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 Секция 1: .Революция и гражданская война в Донбассе 

 

УДК 355.426(477.61/62)                               Георгиева В.С., Тюльченко И.К.  

                                                     ДонНТУ 

 

ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА, ЕЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ В ДОНБАССЕ 
 

Февральская революция 1917 года, свержение самодержавия, изменили ход истории 

крупнейшего в Европе государства, затронули жизнь миллионов людей. Интерес к этим 

событиям не ослабевает на протяжении десятилетий. Этим и объясняется актуальность 

данной темы. В статье ставится задача осветить ряд основных вопросов: - выяснить 

причины, которые привели к февральской революции; - осветить ход основных событий; - 

охарактеризовать революционное развитие Донбасса. 

Каждой революции предшествует масса предпосылок, которые сплетаются в клубок 

противоречий. Именно совокупность внутренних и внешних экономических, политических, 

социальных процессов и привела к революции в Российской империи. 

Основной причиной революции стало участие России в I мировой войне. 178-

миллионная Россия вступила в войну наиболее ослабленной в экономическом отношении 

среди других европейских государств, участвующих в военных действиях. Однако 

большинство военных были убеждены, что война продлится недолго и на несколько месяцев 

запасов будет достаточно, чтобы достойно исполнить союзнические обязательства и принять 

участие в определении судьбы послевоенного мира в качестве одного из победителей. Но 

война затянулась. Отсталость военной промышленности от примитивных армейских 

запросов, её непригодность к условиям современной войны, малоразвитость транспортной 

системы привели к тому, что стране пришлось расплачиваться огромными жертвами за 

недостатки развития. Русская армия имела наиболее весомые потери, война сильнейшим 

образом сказалась на всех сферах жизни российского общества. 

В первую очередь, ухудшилось финансовое положение России. Затраты на войну 

росли очень стремительно: за 1915-1916 гг. они увеличились в 9 раз, дойдя до 14,5 млрд. руб. 

Ежедневно война обходилась России в 40 млн. руб. [ 2,с.435]. 

Началась эмиссия(выпуск) денег, не обеспеченных золотом. Доля золотого 

обеспечения уменьшалась с 98% (июль 1914 года) до 51,4% (январь 1915), 28,7% (январь 

1916) и 16,2% (январь 1917) [2,с.435 ]. С учётом уменьшения количества товаров это 

обусловило обесценивание рубля. 

Коренные изменения война произвела и в народном хозяйстве. На войну было 

мобилизовано около 15 млн. человек. Согласно подсчётам министерства земледелия, из 17,6 

млн. лиц взрослого мужского населения, которые до войны занимались 
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сельскохозяйственным трудом, в европейской части страны в армию было призвано более 11 

млн., т.е. около 60% [2,с.435]. Все базовые отрасли промышленности и существенная доля 

кустарного хозяйства были вовлечены в работу для нужд войны. Текстильная 

промышленность отдавала на войну 70% своей продукции, металлургическая 

промышленность - 80% лучших сортов стали и железа [2,с.435]. Значительно сократился 

импорт сельскохозяйственных машин и минеральных удобрений. В Европейской России 

посевная площадь уменьшилась: даже не учитывая утраченные территории, это сокращение 

достигло 6,5 млн. десятин. Рост посевов на Северном Кавказе и в Сибири не возместил таких 

колоссальных сокращений, и, следовательно, несмотря на хорошие урожаи 1914, 1915 и 1917 

годов, общее сокращение сборов составило 542 млн. пудов. Однако ситуация с 

производством хлеба была не безнадёжной. 

Рабочие также испытывали тяжёлые времена. Везде был удлинён рабочий день. 

Цены на сдельную зарплату снизились. В условиях инфляции реальная заработная плата 

падала. 

Накануне крушения монархии политика Николая II была очень несбалансированной. 

Царь находился под сильным давлением двух противоположных сторон. Слева давила 

буржуазно-либеральная оппозиция, усилившаяся в Государственной думе и общественных 

организациях (земствах, городских думах, военно-промышленных комитетах и др.). 

Оппозиция настаивала на продолжении реформ, которые бы привели к либерализации и 

конституционной монархии. В этом ее лидеры видели возможность предотвратить новый 

бунт, приближение которого ощущалось все сильнее. Справа «давили» крайние монархисты, 

видевшие в конституционных уступках царя путь к дальнейшему краху государства и 

монархии. Они требовали возвращения к самодержавному принципу в качестве основного 

препятствия для новой анархии. Серьёзную угрозу власти представляло рабочее и 

крестьянское движение, выступавшее не только против войны, но и против правительства. 

Но царизм хотел сохранения статус-кво и минимума перемен и продолжал маневрировать 

между различными политическими силами. В конечном счёте результат такой политики 

оказался неблагоприятным. Ни одна из сторон не получила желаемого; уступки одной 

стороне вызывали активизацию другой, и круг снова замыкался. Система маневрирования 

постоянно сужалась, а верховная власть все более изолировалась. И, когда разразился 

революционный гром, мощной поддержки у самодержавия не оказалось. 

Таким образом, революционные события 1917 года были вызваны не зрелостью 

российского капитализма и проявлением его противоречий, а, наоборот, недостаточностью 

развития экономики, отсутствием стабильности и устойчивости социальных и политических 

отношений. 
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Кроме того, Февральская революция была вызвана антивоенными настроениями, 

тяжёлым положением рабочих, политическим беззаконием, упадком авторитета 

самодержавной власти и её неспособностью проводить реформы. 

Основные события Февральской революции произошли быстро. За несколько дней в 

Петрограде, Москве и других городах прошла волна забастовок с лозунгами «Долой царское 

правительство!», «Долой войну!». 24 февраля бастовали более 200 тысяч рабочих с 214 

предприятий и студенты. 25 февраля политическая стачка стала всеобщей. Расстрелы, аресты 

были не в состоянии остановить массовую революционную атаку. Правительственные 

войска были приведены в боевую готовность, город Петроград был превращён в военный 

лагерь [3]. 

Революция началась 26 февраля 1917 года. 27 февраля солдаты Павловского, 

Преображенского и Волынского полков заняли сторону рабочих. Это определило исход 

противостояния: 28 февраля правительство было свергнуто. 2 марта около 15 часов царь 

Николай II принял решение отречься от престола в пользу своего наследника, цесаревича 

Алексея при регентстве младшего родного брата великого князя Михаила Александровича. 

В течение дня царь принял решение отречься также и за наследника. 4 марта газеты 

опубликовали Манифест об отречении Николая II и Манифест об отречении Михаила 

Александровича [4]. 

Специфическим результатом Февральской революции стало появление в России 

двоевластия. С одной стороны, Советы рабочих и солдатских депутатов как власть народа, с 

другой стороны, Временное правительство – диктатура буржуазии во главе с князем Г.Е. 

Львовым. С точки зрения организации буржуазия была лучше подготовлена к власти. 

Временное правительство проводило антинародную, империалистическую 

политику: земельный вопрос не был урегулирован, заводы оставались в руках буржуазии, 

сельское хозяйство и промышленность испытывали крайнюю нужду, топлива для 

железнодорожного транспорта было недостаточно Диктатура буржуазии только усугубляла 

экономические и политические проблемы. Россия переживала острый политический кризис.  

Наиболее сильно экономические проблемы проявились в крупных промышленных 

центрах, в том числе и в Донбассе. Первая мировая война оказала существенное влияние на 

промышленность и сельское хозяйство Донбасса практически сразу. Во-первых, строились 

новые заводы военного профиля (например, военно-снарядный завод, нитратный завод). Во-

вторых, беспрерывные мобилизации значительно уменьшили состав кадровых рабочих. Им 

на смену приходили непостоянные и неквалифицированные рабочие, нередко выходцы из 

имущих классов, стремившиеся укрыться от мобилизации в армию. Предприниматели 

Донбасса широко использовали труд женщин и подростков, а также военнопленных. Так, к 
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февралю 1917г. в металлургической и каменноугольной промышленности военнопленные 

составляли соответственно 27 и 26 процентов от общего числа рабочих этих отраслей. 

Социальная неоднородность рабочих горняцкого края отразилась на общественном уровне 

классовой сознательности и организованности, усложнило работу большевиков среди 

трудящихся. 

В начале 1917г. Донецкий (Макеевский) комитет РСДРП обратился к трудящимся с 

листовкой, которая заканчивалась призывом свергнуть самодержавие. Накануне 

Февральской революции предприятия Донецкого бассейна охватило стачечное движение. 

В каждом городе, посёлке и руднике проходили выборы в Советы, причём по-

разному, различными были их организация и деятельность. 

Митингами и демонстрациями рабочих была встречена Февральская революция в 

Луганске. Городской Совет рабочих депутатов здесь вначале сформировался как эсеро-

меньшевистский, председателями которого стал меньшевик Ларин-Римский. Но выборы на 

крупных предприятиях, проходившие после образования Совета, принесли победу 

большевикам. 

В Горловке Совет был избран 4 марта. Перевес в нём получили меньшевики и эсеры. 

В первые дни революции меньшевикам и эсерам удалось увлечь за собой рабочих, 

недостаточно разбирающихся в происходящих событиях. Меньшевистско-эсеровское 

руководство Советов делало всё возможное для того, чтобы превратить Советы в послушное 

орудие буржуазной власти. Меньшевики и эсеры рассматривали Советы не как органы 

власти, а как подсобные органы, с помощью которых пролетариат мог бы «организованно 

требовать удовлетворения своих нужд». Меньшевики и эсеры стояли за войну до победного 

конца, за поддержку Временного буржуазного правительства, обманывали трудящиеся 

массы, утверждая, что правительство действует якобы в интересах революции, что 

продолжение империалистической войны до победного конца якобы необходимо для защиты 

революции, прививали массам настроение так называемого революционного оборончества. 

Под их влиянием Дружковский и некоторые другие Советы высказались за поддержку 

«займа свободы», выпущенного в апреле Временным правительством, чтобы финансировать 

войну. 

Интересы трудящихся отстаивали лишь большевики, которые вышли из подполья и 

получили возможность вести работу в легальных условиях. Большевистские организации 

Донбасса начали перестраивать свою работу применительно к новым условиям.  

С первых дней революции большевистские организации Донбасса установили 

тесные связи с Харьковским и Екатеринославским комитетами РСДРП. Центральный 

комитет РСДПР(б) придавал большое значение Донбассу как одному из важнейших 
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пролетарских центров страны, посылал туда опытных партийцев. Нужно также отметить, что 

в Донбассе революция успела продвинуться дальше, чем в Петрограде. Донецкие 

большевики боролись за укрепление Советов, профсоюзов, завкомов и рудкомов, за 

усиление большевистского влияния в них, за завоевание масс под лозунгами полного 

осуществления программы - минимум РСДРП(б). 

Победа Февральской революции и крах самодержавия привели к смене 

правительства. На местах начали создаваться общественные комитеты, поддерживающие 

Временное правительство. 5 марта общественный комитет был образован в Мариуполе. 

Одновременно в Донбассе, как и в других регионах России стали появляться Советы 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 4 марта были избраны Юзовский и 

Макеевский Советы, 5 марта – Бахмутский. К руководству Советами пришли меньшевики и 

эсеры, которые поддерживали внутреннюю и внешнюю политику Временного 

правительства. В мае большевики Донбасса, как и вся страна, начали борьбу за 

большевизацию Советов. К маю 1917 г. большинство местных советов перешли на сторону 

большевиков, в результате чего меньшевики и эсеры остались в меньшинстве. В то же время 

буржуазные партии и самопровозглашенные украинцы вообще не имели успеха. Результаты 

муниципальных выборов в июне свидетельствовали о влиянии местных большевиков: 

значительное количество мест большевики получили в городских советах Мариуполя, 

Бахмута, Енакиево, Юзовки и Луганска. Председателем Луганской городской думы в августе 

1917 года избрали большевика Климента Ворошилова. Таким образом, большевики пришли 

к власти в Луганске ещё до октябрьского переворота в Петрограде. Однако в сельской 

местности достаточным успехом пользовались анархисты. Их лидером стал Нестор Махно, 

который возглавил совет в Гуляй-Поле в конце марта 1917 года. В области Всевеликого 

Войска Донского, на землях которого существовали ряд шахтёрских городов, успехом 

пользовались монархисты, что превратило Дон в оплот белого движения. 

Таким образом, Февральская революция наглядно продемонстрировала,, что 

намеренное игнорирование правительством существенных проблем граждан неизбежно 

ведёт к неконтролируемым революционным ситуациям. 
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УДК 355.48 «1917/1918»                                                               Дьяченко А.В., Тюльченко И.К. 

                                                                                              ДонНТУ 

 

РЕВОЛЮЦИЯ В ДОНБАССЕ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ АРМИИ КАЛЕДИНА И 

КРАСНОЙ АРМИИ 

 

В наше время очень популярным стал вопрос истории родного государства, истории 

родного края. В связи с исполнением 100 лет революции 1917 года сейчас особо актуальным 

стал вопрос Революции 1917 года в Донбассе. Этот доклад посвящён теме противостояния 

армии Каледина и Красной армии. 

Октябрьские события 1917 года не оставили Донбасс в стороне. В период с 25 октября 

по 25 ноября 1917 года из центра в Донецко-Криворожский бассейн направили 24 агитатора 

чтобы организовать массовые митинги и собрания трудящихся в поддержку революции. 

Организаторская работа, проводившаяся в таких горных и горнозаводских районных 

и Советах рабочих и солдатских депутатов, как Макеевский, Белянский, Берестово-

Кальмиусский, Чистяковский, Каменский и другие, поспособствовала переходу власти в 

руки советов с первых же дней вооруженного восстания. Создавались отряды Красной 

гвардии, везде устанавливался контроль над производством, создавались продовольственные 

комиссии для налаживания обеспечения рабочих и т.д.. 

7 ноября 1917 года Центральной Радой был издан "Третий Универсал". В нём 

определялись границы Украинской республики, в которую теперь входили территории Юга 

России, Одессы, Севастополя, Криворожья, Черниговской, Харьковской, Екатеринославской 

губерний и южных частей Курской и Воронежской губерний. По всей территории Украины 

требовалась передача власти Центральной Раде и ее органам на местах, в том числе и там, 

где уже была установлена власть Советов.  

В сентябре - октябре 1917 года возникла идея о выделении Донецко-Криворожского 

бассейна как отдельную автономную область и создании на ее территории Советов. 

В Универсале ЦР обещала наделить крестьян землёй, воплотить в жизнь 8-часовой 

рабочий день, ввести государственный контроль над производством, дать трудящимся 

http://historykratko.com/fevralskaya-revolyutsiya-1917-goda
http://chtooznachaet.ru/fevralskaya-revolyuciya-1917-goda-kratko.html
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широкие демократические права. Однако в действительности на подвластной ей территории 

Рада продолжала сохранять в силе законы Временного Правительства. 

Приходу большевикам в Донбасс противостояли магнаты Юга. Они прилагали все 

усилия, чтобы с помощью развала предприятий вызвать экономический кризис в стране. За 

три месяца состояние народного хозяйства было доведено до состояния полной разрухи.  

15 декабря 1917 года Союз Народных Комиссаров (СНК) отдал указ конфисковать 

шахты, заводы и рудники Русско-Бельгийского металлургического общества. 

В итоге, в течение ноября и второй половины декабря 1917 года в больших городах 

Донбасса была установлена советская власть. В Луганске, в Горловском, Макеевском, 

Краматорском районах и в Дружковке Советы перешли к большевикам. Но в ряде городов -- 

Юзовке, Лисичанске, Бахмуте, Мариуполе - установление и укрепление Советской власти 

проходило в ожесточённой политической борьбе. 

В ноябре 1917 года Центральная Рада обратилась к белоказакам Дона и Кубани, 

правительствам Кавказа и Крыма с предложением объединить силы для борьбы с Советской 

властью. Рада заключила союз с Калединым, на основе которого пропускала через Украину 

на Дон части и в то же время задерживала красногвардейские отряды, которые направлялись 

из Москвы, Петрограда. 

Действовать  Каледин начал с разгрома Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Сначала нападению подверглись рабочие Макеевки. Туда были направлены войска под 

командованием генерала Чернецова. 26 октября 300 казаков окружили здание Макеевского 

Совета. Угрожая оружием, Чернецов приказал прекратить заседание. В ответ ряд заводов и 

шахт Макеевки приостановили работу, их поддержали рабочие Юзовки. 5 ноября была 

возобновлена деятельность Макеевского Совета. 

В ноябре армия Каледина совершила несколько налётов на Ровеньковский, 

Прохоровский, Боково-Хрустальский и другие Советы. Ими были предприняты попытки 

поднять мятеж в Славянске, Бахмуте и других местах. Каледин заявлял, что казаки вошли в 

районы Донбасса, чтобы "навести порядок", и не будут вмешиваться в дела "борьбы народа с 

капиталом". 

Тем не менее, 2-я областная конференция рудничных и горнозаводских комитетов 

Донецко-Криворожского бассейна заявила, что "не признает самодержавных указов 

Каледина, обязательными же для себя считает только приказы Совета Народных 

Комиссаров". 

В соответствии с общим планом в Донбассе калединцам противостояли две группы 

войск. Первая -- под командованием Ю.В.Саблина должна была вести наступление в районе 

Луганска, Родакова. Вторая – под командованием Р.Ф.Сиверса получила приказ овладеть 
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Никитовной, Горловкой, Дебальцевом и подготовиться к совместному удару с Саблиным в 

направлении на Зверево, Лихая, Миллерово. 

16 декабря калединцы разгромили Ясиновский и Боково-Хрустальский рудничные 

Советы. Ожесточенные бои завязались в районах Юзовки и Макеевки. Через эти районы 

калединцы пытались выйти к Дебальцево, а затем на Харьков. В ночь с 21 на 22 декабря 

красногвардейцы стали наступать со стороны Юзовки. Начавшийся бой охватил районы 

Юзовки, Макеевки, Ханженково, Моспино, Иловайска. 27 декабря, понеся тяжелые потери, 

красногвардейские отряды оставили часть Юзовско-Макеевского района и отступили к 

Никитовке. 

С 29 по 31 декабря подразделение Чернецова вело наступление на Ясиновский 

рудник, но так и не овладело им. В первых числах января 1918 года войска под 

командованием Р.Сиверса развернули наступление через Иловайск - Таганрог на Ростов, 

заняли станцию Иловайск, Матвеев Курган, вышли к Таганрогу. 

В ходе контратаки 12 января 1918 года от калединцев полностью была освобождена 

Макеевка, а затем и весь Донбасс, 22 января - Таганрог, 11 февраля - Ростов. Бои за Ростов 

были, наверное, самыми тяжелыми. 

Из-за тяжёлых боёв и поражений, в армии Каледина началось разложение. Видя 

безвыходность положения, Каледин 29 января 1918 года покончил жизнь самоубийством. В 

предсмертном письме генералу Алексееву он рекомендовал "отказаться от мысли разбить 

большевиков". 13 февраля Советами была взята "атаманская столица" - Новочеркасск. 

Войска белоказаков были разгромлены. 

Одновременно с борьбой против Каледина в начале января 1918 года началось 

наступление войск против Центральной рады. Ещё в декабре 1917 года были разгромлены и 

разоружены военные части Центральной Рады в районе Мариуполя, Луганска, Бахмута, 

которые оказывали поддержку Каледину. 

Подводя итоги отметим, что, хотя армия Каледина состояла из специально обученных 

солдат и офицеров, а за советскую власть воевали преимущественно простые рабочие, 

Донбасс отстоял себя и снова доказал, что он непобедим. 

 

1. Революция и гражданская война в Донбассе (1917-1920гг) [Электронный ресурс] 

Файловый архив: http://www.studfiles.ru/preview/5679507/page:3/ 

2. Михненко А., Історія Донецького басейну другої половини ХІХ-першої половини 

ХХ ст. /А. Михненко. - Київ, Донецьк: ТОВ "Юго-восток, ЛТФ", 2003. – 440 с. 

 

 

 

http://www.studfiles.ru/preview/5679507/page:3/
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УДК: 622.012.2(477.62)                         Залож К.А., Середа А.О., Рощина Л.А. 

                                                                 ДонНТУ 

 
ОККУПАЦИЯ ДОНБАССА АВСТРО-НЕМЕЦКИМИ ВОЙСКАМИ И ДВИЖЕНИЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Сорвав мирные переговоры в Брест-Литовске, командование немецких и австро-

венгерских войск двинуло свои армии 18 февраля 1918 г. в наступление против Советской 

России на всём Восточном фронте. В России, где только что победила пролетарская 

революция, к тому времени не было регулярной армии, и защищать страну было 

практически некому. 

На территории Украины наступление немецких и австро-венгерских войск 

продолжалось. Вооруженные красноармейские формирования оказали серьёзное 

сопротивление интервентам на подступах к Одессе, Киеву, Екатеринославу, Харькову, 

однако сдержать наступление не смогли. Противник рвался к Донбассу. 

В начале 1918 г. противостояние политических сил  обострилось еще сильнее. Вскоре 

27 января 1918 года Центральная рада заключает с Германией сепаратный мир, согласно 

которому предполагалась оккупация немцами Украины на определенных условиях. В свою 

очередь, Центральная рада платила за военную помощь Германии тем, что  поставляла  

продукты – хлеб, мясо, сахар, муку и т.п. Одним из важных последствий заключенного мира 

было доминирование Украины над южно-русскими автономными областями. В этой тяжелой 

обстановке, большевики 12 февраля 1918 года провозгласили о создании Донецко-

Криворожской республики. 

14 февраля 1918 года областной исполнительный комитет Советов, сформировал 

Совет Народных Комиссаров Донецко-Криворожской республики. Государственные органы 

республики вели работу по укреплению власти на местах, объединению Советов рабочих и 

солдатских депутатов с Советами крестьянских депутатов. 

Правительством Донецкой республики был создан чрезвычайный штаб из пяти 

человек, которые должны были руководить военно-оперативными действиями. Во второй 

половине марта 1918 года данный штаб Донецко-Криворожской республики начинает работу 

по формированию рабочих боевых отрядов. Штаб возглавлял главнокомандующий всеми 

вооруженными силами А.И.Геккер, который должен был разработать план по защите 

подступов к Донбассу. 30 марта план был готов. Линия обороны делилась на районы: 

Бахмутский, Горловский, Юзовский, Бердянский, Мариупольский и Приморский. 

Донецкая группа дивизии под командованием полковника Сикевича в составе 

4 полков подошла к подступам Донбасса 4 апреля, завязав бои за ст. Ланная. К 8 апреля были 

заняты Константиноград и Лозовая. Далее группа продвигалась в направлении Барвенково-
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Славянска. В этот район была переброшена 3-я Украинская армия, которая практически 

сразу распалась на сотни мелких отрядов, уклонявшихся от столкновений с противником.  

Для обороны Донбасса, на его территории было создано два укреплённых района. 

Район Юзовки, Гришино, Славянска, Волновахи и Мариуполя предполагалось оборонять 

силами отступивших частей 1-й, 2-й и 3-й Украинских революционных армий. В районе 

Лимана, Сватово, Попасной, Дебальцево, Славяносербска, Луганска располагались части 

Донецкой пролетарской, 1-й Донской, 1-й и 2-й Особой и 5-й Украинской революционной 

армий. Множество армий (некоторые располагали не более, чем тысячей бойцов), штабов, а 

так же их принадлежность (Советской России, Советской Украине и Донкривбасса) 

создавали сумасшедшую путаницу в управлении войсками. 

Основными героями обороны Донбасса в апреле 1918 г. стали командующий 5-й 

Украинской армии Ворошилов и начальник штаба (позже – командующий) Донецкой 

пролетарской армии Баранов. Обе армии создавались «на скорую руку» и приблизительно в 

одно время. В первой насчитывалось (по разным оценкам) 2-2,5 тысячи бойцов, во второй - 

до 7 тысячи бойцов. Передовые отряды двух армий получили боевое крещение под Змиевым 

в начале апреля, где части Ворошилова были окружены противником, но смогли вырваться 

из окружения и вернуться в Донбасс. Позже обе армии объединились в районе Сватово – 

Дебальцево. 

Несмотря на сопротивление Красной армии, немецкие войска стремительно 

продвигались пот украинской территории. Согласно плану Германии, главный удар немцев 

должен был проходить по линии Киев - Полтава - Харьков - Луганск - Ростов.  

При успешной реализации данного плана немцы рассчитывали уничтожить 

Советскую власть в главных промышленных и административных центрах, предоставить 

помощь  подразделениям в области войска Донского и, наконец, отрезать Советскую Россию 

от ее черноморских коммуникаций. 

В мае 1918 года немцы оккупировали всю территорию Украины, в том числе и 

Донбасс. На захваченной территории австро-немецкие войска стали восстанавливать 

буржуазно-помещичьи порядки, урезались политические права населения. Все это привело к 

протестным настроениям и началу формирования подпольного движения. Подпольные 

организации действовали во многих городах – Краматорске, Макеевке, Юзовке и т.д.  

Стали разворачиваться забастовочные движения. В конце мая происходит забастовка 

горняков Горловки и Щербиновки, они отказались работать, затем прекратили работу 

шахтеры Кадиевских рудников, в конце июня – рабочие завода Гартмана в Луганске. 

Сильным ударом по оккупантам была всеобщая забастовка украинских 

железнодорожников, которая началась в середине июля 1918 года. Рабочие требовали 
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признание профсоюза железнодорожников, сохранение 8 часового рабочего дня, 

неприкосновенность выборных лиц. Их поддержали железнодорожники Донбасса, а также 

рабочие станции Никитовка, депо Попасная. Вскоре забастовками были охвачены все 

железные дороги Украины.  

Со временем забастовочное движение стало принимать характер вооруженных 

выступлений. Так, в июне 1918 года вспыхивает восстание в Мариуполе. В этот период 

времени на заводах, в порту, в городе, на железной дороге стали создаваться ударные 

группы. Основная группа восставших, которую составляли рабочие мариупольских заводов, 

захватила город и порт. Железнодорожники захватили штаб австро-германских войск, а 

отряд рабочих в 200 человек - городскую штаб-квартиру. 

Вскоре австро-германские войска, получив подкрепления  из Волновахи и Бердянска, 

вновь стали наступать на город. Бой продолжался два дня, и восставшим пришлось 

отступить. Начались аресты, расстрелы, на город была контрибуция и объявлен 

комендантский час. Под влиянием революционного движения в  Германии осенью 1918 года 

австро-немецкие войска эвакуируются и возвращаются на Родину.  

Таким образом, Донецко-Криворожская республика оказывала вооруженное 

сопротивление австро-немецким войскам. При оккупации Донбасса здесь развернулось 

мощное движение сопротивления, которое сопровождалось забастовками и подпольной 

борьбой. 

 

1. Бунтовский С. История Донбасса.  Научно-популярное издание / С. Ю. Бунтовский. – 

Донецк: Донбасская Русь, 2015 - 402 с. 

2. История Донбасса [Электронный ресурс] Режим доступа: http://donpatriot.ru/ 

3. Петровский В. Боевая история Донбасса [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://propaganda-journal.net/ 

 

УДК 396.91 (477)     Исаева А.С,Чех Е.С, Рощина Л.А. 
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА И ДОНБАСС  

 

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года была вызвана 

следующим рядом обострений: социально-экономического и политического кризиса, 

хозяйственной разрухой и продовольственным кризисом.23 февраля в Петрограде стихийно 

вспыхнули антивоенные митинги, вызванные нехваткой продовольствия в столице. 

Некоторые из них переходили в массовые демонстрации. 24-25 февраля митинги приняли 

http://donpatriot.ru/
http://propaganda-journal.net/
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форму всеобщей забастовки. 26 февраля отдельные стычки с полицией переросли в бои, для 

ликвидации которых были вызваны войска. 27 февраля всеобщая забастовка перешла в 

вооруженное восстание, начался массовый переход войск на сторону восставших, которые 

заняли важнейшие пункты города, правительственные здания. 2(15) марта царь Николай II 

отрёкся от престола, уступив его своему брату Михаилу, который в свою очередь отказался 

от власти 3 марта. Так в России рухнул самодержавно-монархический строй. 

Временное правительство с обязанностями явно не справлялось, и держава пошла 

вразнос. Ослаблением центральной власти воспользовались на местах. Так, в Киеве возникла 

Центральная Рада, которую Временное правительство в Петрограде признало и даже 

согласилось с созданием то ли автономной Украины. В состав нового политического 

образования вошли три новороссийские (Екатеринославская, Херсонская и Таврическая), 

Харьковская и частично Черниговская губернии. 

Март 1917 года – в городе Бахмут состоялась Первая конференция Советов Донбасса. 

Через месяц в Харькове собрался I Областной съезд Советов Донецкого и Криворожского 

бассейнов, который учредил Областной комитет Донкривбасса и принял положение об 

организационной структуре Советов Донецкого и Криворожского бассейнов. 

В ходе революции рабочие Донецкого бассейна собирались на митинги и 

демонстрации, разоружали полицию, арестовывали представителей царской администрации, 

освобождали из тюрем политических заключенных, организовывали отряды народной 

милиции, создавали органы революционной власти – Советы рабочих и солдатских 

депутатов. 

Пролетариат Луганска первыми восстановили свой профсоюз «Металлист», 

объединивший около 12 тыс. металлистов Славяносербского уезда Екатеринославской 

губернии. Его правление возглавил большевик Литвинов. Крупные союзы возникли в 

Мариуполе и Макеевке. По примеру металлистов свои профсоюзы создают горняки Юзовки, 

Макеевки, Енакиева и других районов Донбасса. В Юзовке было создано Центральное бюро 

профсоюза горнорабочих. 

На равных условиях с профсоюзами, а иногда и раньше их возникали завкомы и 

рудкомы. Эти организации решали вопросы снабжения рабочих продовольствием, 

увеличения заработной платы, продолжительности рабочего дня, улучшения условий труда, 

а в некоторых местах устанавливали контроль над производством. 

Вопрос о выделении Донбасса в единую административную единицу ставился давно. 

Как только император отрекся от престола, 13 (26) марта 1917 года был создан 

правительственный орган – Временный Донецкий комитет – в задачу которого входило 

планирование и регулирование экономического развития Донбасса как единого комплекса. 
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Главой данного органа власти был назначен М.Чернышев. За 11 месяцев своего 

существования Донкомитет успел сделать достаточно много, а именно обзавелся внутри 

себя рабочей эсеро-меньшевистской фракцией  и был распущен в феврале 1918-го. 

Победа Февральской революции 1917 г. обусловила начало преобразований на местах. 

Прежние органы власти упразднялись. В губерниях и уездах Временным правительством 

были назначены губернские и уездные комиссары. На местах избирались волостные, 

земские и городские управы. Для проведения земельной реформы были созданы 

губернские, уездные, избраны волостные земельные комитеты. На предприятиях, рудниках, 

в воинских частях возникали советы рабочих, солдатских депутатов. Следовательно, 

повсеместно происходили демократические преобразования местного управления. 

Наряду с политическими преобразованиями начинались социально-экономические. 

Уже летом 1917 г. крестьяне приступают к решению земельного вопроса. Под руководством 

волостных земельных комитетов они занимают необрабатываемые земли помещичьих 

имений, сенокосы, выпасы, а затем приступают и к распределению пахотных земель. 

Однако смена власти и нестабильность в стране привела к ухудшению экономической 

обстановки на Донбассе, что являлось зеркальным отражением всеобщего кризиса в стране. 

Наблюдалось массовое сокращение производства. Так, был остановлен металлургический 

завод в Юзовке. Приостановилась торговля, резко возросло количество безработных. В то же 

время на территории Донбасса, восточнее реки Кальмиус, предъявил претензии на власть 

атаман области Войска Донского Каледин. В начале ноября 1917 г. белоказачьи части начали 

наступление. К концу января 1918 года калединское наступление было ликвидировано. 

Таким образом, события Февральской революции 1917 года нашли свое отражение на 

Донбассе. Это выразилось, прежде всего, в создании новых органов власти, росте рабочего и 

профсоюзного движения. Однако слабость центральной власти, гражданская война привели 

к ухудшению экономического положения в регионе. 

 

1. Стариков Н.В.1917. Разгадка русской революции / Н.В.Стариков. – СПб.: Питер, 2012. – 
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Донецк: Домбасская Русь, 2015. – 402 с. 
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Альма-матер, 2001. – 177 с. 
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                  ДонНТУ 

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В ДОНБАССЕ В 1917 ГОДУ 

В годы, предшествовавшие революции, заводы и шахты Юзовки (нынешнего 

Донецка), Горловки, Мариуполя и Луганска становятся крупными центрами рабочего 
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движения. Первая мировая война ухудшила положение шахтеров: цены росли, а зарплата 

оставалась прежней. В результате уже в конце 1914г. начались стачки. В марте 1915г. 

вспыхнула забастовка в Рутченково на шахте №31, одним из руководителей которой был 

Никита Сергеевич Хрущев. Шахтовладельцы уступили недовольным шахтерам, но в 1916г. 

волнения возобновились и приобрели политический характер. Правительство ответило 

отправкой шахтеров на фронт, но волнения в Донбассе не прекращались вплоть до 

февральской революции [1, с. 113].  

С 1 на 2 марта 1917 г. в Петрограде восставшие рабочие и солдаты свергли царское 

правительство. В столице было образовано Временное правительство, а также Советы 

рабочих и солдатских депутатов, представлявшие собой революционно-демократическую 

диктатуру пролетариата и крестьянства. Весть о победе Февральской революции быстро 

облетела всю страну. Рабочие Донецкого бассейна собирались на митинги и демонстрации, 

разоружали полицию, смещали и арестовывали представителей царской администрации, 

освобождали из тюрем политических заключенных, организовывали отряды народной 

милиции, создавали органы революционной власти — Советы рабочих и солдатских 

депутатов [2, с. 91]. 

Политическая свобода способствовала вовлечению различных слоев населения в 

активную политическую жизнь. На предприятиях создавались профсоюзы и организации 

рабочих, которые имели своей целью «решение проблем рабочих и крестьян», хотя на деле 

они занимались в основном политической пропагандой и вербовкой членов в свои партии. 

Рабочие Луганска первыми восстановили свой профсоюз «Металлист», 

объединивший около 12 тыс. металлистов Славяносербского уезда Екатеринославской 

губернии. Его правление возглавил большевик Литвинов. Крупные союзы металлистов 

возникли в Мариуполе и Макеевке. По примеру металлистов свои профсоюзы создают 

горняки Юзовского, Макеевского, Енакиевского и других районов Донбасса. В Юзовке было 

сформировано Центральное бюро профсоюза горнорабочих. Возглавляли эти профсоюзы 

представители разных партий. Например, профсоюз горняков Макеевки возглавили 

коммунисты, в Горловке и Луганске профсоюзы находились под меньшевистским и 

эсеровским влиянием [3, с. 126]. 

В начале декабря 1917 года в Юзовку прибыло несколько эшелонов казаков. 

Горнопромышленники пригласили казаков якобы для охраны шахт и заводов от воровства. 

На самом деле они преследовали цель разгромить рабочие организации Юзовки. По призыву 

большевиков рабочие выразили протест против замысла горнопромышленников и не 

допустили казаков к предприятиям. Напротив, они сами взяли их под свою охрану. 15 

декабря 1917 года СНК принял постановление конфисковать шахты, заводы и рудники, весь 
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живой и мертвый инвентарь Русско-Бельгийского металлургического общества, ввиду 

нежелания общества подчиниться декрету СНК о введении рабочего контроля над 

производством. В состав общества входили: Петровский металлургический завод (Енакиево), 

Веровский, Софийский, Бунговсклй, Нариевский рудники и принадлежащие им коксовые 

фабрики. 

Таким образом, в течение ноября и второй половины декабря 1917 года власть 

Советов была установлена в ряде районов Донбасса. Так, в Луганске, в Горловско-

Щербиновском, в Макеевском, Краматорском районах и Дружковке Советы находились в 

руках большевиков. Но в ряде городов – Юзовке, Лисичанске, Бахмуте, Мариуполе - 

установление и укрепление Советской власти проходило в ожесточенной, борьбе. 

Октябрьские события вызвали сопротивление со стороны свергнутых классов [3, с. 122]. 

Наряду с профсоюзами, а иногда и раньше них создавались завкомы и рудкомы. Эти 

организации решали вопросы снабжения рабочих продовольствием, увеличения заработной 

платы, продолжительности рабочего дня, улучшения условий труда, а в некоторых местах 

устанавливали контроль над производством. Но не везде переход к власти Советов 

происходил мирным путём. О своих правах на Донбасс заявили белоказаки под 

командованием атамана Каледина и правительство Украинской народной республики. Для 

защиты революции заводчане и шахтёры сформировали отряды Красной гвардии. 30 декабря 

1917 г. произошло вооруженное восстание в Мариуполе. Красногвардейцы взяли в плен две 

сотни прибывших из Киева гайдамаков и установили в портовом городе советскую власть. 

В этой тяжелой обстановке, которая сложилась в Донбассе, 4 областным съездом 

Советов рабочих депутатов Донецко-Криворожского бассейна, проходившего в г. Харькове 

12 февраля 1918 года, была провозглашена Донецко-Криворожская республика. По ее типу 

были образованы Одесская и Крымская республики. Съезд в своей резолюции записал 

следующее: "Донецкий и Криворожский бассейны, как область, имеющая уже и теперь свою 

определенную экономически-хозяйственную физиономию, должны обладать собственными 

органами экономического и политического самоуправления, едиными органами власти, 

организующими в бассейне политический, экономический и культурный порядок Советской 

республики. Исходя из этих соображений, областной съезд Советов избирает областной 

комитет из 11 человек и поручает ему образовать Совет Народных Комиссаров новой 

республики". 

Под руководством партии большевиков рабочий класс России, а в частности 

Донбасса, закаленный в битвах двух революций, в преддверии третьей революции завоевал 

авторитет народа, готового сражаться за мир, за землю, за свободу и за социализм. 

Трудящиеся, возглавленные большевистской партией, массово поднялись на штурм 
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капитализма и первыми в мире одержали победу, установив Советскую власть и диктатуру 

пролетариата. 

 

1. 1. Медведев, Р.А. Н.С. Хрущёв: Политическая биография / Р.А. Медведев. - Москва: 

Книга, 1990. – 268 с. 

2. Бунтовский, С.Ю., Иванов А.А. Донбасс: Русь и Украина. Очерки истории / 

С.Ю.Бунтовский. - Донецк: Ноулидж, 2013. – 380 с. 

3. Кульчицкий, С.В. История рабочих Донбасса т.1 / С.В.Кульчицкий. - Киев: Наукова 

думка, 1981. - 328 с. 

 

УДК 323.372(477.61)       Мамутова В.А., Борбачёва Л.В. 

ДонНТУ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ  

ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 

 

Факторы, подготовившие революционный взрыв в феврале 1917 г., складывались 

уже давно, но политики и публицисты, справа и слева, предрекали его неизбежность, 

революция не была ни "подготовленной", ни "организованной", она  разразилась стихийно и 

внезапно для всех партий и самого правительства.  

Февральская революция 1917 года в России была вызвана теми же причинами, что и 

революция 1905 - 1907 гг. Оставались неразрешёнными задачи буржуазно-демократического 

преобразования страны, поэтому и Февральская, как и революция 1905 - 1907 гг., носила 

буржуазно-демократический характер. Буржуазной она была по задачам ликвидации 

крепостнических отношений (помещичьих пережитков) и установлению буржуазного строя. 

Демократической революция была по задачам демократического устройства России - 

свержение самодержавия, введение демократических свобод, решение жгучих вопросов - 

аграрного, рабочего, национального. Центральное место занимал аграрный вопрос, 

заключающийся в уничтожении остатков феодального строя (помещичьего землевладения); 

крестьянство (75% населения) требовали передачи им земель. Национальный вопрос состоял 

в необходимости установления права наций на самоопределение, введения всеобщего 

избирательного права, отделения церкви от государства и свободу вероисповеданий, права и 

свободы личности. 

Февральская революция стала следствием системного кризиса российской 

имперской государственности в начале XX столетия. Важную роль играло то,  что не был 

завершён процесс трансформации Российской империи в конституционную монархию 
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европейского образца (начатый манифестом 17 октября 1905 года), а именно отсутствовала у 

общества возможность влиять на власть. Это была ограниченность возможностей 

Государственной думы и неподконтрольность правительства.  

