностью разбита. Командир дивизии 
И.Д. Зиновьев был тяжело ранен и взят в плен, а позже в 
одном из немецких концлагерей расстрелян за подготовку 
побега. 

 
Полковник 

И.Д.Зиновьев 
 

В середине июля 1941 г. в Донбассе стали формировать народное 

ополчение, в которое записывались добровольцы, не подлежащие призыву в 

армию. Количество ополченцев в регионе превысило 300 тыс. чел. Такого 

массового притока добровольцев не знала ни одна страна в мире. 
 

 Историческая справка 

В первые месяцы войны части РККА, 
формировавшиеся из донбасских шахтеров, 
отправлялись на различные участки фронта. Один 
из таких отрядов оказался в Одессе, которую 
штурмовали немецко-румынские войска. Ключевым 
пунктом обороны Одессы была 412 артиллерийская 
батарея, расположенная в балке у села Чебанка 
(сейчас – Гвардейское).  

23 августа вражеские солдаты подошли 
практически вплотную к батарее и готовились к ее 
захвату. У обороняющихся больше не было резервов, 
кроме недавно прибывших 250 призывников-
шахтеров из Донбасса, которых еще не успели 

распределить по боевым частям и вооружить. Дончанам выдали единственное, 
что оставалось в арсенале Одессы, – гранаты и саперные лопатки.  

В своем первом и последнем бою шахтеры из города Сталино пали смертью 
храбрых, но выполнили приказ и воинскую присягу – спасли от захвата 412-ю 
батарею и ликвидировали возможность прорыва на Одессу румынских войск.  

После войны подвиг шахтеров оказался незаслуженно забыт и мало кто знал 

о том бое. Однако благодаря стараниям одесского ветерана, полковника 

Новомира Царихина, и донецкого историка Мирослава Руденко удалось 

восстановить историческую справедливость и отдать долг памяти павшим 

героям, установив в мае 2010 г. на месте 412-й батареи пятиметровый 

монумент. 
 

В Сталино, Красноармейске, Торезе, Харцызске, Доброполье, Селидово и 

ряде других городов Донбасса были созданы истребительные батальоны по 1200-

1500 человек для охраны промышленных предприятий, линий связи, 

железнодорожных станций, мостов (перед отступлением они приводили в 
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негодность то, что не должно было достаться врагу). С приближением фронта 

донбасское ополчение и истребительные батальоны вливались в действующую 

армию, иногда становились основой партизанских отрядов. 

На базе ведущих медицинских учреждений Донбасса всего за несколько 

месяцев были сформированы, укомплектованы кадрами и материально оснащены 

эвакуационные госпитали (эвакогоспитали) разного профиля. Только в Сталино их 

было создано 17, из них три – на базе Сталинского медицинского института. На 

военно-медицинскую службу пошли 12 профессоров и многие преподаватели. В 

их числе – профессор В.М. Богославский, который с первых дней и до конца войны 

был ведущим хирургом ряда эвакогоспиталей. На военно-медицинской службе 

были его жена и сын, в будущем также профессор, Р.В. Богославский. Ныне имя 

профессоров Богославских носит одна из улиц в Донецке.  

Профессор И.Д. Ионин, организатор кафедры инфекционных болезней, а в 

1936-1937 гг. ректор Сталинского мединститута, стал главным эпидемиологом и 

инфекционистом Красной Армии. Впервые в истории широкомасштабных войн за 

счет изменения тактики лечения удалось избежать эпидемий на фронте и в тылу. 

В целом в 1941-1945 гг. благодаря героическому труду военных медиков, в том 

числе и донецких, 72,3% раненых и 90,6% больных красноармейцев 

возвращались в строй.  
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Богославский Владимир Матвеевич  
(в центре) (1888-1953)  

Советский медик, организатор всех 
хирургических кафедр Донецкого мединститута и 
хирургической службы Донбасса. Открыл первую в 
Сталино станцию переливания крови. В годы 
войны был ведущим хирургом Калининского, 2-го 
Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов. 

Ионин Иван Дмитриевич (1895-1945)  
Выдающийся советский медик, инфекционист, генерал-майор 

медицинской службы, профессор, педагог. Внес важный вклад в 
развитие противоэпидемического обеспечения войск. Благодаря 
его работе, впервые в истории крупных войн, инфекционных 
больных не эвакуировали с фронта в тыл, а лечили на месте. 
Автор свыше 30 научных трудов. 

 

Советское командование придавало серьезное значение созданию 

оборонительных сооружений в системе обороны. Укрепленные рубежи 

возводились, чтобы задержать фашистские войска и выиграть время для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
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формирования резервов. В конце августа 1941 г. ГКО принял решение создать 

линии обороны на дальних подступах к Донбассу в полосе Южного фронта, 

которая проходила в Днепропетровской области к югу от г. Павлограда. Участки 

(стройрайоны) были выделены каждому угольному тресту.  

 

В сентябре в Сталинской области прошло несколько трудовых мобилизаций. 

Вместе с опытными рабочими на строительство шли женщины, студенты, 

учащиеся старших классов, преподаватели. Только угольные тресты направили на 

строительные работы 52 тысячи человек. Было принято решение дополнительно 

направить из области еще 160 тыс. человек, выделить 4 тыс. подвод и 180 

тракторов с плугами. Всего в сооружении оборонительных укреплений 

участвовало более 210 тыс. жителей области.  

Строительство многокилометровых противотанковых рвов, укрепленных 

огневых точек, рытье окопов требовало огромного труда, часто под бомбежками. 

Всего было вынуто свыше 17 млн. куб. м земли, возведено 20 тыс. военно-

инженерных объектов. Сложнейшее задание в установленные сроки было 

выполнено, однако, в силу сложившейся обстановки на фронте, Красной Армии не 

удалось в полной мере воспользоваться возведенными укреплениями. 

В октябре-декабре 1941 г. многие жители региона в составе 8-й саперной 

армии приняли участие в строительстве Донского оборонительного рубежа и 

обводных сооружений вокруг Ростова-на-Дону.  

Всего в сооружении оборонительных рубежей на ближних и дальних 

подступах к Донбассу в 1941-1942 гг. приняло участие более 500 тысяч его 

жителей. 

Строительство линии обороны на Донбассе 
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3. Перевод экономики Донбасса на военные рельсы 

Огромное значение для обороны всей страны имел перевод экономики 

Донбасса на военные рельсы, ведь накануне войны здесь производилось почти 

60% всего угля и больше трех четвертей коксующегося угля в СССР. На донецком 

угле работала половина металлургических заводов, 60% железных дорог, многие 

химические предприятия, теплоэлектростанции. Металлурги края выплавляли 

около 30% чугуна и 20% стали.  

 

Перестройка промышленности Донецкого бассейна в сложной обстановке 

прифронтового региона потребовала сплоченных действий руководства и 

трудящихся. Уже через неделю после начала войны в Донбассе не было ни одного 

предприятия, которое не работало бы на потребности фронта. Производство 

«гражданской» продукции значительно сократилось, а выпуск некоторых ее видов 

вообще был прекращен. Перестройка охватила все отрасли промышленности 

шахтерского края. Енакиевский, Мариупольский, Константиновский, Сталинский, 

Макеевский, Краматорский металлургические заводы изготовляли 

высококачественные марки металла, выплавляли специальные виды стали для 

танков. Машиностроительные предприятия выпускали и ремонтировали военную 

технику, различные виды оружия и армейского снаряжения, боеприпасы. 

Макеевский металлургический завод им. Кирова освоил выплавку специальных 

марок стали и проката для производства вооружения. Прославленный 

мариупольский сталевар завода имени Ильича Макар Мазай по две-три смены не 

отходил от мартена, выдавая скоростные плавки стали для изготовления танковой 

брони. 

Плакат времен начала войны 
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Переход на изготовление военной 

продукции и оружия на предприятиях 

Донбасса сопровождался значительными 

трудностями, поскольку было необходимо 

оперативно изменить технологию 

производства, установить специальное или 

приспособить уже имеющееся 

оборудование для изготовления новых 

видов изделий. Так, перед Сталинским 

металлургическим заводом было 

поставлена задача создать новый цех для производства мин. В чрезвычайно 

короткий срок (всего 2 месяца) он был введен в эксплуатацию, и уже в августе 

первая партия мин была отправлена на фронт. В сентябре 1941 г. на основании 

решения ГКО рабочие Сталинского металлургического завода начали 

изготавливать корпуса для танков. Они по несколько суток не покидали свои 

рабочие места, пока не освоили процесс производства, – и уже 1 октября 1941 г. 

на заводе было изготовлено 100 корпусов для боевых машин. 

Предприятия Донбасса освоили выпуск бронепоездов. Мариупольский 

металлургический завод им. Ильича, получив задание выпустить 6 бронепоездов, 

за 22 дня снарядил 12 составов. Рабочие и инженерно-технический персонал 

«Азовстали» оборудовали и отправили в действующую армию 2 бронепоезда, 

соорудили 3 понтонных моста, переоборудовали в военные корабли несколько 

судов Азовского пароходства. 

На изготовление продукции для нужд фронта были переведены предприятия 

легкой и пищевой промышленности, которые обеспечивали армию амуницией и 

продовольствием. Было налажено производство перевязочных материалов, 

маскирующих средств, пищевых концентратов, консервов. 

Особое значение приобрела четкая организация работы железнодорожного 

транспорта. С 24 июня 1941 г. движение поездов Северо-Донецкой железной 

дороги было переведено на особый военный график. Часть пассажирских вагонов 

была быстро приспособлена к передвижению военных частей, а остальные 

переоборудованы в санитарные вагоны. 

Вместо ушедших на фронт мужчин в полях, шахтах и на заводах стали 

работать женщины. В Ворошиловградской области более 50 тысяч женщин встали 

у станков и спустились в угольные забои. На шахте № 17-17-бис треста 

«Донбассантрацит» Александра Бабич создала первую женскую бригаду 

навалоотбойщиц из 10 человек, которые добывали в смену по 14-15 тонн 

антрацита каждая. Следуя ее примеру, на шахты этого угольного треста за три 

первых месяца войны пришло около 600 женщин. На машиностроительных 
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заводах молодые работницы переходили на многостаночное обслуживание. 

Как никогда организованно и быстро в 1941 году была завершена уборка 

урожая и сдача хлеба государству. К 25 августа в Сталинской области были 

собраны зерновые со всей площади посева. Знаменитая трактористка Паша 

Ангелина из с. Старобешево призвала подруг заменить ушедших на фронт 

мужчин. В колхозах и совхозах создавались новые женские тракторные бригады. 

29 июня 1941 г. газета «Правда» опубликовала обзор писем под заголовком 

«Трудящиеся предлагают создать Фонд обороны». Публикация содействовала 

появлению движения по созданию Народного фонда обороны. В этот же день в 

Фонд от трудящихся Донецкого края поступило несколько сот тысяч рублей, а 

также значительное количество драгоценностей. Молодежь Донбасса провела 

воскресники, и все заработанные деньги (более 3,5 миллионов рублей) были 

переведены на текущий счет фонда. К началу сентября 1941 г. жители края 

передали на нужды фронта 18,9 млн рублей. В сельских районах шел сбор 

средств на танковую колонну имени ВЛКСМ. Всего было собрано 1,5 млн рублей. 

За счет добровольных взносов денежных средств, облигаций государственных 

займов, материальных ценностей населения приобреталась военная техника для 

фронта. Так, на средства коллектива Сталинского металлургического завода была 

построена эскадрилья боевых самолетов «Металлург Донбасса», переданная 

Южному фронту. 

4. Эвакуация промышленности Донбасса 

В середине октября 1941 г. немецко-фашистские войска вплотную подошли к 

Донбассу. С 15 октября 1941 г., с приближением вражеских войск, началась 

эвакуация населения, промышленных предприятий, учебных заведений и научных 

учреждений из прифронтовой полосы в восточные районы страны. Надо было в 

кратчайшие сроки разобрать, демонтировать, погрузить на железнодорожные 

платформы и отправить за тысячи километров промышленные гиганты Донбасса.  

Сталинский металлургический завод только в течение шести суток с 9 по 14 

октября отправил на Урал пять эшелонов с оборудованием и около 5 тысяч 

рабочих и инженеров. Более 20 эшелонов отправил в глубокий тыл коллектив 

Мариупольского завода «Азовсталь». С Мариупольского завода им. Ильича в 

Магнитогорск отправили самый мощный в стране бронепрокатный стан «4500». 

Экстренно произвели демонтаж оборудования машиностроители Донбасса. 

Так, краматорские станкостроители полностью вывезли в 200 вагонах все свои 

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

экземпляры, такие как единственный в стране пресс Новокраматорского 

машиностроительного завода мощностью 10 тыс. тонн. 
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Коллектив электростанций 

«Донбассэнерго» эвакуировал более 

800 вагонов ценного груза. Удалось также 

вывезти оборудование (котлы, 

трансформаторы) крупных электростанций - 

Зуевской и Кураховской ГРЭС. В самый 

короткий срок, преодолевая огромные 

трудности, нередко под обстрелом врага, 

вглубь страны были перебазированы десятки 

тысяч вагонов с оборудованием и 

материалами. 

Всего было эвакуировано 343 завода из 

Сталинской области и 150 предприятий из Ворошиловградской. Все, что можно 

было демонтировать и вывезти, было отправлено в тыл, а оставшиеся мощности 

приводились в негодность. Часть шахт была взорвана, часть затоплена.  

Одновременно с промышленными предприятиями эвакуировались учебные 

заведения, детские дома. Крупнейший вуз Донбасса – Сталинский 

индустриальный институт – возобновил работу в г. Прокопьевск (Кузбасс). После 

победы под Москвой стала возможна демобилизация части преподавательского 

состава и студентов старших курсов. Учебный год начался 16 февраля 1942 г., на 

1 курс было набрано 238 чел., на 3 и 4 курсы вернулась часть студентов, к 15 

марта 1942 г. контингент составлял 336 студентов. 

Эвакуированные на восток страны заводы должны были в кратчайшие сроки 

наладить производство и дать продукцию фронту. Все это делали в Сибири, 

Средней Азии и на Дальнем Востоке десятки тысяч дончан – 

высококвалифицированных рабочих, эвакуированных вместе с родными 

предприятиями. При их помощи строились и вступали в строй металлургические 

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

технологические процессы на Гурьевском и Петровско-Забайкальском 

металлургических заводах, внедрялась комплексная механизация и цикличная 

организация труда на шахтах Кузбасса, Караганды и других угольных районов. 

За годы войны в восточных и северных районах страны с помощью 25 тысяч 

донецких шахтеров, а также инженерно-технических работников были построены и 

введены в действие в рекордно короткие сроки 180 новых шахт и угольных 

разрезов. Были освоены новые угольные месторождения в Кузбассе, Средней 

Азии и в Казахстане. Директором кемеровского комбината «Молотовуголь» стал 

бывший начальник комбината «Сталиноуголь» горловчанин Александр Засядько. 

Женская тракторная бригада Паши Ангелиной переехала в Казахстан и на 

новых полях добилась такой же высокой урожайности, как и в Донбассе. В 

Эвакуация предприятий 1941 г 
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казахской степи, по сути, не знавшей пахотного земледелия, ее бригада стала 

примером для местных земледельцев. Ангелина и ее подруги щедро делились 

опытом высокопроизводительного труда, выращивания невиданных для 

Казахстана урожаев. Они помогли создать 182 женских тракторных бригады, 

подготовили около 15 тысяч девушек-трактористок. В одном из своих выступлений 

по радио П. Ангелина сравнила труд своей бригады с битвой за урожай. Это 

выражение тут же перекочевало на страницы прессы, зазвучало по радио и стало 

крылатым. 

Даже оставив свой край, дончане продолжали вносить весомый вклад в 

борьбу с врагом. К середине 1942 г. все перебазированные на восток донецкие 

заводы и фабрики заработали на полную мощность. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

22 июня 1941 года войска фашистской Германии вторглись на территорию 

СССР. Вся страна была превращена в единый военный лагерь. Особая роль в 

этих процессах отводилась Донбассу. В Донбассе стали создавать народное 

ополчение и истребительные батальоны. На базе ведущих медицинских 

учреждений Донбасса были сформированы 17 эвакогоспиталей разного 

профиля. Наряду с общей мобилизацией военнообязанных в Донбассе 

ускоренными темпами были полностью сформированы 383-я, 393-я и 395-я 

стрелковые дивизии, за которыми закрепилось название «шахтерские». В конце 

августа 1941 г. Государственный комитет обороны СССР принял решение создать 

на дальних подступах к Донбассу линии обороны. Сложнейшее задание было 

выполнено в установленные сроки. С приближением вражеских войск началась 

эвакуация населения, промышленных предприятий, учебных заведений и научных 

учреждений в восточные районы страны. В самый короткий срок, преодолевая 

огромные трудности, нередко под обстрелом врага, вглубь страны были 

перебазированы десятки тысяч вагонов с оборудованием и материалами. 

Одновременно с промышленными предприятиями эвакуировались учебные 

заведения, детские дома. 

Даже оставив свой край, дончане продолжали вносить весомый вклад в 

борьбу с врагом. К середине 1942 г. на полную мощность заработали все 

перебазированные на восток донецкие заводы и фабрики. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Расскажите, как шло формирование стрелковых дивизий и 

истребительных батальонов в Донбассе.  

2. Назовите города, в которых были сформированы «шахтёрские» дивизии.  
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3. Как назывался государственный орган, обладающий всей полнотой 

военной, политической и хозяйственной власти в годы Великой 

Отечественной войны? Кто его возглавил? 

4. Расскажите о мобилизации трудящихся на сооружение оборонительных 

укреплений в 1941 г. 

5. Почему одна из улиц Донецка носит имя В.М. Богославского?  

6. Что для жителей Донбасса означал лозунг «Всё для фронта, всё для 

Победы!»?  

7. Какую военную продукцию выпускали предприятия Сталинской и 

Ворошиловградской областей? 

8. Назовите районы СССР, в которые отправляли эвакуированные с 

Донбасса предприятия. 

9. Расскажите о вкладе жителей Донбасса в формирование Фонда обороны 

страны. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Соберите материалы о предприятиях, которые в годы войны были 

эвакуированы из вашего региона на восток. Какие проблемы приходилось 

решать на новом месте? Составьте примерный распорядок дня 

руководителя такого предприятия или организации. 

2. Почему всё, что нельзя было эвакуировать, приводилось в негодность? 

3.  Докажите фактами личное участие жителей края в выполнении 

правительственного лозунга «Все для фронта, все для победы!». 

4. Подготовьте сообщение на тему: «Боевой путь шахтерских дивизий». 

Работа с документом 

Документ 1 

«Из обращения шахтеров Донбасса – участников антифашистского 
митинга с призывом мобилизовать силы на борьбу с врагом. 

7 октября 1941 г.» 
Горняки Донбасса! В стахановском труде куется победа над подлым врагом. Ни 

одного бездействующего забоя, ни одной минуты потерянного времени, все механизмы 
на полный ход. Множьте ряды двухсотников, стахановцев военного времени.  

На смену товарищам, ушедшим на фронт, пришли и приходят тысячи молодых и 
старых рабочих, девушек и домашних хозяек. Они вместе со всеми трудящимися горят 
желанием своим трудом помочь нашей Родине, помочь фронту, помочь защите нашего 
Донецкого бассейна.  

Все для фронта, все для победы над врагом – этой мыслью живет каждый патриот 
нашей Родины. Чем больше угля, металла, снарядов, танков и другого вооружения 
дадим мы стране, тем больше будем бить врага и добьемся скорейшего и 
окончательного его разгрома. С этим призывом мы обращаемся к вам, горняки 
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Кузнецкого бассейна. Работайте дружно, слаженно, широко применяйте методы 
передовых стахановцев, вдвое и втрое увеличивайте добычу угля...»  

Социалистический Донбасс. – 7 октября. – 1941 г. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какова основная цель призыва шахтёров Донбасса? 

2. Чьему примеру призывают следовать горняки Донбасса? 

Документ 2 
Совершенно секретно 

Государственный Комитет Обороны 

Постановление № ГКО-506сс от 18.08.41 г.  
Москва, Кремль 
1. Разрешить НКО призвать в ряды Красной Армии 40000 рабочих шахтеров 

Донбасса.  
Мобилизованными шахтерами в первую очередь укомплектовать:  
383 сд - дислокация г. Сталино.  
395 сд - дислокация г. Ворошиловград.  
411 сд - дислокация г. Харьков.  
393 сд – дислокация г. Славянск.  
2. Призыв военнообязанных по категориям согласовать с т. Хрущевым и 

Наркомугля т. Вахрушевым. 
Председатель Государственного Комитета Обороны    И.Сталин. 
Основание: РГАСПИ, фонд 644, опись 1, д.7, л.70. 

Вопросы и задания к документу 

1. Сколько «шахтерских» стрелковых дивизий было создано в Донбассе? 

2. Покажите на карте города, где были сформированы шахтерские 

стрелковые дивизии. 

Документ 3 

Телеграмма  
Верховного главнокомандующего секретарю Сталинского горкома КП(б)У и 

председателю исполкома горсовета депутатов трудящихся с 
благодарностью трудящимся города за деньги, собранные на 
строительство эскадрильи самолетов и танковой колонны 

31 марта 1944 г. 
«Сталино, секретарю Сталинского горкома КП(б)У тов. Синько 
Председателю исполкома Сталинского горсовета депутатов трудящихся 

тов. Старовойтову. 
Передайте трудящимся г. Сталино, собравшим 10739400 руб. на строительство 

эскадрильи самолетов и колонны танков, мой братский привет и благодарность 
Красной Армии. 

И. Сталин» 
«Правда», выездная редакция в Донбассе. № 143. – 31 марта. – 1944 г. 

Вопросы и задания к документу 

1. Оцените вклад рабочих Сталино в Фонд обороны. 
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Документ 4 

Из воспоминаний К.И. Провалова 
«Дивизия была сформирована за 35 дней. Среди красноармейцев коммунисты и 

комсомольцы составляли 10%. Нас хорошо одели, снабдили продовольствием. На 
всех были шинели и сапоги. Но самое главное – хорошо вооружили. В стрелковые 
полки выдали по 54 станковых пулемёта. Всего в дивизии их было 162. Зенитный 
дивизион получил двенадцать 37-мм зенитных автоматических пушек. Артиллерия 
была в заводской смазке и упаковке. 80% личного состава выполнили стрельбы из 
личного оружия на «хорошо» и «отлично». 

Вопросы и задания к документу 

1. О формировании какого воинского подразделения идет речь в документе? 

Что вы знаете о боевом пути этого подразделения? 

Словарь 

Государственный комитет обороны (ГКО) – созданный на время Великой 

Отечественной войны чрезвычайный орган управления, обладавший всей 

полнотой военной, политической и хозяйственной власти в СССР. 

Истребительный батальон – военизированное добровольческое 

формирование советских граждан, способных владеть оружием, состоявшее из 

активистов, трудящихся, не подлежавших первоочередному призыву в 

Вооружённые Силы СССР, предназначенное во время Великой Отечественной 

войны для борьбы с диверсантами, парашютистами, шпионами, спекулянтами и 

мародёрами в тылу Красной Армии и Флота. 

Мобилизация – совокупность мероприятий, направленных на приведение 

вооружённых сил и государственной инфраструктуры в военное положение в 

связи с чрезвычайными обстоятельствами в государстве или в мире. 

Навалоотбойщик – горнорабочий, занятый отбойкой угля и наваливанием 

его на конвейер в забое. 

Совет по эвакуации при СНК СССР – созданный на второй день после 

начала Великой Отечественной войны государственный орган, ответственный за 

эвакуацию из опасных регионов. Председателем Совета по эвакуации был 

назначен кандидат в члены Политбюро ЦК, секретарь ВЦСПС Н.М. Шверник.  

Ставка Главного Командования (с 8 августа 1941 г. – Ставка Верховного 

Главнокомандования) – чрезвычайный орган высшего военного управления, 

осуществлявший в годы Великой Отечественной войны стратегическое 

руководство Советскими Вооружёнными Силами. В её состав вошли: 

С.К. Тимошенко, Г.К. Жуков, И.В. Сталин, В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, 

С.М. Будённый, Н.Г. Кузнецов, Б.М. Шапошников. Председателем стал И.В. Сталин. 

Эвакуация – комплекс мероприятий по организованному вывозу и выводу 

населения, материальных и культурных ценностей из зон чрезвычайных ситуаций 

или вероятной ЧС природного и техногенного характера и его временному 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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размещению в заблаговременно подготовленных безопасных районах. 

«Шахтерские» дивизии – 383-я, 393-я и 395-я стрелковые дивизии, в состав 

которых призывались из запаса шахтеры, а в комплектовании и оснащении 

принимали участие местные органы власти, трудовые коллективы угольных 

предприятий, семьи горняков. Поэтому за дивизиями закрепилось название 

«шахтерские», хотя в официальных формулярах частей оно не значится. 383-я 

шахтерская стрелковая дивизия формировалась в Сталино в августе 1941 г. 395-я 

шахтерская стрелковая дивизия была сформирована в Ворошиловграде в конце 

августа-сентябре 1941 г. 393-я шахтерская стрелковая дивизия была 

сформирована в Славянске в октябре 1941 г. 

Хронология событий 

01.09.1939 - 02.09.1945 гг. – Вторая мировая война. 

22 июня 1941-09 мая 1945 гг. – Великая Отечественная война. 

С 22 июня 1941 г. до ноября 1942 г. – начальный период Великой 

Отечественной войны. 

24 июня 1941 г. – создание Совета по эвакуации, перевод движения поездов 

Северо-Донецкой железной дороги на особый военный график. 

29 июня 1941 г. – Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и 

советским организациям прифронтовых областей по превращению страны в 

единый военный лагерь. Газета «Правда» опубликовала обзор писем под 

заголовком «Трудящиеся предлагают создать Фонд обороны». 

Август 1941 г. – создание линии обороны на подступах к Донбассу. 

Август-октябрь 1941 г. – формирование «шахтерских» дивизий. 

15 октября 1941 г. – начало эвакуации промышленных предприятий 

Донбасса. 

Октябрь-декабрь 1941 г. – жители Донбасса в составе 8-й саперной армии 

приняли участие в строительстве Донского оборонительного рубежа. 
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§ 2. Боевые действия на территории Донбасса  
в 1941-1942 годах 
 

 

Каковы были основные итоги военных событий 

первого этапа Великой Отечественной войны для 

Донбасса? 

 

План 

1. Наступление немецких войск на Донбасс. 

2. Донбасско-Ростовская оборонительная операция. 

3. Бои на Барвенковском выступе. 
 

Пользуясь фактором внезапности и недостаточной готовностью СССР, 

войска вермахта к сентябрю 1941 г. на 600-800 км продвинулись вглубь советской 

территории. Наступавшая на Украину группа армий «Юг» в результате 

кровопролитных боев смогла сломить сопротивление Юго-Западного и Южного 

фронтов, форсировать Днепр и окружить значительные силы РККА под Уманью и 

Киевом. Помимо тяжелых потерь в людской силе и технике, все это привело к 

дезорганизации обороны Красной Армии на юго-западном участке советско-

германского фронта, открывая фашистам благоприятные условия для овладения 

Донбассом и Крымом. 

1. Наступление немецких войск на Донбасс 

Непосредственно на территории Донбасса ожесточенные бои развернулись 

осенью 1941 г. Согласно плану «Барбаросса» на Донбасс наступали войска группы 

армий «Юг» в составе 17-й, 11-й армий и 1-й танковой армии. Кроме германских 

войск в наступлении на Донбасс участвовали армии Румынии, Венгрии и Италии. 

С советской стороны подступы к Донбассу обороняли войска Южного фронта и 6-й 

армии Юго-Западного фронта при поддержке Азовской военной флотилии.  

Гитлеровское командование планировало нанести главный удар из района 

севернее Днепропетровска в направлении Азовского моря на город Осипенко 

(совр. Бердянск), уничтожить главные силы Южного фронта и развивать 

наступление на Ворошиловград (совр. Луганск) и Ростов-на-Дону. Немецко-

фашистские и союзные им войска превосходили советские в личном составе и в 

авиации в 2 раза, в артиллерии и минометах – в 3 раза. Отступавшие войска 

Красной Армии понесли большие потери и не успели закрепиться на новых 

рубежах. Из-за угрожающего положения под Москвой Верховное командование 

Красной Армии ничем не могло усилить войска Юго-Западного и Южного фронтов. 

29 сентября 1941 г. немецкие войска перешли в наступление. Главный удар 

был нанесен на стыке Юго-Западного и Южного фронтов в районе города 
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Новомосковск Днепропетровской области. Взломав советскую оборону, немецкая 

1-я танковая армия устремилась в прорыв. Пройдя за 9 суток свыше 200 

километров, 7 октября гитлеровцы захватили Осипенко. Ведя упорные бои в 

окружении до 10 октября, части 18-й и 9-й армий позволили разрозненным 

советским подразделениям отступить на восток. Непосредственный участник тех 

событий Эрих фон Манштейн в своих мемуарах написал: «Мы захватили круглым 

счетом 65 тысяч пленных, 125 танков и свыше 500 орудий». 

2. Донбасско-Ростовская оборонительная операция 

Активные боевые действия, которые велись непосредственно на территории 

Донбасса с 1 октября по 16 ноября 1941 г., известны как Донбасско-Ростовская 

оборонительная операция. 

 

Донба́сско-Ростовская оборонительная опера́ция 

Первым из крупных городов Донбасса принял на себя удар Мариуполь.  

1-4 октября 1941 г. для обороны города стали прибывать полки спешно 

сформированной в Ворошиловграде 395-й шахтерской стрелковой дивизии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD
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Не имевшая тяжелой артиллерии и 

достаточного количества средств 

противотанковой обороны, 395-я 

шахтерская стрелковая дивизия была 

растянута в одну линию на участке 

фронта в 70 км. В тяжелейших боевых 

условиях красноармейцы проявили 

настоящий героизм, но реальной 

возможности остановить врага на 

подступах к городу у них не было. 

8 октября 1941 г. Мариуполь был 

оставлен Красной Армией. 11 октября 

фашисты, не прекращая наступления на 

Таганрог, начали продвижение на север 

и к 13 октября 1941 г., захватили 

Волноваху. 

После ожесточенных боев в конце 

октября 1941 г. советские войска были 

вынуждены оставить города Макеевку, 

Горловку, Красноармейск, Славянск. В 

самом Сталино (совр. Донецк) бои шли 

20-21 октября. 20 октября советские 

войска отбили около шести атак на сам 

город и окрестные поселки, однако к 

исходу дня гитлеровцы смогли занять 

станционный поселок, Путиловку, Ветку, 

Гладковку и Смолянку. Кровопролитные 

бои шли на участке Мандрыкино, 

Авдотьино, на станции Рутченково. 

Вокруг творилось что-то 

невообразимое: желтый и черный дым 

полз над землей (горела последняя 

добыча угля – ее не успели вывезти, 

высыпали на терриконы и подожгли), 

свистели пули, кричали люди, на улицах 

города против фашистов шли 

врукопашную. 

На подступах к Сталино 

 
г. Сталино, 1941 г. 

 
Вступление немцев в Сталино 
 (возможно, со стороны Боссе) 

Но, несмотря на исключительно ожесточенный характер сражений, в ночь на 

21 октября нашим воинам пришлось отступить. Можно только догадываться, что 
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творилось в их сердцах, когда они оставляли на милость врага родные дома и 

своих близких. Вместе с ними отступали тысячи народных ополченцев, 33 

истребительных батальона и 19 партизанских отрядов.  
 

 Историческая справка 

Из сообщения Совинформбюро об оставлении частями Красной Армии г. 

Сталино: «...После многодневных сражений, в ходе которых немецко-

фашистские войска потеряли до 50 тыс. убитыми и ранеными, свыше 250 

танков, более 170 орудий, около 1200 автомашин с военными грузами, наши 

части оставили г. Сталино». 

Сообщения Советского Информбюро, т. 1,М.: 1944. – С. 323. 
 

К началу ноября 1941 войска Южного фронта по приказу Ставки отошли на 

рубеж Красный Лиман – Дебальцево – Красный Луч – Хапры, где и заняли 

оборону. Более восьми месяцев, с ноября сорок первого года по июль сорок 

второго, советские войска удерживали позиции в районе реки Миус, проявляя 

чудеса героизма, отбиваясь от врагов до последнего вздоха, до последнего 

патрона и снаряда. 
 

 Историческая справка 

Вот скупые строчки фронтовой корреспонденции: «У разбитого пулемета 

лежали трое наших бойцов. Рядом с первым номером нашли клочок бумаги, на 

котором было всего несколько строк: «Я – горняк. Дед и прадед мои – горняки, 

отец мой – горняк, три моих брата – тоже горняки. Я дрался за Донбасс». 
 

Войска вермахта, захватив юго-западную часть Донбасса, вышли к рекам 

Северский Донец и Миус. Оккупированная территория Донбасса была включена в 

так называемую «военную зону», подчиненную непосредственно немецкому 

военному командованию. 

Хотя войскам Южного фронта и не удалось остановить наступление 

противника, однако они вынудили гитлеровцев ввести в бой все их резервы. В 

декабре 1941 г. ни одна немецкая дивизия из группы армий «Юг» не была в 

критический момент переброшена для усиления наступления на Москву. 

Противник понес большие потери и перешел к обороне в не выгодном для себя 

положении, что было использовано советским командованием для перехода в 

контрнаступление под Ростовом-на-Дону. В результате Ростовской 

наступательной операции удалось отбросить немецкие войска на 60-80 км. 

Южный фланг советско-германского фронта стабилизировался на 5 месяцев – до 

мая 1942 г. 
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Работа с картой 

 
Донбасская оборонительная операция 1941 г. 

1. Составьте хронологическую таблицу оккупации городов Донбасса 

гитлеровскими войсками. 

3. Бои на Барвенковском выступе 

После победы под Москвой в декабре 1941 г., пользуясь истощением 

немецких войск, Красная Армия перешла в масштабное контрнаступление на 

большинстве участков фронта. 

Согласно замыслам советского командования удар в направлении Харькова 

должен был отбросить оккупантов за р. Днепр, отсечь группу армий «Юг», прижать 

её к Азовскому морю и уничтожить. 

На рассвете 18 января 1942 г. войска Юго-Западного и Южного фронтов 

начали Барвенково-Лозовскую операцию, атаковав позиции противника и прорвав 

его оборону на участке от Балаклеи до Славянска. Однако продвинуться удалось 

только в коридоре между Харьковом и излучиной Северского Донца. 

Столкнувшись с упорным сопротивлением противника, командование фронта в 

конце января 1942 г. было вынуждено остановить наступление. В ходе боев 

образовался так называемый Барвенковский выступ, южная часть которого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%AE%D0%B3%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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проходила по северному берегу р. Северский Донец. Боевые действия в полосе 

обороны Юго-Западного фронта приостановились до мая 1942 г. 

Поражение под Москвой, в свою очередь, заставило немецкое командование 

изменить стратегические планы ведения войны. Главной целью захватчиков стал 

выход к Волге и завладение бакинской нефтью. Операция получила кодовое 

наименование «Блау». Начать генеральное наступление на юг и восток 

планировалось с того, что усиленные резервами войска «срежут» Барвенковский 

выступ и сокрушат советскую оборону в восточном Донбассе. 

Работа с картой 

 
Боевые действия под Харьковом 12-29 мая 1942 г. 

1. Определите, какую роль сыграла армейская группа Клейста в «харьковской 

трагедии» 1942 г.? 
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11 мая 1942 г. войска Юго-Западного фронта на Барвенковском выступе 

перешли в наступление, однако понесли тяжелые потери и не смогли сломить 

оборону гитлеровцев. В результате контрударов немецких войск находившиеся 

на Барвенковском выступе соединения Красной Армии попали в окружение. 

Потери составили до 230 тыс. человек, более 5 тыс. орудий и миномётов, 

755 танков. Среди попавших в окружение и разгромленных советских 

соединений была и 393-я шахтерская стрелковая дивизия. 

После поражения Юго-Западного фронта под Харьковом наступление 

вражеских войск по двум направлениям – на Кавказ и на Волгу – развивалось 

стремительными темпами. 

Попыткой переломить ситуацию на фронте была неудачная Донбасская 

оборонительная операция, закончившаяся разгромом и частичным окружением 

войск Южного фронта в районе Миллерово. 
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Уже 7 июля 1942 г. фашисты заняли часть Воронежа по правому берегу реки 

Дон, а 4-я танковая армия вермахта стремительно двинулась на Ростов-на-Дону, 

нанося удары по отступавшим частям Юго-Западного фронта. 17 июля пал 

Ворошиловград, 22 июля 1942 г. – Свердловск, то есть противник полностью 

оккупировал Ворошиловградскую область. 

Ценой беспримерного массового героизма бойцов и неимоверного 

напряжения сил всей страны Красной Армии осенью 1942 г. удалось остановить 

наступление германских войск и армий стран-сателлитов только на улицах 

Сталинграда и на горных хребтах Северного Кавказа  

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Активные боевые действия, которые велись непосредственно на территории 

Донбасса в октябре – ноябре 1941 г., известны как Донбасско-Ростовская 

оборонительная операция. После ожесточенных боев в конце октября 1941 г. 

советские войска вынуждены были оставить города Сталино, Макеевку, Горловку, 

Красноармейск, Славянск. Войска вермахта, захватив юго-западную 

часть Донбасса, вышли к рекам Северский Донец и Миус. Войскам Южного 

фронта не удалось остановить наступление противника, однако они вынудили 

гитлеровцев ввести в бой все их резервы и не позволили отправить их под Москву. 

Поражение под Москвой заставило немецкое командование изменить 

стратегические планы ведения войны. Главной целью захватчиков стал выход к 

Волге и овладение бакинской нефтью. После неудачной Барвенковско-Лозовской 

операции советских войск, крупного поражения Юго-Западного фронта под 

Харьковом, неудачной Донбасской оборонительной операции 1942 г. наступление 

германских войск по двум направлениям – на Кавказ и на Волгу – развивалось 

стремительными темпами. Уже к 22 июля 1942 г. противник полностью 

оккупировал Ворошиловградскую область и вышел к Ростову и Кавказу. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Укажите название фронтов, которые сдерживали наступление немцев на 

Донбассе. 

2. Охарактеризуйте расстановку сил воюющих армий на подступах к 

Донбассу. 

3. Выделите итоги и последствия Донбасской оборонительной операции 1941 

и 1942 гг. 

4. Что такое Барвенковский выступ? В результате каких событий он был 

сформирован? 

5. Назовите факторы, которые способствовали изменению стратегической 

обстановки на линии фронта в 1942 г. в пользу германских войск. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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6. Начните заполнение в тетради таблицы «События Великой Отечественной 

войны в Донбассе», отразив главные события, итоги. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Почему, несмотря на недостаточную подготовленность Красной Армии, 

гитлеровцы не смогли быстро захватить Донбасс? 

2. Можно ли утверждать, что немецкий план «Барбаросса» потерпел 

поражение в Донбассе? 

3. Охарактеризуйте стратегическое значение Донбасско-Ростовской 

оборонительной операции для обороны Москвы. 

4. Проанализируйте последствия «харьковской трагедии» 1942 г. Можно ли 

было ее избежать? 

5. Сравните итоги двух оборонительных операций в Донбассе. Выскажите 

свое мнение о причинах таких результатов. 

6. Подберите в дополнительных источниках информации факты, которые 

свидетельствуют о боевых действиях в вашем городе в период осени 

1941-мая 1942 гг. 

Работа с документом 

Документ 1 

Потери личного состава советских войск в ходе боев на Донбассе  
(29 сентября-16 ноября 1941 года) 

Формирования 
Людские потери, чел. 

безвозвратные санитарные всего среднесуточные 

Южный фронт,  
6-я армия 

13 2014 15 356 147 370 3007 

Юго-Западный 
фронт 

11 201 1862 13 063 267 

Азовская военная 
флотилия 

98 45 143 4 

Итого 143 313 17 263 160 576 3277 

Вопросы и задания к документу 

1. Проанализируйте таблицу и сделайте вывод о характере оборонительных 

боёв на Донбассе в 1941г. 

Документ 2 

Из вспоминаний Семидетко В.А.* 
К исходу 12 мая подготовка операции в целом завершилась. В результате 

перегруппировок советскому командованию удалось добиться некоторого 
превосходства над противником в силах и средствах в полосе Юго-Западного фронта 
при примерно равном соотношении в полосе всего Юго-Западного направления. Фронт 
превосходил противника: по людям и артиллерии в 1,5 раза, по танкам – в 2,5 раза. В 
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авиации силы были примерно равны. На участках прорыва армий превосходство над 
противником было более существенным. 

Вопросы и задания к документу 

1. Почему, несмотря на численный перевес, Красная Армия потерпела 

поражение? 

*Семидетко Владимир Анатольевич, главный консультант-советник Центра по 
розыску и увековечиванию памяти павших защитников Отечества АБОП РФ, академик 
АБОП РФ, профессор АВН РФ, Почётный магистр РАЕН, член президиума Ассоциации 
историков Второй мировой войны, полковник запаса. 

Работа с картой 

1. Используя карты, размещенные в данном параграфе, назовите 

населенные пункты Донбасса, которые не были оккупированы в 1941 г. 

2. Когда был захвачен врагом ваш родной город? 

3. Проанализируйте изменения стратегической обстановки на фронте по 

итогам Донбасской оборонительной операции 1941 и 1942 гг. 

Словарь 

Барвенковско-Лозовская операция (18-31 января 1942 года) – 

наступательная операция вооружённых сил СССР против войск Третьего рейха в 

ходе Великой Отечественной войны. 

Донба́сско-Ростовская стратегическая оборонительная опера́ция 

(29 сентября-16 ноября1941 года) – оборонительная операция Южного фронта и 

левого крыла Юго-Западного фронта Красной Армии на территории Донбасса во 

время Великой Отечественной войны. В ходе неё были проведены Донбасская и 

Ростовская фронтовые оборонительные операции. 

Ростовская наступательная операция (17 ноября-2 декабря 1941 года) – 

стратегическая наступательная операция Красной Армии. Одно из первых 

успешных наступлений Красной Армии в войне, которое наряду с 

контрнаступлением под Москвой привело к остановке немецкого наступления на 

советско-германском фронте зимой 1941 года. 

Донбасская оборонительная операция 1942 года – фронтовая 

оборонительная операция войск Южного фронта и левого крыла Юго-Западного 

фронта в ходе летне-осенней кампании 1942 года Великой Отечественной войны, 

составная часть Воронежско-Ворошиловградской стратегической оборонительной 

операции. Иногда разделяется на Валуйско-Россошанскую и Ворошиловградско-

Шахтинскую оборонительные операции. 
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Харьковская операция 1942 года, Вторая харьковская битва или 

Харьковская катастрофа – крупное наступление советских войск, которое 

завершилось окружением и практически полным уничтожением наступающих сил 

Красной Армии. Из-за катастрофы под Харьковом стало возможным 

стремительное продвижение немцев на южном участке фронта на Воронеж и 

Ростов-на-Дону с последующим выходом к Волге и продвижением на Кавказ. 

Хронология событий 

29 сентября 1941 г. – наступление немецких войск в Донбассе, начало 

Донбасско-Ростовской оборонительной операции. 

29 сентября-16 ноября1941 г. – Донба́сско-Ростовская стратегическая 

оборонительная операция. 

29 сентября-4 ноября 1941 г. – Донба́сская опера́ция (в рамках 

Донбасско-Ростовской оборонительной операции). 

7 октября 1941 г. – фашистами захвачен г. Осипенко (Бердянск). 

8 октября 1941 г. – фашистами захвачен Мариуполь.  

21 октября 1941 г. – советские войска оставили г. Сталино. 

31 октября 1941 г. – начало оборонительной Миусской операции. 

Конец октября 1941 г. – советские войска оставили города Макеевку, 

Горловку, Красноармейск, Славянск, Волноваху. 

5-16 ноября 1941 г. – Ростовская оборонительная операция. 

17 ноября-2 декабря 1941 г. – Ростовская наступательная операция. 

18-31 января 1942 г. Барвенковско-Лозовская операция, формирование 

Барвенковского выступа. 

12-29 мая 1942 г. – Харьковская операция 1942 г., Вторая харьковская 

битва или Харьковская катастрофа. 

Май-июнь 1942 г. – бои на Харьковском направлении (Барвенковском 

выступе). 

7-24 июля 1942 г. – Донбасская оборонительная операция (в рамках 

Воронежско-Ворошиловградской стратегической оборонительной операции). 

17 июля 1942 г. – немцы захватили  Ворошиловград. 

22 июля 1942 г. – захвачен Свердловск, противник полностью 

оккупировал Ворошиловградскую область. 
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§ 3. Донбасс в условиях немецко-фашистской оккупации 
 

 

Какие принципы составляли основу политики 

гитлеровской Германии на оккупированных 

территориях? 
 

План 

1. Нацистский «новый порядок» в Донбассе. Коллаборационизм. 

2. Реализация плана «Ост» в Донбассе. 

3. Холокост в Донбассе. 

4. Экономическая политика гитлеровского режима в Донбассе. 
 

Немецко-фашистская оккупация стала трагедией для советского народа. В 

Донецкой области и юго-западной части Ворошиловградской области она 

продолжалась два года – с осени 1941 г. до сентября 1943 г., для остальной 

части Ворошиловградской области – с июля 1942 г. по февраль 1943 г. 

План ограбления и система оккупационных органов власти на занятых 

восточных территориях были изложены гитлеровцами еще до начала войны в так 

называемом плане «Ост». Его целью было обеспечение материальными, 

продовольственными и человеческими ресурсами потребностей фашистской 

военной машины, порабощение и сокращение местного населения и в 

дальнейшем – колонизация оккупированных земель и заселение их немецкими 

переселенцами. 

1. Нацистский «новый порядок» в Донбассе. 
Коллаборационизм 

 
 Сталино вновь стало Юзовкой  

Сталинская и Ворошиловградская области находились под управлением 

военной администрации и входили в так называемую военную зону. 

Административное управление осуществлялось полевыми и местными 
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комендатурами, находившимися в подчинении командиров подразделений группы 

армий вермахта «Юг». 

Для регулирования общественной жизни, претворения в жизнь приказов и 

предписаний оккупационных властей создавались органы местного 

самоуправления – городские, районные и сельские управы, подразделения 

вспомогательной полиции. Кроме этого, на территории Донбасса действовали 

карательные органы оккупантов: СД, гестапо, айнзацгруппы (С, D), 

подразделения тайной полевой полиции, особые отделы абвера, полевая 

жандармерия, охранные дивизии. 

Оккупировав Донбасс, фашисты вернули городам и селам 

дореволюционные названия. Сталино вновь стало Юзовкой (это не мешало 

немцам одновременно использовать оба названия), Ворошиловград – 

Луганском, Артемовск – Бахмутом. В городах и селах были переименованы 

носившие советские названия улицы, снесены памятники. 

Новые названия давали предприятиям и даже троллейбусным маршрутам. 

Был установлен комендантский час. Люди жили в постоянном страхе. Гитлеровцы 

казнили людей за малейшую «провинность»: за нарушение светомаскировки – 

расстрел; за сочувствие Красной Армии – расстрел; за хождение по улицам позже 

указанного немцами времени – расстрел; за саботаж – расстрел. Первый приказ, 

который издал назначенный оккупантами мэр Юзовки Петушков, содержал 

пункт: «Всему населению сдать продукты в распоряжение немецкого 

командования». Приказ дополнил комендант города Циммер: «Кто не 

выполнит – будет повешен». 

  
Официальная немецкая газета для г. 

Юзовки и области(1942 г.) 
Кинотеатр им. Шевченко  

на улице Артема в годы оккупации 

Устанавливая оккупационный режим на захваченной территории СССР, 

гитлеровцам было важно не только навязать свое территориальное господство, но 

и идеологически подчинить завоеванные территории. Для этой «высокой» цели 
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использовались все имеющиеся в их арсенале средства пропаганды – от листовок 

до газет и радиотрансляций. В 1941-1943 годах практически во всех городах и 

крупных поселках оккупированного Донбасса выходили десятки оккупационных 

газет на украинском и русском языках.  

