
ЛЕНТА ВРЕМЕНИ 

посвящённая истории специальной военной операции 

 

Введение 

Начавшаяся в 2022 г. специальная военная операция на Украине (СВО), вызванная 

необходимостью защиты русскоязычного населения от украинской агрессии, стала ключевым 

событием в современной истории России как минимум за последние 30 лет. 

Учитывая, что предпосылки этих событий появились ещё в ХХ в., а особое развитие получили 

после распада СССР, когда Украина встала на путь от советского интернационализма к крайнему 

национализму. 

Историческая справка о регионе 

Исторически территория Донбасса всегда была связана именно с Россией - с тех пор, как здесь 

появилось оседлое население. Освоение края начиналось с организации небольших военных 

поселений, в которых жили запорожские казаки и служилые люди. Впоследствии остроги и 

станицы превращались в укреплённые оборонительные линии, чтобы препятствовать набегам 

крымских татар. 

В течение всего XVIII в. эти земли активно осваивались и развивались. Донецкий угольный 

бассейн (сокращённо — Донбасс) был открыт в 1721 г. в районе современного города Лисичанска 

рудоискателем  

Григорием Капустиным. 7 декабря 1722 г. Пётр I издал указ «О приискании на Дону и в 

Воронежской губернии каменного угля и руд». Со временем на этих землях сформировался 

крупный промышленный центр, во многом благодаря переселенческой политике Российской 

империи. 

Планомерное и целенаправленное заселение будущей Новороссии началось при императрице 

Елизавете. Начиная с 1751 г. последовала целая серия указов о поселении на степной границе 

выходцев с Балкан, желавших поступить на русскую службу. Так возникли Новая Сербия и 

Славяносербия. Последняя располагалась в самом сердце современного Донбасса — в Бахмутской 

провинции Воронежской губернии. 

Все присоединённые в результате военных побед, одержанных Россией над Османской империей 

и её сателлитом—Крымским ханством, земли Северного Причерноморья императрица Екатерина 

II объединила в 1764 г. в Новороссийскую губернию. В 1783 г. в состав Российской империи 

вошел Крымский полуостров. Позже, в 1802 г., Александр I разделил Новороссию на 

Екатеринославскую, Херсонскую и Таврическую губернии. Со временем эти земли стали 

крупными промышленными, торговыми и культурными центрами Российской империи. В 

широком смысле регион Новороссия включал в себя также Кубанскую область, Бессарабскую, 

Черноморскую и Ставропольскую губернии и область Войска Донского. 

Общий обзор структуры 

Донбасса в истории России и отвечают актуальному запросу российского общества на получение 

достоверной информации о регионе в связи с проводимой специальной военной операцией.  

 

 

 

 

 



Истории региона XVII-XVIII вв. 

 

Раздел I.  

Донбасс в 1897–1991 гг. – это уникальный историко-культурный регион.  

В период революции 1917 г. и Гражданской войны, включён в состав УССР.  

в 1920– 1930‑е гг. в Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) политике 

украинизации. Уже тогда её обратной стороной было развитие дискриминационных практик по 

отношению к русским, что в итоге стало миной замедленного действия. 

 

Раздел II.  

Украина в 1991-2022 гг. От интернационализма к национализму.  

Развитие Украины после распада СССР.  

В течение 30 лет после распада СССР власти независимой Украины последовательно проводили 

политику дерусификации, направленную на радикальное изменение идентичности русскоязычного 

населения страны, и в первую очередь в регионах Юго-Востока. 

Представленные материалы раскрывают тему формирования предпосылок начала вооружённого 

гражданского конфликта на Украине в 2014 г., а именно: 

— рост националистических настроений в украинском обществе с конца 1980‑х гг., 

— формирование последовательной русофобской и антироссийской политики украинских элит  

в конце 1990‑х — начале 2000‑х гг., 

— события так называемого Евромайдана в Киеве, массовые выступления в ответ русского и 

русскоязычного населения Юго-Востока Украины (Русская весна), вооружённый конфликт и 

многолетнее игнорирование киевским режимом и его западными покровителями Минских 

соглашений. 

 

Раздел III. 

 Специальная военная операция и борьба за национальные интересы России. 

Третий раздел посвящён непосредственно событиям специальной военной операции и подвигу её 

героев. Важно, чтобы каждый регион знал и чтил своих героев — участников СВО, волонтёров и 

всех, кто помогает фронту.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. 

Донбасс в 1897-1991 гг. 

Ещё во времена Российской империи регион Донбасса отличался пёстрым национальным 

многообразием. При этом надо отметить, что это русскоязычный регион, культура которого 

сформировалась в многонациональной среде: кроме русских и украинцев, здесь жили греки, 

армяне, евреи, немцы. 

Тема 1. Начало индустриализации Донбасса. 

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. 

Согласно данным первой всеобщей переписи населения Российской империи (1897), на 
территории Донбасса проживали более 1 млн человек и русскими в то время себя назвали 87,7 
% населения (малороссы и белорусы всегда считались частью единого русского народа): 

— русские 985887–87,7 % [малороссы — 710613 (62,5 %), великороссы — 275274 (24,2 
%), белорусы—11061 (1,0 %)]; 

— греки—48452 (4,2 

%); — немцы—33774 

(3,0 %); — евреи—

22416 (2,0 %); — 

татары—15992 (1,4 

%). 

Всего же на землях Донбасса проживал 1136 361 чел. 

Таким образом, в данном регионе сложилась этническая мозаика на основе русского 
языка и русской культуры. В этом состоит историческая уникальность региона. 