Естественно усиливался кризис императорской власти. Николай II достиг предела 

отчуждения не только от российского общества в целом, но и от церкви и её высшего 

руководства. Император уже не мог единолично решать все вопросы, но мог кардинально 

помешать вести последовательную политику, при этом не неся никакой ответственности. 

Накануне Февральской революции даже всегда послушный Синод отказал в выпуске 

обращения к народу в поддержку царя и династии. Буржуазия стремилась к полноте 

политической власти. Более того наблюдался конфликт центральной и местных властей. 

Местные стремились к максимальной независимости от центра, центр не желал этого 

допустить.  В этих условиях политика не могла выражать интересы не то что большинства, 

но и сколько-нибудь значительной части населения, что и вызывало стихийное 

недовольство, а ограничения на публичное выражение протеста привели к радикализации 

даже парламентской оппозиции. 

Также Февральская революция явилась следствием неудач русского правительства в 

ходе Первой мировой войны. Война форсировала кризис самодержавного строя. За 2,5 года 

войны в России сменилось 4 председателя Совета министров, 6 министров внутренних дел, 4 

министра военных дел, 4 министра юстиции, 4 министра земледелия, 3 министра 

иностранных дел. Из министров, переживших в этот период "министерскую чехарду" можно 

отметить лишь двоих. 

Война поразила систему хозяйственных связей – прежде всего, между городом и 

деревней. Еще в 1915 г. начался продовольственный кризис, и решение о введении 

"продразверстки" не исправило положение. Цены стремительно росли (к концу 1916 года - 

более чем в три раза по сравнению с довоенным временем), процветала спекуляция. Стал 

давать о себе знать топливный кризис. Добыча и подвоз угля были явно недостаточны. В 

1915 г. Петроград получал 49%, а Москва 46% необходимого им топлива. 

В сельском хозяйстве всё ещё сохранялись феодальные пережитки. Община, 

несмотря на реформу Столыпина, продолжала контролировать 75% крестьянских хозяйств, 

мешая накоплению капитала, заинтересованности в результатах труда, появлению 

свободных рабочих рук в промышленности и конкуренции. Помещики сохраняли контроль 

над большей частью лучших земель, хотя их хозяйство было менее эффективно, чем 

кулацкое. 

За несколько дней до революции в России на фоне острого продовольственного 

кризиса ещё более углубился политический кризис. Впервые Государственная Дума 
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выступила с требованиями отставки царского правительства, это требование было 

поддержано Государственным Советом. 

Все эти политические и экономические причины и ознаменовали приближение 

радикальных действий, понёсших за собой Февральскую революцию. 

1. Федоров В.А. История России 1861-1917/ В.А. Фёдоров. - М.: Высш. шк., 2000. - 384 с. 

2. Рабинович А. Большевики приходят к власти: Революция 1917 года в Петрограде: Пер. с 

англ./Общ. ред. и послесл. Г.З. Иоффе / A. Рабинович. - М.: Прогресс, 1989. - 416 с. 

 

УДК 355.426(477.61/61)          Неволин В.И., Борбачева Л.В. 

                             ДонНТУ 

 

БОРЬБА КРАСНОЙ АРМИИ ПРОТИВ КАЛЕДИНА В ДОНБАССЕ  

(ноябрь 1917-февраль 1918 гг.) 

 

Октябрьская революция 1917 г. дала толчок началу гражданской войны.  На Донбассе 

одним из ее лидеров стал атаман А.М.Каледин. 

Еще задолго до революции, заводы и шахты Юзовки, Горловки, Мариуполя и 

Луганска становятся крупными центрами рабочего движения. Рабочие Донбасса, 

отличавшиеся весьма боевым духом и организованностью, были активными участниками 

забастовочного движения. После Февральской революции Донбасс стал одним из оплотов 

большевизма в стране. 

Несмотря на то, что в первые дни Октябрьской революции советская власть победила 

в ряде регионов Донбасса, рабочим этого бассейна в дальнейшем пришлось вести упорную 

вооруженную борьбу за Советскую власть, против контрреволюционных сил. 

Одним из основных очагов контрреволюции стала область Войска Донского, куда 

стекались из европейской России антибольшевистские силы. Войсковой Атаман 

А. М. Каледин уже 26 октября (8 ноября) 1917 года заявил, что окажет полную поддержку 

Временному правительству, а до его восстановления берет на себя всю полноту власти. Ввел 

в Донбассе военное положение, установил связь с контрреволюционной Ставкой, 

украинской Центральной Радой, кубанским, терским и оренбургским казачьими 

"войсковыми правительствами", предпринял попытку объединения всех антисоветских сил и 

приступил к разгрому местных Советов. 

26 ноября (9 декабря) ростовские большевики выступили против Войскового 

правительства и объявили, что власть в Области переходит в руки Ростовского военно-

революционного комитета. 2 (15) декабря после ожесточённых боёв добровольческие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.A3.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B2.D1.8B.D1.85_.D0.B1.D0.BE.D1.8F.D1.85_.D1.81_.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D1.88.D0.B5.D0.B2.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D0.BC.D0.B8
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отряды и войска генерала Каледина выбили большевиков из Ростова, а затем из Таганрога, и 

взяли под свой контроль значительную часть Донбасса. 

6 (19) декабря Совнарком РСФСР образовал Южный революционный фронт по 

борьбе с контрреволюцией. Главнокомандующим войсками фронта был назначен 

большевик В. А. Антонов-Овсеенко. В его непосредственном подчинении находился 

Революционный полевой штаб, который возглавил левый эсер 

подполковник М. А. Муравьёв. 

В начале декабря 1917 года красные отряды сосредоточились в районах Жмеринка — 

Бар. Их общая первоначальная численность не превосходила 6-7 тысяч штыков и сабель, 30-

40 орудий и нескольких десятков пулемётов. В их состав входили разнородные части старой 

армии, отряды моряков, Красной гвардии и др. При движении на юг к ним стали 

присоединяться красногвардейцы разных городов (всего до 4 тысяч человек) и солдаты 

большевистски настроенного 45-го пехотного запасного полка (до 3 тысяч человек) 

Противостоявшие советским войскам главные силы Каледина сосредоточились в 

районе Каменская — Глубокое — Миллерово — Лихая; в Ростове-на-Дону и в 

Новочеркасске формировалась Добровольческая армия. Кроме того, отдельные белые 

партизанские отряды и несколько регулярных казачьих частей занимали Горлово-

Макеевский район Донбасса, вытеснив оттуда красногвардейские части. 

План освобождения Донбасса от контрреволюционных сил в целом базировался на 

образовании заслона между Украиной и Доном, посредством блокирования всех 

железнодорожных путей сообщения, и установки связей с Харьковом, Воронежем и 

Северным Кавказом через другие пути. 

Продвижение советских войск было медленным как в силу сопротивления 

противника, так и в силу своеобразия условий начального периода гражданской войны: 

боевые стычки сменялись переговорами и самовольными перемириями, которые заключали 

части обеих сторон друг с другом. В результате колонна Сиверса стала единственной силой, 

проявлявшей активность. 

17 (30) декабря 1917 года отрядом Егорова была занята станция Лозовая, а затем — 

город Павлоград. В Лозовой защищавшие станцию гайдамаки бежали, в Павлодаре — 

сдались без боя. 4 января 1918 года шедшая от Харькова колонна Сиверса соединилась с 

красногвардейцами донецких рудников. 

К 7 января 1918 года советские войска, обеспечив себя с запада заслоном на 

фронте Ворожба-Люботин-Павлоград-Синельниково, главными силами заняли Донецкий 

бассейн. Со стороны Воронежа на Миллерово-Новочеркасск наступала сформированная в 

Воронеже колонна Петрова; её головные части достигли станции Чертково. 8 января 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_(1917)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_(1917)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%9E%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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Антонов-Овсеенко решил ликвидировать силы Каледина ударом своих главных сил со 

стороны Донбасса, для чего колонна Саблина должна была от Луганска развивать 

наступление на станцию Лихая, а колонна Сиверса, обеспечивая её с юга, двигаться на 

станцию Зверево, колонна Петрова должна была наступать на Миллерово с севера. 

Из-за того, что колонна Сиверса сильно продвинулась на юг, она в итоге остановилась 

у станции Иловайская, где два полка отказались повиноваться и были разоружены; отряды 

Саблина оказались слабы для наступления. Это позволило казакам нанести контрудар на 

Дебальцево и задержать наступление советских войск. Тем временем колонна Петрова 

завязало переговоры с казаками у Черткова. 

В конце января в селе Каменское образовался военно-революционный комитет и 

сформировался Северный казачий отряд (командир – Голубев), присоединившийся к 

советским войскам. При помощи перешедших на его сторону некоторых частей Каледина 

отряд захватил станции Лихая и Зверево. Ревком попытался начать переговоры с Калединым, 

но они закончились безрезультатно. Ввиду разложения казачьих частей на воронежском и 

харьковском направлениях Каледин был вынужден заменить их частями Добровольческой 

армии, которые на некоторое время задержали наступление советских войск. 

В это время калединско-добровольческие части (отряд Чернецова) нанесли удар по 

колонне Саблина у Лихой и отбросили её в исходное положение к станции Изворино, после 

чего возобновили преследование сил Донского ревкома. Отступая, революционные донские 

казаки у станции Глубокая соединились с подходившей от Воронежа колонной Петрова. 

Белые казаки сначала овладели станцией, но затем были разбиты соединёнными силами 

красных и рассеялись. Саблин, усиленный подошедшим к нему отрядом черноморских 

моряков и отрядами Кудинского в свою очередь перешёл в наступление, и 8 февраля вновь 

занял станции Зверево и Лихую. 

К 10 февраля сопротивление добровольческих частей и мелких калединских отрядов 

было окончательно сломлено, но продвижению советских войск препятствовали порча 

железнодорожных путей и опасения за свой тыл. 16 февраля колонна Саблина подошла к 

окрестностям Новочеркасска. Потеряв поддержку фронтового казачества и не видя 

возможности остановить отряды большевиков, атаман А.М.Каледин сложил с себя 

полномочия войскового атамана и в тот же день застрелился. 

На Таганрогском направлении добровольцы задержали продвижение отряда Сиверса, 

но 23 февраля Сиверсом всё-таки был занят Ростов, а Новочеркасск – 25 февраля отрядом 

Саблина совместно с казачьей бригадой донского ревкома. Части Добровольческой армии 

отошли в сальские степи и на Кубань.  
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Советские войска были удовлетворены захватом Ростова и Новочеркасска и 

выдворением контрреволюционных сил с территории Донбасса. 

 

1. Лихолат А.В. Разгром национальной контрреволюции на Украине(1917-1922 гг.) 

2. Венков А. В. Атаман Краснов и Донская армия. 1918 год. –М.: «Вече», 2008. – 496 с 

3. Головин Н. Н. Российская контрреволюция в 1917−1918 гг. – М.: Айрис-пресс, 2011. – Т.1. 

– 560 с. 
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ДИНАМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ И 

ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Причинами февральской революции 1917 года явились антивоенные настроения, 

тяжелое положение рабочих и крестьян, политическое бесправие, спад авторитета 

самодержавной власти и ее неспособность провести реформы. 

Движущей силой в борьбе был рабочий класс во главе с революционной 

большевистской партией. Союзниками рабочих выступили крестьяне, требующие передела 

земли. Большевики разъясняли солдатам цели и задачи борьбы. 

Основные события февральской революции произошли стремительно. За несколько 

дней в Петрограде, Москве и других городах прошла волна забастовок с лозунгами «Долой 

царское правительство!», «Долой войну!». 25 февраля политическая стачка стала всеобщей. 

Расстрелы, аресты были не в состоянии остановить революционного натиска масс. 

Правительственные войска были приведены в боевую готовность, город Петроград был 

превращен в военный лагерь. 

26 февраля 1917 года стало началом февральской революции. 27 февраля на сторону 

рабочих перешли солдаты Павловского, Преображенского и Волынского полков. Это решило 

исход борьбы: 28 февраля правительство было низложено. 

Выдающееся значение февральской революции в том, что это была первая в истории 

народная революция эпохи империализма, которая завершилась победой. 

В России возникло двоевластие, что стало своеобразным итогом февральской 

революции 1917 года. С одной стороны Совет рабочих и солдатских депутатов как орган 

народной власти, с другой стороны Временное правительство – орган диктатуры буржуазии 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4143501/
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во главе с князем Г.Е. Львовым. В организационных вопросах буржуазия была более 

подготовлена к власти, но была не в силах установить единовластие. 

Временное правительство проводило антинародную, империалистическую 

политику: земельный вопрос не решался, заводы оставались в руках буржуазии, сельское 

хозяйство и промышленность испытывали крайнюю нужду, не хватало топлива для 

железнодорожного транспорта. Диктатура буржуазии только углубляла экономические и 

политические проблемы. 

Россия после февральской революции переживала острый политический кризис. 

Поэтому назревала необходимость перерастания революции буржуазно-демократической в 

социалистическую, которая должна была привести к власти пролетариата. 

Во время февральской революции были проведены амнистии уголовных 

заключенных; изданы законы, отменяющие ограничения на вероисповедание и 

национальность народа России; отменены некоторые запреты на права владения 

собственностью, права жительства и многое другое. В ходе февральской революции 

традиции Российской империи быстро сменялись новым порядком; естественно, при такой 

скорости смены событий было допущено множество очевидных ошибок, результаты 

которых были выявлены позднее. 

В ходе февральской революции был изменен государственный строй России – 

полное самодержавие сменилось Временным правительством. Итоги февральской 

революции: фактически установлено двоевластие – буржуазное во главе с Временным 

правительством и социалистические Советы рабочих на заводах и производственных 

объединениях. 

По итогам февральской революции все старые государственные органы были 

полностью упразднены; начались выборы во Всероссийское Учредительное собрание. Закон 

об этих выборах был признан современными исследователями самым демократичным в 

мире; выборы предлагалось проводить равным, всеобщим тайным голосованием. 

Более действенной революционной властью стали возродившиеся в ходе революции 

советы. Еще 26 февраля ряд членов Союза рабочих кооперативов Петрограда, социал-

демократической фракции Государственной думы и других рабочих групп выдвинули идею 

образования Советов рабочих депутатов по образцу 1905 г. Эта идея была поддержана и 

большевиками. 27 февраля представители рабочих групп, вместе с группой думских 

депутатов и представителей левой интеллигенции собрались в Таврическом дворце и 

объявили о создании Временного исполнительного комитета Петроградского совета 

депутатов трудящихся. Комитет обратился с призывом не медленно выбрать депутатов в 

Совет - по одному депутату от 1 тысячи рабочих, и по одному - от роты солдат. Было 
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избрано 250 депутатов, которые собрались в Таврическом дворце. Они в свою очередь из 

брали Исполнительный комитет Совета, председателем которого стал лидер социал-

демократической фракции Государственной думы меньшевик Н.С. Чхеидзе, а его 

заместителями трудовик А.Ф. Керенский и меньшевик М.И. Скобелев. Большинство в 

Исполнительном комитете и в самом Совете принадлежало меньшевикам и эсерам - в то 

время самым многочисленным и влиятельным левым партиям в России. 28 февраля вышел и 

первый номер "Известий Совета рабочих депутатов" (редактор меньшевик Ф.И. Дан).  

Петроградский совет начал действовать как орган революционной власти, приняв 

ряд важных решений. 28 февраля по его инициативе были созданы районные комитеты 

советов. Он сформировал военную и продовольственную комиссии, вооруженную милицию, 

установил контроль над типографиями и железными дорогами. Решением Петроградского 

совета были изъяты финансовые средства царской власти и установлен контроль над их 

расходованием. В районы столицы были посланы комиссары от Совета для установления в 

них народной власти.  

1 марта 1917 г. Совет издал знаменитый "Приказ № 1", который предусматривал 

создание в воинских частях выборных солдатских комитетов, отменял титулование 

офицеров и отдание им чести вне службы, но главное - выводил Петроградский гарнизон из 

подчинения старому командованию. Этот приказ в нашей литературе обычно расценивается 

как глубоко демократический акт. На самом же деле, подчиняя командиров частей 

солдатским комитетам, мало компетентным в военном деле, он нарушал необходимый для 

всякой армии принцип единоначалия и тем самым способствовал падению воинской 

дисциплины. 

 

1. Жданова И..А. Проблема федеративного устройства государства  в Февральской 

революции 1917г.//Вопросы истории 2007, № 7, с.25; Булдаков В.П. 8-15 сентября. Съезд 

народов и областей России// Политические деятели России. М., 1993.- С. 382-383. 

2. Минц  И.И.  год 1918-й. М., 1982, с 198-199. 
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ДОНБАСС В ПЕРИОД ДЕНИКИНСКОЙ ОККУПАЦИИ 

 
На рубеже XIX и XX веков Донецкий бассейн стал важнейшим промышленным 

регионом России, сосредоточив на своей территории предприятия машиностроительной, 
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металлургической и угольной индустрии. Контроль над донбасскими ресурсами был 

чрезвычайно важен для всех сторон конфликта Гражданской войны.  

К началу лета 1919 г. белогвардейская армия генерала А. Деникина захватила 

Донбасс, вытеснив Красную армию. Являясь представителем Верховного правителя А. 

Колчака, Деникин получал через черноморские порты от стран Антанты помощь в виде 

оружия, боеприпасов и техники. 

На территориях, контролируемых Вооружёнными Силами Юга России, вся полнота 

власти принадлежала Деникину как главнокомандующему. При нём действовало Особое 

совещание, выполнявшее функции исполнительной и законодательной власти. Программа 

Деникина сводилась к созданию единой неделимой России. Но великодержавная политика 

Деникина встречала оппозиционное отношение со стороны казачьих автономий Дона и 

особенно Кубани, добивавшихся федеративного устройства будущей России; она вызвала 

активное сопротивление со стороны буржуазно-националистических партий Украины, 

Закавказья.  

В промышленности и на селе стали возрождаться старые порядки: на предприятиях 

отменялись все завоевания революции, в деревне восстанавливалось помещичье хозяйство. С 

помощью карательных отрядов у крестьян конфисковывали здания, инвентарь, скот, 

забирали земли, ранее принадлежащие помещикам. Согласно закону об урожае 1919 г. 

крестьяне должны были отдавать треть собранного урожая помещикам на возмещение 

причинённого ущерба.  

На предприятиях деникинцы ввели старое, дореволюционное управление. Фабрики и 

заводы возвращались бывшим владельцам, если это было возможно. Для восстановления 

промышленности привлекались иностранцы. Восьмичасовой рабочий день отменялся, 

администрация предприятий самостоятельно устанавливала его длительность.  Рабочие 

демонстрации и забастовки рассматривались исключительно как политические и 

подавлялись силой, а независимость профсоюзов не признавалась. Металлургические заводы 

Дружковки, Краматорска, Луганска остановились, не давали продукцию и заводы Юзовки, 

Славянска, Дебальцево, Енакиево. Добыча угля в шахтах была на низком уровне. В упадок 

пришёл железнодорожный транспорт. Промышленники распродавали свои заводы. Часть 

предприятий пришла в негодность в связи с хищением оборудования и ценных материалов.  

На контролируемых деникинцами территориях осуществлялась политика террора 

против членов большевистских организаций, а также всех, кто поддерживал 

большевистскую партию и советскую власть. Проводились массовые казни, нормой были 

грабежи и насилие. За это Добровольческую армию называли «грабьармией», а действия 

деникинцев – «белым террором».  
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Ошибочная социальная и национальная политика белых привела к восстанию 

рабочих и крестьян, чем умело воспользовался крестьянский «батька» Махно и множество 

местных атаманов, разгромив тылы белогвардейцев. Все успехи деникинцев на фронтах 

против большевиков сводились на нет полным развалом в тылу. Наконец в октябре 1919 г. 

Красная армия начала наступать. После ожесточенных боев главные силы белых были 

разгромлены, и в январе 1920 г. Донбасс был полностью под контролем Красной армии.  

Таким образом, Донбасс не поддержал белого движения, а армию Деникина 

воспринимал как исключительно оккупационную. Карательные меры белогвардейцев в 

отношении местного населения, грабежи и насилие только привели к росту недовольства 

населения и усилению сопротивления. 
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БОИ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ В ДОНБАССЕ (1917 – 1920г.г.) 

 

Актуальность данного доклада обусловлена тем, что в данное время в Донбассе 

происходит вооруженный конфликт. Все что сейчас происходит — это настоящая 

гражданская война, в которой государство пытается победить собственный народ. Точно 

также, как и 1917 году, большая часть населения в мятежных регионах Донбасса взяла власть 

в свои руки, и не признала результаты государственного переворота, произошедшего в Киеве 

в феврале 2014 года.  

В предреволюционные годы шахты и заводы Горловки, Мариуполя, Юзовки, а также 

Луганска становятся крупнейшими центрами рабочего движения. С Донбассом связана 

ранняя биография многих общественных, политических и партийных деятелей. [2]. 

Промышленные районы Украины, и прежде всего Донбасс, явились базой Советской власти. 

С 25 октября по 25 ноября 1917 г. в Донецко-Криворожский регион для пропаганды идей 

социалистической революции было направлено 24 агитатора [1]. 

Уже в марте 1917 г. в городах и поселках Донбасса стали создаваться Советы 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов – В Юзовке, Бахмуте, Луганске, Макеевке, 
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Дружковке, Краматорске. Вскоре они становятся основными управляющими органами 

властина местах. Юзовский Совет 17 ноября известил о поддержке социалистической 

революции. Однако переход к власти Советов не всегда проходил мирным путем. 30 декабря 

в Мариуполе произошел вооруженный бунт, в результате красногвардейцы установили в 

портовом городе советскую власть. Они взяли в плен приехавших из Киева гайдамаков. В 

этот же период для борьбы с калединцами на восток Украины отправился «Северный 

летучий отряд», которым командовал Рудольф Сиверс. 3 января 1918 возраста, в районе 

станции Никитовка, его колонна соединилась с Красной Гвардией. (в это время на Украине 

находилось почти 130 тысяч красногвардейцев. Причем, около 40% из них – рабочие 

Донбасса). За несколько дней совместное соединение выбило калединские отряды из 

Макеевки и окраин Юзовки. После этого они продолжили путь в сторону юго-востока. Уже 

23 февраля «Социалистическая армия» Сиверса освободила Ростов-на-Дону. 

12 февраля 1918 года четвертый областной съезд Советов рабочих депутатов в 

Харькове провозгласил создание Донецко-Криворожской республики в составе РСФСР. 

Новая республика, созданная на экономических, а не национальных признаках, объединила  

промышленно развитые области бывшего Юга Российской империи. 

Федор Сергеев возглавил Республиканский Совет народных комиссаров, и начал 

проводить ряд важных преобразований. Было национализировано много крупных заводов, 

шахт, рудников. Открыты курсы ликбеза и введено бесплатное образование для детей 

бедного населения. На селе земельные комитеты начали проводить в жизнь положения 

декрета Ленина «О земле». Но с запада на республику начал наступать сильный внешний 

враг: Брестский договор с Центральной радой открывал немцам и австрийцам прямую 

дорогу к оккупации всех Украинских земель. Для противодействия интервентам в конце 

марта 1918 года. из местных добровольцев и бывших частей восьмой армии, которая 

сражалась на Румынском фронте, была создана Донецкая пролетарская армия. Она 

насчитывала примерно восемь с половиной тысяч бойцов, ее первым командиром стал 

Анатолий Геккер. 

В середине апреля 1918 г. немецкое командование проводит решительное 

наступление. В Приазовье им противостоят отряды революционной повстанческой армии 

Махно, действующие совместно с 1-й украинской резервной армией. Но за несколько дней 

напряженных боёв их оттесняют к Юзовке и Мариуполю. Донецкая же армия отступает к 

Луганску, где объединяется с 5-й украинской армией Ворошилова. К 4 мая 1918 г. все 

красноармейские части были вынуждены покинуть Донбасс [2]. 

Сопротивление рабочих продолжалось до 20 июля 1918 года. В июле 

Екатерининскую и Северо-Донецкую железные дороги охватила Всеукраинская стачка 
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железнодорожников. Эта стачка парализовала всю работу транспорта на месяц и сорвала 

хозяйственные планы оккупантов. К тому времени к железнодорожникам присоединились 

рабочие Юзовки, Макеевки, Бахмута, Мариуполя и Гришино (Красноармейск). К немцам 

прибывало пополнение, они должны были не допустить новых забастовок рабочих. Но уже в 

ноябре 1918 года Германия признаёт свою капитуляцию в Первой мировой войне. В связи с 

этим войскаГермании покидают территорию Украины. Примерно в это же время в Киеве 

свергают гетмана Скоропадского. В Донбассе продолжаются бои за советскую власть. 

В конце ноября уже армия генерала Краснова захватывает Луганск, Юзовку, 

Макеевку и районы Донбасса. Выступления рабочих подавляются казаками. «Приказываю 

всех рабочих арестованных повесить на главной улице и не снимать три дня,» - говорится в 

приказе казачьего коменданта Жиркова в г.Макеевке. В это время вслед за белоказаками в 

Донбасс вторгаются части армии Деникина. Они высаживают десант в г.Бердянске и 

г.Мариуполе. В 1919 году были постоянные сражения между красноармейцами и белыми 

дивизиями Добровольческой армии.  

В январе 1920 года. Первая Конная армия Семёна Будённого очищает Донбасс от 

белогвардейцев и весь регион входит в состав УССР. Главным «лоббистом» этого решения 

стал Николай Скрипник. Он, уроженец г. Ясиноватая, возглавлял правительство Советской 

Украины, и смог убедить Ленина в том, что индустриальный и промышленный Восток и Юг 

Украины должны «уравновесить» сельскохозяйственный Центр Украины [2].  

В сентябре и октябре 1920 г. большевики и анархисты совместно отбивают атаку 

Русской армии Врангеля, и уже в ноябре 1920 года войсками Махно и Красной армией 

начинаются полномасштабные боевые действия. Эти бои заканчиваются в 1920 году. Таким 

образом, бои за советскую власть в регионе длились долгих четыре года и закончились 

победой пролетариата. 

 

1. Upload. Тема 7: Революция и гражданская война в Донбассе (1917-1920гг) [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/5679507/page:3/ - (2016.03.03) 

2. Всеволод Петровский. Боевая история Донбасса [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://propaganda-journal.net/7641.html - (2013.11.09  ). 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

НОВОРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В 1914-1918 ГОДАХ 

О важности промышленного освоения Донбасса и о его природных богатствах 

говорилось с 30-х гг. XIX века, хотя попытки изучения промышленного потенциала региона 

http://www.studfiles.ru/preview/5679507/page:3/
http://propaganda-journal.net/7641.html
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предпринимались намного раньше. Именно благодаря выгодному географическому 

положению и близости сырьевых ресурсов, в Донбассе стало возможным развивать 

металлургическую промышленность, которая послужила своеобразным толчком к началу 

развития края. Изучение социального положения трудящихся необходимо, чтобы оценивать 

политические и экономические процессы любого исторического события. Последствия 

Русской революции выявили важные социально-экономические проблемы, которые 

прослеживались в рабочей среде Юзовского металлургического завода.  

В начале XX века на промышленных предприятиях и железных дорогах Донецкого 

бассейна было занято более 170 тысяч человек. В дальнейшем произошел значительный рост 

численности рабочих: в частности, к 1913г. только на каменноугольных рудниках и 

металлургических заводах количество рабочих достигло 215 тысяч по сравнению со 111 

тысячами в 1900 г., то есть ряды горняков и металлургов Донбасса почти удвоились [1].  

Вопреки тому, что в Юзовке в 1914г. насчитывалось уже 60 тысяч жителей, 

владельцы Новороссийского общества противились преобразованию поселка в город, так как 

не хотели выделять деньги на его благоустройство [2]. 

Крупными заводскими и рудничными поселками были Горловка, Макеевка, Енакиево, 

Константиновка, Щербиновка и другие. Их население быстро росло: если в 1905г. только в 

рудничных поселках проживало 118,4 тысяч человек, то в 1913г. – 374,3 тысячи, то есть за 

восемь лет население увеличилось в три раза. Эти поселки находились в непосредственном 

подчинении владельцев шахт, которые также не занимались их благоустройством [3]. 

Летом 1914г. первая мобилизация в царскую армию лишила большинство заводов 

Донбасса 30-35%, а шахты - до 50% рабочих-мужчин. Это положение могло пагубным 

образом отразиться на состоянии всей промышленности региона и на обеспечении военных 

заводов и транспорта, поэтому правительство вынуждено было давать отсрочки от призыва в 

армию. Это делалось нерегулярно и не организованно. 6 декабря 1915г. перед лицом 

угрожающей хозяйственной разрухи было утверждено «Положение о порядке 

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

этот вопрос. Однако к этому времени большинство квалифицированных рабочих уже были 

призваны в армию [4].  

Чтобы приостановить начавшееся в августе 1914г. сокращение производства и 

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

неквалифицированные рабочие, в том числе женщины, подростки и беженцы из других 

районов страны. На работу в шахты нанимались представители мелкой буржуазии, 

пытавшиеся воспользоваться отсрочками от призыва и избежать отправки на фронт. В 1916г. 

на работу в Донбасс стали посылать и военнопленных [5].  
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Этими и некоторыми другими мерами удалось сохранить и даже превзойти 

довоенную численность шахтеров, металлургов и железнодорожников, а также рабочих 

металлообрабатывающей промышленности. На шахтах Донбасса в 1914г. трудилось 186 

тыс., в 1916 – 247 тыс. человек, на металлургических заводах – соответственно 55 и 75 тыс. 

человек [6]. Увеличилось число рабочих и на железнодорожном транспорте, особенно в 

мастерских, так как появилось множество паровозов и вагонов, нуждавшихся в ремонте. В 

целом число индустриальных рабочих за годы Первой Мировой войны в Донбассе 

увеличилось, и к концу 1916г. составило около 370 тыс. человек.   

Анализ документов, характеризующих имущественное положение людей, уходивших 

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

районов России, так и с Украины, были в основном сельскими пролетариями или 

полупролетариями. Так, согласно переписи сельского населения Тульской губернии, 

произведенной в 1910-1912 гг., отсюда выселились и ушли на работы, в том числе и в 

Донбасс, 66,4 тыс. мужчин и 61,9 тыс. женщин [7].  

В резолюции VI съезда РКП(б) дана характеристика экономического положения края 

накануне Октябрьской революции: «В результате, после трех лет войны, экономическое 

положение России представляется в следующем виде: полное истощение в сфере 

производительного труда и дезорганизация производства, всемерное расстройство и распад 

транспортной сети, близкое к окончательному краху состояние государственных финансов и, 

как последствия всего этого, доходящий до голода продовольственный кризис, абсолютная 

нехватка топлива и средств производства вообще, прогрессирующая безработица, громадное 

обнищание масс и т.д. Страна уже падает в бездну окончательного экономического распада и 

гибели» [8].  

К октябрю 1918 г. добыча угля на шахтах сократилась в 3 раза, по сравнению с 

началом года, составив всего 27 млн. пудов. Из-за недостатка топлива и сырья остановились 

металлургические заводы. Так, осенью того же года в крае работали только две доменные 

печи из 65, а из 102 мартеновских печей – семь. Такой же печальной была ситуация с 

производством транспорта: число паровозов также сократилось [9]. 

По состоянию на январь-май 1919г. экономическое положение Донбасса было 

катастрофическим. В результате боев отдельные заводы, рудники и целые районы 

переходили из рук в руки. Спасаясь от репрессий белогвардейцев и голода, рабочие с 

семьями уходили в села. Многие предприятия прекратили свою работу. «Шахты и рудники 

Донецкого бассейна почти разрушены, – сообщала 9 апреля 1919г. газета «Известия НКПС 

Украины». – На многих из них работа остановилась, а рабочие находятся в бедственном 

положении. Нет леса, вагонеток, бензина, смазочных материалов, … хлеба».   
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К концу гражданской войны Донецкий бассейн представлял собой край невероятных 

разрушений. Из 1607 шахт, работавших в 1913 г., в 1920 г. действовало всего 981. Из 625 

крупных шахт, дававших в 1913 г. по 15 млн. пудов угля каждая, осталось только 233 шахты, 

требовавших капитального ремонта [10]. 2376 угольных предприятий нуждались в 

капитальном ремонте, под завалами оказалось 1,8 млрд. пудов угля, 3,3 млрд. были 

затоплены. На начало 1921 г. добыча угля, по сравнению с довоенным уровнем, сократилась 

в 1,5 раза. 

После проведенной реконструкции в 1914 году металлургический завод Джона Юза 

выплавил свыше 20 миллионов пудов чугуна [11]. Царское правительство освободило 

заводских рабочих от призыва. Даже в дни всеобщей мобилизации в армию пошли единицы 

– из мартеновского цеха всего лишь 8 человек, по другим цехам – еще меньше [12].  С 

началом Первой Мировой войны НРО получило огромные заказы, позволившие вновь 

расширить производство. В это время на заводе работало 4 домны, все прокатные цеха, печи 

нового и старого мартена в количестве 13 штук; ремонтные мастерские были приспособлены 

для военных нужд [13]. Выпуск чугуна в 1916 году составил 24 миллиона пудов, кокса было 

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

остальной продукции: стали – 14 и проката 18 миллионов пудов. Был пущен в ход снарядный 

цех [14]. 

Позиции управляющего заводом Адама Свицына прочно укрепились в годы Первой 

Мировой войны. С началом военных действий он распорядился создать на заводе 

продовольственные комитеты, призванные решать вопросы снабжения продовольствием, и 

разработал правила и нормы выдачи товаров [15]. Не смотря на сложные условия, Свицыну 

удалось сохранить цены на все товары на уровне довоенных, которые продержались вплоть 

до 1917 года [16]. 

Заработная плата на заводе также оставалась довоенной: в доменном цехе она 

составляла 54рубля, железопрокатном – 60, снарядном – 49, у грузчиков – 30 рублей.  За 

1915 год на шахты и завод прибыло 26 106 человек, а убыло 25 634, при общем количестве 

работающих в 21 896 человек. К началу 1916 года в НРО работало 9002 человека, из них 

более 500 – служащих.  

20 ноября 1917г. из Харькова на завод вернулся инженер-консультант Росси. С 

разрешения Адама Свицына он взялся за подготовку металлургического завода 

Новороссийского общества к остановке, отдал распоряжение прекратить закупку сырья и 

материалов, приостановил строительство помещений под снарядные цеха. Увольняя 

рабочих, он приступил к сворачиванию производства снарядов, подков и мостов.  
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После Февральской революции существенных изменений в ситуации на заводе не 

произошло, производительность предприятия понизилась, а зарплаты уменьшились.  В таком 

состоянии предприятие еле-еле дотянуло до осени [17]. 

В середине сентября Адам Свицын потребовал от заводского комитета профсоюзов 

невмешательства в дела и распоряжения администрации. В случае отказа он угрожал 

закрытием завода. Узнав об этом, рабочие выступили в поддержку завкома профсоюза, 

пригрозили стачкой. Комитет принял решение перейти на восьмичасовой рабочий день. 

Свицын еще не успел смириться со своим поражением в борьбе с завкомом, как мартеновцы 

выдвинули требование о повышении заработной платы. Он вновь стал угрожать расчетом, но 

мартеновцев поддержали рабочие остальных цехов [18].  

В июле 1918г. в Юзовке начались обыски и аресты. Арестовывали всех, на кого 

указывали полицейские, шпионы и другие информаторы. Уничтожали семьи 

красногвардейцев и активистов советской власти. Однако, на первый взгляд в городе все 

было спокойно: торговали купцы, работали конторы ростовщиков, спекулировала «мелкая 

базарная сошка»[19].  

В 1918 г. металлургический завод НРО массово покидали иностранцы. В мае в 

Юзовку вошли австрийцы, а в конце мая – немцы. Предприятие перестало работать совсем. 

Уголь в шахтах собирали в мизерных количествах [20].  

28 ноября Адам Свицын телеграфировал Правлению Новороссийского Общества, что 

«…все англичане ... отказались от службы ... Могли бы удержать всех или часть из них, если 

бы Общество гарантировало ... ежемесячную уплату по счетам жалований в Лондоне ...» [21].  

Все делалось по планам директора и его компаньонов, но Адам Александрович, 

намекая на советскую власть, писал, что общее положение дел на заводе и в стране «…ниже 

всякой критики. По всей вероятности, промышленность доживает последние дни, несмотря 

на все усилия»[22]. Весь январь правление Новороссийского Общества в Лондоне 

занималось срочной распродажей ранее закупленного для завода оборудования.  

В обстановке политического кризиса 1919 г. завод медленно умирал. Рабочие убегали, 

так как жить в городе становилось невозможно. Управляющий Новороссийского общества 

Адам Свицын, решавший вопросы в Петрограде, в июне получил телеграмму от заводских 

рабочих, в которой говорилось, что: «…нам не хватает еды, денег. Ситуация критическая. 

Мы все голодаем. Уже три недели – никаких поставок продовольствия». Ко всему прочему, в 

конце июня Юзовку поразила эпидемия тифа. Подавляющее большинство обращений 

рабочих в заводоуправление с просьбой оказать денежную помощь, выдать зарплату авансом 

– не удовлетворялись [23]. 
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С 13 января по 1 марта 1919 г. Наркомпрод УССР направил в Донбасс и Криворожье 

195 вагонов хлеба. Однако положение с хлебом продолжало оставаться напряженным. При 

месячной норме около 300 вагонов продовольствия, освобожденные районы Донбасса 

получили от Наркомпрода УССР в феврале-марте 1919г. – 84, а в апреле – 134 вагона [24]. 

Трагические события 1914-1918 годов отразились и на развитии металлургического 

завода НРО. Даже не смотря на Первую Мировую войну, завод продолжал работать и 

развиваться: была проведена реконструкция, введены в строй новые доменные печи, 

проведена электрификация нескольких станов. Упадок завода начался в 1918 г. Это было 

связано с установлением двоевластия в Юзовке, отсутствием грамотного руководителя 

завода и проблемами в самом Новороссийском обществе.  
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УДК 378.4 (477)(09)                                                                     Иванов М.В., Рощина Л.А. 

                                                                                                                  ДонНТУ 

 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ В 1918-1919 гг. 

 

Нарастание кризиса и обострение ситуации в Донбассе началось уже осенью 1917г. в 

связи с действиями генерала Каледина. С приходом к власти большевиков Красная армия 

прежде всего освободила Донбасс. 9 января Центральная Рада принимает IV Универсал, в 

котором Украинская Народная Республика провозглашается независимым, свободным, 

суверенным государством украинского народа. Причем Донбасс в Киеве считают своей 

территорией, хотя здесь никогда не поддерживали УЦР. 

26 января Красная армия вступает в Киев. С учетом общей ситуации в Украине, 27 

января (9 февраля по п. стилю) 1918 г. делегация УНР подписывает с Германией на 

определенных условиях (поставка с Украины в Германию сельскохозяйственной и 

промышленной продукции и др.) мирный договор, соглашаясь по-сути с германской 

оккупацией Украины. После срыва переговоров в Брест-Литовске между Германией и 

Советской Россией, 18 февраля 1918г., немецкие войска начали наступление по всему 

фронту. По решению ЦИК Советов Украины разрозненные красногвардейские отряды были 

подчинены единому командованию, во главе с В. А. Антоновым-Овсиенко. Однако силы 

были неравные. 18 апреля австро-германские войска захватили Енакиево, 20 апреля 

Мариуполь, на следующий день - Краматорск, 22 апреля - Юзовку, а 24 апреля Бахмут и 

Никитовку. На захваченной австро-германскими войсками территории Донбасса формально 

власть перешла к Центральной Раде, а после ее роспуска – к гетманскому правительству.  

Уже в апреле 1918 г. в ряде городов и поселков края оформились подпольные группы, 

возглавившие борьбу трудящихся. Разворачивалось забастовочное движение. В конце мая 

объявили стачку горняки Горловки и Щербиновки. Они не спускались в шахту 20 дней. 4-5 

июня прекратили работу шахтеры Кадиевских рудников, затем Новоэкономического, а в 

конце июня — рабочие завода Гартмана в Луганске. Крупная стачка прошла на 

металлургическом заводе и рудниках Юзовки. Под воздействием революционных событий в 

Германии осенью 1918 г. по всей территории Украины борьба против австро-германских 

войск приняла широкий размах. В связи с этим в конце октября из Донбасса начался вывод 

«ненадежных» частей, а в середине ноября - всех оккупационных войск, находившихся в 

Украине. В Донбассе к концу декабря 1918г. «хозяйничали» белоказачьи донские полки. 