 
 

Фото на память немецкого солдата у 
указателя городского района Семеновка 
(ниже площади Ленина и Крытого рынка) 

Плакаты в оккупированном Сталино 

Одна из инструкций, которой руководствовалась военная администрация, 

предусматривала разрешение на открытие церквей, закрытых советскими 

властями. В пропагандистских целях представители оккупационных властей и 

военного командования иногда посещали торжественные молебны по случаю 

открытия церквей, массовые крещения детей. Все это должно было 

демонстрировать причастность немецкой армии к «возрождению церковной 

жизни». 

Особая идеологическая политика осуществлялась нацистами в сфере 

образования. Свою главную задачу в этой области они видели в искоренении 

следов коммунистического воспитания. Как писала в те годы фашистская газета 

«Донецкий вестник», немцам нужно было «…устранить, прежде всего, самые 

следы коммунистического воспитания, а они просочились во все учебники, 

начиная с букваря. Поэтому одной из задач школы является устранение этих 

следов». Немцы призывали к усиленному изучению немецкого языка и привитию 

детям «трудолюбия». В начале 1942 года вышел приказ, согласно которому в 

регионе должны были остаться только начальные школы для детей возрастом до 

11 лет. Список школьных предметов ограничивался таким перечнем: чтение, 

письмо, математика, гимнастика и рукоделие. При этом из школ были изъяты все 

учебники. Старшие классы, начиная с пятого, распускались, а бывшие ученики 

были обязаны идти работать. Ликвидировались все вузы и средние специальные 

учебные заведения.  
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Для укрепления «нового порядка» на оккупированных территориях Донбасса 

гитлеровцы активно привлекали представителей ОУН – Организации украинских 

националистов, которая еще с довоенных времен работала на германские 

спецслужбы. Бандеровцы были переводчиками, охранниками, водителями, 

работниками карательных, пропагандистских и административных органов.  

Архивные документы подтверждают факт существования на оккупированной 

территории Донбасса украинских коллаборационистских формирований, а 

именно – «украинской вспомогательной полиции», «украинской жандармерии», 

«украинской службы порядка», а также «украинской добровольческой армии». Все 

указанные вооруженные подразделения создавались под руководством немецко-

фашистской оккупационной администрации и выполняли репрессивно-

карательные функции. 
 

 Историческая справка 

Арестованный после освобождения Донбасса руководитель ОУН в Ольгинском 
райне Сталинской области Антон Ястремский на одном из допросов заявлял: 
«…Украинские националисты считают своим основным врагом советскую 
власть, поэтому, используя свое служебное положение при немцах, мы 
активно вели борьбу со всякими советскими проявлениями. Проводя 
репрессии по отношению к советским гражданам, я выполнял обязанности 
члена ОУН»  

Партийный Архив Донецкого обкома Компартии Украины,  
ф. 5000, оп. 1, д. 129, л. 1 

 

Прибывшие вместе с фашистами бандеровцы вливались в создаваемую 

оккупационную администрацию и принимались активно пропагандировать свои 

идеи. Например, газета «Константиновские вести» от 3 июня 1942 года писала: 

«Долго продолжалась борьба украинцев за освобождение из-под московской 

тирании… Но,… нашлась единственная в свете сила, что освободила нас, 

украинцев, от московской тирании и помогла нам стать на путь счастливой 

национальной жизни: имя этой силе – Адольф Гитлер и его великий немецкий 

народ…». 

  
Донбасс, с. Мариновка 
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 Историческая справка 

В ориентировке 2-го Управления Народного комиссариата государственной 
безопасности СССР от 28 августа 1944 г. сообщается: 

«Агентурно-следственными материалами установлено, что для создания 
оуновского подполья в восточные области УССР были направлены специальные 
эмиссары «главного провода» и кадровые оуновцы, имеющие практический опыт 
работы в западных областях Украины. … 

В целях распространения своего влияния в восточных областях УССР оуновцы 
всячески пытались захватить руководящие посты в аппаратах местных 
самоуправлений, устранить из этих аппаратов лиц русской и других 
национальностей, а также украинцев, отрицательно относящихся к 
националистам. В этих же целях создавались различные легальные 
общественные, культурные и кооперативные организации, под прикрытием 
которых проводилась оуновская работа». 

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной 
войне. / ФСБ России. Том 5. Книга 2. – М., 2007. – С. 201 

 

С конца февраля 1942 года были созданы два руководящих центра оуновцев 

в Горловке и в Мариуполе, которые объединили соответственно северные и 

южные районы области. 

Под покровительством немцев была создана сеть организаций «Просвита», 

пропагандирующих изучение «родного» украинского языка и культуры, которые 

противопоставлялись «чужому» русскому языку. Для подчинения местного 

населения немцы использовали и священников. Причем «Украинская 

автокефальная православная церковь» полностью поддержала гитлеровский 

«новый порядок». Мариупольский «архиепископ» Поликарп официально заявил: 

«Будущее украинского народа тесно связано с победой Германской империи».  

Новая украинизация, которая вернулась в Донбасс вместе с гитлеровцами, 

не просто должна была оторвать жителей региона от России, но и воспитать их в 

национал-социалистическом русофобском духе, чтобы превратить в 

добровольных союзников и рабов Рейха. В результате обучение в школах, 

делопроизводство, переписка между организациями велись только на украинском 

языке. 

За годы оккупации ОУН (б) попыталась создать в Донбассе собственную 

организационную структуру, деятельность которой проходила под лозунгами 

«Украина для украинцев» и «Украина превыше всего». В результате 

пропагандистской работы, проводимой оуновцами, на сторону ОУН перешли 

местные националисты, а также другие идейные противники советской власти, но 

массовой поддержки в городах и селах Донбасса бандеровцы, разумеется, не 

получили. 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5_%D0%9E%D0%A3%D0%9D_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5_%D0%9E%D0%A3%D0%9D_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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 Историческая справка 

После освобождения Донбасса от гитлеровцев местное националистическое 

подполье продолжило свою антисоветскую деятельность, направленную на 

проведение вооруженной борьбы против Советского государства. Так, согласно 

докладу Отдела по борьбе с бандитизмом НКВД СССР о результатах борьбы с 

бандитизмом с 1.07.41 г. по 1.07.44 г. от 30 августа 1944 г., на территории 

Сталинской (Донецкой) и других восточных областей Украины «органами НКВД 

вскрыты и ликвидированы подпольные группы украинских националистов, 

возникшие в период немецкой оккупации. Эти группы, руководимые центральным 

проводом ОУН, ставили своей задачей создание Самостийной Украины путем 

вовлечения в ОУН широких масс украинского населения и подготовки боевых 

кадров, способных поднять вооруженное восстание против советской власти. 

Участники подпольных организаций распространяли среди населения 

националистическую литературу, вовлекали новых членов в ОУН, создавали 

группы боевиков». 

НКВД – МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным 

националистическим подпольем на Западной Украине, в Западной Белоруссии и 

Прибалтике (1939-1956).  

Сборник документов. – М., Объединенная редакция  

МВД России, 2008. – С.532 
 

2. Реализация плана «Ост» в Донбассе 

По причине подчиненности военным администрациям, установившийся в 

Донбассе в 1941-1943 гг. оккупационный режим («новый порядок») отличали 

массовый террор и крайняя жестокость. Это было обусловлено относительной 

близостью линии фронта. 

С первых дней оккупации новые власти издавали многочисленные приказы, 

распоряжения и объявления, которые до мелочей регламентировали жизнь 

населения и, как правило, заканчивались лаконичной фразой: «За нарушение – 

смерть». Все местное население было разбито на специальные категории в 

зависимости от того, насколько они были опасны для оккупантов. В Сталино, 

Краматорске и в других населенных пунктах Донбасса сразу же на особый учет 

были взяты все коммунисты и комсомольцы. В Горловском районе, например, 

регистрация населения происходила по семи различным спискам.  

Частью оккупационной политики гитлеровцев стало преднамеренное 

уничтожение советского населения голодом. Прежде всего, эта политика 

предусматривала уничтожение населения крупных городов и индустриальных 

районов, тогда как сельским жителям сохранялось право на элементарное 

самообеспечение. Единственной возможностью для городского населения добыть 

пищу – был обмен личных вещей на продукты питания. У горожан под видом 

«реквизиции излишков» регулярно изымалось продовольствие. Фашисты 
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врывались в дома, учиняли повальные обыски и забирали все, что попадалось им 

на глаза. Издававшийся юзовской городской управой «Донецкий вестник» 

15 ноября 1941 года сообщал, что только в течение одного дня 

было «реквизировано» у населения 500 килограммов муки, 900 килограммов 

жиров, 75 тонн зерна. 

Население страдало от отсутствия медицинской помощи. В период 

оккупации значительно сократилось число больниц и других лечебных заведений, 

а гитлеровское санитарное управление Донбасса уделяло внимание лишь борьбе 

с эпидемиями, которые могли угрожать служащим вермахта и немецких 

учреждений. 

  
Погрузка остарбайтеров в вагоны Новый порядок в Донбассе 

С оккупацией Донбасса на его территории с целью мобилизации местного 

населения для работы на оккупированной территории и принудительного вывоза 

граждан на работу в Германию была введена всеобщая трудовая повинность. Во 

всех населенных пунктах были созданы биржи труда, которые проводили 

регистрацию безработных от 14 до 60 лет и их учет по специальности. 

Мобилизация рабочей силы на оккупированных территориях СССР для 

вывоза в Германию проводилась по распоряжению рейхсмаршала Геринга от 10 

января 1942 г. Но, несмотря на широкую пропагандистскую кампанию о выгодах и 

преимуществах добровольного выезда в Германию, общее количество желающих 

ехать добровольно в Германию оказалось незначительным. Поэтому обычным 

явлением стало проведение облав на улицах, в кинотеатрах, в домах граждан. 

Схваченных при этом людей доставляли на сборные пункты, где их грузили в 

эшелоны и отправляли в Германию.  

По состоянию на 19 апреля 1942 г. на работу в Германию только из Юзовки, 

Мариуполя, Макеевки, Снежного, Харцызска, Чистяково было отправлено около 50 

тыс. жителей. В качестве пунктов назначения фигурировали регионы с 

высокоразвитой промышленностью, где требовались квалифицированные 

рабочие руки. 
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Всего из Донбасса по 

неполным данным было 

вывезено более 

320 тыс. человек: 252 тыс. 

человек было вывезено из 

Сталинской области и 74 тыс. 

человек – из 

Ворошиловградской. Многие из 

них погибли на чужбине от 

голода и изнурительного 

труда. 

 
Мариуполь. 1943 г. Повестка жительнице города  

о депортации в Германию 

Повсеместно проходили казни. В Горловке были казнены все выявленные 

коммунисты. В Волновахе расстреляли 35 коммунистов и комсомольцев, в 

Харцызске – 12 коммунистов.  

В Акте комиссии по расследованию массового расстрела советских граждан 

в г. Ворошиловграде от 13 апреля 1943 г. указывалось, что за время оккупации 

было убито более 8 тыс. жителей областного центра, большинство - в районе 

Острой Могилы. В Краматорске в глиняно-меловом карьере в трех ямах было 

обнаружено 812 трупов, из них – 22 ребенка, убитых выстрелами в упор. В 

Сталино жителей профессорского дома согнали в сарай, завалили вход в него, 

облили горючим веществом и подожгли. Случайно удалось спастись лишь двум 

девочкам. 

 

Гитлеровский «новый порядок» в 

своей жестокости не делал 

исключения ни для стариков, ни для 

детей Донбасса. 14 июля 1942 г. на 

хуторе Крипаки Ворошиловградской 

области немецкие солдаты выселили 

из помещения детского дома в 

подвал и на улицу 80 детей-

инвалидов, из которых 18 были 

прикованными к постели. Забрали 

все запасы еды и урожай 

приусадебного хозяйства. 50 детей 

умерли от голода, а четверо были 

Памятник детям-донорам в г. Макеевка 
(увековечены 120 имен, детей,  
которые удалось установить) 
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расстреляны. По указанию 

коменданта города Макеевки в 

детском приюте «Призрение» 

умертвили по одним данным 300, по 

другим – 500 детей, которых 

использовали в качестве 

принудительных доноров для 

немецких солдат. 

Местом массовых казней в Донбассе 

стали шурфы шахт. В Акте 

обследования шурфа шахты 

«Узловая» в Горловском районе от 

15 октября 1943 г. указывалось: 

Мемориал у шурфа шахты № 4/4-бис 

«…По свидетельству жителей установлено, что люди... привозились живыми, 

расстреливались и, были случаи, бросались живыми в ствол. Таким образом, в 

стволе шахты количество трупов около 14 000 человек, среди них женщины и 

дети». Десятки тысяч человек погибло в шурфе шахты № 4/4-бис г. Сталино 

(сейчас – Калининский район г. Донецка). Шахтный ствол был забит трупами на 

глубину более трехсот метров. Шурф шахты № 4/4-бис стал самой большой 

братской могилой на территории Донбасса, в которой похоронены 

предположительно 75000 жителей области и военнопленных. 
 

 Историческая справка 

Известно, что как минимум одному из сброшенных живыми в шурф чудом 

удалось спастись. Это был бывший горноспасатель Александр Положенцев, 

которому удалось благополучно выбраться и добраться до дома. Оправившись 

от ран, Александр Данилович стал членом партизанского отряда, а затем попал 

в действующую армию. 
 

  
В концлагере в Юзовке Вид на концлагерь у ДК им. Ленина. 1942 год 
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На территории Донбасса фашисты 

создали разветвленную сеть 

концентрационных, исправительно-

трудовых, пересыльных и трудовых 

лагерей, в которых содержались как 

военнопленные, так и гражданское 

население. В одном только Петровском 

районе было создано три концлагеря, 

расположенные на шахтах имени 

Челюскинцев, № 10 и № 5. Условия 

содержания и обращение с заключенными 

были нацелены на их массовое 

уничтожение. 

По обобщенным данным, за время оккупации в Сталинской области было 

убито и замучено 150 тысяч советских пленных. В Донецке на месте массовых 

захоронений погибших в концлагере, располагавшемся на территории Дворца 

культуры металлургов и прилегающих к нему территориях, сегодня высится 

мемориал «Жертвам фашизма». 

3. Холокост в Донбассе 

На оккупированной территории Донбасса тотальному уничтожению 

подвергалось еврейское население. Преследование и массовое уничтожение 

евреев нацистами в Германии и оккупированных странах в 1933-1945 гг. вошло в 

историю под названием Холокост («всесожжение» – древнегреч.). 

Первым зафиксированным случаем массового убийства евреев в Донбассе 

стало уничтожение 8 тыс. человек в Мариуполе 20-21 октября 1941 г. 
 

 Историческая справка 

Подробности этого злодеяния описаны в дневнике чудом уцелевшей во 

время расстрелов в Мариуполе студентки Сарры Глейх: «Нас гнали к 

траншеям, которые были вырыты для обороны города <...> Владя 

спрашивал: «Мы будем купаться? Зачем мы разделись? Идем, мама, домой, 

здесь нехорошо» <…> Когда я пришла в себя, были уже сумерки <...> Было 

много заживо погребенных. Кричали маленькие дети, которых матери 

несли на руках, а стреляли нам в спину, и малыши падали невредимые, а на 

них валились трупы». 
 

В конце ноября 1941 г. каратели осуществили первые расстрелы евреев в 

Сталино. В это время казнили 226 человек. Было организовано гетто, которое 

располагалось на территории современного Ленинского района г. Донецка. 

Расстрелы продолжались до полного уничтожения гетто в мае 1943 г. 
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 Историческая справка 

Одним из бесчеловечных преступлений нацистов стало уничтожение 

евреев в Бахмуте (совр. Артемовск) в середине января 1942 г. В 

соответствии с приказом коменданта города и объявлением городского 

головы, все евреи города должны были явиться к помещению бывшего 

железнодорожного отдела НКВД. После трехдневного содержания там без 

пищи и воды людей вывели из подвала помещения и погнали к месту казни. 

3 тыс. человек были расстреляны и замурованы в туннеле карьера 

алебастрового завода. 
 

Все приведенные факты красноречиво свидетельствуют о размахе и 

масштабах проводимой в Донбассе человеконенавистнической политики 

фашистов и их подручных, когда систематически и планомерно уничтожалось 

гражданское население региона. Всего по неполным данным на территории 

только Сталинской (Донецкой) области в период оккупации было убито, замучено, 

расстреляно 174 416 мирных граждан, а также уничтожено 149 367 

военнопленных, помимо этого 252 259 человек угнаны на каторжный труд в 

Германию. 
 

 Историческая справка 

24-30 октября 1947 г. в Сталинском областном театре оперы и балета 
проходило судебное заседание. 12 виновных судили на месте преступления. В 
зале заседания была размещена фотовыставка преступлений: разрушенные 
заводы, сожженные деревни и десятки тысяч тел – замурованных в туннеле 
карьеров алебастрового завода, скинутых в шахты, закопанных в 
противотанковом рву Мариуполя. 

Главным преступником процесса был генерал К. Репке, командир 46-1 пехотной 

дивизии. Среди подсудимых – комендант ортскомендатуры города 

Константиновка Г. Вильгельм, его помощник Г. Рех, ортскомендант Славянск-

курорта Р. Ягов, руководитель зондеркоманды В. Роттер. 30 октября 1947 

года суд огласил приговор: К. Репке, Г. Вильгельм. Г. Лукас, Г. Цандер, Р. Ягов, 

В. Леснер, О. Цехендорф, 

В. Роттер, Г. Рех и 

В. Регитчниг получили 25 

лет каторги каждый. 

Подсудимый Л. Крач 

приговорен к 20 годам и 

В. Гааргаус – к 15. После 

смерти Сталина все 

пережившие на тот 

момент лагерь поехали 

домой. 
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Еврейское гетто в Белом карьере 

 (г. Сталино, фото 1942 г.). 
Памятник жертвам Холокоста 

(Донецк) 

4. Экономическая политика гитлеровского режима  
в Донбассе 

Во время планирования агрессии против СССР нацисты придавали 

важное значение перспективам использования его промышленных, сырьевых, 

аграрных и трудовых ресурсов и превращение их в сырьевой придаток 

немецкой экономики. Что касается Донбасса, то гитлеровцы рассчитывали 

превратить его в «прифронтовой арсенал»: обеспечить донбасским углем свою 

военную промышленность, организовать на донбасских предприятиях 

производство чугуна и стали, выпуск и ремонт паровозов, танков, 

артиллерийских орудий и другой техники. После войны гитлеровский 

фельдмаршал Манштейн писал в книге «Утерянные победы»: «Донбасс играл 

существенную роль в оперативных замыслах Гитлера. Он считал, что от 

владения этой территорией… будет зависеть исход войны… Гитлер утверждал, 

что без запасов угля этого района мы не сможем выдержать войны в 

экономическом отношении». 

Первостепенной стратегической целью немцев на оккупированной 

территории Донбасса стало обеспечение бесперебойной добычи угля, поэтому 

сразу же началось создание новых структур управления горной 

промышленностью региона. На базе бывших комбинатов образовывались 

горные управления. Самые высокие посты в руководстве угольной 

промышленности региона занимали немецкие чиновники и инженеры, 

шахтоуправлениями и шахтами руководили немецкие управляющие. Местные 

специалисты в состав производственного руководства привлекались только на 

низшие должности. 
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Для эксплуатации донецких шахт и заводов гитлеровцы создали горно-

металлургическое общество «Восток» («Ост»). К богатствам донецкой земли 

сразу же проявили интерес монополии Круппа, Сименса и других. Ведущую 

роль играл концерн «Герман Геринг-Верке», который открыл свое отделение в 

Сталино. 

В ходе обследования немецкими специалистами было установлено, что 

почти все шахты региона, в частности, все 97 шахт бывшего комбината 

«Сталинуголь», были выведены из строя, большинство затоплены. 

Оккупационная власть запланировала восстановление тех шахт, на которых 

был наименьший процент разрушения и основное оборудование находилось на 

месте. Таких шахт фашисты насчитали из 156 угольных предприятий 

Сталинской области всего 37. Закончить их восстановление планировалось не 

позднее первой половины 1942 г. 
 

 Историческая справка 

Острая необходимость овладения экономическими богатствами региона 

появилась у гитлеровцев именно в 1942 г., когда стало ясно, что война 

приобрела затяжной характер и для ее продолжения понадобятся 

дополнительные ресурсы. В июне 1942 г. Гитлер поставил задачу организовать 

добычу каменного угля в Донбассе, а Геринг в специальной директиве от 2 

ноября 1942 г. отметил, что ход военных действий требует, чтобы 

экономическая мощь оккупированных территорий Востока в большей степени, 

чем предполагалось ранее, была поставлена на службу германской военной 

машине. 
 

 

В ноябре 1942 г. организация 

«Берг-Хютте Ост» возобновила работу 

40 угольных шахт. На 

Ворошиловградщине в сентябре 1942 

года запустили в эксплуатацию 52 

мелкие шахты. Среднесуточная добыча 

угля этих шахт в декабре 1942 года не 

превышала 300 тонн. В бывшем тресте 

«Фрунзеуголь» была восстановлена 

только одна шахта, которая давала 20 

тонн угля в сутки, то есть в 300 раз 

меньше, чем до войны. 

Шахта «Кочегарка»  
(Фото времен немецкой оккупации,  

1941-1943 гг.) 

В докладе штаба экономического руководства «Ост» от 30 сентября 1941 г. 

отмечалось, что добыча каменного угля в Донбассе за время его оккупации 

составила всего около 4,1 млн. тонн угля в год, что составляло всего 4,5% 

довоенного уровня добычи. Поэтому для удовлетворения потребностей 
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транспорта и промышленности нацистам приходилось ввозить уголь из Польши, 

что резко снижало пропускную способность железных дорог для военных 

перевозок. 

 

Оккупанты попытались также 

возобновить работу металлургических 

заводов. Крупп обеспечил передачу 

заводов «Азовсталь» и им. Ильича в 

Мариуполе своей фирме. Другие немецкие 

фирмы взяли под «опеку» 

металлургические предприятия Донецка. 

Лишь ценой больших усилий оккупантам на 

некоторое время удавалось частично 

наладить производство на 

металлургических заводах Донбасса. В 

январе 1942 г. доменные печи № 4 

«Азовстали» и № 1 завода им. Ильича дали 

первые тонны чугуна. 
Немцы в оккупированном Сталино 

К концу 1942-началу 1943 гг. захватчики частично восстановили работу 

Макеевского металлургического завода, на котором за все время оккупации 

получали лишь четвертую часть довоенного суточного производства. Аналогичная 

картина сложилась в других промышленных отраслях Донбасса – химической, 

коксохимической, машиностроительной. Электротехническое хозяйство также 

было основательно разрушено и добытой электроэнергии едва хватало на нужды 

оккупационной власти. 

Аграрная политика немецко-фашистских оккупантов в Донбассе была 

направлена на обеспечение полного продовольственного снабжения вермахта и 

Германии. Свою деятельность в регионе оккупанты начали с реорганизации 

системы управления сельским хозяйством. МТС и совхозы становились 

собственностью Германии. Вместо колхозов образовывались земледельческие 

общества, обещалось наделение землей, но лишь в пропагандистских целях. 

Главным было внеэкономическое принуждение к труду. Крестьянам не позволяли 

переходить из одного хозяйства в другое, из деревни в деревню. Тот, кто 

уклонялся от работы, подлежал наказанию. Власти сами определяли нормы сдачи 

зерна. Труд оплачивался в форме остатка от сданного урожая. Для крестьян были 

установлены ненормированный рабочий день и ежедневная обязательная 

регистрация. Каждый крестьянин должен был отработать в хозяйстве не менее 

пяти дней в неделю. Вместе с тем все меры, предпринимаемые оккупантами, не 

достигли поставленных целей: Германия не получила необходимого объема 

сельскохозяйственной продукции. 
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Пытаясь подчинить себе промышленный потенциал Донбасса, гитлеровцы 

рассматривали его население исключительно как рабочую силу. «Наш 

руководящий принцип, – заявлял Гитлер, – должен заключаться в том, что эти 

народы имеют только одно-единственное оправдание для своего существования – 

быть полезными для нас в экономическом отношении». Таким образом, 

оккупационная политика, которую осуществляли фашистские военные власти на 

территории Донбасса, была заранее разработанной преступной системой 

жестокого и планомерного уничтожения населения с целью освобождения 

жизненного пространства для арийской нации. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

С момента оккупации в октябре 1941 года оккупационный режим («новый 

порядок») в Донбассе отличала крайняя жестокость. Была организована травля 

голодом, обустроены концлагеря. Молодежь подлежала принудительной 

мобилизации на работы в Германии. Тотальному уничтожению подвергалось 

еврейское население. Местами массовых казней в Донбассе стали шурфы шахт. 

Немцы приступили к реализации плана «Ост», который предусматривал 

превращение Донбасса в «восточный Рур» для «тысячелетнего рейха». Началось 

восстановление отраслей экономики с предпочтением угольной и 

металлургической промышленности. Мирные жители подвергались жестокой 

экономической эксплуатации. Однако восстановить большинство шахт и заводов в 

Донбассе оккупантам не удалось. 

На оккупированных территориях Донбасса нацистами осуществлялась 

особая идеологическая политика, особенно в сфере образования. Гитлеровцы 

активно привлекали к работе на себя представителей ОУН – Организации 

украинских националистов. Прибывшие вместе с фашистами бандеровцы активно 

пропагандировали свои идеи, проводя повсеместную «украинизацию» населения. 

Архивные документы подтверждают факт существования на оккупированной 

территории Донбасса целого ряда украинских коллаборационистских 

формирований, которые создавались под руководством немецко-фашистской 

оккупационной администрации и выполняли репрессивно-карательные функции. 

Оккупационная политика, которую осуществляли фашистские оккупационные 

власти и их пособники на территории Донбасса, была заранее разработанной 

преступной системой жестокого и планомерного уничтожения местного населения.  
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Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Назовите даты оккупации Донбасса фашистами. 

2. Охарактеризуйте роль Донбасса в стратегических планах А. Гитлера. 

3. Объясните понятия «гетто», «остарбайтер», «новый порядок», 

«коллаборационизм». 

4. Раскройте сущность гитлеровского плана «Ост». Как он реализовывался 

на территории Донбасса? 

5. Охарактеризуйте систему власти на оккупированных территориях 

Донбасса. 

6. Охарактеризуйте нацистский «новый порядок». 

7. Какую цель преследовала политика гитлеровцев в сфере образования? 

8. Крайне необходимым для гитлеровского режима стало возобновление 

производства на шахтах и металлургических заводах Донбасса. Укажите, в 

связи с какими событиями возникла данная необходимость.  

9. С какой целью создавались земледельческие общества? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Подберите в дополнительных источниках информации факты, которые 

рассказывают об оккупационной политике немецко-фашистских войск в 

вашем населенном пункте. 

2. Используя ресурсы интернета, найдите в текстах оккупационных немецких 

плакатов и листовок приёмы идеологической и психологической войны. 

3. Проанализируйте причины коллаборационизма как явления.  

4. Как вы относитесь к высказыванию Гитлера «Наш руководящий принцип 

должен заключаться в том, что эти народы имеют только одно-

единственное оправдание для своего существования – быть полезными 

для нас в экономическом отношении»? 

5. Подберите в дополнительных источниках информации факты, которые 

могли бы войти в обвинительный протокол на «Сталинском» судебном 

процессе в 1947 г. 

6. Охарактеризуйте способы идеологического подчинения гитлеровцами 

населения оккупированного Донбасса. 

7. Подумайте, почему деятельность ОУН в Донбассе в годы гитлеровской 

оккупации не получила массовой поддержки со стороны населения. 

8. Составьте развернутый план по одному из пунктов параграфа. 
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Работа с документом 

Документ 1 

«Директива А. Гитлера А. Розенбергу  
о введении в действие Генерального плана «Ост»  

(23 июля 1942 г.) (отрывок) 
«Славяне должны работать на нас, а в случае, если они нам больше не нужны, пусть 

умирают. Прививки и охрана здоровья для них излишни. Славянская плодовитость 
нежелательна… образование опасно. Достаточно, если они будут уметь считать до 
ста… 

Каждый образованный человек – это наш будущий враг. Следует отбросить все 
сентиментальные возражения. Нужно управлять этим народом с железной 
решимостью… 

Говоря по-военному, мы должны убивать от трех до четырех миллионов русских в 
год». 

 СС в действии. Документы о преступлениях СС. –  
М.: Прогресс, 1969. – 624 с. – С. 504 

Вопросы и задания к документу 

1. Опираясь на документ, попробуйте спрогнозировать, какие возможные 
последствия для Донбасса имел план «Ост» в случае его осуществления. 

2. Раскройте цели, которые гитлеровское руководство преследовало в 
отношении славянских народов. Какая теория служила им для 
«оправдания» этих целей? 

Документ 2 

Утерянные победы (отрывок) 
«Донбасс играл существенную роль в оперативных замыслах Гитлера. Он 

считал, что от владения этой территорией, расположенной между Азовским 
морем, низовьями Донца и простирающейся на запад примерно до линии Мариуполь 
(ныне Жданов) – Красноармейск – Изюм, будет зависеть исход войны. С одной 
стороны, Гитлер утверждал, что без запасов угля этого района мы не сможем 
выдержать войны в экономическом отношении. С другой стороны, по его мнению, 
потеря этого угля Советами явилась бы решающим ударом по их стратегии. 
Донецкий уголь, как считал Гитлер, был единственным коксующимся углем (по 
крайней мере, в европейской части России). Потеря этого угля рано или поздно 
парализовала бы производство танков и боеприпасов в Советском Союзе». 

Из книги гитлеровского фельдмаршала фон Манштейна 

Вопросы и задания к документу 

1. Почему Донбассу в захватнических планах гитлеровцев отводилась роль 
«Восточного Рура»? 
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Документ 3  

Объявление фашистского командования  
о введении «нового порядка» на временно оккупированной территории, 

26 октября 1941 г. 
«1. Каждый житель обязан немедленно сообщать ближайшему германскому 

управлению или старосте о чужих гражданских лицах или советских бойцах, 
пребывающих в селении или поблизости него. 

2. Подвергается расстрелу каждый, кто принимает к себе на квартиру и снабжает 
продуктами или одеждой чужое лицо. Равным образом будет расстрелян тот, кто не 
исполняет указанного под цифрой 1 приказа об обязательном донесении. 

3. Лица, имеющие у себя на дому германское или советское оружие, предметы 
снаряжения, военные формы и знающие, где такие предметы находятся, обязаны 
сообщать об этом ближайшему германскому управлению в течение одной недели после 
опубликования настоящего объявления. Тот, у кого обнаруживается по истечении 
этого срока оружие, предметы снаряжения, военные формы и т.п. или знающие, кто 
будет покупать, менять, скрывать и не сообщать об укрытии таких предметов, 
подвергается расстрелу. 

4. Воспрещается разговаривать о численности, вооружении и позициях германских 
военных частей. Лица, передающие другим лицам сведения такого рода, будут 
расстреляны. 

5. Те, которые будут сообщать о пребывании чужих лиц и сдадут оружие и тому 
подобное, как и те, которые окажут свое содействие в задержании советских шпионов, 
вознаграждаются германским главным командованием продуктами, табаком, а при 
особенно важных сообщениях – наделением землей». 

Донецкая область в годы Великой Отечественной войны гг.).  
Сб. документов и материалов. – С. 79 

Вопросы и задания к документу 

1. Перечислите диктуемые немецким командованием основные правила 
поведения для жителей оккупированных территорий. 

2. За какие нарушения «нового порядка» предусматривался расстрел? 
3. Как чувствовали себя оккупанты в занятых ими сёлах и городах? Можно ли 

их назвать «хозяевами»? 

Документ 4 

Акт о зверствах нацистов в Донецке 
«7 сентября 1943 г., в 10-11 часов вечера, когда части Красной Армии приближались к 

городу, к дому подошла группа немцев с требованием оставить дом, так как они будут 
его сейчас поджигать. Жильцам было предложено спрятаться в сарай, расположенный 
около дома… 

Люди, жившие в доме профессуры и прилегающих к нему двух домах, спустились в 
подвал, их загоняли туда 4 человека с винтовками… 

После того, как весь подвал был заполнен людьми, находящиеся снаружи военные 
завалили вход, так что никто не смог выйти, и подожгли входные двери…» 

Акт о злодеяниях нацистов в городе Краматорске 
«28 января 1943 г. его с группой в 26 человек немцы вывели к оврагу у Ясногорки и 

приказали выстроиться в один ряд. Немецкий офицер дал короткую очередь по 
правофланговому, после чего два немецких солдата стали стрелять в спины и, когда 
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люди падали, вторично произвели выстрелы разрывными пулями в головы. Ворочек был 
облит кровью соседей, и на шапке его лежали мозги убитого соседа, что дало основание 
немцам считать Ворочека мертвым. Расстрелы производились и во дворе гестапо, 
расположенного в центре города…» 

Акт о злодеяниях фашистов в Мариуполе 
«<…> B феврале месяце 1943 г., в период панического бегства немцев с Кубани и Дона 

и ликвидации сталинградской группировки, особенно усилились в городе массовые 
облавы и расстрелы. Население массами забирали в гестапо. Многих граждан… 
замучили и расстреляли именно в эти дни… 

Только за одну ночь 23 февраля 1943 г. в отделении гестапо было расстреляно 
120 человек, а всего за время оккупации было расстреляно, замучено и истреблено 
несколько десятков тысяч советских граждан. Основным местом, где совершались 
массовые расстрелы гестаповцами, были противотанковый ров и окопы в районе 
Агробазы <…>». 

В том же акте говорилось: «В феврале 1943 г. больные и раненые военнопленные в 
одном белье были вывезены в 18 товарных вагонах в Старо-Крымский тупик и там 
заморожены. Чтобы население не могло оказать им помощь, на вагонах был нарисован 
знак черепа и написано: «Не подходить, заразно». 

Сборник документов и материалов по курсу «История Отечества» 
 (региональный компонент): 5-11 классы /  

Сост.: Хаталах О.В. – Донецк: Истоки, 2017. – 94 с. – С.62-64. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие методы насилия применяли гитлеровцы по отношению к 
гражданскому населению Донбасса?  

2. Как вы думаете, чем была вызвана особая жестокость нацистов в 
отношении мирных жителей? Какие цели преследовала политика 
оккупантов, граничившая с геноцидом? 

Документ 5 

Статья из городской газеты о жизни в Германии 
«Особое внимание уделяется украинским рабочим в Германии в смысле создания им 

соответствующих культурных и бытовых условий. Там, где наши земляки работают 
на крупных предприятиях, для них устроены специальные поселки, в которых созданы 
все виды культурного обслуживания: кино, театр, больница, радио, бани и т.п. Живут 
украинцы в отличных, светлых, хорошо оборудованных помещениях, питаются они 
так, как и коренные немецкие рабочие. Сотни писем, уже полученных от земляков из 
Германии, ярко подтверждают это: 4-5 приемов пищи в день, сытные завтраки, 
хорошие обеды и ужины. Характерно еще и то, что администрация предприятий, 
учитывая особенности каждой национальности, ввела в меню для рабочих украинцев их 
национальные блюда – галушки, вареники, квас и т.п.». 

Из писем остарбайтеров 
«Мама, я сейчас Вам опишу всю правду. Когда в Сталино мы прошли комиссию, у нас 

было много радости и что-то тревожило грудь. Я всю дорогу плакала без перестанку. 
Ехали мы в товарных вагонах до самой биржи без пересадки. На бирже была нам 
дезинфекция, после дезинфекции нас должны разобрать хозяева. Сердце билось в груди 
сильно. И так мы попали к хозяину 130 человек работать на фабрике. Посадили нас в 
машину, едем мы и дух притаили. Когда подвозят к воротам, а кругом огорожено 
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колючей проволокой. Ну, тут мы и поняли, куда попали. Привели нас в деревянный 
барак, там четыре комнаты, двухэтажные кровати на 20 человек. Нас в комнату 
сначала попало 5 человек. Тут в лагере мы побачили наших русских худых людей. Мы с 
Марией подняли такой вой, что страшно было слушать». 

«Ты не знаешь нашу жизнь, Нуся, я работаю и разные у меня мысли. Я никогда так не 
думала, как сейчас. Думаю, вдруг папа пройдет через цех. Я думаю, что я делала б, у 
меня сейчас разные дурные мысли, я уже сама не хочу думать. Маму часто вспоминаю, 
и у меня сердце ноет, так мне тяжело на сердце. Я не могу понять, что со мною 
случилось. Каждым днем худею, уже я поседела, приеду, вы меня не признаете, где это 
все делось, я не знаю». 

«Плачу каждый день. Уже на человека не похожа, одни кости. Если бы не шкура, то и 
кости все погубила. Иду на работу, выйду на двор, посмотрю я на чистое синее небо, и 
где-то моя семья, разбитая от меня, заплачу... и захожу я в фабрику, стук, шум, голова 
ломится, как дурная. Рабочие меня уговаривают, посылают меня до доктора. Пошла я 
до доктора. А он говорит: "Паразит! Русский пленный, ничего у тебя не болит! 
Малокровие". Даст пилюли, и иди на работу». 

 http://dn.archives.gov.ua/articles/stat08.htm 

Вопросы и задания к документу 

1. Чем привлекали молодежь оккупационные власти для работы в Германии? 
2. Какой оказалась настоящая жизнь остарбайтеров в Германии?  
3. Правомерно ли, на ваш взгляд, считать предателями, пособниками 

гитлеровцев население оккупированных территорий, угнанных на работу в 
Германию? 

Документ 6 

Из газеты «Красная звезда» 
В Мариуполе над головами трупов, лежавших на улице, висело объявление 

следующего содержания: «За каждого немецкого полицейского будет расстреляно 
10 человек русских». Подросток Федя Сафонов громко прочитал это объявление. 
Рядом стоял немец. Он вынул револьвер и застрелил мальчика. За что? Почему? 
Никто не мог понять… 

17.04.1942 г. 

Вопросы и задания к документу 

1. Когда Мариуполь был оккупирован нацистами? 
2. Почему немецкий солдат смог убить ребенка? 
3. К представителям какой национальности немцы испытывали особо 

неприязненное чувство? 

Словарь 

Абвер – орган военной германской разведки и контрразведки. 
Айнзацгруппы – специальные подразделения, осуществлявшие массовые 

убийства гражданских лиц на оккупированных территориях стран Европы и СССР. 
Играли ведущую роль в «окончательном решении еврейского вопроса». 

Банде́ровцы – название членов Организации украинских националистов 
(ОУН(б)), которую возглавлял Степан Бандера с 1940 по 1959 годы. Также 
название украинских националистов, которые считают себя последователями 
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ОУН(б). После 1940-х годов понятие «бандеровцы» часто используется для 
обозначения всего украинского национализма. 

Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым, 
национальным, этническим или религиозным признакам.  

Гестапо – политическая полиция Третьего рейха в 1933-1945 годах, 
занимавшаяся расследованиями деятельности всех враждебных режиму сил. 

Гетто – район города, отведенный для принудительного поселения 
еврейского населения. 

Коллаборанты – представители местного населения, сотрудничающие с 
оккупационными войсками. 

Коллаборационизм – осознанное, добровольное и умышленное 
сотрудничество с врагом в его интересах и в ущерб своему государству. Термин 
чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами.  

Новый порядок – в годы фашистской оккупации Европы так назывался 
способ управления захваченными территориями; образ жизни населения, 
попавшего под власть фашистов. 

Остарбайтеры («восточные рабочие») – люди, угнанные с оккупированной 
территории СССР для работы в Германии. 

План «Ост» – план уничтожения населения и «освоения» оккупированных 
гитлеровцами «восточных» территорий, в том числе территории Донбасса. 

СД – служба безопасности Германии Третьего рейха. 
Холокост – гибель значительной части еврейского населения Европы в ходе 

систематического преследования и уничтожения его нацистами и их пособниками 
в Германии и на захваченных территориях в 1933-1945 гг. 

Хронология событий 

Осень 1941 г.- сентябрь 1943 г. – оккупационный гитлеровский режим в 
Донбассе (Сталинская область и юго-западная часть Ворошиловградской области; 
для остальной части Ворошиловградской области - с июля 1942 г. по февраль 
1943 г.). 

10 января 1942 г. – начало массового вывоза населения на принудительные 
работы в Германию. 

20-21 октября 1941 г. – уничтожение фашистами 8 тыс. человек в 
Мариуполе. 

Ноябрь 1941 г. – фашисты осуществили первые расстрелы евреев в 
Сталино. 

Январь 1942 г. – массовый расстрел евреев в Артемовске. 
Ноябрь 1942 г. – организация «Берг-Хютте Ост» возобновила работу 

40 угольных шахт в Донбассе. 
24-30 октября 1947 г. – «Сталинский» судебный процесс над нацистскими 

преступниками. 
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§ 4. Движение Сопротивления в Донбассе 
 

 

Объясните причины массового характера движения 

Сопротивления 

 

План 

1. Особенности и формы движения Сопротивления в Донбассе. 

2. Антифашистское подполье в Донбассе. 

3. Партизанское движение. 

1. Особенности и формы движения Сопротивления 
 в Донбассе 

 
Подпольная партизанская борьба в 1941-1943 гг. 
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Борьбу врагом в оккупированном Донбассе пришлось начинать в очень 

сложных условиях. Советская военная доктрина накануне Второй мировой войны 

исходила из того, что война будет вестись исключительно на территории 

противника. Поэтому партийные и военные органы вынуждены были создавать 

подполье и формировать партизанские отряды уже в условиях приближающегося 

фронта. Главным принципом стал лозунг «Где бы ни появился враг, он должен 

найти себе могилу!». 

На территории Сталинской области уже летом 1941 г. было создано 

16 подпольных партийных, комсомольских организаций и патриотических групп, 9 

партизанских отрядов, 11 диверсионных и разведывательных групп. В поселке 

Рутченково были организованы школа специального назначения и курсы, где 

готовили инструкторов-подпольщиков и партизанских руководителей. Для 

непосредственного руководства подпольной борьбой и партизанским движением в 

Донбассе в октябре 1941 года был создан подпольный обком КП(б)У в составе 

М.А. Платонова, С.Н. Щетинина и А.Ф. Иванова. Местом пребывания подпольного 

обкома партии был определен город Горловка. Разрабатывалась система паролей 

и конспиративных явок, изготавливались документы для подпольщиков, 

составлялись инструкции, срочно формировалась материально-техническая база: 

склады оружия, типографии и т.д. Стремительное продвижение немцев на юг – к 

Донбассу и Кавказу – прервало эту работу. 
 

 Историческая справка 

Из справки Сталинского обкома КП(б)У  
о создании в области партизанских отрядов, август-октябрь1941 г. 
«В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. «Об 

организации борьбы в тылу германских войск» к моменту отхода частей 
Красной Армии в 37 районах Сталинской области было создано 180 партизанских 
отрядов и диверсионных групп с общим количеством 4239 человек. По своему 
составу бойцы партизанских отрядов представляли: членов ВКП(б) – 2542 
человека, кандидатов в члены ВКП(б) – 239 человек, комсомольцев – 210 человек 
и беспартийных –1248 человек. Из общего числа 4239 человек 950 прошли 
пятидневные специальные курсы по изучению опыта борьбы партизан в тылу 
врага, а также изучению родов оружия и средств диверсионной работы. Обкомом 
КП(б)У и горрайкомами было выдано 1068 винтовок, 66 пулеметов, 190300 
патронов, 258 мин, 256 капсюлей, 500 гранат, 1,5 т взрывматериалов, 14 
запальных машинок, 550 м детонирующего шнура. 

Кроме того, в августе и сентябре 1941 г. обкомом КП(б)У было отобрано и 
направлено в распоряжение ЦК КП(б)У для партизанских отрядов 417 человек, в 
том числе: членов ВКП(б) – 356, кандидатов в члены ВКП(б) – 61 человек. Отбор 
бойцов и формирование партизанских отрядов проводили секретари горкомов и 
райкомов КП(б)У совместно с командирами отрядов... 

Секретарь Сталинского обкома КП(б)У Мельников» 
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Жестокость оккупационного режима, кровавый террор быстро вызвали 

ответные действия местных жителей. Наиболее массовой формой стихийного 

сопротивления стал экономический саботаж. Так, немецкая фирма «Отто» в 

течение 1942-1943 гг. пыталась восстановить Рутченковский коксохимический 

завод, но этому активно противодействовала подпольная группа, возглавляемая 

А.Д. Власовым. Подпольщики затягивали ремонт электромоторов, портили 

оборудование и т.д. Завод так и не был восстановлен до прихода Красной Армии. 

Саботируя мероприятия оккупационной власти, рабочие не являлись на биржи 

труда, шахтеры устраивали обвалы, пускали вагонетки под уклон, портили насосы, 

подъемники и другие агрегаты. На заводах выводилось из строя оборудование. 

Сельские жители не выполняли повинности, срывали вывоз хлеба в Германию. 

Сопротивление оккупантам не могли остановить даже жестокие репрессии. За 

нарушение установленных порядков на людей накладывали штрафы, бросали в 

концентрационные и трудовые лагеря, пытали и расстреливали. В Мариуполе 

захватчики замучили прославленного сталевара Макара Мазая. На станции 

Амвросиевка за невыход на работу было расстреляно 20 человек. В сентябре 

1942 г. в Ровеньковском районе за саботаж было арестовано 150 шахтеров. 

Одной из главных особенностей движения Сопротивления в Донбассе было 

количественное превосходство подпольных организаций над партизанским 

движением, что объяснялось характером местности и преобладанием городского 

населения.  

Деятельность подпольных организаций была значительно осложнена 

близостью фронта, сосредоточением вражеских войск, полевой жандармерии и 

контрразведывательных органов оккупантов. Многие подпольщики были 

арестованы по доносам, еще больше – во время облав. Преодолевая все эти 

трудности, подпольщики развернули героическую борьбу с захватчиками с первых 

же дней вражеской оккупации. Общей для подпольных организаций формой 

борьбы была информационно-пропагандистская деятельность. Листовки с 

призывами вести борьбу против фашистов изготавливались вручную, печатались 

на машинках, самодельных печатных станках. В течение 1942-1943 гг. количество 

подпольных групп увеличивается, растет их численный состав, совершенствуется 

организационная структура, устанавливаются связи как между отдельными 

организациями так и со штабами партизанского движения Южного и Юго-

Западного фронтов. Важное значение приобретают диверсионная, боевая (на 

предприятиях и против немецких частей), разведывательная (особенно вблизи 

линии фронта), гуманитарная (спасение военнопленных, евреев, противодействие 

угону людей в Германию) деятельность. Наиболее активно подпольные группы 

действовали в Артемовске (группа А. Колпаковой, Каровский союз пионеров), 

Амвросиевке (группы А. Кравцова, Н. Монченко), Горловке (группы В. Орехова, 
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А. Сотникова), Красноармейске, Константиновке, Дружковке (организация 

«Ленинская искра»), Сталино (группы И.М. Иванова, А. Бизюкова), Славянске, 

Чистяково (совр. Торез) (группа П. Губиной). 

2. Антифашистское подполье в Донбассе 

Одной из первых осенью 1941 г. в Сталино возникла подпольная 

организация Калининского района, насчитывавшая вначале 28, а к лету 1942 г. – 

40 человек. Возглавил организацию бывший работник металлургического завода 

Андрей Андреевич Вербоноль. Подпольщиками группы за период оккупации 

было освобождено из плена 174 советских воина, в том числе 150 офицеров, 

похищено со складов гитлеровцев 2 легких пулемета, 52 винтовки, 36 пистолетов, 

23 гранаты, 48 килограммов взрывчатки, несколько тысяч патронов, проведены 

диверсии на металлургическом заводе. С помощью 3 радиоприемников 

принимались сводки Совинформбюро, которые множились на пишущей машинке 

и распространялись в Сталино, Славянске, Макеевке. Массовые аресты и 

расстрелы членов группы прошли в конце августа 1943 г., а сам Андрей 

Вербоноль погиб в бою 6 сентября 1943 года, за два дня до освобождения родного 

города. 

В отличие от группы Вербоноля, пять смелых девушек – Капитолина 

Кострыкина, Клава Баранчикова, Мария Носкова, студентка медицинского 

института Шура Васильева, выпускница пединститута Зина Полончук – не 

устраивали диверсий. Они просто помогали советским военнопленным. С их 

помощью удалось спастись 240 солдатам и офицерам. Но началась волна 

арестов. Через несколько недель допросов и пыток, 15 января 1942 г за 

организацию побегов военнопленных все 5 девушек были расстреляны. 
 

