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Курган Саур-Могила расположен в Шахтёрском районе Донецкой Народной 

Республики. Он представляет собой одну из высот Донецкого кряжа (277,9 метров), 

являвшуюся стратегической не только во время Великой Отечественной войны, но и в 

новейшей истории Донецкой Народной Республики. Как создавался памятник-монумент 

павшим воинам Красной Армии за свободу советского народа на Саур-Могиле, отражено в 

документах Государственного архива Донецкой Народной Республики.  

Первые попытки освободить Донбасс от немецко-фашистских захватчиков были 

осуществлены Красной армией в районе Саур-Могилы. Советские войска не смогли 

добиться успеха во время июльского 1943 г. наступления. Тогда потери вермахта на реке 

Миус, в районах Степановки, Мариновки и Саур-Могилы превышали потери на отдельных 

направлениях под Курском. Сопротивляясь, немецкое командование вынуждено было 

перебросить с других участков фронта танковые дивизии СС «Тотенкопф» и «Дас Райх»». 

Но за июльской «трагедией» последовало успешное августовское наступление Красной 

армии, в результате которого мощная немецкая оборона на Миус-фронте была прорвана. 

Датой освобождения Донбасса принято считать 8 сентября – день, когда Красная армия 

заняла город Сталино (Донецк).  

8 сентября 1943 г. Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин издаёт Приказ, 

адресованный генерал-полковнику Ф.И. Толбухину и генералу армии Р.Я. Малиновскому. 

Согласно этому документу «Войска Южного и Юго-западного фронтов, в результате 

умелого маневра и стремительного наступления, одержали крупную победу в Донецком 

бассейне над немецкими захватчиками… и вернули нашей родине Донецкий Бассейн – 

важнейший угольный и промышленный район 

страны…  

В знак торжества, по случаю крупной победы 

в Донбассе, сегодня, 8 сентября, в 20 часов столица 

нашей Родины Москва от имени Родины салютует 

нашим доблестным войскам, освободившим 

ДОНБАСС от немецких захватчиков, – двадцатью 

артиллерийскими залпами из двухсот двадцати 

четырех орудий…» [1].     

Когда в южных и западных районах 

Сталинской области ещё шли бои, вся страна знала, 

что близится освобождение Донбасса. 15 сентября 

1945 г. в городе Сталино состоялся митинг 

трудящихся и представителей воинских частей, 

посвящённый завершению освобождению Донбасса. 

Начиная с первых дней, после освобождения, 

все предприятия, организации, учреждения, горкомы 

и райкомы, органы исполнительной власти, 

приступили к работе. Основной задачей было 

возобновление работы всех сфер народного 

хозяйства. Не были забыты подвиги воинов Красной 

Армии. Необходимость увековечивания памяти 

жертв и героев Великой Отечественной войны стала 
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причиной начала масштабной работы по созданию мемориала, расположенного на Саур-

Могиле. Место для него было выбрано не случайно.  

Сведения из «Книги по учёту могил воинов Вооружённых сил СССР и партизан 

погибших в период Отечественной войны 1941-1945 гг. по Сталинской области», собранные 

областным военным комиссариатом, указывают на факты масштабного захоронения в 

данном месте. Из «Книги…» следует, что на «Саур-могиле захоронены офицеры, сержанты, 

красноармейцы 5-й Ударной Армии, 293-го и 295-го гвардейских стрелковых полков. Все 

они погибли 30 августа 1943 г. при взятии высоты 277,9 на Саур-Могиле. Фамилии 

погибших неизвестны, количество – 132 человека» [2].  

 

Книга № 12 по учету могил воинов 

Вооруженных Сил СССР и партизан погибших 

в период Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. по Сталинской области  

1950 г. 