Однако, преодолевая сопротивление, большевистские войска с боями прошли к Никитовке и 

Дебальцево, захватили 10 января Старобельск, через несколько дней - станцию Логиновку, 
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Попасную, Марковку, вошли в Славянск, Краматорск. Бои носили упорный характер. 18 

января была освобождена станция Константиновка, 19 января - Славяносербск, 24 января 

Алчевск, 28 января - Бахмут.  

В освобожденных от белогвардейцев населенных пунктах формировались временные 

органы власти - военно-революционные комитеты. 1 февраля 1919 г. декретом Советского 

правительства Украины из Бахмутского и Славяносербского уездов была создана Донецкая 

губерния. Весной 1919 г., на смену отступавшим белоказачьим частям генерала Краснова, в 

Донбасс пришли деникинские войска. В Приазовье деникинцы прорвали фронт, 

воспользовавшись отступлением отрядов Н. Махно. Действуя в этот период совместно с 

Красной Армией, Н. Махно 1 апреля 1919 г. захватил Мариуполь. В последующие месяцы 

взаимоотношения между Н. Махно и Советской властью значительно обострились. В июне 

1919 г. реввоенсовет южного фронта отдал приказ о его аресте и отдаче под суд 

ревтребунала. Однако Н. Махно с небольшим отрядом ушел за Днепр.  

К началу июня 1919 г. деникинцы захватили Донбасс. На захваченной территории они 

установили режим военной диктатуры. Деникин поставил целью полностью использовать 

производственные мощности Донбасса. 21 мая 1919 г. «особое совещание» приняло 

постановление по организации комитета Донецкого бассейна «для содействия вооруженным 

силам на юге России и для восстановления экономической жизни фронта».  

К началу октября 1919 г. обстановка на Южном фронте была тяжелой. Красная Армия, 

наступая, заставляла деникинцев откатываться на юг. В декабре 1919 г. начались бои за 

Донбасс. 

Советское командование решило сходу овладеть этим регионом. 24 декабря 1919г. был 

занят Луганск, 25 декабря - Славянск, а 27 декабря - Краматорск, Бахмут и Попасная, через 

три дня ~ Горловка, а 4 января Мариуполь. На занятой территории восстанавливалась 

Советская власть в форме чрезвычайных органов - военно-революционных комитетов. 29 

декабря 1919 г. был создан Ревком Донбасса, формировались местные ревкомы. Они брали 

на себя всю полноту власти, обеспечивали порядок. Быстрыми темпами начала проводиться 

национализация промышленности. С разгромом врангелевских войск в ноябре 1920г. 

советская власть установилась на всей территории УССР. 

Таким образом, в 1918-1919гг. разгорелись ожесточенные бои за Донбасс, который 

представлял огромный интерес из-за своего промышленного потенциала. К концу 1919г. 

советская власть установилась на Донбассе окончательно и бесповоротно. 
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доцент кафедры философии и психологии 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 

 

ДОНЕЦКИЙ РЕГИОН В ПРЕДДВЕРИИ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 

 

Как известно, история имеет свойство повторяться. Порой для того, чтобы разобрать 

в проблемах современности, нам надо вернуться на пару десятилетий или тысячелетий назад. 

Актуальность темы доклада обусловлена тем, что события, которые произошли накануне 

революции, могут помочь разобраться в истинных причинах данного исторического 

события.  

В ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю, а по-старому стилю это произошло с 25 на 

26 октября) 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел 

крейсера «Аврора», вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, 

свергли Временное правительство и провозгласили Власть Советов. Этому восстанию было 

суждено стать роковым, поскольку оно навсегда изменило жизнь миллионов людей.  

Цель доклада – осветить жизнь Донецкого региона в 1915-1917 гг., ознакомиться с 

предпосылками и событиями, которые предшествовали Октябрьской революции.  

В период Первой мировой войны Донецкий бассейн приобрел исключительное 

значение благодаря концентрации в нем производства топлива и металла, которые в 

хозяйстве страны занимают господствующее положение. Донбасс в годы войны давал свыше 

90% общероссийской добычи угля, 75% добычи чугуна, 63% Железа и стали. Донбасс 

держал в полной зависимости железные дороги и металлообрабатывающие заводы, работа 

которых в значительной мере определяла ведение войны [1] 

Развитие каменноугольной промышленности Донбасса в годы войны 

характеризуется как период напряженного форсирования добычи, имеющей своим главным 

стимулом колоссальное обогащение представителей крупного капитала. Этому 

сопутствовало, во-первых, хищническая эксплуатация подземных недр и, во-вторых, 

варварская эксплуатация рабочих, ухудшение их материального положения  

Значительную роль играли и металлургические заводы, (поскольку они имели 

отличное техническое оснащение) так как они имели ряд отличий от заводов в других 

регионах российской империи. 
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Первая особенность — более высокая производительность на Артемовщине – 

объясняется лучшим техническим оборудованием предприятий округа, в сравнении с 

заводами других регионов. 

Вторая особенность – относительно равномерно снижающаяся производительность 

заводов, без тех резких скачков, которые наблюдались в металлургии. Причину второй 

особенности следует искать, главным образом, в составе рабочих, занятых в металлургии 

Артемовщины.  

Однако, не смотря ни на что, нельзя не сказать о том, что темпы производства 

падали. Война не может пройти бесследно для экономики государства. Экономическая 

обстановка в Донбассе резко ухудшилась, что было отражением всеобщего кризиса в стране. 

Сокращалось производство. Так, с началом первой мировой войны в Донбассе начался 

процесс закрытия, как тогда говорили, промышленных заведений. В 1914 г. их было закрыто 

26, с 1 января 1915 г. по март 1917 г. — 21. [2] 

Невероятно тяжелые экономические условия уже в 1915 году сказались на рабочих 

массах Артемовщины, и они ринулись в бой с капиталом, сначала  стихийно и почти без 

всякого руководства, потом более организованно и выдержанно. 

Весной 1915 года происходят стихийные выступления рабочих Артемовщины. 

Первыми бастуют горняки Юзовского района (бывшая территория Бахмутского уезда), более 

организованно выступают (также первыми) горняки-горловчане. 

5 мая 1915 года на Шахте №8 в Горловке не вышла одна смена, но, не поддержанная 

другими, она в тот же день приступила к работе. Требования предъявляются, как и по всему 

Донбассу, только экономические: о повышении зарплаты на 20%. [1] 

Шахтовладельцам, при деятельной поддержке полиции и всего правительственного 

аппарата, удается сорвать забастовочное движение, и рабочие, не добившись улучшения 

своего положения, после нескольких коротких дней борьбы вынуждены приступить к работе. 

«Зачинщиков» отправляют на фронт, и капиталисты успокаиваются. Однако шахтеры вовсе 

не чувствуют себя побежденными: они лишь уступают превосходящим силам своего 

классового врага. Недовольство загнано в подполье, и рабочие готовятся к дальнейшей 

борьбе. Волна забастовок горняков прекращается к концу весны 1915г., и дальнейшая борьба 

переходит к металлургам. 

Наиболее мощная волна экономических стачек прокатилась вторично по всему 

Донбассу в 1916 году. Весной, как и в 1915 году, лучше всех проявили себя горняки. 

Первыми в округе выступили, опять-таки стихийно, Софиевский и Веровский рудники, но 

руководство этим движением сразу же перешло к большевикам. 
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Самая крупная по всему Донбассу стачка Горловско-Щербиновского района не 

только не была стихийной, но и организация и проведение ее целиком находилось в руках 

большевиков. Основными требованиями были: повышение на 50% зарплаты, уменьшение 

рабочего дня, страхование рабочих за счет работодателей, улучшение жилищных условий, 

улучшение медицинской помощи и другие требования об изменении условий труда и быта. 

Решительность и стойкость, проявленные рабочими, встревожили не только 

промышленников, но и правительство. Угрозы отправить на фронт не действовали, и только 

расстрел рабочих, голод и нужда заставили шахтеров выйти на работу. [1] 

Было бы не справедливо обойти молчанием крестьянское движение, потому что оно 

играло заметную роль, своеобразно переплетаясь с рабочим движением. Забастовка горняков 

в 1916 г. встретила явное сочувствие со стороны крестьянства этого района (Горловка-

Щербиновка); причиной тому были последствия войны. 

Война губительно отразилась на сельском хозяйстве, что видно из следующих 

данных: 

 во-первых, в 1916 году сократилась посевная площадь в крестьянских хозяйствах; 

 во-вторых, значительно сократилось количество рабочего скота; 

 в-третьих, война лишила сельское хозяйство почти всей основной рабочей силы: в 

сельском хозяйстве остались женщины и дети, привлекались к работе и военнопленные, 

однако, благодаря тому, что количество и этих рабочих рук было крайне ограничено, труд их 

применялся, главным образом, в помещичьих хозяйствах; 

 в-четвертых, катастрофически стал разрушаться  сельскохозяйственный инвентарь, 

потому что не было ни средств для приобретения нового, ни материалов, ни людей для 

починки старого. [1] 

Все это постепенно усиливало недовольство среди крестьянских масс. Вернувшиеся 

же с фронта солдаты-крестьяне приносили с собой разочарование, которое, несомненно, 

революционизирующее действовало на село. 

Что касается политической ситуации в регионе, то здесь тоже произошел ряд 

изменений. В Донбассе, как и в целом, по всей стране уже в начале марта 1917 г. во многих 

городах и селах распускались старые органы власти и создавались новые. На массовых 

митингах и собраниях граждан, с участием различных политических сил формировались 

местные органы власти: общественные комитеты, а также Советы рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. Во многих городах и поселках региона создавались различные 

комитеты «спасения» «гражданского порядка» и другие общественные организации, 

претендующие на свое место в политической жизни. 
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Одновременно, в Донбассе, как и в других регионах, в условиях нарастания 

массового недовольства возникают Советы. Они возникли с ярко выраженной социальной 

окраской – как рабочие, крестьянские, солдатские, что в корне отличало их от 

общедемократических органов власти. Советы, выступая как органы непосредственного 

революционного действия, вторгались во все сферы управления, принимая на себя ряд 

полномочий по решению наиболее злободневных вопросов, подменяя государственные 

органы. И еще важная черта – Советы фактически возникали на пустом месте, без традиций, 

культуры, выверенного практикой опыта.  

Используя ухудшение экономического положения, нерешительность новых органов 

власти, большевики развернули массовую агитационную работу среди трудящихся. При этом 

активно применялись популистские лозунги, обвинения своих политических противников, 

обещания быстро разрешить сложные проблемы. В условиях низкой политической культуры 

большинства людей эти лозунги и обещания у многих находили поддержку 

Постепенно большевики Донбасса завоевали доверие масс. Их радикализм 

соответствовал настроению рабочих масс. В городах, рабочих поселках, на рудниках и 

предприятиях создавались революционные штабы, рабочие дружины, формировались 

отряды Красной гвардии, ревкомы. Рудкомы и профсоюзы с помощью рабочей милиции 

организовывали охрану заводов, шахт, рабочих поселков. В ряде мест созданные 

чрезвычайные органы по борьбе с контрреволюцией подчинили себе официальные органы 

власти, стали контролировать их деятельность. 

С июня 1917 г. начался рост большевистских организаций Донбасса, их 

организационное укрепление. Так, в Макеевке организация насчитывала 3100 большевиков, 

Горловке –1200, Щербиновском руднике – 1100, в Мариуполе – 100. В начале июня 1917 г. 

образовался Юзовско-Макеевско-Петровский комитет РСДРП(б) – один из наибольших 

партийных центров Донбасса.[1] 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

1. Донбасс был довольно хорошо развит в преддверии революции, поскольку на 

территории не только богатая ресурсная база, которая давала отличные результаты в ее 

освоении, но и уже созданные предприятия, которые тоже находились на высоком уровне 

развития по тем временам.  

2. Ухудшение материального положения рабочих и их варварское эксплуатирование 

привело к ряду стачек, а также чрезмерному революционизированию масс. 

3. Война и сложившееся экономическое положение губительно отразились и на 

крестьянском населении, усиливали их недовольство властью. 
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4. Происходили массовые митинги и собрания, где граждане не только выражали свое 

недовольство, но и участвовали в формировании новых органов власти.  
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УДК 355.426(477.61/62)                                                               Леонтьева А.С, Тюльченко И.К. 

                                                                                                        ДОННТУ 

 

ЮЗОВКА В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
 

Юзовка - а это наш Донецк, наш край, любимый город, где мы живем. Но мы не 

всегда задумываемся о том, какова же история нашего города, столь большого и 

разнообразного историей. Сейчас город переживает не лучшие времена – по сути идет 

гражданская война. Это обстоятельство повышает интерес к изучению его истории в годы 

революции и гражданской войны 1917-1920 годов. 

Юзовка возникла в XIX веке как рабочий поселок при металлургическом заводе, 

основанном английским предпринимателем Джоном Хьюзом. В 1914-1916 годах 

экономическое положение Донбасса резко ухудшилась в связи с участием Российской 

империи в I мировой войне. Хотя наш регион оставался глубоким тылом, но военные 

изменения ощущались и здесь. Военные предприятия резко увеличили свои объемы 

продукции. Большое количество рабочих Донбасса было мобилизовано на фронт, из-за чего 

наступил дефицит рабочих рук. Летом 1914 г. уже первая мобилизация в царскую армию 

лишила большинство заводов Донбасса до 30-35%, а шахты — до 50% рабочих-мужчин. На 

предприятиях Донбасса трудилось немало квалифицированных рабочих — выходцев из 

старых промышленных центров России: Москвы, Петербурга, Брянска, Тулы и др. Часто это 

были люди, уволенные с прежних предприятий за революционную деятельность; их 

благонадежность в годы войны вызывала подозрения и правительство поспешило отправить 

их на фронт. Кроме того, катастрофически не хватало чернорабочих. 

Это положение могло пагубным образом отразиться на состоянии промышленности 

Донбасса, а, следовательно, и на снабжении военных заводов и транспорта. Поэтому 

правительство вынуждено было давать отсрочки от призыва в армию. Но делалось это 
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нерегулярно и не организованно. Ушедших заменяли женщины и подростки. Кроме того, 

предприниматели начали завозить в регион рабочих из Китая. 

В результате численность рабочих в Донбассе росла быстрее, чем в других районах 

страны: в 1916 г. их на 40% стало больше по сравнению с 1913 г. Донбасс превратился не 

только в главную угольно-металлургическую базу страны, но и стал третьим по числу 

работающих (после Центрального и Петербургского) промышленным районом страны. 

Только в Юзовском горном округе на 1 сентября 1916 года было свыше 29 тыс. рабочих, в т. 

ч. 7 тыс. военнопленных и более 3 тыс. женщин и детей. К 1917 году количество рабочих в 

округе достигло 32 тыс. человек. 

Благодаря принятым мерам значительно увеличилась добыча каменного угля. В 1916 

году 43 шахты выдали на-гора около 243 млн. пудов минерального топлива. 

В военных условиях ужесточались условия работы и снижались доходы рабочих, 

естественно это приводило к протестам рабочих. Зарплаты оставались те же, сам же рост цен 

на товары увеличился в 3-6 раз.  

Февральская революция 1917 года открыла новую страницу в истории Юзовки. 

Трудовая Юзовка приветствовала свержение самодержавия. Однако, пришедшее к власти 

Временное правительство не спешило проводить реформы, продолжало войну. Из-за этого 

авторитет Временного правительства стал падать. Положение народа ухудшалось из-зи 

положения на фронтах войны. Также как в Москве и в Петербурге, на Донбассе за короткий 

срок возникло Советы рабочих и солдатских депутатов - органы новой народной власти. 

Весной-летом большинство в Советах занимали меньшевики, эсеры, трудовики. В сентябре-

октябре 1917 года из-за соглашательской политики руководства Советов их авторитет стал 

падать. Большевики использовали слабые стороны Временного правительства и Советов, 

критиковали их, проводили грамотную агитацию среди рабочих и крестьян, предлагали пути 

решения насущных проблем. Выдвигая лозунги: «Долой войну», «Землю крестьянам», 

«Введение восьми часового рабочего дня». В августе- сентябре большевики Петрограда 

организовали отпор Корниловскому мятежу. В результате в Советы стали избирать 

большевиков, проходила «большевизация» Советов. 17 ноября состоялись перевыборы 

исполкома Юзовского Совета. Большинство мест в новом составе получили большевики, 

председателем Совета избран большевик В.Я. Залмаев. Таким образом в Юзовке приход к 

власти большевиков произошел мирным путем. Уже летом 1917 года Донбасс представлял 

опасность буржуазии. На Донбасс были направлены белоказачьего атамана Каледина. Он 

должен был разгромить большевистские Советы рабочих организаций и направиться на 

Москву. Но революционные комитеты, созданные большевиками на Луганском, в 

Краматорском и в других районах, дали отпор контрреволюции, усиливая красногвардейские 
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отряды. Когда весть о победе восстания в Петрограде дошла в Донбасс, резко в Советы 

Луганска и других районов были хозяевами положения, хотя в Юзовке было сложнее, в 

Бахмуте и в других, где рабочие и крестьяне упорно боролись за Советскую власть. 

Юзовский совет в котором были меньшевики и эсеры не принимали революции 

большевистских фракции о поддержке решений II Всероссийского съезда Советов и первого 

Советского правительства. Однако вооруженные рабочие вышли на демонстрацию и 

требовали переизбрания Совета. Они изгнали буржуазных прислужников и отправили туда 

своих представителей от большевиков. 

Ухудшение экономического положения, слабость правительства сделали возможным 

захват власти в Петрограде большевиками. Не везде по стране переход к власти Советов 

происходил мирным путём. О своих правах на Донбасс заявили белоказаки под 

командованием атамана Каледина и правительство Украинской Народной Республики. Для 

защиты революции заводчане и шахтёры сформировали отряды Красной гвардии. 

Трудящиеся Юзовки активно принимали участие в борьбе против кадетско-калединских 

войск, захвативших в конце 1917 года юго-восточную часть Донбасса. В условиях борьбы с 

контрреволюцией проводились первые социалистические преобразования в Юзовке. В 

январе 1918 года происходила национализация предприятия Новороссийского общества. По 

примеру Петрограда и Москвы, начинали создаваться рабочие библиотеки, клубы, 

открывались школы для детей и рабочих. Но эти первые шаги были прерваны иностранной 

военной интервенцией и гражданской войной. 

2 апреля австро-германские войска оккупировали Юзовку. Предприятия 

подвергались разграблению, жестоко преследовались большевики. Борьбу против 

оккупантов возглавила Юзовская подпольная партийная организация РСДРП(б) во главе с Д. 

Корниенко. В конце ноября, после отступления австро-германских войск, южные районы 

Донбасса были захвачены красновцами, а затем деникинцами. Начинались аресты и 

преследования руководителей советской власти. Борьбу с белогвардейцами организовал 

подпольный ревком  во  главе с Ф. И. Зайцевым. Подпольщики оказывали помощь советским 

войскам, которые вели кровопролитные битвы. В октябре 1919 года Красная Армия перешла 

в контрнаступление. 25 декабря 1919 года происходило освобождение Донбасса от 

деникинских войск, несмотря на их первоклассное вооружение от Англии и Франции, США. 

Начала восстанавливаться советская власть, которая окончательно была установлена в 1920 

году. Проводились национализация крупных предприятий, шахт, банков, также 

экономические преобразования. 

Таким образом, в результате долгой и кровопролитной борьбы в Юзовке 

установилась  советская власть. 
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УДК 396.91(477)                                                Маринич ., Саржан А.А. 

                                ДонНТУ 

ЮЗОВКА В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 

Во время Первой мировой войны в 1917 году Юзовка преобразована в город. 

Основная часть жителей нового города были переселенцы из Центральной России и 

Левобережной Украины. 

6 сентября начинается запись в добровольческие отряды. Отряды состояли из 

обычных рабочих, а их обучением военному делу занялись бывшие солдаты вернувшиеся с 

фронта Первой мировой войны. Однако не все поддерживают «Красную Советскую 

Машину», многие переходили на сторону петлюровцев, белогвардейцев. Но все таки 

сторонников большевиков Донбассе было 42 % от числа всех красногвардейцев Украины. 

Противники Советов старались усугубить экономическое положение региона, наталкивая 

специалистов бросить их рабочие места, гарантируя им материальную поддержку не меньше 

чем их оклад, сея “зерна иждивения“ среди вечно зарабатывающих честным трудом дончян. 

17 ноября 1917 года исполком Юзовского Совета официально заявил о своей 

поддержке Советского правительства, при этом разоружив меньшевистско-эсеровскую 

милицию и назначив комиссаров во все правительские учреждения. 

В начале декабря 1917 года рабочие вынуждены взять под свою охрану предприятия, 

так как казаки посланные горнопромышленниками разгромить организации Юзовки. Все эти 

действия привели к последующей национализации заводов, предприятий… 

27 декабря 1917 года красногвардейские отряды вынуждены оставить часть Юзовско-

Макеевского района и отступить к Никитовке, из-за каледенцев (представителей 

белогвардейцев),но вскоре 12 января 1918 года Макеевка, а затем и весь Донбасс 

освободился от захватчиков, под командованием Северса. 

В мае 1918 года вся территория Украины оккупирована немцами, что повлекло за 

собой буржуазную диктатуру захватчиков, но дончяне не довольны таким отношением к 

себе, они организовывают бунты и забастовки (не спускаясь в шахты по 14-20 дней),угрозы 
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буржуазии: расчет, расстрел за неповиновение не испугал рабочих, это и заставило принять 

восьми часовой график работы, гарантированный заработок при сделанной работе. 

Важным фактором по восстановлению борьбы с австро-германскими захватчиками 

стали события в Германии осенью 1918, которые послужили поводом для вывода всех войск 

на Украине, но вскоре на их места прибыли белоказачьи и донские полки. 

Приход деникинцев к власти привел к экономической смерти. Металлургические, 

металлообрабатывающие заводы остановились, а вместе с ними и шахты. Юзовка не давала 

продукцию: не было рабочей силы, а вскоре заводы продавались по частям или шли на 

разбор метала 

В декабре 1919 году Красная армия отодвигает деникинцев на юг. 

Сейчас один из районов современного Донецка носит имя командира первой армии, 

ключевого организатора красной кавалерии Семена Буденного.  

До наших дней остались памятники архитектуры напоминающие о тех 

революционных годах. Так например в доме Горелика в 1917 году располагалась подпольная 

типография красногвардейцев. 

Уход советской армии 22 апреля 1918г  из Юзовки повлек за собой ряд старых 

трудностей: увеличение рабочего дня, дефицит продуктов. Шахты были затоплены, 

оборудование не подлежало ремонту, хотя еще в январе 1918 из Донбасса экспортировался 

уголь. 

В борьбе за интересы народа гибнут тысячи, но их подвиг будет жить вечно! 

 

УДК 946329(477.61)                         Саркисян Е.С., Шульга Р.Р. 

                      ДонНТУ  

 

ВЛИЯНИЕ РЕВОЛЮЦИИ НА ДОНБАСС 

 

В Украине, равно как и во всем государстве, возникло стремительное уничтожение 

пирамиды самодержавия и формирование организации демократического управления. В 

Донбассе, как и везде на Украине, в марте 1917 г. В множестве населенных пунктах и селах 

распускалось прежнее правительство и формировалось новое. В многочисленных митингах и 

собраниях людей, с ролью разных общественно-политических сил создавались местные 

органы власти: социальные комитеты, а кроме того Советы рабочих, солдатских и 

крестьянских комитетов. В то же время, на Донбассе, в условиях нарастания глобального 

недовольства появляются Советы. Советы, выступая как органы непосредственного 

революционного действия, вторгались во все сферы управления, принимая на себя ряд 
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полномочий по решению наиболее злободневных вопросов, заменяя государственные 

органы. Все это сильно отразилось и на Донбассе. Ранее 4 марта 1917 г. были выбраны 

Юзовский и Макеевский Советы, 5 марта – Бахмутский. В первые месяцы революции 

Советы Донбасса вводили соглашательскую политику с уездными комиссарами Всемирного 

правительства. Таким образом, в марте 1917 г. миновало объединенное совещание 

представителей Советов рабочих депутатов и горнопромышленников Донбасса, признавшее 

важным внедрение 8-часового трудового дня. Следуя партийным решениями, большевики 

Донбасса, как и целого государства, повели интенсивную войну за большевизацию Советов, 

подвергли критике политическую деятельность меньшевиков и эсеров. Рудкомы и 

профсоюзы с поддержкой рабочей милиции создали службу охраны заводов, шахт, рабочих 

поселков. В ряде мест созданные чрезвычайные органы по борьбе с контрреволюцией 

подчинили себе официальные органы власти, начали осуществлять контроль их 

деятельности. 7 ноября 1917 г. Центральной Радой был установлен ІІІ Универсал, согласно 

которому: 

1. Украина провозглашается Украинской Народной Республикой, не отделяясь от России; 

2. К учредительным собраниям на Украине вся власть принадлежит УЦР и Генеральному 

Секретариату; 

3. УНР провозглашается на территории 9 губерний; 

4. Отменяется право частной собственности на землю; 

5. УЦР начинает мирные переговоры с Германией и ее союзниками; 

6. Устанавливаются демократические свободы: свобода языка, свобода печати; 

7. Устанавливается 8 часовой рабочий день; 

8. Устанавливается государственный контроль над производством; 

9. На декабрь назначаются выборы к всеукраинским учредительным собраниям. 

Возобновилась национализация предприятий и их восстановление. Весной 1919 г. 

начали трудиться некоторые шахты Горловки, Гришина, Юзовки. Донецкий уголь 

первоначально, лишь, отправлялся в центральные районы России. Развернулись 

преобразования и в селах. Помещичьи имения конфисковались. 29 декабря 1919 г. был 

сформирован Комитет Донбасса, создавались районные ревкомы. Они принимали на себя 

всю власть, гарантируя и обеспечивая порядок. Итоги революции:  

1. Отменена смертная казнь; 

2. Дарованы политические свободы; 

3. Отменена «черта оседлости»; 

4. Начало профсоюзного движения; 

5. Амнистия политзаключенным. 
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УДК 396.91 (477)                  Шкабрий А.Н., Рощина Л.А. 

                                                                                                ДонНТУ 

 

ЮЗОВКА В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 

Временное правительство в мае 1917 г. приняло решение о преобразовании Юзовки в 

город и выделило 25 тысяч рублей в виде субсидий на организацию выборов в Юзовскую 

городскую Думу. С этой целью была проведена перепись населения, которая определила 

количество горожан, число лиц, имевших право голоса, а также национальный состав. 

Материалы переписи дали ее организаторам следующие данные. В списки избирателей были 

внесены 30 618 человек, а население Юзовки в 1917 г. составило 57 833 человека. 

В июле 1917 г. в Юзовке состоялись выборы органов городского самоуправления.  В 

качестве градоначальника избирается первый городской голова - Семен Львович Иейте. В 

годы революции власть меняется стремительно - уже в декабре 1917 Иейте сменяет Иван 

Васильевич Бартагов. В компетенцию городской Думы входило решение хозяйственных 

вопросов: благоустройство, противопожарные меры, здравоохранение. Дума имела право 

установления в рамках закона новых налогов и сборов, утверждала городские сметы. 

Городские доходы складывались из денежных сборов с недвижимого имущества, налога с 

промышленных и торговых предприятий, арендной платы за пользование землей и т.п.  

Члены Юзовской городской управы занимались повседневными делами, связанными с 

функционированием городского хозяйства. Особая нагрузка падала при этом на городского 

секретаря. Юзовская городская управа имела общую канцелярию, продовольственный, 

санитарно-медицинский, финансовый отделы, а также отдел родного образования, охраны 

труда и общественной безопасности, технический и хозяйственный отделы. Самым острым 

вопросом, который решала городская Дума, был вопрос о бюджете города. Все осложнял 

политический и экономический кризис и постоянная смена власти. 

В развивающийся город переселялись жители Центральной России и Левобережной 

Украины. Это подтверждал и пестрый этнический состав населения. В Юзовке можно было 

встретить не только русских и украинцев, но также и евреев, поляков, белорусов, армян, 

татар, греков, англичан, казаков, цыган и немцев. Эти рабочие умели не только трудиться в 
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тяжелых условиях. Они умели и отдыхать. Например, при заводе был организован 

любительский оркестр, в школе успешно проводились вечера художественной 

самодеятельности, организовывались товарищеские футбольные матчи. Также на территории 

города был организован Английский клуб, который славился танцами. Тут были созданы 

театры, городской сад. Имелась своя церковь. 

Сразу после революции был переизбран Юзовский Совет рабочих и солдатских 

депутатов. Большевики и их сторонники получили треть мест. Руководители партийной 

ячейки, Яков Залмаев и Федор Зайцев, входят в президиум обновлённого Совета. 

В ночь на 27 октября (9 ноября по новому стилю) в Юзовку пришла телеграмма, 

начинавшаяся словами «Всем! Всем! Всем!». В ней сообщалось о победе социалистической 

революции в Петрограде. На следующее утро большинство местных газет выходит с 

осуждением «авантюристов во главе с Лениным» и призывами об аресте юзовских 

большевиков. Но на их защиту по общей тревоге поднимаются отряды Красной гвардии. 10 

ноября большевики обращаются к рабочим с призывом активнее записываться в Красную 

гвардию и просят всех отчислять 1 процент от месячной зарплаты для покупки оружия. 

Через несколько дней из Петрограда, со Второго съезда Советов, возвращается Яков 

Залмаев. На заводском митинге он зачитывает собравшимся первые ленинские декреты – «О 

мире» и «О земле». 17 ноября меньшевики и эсеры демонстративно выходят из состава 

Совета. Новым председателем исполкома становится Залмаев, заместителем – 

П. А. Алферов, секретарем – Ф. И. Зайцев. Юзовский Совет заявил о полной поддержке 

Советского правительства во главе с В. И. Лениным. 

22 апреля 1918 года с приходом немецких частей советская власть в окрестностях 

Юзовки кончилась. Немцы казались той незыблемой силой, которая способна обуздать 

русский революционный разгул, поэтому вслед за ними возвращаются и бежавшие от 

анархии в конце 1917 года управляющие рудников и фабрик. Отменяется восьмичасовой 

рабочий день, урезаются расценки, из-за отсутствия денежной массы не выплачиваются 

заработные платы, всяческие продукты становятся дефицитом. 

С уходом немцев в Донбассе 20 ноября вспыхивает восстание, жестко подавленное 

казаками атамана Краснова. Расстрела идут безостановочно днем и ночью. В Юзовке местом 

массовых казней стал кирпичный завод бывшего Новороссийского общества, а для 

устрашения на Первой линии по три дня не снимали повешенных. 

В 1919 году власть в окрестностях Юзовки менялась с головокружительной 

стремительностью. Город был оккупирован австро-венгерскими войсками, а затем его 

жители ощутили на себе власть белых, зеленых, махновцев, «банды Маруськи». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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С февраля до апреля 1918 город входил в «красную» ДКР. С апреля 1918 года –  

в Гетманат Скоропадского. С конца декабря 1918 город входил в «красную» УССР. С 

мая 1919  входил в состав белого Юга России. С декабря 1919 входит в УССР. Только 3 

января 1920 г. в городе окончательно утвердилась Советская власть. В апреле 1920 г. 

состоялись выборы в Юзовский Совет рабочих депутатов. С этого момента начинается 

новый период юзовской истории – советский. Он характеризовался отходом от 

многопартийной системы, доминированием одной политической партии, под руководством 

которой осуществлялись преобразования в стране и городе. 

Летом 1920 году было введено деление Донецкой губернии на районы, а в декабре того 

же года – на уезды, в связи с чем Юзовка стала уездным городом. Вопрос принадлежности 

города и Донбасса в целом Украинской ССР либо Российской СФСР решался до 1923 года. 

Таким образом, получив в 1917 году статус города, в Юзовке были созданы органы 

власти – городская управа, а позже совет. Город был частью Донбасса, поэтому находился в 

сфере интересов и большевиков, и немцев, и белогвардейцев. В 1920 году советская власть 

окончательно установилась на Донбассе, и Юзовка получила возможность восстановить 

разрушенное Гражданской войной. 
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УДК 396.91 (477)                                                                                                     Романенко Н.Н., 

                                                                                            директор ООШ № 149, г. Донецк  

 

ИТОГИ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ДЛЯ ДОНБАССА 

 

Первая попытка заявить об особой роли Донбасса в политической истории Евразии 

закончилась неудачей. Монополизация промышленности в условиях царского режима, и 

конкретно: на фоне беспощадной эксплуатации трудовых и природных ресурсов и 

вследствие беспомощной внешней и внутренней политики «позднего» Николая II (1894-1917 

гг.), привела к эскалации рабочего движения. Затяжной позиционный характер Первой 

Мировой войны, монополизация промышленности, беспорядок и хищничество в тылу, 

невыносимо тяжелые условия труда и быта революционизировали российское рабочее 

движение. Волна революции и Гражданской войны, в конечном счете, смела с политической 

https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%9A%D0%A0
https://wiki2.org/ru/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://www.wikiwand.com/ru/1919
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%AE%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://drevo-info.ru/articles/150.html
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
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арены финансово-политическую элиту Донбасса, уничтожила результаты ее трудов. Вместе с 

тем, само рабочее движение, распропагандированное марксистской идеологией, оказалось не 

готовым противопоставить насущные жизненные интересы заманчивым теоретическим 

формулам и перспективам.  

В результате, к концу Гражданской войны ситуацию на Донбассе можно оценить двумя 

словами - «кризис» и «развал». К концу 1920 г. созрела система кризисных явлений, каждое 

из которых дополняло друг друга, одновременно проявлялись кризисы – 

сельскохозяйственный, продовольственный, транспортный, топливный и т.д. Во многом 

жизнь страны зависела от обеспечения топливом. Донбасс был практически разрушен. 

Отсутствие угля приводило к параличу железнодорожного и водного транспорта. 

Следовательно, нельзя было перевозить продовольствие, а это неминуемо должно было 

вызвать голод в городах. 

К началу 1921г. в Донбассе из трех с половиной тысяч действующих шахт в рабочем 

состоянии остались только 893, т.е. 15%; 2376 угольных предприятия нуждались в 

капитальном ремонте. Вследствие прекращения откачки подземных вод к сер. 1920-х годов в 

Донецком бассейне под завалами оказались 1,8 миллиардов пудов угля, 3,3 млд. – были 

затоплены. На начало 1921 г. добыча угля по сравнению с довоенным уровнем сократилась в 

1,5 раза. В 1921 году в регионе не работало 46% промышленных предприятий. Подвергся 

деформации и сам инициатор социальных перемен, донецкий рабочий класс: из 295 тысяч 

шахтеров в 1916 году к началу 1921 года в Донбассе осталось всего 130 тысяч, в основном 

инвалиды и старики. В заводских поселках и портовых городах созидательный труд уступил 

место бандитизму; степная вольница пришла в районы, где еще вчера калились домны и 

жужжали станки. До середины мая 1921 года в Донецкой губернии оперировали 2000 

конников и 500 пехотинцев армии Махно. Только на перегоне Лиман-Ямполь, под Бахмутом, 

ежедневно спускались под откос несколько пассажирских и транспортных поездов. В 1920-

1921 годах, в результате действий Нестора Махно, железнодорожное сообщение Донецкого 

бассейна с центральными районами РСФСР прервано. Регион охватил топливный голод. 

Вслед за топливным, в Донбасс пришел голод хлебный. 

Главным итогом российской революции 1917 года для Донбасса стало 

административное оформление созданного поколением «иловайских», «горловых» и 

«ханжонковых» промышленно-хозяйственного комплекса региона (с прилегающими 

сельскохозяйственными районами) в Донецкую губернию (в 1920 году), правда, - по 

странной революционной логике - в составе УССР. В 1924 г. Таганрогский и Шахтинский 

округа Донецкой губернии (848 тыс. чел.) были возвращены РСФСР. 2 июля 1932 года была 

образована Донецкая область. Перед советской властью встала задача восстановления 
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разрушенного за годы боевых действий, и надо отметить, что эта задача была выполнена с 

честью. Уже к 1928 г. добыча угля и антрацита превысила рекордную до революции выемку 

1916 г. Механизация добычи поднялась с 7,8% в 1926г. до 23% в 1928 г. В следующем году 

Донбасс дал 80% добычи всего угля в стране. Начали вывозить уголь и антрацит в Европу, 

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

большие строительные работы значительно увеличили выплавку чугуна и стали. 

 

1. Бунтовский, С. Ю. История Донбасса: науч.-попул. изд. / С. Ю. Бунтовский. – Донецк: 

Донбасская Русь, 2015. – 402 с. 

2. История Донецкого каммнеугольного бассейна / http:// dn.archives. gov. ua / 

articles/stat23.htm и др. 

3. Лях, Д. История родного края. Ч.2  / Д. Лях, В. Никольский, С. Нестерцова. – Донецк: 

Кардинал, 1999. – 343 с. 

4. Михненко, А.М. Новейшая история Донецкого бассейна: монография / А.М. Михненко. – 

Донецк: Сталкер, 1998. – 296 с.  

 

 

 

 

2 Секция: .Донецко-Криворожская Советская республика 
 

 

УДК 946329(477.61)              Негру В.В., Борбачева Л.В. 

               ДонНТУ 

 

ДКР-ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

 

В условиях революций 1917 г. созданием ДКР Донбасс предпринял попытку 

сохраниться как русский регион, входящий в состав Советской России напрямую, а не через 

Украинскую ССР. 

В начале ХХ ст. область Донецкого каменноугольного и Криворожского 

железорудного бассейнов представляла в начале один из крупнейших в Европе 

промышленных кластеров.  

Идею административного обособления Донецкого угольного бассейна и 

Криворожского рудного района еще в царское время внесли российские промышленники. 

Совет Съезда горнопромышленников Юга России (ССГЮР) не устраивало разделение 

цельного Донецко-Криворожского промышленного региона на три административные 

единицы — Екатеринославскую, Харьковскую губернии и автономную Область Войска 

Донского. Уже к Февральской революции 1917 года в Донецко-Криворожском регионе 

сложился консенсус экономических и политических элит по поводу необходимости 
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объединить угольные и металлургические районы края в единую область со столицей в 

Харькове или Екатеринославе.  

После февральского переворота 1917 года самопровозглашённая Центральная Рада 

Украины в Киеве тут же объявила о создании украинской автономии в составе России. Рада 

претендовала на 9 российских губерний, 3 из которых были территорией Новороссии.  Это 

были Таврическая, Екатеринославская, Херсонская и отдельно – Харьковская губерния. 

Временное правительство России не согласилось с таким территориальным усечением 

империи.  

Когда в Харькове в декабре 1917 г. была провозглашена Советская Украина, то 

Донбасс фактически оказался в ее составе. Но подписание Центральной Радой Брестского 

договора с Германией и возвращение украинской власти в Киев при поддержке немецких 

войск заставило большевиков региона отделиться от националистического образования УНР. 

Идея о создании единого Донецкого и Криворожского административного 

образования, напрямую подчинявшаяся центру стала необходимостью. 30 января (12 

февраля) 1918 года в Харькове была провозглашена Донецкая республика. Провозгласил ее 

IV съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов, приняв специальную резолюцию «О 

выделении Донецкого бассейна», в которой речь шла о «Донецком и Криворожском 

бассейне» и определении города Харькова столицей республики.  

Новая республика объявлялась частью Советской России. Как следует из документов 

тех лет, ДКР входила в состав Федеративной Советской Украины на четких условиях, а 

именно: Украина должна была оставаться составной частью Советской России, не носить 

характера национальной республики и иметь федеративное административное устройство. 

Через пару дней был избран  Совнарком, возглавил который легендарный «товарищ Артём», 

Фёдор Сергеев. 

Донецко-Криворожская республика (ДКСР) – советская республика, 

провозглашённая на территории Донецко-Криворожского бассейна как автономия в составе 

РСФСР. Она просуществовала совсем недолго: по одним версиям, всего месяц, по другим – 

два года. 

Донецко-Криворожская республика была организована не по национальному, или 

территориальному, а по хозяйственно-экономическому принципу.  

25 апреля – 6 мая 1917 года в Харькове состоялся 1 областной съезд Советов 

рабочих депутатов Донецкой и Криворожской областей, на котором завершился процесс 

административного объединения Харьковской и Екатеринославской губерний, 

Криворожского и Донецкого бассейнов. Область разбили на 12 административных районов, 

в каждый из которых входило 10-20 местных советов. При формировании новой области 
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игнорировалось старое административное деление Российской империи — в неё вошли 

Макеевка и примыкающие к Мариуполю и Таганрогу земли, которые принадлежали Области 

Войска Донского, а также Кривой Рог, относившийся к Херсонской губернии[4]. 