 Историческая справка 

18 января 1942 года вышла немецкая газета «Донецкий вестник», в ней 
опубликовали объявление: 

«Следующие лица провинились в том, что способствовали бегству 
военнопленных из лагеря, и потому 15 января 1942 года были расстреляны: 

Баранчикова Клавдия – 23 лет, последнее место жительства – Рутченково; 
Кастрыкина Капитолина – 23 лет, последнее место жительства – 

Рутченково; 
Полончук Зинаида – 23 лет, последнее место жительства – Рутченково; 
Носкова Марта – 29 лет, последнее место жительства – Юзовка; 
Васильева Шура – 23 лет, последнее место жительства – Рутченково. 
Население этим последний раз предупреждается от действий, как в 

вышеуказанном случае, ведущих за собой наказание. Кто провинится подобными 
действиями, будет расстрелян. Полевой комендант». 
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Оккупационная газета «Донецкий вестник» разместила эту информацию, но 

сообщение о казни оказалось дополнено стихотворением-некрологом, призывом 

отомстить за молодых землячек всеми силами и продолжить борьбу с врагом. 

Так, 22 ноября 1941 г., с выпуска «Воззвания к донецким рабочим» началась 

в поселке Буденновка деятельность еще одной подпольной организации – 

подпольной группы под руководством Саввы Григорьевича Матёкина. Основу 

организации составили учителя школы № 68, в которой С.Г. Матёкин до войны 

заведовал учебной частью. В 1942 году группа насчитывала уже 48 человек. 

На счету подпольщиков группы С.Г. Матëкина похищенное у немцев оружие, 

выведенные из строя автомобили и мотоциклы, нападение на обоз, диверсия на 

продовольственном складе. В декабре 1941 г. из машины офицеров вермахта 

члены группы изъяли документы с важной информацией о подготовке 

наступления на Ростов. В августе 1942 г. во время встречи со связным был 

арестован и 7 октября казнен С.Г. Матёкин, но организация продолжила борьбу. К 

этому времени относятся наиболее масштабные диверсии: взорван 

железнодорожный мост, пущены под откос два эшелона, организован взрыв на 

военном заводе. 

В начале 1943 г. на базе группы Матëкина была создана подпольная группа в 

с. Авдотьино. Ее возглавил Владимир Кириллов. Большую помощь в 

руководстве этой группой оказывали Надежда Льговская и Павел Колодин, 

который неоднократно переходил линию фронта, обеспечивая связь со штабом 

партизанского движения Южного фронта. В 

мае 1943 г. гитлеровцам удалось арестовать 

наиболее активных членов организации. 18 

подпольщиков фашисты казнили, но 

оставшиеся на свободе продолжили борьбу.  

Сегодня в честь руководителей 

Авдотьино-Будённовской группы Саввы 

Григорьевича Матёкина, Степана 

Васильевича Скоблова и Бориса Ивановича 

Орлова на месте их казни установлен 

памятник. 

С началом 1943 г. штаб партизанского 

движения Южного фронта стал направлять в 

оккупированные районы Донбасса 

специальные группы. На базе одной из таких 

групп во главе с В.Д. Авдеевым (подпольный 

псевдоним «Донской») были созданы подпольно-диверсионные группы в Сталино, 

Макеевке, Мушкетово, на Путиловском и Алексеевском заводах, на шахтах № 12-

«Непокоренные» 
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18, № 6 «Капитальная», № 9 «Капитальная», № 6 «Красная Звезда». Всего в 

подпольную работу было вовлечено 172 человека. Члены этих групп всячески 

срывали добычу угля, портили шахтное оборудование, организовали крушение 4 

воинских поездов, подорвали 2 танка, 8 автомашин, склад авиабомб и горючего. 

После освобождения Донбасса В. Авдеев продолжил подпольную работу в 

Одессе, где был схвачен гитлеровцами и погиб. С переходом Красной Армии в 

наступление в августе 1943 г. подпольщики с оружием в руках помогали воинским 

частям громить гитлеровских захватчиков, спасали шахты и заводы от 

разрушения, оборудование и ценности от вывоза в Германию. 
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

 

Савва Григорьевич Матёкин 
Организатор и один из руководителей Авдотьино-

Будённовской подпольной группы во время оккупации 
Донецка немецкими войсками в годы Великой 
Отечественной войны. Родился в 1904 году в посёлке 
железнодорожной станции Мандрыкино, 

Работал учителем истории школы № 68 (сейчас это 
школа № 139 Будённовского района Донецка). В ноябре 
1941 создал и возглавил Будённовскую подпольно-
партизанскую организацию. В октябре 1942 года 
Матёкин был расстрелян и сброшен немцами в шурф 
шахты № 4-4-бис. 

 

Василий Дмитриевич Авдеев  
(«Дед Максим», «Донской», «Черноморский») 
Руководитель крупного партизанского отряда в 

Сталинской области, руководитель партизанских 
отрядов Одессы, кавалер двух орденов Красного 
Знамени. 

В июне 1943 года в Будённовском районе Сталино 
сформировал подпольную группу, которая со временем 
стала партизанским отрядом. После освобождения 
Сталино группа Авдеева была заброшена в Одессу. 

 

Отдельную героическую страницу в борьбу с врагом в оккупированном 

Донбассе вписали участники подпольной комсомольской организации «Молодая 

гвардия», действовавшей в городе Краснодон Ворошиловградской области. В 

рядах этой организации было больше ста юношей и девушек, которые вели 

агитацию среди населения, организовывали саботаж, нападали на немецкие 

патрули и машины, уничтожали технику, собирали разведданные. 

Молодогвардейцы создали типографию, монтировали радиоприемники, 

проводили диверсии. Отделения организации действовали по всему 
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Краснодонскому району. За 6 месяцев молодогвардейцы выпустили более 

30 типов информационных листовок общим тиражом свыше 5000 экземпляров. В 

ночь на 7 ноября 1942 г. молодогвардейцы водрузили красные флаги в городе. 

Повсюду были расклеены листовки «Смерть немецким оккупантам!». В ночь на 

6 декабря 1942 г. молодогвардейцы сожгли биржу труда, где хранились документы 

людей, которых оккупанты планировали отправить на работы в Германию. Было 

спасено около 2 тысяч советских граждан. Молодогвардейцы освободили 

75 бойцов и командиров из Волченского лагеря военнопленных и организовали 

побег 20 военнопленных из Первомайской больницы. К началу декабря 1943 г., 

когда к Краснодону приближались советские войска, молодогвардейцы, готовясь к 

восстанию, сумели добыть оружие. Но накануне освобождения города нацистам 

удалось арестовать многих молодогвардейцев. Их жестоко пытали, а затем 

казнили, сбросив в шурф шахты. 
 

 Историческая справка 

Пятерым руководителям молодогвардейцев – Олегу Кошевому, Ивану 
Земнухову, Ульяне Громовой, Сергею Тюленину и Любови Шевцовой – Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

 
История молодогвардейцев стала символом героизма и самоотверженности 

советской молодежи в борьбе с фашизмом.  

Немцы столкнулись в СССР с массовым детским и подростковым героизмом. 

Тысячи детей и подростков были награждены орденами и медалями СССР за 

подвиги во время войны. Четверо из них – Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, 

Зина Портнова – были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди этих 

тысяч и 12 учеников Покровской неполной средней школы Артемовского района 

Сталинской области – 5 девочек и 7 мальчишек, которые создали собственную 

организацию для борьбы с фашистами и назвали ее «Каровский союз пионеров». 
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 Историческая справка 

Название организация получила по имени главного героя повести коммуниста 

Карова. Эту повесть начал писать еще до войны командир пионерского 

подпольного отряда 14-летний Вася Носаков. 15 мая 1942 года Боря Метелев, 

Толя Погребняк, Володя Лагерь, Володя Моруженко, Толя Цыганенко, Толя 

Прокопенко, Лена Никулина, Нина Погребняк, Надя Гордиенко, Оля Цыганенко, 

Варя Ковалева собрались на квартире у Васи Носакова, и в маленькой хате на 

окраине оккупированного гитлеровцами села зазвучали слова пионерской 

клятвы. Отважные юные патриоты подбирали сбрасываемые с советских 

самолетов листовки и распространяли их среди населения, собирали оружие, 

перерезали телефонные провода. В первые же дни после освобождения Донбасса 

двое старших членов КСП – семнадцатилетние Боря Метелев и Толя 

Прокопенко – ушли в армию. Вася Носаков и другие ребята пошли учиться в 

шестой класс, Лена Никулина – в четвертый. Но уже осенью 1944 года ребята 

решили уйти на фронт. 20 января 1945 года уже комсомольцы Вася Носаков, 

Володя Лагер, Толя Погребняк, Володя Моруженко и Толя Цыганенко с гранатами 

пошли в свою последнюю атаку... Весной 1946 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР они были награждены медалями «Партизану 

Отечественной войны» I степени посмертно. 
 

К сожалению, до сегодняшнего дня установить точную численность 

Донбасского подполья и реальные результаты его деятельности не 

представляется возможным. Но понятно одно: безграничная любовь к Родине, 

своему народу, жгучая ненависть к фашистам рождали в простых людях мужество 

и героизм, вели их на подвиги, которые не вправе забыть никто. 

3. Партизанское движение 

Наряду с подпольщиками прославились своей героической борьбой и 

партизаны Донбасса. Специфика партизанского движения в нашем крае 

заключалась в том, что партизанским отрядам приходилось вести борьбу в 

прифронтовой полосе и преимущественно степной местности. В большинстве 

партизанские отряды формировались на советской стороне и забрасывались 

через линию фронта. 

В развитии партизанского движения на Донбассе выделяется два периода.  

Первый период (август 1941-июль 1942 гг.) носил организационный характер, 

когда в условиях начавшейся оккупации большинство партизанских отрядов 

Донбасса из-за допущенных просчетов и ошибок при организации не смогло 

начать свою деятельность. Часть из них отступила вместе с подразделениями 

Красной Армии, часть была уничтожена гитлеровцами. Во втором периоде (июнь 

1942-сентябрь 1943 гг.) значительно расширилась зона действий партизан, 

усилилась диверсионная деятельность, боевые операции переносились глубоко 

во вражеские тылы.  
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Одним из основных тактических 

приемов стали рейды партизанских отрядов 

по вражеским тылам и «рельсовая война».  

Поскольку армия врага 

обеспечивалась живой силой и военной 

техникой через сеть железнодорожных 

коммуникаций, главной задачей 

партизанских формирований стали 

диверсии на железной дороге. Партизаны закладывают взрывчатку 
под рельсы 

Активную борьбу с оккупантами вели Ямский партизанский отряд под 

командованием Е.А. Потирайло и З.В. Изотова, Добропольский партизанский 

отряд М.М. Лапцова, Селидовский отряд Н.Г. Пасичного, партизанские отряды 

«Кармелюк» и «Галайда». Активные боевые действия вели партизаны 

Красноармейского района под руководством Г.А. Ищенко, К.Д. Мележика, 

М.Е. Агафонова, отряд Енакиевского района под руководством Н.М. Компанийца. 

Бесстрашно воевал Артемовский партизанский отряд под командованием 

И.Г. Чаплина. Фашистское командование даже назначило «премию» за его голову: 

25 тысяч рублей, корову и большое количество земли. Всего на территории 

Сталинской области было создано около 180 партизанских отрядов и групп, в 

состав которых входило более 4,2 тыс. человек. 

Отдельную героическую страницу в летопись партизанского движения в 

Донбассе вписал Славянский партизанский отряд под командованием Михаила 

Ивановича Карнаухова – «Бати». 
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Михаил Иванович Карнаухов  
Родился в 1893 г. в Бахмутском уезде Екатеринославской 

губернии. Работал фрезеровщиком механического цеха 
одного из заводов Краматорска. Активно участвовал в 
революциях 1905 и 1917 годов. Осенью 1917 г. был избран 
командиром отряда Красной гвардии Краматорска, После 
гражданской войны работал в Славянске, где основал отдел 
НКВД (впоследствии первое отделение милиции в городе). 
Затем работал на Амвросиевском цементном заводе. 

Быстро прошёл путь от сменного мастера карьера до директора предприятия. 
В октябре 1941 г. отряд, носивший оперативное название «Отряд «К», 
располагался в Лиманском лесу, охватывая своей деятельностью значительную 
территорию по берегам Северского Донца. В декабре 1943 г. группа партизан во 
главе с Карнауховым была захвачена немцами в плен в районе хутора Ново-
Садовое. В январе 1943 года немцы расстреляли Карнаухова и его боевых 
товарищей в селе Новосёловка Краснолиманского района. 
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Партизаны отряда «Бати» осуществили несколько налетов на немецкий 

транспорт на дороге Изюм-Славянск, разгромили полевой лагерь, уничтожив 

свыше 50 гитлеровцев, затем передислоцировались в Святогорский лес. 

Разгромив немецкий гарнизон в селе Пришиб, создали сельский совет и объявили 

о восстановлении Советской власти. Партизанами отряда были разбиты немецкие 

гарнизоны в нескольких селах района. При разгроме штабного обоза противника, 

который следовал в Славянск, партизаны захватили важные документы. 
 

 Историческая справка 

В марте 1942 года в сводке Советского информбюро сообщалось: 
«Партизанский отряд товарища К., оперирующий в одном из районов 
Сталинской области, оккупированной немцами, за время своей боевой 
деятельности, по неполным данным, уничтожил 387 немецких солдат и 
офицеров. Партизаны захватили 120 вражеских винтовок, два миномета, три 
пулемета, несколько автоматов, большое количество гранат, мин, патронов. 
Разгромив штаб одной части противника, партизаны захватили ценные 
оперативные документы». 

 

 

Вместе с частями Красной 

Армии партизаны отряда Карнаухова 

участвовали в освобождении села 

Сидорово, которое на 5 месяцев 

стало партизанской столицей. Только 

в мае 1942 года после 

массированных бомбежек партизаны 

оставили село и отошли в 

Дробышево. 

Несколько месяцев отряд 

успешно наносил удары по немцам в 

районе Славянска и Красного 

Лимана, но в декабре группа 

партизан во главе с командиром 

была захвачена в плен в районе 

хутора Ново-Садовое. В январе 1943 

г. фашисты расстреляли Карнаухова 

и его боевых товарищей в селе 

Новоселовка Краснолиманского 

района. Через год партизаны 

торжественно перезахоронили своего 

командира в Славянске, где после 

войны был установлен памятник. 

Партизаны отряда «К» 

 
Памятник Карнаухову  

и братская могила партизан в Славянске 
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О масштабах нанесенного захватчикам ущерба и вкладе в общую борьбу с 

фашистами говорят следующие далеко не полные данные. В Сталинской области 

за год и десять месяцев оккупации партизаны и подпольщики осуществили более 

600 боевых операций, разгромили 23 вражеских гарнизона, 35 карательных 

отрядов, 18 полицейских управ, уничтожили 10 тысяч вражеских солдат и 

офицеров, взорвали 18 железнодорожных эшелонов, 14 паровозов, 260 вагонов, 

103 броневые, грузовые и легковые автомашины, 22 орудия, 21 мост на 

железнодорожных линиях и на шоссейных дорогах, 19 складов взрывчатки, 

авиабомб, военного имущества и продовольствия. В Ворошиловградской области 

партизанские отряды за период с июля 1942 г. по февраль 1943 г. уничтожили 

более 5 тысяч вражеских солдат и офицеров, взяли в плен 904 человека. На их 

боевом счету 2 самолета, 1 танк, 27 уничтоженных и 12 захваченных автомашин, 1 

дрезина, 5 складов с боеприпасами и продовольствием. Они взорвали 20 мостов, 

29 раз подрывали полотно железной дороги, произвели 17 завалов в шахтах, 

уничтожили 300 тонн горючего, 57 тракторов.  

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Таким образом, наиболее активными формами всенародной борьбы в тылу 

врага были вооруженные действия советских партизанских и подпольных групп, 

формировавшихся по инициативе партийных и комсомольских организаций. Их 

деятельность в оккупированном Донбассе продолжалась с осени 1941 г. по 

февраль 1943 г.: было создано около 180 партизанских отрядов и групп, в состав 

которых входило более 4,2 тыс. человек, действовал областной подпольный 

комитет партии, горкомы и райкомы партии и комсомола, 34 организации 

подпольщиков, 15 комсомольских и 1 пионерская организации. Всего за месяцы 

немецкой оккупации Донбасса партизаны и подпольные группы уничтожили около 

20 тыс. немецких солдат и офицеров, пустили под откос десятки военных 

эшелонов, уничтожили сотни машин, минометов и орудий. Партизанами было 

проведено около 600 боевых операций, разгромлено 23 гарнизона противника. За 

эти подвиги 642 подпольщика и партизана Донбасса награждены орденами и 

медалями. Активные действия партизан и подпольщиков в Донбассе стали 

неоценимой помощью воинам Красной Армии и способствовали скорейшему 

освобождению родного края, всей страны, а также Европы от фашизма. 
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Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Выполните тестовые задания: 

1.1. Псевдоним «Батя» – это псевдоним … 
а) С. Матекина    в) В. Авдеева 

б) М. Карнаухова    г) А. Вербоноля 

1.2. Командиром Ямского партизанского отряда был … 
а) Е. Потирайло   в) М. Лапцов 

б) З. Изотов    г) Г. Пасичный 

1.3. На территории Сталинской области действовали партизанские отряды 
и группы в количестве около … 

а) 96     в) 205 

б) 180     г) 49 

1.4.Установите соответствие между руководителем партизанского отряда 
и местом его дислокации. 

а) М.М. Лапцов 1.Краснолиманский район 

б) Н.Г. Пасичный 2. Енакиевский район 

в) Г.А. Ищенко, К.Д. Мележик, М.Е. Агафонов 3. Селидовский район 

г) И.Г. Чаплин 4. Добропольский район 

д) Н.М. Компаниец 5. Артемовский район 

1.5. Из предложенных высказываний выберите те, которые характеризуют 
деятельность руководителя подпольной группы Саввы Матёкина. 

а) До войны заведовал учебной частью школы № 68; 

б) Возглавлял подпольную группу в поселке Буденновка; 

в) Командовал партизанским отрядом в Славянском районе; 

г) После освобождения Сталино ушел в Красную Армию, дошел до 

Берлина; 

д) Начало деятельности группы положило создание листовки 

«Воззвание к донецким рабочим»; 

е) Основу возглавляемой им организации составили учителя. 

1.6. Установите хронологическую последовательность. 
а) Гибель партизанского «Бати» М. Карнаухова; 

б) Выпуск «Воззвания к донецким рабочим» группой С. Матёкина; 

в) Поджог молодогвардейцами немецкой биржи труда; 

г) Последний бой бывших участников организации «КСП». 

1.7. Составьте развернутый план к докладу на тему «Герои движения 
Сопротивления в Донбассе». 
 

2. Назовите особенности движения Сопротивления в Донбассе. 
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3. Назовите основные формы борьбы подпольных организаций летом 1941 г. 

Какие изменения произошли к 1942-1943 гг. и почему? 

4. Назовите самые крупные подпольные организации в Донбассе. Что вам о 

них известно? 

5. Каковы были главные задачи партизанского движения, в чём его 

особенность в Донбассе? 

6. Чем было обусловлено преобладание в крае деятельности подпольных 

организаций? 

7. Укажите этапы и особенности партизанского движения в Донбассе в годы 

Великой Отечественной войны. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Подберите в дополнительных источниках информации факты, которые 

рассказывают о действиях подпольщиков и партизан в вашем населенном 

пункте. 

2. Составьте кластер «Вклад подпольщиков и партизан Донбасса в борьбу с 

фашистами». 

3. Чем вы объясните детский героизм, с которым столкнулись гитлеровцы на 

территории СССР? 

4. Оцените масштаб нанесенного захватчикам ущерба и вклад в общую 

борьбу с фашизмом партизан и подпольщиков Донбасса. 

5. Составьте развернутый план ответа на вопрос «Деятельность «Молодой 

гвардии». 

 

Памятник погибшим партизанам Донбасса 

10. Как вы понимаете смысл выражения, приведенного на рисунке? 
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Работа с документом 

Документ 1 

Оотчет Сталинского обкома КП(б)У от 10 апреля 1945 г.  
«О деятельности Селидовского партизанского отряда 1 под 

командованием П.Г. Пасечного» 
Утром 15 ноября 1941 г. на занятой врагом территории около колхоза им. Калинина 

Ямского района группа партизан из отряда Пасечного П.Г. захватила 2 подводы 
противника со штабными документами 176-го артполка 76-й немецкой пехотной 
дивизии и 2 радиостанции. Партизаны уничтожили 10 немецких солдат, а 2 офицера 
были живыми доставлены и сданы в штаб 230-й стрелковой дивизии 12-й армии 
полковнику Захарову, ему же были сданы захваченные у противника трофеи и 
документы. 

На допросе немецкие офицеры показали, что 76-я немецкая дивизия готовится к 
наступлению на г. Лисичанск. 12 марта 1942 г. партизанский отряд под командованием 
Пасечного совершил ночной налет на немецкий гарнизон, расположенный в с. Андреевка 
Александровского района Сталинской области. В завязавшемся бою партизаны 
уничтожили более 50 немецких солдат и офицеров. С марта по июль 1942 г. отряд 
выполнял отдельные поручения политотдела 57-й армии. Партизаны ходили в 
разведку, распространяли среди населения оккупированных немцами сел советские 
листовки и газеты. 17 июля 1942 г. отряд принял решение пробираться в Селидовский 
и Добропольский районы, где у них были заготовлены базы с продовольствием и 
боепитанием, и там же проводить боевые действия по уничтожению немецких 
гарнизонов и совершать диверсионные акты на железнодорожном транспорте. 

В период следования в районе с. Рай-Александровки Славянского района отряд попал 
на минное поле. Командира отряда Пасечного бойцы доставили в Рай-Александровку, а 
оттуда в Славянскую больницу, где он находился по 5 февраля 1943 г., т.е. до дня 
освобождения (первый раз) частями Красной Армии г. Славянска. Затем он был вывезен 
вглубь советской страны. Остальные бойцы отряда проводили подрывную работу и 
антифашистскую пропаганду в тылу врага до сентября 1943 года.  

Партийный архив Донецкого обкома Компартии Украины,  
ф. 6000, ом. 1, л. 2, лл. 79-Ы. Подлинник 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие средства использовали партизаны для борьбы с врагом? 

2. Чем помогали партизаны отряда фронту? 

Документ 2  

Отчет Сталинского обкома КП(б)У  
«О деятельности партизанского отряда под командованием И.Г. Чаплина» 
С частями Красной Армии партизаны действовали до мая 1942 г. Имя Чаплина 

наводило ужас на немцев, и командование германской армии обещало за его голову 25 
тыс. руб., корову и большое количество земли. 

Немецкое командование решило покончить с партизанами. Большой карательный 
отряд, поддерживаемый полицейскими, проник в лес и начал его прочесывать. 10 
августа 1942 г. Чаплину удалось уйти от наседавших карателей и укрыться в 
Сорочьем лесу. Тревожную ночь провели партизаны. 
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Никто не спал. Где-то рядом в ночной темноте рыскали немцы. Чтобы легче было 
вырваться из кольца, Чаплин разбил отряд на несколько групп, и они ночью начали 
пробираться в села Артемовского района. 

13 августа группа, в которой был Чаплин, подошла к Карабцеву саду (Артемовский 
район). Неожиданно вблизи сада появились немцы. Больше 400 гитлеровцев и полицаев 
напали на горстку партизан. Они упорно сопротивлялись. Бой длился несколько часов. 
Партизаны прорвали кольцо немцев, рассыпавшись по кукурузе, ушли. Чаплин 
пробрался в хутор Артемовский. И там предательница Родины выдала его немцам. 

Чаплина увезли в г. Артемовск, 14 суток жандармы мучили партизана, пытаясь 
выведать у него нужные им сведения. Пытки не сломили воли бойца-коммуниста. Он 
ничего не сказал мучителям. Вместе с другими арестованными его вывезли к 
алебастровым карьерам и расстреляли. 

Командир отряда погиб, но его друзья, оставшиеся в живых, продолжали борьбу. 
Партизанка Лена Забара, еще до разгрома отряда Чаплина посланная в Артемовск на 
разведку, связала уцелевших партизан с действовавшей в городе подпольной 
организацией, которой руководила Александра Афанасьевна Колпакова. Борьба 
продолжалась. 

В 1942 г. группа партизан из отряда Чаплина получила правительственные награды 
– ордена и медали. 

Партийный архив Донецкого обкома Компартии Украины,  
Ф. 5000. оп. I, д. 2. лл. 46-51. Подлинник 

Вопросы и задания к документу 

1. Как вы считаете, какими чертами характера обладал боевой командир 

И.Г. Чаплин? 

2. Продолжите предложение: Мы должны помнить о героях – земляках потому, 

что… 

Документ 3 

Потери разведывательных и диверсионных групп 
Командир группы Район действий Числен

-ный 
состав 

Погиб-
ло 

Источник 

Алексеев П.С. г. Константиновка, июнь 
1943-сентябрь 1943 

23 14 ГАДО. Д. 166. Л. 
22, 23 

Авдохин П.И. г. Макеевка, февраль 1943-
сентябрь 1943 

14 – ГАДО. Д. 254. Л. 
17, 18 

Батула П.Ф. г. Донецк, Куйбышевский р-н, 
в составе партизанского 
отряда Шведова A.A., ноябрь 
1941-сентябрь 1943 

12 12 ГАДО. Д. 5. Л. 79, 
80, 107. Д. 2. Л. 
111, 112 

Бизюков A.C. г. Донецк, Кировский р-н, 
декабрь 1941 - сентябрь 
1943 

8 2 ГАДО. Д. 2. Л. 104-
108. Д. 5. Л. 79-
107 

Вербоноль A.A. г. Донецк, Кировский р-н, в 
составе партизанского 
отряда Шведова A.A., 
октябрь 1941-сентябрь 1943 

28 7 ГАДО. Д. 2. Л. 102-
104. Д. 5. Л. 82–84, 
105, 106 
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Власов А.Д. г. Донецк, Кировский р-н, 
март 1942-сентябрь 1943, в 
составе партизанского 
отряда Шведова A.A. 

15 – ГАДО. Д. 5. Л. 80-
81. Д. 2. Л. 108-
111 

Грицаенко М.А. г. Константиновка, с. 
Александро-Шульгино, июнь 
1941-июль 1943 

12 10 ГАДО. Д. 297. Л. 4. 
Д. 299. Л. 11 

Гида Ф.С., 
Горбатков Ф.В. 

г. Красноармейск, октябрь 
1941- сентябрь 1943 

2 – ГАДО. Д. 5. Л. 84, 
106 

Головин И.Г. г. Макеевка, п. Ханжонково, 
октябрь 1941-март 1943 

5 5 ГАДО. Д. 254. Л. 
11 

Головченко А.М. г. Новоалександровка, г. 
Красноармейск, октябрь 
1941-июль 1942 

8 8 ГАДО. Д. 260. Л. 
13-14 

Гришин, 
молодежная группа 

г. Авдеевка, декабрь 1941 6 6 ГАДО. Д. 299. Л. 
20 

Данилевский Г.В., 
Дерябин И.В., 
Иванов И.М. 

г. Донецк, Кировский р-н, 
октябрь 1942-май 1943 

29 20 ГАДО. Д. 325. Л. 
10, 11 

Демин П.С. г. Мариуполь, группа 
разведки, февраль 1942-
сентябрь 1943 

3 – ГАДО. Д. 140. Л. 
14, 15 

Евдокименко Ф.И. г. Мариуполь, судоремзавод, 
начало 1942-сентябрь 1943 

7 – ГАДО. Д. 300. Л. 8 

«Во славу 
Родины», 
руководитель 
Звягинцев И.Н. 

г. Доброполье, с. 
Никоноровка 

12 5 ГАДО. Д. 299. Л. 4, 
5 

Группа 
Инютина М.П. 
(условно) 

г. Макеевка, ш-ты им. 
Орджоникидзе, «Чайкино», 
октябрь-ноябрь 1941 

5 4 ГАДО. Д. 325. Л. 8 

Колодин П.И. г. Донецк и районы, декабрь 
1942 - сентябрь 1943 

10 2 ГАДО. Д. 64. Л. 14, 
15, 33–37 

Косьминский С.П. г. Донецк, Петровский р-н, 
октябрь-ноябрь 1941 

6 6 ГАДО. Д. 299. Л. 7 

Ладоненко С.С. г. Макеевка, сентябрь 1943 14 – ГАДО. Д. 254. Л. 
18, 19 

Литвиненко А.Т. Селидовский р-н, пос. 
Кураховка (Зоряное), октябрь 
1942-сентябрь 1943 

26 1 ГАДО. Д. 260. Л. 
29 

Мачкарин П.П. Харцызск, май 1942 – 
сентябрь 1943 

14 – ГАДО. Д. 156. Л. 
13, 14 

Поляцково И.К., 
Бильдий С.Я. 

Волновахский р-н, с. 
Ольгинка, ноябрь-декабрь 
1941 

24 24 ГАДО. Д. 2. Л. 117. 
Д. 5. Л. 75, 76, 104, 
105. Д. 166. Л. 101, 
102 

Попов Ф.А. г. Мариуполь, завод Ильича, 
октябрь 1941-сентябрь 1943 

6 2 ГАДО. Д. 166. Л. 
24 
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Романчук H.М. г. Донецк, Пролетарский р-н, 
июль 1942-сентябрь 1943 

7 1 ГАДО. Д. 254. Л. 
25–26 

Сырман A.A. г. Макеевка, май-сентябрь 
1943 

8 – ГАДО. Д. 254. Л. 
13 

Скрипник C.K. Александровский р-н, 
октябрь-ноябрь 1941 

4 1 ГАДО. Д. 260. Л. 
19–20 

Сотников A.C. г. Горловка, ноябрь 1941-
сентябрь 1943 

6 2 ГАДО. Д. 260. Л. 
21 

Синчугов И.Ф. г. Енакиево, шахта «Юнком», 
ноябрь 1941-сентябрь 1943 

10 2 ГАДО. Д. 140. Л. 
22, 23 

Сибелев Г.С. г. Новоазовск, октябрь 1941-
сентябрь 1943 

6 – ГАДО. Д. 166. Л. 2. 
Д. 62. Л. 100, 101 

Трифонов  
(Югов) М.М. 

Амвросиевский р-н, июнь-
октябрь 1942 

9 – ГАДО. Д. 328. Л. 
11 

Тулупов Н.Т. г. Енакиево, шахта им. 
К. Маркса, ноябрь 1941-1943 

6 6 ГАДО. Д. 140. Л. 
22, 23 

Трифонов  
(Югов) М.М. 

Марьинский р-н, группа 
разведки ЮФ, 31.05.1943 

13 13 ГАДО. Д. 2. Л. 
119–125 

Холоневец Ф.Н. г. Макеевка, ноябрь 1941-
сентябрь 1943 

13 6 ГАДО. Д. 325. Л. 9, 
10 

Штанько Е.М. г. Мариуполь, завод 
«Азовсталь», октябрь 1941-
июль 1943 

7 7 ГАДО. Д. 166. Л. 
23 

Шумко П.С. Мариуполь, разведчик, 
октябрь 1941-февраль 1943. 

7 3 ГАДО. Д. 5. Л. 84, 
106 

Яковлев H.A. г. Харцызск, г. Иловайск, 
октябрь 1941-май 1942 

23 6 ГАДО. Д. 156. Л. 
12. Д. 199.Л. 29 

Яровенко A.A. Амвросиевский р-н, 
с. Степано-Крынка, ноябрь 
1942-март 1943 

13 – ГАДО. Д. 156. Л. 
2–3 

Вопросы и задания к документу 

1. Используя данные документа, определите, какая группа действовала в 

вашем населенном пункте. 

2. В каких городах действовали наиболее многочисленные группы? 

Словарь  

Движе́ние Сопротивле́ния – движение в годы Второй мировой войны, 

целью которого было сопротивление оккупационным властям на территориях, 

оккупированных нацистской Германией и её союзниками, а также самой Германии 

и в странах-союзниках Германии. 

Диверсии – тайные, тщательно подготовленные специальные мероприятия 

групп или отдельных разведчиков-диверсантов по выводу из строя наиболее 

важных объектов путём подрыва, поджога, затопления или применение иных 

способов разрушения, не связанных с ведением боя.  
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Подполье – форма нелегальной деятельности общественных сил, 

оппозиционных существующему оккупационному режиму. 

Партизанское движение – активная вооружённая борьба широких народных 

масс на оккупированной захватчиками территории. 

Партизанские рейды – передвижение и боевые действия партизанских 

формирований в тылу врага с целью нанесения ударов по крупным транспортным 

узлам и военно-промышленным объектам противника.  

«Рельсовая война» – действия партизан с целью нарушения работы 

железнодорожного транспорта противника и вывода из строя перевозимых по 

железной дороге живой силы, техники и материальных средств. 

Саботаж – умышленное неисполнение или небрежное исполнение 

определённых обязанностей, скрытое противодействие осуществлению каких-

либо указаний. 

Хронология событий 

Лето 1941 г. – начало создания подпольных организаций в Донбассе.  

Осень 1941-февраль 1943 гг. – активная деятельность подпольных групп и 

партизанских отрядов в Донбассе. 

Октябрь 1941 г. – создан подпольный обком партии в Сталинской области 

22 ноября 1941 г. – начало деятельности подпольной группы под 

руководством С. Матёкина. 

Осень 1941 г. – создание в Сталино подпольной организации под 

руководством А. Вербоноля. 

Ноябрь 1941-февраль 1942 гг. – деятельность в городе Дружковка 

подпольной комсомольской молодёжной организации «Ленинская искра». 

7 октября 1942 г. – казнь Саввы Матёкина. 

6 декабря 1942 г. – молодогвардейцы сожгли биржу труда в Краснодоне. 

Январь 1943 г. – создание подпольной группы в с. Авдотьино под 

руководством В. Кириллова. 

Январь 1943 г. – расстрел Карнаухова и его боевых товарищей в селе 

Новоселовка Краснолиманского района. 

Июнь 1943 г. – в Будённовском районе Сталино сформирована подпольная 

группа под руководством Авдеева. 

15 мая 1942 г. – создание подпольной организации «Каровский союз 

пионеров». 

24 июня 1943 г. – фашисты казнили 37 членов комсомольско-молодежного 

подполья городов Красноармейска и Новоэкономическое. 
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§ 5. Освобождение Донбасса 
 

 

Охарактеризуйте процесс освобождения Донбасса в 

контексте коренного перелома в ходе Второй 

мировой войны 
 

План 

1. Начало освобождения Донбасса. Операция «Скачок». 

2. Бои на Миус-фронте. 

3. Донбасская наступательная операция. 

1. Начало освобождения Донбасса Операция «Скачок» 

Освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации было 

осуществлено в 1943 г. в ходе коренного перелома в Великой Отечественной 

войне. Первый шаг по освобождению Донецкого региона являлся результатом 

победы в Сталинградской битве и был сделан в феврале 1943 г.  

Работа с картой 

 
Ворошиловградская наступательная операция (29 января-18 февраля 1943 г.) 

1. Проанализируйте результаты операции исходя из ее стратегического 

замысла. 
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Замысел разработанной советским командованием наступательной 

операции «Скачок», более известной в советских документах как 

«Ворошиловградская наступательная операция», заключался в том, что войска 

Юго-Западного фронта ударом через Краматорск и Артемовск освобождают 

Сталино и выходят к Мариуполю. Одновременно войска Южного фронта 

продвигаются к Новочеркасску и Ростову-на-Дону. В окружение должны были 

попасть все немецкие части, расположенные в Донбассе.  

29 января 1943 года началось наступление войск Юго-Западного фронта. В 

итоге двухнедельных наступательных боев советские войска продвинулись от 

Северского Донца до Миуса, освободив 11 февраля узловую станцию Лозовая, 14 

февраля – областной центр Ворошиловград. Уже к 18 февраля советские войска 

вышли на рубеж Краматорск – Славянск – Красноармейск – Дьяково, освободив от 

фашистов десятки населенных пунктов Ворошиловградской и Сталинской 

областей. 
 

 Историческая справка 

Особую роль в этих боях сыграл 4-й гвардейский Кантемировский танковый 
корпус, который получил свое название после успешного освобождения 
железнодорожной станции Кантемировка в декабре 1942 г. Его авангард – 14-я 
танковая бригада под командованием комбрига Василия Шибанкова – освободила 
Краматорск и ворвалась в Красноармейск, тем самым перерезав 
железнодорожную магистраль Днепропетровск-Мариуполь, по которой шло 

практически все снабжение группы 
немецких армий «Дон». Оказавшись в 
окружении, кантемировцы решили 
прорываться к Северскому Донцу. 
Комбриг Шибанков остался 
прикрывать отход своих бойцов и 
погиб в бою. После освобождения 
Красноармейска Василий Иванович 
Шибанков и его воины были 
похоронены в братской могиле, а 
центральной улице города 
присвоено имя Героя Советского 
Союза подполковника 
В.И. Шибанкова. 

 

Одновременно войска Южного фронта освободили восточные районы 

Донбасса, пройдя с боями за 12 дней от нижнего течения Дона и Северского 

Донца до Миуса. 

Нависающая угроза прорыва фронта заставила немецкое командование 

спешно перебросить в Донбасс несколько танковых и пехотных подразделений, 

находившихся на отдыхе в Западной Европе. Брошенные в бой свежие части 

фашистов заставили советское командование прекратить наступление, а 

Кантемировцы в освобожденном городе 
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отдельные подразделения Красной Армии сами оказались в окружении. 

С 21 февраля положение войск Юго-Западного фронта стало критическим. 

Стрелковые дивизии и танковые корпуса были вынуждены прорываться из 

окружения обратно к Северскому Донцу и Миусу под ударами превосходящих сил 

противника, среди которых были элитные дивизии СС «Викинг», «Дас Райх», 

«Тотенкопф». 
 

 Историческая справка 

В феврале 1943 г. Гитлер чуть не попал в качестве трофея в руки советских 

танкистов. Дело в том, что 20 февраля 1943 года одной из танковых колонн 

удалось прорваться в район Запорожья, куда накануне приехал Гитлер для 

встречи с Манштейном. Советские танкисты были в пяти километрах от 

аэродрома, где находился самолет Гитлера, когда им преградил путь немецкий 

бронепоезд с зенитными установками. Одновременно с аэродрома были подняты 

самолеты прикрытия. Советские танки удалось задержать, а Гитлер в панике 

вылетел в Винницу. Достаточно сказать, что за всю последующую кампанию он 

ни разу не выезжал за пределы Германии. 
 

 

К 3 марта, оставив врагу 

Синельниково, Краматорск, 

Красноармейск, Барвенково, 

Лозовую, остатки армий Юго-

Западного фронта отступили на 

рубеж по левому берегу реки 

Северский Донец. Фронт от 

Балаклеи до Ворошиловграда 

стабилизировался, но бои на 

рубеже реки Северский Донец от 

Чугуева до Славяносербска не 

прекращались до лета 1943 года.  
Немецкий пост на Северском Донце 

2. Бои на Миус-фронте 

В марте-июле 1943 г. вермахт и Красная армия готовились к генеральной 

битве на Курской дуге. Это сражение должно было определить исход всей войны. 

Немецкое командование планировало вести оборонительные бои на территории 

Донбасса на хорошо оборудованной линии обороны, названной Миус-фронтом. 

А. Гитлер называл Миус-фронт «новой государственной границей Германии – 

нерушимой и неприкосновенной». 

В ночь с 4 на 5 июля 1943 г. согласно плану операции «Цитадель» началось 

немецкое наступление на Курском выступе. 17 июля, в период наибольшего 

напряжения боев под Курском, войска Южного фронта после мощной 
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артиллерийской подготовки предприняли попытку прорыва Миус-фронта. Эти 

боевые действия вошли в историю освобождения Донбасса как Миусская 

наступательная операция. 
 

 Историческая справка 

На высоком правом берегу реки Миус, вдоль всей ее протяженности и вглубь 

почти на 50 километров, было создано три линии обороны. Первая проходила 

непосредственно у берега реки, имела глубину 6-8 км, а на отдельных 

направлениях – 10-12 км. За ней следовала хорошо подготовленная в инженерном 

отношении вторая полоса, а третья – вдоль р. Кальмиус. Общая 

протяженность траншей, окопов и ходов сообщения только на переднем крае 

вдоль берега превышала расстояние от Миуса до Берлина. Широко применялись 

минные поля с плотностью 1500-1800 мин на километр фронта и с глубиной 

полей до 200 метров. Каждый квадратный километр был усеян пулеметными 

точками под бронированными колпаками. Практически все основные высоты под 

Таганрогом, Матвеевым Курганом, Куйбышево, Красным Лучом были под 

контролем фашистов. Центральным в системе обороны гитлеровцев на Миус-

фронте был курган Саур-Могила (277,9 м над уровнем моря) – господствующая 

высота вблизи села Сауровка в Шахтерском районе Сталинской области. 

Неприступность этого оборонительного рубежа, который пролег от Таганрога 

до Красного Луча, можно сравнить с линиями Маннергейма и Мажино.  
 

1. Вспомните, что вам известно о событиях связанных с этими 

оборонительными линиями. 
 

Юго-Западный и Южный фронты должны были выполнить важную задачу – 

перейти в наступление и связать своими действиями донбасскую группировку 

вермахта, не допустив переброски сил в район Курского выступа, где шли 

решающие сражения. С такой же целью одновременно с Миусской на Юго-

Западном фронте проводилась Изюм-Барвенковская наступательная 

операция. 

  
Р.Я. Малиновский – 

командующий Юго-Западным фронтом 
Ф.И. Толбухин – 

командующий Южным фронтом 
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План операций Юго-Западного и Южного фронтов 
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Несмотря на ураганный огонь противника и неприступность укреплений 

первой линии немецкой обороны, советские подразделения смогли продвинуться 

вглубь оборонительной линии и занять небольшой плацдарм (35 км по фронту и 5-

6 км в глубину) в районе сел Степановка и Мариновка, который стал ареной 

непрекращающихся двухнедельных ожесточенных боев. Чтобы не допустить 

прорыва обороны на реке Миус, немцы перебросили с Курской дуги на Миус-

фронт три танковые и несколько пехотных дивизий.  
 

 Историческая справка 

Об ожесточенности боев свидетельствует факт: 30-31 июля 1943 года в 

сражении на Миусе элитный танковый корпус СС потерял людей и техники 

больше, чем под Прохоровкой двумя неделями раньше. 
 

В результате контратак немецкие войска ко 2 августа смогли вернуться на 

рубеж р. Миус и стабилизировать фронт, но резервы группы армий «Юг», 

задействованные в Донбассе, уже не могли помочь на Курской дуге. И хотя 

донбасская группировка немцев сохранила прежние позиции, советские войска 

выполнили основную задачу – они не позволили немецкому командованию 

использовать резервы группы армий «Юг» в операции «Цитадель» и притянули к 

себе значительные силы противника с Курской дуги. Это позволило советскому 

командованию начать в августе 1943 г. масштабные наступательные операции на 

широком участке фронта от Орла до Харькова.  

3. Донбасская наступательная операция 

 

Стремительное наступление 

советских войск в районе Белгорода 

и Харькова, настойчивое желание 

А. Гитлера любой ценой удержать 

Харьков, а также сосредоточенность 

резервов группы армий «Юг» на 

миусском направлении создали 

благоприятные условия для 

сокрушения ослабленной немецкой 

обороны на севере Донбасса. 

Боевые действия Юго-Западного и 

Южного фронтов с 13 августа по 

22 сентября 1943 г. вошли в 

историю Великой Отечественной 

войны как Донбасская 

наступательная операция. 

В штабе генерала Толбухина. Совещание по 
планированию Донбассокй операции 

 

http://topwar.ru/31432-srazhenie-za-donbass-proryv-mius-fronta.html
http://topwar.ru/31432-srazhenie-za-donbass-proryv-mius-fronta.html
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Донбасская наступательная операция 
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13 августа подразделения Юго-Западного фронта форсировали р. Северский 

Донец и прорвали немецкую оборону. 17 августа 1943 г. началось наступление 

войск Южного фронта. Один из самых важных этапов миусского прорыва – штурм 

господствующей высоты 277,9 – был начат 28 августа.  

Огневые позиции круговой обороны немцев располагались в несколько 

ярусов. Решающую роль в штурме сыграла группа из 17 разведчиков 96-й 

гвардейской стрелковой дивизии. Возглавлял группу горловчанин, младший 

лейтенант Григорий Шевченко. В течение дня группа из 17 человек удерживала 

позицию, ожидая подкрепления и отражая одну атаку немцев за другой. Все 

героические разведчики погибли, штурмовавшие высоту 277,9 полки потеряли в 

атаках более половины своего состава. Только в течение нескольких дней погибло 

18 тысяч советских воинов. Но благодаря их героизму высота окончательно была 

взята утром 31 августа, что открыло наступающим частям дорогу на Иловайск, 

Харцызск и далее на Сталино. 
 

 Историческая справка 

На высоте была уничтожена вся растительность, за исключением дерева, 
иссеченного осколками до основания. Возле него установили плиту с надписью: 
«Это дерево – свидетель неслыханной храбрости и мужества советских воинов, 
которые дрались за твое счастье. Так будь же, друг мой, современник, бдителен 
на земле, которая полита кровью твоих отцов и братьев. Право требовать это 
они смертью в бою заслужили». 

 

  
Штурм Саур-Могилы, 1943 год Мемориальный комплекс Саур-могила  

до разрушения  в августе 2014 года 
 

В 1967 г. на вершине Саур-Могилы был 

воздвигнут величественный монумент в честь 

освободителей Донбасса.  

Потерпев поражение на Северском Донце и 

Миусе, гитлеровские войска безуспешно пытались 

закрепиться на второй и третьей оборонительных 

линиях Миус-фронта, на рубеже Славянск – 
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Никитовка – Горловка – Харцызск и далее по реке Кальмиус, однако это им не 

удалось. В результате наступления 3 сентября освобождены город Енакиево и 

стратегически важный железнодорожный узел – город Дебальцево. 4 сентября 

войска Южного фронта выбили немцев из Никитовки. Одновременно с 

наступлением на Горловку шли бои за освобождение Макеевки. Успешно 

развивалось наступление и войск Юго-Западного фронта. Они освободили 

Славянск, Дружковку, Константиновку, Краматорск, Артемовск и быстро 

продвигались на Красноармейск. 

 
 

Красное знамя над освобожденным Сталино. 
Сентябрь 1943 года 

Освободителей встречает население 
Сталино 

7 сентября начались бои за освобождение Сталино. Первыми через 

северные пригороды в город ворвались части 301-й и 230-й стрелковых дивизий, а 

также 50-й гвардейской дивизии. Следом за ними несколько южнее по 

восстановленным мостам через Кальмиус пошли танковые части под 

командованием полковника Ф.А. Гринкевича. Одновременно с северным крылом 

силами 50-й стрелковой дивизии удар наносился и по южной окраине города. Для 

ускорения освобождения центральной части города мотоотряд под 

командованием капитана Н.Н. Ратникова 87-й гвардейской стрелковой дивизии 

вечером 7 сентября ворвался в город с востока и с боем продвинулся в центр к 

Театральной площади. Командир отделения автоматчиков гвардии сержант 

Н. Герасименко и гвардии рядовой А. Жуйков водрузили над зданием театра 

оперы и балета государственный флаг СССР. Полностью Сталино было 

освобождено от оккупантов 8 сентября 1943 года. Общие потери советских войск 

при взятии областного центра составляют примерно 750 воинов, захороненных в 

центральных районах города. 

При освобождении Сталино большую помощь советским войскам оказали 

подпольные организации и партизаны. Группа В.Д. Авдеева участвовала в 

освобождении станций Мушкетово и Караванная, шахты № 12-18. Подпольщики 

Куйбышевского района сорвали отправку более 400 груженных военным 

имуществом вагонов. В Кировском районе на Лидиевских рудниках партизанская 
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группа под руководством А.С. Бизюкова не позволила отступающим гитлеровцам 

уничтожить советских военнопленных из лагерей Лидиевского рудника. 
 