ГА ДНР. Ф. Р-6338, оп. 1, д. 7 

 

Сведения о захоронении в Братской могиле на Саур-могиле хутора 

Сауровка офицеров, сержантов, красноармейцев 5-й Ударной Армии, 

295-го гвардейского стрелкового полка и 293-го гвардейского 
стрелкового полка, погибших 30 августа 1943 года при взятии высоты 

277,9 на Саур-Могиле. Фамилии неизвестны, 132 человека.Книга № 12 по 

учету могил воинов Вооруженных Сил СССР и партизан погибших в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. по Сталинской 
области 1950 г.ГА ДНР. Ф. Р-6338, оп. 1, д. 7, л. 94 

Уровень благоустройства захоронений значится в графе с названием: «Степень 

оборудования площадей, военных кладбищ, братских и индивидуальных могил, их 

состояние, наличие памятников, долговечность надписей, ограждение». В частности о Саур-

Могиле написано: «могила ограждена деревянно-бетонной оградой с установкой стрелкового 

и артиллерийского оружия, поставлен каменно-бетонный памятник с железной 

надписью» [2]. Также указывалась необходимость в дооборудовании могилы. 

Следующим этапом в истории Саур-Могилы стало возведение памятника-монумента 

героям-освободителям.  

7 октября 1943 г. исполкомом Снежнянского районного совета было издано 
постановление о приеме памятника-монумента на Саур-Могиле от бригады 5-й Ударной 

Армии солдатам, павшим за освобождение Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков [3].  

По итогу заседания Снежнянского районного совета было вынесено решение принять 

памятник-монумент. В протоколе заседания упоминалось о необходимости «установить: 

охрану Памятника с 8-ми часов утра до 8-ми часов вечера. Предложить Председателям 

Поссоветов и Сельсоветов выделять ежедневно, поочередно охрану Памятника 

проверенными товарищами» [3].  



 

Также «в честь памяти павших офицеров, сержантов и бойцов, установить ежегодно 

празднование пролетарских праздников: 1-е мая и Октябрьской Революции у Памятника на 

Саур-Могиле» [3]. 

Один из участников боёв за 

освобождение Донбасса, аспирант 

Института Географии Академии наук 

СССР, В. С. Преображенский, 

направил обращение в газету «Правда» 

от 9 сентября 1949 г. В этом 

обращении говорится об обеспечении 

охраны памятника «Саур-Могила», так 

как «почти все основание обелиска 

испещрено надписями – фамилиями и 

датами посещения» [4]. Посещая Саур-

Могилу В.С. Преображенский обратил 

внимание на необходимость иметь у 

памятника сторожа, сторожку и книгу 

для записей посетителей. Важным 

фактором, по мнению 

В. Преображенского, являлось 

создание описания, «пускай и 

короткого, значения боёв на Миус-

Фронте, у Саур-Могилы, даты боёв (в 

виде мемориальной доски). Также 

допускаются выдержки из приказа 

Верховного Главнокомандующего 

товарища Сталина» [4].  

Вопросы сохранности военно-

исторического комплекса Саур-Могила 

неоднократно поднимались на 

заседаниях исполкомов Снежнянского 

областного и городского советов. 

Говорилось о строительстве монумента 

всем освободителям Донбасса. 

4 сентября 1953 г. решением 

Исполкома Сталинского областного 

Совета депутатов трудящихся, 

протокол № 23, был принят ряд 

решений относительно памятника:  

«1. Обязать исполком 

Снежнянского райсовета депутатов в 

целях охраны и наблюдения за 

памятником «Саур-Могила»: 

а) закрепить памятник за близлежащим 

селом; б) привести в порядок памятник, 

восстановить орудия, штакет, 

скамейки, отштукатурить обелиск к 

8 сентября 1953 г.» [5]. Также 

«учитывая военно-историческое 

значение памятника, просить 

Министра культуры УССР выделить 

средства для установки гранитного обелиска, на котором восстановить орудия и оградить 

Обращение участника боев за освобождение Донбасса, 

аспиранта Института Географии Академии наук СССР 

В.С.Преображенского в газету «Правда» об обеспечении охраны 

памятника «Саур-Могила» и установлении мемориальной доски, 
характеризующей значение боев на Миус-фронте (копия) 

09 сентября 1949 г. 

ГА ДНР. Ф. Р-4981, оп. 1, д. 15, л. 100 

Решение исполкома Сталинского областного Совета 

депутатов трудящихся «О проведении открытого конкурса на 

лучший проект монумента на Саур-Могиле». 

