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ВВЕДЕНИЕ 

Появление геральдики относят к периоду времени между первым, когда 

гербов ещё не существовало, и вторым, когда они стали делом привычным, 

крестовыми походами. Указывается и более узкий период – между 1120 и 

1150 годами. Зарождение гербов объясняют тем, что в связи с изменениями 

военного снаряжения в конце XI – начале XII веков получить информацию 

о человеке, зачастую не видя даже его лица, закрытого шлемом, стало 

весьма проблематично. Желание быть узнанным на поле боя привело к 

появлению традиции расписывать свои щиты, обычно имевшие 

миндалевидную форму, различными фигурами, которые вскоре 

превратились в опознавательные знаки и стали ассоциироваться с 

конкретными личностями. Ранняя геральдическая символика была 

чрезвычайно простой и легко читаемой и не содержала сложных рисунков и 

надписей. Постепенно сложились и правила начертания и использования 

гербов, впоследствии оформившиеся в своеобразный свод законов. Кроме 

того, появление геральдики было вызвано изменениями в самом 

европейском обществе, произошедшими после 1000 года. Развитие 

феодальных отношений привело к тому, что принадлежность к той или 

иной социальной группе полностью определяла жизнь человека. Знатность 

рода в это время становится своего рода культом. В этих условиях 

естественным развитием гербов как личных эмблем стало возникновение 

традиции их передачи по наследству, появление которой относят к концу 

XII века. 

Между тем некогда существовало множество других версий о 

происхождении геральдики. Первые попытки объяснить возникновение 

гербов относятся ещё к концу Средневековья. В вышедшем в 1671 году 

труде «Истинное искусство геральдики и происхождение гербов» (фр. 

Le veritable art du blason et l'origine des armoiries)  его автор священник Клод 

Франсуа Менестрье привёл около двух десятков различных версий, среди 

которых были как совершенно неправдоподобные, относящие зарождение 

геральдики к временам Адама, Ноя, Александра Македонского, Юлия 

Цезаря и короля Артура, так и более аргументированные. Первые уже к 

концу XVI века геральдистами серьёзно не рассматривались, а вторые 

просуществовали как основные вплоть до конца XIX – начала XX веков, 

когда были развенчаны уже в научных трудах по геральдике. 

Последовательно были откинуты версии о преемственности между 

античными военными, семейными эмблемами и первыми гербами XII века, 

о влиянии на становление феодальной геральдики германо-скандинавской 

эмблематики – рун-инсигний – I тысячелетия нашей эры, о происхождении 

геральдики от узоров на тканях арабов, перенятых европейцами в эпоху 

первых крестовых походов. 

На знаменитом ковре из Байё, изображающем завоевание Англии 

Вильгельмом I и созданном вскоре после этого события, на щитах 

нормандских воинов вышито множество изображений, похожих на 
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геральдические. Между тем в различных эпизодах одни и те же рыцари 

изображены с разными щитами, что не позволяет говорить об их 

геральдическом характере. 

К наиболее ранним свидетельствам существования геральдики относят 

изображение щита на покрытой цветной эмалью гробнице графа 

анжуйского Жоффруа V, умершего в 1151 году. Этот же герб изображён на 

скульптурной гробнице внука Жоффруа – Уильяма Длинного Меча, 

умершего в 1226 году. Согласно Жану де Мармутье, в 1127 году по случаю 

женитьбы Жоффруа на Матильде её отец, король Англии Генрих I, возвёл 

Жоффруа в рыцари и подарил ему щит, украшенный львами. Очевидно, что 

речь идёт о том же щите, что и изображён на гробницах Жоффруа и его 

внука. Между тем хроника Мармутьера написана уже после смерти 

Жоффруа, в 1170 годы, а гробница была изготовлена между 1155 и 

1160 годами. 

В скором времени после зарождения геральдики она распространилась 

на всё средневековое общество. Хотя первоначально гербы использовали 

только крупные сеньоры, уже к 1180 году, возможно, ранее они стали 

использоваться знатными дамами, в конце века появились первые городские 

гербы, к 1200 году появляются гербы духовных лиц, ещё до 1220 – 

патрициев и буржуа, к 1230 – ремесленников, в 1240 – цехов, в конце века – 

гражданских и монашеских общин. В Нормандии, Фландрии и Южной 

Англии ранняя геральдика получила наибольшее распространение  – здесь 

гербами владели даже некоторые крестьяне. К XIV веку церковь, ранее 

относившаяся к гербам с подозрением, становится одним из центров 

геральдического творчества. Гербы можно увидеть на церковных стенах, 

плитах, витражах, потолках, церковной утвари и одежде 

священнослужителей. 

Существенную роль в распространении геральдики вне среды 

рыцарства сыграли печати, которые ставились или привешивались почти ко 

всем документам. На большинстве печатей использовались те же 

изображения, что и в гербах, с той лишь разницей, что они вписывались в 

поле самой печати. Сеньоры и рыцари, кроме украшения гербами своих 

щитов, стали наносить гербовые изображения на другие детали амуниции, 

знамёна, попоны и вальтрапы лошадей. 

Огромное влияние на распространение геральдики сыграла практика 

проведения рыцарских турниров, бывших основой геральдического действа 

среди аристократов вплоть до, по крайней мере, XVI века. Обычно 

непосредственно турниру предшествовала продолжительная демонстрация 

гербов и гербовой атрибутики. Участвующих в турнире рыцарей 

представляли глашатаи – герольды, от названия которых в XIX веке и 

произошло название науки о гербах. Оглашение герба выступающего на 

турнире рыцаря привело к становлению специального геральдического 

языка, характеризующегося чёткостью и однозначностью формулировок, а 

также определённой поэтичностью. Гербы участников турнира 

демонстрировались присутствующим двумя мужчинами или мальчиками, 
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наряженными в костюмы ангелов, чудищ или дикарей. От подобной 

практики впоследствии произошёл такой почётный элемент герба, как 

щитодержатели. 

Примерно с конца XII века гербы стали приписывать и фантастическим 

персонажам, а также реальным людям, никогда гербы не носившим. 

Например, были сочинены гербы для Адама, Христа, ветхозаветных 

пророков, деятелей эпохи античности и многих других. 

Геральдика возникла практически одновременно сразу в нескольких 

регионах Западной Европы: в области между Луарой и Рейном, в Южной 

Англии, в Швейцарии и в Северной Италии – и очень скоро 

распространилась практически по всему континенту. Начиная с XVIII века 

европейская традиция эмблематики начинает проникать за пределы 

Европы – вместе с европейскими переселенцами она попадает в Новый 

Свет, а затем в Азию, Африку и Австралию. 

Русская геральдика 

Русская геральдика обязана своим созданием царю Алексею 

Михайловичу. Если до него и существовали некоторые эмблемы, как, 

например, двуглавый орёл государственной печати, печати некоторых 

городов и тому подобное, то они не имели полноты и законченности, не 

приняли ещё постоянных геральдических форм. 

Большое значение имел труд государева печатника, боярина Артамона 

Сергеевича Матвеева: «Всех великих князей московских и всея России 

самодержцев персоны и титла и печати» (1672 год). Он включал в себя 

гербы (по сути, еще «рисунки эмблем») 33 русских земель, названия 

которых входили в большой государев титул Алексея Михайловича.  

По просьбе царя император Леопольд I прислал в Москву своего 

герольдмейстера Лаврентия Хурелевича или Курелича, который (в 

1673 году) написал сочинение (оставшееся в рукописи) «О родословии 

российских великих князей и государей, поднесенное царю Алексею 

Михайловичу от цесарского советника и герольдмейстера Лаврентия 

Курелича, с показанием имеющегося посредством браков, сродства между 

Россией и восьмью европейскими державами, то есть цесарем римским и 

королями: англинским, дацким, французским, гишпанским, польским, 

португальским и шведским, и с изображением оных королевских гербов, а в 

средине их великого князя св. Владимира, на конце же портрета царя 

Алексея Михайловича». Сочинение это служило важным пособием для 

посольского приказа (подлинник его на латинском языке и русский перевод 

хранились в архиве иностранных дел). Таким образом, лица эти и создали 

первые русскую геральдику. 

Зарождение русской геральдики произошло во второй половине XVII века, 

когда под влиянием непрестанных сношений с Польшей и Западной Европой 

начинают создаваться гербы и в России, путём смешения двух геральдических 

систем, западноевропейской и польской соответственно. 
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Как источником для польских гербов послужили знаки, помещавшиеся 

на знамёнах, так и у нас в основу старейших гербов легли эмблемы тех 

областей и городов, которые некогда составляли уделы владельцев гербов. 

Принцип этот сохранился отчасти и в других русских  гербах; так, в гербы 

родов, пришлых в Россию, старались помещать эмблемы, хотя бы отчасти 

указывающие на происхождение рода. Рядом с этим при составлении гербов 

принимались в соображение и личные заслуги. Таким образом явилась 

смешанная, или русская, система гербов. 

В царствование Петра Великого приведение в порядок существовавших 

гербов и пожалование новых получило окончательную форму учреждением 

герольдии. В 1705 году по указу императора в Амстердаме была напечатана 

книга «Символы и эмблемата», содержащая более 800 образцов, 

послуживших впоследствии примером для создания многих российских 

гербов. В 1726 году при Петербургской Академии наук была учреждена 

кафедра геральдики. С 1797 года составлялся «Общий гербовник 

дворянских родов Российской империи», включающий около 5 тысяч 

гербов. 

Начиная с XVII века в России бытовали неутвержденные дворянские 

гербы; их можно обнаружить на многих вещественных памятниках, 

произведениях искусства и в письменных источниках. Правда, 

атрибутировать подобные изображения и установить их владельца бывает 

затруднительно, а иногда совсем невозможно. Огромная заслуга в изучении 

неутвержденных дворянских гербов принадлежит В. К. Лукомскому. Среди 

неутвержденных встречаются гербы родов Кваренги, Голенищевых-

Кутузовых, Сперанских. 

В советское время геральдика существовала в статусе вспомогательной 

исторической дисциплины. Кроме государственных гербов СССР, союзных 

и автономных республик, являвшихся образным выражением советской 

идеологии, символизирующих основные принципы и устои 

социалистического государства, было создано огромное количество 

советских эмблем. В целом, гербоведение пришло в упадок, последствия 

которого далеко не исчерпаны и на начало XXI века. 

Гербы городов и районов  
Донецкой Народной Республики 

Наибольшая активность городского герботворчества в Донецкой области 

приходится на 60–80-е годы ХХ столетия. В это время своими символами 

обзавелись многие крупные города нашей области: Донецк, Макеевка, Горловка, 

Мариуполь, Краматорск, Константиновка, Енакиево и др. Кроме того, были 

разработаны и широко применялись в наглядной агитации эмблемы и проекты 

гербов ряда городов, например, Славянска, Тореза, Харцызска, которые не были 

утверждены органами местного самоуправления. К такому широкому появлению 

гербов подтолкнули 100-летние юбилеи городов нашей области, которые пришлись 

на это время. 
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Изменился и сам порядок принятия гербов. Если раньше герб городу 

присваивался по решению высшей государственной власти, то теперь города и села 

самостоятельно решали, какой быть эмблеме их населенного пункта. Работа 

начинается с разработки положения о гербе – в нём кратко указывается 

историческое и промышленное развитие города, которое должно найти отражение 

в гербе. После чего объявляется конкурс на лучший проект, в котором могут 

принять участие все желающие. Зачастую поступившие проекты выставляются для 

всеобщего обозрения. После этого специально созданная комиссия выбирает 

лучший, по ее мнению, проект, который выносится на обсуждение исполкома, а 

затем утверждается на заседании сессии местного Совета. В зависимости от 

величины населенного пункта и решения Совета некоторые этапы принятия могут 

отсутствовать. Право самостоятельно принимать свой герб было закреплено 

Законом Украины «О местном самоуправлении». 

Такое изменение привело как к положительным, так и к отрицательным 

результатам. Теперь жители города имеют возможность лучше учесть местные 

особенности, показать в гербе то, что составляет предмет их гордости. С другой 

стороны, большой проблемой, возникшей перед местными Советами, о которой 

они порой и не догадывались, стало правильное с учетом требований геральдики 

составление гербов. Если раньше любой проект предварительно рассматривался 

специальной геральдической службой, то теперь герб зачастую создается людьми, 

имеющими о правилах составления гербов весьма отдаленное представление. 

Можно встретить неправильное использование цветов, изображения подаются 

слишком мелкими, что затрудняет чтение и понимание герба. Часто используется в 

городской символике в качестве фона (и отмечается в описании герба) цветовое 

решение Государственного флага УССР. По этим причинам среди гербов городов 

Донецкой области очень мало проектов, составленных в соответствии с 

требованиями геральдики. 

Еще одним недостатком является то, что на гербах городов Донецкой области 

стала преобладать промышленная тематика. Действительно, свое развитие наши 

города получили благодаря бурному росту промышленности, и еще сто–сто 

пятьдесят лет назад незаселенные степи превратились в один из самых 

урбанизированных и густо заселенных регионов Европы. 

Все это нашло отражение и в гербах наших городов. На практически любом 

гербе, созданном в 60–70-е годы, мы можем встретить символы металлургической 

или горной промышленности. Террикон и (или) копер включены в гербы 

Доброполья, Селидово, Снежного, проект герба Харцызска; металлургические 

печи – в гербах Енакиево, Краматорска, Константиновки. Нередко встречается 

эмблема железнодорожного транспорта (Красный Лиман, Красноармейск, 

Ясиноватая) и даже локомотив в целом.  

В некоторых случаях была предпринята попытка языком символов в краткой 

форме отразить главную особенность того или иного города, т.е. авторам удалось 

поймать саму суть создания герба. Например, в гербе Донецка многообразие видов 

промышленности, которые развиты в городе, показано в виде рабочей руки, крепко 

сжимающей молот. Таким образом, лаконично и художественно выразительно 

показано, что Донецк является крупнейшим промышленным центром. 
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В гербе Енакиево, в котором использована также одна фигура, закреплен 

исторический факт – в 1862 году впервые в Российской империи в печи 

Старопетровского завода получен чугун на угле, что долгое время остается 

основным видом исходного материала при производстве стали и проката. 

В других городах промышленная деятельность показана на гербе слишком 

прямолинейно: использованы наиболее употребляемые символы отраслей 

промышленности, развитых в городе или его окрестностях. Например, герб 

Дружковки, принятый в 1978 году, содержит указание на все крупные предприятия 

города. Такие гербы выглядят перегруженными, трудночитаемыми и 

воспроизводимыми. 

А ведь на территории Донецкой области произошла битва на реке Калке – 

первое сражение славянских народов с монголо-татарскими полчищами. Наши края 

помнят крестьянские мятежи и восстания, не раз вспыхивавшие на протяжении 

веков. Здесь проходили интереснейшие события, связанные с казацким движением 

времен Запорожской Сечи и Войска Донского (именно по Кальмиусу и далее по 

Самаре возвращались запорожцы из походов против Турции). Многое можно 

сказать и об истории заселения территории области представителями разных 

народов. А сколько у нас мест, богатых археологическими находками или 

имеющих редкие природные заповедники! Немало выдающихся людей обязаны 

своим рождением, лучшими годами жизни и творческим вдохновением Донецкому 

краю. Десятки шедевров сделаны и умелыми руками наших земляков, которые 

прославили свои родные места за пределами страны.  

Новый всплеск интереса к гербам возник в 90-е годы ХХ века. Стали 

появляться новые гербы – яркие, красочные, выразительные, хорошо 

запоминающиеся и выгодно отличающиеся от принятых ранее – они понятны и 

современны спустя десятилетия. Впервые разработаны и утверждены гербы двух 

районов – Добропольского и Славянского. Новые, оригинальные по замыслу и 

художественно красивые, гербы украшают сегодня города Славянок, Дружковку, 

Красный Лиман, райцентр Мангуш, поселки и села Ялта, Хомутово и др. В стадии 

утверждения находятся новые гербы городов Горловка, Докучаевск, Макеевка. 

Хотя и среди новых гербов есть решения, по-прежнему учитывающие 

производственную специфику (Дзержинск, Харцызск), не отвечающие правилам 

геральдики и не делающие герб гордостью горожан. 

Но все же, несмотря на все трудности, геральдика постепенно возвращает себе 

изначальное содержание и назначение – быть символом самоуправления, 

связующим звеном между поколениями жителей, хранителем города или села.  

Тинктуры – название красок и покрытий гербовых тел в геральдике. 

В классической геральдике признаются два металла: золото и серебро; пять 

цветов (финифтей, эмалей): червлень, лазурь, зелень, пурпур и чернь. Также 

применяются два меха: горностаевый и беличий. В виде исключения допускаются 

дополнительные цвета (финифти, эмали), где это необходимо, например: телесный 

цвет, оранжевый, коричневый. 

Один из важнейших принципов геральдики (т. н. «правило тинктур»): не 

помещать финифть на финифть, а металл на металл. Если же случалось отдельное 
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отступление от этого принципа, то было абсолютно необходимо обозначить 

(фр. enquerir) уважительную причину нарушения правила. Это установление 

возникло в средневековье, когда от быстрой идентификации рыцарей зависела 

жизнь. Например, золото на серебре или лазурь на черни будут трудноразличимы 

на поле битвы. Правило допускает лишь частичное проникновение на гербах со 

сложной композицией. Самым известным исключением являлся средневековый 

герб Иерусалимского королевства с золотыми крестами на серебряном фоне, 

однако некоторые герольды предполагают, что кресты изначально являлись 

червлёными, но средневековые технологии крашения и окисление материалов 

привело к изменению изначального цвета. Возможен также вариант, что 

исключение из правила возникло специально, чтобы подчеркнуть особое 

положение и святость города. 

Показательным примером соблюдения правила тинктур служит пример 

одиночных, однородных и/или однотипных фигур помещаемых в 

разноокрашенные поля. На границе указанные фигуры меняет свою окраску с 

металлической на эмалевую (и наоборот), переменную с полями металла и 

финифти. Исключением являются ординарные (геральдические) фигуры, которые 

«старее самого правила о тинктурах»; покрытые мехами или натурального цвета 

финифтями; сюда же относятся и составленные (многократно разделённые) 

фигуры; значимые атрибуты гербовых фигур, выделенные цветом, например, 

языки, когти, клювы, чешуя и т. п.; элементы субординарных гербовых фигур. 

Случались и явные исключения-казусы, когда на старых гербах золото от времени 

краснело, а серебро становилось синим или чёрным. 

Тинктуры разделяются на естественные и искусственные: к первым, 

например, относится покрытие части человеческого тела, изображённой в гербе 

естественным цветом, а также, порой, меха. К искусственным тинктурам 

причислены металлы и финифти. Если цвет гербового тела совпадает с его 

прототипом, например – чёрная собака, то в этом случае естественный и 

искусственный цвета почитается за один. Допускается наложение на гербовые 

тела тинктур, отличных от их подлинников. Например, зелёный лев, золотой 

осёл и т. д. Полутона и оттенки геральдикой отвергаются. Даже простой 

окрашенный щит без любых фигур на нем, может являться гербом.  

Применение тинктур позволяет разнообразить число вариантов 

традиционно немногочисленных в геральдике фигур, привнести оттенки 

смысла в их трактовку. Удачный выбор красок позволяет добиться 

удобочитаемости герба на дальнем расстоянии и при уменьшении на печати, 

его лёгкого запоминания и узнаваемости. 

В реальных гербах использовались натуральные материалы или 

соответствующие по цвету и виду заменители. В описании герба (блазоне) 

тинктуры всегда обозначаются строго определёнными терминами, вне 

зависимости от оттенка, сорта краски, конкретного металла, посредством 

которых они символически переданы на рисунке. 
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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

В XI–XIII веках часть этой территории входила в состав Половецкой 

земли. 

В XVI–XVIII веках северная часть территории области входила в состав 

Слобожанщины, восточная часть территории области входила в Область 

Войска Донского, а южная – частично в состав Кальмиусской и Орельской 

паланок Войска Запорожского Низового, частично под контролем кочевых 

племен ногайцев, находившиеся под контролем Крымского ханства. 

Русско-турецкая война 1735–1739 гг. привела к подчинению Крымского 

ханства России и по мирному договору 1774 г. Приазовье вошло в состав 

Российской империи. С этого момента началось централизованное заселение 

степи оседлым населением. Среди новых поселенцев было много русских, 

сербов и греков, которым царское правительство выделило в этих местах 

обширные земли. 

В ходе Гражданской войны на Дону территории Донецкой области 

входили в состав различных административных формирований 

противоборствующих сторон: Донская Советская Республика (1918), 

Всевеликое войско донское (1918–1920), Вольная территория (1919–1921), 

Донецкая губерния (1920–1925). В 1925 г. Донецкая губерния была 

расформирована на ряд округов. 

3 июня 1938 года из состава старой Донецкой области УССР выделены 

Ворошиловградская (Луганская область) и Сталинская (9 ноября 1961 года 

переименована в Донецкую) области. 

В апреле 2014 года, в результате обострения политического кризиса на 

Украине, на территории области была провозглашена Донецкая Народная 

Республика. Областная украинская администрация и большинство областных 

государственных учреждений переместились в Краматорск, областной совет – в 

Мариуполь; областные учреждения находятся также в Славянске, Мариуполе, 

Константиновке, Бахмуте и Димитрове. На части территории области введён 

особый порядок местного самоуправления. 

13 июня 2014 года, после вытеснения из Мариуполя частей Донецкой 

Народной Республики, по распоряжению президента Украины Петра 

Порошенко областные власти переехали временно в Мариуполь. 

13 октября 2014 года губернатор области Александр Кихтенко сообщил о 

том, что Донецкая областная государственная администрация будет перенесена 

в Краматорск, а силовые структуры региона останутся в Мариуполе. 

Донецкая Народная Республика была провозглашена в Донецке 7 апреля 

2014 года. 12 мая, после состоявшегося днём ранее референдума о 
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самоопределении Донецкой Народной Республики и на основании декларации 

о независимости от 7 апреля, был провозглашён государственный суверенитет 

ДНР. 

Высшим должностным лицом и руководителем исполнительной ветви 

власти является глава Донецкой Народной Республики, в настоящее время – 

Александр Захарченко. Глава ДНР избирается на четыре года тайным 

голосованием на всеобщих прямых выборах, один и тот же человек не может 

занимать этот пост более двух сроков подряд. Глава ДНР формирует и 

возглавляет правительство. В правительство входят министры (возглавляют 

министерства) и главы ведомств, не имеющие министерской должности, но 

официально приравниваемые к министрам по статусу. Количественный состав 

и структура правительства не регламентированы законодательно и 

определяются главой Республики. 

Высшим органом законодательной власти является Народный Совет 

Донецкой Народной Республики. В настоящее время председателем Народного 

Совета является Денис Пушилин. 

Депутаты Народного Совета избираются на пятилетний срок в ходе 

прямых всеобщих парламентских выборов, проводимых по пропорциональной 

системе в многомандатных округах. Количественный состав Совета, 

регламентируемый действующим законодательством, – 100 человек. На 

выборах в Народный Совет 2014 года победило движение «Донецкая 

Республика», список которого возглавлял Александр Захарченко, за него 

проголосовало 662 тысячи человек; движение «Свободный Донбасс» набрало 

306 892 голоса. 

Высшая судебная власть принадлежит Верховному суду Донецкой 

Народной Республики. В его ведении находятся системы уголовного, 

гражданского и административного правосудия, он является высшей 

апелляционной инстанцией по соответствующим делам. 

Согласно Конституции ДНР, её административно-территориальными 

единицами являются районы и города республиканского подчинения. 