 Историческая справка 

Б. Горбатов писал: 
«...Тротуары усыпаны обуглившимся камнем, битым стеклом, обрывками 

проводов. Пять дней фашистские поджигатели бегали по городу и жгли, жгли 
зло и исступленно. Лучшая улица города – его краса и гордость – Первая линия – 
превращена в руины, разрушены почти все культурные учреждения, многие из 
них были использованы для тюрем, лагерей, застенков. 

...Еще ползет над городом горький дым от пожарищ, черное пламя лижет 
бетон и железо заводских корпусов, еще корчится в огне растерзанная улица 
Артема, еще горе не выплакано и даже не высказано, а уже ликует 
освобожденный город. Все, кто выжил в нем, все, кого не успели замучить,– все 
сейчас на улице. Они еще ничего не рассказывают, они не могут сейчас 
рассказывать, они только плачут от счастья, целуют бойцов в их пыльные 
щеки, их солдатские руки, их оружие и повторяют: «Как мы вас ждали!». 

 

 

10 сентября 1943 г. совместными 

усилиями пехотинцев и моряков 

Азовской военной флотилии в течение 

дня был полностью освобожден город-

порт Мариуполь. Первым отрядом 

морского десанта командовал 

лейтенант Константин Ольшанский.  

К 14 сентября 1943 года Донбасс 

был полностью освобожден. 

Освобождение Мариуполя 

Историки подсчитали, что в 1941-1943 гг. боевые действия на территории 

Сталинской области продолжались 502 суток, а с учетом Ворошиловградской 

области эта цифра приближается к 550. За освобождение Сталинской области 

Красной Армии пришлось заплатить жизнями 33 тысяч бойцов и командиров. 

Всего же, начиная с 1941 года, на территории Сталинской области погибло в боях 

и скончалось от ран в госпиталях около 60 000 красноармейцев. За освобождение 

Донбасса 23 воинским частям было присвоено наименование донбасских городов, 

освобожденных ими – «Артемовские», «Горловские», «Мариупольские», 

«Славянские». Почетное наименование «Сталинская» было присвоено 50-й 

гвардейской, 230-й и 301-й стрелковым дивизиям 5-й ударной армии 

освободившим столицу Донбасса. Войскам, участвовавшим в освобождении 

Донбасса, приказом Верховного Главнокомандующего от 8 сентября 1943 года 

объявлена благодарность и в Москве был дан салют 20 артиллерийскими залпами 

из 224 орудий. В боях за освобождение Донбасса 80 офицеров и солдат получили 
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звание Героя Советского Союза, тысячи были награждены орденами и медалями, 

десятки тысяч геройски погибли. Среди них – командир 3-й гвардейской танковой 

бригады гвардии полковник Гринкевич Франц Андреевич и генерал-лейтенант 

Гуров Кузьма Акимович. Имена этих и других героев и героических соединений 

носят многие улицы в городах современного Донбасса и столицы Республики. 
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

 

Фра́нц Андре́евич Гринке́вич (1905-1943) 
Участвовал в боях в Миллерово, форсировал Дон, 

принимал участие в сокрушении Миус-фронта, затем 
освобождал населенные пункты Донбасса. Танковая 
бригада Гринкевича получила звание «Гвардейской», а 
Франц Андреевич получил три ордена: Красной Звезды, 
Красного Знамени, Отечественной войны. 

 
Памятник Ф.А. Гринкевичу в центре Донецка 

 

Кузьма Акимович Гуров (1901-1943) 
Был членом Военного совета Южного фронта. 

25 сентября 1943 года умер в селе Гусарка 
Куйбышевского района Запорожской области. Его 
сердце было похоронено в этом селе. Тело было 
перевезено в Сталино, где и было похоронено. 

 
Памятник К.А. Гурову в центре Донецка 

 

Уже в октябре 1943 г. Донбасс вступил в новую битву – битву за 

восстановление мирной жизни… 
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 Историческая справка 

После освобождения Донбасса в Красной Армии появился необычный танк, 
имевший собственное имя «Мстители Донбасса». Он был построен на личные 
средства трех уроженцев нашего края: Калиника Сергеевича Золотько, его 
родного брата Филиппа и двоюродного брата Дмитрия Антоновича Бойко. Танк 
был направлен в 41-ю гвардейскую танковую бригаду в декабре 1944 года, где 
получил номер 107. Командиром боевой машины стал опытный танкист 
лейтенант Алексей Виноградов. Благополучно пройдя компании в Венгрии и на 
Дальнем Востоке, братья в 1946 году демобилизовались и вернулись в Донбасс, 
где впоследствии работали на шахте имени Георгия Димитрова в 
Красноармейске. 

В 1943 году учащимися и учителями школ города Макеевки были собраны 
средства, на которые был приобретен танк, получивший имя «Макеевский 
школьник» и переданный в 119-ю дивизию. 

Еще один именной танк был построен на 
средства мариупольца И.К. Бадасена и его 
жены и носил надпись «От Бадасенов». 

Кроме того, мариупольские металлурги 
собрали достаточно средств, чтобы 
оплатить целую танковую колонну, 
названную «Мариуполь мстит» 

Стоимость производства танка Т-34 в 
зависимости от конкретной модификации и 
места производства колебалась от 165 810 
до 312 700 рублей. 

 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации было 

осуществлено в ходе коренного перелома в Великой Отечественной войне в 1943 

г. Первый шаг по освобождению Донецкого региона был сделан в феврале 1943 г. 

в рамках Ворошиловградской наступательной операции. Активные действия 

советских войск потребовали полноценного использования всех резервов группы 

армий «Юг», которые уже не могли помочь немцам на Курской дуге. Это 

позволило советскому командованию начать в августе 1943 г. масштабные 

наступательные операции. К 14 сентября 1943 года Донбасс был полностью 

освобожден.  

В результате Донбасской наступательной операции советские войска, 

продвинувшись до 300 км, завершили освобождение Донбасса, разгромили 

13 вражеских дивизий (в том числе 2 танковые). Стране был возвращен важный 

промышленный и угольно-металлургический район. Выход советских войск на 

рубеж Днепра и реки Молочная создал благоприятные условия для возвращения 

Киева, освобождения Северной Таврии, Правобережной Украины и Крыма. 
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Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Охарактеризуйте результаты Ворошиловградской наступательной операции. 

2. Укажите, где проходила «новая государственная граница Германии – 

нерушимая и неприкосновенная». 

3. Расскажите о линии обороны на Донбассе – Миус-фронте. Какое значение 

придавалось ей гитлеровскими войсками? 

4. Расскажите о Миусской наступательной операции. 

5. Как проходила Донбасская наступательная операция? Какова роль 

подпольщиков и партизан в освобождении Сталино (Донецка)? 

6. Какую роль в Донбасской наступательной операции сыграла группа 

разведчиков во главе с младшим лейтенантом Григорием Шевченко? 

7. Названия каких городов области получили воинские подразделения, 

участвовавшие в ее освобождении? 

8. Допишите строки из песни о Миус-фронте и Саур-могиле. Назовите автора 

этих слов. 

«Послушай ветры над Саур-Могилой, 

И ты поймешь, кто эту землю спас, 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Какую роль сыграли решающие битвы Великой Отечественной войны – 
Сталинградская битва и Битва на Курской дуге – в освобождении Донбасса? 

2. По самостоятельно определенным критериям сравните два периода в 
освобождении Донбасса: февраль 1943 и осень 1943. 

3. Используя дополнительные источники, проанализируйте причины поражения 
советских войск в Ворошиловградской наступательной операции. Можно ли 
было его избежать? 

4. Используя дополнительные источники, подготовьте сообщение 
(презентацию) «Твои освободители, Донбасс!»  

5. Используя дополнительные источники, подготовьте виртуальные экскурсии 
по улицам городов Донбасса, названия которых связаны с освобождением от 
фашистских захватчиков. 

6. Используя дополнительные источники, подготовьте проект «Саур-могила: 
взгляд сквозь года». 

7. Подберите в дополнительных источниках информации факты, которые 
свидетельствуют о героизме красноармейцев, проявленном в ходе 
Донбасской наступательной операции. 

8. Подготовьте сообщение о боевом пути одной из воинских частей, 
принимавших участие в освобождении Донбасса. 
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Работа с картой  

 

1. На какой рубеж вышли советские войска в результате завершения Донбасской 

наступательной операции? 

2. Определите по карте, войска какого фронта освобождали ваш населенный 

пункт. 

3. Используя текст учебного пособия и карту, составьте развернутый план ответа 

к докладу на тему «Освобождение Донбасса от фашистских оккупантов». 
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Работа с документом 

Приказ Верховного Главнокомандующего (выписка) 
Генерал-полковнику Толбухину 
Генералу армии Малиновскому 

Войска Южного и Юго-Западного фронтов в результате умелого маневра и 
стремительного наступления одержали крупную победу в Донецком бассейне над 
немецкими захватчиками. Сломив сопротивление врага, наши войска в течение шести 
дней с боями овладели городами ДЕБАЛЬЦЕВО, ИЛОВАЙСК, ЛИСИЧАНСК, ЕНАКИЕВО, 
ГОРЛОВКА, ЧИСТЯКОВО, СЛАВЯНСК, АРТЕМОВСК, КРАМАТОРСК, 
КОНСТАНТИНОВКА, МАКЕЕВКА, КРАСНОАРМЕЙСК, ЯСИНОВАТАЯ и областным 
центром Донбасса – городом СТАЛИНО. 

Таким образом, войска Южного и Юго-Западного фронтов отбили у немцев и вернули 
нашей Родине Донецкий бассейн – важнейший угольный и промышленный район страны. 

В боях за ДОНБАСС отличились войска генерал-лейтенанта ЦВЕТАЕВА, генерал-
лейтенанта КРЕЙЗЕРА, генерал-лейтенанта ЛЕЛЮШЕНКО, генерал-лейтенанта 
ЗАХАРОВА, генерал-майора Жеребина, генерал-майора МАКОВЧУКА, генерал-майора 
БЕЛОВА, генерал-майора РОСЛОГО, летчики генерал-лейтенанта авиации СУДЕЦ, 
генерал-лейтенанта авиации ХРЮКИНА и особенно 126-я стрелковая дивизия 
полковника КАЗАРЦЕВА, 127-я стрелковая дивизия полковника КРЫМОВА, 271-я 
стрелковая дивизия полковника ГОВОРОВА, 346-я стрелковая дивизия генерал-майора 
СТАНКЕВСКОГО, 266-я стрелковая дивизия полковника РЕБРИКОВА, 279-я стрелковая 
дивизия генерал-майора ПОТАПЕНКО, 259-я стрелковая дивизия полковника 
ВЛАСЕНКО, 50-я гвардейская стрелковая дивизия полковника ВЛАДЫЧАНСКОГО, 301-я 
стрелковая дивизия полковника АНТОНОВА, 230-я стрелковая дивизия полковника 
УКРАИНСКОГО, 54-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора ДАНИЛОВА, 297-
я стрелковая дивизия полковника МАТВЕЕВА, 61-я гвардейская стрелковая дивизия 
полковника ЛОЗАНОВИЧА, 59-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора 
КАРАМЫШЕВА, 34-я гвардейская стрелковая дивизия полковника БРАЙЛЯНА, 40-я 
гвардейская стрелковая дивизия полковника ПОНОМАРЕВА, 320-я стрелковая дивизия 
генерал-майора ШВЫГИНА, 96-я гвардейская стрелковая дивизия полковника ЛЕВИНА, 
5-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада полковника БУГАЕВА, 135-я 
танковая бригада подполковника БЕЗНОЩЕНКО, 179-й истребительный 
противотанковый артиллерийский полк майора САВЧЕНКО, 243-й отдельный 
танковый полк майора ПОДЛЕСНОГО. 

В ознаменование одержанной победы отличившимся в боях за овладение 
ДОНБАССОМ соединениям и частям присвоить наименования: «СТАЛИНСКИХ», 
«ЕНАКИЕВСКИХ», «ИЛОВАЙСКОЙ», «ЧИСТЯКОВСКОЙ», «ГОРЛОВСКИХ», 
«ДЕБАЛЬЦЕВСКОЙ», «АРТЕМОВСКИХ», «ЛИСИЧАНСКОЙ», «КОНСТАНТИНОВСКИХ», 
«МАКЕЕВСКОЙ», «СЛАВЯНСКИХ», «КРАМАТОРСКИХ»… 

Из приказа Верховного Главнокомандующего № 9 от 8 сентября 1943 года 
 

1. Укажите главнокомандующих, которым предназначен Приказ № 9 от 
8 сентября 1943 года. 

2. Определите, войска каких фронтов принимали участие в освобождении 
Донбасса. 

3. Назовите города области, соответственно которым были присвоены 
наименования соединениям и частям Красной Армии после освобождения 
Донбасса? 
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Словарь  

Ворошиловградская операция – наступательная операция войск Юго-
Западного фронта в Великой Отечественной войне. Также известна под кодовым 
наименованием операция «Скачок». Целью советского командования являлось 
освобождение Северного Донбасса. 

Донбасская операция – стратегическая военная операция вооружённых сил 
СССР против войск Третьего рейха с целью освобождения Донецкого бассейна. 

Изюм-Барвенковская наступательная операция – военная операция 
Красной Армии против немецких войск во время Великой Отечественной войны. 
Проводилась войсками Юго-Западного фронта с целью сковывания донбасской 
группировки противника и недопущения переброски его войск в район Курской 
битвы. 

Миусская наступательная операция, наступательная операция на 
р. Миус – фронтовая наступательная операция войск советского Южного фронта 
против немецких войск в Донбассе. 

Миус-фронт – многоуровневая немецкая линия обороны на Донбассе вдоль 
реки Миус в годы Великой Отечественной войны. 

Плацда́рм – территория, используемая в качестве базы для сосредоточения 
и развёртывания вооружённых сил.  

Саур-Могила – курган в Шахтерском районе Донецкой области, одна из 
господствующих высот Донецкого кряжа, ставшая в годы Великой Отечественной 
войны ключевой позицией в системе обороны Миус-фронта, в конце августа 
1943 г. – место ожесточенных и героических боевых действий РККА. Окончательно 
была взята утром 31 августа 1943 г. 

Хронология событий 
29 января-18 февраля 1943 г. – Ворошиловградская операция «Скачок». 
Февраль 1943 г. – первый этап освобождения Донбасса. 
14 февраля 1943 г. – освобождение Ворошиловграда. 
17 июля-2 августа 1943 г. – наступление Южного фронта, Миусская 

наступательная операция. 
17 по 27 июля 1943 г. – Изюм-Барвенковская наступательная операция.  
13 августа-22 сентября 1943 г. – Донбасская наступательная операция, 

решающий этап в освобождении Донбасса. 
28-31 августа 1943 г. – штурм Саур-Могилы. 
3 сентября 1943 г. – освобождены от фашистов города Зугрэс, Енакиево и 

Дебальцево. 
4 сентября 1943 г. – войска Южного фронта выбили немцев из Никитовки. 
5 сентября 1943 г. – от немецких войск освобождены города Артёмовск и 

Горловка. 
6 сентября 1943 г. – от немецких войск освобождены города Константиновка, 

Дружковка и Краматорск. 
8 сентября 1943 г. – освобождение Сталино. День освобождения Донбасса. 
10 сентября 1943 г. – от немецких войск освобождён город Мариуполь. 
14 сентября 1943 г. – освобождена вся территория Донбасса. 
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ДОНБАСС В ПЕРИОД 
ПОСЛЕВОЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 

§ 6. Экономическое восстановление донбасса 
 

 

В чем состояли особенности восстановления 

Донбасса в послевоенный период? 

 

План 

1. Донбасс после освобождения. 

2. Особенности восстановления Донбасса. 

3. Восстановление промышленности и сельского хозяйства. 

4. Решение кадровой проблемы в Донбассе. 

5. Участие женщин в восстановлении угольной промышленности Донбасса. 

1. Донбасс после освобождения 

Перед отступлением из Донбасса 

немцы стремились оставить после 

себя «выжженную землю». 

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в 

приказе, адресованном высшему 

руководству войск СС и полиции на 

Украине, требовал: «Необходимо 

добиваться того, чтобы при отходе из 

районов Украины не оставалось ни 

одного человека, ни одной головы 

скота, ни одного центнера зерна, ни 

одного рельса; чтобы не остались в 

сохранности ни один дом, ни одна 

шахта, которая не была бы выведена на долгие годы из строя; чтобы не осталось 

ни одного колодца, который не был бы отравлен. Противник должен найти 

действительно тотально сожженную и разрушенную страну. Сделайте все, что в 

человеческих силах, для выполнения этого». 

Быстрое наступление Красной Армии во многом помешало осуществить этот 

гитлеровский план. Но все же Донбасс после освобождения представлял собой 

страшную картину. Немцы вывезли из региона 2500 железнодорожных составов с 

награбленным добром.  
 

Жертвы «нового порядка», убитые 
гитлеровцами в подвале дома профессуры  

в г. Сталино, 1943 г. 
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 Историческая справка 

О том, как выглядел город Сталино в первый день освобождения, Борис 

Горбатов писал: «Взору советских бойцов представилась страшная картина 

выжженной земли. В городе в это время проживало всего лишь 175 тысяч 

человек из более чем полумиллиона человек довоенного времени. Фашисты 

разрушили крупнейшие предприятия, учреждения культуры, жилища. При 

отступлении они взорвали и разрушили шахты, металлургический завод, завод 

металлоконструкций, четыре коксохимических, азотный, 

машиностроительный, ремонтный и другие заводы, сожгли трамвайный парк и 

почти весь подвижной трамвайный и троллейбусный состав, уничтожили 35 

километров трамвайного пути и контактной сети. Гитлеровцы разрушили 3761 

дом, 113 школ, здания индустриального, медицинского и педагогического 

институтов, 62 детских сада, 390 магазинов, зимний и летний театры, Дворец 

культуры имени В.И. Ленина, клуб имени Дзержинского, почти все лучшие здания 

города. Большой ущерб причинили оккупанты медицинским учреждениям. Сожгли 

и разграбили библиотеки. Ущерб, причиненный городу, исчислялся суммой почти 

в 4 миллиарда довоенных рублей». 
 

  
Уничтожение немцами ж.д. 

путей при отступлении, 1943 г. 
Разрушенная домна завода имени Ильича 

Еще больше заводов, предприятий, имущества они разрушили и уничтожили. 

Груды металла и битого кирпича остались от заводов, в Макеевке, Сталино, 

Мариуполе, Горловке, Краматорске. Ущерб, нанесенный фашистами только 

одному Новокраматорскому машиностроительному заводу, составлял в 

довоенных ценах 556 млн. рублей. Были разгромлены и затоплены все 882 шахты 

Донбасса, завалены и повреждены более 2100 км основных горных выработок. 

Фашисты вывели из строя все крупные электростанции (Зуевскую, Штеровскую, 

Кураховскую, Шахтинскую ГРЭС им. Артема, СевдонГРЭС). Враги безжалостно 
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превратили в руины города и поселки, школы, больницы, культурные и 

общественные здания. Была уничтожена сложная система водоснабжения, 

взорваны земляные плотины. Из 1341 предприятия, работавшего до войны, 

остались пригодными для эксплуатации всего лишь 61. Гитлеровские варвары 

сожгли и разрушили 52 МТС, 1186 колхозов и совхозов.  

 

Общий ущерб, нанесенный 

Донецкому региону, составил 50 

млрд. рублей в довоенных ценах. 

Нужны были героические усилия, 

чтобы из руин и пепла поднять 

Донбасс, вновь сделать его 

могучим регионом страны. 

Американская газета «Нью-Йорк 

таймс» в то время написала: 

«Донбасс потерян. На его 

восстановление Советам 

понадобятся десятилетия». Сталино после освобождения 

2. Особенности восстановления Донбасса 

Основная особенность 

восстановления Донбасса заключалась в 

том, что оно началось сразу после 

освобождения региона, еще во время 

Великой Отечественной войны.  

Основным документом, определившим 

направления и темпы восстановления, 

стало постановление Совнаркома СССР и 

ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О 

неотложных мерах по восстановлению 

хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». Донбассу были 

посвящены специальные постановления ГКО от 22 февраля 1943 г. «О 

восстановлении угольных шахт Донбасса» и от 26 октября 1943 г. «О 

первоочередных мероприятиях по восстановлению угольной промышленности 

Донецкого бассейна». 16 ноября 1943 года Государственный комитет обороны 

издал постановление «О неотложных мероприятиях по восстановлению системы 

водоснабжения Донбассводтреста и предприятий Наркомчермета в Донбассе». 

Вскоре было создано Главное управление по восстановлению угольных шахт 

Донбасса при Наркомате угольной промышленности СССР, на которое 

непосредственно возлагалось хозяйственное и техническое руководство этой 

Плакат 1943 г. 
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работой. Возобновлялась деятельность двух комбинатов – 

«Ворошиловградуголь» и «Сталинуголь», объединявших соответственно шахты 

двух областей. Предусматривались меры для обеспечения Донбасса 

квалифицированной рабочей силой, инженерно-техническими работниками, 

оборудованием и продовольствием. 88 шахт Донбасса планировалось ввести в 

действие не позже, чем через шесть месяцев, 37 – в течение года и 51 – через год. 

Продолжающаяся война с фашистской Германией требовала 

первостепенного внимания к восстановлению тяжелой промышленности. Еще в 

начале 1943 года наркомат СССР черной металлургии под руководством 

академика И.И. Бардина разработал основные направления восстановления и 

развития черной металлургии Юга. По мере освобождения от оккупантов того или 

иного района Донбасса специальные группы ученых и специалистов изучали 

положение дел на шахтах и промышленных предприятиях, на основании их 

выводов готовились решения об очередности тех или иных работ. 

Принципиальным было решение восстанавливать промышленное производство в 

Донбассе на новой технической основе, а не просто воспроизводить довоенные 

технологии. Эвакуированные на восток СССР предприятия продолжали работать, 

а на месте разрушенных строились фактически новые заводы и фабрики. Объем 

финансовых вливаний в экономику Донецкого края в этот период сравним с 

«планом Маршалла» в Западной Европе. 
 

 

Что вам известно о плане Маршалла? 

 

Масштабное возрождение и последующее развитие промышленности 

Донецкого бассейна значительно ускорились по завершении войны. Советское 

государство рассматривало Донбасс как топливно-энергетическую и 

металлургическую базу общесоюзной экономики, которая должна быть 

восстановлена в кратчайшие сроки. 

3. Восстановление промышленности  
и сельского хозяйства Донбасса 

Донбасс возрождался силами всего Советского Союза, что и стало ключевым 

фактором рекордных темпов восстановления региона. Из всех концов 

освобожденной от фашистов страны на Донбасс шли эшелоны с оборудованием, 

инструментом, строительными материалами, семенами для весеннего сева, 

одеждой, обувью, продуктами питания. 

Уже в ноябре 1943 года из г. Кемерово в Макеевку с механизмами и 

оборудованием прибыли 2 тыс. человек, которые включились в 

восстановительные работы. В целом формированием рабочих отрядов 
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занимались 12 союзных и автономных республик, 29 краев и областей. 

Поставщиком шахтных машин, кранов и других подъемных механизмов для 

угольной промышленности стал Ленинградский завод подъёмно-транспортного 

оборудования им. Кирова. Для пуска стана холодной прокатки Мариупольский 

завод им. Ильича получил оборудование с Уралмашзавода. Из Москвы комбинат 

«Сталинуголь» получил трансформаторы, автомашины, насосы. Из других 

городов РСФСР шли автомашины, трактора, строительные материалы, станки, 

электрооборудование; из Азербайджана и Башкирии – нефть, из Средней Азии – 

цветные металлы и т.д. За 1946-1949 гг. коллективы предприятий Ленинграда 

направили в Донбасс промышленной продукции на сумму более 300 млн. рублей.  

 

В течение двух 

военных лет труженики 

области восстановили 69 

основных и свыше 350 

мелких шахт. Первой в 

Донбассе достигла 

довоенного уровня добычи 

шахта «Новомушкетово». В 

мае 1944 г. она стала 

давать1000 тонн угля в сутки 

вместо довоенных 700 тонн. 

К сентябрю 1945 г. уже 23 

шахты области превзошли 

довоенный уровень 

угледобычи. 
Восстановление механического цеха 

Краматорского машиностроительного завода им. 
Орджоникидзе, 1945 г. 

К концу войны Донбасс по объему угледобычи вновь стал ведущим угольным 

бассейном страны. Его удельный вес во всесоюзном масштабе, составлявшем в 

1943 году 4,8%, поднялся до 26,7%. 

Одним из трудовых подвигов было восстановление Зуевской ГРЭС, 

вступившей в строй уже в январе 1944 г. 

Успешное восстановление электроэнергетики и угольных предприятий 

области предопределило быстрое возрождение не только металлургических 

гигантов Мариуполя, но и Сталинского, Енакиевского, Макеевского Краматорского, 

Константиновского металлургических заводов. Восстановление металлургических 

предприятий области началось с Енакиевского завода, над которым шефствовал 

коллектив Кузнецкого металлургического комбината. За три месяца здесь были 

пущены домны № 4 и № 6, а еще через месяц возрожденная домна № 6 достигла 

довоенного уровня выплавки чугуна – 700 тонн в сутки. 
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Весомый вклад в возрождение промышленного производства внесли 

восстановленные в кратчайшие сроки Новокраматорский, Дружковский и др. 

машиностроительные заводы региона.  

Уже в октябре 1943 г. Новокраматорский машиностроительный завод 

выпустил первую продукцию весом в 92 тонны. Одновременно начал работать и 

Краматорский завод тяжелого станкостроения. В 1944 г. стали выпускать 

оборудование для шахт машиностроительный завод имени Ленинского комсомола 

Украины и Горловский машиностроительный завод имени С.М. Кирова. 

К началу 1945 года в области уже работали 8 доменных и 24 мартеновских 

печи, 2 бессемеровских конвертера, 15 прокатных станов. Металлурги давали 

стране сотни тысяч тонн чугуна, стали и проката. Свою продукцию выпускали 60 

коксовых батарей, 10 заводов огнеупорных материалов.  

Восстановленный Горловский машиностроительный завод им. Кирова 

отправил из первой произведенной партии пять врубовых машин в Подмосковный 

угольный бассейн. Первый послевоенный блюминг на Новокраматорском заводе 

был изготовлен для Закавказского горнометаллургического комбината (г. Рустави). 

Большие заказы были выполнены краматорчанами для Волго-Донского 

судоходного канала, для мощных гидроузлов на Волге и Днепре, оросительных 

каналов в Туркмении и Украине. Область поставляла важнейшим новостройкам 

уголь и металл, цемент и автоматизированные бетонные заводы, трубопроводы 

для землесосных снарядов, строительные конструкции и подъемные механизмы 

для шлюзов.  

Силами железнодорожных войск и населения быстро восстанавливался 

транспорт. Уже в середине сентября 1943 года началось движение поездов на 

участках Криничная-Иловайск, Дебальцево-Миллерово, Доля-Ясиноватая, 

Красноармейск-Рутченково, Сталино-Москва. 

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

металлурги дали свыше 1 млн. 200 тыс. тонн чугуна, 1 млн. 400 тыс. тонн стали, 

около миллиона тонн проката. 

В 1946 г. руководство СССР вернулось к системе 5-летнего планирования 

экономического развития. 18 марта 1946 года был принят «Закон о пятилетнем 

плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг.». 

Советское руководство делало основной упор на повышение угледобычи с целью 

обеспечения топливом промышленности. Перед шахтерами Донбасса была 

поставлена задача как можно быстрее достигнуть и превысить довоенную добычу 

угля. Достижение таких высоких результатов планировалось обеспечить путём 

более эффективного использования имеющегося шахтного фонда, а также 

строительства новых шахт и обогатительных фабрик. В течение первой 

послевоенной пятилетки в Сталинской и Ворошиловградской областях 
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планировалось возобновить и построить новые шахты общей мощностью 77,5 

млн. т, что составляло 42,3% от запланированной на 1950 г. добычи угля в стране. 

 

В области черной металлургии 

планировалось восстановление всех 

металлургических заводов, 

довоенного уровня производства 

металла, кокса и добычи руды. 

Ставилась задача восстановления и 

развития крупной базы тяжелого 

машиностроения в Донбассе – 

Новокраматорского и 

Старокраматорского 

машиностроительных заводов, 

которые должны были к 1950 г. 

произвести своей продукции на 30% 

больше, чем в 1940 г.  

За годы четвертой пятилетки 

на территории Сталинской и 

Ворошиловградской областей из 263 

основных шахт, что подлежали 

восстановлению, было 

восстановлено и введено в действие 

259 шахт, было заложено 60 новых 

шахт, сооружены Мироновская и 

Славянская ГРЭС, на 

металлургических заводах введены 

мощные прокатные станы и другие 

агрегаты. 

Разливка стали в мартеновском цехе № 1 
Макеевского металлургического завода, 1949 г. 

На шахтах впервые стали работать угольные комбайны «Горняк», «Шахтер» 

и другие машины, предназначенные для выемки угля на основных для Донбасса 

угольных пластах, где раньше уголь добывался вручную. Для угольной 

промышленности в ее развитии начался, условно говоря, «золотой век», который 

продолжался более трех десятилетий. 

Этот период сопровождался непрерывным ростом объемов угледобычи, 

наращиванием производственных мощностей предприятий, повышением 

технического уровня процессов угледобычи, совершенствованием способов 

разработки месторождений, внедрением рациональных систем организации труда 

и производства. 

Развернулось социалистическое соревнование за досрочное выполнение 
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заданий послевоенной пятилетки. В мае 1946 г. по почину металлургов 

Макеевского завода им. С.М. Кирова, рабочих ряда московских предприятий, 

донецких шахтеров, коллектива Северо-Донецкой железной дороги началось 

Всесоюзное социалистическое соревнование за досрочное выполнение заданий 

4-го пятилетнего плана. 
 

 Историческая справка 

«…Новую страницу стахановского движения среди горняков Донбасса открыли 
молодой забойщик шахты № 10-бис треста «Куйбышевуголь» комсомолец 
Н. Лукичев и крепильщик коммунист А. Денисенко. Они изменили технологию 
производства, применив цикличную организацию труда и упорядочив график 
работы бригады. 27 марта 1946 года Н. Лукичев и А. Денисенко за смену 
выполнили более 20 норм, а 31 марта справились со сменным заданием на 2229 
процентов…»  

Бригада забойщиков А.Е. Тюренкова донецкой шахты им. Калинина в составе 
8 человек с 23 февраля 1948 года вырубила 669 тонн угля, сделав три цикла. А в 
начале июля 1948 года бригада И.Т. Валигуры енакиевской шахты № 1-2 
«Красный Октябрь» выдала за смену 1007 тонн угля, в среднем на каждого члена 
бригады по 144 тонны. 

 

Добыча угля в СССР превысила 300-миллионный рубеж и составила 

300,9 млн т. К началу 1950-х гг. Донбасс по добыче угля занимал первое место в 

СССР, опережая Кузбасс и другие угольные бассейны. 

Технический прогресс коснулся и металлургической промышленности. 

Мартеновские цеха освоили выпуск высококачественных сталей, а прокатные – 

выпуск профилей проката. С 1946 г. было внедрено металлическое и 

железобетонное крепление. До 1949 г. паровые подъемные машины были 

полностью заменены на электрические.  

На металлургических предприятиях продолжателем скоростного 

сталеварения стал ученик М.Н. Мазая – сталевар Мариупольского завода 

им. Ильича коммунист М.Е. Кучерин. 
 

 Историческая справка 

В ночь с 7 на 8 февраля 1946 года он сварил сталь за 7 часов 55 минут вместо 

10 часов 30 минут по норме и снял с каждого квадратного метра пода печи 10,71 

тонны при плане 6,3 тонны. В 1947 и 1948 годах М.Е. Кучерин превзошел эти 

показатели, давая с квадратного метра пода печи до 12 тонн. По его примеру 

скоростные методы внедрялись и на других металлургических предприятиях.  
 

За 1946-1950 годы выплавка чугуна возросла в 4,1 раза, стали – в 4,5 раза, 

выпуск проката – в 5, кокса – в 3,2 раза.  

Рабочие Донецкого металлургического завода к 1950 году не только 

превысили довоенный уровень выпускаемой продукции, но и впервые в отрасли 

разработали и внедрили в производство систему испарительного охлаждения 
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элементов мартеновских печей.  

В 1952 г. на заводах «Азовсталь» (г. Жданов) и «Запорожсталь» впервые в 

СССР в сталеплавильном производстве начали применять кислород.  

Заложенная в этот период материально-техническая база стала основой для 

дальнейшего развития экономики области в годы пятой пятилетки. 

 

Перед сельским хозяйством 

стояла задача возродить 

разрушенные колхозы и совхозы, 

освоить довоенные посевные 

площади, организовать 

производство 

сельскохозяйственной продукции 

для обеспечения Красной Армии 

и населения продовольствием, а 

промышленности – сырьем. Но 

сельское хозяйство 

восстанавливалось значительно 

медленнее. 
Трудовой фронт. Труженицы села 

В селах не хватало рабочих рук, рабочего скота, тракторов, инвентаря, 

семян. В отдельных селах приходилось пахать на коровах или впрягаться в плуг 

самим… К послевоенным трудностям в 1946 г. добавилась сильная засуха, 

приведшая к голоду. Сложившиеся тяжелые климатические условия, 

продолжающаяся «борьба за урожай» привели к тому, что к ноябрю 1946 г. 

Сталинская область выполнила план хлебозаготовок только на 66,7%. Сложным 

было положение и в животноводстве. Из-за засухи и высоких хлебопоставок уже в 

декабре начался падеж скота. За зиму 1946-1947 гг. колхозы области потеряли 

96% лошадей и 1,7% голов крупного рогатого скота, Сложившаяся в сельском 

хозяйстве ситуация привела к резкому снижению оплаты труда колхозников по 

трудодням. 

Продовольственная ситуация стала приобретать катастрофический 

характер. Голод усиливался. Люди ели кору, грызунов, собак, кошек, птиц. Среди 

населения из-за недоедания распространилась дистрофия. 

В январе 1947 г. Сталинская область получила 200 тонн зерна 

продовольственной ссуды. В марте 1947 г. было выделено 300 т новой ссуды.  

Чтобы не сорвать посевную кампанию, государство вынуждено было 

выделить области ссуду из семенного фонда.  

По климатическим условиям 1947 г. дал возможность в какой-то степени 

выровнять положение. Урожай зерновых по области составил 10,8 ц с гектара при 

плане 10,2. Сталинская область досрочно, 10 октября 1947 г., выполнила план 
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хлебозаготовок, дав сверх плана 102 тыс. пудов зерна. Но проблемы 

восстановления сельского хозяйства еще более осложнились в связи с потерей 

трудоспособного населения: если в 1945 году смертность в селах составила 

3,6 тыс. человек, то в 1946-м – 4,2 тыс., а в 1947 г. – 8,1 тыс. человек. 

Довоенные посевные площади были восстановлены только к 1950 г., но и при 

этом зерновых было собрано на треть меньше, чем в 1940 г., а овощей – меньше 

половины. Довоенное поголовье скота в колхозах и совхозах Сталинской области 

было восстановлено только в 1951 г. 

4. Решение кадровой проблемы в Донбассе 

Успех восстановления региона зависел от обеспечения необходимыми 

трудовыми ресурсами. Однако в январе 1944 года в Сталинской области 

насчитывалось 1,7 млн. жителей, в то время как до войны здесь проживало 

3,1 млн. человек. Например, на шахтах трудилась только десятая часть довоенной 

численности рабочих, поэтому в шахты стали возвращаться старые кадровые 

рабочие, пенсионеры. Семидесятипятилетний забойщик макеевской шахты 

«Грузская» И.Е. Алейников с первого дня спустился в забой и стал добывать уголь 

вместе со своим сыном и тремя дочерями. 

В первые послевоенные годы важное место в пополнении трудовых ресурсов 

играла демобилизация из рядов Советской Армии. Например, в первом квартале 

1946 г. коллектив Мариупольского завода им. Ильича пополнился 775 

демобилизованными воинами, промышленные предприятия одного только района 

Макеевки приняли на работу около 2,4 тыс. уволенных из армии. 

Одновременно с демобилизованными воинами домой возвращались 

угнанные в период оккупации в Германию жители региона. Только в 1946 году в 

Сталинскую область возвратилось около 82 тыс. человек.  

 

Чтобы выполнить 

тяжелейшие задачи по 

восстановлению Донбасса, 

руководство СССР 

использовало 

мобилизационные методы. 

Важную роль в пополнении 

рабочих кадров сыграла 

система организованного 

набора рабочей силы, 

особенно в угольной 

промышленности.  
Молодежь г. Киева и Киевской, области,  

прибывшая для работы на шахты Донбасса, 1947 г. 
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К примеру, на шахты в годы первой послевоенной пятилетки через систему 

оргнабора ежегодно поступало от 20 до 50 тыс. человек. Особенно большие 

группы юношей и девушек прибывали из Винницкой, Киевской, Полтавской и 

Сумской областей Украинской ССР, из Воронежской, Курской, Орловской, 

Пензенской, Ярославской областей России. Определенная часть населения 

прибыла в область по так называемым общественным призывам. В основном это 

была молодежь, которая по комсомольским путевкам приезжала трудиться на 

шахтах. 

Так же обстояло дело в металлургии, машиностроении и других отраслях 

промышленности. Кадровый голод приходилось решать за счет молодежи и 

подрастающего поколения, которых спешно учили в ремесленных училищах, 

школах ФЗУ, на курсах и прямо на рабочих местах. Так, на шахте «Кочегарка» 22 

забойщика-пенсионера передавали свой опыт молодежи.  

Подготовка квалифицированных рабочих массовых профессий для 

производства стала предметом особых забот. Она осуществлялась через систему 

государственных трудовых резервов (ремесленные и профессионально-

технические училища с государственным обеспечением), а также благодаря 

подготовке рабочих и повышение их квалификации непосредственно на 

производстве. Профтехучилища Донбасса внесли в решение этой задачи весомый 

вклад. Только за 10 послевоенных лет они подготовили более 850 тыс. человек по 

Сталинской области. Сеть учебно-курсовых комбинатов и учебных пунктов 

позволила только для предприятий угольной промышленности к середине 1950-х 

годов подготовить более 100 тысяч рабочих. 

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

составила 55 процентов довоенного уровня. В 1946-1950 гг. из России, Белоруссии 

и Молдавии в Сталинскую область прибыло 246 000 рабочих. Но тяжелые 

жилищно-бытовые условия, отсутствие жилья и разруха приводили к большой 

текучести рабочих кадров, несмотря на большой приток трудящихся в 

промышленность области. 

5. Участие женщин в восстановлении 
 угольной промышленности Донбасса 

Уже в первые дни освобождения края в сентябре 1943 года начался 

подземный подвиг женщин Донбасса. На шахты пришли тысячи девушек и 

женщин, заменив своих мужей и братьев, сражавшихся на фронте. 

Одними из первых спустились в шахту девушки из Горловки – Нина 

Кузьменко, Мария Гришутина, Зина Лагутина, Роза Бурых и другие. 

А в январе 44-го женщины-шахтеры всенародно дают клятву: «Каждый день 

выполнять две нормы: за себя и за воюющего или погибшего отца, брата, мужа, 
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любимого». У горняков сложилась поговорка: «Муж – в бой, жена – в забой, 

сестра – у ствола, вся горняцкая семья уголь рубает, фашистов бить помогает». 
 

 Историческая справка 

Тогда, в те тяжелейшие дни, горнячки города Кадиевки обратились ко всем 

женщинам Ворошиловградской области: «Дорогие подруги! Родина наша, 

Донбасс, теперь освобождена от врага. Отступая, он разрушил наши шахты и 

города. Взгляните, сестры, на рудники и поселки! На шахтах уже трудятся 37 

женских бригад и рабочих смен. Девушки, идите в шахты! В забой, дочери 

Донбасса!». 
 

 

Девушки уверенно 

выполняли и перевыполняли 

ежедневные нормы. Так, Нина 

Кузьменко в январе 1944 г. за 

одну смену нарубила 43,3 тонны 

угля, что составило 940 процентов 

нормы, Мария Гришутина 

выполнила сменное задание на 

1145%. В 1943 г. женщины 

составляли 15% работающих на 

шахтах, к маю 1944 г. на шахтах 

среди рабочих по добыче угля 

42,6% составляли женщины, а на 

поверхностных работах – 55,9%. 

Восстановление шахт Донбасса 

 

В 1947 году женщины и девушки составляли 

примерно 60 процентов «личного состава шахт». 

Работая вручную (первый угольный комбайн 

появился в 1951 г.) отбойным молотком, 

врубовой машиной, лопатой, они достигли 

довоенного уровня производительности труда. 

В 1950 г. в Донбассе было добыто 76,4 млн. 

тонн угля, что превышало показатели 1945 г. в 

2,5 раза. В 1951 г. был превышен довоенный 

уровень добычи угля. Спустя много лет 

заслуженный шахтер Ю.П. Иванов скажет: «Я 

имею полное моральное право заявить, что День 

шахтера нам заработали женщины». 

Шахта №  20 Донецк. 1950 г. 
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 Историческая справка 

Праздник «День шахтёра», ставший ежегодным, был установлен Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 10 сентября 1947 г. именно в связи с 
достижением довоенного уровня производительности труда. Первое 
официальное проведение праздника, связанное с чествованием горняков, 
состоялось 28 августа 1948 г. Традиции профессионального праздника бережно 
сохраняются и по настоящее время. 

Для поощрения работников, 
восстанавливающих разрушенные 
предприятия, были учреждены две особые 
медали: «За восстановление угольных шахт 
Донбасса» и «За восстановление предприятий 
чёрной металлургии Юга». Большую половину 
из 46 тысяч награжденных почетной медалью 
«За восстановление угольных шахт Донбасса» 
составили женщины. 

 

  

Медаль «За восстановление угольных шахт 
Донбасса» 

Медаль «За восстановление 
предприятий чёрной металлургии Юга» 

 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Александрина Прасковья Фёдоровна  
Бригадир механизированного поверхностного комплекса ш/у 

22-4 бис, г. Красный Луч. 
Одна из 6 женщин, удостоенных звания Героя 

Социалистического Труда в угольной промышленности. 
Родилась в 1917 г. в Азовском районе Ростовской области. 
В октябре 1943 года после выхода постановления о 

возвращении шахтёров на предприятия уехала в город Красный 
Луч Ворошиловградской области. Поступила 
навалоотбойщиком на шахту № 4-бис. В лаве оставалась до 
1946 года. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 года за 
выдающиеся достижения в труде Александриной Прасковье Фёдоровне 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот». 
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Гришутина-Ломонос Мария Семеновна  
Передовик производства, забойщица шахты № 19-20 (г. 

Горловка) Первую женскую бригаду 18-летняя Мария 
Гришутина собрала в 1943 г на шахте № 19-20 сразу после 
освобождения Донбасса от фашистов.  

После проведения в Горловке слета женщин-горнячек 
Мария Гришутина обратилась к женщинам и девушкам 
Донбасса с призывом овладеть «мужскими» шахтерскими 
профессиями. 

Мария Гришутина практически повторила рекорд Алексея 
Стаханова. Она начала с полутора норм и закончила с 
результатом в 11,5 мужских нормы. 

За 3 года своего существования бригада Марии Гришутиной дала уральским 
заводам, выпускавшим боевую технику для фронта, 55 эшелонов угля. 

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За восстановление угольных шахт Донбасса»; Орденом «Знак 
Почёта». Почетный гражданин г. Горловка. Умерла в 1993 г. 

Королева Евдокия Федоровна 
Шахтерская мать, баба Королиха, легендарная шахтерка 

Донбасса. 
Родилась в 1879 году, начала трудовую деятельность на 

шахте № 30 поселка Рутченково; проработала на ней 17 
лет выборщицей породы, плитовой, лампоносом, 
откатчицей вагонов.  

В 1941 году эвакуировалась в Караганду (Казахстан), где в 
возрасте 63 года трудилась на шахте № 20-бис.  

Вернулась на родину, где продолжала работу на шахте. 
Имела шахтерский стаж 75 лет, звание Почетного 
шахтера СССР, ушла на пенсию в 87 лет.  

Награждена Орденом Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом 
«Знак Почета», «Шахтерская слава». Почетный шахтер СССР. Умерла в 
возрасте 102 лет в 1981 году. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Общий ущерб, нанесенный Донецкому региону, составил 50 млрд рублей в 

довоенных ценах. Нужны были героические усилия, чтобы из руин и пепла 

поднять Донбасс. 

Основная особенность восстановления Донбасса заключалась в том, что оно 

началось сразу после освобождения региона, еще во время Великой 

Отечественной войны. Донбасс восстанавливался силами всего СССР. Уже в 

1951 г. Донбасс превзошел довоенный уровень добычи угля. 

Значительно медленнее промышленности восстанавливалось сельское 

хозяйство. Не хватало рабочих рук, помешал голод 1946-1947 гг.  

В целом успех социально-экономического восстановления Донбасса стал 
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возможным, с одной стороны, благодаря единству экономического комплекса 

Советского Союза, тесным связям между республиками, а с другой – благодаря 

самоотверженности, творческому труду огромного количества людей, и в первую 

очередь – героическому труду женщин Донбасса. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Каковы были итоги реализации приказа рейхсфюрера СС Генриха 
Гиммлера? 

2. Когда началось восстановление Донбасса? 
3. Объясните, что значит «новая техническая основа» восстановления 

Донбасса. 
4. Какие города и республики СССР оказывали помощь в восстановлении 

народного хозяйства Сталинской области? 
5. Охарактеризуйте основные задачи, поставленные перед экономикой 

области в первой послевоенной пятилетке.  
6. В чем состояли основные трудности восстановления экономики 

Донбасса? 
7. Назовите новые ГРЭС, которые были сооружены в годы четвертой 

пятилетки. 
8. Объясните значение понятия «оргнабор». 
9. Охарактеризуйте вклад других регионов Советского Союза в 

восстановление Донецкого края.  
10. Подтвердите фактами слова заслуженного шахтера Ю. Иванова о том, 

что День шахтера заработали женщины. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Проанализируйте значение восстановления Донбасса для процесса 
послевоенного восстановления экономики СССР.  

2. Охарактеризуйте факторы, которые влияли на процесс экономического 
восстановления Донбасса. 

3. Охарактеризуйте роль женщин области в процессе восстановления 
Донбасса. 

4. Проанализируйте пути решения кадровой проблемы в Донбассе. 
5. Объясните, чем был вызван голод 1946-1947 гг. Можно ли было его 

избежать? 
6. Выделите особенности экономического восстановления Донбасса.  
7. Используя дополнительные источники информации, подготовьте 

сообщение об участии женщин в восстановлении Донбасса. 
8. Составьте кластер «Восстановление промышленного потенциала Донбасса». 
9. Что, на ваш взгляд, позволило восстановить промышленный потенциал 

края в столь короткий срок? 
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Работа с документом 

Документ 1 

Сообщение о формировании бригад из учащихся ремесленных училищ и 
школ ФЗУ для восстановления промышленности Донбасса 

«…20 тысяч учащихся ремесленных училищ едут в Донбасс (беседа с начальником 
главного управления трудовых резервов при СНК СССР тов. Москатовым). 

«Главное управление трудовых резервов получило ответственное задание – 
организовать бригады государственных трудовых резервов для восстановления и 
монтажа энергетических и металлургических предприятий Донбасса, освобожденных 
от немецкой оккупации. Направляется 20 тыс. учащихся ремесленных училищ и школ 
ФЗО. 10 тыс. из них будут работать на восстановлении и монтаже энергетических 
предприятий, а остальные – на металлургических заводах. 

Бригады направляются на Зуевскую, Рутченковскую ГРЭС, Горловскую 
теплоэлектроцентраль, Штеровскую ГРЭС, на крупнейшие металлургические заводы 
– Сталинский, Макеевский, Енакиевский, Краматорский, Ворошиловский, Таганрогский и 
другие. 

Сейчас идет комплектование бригад в республиках, областях и краях. Бригады будут 
составлены из учащихся второго класса ремесленных училищ и выпускников-
отличников школ ФЗО. Молодежь снабжается необходимой одеждой, обувью, бельем, а 
также набором инструмента по специальности. 

Для руководства бригадами отбираются лучшие работники училищ и школ, в первую 
очередь из числа эвакуированных в свое время из Донбасса. Наркоматы 
электростанций и черной металлургии выделили для общего руководства работами 
инженерно-технический персонал».  