Председателем Совета и Исполкома Донецко-Криворожского объединения был избран эсер 

Лазарь Голубовский. 

Новая республика объявлялась частью Советской России. Как следует из документов 

тех лет, ДКР входила в состав Федеративной Советской Украины на четких условиях, а 

именно: Украина должна была оставаться составной частью Советской России, не носить 

характера национальной республики и иметь федеративное административное устройство. 

Через пару дней был избран  Совнарком, возглавил который легендарный «товарищ Артём», 

Фёдор Сергеев. 

Донецко-Криворожская республика (ДКСР) – советская республика, 

провозглашённая на территории Донецко-Криворожского бассейна как автономия в составе 

РСФСР. Она просуществовала совсем недолго: по одним версиям, всего месяц, по другим – 

два года. Донецко-Криворожская республика была организована не по национальному, или 

территориальному, а по хозяйственно-экономическому принципу.  

Оккупация Донбасса немцами в 1918 г. затормозила процесс формирования ДКР. 

Кроме того, позиция Ленина, Советской власти не учитывала исторических условий, что 

привело к тягчайшей ошибке. Для решения своих стратегических задач объединения 

советских республик в единое государство, в жертву были принесены интересы Донбасса, 

его населения, принадлежности его к русскому миру, а не Украине. Власть не смогла 

распознать украинский национализм даже большевиков Советской Украины. 

В январе 1919 года Советская Украина стала именоваться Украинской Советской 

Социалистической Республикой. 17 февраля 1919 года по предложению В. И. Ленина было 

принято постановление Совета обороны РСФСР «О ликвидации Донецко-Криворожской 

советской республики». 

Передача интернационального Донбасса, русского по своей ментальности, 

родившегося на землях Новороссии из состава Советской России в состав Украины была 

актом колоссального преступления, приправленного прямым отрицанием большевиками 

собственной позиции годовой давности. Всё указанное послужило причиной замалчивания 

темы ДКР как в УССР, так и в её прямой идейной наследнице современной Украине. 

События 2014 г. в Донбассе являются результатом этой страшной ошибки. ДНР и 

ЛНР являются прямыми наследницами ДКР. 
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УДК 94:321 (477)                      Ярцев М.Д., Тюльченко И.К. 

                        ДонНТУ 

 

ИСТОКИ И ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОНЕЦКО-КРИВОРОЖСКОЙ 

СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

В ХХ веке была заложена и ныне популярная идея о неделимости Донбасса. Через 

века эта идея была вновь реализована новой властью. Донецко-Криворожская республика 

экономическое решение, которое было реализовано с помощью советской власти. 

Совет Съезда горнопромышленников юга России (ССГЮР) привнес мысль о 

формировании республики равно как особое управленческое выделение Донецкого и 

угольного бассейна и Криворожского рудного региона ещё во времена империализма 

царской России. Промышленников никак не устраивало распределение целостного Донецко-

Криворожского индустриального района на 3 административные единицы – 

Екатеринославскую, Харьковскую губернии и независимую Область Войска Донского. С 

конца XIX в. предприниматели стали говорить о  «финансовой целостности» в составе 

России. К периоду Февральской революции 1917 годы в Донецко-Криворожском районе 

сформировался острый вопрос экономический и общественно-политических верхушек по 

поводу, совместить угольные и металлургические регионы в общую область со столицей в 

Харькове либо Екатеринославе. Реализация данной мысли была положено в марте создание 

в1917 годы особенного Донецкого комитета, управляющим какого был М. Чернышов.  

В промежуток 25 апреля – 6 мая 1917 годы в Харькове проходил I региональный 

съезд Советов рабочих депутатов Донецкой и Криворожской областей, на котором 

закончился процесс административного объединения Харьковской и Екатеринославской 

губерний, Криворожского и Донецкого бассейнов. Область разбили на 12 административных 

районов, в каждый из которых входило 10-20 местных Советов. При формировании новой 

https://vk.com/doc271574831_442339447?hash=1cc11117d1f0a9d721&dl=e7b26642ef4971179e
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http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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области игнорировалось прошлое управленческое разделение Российский империи — в неё 

вступили Макеевка и прилегающие к Мариуполю и Таганрогу территории, какие относились 

Области Войска Донского, а также Кривой Рог, относившийся к Херсонской губернии. 

Председателем Совета и Исполкома Донецко-Криворожского объединения был избран член 

партии социал-революционеров Лазарь Голубовский [1]. 

Формирование Донецко-Криворожской советской республики противополагаться 

Украинской Народной Республике, притязавшей в земли Харьковской и Екатеринославской 

губерний. Украинская Народная Республика создателями Донецко-Криворожской советской 

республики воспринималась как буржуазная. Создание базировалось не национальной, а на 

экономической основе.  

Летом 1917 года, когда возник спор между Временным правительством и 

Центральной Радой о распространении юрисдикции последней не только на земли 

Малороссии, но и на Новороссию и часть Донбасса, руководство ССГЮР обратилось к 

Временному правительству с настоятельным требованием не допустить передачи «южной 

горной и горнозаводской промышленности — основы экономического развития и военной 

мощи государства» под контроль «провинциальной автономии и может быть даже 

федерации, основанной на резко выраженном национальном признаке». Глава ССГЮР 

Николай фон Дитмар указывал 1 (14) августа: «Весь этот район как в промышленном 

отношении, так и в географическом и бытовом представляется совершенно отличным от 

Киевского. Весь этот район имеет своё совершенно самостоятельное первостепенное 

значение для России, живёт самостоятельною жизнью, и административное подчинение 

Харьковского района Киевскому району решительно ничем не вызывается, а наоборот, как 

совершенно не отвечающее жизни, такое искусственное подчинение только осложнит и 

затруднит всю жизнь района, тем более, что это подчинение диктуется вопросами не 

целесообразности и государственными требованиями, а исключительно национальными 

притязаниями руководителей украинского движения». Комиссия Временного 

правительства 4 (17) августа направила Генеральному секретариату (правительству) 

Центральной Рады «Временную инструкцию», согласно которой правомочность 

Генерального секретариата распространялась лишь на 5 из 9 заявленных губерний — 

Киевскую, Волынскую, Подольскую, Полтавскую и Черниговскую, да и то за исключением 

нескольких уездов. В апреле 1918 года, когда к Харькову подступали немецкие войска, 

именно на этот документ ссылался Артём (Ф. А. Сергеев), обосновывая правомерность 

границ между Донецкой республикой и УНР, правительство которой пригласило 

оккупационные войска. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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4 сентября 1917 годы руководитель большевицкого обкома Артём (Ф. А. Сергеев) 

сообщил на совещании фабрично-промышленных комитетов в Харькове: «…В настоящее 

время мы порвали с Временным правительством и приступили к образованию своей власти, 

к организации которой будет привлечён весь Донецкий бассейн». 7 сентября он 

телеграфировал в ЦК РСДРП о создании «революционного штаба»: «Штаб – верховный 

орган, не подчинённый Временному правительству и сосредоточивший в себе всю власть на 

местах. Фактически это было декретированием республики Харьковской губернии».[2]. 

Так, 16 (29) ноября аппарат правительства Донецко-Криворожской области – комитет 

местных советов – Развернуть широкую агитацию за то, чтобы оставить весь Донецко-

Криворожский бассейн с Харьковом в составе Российской Республики и отнести эту 

территорию к особой, единой административно-самоуправляемой области». 

17 (30) ноября пленарное собрание Облисполкома отрицал III Универсал 

Центральной Рады, объявившей притязание на Донецкий и Криворожский бассейн, и 

требовал проведения референдума по вопросу самоопределения края. 

На III областном съезде Советов в декабре 1917 года руководство Советом перешло к 

большевикам: председателем Совета был избран Б. Магидов, а Президиума Исполкома – С. 

Васильченко, члены РСДРП(б). 

В состав республики были определены земли Харьковской и Екатеринославской 

губерний (полностью), доля Криворожья Херсонской губернии, доля уездов Таврической 

губернии (вплоть до Крымского перешейка) и близлежащих к ним индустриальных 

(угольных) областей Войска Донского по линии железной дороги Ростов-Лихая (фактически 

всё Левобережье). В настоящее время современные Донецкая, Луганская, Днепропетровская 

и Запорожская области, отчасти Харьковская, Сумская, Херсонская, Николаевская и 

российская Ростовская. 

Столицей республики был Харьков, потом Луганск. 

В республике была введена реформа по экономическому признаку, а также судебная 

реформа, введены единые формы судопроизводства.. Были введены налоги для крупных 

предпринимателей, но при этом были возвращены ранее конфискованные деньги частных 

банков.. Были введены бесплатное обучение для детей бедноты и открыты курсы ликбеза, 

была разработана программа по созданию детских летних лагерей. 

В республике национализировалась крупная индустрия, в частности, 

металлургические фабрики, устранены акционерских сообществ, национализированы  шахты 

и рудники. 

Центральные державы подписали сепаратный мирный договор, и менее чем через 

неделю после провозглашения Донецкой республики германо-австрийские войска по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
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приглашению правительства УНР вступили на территорию Украины для защиты её 

от Советской России и начали масштабное и быстрое продвижение на восток. Уже 1 марта 

они были в Киеве. 18 марта немецкие войска вторглись в пределы ДКР. 

Когда началось наступление немцев, председатель правительства — Артём — послал 

ультиматум императору Вильгельму, где предупреждал, что в случае нарушения границ 

Донецко-Криворожской республики, которая никакого отношения к Украине не имеет, 

республика будет считать себя в состоянии войны с Германией. 

Для отпора оккупационным войскам был организован набор добровольцев в Красную 

Армию Донбасса. Первым командующим армии был выбран А. И. Геккер (затем П. 

Баранов, А. Круссер). Из-за неравенства сил, однако, вооружённые отряды Донецко-

Криворожской Республики были вынуждены отступать. 

3 марта 1918 года был подписан Брестский мирный договор, в результате чего австро-

германские войска вступили на Украину, западную Новороссию (по договору являлась 

частью Украины) и начали оккупацию Донецкого и Криворожского бассейнов (то есть 

фактически стали контролировать почти всю Советскую Украину). Для сопротивления 

оккупации из добровольцев собирается Первая Донецкая армия. Командующим армии 

выбирается Анатолий Геккер. Из-за неравенства сил войска Донецко-Криворожской 

республики отступают.  

19 марта 1918 года состоялся второй Всеукраинский съезд Советов в Екатеринославе. 

Съезд постановил объединить все советские образования на территории Украины в единую 

Украинскую Советскую Республику для создания единого фронта против наступления 

врага. Артём (Сергеев) и часть представителей Донецко-Криворожской республики 

присутствовали на съезде и не проявив активности формально признали решения съезда. 

С.Васильченко, М.Жаков и В.Филов стали в оппозицию к этому решению и настаивали на 

сохранении Донецко-Криворожской Республики.  

27 августа 1918 года Советская Россия и Германия подписали дополнительный 

договор, одним из пунктов которого Донбасс был объявлен временно оккупированной 

немецкой территорией. В ноябре 1918 года Центральные державы признали своё поражение 

в Первьой мировой войне. Их войска начали покидать оккупированные территории. В конце 

декабря в Харьков была фактически восстановлена власть Советов (которые, в частности, 

переименовали в январе 1919 центральную площадь Павловскую в пл. Розы Люксембург 

(убитой в Германии); тогда же был перенесён в столицу прах погибшего при обороне 

Царицына организатора армии ДКСР Николая Руднева (торжественно захоронен в 

центре Михайловской площади, переименованной советскими властями в площадь Руднева). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://donbass.name/tags/%EC%E0%F0%F2/
http://donbass.name/540-pervaja-doneckaja-armija.html
http://donbass.name/1081-komandarm-gekker.html
http://donbass.name/239-simvol-revoljucii-artem.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
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К началу мая 1918 года австро-германские войска полностью оккупировали 

территорию Донецко-Криворожской республики, которая таким образом фактически 

прекратила существование. В ноябре 1918 года договор разрывается и войска Германии 

покидают Украину. 17 февраля 1919 года принимается постановление Совета Обороны 

РСФСР о ликвидации Донецко-Криворожской республики. 

Основание республики зародило идею о неделимости Донбасса, которую мы сквозь 

века пытаемся защитить от все той же Украины, чья власть никогда не принималась в нашем 

крае. 

 

1. «Образование ДКР» http://infodon.org.ua/uzovka/61 

2. Астахова В. И. Революционная деятельность Артёма в 1917-1918 годах. – Х., 1966. – С. 

94-122. 

 

УДК: 34:321.011(477.61/62)                                                         Сметанин А.В.  Лепинский В.В. 

          ДонНТУ 

 

ГОСУДАРСВЕННОЕ УСТРОЙСТВО И ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ДКСР В 1918 г. 

 

ДКСР – провозглашённая на территории Донецко-Криворожского бассейна (февраль 

1918 года) являлась автономией в составе РСФСР. Практически через 100 лет мы вновь 

можем наблюдать становление новой уже независимой Донецкой Народной Республики. На 

данный момент активно идут боевые действия в ходе войны, развязанной Киевским 

режимом против народа Донбасс. Именно поэтому тема гражданской войны и военных 

действий на территории Донецкого края сегодня, как никогда, актуальны. 

После провозглашения республики 12 февраля 1918 года на IV областном съезде 

Советов рабочих депутатов Донецкого и Криворожского бассейнов в Харькове был избран 

областной комитет ДКСР из девяти человек, куда вошли большевики С. Васильченко, М. 

Жаков, М. Тевелев, И. Варейкис и Ф. Андреев, эсеры – Киричек, Ровенский, Маркарьян, 

меньшевик Рубинштейн. На первом заседании обкома 14 февраля 1918 г. были избран 

президиум, председатель обкома – С. Васильченко, его заместитель (товарищ председателя) - 

Жаков и секретарь – Варейкис [1, с. 49-51]. 

Там же было сформировано правительство республики – Совнарком, утвердивший 

на своем первом заседании Декларацию своей деятельности на ближайший период. 

Осуществлению основных целей правительства способствовала большая программа реформ: 

в республике были проведены территориальная реформа по экономическому признаку 

http://donbass.name/tags/%ED%EE%FF%E1%F0%FC/
http://donbass.name/tags/1919/
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(передача земли рабочим, которые на ней трудились). В республике была национализирована 

крупная промышленность – в частности, металлургические заводы, ликвидированы 

акционерные общества, национализированы шахты и рудники (только в марте 1918 года в 

государственную собственность перешло 230 рудников). 

Судебная реформа – введены единые формы судопроизводства. Были введены 

налоги для крупных предпринимателей, но при этом были возвращены ранее 

конфискованные средства частных банков. Для рабочих установлены ежегодные отпуска, 

устранена жилищная нужда. Было введено бесплатное обучение для детей бедноты и 

открыты курсы ликбеза (массовое обучение неграмотных взрослых чтению и письму в 

Советской России и СССР), была разработана программа по созданию детских летних 

лагерей [1, с. 62-63]. 

Но дальнейшему развития данного плана реформ помешала Германо-Австрийская 

оккупация. 9 февраля 1918 года Украинская Народная Республика и Центральные державы 

подписали сепаратный мирный договор, и менее чем через неделю после провозглашения 

Донецкой республики германо-австрийские войска по приглашению правительства УНР 

вступили на территорию УССР под предлогом защиты от Советской России. Вскоре 

началось масштабное и быстрое продвижение на восток. Уже 1 марта они были в Киеве. 18 

марта немецкие войска вторглись в пределы ДКР. 

Для отпора оккупационным войскам был организован набор добровольцев в 

Красную Армию Донбасса. Первым командующим армии был выбран А. И. Геккер (затем П. 

Баранов, А. Круссер). Из-за неравенства сил вооружённые отряды Донецко-Криворожской 

Республики были вынуждены отступать. 19 марта на 2-м Всеукраинском съезде Советов в 

Екатеринославе было принято решение объединить все советские государственные 

образования на территории, на которую претендовала Украинская Народная Республика, в 

Украинскую Советскую Республику для создания единого фронта против вторжения [2, с. 

51]. 

Артём (Фёдор Андре евич Серге ев), как представитель Донецко-Криворожской 

республики, присутствовавший на съезде, фактически признал это решение. Однако С. 

Васильченко, М. Жаков и В. Филов стали в оппозицию, настаивая на сохранении 

самостоятельности Донецко-Криворожской Советской Республики, и подали в отставку. В 

связи с продвижением немецких войск 7−8 апреля правительство Донецко-Криворожской 

Республики было вынуждено переехать в Луганск, а 28 апреля было эвакуировано на 

территорию РСФСР (поход на Царицын). 

К началу мая 1918 года австро-германские войска полностью оккупировали 

территорию Донецко-Криворожской республики, которая таким образом фактически 
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прекратила существование. 27 августа 1918 года Советская Россия и Германия подписали 

дополнительный договор, одним из пунктов которого Донбасс был объявлен временно 

оккупированной немецкой территорией. В ноябре 1918 года Центральные державы признали 

своё поражение в Первой мировой войне. Их войска начали покидать оккупированные 

территории [2, с. 56]. 

Из всего выше сказанного мы можем сделать вывод, что ДКСР вполне могла стать 

сильной автономной республикой. Но её развитию помешали военные действия, которые 

начали происходить в только сформированной республике. 

 

1. Корнилов В. В. Донецко-Криворожская Республика: «Расстрелянная мечта» / В. В. 
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РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ДОНБАССЕ 

 

Октябрьские события 1917г. года в Петрограде привели в движение население 

Донбасса. С 25 октября по 25 ноября 1917 года из центра в Донецко-Криворожский бассейн 

было направлено 24 агитатора с целью организации массовых митингов и собраний 

трудящихся в поддержку революции.  

17 ноября председателем Совета был избран Я.В. Залмаев. Юзовский Совет принял 

резолюцию, в которой заявил о своей полной поддержке Советского правительства, назначил 

комиссаров во все правительственные учреждения, взял под контроль почту, телеграф и 

железнодорожную станцию. Отряды Красной гвардии разоружили меньшевистско-

эсеровскую милицию. Власть в городе и его районе временно, перешла к большевикам. 

Областной исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов на пленарном 

заседании 17 ноября отказался признать власть СНК и решительно высказался против 

передачи власти Советам в Донецко-Криворожском бассейне. Вплоть до декабря 1917 г. 

против большевиков вел ожесточенную борьбу эсеро-меньшевистский исполком 

Лисичанского Совета рабочих депутатов.  
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В ноябре 1917 года против Советской, власти фактически выступали Каледин и 

Центральная рада (основанная 17 марта 1917 года), позиция которой была более чем 

логичной. Гражданская война уже шла, попытаться "остановить" ее путем соглашения с 

умеренными социалистами - значило обречь себя на поражение. 7 ноября 1917 года 

Центральной радой был издан "Третий универсал", по которому определялись Границы 

Украинской республики.  

В сентябре - октябре 1917 года возникает идея о выделении Донецко-Криворожского 

бассейна в отдельную хозяйственно- административную автономную область и создание на 

ее территории советов. Октябрьские события и приход большевиков к власти натолкнулись 

на отпор магнатов Юга. В ноябре 1917 г. "Антрацитсоюз", а в декабре "Угольсоюз", 

"Металлсоюз" и "Горносоюз" решили закрыть свои предприятия в случае введения рабочего 

контроля. В начале декабря 1917 года в Юзовку прибыло несколько эшелонов казаков. 

Горнопромышленники пригласили казаков якобы для охраны шахт и заводов от расхищений. 

На самом деле они преследовали цель разгромить рабочие организации Юзовки. 15 декабря 

1917 года СНК принял постановление конфисковать шахты, заводы и рудники, весь живой и 

мертвый инвентарь Русско-Бельгийского металлургического общества, ввиду нежелания 

общества подчиниться декрету СНК о введении рабочего контроля над производством. 

Таким образом в течение ноября и второй половины декабря 1917 года власть Советов была 

установлена в ряде районов Донбасса.  

Донбасс эпохи гражданской войны представляет интерес для изучения, так как ни в 

одной из других областей Украины не наблюдалось такого множества и разнообразия 

сменявших друг друга в эту эпоху политических режимов. 27 января 1918 года Центральная 

рада заключила с Германией сепаратный мир, по которому договорилась на определенных 

условиях об оккупации немцами Украины 14 февраля 1918 года областной исполнительный 

комитет Советов, сформировал Совет Народных Комиссаров Донецко-Криворожской 

республики. Государственные органы республики вели работу по укреплению власти на 

местах, объединению Советов рабочих и солдатских депутатов с Советами крестьянских 

депутатов. СНК республики и Южный Совет народного хозяйства постановили 

национализировать угольную промышленность, муниципализировать в местечках, поселках 

и городах дома крупных собственников, ввели рабочий контроль над производством, 

восстанавливали работу промышленности, приняли постановление о введении для шахтеров 

ежегодных двухмесячных отпусков. Правительство Донецкой республики создало 

чрезвычайный штаб из пяти человек, которому было поручено руководство военно-

оперативными действиями.  
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Во второй половине марта 1918 года чрезвычайными штаб Донецко-Криворожской 

республики развернул работу по формированию рабочих боевых отрядов. Несмотря на 

сопротивление, немецкие армии все же стремительно продвигались вглубь территории 

Украины. К маю 1918 года немцам удалось оккупировать всю территорию Украины, в том 

числе и Донбасс: в пределы Украины началось вторжение иностранных интервентов. 

Восстановив буржуазно-помещичью диктатуру, австро-германские войска повели 

наступления на политические права трудящихся, что привело к формированию подпольного 

движения. Сильным ударом по оккупантам была всеобщая забастовка украинских 

железнодорожников, которая началась в середине июля 1918 года. Все большее 

распространение получило повстанческое движение. В ноябре была установлена связь с 

повстанческими отрядами всех районов и подпольными ячейками железнодорожных 

станций Гришино, Авдеевка, Дебальцево, Ясиноватая, которые в свою очередь 

поддерживали связь с другими близлежащими станциями. Под воздействием 

революционных событий в Германии осенью 1918 года по всей территории Украины борьба 

против австро-германских войск приняла широкий размах. Во второй половине, ноября 1918 

года из нейтральной зоны началось наступление украинских повстанческих войск совместно 

с частями Красной Армии. Под их ударами поспешно отступали австро-германские войска. 

В начале 1919 года на восточном участке Южного фронта сложилась благоприятная 

обстановка. Но многие населенные пункты Донбасса были заняты устойчивыми 

белоказачьими частями, которые упорно сопротивлялись. В марте и апреле 1919 года в 

Донбассе продолжались ожесточенные бои. К концу мая 1919 года положение на донецком 

участке Южного фронта ухудшилось. После напряженных боев советские войска 

вынуждены были отступать. К началу июня 1919 года деникинцы захватили Донбасс. На 

захваченной территории деникинцы установили режим военной диктатуры, реставрировали 

власть капитала для восстановления экономической жизни фронта. На предприятиях 

деникинцы ввели старое, дореволюционное управление. К началу октября 1919 года 

обстановка на Южном фронте была тяжелой. В то время, как повстанческие отряды 

продвигались на север разрушая тыл деникинцев, Красная Армия, наступая, заставляла 

деникинцев откатываться на юг. В декабре 1919 года начались бои за Донбасс. Советское 

командование сходу им овладело, а 24 декабря 1919 года освободили Луганск. 

6 июня 1920 года из Крыма развернули наступление войска Врангеля, которые 

насчитывали более 30 тысяч солдат и офицеров. Они вплотную подошли к Донбассу. Войска 

Врангеля не сомневались в том, что им удастся быстро опрокинуть немногочисленные части 

Красной Армии, так как основные ее силы находились на польском фронте, овладеть 

Северной Таврией и Донбассом, а затем соединиться с польскими войсками и остатками 
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войск на Дону и Кубани. 27 сентября врангелевцы взяли Волноваху. В начале ок.ября 1920 

года почти весь Мариупольский уезд и примерно половина Таганрогского были заняты 

врагом. 28 октября началось наступление Красной Армии и через два дня на всех участках 

фронта враг был отброшен. До 10 ноября были освобождены Симферополь, Феодосия, 

Севастополь, Керчь. 
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ВНЕШНЕКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ДОНЕЦКО-КРИВОРОЖСКОЙ 

СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Когда Николай II покинул свой престол, вся территория Российской империи,вовсе 

оказавшись без центрального правительства, рушилась на глазах. Власть центра ослабла и 

тем самым быстро нашлись желающие воспользоваться этим местом. Создавались массы 

новых стран и государственных образований, и Донецко-Криворожская республика была 

лишь одной из многих. После буржуазной революции 1917 года состоялся первый областной 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов с Донбасса и Кривбасса, который проходил с 

25 апреля по 6 мая. Их решение состояло в объединение Харьковской, Екатеринославской 

губернии, Донецкого и Криворожского бассейнов. Позднее, в Харькове (июль)состоялась 

областная конференция РСДРП, которая создала собственный обком, где большевики 

избрали Федора Сергеева (Артема) своим руководителем. На тот момент идея выделения 

Донкривбасса в отдельную республику получила новый импульс. В начале 1918 года 

революционные войска взяли Киев, из которого изгнали Центральную раду, и, 

воспользовавшись этим, представители местных Советов 9-12 февраля в Харькове провели 

4 областной съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, где и было принято решение о 

провозглашение Донецко-Криворожской советской республики (далее – ДКСР) в составе 

РСФСР. 
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Донецкая республика не собиралась вести собственную международную политику, 

но при этом она имела контакты с иностранными государствами и их представителями. К 

революции 1917 года в Харькове располагались несколько иностранных консульств: Персии, 

Франции, Великобритании, США, Бельгии и Швеции. Конечно, с началом революции работа 

некоторых учреждений была прекращена, но в связи с тем, что в Донецко-Криворожском 

бассейне находились крупные предприятия, ряд иностранных государств сохранял свои 

дипучреждения в Харькове, надеясь сохранить инвестиции своих граждан. 

Как было известно, вначале 1918 консул Франции активно контактировал с 

руководителями ДКСР. В частности, в архивах уцелело письмо местным властям об отмене 

решения реквизиции гостиницы «Гранд – Отель», что принадлежала французскому 

гражданину Боннотту. Кроме того, на территории ДКСР активно вела работы и французская 

военная миссия. В конце марта она прибыла в Харьков для изучения нужд армии, 

борющейся с немцами. Ознакомившись с солдатскими отрядами, вооруженными силами и, 

осмотрев укрепленные позиции, они пришли к выводу, что с такими силами невозможно 

устоять перед немецкими отрядами. В апреле советское командование получило телеграмму 

от представителя французской миссии капитана Борда, который предлагал свою помощь в 

организации обороны на линиях Волноваха – Мелитополь, Константиновка – Царево – 

Александровск.  

Стоит отметить и интерес представителей Бельгии и Дании к ДКСР. Несколько раз 

областной комитет заслушивал обращения консула Бельгии, связанные с защитой прав 

бельгийских инвесторов в Донбассе. А консул Дании в местной прессе активно размещал 

объявления о поиске помещения под консульство. Спустя некоторое на месте кондитерского 

магазина «Жорж Борман» на Николаевской площади расположилось консульство, где они 

предоставляли услуги переводчиков и экскурсоводов по городу.  

Не менее важное, о чем стоит упомянуть – это то, что правительство ДКСР с самого 

начала своего существования приняло функцию предоставления российского гражданства 

иностранцам, проживающим на территории республики. Яркий пример тому, это 

сохранившееся прошение военнопленного чеха Владислава Флашора, служившего в 13-м 

полку австрийской армии: «С переменой в России образа правления я решил остаться в 

России, а потому прошу Вас предоставить мне полные права гражданина свободной 

федеративной республики».  

В1918 году, 3 марта Россия была вынуждена заключить Брестский мирный договор с 

Германией. А тем временем, ДКСР практически в одиночку пришлось оборонять свои 

границы от немцев. В роли самостоятельных дипломатов, Федор Сергеев и его коллеги 

обращались к мировой общественности о незаконном вторжении немецко-украинских войск 
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на территорию республики. И как факт, наркомат иностранных дел советской России 

поддерживал эти обращения, требуя от Германии немедленно остановить продвижение 

войск за пределы Украины. 

Таким образом, ДКСР, не планируя осуществлять самостоятельную внешнюю 

политику, тем не менее поддерживала внешнеэкономические связи, что было обусловлено 

значительными вложениями иностранного капитала в предприятия Донбасса. 
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УДК 947 Герасимова В.И,                                                             Герасимова В.И., Шелехов Е.А. 

                                                                                           ДААТ 

 

ДОНЕЦКО-КРИВОРОЖСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

Современная Донецкая Народная Республика, которая борется за свободу и 

независимость жителей Юго-Востока Украины, называет себя правопреемницей Донецко-

Криворожской Советской Республики, существовавшей в 1918-1919 годах. Так заявил 

Народный Совет Донецкой Народной Республики. И действительно, ничто в этом мире не 

появляется из ничего. Особенно это касается исторических процессов и явлений. Так 

произошло и с Донецко-Криворожской советской республикой. Она стала основой, 

символом и маяком для ДНР не только в деле борьбы за свободу, но и как образец 

государственного и социально-экономического строительства [7]. 

Цели нашей статьи: 

- раскрыть историю  Донецко-Криворожской республики (ДКР); 

- дать исторический портрет основных деятелей ДКР; 

- раскрыть историческую связь Донецко-Криворожской советской  республики с 

современными процессами. 
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Донецко-Криворожская республика просуществовала совсем недолго: по одним 

версиям, всего месяц, по другим – два года. Официальная историография примерно 

следующая: Донецко-Криворожская советская республика (ДКСР) была провозглашена 

в Харькове 12 февраля 1918 года на 4-ом областном съезде Советов рабочих депутатов 

Донецкого и Криворожского бассейнов. Флаг республики представляет собой три 

горизонтальные полосы: чёрную тёмно-синюю и красную (чёрно-сине-красный триколор). 

Проект Флага был принят 27 апреля 1917 года в Харькове на I Областном съезде Советов 

Донецкого и Криворожского бассейнов, в дальнейшем существовал как флаг Донецко-

Криворожской республики. Фактически, в качестве флага ДКР обычно использовалось 

красное знамя революции. Новая республика объявлялась частью Советской России. Через 

пару дней выбрали Совнарком, возглавил который легендарный «товарищ Артём».  

В советские годы о Донецко-Криворожской республике предпочитали не упоминать в 

школьных учебниках по истории. Местные Советы неоднозначно оценили создание 

Донецко-Криворожской советской республики. Бахмутский и Юзовский Советы 

поддержали, в Екатеринославе городской Совет был против создания республики, а 

районный – "за". Интересный взгляд на эти события изложен в книгах Владимира 

Корнилова, где он пишет, что на самом деле  ДКР была гораздо легитимнее, нежели 

Украинская Народная Республика (УНР), так как весной 1917 года Центральная Рада 

фактически сама себя объявила выразителем интересов украинского народа, который таких 

полномочий ей не давал. Те же, кто создавал и руководил ДКР, были депутатами местных 

советов – то есть действительно народными депутатами [3, С.2], [4].   

Большинство советских историков утверждали, что провозглашение самостоятельной 

Донецко-Криворожской республики противоречило указаниям В.И.Ленина, и ЦК российской 

партии большевиков неодобрительно отнёсся к выделению Донбасса и Криворожья в 

отдельную республику. Яков Свердлов идею не поддержал и прислал телеграмму: 

«Выделение считаем вредным», а Ленин требовал «сурового соблюдения суверенитета 

Советской Украины, невмешательства в деятельность ЦИК Советов Украины, тактичности в 

национальном вопросе, заботы об укреплении сотрудничества Украинской и Российской 

Советских республик» [1], [8].  

У истоков государства стояла очень влиятельная структура – Совет съездов 

горнопромышленников юга России (ССГЮР), который проработал с 1877 по 1918 год. К 

февральской революции 1917-го и политические, и экономические элиты края сошлись на 

необходимости объединения угольных и металлургических районов в единую структуру. 

Собственно, споры свелись только к одному вопросу: какой из городов станет столицей – 

Харьков или Екатеринослав (сегодняшний Днепропетровск). Но поскольку Харьков был 

http://donbass.name/44-flag-donbassa.html
http://donbass.name/tags/%E0%EF%F0%E5%EB%FC/
http://donbass.name/tags/1917/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
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крупным промышленным центром и именно там находился штаб ССГЮР, то вскоре вопрос 

был решён в пользу этого города. 

После буржуазной февральской революции 1917 года состоялся первый областной 

съезд советов рабочих депутатов с Донбасса и Кривбасса, который проходил с 25 апреля по 6 

мая. Именно на этом съезде и завершился процесс объединения Харьковской, 

Екатеринославской губерний, Криворожского и Донецкого бассейнов. Область разбили на 12 

административных районов, в каждом из них действовало по 10-20 местных советов. При 

этом старое административное деление империи игнорировалось – за основу была принята 

только экономическая составляющая. 

Таким образом, новая территориальная единица объединила Харьковскую и 

Екатеринославскую губернии целиком, часть Херсонской губернии, часть уездов 

Таврической губернии до Крымского перешейка и прилегающие к ним промышленные 

районы области Войска Донского по линии железной дороги Ростов  –  Лихая. 

С приходом Артёма в короткой, но яркой истории ДКР началась новая веха –

советский этап её существования. Мнения историков о том, какой день считать началом 

основания Донецко-Криворожской советской республики, расходятся: называют различные 

даты в период от конца января до середины февраля 1918-го. История сыграла здесь злую 

шутку: именно в тот год Россия переходила со старого календаря на новый, поэтому после 

31 января сразу же началось 14 февраля. Тогда и состоялось первое заседание областного 

комитета ДКСР, который был сформирован после многопартийного съезда.  

В обком вошли 11 человек – семь большевиков, три эсера и один меньшевик. Вначале 

избрали президиум, который возглавил большевик из Ростова Семён Васильченко. 

Казначеем стал представитель эсеров [5]. Во время формирования правительства республики 

Васильченко предложил создать коалиционную власть, выделив ряд наркоматов 

(министерств) эсерам. Всего было намечено организовать 16 наркоматов – в тот же день 

создали девять, их возглавил Артём, он же по совместительству стал комиссаром по делам 

народного хозяйства. Остальные портфели были предложены эсерам, которые никак не 

могли определиться, входить ли им в правительство ДКСР [9]. 

В ДКР были проведены территориальная и судебная реформы, введены налоги для 

крупного бизнеса и возвращены конфискованные деньги частных банков. Обучение и курсы 

ликбеза стали бесплатными для детей из бедных семей. Была подготовлена программа по 

созданию детских оздоровительных лагерей. Крупная промышленность (металлургические 

заводы, шахты, рудники) были национализированы, ликвидированы акционерные общества  

[8, С.24].  
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Не стоит забывать, что в тот самый период, когда рушилась Российская империя, в 

Европе по-прежнему бушевала Первая мировая война. В феврале 1918 года был подписан 

сепаратный мирный договор, по которому одна из воюющих стран договаривается с другой о 

перемирии без ведома и согласия союзников. Именно так поступила Советская Россия с 

Германией, заключив Брестский мир и фактически предав союзников по Антанте – 

Великобританию и Францию. При этом едва образованная молодая ДКСР сразу же была 

оккупирована австро-германскими войсками. УНР, заключив сепаратный мир с Германией 

ещё раньше большевиков, также претендовала на территорию ДКСР и поэтому попросила 

Германию о защите своих территорий от посягательств Советской России.  

Артёму и его наркомам при поддержке Министерства иностранных дел России 

пришлось взывать к мировой общественности о незаконности вторжения в независимую 

республику. Из добровольцев была сформирована отдельная Красная армия Донбасса, 

командовал которой Анатолий Геккер. Донецкая республика сопротивлялась очень 

мужественно. У ДКР была своя армия. Первоначально она насчитывала 8,5 тысяч штыков. 5 

апреля был создан полевой штаб Донецкой армии. К тому времени она уже насчитывала 13 

тысяч человек. Благодаря действиям донецких частей немцы увязли в Донбассе на целый 

месяц.  

Однако из-за неравенства сил вооружённые отряды Донецко-Криворожской 

республики были вынуждены отступать. 8 апреля правительство ДКР переехало в Луганск, 

ставший новой столицей. Тогда же столица республики, Харьков, была оккупирована 7-8 

апреля 1918 года. Артем и его правительство успели вывести все материальные ценности из 

занимаемой врагом территории. 28 апреля части Донецкой армии и правительство ДКР ушли 

за Дон в Россию.  

К маю месяцу республика практически прекратила своё существование – её 

полностью заняли австро-германские войска. Но уже в октябре в Германии произошла 

революция, и к ноябрю 1918-го она признала своё поражение в Первой мировой. Войска 

стали покидать оккупированные территории, без немецкой поддержки УНР также не смогла 

устоять. К концу ноября правительство ДКСР вернулось в  Харьков [5]. 

Правда, у новоявленной республики был влиятельный противник в правительстве 

большевиков – речь идёт о наркоме по делам национальностей Иосифе Сталине. Он жёстко 

выступал за ликвидацию республики, созданной не по национальному, а по экономическому 

признаку. При этом мнением её жителей никто не интересовался. “Никакого Донкривбасса 

не будет и не должно быть”, – заявил “вождь” на заседании совета обороны РСФСР 17 

февраля 1919 года. По предложению Сталина было решено провести «коренизацию», 

которая в процессе реализации сопровождалась насильственной украинизацией, 

http://korrespondent.net/
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репрессиями и принуждением. Постановлением Совета обороны РСФСР 17 февраля 1919 

года ДКСР была юридически ликвидирована и её территория была присоединена к 

Советской Украине [6].  

Трагическая участь постигла всё правительство несостоявшегося государства. Из 

десяти народных комиссаров первого состава правительства восемь были расстреляны в 

1931-1938 гг. Уцелел лишь нарком труда Борис Магидов, хотя он также был арестован и 

репрессирован в 1939-м. А легендарный товарищ Артём, переживший войны и революции, 

проехавший через полмира, погиб в 1921 году. Он направлялся из Тулы в Москву в 

экспериментальном скоростном аэровагоне, который разбился при невыясненных 

обстоятельствах вместе с изобретателем и ещё четырьмя пассажирами. Сергеева похоронили 

в кремлёвской стене, а его сына Артёма усыновил Сталин [8]. 

В Донецкой Народной Республике одной из добрых традиций стало празднование дня 

рождения Донецко-Криворожской республики. Выступая 12 февраля 2017 года на 

торжественном митинге в центре Донецка возле памятника знаменитому революционеру 

Федору Сергееву (Артему),  Глава ДНР Александр Захарченко отметил важное историческое 

значение  героического прошлого Донбасса. «Это была первая попытка создать независимое 

государство на нашей территории. Пусть она не увенчалась успехом, но, как бы ни было, мы 

должны учесть ошибки прошлого. Наша история для нас крайне важна, потому что только 

тот, кто чтит историю и уважает традиции, будет иметь будущее. Тех же, кто забывает своё 

прошлое, ждет судьба «Единой Украины». Наше будущее – в наших руках, за нашими 

плечами – героическое прошлое, поэтому я уверен, что у нас всё получится», - подчеркнул 

Председатель Народного Совета Денис Пушилин [3, С.2].  

Прошлое – это прекрасный учитель и помощник при строительстве будущего. И 

здесь мы имеем уникальнейший опыт Донецко-криворожской республики. Она показала 

пример как военного, так и государственного строительства в тяжелейших экономических и 

внешнеполитических условиях. Это яркий пример для Донецкой Народной Республики. 

Опираясь на этот опыт, можно смело утверждать о победе ДНР.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ДОНЕЦКО-КРИВОРОЖСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

К концу 1918 г. ситуация в Украине чрезвычайно накалилась, борьба за власть 

между различными политическими силами значительно обострилась. 11-12 (24-25) декабря 

1917 г. в Харькове состоялся альтернативный Первый Всеукраинский съезд Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, который провозгласил Украину советской 

республикой (республикой Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих 

депутатов). В альтернативном съезде участвовали 127 делегатов, покинувших Киевский 

съезд Советов, и 73 делегата III Чрезвычайного съезда Донецко-Криворожского бассейна, 

проходившего в Харькове. 19 декабря 1917 (1 января 1918г.). Совет народных комиссаров 

РСФСР признал Народный секретариат УНРC единственным законным правительством 

Украины. Ситуация еще в большей степени накалилась с наступлением советских войск на 

УНР. Центральная Рада 26 января 1918г. под напором красногвардейцев покидает Киев. 