По состоянию на 1 марта 2015 года ДНР подразделяется на 4 района и 

14 городов республиканского подчинения: Амвросиевский район, 

Новоазовский район, Старобешевский район, Тельмановский район, Донецкий 

городской совет, Дебальцевский городской совет, Горловский городской совет, 

Енакиевский городской совет, Ждановский городской совет, Кировский 

городской совет, Макеевский городской совет, Снежнянский городской совет, 

Торезский городской совет, Шахтёрский городской совет, Ясиноватский 

городской совет и Харцызский городской совет. 
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1991–2014 

Районы 

a – Амвросиевский 

b – Бахмутский 

c – Великоновоселковский 

d – Волновахский 

e – Володарский 

f – Добропольский 

g – Константиновский 

h – Красноармейский 

i – Краснолиманский 

j – Марьинский 

k – Новоазовский 

l – Александровский 

m – Першотравневый 

n – Славянский 

o – Старобешевский 

p – Тельмановский 

q – Шахтёрский 

r – Ясиноватский 

 

 

2014–2015 

Районы 

Территория,  

подконтрольная Украине 

a – Бахмутский 

b – Великоновоселковский 

c – Волновахский  

(в том числе части бывших 

Новоазовского и Тельмановского 

районов) 

d – Володарский 

e – Добропольский 

f – Константиновский 

g – Красноармейский 

h – Краснолиманский 

i – Марьинский 

j – Александровский 

k – Першотравневый 

l – Славянский 

m – Ясиноватский 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Города областного значения 

1 – Донецк 

2 – Авдеевка 

3 – Бахмут 

4 – Угледар 

5 – Горловка 

6 – Дебальцево 

7 – Торецк 

8 – Димитров 

9 – Доброполье 

10 – Докучаевск 

11 – Дружковка 

12 – Енакиево 

13 – Ждановка 

14 – Кировское 

15 – Константиновка 

16 – Краматорск 

17 – Красный Лиман 

18 – Красноармейск 

19 – Макеевка 

20 – Мариуполь 

21 – Новогродовка 

22 – Селидово 

23 – Славянск 

24 – Снежное 

25 – Торез 

26 – Харцызск 

27 – Шахтёрск 

28– Ясиноватая 

Территория,  

подконтрольная ДНР 

Амвросиевский район 

Новоазовский район 

Старобешевский район 

Тельмановский район 

Шахтёрский район 

а также части Артёмовского, 

Волновахского, Марьинского, 

Ясиноватского районов 

Города областного значения 

Территория, 

подконтрольная Украине 

1 – Авдеевка 

2 – Бахмут 

3 – Угледар 

4 – Торецк 

5 – Димитров 

6 – Доброполье 

7 – Дружковка 

8 – Константиновка 

9 – Краматорск 

10 – Красный Лиман 

11 – Красноармейск 

12 – Мариуполь 

13 – Новогродовка 

14 – Селидово 

15 – Славянск 

Территория,  

подконтрольная ДНР 

Донецк 

Горловка 

Дебальцево 

Докучаевск 

Енакиево 

Ждановка 

Кировское 

Макеевка 

Снежное 

Торез 

Харцызск 

Шахтёрск 

Ясиноватая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F
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ГЕРБ И ФЛАГ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

  
 

 

Герб Донецкой Народной Республики представляет собой 

серебряного двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья. На 

груди орла – в червлёном щите Святой Архистратиг Михаил в серебряном 

одеянии и вооружении и чёрной приволоке (мантии), с лазоревым мечом и 

серебряным с золотыми краями щитом с золотым крестом. Ноги у орла 

отсутствуют. 

 

Флаг Донецкой Народной Республики 21 июня 2014 года Верховный 

Совет ДНР утвердил данный флаг как официальный. 

Изначально флаг был создан организацией «Донецкая Республика», 

которая разместила на флаге слова «Донецкая» и «Республика», 

выполненные в стиле русского устава, сверху и снизу от герба 

соответственно. Версия флага с текстом использовалась и как флаг 

организации, и как флаг государства. 

На нынешнем официальном флаге сверху размещена надпись 

«Донецкая Народная», снизу – «Республика» 

Чёрный цвет символизирует плодородную землю Малороссии и уголь 

Донбасса. 

Синий цвет символизирует дух народа и воды Азовского моря. 

Красный цвет символизирует кровь, пролитую за свободу народа. 
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ГЕРБ И ФЛАГ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ (до 2014 г.) 

1.   

2.   

29 июня 1999 года было объявлено о конкурсе по созданию проектов 

символики Донецкой области. 17 августа 1999 года на сессии областного совета 

был утверждён первый вариант герба Донецкой области (1). В этом варианте был 

допущен ряд геральдических ошибок. Первоначально был выбран французский 

щит. Пальма Мерцалова изображена голубым цветом. Корона, венчающая щит, 

изображена прямой. Щит обрамляют зелёные ветви дуба, которые не увиты лентой, 

являющейся отличием герба областного центра. На ленте написан девиз 

«Возможность доказана делом». В эталонном гербе (2) были исправлены ошибки. 

Герб представляет собой полукруглый щит, в золотом поле которого расположена 

пальма Мерцалова чёрного цвета, возрастающая из оконечности такого же цвета. 

Пальма Мерцалова символизирует промышленный потенциал и пальму первенства 

в промышленности. Черная оконечность символизирует каменный уголь. Золото 

щита символизирует богатство, могущество и изобилие. Щит обрамлен золотыми 

ветвями дуба с плодами, которые перевиты лазурной лентой. В нижней части 

ленты – надпись «Донецкая область». Щит увенчан коммунальной короной в виде 

золотых листьев клена на серебряно-золотом обруче.  

Утверждён 17 августа 1999 года. Автор флага – Нина Григорьевна Щербак, 

жительница Донецка. Верхнее поле синего цвета, на нём изображено восходящее 

солнце с расходящимися лучами. Это символизирует расположение Донецкой 
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области на востоке Украины. У солнца – 12 лучей. Нижнее поле чёрного цвета, на 

нём изображены пять жёлтых овалов, которые располагаются один под другим. 

Чёрный цвет поля одновременно символизирует уголь, как основу основной 

отрасли Донецкой области и Азовское море (жёлтые овалы – отражение солнца в 

воде). 

Альпинисты из Донецкой области установили флаг Донецкой области на пике 

Шиша Пангма (27 мая 2007 года), горах Говерла (9 января 2007 года), Монблан 

(22 марта 2007 года), Эльбрус (25 мая 2007 года), Эверест (27 мая 2008 года). 

Восхождения 2007 года и установка флагов были сделаны в честь 75-летия 

Донецкой области.  

Флаг Донецкой области изображён в крыже флагов Макеевки и Шахтёрска. 

 

ГЕРБ И ФЛАГ ДОНЕЦКА 
(столицы Донецкой Народной Республики) 

1.   

2.   

Герб утвержден 5 июля 1995 года.  

Щит герба стал лазурно-черным. Верхнее поле щита лазурного цвета 

символизирует величие и красоту архитектурного и растительного облика 

города. Нижнее поле чёрного цвета символизирует богатые природные 
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запасы и интенсивную разработку каменного угля. 

Художник-медальер, заслуженный деятель искусств Украины Ефим 

Викторович Харабет, предложил использовать в качестве щитодержателей 

фигуры монумента «Освободителям Донбасса»: слева – шахтёр в рабочей 

одежде, левой рукой опирающийся на отбойный молоток, правая рука 

отведена в сторону, на фоне золотой лавровой ветви; справа  – солдат в 

военной шинели с каской на голове, держащий правой рукой меч остриём 

вниз, левая рука поднята вверх, на фоне дубовой ветви. Герб Донецка 

изображён также на флаге Донецка. 

 

1. Большой герб города.  

2. Малый герб города. 

 

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением: 

1,2 ширины к 1,5 длины. Флаг горизонтально разделён на две равные части. 

Верхнее поле – лазурное, нижнее – чёрное. В центре площадью не менее 

0,32 части площади флага нанесено золотое изображение герба Донецка. 

Лазурное поле герба расположено на лазурной половине флага, а чёрное – 

на чёрной. Изображение герба наносится при помощи вышивки или 

аппликации.  

Помимо официального флага Донецка также используется другой  – на 

белом полотнище расположен полноцветный большой герб Донецка.  
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РАЙОНЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Александровский район 

  

Герб района. Дата принятия – 08. 08. 2001 г. На щите, пересеченном зеленью 

и лазурью, кольцо, составленное из серебряной рыбы и двух золотых колосьев. 

Щит обрамлен венком из кукурузы и подсолнухов, перевитым лазоревой лентой с 

надписью «Олександрівський район». Утвержден решением сессии районного 

совета (№ 23/17–163). 

Флаг района. Дата принятия 08. 08. 2001 г. Прямоугольное полотнище с 

соотношением сторон состоит из пяти горизонтальных полос зеленого, белого, 

желтого, белого и голубого цветов (23:4:23:4:23). Утвержден решением сессии 

районного совета (№ 23/17–163). 

Историческая справка. Александровский район – административно-

территориальное образование на северо-западе Донецкой Народной Республики. 

Расстояние до Донецка: 130 км. Район образован 7 марта 1923 года. 

Амвросиевский район 

  

Герб района. Дата принятия – 15. 12. 2003 г. (авторы: П. Чесноков, 

С. Потюгов). На щите, пересеченном зеленью и червленью, – серебряный 

стенозубчатый пояс; поверх всего два золотых бивня мамонта в столб, верхний 
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опрокинут. Щит обрамлен венком из подсолнухов, кукурузы, колосков и цветков 

яблони, перевитым красной лентой с надписью «Амвросиевский район» и увенчан 

золотой территориальной короной. 

Символика герба. Красный цвет – символ боевых и трудовых побед, 

жизнеутверждающей силы и мужества. Зеленый – надежды и возрождения, 

символизирует сельское хозяйство. Серебряный зубчатый пояс символизирует 

залежи мергеля, который является сырьем для производства цемента. Зубчатый 

пояс имеет второе символическое значение – граница между Украиной и Россией. 

Амвросиевский район расположен на возвышенностях Донецкого кряжа с 

лесными массивами, занимающими по густоте произрастания второе место в 

Донецкой области. Эта примечательная особенность отражена в символизме 

короны из дубовых листьев. Восходящее солнце говорит о том, что Амвросиевский 

район расположен на востоке и первым в стране встречает солнце. 

Флаг района. Дата принятия – 15. 12. 2003 г. Прямоугольное полотнище с 

соотношением сторон 2:3 состоит из двух равных горизонтальных полос красного и 

зеленого цветов. В центре полотнища два вертикальных желтых бивня мамонта, 

верхний опрокинут. 

Утвержден решением сессии районного совета (№ 244) от 15 декабря 

2003 года. 

Историческая справка. Амвросиевский район – административно-

территориальное образование на востоке был образован 7 марта 1923 года. 

Центр – город Амвросиевка. В составе 1 город (райцентр), 3 пгт (Кутейниково, 

Новоамвросиевское, Войковский), 12 сельсоветов, 79 населённых пунктов. 

Территория приоритетного развития. Добыча мергеля, строительного песка, 

фосфоритов, керамических глин. По состоянию на 25 декабря 2014 года 

контролируется ДНР. 

Артёмовский район 
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Герб района. Дата принятия – 19. 07. 2001 г. (автор Недорезов О.). 

Щит пересечен трёхчастно лазурным, зелёным и чёрным цветами. 

В верхней части на пересечении изображён золотой круг с выходящими из 

него равномерно по окружности восемью золотыми колосьями злака. 

В нижней части изображён серебряный старинный знак соли. 

Лазурный цвет – символ красоты, величия природы района, а также 

цвет неба. Зелёный цвет символизирует изобилие, которое даёт людям 

здешняя земля, а также богатство растительности и трав в крае. Чёрный 

цвет – это символ природных богатств. Кроме того, зелёный и чёрный цвета 

соответствуют цветам герба районного центра. Солнце является символом 

богатства, света и надежды. Выходящие из круга солнца колосья злака 

указывают на выращивание зерновых культур как основное направление 

деятельности района. Расположенный в нижней части старинный знак 

соли – символ из древнего герба Бахмута (ныне центр района  – город 

Артёмовск). 

Обрамляющие щит ветви яблони с цветами говорят о наличии на 

территории района станции садоводства, основным достижением которой 

стало выведение новых сортов яблок. 

Флаг района. Дата принятия – 19. 07. 2001 г. Флаг Артёмовского 

района Донецкой области представляет собой горизонтальное 

прямоугольное полотнище с соотношением ширины флага к его длине – 2:3. 

Полотнище флага разделено по ширине на три равные полосы  – голубую, 

зелёную и чёрную. В верхней части на линии разделения голубой и зелёной 

полос изображены два колоска злака жёлтого цвета, положенные 

горизонтально соосно с линией разделения полос и расходящиеся остями от 

середины к боковым сторонам флага. 

Историческая справка. Артёмовский район – одна из 

административно-территориальных единиц в составе Донецкой Народной 

Республики. Расположен на северо-востоке. Центр – город Артёмовск (не 

входит в состав района). 11 декабря 2014 года в связи с разрывом 

административных связей в районе на фоне проведения АТО 

Постановлением Верховной Рады от 11 декабря 2014 года № 31–VIII «Про 

зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну 

і встановлення меж Артемівського району Донецької області» из состава 

Енакиевского горсовета в состав Артёмовского района Донецкой области 

выведено 1 городской совет и 2 поселковые советы общей площадью 

17297 га. 

18 февраля 2016 года Артёмовский район, находящийся на временно 

оккупированной территории ДНР, был переименован в Бахмутский 

согласно Постановлению Верховной Рады № 984–VIII от 4 февраля 

2016 года. 
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Великоновосёлковсковский район 

 

 
 

Герб района. Дата принятия – 28. 02. 2007 г. Щит пониженно 

пересечен лазурью и чернью. В первой части золотое восходящее солнце 

без изображения лица, испускающее семнадцать лучей, обремененное 

серебряной ладьей с черным орнаментом. Во второй части зеленые столбы. 

Щит обрамлен подсолнухами и колосками пшеницы, обвитыми красной 

лентой с серебряной надписью «Великоновоселковский район».   

 

Флаг района. Дата принятия – 28. 02. 2007 г. Прямоугольное 

полотнище с соотношением сторон 2:3 разделено восходящей диагональной 

малиновой полосой (1/5 ширины флага) на верхнюю голубую и нижнюю 

зеленую части. В крыже флага белая ладья с черным орнаментом. Ширина 

полосы составляет 1/5 ширины флага. 

 

Историческая справка. Великоновоселковский район Донецкой 

Народной Республики. Был образован 7 марта 1923 года. 10 октября 

1959 район укрупнен путем объединения со Старомлиновским районом. 

Великоновоселковский район – административно-территориальное 

образование на юго-западе. Центр – пгт Великая Новоселка. Первыми и 

самыми старыми населенными пунктами на территории 

Великоновоселковского района Донецкой области стали села Андреевка и 

Алексеевка, которые были основаны в 1660 году запорожцами; пгт Великая 

Новоселка основан в 1779 году греками-переселенцами из Крыма. 
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Волновахский район 

  
 

Герб района. Дата принятия – 20. 11. 2001 г. В лазоревом щите черное 

зубчатое колесо, поверх которого золотой колос. В повышенной золотой 

оконечности два волнообразных лазоревых пояса, нижний из которых уже. 

Щит обрамлен зелеными дубовыми листьями, перевитыми серебряной 

лентой с надписью «Волноваський район». Утвержден решением сессии 

районного совета (№ III/17–393). 

 

Флаг района. Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 

состоит из полос голубого и желтого цветов попеременно, разделенных 

волнообразно (10:2:1:1:2). Утвержден решением сессии районного совета 

(№ III/17–393). 

 

Историческая справка. Волновахский район Донецкой Народной 

Республики был образован в 1923 году. Волновахский район расположен в 

степной зоне, на юго-западе на лучшей автомагистрали «Донецк–

Мариуполь», что обеспечивает удобный доступ международному морскому 

порту города Мариуполя. Центр – город Волноваха. Большая часть 

Волновахского района расположена на водораздельном плато Приазовской 

возвышенности. Волновахский район территория приоритетного 

развития. В районе осуществляется добыча доломита, флюсового 

известняка, песчаников, каолина, огнеупорных глин, гранита. Имеются 

залежи нефелинового сиенита (алюминиевые руды – Калинино-

Шевченковское месторождение). 
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Володарский район 

  

 

Герб района. Дата принятия – 26. 06. 2002 г. (Авторы герба 

Е. А. Малаха и П. В. Чесноков, также принимал участие Н. Н. Стародубцев). 

На лазоревом щите с повышенной зеленой волнообразной оконечностью, 

тонко завершенной серебром, два узких пониженных серебряных 

волнообразных пояса. По центру щита расположена серебряно-чёрная 

культовая каменная скульптура. Она показывает древнюю историю района 

и заповедник «Каменные могилы». Над скульптурой располагаются 

перекрещённые казацкая сабля и русский меч серебряного цвета. Сабля 

символизирует казаков Азовского войска. Меч символизирует русских 

воинов принимавших участие в битве на реке Калке. Щит справа обрамляют 

три колоска, которые символизируют сельское хозяйство, как основной вид 

деятельности района. Щит слева обрамляют ветви дуба зелёного цвета с 

желудями золотого цвета, которые символизируют искусственные леса на 

территории района и, в частности, заказник «Азовская дача». Щит обрамлен 

венком из золотых колосьев и дубовых листьев, перевитым лазоревой лентой. 

Флаг района. Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 

состоит из семи горизонтальных полос голубого, белого, голубого, белого, 

голубого, белого и зеленого цветов, разделенных волнообразно 

(16:1:1:1:1:1:6). Утвержден решением сессии районного совета (№  IV/2–43). 

Историческая справка. Володарский район Донецкой Народной 

Республики был образован в 1923 году. Володарский район – 

административно-территориальное образование на юго-западе. На 

территории Володарского района ведется добыча гранита и вермикулита.  

18 февраля 2016 года Володарский район, находящийся на временно 

оккупированной территории ДНР, был переименован в Никольский согласно 

Постановлению Верховной Рады № 984–VIII от 4 февраля 2016 года.  
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Добропольский район 

  

 

Герб района. Дата принятия – 19. 03. 1997 г. Щит скошен справа зеленью и 

лазурью. В первой части золотой хлебный сноп, обремененный двумя черными 

молотками, положенными в косой крест. Во второй части золотой колодец. Щит 

обрамлен венком из цветов мальвы, перевитым лазоревой лентой с надписью 

«Добропільський район». Утвержден решением сессии районного совета 

(№ XXII/12–20). 

Флаг района. Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 состоит 

из пяти горизонтальных полос зеленого, желтого, черного, желтого и голубого 

цветов (32:1:14:1:32). В центре черной полосы два желтых молота, положенных в 

косой крест. По бокам по три желтых колоса, положенных верхушками к центру 

полосы. Утвержден решением сессии районного совета (№ III/12–23).  

Историческая справка. Добропольский район Донецкой Народной Республики 

был образован 13 февраля 1935 года. Центр – город Доброполье (не входит в 

состав района). Территориально-административное устройство Добропольского 

района за время своего существования несколько раз менялся. Так, в 1962 году 

Добропольский район объединил с Красноармейский район Донецкой области. 

8 декабря 1966 года Добропольский район был восстановлен. В его состав вошли 

восемь сельских и один поселковый совет. Уникальным явлением в Добровольском 

районе считается Криворожский лес, посаженный в степи еще до Октябрьской 

революции 1917 года. Добропольский район богат залежами пластических и 

огнеупорных глин, используемых для производства керамики и строительных 

материалов. В подземных недрах большие запасы каменного угля. С 1967 года 

проводится промышленный розлив минеральной воды. 

На территории района (возле сел Рубежное, Золотой Колодезь, Октябрьское, 

Лиман) найдены памятники времен каменного века (каменные наконечники стрел, 

топоры, молоты, бусы, каменные бабы) и периода бронзы.  
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Константиновский район 

  

 

Герб района. Дата принятия – 12. 12. 2002 г. Щит полурассечен и 

пересечен. На первой золотой части бык. На второй лазоревой золотой 

сноп. На третьей лазоревой серебряная меловая гора. Клейнод  – зеленый 

круг с золотой каймой, в котором золотой подсолнечник. Щит обрамлен 

венком из зеленого ковыля и лазоревых васильков, обвитым золотой лентой 

с лазоревой надписью «Константиновский район». Утвержден решением 

сессии районного совета. 

Флаг района. Прямоугольное синее полотнище с соотношением сторон 

2:3, в верхнем левом углу желтый сноп. Утвержден решением сессии 

районного совета. 

Историческая справка. Константиновский район Донецкой Народной 

Республики был основан 7 марта 1923 года. Центр – город Константиновка (не 

входит в состав района). В начале 1923 года на территории УССР была проведена 

реформа административно-территориального деления, в результате которого 

уезды и волости были упразднены, а вместо них образовались округа и районы. 

Согласно постановлению ВУЦИК от 7 марта 1923 года «Об административном 

делении Донецкой губернии» в составе Бахмутского округа был образован 

Константиновский район с центром в поселке Константиновка. В новом районе 

состоялись выборы органа власти Константиновского райисполкома, который 

находился в непосредственном подчинении Бахмутского, а с августа 1924 года – 

Артемовского исполкома. В 1939 году в составе Сталинской области вновь был 

организован Константиновский район и тогда же в районе был создан орган 

власти Константиновский райисполком.  
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Красноармейский район 

  

 

Герб района. Дата принятия – 04.07.2002 г. На зеленом щите золотой 

ключ, повешенный на комбинированном, серебро и чернь, стропиле и 

сопровождаемый по бокам двумя возникающими золотыми колосьями. На 

лазоревой треугольной главе золотая арфа. На черной вогнутой 

оконечности золотые литеры «1923». Щит обрамлен золотыми колосками, 

перевитыми красной лентой с надписью «Красноармійський район». 

Утвержден решением сессии районного совета.  

 

Флаг района. Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 

состоит из трех горизонтальных полос голубого, белого и зеленого цветов 

(2:1:2). В центре голубой полосы желтая лира. В центре белой полосы три 

черных бруска. На зеленой полосе два желтых колоса, наклоненных к 

древку и вольному краю.  

Утвержден решением сессии районного совета. 

 

Историческая справка. Красноармейский район Донецкой Народной 

Республики расположен в пределах Донецкой возвышенности. На 

территории Красноармейского района ведется добыча каменного угля.  

В 2016 году Красноармейский район, находящийся на временно 

оккупированной территории ДНР, был переименован в Покровский согласно 

Постановлению Верховной Рады. 
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Першотравневый район  
(Мангушский район) 

  
 

Герб района. Дата принятия – 21. 10. 2002 г. Щит полурассечен и 

пересечен зеленью, золотом и лазурью. В первой части золотой сноп, 

перевитый таковой же лентой. Во второй части терракотовая ваза, 

обремененная черным конем. В третьей части серебряная рыба, 

сопровождаемая сверху двумя нитяными выщербленными серебряными  

поясами. Щит обрамлен венком из виноградных гроздьев, перевитыми 

красной лентой с надписью «Першотравневий район».  

Утвержден решением сессии районного совета. 

 

Флаг района. Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 

разделено горизонтально на две равные полосы; нижняя синяя, верхняя 

разделена на две равновеликих вертикальных части – желтую и зеленую. На 

нижней части две тонких белых волнистых полоски.  

Утвержден решением сессии районного совета. 

 

Историческая справка. Першотравневый район – административно-

территориальное образование на юге Донецкой Народной Республики, на 

побережье Азовского моря. Центр – пгт Мангуш. Першотравневый район, 

находящийся на временно оккупированной территории ДНР, 27 ноября 

2015 года районным советом был переименован на Мангушский.  

Решение утверждено Верховной Радой. 
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Марьинский район 

 
 

 

Герб района. Дата принятия – 16. 10. 2003 г. На щите, скошенном 

слева лазурным и зелёным, золотая перевязь слева в виде молнии. На 

первой части золотое копье с красным флажком с левой перевязью, 

протянутое через золотую подкову. На второй части золотая монета, от 

которой вниз отходят золотые лучи, сопровождаемая сверху золотым 

колосом в балку, переходящей в буханку хлеба. Щит обрамлен золотыми 

колосками, перевитыми пурпурной лентой с надписью «Мар'їнський 

район». 