Донбасс дал России и миру многих знаменитых мыслителей, учёных и деятелей культуры, 
в том числе филолога и этнографа В.И.Даля (г. Луганск), всемирно известного пейзажиста 
А.И.Куинджи (Мариупольский уезд), кинематографиста А.А.Ханжонкова (Макеевский уезд). 

 
Активное развитие Донбасского региона, начатое в XVIII в., продолжилось и в XIX в.: 

закладывались новые шахты и рудники, а между горнодобывающими центрами прокладывались 
железнодорожные пути. 

В 1869 г. валлийский промышленник и учредитель каменноугольного производства Джон 
Джеймс Хьюз (Юз) основал в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии рабочий посёлок 
Юзовку — будущий город Донецк. В 1875 г. российский промышленник и меценат Савва 
Иванович Мамонтов получил от государства концессию на строительство Донецкой 
каменноугольной железной дороги, общая протяжённость которой в итоге составила 479 вёрст. 
Основание угледобывающей промышленности, повсеместное строительство здесь мощных 
металлургических и труболитейных заводов, содовых фабрик и соляных шахт превратило 
регион в настоящее индустриальное сердце России. 

 

Тема 2. Революционные события 1917 г. и Гражданская 

война. Донецко‑Криворожская республика 

Населённый в основном фабрично-заводскими рабочими и шахтёрами, Донбасс в массе 
своей поддержал революционное движение, как в 1905 г., так и в 1917 г. После Февральской 
революции, в марте 1917 г., территория современного Донбасса оказалась в сфере внимания 
только что образованной украинской Центральной рады. При этом Временное правительство 
признавало украинскими всего пять губерний — Киевскую, Волынскую, Подольскую, 
Полтавскую и Черниговскую. Харьковская, Таврическая, Екатеринославская и Херсонская были 
объявлены «не связанными с малороссийским народом». После свержения Временного 
правительства в ноябре 1917 г. Центральная рада в своём третьем универсале заявила о создании 
Украинской Народной Республики (УНР) в составе России. 



В декабре 1917 г. представители УНР прибыли в Брест-Литовск, где шли переговоры 
Советской России с Германией и её союзниками. На заседании 10 января 1918 г. глава 
украинской делегации зачитал ноту о независимости Украины. Затем Центральная рада в своём 
четвёртом универсале провозгласила Украину независимой. 

УНР просуществовала до 1920 г. Бóльшая часть территории, на которую она 
претендовала, вошла в состав Украинской ССР, территория Западной Украины (Восточная 
Галиция, Волынь, Подляшье) отошла к Польше, а Кубанская область и область Войска 
Донского остались в составе Советской России. 

30 января 1918 г. на IV областном съезде Советов рабочих депутатов Донецкого и 
Криворожского бассейнов в составе РСФСР была учреждена Донецко-Криворожская советская 
республика. Делегаты посчитали, что экономически самодостаточный регион не должен 
подчиняться «буржуазной» Украинской Народной Республике. Тогда же был сформирован 
Совнарком ДКСР во главе с опытным революционером, большевиком Фёдором Сергеевым 
(«товарищем Артёмом»). 

В конце февраля 1918 г. немецкие и австро-венгерские войска по соглашению с 
правительством УНР вторглись на территорию республики для борьбы с большевиками. 19 
марта советские образования на территории современной Украины, включая ДКСР, 
объединились в Украинскую советскую социалистическую республику, чтобы выступить 
против врага единым фронтом. Несмотря на ожесточённое сопротивление, к маю ДКСР была 
полностью занята германо-австрийскими войсками и фактически прекратила своё 
существование. 

В годы Гражданской войны Донбасс стал ареной ожесточённых боёв между самыми 
разными силами: германскими войсками, украинскими сепаратистами, белогвардейцами, 
большевиками, многочисленными повстанческими формированиями, самое известное из 
которых — Революционная повстанческая армия Украины под руководством Н.И.Махно. 
Окончательно советская власть в Донбассе установилась только в конце декабря 1920 г. 

В конце 1920-х—1930-е гг. в Донбассе создаётся мощная промышленная база. Огромное 
значение в этом процессе имеет деятельность инженеров-новаторов и изобретателей, 
сталеваров, шахтёров-забойщиков и работников сельского хозяйства, среди которых Алексей 
Стаханов, Макар Мазай, Никита Изотов, Прасковья Ангелина. Строится множество заводов, 
шахт и электростанций, в том числе знаменитый металлургический комбинат «Азовсталь» 
(1933). 

 

Тема 3. Образование СССР. 

Политика украинизации и 

коренизации 

В 1922 г. был образован СССР, одним из его учредителей выступила и УССР. В 1920–1930-
е гг. большевики активно продвигали политику так называемой коренизации, которая в УССР 
имела форму украинизации. Правовой основой для украинизации стали решения VII 
конференции Коммунистической партии Украины об украинизации и XII съезда РКП(б) о курсе 
на коренизацию, а также постановление ЦИК Украины и СНК УССР «О мерах по обеспечению 
равноправности языков и о содействии развитию украинского языка», принятые в 1923 г. 

Безусловно, коренизация сыграла большую роль в развитии и укреплении украинской 
культуры, языка, идентичности. Однако под видом борьбы с «русским великодержавным 
шовинизмом» эта насильственная украинизация навязывалась всем, в том числе тем, кто не 
считали себя украинцами. По имеющимся данным о разговорном языке рабочих и служащих 
Украины за 1926 г.: на русском говорили—66 % населения, на украинском—33,2 %, на 
еврейских—7,5 %, а на других языках—3,1 %. 