Правительство Советской Украины переехало из Харькова в Киев. 

В этой ситуации 30 января (12 февраля) 1918 г. на IV областном съезде Советов 

рабочих депутатов Донецкого и Криворожского бассейнов в Харькове было провозглашено 

создание Донецко-Криворожской республики. На съезде с докладом об организации власти в 

Донбассе и Криворожье выступил большевик С.Васильченко, придерживавшийся мнения, 

что в основе создания Советского государства должен лежать принцип территориально-

производственной общности областей. Свой взгляд на организацию власти во всей 

Советской России он изложил так: «По мере укрепления Советской власти на местах 

федерации Российских Социалистических Республик будут строиться не по национальным 

http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?redlink=1&veaction=edit&flow=create-page-article-redlink
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признакам, а по особенностям экономически-хозяйственного быта. Такой самодовлеющей в 

хозяйственном отношении единицей является Донецкий и Криворожский бассейн. Донецкая 

республика может стать образцом социалистического хозяйства для других республик». С. 

Васильченко настаивал на создании автономной Донецко-Криворожской республики, 

выделении её из состава Украины (Украинской Народной Республики Советов) и включении 

в состав Советской России. Его предложения активно поддержал Артём (Ф.Сергеев) и 

большинство делегатов съезда, принявших постановление «По вопросу о выделении 

Донецкого бассейна». Провозглашённая автономия претендовала на Екатеринославскую, 

Харьковскую и часть территории Херсонской губернии, а также территорию нынешней 

Ростовской области с Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Новочеркасском.. В Исполнительный 

комитет Республики было избрано 11 человек (7 большевиков, 3 эсера и 1 меньшевик). 14 

февраля был избран Совнарком республики под председательством Артёма (Сергеева). 

В начале февраля 1918 г. ситуация в Украине вновь обострилась. 9 февраля УНР 

подписала в Бресте договор с Австрией и Германией, призвав на Украину немецких 

«миротворцев». 450-тысячный оккупационный корпус австро-германских войск вторгся на 

территорию Украины. Понятно, что Петроградский Совнарком попытался использовать 

новорожденную ДКР как барьер на пути агрессии, ибо германское наступление поставило 

первым вопросом на повестку дня военный. 27 февраля СНК ДКР постановил приступить к 

полной мобилизации военных сил Республики, выпустив Декрет «Революция в опасности!». 

Центральный штаб Красной гвардии Донбасса был переименован в Центроштаб Красной 

Армии в Донбассе с расположением в Юзовке.  

4 марта был создан Чрезвычайный штаб обороны ДКР во главе с военным наркомом 

М.Рухимовичем. В городах ДКР началось формирование добровольческих отрядов. 

Разрозненные отряды были сведены в Красную Армию Донбасса, насчитывавшую в 

середине апреля 13 тысяч бойцов. Они оказывали активное сопротивление оккупантам. Так, 

7 апреля под Змиевом, отступая из Харькова, разбили передовые отряды немцев. 16 апреля, 

перейдя в контратаку на Купянск, отбросили немцев и отбили станцию Берестовая, а в 

направлении Лозовой продвинулись на 60 верст, взяв станции Барвенково, Дмитровку, 

Гусаровку, Григорьевку, Банты и др. 26 апреля контратаковали у ст.Родаково. Однако из-за 

неравенства сил, вооружённые отряды Донецко-Криворожской Республики были вынуждены 

отступать. 

Вместе с тем надо отметить, что в самом руководстве ДКР не было единства, и в 

конце марта 1918 г. в правительстве ДКР разразился настоящий кризис. Руководители 

Киевского советского правительства Н. Скрыпник, Е. Бош, не желая упускать контроль над 

Донбассом, всячески пытались втянуть ДКР в сферу своего влияния. В частности, для этого 
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был использован 2 Всеукраинский съезд советов, открывшийся 17 марта 1918 года в 

Екатеринославе. Перед угрозой германского наступления Съездом был провозглашен 

«Декрет военных действий», установивший «единство военных действий и руководства 

революционных вооруженных сил». Также принята Резолюция «О государственном 

устройстве», провозгласившая прекращение «федеративной связи Украины со всею 

Советской федерацией. Украинская Народная Республика становится самостоятельной 

Советской Республикой». Присутствие на съезде председателя СНК ДКР Артема 

истолковывается как его согласие на присоединение ДКР к Украине (некоторые украинские 

историки называют эту дату – 17 марта 1918 г. – концом существования ДКР). Однако на 

самом деле нет никаких документов о тогдашней «ликвидации» Республики. Тем не менее, 

склонение Артема к подчинению Киеву, вызвало резкий демарш группы наркомов ДКР. 29 

марта ряд народных коммисаров (Жаков, Филов и Васильченко) объявили о выходе из 

состава СНК. 

В связи с продвижением немецких войск 7−8 апреля 1918 г. правительство Донецко-

Криворожской Республики было вынуждено переехать из Харькова в Луганск. Луганск как 

столица ДКР функционировал до 28 апреля, когда был захвачен немцами. В святи с захватом 

Луганска Правительство ДКР было эвакуировано на российскую территорию (Царицын). 

Надо отметить, что вместе с советскими властями в Россию ушло около 200 000 человек – 

донбасские рабочие с семьями, которые не желали оставаться под немецкой оккупацией. 

К началу мая 1918 года австро-германские войска полностью оккупировали 

территорию Донецко-Криворожской республики, которая таким образом фактически 

прекратила существование. 
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ДОНЕЦКО-КРИВОРОЖСКАЯ РЕСПЕБЛИКА КАК ПЕРВЫЙ ОПЫТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ДОНБАССЕ 

На сегодняшний день, сам факт существования Донецко-Криворожской республике 

(ДКР), вот уже несколько десятилетий предан забвению. Поэтому хотелось бы кратко 

рассмотреть историю возникновения данной республики, которая в период своего краткого 
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функционирования явилась примером экономических и политических преобразований для 

всей России. Данное государственное образование пережило 
1
правительстве. Цель работы – 

проанализировать возникновение, функционирование и ликвидацию ДКР. 

Донецко-Криворожская республика была создана 12 февраля 1918 года на 4-м 

областном съезде Советов рабочих депутатов Донецкого и Криворожского бассейнов. 

Столицей новой республики стал город Харьков. Новая республика объявлялась себя частью 

Советской России. Через пару дней был избран и Совнарком, во главе которого стал 

«товарищ Артём», тот самый Федор Сергеев, который есть на эскизах пятитысячной купюры 

ДНР-ЛНР. Созданное государственное образование получило название Донецко-

Криворожской республики, Донецкой федерации, иногда ласково ее называли 

Кривдонбассом, Донкривбассом или просто Донбассом [1, с. 121].  

Идея выделения Донбасса в единую административную единицу стала назревать  

давно. В свое время эта идея была выдвинута  Советом съездов горнопромышленников Юга 

России (ССГЮР), в который входили такие известные промышленные деятели как 

Алчевский, Иловайский, Горлов, Рутченко, в честь которых были названы  города Донбасса. 

Промышленников не утраивал сам факт разделения единого Донецко-Криворожского 

промышленного региона на три административных единицы: Екатеринославскую, 

Харьковскую губернии и автономную Область Войска Донского. Уже с конца XIX в. они 

начинают постоянно говорить о его «экономической неделимости» - и конечно,  в составе 

России. 

К Февральской революции 1917 г. в Донецко-Криворожском регионе было сложено 

стойкое единогласие и экономических, и политических мнений, которые касались  

необходимости объединения угольные и металлургические районы Донецкого края в одну 

область. 

Как только император Николай ІІ объявил об отречении  престола, 13 (26) марта 1917 

года был создан правительственный институт власти – Временный Донецкий комитет, 

который занимался регулированием экономическое развитие Донбасса как единого 

комплекса. 

27 апреля 1917 г. в Харькове заседал 1-й областной Съезд Советов рабочих депутатов 

Донецкой и Криворожской областей, и здесь был завершен процесс административного 

объединения Харьковской, Екатеринославской губерний, Криворожского и Донецкого 

бассейнов [2, с. 55]. 
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29 января (12 февраля) 1918 года на 4-м Областном Съезде Советов Донецкого и 

Криворожского бассейна было провозглашено о создании Донецко-Криворожской 

республики (ДКР). Руководителем республики стал всем известный революционер Федор 

Сергеев (Артем), человек, который им легендарную судьбу, до того времени он успел 

поучиться во Франции, поработать в Китае и создал Австралийскую социалистическую 

партию. Правительство республики представлял Совет народных комиссаров, 

сформированный 14 февраля 1918 года. Главной целью, которую перед собой ставило 

правительство – это наведение правопорядка в республике, налаживание экономической и 

хозяйственной жизни, развитие народного просвещения и культуры.  

В состав Совета народных комиссаров вошли: председатель Совета народных 

комиссаров – Артем (Сергеев), народный комиссар по делам внутреннего управления - 

С. Ф. Васильченко, народный комиссар по финансам - В. И. Межлаук, народный комиссар  

труда - Б. И. Магидов, народный комиссар  народного просвещения  – М. П. Жаков, 

народный комиссар по судебным делам - В. Г. Филов, народный комиссар по военным делам 

- М. Л. Рухимович, народный комиссар по  госконтролю – А. З. Каменский [1, с. 128]. 

Главным экономическим институтом республики стал Южный Областной Совет 

Народного Хозяйства (ЮОСНХ). Была намечена большая программа реформ: земля должна 

была перейти в руки тех, кто на ней трудится, земельные недра и рудники объявлялись 

собственностью республики, для рабочих должен быть установлен 8 часовой рабочий день, 

ежегодные отпуска, решался жилищный вопрос горнозаводских рабочих и городской 

бедноты.  

Правительство предоставляло гарантии заступничество власти и закона рабочим, 

беднякам и солдатам, была проведена судебная реформа, налоги были переложены  на 

имущие слои населения. В культурно-просветительной сфере было введено всеобщее 

бесплатное обучение, открывались курсы ликвидации безграмотности, была разработана 

программа по созданию детских летних лагерей [3, с. 12]. Исполнить все намеченные планы 

помешала война. В 1918 году население Донецко-Криворожской республики уже  сражалось 

за свою независимость с оружием в руках. 

Правительством УНР в Киеве был подписан мир с Германией и были приглашены  

австро-германские войска на Украину для защиты ее от Советской России. УНР (Украинская 

народная республика) была провозглашена после Февральской революции в России в 1917 

году как автономия (самоуправляющаяся часть) в составе Российской империи. 

Октябрьскую революцию правительство УНР не одобрило и ожидало победы белого 

движения в России, т.е. свержения власти большевиков. В начале 1918 г. руководители УНР 

объявили о независимости от России. 
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В этот период времени началась оккупация украинских земель австро-германскими 

войсками. Уже 1 марта они были в Киеве. 18 марта 1918 года началось вторжение немецких 

войск в пределы ДКР. В этих условиях председатель правительства Артём послал 

ультиматум императору Вильгельму, где предупреждал, что если он нарушит границы 

Донецко-Криворожской республики, которая никакого отношения к Украине не имеет, 

республика будет считать себя в состоянии войны с Германией.  

Донецкая республика сопротивлялась очень мужественно. У ДКР была своя армия. 

Первоначально в ней насчитывалось около 8,5 тысяч штыков. Первым командующим 

Донецкой армии стал А. Геккер. Вскоре его заменил П.Баранов. 5 апреля был создан полевой 

штаб Донецкой армии [4, с. 9]. К тому времени она уже насчитывала 13 тысяч человек. 

Благодаря действиям донецких частей, немцы увязли в Донбассе на целый месяц. Однако, 

из-за неравенства сил, вооружённые отряды Донецко-Криворожской Республики были 

вынуждены отступать. 8 апреля правительство ДКР переехало в Луганск, ставший новой 

столицей.  

Артем и его правительство успели вывести все материальные ценности из занимаемой 

врагом территории. 28 апреля части Донецкой армии и правительство ДКР ушли за Дон в 

Россию. К маю 1918 года австро-германские войска полностью оккупировали территорию 

Донецко-Криворожской республики. 

После того, как Германия и ее союзники признали свое поражение в Первой мировой 

войне, их войска начали покидать оккупированные территории. В январе 1919 года, после 

освобождения Харькова, сюда переехало Временное рабоче-крестьянское правительство 

Украины. Оно было сформировано из представителей украинских большевиков.  

Правительство УНР выехало за границу, так и не добившись поддержки народа. С 6 

января 1919 года Советская Украина стала именоваться Украинской Социалистической 

Советской Республикой. Украинская Социалистическая Советская Республика была 

провозглашена как самостоятельная республика 10 марта 1919 года на III Всеукраинском 

съезде Советов, прошедшем в Харькове; тогда же была принята первая Конституция УССР.  

17 февраля 1919 года по предложению В. И. Ленина было принято постановление 

Совета Обороны РСФСР о ликвидации Донецко-Криворожской советской республики. Она 

вошла в состав УССР. Так случилось, что в тот момент история отвела для жизни Донецко-

Криворожской республики не очень много времени из-за влияния многих обстоятельств. 

Однако идеи ее не забылись и были сохранены в памяти народной почти на сто лет. 
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ДОНЕЦКО-КРИВОРОЖСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

В 2017 году исполняется столетний юбилей судьбоносным событиям 1917 года, 

которые усилили центробежные процессы на территории Российской империи, результатом 

чего стало появление новых государств. Одним из таких новых государств является 

Донецко-Криворожская республика (ДКР), которая была провозглашёна в Харькове 

12 февраля 1918 года. Учитывая тот факт, что народный совета Донецкой Народной 

Республики провозгласил ДКР правопреемником своего молодого государства в 2014 году, 

можно утверждать, что изучение этого периода в истории нашего края имеет особенное 

значение в силу похожих исторических предпосылок для возникновения ДКР и ДНР. 

История Донецко-Криворожской Советской республики всегда замалчивалась и в 

советской и в украинской истории, так как, скорее всего, не вписывалась в идеологическую 

концепцию этих государств. Одним из известных исследователей ДКР является Владимир 

Владимирович Корнилов. Его монументальный исторический труд «Донецко-Криворожская 

республика. Расстрелянная мечта» впервые был выпущен для в 2011 г.  События 2014 года 

привлекли внимание к ДКР и вызвали неподдельный интерес общественности к этому 

историческому периоду.  

Цель данной статьи - проанализировать исторические предпосылки создания 

Донецко-Криворожской республики и итоги её существования для нашей Республики.  

Промышленный регион, расположенный на территории современного Донбасса, 

занимал особое место в дореволюционной России.  После Февральской революции 1917 года 

различные политические силы по-разному видели его будущее территориальное 
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устройство.13 марта в Харькове создаётся административный орган – Временный Комитет 

Донецкого бассейна,  целью которого была координация работы предприятий и организаций  

Донкривбасса. 

В это же время Центральная рада, орган власти с сомнительной законностью, 

образованный в Киеве в марте 1917, заявляет об автономии. Но по «Временной инструкции 

Генеральному секретариату Временного правительства » ряд земель не попадал под её 

управление. Это Харьковская, Черниговская, Херсонская, Екатеринославская и Таврическая 

губернии, т.е. юго-восточная часть современной Украины.  

Революция в Петрограде и отстранение от власти Временного правительства 

позволили  Центральной раде принять III Универсал и объявить о создании УНР 

(Украинской народной республики). 

Резолюция, принятая 16 ноября 1917 г исполкомом местных советов Донецко-

Криворожской области в ответ на эти действия, предлагала оставить Донкривбасс и Харьков 

в составе России административно-самоуправляемого региона. 

9 февраля 1918 года УНР позволяет войскам Австро-Венгрии и Германии занять её 

территорию, подписав предательский Брестский мир.  

Чтобы не допустить иностранной оккупации региона, областным съездом Советов 

рабочих депутатов Донкривбасса провозглашается Донецко-Криворожская республика 

(ДКР) 30 января 1918 года в Харькове. Членов разных партий объединил комитет этого 

нового государственного образования. Артём (Федор Сергеев), избранный Главой 

республики, выступал против включения ДКР в состав Советской Украины. "Сепаратисты не 

мы, а вы!" категорично ответил он на одном из заседаний украинизаторам. Молодая 

республика занимала довольно большую территорию современных Донецкой и Луганской 

народных республик, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей, частей 

Ростовской, Херсонской, Николаевской,  Сумской и  Полтавской областей.  

Реакция властей в Петрограде на создание крупной республики промышленного юга 

России была довольно противоречивой, хотя сразу и встретила определённую поддержку. Но 

в сопротивлении австрийским и германским войскам ДКР опиралась на отряды, 

сформированные рабочими. 18 марта после требований Артёма к оккупантам отступить ДКР 

вступила в бой. К сожалению, после захвата Харькова 8 апреля правительству ДКР 

пришлось эвакуироваться в Луганск, с большими потерями вырвавшись из окружения под 

Змиевом. Однако героическая оборона Луганска под руководством Петра Баранова и отрядов  

Климента Ворошилова потерпела поражение и Луганск был также оставлен. В мае немецкая 

армия оккупирует всю  территорию  ДКР, а её правительство оказывается в Царицыне.  
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Но, ДКР продолжила  существовать. несмотря на оккупацию.  После восстановления 

17 февраля 1919 года советской власти на территории Донкривбасса, ДКР ликвидируется, а 

Донецко-Криворожский бассейн вливается в только что созданную Украинскую советскую 

социалистическую республику (УССР). 

Существование Донецко-Криворожской республики имеет важное значение, так как 

её целью было не допустить развала Российского государства, оторвав от него крупный 

промышленный регион. Документы тех лет говорят, что условия, на которых ДКР 

находилась в составе Советской Украины, предполагали широкую автономию Республики и 

самостоятельное определение отношений с Москвой и Киевом и возможность референдума о 

самоопределении. Но всем этим планам не суждено было сбыться. Но хочется верить, что 

детальный анализ исторических событий того времени поможет избежать повторения 

фатальных ошибок на современном этапе и идеи Донецко-Криворожской республики, как 

республики с крепким основанием южно-русского промышленного региона приобретают 

новый смысл. 
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3 Секция: Политические партии, общественные движения и деятели революции и 

гражданской войны 

 

УДК[061.213(09)+94](477.62                                                                               И.К. Тюльченко, 

                                                                                                                               ДонНТУ 

МОЛОДЕЖЬ ДОНБАССА В РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 

 

В 2017 году исполняется сто лет Российской революции. Революция стала 

эпохальным событием в отечественной истории, затронула все сферы общественной жизни. 

После свержения самодержавия в политическую жизнь включились широкие народные 

массы, выросла их политическая активность. В Донбассе, как и в других регионах страны 

стали возникать организации молодёжи, которые выдвигали политические, экономические и 

культурно-просветительные требования. В предыдущих статьях автор уже анализировал 

молодежные организации, их состав [1]. Цель данной статьи – охарактеризовать предпосылки 

объединения молодежи и рассмотреть их деятельность. Данный аспект до сих пор не являлся 

предметом самостоятельного изучения.  

Тяжелым бременем для народов России, в том числе и Донбасса стала I мировая 

война. За ее годы было мобилизовано 15,8 млн. человек, из которых 75-80% молодежи [2, 

с.3]. В это время расширение производства на нужды обороны натолкнулось на сузившейся 

рынок рабочей силы, пополнение которого стало происходить главным образом за счет 

несовершеннолетних. В результате удельный вес рабочей молодежи в производстве резко 

возрос. Значительная часть ее была занята на тяжелом производстве. Только на крупнейших 

предприятиях металлургической промышленности Донецко-Криворожского бассейна 

количество подростков достигло 70 тысяч, а на шахтах Донбасса – 20 тысяч [3, с.15]. 

Мемуары и иные источники свидетельствуют о тяжелом положении трудящейся молодежи. 9 

марта 1915 года было принято положение Совета Министров, согласно которому лица, не 

достигшие 15-летнего возраста, допускались к ночным и подземным работам на 

каменноугольных копях Европейской России. 19 октября того же года это положение было 

распространено на все предприятия, работающие на оборону [4]. Тем самым фактически 

были отменены законы, которые ограничивали использование труда малолетних.  

Временное Правительство в этом отношении ничего не изменило. 8 августа 1917 года 

оно приняло постановление, первым пунктом которого запрещается привлекать подростков 

до 17 лет к работе с 19 до 5 часов утра, а вторым пунктом «эта работа разрешается до 

окончания войны на тех предприятиях, которые работают на нужды войны» [5]. Для этой 

категории рабочего класса официально устанавливался рабочий день 8-9 часов, но и он 
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зачастую нарушался, длился по 12-13 часов. Их труд рассматривался как дешевый, 

экономически выгодный: за свою работу они получали 30-50% зарплаты взрослых [6]. 

Малолетние труженики подвергались произволу заводской администрации: по 5-6 лет 

учеников держали в обучении (а это сказывалось на зарплате), использовали их на 

побегушках, заставляли трудиться за взрослых [7]. Учитывая вышесказанное, понятно 

стремление рабочей молодежи к объединению для защиты своего экономического 

положения. А концентрация рабочей молодежи на крупных предприятиях создала 

объективную возможность ее организации. Однако только после Февральской революции, в 

условиях легальности у них появилась реальная возможность организовываться, создавать 

свои кружки и союзы. Этому способствовала и общая атмосфера в стране.  

В связи с политизацией и активизацией деятельности различных слоев населения 

после Февральской революции Временное правительство издало постановление «О 

собраниях и союзах», в котором закрепляло за всеми гражданами право на образование 

обществ и союзов [8]. В соответствии с этим постановлением Государственный комитет по 

народному образованию принял «Временное положение о гимназиях», предоставляющее 

такое право и учащимся [9]. 

Донбасс стал одним из крупных центров юношеского рабочего движения в Украине. 

В марте-апреле здесь появились первые революционно-экономические союзы: 

революционно-экономический союз молодежи и организация еврейской ремесленной 

молодежи «Югенд-Бунд» в Луганске, Союз малолетних тружеников в Юзовке [10]. 

Одновременно шел процесс формирования организаций политической и культурно-

просветительской направленности. Процесс этот усилился после июльских событий и в 

предоктябрьские дни. 

Всего в 1917 году в Донбассе были созданы 22 молодёжные организации. По своему 

социальному и национальному составу они были неоднородны. Из них можно выделить: 

организации рабочей молодёжи – 9, ученические – 9, смешанные по социальному составу – 4. 

Рабочие организации создавались в промышленных городах – в Мариуполе, Луганске, 

Константиновке, Бахмуте – и объединяли первоначально молодёжь одного завода или 

нескольких ремесленных мастерских, а позднее и рабочих-подростков всего города. Сюда 

входили: Союз малолетних тружеников, Союз пролетарской молодёжи имени Ш-го 

Интернационала (Юзовка). Союз пролетарской молодёжи имени  Ш-го Интернационала 

(Мариуполь), Экономический союз молодёжи, «Югенд-Бунд» (Луганск), кружок молодых 

бутылочников «Просвет» (Константиновка), кружок рабочей молодёжи (Краматорск), Союз 

молодёжи (Енакиево), Верхнянский социалистический союз молодёжи (завод «Донсода» 

станции Переездная). В населенных пунктах региона не было вузов, поэтому говоря об 
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ученических организациях имеем ввиду только средние учебные заведения. Созданные 

ученические организации, объединяли чаще всего молодежь нескольких средних учебных 

заведений города. К ним относились: Совет ученических депутатов (Юзовка), «Молодой 

серп», Союз учащихся средних учебных заведений (Луганск), Совет ученических депутатов, 

социал-демократический кружок учащейся молодёжи «Саморазвитие» (Бахмут), украинский 

кружок учащихся «Просвгга» (Славянок), украинский кружок учащихся старших классов 

средних школ (Старобельск), Совет ученических депутатов (Енакиево); в Гришино из-за 

отсутствия учебных заведений существовала только летняя организация учащихся. 

Организации, смешанные по социальному составу, объединяли различные слои молодёжи: 

заводскую и ремесленную молодёжь, учащихся, детей торговцев. Среди них: социалистический 

кружок молодежи «Прогресс», клуб рабочих и учащихся юношей «Маяк» (Константиновка). 

Юношеский социалистический самообразовательный кружок (Мариуполь), коллектив 

социалистической молодёжи при РСДРП (меньшевики) (Луганск) [11].   

Молодежные объединения 1917 года отличались по политической направленности. 

По сведениям Донецкого губернского съезда комсомола, (проходившего в апреле 1920 года), 

их можно отнести к большевистским, близким к большевистским, меньшевистским, 

национал-социалистическим революционно-экономическим и ученическим [11]. 

Донбасс в те годы, как и сейчас, отличался своим многонациональным составом, 

большую часть населения составляли русские и украинцы - 90 %; греки, евреи, немцы, татары и 

др. – 10%. По национальному составу большинство кружков и союзов были 

интернациональными и лишь 4 из них придерживались национального признака: два 

объединяли украинскую молодёжь и два – еврейскую. Украинские кружки образовались в 

Старобельске и в Славянске. В Старобельский украинский кружок вошли учащиеся старших 

классов средних школ, в «Просвіту» (Славянск) – учащиеся местных мужских и женских 

гимназий, учительской семинарии. В Славянскую «Просвiту» допускались рабочие и 

крестьяне, но без права решающего голоса. Обе еврейские организации – «Югенд-Бунд» и 

«Молодой серп» - были созданы в Луганске, причём одна из них состояла из ремесленной 

молодёжи, а другая - из учащейся. Вместе с тем ни греческих, ни немецких организаций тогда 

не существовало. Объясняется это тем, что большинство представителей этих национальностей 

жили в сельской местности. 

Отличались организации и по численности. Наиболее многочисленными были те, в 

состав которых входили и рабочие, и учащиеся, такие, как «Прогресс» -400 человек и 

Юношеский социалистический самообразовательный кружок - 500 человек. Меньше 

участников было в организациях отдельных предприятий или образованных при партиях, 

например, Союз пролетарской молодёжи - 100 человек. «Югенд-Бунд» - 80 человек, Союз 
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малолетних тружеников - 100 человек. По мнению современников, малочисленность таких 

организаций объясняется, с одной стороны, отсутствием подготовленных руководителей и 

распылением сил, а с другой - оторванностью от центра, а также недолгим правлением 

Советской власти в Донбассе [12, с. 99]. Характерно, что в 1917 году ещё не объединялась и 

не создавала своих кружков сельская молодёжь. Отсутствовали организации в шахтёрских 

посёлках расквартированных в тылу воинских частях. 

Возраст участников организаций приблизительно одинаков - 16-18-20 лет. 

Исключение составлял Союз малолетних тружеников: в него входили подростки 13-14 лет. 

Существовавшие в Донбассе молодёжные организации ставили различные цели и 

задачи: борьбу за улучшение экономического положения рабочей молодежи, условий работы, 

6-ти часовой рабочий день, культурно-просветительскую работу, физическое развитие, 

развитие классового самосознания, политическую борьбу [13, с.183]. Для достижения этих 

целей активисты развернули обширную деятельность. Причем практическая работа велась в 

двух направлениях: мероприятия для своих членов кружков, клубов, союзов и работа среди 

всего населения города. С первых же дней образования они включились в политическую 

борьбу. Юноши и девушки участвовали в майской и июньской демонстрациях, 

распространяли листовки, выступали на митингах и собраниях, проводили лекции на 

политические темы, вели агитацию за власть Советов, за социалистическую революцию. 

Большую роль в то время играла союзная молодежь в предвыборных кампаниях по выборам в 

Советы депутатов, в Городскую думу и Учредительное собрание. Для этого члены 

организаций обходили рабочие кварталы, разносили различные листовки и воззвания, 

разъясняли технику выборов, призывали избирателей отдавать свои голоса за кандидатов тех 

партий, чьи интересы данная молодежная организация разделяла. Молодые люди также вели 

агитационную работу среди солдат. Мариупольский Союз пролетарской молодежи имени III 

Интернационала, кроме того, нашел возможность печатать на гектографе политические 

прокламации большевистского содержания.  

Большевистски настроенное юношество принимало участие в отрядах Красной 

Гвардии, а на станции Волноваха был сформирован специальный отряд красногвардейцев III 

Интернационала особого назначения из 17-18-ти летних членов Союза пролетарской 

молодежи имени III Интернационала.  

Экономический союз молодежи и Союз малолетних тружеников основное внимание 

уделяли защите экономических интересов подростков: следили за условиями работы на 

заводах, улаживали конфликты с администрацией [14]. 

Члены организаций проводили и культурно-просветительскую работу: собирали книги 

для библиотек, организовывали различные воскресные и вечерние школы для рабочей 
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молодежи, создавали драмкружки, хоровые студии, путем лекций и рефератов повышали 

общее образование своих товарищей и всех желающих. Кружок рабочей молодежи в 

Краматорске устраивал благотворительные вечера для рабочих и служащих, средства, 

полученные от проведенных вечеров, передавал в кассу профсоюза «Металлист». По 

инициативе комитета кружка началось строительство летнего театра в городе [15].  

Таким образом, объединению молодежи в организации способствовали тяжелые 

условия работы, экономическое и политическое бесправие. Свобода слова, печати, собраний 

и образования союзов, провозглашенная Временным правительством, активизировала этот 

процесс. В Донбассе образовались разнообразные по составу и направленности организации, 

большинство из них придерживалось социалистической ориентации. Положительным 

является то, что молодежные организации не были подчинены влиянию тех или иных партий 

и обладали достаточной самостоятельностью в отличие от последующих лет. Вместе с тем, 

существовавшие организации охватывали незначительную часть молодежи, в них входили 

главным образом рабочие и учащиеся.  
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УДК 355.331(092) Головачева Е.В., Терзи Е.С.,  

                                                                                                    ДонАУиГС при главе ДНР 

 

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ КАЛЕДИН 
 

Алексей Максимович Каледин (24 октября 1861 – 29 января 1918) – российский 

военачальник, генерал от кавалерии, занимавший важнейшую роль в революционном 

движении и сопротивлении 1917 года на Донбассе. Отношение к его личности носит 

противоречивый характер и на нашей территории рассматривается по-разному. 

Правнук казака Максима Дмитриевича Каледина, внук майора Василия 

Максимовича Каледина, сын войскового старшины Максима Васильевича Каледина родился 

12 октября 1861, на хуторе Каледин (ныне хутор Блинов Серафимовичский район 

Волгоградской области), станицы Усть-Хопёрская Области войска Донского. Его отец, 

полковник, участник Севастопольской обороны, передал сыну любовь к Отечеству и 

ратному делу. Первоначальное военное образование Каледин получил в Воронежской 

военной гимназии, затем он поступил в Михайловское артиллерийское училище, после него 

получил назначение на Дальний Восток, где служил в конно-артиллерийской батарее. Уже в 

то время его отличали постоянная сосредоточенность, серьезность и собранность в 

исполнении дел. В 1887 г. он поступил в Академию генерального штаба. Став по ее 

окончании офицером генерального штаба, служил в Варшавском военном округе, 

выделявшемся тогда боевой подготовкой войск, затем на Дону, в штабе Донского казачьего 

войска. С 1903 г. Каледин являлся начальником Новочеркасского казачьего юнкерского 

училища, в котором он создал благоприятные условия. С 1906 г. он – помощник начальника 

штаба Донского войска. 

Дослужившись до звания генерал-майора в 1907, Каледин командовал эскадроном, 

был адъютантом, начальником Новочеркасского казачьего юнкерского училища, 

помощником начальника штаба Войска Донского. В 1912-1915 командовал 12-й 

кавалерийской дивизией. Во время первой мировой войны получил боевое крещение 9 авг. 

1914 под г. Тарнополем, показав храбрость и хладнокровие. В феврале  1915 Каледин был 

тяжело ранен, но в августе уже вернулся в строй и командовал 12-м армейским корпусом. В 
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1916 был произведена генералы от кавалерии. С апреля 1916 по май 1917 командовал 8-й 

армией, сыгравшей решающую роль в Брусиловском прорыве 1916. Не раз отличался в боях 

и был награжден Георгиевским оружием и орденами Георгия 4-й и 3-й степени. А.И. 

Деникин писал о Каледине, что он никогда не посылал войска в бой, а сам водил их.  

1917 году не поддержал революцию. Командующий фронтом Брусилов писал 

главковерху М.Алексееву: "Каледин потерял сердце и не понимает духа времени. Его 

необходимо убрать. Во всяком случае на моем фронте ему оставаться нельзя". Не 

находилось заслуженному генералу места и на других фронтах. В апреле 1917 г. Алексеев 

определил его в члены Военного совета в Петрограде. Уязвленный Каледин вскоре 

отпросился "на покой" и уехал домой, на Дон. "Вся моя служба, - говорил он, - дает мне 

право, чтобы со мной не обращались как с затычкой различных дыр и положений, не 

осведомясь о моем взгляде". 

Когда из Петрограда Алексей Максимович ехал на Дон и его спросили - согласится 

ли он принять пост войскового атамана, на который его хотят выдвинуть донские деятели, он 

отвечал: "Никогда! Донским казакам я готов отдать жизнь, но то, что будет, - это будет не 

народ, а будут советы, комитеты, советики, комитетики. Пользы быть не может". Но ему все-

таки пришлось взять на себя эту тяжелую ношу. Приняв пернач атамана, как тяжелый крест, 

угрюмый Каледин говорил: "Я пришел на Дон с чистым именем воина, а уйду, быть может, с 

проклятиями". Для спасения от поражения в войне он предложил ряд мер: армия должна 

быть вне политики; все Советы и комитеты как в армии, так и в тылу, за исключением 

полковых, ротных и сотенных, следует распустить; декларация прав солдата должна быть 

дополнена декларацией его обязанностей; дисциплину в армии необходимо восстановить 

самыми решительными методами. "Время слов прошло, терпение народа истощается", – 

подчеркнул донской атаман. 

Все приезжавшие на Дон и призывавшие Каледина к борьбе при случае могли уехать 

на Кубань, на Волгу, в Сибирь, тогда как Алексей Максимович, осознавая себя выборным 

атаманом, бросить Донское войско уже не мог. В ночь на 26 ноября произошло выступление 

большевиков в Ростове и Таганроге, и власть в этих крупнейших городах Дона перешла в 

руки военно-революционных комитетов. Видя пассивность казаков, продолжавших верить в 

замирение с большевиками, Каледин решил принять помощь от зарождавшейся 

Добровольческой армии. Отряды добровольцев генерала Алексеева 2 декабря заняли Ростов, 

а затем военной силой стали водворять порядок на Дону и в казачьей области Донбасса. 

Созданное под его руководством Донское военное представительство сразу же после 

Октябрьского переворота заявило, что берет в свои руки власть на территории области 

Войска Донского. 26 октября 1917 г. Каледин объявил весь углепромышленный район 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_d/denikin.php
http://www.hrono.ru/biograf/bio_d/denikin.php
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Области Войска Донского на военном положении. И в этот же день приступил к разгрому 

Советов. Первым пострадал Макеевский Совет. Но совместные действия рабочих принудили 

Каледина вывести войска в начале ноября из Макеевского района. Однако это было лишь 

начало той жестокой, кровавой борьбы, в эпицентре которой оказался Донбасс.  

7 ноября 1917 г. Центральной Радой был принят ІІІ Универсал, по которому 

определялись границы Украинской республики с включением в ее территорию Юга России, 

Одессы, Севастополя, Криворожья, Черниговской, Харьковской, Екатеринославской 

губерний и южных частей Курской и Воронежской губерний. На всей территории 

выдвигалось требование передачи власти Центральной Раде и ее органам на местах, в т.ч. и 

там, где уже была установлена власть Советов. В опубликованном Радой универсале 

отмечалось, что Советское правительство – Совет Народных Комиссаров – правительство 

незаконное, которое пришло к власти «случайно» и «временно», в результате узурпаторской 

деятельности большевиков. Генеральный секретариат Рады в специальном обращении «К 

войскам и гражданам Украины» объявил, что все войска и все партии на территории 

Украины должны признавать только власть Генерального секретариата и всецело 

подчиняться его распоряжениям.  

В это же время Центральная Рада устанавливает контакты с Калединым. Она дала 

разрешение пропустить казачьи части с других фронтов на Дон через территорию Украины. 

Со своей стороны, Каледин согласился пропустить украинские военные части с Дона. 14 

ноября 1917 г. на заседании калединского войскового правительства было принято 

предложение Рады о совместной борьбе против Советской власти и провозглашено 

образование «Союза юго-восточных областей и Украины». Заручившись поддержкой 

Центральной Рады Каледин продолжил активную борьбу с Советами в Донбассе. В ноябре 

калединцы совершили налет на Ровеньковский, Прохоровский, Боково-Хрустальский и 

другие Советы. Они пытались поднять мятеж в Славянске, Бахмуте и других местах. 

Каледин заявил, что казаки вошли в Донбасс, чтобы «навести порядок», и не будут 

вмешиваться в дела «борьбы народа с капиталом». По приказу Каледина запрещались 

митинги и собрания, разгонялись Советы и другие рабочие организации, разоружались 

отряды Красной гвардии. 25-26 ноября 1917 г. в Дебальцево состоялась 2-я областная 

конференция рудничных и горно-заводских комитетов Донецко-Криворожского бассейна. От 

имени 200 тысяч рабочих, представленных ею, конференция заявила, что не признает 

самодержавных указов Каледина, обязательными же для себя считает только приказы Совета 

Народных Комиссаров».  

Противостояние усиливалось. Военная сила становилась основным аргументом в 

решении вопроса о власти. 16 декабря калединцы разгромили Ясиноватский и Боково-
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Хрустальский рудничные Советы. Ожесточенные бои с множественными жертвами 

завязались в районах Юзовки и Макеевки. Через эти районы калединды пытались выйти к 

Дебальцево, а затем на Харьков. В ночь с 21 на 22 декабря красногвардейцы стали наступать 

со стороны Юзовки. Начавшийся бой охватил районы Юзовки, Макеевки, Ханженково, 

Моспино, Иловайска. 27 декабря, понеся тяжелые потери, красногвардейские отряды 

оставили часть Юзовско-Макеевского района и отступили к Никитовке. Неблагоприятно 

сложилась обстановка под Луганском, Дебальцево. Бессмысленной и жестокой была борьба 

за Ясиновский рудник. 29 декабря калединцы предприняли ряд безуспешных попыток 

захватить рудник. Три дня красногвардейцы, шахтеры, работавшие на руднике 

военнопленные поляки, венгры, австрийцы оказывали сопротивление. Однако силы были не 

равными. 81 декабря калединцам удалось захватить рудник. Ворвавшись в Ясиновский 

поселок, они учинили поголовную расправу над его жителями, не щадя ни женщин, ни 

детей. Было убито 118 человек, которых запретили даже захоронить. Борьба за власть 

приобретала все более жестокие формы. Причем, попрание элементарных прав человека, 

насилие допускалось как с одной стороны, так и с другой. Наступление Каледина на Донбасс 

вызывало серьезную озабоченность у большевистского правительства России. Потеря этого 

региона наносила ощутимый удар по неокрепшей большевистской власти. Российское 

правительство для поддержки Советов направило в Донбасс вооруженные отряды, оружие с 

тульских заводов. В Харькове был организован штаб командования войсками во главе с В. А. 

Антоновым-Овсеенко. В Донбассе шло интенсивное формирование отрядов Красной 

гвардии. Ее численность к середине декабря достигла 16 тыс. чел.  Во второй половине 

декабря – начале января красногвардейские отряды вели бои с калединцами в районах 

Никитовки, Ясиноватой, Юзовки, Мушкетово. 10 января 1918 г. началось общее наступление 

большевистских войск против Каледина. В тылу Каледина большевики Донбасса 

организовали восстание. Уже 12 января 1918 г. была освобождена Макеевка, а к концу 

января и весь Донбасс. Вся территория Донбасса осталась фактически под управлением 

большевистского правительства России. Развязка приближалась. Казачьи полки стали 

выходить из подчинения своему атаману. Дело доходило до продажи казаками своих 

офицеров большевикам за денежное вознаграждение. Малочисленные отряды 

Добровольческой армии уже не могли сдерживать наступление красных войск, и 28 января 

генерал Корнилов известил Каледина о том, что добровольцы уходят на Кубань. На 

следующий день Каледин собрал Донское правительство, зачитал телеграмму Корнилова и 

сообщил, что для защиты Донской области нашлось лишь 147 штыков. Ввиду безнадежности 

положения он заявил о сложении с себя полномочий войскового атамана и предложил 

правительству уйти в отставку. Во время обсуждения вопроса Каледин добавил: "Господа, 
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короче говорите, время не ждет. Ведь от болтунов Россия погибла". В этот же день Алексей 

Максимович застрелился. Так ушел из жизни бывший командующий 8-й армией, герой 

"Луцкого прорыва". Смерть Каледина стала упреком и толчком для казачества в его 

взаимоотношениях с большевиками. "Круг спасения Дона", новый атаман П.Краснов 

поднимут знамя борьбы, оставленное Калединым, и Дон вновь станет участником великой 

смуты, постигшей Россию. Следуя из этого, Каледин внес большой вклад в революционное 

движение на Донбассе. Сотрудничая с Центральной Радой и имея большое влияние на народ, 

он пытался утвердить власть белых на нашей территории, чего достигнуть ему так и не 

удалось. Его действия можно рассматривать по-разному, но несомненно его весомую роль в 

становлении края отрицать нельзя. 
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УДК 946329(477.61)                  Захаров В.А., Борбачева Л.В. 