 

Флаг района. Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 

состоит из трех горизонтальных полос голубого, желтого и зеленого цветов, 

разделенных волнообразно (8:1:7). В крыже флага герб района.  

 

Историческая справка. Марьинский район Донецкой Народной 

Республики был основан 7 марта 1923 года.  

Центр – город Марьинка. Марьинский район – это регион со своей, не 

похожей на другие, историей, со своими богатыми традициями, своим 

специфическим экономическим потенциалом. В 1940  году границы 

Марьинского района расширились. В состав района вошли семь сельских 

совета. В 60-е годы ХХ века границы района вновь изменились. Территория 

района увеличилась за счет семи сельских и Кураховского городского 

советов. 
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Новоазовский район 

  
Герб района. Дата принятия – 20. 08. 2003 г. Щит скошен справа золотом и 

лазурью. В первой части серебряный летящий аист с красными клювом и лапами и 

черными глазами и кончиками крыльев. Во второй части серебряный возникающий 

ветряной двигатель. В серебряной волнообразной оконечности узкий лазоревый 

волнообразный пояс. Щит обрамлен венком из подсолнухов и золотых колосков, 

перевитыми лазоревой лентой с надписью «Новоазовський район». Утвержден 

решением сессии районного совета. 

Флаг района. Флаг представляет собой двустороннее прямоугольное 

полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, которое разделено на две части по 

диагонали от верхнего у древкового угла. Верхняя часть жёлтого цвета, а нижняя 

состоит из четырёх горизонтальных полос синего и белого цветов, разделённых 

волнообразно с соотношением 30:2:1:7. Верхнее поле флага символизирует 

богатство и плодородие, а также золотое поле пшеницы, которая является одной из 

основных обрабатываемых сельскохозяйственных культур региона. Нижняя часть 

означает светлые надежды, хорошие стремления, характерные для жителей района. 

Серебряные (белые) волнистые полосы – символ Азовского моря, на берегу 

которого располагается регион. 

Историческая справка. Новоазовский район Донецкой Народной Республики 

до 1917 года входил в состав Области Войска Донского. Территория Приазовья 

была заселена с древнейших времен. Об этом свидетельствуют многочисленные 

археологические памятники и находки. Приазовский край издавна оставался 

своеобразным перекрестком, где сходились различные культуры. Однако освоение 

этих благодатных земель началось в середине XVIII века, после того, как 

Российская империя прочно утвердилась в Северном Причерноморье. В этот 

период территория района вошла в области Войска Донского, казаки которого 

основали первые населенные пункты, а в 1849 году Государственный совет принял 

решение об учреждении станицы Новониколаевская (Новоазовск). Удачное 

географическое положение способствовало развитию земель. В 1923 году станица 

Новониколаевская была переименована в поселок Буденновка, которое стало 

центром одноименного района. На территории Новоазовского района создан 

музей полярного исследователя, гидрографа Георгия Седова (пгт Седово). 
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Славянский район 

  
Герб района. Дата принятия 1998 г. Щит разделен на две части, в верхней 

на зеленом поле изображение солнца и золотых хлебных колосьев, в нижней 

трети на синем фоне изображение рыбы. Щит обрамлен венком из дубовых 

листьев, нарцисса и шиповника, перевитыми лазоревой лентой с надписью 

«Слов'янський район». Утвержден решением сессии районного совета. 

Флаг района. Дата принятия – 23. 06. 1990 г. Прямоугольное полотнище с 

соотношением сторон 2:3 разделено двумя горизонтальными равновеликими 

полосами – синей и желтой. От древка к центру выходит зеленый треугольник, 

на котором желтое солнце с двумя колосками снизу. Голубой цвет 

символизирует чистое небо и мир. Жёлтый цвет – зерновое поле и 

благосостояние. Зелёный – символ развитого сельского и лесного хозяйств, 

богатой заповедной флоры, надежды на лучшее будущее. Солнце – жизнь, 

источник тепла и света для всего живого. Колосья означает основную 

сельскохозяйственную культуру района – пшеницу. Утвержден решением 

сессии районного совета. 

Историческая справка. Славянский район Донецкой Народной Республики 

был образован 7марта 1923 года. В состав района были включены территории 

Славянской, Николаевской и части Богородичанской волостей. Центр – город 

Славянск (не входит в состав района). На территории Славянского района 

Донецкой области ведется добыча мела, строительных песков, поваренной и 

калийной солей, керамической глины. Первые поселения на территории 

Славянщины возникли во второй половине XVI века, когда царское 

правительство создало на берегу Северского Донца пограничные стражи по 

уходу за степью и предупреждения появления татар. На территории 

Славянского района находятся: национальный природный парк «Святые 

Горы». На территории парка размещены 129 объектов археологии, 

73 памятника истории и архитектуры, функционирует Святогорский 

государственный историко-архитектурный заповедник. В селе Прелестное 

Славянского района действует единственный музей народной архитектуры, 

быта и детского творчества. Создание музея началось в 1983 году. С 1992 года 

музей стал филиалом Донецкого областного художественного музея.  
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Старобешевский район 

 
 

 

Герб района. Дата принятия – 20. 09. 2000 г. (авторы О. Киричок, 

Е. Малаха). Герб представляет собой щит, который пересечён зелёным и 

пурпурным цветами. Верхнее поле зелёного цвета и символизирует силу и 

достоинство. Нижнее поле пурпурного цвета и символизирует 

растительность и изобилие земли района. На пересечении полей 

расположен узкий пояс лазурного цвета. Пояс обрамлён меандром золотого 

цвета. Окантовка пояса тоже золотого цвета. Меандр как греческий 

орнамент показывает, что Старобешево и другие посёлки в районе  – 

греческие. По центру нижнего поля располагается ромб серебряного цвета, 

который символизирует добычу Комсомольским рудоуправлением 

флюсового известняка. Ромб с двух сторон сопровождается молниями 

золотого цвета. Молнии символизируют Старобешевскую ГРЭС. Молнии 

располагаются как опрокинутое стропило. По центру верхнего поля герба 

располагается трактор золотого цвета. Трактор символизирует трудовые 

заслуги Паши Ангелиной и направленность экономики района на сельское 

хозяйство. Прототипом трактора служил Универсал. Щит обрамляют два 

стебля злаков, которые указывают, что злаки – основная культура, которая 

выращивается в районе. Стебли увиты лентой лазурного цвета, на которой 

расположена надпись золотого цвета «Старобешевский район». Цвета герба 

и меандр повторяются во флаге Старобешевского района.  

 

Флаг района. Дата принятия 20.09.2000 г. Прямоугольное полотнище с 

соотношением сторон 2:3 разделено двумя горизонтальными 

равновеликими полосами – зеленой и пурпурной. На пересечении полей 

расположен узкий пояс лазурного цвета. Верхнее поле зелёного цвета и 

символизирует силу и достоинство. Нижнее поле пурпурного цвета и 
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символизирует растительность и изобилие земли района.  Утвержден 

решением сессии районного совета. 

 

Историческая справка. Старобешевский район Донецкой Народной 

Республики был основан в соответствии с постановлением ВУЦИК от 

07. 03. 1923 «Об административно-территориальном распределении 

Донецкой губернии» в составе Юзовского округа. Изначально район 

назывался Стыльский (центр – с. Стыла), в него вошли бывшие Стыльская, 

Бешевская, Каракубская, Александровская и Новотроицкая волости. 

Старобешевский район расположен в степной зоне на юго-востоке 

Донецкой области. Центр – пгт Старобешево. 

1 мая 1923 года в районе был создан орган государственной власти  – 

Стыльский районный исполнительный комитет совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. В ноябре 1924  года центр 

Стыльского района был перенесен в село Бешево и постановлением 

Стыльского исполкома от 6 августа 1925 года Стыльский район был 

переименован в Бешевский. 

Территория, на которой расположен Старобешевский район, была 

заселена еще в период бронзы. Об этом свидетельствуют предметы, 

найденные в период раскопок двух курганов. В одном из них обнаружено 

погребение вождя с каменной булавой, кремневым наконечником копья и 

бронзовым ножом, во втором кургане – два погребения в каменных 

гробницах. В районе обнаружены следы пребывания кочевников (IX–

XIII вв.) – около десятка скульптур из камня. 

230 лет назад через Старобешевский степной край прошел караван 

греческих переселенцев из Крыма. Облюбовав земли возле реки Кальмиус, 

пять семей («беш» в переводе с греческого – «пять», «ев» – дом) основали 

сегодняшний центр района – пгт Старобешево.  

Согласно грамоте Екатерины Второй от 21 мая 1779 года 

переселенцам из Крыма в Приазовье были предоставлены значительные 

льготы: право беспошлинной торговли, ловли рыбы в Азовском море. Их 

освободили от уплаты налогов на 10 лет и от воинской службы в 100 лет. 

Они имели свое управление.  

С 1896 году районный центр был переименован в Старобешево в связи 

с выделением из него села Новобешево. 

В 1958 году районный центр Старобешево было отнесено к категории 

поселков городского типа. 
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Тельмановский район 

  
Герб района. Дата принятия – 30. 07. 2003 г. На зеленом щите 

лазоревый антониев крест, окаймленный золотом и обремененный летящей 

ласточкой натурального цвета, сопровождаемой сверху семью золотыми 

четырехконечными звездами, положенными дугообразно, снизу – золотым 

колосом. Щит обрамлен венком из цветков подсолнуха и дубовых листьев, 

перевитыми лазоревой лентой с надписью «Тельманівський район». 

Утвержден решением сессии районного совета. 

Флаг района. На зеленом полотнище с соотношением сторон 2:3 

голубой Т-образный крест с желтой каймой. На перекладине креста семь 

желтых четырехконечных звезд, положенных дугообразно. Ширина 

перекладин креста составляет 1/3 ширины флага. Утвержден решением 

сессии районного совета. 

Историческая справка. Тельмановский район Донецкой Народной 

Республики граничит: с Волновахский, Старобешевский, Володарским и 

Новоазовского района Донецкой области и с Российской Федерацией. 

Центр – пгт Тельманово. 

Большая часть района (восточнее реки Кальмиус) до 1917  года входила 

в состав Области Войска Донского. Район образован в 1935 году, 

первоначально назывался Остгеймским районом.11 декабря 2014 года в 

связи с разрывом административных связей в районе на фоне проведения 

АТО Постановлением Верховной Рады от 11 декабря 2014 г. № 32–VIII 

«Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, 

зміну і встановлення меж Волноваського, Новоазовського та 

Тельманівського районів Донецької області» из состава Тельмановского 

района в состав Волновахского района Донецкой области выведено 

2 поселковых совета и 4 сельских совета общей площадью 52718,3 га.  
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Шахтерский район 

  
Герб района. Дата принятия – январь 2003 г. Геральдический щит в 

форме короны, с двумя симметрическими выемками в верхней ее части. 

Слева и справа щит-корона обрамлена пшеничными колосьями, которые как 

бы растут из кукурузных стеблей. Нижний перехват стеблей прикрывается 

слегка приспущенной, с изгибами, лентой желто-голубого цвета с надписью 

«Шахтарський район». Верхняя часть щита небесно-голубого цвета с 

контурами белесых облаков. Нижняя – зеленого цвета со слегка 

выделенными бороздами и силуэтом трактора. Из оконечности щита 

выходит часть соцветия подсолнечника с желтыми листьями и контурное 

изображение в темном цвете элементов мемориального комплекса «Саур-

Могила» (статуя воина-победителя и стела с теневым отображением). 

Флаг района. Полотнище флага состоит из трех полей: 

равностороннего треугольника белого цвета, на котором расположено 

серебристое изображение элементов мемориального комплекса «Саур-

Могила» (статуи солдата и стелы); верхнего от горизонтальной оси  – 

зеленого цвета и нижнего – желтого, символизирующие аграрную 

направленность района. Флаг двусторонний. 

Историческая справка. Шахтерский район Донецкой Народной 

Республики до 1921 года входил в состав Области Войска Донского. 

Шахтерский район образован в январе 1965 года согласно Указу 

Президиума Верховного Совета Украинской ССР № 64 от 04. 01. 1965 года 

с административным центром в городе Шахтерске областного 

подчинения. Шахтерский район граничит с Луганской Народной 

Республикой и Ростовской областью (Россия). В районе ведется добыча 

каменного угля и песчаников. 

С 26 января 2015 года, согласно распоряжению бывшего военного 

коменданта Шахтёрска, населённые пункты района подчиняются 

Шахтёрской городской администрации, таким образом, отдельная 

административная единица Шахтёрский район в рамках Донецкой 

Народной Республики упразднён.  
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Ясиноватский район 

 
 

 

Герб района. Дата принятия – 31. 07. 2006 г. На лазоревом поле 

золотое копье с серебряным наконечником в столб, сопровождаемое по 

бокам двумя золотыми колосьями, наклоненными к краям щита. Зеленая 

вырезанная оконечность завершена серебряными гонтами, ступенчато 

нисходящими к центру. Щит обрамлен венком из золотых колосков, 

полевых цветов и травы, перевитым лазоревой лентой с надписью 

«Ясинуватський район».  

Утвержден решением сессии районного совета. 

 

Флаг района. Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 

состоит из трех горизонтальных полос голубого, красного и желтого цветов 

(7:2:7). На голубой полосе у древка желтое копье с белым наконечником в 

столб, сопровождаемое по бокам двумя желтыми колосьями, наклоненными 

от копья.  

Утвержден решением сессии районного совета. 

 

Историческая справка. Ясиноватский район – административно-

территориальное образование Донецкой Народной Республики, севернее 

Донецка. Центр – город Ясиноватая (не входит в состав района). 
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ГОРОДА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Авдеевка 

  

Герб города. Утвержден 19 июня 2002 г. (авторы: Е. А. Малаха, 

П. В. Чесноков). Щит пересеченный. В первой части в зелёном поле золотая 

подкова. Во второй части в лазурном поле золотой молоток и разводной ключ, 

положенные в Андреевский крест. В третьей части в чёрном поле четыре 

червлёных гонта, тонко окаймленные серебром. Щит украшен серебряной 

городской короной с тремя зубцами, обрамлён справа и слева перевитой и 

соединенной внизу голубой лентой с надписью «Авдеевка», выполненной 

золотыми буквами. 

Зелёный цвет символизирует достаток, который дает людям земля, а также 

говорит о том, что долгое время сельское хозяйство было основным занятием 

жителей Авдеевки. Подкова, во-первых, символизирует лошадь как помощника 

человека в работе, а во-вторых, является талисманом на будущее счастье. 

Лазурный цвет – символ красоты и величия, а также голубого неба. 

Возложенные крест-накрест молоток и разводной ключ является символом 

железнодорожного транспорта, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что 

развитие Авдеевки как промышленного центра начиналось со строительства 

железной дороги до Юзовки. 

Чёрное поле с красными прямоугольниками символизирует коксохимическое 

производство (Авдеевский коксохимический завод – крупнейший в Европе и 

является основным производством в городе, на нем работает большинство 

жителей). Это изображение примитивно изображает внешний вид 

коксохимической батареи. 

Флаг города. Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 

разделено от верхнего древкового к свободному нижнему краю тонкой жёлтой 

пламяподобной линией на зелёное и красное поля. 
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Историческая справка. Город расположен в 22 км к северу от Донецка, в 

верховьях реки Каменки (приток Кривого Торца, бассейн Северского Донца). 

Железнодорожная станция. 

Легенда об основателе города – быстром крестьянине Авдии имеет 

историческую основу. В середине XVIII века в современной восточной части 

города возникло первое поселение, жителями которого были крестьяне 

Курской, Воронежской и Полтавской губерний. Вскоре Авдеевка Донецкой 

области стала селом, датой рождения которого считается 1778 год. 

Авдеевка стала крестьянским поселением, жители которого занимались 

выращиванием различных сельскохозяйственных культур, в основном зерновых. 

В конце XIX века в Авдеевке уже проживало 485 семей, численностью 

3051 человек. Дальнейшее развитие села связано со строительством 

Екатерининской железной дороги, соединившей Донецкий и Криворожский 

бассейны. 

В 1884 году однопутевая железная дорога была сдана в эксплуатацию. В 

пределах Донбасса она соединяла Ясиноватую с Чаплино, проходя возле 

Авдеевки, где к Екатерининской дороге примыкала Юзовское ответвление 

Донецкой каменноугольной дороги. Станционный поселок разрастался, и к 

началу 20 века в нем проживало около 2,5 тысяч человек. 

В конце XIX века резко возросли объемы перевозок между Донецким и 

Криворожским бассейнами. Для увеличения пропускной способности в 1894–

1895 гг. были возложены вторые пути между станциями Ясиноватая–

Авдеевка–Гришино–Демурино. Построена в 2–3 километрах от села Авдеевка 

железнодорожная станция получила то же название. 

Вначале 1900 года в селе построили на средства жителей кирпичный 

завод. Это было кустарное производство, где преобладал ручной труд. В 

1905 году завод купил француз Марсель. Кроме кирпича стали изготавливать и 

черепицу. В мае 1923 года был образован Авдеевский район, в котором было 

10658 десятин посевной площади.  

В 1931 году Авдеевский район был упразднен, и поселок вошел в 

Сталинский округ. В это время в окрестностях поселка начинается 

промышленная разработка месторождения и добыча песка. В 1934 году было 

создано карьероуправление. В 1938 году Авдеевка снова становится районным 

центром. 

Тяжелые воспоминания оставила после себя Отечественная война. 

Статус города областного подчинения Авдеевка получила 28 ноября 1990 года, 

когда было принято Постановление Верховного Совета РСФСР «Об 

отнесении города Авдеевка Донецкой области к категории городов областного 

подчинения».  
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Амвросиевка 

1.   

2.  

 

Герб города. Утвержден 26 марта 1999 г.(1.). В скошенном на червлень и 

зелень щите узкая чёрная перевязь, обременённая четырьмя серебряными брусками 

и сопровождаемая серебряным листом шифера в перспективе в зелени и рубилом 

натурального цвета в червлени. Щит увенчан серебряной городской короной о трёх 

зубцов и обрамлён справа сосновой ветвью, а слева ветвью цветущей сирени, 

обвитыми червлёной лентой с надписью золотыми литерами «Амвросіївка». 

Красный цвет символизирует добычу глины и изготовления из этой глины 

черепицы и кирпича. Зелёный цвет символизирует богатство местной природы. 

Перевязь символизирует железную дорогу, благодаря строительству которой был 

основан город Амвросиевка. Фигура в червлёном поле – это изображение рубила, 

найденного в окрестностях города на Амвросиевской стоянке и символ заселения 

этой территории с древних времён. Лист шифера символизирует цементное 

производство и изготовление строительных материалов, которое доминирует в 

промышленности города. Корона указывает на то, что город является районным 

центром. Сирень в обрамлении показывает, что в городе произрастает много кустов 

этого растения. Сосна, – что рядом с городом есть сосновый заказник. 

(2.) Проект городского герба, предложенного в 2010 г. 

Флаг города. Прямоугольное полотнище флага с отношением ширины к 

длине 2:3, разделённое по вертикали на три части: красную – шириной 0,5 ширины 
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полотнища, белую и зелёную – шириной каждая по 0,25 ширины полотнища. В 

левом верхнем углу находится малый герб города Амвросиевка шириной, равной 

4/15 длины полотнища. Малый герб города отходит от стороны полотнища, 

примыкающей к древку, и от верхней кромки полотнища на 1/10 размера 

полотнища. Цветовое решение флага соответствует цветовому решению герба 

города Амвросиевка. 

Историческая справка. Административный центр Амвросиевского района. 

Расположена в южной части Донецкого кряжа, в 82 км от областного центра. 

Железнодорожная станция. 

Территория города и его окраины были заселены издавна. Невдалеке от 

Амвросиевки, близ Казенной балки, найдено ручное рубило эпохи раннего 

палеолита.  

Город возник в 1869 году как пристанционный поселок, в связи со 

строительством Курско-Харьковско-Азовской железной дороги. Город основан в 

южной части Донецкого кряжа, в 12 километрах южнее слободы Амвросиевки 

(ныне село Благодатное), где еще в 1836 году были обнаружены запасы 

карбонатного сырья (мергеля) – основного материала для производства цемента. 

В 1896 году был построен первый цементный завод. В 1900 году его продали 

акционерному обществу Донецкого цементного завода по производству 

строительных материалов. Спустя два года помещик Михалков основал 

предприятие по изготовлению черепицы, которое просуществовало до 1941 года. 

В 1903 году вступил в строй еще один цементный завод.  

В январе 1917 года вспыхнула забастовка на всех амвросиевских заводах. 

Рабочие требовали повысить заработную плату и прекратить 

империалистическую войну. 

25 октября 1917 года в Амвросиевку пришла весть о победе вооруженного 

восстания в Петрограде. С декабря 1917 года по декабрь 1919 года Амвросиевка 

находилась в пекле гражданской войны. К концу 1920 года полностью была 

закончена национализация цементных заводов. 25 января 1923 года поселок 

Амвросиевка становится центром района. 15 января 1929 года Амвросиевка была 

отнесена к категории поселков городского типа. 

Мирный труд горожан нарушила война. В начале октября началась эвакуация 

цементных предприятий. Ночью 22 октября 1941 года в город вошли немецко-

фашистские захватчики. Все заводы они объявили филиалом фирмы «Герман 

Геринг». 23 августа 1943 года Амвросиевка была освобождена от фашистов 

войсками Южного фронта под командованием генерал-полковника 

Ф. И. Толбухина.  
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Артемовск 

 

1. 
 

 

2. 

 

Герб города. Утвержден 27. 03. 1996 г. (1). Щит пересечен зеленью и 

чернью. Поверх расположен серебряный алхимический знак соли. Утвержден 

решением VII сессии городского Совета XXII созыва.  

(2) Герб Артёмовска на испанском щите с обрамлением. 

Флаг города. Прямоугольное полотнище, состоящее из трех вертикальных 

полос малинового, зеленого и синего цветов. В центре зеленой полосы 

расположен белый алхимический знак соли. Соотношение сторон 2:3. 

Утвержден решением исполкома от 7 августа 1996 г. 

Историческая справка. До 1924 года – Бахмут. Административный 

центр Артемовского района. Город расположен на реке Бахмут, в 

89 километрах к северо-востоку от Донецка. История города имеет глубокие 

корни и ведет отчет с 1571 года. Именно тогда царь Иван Грозный для 

отпора крымским татарам и защиты южных рубежей приказал, создавать 

пограничные сторожи, на реках Айдар и Северский Донец. В письменных 

источниках упоминается Бахмутская сторожа – шестая по счету из семи, 

расположенная «усть Черного Жеребца, от Святогорской сторожи 

полднище». 

В XVII веке казак И. Бирюков открыл соленые рапные озера у реки 

Бахмут. В отдельные годы сюда сходилось до 10 тысяч солеваров. В сутки 

здесь выпаривали с одной сковороды до 130 пудов соли. В 1701 году Бахмутская 
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слобода по указу Петра I становится крупнейшей крепостью на юге 

Слобожанщины. 

В 1707–1708 гг. Бахмут – один из центров восстания Кондратия Булавина 

на Дону. После разгрома восставших полковник Ф. Шидловский взял Бахмут 

штурмом и сжег его. В 1711 году после Прутского мира Петр I усиливает 

прочность Бахмута.  

В год 400-летия города на одной из центральных площадей был 

установлен бюст Кондратия Булавина – атамана бахмутских солеваров. И 

отныне эта площадь носит его имя. 

В 1721 году экспедицией во главе с Григорием Капустиным недалеко от 

города Бахмута были открыты залежи каменного угля. С 1783 и по 20-е годы 

XX столетия Бахмут является центром одноименного уезда, и, как и раньше, 

остается центром добычи соли. Соль становится частью герба Бахмута, 

утвержденного 2 августа 1811 года: алхимический знак соли между зеленым и 

черным полями. Вокруг города в начале XIX столетия были открыты залежи 

глины, песка, гипса. 

