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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 лучше понять изучаемый 

материал, подтолкнёт к более глубокому изучению отдельных 

вопросов, которые покажутся 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 лучше 

подготовиться к промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 
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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. 

Данное учебное пособие включает материал по истории Донбасса ХХ -

начала ХХI вв. 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 учебнику «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 ПЕРИОД 
ПОСЛЕВОЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

(1943 год - середина 50-х годов) 

 

§ 1. 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 
Жертвы «нового порядка», убитые гитлеровцами в 

подвале дома профессуры в г. Сталино, 1943 г. 

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». 
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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. Еще больше они разрушили и уничтожили. 
 

 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 

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 



 

8 

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 

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 

Плакат 1943 г. 
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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 

работой. Возобновлялась деятельность 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. 
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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 

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%. 
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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. 

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. оборудование для шахт 

стали выпускать 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. 
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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 

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. 
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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 

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. 27 марта 1946 года Н. Лукичев 
и А. Денисенко за смену выполнили более 20 норм, а 31 марта справились со 
сменным заданием на 2229%. В машиностроении почин поддержал токарь Ново-
Краматорского машзавода Г. Коломиец, выработавший 1100 нормо-часов при 
плане 500. На железнодорожном транспорте почин массовому движению 
скоростников положил машинист депо Красный Лиман Г. Шумилов. Важным 
новаторским начинанием в угольной промышленности явился 
высокопродуктивный метод цикличной работы. Этот метод был введен 
известным забойщиком донецкой шахты им. Калинина А. Тюренковым. 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. Во всех сферах производства развернулось движение за образцовый 
производственный участок, за звание лучшего по профессии, за режим экономии, 
за сверхплановые накопления и ускорение оборачиваемости средств, за 
содружество работников науки и производства. 

 

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 – 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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.  

К примеру, на шахты в годы 

первой послевоенной пятилетки 

через    систему    оргнабора  
Молодежь г. Киева и Киевской, области,  

прибывшая для работы на шахты Донбасса, 1947 г. 

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% довоенного уровня. В 1946-1950 гг. из России, Белоруссии и 
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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, 

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% 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 
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В 1947 году женщины и девушки составляли 

примерно 60% «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. 
 

 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» 
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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». 

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 мужской 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. 

Королëва 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. 
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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 

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. Охарактеризуйте основные задачи, поставленные перед экономикой 

области в первой послевоенной пятилетке.  

5. В чем состояли основные трудности восстановления экономики Донбасса? 

6. Назовите новые ГРЭС, которые были сооружены в годы четвертой 

пятилетки. 

7. Объясните значение понятия «оргнабор». 

8. Охарактеризуйте вклад других регионов Советского Союза в 

восстановление Донецкого края.  

9. 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. 



21 

3. Охарактеризуйте роль женщин Донбасса в процессе восстановления 

региона. 

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? 

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? 
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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 
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? 
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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, 
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? 
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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». 

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 Королëва, 

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». 
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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.  

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. 
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§ 2. 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% 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 Чистяково (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 

библиотека имени Н.К. Крупской, которая начала отстраиваться после 
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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 

эти годы цены оставались неизменными. В угольной промышленности рост 
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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. 

Были восстановлены театры, концертные залы, художественные и 

музыкальные училища, спортивные сооружения. Только в Сталино возобновили 

работу Государственный русский театр оперы и балета, Областной украинский 
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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». 

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», 
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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» 
(середина 1950-х - середина 1960-х годов) 

 
К середине 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. 

§ 3. 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 

Первая половина 50-х годов XX в. была 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 
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экономическое развитие Донбасса на ближайший период. 8 октября 1956 г. было 

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». 

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.  

Наряду с угольной важную роль в структуре 

экономики Донбасса периода «оттепели» играла 

Новые технологии – 
гидротехника на службе у 

шахтеров 

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. 

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 
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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%, а производительность труда – на 45%. 
 

 
Славянская ГРЭС имени 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции 

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. 

  



39 

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 

 



41 

Донецкий экономический район добывал более полумиллиона тонн угля в 

сутки, что составляло 90% 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.  

Характерной чертой сельскохозяйственной политики советского государства 

в 1950-1960-е гг. было введение комплекса широкомасштабных, но не всегда 
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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, 

естественно, и Донбасс. 
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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 отправки 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 

кукурузы на силос) увеличилась почти в 1,8 раза и составляла 16,4% всех 
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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%. 

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 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 шахт «Бутовка-Глубокая» и «Пионер»? 

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. Назовите черты сельскохозяйственной политики советского государства 

в регионе. 

7. Назовите позитивные и негативные факторы, влиявшие на развитие 

сельского хозяйства в Донбассе. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Охарактеризуйте процесс развития промышленности Донбасса в период 

«оттепели».  

2. В чем состояла специфика развития сельского хозяйства региона?  

3. В чем состояли особенности развития экономики края во второй 

половине 50-х - первой половине 60-х годов? Почему, несмотря на 

достигнутые экономические успехи, в первой половине 60-х годов 

наблюдалось снижение темпов развития промышленности и сельского 

хозяйства? 

4. Проанализируйте роль Донецкого совнархоза в экономике УССР и 

СССР. 