                   ДонНТУ 

 

НЕСТОР МАХНО И ДОНБАСС  

 

Махно Нестор Иванович (1888-1934), украинский военный и политический деятель, 

один из вождей анархистского движения в годы Гражданской войны. Родился Махно 7 

октября (8 ноября) 1888 в с. Гуляйполе в бедной крестьянской семье. 

Окончил церковно-приходскую школу. В 18 лет он примкнул к анархистам. За 

убийство чиновника был осужден и приговорен к каторге. После Февральской революции 

Нестор Махно был освобожден и вернулся в Гуляйполе. На родине, он развил кипучую 

деятельность и вскоре стал признанным авторитетом. После захвата силами УНР в декабре 

1917 года Екатеринослава Махно стал одним из организаторов борьбы с Центральной Радой 

в губернии. Вскоре он возглавил Гуляйпольский Ревком, в состав которого входили 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kaledin_am.php
http://ros-istor.ru/node/278
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анархисты, левые эсеры и украинские социалисты-революционеры. Вскоре выяснилось, что 

Украинская Народная Республика – это  ширма, а реальную силу представляют германские 

войска, которые оккупировали Украину. Тогда Махно создал партизанский отряд и начал 

войну с немцами, их украинскими подручными и местными помещиками. Осенью 1918 года 

вокруг Махно, получившего почетное прозвище батьки, объединились несколько 

партизанских отрядов,  действовавших в Екатеринославской губернии. Таким образом, 

Нестор Махно стал вождем повстанческого движения в губернии. Хотя Гуляйполе – родное 

село батьки и центр его анархической республики – относится к современной Запорожской 

области и в состав Донбасса не входит, но влияние анархистов на Донбасс было немалым, 

тем более что в то время современные Запорожская и Донецкая области были в составе 

единой Екатеринославской губернии. Так что люди батьки легко перемещались по Донбассу, 

а донбасские анархисты шли на службу в махновскую армию. Например, начальником 

махновской контрразведки был наш земляк, уроженец Юзовки Лев Николаевич 

Зиньковский, больше известный как Лёвка Задов. 

После ухода немцев из Украины осенью 1918 года, махновцы начали борьбу с 

петлюровцами, и 27 декабря отряд батьки ворвался в Екатеринослав. Одновременно в городе 

подняли восстание рабочие, и петлюровский гарнизон был выбит. Но уже через три дня 

новый отряд петлюровцев отбил город, и Махно пришлось отступить. После этого 

поражения анархисты оказались в критической ситуации: с северо-запада их атаковали 

украинцы, с юго-востока белогвардейцы. В этих условиях Нестор Иванович решил 

объединить усилия с большевиками и со своими людьми вступил в Красную армию. Его 

партизанский отряд получил оружие и боеприпасы и был преобразован в третью бригаду 1-й 

Заднепровской дивизии, которую отправили на борьбу с белогвардейцами Деникина. Сам 

Махно получил звание комбрига. Уже в феврале 1919 года в бригаде Махно насчитывалось 

до 50 тысяч человек и она вела активное наступление на Донбасс. 29 марта махновцы 

захватили Мариуполь, где в качестве трофея взяли 3,5 млн. пудов угля, который в 

дальнейшем Махно обменивал на необходимые припасы. За взятие Мариуполя комбриг был 

удостоен высшей награды советского союза – ордена Красного знамени. 

Затем бригада Махно продолжила наступление на Юзовку и Таганрог. К пятому 

апреля войска Нестора Махно заняли Каракубу (Раздольное), Васильевку, Бешево, а 13 

апреля Красная армия Южного фронта вошла в Юзовку, но вскоре была выбита оттуда 

кавалеристами генерала Шкуро. Узнав о поражении красноармейцев, Махно отступил, но в 

районе Волновахи его догнали казаки и существенно потрепали. К 17 апреля на 

волновахском направлении бригада Нестора Махно отступила на запад на 50 верст, а на 

Мариупольском на 75 верст. Затем несколько недель бои шли с переменным успехом, пока в 
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июне белогвардейцы окончательно не разбили противника. Летом 1919 года Южный фронт 

Красной армии откатился далеко на север, а Махно оставив Донбасс, повел своих бойцов в 

рейд на правобережье Днепра, а затем сумел отбить у белых Екатеринослав и окрестности, 

где основал свою «республику». 

Неудачи Красной армии в Донбассе привели к разрыву союза Нестора Махно и 

большевиков, хотя трения между союзниками начались гораздо раньше. Красный 

главнокомандующий Лев Троцкий «за неподчинение командованию» объявил Махно вне 

закона, и попытался сместить его, но батька увел свой отряд в самостоятельное плавание. 

Так печально для Нестора Махно закончился поход в Донбасс. 

Таким образом, роль Нестора Махно на Донбассе была неоднозначна. Изначально он 

был одним из организаторов борьбы против Центральной Рады в 1917 году в 

Екатеринославской губернии, куда и входил Донбасс. С другой стороны его неоднозначное 

восприятие революции в конечном итоге привело к конфликту Махно и советской власти. 

 

1. Петр Аршинов, Нестор Махно, История махновского движения (1918-1921).  

    Воспоминания. Дневник Г. А. Кузьменко, Россия: «Терра», 1996 – 496 с.  

2. Василий Голованов, Нестор Махно, Россия: «Молодая гвардия», 2013 – 496 с. 

 

 

УДК 355.426(477.61/62)                     Мишустин В.А., Липинский В.В. 

                    ДонНТУ 

 

РОЛЬ РСДРП (Б) В РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ  

1905-1907 гг. В ДОНБАССЕ 

 

Несмотря на стремительный экономический рост в начале ХХ века, в России было 

немало проблем и внутренних противоречий, приведших страну к кризису, известному как 

революция 1905 года. Хотя основная борьба развернулись в столицах, не остался в стороне 

от революционных событий и рабочий Донбасс. В начале 1905 года ситуация в регионе была 

достаточно стабильной, революционные организации практически отсутствовали, а рабочие 

были далеки от политики. Единственными «смутьянами» в регионе оказались рабочие 

металлургического завода Новороссийского общества. 

Так 17 января 1905 года в Юзовке началась забастовка металлистов. А уже 22 января 

началась всеобщая забастовка. На работу не вышли металлурги и горняки «Новороссийского 

общества». Этому английскому акционерному обществу, помимо градообразующего для 

Юзовки металлургического завода, принадлежало также двадцать шахт Ветковского и 
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Смоляниновского рудников и семь шахт на территории самого металлургического завода. На 

следующий день к бастующим присоединились машиностроители завода Боссэ и шахтеры 

Рутченковского горнопромышленного общества.[1, c. 136] 

24-25 января забастовка охватила и остальные промышленные центры Донбасса. 

Наряду с рабочими Юзовки стали бастовать металлурги Мариуполя, Енакиева и 

Краматорска, шахтеры Горловки. В начале февраля к ним примкнули местные 

железнодорожники. В феврале прошли забастовки рабочих в Луганске, организованные 

большевиками Климентом Ворошиловым и Александром Пархоменко. 

Следующий всплеск активности, на этот раз уже имевшей явный политический 

окрас, произошел перед 1 мая 1905 года. Накануне для международной солидарности 

рабочих активисты луганского отделения РСДРП(б) приняли решение поздравить 

пролетариев региона с помощью соответствующих листовок. Летом-осенью в регионе 

происходили отдельные митинги, забастовки и эксцессы, но апогея первая русская 

революция достигла в декабре. Тогда по всей стране прокатилась волна 

антиправительственных вооруженных восстаний, самые большие из которых произошли в 

Москве, Нижнем Новгороде, Харькове, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Красноярске, Чите. 

[2, с. 90]. 

Не стал исключением и Донбасс. Центром восстания стала Горловка, где 1 декабря 

директор местного машиностроительного завода бельгиец Лоэст заявил о вынужденном 

сокращении производства, уменьшении оплачиваемого рабочего дня, а следовательно, и 

сокращении зарплат оставшихся. Это вызвало массовое недовольство рабочих, которым 

воспользовались революционеры для начала восстания. 9 декабря в Горловке начался митинг 

железнодорожников и машиностроителей, на котором было решено начать всеобщую 

забастовку. Был создан комитет, выполнявший функции Совета рабочих депутатов и 

контролировавший все действия старой администрации. Также была создана боевая рабочая 

дружина, которую возглавил большевик А.С. Гречнев. К началу открытого восстания 

рабочие дружины уже де-факто контролировали ряд рабочих поселков и станций 

Екатерининской железной дороги.[2, c. 90] 

Первое вооруженное столкновение между революционерами и правительственными 

войсками произошло 13 декабря на станции Ясиноватая. Тут по приказу командира 12-й 

роты Балаклавского полка штабс-капитана Карамышева солдаты прикладами разогнали 

местных митингующих. Однако практически сразу же на станцию прибыли рабочие боевые 

дружины из Гришино и Авдеевки. Объединившись с местными единомышленниками, 

дружинники отправились к казармам Балаклавского полка, где застрелили Карамышева и 
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разоружили его солдат. На следующий день дружинники в Авдеевке напали на драгунский 

отряд, заставив тех отступить из поселка. Но основные события произошли в Горловке.  

16 декабря (по ст. стилю) вооруженные революционеры и простые рабочие 

отправились в контору Горловского машиностроительного завода добиваться 

справедливости. Угрожая оружием, протестующие заставили директора принять их 

требования, но тут на заводе появились солдаты и полицейские. Началось столкновение, и 

солдаты дали два залпа по толпе, убив 18 человек и ранив еще несколько десятков. 

Революционеры отступили, но вызвали подкрепление. Уже к ночи в поселок прибыли 

рабочие дружины из Авдеевки, Алчевска, Дебальцево, Гришино, Енакиево, Кадиевки, 

Харцызска, Ясиноватой. В результате в Горловке оказались собраны в кулак почти четыре 

тысячи дружинников, окрыленных победой над регулярной армией в Ясиноватой и горящих 

желанием уничтожить местный гарнизон.[3, c. 25] 

Утром 17 декабря, разделившись на три отряда под командованием А.С. Гречнева, 

П.А. Гуртового и П.С. Дейнеги, восставшие двинулись к казармам, чтобы разоружить или 

уничтожить гарнизон. В восемь утра они достигли цели и открыли огонь по солдатам. 

Горловская дружина первой пошла в атаку, но солдаты вместо того, чтобы сдаться, 

встретили врага прицельным огнем в упор. Объединившись с казаками, солдаты 

развернулись и атаковали не ожидавших подобного маневра восставших. После короткого 

боя рабочие дружины были разгромлены и разогнаны. К пяти часам вечера Горловка снова 

была под контролем правительственных сил.  

Поражение революционеров в Горловке решило участь всего восстания в Донбассе. 

Всего спустя неделю верные государю войска заняли все узловые станции Екатерининской и 

Курско-Харьково-Севастопольской железных дорог, в Бахмутском, Мариупольском и 

Славяносербском уездах было объявлено военное положение. Забастовки были запрещены, 

начались массовые аресты активистов-революционеров и участников восстания. [2, c. 92] 

Весной-летом 1906 года работники многих предприятий Донбасса снова устраивали 

забастовки, периодически происходили столкновения с полицией, но поднять новое 

вооруженное восстание революционеры не смогли.  

 

1. Кульчицкий, С.В. История рабочих Донбасса т.1 / С.В.Кульчицкий. - Киев: Наукова 

думка, 1981. – 328 с.  

2. Бунтовский, С.Ю., Иванов А.А. Донбасс: Русь и Украина. Очерки истории/ 

С.Ю.Бунтовский. - Донецк: Ноулидж, 2013. – 380 с.  

3. 1905 год в Донбассе. Из воспоминаний участников первой русской революции. 

Сталино – 1955. – 68 с. 
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УДК 355.426(477.6/62)          Серёженко А.А., Борбачева Л.В. 

    ДонНТУ 

 

ВЕЛИКИЙ БОЛЬШЕВИК ПО ПРОЗВИЩУ АРТЕМ 

 

Федор Андреевич Сергеев, вошедший в историю под прозвищем Артем, родился 7 

марта 1883 года в Курской губернии в крестьянской семье. В 1901 он поступил в Московское 

высшее техническое училище и уже тогда начал задумываться над необходимостью 

изменения общества в более справедливую сторону. Эти мысли привели его в политику, 

заставив примкнуть к социал-демократической рабочей партии. За участие в студенческой 

демонстрации в 1902 году Федор был арестован и полгода провел в тюрьме.  

После освобождения он переехал в Донбасс. Тюрьма не заставила его изменить свои 

взгляды и, едва устроившись на новом месте, снова окунается в политическую борьбу. Его 

стараниями был создан рабочий кружок на Берестово-Богодуховском руднике, где он учил 

людей отстаивать свои права, бороться с произволом хозяев заводов. Он стал 

революционером, а от шахтеров в это время Федор Андреевич получил свое партийное 

прозвище – Артем [3]. 

После провала революции 1905 года, в которой Артем принял самое активное 

участие, на молодого активиста началась охота. В следующем году его арестовывают, но 

Артем сумел бежать. В 1907 году его опять ловят и отправляют в ссылку в Сибирь, из 

которой он в очередной раз бежал. Не имея возможности вернуться в Донбасс, он бежал 

через Китай в Корею, а оттуда Артем попал в Австралию. В Австралии он тоже начинает 

отстаивать права рабочего класса, издает газету, возглавляет союз русских рабочих-

эмигрантов. 

После февральской революции 1917 Артем вернулся на родину и вскоре возглавил 

большевистский комитет Харьковского совета. Шло стихийное объединение в одну 

административную единицу Донбасса, ранее входившего в состав Екатеринославской, 

Харьковской, частично Херсонской губерний и Области Войска Донского. 13-16 июля 1917 

года в Харькове состоялась областная конференция РСДРП (б), которая создала собственный 

обком. Своим руководителем большевики выбрали любимца народных масс, человека с 

легендарной судьбой, Федора Сергеева (Артема)[2].  

После провозглашения советской власти в Петрограде власть в Киеве была захвачена 

Центральной Радой, которая объявила о создании Украинской народной республики (УНР). 

В ответ 17 (30) ноября пленум Исполкома Советов Донкривбасса заявил, что регион 

никакого отношения к Украине не имеет, а потому в УНР не входит и власть Центральной 
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Рады не признает. Был созван съезд Советов Донкривбасса, высший орган власти, потому 

что делегаты на него избирались свободными выборами по всему региону. В итоге работы 

съезда в феврале 1918 года было провозглашено создание нового государства, Донецко-

Криворожской республики, и выбрано ее правительство, главой которого стал Артем. 

Территория ДКР была значительной: от Крыма до Курской губернии и от Днепра до Дона. 

Всего за несколько месяцев активной работы правительство ДКР достигло больших 

успехов: в республике была произведена территориальная реформа по экономическому 

признаку, наркомат юстиции провел судебную реформу, введя единые формы 

судопроизводства. Главная роль в развитии ДКР отводилась экономической политике, 

проводившейся под лозунгом усиления роли государства во всех сферах хозяйственной 

жизни [1]. 

Однако мирная жизнь длилась недолго. Армия германской империи оккупировала 

Украину и подошла к границам Донбасса. Началась война, в которой у Донбасса не было 

никаких шансов на победу. В середине апреля 1918 года Донецко-Криворожская республика 

была захвачена германскими войсками, а ее армия отошла к Царицыну на соединение с 

Красной армией. После поражения Германии в Первой мировой войне ее войска покинули 

территорию Донбасса. Однако не успела там установиться Советская власть, как регион 

снова был занят, но уже белогвардейцами. Окончательно Красная Армия отвоевала Донбасс 

в начале 1920 года. 

После окончания гражданской войны Артем восстановление шахт Донбасса, но затем 

был переведен на работу в Москву, где был избран руководителем Всероссийского союза 

горнорабочих. 24 июля 1921 Артем отправился на испытания нового транспортного средства 

- аэровагона. Это был специальный вагон, снабженный мотором и двухлопастным винтом, 

благодаря которому он развивал скорость 140 км/ч.  Испытания проходили успешно, но 

между Тулой и Москвой кто-то завалил рельсы камнями и аэровагон разбился. В катастрофе 

погибли его создатель, инженер Валериан Абаковский, и Артём. Аварию поспешили назвать 

случайной, но многие считали, что это было плохо замаскированное убийство 

перспективного лидера. Сын Артема был усыновлен Сталиным, стал офицером, прошел 

войну и прожил жизнь, достойную отца. 

 

1. История рабочих Донбасса. Том первый. – К.: Наукова думка, 1981. – 124 с. 

2. История Украинской ССР. Том пятый. – К.: Наукова думка, 1983. – 65 с. 

3. Большевик по прозвищу Артем [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://propaganda-journal.net/7133.html 
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УДК  94(4)1492/1917-1918                                                     Станчев Д.С., Тюльченко И.К. 

                                                                                     ДонНТУ 

 

ПАРТИИ ЭСЕРОВ И КАДЕТОВ В ПЕРИОД 1917-1918 г. 

В феврале 1917г. в революционных событиях принимали участие различные 

либерально-буржуазные и социалистические партии. Целью данной статьи является анализ 

деятельности и сравнение партий эсеров и кадетов в период революции 1917-1918 годов. Эта 

тема является актуальной потому, что являет собой иллюстрацию революционных событий 

1917-1918 годов. 

В результате Февральской революции к власти в России пришло Временное 

правительство, выражавшее интересы либеральной буржуазии. В его состав вошли по 

большей части кадеты и эсеры, но уже летом 1917 г. к ним присоединились представители 

некоторых социалистических партий, в том числе и эсеры.  Эсеры стали популярны в России 

благодаря своей террористической деятельности в конце XIX-в начале XX века. Они 

выдвинули лозунг: "Земля и воля», так как он соответствовал их требованиям завоевания 

политической свободы, свержения царского режима, созыва Учредительного собрания, 

социализации земли. Во время I мировой войны эсеры разделились на 2 группы. Первая- 

"интернационалисты" под руководством М. Натансона и В. Чернового. Вторая группа- 

"оборонцы" состоявшими под руководством Н. Авксентьева, А. Аргунова и И. Фонда. После 

падения монархии эсеры вышли из подполья более многочисленными и организованными по 

сравнению с другими партиями. В это время партия насчитывала 400-700 тыс. человек [1].  

Они вывели печать и агитацию на новый уровень развития.  

Левые эсеры, центрическое течение, правые эсеры–это три течения партии, 

сформировавшиеся в 1917 году. Секретарь ЦК В. М. Зензинов, а также Е. К. Брешко-

Брешковская и Б. В. Савинков находились в руководстве правых эсеров. Б. Д. Камков, М. А. 

Спиридонова, П. А. Александрович, М. А. Натансон относились к левому крылу партии. 

Именно эти люди выражали основной курс партии и своих течений, в частности. 

Эсеры имели общие позиции с меньшевиками-оборонцами: обе партии были 

сторонниками коалиционного правительства. На начальном этапе революции эсеры входили 

в три состава Временного правительства: в первое – А. Ф. Керенский (военный и морской 

министр) и В. М. Чернов (министр земледелия), во второе – Керенский (министр-

председатель), Чернов (министр земледелия) и Авксентьев (министр внутренних дел), в 

третье – Керенский (министр-председатель) и С. Л. Маслов (министр земледелия) [ 1]. 

Предпринимаемые попытки привести два направления эсеров к согласию оказались 

безуспешными. Большевики, чьим лозунгом был: «Вся власть Советам!», не устраивали как 
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союзники правых эсеров, также правых эсеров не устраивало стремление большевиков к 

мировой революции. По мнению правых эсеров продолжение мировой войны, являлось 

более рациональным решением проблемы, чем мировые революции. Левые эсеры, предпочли 

выбрать путь стремления к социализму и мировым революциям. Попытки левой оппозиции 

добиться передачи помещичьей земли в руки земельных комитетов и рассмотрение этих 

вопросов на Учредительном заседании, лишь усугубляло отношения между партиями. 

Важную роль в процессе создании партии эсеров и разработке ее программы сыграли: 

«Северный союз социалистов-революционеров», «Южная партия социалистов-

революционеров», «Рабочая партия политического освобождения России» и «Аграрно-

социалистическая лига» [3.c.5]. В ноябре 1917 г. был созван их учредительный съезд  в 

Петрограде. Численность партии левых эсеров увеличилась до 80 тысяч к июлю 1918 г. [1]. 

Левые эсеры согласовали идею "выпрямить линию советской политики" в середине 1918 г. и 

провели  ряд акций, направленных на провокацию войны с Германией. 

Так называемая партия кадетов, была создана в 1905 году и представляла собой левое 

течение либерализма, являлась конституционно-демократической партией. Партия кадетов 

являлась основателем органов власти. Кадеты занимали руководящую роль в создании и 

правлении Временного правительства и его кабинета. Временное правительство состояло из 

5 представителей партии: (П. Н. Милюков, А. И. Шингарев, Н. В. Некрасов, А. А. Мануйлов 

и Ф. И. Родичев). Своей главной целью партия кадетов считала создание Учредительного 

собрания и избрание его законным образом, они планировали привести страну к этому 

мирным способом. За основу партия кадетов взяла английскую монархию, в которой 

действовал принцип: "Король царствует, но не управляет". 

Партия численно пополнила свои ряды в марте-апреле 1917 г. Её численность 

увеличилась до 100 тысяч человек [1]. В рядах партии кадетов находились не только 

чиновники, но и другие сливки общества и интеллигенция того времени: академик – 

В.И.Вернадский, профессор, публицист – А.С.Изгоев, профессор, один из редакторов 

журнала "Русская мысль" – А.А.Кизеветтер, адвокат, великий оратор своего времени – 

В.А.Маклаков и многие другие [1]. 

1 июля 1917 года на заседании партии Центральный Комитет проголосовал за уход из 

правительственных постов из-за несогласованного решения принятого кабинетом решения 

позволить Украине автономию. Вошли во второе коалиционное правительство такие кадеты 

как: С.Ф.Ольденбург, который являлся министром просвещения, П.П. Юренев, занимающий 

пост министра путей сообщения, Ф.Ф.Кокошкин – государственный контролер, 

А.В.Карташев, являющийся министром исповеданий. Утвержденные в августе, планы 

установления хоть и временной, но все же военной диктатуры поддержало большинство 
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руководителей партии кадетов. 26 августа Керенский назвавший  выступление Корнилова 

мятежом, показав тем самым своё недовольство и высказав свои претензии, он высказал свое 

мнение на счет обладания им всей полнотой власти, министры-кадеты подали в отставку. 

Так закончилось руководство второго коалиционного правительства. Это повлияло на  

партию "народной свободы", его положение в обществе пошатнулось. А. И. Коновалов, Н. 

М. Кишкин, С. А. Смирнов и А. В. Карташев- это список кадетов возглавивших новое третье 

коалиционное правительство, датой основания которого считается 25 сентября. 25 октября 

они оговорили условия своей работы в нем, такие как: установление сильной власти, 

независимость от «революционной деятельности», избавление от левой программы в 

решении социально-экономических вопросов, восстановление армии и дисциплин в них. 

Хотя и их планы не соответствовали реальности, потому что они не могли так свободно и 

открыто действовать на тот момент, они все же приняли их. 

 
1. Партии и общественные движения[электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://knigi.link/sovetskoy-rossii-istoriya/partii-obschestvennyie-dvijeniya-25744.html 

2.История Советской России – Ратьковский И.С..[Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://robotlibrary.com/book/423-istoriya-sovetskoj-rossii-ratkovskij-i-s/10-Page10.html  

3. Партия социалистов-революционеров.[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://studopedia.ru/7_1220_partiya-sotsialistov--revolyutsionerov-eserov.html 

4.Партия кадетов: история и программа.[Электронный ресурс].Режим доступа: 

http://fb.ru/article/67297/partiya-kadetov-istoriya-i-programma 

 

УДК396.91(477)                                                                           Грянова Д. В., Тюльченко И.К. 

                                                                                          ДонНТУ 

 

ОСНОВАТЕЛЬ ДОНЕЦКО-КРИВОРОЖСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Донецко-Криворожская советская республика просуществовала совсем недолго: 

по одним версиям, всего месяц, по другим – два года. Официальная историография примерно 

следующая: Донецко-Криворожская советская республика была провозглашена в Харькове 

12 февраля 1918 года на 4-ом областном съезде Советов рабочих депутатов Донецкого 

и Криворожского бассейнов. Новая республика объявлялась частью Советской России. Через 

http://knigi.link/sovetskoy-rossii-istoriya/partii-obschestvennyie-dvijeniya-25744.html
http://robotlibrary.com/book/423-istoriya-sovetskoj-rossii-ratkovskij-i-s/10-Page10.html
http://studopedia.ru/7_1220_partiya-sotsialistov--revolyutsionerov-eserov.html
http://fb.ru/article/67297/partiya-kadetov-istoriya-i-programma
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пару дней выбрали Совнарком, возглавил который легендарный «товарищ Артем» (Федор 

Сергеев). 

Новообразованное государственное устройство называли по разному: Донецкой 

республикой, Донецкой федерацией, иногда ласково величали Кривдонбассом, 

Донкривбассом и даже просто Донбассом. А по ошибке и Донской республикой, путая 

с соответствующей на Дону. В состав ДКР входили территории из Екатеринославской, 

Харьковской и Херсонской губерний, а также промышленных районов Области Войска 

Донского. Уже на этом этапе обнаружила себя уникальная странность: вновь созданная ДКР 

была едва ли не единственной советской республикой, организованной не по национальному 

(идеальный вариант) и даже не по территориальному (переходный вариант), 

а по хозяйственно-экономическому принципу. Подобное большевики не делали ни до, 

ни после. 

Основатель ДКР «товарищ Артем» был большевиком, заслужившим самых лестных 

славословий в официозной печати и соответствующего места в красном пантеоне. Большая 

советская энциклопедия называет его профессиональным революционером, видным 

большевиком, верным учеником В.И. Ленина и И.В. Сталина, непосредственным участником 

революций 1905 и 1917 годов, комиссаром Красной Армии. В честь его партийного 

псевдонима один из старейших городов Донбасса, несколько веков известный как Бахмут, 

переименован в Артемовск. 

В рамках всероссийской акции «Революция 1905-го года» «товарищ Артем» 

участвовал в подготовке знаменитого Харьковского восстания, которое планировалось как 

вооруженное. С действиями по срыву планов заговорщиков связан один забавный эпизод, 

описанный в отчете охранного отделения: 

«В интересах ареста «Артема», скрывавшегося на Сабуровой даче, в ночь 

на 21 декабря распоряжением Генерал-губернатора поручено было полиции произвести 

обыск на Сабуровой даче, причем, заметив наряд полиции, «Артем» скрылся в палате 

душевнобольных, что подтвердила тогда и прислуга, указавшая его пальто, калоши и шапку, 

висевшие на вешалке. Вещи эти признаны агентами Отделения за принадлежащие «Артему», 

в которых его видели 12 декабря на Конной площади во время беспорядков. Опознание 

«Артема» среди больных было невозможным, и сделанная в этом направлении попытка 

грозила бунтом всех больных, набрасывавшихся на агента Отделения, пытавшегося пройти 

по палатам, и «Артем» остался не арестованным. Факт пребывания его в числе больных был 

установлен позже и Врачебным Инспектором. Таким образом, из города Харькова «Артем» 

скрылся». 
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Парадокс заключается в том, что, хотя сам он стяжал славу, пережившую 

и сталинскую, и хрущевскую идеологическую чистку, его главное детище — Донецко-

Криворожская республика — попала под негласный запрет. Мог ли «товарищ Артем» 

ошибиться и навертеть дел без ведома зарубежных товарищей или в пику руководству 

большевиков? С учетом его биографии, подобное исключено. Человек выполнял инструкции 

и делал это настолько хорошо, что был осыпан почестями еще при жизни, а после смерти 

семья его снискала заботу и покровительство. 

«Никакого Донкривбасса не будет и не должно быть», — заявил «вождь» на 

заседании совета обороны РСФСР 17 февраля 1919 года. 

После этого было принято соответствующее постановление, и территорию ДКСР 

присоединили к Советской Украине. 

Трагическая участь постигла все правительство несостоявшегося государства. Из 

десяти народных комиссаров первого состава правительства восемь были расстреляны в 

1931-1938 годах. Уцелел лишь нарком труда Борис Магидов, хотя он также был арестован и 

репрессирован в 1939-м. 

А легендарный товарищ Артем, переживший войны и революции, проехавший через 

полмира, погиб в 1921 году. Он направлялся из Тулы в Москву в экспериментальном 

скоростном аэровагоне, который разбился при невыясненных обстоятельствах вместе с 

изобретателем и еще четырьмя пассажирами. Сергеева похоронили в кремлевской стене. 

 

1. Бунтовский С.И. История Донбасса: научно-популярное издание / С.Ю. Бунтовский. – 

Донецк: «Донбасская Русь», 2015 – 402 с. 

2. https://sputnikipogrom.com/russia/novorossiya/23136/dnr-version-1/#.WO26K0Xyjcs  

 

УДК                                                                                                Матвеев М.О. ., Тюльченко И.К. 

                                                                                                       ДонНТУ 

 

ВОЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕСТОРА МАХНО НА ДОНБАССЕ ВО ВРЕМЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 

В 2017 году исполняется 100 лет с начала Российской революции, изменившей 

историю и жизнь миллионов людей. Сотни тысяч людей стали участниками революционных 

событий. Вместе с тем нельзя недооценивать роль личности в истории. Видную роль в 

революционных битвах и боях гражданской войны в нашем крае сыграл Нестор Махно. 

Махно был неоднозначной личностью,  действия его были порой противоречивы. Во время 

гражданской войны его армия фактически разрушила тыл белогвардейцев, тем самым 

https://sputnikipogrom.com/russia/novorossiya/23136/dnr-version-1/#.WO26K0Xyjcs


 102 

затормозив наступление на Москву. Но также Нестор Иванович принёс немало бед жителям 

нашего края. 

Благодаря февральской революции большинство политзаключённых получило 

свободу, в числе этих заключенных был и Нестор Махно, отбывавший тогда срок в 

Бутырской Тюрьме. Когда в декабре 1917 года силы Украинской Народной Республики 

(УНР) захватили Екатеринослав, Нестор стал одним из организаторов борьбы с Центральной 

Радой в Екатеринославской губернии. Вскоре Махно возглавил Гуляйпольский Ревком, в 

который входили представители анархистов, левых эсеров и украинских социалистов-

революционеров. Вскоре выяснилось, что УНР не более чем ширма, а реальную силу 

представляют германские войска, оккупировавшие Украину. После этого Нестор создал 

партизанский отряд и начал войну с немцами, их украинскими подручными и местными 

помещиками. К осени 1918 года вокруг Махно, получившего почетное прозвище батьки, 

объединились несколько партизанских отрядов, действовавших в Екатеринославской 

губернии. Таким образом, Нестор возглавил повстанческое движение в губернии.  

Поскольку современная Донецкая и Запорожская область входили в состав 

Екатеринославской губернии, люди Махно легко перемещались по Донбасским степям, а 

анархисты Донбасса шли на службу к батьке. К примеру, начальником махновской 

контрразведки был уроженец Юзовки Лев Зиньковский. 

В феврале 1919 года бригада батьки Махно увеличилась до 50 тысяч бойцов и вела 

активное наступление на Донбасс, сам Махно принял решение вступить в ряды 

красноармейцев для того, чтобы отбить наступление белогвардейцев. 29 марта махновцы 

захватили Мариуполь, где в качестве трофея получили 3,5 млн. пудов угля, который в 

дальнейшем батька обменивал на продовольствие. За свои заслуги был награждён орденом 

Красного Знамени.  

Действия людей Махно ослабили противостоящие Красной армии войска 

Добровольческой армии. В ноябре 1919 года войска 1-й Конной армии С.Буденного заняли 

Старобельск, а в декабре – Валуйки, вступив в Донбасс. Преодолев сопротивление 

белогвардейцев на рубежах Бахмут-Попасная, Горловка-Дебальцево и Иловайск-Чистяково, 

войска Первой конной армии во взаимодействии с 13-й армией Южного фронта 31 декабря 

1919 года заняли Макеевку, 1 января 1920 года – Амвросиевку, 3 января – Юзовку, а 6 

января – Мариуполь и Таганрог. 

После этого бригада батьки продолжила наступление на Юзовку и Таганрог. 5 апреля 

махновские войска заняли Каракуб, Васильевку и Бешево, а 13 апреля красноармейцы вошли 

в Юзовку с Южного фронта, но вскоре они были выбиты оттуда кавалеристами под 

руководством Шкуро. К 17 апреля на Волновахском и Мариупольском направлении 
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махновские войска начали отступление по фронтам. В июне белогвардейцы окончательно 

разбили противника. Летом 1919 года Южный фронт Красной армии откатился далеко на 

север, а Махно, оставив Донбасс, повел своих бойцов в рейд на правобережье Днепра, а 

затем сумел отбить у белых Екатеринослав и его окрестности, где основал свою 

«республику». Из-за неудач Красной армии на Донбассе распался большевицко-махновский 

союз и Лев Троцкий объявил Нестора Махно вне закона. 

Второй раз в Донбасс Махно прибыл в 1921 году, совершая наступление на восток. 

Численностью 150 бойцов прошёл через станцию Кутейниково в сторону станицы Большой 

Мешковской. 18 июля в штаб Северо-Кавказского военного округа (СКВО) поступило 

сообщение о том, что на участке Нагольная - Павловка - Криничная (ныне посёлок Бирюково 

Луганской области) обнаружены силы Революционной повстанческой армии Украины 

(РПАУ) численностью 700 бойцов, 100 тачанок, 20 пулемётов и 1 бронеавтомобиль. В ответ 

командование выдвигает из Новочеркасска на Александровско-Грушевский (современный 

город Шахты) дивизион кавалерии. В тот же день произошло столкновение махновского 

отряда численностью до 250 человек, 5 тачанок и 3 пулемёта с украинскими частями 

Красной Армии в балке Дуванной. Не выдержав боя, махновцы поспешили переправиться 

через Донец. 

Документы 2-й Донской дивизии впервые указывают о наличии РПАУ в районах 

нынешних Воронежской и Луганской областей в первых числах февраля 1921 года. К концу 

марта 1921 года отряд Виктора Билаша – соратника Махно объявился в Хомутовке и 

Грузском Еланчике, в которых советы были уничтожены, и уже 22 апреля порядка 150 

бойцов и 20 тачанок с разведкой появились у Матвеева Кургана. Но летом, совершая рейд на 

восток, Билаш отделился от РПАУ потому, что Махно безосновательно решил пойти 

наступлением на Дон. Отряд Билаша численностью около 100 бойцов действовал летом 1921 

года в районе станции Лихая и станицы Гундоровская. 

В июле 22-го числа происходит бой у Машлыкино, после этого 26 июля части РПАУ 

форсируют Дон и 29 июля достгают окрестностей станицы Вёшенской, на которую 

совершают налёт следующим утром. Тогда и начали сбываться предначертания Билаша. 

Крестьянская армия пала духом, а казакам Махно оказался чужим. 31 июля, отдав приказ об 

отступлении, отряды РПАУ переправились обратно через Дон у станицы Казанской. В ночь 

на 3 августа уцелевшие бойцы РПАУ пришли в слободу Великоцкое, после чего пошли на 

Стрельцовку, там их настигли красноармейцы. В начале августа 1921 года махновцы 

предприняли совместные действия с отрядом Сычёва в районе Старобельска, которые 

оказались неудачными. Тогда и наступил конец гуляйпольской республике. Нестору 

Ивановичу не оставалось ничего, кроме как эмигрировать из страны. 
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Несомненно, роль Нестора Махно в освобождении нашего края значительна, потому 

что благодаря силам гуляйпойской республики с территории Донбасса были вытеснены силы 

Белой Гвардии. Также у Махно был своеобразный подход к решению экономических 

вопросов, который привлекал стремление анархистов к скорейшему достижению 

социального и экономического равенства. Красив и романтичен анархистский 

коммунистический идеал общества свободных тружеников. Однако пребывание на донецкой 

земле его бойцов повлекло за собой множество бед для местного населения, поскольку 

методы анархистов были жесткими и порой жестокими. Кроме того, большинство из 

почитателей анархизма не вникали в само понятие и сущность «Анархизма». 

 

1. Портал Вики чтение [Электронный ресурс] / Интернет-ресурс. – Режим доступа: 
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                    Дон НТУ 

  

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ДОНБАССЕ ВО ВРЕМЯ 

РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ В 1917 ГОДА 

 

Особенность гражданской войны на Донбассе состоит в освещении одного из самых 

поворотных рубежей, одним из которых являются февральские события 1917 года и 

гражданская война. В центре политической и финансовой жизни государства оказался и 

Донбасс. Здесь довольно ярко проявилось противостояние сторон, защищавших собственные 

интересы и цели. 

В Донбассе, как и во всей стране,  в начале марта 1917 г. во многих городах и селах 

создавались новые органы власти и распускались старые. На массовых митингах и собраниях 

граждан создавались местные органы власти: общественные комитеты, такие как Советы 

рабочих, солдатских и крестьянских комитетов. 5 марта этого же года, в Мариуполе был 

проведён съезд городских общественных организаций, советов рабочих депутатов, 

различных союзов, солдат и офицеров. Данный съезд создал общегородской комитет, 

основной целью его было управление в городе. Главой комитета был избран кадет 

М.Е.Земцов, и. Основную часть комитета составляли меньшевики и эсеры. Так же 

создавалось большое количество схожих комитетов и других общественных организаций 

«спасения» «гражданского порядка», борющихся за место в политической жизни. 
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В это же время, в Донбассе, создаются Советы с рабочими, крестьянами, солдатами. 

Советы вмешивались во все сферы управления, бравшие на себя обязанность для решения 

многих вопросов, заменяя государственные органы. Важным являлось то, что эти Советы 

создавались из ниоткуда, они не имели традиций, культуры, а также опыта.  

И уже 4 марта 1917 г. были избраны Юзовский и Макеевский Советы, 5 марта 

Бахмутский. За это время практически во всех городах и рабочих поселках появлялись 

Советы трудящихся. В Юзовском Совете из 400 депутатов основную часть составляли 

меньшевики и эсеры. В исполкоме Юзовского Совета, где председателем был меньшевик 

К.А.Косенко,  из 50 членов всего только 4 были большевиками. В 1-ый состав Лисичанского 

Совета вошло 17 трудящихся из 45 депутатов, среди которых не было ни одного большевика. 

Лишь только в Краматорске из 17 членов исполкома 11 были большевиками. Во всех других 

Советах основная масса принадлежало эсерам и меньшевикам, бундовцам. 

В марте 1917 г. была проведена встреча между Советами рабочих депутатов и 

горнопромышленниками Донбасса,  признавшая важным вступление закона об установлении 

8-часового рабочего дня. Руководство исполкомов Советов Донбасса поддержали 

внутреннюю и внешнюю политику Временного правительства. 

Следует отметить, что в Юзовке, Бахмуте, Дружковке, Гришино, Славянске и иных 

населенных пунктах Донбасса функционировали объединенные (большевики, меньшевики) 

организации РСДРП. Тем не менее, их представители социальных партий имели разные 

представления о текущей ситуации, о дальнейшем развитии революции. После возвращения 

в начале апреля 1917 г. В.И. Ленина из эмиграции, выполнения большевиками решений 

апрельской конференции, ситуация резко изменилась. Большевики Донбасса, использовали 

ошибки новой администрации, которая только выдвигала лозунги и рассуждения о том, что 

бы выждать лучшие времена. Они выдвигали радикальные требования,  вели интенсивную 

борьбу за большевизацию Советов, подвергли критике политику меньшевиков и эсеров.  