С 1879 года начинают строиться соляные шахты франко-бельгийским и 

франко-немецким акционерными обществами. В 1885 году соляные шахты 

Бахмута давали 70% общероссийской добычи соли. Россия прекратила ввоз 

соли из-за границы. Большое значение для развития Бахмута имело 

строительство железных дорог Харьков–Мариуполь, Харьков–Попасная в 

1878 году.  

В начале ХХ столетия в Бахмуте развивается сеть банков, появляются 

первые металлообрабатывающие заводы. В уезде создается Земская управа, а 

в Бахмуте – городская Дума. Мещане, купцы и интеллигенция участвовали в 

выборах членов Думы.  

В 1924 году после трагической гибели Артема (Ф. А. Сергеева) – 

председателя Донецкого губисполкома, исторический Бахмут стал 

Артемовском. В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Артемовск 

был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, которые нанесли 

городу огромный ущерб. В городе и районе действовали подпольная группа 

А. А. Колпаковой, партизанский отряд И. Г. Чаплина. 

В начале 50-х годов на северной окраине города развернулось 

строительство первого и единственного в настоящее время завода по 

обработке цветных металлов. В 1954 году первую продукцию выпустил 

известный не только в Украине, но и далеко за ее пределами, Артемовский 

завод шампанских вин, производящий шампанское классическим бутылочным 

способом. 

Город Артемовск, находящийся на временно оккупированной территории, 

23 сентября 2015 г. решением городского советом было принято решение о 

возвращении названия города Бахмут. Верховная рада утвердила решение о 

переименовании 4 февраля 2016 г.  
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Белицкое 

  
Герб города. Утвержден в 2009 г. Прямоугольное поле полотнища флага с 

отношением ширины к длине 2:3 разделено по горизонтали на две равные части 

желтым и зеленым цветами. В верхней части на линии деления часть диска 

восходящего солнца красного цвета с десятью пламевидными лучами такого же 

цвета. Внизу, под линией деления, диаметром, равным диаметру диска солнца, с 

центром в виде малого кольца такого же цвета Ю вписывающимися вместе с 

пламевидными лучами солнца в единую условную окружность, диаметр которой 

равен 0,725 ширины полотнища флага. Цветовое решение и символика фигур флага 

соответствуют цветовому решению и символике фигур герба города Белицкое. 

Флаг города. Прямоугольное поле полотнища флага с отношением ширины к 

длине 2:3 разделено по горизонтали на две равные части желтым и зеленым 

цветами. В верхней части на линии деления часть диска восходящего солнца 

красного цвета с десятью пламевидными лучами такого же цвета. Внизу, под 

линией деления, диаметром, равным диаметру диска солнца, с центром в виде 

малого кольца такого же цвета Ю вписывающимися вместе с пламевидными 

лучами солнца в единую условную окружность, диаметр которой равен 

0,725 ширины полотнища флага. Цветовое решение и символика фигур флага 

соответствуют цветовому решению и символике фигур герба города Белицкое. 

Историческая справка. В административном отношении подчинен городу 

Доброполье. Расположен в северо-западной части области, в долине реки Водяной 

(приток реки Бык, бассейн Днепра). Расположен вблизи железнодорожной 

станции Мерцалово. 

Земля, на которой расположен город Белицкое, принадлежала помещику 

Класину. После того, как он обеднел, землю купили зажиточные крестьяне 

Дегтярев, Лещина, Заварза, Рубель, Бутенко, которые в 1909 году основали хутор. 

Затем сюда приехали новые семьи из России, выходцы из одного села Бельчаны, 

которые стали себя называть себя по предыдущему месту проживания. В 1909 

году впервые упоминается о хуторе Белицкое. Состоял он из 15 саманных хат. 

После установления Советской власти в селе Никаноровка образовался сельский 

совет, в который вошел хутор Белицкое. 



 

45 

В 1932–1933 годах на хуторе появились первые геологи из Юзовки, которые 

открыли большие залежи каменного угля. В перспективе было строительство 

шахты и города, но все перечеркнула Великая Отечественная война. Осенью 

1941 года хутор захватили нацисты. Впервые немцы пришли в хутор в середине 

ноября 1941 года.  

В феврале 1943 года, при первой попытке освободить г. Красноармейск 

(тогда назывался Красноармейское), в районе хутора погибли танкисты и 

пехотинцы, из состава отступающих с г. Красноармейска остатков частей 10ТК 

(танкового корпуса), а также мирные жители, которые были захоронены в 

братской могиле. 

Статус поселка городского типа Белицкое получило в 1956 году. Первым 

председателем поселкового совета был участник ВОВ, коммунист – Тарас 

Макарович Завгородний. 

В 1966 году Указом Президиума Верховной Рады Украины поселок Белицкое 

был отнесен к категории городов. 

Белозерское 

 

 

Герб города.  Щит пересечен лазурью и чернью. В верхней части на линии 

деления часть диска в виде колоса, внутренняя часть полудиска которого 

окрашена в зеленый цвет. Внизу, под волнистой линией деления, диаметром, 

равным диаметру диска колоса, с центром в виде малого кольца такого же цвета 

с вписывающимися вместе с зубцами диска угольного комбайна в единую 

условную окружность. Щит увенчан серебряной городской короной и оплетен 

венком из белых цветов, перевитых синей лентой с надписью «Білозірське». 

Флаг отсутствует. 

Историческая справка. До 1966 года поселок городского типа. Подчинен 

Добропольскому городскому совету города Доброполье. Расположен в 15 км от 

железнодорожной станции Доброполье, в северо-западной части области.  

Белозерское основан как хутор Белозерка в 1913 году, Советская власть 

установлена в декабре 1917 года. Город Белозерское получил развитие в 1950 году 

в связи со строительством каменноугольных шахт.  
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Волноваха 

  
1. 

 

 
2. 

 

Герб города. Утвержден 10. 09. 1999 г. (авторы Е. Малаха, 

Н. Стародубцев). Щит пересечён дугообразно, что символизирует 

расположение Волновахи в одной из самых высоких точек Приазовской 

возвышенности. Верхняя часть щита лазурного цвета. Нижняя часть щита 

золотого цвета. Лазурный цвет символизирует ясное небо, величие и красоту 

природы, золотой цвет символизирует природные богатства края. В верхней 

части щита изображена парящая серебряная птица. Сам город с высоты 

птичьего полёта по очертаниям напоминает летящую птицу, что и послужило 

причиной выбора этой негеральдической фигуры. В нижней части щита 

изображен узкий волнистый пояс лазурного цвета. Пояс обременён тремя 

серебряными фонтанчиками, которые выходят за верхнюю часть пояса. Цвета 

фонтанчиков переменные с цветами пояса. Фонтанчики связаны с легендой о 

происхождении города. По легенде город был основан у истоков реки, где было 

очень много ключей и казалось, что вода волнуется. Отсюда и название 

города – «Волноваха». Щит увенчан золотой трёхзубчатой городской короной, 

которая означает, что город является районным центром (районный центр 

Волновахского района Донецкой области). Щит обрамлён двумя стеблями 

злака, выполненными натуральными цветами. Стебли символизируют, что 

сельское хозяйство – основная отрасль экономики города. Стебли обвиты 

лазурной лентой. В нижней части ленты золотыми буквами написано 
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«Волноваха». 

Первоначально в гербе Волновахи использовался французский щит, 

типичный для всех городов Российской империи XIX века, но затем по 

требованиям Украинского геральдического общества щит поменялся на 

испанский. 

Флаг города. Прямоугольное полотнище, состоящее из двух 

горизонтальных полос синего и желтого цвета. По желтой полосе проходит 

синий волнистый пояс, обремененный тремя белыми фонтанчиками воды. 

Историческая справка. Город районного значения, районный центр. В 

административном отношении город подчинен Волновахскому районному 

совету. Название Волноваха город получил от реки Мокрая Волноваха, которая 

берет свое начало от локомотивного депо города. Волноваха была заселена 

уже в эпоху бронзы, о чем свидетельствуют археологические раскопки 

стародавнего поселения в юго-восточной части города и захоронение в 

каменной гробнице. Найденная каменная статуя (баба) говорит о пребывании 

в этой местности кочевников.  

Днем рождения Волновахи стал 1881 год, когда через станцию прошел 

первый железнодорожный состав Еленовка – Мариуполь. В дальнейшем 

Волноваха слилась с селом Платоновка, основанным в 1842 году, и селом 

Карловкой, основанным в 1845 году, которые были заселены переселенцами из 

Киевской, Харьковской, Черниговской и Полтавской губерний. 

В 1904 году, в связи с постройкой железной дороги Волноваха – Царе-

Константиновка, на станции Волноваха было сооружено новое здание депо. В 

депо находился один токарный станок, который приводился в движение одним 

большим деревянным колесом, крутили его двое рабочих. В 1908 году в 

Волновахе открылась единственная на Екатеринославской железной дороге и 

первая в России школа артельных старост (мастеров пути). Все работы по 

строительству и ремонту железнодорожного пути выполнялись вручную. 

В годы гражданской войны и иностранной интервенции Волновахский 

железнодорожный узел имел важное стратегическое значение и был 

объектом ожесточенной борьбы. В апреле 1918 года, когда немецко-

австрийские оккупанты начали наступление на Украину, приказом по Красной 

Армии Донецкого бассейна создается Волновахский оборонительный район и 

Волновахская группа Красной Армии. В течение 1918–1920 годов станция 

Волноваха переходила из рук в руки более 20 раз. В этот период передовые 

рабочие депо выводили из строя паровозы и подвижной состав, 

распространяли листовки большевистской партии. В конце 1919 начале1920 

годов в Волновахе создается революционный комитет, во главе которого 

становится Андрей Гаврилович Хавиков. В 1932–1934 годы проходит коренная 

реконструкция железнодорожного узла Волноваха. В августе 1930 года 

Октябрьский район был переименован в Волновахский, а в 1938 году Указом 

Президиума Верховного Совета Украины, Волноваха стала городом районного 

подчинения.  
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11 октября 1941 года город был оккупирован гитлеровцами. За ноябрь–

декабрь 1941 года фашисты расстреляли около 100 советских граждан, 

подозреваемых в сочувствии советской власти. При освобождении района 

упорные бои шли повсеместно. Особенно жестокие бои велись за город 

Волноваху. 9 сентября 1943 года Советская Армия освободила город от 

оккупантов. 

В окрестностях города расположен памятник природы – 

Великоанадольский лес, его площадь составляет 2500 га. Здесь произрастают 

десятки пород деревьев и кустарников. Большая коллекция их экзотических 

видов из разных стран мира собрана в дендрологическом парке лесничества. 

пгт. Володарское 

  

 

Герб города. Утвержден 29. 01. 1999 г. (автор О. Киричок). Щит пересечен 

пониженным лазуревым волнистым поясом, окантованным снизу золотом на 

золотое и зеленое поле. В золотом поле дуб с зеленой кроной. В зеленом поле – 

золотая сабля. 

Флаг отсутствует. 

Историческая справка. Володарское (до 1855 года – хутор Гладкий, до 

1924 года – Никольское) – поселок городского типа, центр Володарского 

района, расположен на реке Калец (приток Кальчика), в 120 км к юго-востоку 

от Донецка и в 22 км от Мариуполя – железнодорожного узла и крупнейшего 

порта на Азовском море. Поселок основан в 1831 году казаками. С 1831 г. по 

1855 г. назывался Хутор Гладкий. С 1855 г. по 1924 г. – село Староникольское, 

Никольское. 

В 1831 году Азовскому казачьему войску, сформированному из поселенных 

на северо-западном побережье Азовского моря задунайских казаков, было 

отведено 74 тысячи десятин земли. Наряду с другими населенными пунктами 

казаки основали тогда на реке Калец хутор, назвав его по имени кошевого 

атамана И. Гладкого – Гладким. Они несли сторожевую службу на побережье 

Азовского моря, занимались также земледелием. В 1862–1864 гг. казаков 

переселили на Кубань. 

После ликвидации Азовского казачьего войска в 1865 году старшина 

получила дворянство и по 200–400 десятин земли, а рядовые казаки были 
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отнесены к сословию государственных крестьян. Согласно закону 1866 года о 

поземельном устройстве государственных крестьян земля, которой пользовались 

бывшие казаки, была передана сельской общине в собственность за выкуп.  

В 1865 году село вошло в Покровскую волость Александровского уезда, а с 

1874 года – Мариупольского уезда. В 1882 году в Никольском проживали 

252 мужчины и 261 женщина. Главными занятиями населения были земледелие 

и скотоводство.  

В апреле 1918 года Никольское оккупировали австро-германские войска. 

После изгнания оккупантов в конце ноября 1918 года село захватили 

белоказаки, а в феврале – деникинцы.  

На протяжении 1920 года в уезде орудовали махновцы, а осенью его на 

короткое время захватили врангелевцы. После их изгнания 30 октября 

1920 года в селе был создан ревком во главе с Г. Я. Бондаренко.  

Горловка 

  
Герб города. Утвержден 27. 08. 1999 г. Щит скошен справа ниткой, 

состоящей из белых и черных прямоугольников. В верхнем зеленом поле 

серебряный летящий голубь. Нижнее поле скошено справа, червлень и чернь. 

Черное поле обременено серебряными железнодорожными молоточками. Над 

щитом городская корона с тремя зубцами. На короне – дата основания города 

«1867». Над короной – соцветье подсолнечник с тремя листьями. Щит 

обрамлен ветками акации, перевитыми белой лентой. Слева щит 

поддерживает шахтер с отбойным молотком в левой руке, справа  – архангел 

Михаила с копьем. Внизу под щитом на ленте название города, а над 

лентой – красная гвоздика – символ революционного прошлого города, под 

лентой изображены пять спадающих дубовых листа. Утвержден Решением 

X сессии городского совета XXIII созыва. 

Флаг города. Прямоугольное полотнище (1:2) разделенное по диагонали 

из верхнего левого угла на три части – зеленую, красную и синюю. В зеленой 

части расположен белый летящий голубь. Щит скошен справа ниткой, 

состоящей из белых и черных прямоугольников. В верхнем зеленом поле 

серебряный летящий голубь. Нижнее поле скошено справа, червлень и чернь. 

Черное поле обременено серебряными железнодорожными молоточками. 
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Утвержден Решением X сессии городского совета XXIII созыва. 

Историческая справка. Один из крупнейших промышленных центров. 

Горловка расположена в 50 км от Донецка. Железнодорожный узел. Город 

делится на три района: Центрально-Городской, Никитовский и 

Калининский. 

Впервые о людях, некогда населявших территорию будущего города, 

было упомянуто в 1779 году. Пионерами заселения территории современной 

Горловки следует считать запорожцев. Первые упоминания о казацких 

зимовниках в балках Железная, Сухая, Житний Яр и Байрак относятся к 

1696–1702 годам. 

На месте зимовников в 1776 году были сформированы государственные 

села Зайцево и Железное. Население их составили запорожцы, украинские и 

русские крестьяне. Зайцево в 1785 году получило второе название – 

Никитовка, в честь Никиты Девьятилова, переселенца из Курской губернии. 

С 1803 г. по 1807 г. крестьяне Железного и Никитовки начали добычу 

каменного угля. Но индустриальное развитие края началось только с 

появлением железных дорог. 

В 1868–1869 годах через земли крестьян сел Железное, и Зайцево прошла 

линия Курско-Харьковско-Азовской железной дороги. Строитель дороги 

С. С. Поляков обязался построить завод, рудники и прииски вдоль дороги, 

для чего был приглашен инженер П. М. Горлов. Он усовершенствовал добычу 

угля на двух шахтах, находившихся вдоль железной дороги, а в 1871–

1873 годах построил шахту «Корсунский рудник № 1» (шахта «Кочегарка»), 

которая по техническому оснащению и организацией горных работ была 

одной из лучших в Донбассе. В честь Петра Николаевича Горлова и был 

назван город. По его инициативе в Горловке в 1878 году было открыто 

Горное училище для подготовки специалистов для горной промышленности. 

В 1895 году началось строительство машиностроительного завода для 

производства шахтного и металлургического оборудования. В это же время 

инженером М. М. Глебовым был возведен завод по обжигу доломита. Вокруг 

него обосновалось поселок Гольма.  

После Октябрьской революции 1917 года крупные предприятия 

Горловки были национализированы, основное внимание уделялось 

восстановлению предприятий, разрушенных во время гражданской войны.  

4 апреля 1932 г. Горловка получила статус города и стала городом 

областного подчинения. Мирная жизнь горловчан была прервана Великой 

Отечественной войной. С 29 октября 1941 г. по 5 сентября 1943 г. Горловка 

находилась в оккупации итальянскими частями, союзниками фашистской 

Германии. Сразу после освобождения Горловки от фашистских захватчиков 

началось ее восстановление. 24 сентября 1968 года город Горловка был 

награжден Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Украинской 

ССР за успехи в хозяйственном и культурном строительстве, в развитии 

угольной промышленности и в связи с 100-летием.  
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Дебальцево 

  
Герб города. Утвержден 25. 02. 1998 г. Щит разделен опрокинуто – 

вилообразно красным, зеленым и черным цветами. В верхней части на 

разделении – золотое солнце. В нижней части на черном цвете символ 

железной дороги. Внешние украшения Большого герба: щит увенчан 

серебряной городской короной с тремя зубцами и по сторонам обрамлен 

цветущей ветвью каштана (справа) и осенней ветвью клена (слева) натуральных 

цветов. Ветви обвиты красной лентой с надписью золотыми буквами 

«Дебальцево» в нижней части. 

Символика герба: Красный цвет являет собой символ любви, мужества и 

смелости, проявляемые издревле жителями этих мест. Красный цвет – это 

также цвет раскаленного метала, что указывает на одно из старейших 

предприятий города: ОАО «Дебальцевский завод металлургического 

машиностроения». Зеленый цвет символизирует изобилие, которое дает людям 

здешняя земля, а также цвет растительности и трав в крае. Черный цвет – это 

цвет угольного бассейна, в котором расположен город. Солнце является 

символом богатства, света и надежды. Второй фигурой герба является эмблема 

работников железнодорожного транспорта. Это в первую очередь говорит о 

том, что город берет свое начало с прокладки железной дороги в данном 

районе, и во вторую – Дебальцево является крупнейшим железнодорожным 

узлом на Украине. Серебряная корона над щитом герба указывает на тот факт, 

что Дебальцево является городом областного подчинения. Кленовая и 

каштановая ветви говорят о произрастающих в городе деревьях. 

Флаг города. Флаг города Дебальцево представляет собой двухцветное 

прямоугольное полотнище из красной и зеленой горизонтально расположенных 

равновеликих полос, между которыми вставлен треугольный клин черного 

цвета с основанием у древка с вершиной на соединении красной и зеленой 

полос на расстоянии 1/5 длины флага. 

Историческая справка. Город расположен в восточной части, в центре 

Дебальцево-Ивановского кряжа, который достигает здесь наивысшей точки – 

334 метра над уровнем моря. Дебальцево – крупнейший железнодорожный узел 

страны. 
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Город основан в 1878 году, как железнодорожная станция в связи со 

строительством Екатерининской железной дороги. До наших дней 

сохранилось здание железнодорожного вокзала, возведенное в 1879 г., теперь 

это памятник архитектуры.  

Название связано с прилегающим селом Ильинкой, которое в XIX веке было 

даровано статскому советнику Илье Николаевичу Дебольцову за участие в 

подавлении восстания декабристов. Спустя некоторое время Ильинка 

получила свое второе неофициальное имя – Дебольцовка. В 1894 году 

поблизости от станции был сооружен механический завод. Он выпускал 

строительные фермы, пролеты железнодорожных мостов, вагонетки для 

узкоколеек. 

Во время Февральской революции, Гражданской войны и до становления 

советской власти в 1919 году, город Дебальцево не раз переходил «из рук в 

руки». Вначале Гражданской войны Дебальцево был приграничным пунктом 

УНР. Далее в разные периоды в Дебальцево находились и донские казаки, и 

войска Деникина, и Красная армия, а во время правления гетмана 

Скоропадского, с апреля по декабрь 1918 года, австро-немецкие вооруженные 

силы. В 1919 году наступление на Дебальцево развил бронепоезд «Власть 

Советам!», под командованием Л. Г. Мокиевской-Зубок. Во время боя за 

станцию она и погибла. Но после большевиков Дебальцево заняли войска 

Деникина. К концу 1919 года в Дебальцево была установлена советская власть. 

В 1921 году Дебальцево получил статус уездного города Бахмутского (позже – 

Енакиевского) уезда.  

Статус города поселок получил в 1938 году.  

Начиная с апреля 2014 г. город Дебальцево продолжительное время 

находился под контролем Донецкой Народной Республики. Со второй половины 

июля 2014 года вооружённые силы Украины предприняли наступление на 

дебальцевском направлении со стороны Артёмовска с целью отсечь 

группировку ДНР от ЛНР. Под Дебальцевом завязались ожесточенные бои. 

21 июля 2014 года власти ДНР заявили об утрате контроля над городом. 

Наступление армии ДНР в Дебальцевском выступе началось 22 января 

2015 года.  

4 февраля генсек ООН Пан Ги Мун призвал стороны к перемирию для 

эвакуации жителей Дебальцево и прифронтовых населённых пунктов. 

Стороны поддержали временное перемирие, и оно неоднократно продлевалось, 

благодаря чему только из Дебальцево и Авдеевки удалось вывести более 

5000 жителей. 

«7 февраля ВСУ оставили село Редкодуб, а 9 февраля солдаты ДНР взяли 

под контроль село Логвиново, через которое проходит трасса М103 

Артёмовск – Дебальцево, по которой осуществлялось обеспечение сил АТО. 

12 февраля утром ВСУ из котла от Дебальцева и извне от Углегорска 

атаковали Логвиново, но были отбиты ВСН», – сообщил Эдуард Басурин. 

В результате новых Минских договорённостей 11–12 февраля 2015 года войска 
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обеих сторон должны с 0:00 по восточноевропейскому времени 15 февраля 

прекратить огонь и отвести тяжёлое вооружение с линии соприкосновения. 

Главы ДНР и ЛНР объявили о готовности предоставить выход украинских 

войск из образовавшегося «котла», если они оставят оружие и технику. 

14 февраля украинские силы начали подготовку к уходу из Дебальцева, 

были подорваны железнодорожные пути и другие объекты транспортной 

инфраструктуры. 17 февраля силы ДНР вошли в Дебальцево и заняли 

центральную, северную и восточную части города, в том числе районный 

отдел милиции и железнодорожный вокзал. В тот же день представители 

ДНР сообщили о захвате большей части Дебальцева и взятии в плен нескольких 

групп украинских военных численностью 120 человек.  

Дзержинск 

  
Герб города. Утвержден 26. 03. 2003 г. (авторы П. В. Чесноков, 

С. И. Потюгов).  

Флаг города. Флаг представляет собой стяг из трех равновеликих 

горизонтальных полос зеленого, красного и черного цветов. Соотношение сторон 

флага – 2:3. В центре флага поверх полос изображена золотая фреза угольного 

комбайна, соответствующая 1/3 части флага, обремененная черным 

шестиугольником, в свою очередь обремененным положенными накрест золотыми 

молотом и обушком. Шестиугольник окружен лазурным бензольным кольцом.  

Зеленый цвет флага – символ надежды, радости, изобилия. Кроме того, 

зеленый цвет символизирует богатую растительность в городе. Черный цвет флага 

символизирует богатые залежи каменного угля в Донбассе, добыча которого 

является одним из видов занятости трудового населения города Дзержинска. 

Красный цвет – символ мужества и казацкой доблести. Золотая фреза в 

совокупности с положенным накрест молотом и обушком в центре щита, с одной 

стороны, говорят об угольных шахтах города, а, с другой стороны, символизируют 

угольное машиностроение (на территории, подчиненной городскому совету, 

находится Новгородский машиностроительный завод). Бензольное кольцо является 

символом химической промышленности, и, в частности, указывает на наличие в 

городе фенольного завода. 
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Историческая справка. До 1936 года – Щербиновка. Город расположен 

вблизи реки Кривой Торец, в 7 км к северу от станции Фенольная Донецкой 

железной дороги. Расстояние до Донецка – 52 км. 