Газета «Труд», 23 сентября 1943 г. 
Архивы Украины. – 1973. – № 4 – С. 42 

Вопросы и задания к документу 

1. По каким критериям отбирали молодежь для восстановления 

промышленности Донбасса? 

Документ 2 

Постановление Государственного комитета обороны  
«О первоочередных мероприятиях по восстановлению угольной 

промышленности Донецкого бассейна» (отрывок) 
«Донецкий бассейн – важнейший промышленный и угольный район нашей 

страны – освобожден Красной Армией от немецких захватчиков. 
За время оккупации немцами Донбасса выведены из строя и разрушены все шахты, 

машиностроительные заводы, сожжены и разрушены жилые дома и культурно-
бытовые сооружения. 

Государственный Комитет Обороны считает важнейшей политической и военно-
хозяйственной задачей всех партийных, советских и хозяйственных организаций 
восстановление в Донецком бассейне, в первую очередь, угольной промышленности. 

Государственный Комитет Обороны обязывает Наркомуголь ЦК КП(б)У, Совнарком 
УССР, Сталинский обком КП(б)У, Ворошиловградский обком КП(б)У и Ростовский обком 
ВКП(б) провести следующие неотложные мероприятия для обеспечения углем 
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железнодорожного транспорта, электростанций, черной металлургии и заводов 
военной промышленности Юга и центральных районов Советского Союза: 

а) восстановление, в первую очередь, средних и малоразрушенных крупных шахт, 
восстановление и строительство мелких шахт, организация быстрейшей добычи 
угля; 

б) восстановление машиностроительных заводов, жилищ и культурно-бытовых 
учреждений; 

в) мобилизация на восстановление шахт, заводов угольного машиностроения и 
шахтных поселков всех местных материальных ресурсов, а также рабочей силы в 
освобожденных районах. 

Признавая исключительную государственную важность восстановления угольной 
промышленности Донбасса и в целях быстрейшего развития добычи донецкого угля, 
Государственный Комитет Обороны постановляет: 

...38. Разрешить Наркомуглю возвратить в Донецкий бассейн 1 тыс. руководящих и 
инженерно-технических работников из числа эвакуированных из Донбасса и в 
настоящее время работающих в Подмосковном и в восточных угольных бассейнах.  

Обязать народных комиссаров союзных и союзно-республиканских наркоматов, 
председателей областных и краевых исполкомов и председателей совнаркомов 
союзных и автономных республик в двухнедельный срок выявить и откомандировать в 
распоряжение Наркомугля на восстановление шахт Донбасса всех инженерно-
технических работников, ранее работавших в угольной промышленности». 

26 октября 1943 г. 
Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам 1917-1967 гг. –  

Т. 3. – М.: 1968. – С. 169-170, 176. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие предприятия планировалось восстанавливать в первую очередь? 

2. Какие меры предусматривались для быстрейшего восстановления шахт 

Донбасса? 

Документ 3 

Обращение молодых горнячек Горловского района  
ко всем девушкам и Донецкого бассейна (отрывок) 

Наш Донбасс свободен. Скоро заводы, фабрики, транспорт снова будут работать на 
донецком угле. А ведь от работы оборонной промышленности зависит успех боевых 
операций на фронте. 

Дорогие товарищи! Каждая из нас должна внести свой вклад в дело победы над 
врагом. Наши отцы, мужья и братья – донецкие горняки – с оружием в руках защищают 
нас. Наш святой долг – поддержать их своим трудом. Пусть не болит у наших 
земляков сердце, что без них будут пустовать забои, что некому будет давать уголь 
на-гора. Мы, дочери сестры потомственных донецких шахтеров, спустимся в шахты 
станем на место старых горняков... 

Сотни девушек нашего района работают под землей откатчицами и уборщицами 
породы, выполняя по полторы-две нормы. Своим самоотверженным трудом они еще 
раз доказали, что мужские горняцкие профессии девушкам по плечу. 

На помощь нам пришли старые горловские мастера угля. Спасибо вам, наши дорогие 
учителя! Нам очень нужна ваша поддержка. Продолжайте учить молодежь, 
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передавайте ей свой долголетний опыт, свое уменье, свои знания. Труд ваш окупится 
сторицей. 

Собравшись на свой первый слет, мы, молодые горнячки, обращаемся ко всем 
девушкам Донбасса: 

– Следуйте нашему примеру! Смелее идите, товарищи, на шахту! Овладевайте 
специальностями своих отцов и братьев – становитесь забойщиками, костерщиками, 
врубмашинистами, машинистами электровозов, лебедчицами, рукоятчицами, 
электрослесарями. 

Весь Советский Союз знал и уважал старых горловских шахтеров. Горловка всегда 
славилась своими мастерами угля, у которых учились горняки Кузбасса, и Караганды, и 
Мосбасса. Скоро наша страна узнает и о трудовых успехах девушек-горнячек. 

Первый слет горнячек Горловки решил подготовить в первом квартале будущего 
года 200 лесогонов, 200 крепильщиков, 50 забойщиц, 40 машинистов электровозов и 
других специалистов угольного дела. 

На каждой шахте мы создадим не менее десяти женских фронтовых бригад. 
Дочери Донбасса! Мы обращаем к вам свое слово! 
Дадим больше угля стране и фронту! Всю силу ненависти к проклятым 

гитлеровским бандитам вложим в наш стахановский труд! Будем бить фашистских 
мерзавцев донецким углем! 

От имени участниц слета обращение подписали: (следует 10 подписей)». 
11 декабря 1943 г.   

Дружба шахтеров Донбасса и Кузбасса. Документы и материалы.  
1917-1972. – С. 122-123. 

Вопросы и задания к документу 

1. Почему так важно было наладить добычу угля? 

2. Какими шахтерскими специальностями овладевали женщины? 

Документ 4 

Данные Комиссии по оценке ущерба,  
причиненного нацистами горловской шахте «Кочегарка» 

«...Материальный ущерб, нанесенный шахте фашистскими захватчиками, составил: 
а) стоимость имущества полностью – 33,3 млн рублей, в том числе: 

 технические сооружения – 20 094,2 тыс. руб. 

 здания хозяйственного назначения – 1 709,4 тыс. руб. 

 здания жилые – 3 686,6 тыс. руб. 

 здания культурно-бытового назначения – 239,6 тыс. руб. 

 оборудование и транспортные средства – 4 477,6 тыс. руб. 

 прочие виды имущества – 396,2 тыс. руб. 

 готовая продукция – 3 670,6 тыс. руб. 
б) размеры затрат, необходимых для восстановления частично поврежденных 

зданий, сооружений и оборудования – 21 287 тыс. руб., в том числе: 

 технические сооружения – 11 339,5 тыс. руб. 

 здания хозяйственного назначения – 4 893,5 тыс. руб. 

 жилые здания – 4 121,2 тыс. руб. 

 здания культурно-бытового назначения – 760,2 тыс. руб. 

 оборудование – 168,3 тыс. руб. 
Общий размер ущерба определен в сумме 54,6 миллиона рублей в ценах 1944 года». 
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Вопросы и задания к документу 

1. Что вам известно о шахте «Кочегарка» периода довоенных пятилеток? 

2. Выскажите предположения об источниках восстановления шахты 

«Кочегарка». 

Словарь 

Баба Королиха («шахтерская мать») – Евдокия Федоровна Королева, 

легендарная шахтерка Донбасса.  

Трудовые ресурсы – часть населения страны, которая по физическому 

развитию, приобретенному образованию, профессионально-квалификационному 

уровню способна заниматься общественно-полезной деятельностью. 

Трудоде́нь – мера оценки и форма учёта количества и качества труда в 

колхозах в период с 1930 по 1966 год. Заработная плата членам колхозов не 

начислялась. Каждый колхозник получал за свою работу долю колхозного дохода 

соответственно выработанным им трудодням. 

Хронология событий 

22 февраля 1943 г. – постановление ГКО «О восстановлении угольных шахт 

Донбасса». 

21 августа 1943 г. – постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О 

неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от 

немецкой оккупации». 

Осень 1943 г. – начало восстановления Донбасса. 

Сентябрь 1943 г. – началось движение поездов на участках Криничная-

Иловайск, Дебальцево-Миллерово, Доля-Ясиноватая, Красноармейск-Рутченково, 

Сталино-Москва. 

Октябрь 1943 г. – в Горловке по инициативе молодых работниц шахты 

им. М.И. Калинина Н. Кузьменко и М. Гришутиной сотни женщин начали спускаться 

в забой. 

26 октября 1943 г. – начато восстановление Зуевской, Кураховской и 

Штеровской ГРЭС. 

26 октября 1943 г. – постановление ГКО «О первоочередных мероприятиях 

по восстановлению угольной промышленности Донецкого бассейна». 

16 ноября 1943 г. – постановление ГКО «О неотложных мероприятиях по 

восстановлению системы водоснабжения Донбассводтреста и предприятий 

Наркомчермета в Донбассе». 

23 декабря 1943 г. – пуск доменной печи на Енакиевском металлургическом 

заводе. 

Январь 1944 г. – восстановлена и вступила в строй Зуевская ГРЭС.  
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Апрель 1944 г. – завершился первый этап восстановления угольной 

промышленности Донбасса. 

11 июля 1945 г. – НКМЗ награждён орденом Ленина. 

18 марта 1946 г. – «Закон о пятилетнем плане восстановления и развития 

народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг.».  

1946-1947 гг. – голод. 

Декабрь 1946 г. – сдана в эксплуатацию шахта «Гигант» (сейчас шахта 

имени Е.Т. Абакумова в Кировском районе г. Донецка). 

7 июня 1947 г. – Мариупольский металлургический завод имени Ильича 

награждён орденом Ленина. 

10 сентября 1947 г. – Указом Президиума Верховного Совета СССР 

установлено ежегодное празднование Дня шахтёра. 

22 августа 1948 г. – на Чистяковской (сейчас город Торез) шахте № 3-бис 

началось освоение угольного комбайна ГУК-1 («Донбасс»). 

1951 г. – введен в эксплуатацию крупнейший в Европе Артёмовский завод 

шампанских вин. 

1951 г. – на шахтах Донбасса впервые массово начали использовать 

проходческий комбайн. 

1951 г. – Донбасс превзошел довоенный уровень добычи угля. 

1952 г. – на заводах «Азовсталь» и «Запорожсталь» впервые в 

сталеплавильном производстве начали применять кислород. 

  



107 

§ 7. Социально-культурное развитие Донбасса в 
послевоенный период 

 

 

Какие качественные изменения произошли в жизни 

жителей региона? 

 

План 

1. Решение жилищной проблемы. 

2. Восстановление системы образования в Донбассе. 

3. Восстановление социальной сферы. 

4. Жизненный уровень населения Донецкого региона в послевоенные годы. 

5. Развитие культуры в Донбассе в послевоенный период. 
 

После окончания Великой Отечественной войны перед страной стояли 

сложные задачи по ликвидации ее последствий: перевод экономики на мирные 

рельсы и поиск ресурсов для восстановления народнохозяйственного 

комплекса и социальной сферы.  

1. Решение жилищной проблемы 

 

Наиболее острой социальной 

проблемой в освобожденном 

Донбассе была жилищная 

проблема. Фашистская оккупация 

нанесла колоссальный ущерб 

жилому фонду Донбасса. Шахтеры, 

рабочие и их семьи жили в 

многосемейных коммуналках, 

бараках, подвалах и аварийных 

зданиях. Многие вынуждены были 

снимать частные квартиры, 

зачастую вдали от предприятий. 
Восстановление г. Сталино 

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

5885 домов, а всего введено в эксплуатацию 23665 домов, в которые вселилось 178 

тыс. человек. К концу 1945 г. жилой фонд области составил 76,5 процента от уровня 

1940 г., к началу 1948 года в Сталинской области было восстановлено и построено 

3,4 млн. кв. м жилья, 17 объектов культурно-бытового назначения, 14 общежитий 

для молодых рабочих. Предприятиями, организациями, жилищно-строительными 

кооперативами за 15 послевоенных лет в Сталинской области введено в действие 

жилья общей площадью более 15 тыс.кв.м, а в Ворошиловградской области – 

более 7 тыс.кв.м., но этого было явно недостаточно. 
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2. Восстановление системы образования в Донбассе 

 

Война лишила детей и 

подростков детства, сиротство и 

детская беспризорность стали 

массовыми явлениями. Поэтому 

сразу после освобождения и в 

первые послевоенные годы 

огромные усилия государства были 

направлены на преодоление 

беспризорности. Особенностью 

Донбасса было активное участие 

коллективов промышленных 

предприятий в восстановлении и 

обеспечении детских домов. Беспризорники после войны 

К маю 1944 г. в Ворошиловградской области функционировало 27 детских 

домов, а в Сталинской – 39 с общим количеством воспитанников более 7 тысяч, в 

1945 г. их было уже 27 и 52 соответственно, а численность воспитанников 

превысила 8 тыс. чел. Женщины Карагандинской области собрали 1 млн 300 тыс. 

рублей, на которые в городе Чистякове (совр. Торез) был построен детский дом 

для детей Донбасса, оставшихся в годы войны без родителей. Усыновление, 

опека, патронат над детьми, оставшимися без родителей, стали массовыми. В 

1944 г. из более 14 тыс. сирот, взятых на учет в Сталинской и Ворошиловградской 

областях, половина была охвачена этими формами заботы. 

С первых дней освобождения началось восстановление школьных зданий. К 

концу сентября 1943 г. отремонтировали 64 школы, а 1 октября в них начались 

занятия. Еще через месяц в городе работало 97 школ. К 1946 г. было 

восстановлено 135 разрушенных войной школ.  

Происходило восстановление и расширение сети школ рабочей молодежи, 

заочных школ для взрослых.  

Сразу после освобождения Сталино возобновились занятия в медицинском и 

педагогическом институтах. Вскоре вернулся из эвакуации коллектив 

индустриального института, к лету 1944 г. почти полностью были восстановлены 

его корпуса. В 1950 году был построен первый корпус университета, в котором 

сейчас расположен филологический факультет. На этот момент в 7 вузах, 43 

техникумах и 1715 дневных школах Сталинской области училось значительно 

больше студентов и учащихся, чем в довоенное время. Таким же быстрым было 

восстановление системы образования Ворошиловградской области. 

Восстанавливались библиотеки. Посылки с книгами для них приходили из 

Москвы и Ленинграда, Сибири и Средней Азии, из Баку и Тбилиси. Областная 
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библиотека имени Н.К. Крупской, которая начала отстраиваться после 

военных разрушений в 1950 г., получила 25 тыс. книг из Москвы и 50 тысяч – 

из районов Сибири. К концу восстановительного периода в области 

насчитывалось 1423 массовые библиотеки с общим фондом около 

4 миллионов книг. 

3. Восстановление социальной сферы 

Темпы восстановления социальной инфраструктуры Донбасса значительно 

уступали темпам в промышленности, но, тем не менее, и здесь происходили 

коренные изменения. 

К концу 1950 г. в области уже работали 305 больниц и госпиталей на 24 тыс. 

коек, заработали поликлиники. 

В декабре 1949 года был окончательно сдан в эксплуатацию новый вокзал 

станции Сталино. 

Проводились работы по расширению коммунальных услуг и благоустройству 

городов и поселков, увеличивалась протяженность водопроводной сети, уличной 

канализационной сети, расширилась газификация. Строились бани и прачечные. 

Многое было сделано для развития внутригородского транспорта.  

В 1950 году Государственным институтом проектирования городов УССР был 

разработан Генеральный план реконструкции Сталино.  

Весной 1952 года вышло постановление Совета Министров СССР «О 

мероприятиях по дальнейшему развитию городского хозяйства г. Сталино на 1952-

1953 гг.». 

Большое внимание уделялось озеленению городов и поселков. Оно шло 

параллельно с насаждением лесных полос на полях колхозов и совхозов по так 

называемому «Сталинскому плану преобразования природы». Был даже 

утвержден специальный план создания и развития зеленых зон городов и 

поселков – парков, скверов, зеленого строительства в городах. 
 

 

Вспомните, в чем состоял «Сталинский план 

преобразования природы». 

 

4. Жизненный уровень населения Донецкого региона  
в послевоенные годы 

Что касается жизненного уровня трудящихся, то в 1945-1946 годах в 

Сталинской области были установлены новые, повышенные тарифные ставки 

рабочим и служащим по сравнению с другими регионами страны. В среднем они 

составили около 50 рублей в месяц. В 1950 году среднемесячная зарплата в 

области составила 64,2 рубля, а в 1955 году – уже 71,5 рублей в месяц, причем в 
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эти годы цены оставались неизменными. В угольной промышленности рост 

средней зарплаты был еще более значителен и составил в 1950 г. 120 рублей, а к 

1955 году – более 167 рублей в месяц. Зарплата машинистов угольных 

комбайнов, врубовых и породопогрузочных машин, забойщиков и крепильщиков 

уже в начале 50-х годов достигала 300-400 рублей в месяц. 

Снабжение горожан хлебом, сахаром, жирами и мясом по карточкам 

сохранялось до 1947 года. В Донбассе положение с продовольствием по 

сравнению с другими регионами несколько смягчалось благодаря восстановлению 

и налаживанию работы заводских и шахтных продовольственных магазинов, 

буфетов и столовых, где отпускались продукты по ценам несколько ниже 

рыночных. Для работавших в особо вредных условиях выделялось спецпитание. 

Денежная реформа была проведена с минимальным ущербом для 

трудящихся. «Старые», довоенные денежные единицы менялись в соотношении 

10:1, причем по этому курсу обменивались денежные сбережения в 

государственных сберкассах, а наличные – только до определенной суммы, сверх 

которой деньги не обменивались. Таким образом, хотя реформа была по сути 

конфискационной, она отсекала спекулятивные накопления, нетрудовые доходы, 

расплодившиеся в жестокое военное время.  

Успехи первых послевоенных лет в возрождении экономики позволили в 

декабре 1947 г. нормированное распределение продуктов заменить развернутой 

государственной и кооперативной торговлей. Но, несмотря на отмену карточной 

системы, проведение денежной реформы, снижение цен на товары массового 

потребления, материальное положение трудящихся оставалось все еще очень 

тяжелым. 

5. Развитие культуры в Донбассе  
в послевоенный период 

 

Расширялась культурно-

просветительная база. 

Восстанавливались и оборудовались 

дворцы культуры и клубы при 

предприятиях. Уже в первые месяцы 

после освобождения открылось 500 

профсоюзных клубов, сотни изб-

читален и красных уголков. 

Фактически к началу 1950 г. были 

введены в строй все работавшие до 

войны дворцы и клубы. 
Театр оперы и балета, 1953 г. 
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Были восстановлены театры, концертные залы, художественные и 

музыкальные училища, спортивные сооружения. Только в Сталино возобновили 

работу государственный русский театр оперы и балета, областной украинский 

музыкально-драматический театр имени Артема, областная филармония, 

украинский ансамбль песни и пляски, шахтерский ансамбль песни и танца, 

музыкальное училище. 

В Сталино началось строительство здания драматического театра. Решение 

о его строительстве было принято в 1947 году. 

Развивалась художественная самодеятельность. В день первой годовщины 

освобождения Донбасса состоялась первая областная Олимпиада 

самодеятельного искусства. Среди коллективов художественной 

самодеятельности особой популярностью пользовались хоровая капелла 

управления Сталинской железной дороги, ансамбли песни и пляски Дзержинска и 

Харцызска, мужской хор Константиновского стекольного завода и ряд других. 

В послевоенные годы в Сталино и Мариуполе состоялись передвижные 

всесоюзные и республиканские выставки советских художников: «Возрождение 

освобожденного Донбасса», «30 лет Советской власти», «150 лет со дня рождения 

А.С. Пушкина», «Графическое искусство Донбасса» и другие. Организатором их 

стало областное товарищество художников. 

Осенью 1948 г. в помещении бывшего Дома госучреждений была открыта 

областная филармония, где с апреля 1949 г. начал выступать симфонический 

оркестр. В первые послевоенные годы в Сталино побывали на гастролях 

театральные коллективы Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова и других городов. 

Выступали перед трудящимися города симфонический оркестр СССР под 

управлением Натана Рахлина, джаз-оркестр под руководством Леонида Утесова и 

другие прославленные коллективы. 
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

С Донбассом связаны жизненный путь и творчество 
известного писателя Бориса Горбатова. В 1941-1945 гг. он 
был военным корреспондентом и принял непосредственное 
участие в освобождении края. За повесть «Непокоренные», 
написанную в 1943 г., Б.Л. Горбатов получил Сталинскую 
премию второй степени. Он говорил, что его нельзя 
заставить «откладывать на послевоенное время работу 
над широким полотном», потому что его темперамент, 
его сердце не позволяют ему это сделать. Позиция 

художника обусловила отбор известного писателю жизненного материала: в 
повести он описал жизнь и борьбу советских людей в условиях оккупации в 
Донбассе. «Я не мог бы написать «Непокоренные» о людях Винницкой области», 
– как-то сказал Горбатов. В 1952 г. писатель еще раз был удостоен Сталинской 
премии второй степени за сценарий фильма «Донецкие шахтеры». 
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В городах и районах области стали издаваться газеты. 

Восстановленная в 1944 г. Донецкая организация Союза писателей Украины 

на протяжении 1946-1951 гг. издала 15 книг альманаха «Литературный Донбасс», 

в которых рассказывалось о героической борьбе и труде жителей Донбасса. 

В апреле 1946 г. в Сталино было создано областное книжно-газетное 

издательство, со временем ставшее известным в СССР издательством 

«Донбасс». В издательстве вышел в свет коллективный сборник «Стихи о 

Донбассе», историческая повесть Ильи Гонимова «На берегах Кальмиуса», 

рассказы Павла Байдебуры, стихи Владимира Труханова. 

В 1949 году Сталино становится одним из крупных центров физкультурно-

спортивного движения. Коллективы физкультуры предприятий «Азовсталь» 

(г. Мариуполь), Машиностроительного завода им. Орджоникидзе (г. Краматорск), 

ДСО «Авангард», коллектив колхоза «Коминтерн» Дружковского района 

неоднократно становятся победителями Кубка Сталинской области. 

Растет количество стадионов, спортплощадок, футбольных полей. В области 

насчитывалось 2 велостанции из 58 веломашин, 12 гимнастических залов, 7 

спортзалов, два дома физкультуры. Именно в эти годы была создана основа, 

которая позволила донецкому спорту в 1950-е годы выйти на мировой и 

олимпийский уровень. 

 
Общий вид стадиона «Шахтер», 1950 г. 
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ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Наиболее острой социальной проблемой в освобожденном Донбассе была 

жилищная проблема, которая решалась героическими усилиями тысяч людей. 

Донбасс представлял собой гигантскую строительную площадку. За 

15 послевоенных лет в Сталинской области введено в действие жилья общей 

площадью более 15 тыс. кв. м, а в Ворошиловградской области – более 

7 тыс. кв. м. 

Сталино в послевоенные годы напоминало птицу Феникс, восставшую из 

пепла. Если к моменту освобождения города тут оставалось около 180 тысяч 

жителей, то к исходу 50-х в Сталино проживало уже 700 тысяч человек. Здесь 

массово строилось жилье, объекты инфраструктуры, прокладывались дороги. 

Города, поселки и села Донбасса переживали второе рождение. 

Огромные усилия государства были направлены на преодоление 

беспризорности. Особенностью Донбасса было активное участие коллективов 

промышленных предприятий в восстановлении и обеспечении детских домов. 

Темпы восстановления социальной инфраструктуры Донбасса значительно 

уступали темпам в промышленности, но, тем не менее, и здесь происходили 

коренные изменения. 

Были восстановлены театры, концертные залы, художественные и 

музыкальные училища, спортивные сооружения.  

Но, несмотря на отмену карточной системы, проведение денежной 

реформы, снижение цен на товары массового потребления, материальное 

положение трудящихся оставалось все еще очень тяжелым. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Назовите основные социальные проблемы освобожденного Донбасса. 

2. Охарактеризуйте восстановление системы образования в Донбассе. 

3. Как менялся жизненный уровень населения края? 

4. За какое произведение Б. Горбатов получил Сталинскую премию? 

5. Расскажите о восстановлении культурной жизни края. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Охарактеризуйте особенности восстановления социокультурной сферы в 

Донбассе. 

2. Проанализируйте качественные изменения жизненного уровня населения 

Донбасса. 

3. Проанализируйте факторы, влиявшие на социальное развитие региона. 

4. Как вы объясните фразу писателя Б. Горбатова: «Я не мог бы написать 

«Непокоренные» о людях Винницкой области»? 
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Словарь 

Ста́линский план преобразова́ния приро́ды, или Великий план 

преобразования природы, или Великое преобразование природы – 

комплексная программа научного регулирования природы в СССР, 

осуществлявшаяся в конце 1940-х – начале 1950-х годов. Проект, рассчитанный 

на период 1949-1965 годы, предусматривал создание 8 крупных лесных 

государственных полос в степных и лесостепных районах СССР общей 

протяженностью свыше 5300 километров. Принятию проекта предшествовали 

засуха и голод 1946-1947 годов. 

Тарифная ставка (оклад, должностной оклад) – это размер денежной 

выплаты, который выплачивается работнику за выполнение нормы труда 

(трудовых обязанностей) определённой сложности (квалификации) за 

установленное время. Эта выплата фиксирована, обязательна к выплате и 

является минимальной гарантией оплаты труда работника, ниже которой он не 

может получить при условии выполнения должностных обязанностей. 

Хронология событий 

1 октября 1943 г. – начались занятия в школах Донбасса. 

Лето 1944 г. – восстановлены корпуса Сталинского индустриального 

института. 

8 сентября 1944 г. – состоялась первая областная Олимпиада 

самодеятельного искусства. 

Апрель 1946 г. – в Сталино было создано областное книжно-газетное 

издательство «Донбасс». 

Осень 1948 г. – открыта областная филармония. 

22 октября 1948 г. – город Мариуполь переименован в Жданов. 

1950 г. – построен первый корпус Донецкого национального университета. 
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ДОНЕЦКИЙ РЕГИОН В ПЕРИОД «ОТТЕПЕЛИ» 

 
К началу 50-х годов завершился восстановительный период, был создан 

достаточный научный и инвестиционный потенциал, который позволял 

обеспечить высокие темпы экономического роста. Поэтому вторая половина 50-

х годов считается успешной не только по темпам экономического развития, но и 

по эффективности производства. В этот период процесс либерализации 

общественной жизни и попытки трансформации тоталитарного общества 

сопровождались попытками реформ в экономике. Знаменитый лозунг 

Н.С. Хрущёва «Догнать и перегнать Америку!» имел под собой реальную 

основу. Промышленности Донбасса в этой «гонке за лидером» традиционно 

отводилась важная роль. 

§ 8. Экономическое развитие Донбасса 
 в период «оттепели» 

 

 

В чем вы видите основные качественные изменения в 

экономическом развитии Донецкого региона? 

 

План 

1. Промышленное развитие Донбасса в середине 1950-х – первой половине 

1960-х годов. 

2. Сталинский (Донецкий) совнархоз. Формирование Донецкого 

экономического района. 

3. Специфика развития сельского хозяйства региона в период «оттепели». 

1. Промышленное развитие Донбасса  
в середине 1950-х-первой половине 1960-х годов 

Начало 50-х годов XX в. было для СССР временем экстремального 

экономического развития. После огромных человеческих и материальных потерь 

экономика работала на пределе своих возможностей, всё ещё сохраняя 

мобилизационный характер. Как и в годы первых советских пятилеток, основной 

упор делался на развитие отраслей тяжёлой промышленности: топливно-

энергетического комплекса, металлургии, тяжелого машиностроения и т.п. 

Важным событием в истории советского общества 50–х гг., определившим 

новые векторы общественно-политического и социально-экономического развития 

страны, стали решения XX съезда КПСС. Именно в контексте этих решений был 

принят ряд постановлений правительства, во многом определивших 

экономическое развитие Донбасса на ближайший период. 8 октября 1956 г. было 
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принято постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС «О неотложных 

мерах по развитию угольной промышленности Украинской СССР», в котором 

предусматривалось ускорение работ по техническому перевооружению отрасли, 

завершение работ по реконструкции ряда шахт, быстрейшее строительство новых 

предприятий. В 1958 г. были разработаны «Основные технические направления 

развития угольной промышленности СССР на 1959-1965 годы», которые стали 

экономической программой на ближайшие семь лет. 

В ходе реализации данных постановлений скоростными методами началось 

строительство 35 новых шахт общей мощностью шесть миллионов тонн угля в год. 

Уже в 1957 году были введены в эксплуатацию шахты «Мушкетовская», 

«Заперевальная» и «Глубокая», в 1959 г. – шахта «Ветка-Глубокая» (сейчас шахта 

имени А.Ф. Засядько). За весь период с 1956 до 1965 гг. были сданы в 

эксплуатацию шахты «Углегорская-Западная», «Краснолиманская», «Россия», 

«Холодная Балка» № 3, «Южная», «Чайкино-Глубокая» и ряд других. Мощность 

угледобычи большинства новых шахт составляла свыше 1 млн. тонн угля в год. В 

1959-1960 гг. строится и вступает в строй самая глубокая в СССР шахта «Бутовка-

Глубокая». В 1961 г. вступила в строй первая в области гидрошахта «Пионер Д-2». 

Крупнейшей новостройкой этого периода являлась шахта «Украина» треста 

«Селидовуголь». Ее проектная мощность – 6000 тонн угля в сутки. 

 

Интенсивное шахтное строительство, 

техническое переоснащение угольной 

промышленности в 50-60-е годы способствовали 

улучшению основных показателей производства, 

наряду с этим значительно увеличилась 

производительность труда шахтеров. В течение 

1951-1965 гг. добыча угля в Донбассе 

увеличилась более чем в 2 раза и достигла172,6 

млн. тонн. В этот период в Донецком угольном 

бассейне добывалось около 30% энергетических 

и коксующихся углей от объема добычи в целом 

по СССР.  
Новые технологии – гидротехника 

на службе у шахтеров 

Наряду с угольной важную роль в структуре экономики Донбасса периода 

«оттепели» играла и металлургическая промышленность, которая, пережив в 

первые послевоенные годы сложный период восстановления и 

перепрофилирования производства, теперь выходила на процесс 

количественного и качественного роста.  

Уже в феврале 1953 г. возрожденный металлургический гигант «Азовсталь» 

произвел свой первый собственный агломерат. 
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В сентябре 1958 г. свой первый 

чугун выдала доменная печь № 5 – 

первый металлургический агрегат 

второй очереди завода, а 11 июня 

1960 г. была введена в строй первая 

в мире промышленная установка 

непрерывной разливки стали (УНРС).  

Аналогичные производственные 

изменения происходят и на других 

металлургических предприятиях 

Сталинской области. Вид на «Азовсталь» с улицы Набережной 

Так, вступают в эксплуатацию высокопроизводительный проволочный стан 

на Макеевском металлургическом заводе им. С.М. Кирова, блюминг и два стана на 

Енакиевском металлургическом заводе. Крупным промышленным предприятием 

был Сталинский металлургический завод, продукция которого была широко 

известна за рубежом. В 14 стран, в том числе в Индию, Аргентину, Финляндию, 

Италию, Египет, отправлял он листовой и сортовой прокат, трубные заготовки. 

 

В 1954-1969 гг. переживает свое второе рождение 

флагман металлургии Донбасса – Ждановский завод им. 

Ильича, В этот период здесь вводятся в эксплуатацию новые 

доменные печи, мартеновский цех с наибольшими в мире 

печами, кислородно-конверторный цех, вступает в строй 

наибольшая в Европе аглофабрика. 

В 1958 г. на базе машиностроительных цехов завода 

создается Ждановский завод тяжелого машиностроения 

(ЖЗТМ), который активно участвует в оборонных и 

космических программах Советского Союза. 
 

 Историческая справка 

Топливозаправочные комплексы производства ЖЗТМ обеспечивали топливом 

отправлявшиеся в космос ракеты и корабли. Полет Юрия Гагарина 12 апреля 

1961 г. состоялся при активном участии специалистов Донбасса. В 1962 году на 

ЖЗТМ изготовили самый большой в мире сталеразливочный ковш на 480 тонн. 

До конца ХХ века Ждановский завод тяжелого машиностроения являлся 

единственным производителем советских кислородных конвертеров для 

металлургических заводов всей страны. В 1976 году ЖЗТМ, 

обладающий целой сетью конструкторских бюро, лабораторий, 

многоотраслевым производством, получил статус 

производственного объединения и стал называться ПО 

«Ждановтяжмаш». В 1989 году ПО «Ждановтяжмаш» был 

переименован в «Азовмаш». 
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 Историческая справка 

В апреле 1960 г. постановлением Совета Министров УССР было принято 
решение о начале строительства крупнейшего в стране Авдеевского 
коксохимического завода (АКХЗ) по производству кокса для обеспечения 
потребностей Ждановского металлургического комбината им. Ильича и других 
металлургических комбинатов Советского Союза. 30 ноября 1963 г. в 
эксплуатацию была введена первая коксовая батарея предприятия. К началу 80-х 
гг. в составе АКХЗ действовало 9 коксовых батарей, определив его статус, как 
крупнейшего коксохимического предприятия Европы. 

1950-е гг. – период подлинного становления Харцызского сталепроволочно-
канатного завода, ставшего одним из крупнейших в стране предприятий 
метизной отрасли. 6 июня 1957 г. был введен в эксплуатацию 
сталепроволочный цех № 2, ставший первым в СССР по производству 
высокопрочной арматурной проволоки. 9 января 1968 года начал 
производственную деятельность цех металлического корда. Как результат, 
долгие годы Харцызский сталепроволочно-канатный завод являлся 
единственным предприятием в Украине, выпускающим данный вид изделия. 

Огромное значение для водоснабжения региона сегодня имеет построенный в 
1954-1958 гг. канал «Северский Донец-Донбасс», который обеспечивает водой не 
только промышленность, энергетику и коммунальную сферу, но и улучшает 
экологическую обстановку. Протяженность канала 131,6 км. 9 мая 1962 г. канал 
«Северский Донец-Донбасс» был введён в действие на полную мощность. 

 

В 50-60-х гг. одна из ведущих позиций в экономике Донбасса принадлежала 

энергетике. В октябре 1962 г. была введена в действие одна из первых в СССР 

линия электропередачи постоянного тока «Волгоград-Донбасс» мощностью 800 

кВт, связавшая энергетическую систему Донбасса с Волжской, Ростовской и 

Центральной энергосистемами. 

 
Славянская ГРЭС имени 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции 
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В ноябре 1967 г. начинает вырабатывать ток крупнейший в Европе 800-

тысячный блок Славянской ГРЭС. Вскоре рядом с ним был построен еще один 

блок такой же мощности, превративший станцию в одну из крупнейших на 

территории УССР.  

Во второй половине 1950-х-первой половине 1960-х гг. крупные 

капиталовложения были направлены на развитие химической промышленности, 

что дало возможность ввести в эксплуатацию на Горловском азотно-туковом 

заводе первый в стране комплекс по изготовлению полистирола, цех поропластов, 

установку по получению диэтилбензола, цеха по производству аммиака, серной 

кислоты, мочевины. Вступает в строй самый большой в стране цех Славянского 

масложирового комбината по производству синтетических моющих средств. 

Общая сумма капиталовложений в народное хозяйство Донбасса в 1965 г. 

составила 383 млн. руб. Ввод новых мощностей, усовершенствование 

технологического оснащения предприятий способствовали количественному росту 

выпускаемой продукции. В 1965 г. в Донбассе было произведено продукции на 9 

млрд. рублей, что составляло около 4% всей валовой продукции промышленности 

СССР; было выплавлено 16,8 млн. т чугуна (больше, чем во всей Франции в том 

же году), 18,7 млн. тонн стали (больше, чем в Италии); произведено 15,8 млн. т 

проката, добыто 172,5 млн. т угля, почти столько же, сколько его было добыто в 

Англии. В течение семилетки (1959-1965 гг.) было введено в строй 91 новое 

промышленное предприятие, около 200 новых цехов и производств на 

действующих заводах. Промышленными предприятиями Донецкой области было 

освоено около 100 важнейших видов продукции, разработано и изготовлено 197 

новых видов машин и механизмов. По своему техническому уровню и 

характеристикам 42 типа машин превышали уровень лучших мировых образцов. В 

целом производство промышленной продукции в области выросло на 59 

процентов, а производительность труда – на 45 процентов. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи, экономика региона, как и в общем в 

стране, испытывала определенные трудности. Наблюдалось снижение темпов 

развития в промышленности в целом: в 1957-60 гг. – 8,9%, в 1961-64 гг. – 6,4%. 

Положение осложнялось неурожаем 1963 г., трудностями с хлебом и повышением 

розничных цен на продукты питания. Это было связано с тем, что реформы, 

проводимые Н.С. Хрущевым, были половинчатыми и не носили комплексного 

характера. 
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2. Сталинский (Донецкий) совнархоз.  
Формирование Донецкого экономического района 

Среди преобразований периода «оттепели» особое место принадлежит 

реформе системы управления в промышленности, направленной на ослабление 

принципов централизации. 

Согласно новому закону об управлении промышленностью и 

строительством, принятому 10 мая 1957 г., были ликвидированы отраслевые 

министерства, а вместо них создавалась новая управленческая структура – Совет 

народного хозяйства (совнархоз). Создание совнархозов должно было 

максимально приблизить систему управления экономикой к нуждам регионов при 

сохранении Госплана СССР и системы государственного директивного 

планирования. 
 

 Историческая справка 

До 1957 г. промышленные предприятия области подчинялись 18 союзным, 26 

союзно-республиканским и республиканским министерствам. Это порождало 

параллелизм в работе, сложный и громоздкий аппарат управления, требовало 

больших финансовых расходов, создавало 

многочисленные ведомственные барьеры на 

пути развития экономики. В связи с этим 

была сделана попытка отойти от 

отраслевого принципа руководства 

экономикой и создать экономические 

административные районы. Высшим 

руководящим органом становился Совет 

народного хозяйства. 
 

В число основных функций совнархозов входили контроль над 

деятельностью предприятий на местах, совершенствование материально-

технической базы предприятий, укрепление дисциплины поставок готовой 

продукции, осуществление региональных проектов развития производства и их 

финансирование. Вся территория СССР делилась на 105 административных 

экономических районов. На территории УССР было создано сначала 

11 экономических районов, а в 1962 году, вследствие укрупнения, на их базе 

сформировали 7 экономических районов, которыми управляли соответственно 7 

совнархозов: Донецкий, Киевский, Львовский, Подольский, Приднепровский, 

Харьковский, Черноморский. Для централизованного управления совнархозами в 

1960 г. был создан Украинский совет народного хозяйства (УСНХ).  

Все предприятия Сталинской области вошли в Сталинский (Донецкий) 

экономический административный район. Управление осуществлял Сталинский (с 

1961 г. Донецкий) совет народного хозяйства. Председателем Сталинского 

(Донецкого) совнархоза с марта 1962 г. стал Владимир Иванович Дегтярев.  
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Сталинский (Донецкий) экономический административный район по своему 

удельному весу в народном хозяйстве являлся самым большим в УССР. Его 

территория составляла 26,5 тыс. кв. км, на ней проживало около 4 миллионов 

человек, насчитывалось около 4 тысяч промышленных предприятий. Донецкий 

совнархоз состоял из 9 функциональных отделов, 6 отраслевых управлений, 

4 комбинатов и 3 трестов. 
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Владимир Иванович Дегтярев 
Родился в 1920 году в Ставрополе. Учился в Москве.  

Уже в 27 лет Дегтярёв был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени, а в 37 лет получил звание 

Героя Социалистического Труда. По свидетельству 

очевидцев, Владимир Иванович был большим тружеником, 

хорошо знал свое дело, умел работать с людьми, именно 

поэтому его назначили первым секретарем Донецкого 

областного комитета Коммунистической партии. За 13 

лет работы в Донецке (с 11 июля 1963 по 6 января 1976 

гг.) в этой должности Владимир Иванович преобразил к 

лучшему и область, и шахтёрскую столицу. Годы его работы можно назвать 

эпохой Возрождения Донбасса. При нём был создан университет, построены 

Дворец молодёжи «Юность», цирк «Космос». Донецк обрёл славу города 

миллиона роз. Но в числе самых значимых достижений Дегтярёва можно назвать 

следующие: отстоял наш край в Москве, воспрепятствовав строительству 

атомной электростанции под Мариуполем, и спас от промышленной разработки 

и уничтожения уникальное историческое, культурное и природное достояние 

края – Святогорские меловые горы. Он искренне болел за наш край, заботился о 

том, чтобы люди с каждым годом жили всё лучше. Недаром в народе его 

прозвали «хозяином Донбасса». 
 

 

 
Памятник В.И. Дегтяреву. г.Донецк Здание Совнархоза 
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Донецкий экономический район добывал более полумиллиона тонн угля в 

сутки, что составляло 90 процентов добычи по УССР и треть по Советскому 

Союзу. По объему валовой продукции Донецкий экономический район занимал 

первое место в Украине и четвертое – в Советском Союзе. Он практически 

являлся промышленной основой УССР. Только в 1960 г. предприятия 

Донецкого экономического района поставляли сырье, материалы и 

оборудование в 47 стран мира. Англия, Италия, Индия, Испания покупали 

продукцию металлургических предприятий; США, Франция, Финляндия, ФРГ, 

Голландия, Турция – продукцию коксохимических и химических предприятий; 

Бирма, Цейлон, Индонезия, Камбоджа, Таиланд, Кения, Афганистан, Эфиопия, 

Марокко, Пакистан и другие страны – различное оборудование и строительные 

материалы. За период 1958-1960 гг. свыше 600 специалистов Чехословакии, 

Китая, Польши, Венгрии и других стран проходили стажировку и практику на 

предприятиях нашего края.  

3. Специфика развития сельского хозяйства региона в 
период «оттепели» 

К началу 50-х годов сельское хозяйство Донбасса продолжало испытывать 

проблемы, вызванные как последствиями войны, так и низкой эффективностью 

колхозной системы. В деревне преобладал ручной труд. Несмотря на 

принимаемые административные усилия, колхозы медленно наращивали 

объем выпуска сельскохозяйственной продукции. Но главное – сокращалось 

производство продуктов питания. Продовольственная проблема, решение 

которой требовало радикальных реформ всего процесса 

сельскохозяйственного производства, становилась приоритетной задачей. 

Начало реформирования сельского хозяйства страны было инициировано 

на сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС. Были определены меры по 

повышению эффективности сельскохозяйственного производства: увеличение 

государственных ассигнований в сельское хозяйство; повышение закупочных и 

заготовительных цен на сельскохозяйственную продукцию; улучшение 

технического и кадрового обеспечения хозяйств; усиление материальной 

заинтересованности колхозов. В результате проведенных мероприятий 

инвестиции государства в колхозы УССР на протяжении 1953-1958 гг. по 

сравнению с предыдущей пятилеткой выросли почти в два раза. При этом в 

Сталинской области за данный период инвестирование колхозов возросло 

почти в 1,8 раз, в Ворошиловградской – в 1,7 раза, что сопровождалось 

укреплением материально-технической базы сельского хозяйства колхозов 

Донбасса.  
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Характерной чертой сельскохозяйственной политики советского государства 

в 1950-1960-е гг. было введение комплекса широкомасштабных, но не всегда 

тщательно продуманных социально-экономических экспериментов. Одним из 

первых таких экспериментов явилось движение за укрупнение колхозов, которое 

было начато еще в 1948 году. В начале 1950-х годов гигантомания, которая 

базировалась на абсолютизации преимуществ большого производства перед 

мелким, стала важным элементом аграрной политики государства. Однако 

объединение бедных, экономически слабых хозяйств само по себе не могло 

решить существующих проблем. Укрупнение, проведенное путем простого 

соединения мелких колхозов в более крупные хозяйства, при низкой 

эффективности сельскохозяйственного производства, слабом уровне 

механизации, плохих дорогах и т.д., не только не дало преимуществ, на которые 

была рассчитана реформа, а, наоборот, ухудшило управление 

производственными бригадами и фермами, привело к увеличению времени на 

перевоз техники и кадров к местам работы, сопровождалось значительными 

непроизводственными затратами. Просчеты в политике укрупнения колхозов 

вызвали значительные социально-бытовые изменения: почти полностью 

прекратилось развитие социальной инфраструктуры в мелких селах, отдаленных 

от центра колхоза. Колхозы, даже экономически сильные, не имели возможности 

обеспечить в равной мере социально-бытовое развитие всех своих населенных 

пунктов. Это усиливало отток кадров, разрушало маленькие села, где 

производилась значительная часть сельской продукции. 

В 1958 году Верховным Советом СССР было принято решение о 

реорганизации МТС в ремонтно-технические станции (РТС) и продаже техники 

колхозам и совхозам. Однако экономически слабые колхозы не имели достаточно 

средств, чтоб выкупать технику, тем более что МТС продавали ее по завышенным 

ценам. В 1960 г. средняя денежная прибыль колхозов Сталинской области 

составляла приблизительно 415 тыс. руб., а трактор стоил 32,7 тыс. руб. Из-за 

отсутствия средств большинство колхозов покупало старую технику, которая 

требовала серьезного ремонта. Одновременно обслуживание на ремонтных 

предприятиях становилось все дороже, не хватало необходимых запасных частей 

на ремонт. Все это крайне негативно сказывалось на результатах хозяйственной 

деятельности колхозов и совхозов.  

В начале 1954 года на Пленуме ЦК КПСС была поставлена задача освоить 

13 млн. га целинных и залежных земель в районах Казахстана, Сибири, Урала, 

Поволжья и Северного Кавказа. Главное партийное руководство страны 

обратилось с призывом к механизаторам и другим специалистам сельского 

хозяйства, а также и промышленности, принять активное участие в решении этой 

задачи. И люди откликнулись на этот призыв. Не смог остаться в стороне, 
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естественно, и Донбасс. 

Первыми на целину из Донбасса поехали комсомольцы. «Прошу райком 

комсомола послать меня на освоение целинных земель. Я готов отдать все 

силы, знания и опыт на выполнение почетного задания родной партии – в 

короткий срок освоить массивы новых земель и дать стране миллионы пудов 

хлеба», – такое заявление написал тракторист Старо-Бешевской МТС 

(машинно-тракторной станции) Константин Биатов. Тогда на родине 

знаменитой советской трактористки, Героя Социалистического труда 

Прасковьи Ангелиной, а точнее при ее непосредственном участии, была 

создана целая тракторная бригада из 16 человек для посылки ее на целинные 

земли. 

 
«Страна посылает вас на почетный трудовой бой за счастье народа. Будьте 

же достойными этого задания», – говорила она тогда своим молодым землякам. 

5 марта 1954 года из Сталино в Казахстан выехал первый отряд комсомольцев из 

Донбасса в количестве 300 человек.  

После посещения Н. Хрущевым США в колхозах и совхозах страны 

начинается кампания массового выращивания кукурузы как средства обеспечения 

зерновой и кормовой базы страны. В Сталинской области в 1955 г. по сравнению с 

предыдущим годом площадь посевов кукурузы только на зерно (без учета 
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кукурузы на силос) увеличилась почти в 1,8 раза и составляла 16,4% всех 

посевных площадей. В последующий период посевы озимой пшеницы – основной 

зерновой культуры – сократились с 26,9% до 14,9%, тогда как посевы кукурузы 

увеличились с 25,9% до 35,6%. До 1958 года в хозяйствах Сталинской области 

почти 26% всех посевных площадей было занято «царицей полей». Однако 

расширением посевов кукурузы зерновую проблему все же полностью решить не 

удалось. 

Необходимо отметить, что, несмотря на все эксперименты и 

преобразования, сельское хозяйство Донецкого региона показывало 

положительную динамику развития. Вторая половина 50-х годов стала для 

сельского хозяйства Сталинской области одним из самых успешных периодов с 

точки зрения рентабельности и эффективности колхозного производства. 
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Ангелина Прасковья Никитична (Паша Ангелина) 
Бригадир тракторной бригады Старо-Бешевской МТС 

Сталинской области Украинской ССР; одна из 
зачинательниц социалистического соревнования в сельском 
хозяйстве СССР. В 1929 году Паша Ангелина окончила курсы 
трактористов и стала работать трактористкой Старо-
Бешевской машинно-тракторной станции (МТС). В 1933 
году она организовала и возглавила женскую тракторную 
бригаду. В 1933-34 годах женская тракторная бригада П. 
Ангелиной выполнила план на 129 процентов. 