Украинизация общественной жизни с самого начала приобрела стремительный характер. 
Она включала в себя продвижение в партийное руководство местных кадров, внедрение 
национальных языков в образование и делопроизводство, поощрение изданий на местных 
языках. Инструментами для её проведения становились комиссии по украинизации и 
специальные инспекторы, наделённые широкими полномочиями по контролю за использованием 
языка. Согласно исследованиям Института славяноведения РАН, если в 1913 г. в Донбассе было 
всего лишь 7 украинских школ, то в 1924-м—уже 129 школ с преподаванием на украинском 



языке, а в 1928 г. —181 школа. 

Зачастую обратной стороной этого процесса становилось развитие дискриминационных 
практик по отношению к другим языковым группам. Так, к 1930 г. на Украине работали лишь 
три крупные русскоязычные газеты, а к 1932 г. в школах Мариуполя не осталось ни одного 
русскоязычного класса. Перевод на украинский язык периодической печати и школьного 
образования вызвал острую реакцию русского населения Украины. Случалось, что рабочие 
срывали объявления, написанные по-украински. 

Жители Донбасса в большинстве своём не принимали и не приветствовали украинизацию, 
поскольку, как сказал председатель Артёмовского обкома компартии Украины в 1923–1928 гг. 
Д.Михеенко, «если взять рабочих Донбасса за 100 %, найдётся, может, 2 % таких, кто немного 
понимает по-украински». 

Заметив, что русскоязычное население всеми возможными способами саботирует эту 
политику, власти стали применять репрессивные меры. Отказ от украинизации грозил 
увольнением с работы, а руководителей, не справившихся с задачей украинизации своих 
подчинённых, привлекали к уголовной ответственности. 

Постепенное прекращение коренизации началось только в 1933 г. И.В.Сталин в отчётном 
докладе XVII съезду партии в январе 1934 г. заявил, что «на Украине ещё совсем недавно уклон 
к украинскому национализму не представлял главной опасности, но, когда перестали с ним 
бороться и дали ему раз-растись до того, что он сомкнулся с интервенционистами, этот уклон 
стал главной опасностью». 

 

Тема 4. Подвиг Донбасса в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. и послевоенное восстановление региона 

В период Великой Отечественной войны, с октября 1941 г. по сентябрь 1943 г., территории 
Сталинской (Донецкой) и Ворошиловградской (Луганской) областей оказались в оккупации. 
Немецкое командование считало, что от захвата Донбасса во многом зависит исход войны: без 
донбасского угля Советский Союз не сможет выиграть войну в экономическом отношении. 

За время оккупации в Ворошиловградской области гитлеровцы замучили, расстреляли, 
повесили и сбросили живыми в шурфы шахт около 100 тыс. человек, по Сталинской области 
число погибших составило почти 400 тыс. Донбасс больше всех остальных регионов Украины 
пострадал от угонов в Германию. Всего из региона было вывезено более 320 тыс. человек, в том 
числе 252 тыс. из Сталинской области и 74 тыс. из Ворошиловградской 
(БунтовскийС.Ю.История Донбасса. Донецк, 2015). 

Население Донбасса мужественно сопротивлялось оккупационным властям. Поэт Павел 
Иванов (Беспощадный) в 1942 г. писал об этом так: 

И нет земли прекрасней, 

вдохновенней,  

Где всё творцом-народом 

создано.  

Донбасс никто не ставил на 

колени, 

И никому поставить не дано! 

Патриотически настроенное население Донбасса включилось активную партизанскую и 
подпольную борьбу. В Горловке, Мариуполе и Сталино были организованы диверсионные и 
антифашистские группы. Особое место в истории Донбасса занимает деятельность «Молодой 
гвардии»— подпольной комсомольской организации в городе Краснодоне, во главе которой 
стояли Олег Кошевой, Иван Земнухов, Сергей Тюленин, Ульяна Громова, Любовь Шевцова и 
Иван Туркенич. Члены группы, состоявшей из 71 подпольщика, распространяли по городу 
антифашистские листовки, нападали на немецкие грузовые машины, подожгли здание немецкой 
биржи труда, тем самым избавив около 2,5 тыс. юношей и девушек Краснодона от 
насильственного угона в Германию. В январе 1943 г. группа была раскрыта агентами гестапо и 



жандармерии. После мучительных дознаний и пыток молодогвардейцев казнили. 

В годы Великой Отечественной войны 227 жителей Донбасского региона были удостоены 
звания Героя Советского Союза. Среди освободителей Донбасса представители разных 
национальностей, но особенно отличилась 112-я Башкирская кавалерийская дивизия. Наконец 8 
сентября 1943 г. 5-я ударная армия освободила Сталино (Донецк), а 14 сентября 1943 г. была 
освобождена вся территория Донбасса. 

Уже в октябре — ноябре 1943 г., всего через месяц после освобождения Донбасса, 
советское правительство приняло ряд постановлений, направленных на скорейшее 
восстановление угольной промышленности Донецкого бассейна. В итоге уже к концу 1943 г. 
добыто более 4 млн т угля, в 1944 г. — 21 млн т, а в победном 1945-м поднято на-гора 38 млн т 
угля. Вклад советского народа в восстановление металлургии и угледобычи Донбасса был оценён 
учреждением двух государственных наград: медалей «За восстановление предприятий чёрной 
металлургии Юга» и «За восстановление угольных шахт Донбасса». Нужно отметить тот факт, 
что в СССР специальные государственные награды «за восстановление» учреждались только за 
Донбасс, настолько велико было его значение для страны. 