5. Выскажите собственное мнение о том, как масштабные реформы 

правительства Хрущева повлияли на ситуацию в экономике Донецкого 

региона. 

6. Составьте кластер на тему «Промышленность Донбасса в период 

«оттепели». 

7. Используя дополнительные источники информации, подготовьте 

сообщение об одном из промышленных объектов Донбасса, 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 воспоминаний 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 над 

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 советского хозяйства) – 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. 
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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. 



 

50 

§ 4. 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. 

В этот период Донбасс 

превращается в индустриальный, 

наиболее урбанизированный  
Жилье, спроектированное Лагутенко 
 и получившее имя в честь Хрущева 

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 

 

Государство в этот период 

уделяло большое внимание 

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, г. 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. Активно работали 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 для народного хозяйства 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» 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 в УССР 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, 
г. 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 закрытыми 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,  
г. 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 
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настоящий джаз-бэнд, хотя употреблять слово «джаз» тогда не позволялось. 

Через два года появился еще один студенческий эстрадный оркестр – в Донецком 

медицинском институте. Руководил оркестром Александр Фраерман. В начале 

1960-х годов в институте советской торговли появился третий студенческий 

эстрадный оркестр. 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 государство выделяло 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 

В годы хрущевской «оттепели» были заложены основы экономического и 

культурного процветания Донецкого края. Для этого периода характерны рост 

экономических показателей, активное строительство жилья, расширение 

инфраструктуры края и рост благосостояния населения. Именно в период 

«оттепели» Донбасс превращается в индустриальный и наиболее 

урбанизированный регион республики и страны. Экономическая политика 

правительства носила ярко выраженную социальную направленность. Большое 

внимание уделялось вопросам финансирования и развития системы образования, 

культуры и искусства. Продолжало увеличиваться количество школ, вузов и 

техникумов, начинается формирование научной базы Донбасса. Индустриальная 

база региона и внимание государства обеспечивали прочную материально-

техническую основу культуры и науки. По своим проявлениям она была 

разнообразной. В сферу культуры была вовлечена значительная часть населения 

края, что способствовало духовному росту людей, создающих техническую базу 

страны. Но на фоне позитивных и благоприятных процессов ситуацию в культуре 

Донецкого региона нельзя характеризовать однозначно. Она была полна 

противоречий.  
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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 науки и образования в Донбассе.  

4. Охарактеризуйте основные тенденции в искусстве Донецкого региона.  

5. Назовите противоречия в социально-культурном развитии региона. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Охарактеризуйте основные изменения в социальной и культурной 
сферах  

2. Охарактеризуйте причины высокого показателя урбанизации для 
региона. 

3. Используя дополнительные источники информации, подготовьте 
сообщение о «хозяйке Бранденбургских ворот». 

4. Проанализируйте противоречия, оформившиеся в социально-
культурном пространстве Донбасса в период «оттепели». 

5. Проанализируйте зависимость экономического развития региона и 
развития социально-бытового сектора. Сделайте вывод. 

6. Используя информацию из дополнительных источников и сети 
Интернет, подготовьте и проведите виртуальную экскурсию по улицам 
вашего населенного пункта в 1962 году. 

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 



57 

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 

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. 

  



 

58 

Хронология событий 

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 Донецк из Харькова перевели институт советской торговли.  

1959 г. – в Донецке появился городской клуб коллекционеров.  

1960 г. – Донецкий индустриальный институт был реорганизован в 

политехнический институт. 

9 ноября 1961 г. – Указом Президиума Верховного Совета Украинской 

ССР Сталинская область была переименована в Донецкую, а ее столица – в 

Донецк. 

Ноябрь 1961 г. – в Донецке открыт планетарий. 
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ДОНБАСС В ЭПОХУ «ЗАСТОЯ» 

 

§ 5. 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-х - 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 
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предприятия. В 1969 г. на новые формы 

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, 

Значок «Ударник пятилетки» 
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самой мощной на тот период тепловой электростанции Европы. В эти же годы 

возрождается 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% 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  

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. Инициируемые властями трудовые почины и различные формы 
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социалистического соревнования приобрели маниакальный размах. 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. Были необходимы 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. Агропромышленный сектор удерживался на 

плаву 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 
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промышленными предприятиями городов было выделено строительных 

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. Были необходимы 

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 
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время удвоить и утроить объем сельскохозяйственной продукции в Донецком 

регионе, в Программе указано не было.  

И хотя за годы одиннадцатой пятилетки основные производственные фонды 

сельского хозяйства увеличились на 22%, 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 которые ранее не обращали внимания, невероятно обострились. 

Годовые выбросы вредных веществ в металлургических центрах достигали 200-

300 тыс. тонн. 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. Объясните понятия «косыгинские реформы», «стагнация экономики», 

АПК, «золотая пятилетка». 

2. В чем заключались основные направления «косыгинской» реформы? 

Укажите не менее трёх положений. 

3. Какие новые отрасли промышленности появились в регионе? 

4. В чем была особенность Харцызского трубного завода и завода 

«Топаз»? 

5. Перечислите известные вам предприятия, введенные в эксплуатацию в 

годы «застоя». 