На рубеже XVII и XVIII века в донецкой степи вдоль реки Северский Донец и 

его притоков Кривого Торца, Белой, Айдара, Лугани жили казаки. Они образовали 

линию поселений, защищавшую южные границы государства от набегов 

крымских татар, ногайцев и других народов. Выходцы из Богуслава, Звенигорода, 

Черкасс, Винницы, которые не пожелали жить под властью польской шляхты, 

основали много сел и слобод: Маяки близ Славянска, Спиваковка на берегу Айдара 

и другие. 

В 1776 году в балке Сухой Яр и Житний овраг возникла государственная 

военная слобода Зайцево. С началом интенсивного заселения земель донецкого 

края до 1806 года вокруг Зайцево оседлые крестьяне образовали несколько 

хуторов. На месте стоянки казака Антона Щербины вырос хутор Щербиновка. 

Основатели этого поселения занимались преимущественно земледелием и 

овцеводством. 

В 1860 году был заложен Центральный рудник, от которого берет свое 

начало нынешняя шахта имени Дзержинского – крупнейшая и старейшая в 

городе. Впоследствии были открыты еще две шахты. Особенно интенсивно 

началась добыча угля на Щербиновских рудниках в 1869 году после окончания 

строительства Курско-Харьковско-Азовской железной дороги. Ветка железной 

дороги в 1871 году была проложена через крестьянские хутора Железного и 

Щербиновка. В мае 1902 года в Щербиновка прибыл один из руководителей 

Морозовской стачки ткачей Петр Анисимович Моисеенко. При поддержке 

местного врача Ивана Александровича Кавалерова он устраивается работать на 

Центральный рудник плотником.  

В сентябре–октябре 1941 года местными органами власти при содействии 

командования 12 армии Южного фронта сформированные партизанские отряды 

и диверсионные группы. Партизанский отряд, сформированный из рабочих 

шахты имени Артема и шахты имени Ворошилова, возглавили начальник шахты 

имени Артема Чуев Григорий Маркович и парторг этой шахты Маленкин 

Валентин Данилович.  

С 28 октября 1941 года по 5 сентября 1943 года Дзержинск находился в 

оккупации. 7 сентября все населенные пункты района освобождены от 

фашистской оккупации войсками 51 армии Южного фронта под командованием 

Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Якова Григорьевича Крейзера.  

Город Дзержинск, находящийся на временно оккупированной территории, в 

2016 г. был переименован украинскими властями в Торецк.  
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Димитров 

  
Герб города. Утвержден 10. 09. 2002 г. (авторы П. В. Чесноков, 

С. И. Потюгов). В поле черного цвета изображено красное опрокинутое острие, 

окантованное золотом, обремененное золотой старинной шахтерской лампой с 

золотыми лучами по пять справа и слева и сопровожденное по сторонам двумя 

золотыми стеблями папоротника. Щит увенчан серебряной трехзубцовой 

городской короной и по сторонам обрамлен ветками деревьев – справа веткой 

каштана, слева веткой тополя натурального цвета. Ветки перевиты лазурной 

ленточкой с надписью в нижней части золотыми литерами «Димитров». 

Черный цвет и шахтерская лампа указывают на богатые залежи каменного угля 

и горную промышленность 

Флаг города. Флаг города представляет собой двухцветное прямоугольное 

полотнище. На поле черного цвета изображено красное опрокинутое острие, 

окантованное золотом, обремененное золотой старинной шахтерской лампой с 

золотыми лучами по пять справа и слева и сопровожденное по сторонам двумя 

золотыми стеблями папоротника 

Историческая справка. До 1972 года Новоэкономическое. Город 

находится в 16 км от железнодорожного узла Красноармейск. 

Город Димитров основан в 1911 году путем объединения двух поселков 

Новоэкономического и Гродовского. Каждый из поселков имеет свою историю.  

Начиная, с 1853 года крестьяне села Новоэкономического, вели добычу 

угля, а в 1911 году большинство шахт перешло в собственность Донецко-

Грушевского каменноугольного общества, что привело к созданию одного из 

крупнейших центров добычи угля в Донбассе. 

В 1972 году поселок Новоэкономическое вошел в состав города 

Димитрова. 

В 1937–1957 гг. Димитров назывался Новый Донбасс; до 1972 года – 

Новоэкономическое. Переименован город в честь Г. Димитрова, деятеля 

болгарского и международного коммунистического и рабочего движения. 

Статус города Димитров получил в 1965 году. 

Город Димитров, находящийся на временно оккупированной территории, 

в 2016 г. был переименован украинскими властями в Мирноград.  
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Доброполье 

  

Герб города. Утвержден 24. 03. 1999 г. (автор О. Киричок). На лазурном щите 

над зелёной горой, стоящей на серебряном волнообразном поясе, восходит золотое 

солнце. На чёрном поясе два золотых молота в косом кресту. Щит увенчан 

серебряной городской короной с тремя башенками и обрамлен золотыми 

подсолнухами, колосьями и полевыми цветами, обвитыми красной лентой с 

названием города. 

Флаг города. Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 состоит 

из двух горизонтальных полос голубого и зеленого цветов (1:4). От нижнего края 

полотнища отходит черный треугольник в половину ширины флага, поверх 

которого белая волнообразная полоса (1/16 ширины флага). Утвержден решением 

сессии городского совета 05. 06. 2000 г. 

Историческая справка. Центр Добропольского района, железнодорожная 

станция. Расположен в 90 км к северо-западу от Донецка, на левом берегу речки 

Бык (бассейн Днепра). 

В первой половине XIX столетия на территории современного города был 

расположен хутор Парасковеевка. В 1859 году в хуторе проживало 44 жителя. 

Хутор принадлежал помещику Албанскому.  

В 1870–1880 гг. здесь обнаружили значительные залежи угля. В 1912 году на 

землях крестьянина Перепечая, помещика Розгона и Енина, Парасковеевские 

российско-бельгийские акционеры учредили Эрастов рудник, на правом берегу реки 

Бык – Святогоровский рудник (от 1914 года их также называли добропольскими). 

Вокруг них постепенно начали возникать поселки, рабочих.  

Летом 1915 года была подведена железнодорожная ветка, конечный пункт 

которой – станция Доброполье находился за 3–4 км от рудников. При 

железнодорожной станции также возник поселок. В 1917 году три поселка при 

Эрастовском руднике, при Святогоровском руднике и при новом пристанционном 

поселке были объединены и получили название поселок Добропольский. В ходе 

военных действий 1918–1920 гг. власть неоднократно менялась. В 1922 году оба 

добропольских рудника объединили в один под названием «Красноармейский». 
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С 19 октября 1941 года до сентября 1943 года (с перерывами) Красноармейск 

находилось под немецко-фашистской оккупацией. 

После восстановления разрушенных шахт развернулось строительство новых 

рудников и других промышленных предприятий, в частности в 1950 году была 

сдана в эксплуатацию Добропольская обогатительная фабрика. 

8 августа 1953 года Президиум Верховной Рады УССР своим Указом 

объединил поселок Красноармейский вместе с поселком шахты «Добропольская» и 

станцией «Доброполье» в один населенный пункт и образовал новый город – 

Доброполье. Этот государственный акт стал своеобразным паспортом о 

рождении города, как населенного пункта. На карте Украины появился новый 

шахтерский город – Доброполье. В 1963 году г. Доброполье – стал городом 

областного подчинения. С 1966 года – районный центр. 

 

Докучаевск 

  
Герб города. Утвержден 26. 12. 2000 г. (авторы О. Киричок, 

В. Мартыненко). Щит – французский. Его разделяет косой крест. Крест 

узкий, зелёного цвета и символизирует лесозащитные полосы, придуманные 

Василием Васильевичем Докучаевым, в честь которого назван город. Три 

верхние четверти герба золотого цвета, нижняя четверть чёрного цвета. 

Крест в нижней четверти окантован золотом. В нижней четверти золотым 

цветов изображен ковш экскаватора. Ковш и чёрный цвет поля, в котором 

он располагается, символизируют Докучаевские карьеры, где добываются 

известь и доломит. В центре герба расположен красный щиток, на котором 

изображено дерево с зелёной кроной и коричневым стволом. Это дерево 

символизирует природоохранную работу в городе. Щит увенчан городской 

короной серебряного цвета. Справа щит обрамляют стилизованные ветви 

клёна. Слева щит обрамляют стилизованные ветви каштана. Ветви увиты 

красной лентой. В нижней части ленты буквами золотого цвета написано 

название города – «Докучаевск». 
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Флаг города. Утверждён 26. 03. 2003 г. (авторы О. Киричок, 

В. Мартыненко). Прямоугольное жёлтое полотнище с соотношением сторон 

2:3 разделено косыми зелёными полосами. В центре – красный щит с дубом 

естественного цвета. 

Историческая справка. До 1954 года – поселок городского типа 

Еленовские Карьеры. Город расположен в 30 км от районного центра 

Волноваха и в 12 км от железнодорожной станции Еленовка. 

Поселок Докучаевск был освоен в 1912 году, когда здесь начали 

добывать известняк и доломит для Петровского (Енакиевского) 

металлургического завода. 

 

Дружковка 

  
Герб города. Утверждён 26. 03. 1998 г. (авторы С. И. Фатов, 

А. А. Савельев, В. В. Банников). В золотом поле опрокинутый узкий 

вилообразный крест лазурного цвета с наложенным поверх него овальным 

центральным катком красного цвета, обрамленный двумя серебряными 

противостоящими аистами в позе любовной игры. За щитком – положенные 

накрест две казацкие пики черного цвета со свисающими у наконечника 

красными флюгерами. Щит увенчан серебряной городской короной с тремя 

зубцами и по сторонам обрамлен двумя зелеными ветвями шиповника с 

ветками и плодами натурального цвета. Ветви шиповника обвиты лазурной 

лентой с надписью в ее нижней части золотыми буквами «Дружковка».  

Золотое поле щита означает богатство посевных полей, окружающих 

город, а также силу, верность и постоянство жителей города в достижении 

поставленных целей. Вилообразная фигура лазурного креста указывает на 

слияние двух рек в окрестностях города и что именно в этом месте когда-то 

возникло поселение, выросшее в современный город с развитой 

промышленностью. Две казацкие пики и овальный щит – дань славному 

историческому прошлому: в давние времена здесь стоял казацкий пост. 

Красный цвет овального щитка являет собой символ любви, мужества и 

смелости, проявляемые издревле жителями здешних мест. Изображение 
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аистов говорит о том, что жители города почитают этих птиц, 

символизирующих крепость семейных уз. Ветви шиповника, украшающие 

герб, показывают, что в черте города и его окрестностях это растение 

произрастает в большом количестве. Согласно правилам геральдики 

серебряная трехзубчатая корона венчает герб города областного 

подчинения, которым является Дружковка. 

Флаг города. Прямоугольное малиновое полотнище с соотношением 

ширины к длине 2:3, из углов от древка до середины свободного края 

отходит синий вилообразный крест с белой каймой. Малиновый цвет  – цвет 

казацких флагов. Вилообразный крест символизирует слияние двух рек 

Казённого и Кривого Торца. 

Историческая справка. Город расположен на северо-восточных 

склонах Донецкого кряжа у слияния рек Кривой Торец и Казенный Торец 

(бассейн Северского Донца), расстояние до Донецка 80 км. По 

существующей версии название города Дружковки связано с именем 

запорожского казака Дружко, основавшего сторожевой пост на берегу 

реки Торец для защиты южных границ Российской империи от татарских 

набегов. 

Село Дружковка образовалось в царствование Екатерины ІІ после 

того, как в 1778 году здешние земли были пожалованы командиру 

Астраханского драгунского полка полковнику Николаю Яковлевичу 

Аршеневскому. Город вырос из рабочего поселка при станции Дружковка 

Курско-Харьковско-Азовской железной дороги, возникшего в 70-х годах 

XIX века. К 1913 году в поселок переселилось много крестьян из Орловской 

и Курской губерний.  

В 1938 году Дружковка получила статус города областного 

подчинения. В начале Великой Отечественной войны машиностроительный 

завод был эвакуирован на Урал, а метизный завод – на Кузбасс. 22 октября 

1941 года гитлеровцы захватили Дружковку. Освобождена Дружковка  6 

сентября 1943 года частями 279-й стрелковой дивизии и 1-й гвардейской 

механизированной бригады 1-го гвардейского механизированного корпуса.  
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Енакиево 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Герб города. Утвержден 10. 07. 1990 г. (авторы А. И. Чутчев, 

Г. А. Андриенко, А. К. Панасенко, А. Д. Уткин). Щит герба скошен справа. 

Верхняя часть красного цвета, который символизирует металлургическую 

промышленность города. Нижнее поле – чёрного цвета, который 

символизирует угольную промышленность города. По центру щита изображена 

доменная печь золотого цвета. Это доменная печь Старопетровского завода – 

первая на юге Российской империи. Старопетровский завод был построен для 

доказательства возможности использования углей и руд Донбасса и был 

началом развития металлургии в Донбассе. Щит обрамлен венком из золотых 

дубовых листьев, перевитых красной лентой с надписью «Енакиево», и увенчан 

серебряной мурованной короной (1). 

Первоначально в гербе Енакиево, как и у большинства других гербов 

Донетчины, использовался французский щит, типичный для всех городов 

Российской империи XIX века, но затем по требованиям Украинского 

геральдического общества щит менялся на испанский (2). 
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Флаг города. Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 

разделено нисходящей диагональю на верхнюю красную и нижнюю черную 

части. В центре полотнища желтая доменная печь. Утвержден решением сессии 

городского совета от 22. 08. 2007 г. 

Историческая справка. В 1928–1935 гг. – Рыково, в 1937–1943 гг. – 

Орджоникидзе. Город расположен в восточной части Донецкой Народной 

Республики при впадении речек Садки и Булавин в реку Крынку (бассейн Миуса), 

расстояние до Донецка 60 км. Железнодорожная станция. 

Территория, где расположено Енакиево, была обитаема уже в древние 

времена. В черте города были открыты стоянки каменного века, курганы 

эпохи меди и бронзы, скифов и поздних кочевников. 

1782 год считается датой основания Енакиево. Первое упоминание об 

этом населенном пункте встречаются в «Списках населенных мест 

Российской империи», где он указан как «село Федоровка, владения секунд-

майора Ф. И. Жменева». 

В 1898 году решением Бахмутского уездного и Екатеринославского 

губернского земских собраний поселок был назван именем инженера-путейца 

Федора Егоровича Енакиево – одного из создателей и членов правительства 

Русско-Бельгийского металлургического общества.  

Статский советник Енакиев, внесший большой вклад в развитие 

государства, участвовал также в создании Русско-Персидского 

горнопромышленного общества, основал общество Северо-Донецкой железной 

дороги, был учредителем Русского судостроительного общества, разработал 

проект переустройства Мариупольского порта, подготовил план 

переустройства Петербурга. 

В 1925 году Енакиево получило статус города. В 1928 году 

постановлением выездного расширенного пленума Артемовского окружного 

исполнительного комитета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов от 10 июля 1928 года город Енакиево и район переименованы в 

город Рыково и Рыковский район. 

28 мая 1936 года постановлением Центрального исполнительного 

Комитета СССР город Енакиево переименован в город Орджоникидзе. 

В 1941–1943 гг. – оккупация города Енакиева гитлеровскими войсками 

длилась 22 месяца. 12 июня 1944 года Указом Президиума Верховного Совета 

УССР городу было возвращено его историческое имя – Енакиево. 

Орджоникидзевский район Сталинской области переименован в Енакиевский. 
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Ждановка 

  

Герб города. Утверждён 25. 12. 2006 г. Полный герб города Ждановка 

изображает золотую руку, которая держит черную розу, символизирующую труд 

шахтеров. Выражение «золотые руки» было показателем высокого мастерства и 

профессионализма и рассказывает о том, что город Ждановка является городом 

работников, уважающих свою профессию. Роза, стилизованная под каменный 

цветок черного цвета, олицетворяет дары недр земли. Золотая рука на фоне черного 

скошения и сам цвет розы подчеркивают, что этими дарами является каменный 

уголь. Золотое сияние, отходящее от розы, символизирует свет, тепло, энергию, 

которые дарит уголь людям. Шипы на розе подчеркивают тяжелый труд 

шахтеров – как нет розы без шипов, так нет угля, добытого без труда и опасности. 

Черное полускошение слева рассказывает о первых комсомольских копях в городе, 

разработке наклонных пластов, которые на начальном этапе развития города стали 

градообразующими предприятиями. Лазурная лента шиповидной формы 

рассказывает о реке Ольховке, которая является притоком реки Крынка. Город 

Ждановка расположен в степной зоне юго-восточной Украины с характерным для 

степи Украины разнотравьем. Об этом рассказывает зеленый цвет щита. Во 

внешних украшениях использованы степные растения ковыль и василек. 

Флаг города. Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 с тонкой 

жёлтой каймой разделен диагональной волнистой синей полосой с жёлтой каймой. 

На нижней свободной части черный треугольник. 

Историческая справка. До 1966 года поселок Ново-Ждановка. Город 

расположен в центральной части Донецкой Народной Республики. Первое 

поселение на месте города основано в 1924 году в связи с развитием угольной 

промышленности. До 1966 года поселок носил имя Ново-Ждановка, с 1966 года – 

город Ждановка. На территории города находились исправительные трудовые 

лагеря, заключенными которых были построены первые многоэтажные жилые 

здания. На фронтах Великой Отечественной войны сражались 350 жителей 

Ждановки. Все они удостоены правительственных наград. В борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков пали смертью храбрых 25 человек. В центре 

города в 1969 году установлен памятник младшему сержанту Александру 

Дедюхину и двум неизвестным солдатам.  
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Зугрэс 

 
 

Герб города. Утвержден 29. 12. 2003 г. В этом гербе щит – испанский. 

Он рассечён вертикально. Левая половина золотого цвета. Правая половина 

червлёная. Основание герба шиповидное, лазурного цвета. По центру 

расположена электрическая лампочка с расходящимися лучами. Лампочка и 

лучи серебряного цвета. Цоколь лампочки лежит на двух листьях дуба с 

желудем. Листья и желудь зелёного цвета. Желтый цвет олицетворяет 

степной простор, красный – промышленную специфику города, синий – 

речку Кринку, над которой стоит Зугрэс. 

Флаг города. В центре полотнища изображена электрическая лампочка 

с восемью лучами, под ней – два зелёных дубовых листка с жёлудем, 

внизу – отделенное серебряными волнами синее основание. 

Историческая справка. Город подчиняется городу Харцызску. 

Расположен в центральной части Республики на реке Крынке (приток 

Миуса), в 12 км к юго-востоку от Харцызска. Железнодорожная станция 

(Орлова Слобода) на линии Дебальцево–Иловайск. Город пересекает 

автодорога Донецк–Луганск. 

Город Зугрэс возник в 1929–1932 гг. в связи со строительством 

Зуевской ГРЭС у села Зуевки. В апреле 1930 года в долине реки Крынка 

началось рытье котлована под главный корпус Зуевской ГРЭС.  

В начале Великой Отечественной войны электростанцию пришлось 

демонтировать и оборудование вывезти в тыл страны. В годы временной 

оккупации в городе действовала подпольная группа (14 человек) в составе 

партизанского отряда «За Родину». С первых дней после освобождения 

города от фашистов жители города с большим энтузиазмом приступили к 

восстановлению народного хозяйства и уже 9 января 1944 года первая 

турбина мощностью 50 тысяч квт. вступила в строй, а в декабре 

1947 года станция достигла довоенной мощности.  
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Иловайск 

 

 

Герб города. Утвержден 04. 12. 2015 г. (авторы С. Муковнин, М. Лянник). 

Флаг отсутствует. 

Историческая справка. Город подчиняется Харцызскому городскому 

совету города Харцызска. Расположен в 40 км к юго-востоку от центра 

Донецка. Крупный железнодорожный узел. Город Иловайск основан в 1933 году 

в связи со строительством рудников рудоуправления «Иловайск».  

Станция и поселок входили в состав Троицко-Харцызской волости 

Таганрогского округа Области Войска Донского. Интенсивное развитие 

Иловайска началось с конца 80-х годов XIX века, после завершения 

строительства участков Харцызск–Ханженково–Криничная–Ясиноватая, 

соединивших Курско-Харьковско-Азовскую железную дорогу с Екатерининской, 

вследствие чего грузооборот станции значительно увеличился. В 1893 году 

участок Иловайск – Ханженково был присоединен к Екатерининской железной 

дороге. В 1902 году тут начали строить паровозное депо, а спустя три года 

сюда перевели из Харцызска часть подвижного состава и 75 локомотивов. 

Железнодорожники Иловайска принимали активное участие в революции 

1905–1907 гг. Здесь состоялись митинги протеста против кровавых событий 

9 января 1905 года в Петербурге. Летом того же года усилилась агитационная 

работа местных социал-демократов.  

После поражения вооруженного восстания в Горловке на станцию 

Иловайск 18 декабря 1905 года прибыли казаки. Были арестованы члены 

распорядительного комитета. В январе 1906 года многих рабочих станции, 

активно участвовавших в революционных событиях, уволили с работы и 

выселили из казенных квартир. 

В 1905–1914 гг. Иловайский железнодорожный узел заметно 

расширился. В 1908 году здесь было завершено строительство вокзала. 

Число станционных путей увеличилось до 12, а годовой грузооборот достиг 

1,5 млн. пудов.  

Во время оккупации немецко-фашистские захватчики в лагере для 

военнопленных, находившемся на окраине поселка Чкаловский (ныне район 

города), зверски замучили и расстреляли 6630 человек. 
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Кировское 

 
 

 

Герб города. Утверждён 31. 03. 2005 г. (автор П.В.Чесноков). В щите, 

разделенном четверочастно черным цветом и серебром, узкий крест 

лазурного цвета. В первой и четвертой частях изображен шахтерский 

обушок серого цвета с серебряной рукояткой, положенный в перевязь слева 

острием влево, выходящий из правого нижнего угла каждой из частей. Во 

второй и третьей частях изображен кленовый лист со стеблем натурального 

цвета. Поверх всего наложено изображение развевающегося красного флага 

в форме нагрудного значка и с наклоном древка в перевязь справа, а 

концевой кромки флага – перевязь слева. Щит украшен серебряной 

городской короной с тремя зубцами. По сторонам щит обрамлен пятью 

ветвями папоротника и пятью цветками розы натурального цвета с каждой 

стороны щита. Ветви папоротника и розы обвиты лазурной лентой с 

надписью на нижней части ленты, проходящей под щитом, золотыми 

литерами «Кировское». 

Черный цвет щита в совокупности с ветвями папоротника 

символизирует богатые залежи каменного угля в окрестностях города 

Кировское, что послужило толчком к разработке угля в данном районе. 

Геральдическая чернь наряду с другими символизирует благоразумие. В 

данном гербе это подчеркивает правильность решения о развитии угольной 

промышленности в данном месте. Серебро – это символ чистоты. В 

контексте данного герба это говорит о необходимости сохранения 

благоприятной для проживания окружающей среды шахтерского города. В 

городе культивируется высадка кленовых деревьев (лист клена на гербе), 

что способствует обогащению кислородом городского воздуха. Лазурный 

крест – «говорящий» элемент герба. История города рассказывает о том, что 

город строился на месте рабочего поселка Новая Крестовка. В 1954 году 

вблизи хутора Крестовка (от этого названия и исходит лазурный крест на 

щите герба) было начато строительство угольных шахт и уже через год 

шахты № 1–2 «Давыдовка–Западная» выдали первый уголь на-гора. 

Изображенные на гербе шахтерские обушки символизируют труд шахтера 
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как основной вид деятельности жителей города. В 1957 году началось 

строительство восьми комсомольских шахт, которые и стали впоследствии 

градообразующими предприятиями города Кировское. Об этом факте в 

истории города напоминает красный флажок – значок в центре герба как 

символ трудового энтузиазма шахтостроителей в 60-е годы прошлого 

столетия. Кленовые листья на щите герба в совокупности с розами во 

внешних украшениях говорят о богатой растительности и красоте улиц 

шахтерского города. 