Уже к 1950 г. объёмы выпускаемой продукции увеличились в 4,4 раза по сравнению с 
довоенными показателями. Строились новейшие заводы и ГЭС, восстанавливалась 
железнодорожная сеть. В это время Донбасс по уровню индустриального развития опережал 
многие страны Европы. В 1965 г. здесь было произведено промышленной продукции на сумму 9 
млрд. рублей, что позволило обогнать Италию, по выплавке стали, Францию по выпуску чугуна, 
а по производству проката и добыче угля сравняться с Англией. 

После 1956 г. проведён ряд социальных реформ по сокращению рабочего дня, были 
увеличены отпуска и повышены зарплаты. Осуществлялось масштабное жилищное 
строительство, создавались объекты культуры и общественные здания. По количеству роста 
городского населения Донецкая область опередила все остальные области страны и заняла 
первое место в Советском Союзе. В 1965 г. на базе Донецкого пединститута был образован 
Донецкий государственный университет, а также создан научный центр АН УССР. 

Однако при всём этом командно-административные методы в руководстве 
промышленностью, игнорирование экономических рычагов, экстенсивные механизмы развития 
производств, а также недостаточное внимание к техническому перевооружению с середины 
1970-х гг. привели к накапливанию кризисных явлений в развитии тяжёлой промышленности 
Донбасса и, как следствие, к падению угледобычи. 

 

Тема 5. Распад СССР 

К середине 1980-х гг. в СССР уже сложилось ясное понимание необходимости 
реформирования страны. 11 марта 1985 г. на Пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарём был 
избран М.С.Горбачёв. С его именем неразрывно связано масштабное реформирование 
экономических и политических структур СССР, получившее общее название — перестройка. 
Меры по экономическому реформированию страны подкреплялись политической реформой, 
включавшей распространение гласности, демократизацию политической системы, свободные 
выборы в законодательные органы власти всех уровней и отказ от однопартийной политической 
системы. 

К концу 1980-х — началу 1990-х гг. в результате противоречивости и 
непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех 
сферах жизни советского общества. В стране началось «движение за независимость республик», 
в ходе которого республиканские власти провозглашали верховенство республиканских законов 
над союзными. Этот процесс остался в истории как «Парад суверенитетов». Так, 16 ноября 1988 
г. Верховный совет Эстонской ССР принял декларацию о государственном суверенитете 
республики. 26 мая и 28 июля 1989 г. аналогичные акты приняли Литовская и Латвийская ССР. 
Среди остальных республик первым о своём суверенитете объявил Азербайджан —23 сентября 
1989 г. В течение 1990 г. подобные документы приняли все союзные республики. Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР была провозглашена 12 июня 1990 г. I съездом народных 
депутатов республики. 

С целью остановить дезинтеграцию государства Президент СССР М.С.Горбачёв на 
последнем — XXVIII съезде КПСС (2–13 июля 1990) предложил заключить новый Союзный 



договор, который предусматривал сохранение СССР как федерации равноправных суверенных 
республик. 

В декабре 1990 г. IV съезд народных депутатов принял и ввёл в действие закон «О 
всенародном голосовании (референдуме) СССР», который обязал органы власти союзных 
республик подготовить и провести всенародное голосование. 

17 марта 1991 г. на состоявшемся референдуме о сохранении СССР на голосование был 
вынесен один вопрос: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских 
Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных 
республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой 
национальности?» Из 185,6 млн граждан СССР, внесённых в списки, в референдуме приняли 
участие 148,5 млн (79,5 %), и из них 113,5 млн (76,43 %) высказались за сохранение СССР. 

Показательно, что руководители Армении, Грузии, Молдавии, Латвии, Литвы и Эстонии 
отказались проводить референдум, при этом он состоялся в Абхазии, Южной Осетии, 
Приднестровье и Гагаузии. 

В тот же день, 17 марта 1991 г., прошёл первый всероссийский референдум по вопросу 
введения поста Президента РСФСР. В этом голосовании приняли участие 75,09 % граждан 
России, из которых 69,85 % поддержали предложение. Через три месяца, 12 июня 1991 г., первым 
Президентом Российской Федерации стал Б.Н.Ельцин, получивший в первом туре голосования 
свыше 57 % голосов. 

Итоги референдума 17 марта 1991 г. подготовили почву для подписания нового союзного 
договора между республиками, которое было назначено на 20 августа 1991 г. Проект договора 
предусматривал образование Союза Советских Суверенных Республик в форме федерации с 
расширенными правами её членов. Основная работа над проектом проходила в посёлке Ново-
Огарёво—подмосковной резиденции Горбачёва, из-за чего процесс формирования нового 
договора получил название Новоогарёвский. В нём принимали участие Президент СССР, 
председатели Верховного Совета СССР и Совета национальностей, а также руководители восьми 
союзных республик: РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Казахской ССР, 
Азербайджанской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР и Туркменской ССР. 

Однако заключение нового союзного договора не состоялось: ему помешала попытка 
государственного переворота, предпринятая 19–21 августа рядом представителей высшего 
советского и партийного руководства, образовавших Госкомитет по чрезвычайному положению 
(ГКЧП). 