6. Какие новые формы и методы экономического стимулирования были 

введены в хозяйственной жизни? Достигли ли они поставленных перед 

ними задач?  

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. 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». 

5. Используя материал параграфа и дополнительные источники, составьте 

диаграмму угледобычи на шахтах Донбасса в течение VIII – XI 

пятилеток. Сделайте выводы. 

6. Проанализируйте качественные изменения в экономическом секторе 

региона в эпоху «застоя». Объясните причины данных изменений. 

Каковы их демографические и экологические последствия? 
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Работа с картой  

1. Определите особенности промышленного развития Донецкого региона. 

Сравните с промышленным развитием западных регионов Украины.  

2. Используя материалы 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 

удобрениями, обслуживающие сельскохозяйственное производство. 

Хозрасчет на предприятиях. 
Карикатура 



73 

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  

1972 г. – был введен в эксплуатацию первый энергоблок Углегорской 

ГРЭС. 
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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. 

 

 

§ 6. 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. 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. 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.  

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. 

 
 

Универмаг «Белый лебедь»,  
г. Донецк, 1970-е годы 

Дефицит в СССР 
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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. 

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. 
 

 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. 
 

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 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. 



77 

 

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. Донецкий 

ботанический сад был основан в 1964 г. 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. Большой вклад в 

развитие науки Донбасса внесли такие учёные как Я.И. Альшиц (1906-1982), 



 

78 

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. 
 

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 
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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.  



83 

 

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 
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спорта «Дружба», рассчитанного на 4 тыс. зрителей. Все эти спортивные 

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. Что отличало Донецкий регион от других регионов СССР в социально-

бытовом плане? 

4. Назовите новые черты в развитии культуры Донбасса. 

5. Расскажите о развитии науки и образования в Донбассе. 

6. Охарактеризуйте развитие музыки в Донбассе. 

7. Охарактеризуйте развитие физкультуры и спорта в Донецком регионе.  

8. Охарактеризуйте вклад Донбасса в освоение космоса. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Подумайте, что позволяло обеспечивать достаточно высокий уровень жизни 

в Донецкой области в начале 1980-х гг.? Сравните с положением в других 

регионах СССР и УССР. 

2. Охарактеризуйте изменения в жизни населения Донбасса в начале 80-х. 

Назовите причины этих изменений. 

3. Какие аспекты изучаемой темы раскрыты в произведении В. Титова «Всем 

смертям назло»? 

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. 
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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 ИВВС – 

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 

 

§ 7. 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 справились 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 малорезультативными. 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. 

Шахтеры выдвигали требования 

повышения   зарплаты, улучшения Забастовка шахтеров Донбасса, 1989 г. 

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 

на шахте «Ясиновская-Глубокая» в Макеевке. Стачечный комитет, возглавляемый 
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ГРОЗом В. Комиссаруком, 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 

забастовки возникла идея создания Регионального Союза стачечных комитетов 

Донбасса (РССКД) как координационного центра рабочего движения. Она была 
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реализована в августе в Горловке, где собрались свыше 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 

греков, немцев, евреев. Определенное распространение получили экологические 

движения. Повестку дня в этом возникшем плюрализме во многом диктовали 



95 

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 (ИДД), 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 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.  
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Владимир Корнилов Дмитрий 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 

«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, 
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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 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 

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. 
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 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?». 

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 
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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%. 
 

 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». 
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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. Объясните понятия «ускорение», «перестройка», «госприемка», 

«кооператив». 

2. Назовите причины нарастания кризисных явлений в экономике Донбасса в 

конце 80-х-начало 90-х годов ХХ века. 

3. Какие требования выдвигали горняки в ходе забастовок?  

4. Назовите причины и итоги шахтерских забастовок. 

5. Почему население Донецкого региона большей частью отрицательно 

отнеслось к развитию кооперативов?  

6. В чем проявилось резкое падение уровня жизни жителей региона к 1989 г.? 

Какие меры предпринимали местные власти для смягчения ситуации? 

7. Расшифруйте аббревиатуру ГКЧП. Вспомните, что вам известно об этих 

событиях? Кого из представителей ГКЧП вы можете назвать?  

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Охарактеризуйте причины нарастания социальной напряженности в 

обществе во второй половине 80-х гг. 

2. Проанализируйте причины провала политики ускорения. 
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3. В чем вы видите дисбаланс в экономике, закрепленный законом о 

кооперации. Обоснуйте ответ. 

4. Используя материал параграфа и дополнительные источники, дайте оценку 

деятельности Интерфронта Донбасса. 

5. Проанализируйте, возможно ли было не допустить июльской забастовки 

шахтеров 1989 г. Какие меры, по вашему мнению, следовало бы для этого 

предпринять? 

6. 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 ……... 

7. Используя дополнительные источники информации, подготовьте 

сообщение о работе промышленных предприятий Донецкого региона в 

период перестройки. 

8. 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. 

 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. 
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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». 

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?  
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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. 

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)?  
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3. Насколько верным представляется вам требование отказаться от наказаний 

за нарушение трудовой дисциплины (пункт 32)? 

Словарь 

Горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ) — рабочая специальность 

в угольной и уранодобывающей промышленности. Одна из двух 

основных шахтёрских профессий наряду со специальностью проходчика. 