Во время Великой Отечественной войны П.Н. Ангелина 
вместе со всей бригадой едет в Казахстан Работая здесь, 
тракторная бригада Паши Ангелиной передала в фонд 
Красной Армии семьсот шестьдесят восемь пудов хлеба. 
После освобождения Донбасса П. Ангелина возвращается в 
родной колхоз и отдает все силы на восстановление 
родного края. За получение в 1946 году высокого урожая 
пшеницы в 19,2 центнера с гектара на площади 425 
гектаров Указом Президиума Верховного Совета СССР 
П.Н. Ангелиной присваивается звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот» За усовершенствование 
труда в сельском хозяйстве, внедрение новых, 
прогрессивных методов обработки земли в 1948 году 
П.Н. Ангелиной была присуждена Сталинская премия. В 1958 
году за умелое руководство колхозным производством, 
руководство в течение двадцати пяти лет тракторной 
бригадой и высокие показатели в сельскохозяйственном 
производстве Ангелина Прасковья Никитична награждается 
второй золотой медалью «Серп и Молот». 
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За 1954-1958 гг. ежегодный валовой сбор зерновых составил на 217 тыс. 

тонн больше по сравнению с предыдущим пятилетием. Производство молока за 

пять лет возросло на 200 тыс. тонн, значительно увеличилось производство мяса. 

За большие успехи в развитии сельского хозяйства Сталинская область 26 

февраля 1958 г. была награждена орденом Ленина. Свыше 2 тыс. тружеников 

были удостоены правительственных наград, 15 из них высокого звания Героя 

социалистического Труда. 

Но начиная с конца 1950-х гг., в сельском хозяйстве Сталинской (Донецкой) 

области начинается спад. В 1958-1964 гг. в регионе сокращается прирост и 

валового сбора, и урожайности сельскохозяйственных культур. В последнем году 

семилетки было собрано всего 76,2% от урожая 1959 года. Ухудшение работы 

сельскохозяйственного производства было характерно для масштабов всей 

страны и объяснялось наличием многих факторов. Прежде всего, 

неэффективность самой колхозной системы, ошибки и непродуманные решения в 

организации сельскохозяйственного производства, эксперименты 

волюнтаристского характера и т.п. Таким образом, проблема интенсификации 

сельскохозяйственного производства в масштабах страны в целом и в Донбассе в 

частности на долгое время станет особенно острой. 

 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Период «оттепели» характеризовался бурным экономическим развитием 

нашего региона. Строились новые шахты, фабрики, заводы, электростанции, 

проводилась реконструкция старых предприятий. Интенсивное шахтное 

строительство, техническое переоснащение угольной и металлургической 

промышленности способствовали улучшению основных показателей 

производства. Донбасс по добыче угля занимал первое место в СССР, опережая 

Кузбасс и другие угольные бассейны. По объему валовой продукции Донецкий 

экономический район занимал первое место в Украине и четвертое – в Советском 

Союзе. Для сельского хозяйства это был один из самых успешных периодов с 

точки зрения рентабельности и эффективности колхозного производства. Однако, 

несмотря на достигнутые успехи, экономика региона, как и в общем в стране, 

испытывала определенные трудности. К середине 60-х гг. наблюдается снижение 

темпов развития в промышленности и в сельском хозяйстве. 
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Вопросы и задания для работы с текстом параграфа  

1. Назовите известные вам объекты промышленности, вступившие в 

строй в период «оттепели». 

2. В чем была особенность шахты «Бутовка-Глубокая»? 

3. Дайте определение понятия «совнархоз». Чем было вызвано введение 

совнархозов? Какие функции выполняли совнархозы? 

4. Расскажите о формировании Донецкого экономического района.  

5. Кого и за что называли «хозяином Донбасса»? 

6. Охарактеризуйте основные тенденции в развитии сельского хозяйства 

края. 

7. Назовите позитивные и негативные факторы, влиявшие на развитие 

сельского хозяйства в Донбассе. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Расскажите о развитии промышленности в Донбассе в период 

«оттепели». В чем состояла специфика развития сельского хозяйства 

региона? 

2. В чем состояли особенности развития экономики края во второй 

половине 50-х-первой половине 60-х гг.? Почему, несмотря на 

достигнутые экономические успехи, в первой половине 60-х гг. 

наблюдалось снижение темпов развития промышленности и сельского 

хозяйства? 

3. Проанализируйте роль Донецкого совнархоза в экономике УССР и 

СССР. 

4. Выскажите собственное мнение о том, как масштабные реформы 

правительства Хрущева повлияли на ситуацию в экономике Донецкого 

региона. 

5. Составьте кластер на тему «Промышленность Донбасса в период 

«оттепели». 

6. Используя дополнительные источники информации, подготовьте 

сообщение об одном из промышленных объектов Донбасса, 

вступивших в строй в период «оттепели». 

7. Используя дополнительные источники информации, охарактеризуйте 

роль в экономике современного Донбасса одного из промышленных 

объектов, вступивших в строй в период «оттепели». 

8. Используя дополнительные источники информации, подготовьте 

сообщение о В. Дегтяреве. 
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Работа с документом 

Документ 1 

Как работал Донецкий совнархоз?  
Допустим, ведется большая стройка. Например, прокатный стан на 3 млн. тонн 

стального листа. Раз в десять дней я, первый секретарь обкома, с председателем 
совнархоза выезжали на стройку. Мы заслушивали начальника строительства, 
руководителя комбината, что сделано за десять дней, выполнен ли график работ, 
есть ли какие-то вопросы. И, как правило, все вопросы мы тут же решали, потому что 
вся промышленность в области, транспорт, деньги, материальные ресурсы, люди 
были у нас в руках. Если чего-то не хватало, то мы могли позвонить в другой 
совнархоз и быстро договориться о помощи. Поэтому все объекты мы сдавали 
вовремя. Поэтому у нас редко возникали вопросы к союзному правительству. Это нам 
звонили из Москвы и спрашивали, не нужно ли чем-то помочь». 

Из вспоминаний Ивана Казанца,  
первого секретаря Донецкого обкома,  

а затем председателя Совмина Украины 
 

Вопросы и задания к документу 

1. Используя документ, докажите эффективность реформы по введению 

совнархозов. 

Документ 2 

 
История родного края. Учебное пособие в 2-х частях /  

под ред. В.А. Пирко. – Донецк: Кардинал, 1998. 

Вопросы и задания к документу 

1. Проанализируйте данные таблицы. Назовите факторы, благодаря 

которым стали возможны такие показатели. Охарактеризуйте роль 

Донбасса в экономике СССР. 
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Словарь 

Агломера́т – окускованный рудный концентрат, Спёкшаяся в куски мелкая 

(часто пылевидная) руда размерами 5-100 мм с незначительным содержанием 

мелочи. В чёрной металлургии является основным железорудным сырьём для 

получения чугуна в доменной печи. 

Агломерацио́нная фа́брика (аглофа́брика) – часть металлургического 

завода или горно-обогатительного комбината, на которой производят 

агломерат, В составе металлургического комбината аглофабрику, наряду с 

коксохимическими производствами, относят к группе цехов, обеспечивающих 

деятельность доменного цеха. 

Госплан СССР (Государственный плановый комитет Совета Министров 

СССР) – государственный орган, осуществлявший общегосударственное 

планирование развития народного хозяйства СССР и контроль за 

выполнением народнохозяйственных планов и действовавший в период 1923-

1991 гг. Выполнял функции общего планирования и координации 

территориально-отраслевых планов, распределения между союзными 

республиками важнейших фондов и обеспечения условий комплексного 

развития экономики регионов. 

Колхо́з – предприятие, созданное для коллективного ведения сельского 

хозяйства. 

Семиле́тка – семилетний план развития народного хозяйства (1959-

1965 гг.), представлявший собой расширенный 6-й пятилетний план (принят в 

1959 г.). Главными задачами семилетки провозглашались развитие 

производительных сил, подъём всех отраслей экономики, значительное 

повышение уровня жизни населения. Особое внимание уделялось развитию 

наиболее современных и высокотехнологичных производств. Большие 

средства выделялись также на реализацию сельскохозяйственной 

программы. 

Сове́ты наро́дного хозя́йства (сокр. совнархо́зы; снх) – 

государственные органы территориального управления народным 

хозяйством СССР. 

Совхоз (сокращение от советское хозяйство) – государственное 

сельскохозяйственное предприятие в СССР. В отличие от колхозов, 

являвшихся кооперативными объединениями крестьян, созданными на 

средства самих крестьян, совхоз был государственным предприятием. 

Работающие в совхозах были наёмными работниками, получавшими 

фиксированную заработную плату в денежной форме, в то время как в 

колхозах до середины 1960-х использовались трудодни. 

  



 

130 

Хронология событий 

4 марта 1954 г. – в Казахстан отправился первый отряд 

первоцелинников из Донецкой области. 

1954 г. – введена в эксплуатацию Славянская ГРЭС. 

8 октября 1956 г. – постановление Совета Министров СССР «О 

неотложных мерах по развитию угольной промышленности Украинской 

СССР».  

10 мая 1957 г. – закон Верховного Совета СССР «О дальнейшем 

совершенствовании организации управления промышленностью и 

строительством», создание совнархозов. 

1957 г. – введены в эксплуатацию шахты «Мушкетовская», 

«Заперевальная» и «Глубокая». 

1958 г. – разработаны «Основные технические направления развития 

угольной промышленности СССР на 1959-1965 годы». 

26 февраля 1958 г. – Сталинская область награждена орденом Ленина. 

25 апреля 1958 г. – открыт Ждановский завод тяжёлого 

машиностроения (сейчас концерн «Азовмаш»). 

Октябрь 1958 г. – вступил в эксплуатацию канал «Северский Донец-

Донбасс». 

1958 г. – построен завод газовой аппаратуры (город Дружковка). 

В 1959 г. – введена в эксплуатацию шахта «Ветка-Глубокая» (сейчас 

шахта имени А.Ф. Засядько). 

1959-1960 гг. – строится и вступает в строй самая глубокая в СССР 

шахта «Бутовка-Глубокая». 

11 июля 1960 г. – введена в действие крупнейшая в мире установка 

непрерывного литья стали на Донецком металлургическом заводе. 

1961 г. – вступила в строй первая в области гидрошахта «Пионер Д-2»  

Сентябрь 1961 г. – суда Азовского морского пароходства начали 

осуществлять заграничные перевозки. 

Март 1962 г. – председателем Сталинского (Донецкого) совнархоза стал 

Владимир Иванович Дегтярев.  

29 октября 1962 г. – введена в действие первая в мире линия 

электропередачи «Волгоград-Донбасс» мощностью 800 кВт. 

Декабрь 1963 г. – вступил в строй Донецкий завод бытовых 

холодильников (сейчас завод холодильной техники «Донфрост»). 

Декабрь 1964 г. – Запущен Снежнянский завод химического 

машиностроения. 
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§ 9. Социально-культурное развитие Донецкого региона в 
50-х-середине 60-х годов 

 

 

Какие качественные социально-культурные 

изменения произошли в жизни населения Донецкого 

региона в период «оттепели»? 
 

План 

1. Изменения в социально-бытовой сфере Донецкого региона. 

2. Развитие системы образования в Донбассе. 

3. Культурное пространство Донецкого региона. 

1. Изменения в социально-бытовой сфере  
Донецкого региона 

Период «оттепели» характеризовался бурным экономическим развитием 

нашего региона, что не могло не повлечь за собой качественные позитивные 

изменения в социально-бытовом секторе и культуре. 

Экономическая политика правительства в этот период носила ярко 

выраженную социальную направленность. Одним из наиболее значительных 

завоеваний социальной политики этого периода стало начало широкого 

жилищного строительства. Городской жилищный фонд с 1955 по 1964 г. 

увеличился на 80%. Это дало возможность справить новоселье каждому 

четвёртому жителю СССР.  

 

При этом менялся сам 

жилищный стандарт: семьи всё 

чаще получали не комнаты, а 

отдельные, пусть и небольшие, 

квартиры. В течение семилетки 

(1959-1965 гг.) было введено в 

строй 10,7 млн. кв. м. жилой 

площади, или свыше 257 тысяч 

квартир, 354 школы и много других 

культурно-бытовых объектов. 

 
Жилье, спроектированное Лагутенко 
 и получившее имя в честь Хрущева 

В этот период Донбасс превращается в индустриальный, наиболее 

урбанизированный регион республики и страны с абсолютным преимуществом 

городского населения. Удельный вес городского населения в Донецкой области в 

1959 г. составлял 86%.  
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На фоне массовости и скорости урбанизационного процесса руководство 

всех уровней, от регионального до союзного, уделяло большое внимание 

благоустройству населенных пунктов Донбасса. В 1950-е годы в городах были 

разработаны планы озеленения городов и рабочих поселков. Они рассчитывались 

на 10 лет – 1955-1964 гг. Большой вклад в выполнение запланированных работ 

внесли коллективы крупных промышленных предприятий, в частности, городов 

Сталино (Донецк), Горловка, Краматорск. В регионе было заложено много парков, 

скверов, бульваров, цветников. В Ворошиловградской области к концу 1950-х 

годов на площади 60 тыс. гектаров были высажены молодые леса.  

 

В 1960-е годы Донецк по 

уровню озеленения занимал 3-е 

место в УССР после Киева и 

Львова. 

9 ноября 1961 г. Указом 

Президиума Верховного Совета 

Украинской ССР Сталинская 

область была переименована в 

Донецкую, а ее столица – в 

Донецк.  

Улица Университетская. Донецк,  
1962 год 

2. Развитие системы образования в Донбассе 

 

Большое внимание в этот 

период государство уделяло 

вопросам финансирования и 

развития системы 

образования, культуры и 

искусства. Затраты на 

воспитание и обучение 

подрастающего поколения в 

годы «оттепели» составляли 

около трети всех затрат 

государства на социальные 

нужды. 

 «Хозяйка Бранденбургских ворот», Л.А. Овчаренко 
вместе со своими учениками. Донецк, 1962 год 
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Неуклонно продолжало расти количество школ, вузов и техникумов, 

обучение в которых оставалось бесплатным. В 1950-1960-е годы было построено 

более 150 новых школ, открыто 24 техникума, начали работать новые вузы. 

Учащиеся дневного отделения средних специальных заведений и студенты вузов, 

«хорошисты» и «отличники» получали государственные стипендии. Работающей 

молодежи были созданы условия для получения среднего образования без 

отрыва от производства через школы рабочей молодежи. В 1950-е годы их сеть 

развивалась быстро. В Сталинской и Ворошиловградской областях работала 

почти четвертая часть таких школ УССР. Функционировали и заочные школы для 

взрослых. Функционирование специальных учебных заведений непосредственно в 

Донбассе позволяло максимально эффективно соединять учебу с практикой на 

производстве. На вечерних и заочных отделениях техникумов и вузов Донбасса 

учились многие рабочие, получившие среднее образование. Вузы 

Ворошиловградской области подготовили народному хозяйству за 1951-1960 гг. 

более 8,5 тыс., а средние специальные заведения – почти 42,9 тыс. специалистов. 

Вузы и техникумы Сталинской области в 1958 г. выпустили 13 тыс. специалистов. 

Начинается формирование научной базы Донбасса. В 1960 г. Донецкий 

индустриальный институт был реорганизован в политехнический институт. В 

1959 г. в Донецк из Харькова перевели институт советской торговли. Не 

прекращал свою работу даже в годы войны Сталинский педагогический институт. 

На начало 1949-1950 учебного года этот институт имел в своем составе историко-

филологический и физико-математический факультеты. На 13 кафедрах института 

работало 70 преподавателей. В 1950 г. был построен первый учебный корпус, где 

сейчас располагается филологический факультет, в 1961-1962 учебном году – 

второй (исторический), а в 1963-1964 гг.– четвертый учебный корпус (физический). 

  

Первый корпус (филологический факультет) Второй корпус (исторический факультет) 
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3. Культурное пространство Донецкого региона 

Донбасс стал стартовой площадкой для многих русских и украинских 

литераторов XX в. Имена П.Г. Беспощадного, В.Н. Сосюры, Б.Л. Горбатова, 

В.Н. Собко хорошо известны не только в Донецком крае, но и в Украине, России, 

Белоруссии. В Донецкой и Ворошиловградской областных организациях 

писателей работали писатель П.А. Байдебура, поэты Н.А. Рыбалко, В.В. Шутов и 

другие – всего 150 членов Союза писателей СССР, чьи произведения печатались 

в Донецке, Киеве, Москве. 
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Павел Григорьевич Иванов  

(псевдоним Павел Беспощадный) (1895-1968) 
Русский советский поэт. Автор крылатого выражения: 

«Донбасс никто не ставил на колени. И никому поставить 
не дано!». 

Работал шахтёром в Донбассе. Первые стихи 
опубликовал в 1924 году в газете «Кочегарка» В начале 
1950-х годов навсегда вернулся в Горловку. Считался 
патриархом горловского литературного движения. 

Назван «донбасским Бернсом», певцом шахтёрского 
труда. Его шахтёрские песни уже давно воспринимаются 
как народные. 

 

В начале 1960-х годов в Донецке работало 17 кинотеатров, в том числе 

имени Т.Г. Шевченко, «Комсомолец», «Звездочка». В первом после реконструкции 

стали демонстрировать широкоэкранные кинофильмы, а в панорамном 

кинотеатре «Кристалл», что в парке им. Щербакова – широкоформатные 

киноленты.  

 

С конца 1950-х годов на Донбассе стали 

работать самодеятельные киностудии. Они 

объединяли увлеченных рабочих, учащуюся 

молодежь, инженеров, создававших фильмы о 

своем крае, о друзьях, товарищах, об 

окружающем мире. В 1960 г. инициативная 

группа энтузиастов Донецка создала городской 

киноклуб. Это был первый киноклуб на Украине 

и третий в СССР (после Москвы и Ленинграда). 

Их инициатива нашла поддержку официальных 

лиц, и кинотеатр «Победа» (ныне театр кукол) и 

Дом культуры им. Октябрьской революции 

стали базой «Киноклуба – 60». Здание Донецкого телецентра  
Донецк, 1962 г. 
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В 1954 г. Совет Министров СССР принял решение о строительстве в городе 

Сталино телецентра. Телецентр предназначался для трансляций передач из 

стадионов, театров, улиц Донецка (с 1961 года) и других городов региона. Под 

строительство отводилась территория возле Дворца культуры имени Ленина 

Донецкого металлургического завода.  

В канун Дня шахтера 1956 года жители города увидели первую пробную 

телепередачу. Через 20 лет телецентр уже транслировал цветные передачи.  

В 1955 г. на пересечении бульвара Шевченко и центральной улицы Артема 

города Донецка был открыт памятник Т.Г. Шевченко (скульпторы М.К. Вронский 

и А.А. Олейник, архитектор В.А. Шарапенко).  

На фоне позитивных и благоприятных процессов ситуацию в культуре 

Донецкого региона нельзя характеризовать однозначно. Она была полна 

противоречий. С одной стороны, по решению региональных властей в 1959 году 

под предлогом «нехватки средств», был ликвидирован Сталинский областной 

русский драматический театр им. А.С. Пушкина (создан в 1920 г. в городе 

Енакиево). В начале 1960-х гг. оказались закрыты Артемовский музыкально-

драматический (основан в 1922 г.) и Чистяковский русский драматический 

(основан в 1922 г.) театры. С другой стороны, в этот период в Донецке 

действовали государственный академический русский театр оперы и балета, 

областной украинский музыкально-драматический театр им. Артема, в Жданове 

(Мариуполе) – Донецкий областной русский драматический театр, в Макеевке – 

Театр юного зрителя. В Ворошиловграде работали два театра – русский 

драматический и украинский музыкально-драматический. В 1963 г. эти театры 

были объединены в единый коллектив – областной музыкально-драматический 

театр с двумя самостоятельными труппами. Это были репертуарные театры. 

 

В их репертуаре были пьесы классиков 

отечественной литературы и авторов 

союзных республик. Театральные постановки 

отличались актуальностью, глубоким 

раскрытием характера человека труда, 

современника. Драматический театр впервые 

инсценировал роман Б. Горбатова 

«Донбасс», театр оперы и балета работал 

над оперой Н. Щербины «Шахтеры». Театр оперы и балета. Донецк, 1962 г. 

Развивалась студенческая самодеятельность. В 1954 г. в Донецком 

индустриальном институте возник студенческий эстрадный оркестр. Основателем 

и организатором его был Анатолий Чумак. Как утверждали современники, то был 

настоящий джаз-бэнд, хотя употреблять слово «джаз» тогда не позволялось. 

Через два года появился еще один студенческий эстрадный оркестр – в Донецком 
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медицинском институте. Руководил оркестром Александр Фраерман. В начале 

1960-х годов появился третий студенческий эстрадный оркестр в институте 

советской торговли. Все оркестры долго пользовались огромной популярностью у 

молодежи. 

В годы хрущевской оттепели по инициативе неравнодушных граждан стали 

возникать клубы по интересам. В 1959 г. в Донецке появился городской клуб 

коллекционеров. Он объединил филателистов, филокартистов, нумизматов, 

фалеристов. Вскоре филателисты и филокартисты обособились и образовали 

Донецкое отделение Всесоюзного общества филателистов. Эти клубы 

периодически устраивали выставки, которые имели немало своих сторонников. 

Росла сеть клубов, домов и дворцов культуры, кинотеатров, библиотек.  

Значительную часть средств выделяло государство на развитие массовой 

физической культуры и спорта. В 1954 г. в центре Донецка построили самый 

крупный по тем временам стадион «Локомотив».  

Индустриальная база региона и внимание государства обеспечивали 

прочную материально-техническую основу культуры, а повышение материального 

уровня жизни жителей нашего края создавало благоприятные условия для роста и 

удовлетворения их духовных потребностей. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Вторая половина 1950-х-1970-е годы – время экономического и культурного 

процветания Донецкого края. Для него характерны рост экономических 

показателей, активное строительство жилья, расширение инфраструктуры края и 

рост благосостояния населения. В этот период постоянно развивалась сфера 

культуры Донбасса. Индустриальная база региона и внимание государства 

обеспечивали прочную материально-техническую основу культуры. По своим 

проявлениям она была разнообразной. В сферу культуры была вовлечена 

значительная часть населения края, что способствовало духовному росту людей, 

создающих техническую базу страны. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Назовите выдающихся деятелей культуры и науки Донецкого края.  
2. Каковы особенности культурной жизни края? Что сдерживало ее 

дальнейшее развитие? 
3. Расскажите о развитии системы образования в Донбассе.  
4. Охарактеризуйте основные тенденции в искусстве Донецкого региона.  
5. Охарактеризуйте основные изменения в социальной и культурной 

сферах. 
6. Почему показатель урбанизации в Донбассе был самым высоким в 

УССР? 
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Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Проанализируйте особенности урбанизационного процесса в Донбассе. 
Охарактеризуйте причины высокого показателя урбанизации для 
региона. 

2. Используя дополнительные источники информации, подготовьте 
сообщение о «хозяйке Бранденбургских ворот». 

3. Проанализируйте противоречия, оформившиеся в социально-
культурном пространстве Донбасса в период «оттепели». 

4. Проанализируйте зависимость экономического развития региона и 
развитие социально-бытового сектора. Сделайте вывод. 

Работа с документом 

Документ 1 

Заработная плата рабочих и служащих  
отдельных отраслей народного хозяйства (СССР=100%) 

Средняя заработная плата, % 

Всего по народному хозяйству 116,5 

Промышленность 133,3 

Строительство 106,6 

Совхозы и подсобные сельскохозяйственные предприятия 96,3 

Связь 94,3 

Транспорт 92,8 

Торговля 93,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 95,6 

Здравоохранение 95,3 

Просвещение 95,3 

Наука и научное обслуживание 95,8 

Кредитные и страховые учреждения 95,0 

Аппарат органов государственного и хозяйственного управления  105,1 

Планирование и комплексное развитие экономики Донбасса. –  
Донецк: Донбасс, 1969. – С. 120 

Документ 2 

Динамика денежных расходов населения, % к 1960 г. 

Структура расходов населения 
Годы 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Всего расходов, 
      

в том числе: 101,4 106,9 112,0 118,1 129,1 137,3 

Покупка товаров 101,8 106,9 111,5 116,8 126,0 132,9 

Жилищно-коммунальные расходы 107,8 113,6 124,1 130,6 136,3 155,6 

Оплата бытовых услуг 78,2 85,1 88,5 95,4 109,2 120,7 

Взносы в детские учреждения 118,9 159,4 174,5 191,5 в 2,2 р. в 2,3 р. 

Оплата зрелищ 96,4 101,4 100,5 97,3 101,8 100,9 

Оплата услуг транспорта и связи 117,0 128,3 137.6 144,4 150,6 159,6 

Прочие услуги 134,7 122,2 144,4 161.1 172,2 183,3 



 

138 

Налоги и сборы 100,2 101,7 106,0 110.6 123,1 130,7 

Прирост вкладов в сберкассах и 
Госбанке 

41,1 89,0 95,8 161.9 в 3,3 р. в 4,3 р. 

Взносы в общественные и 
кооперативные организации 

108,2 110,9 118,5 126,6 143,5 157,6 

Деньги, отосланные по переводам и 
внесенные по аккредитивам 

80,0 73,0 81,1 78,9 60,7 43,0 

Прочие расходы 97,0 110,7 121,0 150,2 178,5 в 2,1 р. 

Там же. – С. 122 

Вопросы и задания к документу 

Используя данные документов определите: 

1. Наиболее и наименее оплачиваемые профессии и специальности. 
2. Составьте диаграмму расходов среднестатистической семьи в 

Донбассе. 
3. Существовало ли для среднестатистической семьи в Донбассе понятие 

«дефицит семейного бюджета»? Обоснуйте ответ. 

Словарь 

Урбаниза́ция – процесс повышения роли городов, городской культуры и 

«городских отношений» в развитии общества, увеличение численности городского 

населения по сравнению с сельским. 

Хрущевка (дома хрущёвской постройки) – советские типовые 

панельные жилые дома, обычно 5-этажные, с малогабаритными 

квартирами, а также квартира в таком доме. Названы по фамилии 

Н.С. Хрущёва, в период правления которого началось их массовое 

строительство в СССР. 

Хронология событий 

9 ноября 1961 г. – Указом Президиума Верховного Совета Украинской 

ССР Сталинская область была переименована в Донецкую, а ее столица – в 

Донецк. 

1960 г. – Донецкий индустриальный институт был реорганизован в 

политехнический институт. 

1959 г. – в Донецк из Харькова перевели институт советской торговли  

1954 г. – строительство в городе Сталино телецентра.  

1954 г. – в Донецке построен самый крупный по тем временам стадион 

«Локомотив». 

1954 г. – в Донецком индустриальном институте создан студенческий 

эстрадный оркестр.  

5 сентября 1956 г. – начало работать Донецкое телевидение.  

1959 г. – в Донецке появился городской клуб коллекционеров.  

Ноябрь 1961 г. – в Донецке открыт планетарий. 
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ДОНБАСС В ЭПОХУ «ЗАСТОЯ» 

 

§ 10. Экономика Донбасса в эпоху «застоя» 
 

 

Почему эффект «косыгинских» реформ оказался 

кратковременным? 

 

План 

1. Особенности промышленного развития Донецкого региона в середине 

 60-х-начале 80-х годов . 

2. Сельское хозяйство Донецкой области в 1960-1980-е годы. 

3. Обострение экологической и демографической ситуации в регионе. 

1. Особенности промышленного развития  
Донецкого региона в середине 60-х-начале 80-х годов  

В 1965-первой половине 1970-х гг. пришедшее к власти новое 

руководство СССР во главе с Л.И. Брежневым предприняло попытку 

реформ в сельском хозяйстве и промышленности, получивших название 

«косыгинских». Начало «косыгинских» реформ связывают с решением 

сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, и постановлением ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 4 октября 1965 г. «О совершенствовании 

планирования и усиления экономического стимулирования промышленного 

производства». В рамках принятых решений в СССР были ликвидированы 

совнархозы и промышленность снова была переведена на отраслевой 

принцип управления через министерства и ведомства. Вместе с тем 

сокращалось число производственных показателей, значения которых 

предприятиям спускались «сверху» и предприятия получили большую 

хозяйственную самостоятельность (право самостоятельно решать вопросы 

производственно-хозяйственной деятельности, устанавливать численность 

работников и среднюю заработную плату, вводить наиболее рациональную 

структуру управления предприятием, использовать часть прибыли на 

материальное поощрение работников, социально-культурные мероприятия 

и жилищное строительство) 

В Донбассе реформирование промышленного сектора проходило 

постепенно, после того как провели «испытание» новой системы планирования на 

Центральной обогатительной фабрике треста «Луганскобогащение». Убедившись 

в эффективности новых предложений, на «косыгинскую» экономическую систему 

стали переводить и остальные предприятия. В 1969 г. на новые формы 
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хозяйствования перешли комбинаты «Донецкуголь», 

«Артемуголь», «Ворошиловградуголь», 

«Донбассантрацит» и другие. В регионе 

продолжались работы по обновлению шахтного 

фонда, строились новые и реконструировались уже 

действующие шахты. В 70-е годы были введены в 

эксплуатацию такие большие шахты, как 

«Южнодонбасская» № 1, им. Скочинского, 

«Ясиновка-Глубокая», «Ждановка-Капитальная», самая большая в УССР шахта 

«Красноармейская-Капитальная» (мощностью 1700 тыс.т. угля ежегодно). В 

целом, в течение 1971-1975 гг. было введено в действие производственных 

мощностей по добыче угля на 29 млн. тонн ежегодно. 

Для повышения производительности труда в эти годы, помимо широкого 

внедрения новых технологий, активно популяризировался опыт передовиков 

производства. Наиболее известен в то время в шахтерской среде был бригадир 

проходческой бригады шахты № 5-бис «Трудовская» треста «Петровскуголь» 

Иван Иванович Стрельченко, бригада которого ежедневно добывала не меньше 

1000 тонн угля. 
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Ива́н Ивано́вич Стре́льченко (1932-2003) 
Бригадир шахты «Трудовская», Дважды Герой 

Социалистического Труда, лауреат Государственной 
премии СССР, полный кавалер знаков «Шахтерская 
слава», депутат Верховного Совета СССР, член 
Центрального Комитета Компартии Украины, член 
донецкого обкома партии, почётный шахтёр Украины, 
почётный гражданин Донецка. 

Проработал на шахте «Трудовская» производственного 
объединения «Донецкуголь» более 30 лет: проходчиком, 
горнорабочим, машинистом-механиком угольного 
комбайна. B 1957 году возглавил бригаду рабочих 

очистного забоя, выступил инициатором социалистического соревнования за 
добычу из одного комплексно-механизированого забоя не менее 1 тыс. тонн угля 
в сутки. В 1971 году бригада, руководимая Стрельченко, на шахте «Трудовская» 
за месяц добыла 170,2 тыс. тонн угля. C 1976 года – начальник участка шахты 
«Tрудовская». Коллектив его участка в 1977 году добыл более 1 млн. тонн угля. 

 

В середине 60-х-начале 80-х гг. ХХ века в Донбассе продолжала наращивать 

свои мощности электроэнергетика. В 1966-1970 гг. закончилось строительство 

крупнейших в Европе Старобешевской и Ворошиловградской ГРЭС. В 1972 г. был 

введен в эксплуатацию первый энергоблок Углегорской ГРЭС, самой мощной на 

тот период тепловой электростанции Европы. В эти же годы возрождается  

Значок «Ударник пятилетки» 
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Зуевская электростанция (ТЭЦ), ставшая научно-технической лабораторией 

Всесоюзного теплотехничекого института им. Ф.Э.Дзержинского. Основным 

направлением развития электроэнергетики Донецкого края становится введение в 

эксплуатацию новых линий электропередач и крупных энергетических блоков. К 

началу 1980-х гг. крупнейшим энергетическим объединением всего СССР 

становится система «Донбассэнерго», объединившая 11 тепловых 

электростанций и поставляющая промышленный ток предприятиям Донбасса и 

другим регионам СССР. 

В машиностроении наращивали выпуск своей продукции такие флагманы 

отрасли, как Дружковский, Новокраматорский и Старокраматорский 

машиностроительные заводы. Машины и оборудование с маркой указанных 

гигантов отправлялись в более чем 54 страны мира, среди которых Германия, 

Франция, Индия, Япония, Канада. 
 

 Историческая справка 

Около 30 процентов объема производства краматорских заводов составляла 

продукция военно-промышленного комплекса (ВПК): оборудование космодромов, 

стартовые вышки, установщики, стартовый комплекс «Буран-Энергия», 

инженерные машины разграждения. Были спроектированы и изготавливались 

гребные валы для атомных ледоколов, гидростаты для испытания батискафов 

и другая уникальная техника. 
 

 

В 1976 г. Ждановский завод 

тяжелого машиностроения 

становится в СССР основным 

поставщиком роторных комплексов 

для добычи полезных ископаемых. 

Харцызский трубный завод 

является единственным 

предприятием в СССР, 

выпускавшим трубы большого 

диаметра столь необходимые для 

прокладки магистральных 

трубопроводов. 
Харцызский трубный завод – единственное 
предприятие в СССР, выпускавшее трубы 

большого диаметра 

Крупнейшими новостройками 70-х гг. в Донецкой области стали кислородно-

конверторный цех на заводе «Азовсталь», коксовые батареи на Авдеевском 

коксохимическом заводе, Горловский завод резинотехнических изделий. На 

рубеже 1970-1980-х гг. практически заново «рождается» Горловский азотно-

туковый завод. 
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 Историческая справка 

На заводе были введены в эксплуатацию новые крупнотоннажные агрегаты по 

производству серной кислоты, мощность которых составляла 720 тыс. тонн в 

год, запущены новые агрегаты по производству аммиака, проектная мощность 

каждого составляла 500 тыс. тонн аммиака в год. В 1979 г. был введен в 

эксплуатацию участок № 1 по производству приллированного карбамида на ОЗК 

(объединенный завод карбамида) мощностью 510 тыс. тонн в год. После 

реализации данных проектов производство аммиака выросло втрое, а 

минеральных удобрений – в два раза. 
 

В 1976 году завод был переименован в производственное объединение (ПО) 

«Стирол», ставшее лидером органической химии всего Советского Союза. 

Важным направлением в развитии экономики Донецкой области стала 

задача обеспечить быстрый рост предприятий легкой и пищевой 

промышленности, сферы обслуживания. Решение этой задачи повлекло за собой 

значительные капиталовложения в данные отрасли, что в свою очередь 

обеспечило их бурное развитие в 70-е годы. В числе новых предприятий легкой 

промышленности Донецкой области были Донецкий хлопчатобумажный комбинат, 

Ждановская кондитерская фабрика, Макеевская, Горловская, Снежнянская 

швейные фабрики. В 1973 г. в Донецке была открыта одна из лучших в стране 

фабрик игрушек, ассортимент продукции которой превышал девятьсот 

наименований. В 1974 г. начал производственную деятельность завод «Топаз», 

выпускавший различную электронику военного назначения, включая мощнейшие 

станции радиотехнической разведки. 

 

Своеобразным флагманом легкой 

промышленности всего Донбасса стал 

Донецкий хлопчатобумажный 

комбинат, заложенный 29 августа 

1969 г. Уже в декабре 1972 г. в строй 

вступила первая прядильная фабрика, 

а окончательно строительство 

комбината завершилось в конце 1976 г. 

В рамках комбината были созданы две 

прядильные, две ткацкие и одна 

отделочная фабрики, а само 

предприятие стало одним из 

крупнейших в Советском Союзе. 

Прядильная фабрика в Донецкой области 

Экономические реформы середины 1960-х гг. способствовали увеличению 

темпов развития народного хозяйства. Не случайно, восьмая пятилетка (1966-

1970 гг.) была одной из самых успешных в советской истории. За это время было 

произведено и реализовано сверх государственного плана продукции на 850 млн. 
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рублей, получено 85 млн. рублей сверхплановой прибыли, сооружено 18 новых 

промышленных предприятий, построено и реконструировано 270 цехов и 

производств на действующих предприятиях, создано около 500 наименований 

новых видов машин, агрегатов и приборов, освоено производство свыше 

1200 наименований новых видов продукции, сдано в эксплуатацию свыше 10 

миллионов квадратных метров жилой площади. В семидесятых годах Донбасс 

сохранял статус главной угольной базы страны, на Донецкий регион приходилось 

больше половины всего металла, выплавляемого в республике, по выпуску 

минеральных удобрений Донецкая область была на втором месте в УССР. 

К середине 1970-х гг. эффект «косыгинских реформ» постепенно теряет свою 

силу, советская экономика продолжает свой традиционный путь экстенсивного 

развития, а Донбасс, как и все другие регионы СССР, вступает в период так 

называемого «застоя» – специфического этапа истории, связанного с 

замедлением развития и даже стагнацией экономики страны. Являясь основной 

промышленной базой тяжелой индустрии именно Донбасс окажется тем регионом 

где особенно ярко и сильно проявятся кризисные тенденции в экономике. 

Первой ласточкой грядущего кризиса стало снижение производственного 

роста. Если в 1971-1975 гг. прирост промышленной продукции составлял 29,5%, то 

в 1976-1980 гг. он снизился до 9%.  

 

Несмотря на 

значительные капитальные 

вложения, угольное 

производство Донбасса 

становилось все более 

убыточным и все сильнее 

отставало от показателей 

ведущих западных 

угледобывающих стран: 

Англии, Франции, Германии. 

Шахтеры 

Интенсивная эксплуатация природных ископаемых исчерпала наиболее 

богатые месторождения региона. Это сказалось на объемах: в девятой пятилетке 

Донбасс давал ежегодно 200 млн.т. угля, в десятой – 190, в одиннадцатой – менее 

180 млн. т. Несколько современных угольных предприятий, например, шахта им. 

А.Ф. Засядько с суточной добычей до 6 тысяч тонн, не могли изменить общего 

положения в отрасли. Они так и остались единичными «маяками», поскольку 

государство было не в состоянии обеспечить подобный уровень научного 

руководства и технической оснащенности остальным шахтам области. Вместо 

этого была сделана попытка улучшить работу шахт пропагандистскими методами. 
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Маниакальный размах приобрели инициируемые властями трудовые почины и 

различные формы социалистического соревнования. Но, не имея, как раньше, 

поддержки на местах эти мероприятия не могли спасти ситуацию. 

Угледобывающая отрасль в первой половине 80-х годов продолжала работать все 

хуже и хуже. Если в 1979 г. было получено 100 млн. тонн угля, то в 1984 г. – только 

95,5 млн. тонн. 

На ухудшение ситуации в угольной промышленности влияли как 

объективные, так и субъективные факторы. Во-первых, снижение угледобычи 

было обусловлено в значительной мере ухудшением горно-геологических условий 

на шахтах Донбасса. 
 

 Историческая справка 

С середины 70-х годов в регионе началось широкомасштабное освоение 
месторождений угля на больших глубинах. Если в 1975 г. средняя глубина 
разработки составляла 540 м, в 1980 г. – 590 м, то в 1985 г. – 620 м, а на 
некоторых шахтах угля добывалось на глубине 1-1,2 км. На такой глубине резко 
росли температура, газоносность, горное давление и опасность внезапных 
выбросов угля и газа. В конце 80-х годов 87% шахт были газоопасными.  

В середине 70-х годов в донецком регионе почти 43% угля добывалось из 
пластов мощностью до 1 м. В других угольных регионах СССР и зарубежных 
странах подобные пласты не разрабатывали.  

С середины 60-х гг. в СССР происходит переориентация топливно-
энергетического сектора экономики на освоение  менее затратных угольных 
месторождений, разработку более дешевых и доступных источников сырья, 
замену угля природным газом и нефтью. 

 

Во-вторых, постоянным явлением стало определенное недофинансирование 

отрасли. Уже в годы девятой пятилетки оно составляло почти 11%. В-третьих, на 

темпы развития угольной отрасли влияло замедление шахтного строительства. 

Сроки сооружения новых шахт, вместо 5-7 лет, затягивались до 15-20 лет, а в 

начале 80-х годов шахтное строительство было фактически свернуто. В-

четвертых, значительно снизились эффективность и темпы работ по 

модернизации угольного производства. Главной проблемой угледобычи 

становится износ основных производственных фондов, который достигал 47%. В-

пятых, малопроизводительный ручной труд в угледобывающей отрасли составлял 

38%, что вело к отсутствию рентабельности производства.  

В кризисном положении оказалась и черная металлургия Донбасса, где 

устарело около 60% оборудования. Очень остро стоял вопрос внедрения 

сберегающих технологий, сокращения вредных выбросов в атмосферу. В целом, 

за девятую пятилетку металлурги Донбасса не выполнили плановых заданий. Из 

всех отраслей промышленности в Донецкой области именно в металлургии 

потери от невыполнения плана оказались наибольшими. 
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На рубеже 70-80-х гг. возможности экстенсивного развития Донбасса 

оказались исчерпанными. Командно-административные методы в руководстве 

тяжелой промышленностью области, игнорирование экономических рычагов 

стимулирования труда и увлечение пропагандистско-идеологическими методами, 

экстенсивные механизмы развития производства и недостаточное внимание к 

техническому перевооружению поставили важнейшие отрасли региона на грань 

кризиса. Необходимы были срочные и действенные меры по спасению тяжелой 

промышленности Донбасса, в первую очередь угольной и металлургической. 

2. Сельское хозяйство Донецкой области  
в 1960-1980-е годы 

Как и в целом по стране, сельское хозяйство Донбасса являлось одной из 

наиболее отсталых сфер экономики. На плаву агропромышленный сектор 

удерживался лишь благодаря огромным инвестициям, которые государство 

вкладывало в развитие села. Например, в десятой пятилетке (1976-1980 гг.) 

капитальные вложения в развитие сельского хозяйства Донецкой области 

составили около 1 млрд. рублей, в одиннадцатой – около 1,3 млрд. рублей. 

При этом колхозы и совхозы региона производили мяса всего 30 кг на душу 

населения, молока – 100 кг, колбасных изделий – 20 кг, яиц – 155 штук в год. 

Обеспеченность области собственным зерном составляла 460 кг на человека. В 

тоже время индустриальное развитие Донецкого региона, рост демографических и 

социальных показателей настоятельно требовал от советского руководства 

решения продовольственных проблем в стране в целом и в Донбассе в частности.  

Важным направлением интенсификации сельхозпроизводства в  

1960-1980-е гг. стала политика орошения и мелиорации. Площадь орошаемых 

земель в Донбассе за период 1960-1980 гг. увеличилась с 68,6 до 187 тыс. га. 

Удельный вес орошаемых земель в 1980 г. составил более 10% общей площади 

пахотных угодий. На искусственно орошаемых землях в хозяйствах региона 

собирали большую часть овощей, значительное количество картофеля, кормовых 

культур и другой продукции. На 1980 г. в Донецкой области на этих землях было 

собрано 79% общего сбора овощей, 49% кормовых корнеплодов, почти 20% 

картофеля. 

Особым направлением в развитии аграрного сектора индустриального 

Донбасса, где 90% населения проживало в городской местности стала практика 

сотрудничества и помощи города селу. Шефская помощь была направлена, 

главным образом, на решение основных задач сельскохозяйственного 

производства, усиление массово-политической и культурно-просветительной 

работы на селе. В 1975 г. подшефным колхозам и совхозам области 

промышленными предприятиями городов было выделено строительных 
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материалов на сумму около 1,4 млн. руб. 

Весьма значительной в общем объеме сельскохозяйственного производства 

оставалась доля частного сектора – от 25 до 30% мяса, молока, яиц. Поэтому 

одним из важных шагов стало снятие ограничений с частных хозяйств, введенных 

предыдущим руководством. Так, в 1981 г. вдвое была увеличена земельная 

площадь приусадебного участка, сняты ограничения на поголовье домашнего 

скота, колхозникам было разрешено брать кредиты для обустройства своих 

хозяйств и т.д. 

Принятые меры по реформированию аграрного сектора дали временный 

положительный эффект. Колхозы и совхозы Донецкой области в 1971-1975 гг. 

увеличили среднегодовой объем валовой продукции по сравнению с восьмой 

пятилеткой на 20%. Досрочно были выполнены задания пятилетки по заготовкам 

мяса, молока, яиц, шерсти, овощей.  

К сожалению влияние негативных факторов на развитие 

сельхозпроизводства было более весомым и не позволяло изменить 

сложившуюся ситуацию. Одним из таких факторов был преимущественно 

индустриальный характер региона, что в сочетании с недостатками социальной 

политики приводило к росту миграции сельского населения, причем наиболее 

дееспособной его части. Еще более усиливали этот процесс попытки переселения 

жителей из «неперспективных» сел на центральные усадьбы колхозов. Волна 

«неперспективности» только за период 1972-1986 гг. «уничтожила» на Донбассе 

103 села. В сельском хозяйстве области к 1985 г. было занято только 5% от 

численности всего населения. 

 

Таким образом, к началу 80-х 

годов сельское хозяйство страны 

оказалось в кризисном состоянии. 

Необходимы были решительные 

меры. В этой обстановке было принято 

решение о разработке специальной 

Продовольственной программы, 

которую утвердил майский (1982 г.) 

Пленум ЦК КПСС. Основное 

содержание программы составляли 

плановые задания. Плакат 1983 г. 

Так, для Донецкой области ежегодный план производства мяса 

предполагалось довести до 325 тыс. тонн (к моменту принятия программы область 

выдавала 136 тыс. тонн), молока – до 1262 тыс. тонн (реально годовой надой 

составлял 671 тысячу тонн) и так далее. Реальных механизмов, как в ближайшее 

время удвоить и утроить объем сельскохозяйственной продукции в Донецком 
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регионе в Программе указано не было.  

И хотя за годы одиннадцатой пятилетки основные производственные фонды 

сельского хозяйства увеличились на 22 процента, энергетические мощности – 

почти на 34%, прирост же валовой продукции при всех этих затратах составил 

всего 3,6%. 

 
Агропромышленный комплекс 

Одной из наиболее радикальных мер по реализации данной программы 

стало создание агропромышленных комплексов (АПК). 

Совхозы, колхозы, машиностроительные и химические производства, 

работающие для нужд сельского хозяйства, предприятия по переработке 

сельскохозяйственного сырья, расположенные на одной территории, были 

объединены в региональные АПК. 

В конце января 1985 г. в Донецкой области были созданы областное и 

районные объединения. В их состав вошло 277 колхозов и 149 совхозов. Однако 

Донецкий АПК себя не оправдал, оставшись, прежде всего, административным 

объединением и так и не став жизнеспособным экономическим организмом. 

Несколько спасало положение в сельскохозяйственном секторе области 

широкое применение бригадного подряда. Члены бригад несли ответственность 

за все сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на отведенных участках, а 

их труд оплачивался по достигнутым результатам. Широкое применение 
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бригадный подряд нашел в колхозе им. А.М. Горького Красноармейского района. 

Здесь впервые в области был применен коэффициент трудового участия, поэтому 

даже в засушливые годы отряд М.К. Иващенко выращивал более 35 центнеров 

зерновых с гектара. Но высокие результаты работы отдельных бригад были 

скорее исключением, чем правилом. Большинство хозяйств области 

сельскохозяйственные планы не выполняло. За годы одиннадцатой пятилетки 

Донецкая область только один раз выполнила планы по хлебозаготовкам. 

Традиционно, среди отстающих были Артемовский, Константиновский, 

Славянский, Добропольский, Шахтерский, Великоновоселковский районы. Так, 

например, в Шахтерском районе среднегодовой сбор зерна уменьшился на 17%, в 

Артемовском – на 14%, в Амвросиевском – на 13%. Еще хуже складывалась 

ситуация с производством мяса и молока. 

Продовольственная программа и новые попытки преодолеть затухающее 

развитие в аграрном секторе заметного результата не дали. Ситуация в сельском 

хозяйстве все более отчетливо принимала кризисные формы. Так, если в годы 

девятой пятилетки (1971-1975 гг.) прирост валовой продукции в сельском 

хозяйстве составил 20%, в десятой – 14%, а в одиннадцатую – 2,3%, то есть за три 

пятилетки темпы прироста сократились почти в 10 раз. Обострение 

продовольственной проблемы неизбежно приводило к зависимости от поставок 

сельхозпродукции из других регионов. 