С целью не допустить подписания договора, который, по мнению членов ГКЧП, привёл 
бы к распаду СССР, и ссылаясь на невозможность дальнейшего исполнения своих обязанностей 
Президентом СССР М.С.Горбачёвым по состоянию здоровья, ГКЧП взял на себя обязанности 
главного органа управления страной. Функции главы государства в соответствии со ст. 127 
Конституции СССР переходили к вице-президенту СССР Г.И.Янаеву. 

19 августа 1991 г. в 4:00 по московскому времени ГКЧП было объявлено чрезвычайное 
положение в стране на срок 6 месяцев, провозглашено безусловное верховенство Конституции и 
законов СССР, запрещена любая деятельность оппозиционных КПСС общественных 
объединений, выпуск демократической прессы, восстановлена цензура и введены войска в 
Москву. Попытка путча в итоге потерпела неудачу и привела к запрету 23 августа деятельности 
КПСС на территории РСФСР. 

Августовские события 1991 г. привели к резкому усилению центробежных тенденций, став 
катализатором окончательного распада СССР. Участники новоогарёвских переговоров 
отказались от ранее достигнутых договорённостей. 24 августа депутаты Верховного совета 
Украины приняли акт провозглашения независимости, согласно которому «создание 
самостоятельного украинского государства» было вызвано «смертельной опасностью, которая 
нависла над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР». Кроме того, 1 декабря 
этого года на Украине прошёл референдум о независимости, а также состоялись первые 
президентские выборы, в которых победил председатель Верховного совета республики 
Л.М.Кравчук. Украинские власти объявили, что не намерены вступать в политические союзы, 
поставив тем самым под угрозу подписание нового союзного договора. 

8 декабря 1991 г. Президент РСФСР Б.Н.Ельцин, Президент Украины Л.М.Кравчук и глава 



Верховного Совета Белоруссии С.С.Шушкевич в правительственной резиденции «Вискули» в 
Беловежской Пуще (Белоруссия) подписали Соглашение о создании Содружества Независимых 
Государств (СНГ). В его преамбуле констатировалось, что «СССР как субъект международного 
права и геополитическая реальность» с этого момента прекращает своё существование. 21 
декабря 1991 г. в Алма-Ате к этому соглашению присоединились Азербайджан, Армения, 
Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

25 декабря Верховный совет РСФСР принял закон о переименовании республики в 
Российскую Федерацию. В тот же день в 19:00 по московскому времени М.С.Горбачёв выступил 
в прямом эфире Центрального телевидения и объявил о прекращении своей деятельности на 
посту Президента СССР. После этого с флагштока московского Кремля был спущен 
государственный флаг СССР и поднят государственный флаг Российской Федерации. 

26 декабря 1991 г. Совет республик Верховного Совета СССР (палата, образованная 
вместо Совета национальностей Верховного Совета СССР на основании закона «Об органах 
государственной власти и управления Союза ССР в переходный период») принял декларацию, в 
которой говорилось, что в связи с созданием СНГ Союз ССР как государство и субъект 
международного права прекращает своё существование. 

 

Раздел II. Украина в 1991 ‑ 2022 гг. От интернационализма к национализму 

Развитие Украины после распада СССР. 

 Украина была направлена на радикальное изменение идентичности русскоязычного 
населения страны (в первую очередь в регионах Юго-Востока, исторически не являвшихся 
частью Украины—Малороссии) и создание образа России как чуждого украинцам государства. 
Несмотря на то, что Украина и Россия всё ещё развивались как единая экономическая система, 
сохраняя тесные культурные и духовные связи, в официальной украинской идеологии понятия 
«Россия» и «русские» всё более занимали место врагов украинского народа. 

 

Тема 1. Постсоветская Украина 

Предпосылки к появлению националистических течений в украинском обществе 
появились ещё до распада СССР, а именно в период перестройки. В сентябре 1989 г. украинские 
политики создали организацию «Народное движение Украины за перестройку», более 
известную как «Рух» (в переводе с украинского языка - движение). Возглавил организацию 
украинский писатель-диссидент Иван Драч. Вначале «Рух» представлял собой движение в 
поддержку перестройки, объединившее людей с диаметрально противоположными взглядами—
от либералов и коммунистов до радикальных националистов. Однако со временем фокус 
движения сместился с поддержки перестройки к агрессивному национализму, а большинство 
коммунистов покинуло его ряды. 

13 октября 1991 г. во Львове была создана Социал-националистическая партия Украины 
(СНПУ), в 2004 г. переименованная в партию «Свобода». С 1991 по 2003 г. её эмблемой являлся 
вольфсангель (wolfsangel в переводе с немецкого языка - волчий крюк) эмблема 2-й танковой 
дивизии СС «Рейх». Украинские социал-националисты декларировали своей целью построение 
Великой Украины и считали себя «последней надеждой белой расы». В 1993 г. у партии 
появилось боевое крыло — национальные охранные отряды. Они сопровождали публичные 
акции националистов, участвовали в стычках с полицией и коммунистами. Впоследствии они 
поменяли название на более благозвучное - «Патриот Украины». Возглавил организацию 
Андрей Парубий. С 1999 г. её члены проводят во Львове факельные шествия в стилистике и 
духе нацистской Германии. 

В 2019 г. депутат Верховной рады от партии «Свобода» И.Фарион сделала следующее 
заявление: «У нас нет так называемых русскоязычных. Это либо рабы, либо оккупанты». 

 

Тема 2. Евромайдан и Русская весна 

Ещё более агрессивные формы антироссийская политика на Украине приобрела после 
государственного переворота 2014 г. в Киеве. Россия и русские были объявлены извечными 
врагами украинского народа, а украинцы, лояльно относящиеся к России, —национальными 
предателями. 