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.  

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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80
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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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§ 8. 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 в 70-е годы 

Соотношение сельского и городского населения УССР (1959-1989 гг.) 

Территория 

Население (%) 
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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). 
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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 

сложившегося веками 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. 

 
название 

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.  
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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, 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 

Плакат «Донбасс – сердце России», 1924 год 
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«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. 

 

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. 
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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. 

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. Составьте развернутый план доклада на тему «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». 
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Работа с картой 

 
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 
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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. 

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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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Словарь основных понятий и терминов 

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. 

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 

удобрениями, обслуживающие сельскохозяйственное производство. 

Баба Королиха («шахтерская мать») – Евдокия Федоровна Королëва, 

легендарная шахтерка Донбасса.  

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). 

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. 

Горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ) — рабочая специальность 

в угольной и уранодобывающей промышленности. Одна из двух 

основных шахтёрских профессий наряду со специальностью проходчика. 
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Госплан СССР (Государственный плановый комитет Совета Министров 

СССР) – государственный орган, осуществлявший общегосударственное 

планирование развития народного хозяйства СССР и контроль над 

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. 

Дефицит – недостаток чего-либо; товар, которого нет в достаточном 

количестве. 

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.Коллаборанты – 
представители местного населения, сотрудничающие с оккупационными 
войсками. 

Колхо́з – предприятие, созданное для коллективного ведения сельского 

хозяйства. 

Косыгинская реформа (экономическая реформа 1965 г.)  – 

комплекс преобразований, направленных на реформирование системы 

планирования и управления народным хозяйством в СССР.  

Навалоотбойщик – горнорабочий, занятый отбойкой угля и наваливанием 

его на конвейер в забое. 

Неформальное объединение – общественное формирование, 

объединенное общностью интересов, целей, возникающее без признания 

государством. 

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. 

Партия – часть общества, организованная, объединенная для выражения 

интересов класса, сословия, социальной группы людей. 
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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. 

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. 

Референдум – способ принятия законов, решения наиболее важных 

вопросов путем всенародного голосования.  

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. 

Славяносербия – в 1753-1764 годах – область военно-земледельческих 

поселений сербов, молдаван, болгар и других славян на южном берегу Северского 

Донца в Российской империи. 

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. 

Сове́ты наро́дного хозя́йства (сокр. совнархо́зы; снх) – 

государственные органы территориального управления народным 

хозяйством СССР. 

Совхоз (сокращение от советского хозяйства) – 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. 
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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.  

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. 

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. 

Урбаниза́ция – процесс повышения роли городов, городской культуры и 

«городских отношений» в развитии общества, увеличение численности городского 

населения по сравнению с сельским. 

Хозрасчѐт (хозяйственный расчѐт) – 1) 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; 

2) плановое ведение хозяйства предприятия на основе 

самоокупаемости, без помощи средств государственного бюджета.  

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. 
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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. 

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. 

ЮНЕСКО (от англ. UNESCO – United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) – специализированное учреждениеОрганизации 

Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. 

 

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. 

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. 

1 октября 1943 г. – начались занятия в школах Донбасса. 

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». 
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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.  

Апрель 1944 г. – завершился первый этап восстановления угольной 

промышленности Донбасса. 

Лето 1944 г. – восстановлены корпуса Сталинского индустриального 

института. 

8 сентября 1944 г. – состоялась первая областная Олимпиада 

самодеятельного искусства. 

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.».  

Апрель 1946 г. – в Сталино было создано областное книжно-газетное 

издательство «Донбасс». 

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. 

24-30 октября 1947 г. – «Сталинский» судебный процесс над нацистскими 
преступниками. 

22 августа 1948 г. – на Чистяковской (сейчас город Торез) шахте № 3-бис 

началось освоение угольного комбайна ГУК-1 («Донбасс»). 

Осень 1948 г. – открыта областная филармония. 

22 октября 1948 г. – город Мариуполь переименован в Жданов. 

1950 г. – построен первый корпус Донецкого национального университета. 

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. 
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4 марта 1954 г. – в Казахстан отправился первый отряд 

первоцелинников из Донецкой области. 

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.  

1954 г. – введена в эксплуатацию Славянская ГРЭС. 

5 сентября 1956 г. – начало работать Донецкое телевидение.  

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). 

1959 г. – в Донецке появился городской клуб коллекционеров.  

1959 г. – введена в эксплуатацию шахта «Ветка-Глубокая» (сейчас шахта 

имени А.Ф. Засядько). 

1959 г. – в Донецк из Харькова перевели институт советской торговли.  

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. 

1960 г. – Донецкий индустриальный институт был реорганизован в 

политехнический институт. 

1961 г. – вступила в строй первая в области гидрошахта «Пионер Д-2»  

Сентябрь 1961 г. – суда Азовского морского пароходства начали 

осуществлять заграничные перевозки. 



125 

9 ноября 1961 г. – Указом Президиума Верховного Совета Украинской 

ССР Сталинская область была переименована в Донецкую, а ее столица – в 

Донецк. 

Ноябрь 1961 г. – в Донецке открыт планетарий. 