3. Обострение экологической и демографической 
ситуации в регионе 

В 60-80-х гг. Донбасс имел репутацию одного из самых развитых регионов 

СССР с весьма зажиточным населением. Выходцы из Донбасса были 

представлены в советской хозяйственной и политической элите. Однако 

постепенно в Донбассе стали все более обостряться проблемы. Стали 

истощаться минеральные запасы, что делало все более сложной и при этом 

нерентабельной добычу значительной части угля. Сам уголь постепенно уступал 

нефти свое значение как «хлеба промышленности». Наконец, экологические 

проблемы, на которых ранее не обращали внимания, невероятно обострились. 

Годовые выбросы вредных веществ в металлургических центрах достигали 200-

300 тыс. т. На каждого жителя в  

Макеевке, например, приходилось 1 420 кг загрязненных и ядовитых 

веществ, Мариуполе – 691, Донецке – 661 кг. Концентрация пыли в воздухе 

превышала предельно допустимые нормы в 6-15 раз, сернистого газа – в 6-9 раз, 

фенолов – в 10-20 раз. Азовское море стало превращаться в зону экологического 

бедствия. Это все сделало Донбасс одним из самых экологически «опасных» мест 

в СССР. 
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ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Период 60-70-х годов можно считать наиболее благоприятным в экономике 

Донбасса. Ускорение темпов развития народного хозяйства было следствием 

экономических реформ 1965 г. По мере отхода от них, начиная с середины 70-х гг., 

экономическая  ситуация  начинает ухудшаться. Это было связано с тем, что, 

несмотря на реформы, экономика продолжала идти по экстенсивному пути 

развития. Существующая система социально-экономических отношений уже не 

могла обеспечить дальнейшего роста эффективности производства. Из-за 

возникшего тотального дефицита «товаров народного потребления» постоянно 

росло недовольство условиями жизни. В области неуклонно снижались объемы 

производства, формировались ростки социального недовольства, начинались 

шахтерские забастовки. Донецкий регион «благодаря» огромной концентрации 

предприятий  неуклонно превращался в зону экологической катастрофы. 

Экономические противоречия, копившиеся много лет, поставили промышленность 

и сельское хозяйство области в середине 80-х гг. на грань кризиса. Донбасс, как и 

вся страна, вступал в новый период истории, основным содержанием которого 

явился распад существующей общественной системы. 
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Вопросы и задания для работы с текстом параграфа  

1. В чем заключались основные направления «косыгинской» реформы? 

Укажите не менее трёх положений. 

2. Какие новые отрасли промышленности появились в регионе?  

3. Какие новые формы и методы экономического стимулирования были 

введены в хозяйственной жизни? Достигли ли они поставленных 

перед ними задач?  

4. Каких результатов удалось добиться в первые пять лет  проведения 

реформы? Укажите не менее двух положений.  

5. Какую пятилетку называют «золотой»? Объясните почему? 

6. Чем закончилась попытка нового подхода к управлению 

промышленностью, разработанная сентябрьским (1965 г.) Пленумом 

ЦК КПСС? 

7. В чем состояло отличие между экстенсивным и интенсивным путем 

развития экономики? 

8. С какими трудностями столкнулись труженики сельского хозяйства 

региона в 60-80-е гг. ХХ века? 

9. Какие факторы повлияли на ухудшение ситуации в угольной 

промышленности в 1965-1985 гг.? 

10. Объясните, почему Донбасс превращался в зону экологической 

катастрофы? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Объясните, почему эффект «косыгинской» реформы оказался 

кратковременным. 

2. Докажите что восьмая пятилетка для Донбасса оправдала свое имя 

«золотой пятилетки». 

3. Объясните в чем причина замедления темпов экономического развития 

в регионе? 

4. Составьте кластер «Промышленное развитие Донбасса». 

Работа с картой  

1. Определите особенности промышленного развития Донецкого региона. 

Сравните с промышленным развитием западных регионов Украины. 

2. Используя карты параграфа, обоснуйте взаимосвязь концентрации 

промышленности и угрозы экологической катастрофы в Донбассе в 

начале 80-х гг. 
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Работа с документом 

 
Планирование и комплексное развитие экономики Донбасса. –  

Донецк: Донбасс, 1969. – С. 77. 
 

1. Проанализируйте данные таблицы. 

Составьте график развития промышленности 

Донбасса по группе «А» и группе «Б». Можно ли 

говорить о тенденции снижения диспропорции в 

развитии промышленности 

2. Рассмотрите карикатуру. Ответьте на вопрос 

«Что менял хозрасчет в системе работы 

предприятия?». 

 

 

Словарь 

Агропромышленный комплекс (АПК) – совокупность отраслей экономики 

страны, включающая сельское хозяйство и отрасли промышленности, тесно 

связанные с сельскохозяйственным производством, осуществляющие перевозку, 

хранение, переработку сельскохозяйственной продукции, поставку её 

потребителям, обеспечивающие сельское хозяйство техникой, химикатами и 

Хозрасчет на предприятиях. 
Карикатура 
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удобрениями, обслуживающие сельскохозяйственное производство. 

Бригадный подряд – способ организации труда, вид коллективного 

договора подряда, при котором права на выполнение оговорённого фронта 

работ и ответственность делегируются бригаде в целом (как единому 

коллективу, совокупности всех её членов, включая бригадира). Этот 

способ существовал вместе с бригадным хозрасчётом  – типом/принципом 

распределения дохода за выполненные работы, учитывающим так 

называемый КТУ (коэффициент трудового участия – меру вклада 

работника). 

Косыгинская реформа (экономическая реформа 1965 г .) – 

комплекс преобразований, направленных на реформирование системы 

планирования и управления народным хозяйством в СССР. 

Продовольственная программа СССР – государственная 

программа, принятая в СССР на майском (1982) Пленуме ЦК КПСС для 

преодоления товарного дефицита в стране. Программа , принятая на 

период 1982-1990 годов должна была интенсифицировать производство в 

сфере сельского хозяйства и улучшить ситуацию с продовольственным 

снабжением в СССР. 

Стагнация – состояние экономики, характеризующееся застоем 

производства и торговли на протяжении длительного периода времени. 

Стагнация сопровождается увеличением численности безработных, 

снижением заработной платы и уровня жизни населения.  

Хозрасчет – плановое ведение хозяйства предприятия на основе 

самоокупаемости, без помощи средств государственного бюджета.  

Хронология событий 

4 октября 1965 г. – постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР «О совершенствовании планирования и усиления экономического 

стимулирования промышленного производства».  

1965 г. – экономическая реформа А.Н. Косыгина. 

1966-1970 гг. – восьмая «золотая» пятилетка. 

1967 г. – введен в строй Донецкий домостроительный комбинат. 

1969-1976 гг. – строительство Донецкого хлопчатобумажного 

комбината. 

1969 г. – переход угледобывающих предприятий Донбасса на новые 

формы хозяйствования. 

1971-1975 гг. – девятая пятилетка. 

1971 г. – введен в строй Дружковский фарфоровый завод 

Скочинского. 
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1972 г. – был введен в эксплуатацию первый энергоблок Углегорской 

ГРЭС. 

1973 г. – в Донецке была открыта фабрика игрушек. 

1975 г. – началась добыча угля на самой глубокой в Донбассе шахте 

имени А. А. Скочинского. 

1976-1980 гг. – десятая пятилетка. 

1976 г. – Горловский азотно-туковый завод переименован в 

производственное объединение (ПО) «Стирол». 

1981 г. – вступила в строй шахта «Ждановская-Капитальная». 

1982 г. – принятие Продовольственной программы. 

1983 г. – Ждановские заводы имени Ильича и «Азовсталь», 

Макеевский металлургический завод имени С.М. Кирова преобразованы в 

металлургические комбинаты. 

1985 г. – в Донецкой области были созданы областное и районные 

объединения Донецкого АПК. 

 

 

§ 11. Социально-культурное  
развитие Донбасса в 60-80-е годы 

 

 

В чем состоит социальное противоречие 

«брежневской эпохи»? 

Можно ли утверждать что эпоха застоя – «золотой 

век» развития культуры? 
 

План 

1. Социально-бытовой сектор Донбасса в 60-80-е годы. 

2. Развитие системы образования и науки в Донбассе. 

3. Развитие культуры в Донбассе.  

1. Социально-бытовой сектор Донбасса в 60-80-е годы 
 

 Историческая справка 

В апреле 1977 года численность жителей столицы шахтерского края 

достигла миллиона человек. К этому моменту на одного жителя Донецка 

приходилось по 160 кв.м зелёных насаждений. В 1970-е годы Донецк по праву 

стали называть городом роз, а ЮНЕСКО признала Донецк наиболее 

благоустроенным среди индустриальных городов Европы. 
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Начало 80-х годов историки называют апогеем застойных тенденций в 

экономике СССР. Однако рубеж десятилетий в памяти большинства жителей 

Донбасса сохранился как период относительного достатка и благополучия. 

Именно вторая половина 60-х-70-е года для шахтеров Донбасса были одним из 

самых удачных периодов относительно социально-бытовых условий. В этот 

период шахтерская работа давала не только моральное признание, но и 

значительное финансовое благополучие. Шахтеры получали от государства 

бесплатную спецодежду и обувь, квартиры, имели льготные условия для 

получения пенсии. Горняков Донбасса обслуживало 80 туристических баз и 

60 пансионатов. Жилой фонд предприятий Министерства угольной 

промышленности достиг цифры в один миллион квартир, в которых проживало 

свыше 3,5 млн. чел.  

Понимание необходимости комплексного решения социальных проблем 

трудовых коллективов привело к тому, что с конца 1960-х гг. на предприятиях 

стали внедряться планы социального развития. Они обязательно включали такие 

разделы, как организация быта, досуга трудящихся. 

Средняя зарплата в народном хозяйстве Донецкой области составляла 150-

170 рублей, рабочие получали более 200 рублей, шахтерский труд был самым 

высокооплачиваемым. По пятилетнему плану развития народного хозяйства 

СССР на восьмую пятилетку было предусмотрено повышение заработной платы 

рабочих и служащих. В угольной отрасли зарплата шахтеров выросла на 35%. На 

отдельных шахтах месячный доход горнорабочего достигал 500-600 рублей. 

Одновременно с этим рабочие и служащие были переведены на 7-6 часовой 

рабочий день с 5-дневным режимом труда и двумя еженедельными выходными. 

Шахтерам было установлено несколько видов отпусков. 

Увеличение заработной платы соответственно подняло покупательный 

уровень в шахтерских регионах СССР, в том числе и в Донбассе. Цены на товары 

и услуги не росли и вполне соответствовали зарплатам населения области. 

 

В магазинах всегда были основные 

товары промышленной группы по 

доступным ценам. В продаже постоянно 

было сливочное масло, мясо и мясные 

полуфабрикаты. Благодаря 

централизованному распределению и 

важному значению в экономике Союза 

Донецкий регион, находившийся на 

первой категории снабжения, выгодно 

отличался от сопредельных областей 

Российской Федерации и УССР. 
Универмаг «Белый лебедь»,  

г. Донецк, 1970-е годы 
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 Историческая справка 

В 1970 г по сравнению с 1965 г. в Донбассе потребление мяса в расчете на 

человека увеличилось на 17%, молока и молочных продуктов – на 34%, рыбы и 

морепродуктов – на 22%, фруктов и ягод – на 50%. Хлеб стоил 16-28 копеек за 

буханку, мясо – 1,95 руб. за кг, масло – 3,40 руб. за кг. Одна поездка в трамвае, 

троллейбусе или городском автобусе обходилась жителям соответственно 3, 4 

и 5 копеек. 
 

 

В начале 80-х ситуация начала 

меняться. Опустели полки магазинов. 

Резко возросли цены на колхозных 

рынках. Жителям шахтерского края 

пришлось привыкать к понятию 

«дефицит» и многочасовым очередям. 

 

Дефицит в СССР 

2. Развитие системы образования и науки в Донбассе 

К 1980 г. в Донецкой области функционировала достаточно хорошо 

отлаженная система народного образования. В 646 средних, 499 восьмилетних и 

32 начальных школах обучалось 734 тыс. учеников. По количеству учеников и 

уровню обеспеченности школьными учреждениями Донецкая область занимала 

первые места в УССР. К 1983 г. все школьники Донецкой области были 

обеспечены бесплатными учебниками. В рамках школьной реформы 1984 г. была 

значительно снижена наполняемость классов и увеличилась зарплата педаго-

гических работников. Кроме системы общеобразовательных школ, в области 

действовало 142 внешкольных учреждения: дома пионеров, станции юных 

техников, юных натуралистов, туристов, различные кружки. Через сеть этих 

учреждений ученическая молодежь привлекалась к научно-техническому, 

художественно-эстетическому творчеству. Внешкольной работой в 1980 г. было 

охвачено более 71 тыс. школьников области.  

Постепенно в регионе формировался научный потенциал, его материально-

техническая база и кадровый состав.  

В период 60- нач. 70-х гг. в области были открыты 24 новых техникума, 

торговый и музыкально-педагогический институты в г. Донецке, индустриальный 
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институт в г. Краматорске. Большим научным центром региона был Всесоюзный 

научно-исследовательский институт горноспасательного дела. Центром вузовской 

науки региона становится Донецкий политехнический институт, в котором был 

создан мощный научно-исследовательский сектор. 

 

Еще в 1950 г. началось 

строительство корпусов научного 

флагмана Донбасса – Донецкого 

национального университета, тогда 

еще Сталинского пединститута. В 

начале 1970-х гг. в дополнение к 

существующим корпусам 

филологического, исторического, 

физического факультетов начинается 

строительство еще одного (главного) 

корпуса. Главный корпус ДонНУ 

28 мая 1965 г. Постановлением Совета Министров СССР было принято 

решение об организации на базе Сталинского педагогического института 

Донецкого государственного университета (ДонГУ). Первым ректором 

университета был назначен доктор химических наук, профессор, академик АН 

УССР Л.М. Литвиненко. Уже за первый год коллектив преподавателей вуза 

увеличился с 173 до 251 человека. В 1965 г. университет переживает 

кардинальные структурные изменения, связанные с разделением физико-

математического и историко-филологического факультетов и открытием 

химического и биологического факультетов. Именно 1965 г. стал годом точки 

отсчета в истории становления исторического факультета как самостоятельного и 

общепризнанного центра профессиональной подготовки кадров историков – 

исследователей в сфере гуманитарной науки.  

Одновременно с открытием университета в Донецке создается научный 

центр АН УССР, сыгравший важную роль в развитии экономики и науки Донбасса 

и республики в целом. В его состав вошли физико-технический институт, 

отделение экономико-промышленных исследований Института экономики АН 

УССР, вычислительный центр и Донецкий ботанический сад.  

Большой вклад в развитие науки Донбасса внесли такие учёные как 

Я.И. Альшиц  (1906-1982), М.Г. Ельяшевич (1908-1986), В.Г. Гейер, И.Г. Штокман, 

М.А. Богомолов, Д.С. Цвейбель А.А. Моруженко, Р.Д. Лях, В.А. Пирко, 

З.Г. Лихолобова, В.Н. Казаков, И.В. Комиссаров, В.К. Гусак, К.Т. Овнатанян, 

В.К. Чайка и многие другие. 
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ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Богомолов Михаил Антонович 
Советский учёный, профессор. В 1942-1952 годах был 

деканом горноэлектромеханического факультета, в 1952-

1968 гг. – ректором, в 1968-1981 гг. – заведующим кафедрой 

рудничных подъемных установок Донецкого 

политехнического института Научное наследие – около 50 

работ. Научные исследования профессора Богомолова Н.А. 

связаны с шахтными подъемными установками: 

автоматическим управлением, эксплуатацией машин, 

подъёмом угля с больших глубин, вопросом механической 

прочности установок. 

Доротея Самойловна Цвейбель 
Её называли "бабушкой" Донецкой археологии. 
С 1944 года Доротея Самойловна – преподаватель, а 

затем старший преподаватель кафедры Древней истории 
педагогического института, преобразованного позже в 
Донецкий госуниверситет. Здесь она работала и читала 
цикл лекций по курсу «Основы археологии». Вместе со 
студентами прошла по всей западной части Донецкого кряжа 
от Изюма до Амвросиевки, выявив десятки древних 
памятников-стоянок. 

Владимир Корнеевич Гусак 
Советский медик, член-корреспондент Академии 

медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, 
профессор. В 1999 г. создал Институт неотложной и 
восстановительной хирургии АМН Украины, был его первым 
директором. Лично выполнил около 5 тысяч операций. 
Первым в Донбассе освоил и внедрил реплантации 
конечностей, операции на открытом сердце, проводящей 

системе сердца. Автор более 400 научных работ, 2 монографий, 20 
изобретений. В честь Владимира Корнеевича назван Институт неотложной и 
восстановительной хирургии имени В. К. Гусака, в Донецке 

 

В 1964 г. был основан Донецкий ботанический сад. Он создавался как 

научно-исследовательский институт АН УССР. Коллектив ботанического сада 

обеспечивал развитие нового направления в области биологии – промышленной 

ботаники. Первая очередь ботанического сада была открыта в 1977 г. В 1984 г. 

работа коллектива Донецкого ботанического сада в области охраны окружающей 

среды была отмечена серебряной медалью ООН.  

К концу 1965 г. в городе действовал 21 научно-исследовательский и 

проектный институт, 22 высших и средних специальных учебных заведения. В 

середине 70-х гг.  в 99 научно-исследовательских и высших учебных учреждениях 

Донецка трудились 191 доктор наук и 2517 кандидатов наук. 
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3. Развитие культуры в Донбассе.  

 

В 60-е- 80-е гг. значительно росли 

государственные ассигнования на 

культурно-просветительную работу. 

Благодаря этому в Донецкой области 

открывались библиотеки, клубы, 

кинотеатры. Например, кинотеатр 

высшего разряда «Донецк», 

строительство которого было окончено в 

1971 году, в 1980 г. вошел в число шести 

лучших кинотеатров УССР. 
Кинотеатр «Донецк» 

В честь 100-летнего юбилея В.И. Ленина в населенных пунктах Донбасса 

проводилась «двухлетка культуры». За два года в Ворошиловградской области 

было построено 152 клуба и Дворца культуры, 7 кинотеатров, областной 

драматический театр, мемориальные комплексы «Молодая гвардия» и «Миус-

фронт». 

В период «застоя» в области выходили: литературно-художественный и 

общественно-политический журнал «Донбасс» – орган Донецкого отделения 

Союза писателей Украины; областные газеты – «Социалистический Донбасс», 

«Радянська Донеччина», «Комсомолец Донбасса», 179 местных районных и 

многотиражных газет разовым тиражом более 1 млн. экземпляров. В городах и 

районах действовали 1105 клубных учреждений и 1541 массовая библиотека, 

насчитывающие более 21 млн. книг. 
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Владислав Андреевич Тито́в (1934-1987)  
Русский советский писатель. Лауреат Государственной 

премии УССР имени Т.Г. Шевченко (1981). Он человек 
необычной, героической судьбы. В 1960 году во время аварии 
на шахте, спасая своих товарищей, лишился обеих рук, но 
стал писателем. Не имея рук, писал, держа карандаш в зубах. 
Был членом редколлегии журналов «Юность», «Радуга», 
«Донбасс», членом президиума областного Комитета 
защиты мира, членом Союза журналистов. Он автор 
произведений «Всем смертям назло» (1967 г.), «Ковыль – 
трава степная» (1975 г.), «Жизнь прожить…» (1976 г.) Его 
повести рассказывают о верной дружбе, товариществе, о 
высоких нравственных началах советского человека. 

 

Успешно развивалось в нашем крае музыкальное искусство. Солисткой 

Донецкой филармонии в 1960-е годы стала Тамара Григорьевна Миансарова, 

окончившая Московскую консерваторию. 
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Широкую известность ей принесла 

песня А. Островского на слова 

Л. Ошанина «Пусть всегда будет 

солнце», впервые исполненная ею на 

Всемирном фестивале молодежи и 

студентов в Хельсинки (1962). Еще 

больше полюбились в её исполнении 

такие шлягеры, как «Черный кот», «Топ-

топ», «Летка-енка» и другие.  
Тамара Миансарова и ансамбль Игоря 

Гранова «Чижик-пыжик» 
 

 Историческая справка 

По случайному стечению обстоятельств в Донецкую (тогда Сталинскую) 
областную филармонию попал уникальный, но неработающий инструмент. 

Это орган Санкт-Петербургского собора Петра и Павла, что на Невском 
проспекте. Установили его в концертном зале филармонии. Восстановила орган 
в семидесятые годы чехословацкая фирма «Ригер-Клосса» при 
непосредственном участии видного органиста Леонида Ройзмана. Орган имеет 
3200 труб, дающих звук, 48 регистров, три клавиатуры. Общая высота 
инструмента превышает двухэтажный дом. И если верить профессору 
Пражской консерватории Иржи Рейбергу, то этот инструмент был одним из 
лучших в СССР! 

 

В 1970 г. была создана Донецкая областная организация Союза 

композиторов Украины. Заметных творческих успехов достигли молодые 

композиторы и преподаватели Донецкого музыкально-педагогического института и 

Донецкого музыкального училища. В Донецке сделал свои первые шаги как 

композитор и певец наш земляк Евгений Мартынов, автор многих песен, 

полюбившихся жителям огромной страны: «Яблони в цвету», «Лебединая 

верность», «Отчий дом», «Алёнушка» и другие.  

 

Жители Донбасса гордятся тем, что здесь 

прошло становление творчества выдающихся 

исполнителей оперного искусства Анатолия 

Соловьяненко и Юрия Гуляева. С эстрады 

звучал бархатный голос Юрия Богатикова. 

Именно в его исполнении получили широкую 

известность эстрадные песни «С чего 

начинается Родина», «Спят курганы темные…», 

«Давно не бывал я в Донбассе». 

 
Памятник «Шахтерскому герцогу» 

Анатолию Соловьяненко 
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ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Евгений Мартынов (1948-1990)  
Советский эстрадный певец и композитор, Родился в 

Камышине (ныне Волгоградская область). Семья переехала в 
Донбасс г. Артёмовск. 

Песни Мартынова исполняли выдающиеся советские 
певцы 1970-1980-х годов – София Ротару, Иосиф Кобзон, 
Анна Герман, Эдуард Хиль и другие. В настоящее время 
некоторые песни Мартынова поют и записывают Юлиан, 
Николай Басков, Филипп Киркоров, Ани Лорак. 

Анатолий Соловьяненко (1932-1999)  
Советский и украинский оперный певец (лирико-

драматический тенор). 
Народный артист СССР. 
Лауреат Ленинской и Государственной премии Украины им. 

Т. Шевченко (1997). Родился в Сталино (ныне Донецк) в 
шахтёрской семье. Стажировался в театре «Ла Скала» 
(Милан) Его песня «Serate a Mosca» попала в национальный 
хит парад Италии 1965 года. 

В 1965-1995 годах – солист Киевского театра оперы и 
балета им. Т. Шевченко. В его репертуаре 18 оперных 
партий. 

Юрий Богатиков (1932-2002)  
Советский и украинский эстрадный певец (баритон). 

Народный артист СССР. Родился в Рыково (ныне  – 
Енакиево). Детство прошло в Славянске. В 1969 году в 
первый раз выступил на телевидении в праздничном 
концерте ко Дню шахтёра с песней «Спят курганы 
тёмные». В репертуаре певца свыше 400 песен советских и 
зарубежных авторов. 

 

Визитной карточкой нашего края по праву считается государственный 

ансамбль песни и танца «Донбасс». Он был создан ещё в 1937 г., а его 

художественным руководителем долгие годы был композитор Исаак Осипович 

Дунаевский.  

Очень популярна у жителей Донбасса была художественная 

самодеятельность. При клубах и дворцах культуры работали кружки разной 

тематической направленности, которые привлекали трудящихся к творчеству. С 

большим интересом встречали зрители выступления хоровой капеллы 

управления Донецкой железной дороги, мужской хор Константиновского 

стекольного завода, ансамбли песни и танца г. Дзержинска и г. Харцызска, 
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самодеятельных артистов машиностроительных заводов г. Краматорска, 

металлургических заводов им. С.М. Кирова (г. Макеевка), «Азовсталь» (г. Жданов). 

Широкое признание зрителей получили народный танцевальный коллектив 

«Уголёк» Дворца культуры им. Куйбышева в Донецке, народный шахтерский 

ансамбль г. Стаханова и другие. Большой популярностью пользовались народный 

духовой оркестр шахты им. Газеты «Социалистический Донбасс», народная 

мужская хоровая капелла шахты им. Абакумова, народная хоровая капелла 

Дворца культуры им. В.И. Ленина Краснолучского производственного 

объединения «Донбассантрацит» Ворошиловградской области. 

Новым в организации художественной самодеятельности в 1960-1970-е годы 

стало создание народных театров. Со временем в этом направлении появились 

коллективы-лидеры. Народный самодеятельный театр-студия им. Ленинского 

комсомола (г. Донецк) был награжден премией им. Николая Островского; три 

коллектива Дворца культуры имени Ильича стали лауреатами смотров 

коллективов художественной самодеятельности Донецкой области.  

В 1967 г. при Доме работников культуры в Донецке был создан джаз-клуб 

«Донбасс-67». Он объединил любителей этого музыкального стиля.  

 

По их инициативе в 1969 г. прошел 

первый джаз-фестиваль «Донецк-

100». Фестиваль вскоре стал 

постоянным и обрел широкую 

известность в Советском Союзе. 

Во второй половине 1960- х 

годов на Донбассе стали создаваться 

вокально-инструментальные 

ансамбли. В 1968 г. на сцене театра 

Артема прошел первый конкурс 

донецких ансамблей, вызвавший 

ажиотаж меломанов. ВИА “Эврика” на сцене парка Щербакова, 1971 г. 

В 1966 г. была создана областная организация Украинского товарищества 

охраны памятников истории и литературы, в которой участвовало более 225 тыс. 

человек. К 1969 г. создалась структура музеев, состоящая из 546 музеев и 

музейных комнат. В 60-х годах фонды Сталинского музея насчитывали свыше 50 

тыс. экспонатов, три экспозиционных отдела – «История досоветского периода», 

«История советского периода», «Природа Донбасса», развернутых в 24 залах. К 

20-летию Победы над фашистской Германией в 1965 г. был создан мемориальный 

ансамбль на могиле молодогвардейцев в городе Краснодоне. На центральной 

площади Донецка в 1967 г. был установлен памятник В.И. Ленину.  
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В 1984 г. в Донецке появился 

величественный монумент «Твоим 

освободителям, Донбасс!», 

ставший мемориальным центром, 

в состав которого вошел музей 

«Истории Великой Отечественной 

войны» и установленная на 

открытой площадке военная 

техника тех лет. 

«Твоим освободителям, Донбасс!» 
 

 Историческая справка 

В 1964 г. был объявлен конкурс на лучший сувенир к юбилею Н. С. Хрущева. 

Архитектор П. Вигдергауз создал эскиз: на рисунке 

был изображен шахтер с куском угля на ладони. Эта 

работа победила на смотре. Было предложено эскиз 

воплотить в скульптуру. Выполнить эту работу 

поручили скульптору К. Ракитянскому. Сувениром 

скульптура не стала, но по предложению секретаря 

Донецкого горкома партии Н. Шульгина монумент 

был установлен на Шахтерской площади, со 

временем названной в честь В.И. Дегтярева - 

первого секретаря Донецкого обкома партии. С тех 

пор фигура шахтера стала одной из визитных 

памятников Донецка. По проектам Павла 

Вигдергауза в Донецке создано огромное количество 

жилых домов, административных зданий, храмов и 

памятников. 
 

В середине 80-х гг. в области насчитывалось 6539 клубов по интересам и 

любительских объединений, из них общественно-политических – 1148, социально-

ориентированных – 1127, художественно-искусствоведческих – 1236, 

спортивных – 1059. 

В развитии физкультуры и спорта успехи в этот период были наиболее 

заметны. К 1980 г. в Донецкой области работало около 140 стадионов, более 

30 плавательных бассейнов, 263 Дворца спорта, 3 легкоатлетических манежа, 76 

детских спортивных школ, сотни спортивных залов и площадок. В 1967 г. после 

капитальной реконструкции принял своих болельщиков стадион «Шахтер», 

построенный в 1949 г. Обновленный стадион смог принять 43 тысячи чел., 

старый – 25 тысяч. В 1975 г. в Донецке состоялось открытие зимнего дворца 

спорта «Дружба», рассчитанного на 4 тыс. зрителей. Все эти спортивные 
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учреждения предоставляли свои услуги либо бесплатно, либо за символическую 

абонентскую плату. Многие рабочие проводили свободное время в спортивных 

клубах, которые создавались на базе промышленных предприятий. Один из 

первых в Советском Союзе спортклуб был создан на шахте «Кочегарка» 

г. Горловки. Активно работали спортклубы Ворошиловградского 

тепловозостроительного завода, заводов «Азовсталь» и металлургического 

завода им. Ильича в г. Жданов.  

1960-е годы в нашем крае стали годами массового увлечения туризмом. В 

походы ходили студенты, учащиеся, рабочие, служащие. В 1978 г. в Донецкой 

области работали 8 туристических клубов и 910 секций, которые объединяли 107 

тыс. человек. Туристические тропы были протоптаны не только на Донбассе, 

ходили в походы по горам Крыма, путешествовали на байдарках. В 1970-е годы 

очень популярным в Донбассе, особенно среди молодежи, стал альпинизм. 

Методическим и организационным центром альпинизма в нашем крае стал 

специализированный клуб «Донбасс». Активисты клуба сумели организовать его 

филиалы и секции в крупнейших трудовых коллективах Донбасса: объединения 

«Донбассэнерго», Ждановского металлургического завода «Азовсталь», 

Горловского машиностроительного завода и др.  

 

Успехи в развитии альпинизма на 

Донбассе были отмечены Федерацией 

альпинизма СССР. Чемпион СССР 

М. Туркевич (г. Донецк) был включен 

кандидатом в состав команды страны для 

подготовки к штурму высочайшей в мире 

горной вершины Эверест.  

В целом на Донбассе была создана 

прочная материально-техническая база 

массового спорта. М. Туркевич.  
Фото из личного архива 

Такая постановка работы закономерно привела к становлению целой плеяды 

спортсменов Донбасса, которые по праву считаются спортивной гордостью 

шахтерского края – чемпионы мира, Европы и Олимпийских Игр: гимнастка 

Полина Астахова, легкоатлеты Валерий Брумель, Нина Откаленко (Плетнева), 

шахматист Геннадий Кузьмин, гимнаст Виктор Чукарин, теннисистка Марина 

Крошина. В 1980 г. спортсмены Донецкой области участвовали в XXII 

Олимпийских играх в Москве, защищая спортивную честь Советского Союза. Все 

стали олимпийскими призерами. Среди них Надежда Ткаченко (пятиборье), Илья 

Мате (вольная борьба), Виктор Мирошниченко (бокс). 
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ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Поли́на Аста́хова (1936-2005) 
Советская гимнастка. Заслуженный мастер спорта СССР 

обладательница 10 Олимпийских медалей, в том числе пяти 
золотых. чемпионка мира чемпионка Европы Абсолютная 
чемпионка СССР  

Астахова считалась самой изящной гимнасткой своего 
времени, её прозвище в западных СМИ было «Русская 
берёзка». 

Илья́ Мате́ (род. 1956 г.)  
Советский борец вольного стиля, олимпийский чемпион. 

Заслуженный мастер спорта СССР. Первый олимпийский 
чемпион по вольной борьбе от СССР среди спортсменов, 
представляющих сельское спортивное общество. Двукратный 
чемпион мира (1979, 1982), обладатель Кубка мира (1981), 
чемпион Европы четырёхкратный чемпион СССР. 

 

Всеобщей поддержкой болельщиков пользовались местные футбольные 

команды – донецкий «Шахтер» и ворошиловградская «Заря». Матчи с участием 

горняков всегда собирали полные стадионы поклонников. В 1972 г. 

ворошиловградская «Заря» завоевала звание чемпиона СССР. В 1980 г. команда 

донецкого «Шахтера» в третий раз завоевала Кубок СССР по футболу. 

 
1980. Август.  

«Шахтер» Донецк – обладатель Кубка СССР 

Физкультура и спорт в нашем крае действительно стали массовыми, что 

способствовало укреплению здоровья трудящихся, рациональной организации 

свободного времени и отдыха. 
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ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Первая половина 80-х годов выглядела вполне благополучно. Однако это 

благополучие было кажущимся. Экономика всей страны была поражена общей 

болезнью неуклонного снижения темпов роста промышленного и 

сельскохозяйственного производства. Застойные тенденции все больше и больше 

начали проявляться и в Донецкой области. Особенно болезненно воспринималось 

снижение жизненного уровня и исчезновение из продажи товаров первой 

необходимости и продуктов питания. В глубине общества постепенно вызревало 

недовольство, с середины 80-х годов в регионе начала нарастать социальная 

напряженность. Причины этому были в первую очередь, экономические. На 

протяжении второй половины 1960-х – первой половины 1980-х годов жители 

Донбасса жили проблемами настоящего. Они участвовали в наращивании 

промышленного потенциала края, вносили свою лепту в подъем целины, 

содействовали укреплению обороноспособности огромной страны. Наши земляки 

– Береговой Г.Т., Волков А.А., Кизим Л.Д., Ляхов В.А., Шонин Г.С. – участвовали в 

освоении космического пространства. Вместе с представителями других советских 

республик жители нашего края поднимали престиж СССР на международной 

арене, демонстрируя высокие достижения в спорте. Донбассовцы ощущали себя 

полноценной и неотъемлемой частью большой семьи народов СССР. 
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Гео́ргий Тимофе́евич Берегово́й (1921-1995) 
Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза 

(единственный, кто удостоен первой звезды Героя за Великую 
Отечественную войну, а второй за полёт в космос). Совершив 
космический полёт в 47-летнем возрасте, в течение 
нескольких лет являлся старейшим человеком, побывавшим на 
орбите  

26-30 октября 1968 совершил космический полет на 
космическом корабле Союз-3. Полет продолжался 3 суток 22 
часа 50 минут 45 секунд. За совершение космического полёта 
награждён 1 ноября 1968 второй медалью «Золотая Звезда» 

Героя Советского Союза. 

Алекса́ндр Алекса́ндрович Во́лков (1948) 
Советский и российский лётчик-космонавт, 
Герой Советского Союза. Его сын Сергей – также космонавт. 

Суммарное время в космосе – 391 сутки 11 часов 54 минуты. 
Имел два выхода в открытый космос общей 
продолжительностью 10 часов 9 минут. 
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Леони́д Дени́сович Кизи́м (1941-2010) 
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, 

генерал-полковник. 
Общая продолжительность трех полетов составила 374 

дня и 18 часов 

 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Почему Донецк называли «городом роз»? 

2. Докажите фактами что вторая половина 60-х-70-е года для шахтеров 

Донбасса были одним из самых удачных периодов относительно 

социально-бытовых условий 

3. Охарактеризуйте основные изменения в социально-бытовой сфере 

Донбасса. 

4. Что отличало Донецкий регион от других регионов СССР в социально-

бытовом плане? 

5. Каковы особенности развития культуры Донецкого региона в период 

«застоя»? 

6. Назовите новые черты в развитии культуры Донбасса. 

7. Расскажите о развитии науки и образования в Донбассе. 

8. Охарактеризуйте развитие музыки в Донбассе. 

9. Охарактеризуйте развитие физкультуры и спорта в Донецком регионе.  

10. Охарактеризуйте вклад Донбасса в освоение космоса. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Охарактеризуйте социально-экономические факторы развития Донбасса 

в 1960-1980-е гг. 

2. Что позволяло обеспечивать достаточно высокий уровень жизни в 

Донецкой области в начале 1980-х гг.? Сравните его с положением в 

других регионах СССР и УССР. 

3. Охарактеризуйте изменения в жизни населения Донбасса в начале 80-х. 

назовите причины этих изменений. 

4. Познакомьтесь более подробно с одним из названных достижений 

культуры. Напишите эссе на тему «мои впечатления от знакомства с …» 

5. Используя дополнительный материал подготовьте сообщение об одном 

из представителей науки, культуры, спорта Донбасса 

6. Напишите эссе на тему «Как жил Донбасс в годы «застоя» 
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Словарь 

Вока́льно-инструмента́льный анса́мбль (сокращённо ВИА) – 

официальное наименование признанных государством профессиональных и 

самодеятельных музыкальных групп в Советском Союзе в 1960-е-1980-е годы. 

Термин «ВИА» в советское время был синонимом термина «музыкальная группа» 

(мог применяться даже к иностранной группе), но со временем стал 

ассоциироваться именно с советскими рок-, поп- и фолк-группами. 

Дефицит – недостаток чего-либо; товар, которого нет в достаточном 

количестве. 

ЮНЕСКО (от англ. UNESCO – United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) – специализированное учреждениеОрганизации 

Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. 

Хронология событий 

1964 г. – основан Донецкий ботанический сад. 

28 мая 1965 г. – создание Донецкого государственного университета 

(ДонГУ). 

1965 г. – создание научного центра АН УССР в Донецкой области. 

13 марта 1967 г. – принято решение о создании ДВВПУ – Донецкого 

высшего военно-политического училища инженерных войск и войск связи.  

1967 г. – при Доме работников культуры в Донецке был создан джаз-клуб 

«Донбасс-67».  

19 сентября 1967 г. – открытие мемориального комплекса «Саур-

Могила»  

1969 г. – прошел первый джаз-фестиваль «Донецк-100». 

1970 г. – создана Донецкая областная организация Союза композиторов 

Украины. 

1975 г. – в Донецке состоялось открытие зимнего дворца спорта 

«Дружба». 

1977 г. – численность жителей столицы шахтерского края достигла 

миллиона человек. 

1980 г. – команда донецкого «Шахтера» в третий раз завоевала Кубок 

СССР по футболу. 

1984 г. – открыт монумент «Твоим освободителям, Донбасс!» в Донецке. 
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ДОНЕЦКИЙ РЕГИОН В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ 

 

§ 12. Особенности политики перестройки в Донбассе 
 

 

Определите особенности «перестроечных новаций» в 

Донецком регионе. 

 

План 

1. «Перестроечные новации» в Донбассе. 

2. Шахтерская забастовка 1989 года. 

3. Рост общественной активности в Донбассе. 

4. Создание «Интернационального Движения Донбасса». 

5. Распад СССР. 
 

В марте 1985 г. в высшем руководстве СССР состоялась смена политических 

поколений. 

 

Новый лидер партии М.С. Горбачев представлял 

собой относительно молодое поколение высших 

руководителей страны, но на первых порах 

пользовался поддержкой представителей старой 

партийно-государственной элиты, которые сами 

осознавали необходимость кадрового, экономического 

и научно-технического обновления страны, 

оказавшейся в состоянии кризиса. 
Горбачев М.С. 

1. «Перестроечные новации» в Донбассе  

В конце апреля 1985 г. состоялся очередной Пленум ЦК КПСС, который в 

современной историографии принято считать началом так называемой «политики 

ускорения». В своем «программном» политическом докладе новый лидер 

государства предельно четко сформулировал только одну главную задачу – 

резкое повышение темпов социально-экономического развития страны. На первый 

план была выдвинута задача перевода производства на рельсы интенсификации 

и ускорения научно-технического прогресса. 

В феврале 1986 г. открылся очередной XXVII съезд КПСС. На официальном 

уровне закреплялся термин «ускорение». Критика бюрократизма, прозвучавшая в 

докладе М.С. Горбачева, и связанные с ней предложения реформ впервые были 

озвучены под названием «перестройка». Экономическая составляющая 

перестройки предполагала рост темпов развития производства (в первую 
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очередь – машиностроения), техническую модернизацию, усиление 

самостоятельности предприятий и углубление рыночных отношений через 

самоуправление и хозрасчёт. В рамках заявленной экономической реформы 

одним из первых промышленных предприятий Донбасса в новых условиях начал 

работать металлургический комбинат «Азовсталь».  

30 июня 1987 г. был принят «Закон о государственном предприятии», 

который должен был стимулировать переход на самофинансирование и 

хозрасчет, расширяя права отдельных предприятий и устраняя посредничество 

Госплана в экономических отношениях. В 1988 г. на хозрасчет перешло уже более 

половины предприятий области, а с 1989 г. – вся промышленность Донецкого 

региона.  

Однако говорить о позитивных последствиях реформирования 

промышленности было преждевременно. Например, в угольной промышленности 

хозрасчет оказался в значительной степени формальным, поскольку действующие 

цены на уголь не соответствовали реальным затратам и в любом случае 

оставляли предприятие в категории планово-убыточных. Сохранившийся контроль 

государства делал фиктивной обещанную законом финансовую 

самостоятельность предприятий, тем более что госзаказ, ничем не отличающийся 

от директивного плана, охватывал 100% продукции угледобывающих и 

металлургических предприятий Донбасса. 

Таким образом, волна надежд быстро сменилась разочарованием, поскольку 

практически никаких существенных перемен не произошло. 

Тревожным симптомом неизбежного кризиса в экономике Донецкой области 

стали результаты выполнения плана за 1986 г.: 34% предприятий не справилось с 

выполнением плана поставок продукции; 25% – не обеспечили планируемого 

снижения себестоимости и роста прибыли; около 20% предприятий допустили 

увеличение заработной платы при прежней или даже снижающейся 

производительности труда. Среди наиболее отстающих отраслей оказалось 

машиностроение, производство стройматериалов и угольная промышленность. 

Резко упало качество выпускаемой продукции. 

 

С целью обеспечения выпуска качественных, 

конкурентоспособных товаров решено было 

ввести так называемую государственную приемку. 

На предприятиях Донецкой области она начала 

внедряться с января 1987 г. Первыми в этом 

отношении стали Новокраматорский 

машиностроительный завод, Донецкий и 

Енакиевский металлургические заводы, Донецкий 

завод горного машиностроения. Штамп о госприемке 
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В ходе реализации программы госприемки повсеместно выявлялось 

несоответствие изделий стандартам качества, в результате чего трудовые 

коллективы лишались премий. Таким образом, одним из результатов госприемки 

стало фактическое сокращение заработной платы для десятков тысяч трудящихся 

области. Это еще больше усилило социальную напряженность в регионе.  

Летом 1987 г. Пленуму ЦК КПСС на утверждение был представлен 

правительственный план рыночных экономических реформ, разработанных с 

учётом опыта хозяйственной реформы 1965 г. Среди шагов реформы 

значительное место отводилось развитию индивидуальной и кооперативной форм 

собственности. Но в целом предложенные реформы по-прежнему 

ориентировались на устранение «отдельных недостатков» существующей 

системы и, главное, сохраняли социалистическую собственность и старые 

институты государственного управления (планирование, снабжение). В 1987 г. 

было разрешено создание негосударственных промышленных и торговых 

предприятий, а в 1988 г. в СССР был принят «Закон о кооперации в СССР», 

который окончательно легализовал рыночные отношения в стране и закрепил 

сформированный дисбаланс в экономике. Фактически кооперативы почти сразу 

стали частными фирмами, большая часть из которых занималась не 

производством, а торговлей, а то и открытой спекуляцией. Более того, в Донбассе, 

где преобладающая часть населения была занята в тяжелой промышленности, 

создание производственных кооперативов тормозилось вышестоящими 

организациями и ведомствами. К середине 1989 г. в Донецкой области лишь на 

6 предприятиях была изменена форма экономических отношений. Последствия 

развития кооперативного движения в Донбассе оказались далеки от ожидаемых, 

оно получило негативную оценку у большинства граждан региона, причем 

недовольство населения деятельностью посреднических кооперативов было 

столь велико, что в дни июльской забастовки шахтеры потребовали их 

ликвидации.  

Негативные оценки в общественном мнении получила и индивидуальная 

торговля граждан промышленными товарами на вещевых рынках. Региональные 

власти в условиях тотального дефицита стремились смягчить кризис в 

удовлетворении потребностей населения промышленными товарами первой 

необходимости. В Донбассе с осени 1988 г. разрешили открытие вещевых рынков 

в городах и поселках области. Но с другой стороны, местные органы власти 

пытались поставить цены этих рынков под контроль, максимально приблизив их к 

государственным. Периодическая печать того времени нередко сообщала о 

проведении рейдов по вещевым рынкам в соответствии с реализацией 

Специального указа Президиума Верховного Совета УССР. Согласно этому указу 

граждан, торгующих по ценам выше государственных, обвиняли в спекуляции с 
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конфискацией товара и наложением штрафа. И, тем не менее, цены на вещевых 

рынках стабильно держались на уровне в 2 раза выше государственных. 

Дополнительным фактором нарастания социальной напряженности в 

Донбассе стали слухи о предстоящем закрытии части шахт из-за их 

нерентабельности. 

К концу 1987-началу 1988 гг. стало ясно, что административные попытки по 

выходу из кризиса и стабилизации экономики области традиционными методами 

оказались мало результативными. С конца 1988 г. резко обострился дефицит 

товаров, а производство в ряде отраслей стало неуклонно снижаться. В 1989 г. на 

25-40% «взлетели вверх» цены на продукты питания. Нестабильность рынка 

крайне негативно отразилась на производственной дисциплине. Потери рабочего 

времени в промышленности области из-за простоев выросли на 15%, из-за 

прогулов – на 8,7%. Неудивительно, что экономические показатели региона 

становились все хуже. За I полугодие 1989 года 28,3% всех предприятий Донецкой 

области сорвали поставки продукции потребителям, в 10 городах и 11 районах 

области не был выполнен план по вводу в эксплуатацию жилых домов. К концу 

восьмидесятых годов нехватка продовольствия приняла настолько угрожающие 

масштабы, что власти региона вынуждены были ввести нормированное 

распределение основных товаров по талонам и спискам. Уже к концу 1988 г. в 

размеренный ритм жизни городов и рабочих поселков Донбасса вошли 

шахтерские забастовки. 

2. Шахтерская забастовка 1989 года 

 

Одним из результатов 

накопившегося в Донбассе 

недовольства стало забастовочное 

движение, которое, в свою очередь, 

нанесло дополнительный удар по и 

без того проблемной ситуации в 

СССР. В авангарде забастовочной 

борьбы выступили шахтеры 

Донбасса. 

Забастовка шахтеров Донбасса, 1989 г. 

Шахтеры выдвигали требования повышения зарплаты, улучшения 

нормирования и организации труда, социально-бытовых условий. Как правило, 

такие акции охватывали не целое предприятие, а лишь небольшие его части: 

бригады, участки, реже смены и цеха – и первоначально не имели никакого 

резонанса. Власти шли на частичные и, главное, локальные уступки. 10 июля 

1989 г. забастовали шахтёры Кузбасса. 15 июля началась забастовка в Донбассе 
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на шахте «Ясиновская-Глубокая» в Макеевке. Стачечный комитет направил своих 

представителей на другие шахты с просьбой о поддержке. 19 июля к забастовке 

присоединились шахтеры Донецка и Горловки, тем самым придав событиям 

масштаб, который власть не могла ни замолчать, ни подавить силой. В результате 

остановили свою работу 110 из 121 шахты в Донецкой области, 52 из 93 – в 

Ворошиловградской (Луганской) области. Забастовка вышла за пределы 

Донбасса, распространившись на шахты Львовско-Волынского бассейна и 

Днепропетровской области.  

 

Всего в ней приняло участие 207 

угольных предприятий, 280 тыс. 

шахтеров, в том числе 206,5 тыс. 

горняков Донецкой области. 

Общее число участников 

шахтерских стачек в 1989 г. в стране 

составило 455 тыс. человек, забастовки 

охватили 671 предприятие угольной 

отрасли. От материально-бытовых 

требований бастующие все чаще 

переходили к критике правительства, к 

политическим требованиям.  

Шахтеры «Лидиевки»  
на забастовке у обкома, 1989 г.  

В Донбасс была срочно направлена правительственная комиссия, которая, 

вступив в переговоры с шахтерами, 22 июля начала работу над документом, 

позже получившим название «Протокол о согласованных мерах между 

шахтерским стачечным комитетом г. Донецка и комиссией Совета Министров 

СССР». 25 июля – день подписания этого соглашения с руководством отрасли и 

страны в Донецке, Макеевке, Горловке и других угледобывающих регионах 

УССР – стал переломным моментом процесса.  