21 ноября 2013 г. в центре Киева, а также в других городах Украины началась массовая 
многомесячная акция протеста — так называемый Евромайдан. Поводом для него послужила 
приостановка правительством Украины подготовки к подписанию соглашения об ассоциации 
между Украиной и Евросоюзом. 24 ноября 2013 г. в Киеве прошло многолюдное шествие и 
состоялся митинг на майдане Незалежности (площадь Независимости). К началу 2014 г. 
протесты на Майдане приобрели агрессивный характер: так называемые отряды самообороны 
прибегли к открытому насилию. Кроме того, всё чаще раздавались заявления антироссийского и 
русофобского толка. 

В этих условиях 4 декабря 2013 г. в Донецке прошёл митинг против Евромайдана, на 
который вышли от 12 до 15 тыс. участников. 7 декабря 2013 г. митинг против Евромайдана 
состоялся уже в Херсоне. В нём приняли участие около 10 тыс. человек, в том числе губернатор, 
городской голова и депутаты всех уровней. 13 декабря 2013 г. на площади Нахимова в 
Севастополе состоялся митинг в поддержку вступления Украины в Таможенный союз. В Одессе 
и Севастополе тоже прошли «марши за альтернативу», то есть за федерализацию Украины и её 
вступление в Таможенный союз. 

Русская весна — такое название закрепилось за событиями весны 2014 г., когда в ответ на 
государственный переворот в Киеве на территории юго-восточных областей Украины поднялось 
массовое пророссийское народное движение. Оно было вызвано нежеланием нового руководства 
учитывать интересы населения Юго-Востока страны, настроенного на сохранение тесных связей 
с Россией. Причиной протестов также послужила деятельность ультраправых движений, 
стремившихся распространить на русскоязычные регионы приёмы силового давления, 
опробованные в ходе массовых беспорядков в Киеве, в том числе захват административных 
зданий, снос памятников и прямое насилие. 

В Донецкой и Луганской областях политическое противостояние вскоре переросло в 
вооружённое. В марте — апреле 2014 г. из местного населения были сформированы первые 
добровольческие подразделения народного ополчении.  

Особенно важным для жителей Донбасса стал вопрос о праве свободно говорить на своём 
родном русском языке. Ещё 23 февраля 2014 г., сразу после государственного переворота, 
Верховная рада Украины проголосовала за отмену закона «Об основах государственной 
языковой политики», который гарантировал русскому языку и языкам национальных 
меньшинств статус региональных в отдельных областях Украины. Из-за спорного правового 
статуса эта поправка находилась на рассмотрении в Конституционном суде Украины до 2018 г., 
прежде чем была отклонена. Политика языковой дискриминации продолжилась и в 
последующие годы. Так, в сентябре 2017 г. вступил в силу закон «Об образовании», 
обязывавший вести обучение в средних школах и вузах исключительно на украинском языке. В 
июле 2019 г. в силу вступил закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как 
государственного», который обязывал к использованию украинского языка в сферах 
государственного делопроизводства, торговли, обслуживания, медицины, культуры, СМИ и пр. 
Фактически жители Донбасса стремились отстоять своё право думать и говорить по-русски, 
учить детей русскому языку и русской культуре так, как всегда было на этих территориях. 

Тем временем столкновения украинской армии и националистических формирований с 
отрядами ополченцев переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжёлой 
бронетехники и авиации. 

7 апреля 2014 г. в Донецке был создан Республиканский народный совет, который объявил 
о суверенитете Донецкой Народной Республики (ДНР). Затем 27 апреля 2014 г. на митинге в 
Луганске была провозглашена Луганская Народная Республика (ЛНР). Самопровозглашённые 
республики приняли решение о проведении референдумов о самоопределении. Первыми 
руководителями республик Донбасса стали Александр Захарченко в ДНР и Валерий Болотов в 
ЛНР (вскоре его сменил Игорь Плотницкий). 

Референдумы о самоопределении в Донецкой и Луганской областях прошли 11 мая в 
условиях продолжающейся силовой спецоперации киевских властей на востоке Украины. 

По данным информационного агентства ТАСС, за самоопределение региона в Донецкой 
области проголосовали 89,7 % избирателей, в Луганской — 96,2 %. 12 мая был провозглашён 
государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, 14 мая принята 
Конституция ДНР, 18 мая—ЛНР. 24 мая было подписано соглашение об объединении регионов 
в Союз народных республик — Новороссию. 



 

Тема 3. Конфликт в Донбассе и Минские соглашения 

13 апреля 2014 г., обвинив граждан самопровозглашённых народных республик в 
террористической и экстремистской деятельности, Совет нацбезопасности Украины (СНБ) 
объявил режим антитеррористической операции (АТО). Президент Украины Пётр Порошенко в 
октябре 2014 г. высказался об этом конфликте таким образом: «У нас работа будет — у них нет. 
У нас пенсии будут — у них нет. У нас поддержка людей, детей и пенсионеров, будет—у них 
нет. У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам! Потому 
что они ничего не умеют делать! Вот так, именно так, мы выиграем эту войну». 

Основные бои в Донбассе развернулись летом и осенью 2014 г. Наиболее значимые точки 
боевых столкновений между Вооружёнными силами Украины и отрядами народного ополчения 
ДНР и ЛНР: штурм Славянска отрядами ВСУ (2 мая — 5 июля 2014), бои за Донецкий аэропорт 
(26 мая 2014 – 21 января 2015), оборона народным ополчением кургана Саур-Могила (июнь — 
июль 2014), битва за Иловайск (август 2014). 