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. 

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. 

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. 

13 марта 1967 г. – принято решение о создании ДВВПУ ИВВС – 

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».  

1967 г. – введен в строй Донецкий домостроительный комбинат. 

1969-1976 гг. – строительство Донецкого хлопчатобумажного 

комбината. 

1969 г. – прошел первый джаз-фестиваль «Донецк-100». 

1969 г. – переход угледобывающих предприятий Донбасса на новые 

формы хозяйствования.  

1970 г. – создана Донецкая областная организация Союза композиторов 

Украины. 

1971-1975 гг. – девятая пятилетка. 

1971 г. – введен в строй Дружковский фарфоровый завод  
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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. 

1975 г. – в Донецке состоялось открытие зимнего дворца спорта 

«Дружба». 

1977 г. – численность жителей столицы шахтерского края достигла 

миллиона человек. 

1976-1980 гг. – десятая пятилетка. 

1976 г. – Горловский азотно-туковый завод переименован в 

производственное объединение (ПО) «Стирол». 

1980 г. – команда донецкого «Шахтера» в третий раз завоевала Кубок 

СССР по футболу. 

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. 

1984 г. – открыт монумент «Твоим освободителям, Донбасс!» в Донецке. 

1985 г. – в Донецкой области были созданы областное и районные 

объединения Донецкого АПК. 

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). 
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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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Тесты и задания для самоконтроля 

Тема 1. Донбасс в период послевоенного восстановления 

1. Напишите название шахты, которая первой в Донбассе достигла 
довоенного уровня добычи угля. 
________________________________________________________________ 

2. Напишите дату вступления в строй первой из восстановленных – Зуевской 
ГРЭС. __________________________________________________________ 

3. Напишите, какой из машиностроительных заводов нашего края первым 
начал выпуск продукции в октябре 1943 года. 
________________________________________________________________ 

4. Укажите из приведенного списка особенность восстановления 
промышленного производства Донбасса. 
а) восстановление только силами района 

б) восстановление на новой технической основе 

в) восстановление на основе оборудования, произведенного местными 

заводами 

г) восстановление на основе довоенных технологий 

5. Укажите из приведенного списка окончание высказывания Заслуженного 
шахтера Ю.П. Иванова: «Я имею полное моральное право заявить, что 
День шахтера …..». 
а) мы заслужили кровью 

б) нам заработали женщины 

в) мы всегда праздновали со слезами на глазах 

г) награда за самоотверженный труд шахтеров 

6. Укажите из приведенного списка год, в котором Донбасс превзошел 
довоенный уровень добычи угля. 
а) 1946 г.     б) 1948 г. 

в) 1951 г.     г) 1953 г.  

7. Установите хронологическую последовательность событий 
а) началось движение поездов на участках Криничная-Иловайск, 

Дебальцево-Миллерово, Доля-Ясиноватая, Красноармейск-Рутченково, 

Сталино-Москва 

б) пуск доменной печи на Енакиевском металлургическом заводе 

в) в Горловке, по инициативе молодых работниц шахты им. М.И. Калинина 

Н. Кузьменко и М. Гришутиной, сотни женщин начали спускаться в забой 

г) начато восстановление Зуевской, Кураховской и Штеровской ГРЭС 

8. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) построен первый корпус Донецкого национального университета 

б) в Сталино было создано областное книжно-газетное издательство 

«Донбасс» 
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в) восстановлены корпуса Сталинского индустриального института 

г) начались занятия в школах Донбасса 

9. Соотнесите понятия с их определениями. 

Понятия Определения понятий 

1. Тарифная 
ставка 

А) часть населения страны, которая по физическому 
развитию, приобретенному образованию, 
профессионально-квалификационному уровню способна 
заниматься общественно-полезной деятельностью 

2. Трудовые 
ресурсы 

Б) это размер денежной выплаты в составе заработной 
платы, который выплачивается работнику за 
выполнение нормы определённой сложности за 
установленное время 

3. Трудодень В) мера оценки и форма учёта количества и качества 
труда в колхозах в период с 1930 по 1966 год 

Г) одна из форм поощрения за выдающиеся результаты, 
достигнутые в какой-либо области деятельности 

4. Заработная 
плата 

Д) вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные и стимулирующие выплаты 

10. Заполните пропуски в таблице, выбрав необходимые элементы из 
приведенного ниже списка 

Дата Событие Личность 

А Б А. Денисенко 

В За повесть «Непокоренные» 
получил Сталинскую премию 

второй степени 

Г 

Д Эвакуировалась в Караганду, где в 
возрасте 63 года трудилась на 

шахте № 20-бис 

Е 

1. Написал обращение к женщинам Донбасса с призывом «Все в шахты! 
Поможем тем, кто на фронте!» 
2. Март 1946 г. 
3. Изменили технологию производства, применив цикличную 
организацию труда и упорядочив график работы бригады 
4. 1941 г. 
5. Е.Ф. Королева 
6. 1943 г. 
7. П.Ф. Александрина 
8. Б.Л. Горбатов 
9. Октябрь 1943 г. 
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Тема 2. Донецкий регион в период «оттепели»  