29 июля 1960 г. 
ГА ДНР. Ф. Р-2794, оп. 2, д. 625, л. 380. 



 

площадку чугунной изгородью» [5]. 12 июля 1960 г. Исполкомом Сталинского облсовета 

депутатов трудящихся было принято решение № 638 протокол № 14 «о проведении 

открытого конкурса на лучший проект монумента на Саур-Могиле». За лучшие три проекта 

монумента были установлены премии в размере 5000, 3000 и 2000 рублей 

соответственно [5]. 

О сооружении памятника-

монумента на Саур-Могиле в 

Снежнянском районе Сталинской области 

говорилось в протоколе № 5 решения 

№ 187 Исполкома Сталинского Облсовета 

депутатов трудящихся от 10 марта 1961 г. 

Учитывая многочисленные ходатайства 

общественности, поступающие в адрес 

советских и партийных органов о 

сооружении на Саур-могиле памятника-

монумента, исполком Сталинского 

областного Совета депутатов трудящихся 

решил: 

 «1. Поддержать ходатайство исполкома 

Снежнянского районного Совета 

депутатов трудящихся и бюро райкома 

партии о сооружении на Саур-Могиле 

памятника-монумента советским воинам-

освободителям. 2. Просить Совет 

Министров УССР разрешить исполкому 

Сталинского областного Совета 

депутатов трудящихся строительство 

указанного памятника за счёт средств 

областного бюджета» [6].  

В марте 1961 г. на имя 

Председателя Совета Министров УССР 

Владимира Щербицкого было направлено 

письмо, с просьбой поддержать решение 

облсовета о сооружении памятника-

монумента на Саур-Могиле [7].  

Для рассмотрения проекта 

памятника-монумента Протоколом № 9 

решения № 224 Исполкома Донецкого 

областного совета депутатов трудящихся, 

от 26 июня 1964 г. была определена 

специальная комиссия. В состав комиссии 

вошли лучшие архитекторы Донецка – 

А.Д. Кузнецов, Г.И. Навроцкий, 

А.Л. Лукин, художник В.П. Головатый, 

скульптор В.П. Полоник. Возглавил 

комиссию начальник областного отдела по 

делам строительства и архитектуры 

П.М. Щербина [8].  

После утверждения проекта 

комиссии было вверено представить 

исполкому облсовета депутатов 

трудящихся предложения по 

Решение исполкома Сталинского областного Совета 

депутатов трудящихся «О сооружении памятника-

монумента на Саур-Могиле в Снежнянском районе 

Сталинской области. 
10 марта 1961 г. 

ГА ДНР. Ф.Р-2794. Оп. 2. Д. 725. Л. 463.  

Решение исполкома Сталинского областного Совета 

депутатов трудящихся «О составе комиссии по 

рассмотрению проекта памятника-монумента на «Саур-
Могиле», расположенного в Снежнянском районе» 

26 июня 1964 г. 

ГА ДНР Ф. Р-2794, Оп. 2, Д. 1115, Л. 33-34 



 

строительству монумента. Решение было подписано 26 июня 1964 г. заместителем 

председателя исполкома облсовета трудящихся И. Шумарой и секретарём исполкома 

облсовета депутатов трудящихся Н. Верховским [9].  

Участие в конкурсе приняло 37 творческих организаций. Лучшим был признан 

проект, авторами которого являются киевские скульпторы заслуженные деятели искусств 

Украинской ССР И.С. Горовой, Ф.А. Коцюбинский, К.А. Кузнецов, архитекторы 

А.Ф. Игнащенко, М.И. Потипако, И.Л. Козлингер. Большинство из них бывшие фронтовики. 

Работа над созданием монумента 

велась на протяжении 1960-х годов. В 

«Списке памятников и монументов 

республиканского значения, которые будут 

сооружаться в 1967-1970 годах», значится 

памятник-монумент советским воинам, 

которые погибли за освобождение 

Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков на Саур-Могиле. Этот 

документ утвердили на заседании 

Центрального Комитета 

Коммунистической партии Украины и 

Центрального Исполнительного Комитета 

16 мая 1967 года. 