Для урегулирования ситуации на Юго-Востоке Украины по инициативе Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была сформирована Контактная группа из 
представителей России, ОБСЕ и Украины. 5 сентября 2014 г. в Минске её члены подписали 
пакет документов по урегулированию конфликта в Донбассе, названный Минскими 
соглашениями (Минский протокол). Протокол подразумевал немедленное двухстороннее 
прекращение огня, режим мониторинга со стороны ОБСЕ, создание зоны безопасности в 
приграничных районах Украины и Российской Федерации, освобождение и обмен заложниками 
и пленными по принципу «всех на всех», признание автономного статуса Донецкой и Луганской 
областей и проведение там досрочных выборов. Минские соглашения были одобрены 
специальной резолюцией Совета безопасности ООН. 

Однако даже при вступлении в силу режима прекращения огня ситуация в Донбассе 
оставалась тяжёлой, а в январе 2015 г. боевые действия возобновились. 11–12 февраля 2015 г. 
лидеры Германии, России, Франции, Украины, ДНР и ЛНР согласовали следующий пакет 
документов, оставшийся в истории как Минск-2. Второй Минский протокол закреплял 
положения, которые уже были прописаны в протоколе 2014 г., а также предусматривал меры по 
улучшению гуманитарной ситуации в Донбассе и отвод обеими сторонами конфликта тяжёлых 
вооружений от линии соприкосновения. 

Однако подписание вторых Минских соглашений привело не к прекращению, а лишь к 
заморозке конфликта и переходу к позиционной войне. В последующие годы киевские власти, 
пользуясь затишьем, создавали мощные укрепрайоны, модернизировали свою армию, ввели 
экономическую блокаду ДНР и ЛНР. В декабре 2022 г. бывший канцлер Германии Ангела 
Меркель так высказалась в интервью газете “Die Zeit”: «Минские соглашения 2014 года были 
попыткой дать время Украине. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как это 
можно видеть сегодня. Украина 2014–2015 гг. — это не современная Украина». 

 

Тема 4. Геноцид мирного населения Донбасса 

На протяжении восьми лет мирное население Донбасса подвергалось регулярным 
нападениям и обстрелам со стороны ВСУ. 

По оценке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с 14 апреля 2014 
г. по 31 декабря 2021 г. погибли более 14 тыс. человек с обеих сторон (около 4 тыс. 
гражданских лиц), а свыше 30 тыс. получили ранения. Около 1,3 млн человек стали 
внутренними переселенцами, 3,5 млн человек нуждаются в помощи. 10 февраля 2022 г. в 
Следственном комитете России сообщили, что с апреля 2014 г. при обстрелах украинских 
военных погибли 2,6 тыс. мирных жителей ДНР и ЛНР, пострадали 5,5 тыс. человек. Среди 
погибших не меньше 152 детей. 

5 мая 2015 г. в Парке культуры и отдыха им. Ленинского комсомола в Донецке была 
открыта Аллея ангелов — мемориал, посвящённый памяти детей, погибших при обстрелах 
Донбасса. Позже его перенесли в Парк 30-летия Победы. 2 июня 2017 г. в композицию был 
добавлен памятник «Детям Донбасса»: мальчик смотрит в небо, прикрывая собой младшую 
сестрёнку. 



Большая арка из кованных роз с вплетёнными в них гильзами и голубями увековечила 
память детей, погибших в ходе войны в Донбассе. На гранитной плите, расположенной под 
аркой, в алфавитном порядке начертаны имена убитых детей и их возраст. 

 

Раздел III: Специальная военная операция и борьба за национальные интересы России 

В третьем разделе, посвящённом непосредственно событиям СВО и подвигу её героев, 
необходимо сосредоточиться на рассказе о жителях конкретного региона—участниках СВО, а 
также о гуманитарной и волонтёрской деятельности в Донбассе. 

 

Тема 1. Предпосылки и начало СВО 

В 2010-х гг. на Украине наблюдалось активное взаимодействие со структурами НАТО. 
Несмотря на то, что в феврале 2010 г. президент В.Ф.Янукович закрепил внеблоковый статус 
Украины законом «Об основах внутренней и внешней политики», уже в декабре 2014 г., после 
государственного переворота на Евромайдане, Верховная рада отказалась от внеблокового 
статуса и объявила курс на сближение с НАТО. 8 июня 2017 г. украинский парламент 
поддержал законопроект, согласно которому вступление в НАТО—приоритет во внешней 
политике страны. В 2019 г. в Конституцию Украины были внесены поправки, закреплявшие 
положения о «необратимости европейского и евроатлантического курса Украины». 

12 июня 2020 г. Североатлантический альянс предоставил Украине статус «партнёра с 
расширенными возможностями». При содействии военных из альянса были модернизированы 
аэродромы в Борисполе, Одессе и Ивано-Франковске, построен Центр морских операций в 
Очакове. 

Российские власти на протяжении восьми лет после образования ДНР и ЛНР не 
рассматривали вопрос об их признании, считая, что Донбассу должен быть предоставлен 
особый статус в составе Украины, предусмотренный Минскими соглашениями. При этом 
Россия постоянно предоставляла гуманитарную помощь ДНР и ЛНР, оказавшимся в 
экономической блокаде со стороны Киева. Кроме того, с 2019 г. Россия упростила процесс 
получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. По данным на начало июня 2022 
г., правом получить гражданство Российской Федерации воспользовались более 800 тыс. 
человек из Донецкой и Луганской народных республик. 