Но победа шахтеров оказалась иллюзорной. Постановление Совета 

Министров СССР № 608, где указывался механизм выполнения подписанных 

соглашений, в основном остался на бумаге. Не были своевременно введены 

новые оптовые цены на уголь, не улучшилось обеспечение шахт оборудованием и 

запасными частями, сохранился высокий травматизм, заработная плата по-

прежнему не удовлетворяла шахтеров. Программа удовлетворения требований 

бастующих, разработанная союзным правительством в 1989 г., так и не получила 

реализации. Прямым результатом шахтерской забастовки стала потеря 3,4 млн. 

руб. для бюджета области.  

С другой стороны, забастовка выявила кризис доверия горняков к власти, 

администрации и общественным организациям. Она показала, что начавшееся 

рабочее движение способно к самоорганизации. Именно в дни шахтерской 



 

174 

забастовки возникла идея создания Регионального Союза стачечных комитетов 

Донбасса (РССКД) как координационного центра рабочего движения. Реализована 

она была в августе в Горловке, где собрались более 50 представителей стачкомов 

области. 19 августа 1989 г. они приняли проект Устава РССКД и проект 

«Декларации основных принципов РССКД». В 1990 г. в Красноармейске была 

учреждена областная организация Независимого профсоюза горняков 

(руководитель Михаил Крылов). В июне 1990 г. в Донецке состоялся первый съезд 

шахтеров СССР, на котором главной причиной кризиса в экономике была 

признана система управления во главе с КПСС. Решения и требования съезда 

были поддержаны участниками предупреждающей забастовки 11 июля 1990 г. 

Забастовка приобрела всеукраинский характер. На митингах бастующие шахтеры 

выдвинули политические требования: отставка правительства, создание 

правительства народного доверия, ликвидация парткомов на предприятиях, 

национализация имущества КПСС.  

 

В 1991 г. на шахтах Донецка, как и по 

всей Украине, снова начались забастовки. 

Шахтеры выдвинули политические 

требования – отставку М.С. Горбачева и 

всей его команды.  

28 февраля 1991 года вышло 

постановление Верховного Совета УССР 

«О положении в шахтерских регионах 

республики», в котором правительство 

республики   и   региональные   власти  

призывали шахтеров воздержаться от действий, способных привести к ухудшению 

ситуации. Но забастовки уже стали обычным явлением не только в угольной 

промышленности, но и в других отраслях и бюджетных организациях, постепенно 

подтачивая социально-экономический фундамент Советского государства и 

лояльность населения к действующей политической власти. 

3. Рост общественной активности в Донбассе  
 

 

Вспомните содержание 6 статьи Конституции СССР. 

Когда и как ее отменили? 

 

После отмены 6 статьи Конституции в Донбассе, как и в стране в целом, 

началось становление многопартийности. Возникали общественно-политические 

организации, различные националистические и либерально-демократические 

объединения и движения. Создавались национально-культурные общества 
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греков, немцев, евреев. Определенное распространение получили экологические 

движения. Повестку дня в этом возникшем плюрализме во многом диктовали 

украинские национальные партии, которые были жестко ориентированы на выход 

Украины из состава Советского Союза. 

Одной из первых общественных организаций национально-

демократического толка стала областная организация Общества 

украинского языка им. Т. Шевченко, созданная в 1988 г. Инициаторами ее 

создания стали В. Олифиренко и Ф. Олехнович. В 1989 г. в Донецке появился 

областной Еврейский культурно-просветительный центр «Алеф». В 

1990 г. возникло Пушкинское общество Украины, объединившее любителей 

русского языка и литературы. В регионе стремительно возрождались 

традиции казачества. 28 октября 1989 г. на историческом факультете 

Донецкого государственного университета по инициативе Дмитрия Билого и 

Владимира Задунайского сформирована национально-патриотическая 

организация – молодежное объединение «Донецкое историко-

этнографическое общество «Курень». Летом 1990 г. по инициативе 

Общества украинского языка им. Т. Шевченко началось формирование 

донецкой структуры украинского казачества.  

В 1991 г. в Донецке возникла «Кальмиусская паланка украинского 

казачества». Одновременно с созданием Кальмиусской паланки 

сформирована организация донских казаков, вошедшая вскоре в Миусский 

округ Области Войска Донского. В 1991 г. для защиты прав офицеров и 

членов их семей, содействия подготовке молодежи к военной службе в 

г. Донецке была учреждена областная организация Союза офицеров 

Украины. 

В целом в этот период оппозиционные настроения имели 

преимущественно непартийную форму, хотя и были распространены 

довольно широко.  

4. Создание «Интернационального Движения Донбасса» 

18 ноября 1990 года в Донецке возникла общественно-политическая 

организация Интернациональное движение Донбасса, или Донецкий 

Интерфронт. В Центральный Совет ИДД вошли Дмитрий Корнилов, Виталий 

Заблоцкий, Виталий Хомутов, Ольга Маринцова, Владимир Корнилов, Евгений 

Маслов, Игорь Сычёв. Своей задачей члены ИДД считали сохранение СССР и 

противодействие украинскому радикальному национализму. Среди 

программных задач движения – требования придать русскому языку статус 

государственного наряду с украинским языком и сохранение единого 

информационного пространства советских республик. Главной задачей 
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инициаторы движения (Дмитрий Корнилов и Владимир Корнилов) изначально 

рассматривали предоставление Донецкой области статуса автономии. 

Руководство Интерфронта приступило к разработке концепции перехода 

Украины от унитарного государственного устройства к федеративному.  

  
Владимир Корнилов Дмитрий Владимирович Корнилов 

Вопрос об автономии Донбасса был продиктован обеспокоенностью 

русскоязычного населения региона перспективой насильственной 

украинизации. Во-вторых, выход Украины из состава СССР мог повлечь за 

собой разрыв хозяйственных связей с республиками Союза, что пагубно 

отразилось бы на экономике промышленного региона. Поэтому идея 

федеративного устройства государства нашла в Донецке своих сторонников не 

только в лице членов Интердвижения. Представители многих общественных 

формирований видели в федерализме необходимое условие для сохранения 

экономической, национально-культурной самобытности Донбасса, а также 

социального и межнационального мира. Идеи предоставления Донбассу 

автономии вызвали протесты со стороны национально-патриотических 

организаций Украины. Неприятие выражалось в различных формах: 

распространении листовок, принятии обращений и заявлений, выступлениях на 

страницах периодической печати, митингах, организации пикетов местных 

органов власти. 
 

 Историческая справка 

Стоит отметить, что современный флаг Донецкой Народной Республики 

восходит корнями к символике Интерфронта. Именно участники ИДД создали 

красно-сине-чѐрный триколор, добавив к флагу Советской Украины черную 

полосу, символизирующую уголь Донбасса. Это был своеобразный донецкий 

ответ на распространение сине-желтого флага сторонниками отделения УССР 

от Союза. Широкая публика впервые увидела донбасский триколор 8 октября 

1991 года на митинге в областном центре. 
 

В сентябре-октябре 1991 г. в газете «Комсомолец Донбасса» появились 

статьи народных депутатов Верховного Совета СССР А. Бойко и В. Гончарова. В 

них говорилось о необходимости выделения восточно-украинских областей в 
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«территориальное автономное образование» (республику, область и т.п.) в 

составе УССР. 

26 октября 1991 г. в Донецке состоялось совещание народных депутатов 

всех уровней Юга и Востока Украины. Участники совещания почти в полном 

составе приняли Обращение к народу и Заявление Верховному Совету Украины, 

где говорилось: «Внести положение о федеративно-земельном устройстве 

Украины в концепцию и в проект Конституции Украины». 

Идеи федерализма были отвергнуты творцами украинской 

государственности. Но Обращение в Верховный Совет Украины повлияло на 

народных депутатов. 1 ноября 1991 г. была принята Декларация прав 

национальностей Украины, гарантировавшая равные политические, 

экономические, социальные и культурные права всем этническим группам, 

проживающим на ее территории. Принятие Декларации сняло напряжение в 

регионе и повлияло на результаты голосования дончан на Всеукраинском 

референдуме 1 декабря 1991 г. 

 
 

Подпольная листовка с призывом голосовать 
«против» 

Митинг, организованный ИДД 

ИДД стало фактически единственной организацией в Донбассе, которая до 

последнего боролась против выхода Украины из СССР. К референдуму 1 декабря 

1991 г. подпольно напечатали листовку с призывом голосовать «против».  

Д. Корниловым была разработана Программа и Манифест ИДД, лозунгом 

движения стало: «Свобода! Стабильность! Справедливость! Развитие!» (СССР).  

После получения Украиной независимости основной деятельностью 

Интердвижения стала защита интересов Донецкого края в новых политических 

условиях. По мнению Дмитрия Корнилова и его товарищей, чтобы сохранить 

самобытность региона, необходимо было остановить насильственную 
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украинизацию, а для смягчения противоречий в разнородной стране – Украину 

необходимо было превратить в федерацию, где Донбасс будет относительно 

независим от Киева. С этой целью проводились различные уличные акции, 

выпускались листовки, в частности началось активное исследование и освещение 

в СМИ истории Донецко-Криворожской Республики 1918 года. 
 

 Историческая справка 

Из интервью с участником Интердвижения Донбасса, журналистом Игорем 
Сычевым. 

«Помню, перед 30 ноября 1991 года, перед референдумом «О поддержке актов 
самостоятельности Украины» мы с Дмитрием Корниловым напечатали 
листовки «Донбасс говорит «нет» бандеровщине, Донбасс говорит «нет» 
господству продажной номенклатуры, Донбасс говорит «нет» национализму» и 
раздавали их на площади Ленина и бульваре Пушкина. 

– Каким было мнение людей, когда они видели такие листовки?  
– Они были подавлены, многие просто махнули рукой на все. А мы хотели 

донести все до людей». 
 

5. Распад СССР 

К 1990 году политическая власть в СССР окончательно перемещается в 

союзные республики. Этому процессу максимально способствовал «парад 

суверенитетов», начавшийся в 1988-1989 гг. в республиках Прибалтики. 
 

 

Вспомните, что такое парад суверенитетов.  

Что вам известно об этом процессе? 

 

16 июля 1990 г. в рамках «парада суверенитетов» депутаты Верховного 

Совета УССР приняли «Декларацию о государственном суверенитете Украины». 

Она предусматривала, что Украина имеет своё гражданство, экономическую 

самостоятельность, право реализовать отношения с другими государствами.  

 

17 марта 1991 г. в СССР был 

проведён Всесоюзный референдум, на 

который выносился следующий 

вопрос: «Считаете ли Вы 

необходимым сохранение Союза 

Советских Социалистических 

Республик как обновлённой 

федерации равноправных суверенных 

республик, в которой будут в полной 

мере гарантироваться права и свободы 

человека любой национальности?». 
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По итогам референдума во всех регионах Украины большинство 

избирателей высказались за сохранение Союза, исключение составили только три 

области Галичины (Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская), где 16-19% 

голосовавших остались сторонниками сохранения Союза, и Киев, где голоса 

разделились практически поровну («да» – 45%). В Донецкой области за 

сохранение единой страны высказалось 84,5% проголосовавших. Одновременно 

на голосование был вынесен и вопрос о том, чтобы Украина вошла в СССР на 

основании недавно принятой Декларации о суверенитете. Не замечая нависшей 

угрозы распада Союза, жители Донецкого региона тогда ответили утвердительно и 

на этот вопрос.  

Параллельно со Всесоюзным референдумом состоялся и так называемый 

«Галицкий референдум» в трех областях Галичины. На этот референдум был 

вынесен вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы Украина стала независимым государством, 

которое самостоятельно решает все вопросы внутренней и внешней политики, 

обеспечивает равные права  гражданам,   независимо   от   национальной   и  

 

религиозной принадлежности?». 

Ответ «да» дали 88,3% 

проголосовавших избирателей 

этих трех областей. Таким 

образом, уже тогда наметились 

главные центры открытого 

противостояния, которое в 2014 г. 

превратится в открытый 

вооруженный конфликт. 

В июне-июле в Ново-Огарево между представителями девяти союзных 

республик и М.С. Горбачёвым шли переговоры, в результате которых был 

согласован проект нового Союзного договора СССР. Его подписание 

планировалось на 20 августа, но за день до подписания было сорвано попыткой 

государственного переворота, известной как ГКЧП.  

Воспользовавшись ситуацией, руководство Украины 24 августа 1991 г. 

провозгласило независимость. На Украине началась мощная агитационная 

кампания за выход из состава СССР. 

1 декабря 1991 г. 84,2% граждан Украины приняли участие в голосовании на 

Всеукраинском референдуме. 90,3% из проголосовавших одобрили Акт о 

провозглашении независимости Украины. В Донецкой области при явке в 76,7%, 

ответили «да» 83,9%. 
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 Историческая справка 

Владимир Корнилов отметил еще одну особенность этого референдума: 

«Формулировки были весьма ловко и непонятно составлены. Кроме того, 

ситуация была такова, что в декабре очень многие были убеждены, что 

голосуют за то же, за что высказывались в марте. Я тогда был наблюдателем 

и видел, как люди совершенно уверенно ставили галочку против «Да», считая, 

что это – голос за Украину в Союзе». 
 

8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще президенты Украины (Л.М. Кравчук), 

России (Б.Н. Ельцин) и председатель Верховного совета Белоруссии 

(С.С. Шушкевич) подписали Соглашение о роспуске СССР и создании 

Содружества Независимых Государств (СНГ). Донбасс в составе 

новообразованного государства Украина оказался отделен от единого русского 

пространства. Негативные последствия этого процесса не заставили себя ждать. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Период перестройки (1985-1991 гг.) считают революционным, поскольку в эти 

годы предпринимались попытки реформировать экономику и политическую 

систему советского общества. Этап общественно-политической жизни Донбасса, 

связанный с периодом перестройки, характеризуется быстро прогрессирующим 

кризисом правящей КПУ, которая в результате шахтерских забастовок 1989-

1991 гг. утратила возможность провозглашать себя защитницей интересов 

рабочего класса; ростом социально-политической и национальной активности 

населения, созданием национально-патриотических организаций. 

Именно в этот период на политической арене появились силы, которые 

сначала приняли участие в формировании новой системы общественно-

политических отношений, а позднее в том или ином виде стали участниками 

открытого гражданского конфликта в Донбассе. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Выделите причины нарастания кризисных явлений в экономике Донбасса в 

конце 80-х-начало 90-х годов ХХ века. 

2. Какие требования выдвигали горняки в ходе забастовок?  

3. Назовите причины и последствия шахтерских забастовок. 

4. Почему население Донецкого региона большей частью отрицательно 

отнеслось к развитию кооперативов?  

5. Охарактеризуйте процесс политизации забастовочного движения в 

Донбассе. 
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6. В чем проявилось резкое падение уровня жизни жителей региона к 

1989 г.? Какие меры предпринимали местные власти для смягчения 

ситуации? 

7. Какие экономические, технологические и социальные последствия имело 

введение в нашем регионе госприемки? 

8. Расшифруйте аббревиатуру ГКЧП. Вспомните, что вам известно об этих 

событиях? Кого из представителей ГКЧП вы можете назвать?  

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Используя материал параграфа и дополнительные источники, дайте 

оценку деятельности Интерфронта Донбасса. 

2. В чем вы видите дисбаланс в экономике, закрепленный законом о 

кооперации. Обоснуйте ответ. 

3. Проанализируйте, возможно ли было не допустить июльской забастовки 

шахтеров 1989 г. Какие меры, по вашему мнению, следовало бы для этого 

предпринять? 

4. Вставьте пропущенные смысловые фрагменты. Обоснуйте свой ответ. 

В общественном сознании образ шахтера-забастовщика приобрел полярные черты. 
С одной стороны, прогрессивные средства массовой информации подчеркивали, 
безусловно, ……… характер и ……… роль шахтерской борьбы. С другой стороны, по 
данным социологических исследований более 80% рабочих Украины в 1991 г. ……. 
шахтерское забастовочное движение, считали, что горняки Донбасса пренебрегают 
………………... 

5. Используя дополнительные источники информации, подготовьте 

сообщение о работе промышленных предприятий Донецкого региона в 

период перестройки. 

6. Используя дополнительные источники информации, подготовьте 

сообщение об основных изменениях в социальной сфере Донецкого 

региона в период перестройки. 

Работа с документом 

Документ 1 

Бюллетень для голосования на референдуме СССР 

Вопросы и задания к документу 

1. Ознакомьтесь с документом «Бюллетень для голосования на 

референдуме СССР» и подумайте, как бы вы ответили на эти вопросы. 

Обоснуйте свой ответ. 
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Документ 2 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС 

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 октября 1965 г. N 729 

О совершенствовании планирования и усилении  
экономического стимулирования промышленного производства 

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР постановляют: 
I. ПО УЛУЧШЕНИЮ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РАСШИРЕНИЮ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
1. Повысить роль перспективных планов развития народного хозяйства как 

важнейшего условия непрерывного роста и совершенствования производства, 
широкого внедрения достижений науки и техники, более полного обеспечения 
пропорциональности в развитии отраслей народного хозяйства и районов страны. 

 Установить, что пятилетний план (с распределением важнейших заданий по годам) 
является основной формой государственного планирования развития народного 
хозяйства. 

II. ПО УСИЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
УКРЕПЛЕНИЮ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАСЧЕТА 

12. Признать необходимым усилить роль прибыли в экономическом стимулировании 
предприятий и повышении материальной заинтересованности коллективов и 
отдельных работников предприятий в достижении лучших результатов работы. 
Размеры прибыли, оставляемой в распоряжении предприятий, должны находиться в 
зависимости от улучшения результатов их хозяйственно - финансовой деятельности. 
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 Прибыль должна быть источником образования фондов предприятий, 
финансирования собственных капитальных вложений, прироста оборотных средств и 
других затрат предприятий. 

13. Установить, что в распоряжении предприятий за счет прибыли и других 
собственных ресурсов создаются: 

а) фонд материального поощрения; 
б) фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства; 
в) фонд развития производства. 
Неиспользованные остатки указанных фондов переходят на следующий год и 

изъятию у предприятия не подлежат. 
14. Фонд материального поощрения предназначается для премирования работников 

предприятий, вознаграждения за годовые итоги работы предприятий, а также для 
оказания единовременной помощи работникам. 

15. Фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства 
используется для строительства и капитального ремонта жилых домов и культурно-
бытовых учреждений, а также улучшения культурно-бытового обслуживания рабочих, 
инженерно-технических работников и служащих предприятия. 

 Предприятия могут использовать средства указанного фонда для долевого участия 
в совместном строительстве жилых домов и учреждений культурно-бытового 
назначения… 

Вопросы и задания к документу 

1. Проанализировав документ, объясните, какие именно моменты 

планировалось использовать при проведении экономических реформ 

второго этапа перестройки. 

Документ 3 

Выступления представителей партий и общественных объединений  
на общегородской конференции, посвященной перспективам подписания 

союзного договора (январь 1991 г.) (отрывки) 
Базилюк («Партия демократического возрождения Украины»): 

«Вся власть и собственность сконцентрирована в руках государства. Чрезмерность 
власти его обеспечивается партийной верхушкой, ведомствами, военно-
промышленным комплексом. За союзным договором стоит центральный вопрос – 
сохранять ли нам могущественный центр? Высказавшись «за», мы подпишем приговор 
себе, попадем в кабалу. Суверенитет республик превратится в пустой звук. Мы за 
подписание договора между республиками. Они дадут полномочия центру и 
финансируют его. Республика может иметь свою армию с обычным вооружением. 
Однако стратегическое оружие должно быть общим. Сейчас подписывать союзный 
договор преждевременно. Центр необходимо устранить от подготовки и подписания 
этого договора». 

И. Кольчик («Союз трудящихся Донбасса»): 
«Единого решения о союзном договоре быть не может. Надо выработать две 

концепции и предложить их народу. А он выскажется «за» или «против». 
Ю. Болдырев (Донецкий рабочий (стачечный) комитет): 

«Общество разделено многими баррикадами. Если мы не преодолеем отчуждение 
между украиноязычным и русскоязычным населением, то можем подтолкнуть 
непредсказуемые события. Позиция стачкома – бойкотировать референдум». 
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В. Корыстный (Городской Совет ветеранов войны и труда): 
«Мы за союзный договор, против политических амбиций. Предлагаю организовать из 

всех представителей партий и движений комиссию по подготовке референдума». 
И. Пасько (Краевая Рада «Руха»): 

«Союз держится только на государственной форме собственности и на армии. Тот, 
кто за различные формы собственности, тот не может поддерживать Союзный 
Договор». 

Болотов (Горком Компартии Украины): 
«Мы за добровольность вхождения в Союз, за приоритет прав человека, за 

демократизацию отношений между центром и республиками. Эта позиция вытекает 
из того, что экономика республик тесно переплетена. С точки зрения политической, 
отделение Украины приведет к республиканскому диктату». 

Яковлев (Городская организация «Чернобыль»): 
«Мы, люди всех национальностей, вместе шли на реактор. Одна республика не 

поднимет чернобыльское горе – только вместе». 
«Донецкие новости». – 28 января 1991 г. 

Вопросы и задания к документу 

1. Охарактеризуйте политический спектр Донбасса и отношение различных 
партий и общественных движений к подписанию союзного договора. 

2. Чем выступающие аргументировали свою позицию?  

Документ 4 

Протокол о согласованных мерах  
между шахтерским стачечным комитетом г. Донецка  

и комиссией Совета Министров СССР и ВЦСПС (выписка) 
«Стачечный комитет и комиссия Совета Министров СССР и ВЦСПС 

констатируют, что в Донбассе в результате длительного отставания социальной 
сферы обострилось социально-экономическое положение. Это явилось следствием 
диктата и произвола министерств и ведомств, попустительства местных 
партийных, советских и хозяйственных органов, ухудшения снабжения населения 
продуктами питания и товарами первой необходимости... 

Рассмотрев требования трудящихся бастующих предприятий, стачечный комитет 
и комиссия пришли к следующему соглашению: 

1. Предоставить по требованию трудовых коллективов полную экономическую и 
юридическую самостоятельность шахтам, предприятиям и организациям угольной 
промышленности... 

2. Предоставить право... с 1 августа 1989 г. продавать продукцию, произведенную 
сверх заключенных договоров (государственного заказа), по договорным ценам как 
внутри страны, так и в другие страны. 

3. Поручить Госкомцен СССР и Минуглепрому СССР предусмотреть в проекте о 
реформе оптовых цен повышение цен на уголь в соответствии с фактическими 
затратами на добычу. 

4. Минуглепрому СССР в недельный срок подготовить и внести в Совет Министров 
СССР предложения об изменении нормативных соотношений роста заработной платы 
и производительности труда, исходя из того, чтобы создавать предприятиям 
Донбасса более благоприятные условия для стимулирования труда работников. 

5. Установить, что с 1 августа 1989 г. предприятия угольной промышленности 
самостоятельно устанавливают нормы выработки, расценки и нормы обслуживания. 
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6. Ввести с 1 июля 1989 г. для работников угольной промышленности оплату за 
ночную и вечернюю смены соответственно 40% и 20% тарифной ставки. 

7. Установить с 1 августа оплату работников, постоянно занятых на подземных 
работах, за время их передвижения от ствола до места работы и обратно из расчета 
100% тарифной ставки... 

32. Отменить наказания за нарушения производственной дисциплины, приведшие к 
травме нарушителя... 

46. Признать необходимым в связи с забастовкой скорректировать план по добыче 
угля для шахт без уменьшения фонда заработной платы. За этот период 
компенсировать, в виде исключения, заработок работникам, участвующим в 
забастовке, в размере тарифной ставки». 

«Социалистический Донбасс». – 24 июля 1989 г. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие пункты «Протокола о согласованных мерах...» могли бы реально 
способствовать возрождению угольной промышленности?  

2. Какие последствия могла вызвать реализация пунктов о приведении цен 
на уголь в соответствие с затратами на его производство (пункт 3); о праве 
предприятий самостоятельно решать вопросы о нормах выработки и 
расценках (пункт 4)?  

3. Насколько верным представляется вам требование отказаться от 
наказаний за нарушение трудовой дисциплины (пункт 32)? 

Словарь 

Забастовка или стачка – коллективное организованное прекращение 

работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или 

правительства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения 

трудовых споров. 

Индивидуальная трудовая деятельность – общественно полезная 

деятельность граждан по производству товаров и оказанию платных услуг, не 

связанных трудовыми отношениями с государством. 

Неформальное объединение – общественное формирование, 

объединенное общностью интересов, целей, возникающее без признания 

государством. 

Партия – часть общества, организованная, объединенная для выражения 

интересов класса, сословия, социальной группы людей. 

Перестройка – государственная политика, осуществляющаяся в СССР с 

середины 80-х годов в целях коренного переустройства жизни всего общества на 

основе демократизации; 

Плюрализм – в политике: система власти, основанная на взаимодействиях и 

«противовесов» основных партий и организаций; многообразие мнений, мыслей, 

взглядов. 

Референдум – способ принятия законов, решения наиболее важных 

вопросов путем всенародного голосования.  
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Хозрасчѐт (хозяйственный расчѐт) – термин, широко использовавшийся в 

условиях социалистической экономики, предполагавший такое ведение 

хозяйственной деятельности на социалистическом предприятии, когда окупаются 

все затраты на производство продукции, у предприятия и его работников 

появляются экономические стимулы, что должно привести к увеличению объема 

производства, улучшению качества продукции и увеличению заработной платы. 

Хронология событий 

Февраль 1986 г. – открылся XXVII съезд КПСС.  

Январь 1987 г. – на предприятиях Донецкой области начала внедряться 

госприемка. 

Июль 1989 г. – шахтерская забастовка в Донбассе. 

19 августа 1989 г. –  конференция представителей стачкомов области в 

г. Горловке. Создание регионального Союза стачечных комитетов Донбасса.  

28 октября 1989 г. – на историческом факультете Донецкого государственного 

университета сформировано «Донецкое историко-этнографическое общество 

«Курень».  

1 января 1990 г. – вступил в силу Закон «О языках в Украинской ССР», 

придавший украинскому языку статус государственного.  

18 ноября 1990 г. – в Донецке создано Интернациональное Движение Донбасса. 

Июнь 1990 г. – I Всеукраинский съезд шахтеров в г. Донецке.  

1990 г. – в Красноармейске была учреждена областная организация 

Независимого профсоюза горняков (руководитель Михаил Крылов). 

1991 г. – в Донецке учреждена областная организация Союза офицеров 

Украины. 

1991 г. – в Донецке созданы «Кальмиусская паланка украинского казачества» и 

организация донских казаков Миусского округа Области Войска Донского. 

19-20 января 1991 г. – проведение Донецкой общегородской конференции 

представителей партий и общественных объединений по вопросу о подписании 

Союзного договора. 

28 февраля 1991 г. – вышло постановление Верховного Совета УССР «О 

положении в шахтерских регионах республики».  

17 марта 1991 г. – в СССР был проведён Всесоюзный референдум по 

сохранению Союза. 

26 октября 1991 г. – в Донецке состоялось совещание народных депутатов всех 

уровней Юга и Востока Украины.  

1 декабря 1991 г. – Всеукраинский референдум, закрепивший выход Украины из 

Союза. Как следствие, 8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще подписано соглашение о 

ликвидации СССР. 
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§ 13. Региональная специфика Донбасса 
 

 

Материал для самостоятельной работы и проектной 

деятельности. 

 

План 

1. Особенности урбанизации в Донбассе. 

2. Этно-социальная динамика в Донбассе  

 

В свете событий 2014-2019 гг. в Донбассе перед населением региона 

объективно встал вопрос о собственной идентичности и самоопределении. Ответ 

на него лежит в нескольких плоскостях: политической, экономической, культурной 

и др. Говоря о региональной специфике Донбасса, необходимо коснуться 

вопросов заселения края, формирования современного населения, его 

социального и этнического состава. Без понимания этого невозможно грамотно 

выстроить государственную национальную политику в Донецкой Народной 

Республике и в Донбассе в целом, во многом определяющую вектор развития 

региона. 

Донбасс в культурно-цивилизационном смысле является уникальным 

регионом. Он возник как промышленный центр не благодаря государеву велению 

или решениям Госплана и не как результат традиционного эволюционного 

развития от аграрной общины к индустриальному городу. Его рождение – это 

заслуга, прежде всего, частной инициативы десятков, сотен предпринимателей, 

буквально в голой степи за несколько десятилетий построивших целые города и 

посёлки, заводы, шахты, рудники, железные дороги и многое другое, что 

впоследствии в течение целого столетия определяло развитие нашего 

многонационального и поликультурного региона. 

Там чернеют фабричные трубы, 

Там заводские стонут гудки. 

 

Чёрный уголь – подземный мессия, 

Чёрный уголь – здесь царь и жених. 

 

Уголь стонет, и соль забелелась, 

И железная воет руда… 

То над степью пустой загорелась 

Мне Америки новой звезда! 

А. Блок 
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1. Особенности урбанизации в Донбассе 

Интенсивное промышленное развитие Донбасса превратило его к середине 

80-х годов в один из самых урбанизированных регионов УССР и Союза: 90% 

жителей Донецкой области было сосредоточено в городах. Процесс урбанизации 

Донбасса проходил под влиянием исторических, экономических, этно-социальных 

и других факторов, формируя разнообразные формы взаимодействия сельского и 

городского образов жизни.  

 

В Донецкой области по 

состоянию на 1970 г. было 

49 городов, 138 поселков 

городского типа, 1254 сельских 

населенных пунктов, шесть 

крупных городских агломераций 

(Донецко-Горловская, 

Шахтерская, Константиновская, 

Краматорская, Дружковская, 

Славянская). В середине 1970-х 

годов в Луганской области было 

35 городов, 106 поселков 

городского типа, 839 сельских 

населенных пунктов.  

Донецк 70-е гг. 

Соотношение сельского и городского населения УССР (1959-1989 гг.) 

Территория 

Население (%) 

1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 
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Украинская ССР 46 54 55 45 61 39 67 33 

Донецкая обл. 86 14 87 13 89 11 90 10 

Луганская обл. 79 21 83 17 85 15 86 14 

 
Итоги всесоюзной переписи населения 1959 г. Украинская ССР. – М.: Госстатиздат, 1963. – 

С.168, 174; Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. – М.: Статистика, 1973. – Т. IV: 
Национальный состав СССР, союзных и автономных республик, краев, областей и национальных 
округов. – С.152, 171, 173, 187; Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 г. – М.: Госкомитет 
по статистике СССР, 1989. – Т.ГУ, ч.1, кн.2: Распределение населения СССР, союзных и 
автономных республик, краев, областей и автономных округов по национальности и языку. – С. 
3, 23, 29, 75). 

 
 



189 

 

Проанализируйте данные документа.  

Чем вы можете объяснить разницу между цифрами 

для Донецкой и Луганской областей в сравнении со 

среднестатистическими данными по Украинской ССР.  

Почему данная тенденция наблюдается на 

протяжении 30-летнего периода? 
 

По типу индустриализации Донбасс являлся старопромышленным регионом, 

где еще со второй половины XIX в. развивались отрасли тяжелой 

промышленности. В период «оттепели» и в последующую брежневскую эпоху 

советская экономика продолжала развиваться по экстенсивному типу и в регионе 

строились новые и расширялись старые предприятия, которые нуждались в 

дополнительной рабочей силе. Старые города, разрастаясь, поглощали 

пригородные села. Немало городов возникло из одного или нескольких небольших 

рабочих поселков, сохраняя черты сельского уклада. В то же время в Донбассе 

имела место общегосударственная ситуация, характерная для всего СССР, когда 

жители городов в первом или втором поколении сохраняли очень тесные связи с 

малой родиной. Еще одной особенностью урбанизационных процессов в 

Донбассе являлся тот факт, что уже в конце 50-х-начале 60-х годов значительное 

количество сельских жителей работало на крупных промышленных предприятиях. 

Так, например, подавляющее большинство трудоспособного населения ряда сел 

Славянского района Донецкой области работало на Новокраматорском 

машиностроительном заводе. С расписанием заводских смен было согласовано 

расписание электропоездов и автобусов. Работа по сменам, в том числе и ночью, 

меняла весь традиционный уклад жизни. Система питания, отдыха, досуга, 

распределения внутрисемейных обязанностей кардинально отличались от веками 

сложившегося уклада жизни крестьянина.  

К индивидуализации жизни приводила также активизация жилищного 

строительства. Именно в 1960-1980-е годы в СССР быстрыми темпами 

происходило изменение условий жизни в городах, вызванное массовым 

переездом из коммунального жилья в индивидуальные квартиры. В 1960-1985 гг. в 

УССР было построено 7,7 тыс. квартир. В той или иной степени улучшили 

жилищные условия за это время 42 млн. человек. Повсеместный переход в 

городах к жизни в отдельных квартирах нарушил сложившиеся связи, которые 

воспроизводились горожанами первого и второго поколений по принципу 

привычных общинных. Также разворачивалось индивидуальное строительство в 

пригородной зоне, в рабочих поселках. Молодые семьи получили возможность 

отделиться от родительской семьи, что также разрушало патриархальный уклад. 
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Отдельная бесплатная квартира 

стала, наконец, нормой, и это привело к 

индивидуализации повседневной жизни. 

Круг общения постепенно сужается до 

собраний «по интересам». В этом узком 

кругу люди говорят то, что думают. 

«Интеллектуальные сборища» на кухне 

становятся частью повседневного 

общения. На смену сельской общинной 

коллективной социальной психологии 

постепенно приходил городской 

индивидуализм. Советская семья, 1970-е годы 

2. Этно-социальная динамика в Донбассе  
 

 Историческая справка 

Прежде всего необходимо определиться с основными понятиями. В этнологии 
сложилось четкое содержание таких дефиниций, как «этническая общность» и 
«этнос». 

Под «этнической общностью» понимают исторически сложившуюся на 
определенной территории устойчивую совокупность людей, которая связана 
общностью (близостью) языка, культуры, психологического склада и 
самосознания. Академик В.А. Тишков уточняет: «Этническая общность – это 
группа людей, члены которой имеют одно или несколько общих названий и общие 
элементы культуры, обладают представлением об общем происхождении и тем 
самым имеют общую историческую память, могут ассоциировать себя с особой 
географической территорией, а также демонстрируют чувство групповой 
солидарности. Близким, но не идентичным понятию «этнической общности» 
является понятие «этнос». 

Этнос – это устойчивая, исторически сложившаяся группа людей, имеющая 
единый язык, территорию, хозяйственно-экономическую деятельность, 
культурно-бытовые и ментальные особенности. Все это фиксируется в 
самоидентификации и закрепляется в самоназвании. В ходе развития этноса и 
его взаимодействия с другими подобными образованиями происходят 
существенные изменения, которые определяются как этнические процессы, 
среди которых различают эволюционные и трансформационные. Эволюционные 
процессы подразумевают изменения в языке, культуре, социальной и 
демографической структурах этноса. Трансформационные – ведут к изменению 
этнического самосознания и смене этнической идентичности (принадлежности). 

 

К XVI в. в основном оформились специфические черты языка и культуры 

трех восточнославянских народов, которые исторически сложились на основе 

древнерусской народности – населения Древнерусского государства: 

великороссов (русских), малороссов и белорусов. 
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В ХVI-ХVII вв. в нашем крае «встретились» два крупных переселенческих 

восточнославянских потока – из России и Речи Посполитой (именно в ее составе 

были земли Малороссии в этот период).  

Заселение Донецкого региона русскими (великороссами) относится к началу 

XVI в. и предопределялось становлением русской государственности. Одной из 

задач, вставшей перед формирующимся Российским государством была защита 

юго-западных границ от крымских и ногайских татар. С этой целью в Подонцовье 

закладываются сторожи, возникают поселения, в которых жили и несли службу 

ратные люди. Кроме служилых государевых людей, задачи по охране рубежей 

Отечества брали на себя казаки, селившиеся на Дону. Таким образом, 

значительная часть земель современных Донецкой и Луганской областей позднее 

будет находиться в составе Области Войска Донского и Запорожской Сечи. 

Граница между землями запорожских и донских казаков была установлена 

императрицей Елизаветой Петровной в 1746 г. и проходила по реке Кальмиус. 

Появление малороссийского населения на территории Донецкого региона 

относится ко второй половине XVI в. Ужесточение гнета в Речи Посполитой 

усилило поток беженцев за ее пределы. Бежали туда, где была потенциальная 

защита и свободные земли. Со временем за всем этим регионом закрепилось 

название Слобожанщина. 

Во второй половине XVII в. после Переяславской Рады в 1654 г. процесс 

заселения Донецкого региона казаками и служилыми людьми значительно 

активизировался. Судьба нашего края в последующие столетия окончательно и 

неразрывно будет связана с историей Российского государства.  

Славные победы российского оружия в конце XVIII в. изменили судьбу 

нашего края. В 1783 г. императрица Екатерина II издала указ о присоединении 

Крыма к России. В результате земли Подонцовья и Северного Приазовья 

утратили значение буферной пограничной зоны между Российской и Османской 

империями.  

Продолжилась начавшаяся еще в середине столетия активная колонизация 

края представителями различных народностей, готовых служить Российскому 

Отечеству. Так, еще в середине XVIII в., в 1753-1764 гг. на южном берегу 

Северского Донца были созданы военно-земледельческие поселения сербов и 

молдаван. Эта область получила название Славяносербия. 

В 1778 г. под руководством митрополита Игнатия из Крымского ханства в 

Приазовье переселилось христианское население: греки, армяне, грузины, валахи. 

В начале XIX в. в регионе обосновались немецкие колонисты, появились 

еврейские переселенцы. В XVIII-начале XIX в. край вошел в состав Российской 

империи как неотъемлемая часть Новороссии. 
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После отмены крепостного права в России в 1861 г. возникли новые 

возможности для развития экономики. Этому способствовал произошедший в 

1830-1880-е гг. в Российской империи промышленный переворот. 

В конце XIX-начале XX вв. большие потребности отечественной 

промышленности обусловили направление в наш край новых миграционных 

потоков. Со всей России сюда приезжали на заработки люди. Этнический состав 

населения при сохранении великорусско-малороссийского большинства стал 

более пестрым. Достаточно быстро менялась социальная структура. Теперь 

значительную часть населения составлял пролетариат. Эта особенность в 

дальнейшем определила историческую судьбу региона. Так своеобразие 

современного Донбасса объективно складывалось вследствие развития 

капитализма. 

В советский период расширялась этническая картина региона и усиливались 

межэтнические связи. Это привело к формированию в донецком регионе 

населения с ощущением своих этнических корней и осознанием себя прежде 

всего как жителей конкретного региона.  

На протяжении ХХ в. в Донбассе сложилась устойчивая межэтническая 

общность, которая сформировала самобытную культурную среду. 

Основополагающими факторами формирования стали: компактное проживание 

при очень высокой плотности, высокий темп урбанизации, преобладание в 

социальной структуре рабочего класса с его интернациональными установками, 
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распространение межэтнических браков, целенаправленная системная политика 

советского государства, направленная на создание единого советского народа. 

Таким образом, в Донбассе сложилась 

устойчивая межэтническая общность, 

разговаривающая на русском языке, с 

едиными ценностными ориентирами, чертами 

культуры, четким региональным 

самоощущением, идентичностью и устойчивой 

этнической и религиозной толерантностью. 

При этом региональная идентичность 

абсолютно доминирует над этнической. 

Особенностью Донбасса был высокий 

удельный вес русского населения. Такая 

ситуация была обусловлена как пограничным 

положением региона, так и последовательной 

государственной политикой привлечения в 

индустриальные районы работников из разных 

республик СССР, прежде всего из РСФСР. В 

1960-1980-е гг. в Донецкой и Луганской 

областях фиксировалось широкое 

распространение двуязычия. Причем в 

городской среде абсолютно доминировал русский язык, в сельской – были 

распространены украинский и русский языки. По оценке С. Бобко, «все жители 

региона хорошо понимают как украинский, так и русский языки. Для значительной 

части двуязычие и осознание своего пребывания «на перекрестке культур» 

является одной из доминант политического и культурного 

самопозиционирования». 
 

 Историческая справка 

По данным переписей 1979 и 1989 г. в Донецкой области проживало 
133 национальности из 134, зафиксированных в УССР. В Донбассе, как и в 
Украине в целом, украинцы составляли большинство, но их удельный вес был 
ниже, чем в целом по республике. Так, в 1959 г. в УССР украинцы составляли 
77,7% населения, из них в Донецкой области – 55,6%, в Луганской – 57,8%. В 
1979 г. украинцы в УССР составляли 73,4%, из них в Донецкой области – 50,9%, в 
Луганской – 52,8%. В регионе третьим по численности народом были компактно 
проживающие греки: 2,2% – в 1959 г., 1,9% – в 1970 г., 1,8% – в 1979 г., 1,6% – в 
1989 г. Пятым по численности народом были евреи, которые в подавляющем 
большинстве проживали в городах и на бытовом уровне очень незначительно 
отличались от восточнославянского большинства. Незначительным по 
количеству, но самобытным, отличным в своих традициях, было татарское, 
армянское, азербайджанское, цыганское население. 

Плакат «Донбасс – сердце России», 
1924 год 
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Национальный состав 1959 1970 1979 г. 

Украинская ССР    

Украинцы 77,7 74,9 73,4 

Русские 17,1 19,4 21,0 

Донецкая область    

Украинцы 55 ,6 53 ,0 50,9 

Русские 37,6 40,6 43,2 

Греки 2,2 1,9 1,8 

Белорусы 1,5 1,6 1,5 

Евреи 1,0 0,8 0,7 

Татары 0,6 0,5 0,5 

Луганская область    

Украинцы 57,8 54,8 52,8 

Русские 38,7 41,7 43,8 

Белорусы 1, 1 1, 3 1,2 

Татары 0,5 0,5 0,4 

Евреи 0,6 0,5 0,4 

Цыгане Нет 0,1 0,1 

Итоги всесоюзной переписи населения 1959 г. Украинская ССР. – М.: Госстатиздат, 1963. – 
С.168, 174; Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. – М.: Статистика, 1973. – Т. IV: 
Национальный состав СССР, союзных и автономных республик, краев, областей и национальных 
округов. – С.152, 171, 173, 187; Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 г. – М.: Госкомитет 
по статистике СССР, 1989. – Т.ГУ, ч.1, кн.2: Распределение населения СССР, союзных и 
автономных республик, краев, областей и автономных округов по национальности и языку. – 
С. 3, 23, 29, 75). 

Социологические исследования показывают, что особой разницы в культуре, 

ценностных ориентациях жителей Донбасса русского, белорусского и украинского 

этнического происхождения практически не существует. 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

Региональная специфика Донбасса складывалась исторически под влиянием 

комплекса факторов в течение длительного времени. Особое значение для 

региона имел советский период, в частности 1960-1980-е годы. 

Среди социальных факторов, определявших специфику региона, важную 

роль играли процессы урбанизации, сопровождавшие переход общества на 

индустриальную стадию развития. В сельской местности культура всегда более 

консервативна, чем в городах, она сохраняется в традиционных, подчас 

архаичных формах. В свою очередь, новации появляются и укореняются прежде 

всего в городской среде. 

Таким образом, специфику Донецкого региона в 1960-1980-е годы 

определяли следующие факторы: сложная этническая структура при абсолютном 

доминировании восточнославянских народов, ставших основой межэтнической 

общности; высокий уровень урбанизации с сохранением их региональных 

особенностей; очень высокая плотность заселения; старопромышленный тип 

индустриального развития; демографические проблемы. 
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Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Кем заселялся и осваивался Донецкий регион в XVI-первой половине 

XVII вв.? 

2. Назовите этно-демографические особенности Донбасса в 1960-1980-е гг. 

Чем они были обусловлены? 

3. Охарактеризуйте этнический состав населения Донецкого края в конце 

XVIII века. 

4. Назовите особенности процесса урбанизации в Донецком регионе. 

Составьте ассоциативный куст «Этнос». 

5. Разработайте кластер «Основные этапы формирования межэтнической 

общности Донбасса». 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Проведите соцопрос одноклассников, младших школьников, 

педагогического состава вашего учебного заведения на тему 

«Национальная самоидентификация». Сравните полученные результаты и 

сделайте выводы.  

2. Укажите составляющие региональной специфики Донецкого региона. 

Проанализируйте причины их формирования.  

3. Подготовьте проект «Фестиваль народов Донбасса». 

Работа с картой 
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Вопросы и задания  

1. Каковы особенности национального состава населения Донбасса?  

2. Под влиянием каких факторов (событий) они сформировались? 

Работа с документом 

Указ правительствующего сената  
о назначении пограничной межи между землями  

запорожских и донских казаков. 30 апреля 1746 года 
«Правительствующий Сенат приказали: понеже, как от Запорожского, так и от 

Донского войск, на спорныя места кому оныя принадлежат, никаких письменных 
документов, как из рапорта подполковника Бильса явствует, не объявлено, а на сказках от 
обеих сторон старожилов, старшины и казаков утвердиться невозможно, того ради, чтобы 
впредь у них запорожцев с донскими казаками никаких уже споров и ссор не происходило, 
отвесть им ныне во владение земли и реки и лесныя угодья, и велеть владеть, а именно: 
запорожцам, от Днепра рекою Самарою, Волчьими Водами, Бердою, Калчиком и  
Калмиусом и прочими впадающими в них речками и подлежащих к тем рекам косами и 
балками и всякими угодъи, по прежнюю 1714 года границу, которая и по последнему с 
Портою Оттоманскою розграничению, оставлены в стороне Российской империи; а от 
реки Калмиуса, Блинчиком, Кринкою, Миусом, Темерником, даже до реки Дону и всеми 
впадающими в них речками, балками, косами, и оных вершинами и всякими угодьи, 
состоящими по одному ж розграничению, владеть донским казакам. И для того быть 
между ими запорожскими и донскими казаками, помянутой речке Калмиусу границею, а от 
вершины оной, прямою чертою, даже по прежней 1714 года Российской с Портою 
Оттоманскою границы, учинить приличную межу и поставить грани. И при том им 
запорожским и донским старшине и козакам объявить с подпискою, чтоб они, как 
рыбными, так и зверинными промыслами, в водах и в лесах и в степях доволъствовалися 
теми им показанными местами, без всякого спроса. А впредь запорожцы, кроме 
Калмиуса, до других рек Еланчика, Миуса, Темерника и прочих, також и в степи и за 
Калмиус отнюдь, кроме соседственных необходимых добропорядочных дел или нужд, не 
ездили, и Донским казакам никаких обид не делали; таким же образом поступать с ними 
запорожцами и донским старшинам и козакам неотменно, под опасением на обе 
стороны жесточайшего Ея Императорского Величества гнева...» 

Вопросы и задания к документу 

1. Прочитайте документ и определите, где проходила линия разграничения 

между запорожскими и донскими казаками по Указу 1746 г. 

Словарь  

Этническая общность – это исторически сложившаяся на определенной 

территории устойчивая совокупность людей (племя, народность, нация, народ). 

Этнос – исторически сложившаяся устойчивая совокупность людей, 

объединённых общими объективными либо субъективными признаками, в 

которые различные направления этнологии (этнографии) включают 

происхождение, единый язык, культуру, хозяйство, территорию проживания, 

самосознание и другое. 
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Слобожанщина – историческая область на северо-востоке современной 

Украины и юго-западе Центрально-Чернозёмного экономического района России. 

Этот приграничный край Русского государства при поддержке правительства 

активно заселялся в XVI-XVIII веках. 

Новороссия – обширный историко-культурный регион в Северном 

Причерноморье, присоединённый к Российской империи в результате русско-

турецких войн во второй половине XVIII века. Свойственные Новороссии 

население, инфраструктура и образ жизни сформировались на протяжении 

сравнительно короткого отрезка истории, а сам регион превратился из 

неосвоенной степи с редкими кочевьями в мощный промышленный район, 

ставший становым хребтом экономики сначала Российской империи, затем – 

Украинской ССР. 

Славяносербия – в 1753-1764 годах – область военно-земледельческих 

поселений сербов, молдаван, болгар и других славян на южном берегу Северского 

Донца в Российской империи. 

Хронология событий 

1654 г. – Переяславская рада: решение о вхождении Украины в состав России. 

1746 г. – граница между донскими и запорожскими казаками устанавливалась 

по р. Кальмиус. 

1753-1764 гг. – образование Славяносербии. 

1783 г. – императрица Екатерина II издала манифест о включении Крымского 

ханства, Таманского полуострова и Кубани в состав Российского государства. 
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