1. Напишите, чем шахта «Бутовка-Глубокая» отличалась от других шахт 
нашего края. _____________________________________________________ 

2. Напишите год начала трансляций передач Донецкого телецентра. 
________________________________________________________________ 

3. Напишите название одной из первых в СССР линий электропередачи 
постоянного тока мощностью 800 кВт, связавшей энергетическую систему 
Донбасса с Волжской, Ростовской и Центральной энергосистемами. 
________________________________________________________________ 

4. Укажите из приведенного списка, как назывались школы для получения 
среднего образования работниками предприятий без отрыва от 
производства. 
а) школа рабочей молодежи  б) вечерняя школа 

в) заочная школа    г) школа работников 

5. Укажите из приведенного списка, какая группа населения Донбасса первой 
откликнулась на призыв руководства страны освоения целины. 
а) рабочие     б) партийные работники 

в) комсомольцы    г) пионеры 

6. Укажите из приведенного списка, как повлияло техническое переоснащение 
шахт в 50-60-е гг. на общее состояние угольной промышленности. 
а) способствовало увеличению количества шахт 

б) способствовало улучшению основных показателей 

в) препятствовало приему новых работников на шахты 

г) привело к увеличению средней зарплаты в отрасли 

7. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) в Казахстан отправился первый отряд первоцелинников из Донецкой 

области 

б) суда Азовского морского пароходства начали осуществлять 

заграничные перевозки 

в) постановление Совета Министров СССР «О неотложных мерах по 

развитию угольной промышленности Украинской СССР» 

г) Сталинская область награждена орденом Ленина 

8. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР Сталинская 

область была переименована в Донецкую, а ее столица – в Донецк 

б) Донецкий индустриальный институт был реорганизован в 

политехнический институт 

в) председателем Сталинского (Донецкого) совнархоза стал Владимир 

Иванович Дегтярев 

г) Запущен Снежнянский завод химического машиностроения 
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9. Соотнесите понятия и их определения. 

Понятия Определения 

1) Госплан 
СССР 

А) предприятие, созданное для коллективного ведения 
сельского хозяйства 

2) Колхоз Б) 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 

3) Совнархоз В) государственные органы территориального управления 
народным хозяйством СССР 

4) Совхоз Г) государственный орган, осуществлявший 
общегосударственное планирование развития народного 
хозяйства СССР и контроль над выполнением 
народнохозяйственных планов и действовавший в период 
1923-1991  гг. 

Д) государственное сельскохозяйственное предприятие в 
СССР 

10. Заполните пропуски в таблице, выбрав необходимые элементы из 
приведенного ниже списка. 

Народное 
«прозвище» 

Деятельность, которой 
прославился (лась) 

Личность 

А Б П.Г. Иванов 
(Беспощадный) 

«Хозяин Донбасса» В Г 

Д Е Л.И. Овчаренко 

1. «Донецкий сокол» 

2. «Донецкий Бернс» 

3. Весной 1945 года была военной регулировщицей в Берлине 

4. Гимнастка, четырехкратная Олимпийская чемпионка 

5. Русский советский поэт. Автор крылатого выражения: «Донбасс никто не 

ставил на колени. И никому поставить не дано!» 

6. Первый секретарь Донецкого областного комитета Коммунистической 

партии. Отстаивал интересы нашего края на государственной уровне. 

7. В.И. Дегтярев 

8. «Хозяйка Бранденбургских ворот» 

9. Л. Подкопаева  
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Тема 3. Донбасс в эпоху «застоя» 

1. Напишите понятие, определение которого состоит в следующем: 
«Состояние экономики, характеризующееся застоем производства и 
торговли на протяжении длительного периода времени. Стагнация 
сопровождается увеличением численности безработных, снижением 
заработной платы и уровня жизни населения». 
_____________________________________________________ 

2. Напишите название международной награды, которой была удостоена  
работа коллектива Донецкого ботанического сада в области охраны 
окружающей среды в 1984 году:  
________________________________________________________________ 

3. Напишите год снятия ограничений с частных хозяйств (была вдвое 
увеличена земельная площадь приусадебного участка, сняты ограничения 
на поголовье домашнего скота, колхозникам было разрешено брать 
кредиты для обустройства своих хозяйств и т.д.). ______________________ 

4. Укажите из приведенного списка одну из главных причин того, что 
Продовольственная программа СССР 1982 года не дала положительных 
результатов. 
а) не было указано реальных механизмов программы 

б) не было предусмотрено дополнительное финансирование 

в) не брались в расчет реальные показатели производства 

г) не бралось в расчет географическое положение предприятий 

5. Укажите из приведенного списка название практики сотрудничества и 
помощи города селу, которая была направлена на решение основных задач 
сельскохозяйственного производства, усиление массово-политической и 
культурно-просветительной работы на селе. 
а) городская помощь   б) всеобщая помощь 

в) шефская помощь    г) рука помощи 

6. Укажите из приведенного списка имя советской гимнастки, абсолютной 
чемпионки мира, получившей в прессе прозвище «Русская березка». 
а) Лилия Подкопаева   б) Доротея Цвейбель 

в) Тамара Миансарова   г) Полина Астахова 

7. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) открыт монумент «Твоим освободителям, Донбасс!» в Донецке 

б) открыт мемориальный комплекс «Саур-Могила» 

в) создан Донецкий государственный университет (ДонГУ) 

г) основан Донецкий ботанический сад 

8. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

совершенствовании планирования и усиления экономического 

стимулирования промышленного производства» 
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б) восьмая «золотая» пятилетка 

в) в Донецкой области были созданы областное и районные объединения 

Донецкого АПК 

г) принятие Продовольственной программы 

9. Соотнесите понятия и их определения. 