19 января 2022 г. депутаты от фракции КПРФ внесли на рассмотрение Государственной Думы 
проект обращения палаты к Президенту РоссииВ.В.Путину о необходимости признания 
независимости ДНР и ЛНР «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых 
государств». 15 февраля Госдума большинством голосов (351 — за, 16 — против, 1 — 
воздержался) приняла обращение, направив его Президенту России. 

К этому времени Вооружённые силы Украины достигли подавляющего преимущества над 
Народной милицией ДНР и ЛНР по численности и вооружению. 17 февраля 2022 г. обострилась 
ситуация на линии соприкосновения на Востоке Украины. В Донецкой и Луганской народных 
республиках сообщали о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Даже 
ОБСЕ заявила о резком повышении интенсивности боевых действий вдоль линии 
соприкосновения. 

21 февраля главы народных республик — Денис Пушилин от ДНР, Леонид Пасечник от 
ЛНР — обратились к Президенту Российской Федерации В.В.Путину с просьбой признать 
независимость народных республик. В Кремле прошло заседание Совета безопасности России, 
на котором российское руководство приняло решение о признании суверенитета Донецкой и 
Луганской народных республик. 

В тот же день Владимир Путин подписал указы о признании Россией ДНР и ЛНР как 
независимых государств. Российским вооружённым силам было поручено подготовить комплекс 
мер для обеспечения мира в республиках. Главы Российской Федерации и народных республик 
заключили договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе военной. 22 
февраля эти документы были ратифицированы обеими палатами российского парламента и 
подписаны Президентом Российской Федерации. Между Россией и народными республиками 
официально были установлены дипломатические отношения. Эти события вызвали 
беспрецедентное санкционное давление со стороны Запада на Россию. 



После признания народных республик их руководители официально обратились к России 
с просьбой о военной помощи, и 24 февраля 2022 г. было объявлено о начале Российской 
Федерацией специальной военной операции на Украине. Её основную цель В.В.Путин 
сформулировал так: «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются 
издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В тот же день Киев обвинил Россию 
в оккупации украинских территорий и разорвал дипломатические отношения с Москвой. 

Проведение СВО на территории Украины показало наличие там развитой военной 
инфраструктуры НАТО, тесную интеграцию альянса с украинскими вооружёнными силами. 

История СВО неотделима от историй её участников, бойцов Российской армии. Среди них 
можно выделить Владимира Артёмовича Жогу («Воху»)—гвардии полковника Вооружённых 
сил ДНР, командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» (2016–2022). Погибший 
5 марта 2022 г. в бою за город Волноваху, Владимир Жога посмертно удостоен звания Героя ДНР 
и звания Героя России — первым из военнослужащих республики. По данным Министерства 
обороны России на март 2023 г., званием Героя России за участие в боевых действиях в Донбассе 
награждены 137 военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации, из них 80—
посмертно. 

 

Тема 2. Референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных 

республик, Херсонской и Запорожской областей. Помощь новым регионам 

В сентябре 2022 г. на территориях ДНР и ЛНР прошли референдумы, на которых решался 
вопрос о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и 
Запорожской областей в состав России на правах субъектов Российской Федерации. По данным 
ЦИК РФ, за вхождение в состав России проголосовали: в ДНР — 99 % жителей, в ЛНР — 98 %, 
в Запорожской области — 93 % и в Херсонской области—87 %. 

30 сентября 2022 г. в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась 
церемония подписания договоров об образовании новых субъектов Российской Федерации. При 
этом ДНР, ЛНР и Запорожская область вошли в состав России в своих административных 
границах, а Херсонская область—с двумя районами Николаевской области, в которых также 
проходил референдум. 

Сейчас Россия поставляет регулярную гуманитарную помощь на территорию новых 
регионов, пострадавших в ходе боевых действий. Важно отметить, что эта помощь поступает не 
только от централизованных государственных и частных организаций, но и от частных лиц, 
волонтёрских сообществ; сборы проводятся через социальные сети, каналы в мессенджерах. 
Яркий пример волонтёрской деятельности являет собой Союз женщин России: с февраля по 
декабрь 2022 г. женсоветы собрали в общей сложности 1772 428 кг гуманитарной помощи и 
посылок для солдат, членов их семей и мирных жителей Донбасса. Сбором и доставкой 
гуманитарной помощи занимаются и такие организации, как «Помощь и поддержка 
Новороссии», «Проект #МыВместе», «Пища Жизни. Донецк», «Золотые руки Ангела», 
«Мастерская бабушки Тани» и др. 

Уже сейчас принципиально важной представляется задача сохранения вещественной 
памяти об СВО. Весной 2022 г. под эгидой Министерства культуры России и при поддержке 
Российского исторического общества была создана Межмузейная рабочая группа для сбора 
материалов по истории специальной военной операции по демилитаризации и денацификации 
Украины. В неё вошли представители крупнейших музеев страны, в том числе Музея 
современной истории России, Исторического музея, Музея Победы, Музея-заповедника 
«Сталинградская битва», Центрального музея Вооружённых сил. Музейные сотрудники 
работают по принципу ротации от 7–10 дней до 2 недель (и даже по месяцу): по горячим следам, 
как это было и в годы Великой Отечественной войны, они собирают артефакты, которые затем 
концентрируются в Волгограде, в Музее-заповеднике «Сталинградская битва». 