Памятник открыли 28 сентября 

1967 года. В митинге по случаю открытия 

памятника приняло участие более 

300 тысяч человек. 

Полностью строительство 

комплекса завершено в 1975 г. В дни 

празднования 30-летия Великой Победы 

над Германией в 1975 г. на Саур-Могиле 

был зажжен Вечный огонь. 

В фондах Государственного архива 

хранятся фотодокументы, запечатлевшие 

открытие мемориального комплекса 

«Освободителям Донбасса» в парке Ленинского комсомола 8 мая 1984 года, огонь был взят у 

монумента на Саур-Могиле и привезен в г. Донецк. Почетное право зажечь вечный огонь, 

было предоставлено генерал-лейтенанту Н.М. Ляшко, начальнику политотдела  

50-й Гвардейской дивизии, освобождавшей г. Сталино [10].  

Новые бои в окрестностях Саур-

Могилы начались в первой половине 

2014 г. Тишина наступила только с конца 

августа 2014-го. За это время высота 

несколько раз переходила из рук в руки, 

подвергаясь новым обстрелам. Обелиск 

полностью разрушился 21 августа 2014 г.  

В 2021 г. развернулись 

масштабные работы по расчистке 

территории от обломков монумента. 

Поручение вернуть Донбассу мемориал  

дал лично Владимир Путин. Стояла чёткая 

задача: нужно восстановить памятник и 

добавить новые, посвящённые последним 

боям элементы. И уже вечером 8 сентября 

Список памятников и монументов республиканского 

значения, которые будут сооружаться в 1967-1970 годах: 

памятник-монумент советским воинам, которые погибли 
за освобождение Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков 

16 мая 1967 г. 

ГА ДНР. Ф. Р-2794, оп. 2, д. 1618, л. 58 об. 

 

  Монументальный комплекс «Освободителям Донбасса»  
на Саур-Могиле, г. Снежное. Фото. 

  1985 г. 

  ГА ДНР. Ф. П-8252, оп. 1, д. 1046 



 

2022 г., во время церемонии открытия восстановленного мемориала, на высоте 277,9 

загорелся вечный огонь. Это частица Вечного огня, взятая с могилы Неизвестного солдата у 

Кремлёвской стены, которую в специальной лампаде привезли на курган  

Сегодня Саур-Могила является оплотом Донецкой Народной Республики, символом 

несгибаемости народа Донбасса. Дважды побывав свидетельницей кровопролитных боёв, 

сегодня Могила восстановлена. Ежедневно к ней несут цветы, проходят митинги 

приуроченные к памятным датам.  

Восстановленный мемориальный комплекс стал важнейшим центром памяти и 

единения жителей Донбасса. Каждый год Саур-Могила становится центром для 

празднования Дня Победы и Освобождения Донбасса и поминовения жертв солдат и 

офицеров 5-й ударной армии, которые отдали свою жизнь за свободу Донбасса как в 1943 г., 

так и в 2014-м.  
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1. Д. 15. Л. 100-101; 

5. – Ф. Р-2794. «Донецкая областная государственная администрация, г. Донецк 

Донецкой области». Оп. 2. Д. 625. Л. 380; 

6. – Ф. Р-2794. «Донецкая областная государственная администрация, г. Донецк 

Донецкой области». Оп. 2. Д. 809. Л. 110; 

7. – Ф. Р-2794. «Донецкая областная государственная администрация, г. Донецк 

Донецкой области». Оп. 2. Д. 725. Л. 463; 

8. – Ф. Р-2794. «Донецкая областная государственная администрация, г. Донецк 

Донецкой области». Оп. 2. Д. 712. Л. 304; 

9. – Ф. Р-2794. «Донецкая областная государственная администрация, г. Донецк 

Донецкой области». Оп. 2. Д. 1115. Л. 33-34; 

10. – Ф. П-8252. «Коллекция фотодокументов по истории Донецкой областной 

партийной организации». Оп. 1. Д. 1056. 

 