Со временем, осуждая администрацию Временного правительства, соглашательство 

меньшевиков и эсеров, а также большевиков Донбасса заняло место левой оппозиции, и 

завоевали доверие людей. Радикализм большевиков соответствовал настроению рабочих 

масс. В городах, рабочих поселках, на рудниках и предприятиях формировались 

революционные штабы, рабочие дружины, создавались отряды Красной гвардии. Рудкомы и 

профсоюзы, с поддержкой  пролетарских органов внутренних дел, создавали службу охраны 

заводов, шахт, рабочих поселков, а также созданные чрезвычайные органы по борьбе с 

контрреволюцией подчинили себе официальные органы власти, стали контролировать их 

деятельность. 

Используя падение  экономического положения, растерянность новых органов 

власти, большевики провернули массовую агитационную работу среди трудящихся. При 

этом активно использовались популистские девизы, обвинения своих политических врагов, 

обещания стремительно решить непростые задачи. Учитывая то, что уровень политической 

культуры населения был достаточно низкий, данные лозунги и обещания у многих людей 

находили поддержку. Начиная с июня 1917 г. рост большевистских организаций Донбасса и 

их организационное укрепление резко увеличился. Таким образом, в Макеевке организация 

насчитывала 3100 большевиков, Горловке – 1200, Щербиновском руднике – 1100, в 



 106 

Мариуполе – 100. В начале июня 1917 г. образовался Юзовско-Макеевско-Петровский 

комитет РСДРП (б) – один из наибольших партийных центров Донбасса. 

Под управлением большевиков началось соперничество за местные органы власти. В 

июне 1917 г. в Донбассе прошли выборы в городские думы. В ходе подготовки выборов,  

многие мелкие населенные пункты, согласно постановлению Временного правительства,  

получили статус городов. В итоге места в городской думе распределись следующим образом: 

эсеры – 50% думских мест, меньшевики – около 20%, большевики провели всех своих (10) 

депутатов. Существенное число мест большевики получили в городских думах Мариуполя, 

Бахмута, Луганска, Енакиево. 

После расстрела июльской демонстрации (1917 г.) в Петрограде предприниматели 

Донбасса усилили наступление на рабочий класс. Было закрыто 154 шахты. Сократили 

производство ряд металлургических заводов, 10 тыс. рабочих оказались на улице без каких-

либо средств к существованию. Резко ухудшилось продовольственное положение. Донбассу 

угрожал голод. Пролетариат края ответил забастовочной волной. Усилили борьбу за землю 

крестьяне. Они захватывали помещичьи угодья, громили имения.  

Во время попытки генерала Корнилова военной силой восстановить порядок в 

Петрограде (25-30 августа 1917 г.) в ряде донецких городов и на рудниках рабочие начали 

избирать ревкомы, формировать красногвардейские отряды. В процессе борьбы против 

корниловщины началась большевизация Советов. Уже в первой половине сентября 1917 г. 

Советы Горловки, Щербиновки, Никитовки, Краматорска, Луганска высказались за 

большевистский лозунг «Вся власть Советам». Всего в Донбассе к октябрю 1917 г. 19 из 24 

городских и районных Советов поддержали этот лозунг. 

Таким образом, в течение 1917 года власть Советов была установлена в ряде 

районов Донбасса. Так, в Луганске, в Горловско-Щербиновском, в Макеевском, 

Краматорском районах, в Дружковке Советы находились в руках большевиков. Но в ряде 

городов- - Юзовке, Лисичанске, Бахмуте, Мариуполе - установление и укрепление Советской 

власти проходило в ожесточенной, борьбе.  
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ДЕЯТЕЛИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ДОНБАССЕ В 1917-1920 ГОДАХ 

 

В начале XX века на территории Донбасса произошло множество кровопролитных 

боёв за власть над землями и промышленным потенциалом. С обеих сторон в боях 

http://studopedia.ru/1_11801_razvitie-revolyutsionnih-sobitiy-v-rossii-vesnoy-letom-i-osenyu--g.html
http://studopedia.ru/1_11801_razvitie-revolyutsionnih-sobitiy-v-rossii-vesnoy-letom-i-osenyu--g.html
http://megaobuchalka.ru/4/31293.html
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участвовали десятки тысяч военных и политических деятелей. Основными причинами войны 

послужили Февральская и Октябрьская революции.  

Одним из деятелей революции и последующей гражданской войны  и был Павел 

Ефимович Дыбенко. Он родился в феврале 1839 года в селе Людков Черниговской губернии 

в семье, как писал он сам, батраков. В 1911 году он около полугода уклоняется от призыва в 

армию. За неявку на призывной участок Дыбенко был арестован и насильственно водворен 

на Балтийский военный флот. Начавшаяся в августе 1914 года Первая мировая война 

задержала демобилизацию Дыбенко. Однако в серьезных морских сражениях ему так и не 

пришлось участвовать. Февральская революция 1917 года открыла широкие возможности 

перед предприимчивым матросом, который был известен на флоте своей силой, высоким 

ростом, цинизмом, склонностью к дракам и пьяным дебошам. Павел Дыбенко сначала 

становится депутатом Гельсингфорского Совета рабочих, матросов и солдат. В мае 1917 года 

на транспорте «Виола» в Гельсингфорсе (Хельсинки) он избирается председателем ЦК 

Балтийского флота – высшего выборного органа матросских коллективов Балтийского 

флота. В июне 1917 года Дыбенко становится одним из «тайных организаторов» мятежа 

большевиков и анархистов, который в начале июля Временное правительство сумело 

подавить. После этого он крайне негативно высказывался о деятельности советского 

правительства, но в итоге сумел добиться их расположения. Уже в феврале Дыбенко 

начинает «исправляться». Он становится жестоким борцом с крамолой, инакомыслием, 

проводником «красного террора», против которого так смело выступал десять месяцев назад. 

В Екатеринославе (Днепропетровске) он арестовал более 50 активистов из анархистов и 

левых эсеров, закрыл левоэсеровскую газету «Борьба», запретил лекции анархистов. По 

приказу Дыбенко арестовали и участников уездного Александровского (Запорожского) 

съезда Советов. Он выступал противником своего недавнего товарища, к которому 

обращался за защитой, Нестора Махно и предпринимал все попытки уничтожить 

«махновщину» и Гуляй-поле. [1. стр.7-30] 

В противовес «белым» выступало множество военачальников Красной армии. 

Одним из них был Егоров Павел Васильевич. Организатор отрядов Красной гвардии(1917) , 

советский военачальник в период Гражданской войны. С мая по август 1919 года – 

командующий группой войск Кременчугского направления, участвовавшей в подавлении 

Григорьевского мятежа и в боях против белых войск Вооруженных сил Юга России под 

командованием А.И.Деникина. [3.] 

Ещё одним военачальником Красной армии, который повлиял на ход боевых 

действий в Донбассе был Будённый Семён Михайлович. Советский военачальник, один из 

первых маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза, кавалер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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Георгиевского креста всех степеней. Командующий Первой конной армией РККА в годы 

Гражданской войны, один из ключевых организаторов красной кавалерии Бойцы Первой 

конной армии известны под собирательным названием «будёновцы»[2.стр.8]. В феврале 1918 

на съезде Советов в станице Великокняжеской Семён Михайлович стал членом президиума 

окружного совета. Тогда же в округе начали формироваться красные партизанские отряды 

для борьбы с войсками донского походного атамана Петра Попова. Один из этих отрядов 

возглавил Будёный.3 марта 1918 года «похабный» Брестский мир отдал немцам Украину. С 

приближением немецких войск вспыхнуло мощное антисоветское восстание. 8 мая 198 года 

казаки и немцы выбили красных из Ростова-на-Дону. Отряд Буденного, ведя арьергардные 

бои, отступил к Царицыну. В июне советские партизанские отряды объединились в один 

отряд под командованием Григория Шевкоплясова. Всю кавалерию возглавил Думенко, а 

Буденый стал у него заместителем. Под Царицыно Буденный впервые встретился со 

Сталиным. Победы Конного корпуса Будённого над войсками генерала Деникина под 

Воронежем и Касторной ускорили разгром противника на Дону. В боях он был ранен в 

левую ногу и правую руку, но оставался в строю.[2.стр.26-28]  

Кожевников Иннокентий Серафимович. Родился 1 (13) ноября 1879г. В селе 

Бочкарево (Иркутская губерния) в крестьянской семье. Революционер, партизан, командарм, 

вечный бунтарь и искатель приключений. Большевик с 1917г.  Кожевников успел побывать 

членом правительства Донецкой, и в дальнейшем Дальневостойчной республиках, создавал 

Гилянскую республику, а закончил свою жизнь, провозгласив себя «императором 

Иннокентием I». Окончил Харьковский коммерческий институт. В 1915-1917гг. служил 

механиком на харьковском телеграфе.  В 1918г. – нарком почт и телеграфов ДКР. Правда, 

большей частью занимался формированием партизанских отрядов Донецкой республики. 

Весной 1919г. – командир партизанских отрядов Донецкой республики. Весной 1919г. – 

командир 13-й советской армии, оперировавшей в Донбассе. Арестован в январе 1926 г. И 

выслан в Соловки. Был одним из немногих заключенных, которым удался побег оттуда. 

Скрывался в лесу, был схвачен в 1929 г., при аресте отбивался топором. Увезен в Москву. 

Расстрелян 15 апреля 1929 г. За побег и «контрреволюционную деятельность». [4. стр.505-

506] 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ И МЕНЬШЕВИКОВ В 

ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. 

В результате Февральской революции 1917 г. миллионы людей были втянуты в 

политические действия, разгоравшиеся на территории Российской империи. Основным 

требованием крестьян было раскулачивание помещиков, рабочих – введение 8-часового дня, 

повышение зарплаты, солдат – завершение войны, реформы в армии. Вышли из подполья и 

образовались новые политические партии, которые выражали интересы разных социальных 

слоев населения и набирали популярность в кругах простых граждан. Данные партии играют 

большую роль в истории России и Донбасса в частности, так как здесь формируются новые 

политические взгляды и направления дальнейшей внешней и внутренней политики. 

Начинается медленная борьба за власть в стране путём договорённостей и привлечением 

народных масс в партии.   

Одной из этих партий стали большевики, которые во времена подпольной 

деятельности насчитывали всего лишь 24 тысячи человек. Около 60% членов партии были 

рабочими, 26% служащими, крестьяне составляли лишь 8% [1,с.86]. Была выдвинута идея 

создания Временного правительства со ставкой на революционно- демократическую 

диктатуру пролетариата и крестьянства. Лидеры большевистского движения, вместе с 

редакцией газеты "Правда" предполагали возможность условной поддержки Временного 

правительства оказывая на него давление, что было схожим с методами меньшевиков. 

С возвращением В.И. Ленина на территорию России тактика большевиков изменила 

своё направление. Он настаивал на роспуске Временного правительства и передачи всей 

власти Советам. С 24 по 29 апреля в Петрограде состоялась VII конференция большевиков, 

где была одобрена большая часть тезисов В.И. Ленина. Партия была переименована в 

Российскую социал-демократическую рабочая партия (большевиков) (РСДРП(б)).  

Количество большевиков к середине весны 1917 г. преодолело отметку в 100 тыс. 

человек. Выражая недовольство народа по отношению к Временному правительству, 

распространялись большевистские лозунги, примером которых были: ''Долой войну'', ''Вся 

власть Советам'' и т.д.  

И всё же на политической арене большевики не имели огромного преимущества. Так 

летом 1917 г. количество делегатов от партии большевиков на первом Всероссийском съезде 

Советов составляло лишь 12%. Большинство мест было предоставлено меньшевикам и 

эсерам. 
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Такое положение заставило большевиков начать сотрудничество с другими 

партиями, но спустя некоторое время В.И. Ленин потребовал начать подготовку к новому 

вооружённому восстанию. Перед началом переворота численность большевиков превышала 

300 тыс. человек. 

Не обошли эти события и Донбасс. В начале весны 1917г. повсеместно начали 

распускаться старые органы власти, а на их замену встали Советы солдатских, крестьянских 

и рабочих комитетов. Они взяли под контроль всю власть в регионе, полностью заменяя 

государственные органы. 4 марта 1917 г. появились Макеевский и Юзовский советы, а уже 

через день – Бахмутский. Советы были избранны во всех городах и посёлках ещё до конца 

марта.Однако большевики здесь не имели высокой популярности. Только в Юзовсокм 

Совете из 400 мест большинство принадлежало меньшевикам и эсерам. Из 50 членов 

исполкома только 4 принадлежали к партии большевиков. Председателем Совета также был 

меньшевиком. В состав первого Лисичанского Совета было 17 рабочих из 45 депутатов, 

среди которых отсутствовали большевики. Лишь в Краматорске из 17 членов исполкома 

было 11 большевиков. Исходя из такого соотношения, Советы на Донбассе поддерживали 

политику Внешнего правительства и в большинстве городах, таких как Славянск, Юзовка и 

Дружковка действовали объединённые организации большевиков и меньшевиков РСДРП. 

Однако существование данной организации прекратилось с проведением большевиками 

апрельской конференции. Пользуясь ухудшением положения в регионе и неспособностью 

новой власти взять ситуацию под контроль, большевики начали активную борьбу за 

большевизацию Советов. Среди жителей региона преобладали радикальные настроения, что 

способствовало поддержке местного населения большевиков. В начале лета 1917 г. возросла 

популярность большевистской партии, таким образом в Макеевке насчитывалось 3100 

большевиков, в Горловке – 1200, Щербиновском руднике – 1100, в Мариуполе – 100. Одним 

из наибольших центров партийных центров Донбасса стал Юзовско-Макеевский-Петровский 

комитет РСДРП(б)[2,с.90].   

В рассматриваемый период популярностью пользовалась РСДРП (меньшевиков), 

которая оформилась в рамках социал-демократической партии после II ее съезда в 1903 г. 

Исходя из огромного количества приверженцев, партия была полна разногласий, из-за 

которых меньшевики организовывали небольшие противоборствующие группы. Также 

можно отметить переменчивые отношения меньшевиков с большевиками, чему 

свидетельствуют переходы членов из одной партии в другую. 

Сразу же после завершения Февральской революции меньшевики стали наиболее 

сильной партией в государстве. Движущими фигурами меньшевиков стали Ф. Дан, М. 

Либер, И. Церетели, Н. Чхеидзе, которые после революции играли ведущую роль в Советах 
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рабочих депутатов и провозгласили себя "революционными оборонцами". Единственным 

выходом из политического кризиса они видели в переходе к демократическому строю 

страны. Однако здесь партию меньшевиков настигли разногласия. Некоторые члены партии 

обвиняли высшие слои общества в противодействии революции, но несмотря на это, вплоть 

до октября 1917 г. основной позицией меньшевиков было заключение соглашение с 

либералами. Партия меньшевиков считала, что последующее освобождение России должно 

несомненно проходить вместе с буржуазией. 

Летом 1917 г. был проведён объединительный съезд РСДРП. В его работе 

участвовали 157 делегатов с решающим голосом и 110 – с совещательным, избранных от 162 

партийных организаций и представлявших 240 тыс. членов партии. Фактического 

объединения большевиков и меньшевиков не произошло. Однако съезд принял в партию 

«межрайонцев» - так называлась группа меньшевиков-интернационалистов и отошедших от 

партии большевиков-примиренцев, которые в годы войны занимали центристские позиции, а 

после Февральской революции порвали с меньшевиками-оборонцами, практически работали 

в партийных большевистских организациях. Среди принятых в партию были М.М. 

Володарский, А.А. Иоффе, А.В. Луначарский, Л.Д. Троцкий, М.С. Урицкий и другие. Всего в 

«межрайонцах» числилось около 4 тыс. человек[3,с.]. 

Исходя из данной информации, можно сделать вывод, что несмотря на своё 

меньшинство, большевики сумели грамотно использовать слабые стороны своих 

политических соперников и сагитировать жителей Донбасса и других регионов на активное 

сопротивление преобладающим партиям в лице меньшевиков и эсеров, которые в свою 

очередь поддерживали налаживание отношение рабочих классов и буржуазии, несмотря на 

радикальные настроения народа. 
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3. КПСС в резолюциях и съездах… 

 

УДК 323.27                               Фесенко О.О., Борбачева Л.В. 

                     ДонНТУ 

 

ПАРТИИ РОССИИ В РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЯХ 1917 ГОДА 

 

В конце февраля 1917 г. рухнула монархия Романовых, более 300 лет правившая 

страной. Царский режим был столь ненавистен, что во всей гигантской империи не нашлось 
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сил на защиту самодержавия. Большинство народа верило, что впереди скорое избавление от 

тягот войны, торжество демократии и социальной справедливости. 

Совершившаяся в феврале 1917 г. буржуазно-демократическая революция открыла 

России большие возможности прогрессивного социально-политического и экономического 

развития. За первые дни и месяцы революции были отменены сословные привилегии, 

полиция заменена народной милицией, органы местного самоуправления выбраны на основе 

всеобщего тайного, прямого голосования, провозглашена полная амнистия по религиозным и 

политическим делам. 

В России в послефевральский период действовали три общественные силы: 

пролетариат; буржуазия и поддерживающие ее помещики; мелкая буржуазия (крестьянство, 

средние слои города). 

В рассматриваемый период в стране насчитывалось несколько десятков партий (от 50 

до 87, по различным источникам), включая не только общероссийские, но и местные партии. 

Ситуация, возникшая после Февральской революции, вызвала изменения в партиях, 

наиболее правые из них вынуждены были менять вывеску. На базе старых партий возникли 

новые. Так, на базе октябристов образовалась «Либеральная республиканская партия» во 

главе с крупным промышленником и домовладельцем А.И. Гучковым и помещиком 

М.В. Родзянко, а на базе прогрессистов – «Радикально-демократическая партия», которую 

возглавил и землевладелец, и промышленник И.Н. Ефремов и профессор Д.Н. Рузский. 

Крупнейший капиталист и финансист А.И. Путилов и помещик И.И.Дмитрюков создали 

«Республиканско-демократическую партию». 

Но и с новым названием партии сохранили прежнюю политическую программу: 

власть оставить в руках помещиков и крупной буржуазии. Позднее они вынуждены были 

согласиться с республиканской формой правления, не теряя в то же время надежду на 

реставрацию конституционной монархии: их программы предусматривали продолжение 

войны до победного конца, сохранение частной собственности на землю, 

неприкосновенность помещичьего землевладения (хотя и выражалось согласие на выкуп, но 

на добросовестной, соответствующей их «действительной стоимости» основе). Сохранились 

после Февральской революции и черносотенные организации - крайне правое крыло 

помещичьих партий. Они действовали в 487 населенных пунктах страны.  

Главной партией российских капиталистов стали кадеты, которые теперь официально 

именовались «Партией народной свободы». Кадеты вошли во Временное правительство как 

правящая партия. Эта партия олицетворяла собой путь буржуазного развития. Численность 

партии летом 1917 г. составляла 70 тыс. человек. В марте 1917 г. состоялся VII съезд партии, 

на котором кадеты выступили за введение республиканских форм правления, в экономике - 
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за умеренное реформаторство, которое могло бы приблизить Россию к европейским странам. 

В свою программу кадетская партия включила требования основных гражданских свобод: 

введение 8-часового рабочего дня, свободу профсоюзов, распределение среди крестьян 

монастырских и государственных земель, а также выкуп части помещичьих земельных 

владений. Кадеты твердо отстаивали принцип частной собственности, добивались введения в 

стране правового строя. Кадеты, будучи правящей партией, не спешили с реализацией 

программных установок. Выражая интересы буржуазии, партия кадетов решительно 

выступала за продолжение войны. Политическую линию партии кадетов определяли не ее 

широкие слои, а исключительно ЦК, в составе которого в 1917 г. было 5 князей, два барона, 

банкиры, элита русской творческой интеллигенции. Признанным лидером кадетов был П.Н. 

Милюков. Ближайшее его окружение составляли видные юристы Ф.Ф. Кокошкин, В.Д. 

Набоков, М.М. Винавер. 

Большое значение в развитии политической жизни в стране имели мелкобуржуазные 

слои, составлявшие абсолютное большинство населения страны. Самые авторитетные и 

массовые мелкобуржуазные партии – это партии меньшевиков и социалистов-

революционеров (эсеров). Стратегическая цель этих партий - борьба за социализм. 

В марте меньшевиков насчитывалось около 35 тыс. человек (в конце 1917 г. – 

200 тыс.). Большое влияние меньшевики имели на рабочих Тулы, Москвы, Петрограда. 

Меньшевики не были едины. Разногласия среди них были по вопросу коалиции с 

буржуазией, об отношении к войне. Правый фланг представляли Г.В.Плеханов. В.И.Засулич, 

П.Б. Аксельрод. Левый фланг – Ю.О.Мартов, А.С.Мартынов, примыкавшие к ним 

И.Г.Церетели, Н.С.Чхеидзе. «Левые» ближе подходили к «интернационалистам», 

настороженно относились к идее коалиции с кадетами. В августе 1917 г. состоялся 

объединенный съезд меньшевиков. Но создать единую социал-демократическую партию 

западноевропейского образца не удалось. В партии остались две обособленные фракции: 

интернационалисты (за прекращение войны) и оборонцы (за ведение оборонительной 

войны). 

После Февраля меньшевики считали основной задачей борьбу против реставрации 

монархии, закрепление завоеваний буржуазной республики. Поэтому в целом меньшевики 

были за поддержку Временного правительства в осуществлении социальных, политических 

задач. 

Эсеры - самая многочисленная социалистическая партия. Численность ее точно не 

установлена. Данные расходятся от 400 до 800 тыс. (осенью 1917 г. эсеры называли число 

своих сторонников в 1 млн.). Эсеры были столь же неоднородны, как и меньшевики. Это 

была неонародническая партия, имевшая цель проложить России путь к «крестьянскому» 
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социализму. Социальная база эсеров была довольно широкой. В ее состав входили рабочие, 

офицеры, часть интеллигенции, мелкие торговцы, крестьяне. Усматривая спасение России в 

«сотрудничестве с несоциалистическими элементами» и в «объединении всей демократии на 

общей основе», эсеры готовы были «урезать социальную программу» до пределов, не 

препятствующих «реальной коалиции всех классов». Рыхлая организационная структура 

делала партию неустойчивой в политическом отношении. Признав, в принципе, 

сотрудничество с буржуазией, эсеры поддерживали Временное правительство. Политическая 

непоследовательность нашла свое отражение и в социальных программах эсеров. Так, 

выступая на словах за ликвидацию помещичьего землевладения и равный раздел земли по 

крестьянским семьям (30 га), эсеры уже на третьем съезде дополняют свою программу более 

умеренными требованиями: «Наложить на произвол собственника максимум ограничений, 

всякие частные захваты земли решительно осуждались». 

Крайне правый фланг эсеров возглавлял А.Ф. Керенский (политическую карьеру 

начал как член IV Государственной думы, председатель фракции трудовиков). 

Признанным вождем и теоретиком эсеров считался В.М. Чернов, ставший министром 

земледелия Временного правительства и председателем Учредительного собрания. Его 

ближайшими помощниками были Н.Д. Авксентьев, А.Р. Гоц. Правое крыло эсеров тянулось 

к союзу с буржуазией, полному сотрудничеству с Временным правительством; левое, 

представленное такими видными партийцами, как П. Александрович, Б.Д. Камков, М.А. 

Спиридонова, А.А. Колегаев, П.П. Порошьян, выступило против войны, за революционное 

преобразование общественной жизни. 

На левом фланге политической борьбы, развернувшейся в стране, стояла 

большевистская партия. Относительная гибкость партии, так же как способность улавливать 

преобладавшие настроения масс, содействовала победе большевиков по крайней мере 

столько же, сколько революционная дисциплина, организационное единство и авторитет 

Ленина. 

До возвращения Ленина в Петроград (апрель 1917 г.), большевики придерживались 

«умеренной» политической линии. Большевики выступали за условную поддержку 

Временному правительству и на этой платформе готовы были даже объединиться с 

меньшевиками. По крайней мере так выглядела их программа на время до провозглашения 

Учредительным собранием демократической республики.  

В.И. Ленин круто развернул большевистскую партию влево, от 

«старобольшевистских» позиций 1905 г. к новым, которые, по его мнению, должны были 

«учитывать живую жизнь, точные факты действительности...». Эти точные факты 

«действительности» нашли свое отражение в знаменитых Апрельских тезисах, в которых 
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был начертан план перехода от революции буржуазно-демократической к революции 

социалистической. Главная мысль была в том, что путь к социализму в России лежит не 

через полное развитие и исчерпание возможностей капитализма, а прямо из состояния того 

времени с опорой не на буржуазную демократию, а на новый тип государства - Советы. Сила 

их, по мнению Ленина, была в том, что они реально связаны с массами и действуют «как 

продукт самобытного народного творчества, как проявление самодеятельности народа». 

Анализ соотношения классовых сил позволил В.И. Ленину сделать вывод, что 

Советы, пользуясь отсутствием у Временного правительства надежной вооруженной силы и 

под давлением народных масс, могли мирно взять государственную власть в свои руки, не 

оказывая никакой поддержки этому правительству, и тем положить конец двоевластию. 

Ленин правильно понял и оценил огромную взрывную силу российских «низов» - рабочих и 

солдатских масс, - способную взломать буржуазно-демократические рамки революции. 

Нужно было только организовать и мобилизовать их, дав им также понятные лозунги. 

Большевики твердо взяли курс на социалистическую революцию. 

Такова была в общих чертах картина стратегии и тактики основных политических сил 

и партий в России в первые месяцы революции. Решающее слово оставалось за народом, 

трудящимися страны. Они в конечном итоге определяли будущее страны. 
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4 Секция:  Законотворческая деятельность в эпоху революции 
 

УДК 946329(477.61)                                                                  Корепанов А.А., Шульга Р.Р. 

                                                                                                    ДонНТУ 

 

ЗАКОНЫ И ИХ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1917-1922 гг. 

 
Российская революция (Великая российская революция) – условное название 

революционных событий, произошедших в России в 1917 году, – начиная со 

свержения царизма Февральской революцией, когда власть перешла к Временному 
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правительству, которое, в свою очередь, было свергнуто в результате октябрьского 

вооружённого восстания большевиков, провозгласивших советскую власть. 

Основные события Февральской революции происходили в Петрограде. Руководство 

армии во главе с начальником штаба Верховного Главнокомандующего генералом 

Алексеевым М.В. и командующими фронтами и флотами посчитало, что они не имеют 

средств для подавления революции. Император Николай II отрёкся от престола. После того, 

как его предполагаемый преемник, великий князь Михаил Александрович также отказался от 

престола, Госдума взяла страну под свой контроль, образовав Временное правительство 

России. 

В декларации 2 марта 1917 г. Временное правительство провозглашало 

демократические права и свободы и объявляло о созыве осенью 1917 г. Учредительного 

собрания для решения вопроса о форме правления. Сложившаяся в период между 

Февральской и Октябрьской революциями форма государственного правления носила 

характер временный и переходный, она привела к дальнейшему обострению всех российских 

противоречий и политическому размежеванию населения. 

Государственное строительство. Изменения произошли в форме правления и 

государственном аппарате. В России установился демократический политический режим, 

основные гражданские права и свободы, была отменена цензура и создавались политические 

партии. 

Законодательство Временного правительства. В законодательстве произошли 

значительные изменения. Наиболее радикальные перемены коснулись государственного 

права. Первым законодательным актом Временного правительства явилась принятая 3 марта 

1917 г. «Декларация Временного правительства о его составе и задачах», где 

провозглашались полная амнистия по всем политическим (в т. ч. по делам о 

террористических актах, о военных и аграрных преступлениях), замена полиции народной 

милицией с выборным начальством, подчиненной органам местного самоуправления, отмена 

всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений, создание местного 

самоуправления на основе всеобщего прямого, равного и тайного голосования, 

предоставление солдатам политических прав, свобода слова, печати, союзов, собраний, 

немедленная подготовка к созыву на основе всеобщего, равного, тайного и прямого 

голосования.  

Демократизация армии была продолжена в «Декларации прав солдата Временного 

правительства», где подтверждалось, что военнослужащие имеют все гражданские права, 

могут состоять членами политических, национальных, профсоюзных и др. организаций. В 

армии отменялись телесные наказания и отдача чести. В марте в ряде декретов Временного 
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правительства отменялись ограничения по признаку вероисповедания и национальному, в 

выборе места жительства, праве собственности, женщины уравнивались в правах с 

мужчинами. 

Гражданское право. Продолжала действовать ч. 1 Свода законов Российской империи. 

Временное правительство планировало пересмотр гражданского законодательства с позиций 

равенства всех граждан перед законом с исключением всех вероисповедных, сословных и 

национальных ограничений. 

Рабочее законодательство. Попыткой примирить в этой сфере интересы пролетариата 

и капиталистов в первом коалиционном правительстве было появление министерства труда. 

Но наиболее одиозные трудовые законы после Февраля были отменены рабочими явочным 

порядком. Это касалось продолжительности рабочего дня для детей, подростков, женщин, 

сверхурочных и др. Под нажимом рабочих капиталисты были вынуждены ввести 8-часовой 

рабочий день (однако общероссийского закона Временное правительство не приняло), с 

июня отменялся ночной труд для детей и женщин. Как полумера для улаживания 

конфликтов работодателей и рабочих вводились т. наз. примирительные камеры. Рабочие 

требовали повышения зарплаты, законодательного закрепления государственного 

страхования от несчастных случаев, по безработице, болезни и старости. Но Временное 

правительство в этой сфере не могло выполнить и почти ничего не выполнило из требований 

рабочих и крестьян. 

Временное правительство в 1917 г. предприняло попытки осуществить переход от 

старого самодержавного режима к новому демократическому путем реформирования 

основных политических и социально-экономических институтов страны в условиях 

жесточайшего кризиса и военного разорения. В его деятельности были как определенные 

достижения, так и серьезные просчеты. К успехам Временного правительства можно отнести 

введение полного перечня демократических свобод, провозглашение республики, принятие 

демократического избирательного законодательства, отмену смертной казни за политическое 

преступление. Неудачи Временного правительства заключались в продолжении участия  

России в Первой мировой войне, затягивании решения аграрного вопроса, периодическом 

откладывании выборов в Учредительное собрание, а после неудачного наступления на 

фронте восстановление смертной казни за военные преступления в зоне военных действий, 

введение военно-революционных судов. 

Таким образом, временное правительство несомненно произвело, хотя и под нажимом 

масс, серьезные изменения в законодательстве. Однако в силу социально-классового 

характера правительства, его политической ангажированности и серьезных расхождений с 
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интересами большинства населения России все эти изменения оказались половинчатыми, а в 

ряде случаев и антинародными. Они не удовлетворили насущные потребности страны. 

 

1. Под ред. А. В. Вениосова. История государства и права зарубежных стран: учебник /  

А.В.Вениосов [и др.] ;— 2-е изд. — Минск : Тетра- Системс, - 544 с.. 2012 

2. http://studopedia.ru 

3. https://history-is.jimdo.com 
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ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

Новый режим, возникший в результате «октябрьского переворота 1917», 

позиционировал себя, как классовое государство нового типа – государство диктатуры 

пролетариата. Но одним из принципиальных положений, заложенных в основу 

формирующегося государства, оставалась идея народного представительства.  

30 декабря 1922 г. на 1 Съезде Советов было провозглашено образование Союза 

Советских Социалистических Республик (СССР). Съезд принял Декларация об образовании 

СССР и Договор об образовании СССР. Договор был подписан 29 декабря 1922 года на 

конференции делегаций от съездов Советов четырёх республик: РСФСР, УССР, БССР и 

ЗСФСР. Утверждён 30 декабря 1922 года на I Всесоюзном съезде Советов. Последняя дата 

считается датой образования СССР. Утверждение договора юридически оформило создание 

нового государства в составе четырёх союзных советских республик. Договор состоял из 

преамбулы и 26 пунктов. Преамбула договора констатировала объединение РСФСР, УССР, 

БССР и ЗСФСР в единое союзное государство – Союз Советских Социалистических 

Республик, управляемое в соответствии с положениями Договора.  

Пункт 1 устанавливал компетенцию Союза ССР, в которую, в частности, входило: 

представительство СССР в международных отношениях, изменение внешних границ и 

приём новых республик в состав СССР, объявление войны и заключение мира, заключение 

договоров о займах и ратификация международных договоров, а также отмена нарушающих 

Договор актов Съездов Советов, Центрисполкомов и Совнаркомов республик. 

Следующие девять пунктов определяли структуру высших органов власти СССР. 

Верховной властью провозглашался Съезд Советов СССР, делегаты которого избирались 

городскими и губернскими (а не республиканскими) съездами Советов. Съезд Советов СССР 

http://textbook.news/prava-gosudarstva-istoriya/istoriya-gosudarstva-prava-zarubejnyih-stran843.html
http://textbook.news/prava-gosudarstva-istoriya/istoriya-gosudarstva-prava-zarubejnyih-stran843.html
http://studopedia.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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избирал однопалатный Центральный исполнительный комитет СССР (371 человек), 

являвшийся высшим органом между Съездами и избиравший из своего состава Президиум 

ЦИКа из 19 членов.  

Пункт 11 объявлял исполнительным органом Союза избираемый ЦИК СССР Совет 

народных комиссаров СССР и определял его структуру. 

Пункт 12 регулировал деятельность Верховного Суда СССР и Объединённого 

государственного политического управления при СНК СССР. 

Пункты 13-17 определяли основы правового регулирования СССР (декретами и 

постановлениями ЦИК и СНК СССР). Пункт 18 определял состав республиканских 

Совнаркомов. Пункт 19 определял основы деятельности Высшего совета народного 

хозяйства, наркоматов Пункт 20 регулировал вопросы бюджетов республик. 

Пункты 21-23 устанавливали единое гражданство, символику и столицу СССР. 

Столицей был объявлен город Москва. Пункт 24 предусматривал приведение 

республиканских Конституций в соответствие с Договором.  

Пункт 25 устанавливал, что утверждение и изменение Договора является 

исключительной компетенцией Съезда.  

Пункт 26 закреплял право республик на свободный выход из СССР. В Декларации 

объяснялись историко-политические причины и необходимость создания Союза республик: 

во-первых, совместная борьба за свободу в период Гражданской войны в России в 1918-1922 

гг.; во-вторых, окружение враждебными капиталистическими государствами и, в-третьих, 

единая (советская) социально-политическая система. Объединение рассматривалось в 

Декларации как необходимое условие для обеспечения внешней безопасности, внутреннего 

хозяйственного преуспевания и свободы национального развития народов.  

Декларация об образовании СССР утверждала, что с образованием советских 

республик государства мира раскололись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь 

социализма. Там, в лагере капитализма,- национальная вражда и неравенство, колониальное 

рабство и шовинизм, национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и 

войны. В лагере же социализма, – взаимное доверие и мир, национальная свобода и 

равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов.  

Согласно Декларации попытки капиталистического мира на протяжении десятков лет 

разрешить вопрос о национальностях путём совмещения свободного развития народов с 

системой эксплуатации человека человеком оказались бесплодными. Наоборот, клубок 

национальных противоречий всё более запутывается, угрожая самому существованию 

капитализма. Буржуазия оказалась бессильной наладить сотрудничество народов. Только в 

лагере Советов, только в условиях диктатуры пролетариата, сплотившей вокруг себя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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большинство населения, оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнёт, 

создать обстановку взаимного доверия и заложить основы братского сотрудничества 

народов. Только благодаря этим обстоятельствам удалось советским республикам отбить 

нападения империалистов всего мира, внутренних и внешних, успешно ликвидировать 

гражданскую войну, обеспечить своё существование и приступить к мирному 

хозяйственному строительству.   

Но годы войны не прошли бесследно. Разорённые поля, остановившиеся заводы, 

разрушенные производительные силы и истощённые хозяйственные ресурсы, оставшиеся в 

наследство от войны, делают недостаточными отдельные усилия отдельных республик по 

хозяйственному строительству. Восстановление народного хозяйства оказалось 

невозможным при раздельном существовании республик. С другой стороны, неустойчивость 

международного положения и опасность новых нападений делают неизбежным создание 

единого фронта советских республик перед лицом капиталистического окружения. Наконец, 

само строение Советской власти, интернациональной по своей классовой природе, толкает 

трудящиеся массы советских республик на путь объединения в одну социалистическую 

семью. Все эти обстоятельства требуют объединения советских республик в одно союзное 

государство, способное обеспечить и внешнюю безопасность, и внутреннее хозяйственное 

преуспевание, и свободу национального развития народов. Декларация закрепила волю 

народов советских республик, собравшихся на съезды своих Советов и единодушно 

принявших решение об образовании "Союза Советских Социалистических Республик", 

который является добровольным объединением равноправных народов, и обеспечивает 

каждой республикой право свободного выхода из Союза. Новое союзное государство должно 

явиться достойным увенчанием заложенных еще в октябре 1917 года основ мирного 

сожительства и братского сотрудничества народов, что оно послужит верным оплотом 

против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения 

трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику.  

Декларация провозглашала создание принципиально нового государства на основе 

добровольного объединения равноправных народов. Декларировалось «право свободного 

выхода из Союза» и возможность вхождения в него «всем социалистическим советским 

республикам, как существующим, так и могущим возникнуть в будущем». Декларация 

провозглашала «незыблемость основ Советской власти» и указывала, что Союз станет 

решительным шагом и оплотом для «объединения трудящихся всех стран в Мировую 

Социалистическую Советскую Республику».  
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Однако, принципы, провозглашенные в Декларации, через 70 лет оказались 

недейственными – «парад суверенитетов» и Беловежские соглашения ознаменовали распад 

СССР и образование нового межгосударственного образования — СНГ. 

 

1. Гросул В. Я. Образование СССР (1917—1924). М., 2007; Декларация об образовании 

СССР// Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. М., 1999;  

2. Каpа-Муpза С. Г. Истоpия советского госудаpства и пpава. М., 1999. Гл. 4. Советская 

власть и национально-государственное строительство 

 

УДК: 34(09)              Попов С. С, Заяц Т. А 

     ДонНТУ 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВЛАСТИ СОВЕТОВ В РОССИИ 

 

После Февральской революции 1917 г. в России стала быстро расти сеть советов 

рабочих, солдатских, крестьянских депутатов. В мае 1917 г. состоялся I съезд крестьянских 

советов, а в июне - рабочих и солдатских. II съезд советов рабочих и солдатских депутатов, 

открывшийся 25 октября 1917 г, провозгласил переход всей власти к советам (в декабре 

крестьянские советы присоединились к рабочим и солдатским). Избранный съездом ВЦИК 

(Всероссийский Центральный исполнительный комитет) стал носителем законодательных 

функций. 

В январе 1918 г. III Всероссийский съезд Советов принял два акта, имевших 

конституционное значение: “Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа” и 

постановление “О федеральных учреждениях Российской республики”. 

Декларация в последствии стала первым разделом Конституции РСФСР и состояла из 

четырёх разделов. В первом разделе закреплялись политические основы Советского 

социалистического государства как формы диктатуры пролетариата. Россия 

провозглашалась республикой Советов, которым принадлежит вся власть в центре и на 

местах. Советская республика учреждалась на основе свободного союза свободных наций 

как федерация советских национальных республик.  

Второй раздел устанавливал основную задачу социалистического государства, 

которая заключалась в борьбе за победу социализма. Были закреплены положения об отмене 

частной собственности на землю, введении рабочего контроля, организации Высшего Совета 

народного хозяйства и национализация банков. В стране вводилась всеобщая трудовая 



 122 

повинность. Для защиты завоеваний революции декларировалось вооружение трудящихся, 

образование Красной Армии и полное разоружение имущих классов.  

В третьем разделе декларация утверждала основные принципы внешней политики 

Советского государства: борьбу за мир, отмену тайных договоров, уважение к 

национальному суверенитету всех народов, полный разрыв с варварской политикой 

буржуазных государств, порабощающих трудящиеся массы колоний и зависимых стран, 

аннулирование иностранных займов, заключенных царским и Временным буржуазным 

правительствами; одобряла провозглашенные СНК независимость Финляндии, вывод войск 

из Ирана, объявление свободы самоопределения Армении.  