Флаг города. На желтом прямоугольном полотнище с соотношением 

сторон 2:3 голубой скандинавский крест. Утвержден решением сессии 

городского совета от 26. 07. 2000 г. 

Историческая справка. Расположен в 22 км от железнодорожной 

станции Постниково (на линии Чернухино–Иловайск). Входит в Горловско-

Енакиевскую агломерацию. Дата образования города Кировское – 

29 августа 1958 года, на основании решения Сталинского областного 

Совета депутатов трудящихся от 29. 08. 1958 № 753.  

В 50-х годах XIX столетия в близлежащих селах жили крепостные 

крестьяне графа Орлова. Сюда чуть раньше прибыли немцы, которые 

выкупали землю у графа Орлова.  

Граф Орлов, при продаже земель, которые ему подарила Екатерина ІІ, 

поставил условие: новое поселение должно носить имена его  потомков. 

Поселение за документами называлось Давыдово-Орловка, но немцы его 

назвали по-своему Мангейм (Родина человека). Возникновение города 

Кировское относится к 1954 году, когда в Стожковской котловине, рядом 

с хутором Крестовка, началось строительство каменноугольных шахт. 

29 августа 1958 года рабочий поселок с численностью 13 700 жителей 

переименован в город Кировское, ему предоставлен статус города 

районного подчинения городов Харцызска, а потом Шахтёрска. 
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Комсомольское 

  
 

Герб города. Утверждён 20. 02. 2004 г. (авторы Киричок О. И., 

Карягин И. А.). 

 

Флаг города. Прямоугольное полотнище с полем белого цвета в 2/3 от 

общего размера с изображением стилизованного значка ВЛКСМ, поле 

зеленого цвета отделено от белого волнистой линией синего цвета. 

 

Историческая справка. Комсомольское – город районного значения. 

В административном отношении подчиняется Старобешевскому 

райсовету. Город основан в 1933 году в связи со строительством рудников 

рудоуправления «Комсомольское». На левом берегу Кальмиуса, в районе 

Жеголивской балки, был сооружен первый рудник.  

В конце 1934 года проложена железнодорожная линия 

протяженностью 33 км, соединившая станцию Кутейниково со 

строительной площадкой. Когда развернулось строительство рудников , 

здесь вырос рабочий поселок. 

Во время оккупации немецко-фашистские захватчики в лагере для 

военнопленных, находившемся на окраине поселка Чкаловский (ныне район 

города), зверски замучили и расстреляли 6630 человек.  

В 1949 году переименован в Комсомольское.  

В 1957 году – Комсомольское получил статус города. 
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Константиновка 

  
 

Герб города. Утвержден 15. 12. 2000 г. (автор Н. Н. Стародубцев). В щите, 

разделенном трехчастно-вилообразно лазурным, красным и зеленым цветами, 

поверх всего двухъярусный серебряный фонтан с верхней частью в виде 

колосьев злака, с брызжущими из них струями воды и вытекающими струями 

из отверстий под верхней меньшей чашей. Обе чаши, колосья и стойки 

серебряные с украшающими орнаментами на чашах и стойках. Щит украшен 

серебряной трехзубчатой городской короной, мурованной черными швами. По 

сторонам щит обрамлен зелеными ветвями: справа – вишневой с красными 

плодами, слева – березовой с зелеными сережками. Ветви обвиты лентой 

красного цвета с надписью в нижней части золотыми буквами 

«Константиновка». 

Деление щита на три части в виде вилообразного креста обуславливается 

тем, что город является железнодорожным узлом, откуда железная дорога 

расходится на три ветки. Лазурный цвет символизирует красоту и величие. 

Красный цвет подчеркивает храбрость, мужество и любовь к родному краю. 

Кроме того, красный цвет – это цвет раскаленного металла, который говорит о 

металлургической промышленности города. Зеленый цвет символизирует 

надежду на лучшее будущее, вечность жизни и изобилие растительности в 

городе. Серебряный фонтан отображает реальное историческое событие. Эта 

фигура подчеркивает высокий профессионализм жителей города, способность 

создавать уникальные предметы. Серебряный фонтан в гербе также указывает 

на наличие в городе разнообразного стекольного производства, которое 

занимает одно из ведущих мест в городе с развитой металлургией, химической 

промышленностью и другими производствами. Украшения за щитом в виде 

ветвей показывают изобилие этих растений в городе и вокруг него. 

Флаг города. Флаг города Константиновка состоит из трех цветов 

лазурного, красного и зеленого. Лазурный цвет флага символизирует красоту, 

трудолюбие горожан, ясное небо. Красный – подчёркивает храбрость, мужество 

и любовь к родному краю, великодушие его жителей, это цвет раскалённого 

металла, выплавляемого металлургами города. Зелёный цвет отображает 
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свободу и надежду на лучшее будущее, вечность жизни и изобилие 

растительности в городе. Деление флага на три части, в виде вилообразного 

креста, обуславливается тем, что город является железнодорожным узлом, 

откуда железная дорога расходится на две ветки. 

В левом верхнем углу флага расположен двухъярусный хрустальный 

фонтан, который был изготовлен в 1939 году для советского павильона на 

Всемирной выставке в Нью-Йорке. Фонтан символизирует развитую 

стекольную промышленность города и подчёркивает талантливость и 

целеустремлённость тружеников города, их способность к высокому 

творчеству. Верхняя часть фонтана представлена в виде колосьев злака с 

брызжущими из них струями воды. Обе чаши, колосья и стойки украшены 

орнаментом. 

Историческая справка. Константиновка – важный промышленный 

центр и крупный железнодорожный узел. 

Вначале XIX века территория, на которой расположена Константиновка, 

принадлежала помещику Номикосову. В 1812 году он основал село 

Сантуриновку, поселив здесь 20 семей крепостных крестьян, купленных в 

Корочанском уезде Курской губернии. 

В середине XIX века на земле, доставшейся в наследство одному из 

сыновей Номикосова, возникло село Константиновка (названо по имени 

владельца). Во время реформы 1861 года жители Сантуриновки получили по 

4 десятины земли на ревизскую душу. За каждый надел, согласно выкупному 

договору, они обязаны были выплатить по 150 руб. Помещик выделил 

крестьянам худшие земли, лишил их пастбищ, водопоев и других угодий.  

В конце 60-х годов XIX века началось промышленное развитие 

Константиновки. В 1872 году была построена линия Константиновка–

Ясиноватая–Еленовка, которую через десять лет продлили до Мариуполя. 

В 1875 году началось строительство Константиновской железной дороги, 

присоединенной в 1880 году к Харьковско-Севастопольской. Железные дороги 

связали Константиновку с районами добычи угля, производства железной 

руды, огнеупорных материалов, дали выход к морю. Это благоприятствовало 

сооружению здесь промышленных предприятий. 

В 1897 году бельгийским акционерным обществом «Железопрокатные 

заводы в Константиновне» был сооружен крупный железопрокатный завод. В 

эти годы село Константиновка и поселок, возникший возле станции, слились в 

один населенный пункт. В 1926 году Константиновка получила статус поселка 

городского типа, а в 1932 году стала городом областного подчинения. 
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Краматорск 

  
Герб города. Утвержден 24. 09. 2008 г. (авторы Гречило А. Б., 

Коцаренко В. Ф.). В синем поле щита золотая шестерня, в которой золотые силуэты 

двух кауперов, заводской трубы и домны; в золотой главе три зеленых кленовых 

листа. Щит вписан в декоративный картуш, увенчанный серебряной городской 

короной. Под картушем установлены накрест серебряные кирка и кайло, перевитые 

жёлто-сине-жёлтой лентой с золотой надписью «Краматорськ». 

Щит, скругленный снизу, традиционно используется в современной 

территориальной геральдике. Золотая глава – богатство, сила, верность, 

постоянство, синее поле – слава, честь. Три зеленые кленовые листа представляют 

Краматорск как город-сад. Шестерня, кауперы, заводская труба и домна 

символизируют судьбоносные для развития города отрасли производства: 

машиностроение и металлургию. Серебряная городская корона – символ города 

областного подчинения. Кирка и кайло указывают на то, что город возник в 

результате строительства Курско-Харьковско-Азовской железной дороги и 

является важным промышленным центром. 

Флаг города. Квадратное полотнище состоит из трех горизонтальных 

полос желтого, голубого и желтого цветов (1:4:1). В центре голубой полосы 

желтые силуэты завода, окруженные желтым зубчатым колесом. Шестерня, 

кауперы, заводская труба и домна – символизирует судьбоносные для развития 

города отрасли производства – машиностроение и металлургию. Жёлтый цвет – 

богатство, сила, верность, постоянство. Синее поле – слава, честь. 

Историческая справка. Город расположен в северной части Донецкой 

Народной Республики, на правом притоке Северского Донца – Казенном Торце. 

Крупный железнодорожный узел. Расстояние до Донецка – 95 км. 

О давнем заселении территории, где расположен город Краматорск, 

свидетельствуют археологические находки. В частности, на его северо-

западной окраине найдены каменоломни и мастерские по обработке кремня 

эпохи неолита, которые продолжали существовать и в период ранней меди. 

Вблизи Краматорска исследовано также курганное захоронение металлурга-

литейщика эпохи бронзы. Массовое заселение и освоение этой территории 

началось лишь во второй половине XVII – в начале XVIII вв. Из Приднепровья и 
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центральных губерний России сюда бежали крестьяне, спасаясь от гнета 

польских, русских и украинских помещиков.  

В 1707 году царское правительство пожаловало графу Ф. П. Таранову 

10 тысяч десятин земли, на которой он основал село Петровку. В дальнейшем 

Таранов продал свои земли дворянам Абазе, Иванову, Шабельскому, 

Штейгерову. Так возникли новые поселения Абазовка, Ивановка, Штейгеровка. 

Усиление феодально-крепостнической эксплуатации приводило к разорению 

крестьянства. Уже в 1887 году вблизи станции Краматорская бельгийская 

акционерная компания «Штерцер и сыновья» построила завод огнеупоров.  

В 1926 г. Краматорск отнесен к категории поселков городского типа. 

Статус города Краматорск получил в 1932 году.  

Красноармейск 

  
Герб города. Утвержден 22. 04. 2009 г. В пурпурном щите изображен 

стилизованный фасад железнодорожного вокзала, молот и обушок, шахтерская 

каска с лучами (коногонкой) в середине. Снизу дата «1875» – год основания города. 

Флаг города. Прямоугольное полотнище со скошенным разделением на синее 

поле в левой верхней части со схематическим изображением основной гербовой 

фигуры щита герба города с исходящими от него лучами и зеленое поле в правой 

нижней части. На поле зеленого цвета расположен черный равносторонний 

треугольник, символизирующий угольную промышленность.  

Историческая справка. Административный центр Красноармейского 

района. Железнодорожный узел. Город Красноармейск (до 1938 г. – Постышево, до 

1934 г. – Гришино) находится в западной части Донецкой Народной Республики, 

поэтому его называют «западными воротами Донбасса». 

История Красноармейска началась с решение Министерства путей 

сообщения России купить у тогдашней Гришинской крестьянской общины 

Бахмутского уезда Екатеринославской губернии участок земли для 

строительства железной дороги. Именно здесь произошло это событие в 

1875 году, который и считается датой основания Красноармейска. Со 

строительством железной дороги, начал быстро перестраивался и поселок 

Гришино. В 1881 году здесь появилось паровозное депо, которое стало одним из 
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главных паровозоремонтных предприятий Екатеринославской железной дороги. В 

1883 году выросло здание вокзала, центральная часть которого сохранилась до 

наших дней.  

Революция, Первая мировые и гражданские войны нанесли экономике края 

значительных убытков. Возобновление разрушенного хозяйства, особенно 

железнодорожного транспорта, требовало больших усилий.  

13 марта 1938 года произошло примечательное для жителей Постышева 

событие – поселку был предоставлен статус города, который получил название 

Красноармейск.  

Годы Великой Отечественной войны легли тяжелым бременем на плечи 

Красноармейцев. 21 октября 1941 года фашисты вошли в Красноармейске до 

11 февраля 1943 года. Именно в этот день в Красноармейск с боями вошли 

танкисты-кантемировцы, бойцы мотострелковой бригады и лыжники. 

Окончательно Красноармейск освобожден от немецких захватчиков 8 сентября 

1943 года.  

Город Красноармейск, находящийся на временно оккупированной территории, 

в 2016 г. был переименован украинскими властями в Покровск. 

Красный Лиман 

  
Герб города. Утвержден 31. 03. 1999 г. (авторы О. И. Киричок, 

С. А. Шмуля). Щит с черной треугольной главой, обремененной вверху 

золотым крестом, шиповидно пересечен зеленью и лазурью. Треугольная глава 

окантована нитью с серебряными и черными полосками, которые чередуются, 

нить удерживает подвешенный на ней серебряный ключ, сопровождаемый 

справа и слева золотыми цифрами «16» и «67», что означает год образования 

населенного пункта. Щит увенчан городской короной с тремя зубцами, которая 

указывает то, что населенный пункт имеет древнюю историю и статус города, и 

обрамлен двумя сосновыми ветвями, обвитыми красной лентой с 

наименованием города – «Красный Лиман» – внизу.  

Цветовым решением герба показано, что в окраинах Красного Лимана 

развито сельское хозяйство (зеленый цвет и колоски пшеницы желтого цвета 

вокруг герба). Зеленый цвет следует понимать и как «зеленый пояс» 
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Донетчины, который подчеркивается и ветвями сосны, которые окружают щит 

герба, зеленую, одну из самых экологически чистых зон. Красный цвет в 

соединении с золотым крестом показывает, что Красный Лиман основан 

казаками Изюмского слободского полка. Голубая шиловидная глава 

показывает, что в окраинах города расположено много озер – благодаря этому, 

а также сосновым лесам, Красный Лиман стал одним из популярных мест 

отдыха. Кроме этого, Красный Лиман – одна из наибольших железнодорожных 

станций, которая отражена силуэтом железнодорожного пути. Ключ 

подчеркивает, что Красный Лиман является северными воротами Донбасса. 

Флаг города. Прямоугольное полотнище с вертикальным разделением. На 

зеленом поле в желтом круге размещен герб города Красный Лиман. 

Историческая справка. Красный Лиман – районный центр. Расположен 

на севере области у озера Лиман на железнодорожной магистрали Харьков-

Ростов, в 105 км к северу от Донецка. Важный железнодорожный узел. 

Территория, на которой расположен Красный Лиман, была обитаема 

издавна. В бассейне Северского Донца археологи П. П. Ефименко и 

Н. В. Сибилев обнаружили ряд ценных археологических памятников. В 

частности, в западной части Красного Лимана, которая подходит к реке, 

найдены остатки стоянок рыболовов и охотников эпохи неолита, вблизи села 

Щурова – остатки поселения эпохи бронзы. На берегу озера Лиман раскопано 

скифское поселение IV–III вв. до н. э. Кроме того, найдены каменные 

скульптуры кочевников IX–XII вв. 

Слобода Лиман основана в 1667 году недалеко от Маяцкой крепости в 

числе других поселений для обороны от крымских татар. Название получила 

от озера, на берегу которого возникла. В 1825 году слобода Лиман 

преобразована в военное поселение. Тут стояло 258 дворов военных поселенцев, 

которые распределялись по ротам, подчинялись строгой воинской дисциплине, 

не имели права заниматься ремеслом и торговлей. В 1857 году правительство 

перевело поселенцев на положение государственных крестьян. 

В 1938 году железнодорожный поселок и село Лиман объединены в город 

Красный Лиман.  

Город Красный Лиман, находящийся на временно оккупированной 

территории, в 2016 г. был переименован украинскими властями в Лиман. 
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Курахово 

 

 

Герб города. Утвержден 21. 04. 2004 г. (автор П. В. Чесноков). В поле 

щита, скошенном слева зеленым и лазурным цветами  – серебряная 

волнистая перевязь слева. В верхней части изображено пламенное сердце 

красного цвета, обремененное в центре золотым сердцем и окаймленное по 

контуру золотом. От сердца исходят золотые прямолинейные лучи.  В 

нижней части изображена голова волка черного цвета, держащая в пасти 

золотую веку яблони в пояс с тремя серебряными цветами  – один и два. По 

контуру голова волка окаймлена золотом. Щит увенчан серебряной 

городской короной с тремя зубцами и по сторонам обрамлен двумя ветвями 

цветущей яблони натурального цвета, перевитыми лазурной лентой с 

надписью в ее нижней части золотыми буквами «Курахово». 

Судьба современного города неразрывно связана со строительством 

Кураховской районной электростанции, ставшей градообразующим 

предприятием и занимающей главенствующее положение в экономике 

города и Марьинского района в целом. В гербе значимость Кураховской 

ТЭС для жизни города и всего района символически отображена пылающим 

сердцем, дающим электроэнергию для предприятий народного хозяйства, 

свет и тепло в дома, школы и больницы.  

Пылающее сердце является символом энтузиазма первых строителей 

Кураховской ГРЭС, самоотверженность и трудовой героизм которых 

достоин увековечивания в гербе города для назидания потомкам и 

воспитания в духе патриотизма подрастающего поколения. Этот факт 

является легендарным и исключительным явлением, одной из самых 

славных страниц в истории города. О трудовом героизме крестьян, говорит 

зеленый цвет – символ сельского хозяйства и труженика земли. Из 

близлежащих деревень на подводах крестьяне везли каменные глыбы для 

строительства плотины. Так как строительство Кураховской ГРЭС было 

начато на левом берегу реки Волчьей (по легенде название реки связано со 

стаями волков, когда-то обитавших на данной территории), этот факт 

отображен в гербе серебряной волнистой перевязью и головой волка, 

указывающей на название реки. Лазурный цвет символизирует Кураховское 
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водохранилище, ставшее жемчужиной, украшением не только Марьинского 

района, но и всей Донецкой области, о чем говорит цветущая веточка в 

пасти волка.  

Наличие в гербе изображения волчьей головы подчеркивает его 

легендарный, глубоко символичный характер. Когда-то судоходная, но со 

временем обмелевшая река Волчья послужила отправной точкой в 

строительстве электростанции, кардинально изменившей облик и климат 

местности. Так же кардинально, в непривычном качестве трансформируется 

и облик волка, несущего цветущую веточку, а не добычу, символ 

нарождающейся новой жизни, пришедшей вместе со строительством 

тепловой электростанции. Символ зарождения жизни вынесен и во внешнее 

украшение герба, обрамляющего его цветущими ветвями яблони, обвитых 

лазурной лентой.  
Флаг отсутствует. 

Историческая справка. До 1943 года Кураховгрэсстрой, до 1956 года 

Кураховгрэс – город районного подчинения, центр городского Совета 

депутатов трудящихся. Расположено на левом берегу  речки Волчьей 

(бассейн Днепра). 

Курахово основан как рабочий поселок в связи с сооружением 

государственной районной электростанции. Сведения о первых поселениях 

в этой местности уходят вглубь веков. Во время расширения территории 

Кураховской ГРЭС в кургане «Большая могила» в 1969 году раскопаны 

18 кочевнических захоронений XII века, в которых найдены кольчуга, 

кинжал, сабля, колчан со стрелами.  

Название получил от села Кураховки, поблизости от которого  в 

1936 году началось строительство ГРЭС. Первая очередь электростанции 

была введена в эксплуатацию в июле 1941 года. Последний турбогенератор, 

предусмотренный проектом, пущен в 1952 году.  

В 1969–1975 гг. станция реконструирована. 

Макеевка 
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Герб города. Утверждён 20. 04.2000 г. (автор Степанович А. В.). Щит 

герба Макеевки – испанский, голубого цвета с чёрной оконечностью. 

Голубой цвет символизирует красоту, ясность и верность. Чёрный цвет 

символизирует угольную промышленность. Испанский щит выбран по 

рекомендации Украинского геральдического общества. Ранее для городов 

Донецкой области был характерен французский щит. 

По центру герба в голубом поле изображено восходящее солнце. 

От диска солнца отходят шесть серповидных лучей. Солнце символизирует 

возрождение города, а также сохранение духовных традиций. В чёрной 

оконечности изображены два скрещённых молота золотого цвета и цифры – 

дата основания города. Цифры также золотого цвета. Первоначально на 

гербе использовались цифры 1777, а затем после изменения официальной 

даты основания города – 1690. Молоты символизируют промышленность 

города, а также вместе с цифрами и чёрным цветом оконечности 

напоминают, что основание города было связано с добычей каменного угля. 

Голубое и чёрное поле разделяет золотая полоса. Эта полоса символизирует 

металлургическую промышленность. Герб венчает городская корона 

серебряного цвета. Герб обрамляют пучки ковыля, увитые лентой зелёного 

цвета. В нижней части ленты буквами золотого цвета написано название 

города «Макеевка». Ковыль символизирует нахождение города в степной 

зоне. 

Флаг города. На голубом поле, в левом верхнем углу полотна 

расположен флаг Донецкой области, который указывает на принадлежность 

города к ней. Четыре звезды в белой кайме – основные аспекты, 

образующие жизнь города:  

 черная – угольная промышленность;  

 золотая – металлургическая промышленность;  

 зеленая – богатство природы края;  

 серебряная – духовные традиции. 

Историческая справка. До 1931 г. Дмитриевск – город расположен в 

13 км от города Донецка. Железнодорожные станции на линии 

«Ясиноватая–Криничная» Макеевка–Пассажирская и на тупиковой ветке 

«Моспино–Макеевка-Грузовая». 

Территория современного города Макеевка была заселена еще в 

глубокой древности. В его окрестностях найдено кремневое рубило эпохи 

раннего палеолита (300–100 тысяч лет тому назад). В северо-восточной 

части города открыт могильник эпохи меди (III тыс. до н. э.). В пяти 

курганах возле шахты «Щегловка» обнаружены погребения эпохи бронзы, 

скифов и кочевников IX–XIII вв. В одном из курганов найдены шлем, 

бронзовая гривна, железная сабля и медный котел с остатками 

жертвенной пищи. 
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В конце XVII века в черте современного города находилась заимка, 

основатель которой носил имя Макей. В 1777 году по распоряжению 

азовского губернатора на берегу реки Кривой Торец на месте жилых 

землянок запорожских казаков основана государственная слобода 

Землянки. Примерно в то же время возникла слобода Макеевская. 

С 1809 года слобода Макеевская упоминается как собственность 

помещиков Иловайских. В середине XIX века тут началась промышленная 

разработка каменного угля. Было построено несколько мелких помещичьих 

шахт, которые в 1859 году объединены в Макеевский каменноугольный 

рудник. В 1885 году Иловайским начато сооружение труболитейного 

завода на основе, перевезенной из села Зуевки ремонтно-механической 

мастерской. В 1907 году открыта первая в России горноспасательная 

станция. В июле 1917 года поселок Дмитриевский получил статус города и 

стал центром Макеевского района. В феврале 1919 года Макеевский район 

был включен в состав Донецкой губернии. В апреле 1922 года район, как 

территориально-административная единица ликвидирован, а вся 

исполнительная власть перешла к городскому совету. В 1931 году город 

Дмитриевск переименован в город Макеевка. 

Мариуполь 

  
Герб города. Утвержден 17. 05. 1989 г. (автор Е. В. Харабет). Герб города 

представляет собой исторически традиционный щит, в основе которого 

прямоугольник. Щит разделен на 2 равные части по горизонтали волнистой 

линией – графическим изображением моря. Верхнее поле серебряного (серого) 

цвета, символизирующего сталь – основную продукцию промышленности 

города. Нижнее поле – синего цвета, символизирующего море (географию 

расположения города). Центральный изобразительный символ герба – якорь – 

символ приморского портового города, торговли (равнозначный Меркурию), а 

также как изделие машиностроения. Кольцо якоря (золотой круг на сером фоне) 

изображает стилизованный ковш с льющимся металлом, образующим контуры 

якоря, кроме того, круг символизирует солнце (южный город). Цифровой 

символ «1778» обозначает год основания города. Основные изобразительные 
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элементы герба цвета золота, символизирующего могущество, силу, 

благородство, постоянство, справедливость, верность. Основной смысл 

графических и цветовых решений герба города – южный город у моря, город 

металлургов, моряков, машиностроителей, международной торговли (морские 

ворота Донбасса), город-труженик. 