Понятия Определения 

1) Агропромышленный 
комплекс 

А) способ организации труда, вид коллективного 
договора подряда, при котором права на 
выполнение оговорённого фронта работ и 
ответственность делегируются 

2) Бригадный подряд Б) совокупность отраслей экономики страны, 
включающая сельское хозяйство и отрасли 
промышленности, тесно связанные с 
сельскохозяйственным производством 

3) Продовольственная 
программа 

В) комплекс преобразований, направленных на 
реформирование системы планирования и 
управления народным хозяйством в СССР 

Г) государственная программа, принятая для 
преодоления товарного дефицита в стране 

4) Хозрасчет Д) плановое ведение хозяйства предприятия на 
основе самоокупаемости, без помощи средств 
государственного бюджета 

10. Заполните пропуски в таблице, выбрав необходимые элементы из 
приведенного ниже списка. 

Род деятельности Достижения Личность 

А Создал Институт неотложной и 
восстановительной хирургии АМН 

Украины в г.Донецке, был его 
первым директором. 

Б 

В Первый исполнитель песни – 
гимна Донецкого края «Спят 

курганы тёмные». 

Г 

Д Совершил космический полет на 
космическом корабле «Союз-3». 

Е 

1. 1968 г. 
2. Владимир Корнеевич Гусак 
3. Михаил Туркевич 
4. 1969 г. 
5. Юрий Богатиков 
6. 1999 г. 
7. 1980 г. 
8. Геогрий Береговой  
9. Илья Мате  
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Тема 4 . Донецкий регион в период Перестройки 

1. Напишите дату принятия Закона «О государственном предприятии», 
который должен был стимулировать переход на самофинансирование и 
хозрасчет._______________________________________________________ 

2. Напишите название принятого в 1988 г. закона, который окончательно 
легализовал рыночные отношения в стране и закрепил сформированный 
дисбаланс в экономике. 
________________________________________________________________ 

3. Согласно Специальному указу Президиума Верховного Совета УССР 
1988 г. граждан, торгующих по ценам, превышающим государственные, 
обвиняли в противоправных действиях с конфискацией товара и 
наложением штрафа. Напишите, какое название носили такие действия: 
________________________________________________________________ 

4. Укажите из приведенного списка название политики, о которой идет речь в 
отрывке: «В конце апреля 1985 г. на Пленуме ЦК КПСС было принято 
решение о необходимости резкого повышения темпов социально-
экономического развития страны». 
а) «политика перелома»    б) «политики ускорения» 

в) «политика самостоятельности»  г) «политика улучшения жизни» 

5. Какое название получила программа правительства, предполагавшая рост 
темпов развития производства, техническую модернизацию, усиление 
самостоятельности предприятий и углубление рыночных отношений. 
а) «перестройка»     б) «модернизация» 

в) «углубление»     г) «ускорение» 

6. Укажите из приведенного списка название нововведения, появившееся на 
предприятиях СССР с целью обеспечения выпуска качественных, 
конкурентоспособных товаров. 
а) «ГОСТ»      б) «Золотой стандарт» 

в) «Госприемка»     г) «Госкомиссия» 

7. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) открылся XXVII съезд КПСС 

б) на предприятиях Донецкой области начала внедряться госприемка 

в) вступил в силу Закон «О языках в Украинской ССР», придавший 

украинскому языку статус государственного 

г) Шахтерская забастовка в Донбассе 

8. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) в СССР был проведён Всесоюзный референдум по вопросу сохранения 

Союза ССР 

б) в Донецке состоялось совещание народных депутатов всех уровней 

Юга и Востока Украины 

в) I Всеукраинский съезд шахтеров в г. Донецке 
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г) конференция представителей стачкомов области в г. Горловке. 

Создание регионального Союза стачечных комитетов Донбасса 

9. Соотнесите понятия и их определения. 

Понятия Определения 

1) Забастовка А) 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 

2) Индивидуальная 
трудовая 
деятельность 

Б) общественное формирование, объединенное 
общностью интересов, целей, возникающее без 
признания государством 

В) общественно полезная деятельность граждан по 
производству товаров и оказанию платных услуг, не 
связанных трудовыми отношениями с государством 

3) Неформальное 
объединение 

Г) система власти, основанная на взаимодействиях 
и «противовесах» основных партий и организаций; 
многообразие мнений, мыслей, взглядов 

4) Партия Д) часть общества, организованная, объединенная 
для выражения интересов класса, сословия, 
социальной группы людей 

10. Заполните пропуски в таблице, выбрав необходимые элементы из 
приведенного ниже списка. 