Четвертый раздел декларации провозглашал устранение эксплуататорских классов от 

участия в управлении Советским государством, утверждая, что власть должна принадлежать 

целиком и, исключительно, трудящимся массам и их полномочному представительству - 

Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Декларация подчеркивала, что 

Советская власть ограничивается установлением коренных начал федерации советских 

республик России, предоставляя возможность рабочим и крестьянам каждой нации принять 

самостоятельное решение об участии в федеральном правительстве и в остальных советских 

федеральных учреждениях. 

Постановление “О федеральных учреждениях Российской республики” имело важное 

значение, так как официально оформило образование Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики - РСФСР. 

В июле 1918 г. на V съезде Советов была принята Конституция РСФСР. Основной 

задачей данной Конституции явилось установление диктатуры городского и сельского 

пролетариата. Она закрепляла “высшую власть” за съездом Советов, компетенция которого 

никак не ограничивалась. Согласно Конституции съезды должны были собираться не реже 

двух раз в год (с 1921 г. - один раз в год). В периоды между съездами их функции 

переходили к ВЦИКу, но и этот последний с осени 1918 г. перешел к сессионному порядку 

работы (а в 1919 г. вообще не собирался, т.к. все его члены были на фронте). Постоянно 

действующим органом оказался Президиум ВЦИК, состоявший из узкого круга лиц. При 

ВЦИКе сложился значительный рабочий аппарат, включавший несколько отделов, 

различные комитеты и комиссии. В принятой Конституции декларировались основные права 

и обязанности граждан Республики: бесплатное обучение, обязанность трудиться, всеобщая 

воинская повинность. 

Конституция установила многоступенчатую избирательную систему: депутаты 

всероссийских съездов избирались на губернских и городских съездах. При этом один 

депутат от городских съездов приходился на 25 тысяч избирателей, а от губернских - на 125 



 123 

тысяч (что давало преимущества рабочим). К участию в выборах не допускались семь 

категорий лиц: эксплуататоры и лица, живущие на нетрудовые доходы, частные торговцы, 

служители культа, бывшие служащие полиции, члены царствовавшего дома, умалишенные, а 

также лица, осужденные в судебном порядке. К выборам допускались лишь представители 

тех социальных групп, в отношении которых не применялись ограничения по признакам 

пола, национальности, оседлости, образования и вероисповедания. Конституция установила 

основные принципы и сроки формирования государственного бюджета. 

К началу 20-х гг. в стране окончательно установилась однопартийная система). 

РСФСР оказалась не единственной советской республикой, образовавшейся на территории 

бывшей Российской империи. В итоге гражданской войны советская власть победила в 

провозгласивших независимость Украине, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджане (три 

последние объединились в Закавказскую федерацию - ЗСФСР). 30 декабря 1922 г. Было 

принято решение об объединении советских республик в единое федеративное государство - 

СССР (решение принял I Всесоюзный съезд советов). 

 

1. Высшие законодательные органы РСФСР https://www.rusempire.html. 

2. Высшие законодательные органы РСФСР https://ru.wikipedia.org/wiki/ Советы. 

 

УДК     355.426                                                                          Шаманская В.А., Шульга Р.Р. 

                                                           ДонНТУ 

 

ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 

После Февральской революции правовая система не подверглась слому. Продолжали 

действовать основные государственные законы и Свод законов Российской империи, 

сохраняли силу и многие царские указы. В ряде случаев Временное правительство издавало 

свои правовые акты в развитие или дополнение дореволюционных законов. Были отменены 

самые одиозные акты, касающиеся прав и компетенции власти монарха. Вместе с тем 

Временное правительство стремилось развернуть активную законодательную деятельность, 

для чего постановлением от 22 марта было создано Юридическое совещание, состоявшее из 

профессиональных юристов, как правило, членов партой кадетов. Юридическое совещание 

должно было разрабатывать проблемы публичного права, возникающие в связи с 

установлением нового государственного строя, давать предварительные юридические 

заключения по законодательным и иным предположениям Временного правительства. 

https://ru/
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В первое время после Февральской революции 1917 г. граждане России приобрели 

весьма широкие политические права и свободы. Некоторые из политических свобод 

предусматривались и старым законодательством, но их осуществление было крайне 

затруднительным. Теперь же реально стала действовать свобода слова, печати, собраний, 

демонстраций, митингов и т.д. Впервые было утверждено демократическое Положение о 

выборах в Учредительное собрание, исходившее из принципов всеобщих, равных, прямых 

выборов при тайном голосовании. Оно имело конституционное значение, но это еще не была 

Конституция. 

Для разработки новой Конституции была создана особая комиссия, которая 

действовала пассивно, поэтому проект Конституции даже не был вынесен для обсуждения в 

печати. По проекту, Россия должна была стать республикой во главе с президентом, 

которого должно было избрать само Учредительное собрание. Правовое положение 

президента очень напоминало статус императора по Основным законам 1906 г. 

Предусматривалось и создание двухпалатного парламента с положением палат, аналогичным 

бывшей Госдуме и Госсовету. Однако этот проект так и не стал законом. 

Большое внимание правительство уделяло вопросам демократизации местного 

управления и самоуправления. На это была нацелена деятельность Министерства 

внутренних дел во главе с министром Г.Е. Львовым. Однако главное внимание Львов уделял 

политической борьбе, а не конкретным направлениям работы министерства. При 

правительстве было создано Особое совещание по реформе местного управления и 

самоуправления. Деятельность совещания была весьма плодотворной, в результате чего 

было подготовлено значительное число законопроектов. Из 100 законодательных актов, 

изданных Временным правительством за 236 дней его существования, 44 акта касались 

вопросов местного управления и самоуправления. Основными актами являлись положения о 

волостном земстве, о поселковом управлении, о городском и земском самоуправлении. В них 

имелись действительно демократические положения с точки зрения буржуазного права. 

Временное правительство признавало на словах необходимость отмены сословного 

деления общества и связанных с ним привилегий и ограничений. Под давлением Советов в 

Министерстве юстиции была образована комиссия для проведения «великой реформы». 

Однако буржуазная печать решительно протестовала против данных реформ под предлогом 

их утопичности и несвоевременности. В юридическом журнале кадетов говорилось, что 

отменять сословия недопустимо, поскольку в таком случае пришлось бы пересмотреть все 16 

томов Свода законов Российской империи. Журнал полагал это совершенно немыслимым и 

невозможным мероприятием. 



 125 

Данный вопрос рассматривало Юридическое совещание, которое признаю 

необходимость этой реформы, но постановило, что практически осуществить эту меру 

невозможно, поскольку все гражданское законодательство основано на сословном строе, и 

его отмена приведет к хаосу и гибели установленного порядка распоряжения огромным 

имуществом, которым ведают сословные учреждения. 27 июля Временное правительство 

образовало специальную комиссию «для глубокого и всестороннего» изучения данного 

вопроса. Но она так и не приступила к работе. 

Временное правительство приняло многочисленные нормативные акты по 

второстепенным вопросам, а решение коренных вопросов демократизации общественной и 

политической жизни откладывалось до созыва Учредительного собрания. Сам же созыв 

Учредительного собрания постоянно переносился по срокам. Первый срок был установлен 

на 30 сентября, затем выборы были перенесены на 12 ноября, а созыв — на 28 ноября 1917 г. 

Такая оттяжка в решении неотложных задач сработала против самого Временного 

правительства, а лозунг Учредительного собрания стал средством обмана общественного 

мнения. На Государственном совещании, созванном в Москве 12 августа 1917 г.. Временное 

правительство заявило о том, что оно отказывается от социальных и земельных реформ, от 

каких бы то ни было посягательств на частную собственность отдельных групп и сословий и 

будет продолжать войну до победного конца. 

Уголовное право и судопроизводство. Временное правительство предприняло 

определенные меры в сфере уголовного права и уголовного судопроизводства. Так, по 

требованию масс, Временное правительство 12 марта 1917 г. отменило смертную казнь с 

заменой ее срочной или пожизненной каторгой. После июльских событий правительство 

усиливает репрессии в отношении военнослужащих, не желающих продолжать 

кровопролитную войну. 12 июля 1917 г. последовало введение смертной казни на фронте за 

ряд государственных и воинских преступлений. Одновременно создавались так называемые 

военно-революционные суды, для применения немедленной репрессии в отношении 

революционно настроенных военнослужащих. В этих судах практически отсутствовало 

право обвиняемого на защиту, устанавливалась чрезвычайно упрощенная процедура 

рассмотрения уголовных дел, приговоры не подлежали обжалованию. 

С точки зрения буржуазии, идеальными в области уголовного права и уголовного 

процесса являлись разработанные еще при царизме Уголовное уложение 1903 г. и Судебные 

уставы 1864 г. По мнению Юридического совещания, требовалось лишь немного улучшить 

текст некоторых статей. Пока же на практике следственным органам и судам 

рекомендовалось применять эти документы в прежних редакциях. 
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Некоторые изменения в уголовное законодательство Временное правительство все же 

внесло. В июле-августе 1917 г. усиливаются уголовные репрессии по ряду преступлений. К 

ним относились призывы к убийству, разбою, грабежу и другим тяжким преступлениям. 

Устанавливалась уголовная ответственность (каторга) за агитацию против политики 

правительства. В этих же целях использовались и такие новые составы преступлений, как 

призыв к дезорганизации, анархии. Законом от 19 июля была установлена уголовная 

ответственность за забастовки железнодорожников. 2 августа военный министр и министр 

внутренних дел получили право арестовывать и высылать в административном порядке всех 

лиц, действия которых будут признаны опасными. 

Эта мера была направлена на высылку революционно настроенных рабочих 

Петрограда и других городов. Однако провести в жизнь такие меры по очистке городов не 

удалось. 4 августа правительство приняло очередной закон об усилении уголовной 

ответственности за насильственное посягательство на изменение существующего строя в 

России. Однако попытки блокирования революционного движения путем уголовной 

репрессии оказались безуспешными. 

В заключение следует сказать, что Февральская революция 1917 г. дала массам самый 

серьезный опыт реального демократизма. Она завершила исторически длительный период 

развития России, как монархической империи. Она увенчала успехом борьбу разнообразных 

демократических сил против одного из самых реакционных режимов того времени. 

 

УДК 946329(477.61)                                                                               Никитин В.А., Шульга Р.Р. 

                                                                                                                 ДонНТУ 

  

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕВОЛЮЦИИ 

 

Революции и войны — извечные спутники в истории цивилизаций, народов и 

государств. Революции обычно отражают назревшие, требующие срочного разрешения 

потребности той или страны, того или иного общества в модернизации (политической, 

экономической, духовно- культурной). Войны порождают геополитическое соперничество 

государств, конфликтные ситуации в международных отношениях, грубые ошибки и 

просчёты в области внешней политики той или иной страны или блока государств, 

руководимых политиками.  

История Октябрьской социалистической революции принадлежит к числу таких тем, 

которые привлекали и привлекают наибольшее внимание зарубежной и российской 

историографии, ведь именно в результате победы Октябрьской революции коренным 

образом изменилось положение всех классов и слоев населения, их партий. Большевики 
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стали правящей партией, возглавлявшей работу по созданию нового государственного и 

общественного строя. 

Осенью 1917 г. в стране обострился политический кризис. В то же время большевики 

проводили активную работу по подготовке восстания. Оно началось и проводилось по плану. 

В ходе восстания в Петрограде к 25 октября 1917 г. все ключевые пункты в городе были 

заняты  отрядами Петроградского гарнизона и Красной гвардии. К вечеру этого дня начал 

свою работу  Второй Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов, 

провозгласивший себя высшим органом  власти в России. Был переизбран ВЦИК, 

сформированный  Первым съездом советов летом 1917 г. Второй съезд советов избрал новый 

ВЦИК и сформировал  Совет Народных Комиссаров, ставший правительством России. 

(Всемирная история: Учебник для вузов/ Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. – М.: 

Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997) Съезд носил учредительный характер: на нем были 

созданы руководящие государственные органы и приняты первые акты,  имевшие 

конституционное, основополагающее значение. Декрет о мире провозглашал принципы 

долговременной внешней политики России – мирное сосуществование и “пролетарский 

интернационализм”, право наций на самоопределение. Декрет о земле основывался на 

крестьянских наказах,  сформулированных советами еще в августе 1917 г. Провозглашались 

многообразие форм землепользования (подворное, хуторское, общинное, артельное), 

конфискация помещичьих земель и имений, переходивших в распоряжение волостных 

земельных комитетов и уездных советов крестьянских  депутатов. Право частной 

собственности на землю отменялось. Запрещались применение наемного труда и аренда 

земли. Позже эти положения были закреплены в Декрете “о социализации земли” в январе 

1918 г. Второй съезд советов принял также два обращения: “К гражданам России” и 

“Рабочим, солдатам и крестьянам”, в которых говорилось о переходе власти к Военно-

революционному комитету,  съезду советов  рабочих и солдатских депутатов, а на местах - 

местным советам. 

Практическая реализация политико-правовой доктрины “слома” старого государства 

была санкционирована рядом актов: ноябрьским 1917 г. Декретом ВЦИК и СНК  об 

уничтожении сословий и гражданских чинов, октябрьским постановлением Второго съезда 

советов об образовании в армии революционных комитетов, январским 1918 г. Декретом 

СНК  об отделении церкви от государства и др. В первую очередь, предполагалось 

ликвидировать репрессивные и управленческие органы старого государства, сохранив на 

некоторое время его технический и статистический  аппараты.  Многие положения, 

сформулированные в первых декретах  и декларациях новой власти, были в своих действиях 

рассчитаны на определенный срок – вплоть до созыва Учредительного собрания. 



 128 

Временное правительство, хотя и стремилось сохранить в неприкосновенности старую 

государственную машину, вынуждено было санкционировать многое из того, что уже 

совершилось в результате революционных действий народных масс. Последовало 

упразднение департамента полиции, взамен Временное правительство создало в системе 

Министерства внутренних дел новый орган, который сначала назывался Главным 

управлением общественной полиции, а затем Главным управлением по делам милиции. 

Вынуждено были ликвидированы министерство императорского двора и канцелярия царя. 

Государственная дума и Государственный совет долгое время бездействовали, а были 

упразднены только 6 октября 1917 г. Временное правительство создает некоторые новые 

звенья государственного аппарата. 

Проблема правового регулирования трудовых отношений вызвала необходимость 

появления министерства труда. Основная функция этого министерства состояла в том, чтобы 

принимать рабочих с предпринимателями. Среди новых министерств создаются 

министерство продовольствия и министерство призрения (ведало благотворительными 

учреждениями). Учреждаются Экономический совет – для выработки общих планов 

организации народного хозяйства, Главный экономический комитет – для регулирования 

хозяйственной жизни страны. В августе упраздняется Святейший Синод и должность обер-

прокурора Синода. Взамен создается министерство вероисповеданий, которое состояло из 

Департамента по делам православной церкви и Департамента иноверческих религий. 

В марте 1917 г. при министерстве юстиции учреждается Чрезвычайная следственная 

комиссия для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, 

главноуправляющих и других высших должностных лиц. После июльских дней временное 

правительство создало специальную комиссию по расследованию фактов 

противоправительственных выступлений в Петрограде 3-4 июля 1917 г. На образование 

комиссии дали свое соглашение лидеры эсеро-меньшевистского ЦИКа, которые сами вошли 

в ее состав. Основная ее задача заключалась в организации преследования наиболее видных 

деятелей партии большевиков. Также в этот период правительство разрешило редакцию 

газеты “Правда”. 

Временное правительство не успело провести Учредительное собрание. Было лишь 

создано Особое совещание, подготовившее избирательный закон и назначен срок выборов на 

ноябрь. 14 сентября 1917 г. было создано Демократическое совещание, которое высказалось 

за создание третьего коалиционного Временного правительства. Оно избрало постоянно 

действующий орган Временный Совет Республики или предпарламент—для осуществления 

контроля за деятельностью Временного правительства в составе 555 человек. В условиях 

нарастания революционного подъема ЦК партии большевиков счел ошибочным участие в 
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предпарламенте. На первом же заседании, 7 октября 1917 г., большевистская фракция 

покинула этот орган. 

Определенные изменения происходили и в местном управлении. Временному 

правительству пришлось упразднить должности генерал-губернаторов, градоначальников, 

становых приставов, земских начальников. Вместо них органами государственного 

управления стали губернские, городские и уездные комиссары Временного правительства. 

Шел процесс дальнейшей демократизации. Создавались волостные, земские собрания и 

управы, упразднялись волостные сходы и правления, а также волостные суды. В городах с 

населением более 150 тыс. человек учреждались районные думы и управы, руководили 

этими учреждениями советы дум этих городов. 

Некоторые изменения произошли и в судебной системе. Прежде всего, последовало 

упразднение института земских начальников и суда с сословными представителями, но в 

целом судебная система осталась почти прежней, в ее основе лежали Судебные уставы 1864 

г. Временному правительству пришлось все же пойти на уступки и санкционировать 

революционные суды, созданные по инициативе трудящихся масс. Приказом министра 

юстиции от 3 марта 1917 г. в Петрограде учреждались временные суды, которые действовали 

в составе мирового судьи (председатель) и двух представителей от армии и рабочих. 

Судебное разбирательство было устным и гласным, приговоры вступали в законную силу 

немедленно и обжалованию не подлежали. Однако министр юстиции в порядке надзора мог 

отменить любой приговор временного суда. Просуществовали временные суды недолго, 

поскольку их деятельность противоречила интересам буржуазии. Последовала отмена 

наказаний розгами, одевания наручников и кандалов, применения смирительной рубашки. 

В связи с ростом массового движения крестьян, которые требовали решения аграрного 

вопроса,  в апреле 1917 г. Временное правительство создало в стране разветвленную систему 

земельных комитетов. 

Для улучшения продовольственного дела в стране,  Временное правительство  в мае 

1917 г. создало широкую сеть продовольственных органов на местах. Была введена хлебная 

монополия. Несмотря на огромное количество продовольственных органов, их полезная 

деятельность равнялась нулю. Продовольственный кризис все больше обострился и 

неминуемо назревал голод. 

 

1)http://www.bibliotekar.ru 

2) Электронная библиотека юридической литературы 

3) http://www.historicus.ru 

4) http://pskgu.ru 
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УДК 9466329(477.61)                                                                Погорелов И.С., Шульга Р.Р. 

       ДонНТУ 

 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВА В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ  

ВОЙНЫ В РОСИИ 

 

В период гражданской войны законодательная и правотворческая деятельность 

Советского государства претерпевает значительные изменения; 

Подготовка и принятие первых кодексов; 

Решительный разрыв с прежним законодательством; 

Попытки разработки процедуры разрешения коллизий между различными актами; 

Разработка мер, призванных обеспечить реализацию законов в конкретных 

отношениях; 

Законодательная власть утрачивает возможность влиять на законотворческий процесс 

в стране, так как исполнительная власть фактически подменяет ее; 

Меняется статус частной собственности. Из «священной и неприкосновенной» она 

превратилась в наименее защищенную законом; 

Множественность органов, осуществляющих законотворческую деятельность, 

неизбежно порождала негативные последствия; 

Качество законов и иных нормативно-правовых актов было невысоко; 

В соответствии с Конституцией в 1918 и 1919 гг. принимаются полугодовые 

бюджеты; 

Применяется классовый принцип обложения: усиленное взимание с имущих слоев, 

умеренное со средних и полное освобождение малоимущих. 

Большевики тесно увязывали свою деятельность с партийными решениями; 

Задачи уголовного права определялись как охрана интересов государства рабочих, 

крестьян, солдат; 

Неотъемлемой частью социально-экономической политики гражданской войны был и 

«военный коммунизм», прошедший в своем развитии две фазы: комбедовская и 

милитаристская; 

В соответствии с Конституцией в 1918 и 1919 гг. принимаются полугодовые 

бюджеты; 

В ряде нормативных актов ограничивалась возможность заключения договоров 

подряда, поставки, комиссии, а договор дарения вообще отменялся; 

В годы гражданской войны все перевозки осуществлялись государством, и с целью 

ограничения его от исков о возмещении ущерба за порчу или хищение груза закон еще в 

августе1919 г. ввел ограниченную ответственность перевозчика за сохранность груза. 
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УДК 94:321.7:272с«1917»                                                                      Приходько АС., Заяц Т.А. 

                                                                                                       ДонНТУ 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В 

ПЕРИОД ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 

1 сентября 1917г. Россия была провозглашена республикой. Было создано Временное 

правительство, в которое вошли практически все структуры Совета министров с главой в 

лице князя Г.Е. Львова. Другие государственные органы были распущены или не работали. В 

связи с крушением самодержавия была упразднена Канцелярия его величества. Временный 

комитет Государственной думы выступал в роли общественного органа. Сохраняется Сенат, 

но с изменениями (упразднен дисциплинарный суд и особое присутствие). Ликвидирован 

Департамент полиции, а вместо него создан Главный комитет полиции , а также уголовный 

розыск. Так же появились новые Министерства: труда, продовольствия, призрения. С целью 

выработки общего экологического плана был создан экологический совет. Временным 

правительством были упразднены должности генерал-губернатора, градоначальника, 

частных приставов. Вместо них созданы должности комиссаров. Впервые организовано 

повсеместное управление. Судебная система была дополнена временными революционными 

судами в составе мирового судьи. Претерпело изменения и гражданское право. Вводится 

гражданство (вместо подданства), уравнены права женщин и мужчин, проводится амнистия 

политических заключенных. 

После Февральской революции в России правовая система не подверглась слому. 

Продолжали действовать основные государственные законы и Свод законов Российской 

империи, сохраняли силу и многие царские указы. В ряде случаев Временное правительство 

издавало свои правовые акты в развитие или дополнение дореволюционных законов. Были 

отменены самые одиозные акты, касающиеся прав и компетенции власти монарха. Вместе с 

тем Временное правительство стремилось развернуть активную законодательную 

деятельность. Постановлением от 22 марта было создано Юридическое совещание, 

состоявшее из профессиональных юристов, как правило, членов партии кадетов. 

Юридическое совещание должно было разрабатывать проблемы публичного права, 

возникающие в связи с установлением нового государственного строя, давать 
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предварительные юридические заключения по законодательным и иным предложениям 

Временного правительства. 

В первое время после Февральской революции 1917 г. граждане России приобрели 

весьма широкие политические права и свободы. Некоторые из политических свобод 

предусматривались и старым законодательством, но их осуществление было крайне 

затруднительным. Теперь же реально стала действовать свобода слова, печати, собраний, 

демонстраций, митингов и т.д. Впервые было утверждено демократическое Положение о 

выборах в Учредительное собрание, исходившее из принципов всеобщих, равных, прямых 

выборов при тайном голосовании. Оно имело конституционное значение, но это еще не была 

Конституция. Для разработки новой Конституции была создана особая комиссия, которая 

действовала пассивно, поэтому проект Конституции даже не был вынесен для обсуждения в 

печати. По проекту, Россия должна была стать республикой во главе с президентом, 

которого должно было избрать само Учредительное собрание. Правовое положение 

президента очень напоминало статус императора по Основным законам 1906 г. 

Предусматривалось и создание двухпалатного парламента с положением палат, аналогичным 

бывшей Госдуме и Госсовету. Однако этот проект так и не стал законом. Большое внимание 

правительство уделяло вопросам демократизации местного управления и самоуправления. 

На это была нацелена деятельность Министерства внутренних дел во главе с министром 

Г.Е. Львовым. Однако главное внимание Львов уделял политической борьбе, а не 

конкретным направлениям работы министерства. 

При правительстве было создано Особое совещание по реформе местного управления и 

самоуправления. Деятельность совещания была весьма плодотворной, в результате чего 

было подготовлено значительное число законопроектов. Из 100 законодательных актов, 

изданных Временным правительством за 236 дней его существования, 44 акта касались 

вопросов местного управления и самоуправления. Основными актами являлись положения о 

волостном земстве, о поселковом управлении, о городском и земском самоуправлении. В них 

имелись действительно демократические положения с точки зрения буржуазного права.  

Временное правительство признавало на словах необходимость отмены сословного 

деления общества и связанных с ним привилегий и ограничений. Под давлением Советов в 

Министерстве юстиции была образована комиссия для проведения «великой реформы». 

Однако буржуазная печать решительно протестовала против данных реформ под предлогом 

их утопичности и несвоевременности. В юридическом журнале кадетов говорилось, что 

отменять сословия недопустимо, поскольку в таком случае пришлось бы пересмотреть все 16 

томов Свода законов Российской империи. Журнал полагал это совершенно немыслимым и 

невозможным мероприятием.  Данный вопрос рассматривало Юридическое совещание, 
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которое признавало необходимость этой реформы, но постановило, что практически 

осуществить эту меру невозможно, поскольку все гражданское законодательство основано 

на сословном строе, и его отмена приведет к хаосу и гибели установленного порядка 

распоряжения огромным имуществом, которым ведают сословные учреждения. 27 июля 

Временное правительство образовало специальную комиссию «для глубокого и 

всестороннего» изучения данного вопроса. Но она так и не приступила к работе.  

Временное правительство приняло многочисленные нормативные акты по 

второстепенным вопросам, а решение коренных вопросов демократизации общественной и 

политической жизни откладывалось до созыва Учредительного собрания. Сам же созыв 

Учредительного собрания постоянно переносился по срокам. Первый срок был установлен 

на 30 сентября, затем выборы были перенесены на 12 ноября, а созыв – на 28 ноября 1917 г. 

Такая оттяжка в решении неотложных задач сработала против самого Временного 

правительства, а лозунг Учредительного собрания стал средством обмана общественного 

мнения. На Государственном совещании, созванном в Москве 12 августа 1917 г.. Временное 

правительство заявило о том, что оно отказывается от социальных и земельных реформ, от 

каких бы то ни было посягательств на частную собственность отдельных групп и сословий и 

будет продолжать войну до победного конца. 

Временное правительство предприняло определенные меры в сфере уголовного права и 

уголовного судопроизводства. Так, по требованию масс, Временное правительство 12 марта 

1917 г. отменило смертную казнь с заменой ее срочной или пожизненной каторгой. После 

июльских событий правительство усиливает репрессии в отношении военнослужащих, не 

желающих продолжать кровопролитную войну. 12 июля 1917 г. последовало введение 

смертной казни на фронте за ряд государственных и воинских преступлений. Одновременно 

создавались так называемые военно-революционные суды, для применения немедленной 

репрессии в отношении революционно настроенных военнослужащих. В этих судах 

практически отсутствовало право обвиняемого на защиту, устанавливалась чрезвычайно 

упрощенная процедура рассмотрения уголовных дел, приговоры не подлежали 

обжалованию. 

С точки зрения буржуазии, идеальными в области уголовного права и уголовного 

процесса являлись разработанные еще при царизме Уголовное уложение 1903 г. и Судебные 

уставы 1864 г. По мнению Юридического совещания, требовалось лишь немного улучшить 

текст некоторых статей. Пока же на практике следственным органам и судам 

рекомендовалось применять эти документы в прежних редакциях. Некоторые изменения в 

уголовное законодательство Временное правительство все же внесло. В июле-августе 1917 г. 

усиливаются уголовные наказания по ряду преступлений. К ним относились призывы к 
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убийству, разбою, грабежу и другим тяжким преступлениям. Устанавливалась уголовная 

ответственность (каторга) за агитацию против политики правительства. В этих же целях 

использовались и такие новые составы преступлений, как призыв к дезорганизации, анархии. 

Законом от 19 июля 1917 года была установлена уголовная ответственность за забастовки 

железнодорожников.  

2 августа 1917, военный министр и министр внутренних дел получили право 

арестовывать и высылать в административном порядке всех лиц, действия которых будут 

признаны опасными. Эта мера была направлена на высылку революционно настроенных 

рабочих Петрограда и других городов. Однако провести в жизнь такие меры по очистке 

городов не удалось. 4 августа правительство приняло очередной закон об усилении 

уголовной ответственности за насильственное посягательство на изменение существующего 

строя в России. Однако попытки блокирования революционного движения путем уголовной 

репрессии оказались безуспешными. 

Таким образом, Февральская революция 1917 г. дала массам самый серьезный опыт 

реального демократизма. Она завершила исторически длительный период развития России, 

как монархической империи, и увенчала успехом борьбу разнообразных демократических 

сил против одного из самых реакционных режимов того времени. 

1. http://isfic.info/rushis/statem83.htm. 

2. http://www.studfiles.ru/preview/2851798/page:30/   
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА К 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ В 1917 г. 

 

В феврале (по старому стилю) 1917 г. произошел фактический переход России от 

монархической к республиканской форме правления. Очевидно, что этот переход не был 

подготовлен ни исторически, ни юридически. В связи с этим он не мог пройти 

безболезненно. В результате революции последний Российский император Николай II 

отрекся от престола в пользу своего брата Михаила, а тот, в свою очередь, отказался стать 

императором. Власть перешла к Временному комитету членов Государственной Думы, 

который и сформировал первый состав Временного правительства. Председателем его и 

министром внутренних дел стал князь Г.Е.Львов, военно-морским министром октябрист 

А.И.Гучков, министром иностранных дел – лидер кадетов П.Н.Милюков, министром 

финансов – крупный сахарозаводчик М.И.Терещенко. В Декларации Временного 

http://isfic.info/rushis/statem83.htm
http://www.studfiles.ru/preview/2851798/page:30/%20%203
http://www.studfiles.ru/preview/2851798/page:30/%20%203
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правительства о его составе и задачах от 3 марта 1917 г. провозглашались следующие 

“основания” его деятельности: полная и немедленная амнистия всех политических 

заключенных, свобода слова, печати, собраний, союзов и стачек, отмена сословных и 

национальных ограничений, ограничений по вероисповеданию, всеобщие, прямые, равные и 

тайные выборы в органы местного самоуправления, замена полиции народной милицией, 

подготовка к созыву Учредительного собрания. Предполагалось, что именно Учредительное 

собрание решит вопрос о форме правления и конституции страны. Временное правительство 

продолжало финансовую политику царского правительства. Оно сохранило все ранее 

существовавшие налоги, пошлины и сборы, а также обещало выполнять все ранее 

заключенные обязательства государства. В результате революционных событий такие 

органы, как Государственная дума, Государственный совет, Совет министров оказались 

ликвидированными, все их полномочия перешли к Временному правительству. Сенат и 

Синод остались, но подчинялись правительству. Губернаторы и вице-губернаторы были 

особым постановлением отстранены от должности, их обязанности возлагались на 

председателей губернских земских управ, которым присваивалось звание “губернских 

комиссаров Временного правительства”. В остальном было признано целесообразным 

сохранение существовавшего административного механизма. Декларацией о равенстве в 

суде и его независимости Временное правительство ликвидировало особые суды: Особое 

присутствие Сената, военно-полевые суды, Верховный уголовный суд, Верховный 

дисциплинарный суд. Был упразднен Департамент полиции. Но в целом сохранялся 

судебный аппарат самодержавной России. Для подготовки нового законодательства в марте 

1917 г. было создано Юридическое совещание, которое начало рассмотрение новых 

законопроектов. В мае 1917 г. был сформирован новый, коалиционный состав Временного 

правительства, ряд министерских постов получили представители социалистических партий. 

В государственном аппарате появились новые министерства: продовольствия, 

вероисповеданий, общественного призрения, труда, почт и телеграфов. В июле 1917 г. был 

сформирован второй коалиционный состав Временного правительства, председателем стал 

А.Ф.Керенский. Декретом от 1 сентября 1917 г. Временное правительство провозгласило 

Россию республикой. Началась работа над проектом конституции, в соответствии с которым 

Россия становилась буржуазной республикой во главе с президентом. Временное 

правительство не решило одной из самых актуальных проблем, стоявших перед Российским 

обществом – аграрного вопроса. Земельная реформа была отложена до созыва 

Учредительного собрания. Не был и решен вопрос о выходе России из войны. В целом в 

период Временного правительства противоречия государственного развития еще более 

обострились. Правительство промышленников и интеллигентов оказалось неспособно 
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эффективно управлять страной. 25 октября 1917 г. Временное правительство было свергнуто, 

его члены арестованы. 

Сохранялись все основные органы центрального и местного управления 

(министерства, городские думы, земства). В то же время губернаторы заменялись 

комиссарами Временного правительства, упразднялась царская полиция, создавались новые 

органы правопорядка - милиция. Была создана Чрезвычайная комиссия для расследования 

деятельности высших чиновников старого режима. Принятие закона о введение 8-часового 

рабочего дня откладывалось до окончания войны. В аграрной сфере началась подготовка 

реформы, однако ее проведение затягивалось. Более того, правительство активно выступало 

против захвата крестьянами помещичьей земли и использовало войска для подавления их 

выступлений. Народу предлагалось довести войну до победоносного конца. Генералитет, 

промышленные круги, интересы которых выражала партия кадетов, вобравшая в себя к 

этому времени остатки распавшихся праволиберальных и монархических партий, не хотели 

упускать тех возможных выгод, которые могли получить страны- победительницы. 

Ожидалось, что победоносное окончание войны снимет многие политические и 

экономические проблемы. Временное правительство игнорировало тот очевидный факт, что 

для России военно-политическое напряжение достигло запредельной черты. Все это в 

совокупности привело Временное правительство к трем кризисам.  

 

1. 1.Российское законодательство Х - ХХ веков. М., 1984. Т.1.  

2. 2.Тихомиров М.Н. Исследование о Русской Правде. Происхождение текстов. М.-Л.,1941.  

3. 3.Тихомиров М.Н. Пособие для изучения “Русской правды.” М.,1956. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДОНЕТЧИНЫ в 

1917- начале 1920х гг. 

 

Неотъемлемой частью жизни государства или отдельного региона является 

административно-территориальное устройство, которое дает возможность изучить важные 

аспекты исторических явлений и сдвигов. В связи с этим заслуживают внимания изменения 

административно-территориального устройства Донецкой области, одной из крупнейших в 

УССР по населению и экономическому потенциалу. Административно-территориальное 

реформирование Донбасса проходило в несколько этапов на протяжении всей истории 
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существования СССР. В рамках данной конференции мы рассмотрим начальный этап этих 

процессов – изменения, происходившие в нашем крае в 1917 – начале 1920х годов. 

В конце XIX - начале XX века значительная часть современной Донецкой области 

входила в состав Екатеринославской губернии, северо-западная ее часть находилась в 

составе Харьковской губернии, а юго-восточные земли находились в составе Области 

Войска Донского. 

Первые шаги по устройству территории Донбасса были определены в постановлениях и 

универсалах различных правительств после Февральской революции 1917 года. Впрочем ход 

событий, что происходили в стране, не давал возможности вплотную подойти к вопросу 

относительно изменений административно-территориального устройства. Поэтому в 

донецком регионе оставалось, в основном, старое административно - территориальное 

деление, хотя отдельные преобразования все же происходили. 

Наиболее последовательной в деле формирования нового административно - 

территориального устройства стала советская власть, установление которой на украинских 

землях было провозглашено Всеукраинским съездом Советов 24 декабря 1917 года в 

Харькове. В состав Украинской советской республики вошли восемь губерний, в том числе 

Екатеринославская. Тогда были сохранены основные единицы дореволюционного 

административно - территориального деления (губернии, уезды, волости) [1, с. 69]. 

Впрочем, на местах советы всех уровней активно приступили к разработке проектов по 

ликвидации старого разделения. Эти процессы, однако, проходили стихийно, поспешно, 

даже дошло до образования отдельных республик. Как пример, провозглашенная в январе 

1918 года Донецко-Криворожская Республика со столицей в Харькове, которая включила в 

себя территорию Харьковской, Екатеринославской, частей Херсонской губернии и Области 

Войска Донского. Сформирован совнарком возглавил известный революционер Артем 

(Ф.Сергеев). Правительство направило свою деятельность на укрепление в регионе власти 

советов и организации отпора наступлению австро-германских войск [2, с. 117]. Однако 

ВУЦИК высказался против образования Донецко-Криворожской Республики, и в марте 1918 

года состоялось ее официальное вхождение в состав Советской Украины. 

5 февраля 1919 года Совнарком Украины издал декрет об образовании Донецкой 

губернии: «В виду особого значения Донецкого бассейна создается временная 

административная единица из Бахмутского и Славяносербского уездов Екатеринославской 

губернии...» [3, с. 7]. 18 марта 1919 года в Славянске собрался первый губернский съезд 

советов, на котором был избран высший местный орган власти – Донецкий губернский 

исполком. Однако, в 1919 году, из-за наступления армии Деникина, работы по 

формированию новых органов власти и созданию губернии не были завершены [4, с. 1]. 
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Административно-территориальное строительство Донецкой губернии развернулось 

лишь в 1920 году. Был создан Донецкий губернский революционный комитет, который в 

январе 1920 года переехал в Луганск, где начал работу по налаживанию системы 

административного управления и территориального деления Донбасса. Впрочем, сразу же 

возникло немало трудностей, связанных с отсутствием каких-либо достоверных сведений 

относительно границ и внутреннего деления губернии [5, с. 77]. 

При одном из отделов Донгубревкома была организована комиссия, которая должна 

была составить новую губернскую карту. Приказом Донецкого губревкома от 17 января 

1920г. на территории Донецкой губернии было временно утвержден 11 районов: 

Енакиевский, Юзовский, Гришинский, Чистяковський, Бахмутский, Алмазнянский, 

Лисичанский, Луганский, Бело - Калитвинський, Боково-Хрустальный, Александро-

Грушевский [6, с.7]. 

Постановлением Президиума ВУЦИК от 16 апреля 1920г. утверждались границы и 

состав губернии. От Харьковской губернии в нее вошли Славянская, Белянская, 

Николаевская, Закотянская волости Изюмского уезда, Кременской и Терновская Купянского 

и весь Старобельский уезд. От Екатеринославской губернии отошли полностью Бахмутский, 

Луганский и Мариупольский уезды. От Области Войска Донского – Таганрогский округ 

целиком, станицы Гундоровская, Каменская, Калитвенская, Усть-Билокалитвенская, а также 

Карпово-Обривская волость Донецкого округа, станицы Владимирская и Александровская 

Черкасского округа [7, с. 8]. 

Позже, в июле 1920 года, губернию поделили уже на 13 районов: Александро-

Грушевский, Алчевский, Лисичанский, Боково-Хрустальный, Гришинский, Енакиевский, 

Каменский, Луганский, Мариупольский, Старобельский, Славянский, Таганрогский и 

Юзовский [8, с. 9]. 

Особенность административно-территориального деления Донецкой губернии 

заключалась в том, что она была разделена не на уезды, а на районы, которые объединяли 

расположенные в этих районах рудники и заводы. Наряду с районированием, активно 

обсуждался вопрос о центре губернии. Губернские органы власти, которые изначально 

находились в Луганске, в ноябре 1920 г. перебазировались в Бахмут. Этот выбор 

исследователи объясняют тем, что город находился в центре губернии и имел развитую 

инфраструктуру. 

Летом 1920 года вместо многочисленных волостей была введена новая 

административно-территориальная единица – подрайон. Подрайоны формировались за счет 

территорий бывших волостей (от двух до семи в зависимости от количества населения). 
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Подрайоны просуществовали до 1922 года и были отменены в связи с подготовкой новой 

административно-территориальной реформы. 

В декабре 1920 года с целью совершенствования управления территориями 

губисполком ликвидировал районы, а вместо них создал 11 уездов: Бахмутский, Луганский, 

Боково-Хрустальной, Шахтный, Юзовский, Енакиевский, Гришинский, Старобельский, 

Славянский, Мариупольский и Таганрогский уезды [9, с. 10]. 

Формирование административно-территориального устройства Донецкой губернии 

продолжалось и дальше. Количество районов, затем уездов и волостей в течение 1920 - 1922 

гг. постоянно менялась. Так, на 1 января 1922 года был составлен новый перечень уездов: 

Бахмутский, Гришинский, Дебальцевский, Луганский, Мариупольский, Старобельский, 

Славянский, Таганрогский, Шахтинский и Юзовский уезды [10, с. 11]. В своем составе они 

имели 304 волости. Однако в июне 1922 году был расформирован Гришинский уезд, а в 

ноябре того же года – Дебальцевский. На начало 1923 года губерния имела 8 уездов и 299 

волостей. 

Таким образом, результате реформирования административно-территориального 

устройства 1917-1921 гг. происходила эволюция органов государственного управления. А 

выделение Донбасса в самостоятельную административно-территориальную единицу – 

Донецкую губернию – впервые объединило крупный промышленный регион, который играл 

огромную роль в хозяйственной жизни страны. 
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