Флаг города. Флаг Мариуполя синего цвета с декоративной каймой. В 

центре изображён современный герб города, а также исторический герб 

российского периода. Утвержден 22. 12. 1994 г. 

 

Историческая справка. Город на берегу Азовского моря в устье рек 

Кальмиус и Кальчик. Один из важнейших центров металлургии и 

машиностроения, крупный морской порт. Климатический и грязевой курорт. 

Мариуполь является важнейшим промышленным и экономическим центром 

страны. Район компактного проживания греков. 

Территория, на которой расположен город Мариуполь, была заселена 

человеком с древнейших времен. Здесь были найдены стоянка людей древнего 

каменного века (40–10 тысяч лет назад), могильник новокаменного века 

(6 тысяч лет назад), курганы племен эпохи меди-бронзы (5–4 тысячи лет 

назад), скифо-сарматских племен (2,5–2 тысячи лет назад) и кочевых племен 

(тысяча лет назад), поселение земледельцев (тысяча лет назад). 

Археологические материалы, обнаруженные при раскопках этих 

памятников, можно увидеть теперь в Мариупольском краеведческом музее. 

В XVI веке на северном берегу Азовского моря возникли зимовники 

запорожских казаков, которые занимались рыболовством и охотой. Для 

защиты промыслов, зимовников и дорог от нападения крымских татар в 

XVIII веке запорожские казаки поставили в устье Кальмиуса сторожевой 

(военный) пост, который стал центром Кальмиусской паланки Запорожья. 

С ликвидацией Запорожской Сечи и присоединением Приазовья к России земли 

Кальмиусской паланки вошли в состав Азовской губернии. В 1778 году был 

заложен уездный город Павловск, которому в 1779 году было присвоено 

наименование Мариуполь. В 1780 году в Мариуполе и в его окрестностях 

поселили, выведенных в 1778 году из Крымского ханства, христиан-греков. 

Жители города занимались выделкой кож, изготовлением свечей, 

вытапливанием сала, производством кирпича, черепицы, извести. В городе 

было несколько ветряных и две водяные мельницы. Получили развитие 

кузнечное и бондарное ремесла. В 1799 году в городе была создана таможенная 

застава, в 1809 году открылось портовое управление. 

Значительный ущерб был нанесен Мариуполю во время Крымской войны 

1853–1856 гг. Морская торговля из-за военных действий была приостановлена. 

Весной 1855 года англо-французская эскадра вошла в Азовское море. 24 мая 

1855 года под прикрытием корабельной артиллерии в Мариуполе был высажен 

вражеский десант, который уничтожил склады в порту, сжег несколько 

домов в городе. Важнейшее значение для города имело проведение в 1882 году 
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железной дороги, соединившей его с Донбассом и другими экономическими 

центрами страны. Донецкий уголь начал поступать в Мариупольский порт, 

находившийся в устье реки Кальмиус. 

30 декабря 1917 года в Мариуполе в результате вооруженного восстания 

была установлена Советская власть. Активное участие в борьбе за власть 

Советов принимали: В. А. Варганов, Б. А. Вильклиш, А. Е. Заворуев и многие 

другие. В начале апреля 1918 года красноармейский отряд под командованием 

В. А. Варганова выступил на фронт против немецко-австрийских оккупантов. 

Осенью 1918 года на смену немецко-австрийским оккупантам пришли 

белогвардейцы, поддержанные французскими военными кораблями. 

29 марта 1919 года Мариуполь был освобожден 3-й бригадой (комбриг 

Н. И. Махно) 1-й Заднепровской советской стрелковой дивизии (начдив 

П. Е. Дыбенко). Но в конце мая части, преданные Н. И. Махно, ушли с боевых 

позиций, оголив фронт. Белогвардейцы вновь захватили Приазовье и 

Мариуполь. 

В марте 1920 года в Мариуполе создается Красная Азовская военная 

флотилия, первым командиром которой был С. Е. Маркелов. Флотилия провела 

на Азовском море ряд успешных боевых операций против белогвардейского 

флота Врангеля. После гражданской войны Красная Азовская военная 

флотилия была перебазирована в Севастополь, и на ее основе началось 

возрождение Черноморского флота. Интервенты и белогвардейцы нанесли 

огромный ущерб промышленности и транспорту г. Мариуполя и только 

героические усилия трудящихся города помогли его возрождению.  

Когда началась Великая Отечественная война, мариупольцы вместе со 

всем народом встали на защиту Родины. В дни немецко-фашистской 

оккупации, которая продолжалась почти 2 года (с 8 октября 1941 г. по 

10 сентября 1943 г.), гитлеровцы расстреляли в городе около 10 тысяч 

человек.  

22 октября 1948 года Постановлением Совета Министров СССР городу 

было присвоено имя Жданов. С 13 января 1989 года городу Жданов по просьбе 

его жителей возвратили историческое название – Мариуполь.  
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Николаевка 

  

Герб города. Утвержден 04. 06. 2004 г. (авторы А. Гречило, Н. Омельченко). 

В красном поле стоит Святой Николай в золотых ризах и серебряной епитрахили с 

красными крестами, в красно-золотой митре, вокруг головы – золотой нимб, правая 

рука поднята в благословляющем жесте, в левой – держит серебряную книгу в 

золотом окладе; по сторонам в золотых боковиках – по красной молнии; щит 

обрамлен декоративным картушем и увенчан серебряной городской короной. 

Молнии символизируют Славянскую ГРЭС. 

Флаг города. Квадратное полотнище, из свободного края на красном фоне 

жёлтые положенные крест накрест жезлы, на них – жёлтая епископская митра; от 

древка на жёлтой полосе (шириной в 1/4 ширины флага) три красные молнии. 

Историческая справка. Николаевка – город районного значения. 

В административном отношении подчиняется городу Славянску. Николаевка 

основана в первой половине XVIII века. Земельные угодья с пришлым населением 

Дикой степи на берегах речушки, впадающей в протекающий неподалеку Северский 

Донец, в начале XVIII века входили по административному делению в Изюмский 

уезд Екатеринославской, позднее Харьковской губернии. На берега речушки, 

находящейся примерно в 15–16 км от Славянска прибыли откуда-то две семьи 

братьев Грунских. Они и стали первыми поселенцами этих мест.  

В 1900 году на базе цветной глины между Николаевкой и Рай-Александровкой 

славянский заводчик Ессен построил фарфоровый завод, где работало много 

николаевцев. В 1910 году в Николаевке даже была создана гончарная школа, в 

которой 4 мастера учили около 70 учеников. После победы Великой Октябрьской 

Социалистической революции в Николаевке был избран волостной революционный 

комитет во главе с Топтуном Михаилом Ивановичем, который погиб в годы 

Гражданской войны. В 1918 году уезд захватили немцы. В ходе борьбы возник 

партизанский отряд в Славянском районе. Этим отрядом командовал Карнаухов. 

На фронтах Великой Отечественной войны воевали с фашистами 72 местных 

жителя, из них орденами и медалями награждены 58 человек, погибли – 27.  

С 1956 года Николаевка – поселок городского типа, постановлением 

Верховной Рады Украины от 18 ноября 2003 года получил статус города. 
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Новоазовск 

  
Герб города. Утверждён 29. 01. 1997 г. (по проекту О. И. Киричка). Щит 

рассечен и полупересечен. В первой части в лазурном поле с синим 

шиповидным основанием с золотым окаймлением – натурального цвета лодка с 

серебряным парусом. Во второй части в зеленом поле два золотых, в столб 

поставленных колоска. В третьей – в малиновом поле накрест положенные 

золотые казацкие пика и сабля с золотой же под ними датой – 1849. 

Флаг города. Прямоугольное полотнище с диагональным разделением 

полей флага. Левая нижняя часть синего цвета с волнистой белой линией внизу. 

Правая верхняя часть песчаного цвета. 

Историческая справка. До 1923 года станица Новониколаевская, до 

1938 года станица Буденновка, затем поселок городского типа Буденновка, с 

1959 г. по 1966 г. поселок городского типа Новоазовск – город районного 

значения, районный центр.  

Территория нынешнего города была заселена с древнейших времен, о чем 

свидетельствуют найденные здесь археологами два поселения эпохи бронзы. В 

1849 году утверждено решение Государственного совета об учреждении 

казачьей станицы под наименованием Новониколаевской. 

Новоазовск основан в 1849 году как слобода Новониколаевская. В 70–80-х 

гг. XIX века поселение стало местом оживленной торговли пшеницей, скотом, 

рыбой, солью. Тут построили пристань с магазинами и складскими 

помещениями. В 1959 году поселок переименован в Новоазовск, в 1966 году – 

город Новоазовск. 

В 9 км к юго-востоку от Новоазовска расположен поселок Седово (до 

1940 года Кривая Коса) – родина русского мореплавателя Г. Я. Седова и Героя 

Советского Союза И. И. Людникова. Поблизости от поселка находятся 

орнитологический заказник Кривокосский лиман, зоологический памятник природы 

Кривая коса. На берегу моря созданы благоустроенные зоны отдыха. У села 

Хомутово в 20 км к северу от города расположен заповедник Хомутовская степь. 
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Новогродовка 

  
Герб города. Утвержден 24. 12. 1999 г. Представляет собой классический 

вариант индустриального варианта гербов. Остроконечный щит синего цвета с 

изображением солнца в верхней левой части щита, изображение черного 

треугольника в нижней части щита и четверть белой шестерни с силуэтным 

изображением шахты символизируют угольную промышленность. 

Флаг города. Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 состоит 

из двух равновеликих горизонтальных полос жёлтого и зелёного цветов. От древка 

отходит голубой треугольник, на котором жёлтые лучи. Высота треугольника 

составляет 5/12 длины флага. 

Историческая справка. Новогродовка – город (с 1958 года) областного 

подчинения в Донецкой области. Железнодорожная станция (Гродовка). Отсчет 

своей истории город начинает с 1939 года. Именно в 

этом году начато строительство шахты № 1 

«Новогродовская». Вероломное нападение немецко-

фашистских захватчиков в июне 1941 года и 

оккупация Донецкого края прервали мирный труд 

шахтеров. Материальные ценности и люди были 

эвакуированы. В 1947 году поселок Гродовка 

отделяется из Ново-Павловского сельского совета в 

самостоятельный Ново-Гродовский поселковый совет 

с подчинением Красноармейскому совету народных 

депутатов. В 1958 году молодой поселок Указом 

Президиума Верховной Рады Украины был переименовано в город Новогродовка и 

отнесен к городам районного подчинения, который вошел в состав Селидовского 

городского совета, с 1963 года – к административному подчинению Селидовского 

городского совета народных депутатов.  

  

Проект 
нового герба города 
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Родинское 

   
Герб города. Утвержден в 2015 г. (автор Шайгарданов В. Л.). Герб выполнен в 

традиционной форме геральдических знаков Киевской Руси. Фон Герба из двух 

полос бирюзово-голубого и черного цветов. Верхняя часть голубого цвета 

(составляет 3/4 фона) символизирует мирное безоблачное небо, чистоту и юный 

возраст нашего города. Нижняя часть – черного цвета (1/4 фона) воплощает землю-

кормилицу, ее полезные ископаемые. В центре герба находится Эмблема 

шахтерского труда – скрещенные молотки золотого цвета, рукоятки которых 

образуют силуэтное изображение 3 терриконов градообразующих шахт 

«Запорожская», «Краснолиманская» и «Родинская» благодаря строительству 

которых в 1950 году получил свое название рабочий поселок Родинское. Дата 

основания города подтверждается блоком цифр золотистого цвета, расположенного 

в нижней части герба в виде первого камня, заложенного в основу – фундамент 

города. Венчает шахтерскую Эмблему восьмиконечная звезда белого цвета – 

символ веры и надежды в светлое будущее города Родинское. 

Флаг города. Полотнище, традиционным соотношением сторон в 2х3 виде 

декоративно-графического пейзажа бескрайней Донецкой степи: чистое белое 

небо – символ мира, пространства и свободы (3/4 площади фона) и черная земля с 

ее богатыми полезными ископаемыми (1/4 площади фона), на который видны три 

террикона градообразующих шахт «Запорожской», «Краснолиманской» и 

«Родинской», благодаря строительству которых в 1950 году получил свое название 

рабочий поселок Родинское. Объединяет терриконы Эмблема шахтерского труда – 

скрещенные молотки золотого (желтого) цвета. В нижней части полотнища 

Знамени изображена пяти конечная звезда золотистого цвета; знак «солнечного 

камня» – уголь, что дает людям тепло и свет, а также символ в честь 

многочисленных мировых рекордов добычи угля прославленными шахтерами-

земляками. Венчает шахтерскую Эмблему восьмиконечная звезда белого цвета 

символ веры и надежды в светлое будущее города Родинское. 

Историческая справка. Город районного значения. Поселение Родинское 

основано в 1950 году в связи со строительством угольных шахт. В 1962 году ему 

присвоен статус города. Родинское – молодой социалистический город, возникший в 

1950 году в связи со строительством шахт. Старейшим поселением в районе 

Родинского считается село Красный Лиман. Первые хутора в Лиманской 
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(Водяной) и Каракубовой (Орсовской) балке возникли в XVIII веке. По преданию, в 

эти места Екатерина II ссылала неугодных ей, в частности уголовников и 

душевнобольных. До сих пор Красный Лиман называют «екатерининским селом». 

По пересказам, в Лиманской (Осиновой) балке (восточнее нынешней шахты 

«Краснолиманская») каждый день находили трупы.  

По территории современного г. Родинское проходила старая дорога 

местного значения на Грузскую, Дружковку. В октябре 1941 года район 

современного Родинского и окрестностей оставили части 15-й и 74-й стрелковых 

дивизий 12-й армии. В феврале 1943 г. в районе Красного Лимана сдерживающие и 

арьергардные бои вели части 7-й лыжно-стрелковой, 3-й гвардейской 

мотострелковой и 9-й и 12-й гвардейских танковых бригад подвижной 

оперативной группы советских войск. В сентябре 1943 г. район современного 

Родинского и окрестностей был окончательно освобожден частями 259-й 

стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии. 

Святогорск 

  
Герб города. Утверждён 15. 07. 2003 г. (авторы О. А. Житниченко, 

А. В. Закорецкий). В зеленом поле на пониженном синем основании 

серебряное пятигорье (3:2), увенчанное золотым крестом. Щит обрамлен 

серебряным декоративным картушем и увенчан серебряной городской 

короной. Под картушем зеленая с белой подкладкой девизная лента с белой 

надписью «Святогірськ». Герб справа поддерживает служилый воин 5-й 

Святогорськой стражи (конца XVІ ст.) с копьем, а слева – слободской казак 

с копьем и саблей.  

Существуют Средний и Малый гербы 

Святогорска. Малый герб представляет собой только 

гербовый щит. Средний герб имеет также 

декоративный картуш и городскую корону. 

Флаг города. Флаг представляет собой квадратное полотнище, 

разделенное на 2 полосы: верхнюю, зелёного цвета, величиной 5/6 от высоты 

стяга, и нижнюю, голубую, составляющую 1/6 высоты флага. На зелёном поле 

помещено изображение белого пятигорья в пропорциях 2:3, увенчанное 
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золотым крестом. Высота пятигорья составляет 3/4 высоты стяга. Зелёный цвет 

символизирует живописные природные ландшафты. Синий (голубой) цвет 

является олицетворением реки Северский Донец. Пятигорье – символ 

святогорской скалы. Золотой крест указывает на расположение в городе 

Святогорской лавры. 

Историческая справка. Святогорск – город районного значения. В 

административном отношении подчиняется городу Славянску. Расположен в 

северной лесистой части Донецкой области на реке. Поселение основано в 

XVI веке казаками и беглыми крестьянами из Центральной России и 

Правобережной Украины. Позднее здесь построен монастырь на правом 

высоком берегу Северского Донца. Первое упоминание о нем относится к 

1624 году, когда духовенству была пожалована царская грамота на право 

владения этой землей. В 1679 году монастырь захвачен и разграблен 

крымскими татарами. Впоследствии восстановлен и во второй половине 

XVIII века утратил оборонное значение, став крупным феодалом. 

В 1788 году царское правительство закрыло Святогорскую обитель, ее 

имущество и угодья перешли в казну. Спустя некоторое время эти места 

стали собственностью Григория Потемкина и его наследников. На одной из 

меловых гор на правом берегу Северского Донца граф построил дворец, на 

берегу озера в пойме реки – купальни для гостей. Отсюда происходит название 

озера, и селения на его берегу – Банное.  

В 1844 году Святогорский монастырь восстановлен указом Николая I. 

В конце XIX века граф Рибопьер построил в Банном конный, скипидарный и 

лесопильный заводы. Местность и открытые здесь минеральные источники 

пользовались славой у людей в лечебных целях. Сюда приезжали богатые люди 

с легочными заболеваниями, болезнями суставов. Монастырь в свое время 

посещали А. П. Чехов, И. Е. Репин, И. А. Бунин, Ф. П. Тютчев, М. И. Цветаева. 

После установления Советской власти он был закрыт. 

В 1922 году в бывшей монастырской гостинице открыт дом отдыха. Это 

положило начало освоению местности для загородного отдыха и лечения 

жителей Донбасса и других областей страны. С 1938 года село стало 

числиться поселком городского типа. С 1950-х гг. здесь стремительно 

развивается курортное хозяйство. В 1964 году поселок приобретает статус 

города с названием Славяногорск. 

В 1992 году возобновил свою деятельность Свято-Успенский мужской 

монастырь. Появились иеромонахи, иноки, послушники. В 2004 году монастырь 

получил статус лавры. Во время местного референдума, состоявшегося в 

начале 2001 года, большинство горожан согласились с предложением 

переименовать Славяногорск в Святогорск. В 2003 г. Верховная Рада 

утвердила новое название города – Святогорск. 
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Северск 

  
Герб города. В щите, разделенном трехчастно-вилообразно голубым, 

розовым и желтым цветами, поверх всего стилизованная желтая сабля в виде 

колоса злака в верхней ее части., По сторонам щит обрамлен зелеными 

ветвями: дубовыми в нижней части и калиновыми в верхней. Ветви обвиты 

лентой синего цвета с надписью в нижней части золотыми буквами «Сіверськ». 

Флаг города. Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 

состоит из двух равновеликих горизонтальных полос голубого и розового 

цветов, разделенные узкой полосой желтого цвета. В центре изображено 

стилизованное изображение полумесяца-сабли в нижней части и переходящей в 

колос пшеницы в верхней части. 

Историческая справка. Северск – город районного значения. В 

административном отношении подчиняется Артемовскому районному совету. На 

территории Северска обнаружены мастерская по обработке кремня эпохи 

неолита и меди (III–II тыс. до н. э.), раскопаны восемь курганов с 19 погребениями 

эпохи меди и бронзы (III–I тыс. до н. э.), скифских и сарматских времен (VII века до 

н. э. – II века н. э.). Найдена также половецкая каменная статуя.  
Город Северск основан в 1913 году, в связи со строительством доломитного 

завода вблизи построенной в 1910 году железнодорожной станции Яма. 

Советская власть установлена в декабре 1917 года. В годы гражданской войны 

здесь действовал партизанский отряд, сражавшийся с австро-германскими 

захватчиками. В январе 1919 года на станции Яма временно находился 

Центральный военно-революционный комитет Донецкого бассейна, проводивший 

работу по восстановлению и укреплению Советской власти в освобожденных 

районах Донбасса. Город с 1961 года. С 1973 года носит современное название – 

Северск.  

Во время Великой Отечественной войны здесь был создан партизанский 

отряд под командованием председателя райисполкома Е. А. Потирайло и 

секретаря райкома партии А. 3. Изотова.  

  



 

87 

Селидово 

  
Герб города. Утвержден 15. 10. 1986 г. (автор Ю. П. Жук). На белом поле 

изображен чёрный террикон, справа копер с красной звездой, под ними на 

зеленом поясе три золотых колоска, в подножии на червленом поле золотая 

сабля и бунчук, положенные накрест. 

Флаг города. Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 

состоит из четырех равных горизонтальных полос голубого, малинового, 

зеленого и черного цветов. Утвержден решением сессии городского совета от 

28. 09. 2001 г. 

Историческая справка. Официальная версия происхождения названия 

города Селидово относится к XVI веку, когда на его территории возникло 

поселение запорожских казаков. По легенде, основателем степной слободы был 

казак по имени Селид. По территории современного города пролегал в то 

время млечный путь. С имуществом на трех телегах Селид якобы переезжал 

из Приазовья домой, в Запорожье. Но когда вброд переправлялся через реку 

Соленую, сломалась ось одной из телег с солью, и телега нырнула в воду. Соль, 

быстро растворившись, сделала речную воду соленой на вкус. Прошли годы, 

вкус воды в реке давно стал естественным, а название Соленое осталось 

навеки. Поскольку быстро найти древесину в степи было невозможно, а уже 

была поздняя осень, казак решил зазимовать в этом месте. Очень понравились 

Селиду эти места, богатые на дичь и рыбу. Поэтому он изменил свое 

предыдущее решение вернуться домой весной и остался здесь жить. А дальше 

рядом стали селиться и другие казаки. 

Интенсивное заселение территории началось со второй половины 

XVIII века. В 1770–1773 гг. вдоль берегов реки Соленой временно поселились 

молдаване, выходцы из-за Днестра. Несколько позднее, в начале 80-х годов, 

Бахмутская провинциальная канцелярия решила образовать у реки Соленой, 

вблизи оврага Палиевского, государственную слободу Селидовку. Молдаван 

переселили отсюда на постоянное жительство в Корсунь, Землянки и другие 

селения Бахмутского уезда. На их место прибыли бывшие казаки 

Миргородского полка Полтавской губернии. В последующие годы, спасаясь от 

феодально-крепостнического гнета, сюда переселялись украинские крестьяне, 
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мещане, казаки и другие выходцы из Черниговского наместничества и 

Слободской Украины.  

С 1865 года Селидовка стала волостным центром. С первых дней своего 

возникновения и до Великой Октябрьской революции 1917 года слобода 

Селидовка входила в состав Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. В 

марте 1923 года город Селидово стал центром Селидовского района Донецкой 

области. Благодаря промышленному росту уже 16 ноября 1956 года Селидово 

стал городом районного значения, а в 1962 году – городом областного 

подчинения. 

Славянск 

  
Герб города. Утвержден 22. 07. 1997 г. (А. Шамрай, Н. Омельченко, 

В. Абрамов, С. Чернета). В зеленом поле щита золотой кадуцей, сопровождаемый 

вверху серебряным соколом с распростертыми крыльями, внизу – золотым 

казацким крестом, по бокам – двумя серебряными ромбами, положенными в 

перевязь справа (правый) и в перевязь слева (левый). Щит герба помещен в золотой 

декоративный картуш и увенчан серебряной городской короной. Зеленое поле 

щита – красота природы края, лечебные факторы города-курорта. Башенная корона, 

венчающая щит – символ крепости Тор, указывающая на многовековую историю 

города. Сокол – славянский символ, птица – хозяин степей, указывает на: 

географическое расположение; характеризует природный мир края; единство 

человека и природы; хранитель мира и спокойствия (распростертые крылья); 

защитник и покровитель; серебряный цвет – благородство и чистота помыслов, 

миролюбие. Золотой цвет (цвет богатства, благополучия, хлеба) – определяет 

статус города как центра сельскохозяйственного района. Кадуцей, ромбы и крест 

символизируют истоки города: ромбы – солевые промыслы, начало развития 

промышленности; кадуцей (символ торговых людей) – торговля, зародившаяся на 

солепромысле, определила на все последующие столетия специфику развития 

города как купеческого. Указывает на историческую принадлежность к земельному 

устройству; золотой крест – главный элемент знамени изюмского казачьего полка 

того времени, когда казачество охраняло солеваров от набегов разорителей, 

построив крепость, положившую начало городу. Город сыграл роль форпоста на 
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рубеже христианства и мусульманства. Наложение золотого креста на зеленый фон 

символизирует победу христианства. Картуш – декоративное украшение щита – 

символизирует традиции и подчеркивает самобытность архитектуры. 