Дата Направленность организации Название 

1989 г. Областной Еврейский 
культурно-просветительный 

центр 

А 

Б В «Донецкое историко-
этнографическое 

общество «Курень» 

Г Д Е 

1. 1989 г. 

2. 1991 г. 

3. Союз офицеров Украины 

4. Национально-патриотическая организация – молодежное объединение 

казацкой направленности 

5.  «Алеф» 

6. 1985 г. 

7. Областная организация защиты прав офицеров и членов их семей, 

содействия подготовке молодежи к военной службе 

8.  «Скиф» 

9. Организация защиты прав студентов 
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Ответы к тестам и заданиям для самоконтроля 

Тема 1 
Тема 2 

1. «Новомушкетово» 
2. январь 1944 г. 
3. Новокраматорский машиностроительный завод 
4. Б 
5. Б 
6. В  
7. 1-а, 2-г, 3-в, 4-б  
8. 1-г, 2-в,3-б,4-а 
9. 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Д 
10. 

В 1960 г. – самая глубокая шахта в СССР 
2. 1956 
3. «Волгоград-Донбасс» 
4. а 
5. в 
6. б 
7. 1-а, 2-в, 3-г, 4-б 
8. 1-б, 2-а, 3-в, 4-г 
9.  1-Г, 2-А, 3-В, 4-Д 
10. 

А Б В Г Д Е А Б В Г Д Е 
2 3 6 8 4 5 2 4 5 6 8 3 

 
Тема 3 Тема 4 

1. Стагнация 
2. Серебряная медаль ООН 
3. 1981 г.  
4. А 
5. В 
6. Г 
7. 1-г, 2-в, 3-б, 4-а 
8. 1-а, 2-б, 3-г, 4-в 
9. 1-Б ,2-А , 3-Г , 4- Д  
10. 

1. 30 июня 1987 г. 
2. «Закон о кооперации» 
3. Спекуляция 
4. Б 
5. А 
6. В 
7. 1а, 2б, 3г, 4в 
8. 1г, 2в, 3а, 4б  
9. 1 - А, 2-В, 3-Б, 4-Д 
10. 

А Б В Г Д Е А Б В Г Д Е 
6 2 4 5 1 8 5 1 4 2 7 3 
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Сведения о членах творческой группы, работавших над материалами 
пособия: 

 

Андриевская Алла Валентиновна,  учитель истории МОУ «Средняя школа №  32» 

Боровикова Елена Сергеевна,  учитель истории МОУ «Средняя школа №  103» 

Буракова Елена Николаевна,  учитель истории МОУ «Шахтерская средняя школа с. 

Орлово-Ивановка» 

Бурау Ирина Николаевна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 57» 

Герасименко Елена Николаевна,  учитель истории МОУ «Макеевский лицей № 2 

«Престиж» 

Гирявенко Надежда Анатольевна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 22» 

Зубкова Юлия Борисовна, учитель истории МОУ «Гимназия № 6 города Донецка»; 

Коваленко Елена Ивановна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 53» 

Колебанова Светлана Ивановна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 58» 

Коломиец Оксана Николаевна,  учитель истории МОУ «Специализированная 

гуманитарная школа № 95 города Донецка» 

Кравченко Тамара Николаевна,  учитель истории МОУ «Шахтерская средняя школа № 1» 

Кудояр Наталья Алексеевна,  учитель истории МОУ «Макеевский лицей № 1 «Лидер» 

Литовченко Наталья Анатольевна, учитель истории МОУ «Гимназия № 6 города 
Донецка»; 
 Мартыненко Ирина Николаевна,  учитель истории МОУ «Шахтерская гимназия» 

Медведева Татьяна Ивановна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 59» 

Михайленко Людмила Николаевна,  учитель истории МОУ «Шахтерская средняя школа 

№ 19» 

Мишустина Любовь Леонидовна,  методист Методического центра управления 

образования администрации города Макеевки 

Пономарева Татьяна Викторовна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 93» 

Попович Елена Анатольевна,  учитель истории МОУ «Макеевский лицей № 2 «Престиж» 

Прудникова Юлия Александровна,  учитель истории МОУ «Шахтерская гимназия» 

Саакян Инна Ивановна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 31» 

Светличная Мария Григорьевна,  учитель истории МОУ «Шахтерская средняя школа 

с. Петропавловка» 

Сезонова Лилия Викторовна,                учитель истории МОУ «Средняя школа № 22» 

Сиверская Елена Викторовна, методист отдела общественных дисциплин ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО» 

Синяговская Татьяна Владимировна,  учитель истории МОУ «Макеевский лицей № 2 

«Престиж» 

Соловьева Вера Владимировна,  учитель истории МОУ «Школа № 20 г. Донецка» 

Соловьева Наталья Владимировна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 32» 

Сябренко Ольга Николаевна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 36» 

Тимофеева Наталья Михайловна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 34» 

Федорова Светлана Леонидовна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 15» 

Хаталах Оксана Викторовна, методист отдела общественных дисциплин ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО» 

Хлян Марина Олеговна,                              учитель истории МОУ «Средняя школа № 32» 



 

 

 

Учебное пособие 

 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ  

КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

Страницы истории Донбасса  

новейшая и современная история  

(с 1945 года до современности) 
 

11 КЛАСС 
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