Флаг города. Полотнище голубого цвета, в центре размещено изображение 

белого сокола с распростёртыми крыльями. Соотношение ширины флага к его 

длине – 2:3. 

Историческая справка. На территории современного Славянска и в его 

ближайших пригородах люди жили еще в IV тысячелетии до н. э., что 

подтверждается исследованным поселением эпохи неолита. Также обнаружены 

два поселения и несколько курганных погребений, относящиеся к эпохе бронзы – 

II тысячелетие до н. э. Город начинался с острожка, поставленного в 1645 году 

поблизости от соляных озер для наблюдения за переправой через реку Тор 

(Казенный Торец) на пути крымских татар, совершавших набеги на южные 

окраины Русского государства. 

В 1663 году у Маяцкого озера была заложена крепость. В 1664 году под 

прикрытием крепости на Торских озерах был построен первый государственный 

солеваренный завод – началось производство соли. Тут были построены варницы, 

амбары, появилось жилье работных людей курени и землянки. Для защиты от 

татар возвели стену между Соленым и Пресным озерами. В 1676 году вблизи 

Торских озер были построены город Тор (Соляной) и крепость. Жители города 

занимались солеварением, рыбной ловлей, охотой и торговлей. 

1976 год считается официальным годом рождения Славянска. С 1685 года 

город Тор стал сотенным местечком Изюмского полка. В 1696 году крепость в 

результате пожара практически полностью сгорела, но была заново отстроена. 

В 1782 году издан указ о прекращении здесь выварки соли. Жители Тора в 

основном стали заниматься сельским хозяйством, пчеловодством и 

рыболовством, торговлей, ремеслами: кожевенным, сапожным, ткацким, 

кузнечным. В 1783 году крепость Тор исключена из «Ведомости артиллерии и 

фортификации Российской империи». В 1784 году Тор переименован в Славенск 

(народное название Славянск, позднее оно стало официальным). Город получил 

статус уездного города Екатеринославского наместничества.  

В 1794 году город переименован в Славянск. C 1797 году Славянск становится 

заштатным городом Изюмского уезда Слободско-Украинской губернии (в 

1835 году переименованной в Харьковскую губернию). 

В 1832 году штаб-лекарь А. Яковлев на озере Рапное начал лечение группы 

солдат соленой водой и грязью. Этот год считается датой основания 

Славянского курорта. В 1836 году на берегу озера Рапного появилось подобие 

первого курортного учреждения, где рапой из озера лечили больных офицеров 

чугуевских военных поселений.  

В октябре 1941 году город был оккупирован фашистко-немецкими 

захватчиками. В сентябре 1943 года город был освобожден. В 1951 году началось 

строительство Славянской ГРЭС.   
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Снежное 

  
Герб города. Утвержден 04. 04. 2003 г. Герб изображён на пятиугольном 

щите (германский тип). Поле щита разделено наискось, на две части. Линия 

раздела проходит от середины левой стороны щита до 1/4 части сверху наклонной 

правовой стороны щита. Верхняя половина щита окрашена в красный цвет, а 

нижняя половина щита окрашена в синий цвет. В верхней части щита нанесены 

белые буквы с названием города «Снежное». В центре герба изображены два 

основных элемента символизирующих промышленность города:  

 машиностроение – профиль шестерни (левая сторона щита);  

 угольная – террикон и копёр со звездой (середина и правая сторона 

щита).  

Звезда на копре символизирует начало краснозвездного движения в угольной 

промышленности за выполнение плана при проведении соревнований между 

шахтами и, впервые в 1930 году, такая звезда была установлена в городе Снежное 

в честь доблестного труда шахтеров. На линии раздела двух цветов в правой части 

щита ниже окончания фрагмента шестерни нанесены цифры года основания 

города белого цвета «1784». В нижней части щита на желтом поле нарисована 

снежинка 

Флаг города. Утвержден 28 апреля 2004 г. (автор И. Валенков). 

Прямоугольник с отношением вертикальной и горизонтальной сторон 1:2. На 

поле жёлтого цвета слева расположена синяя полоса – 1/4 часть от горизонтальной 

стороны. На ней вертикально расположены 3 бело-голубые снежинки, 

символизирующие прошлое, настоящее и будущее города: он был, есть и будет. 

Историческая справка. Снежное (до 1864 года – Васильевка) Заселение 

территории началось с 1784 года, когда казачий старшина Иван Васильев с 

разрешения войскового круга Области Войска Донского открыл постоялый двор 

возле «Снежного места». В XVIII веке почтовые ямщики так называли балку 

Погорелую (центр города Снежного), которая в зимнее время становилась 

непроезжей из-за снежных заносов.  

В 1900 году вокруг Снежного начали добывать антрацит. С разрешения 

правительства русские и иностранные капиталисты скупали у местных 

помещиков и кулаков земельные участки для закладки шахт. Так возникли шахты 



 

91 

сахарозаводчика Бродского, фабриканта Прохорова, купца Ивонина, 

предпринимателя Кольберга и других. 

Разрабатывать антрацитовые залежи пытались и богатые крестьяне, 

арендовавшие участки земли у свои односельчан. В 1900 году между 

Снежнянской сельской общиной и крестьянами Е. К. Суховерховым и 

Г. Т. Кукояшным был заключен договор, по которому община продала им участок 

для закладки шахт. В 1903 году вблизи Снежного уже действовало 16 мелких 

угольных рудников. 

31 октября 1905 года началась забастовка на руднике Кольберга (шахта 

№ 2), входивший тогда в Таганрогский округ Боковского горного района. 

В 1938 году поселки Снежное и Новый Донбасс получили статус городов. Новый 

Донбасс – поселок шахты № 18, позже вошел в состав города Снежное. 

Леонтьевский лес, входящий в состав заказника, по легенде был посажен в 

память о погибшем казаке Леонтии, брате Клима Саура, в честь которого по 

легенде названа расположенная неподалеку Саур-Могила.  

Возле города находится мемориальный комплекс «Саур-Могила» – высота, 

за которую в августе 1943 года вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими 

войсками части 5-й ударной армии Южного фронта. В 1967–1975 годах на Саур-

Могиле сооружен мемориальный комплекс в память о подвиге советских солдат, 

погибших при штурме высоты и прорыве немецкой оборонительной линии на реке 

Миус. Здесь же 12 июня 2014 года, всё лето в районе кургана шли бои между 

ополчением Донецкой Народной Республики и подразделениями Вооружённых Сил 

Украины. В июле 2014 года на кургане располагался опорный пункт ополчения 

ДНР, игравший ключевую роль в событиях вокруг «Изваринского котла», где 

оказалась украинская армия. 

Соледар 

  
Герб города. Утвержден в 2004 г. В щите, рассеченном черным и 

зеленым цветами, пять серебряных ромбов, примкнутых острыми углами в 

форме пентаграммы. Серебряная треугольная оконечность обременена 

химическим знаком соли черного цвета. 

Черный и зеленый цвета гербового щита, серебряная (белая) 
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оконечность говорят о том, что рожденная в недрах земли (черный цвет) 

каменная соль (белый) цвет стала причиной создания в этих краях поселений. 

С добычей этого полезного ископаемого люди связывают свои надежды на 

свободу, изобилие, процветание и достойное будущее (зеленый цвет). 

Черный цвет, кроме того, символизирует мудрость, благоразумие, честность, 

постоянство и вечность бытия. Серебро (белый цвет) – символ чистоты, 

благородства, мира. Зеленый цвет – символ весны, радости, надежды, нового 

роста, процветания. Три цвета щита – это три времени: прошедшее, 

настоящее, будущее. Число три также символизирует обновление, созидание, 

творческий потенциал, многосторонность. Черный и зеленый цвета, так 

называемый химический знак соли присутствуют в гербе г.  Артемовска, 

утвержденного еще в 1811 году (и Артемовского района), что, в данном 

случае, говорит об административном подчинении Соледара Артемовскому 

горсовету. Пять серебряных (белых) ромбов символизируют пять поселков 

(шахт), объединением которых и образован город Соледар. Примкнутые в 

форме пентаграммы (пятиконечной звезды), ромбы образуют цветок из 

кристаллов соли. Цветок ассоциируется с дарением. Следовательно, соляной 

цветок является графическим символом названия города – Соледар. Города, 

основное предназначение которого дать людям одно из важнейших полезных 

ископаемых. Соль символизирует жизненную энергию. Это символ «самого 

главного, смысла, сути». В Нагорной проповеди Христос сказал своим 

ученикам: «Вы – соль земли», обозначая нравственные качества их душ. 

Звезда – эмблема путеводности, счастья, устремленности. А пентаграмма – 

еще и символ охраны, безопасности, удачи. Цветы – это земные звезды, 

символ природы, беспредельности ее совершенства, красоты, весны, 

молодости. 

Флаг города. Квадратное полотнище, разделённое средней линией 

(горизонтальной осью квадрата) на две половины: верхнюю – зелёного цвета 

и нижнюю чёрного цвета. В центре полотнища изображены пять белых 

ромбов, примыкающих острыми углами в форме пентаграммы в центр 

квадрата. 

Историческая справка. Соледар – город с названием Карло-

Либкнехтовск образован в 1965 году из поселков городского типа имени 

Карла Либкнехта, Белокаменки, Деконского, Соли, Двуречья. В 1991 г. 

переименован в Соледар. 

Первое поселение в этих местах – село Брянцевка – возникло в последней 

четверти XVII века. Его жителями стали казаки Изюмского полка и 

переселенцы с севера Украины. Их основным занятием было солеварение. Во 

второй половине XIX века тут открыто большое месторождение каменной 

соли, построен ряд рудников. Позже вблизи Брянцевки были найдены залежи 

кварцитов и огнеупорных глин. На их базе в 1887 году были построены 

Деконский алебастровый комбинат и Белокаменский огнеупорный завод. Для 

перевозки соли и других грузов предприятий построены железнодорожная 
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станция Соль, станция Деконская и депо станции Соль. С 1926 года рабочий 

поселок носил имя Карла Либкнехта, а в 1965 году получил статус города 

Карло-Либкнехтовска. Город Карло-Либкнехтовск в июле 1991 года был 

переименован в Соледар. 

В 1993 году в соляных шахтных выработках открыт спелеосанаторий 

«Донбасс». Тут лечат бронхиальные астмы и хронические бронхиты, 

запыления легких, аллергию, кожные и неврологические заболевания. После 

80-летнего перерыва в одной из отработанных соляных галерей вновь начала 

действовать церковь. Подземная соляная православная церковь  – явление 

абсолютно уникальное, единственное в своем роде. Церковь находится на 

глубине 300 метров в гигантском пласте кристаллической соли 

Артемовского месторождения. Некоторые иконы там тоже выполнены из 

соли. Церкви более 100 лет. Еще до революции шахтеры-соледобытчики, 

прежде чем пойти в забой, молились в церкви, чтоб смена прошла 

нормально, без аварий. Сейчас же в церкви проводятся обряды венчания. 

В Соледаре открыт уникальный музей истории разработки соли в 

Донбассе. У входа в музей стоит выдолбленная из соляного целика фигура 

первого солекопа с киркой на плече и фонарем. 

Торез 

  

Герб города. Утверждён 26. 07. 2001 г. (автор О. Г. Бондарь). Щит пересечен, 

на верхней синей половине золотой полудиск солнца с лучами, на нижней 

зеленой – золотые цифры «1778», в центре – угольный кристалл в виде черной 

восьмиконечной звезды. Щит увенчан серебряной мурованной короной с тремя 

зубцами и обрамлен по сторонам двумя дубовыми ветками с листьями и желудями 

природного цвета, обвитыми голубой лентой с надписью золотыми буквами 

«Торез». 

Флаг города. Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 состоит 

из трёх горизонтальных полос голубого, жёлтого и зелёного цветов (6:1:6). В центре 

полотнища чёрная восьмиконечная звезда с длинными и короткими лучами 

попеременно. 
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Историческая справка. Торез (до 1840 года – Алексеевка, до 1867 года – 

Алексеево-Леоново, до 1964 года – Чистяково). Археологические памятники 

свидетельствуют о том, что территория нынешнего города Торез была заселена 

еще в древние времена. В районе шахты «Лесная» обнаружено древнетюркское 

погребение, где найдены цепная сбруя и золотая византийская монета VIII в. н. э. 

Появление оседлого населения на территории нынешнего города относится к 70 

годам XVIII века. В поисках земли и свободы сюда бежали от гнета помещиков 

крепостные из центральных губерний России. Несколько беглых семей облюбовали 

себе место для жительства у слияния речек Орловой и Севастьяновки. Так возник 

безымянный поселок, положивший начало нынешнему городу Торез. Вскоре русское 

правительство пожаловало селение и земли на речке Орловой генерал-лейтенанту 

С. Леонову. Селение начали называть Алексеевкой – по имени старшего 

генеральского сына. Наиболее ранние сведения о численности его жителей 

относятся к 1800 году. В слободе насчитывалось тогда 225 человек – крепостных 

помещицы Леоновой. В этом же году жители слободы предприняли попытку 

освободиться от помещичьего гнета, но восстание было подавлено. 

В январе 1820 года в Алексеевке вспыхнуло новое восстание. Поводом к нему 

послужил слух о том, что царь якобы издал манифест об освобождении крестьян, 

а помещики задерживают предоставление «дарованной им вольности». 

Восстание охватило весь Миусский округ. Крестьяне отказались подчиниться 

помещикам и исправнику, избрали своих старших, начали вооружаться. Для 

подавления восстания из Таганрога прибыли Симбирский пехотный полк, 

эскадроны лейб-казачьего и атаманского полков. Восставших разогнали картечью, 

а их организаторов арестовали и сурово наказали. Значительные волнения в селе 

произошли после реформы 1861 года. После подписания выкупного договора в 

августе 1863 года из 1804 десятин, находившихся ранее в пользовании 

крестьянской общины, третью часть земли помещик отрезал себе. В 1932 поселок 

получил статус города. В 1933 году образован трест «Чистяковуголь», 

объединявший 10 угольных шахт, каменные карьеры.16 июля 1964 года Чистяково 

переименовано в Торез, в честь деятеля французской коммунистической партии 

Мориса Тореза. 

12 мая 2016 года Верховная Рада Украины, несмотря на то, что город Торез 

находится под контролем Донецкой Народной Республики, присвоила городу 

название Чистяково в рамках кампании по декоммунизации. Переименование не 

было признано властями нашей Республики. 

  



 

95 

Угледар 

  
Герб города. Утвержден 19. 10. 1996 г. Щит пересечен ломанным выступ, в 

верхнем синем поле восходящее золотое солнце с десятью лучами, в нижнем 

черном поле золотая рука, держащая серебряную желонгу (горную кирку).  

Золотая рука с киркой означает мастерство, профессионализм и мужество 

горняков, указывает на название города. Выступ сечения создает силуэт террикона. 

Солнце и террикон показывают, что будущее угольной промышленности 

Донбасса – в развитии Южного региона с центром в Угледаре. 

Флаг города. Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 состоит 

из трех горизонтальных полос желтого, голубого и желтого цветов (1:5:1). В центре 

голубой полосы герб города. Утвержден решением сессии городского совета 

26. 12. 2007 г. 

Историческая справка. Угледар – город был основан в 1964 году в связи с 

началом освоения Южно-Донбасского угольного региона и как будущий центр 

крупного района добычи каменного угля. С 1964 году – поселок Южный, 

подчиненный Марьинскому району. 

С 1966 г. – поселок Южный Донбасс. Указом Президиума Верховного Совета 

УССР от 18. 06. 1969 г. присвоено наименование – поселок Угледар, решением 

Донецкого облисполкома от 26. 06. 1969 г. отнесено к категории поселков 

городского типа (пгт).  

С 21. 03. 1973 г. пгт Угледар переподчинен Петровскому району города 

Донецк. С 02. 10. 1989г. Угледар отнесен к категории городов районного 

подчинения. За Постановлением Верховной Рады Украины № 1943–XII 

от 06. 12. 1991 г. Угледар приобретает статус города областного подчинения. 

Законом Украины от 24. 12. 1998 № 356–XIV «О специальных экономических зонах 

и специальном режиме инвестиционной деятельности в Донецкой области» город 

Угледар был отнесен к территории приоритетного развития. 
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Углегорск 

 

Герб города. Утвержден в 2002 г. 

Поле щита синего цвета, в центре 

изображение красного трамвая и черных 

терриконов с стилизованным 

изображением шахты. В верхней части 

герба на черном фоне золотыми буквами 

надпись «Вуглегірськ». 
 

Флаг отсутствует. 

Историческая справка. Углегорск (до 1958 года – посёлок Хацепетовка) 

Первое поселение было на территории современного города было основано 

братьями Петром и Тимофеем – беглыми крепостными из села Диёвка 

Екатеринославской губернии. Краеведы называют годом основания Хацепетовки – 

1861 год. Официальной датой основания считается 1879 год – дата открытия 

железнодорожной станции Хацепетовка. Однако Хацепетовка впервые была 

отмечена на российских картах 1863 года. В 1900 году в Хацепетовке проживало 

100 человек. В 1903 году была построена земская школа. Развитие посёлка было 

связано с работой железнодорожной станции, в которой действовало паровозное 

депо. В 1920 году в Хацапетовке насчитывалось 137 домов с 709 жителями. В 1940 

году около здания станции была построена новая школа. 

С 5 по 14 октября 1941 года около Хацапетовки проходило сражение, во 

время которого погибло 135 и ранено около 500 военнослужащих итальянского 

корпуса. 12 октября 1941 года железнодорожная станция подверглась 

бомбардировке, во время которой погибли 14 студентов профессионального 

училища. В 1943 году Хацепетовка была освобождена 346-й стрелковой дивизии 

под командованием Д. И. Станкевского, в честь которого позднее был назван 

городской микрорайон. 

27 сентября 1958 году посёлок получил статус города-спутника Енакиево и 

был переименован в Углегорск. 

В ходе военного конфликта на востоке Украины Углегорск стал местом 

ожесточённых боёв. В апреле 2014 года в городе была установлена власть ДНР, 

однако летом его заняли войска ВСУ. В 2014 году город был переподчинён 

Артёмовскому району указом Верховной Рады Украины, поскольку Енакиево 

перешло под контроль ДНР в апреле 2014 года. 

29 января 2015 года силы ДНР начали штурм города, который стал одним из 

этапов создания Дебальцевского котла. 30 января было сообщено о взятии города 

военными подразделениями ДНР. 4 февраля вооружённые формирования ДНР 

эвакуировали из города 1100 мирных жителей. 5 февраля силы ДНР окончательно 

установили контроль над Углегорском.  
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Часов Яр 

  
1. 

 

 

 

2. 

 

 

Герб города. Утвержден 13.07.2000 г. Существовавший до того 

момента герб стал называться малым гербом, утвержден также вариант 

герба с декоративным картушем и короной. 

Малый герб в форме щита состоит из двух равных вертикальных 

частей, обрамлен серебристой полосой. Правая часть (зеленая) 

символизирует мир, покой, гармонию, левая часть (красная) – огонь, его 

мощь. В центре герба расположен полый треугольник серебристого цвета 

вершиной вверх – знак огня.  

Герб состоит из двух равных вертикальных частей, обрамлен 

серебристой полосой. Правая часть (зеленая) символизирует мир, покой, 

гармонию, левая часть (красная) – огонь, его мощь. В центре герба 

расположен полый треугольник серебристого цвета вершиной вверх  – знак 

огня. Герб вписан в декоративный картуш и увенчан серебристой городской 

короной. 

Флаг города. Флаг города Часов Яра состоит из 3-х вертикальных 

полос в пропорциях: 2/5, 1/5, 2/5. Левая полоса (зеленая) символизирует 

богатую флору города, узкая (желтая) полоса в центре флага  – верования 

всех народов в огонь, правая (синяя) – многочисленные водоемы города. 

Данное цветовое сочетание флага воплощает стремление к достижению 
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свободы, мира, счастья и достатка. В центре флага расположен полый 

треугольник серебристого цвета, обрамленный красным контуром  – знак 

огня, т. к. основная часть населения города занята в огнеупорном 

производстве. 

Историческая справка. Часов Яр – основан в 1876 году. Своим 

возникновением и развитием обязан находящимся в его недрах запасам 

огнеупорных глин. Огнеупорные заводы и станция Часов Яр с 1876 года 

снабжали огнеупорным кирпичом металлургические заводы 

Новороссийского общества, основанного Джоном Юзом. В конце XIX – 

начале XX столетий в Часов Яре работало 11–13 огнеупорных заводов и до 

20 рудников по добыче огнеупорных глин и формовочных песков. 

Потребителями были все металлургические заводы Украины, Ростова, 

Царицына, Петрограда. Уже к 1900 году станция Часов Яр получает и 

отправляет ежегодно 4,5 миллиона пудов различных грузов, 

преимущественно огнеупорных изделий и глин. В 1938 году Часов Яр 

получил статус города. 

В начале Великой Отечественной войны все ценное оборудование с 

огнеупорных заводов было эвакуировано. За время оккупации гитлеровцам 

так и не удалось наладить выпуск огнеупоров в Часов Яре. После 

освобождения города 5 сентября 1943 года восстановительным отрядам 

пришлось поднимать производство и город из руин, и первый выпуск 

огнеупоров состоялся уже 2 февраля 1944 года. 

 

Шахтерск 

  

Герб города. Утверждён  09. 07. 2003 г. (автор А. В. Борищук). На лазурном 

щите золотое восходящее солнце, испускающее лучи такого же цвета. Поверх два 

чёрных террикона, правый из которых выше и спереди. Справа два чёрных 

шахтных копра. Щит обрамлен венком из дубовых листьев и колосьев, перевитых 

золотой лентой с надписью «Шахтарськ», и увенчан серебряной каменной короной. 

Флаг города. В левой верхней части терракотового прямоугольного 

полотнища с отношением сторон 2∶3 находятся две равные полоски стального 
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синего и чёрного цветов, на которых расположено золотое восходящее солнце, 

отражающее 5 золотых бликов – флаг Донбасса. 

Историческая справка. Шахтерск – основан в 1764 году как слобода 

полковника Орлова Алексеево-Орловка в Области Войска Донского, позже слился с 

поселком Ольховское (основан в 1784 году). Жители в основном занимались 

земледелием. С конца XVII века в этой местности стали добывать уголь (в 

1865 году имелось 2 шахты). С XX века началось промышленное освоение недр. В 

1915 году около Алексеево-Орловки и в окружающих селах работали 12 шахт.  

С 1900 года вблизи слободы начала работать шахта купца Катыка, вокруг 

которой к 1905 году сформировался поселок Катык. В конце 1911 года Катык 

купил рудник и железнодорожную ветку, принадлежащую Постникову. Спустя 

два года он открыл шахту «Анна», а в 1914–1915 гг. – шахты № 15 и «Виктория». 

В октябре 1924 года район ликвидирован. Села Алексеево-Орловка и Ольховчик 

стали поселками городского типа в 1939 году. 

Во время Великой Отечественной войны часть ее оборудования была 

демонтирована, часть разрушена. В послевоенные годы была построена 

железнодорожная ветка «Рассыпная–Контарная-2» (1945 г.), позволившая 

увеличить отгрузку товарного угля и, следовательно, его добычу. 20 августа 

1953 года поселки Алексеево-Орловка, Катык и Ольховчик были объединены в город 

районного подчинения Шахтерск.  

 

Ясиноватая 

   
Герб города. Утвержден 26. 02. 2016 г. (авторы Цимбал В. С., 

Мартыненко В. А.). Щит герба червленого (красного) цвета с лазурной 

(голубой) оконечностью. В центре щита золотая железнодорожная эмблема  – 

перекрещенные молоток и разводной ключ. Над железнодорожной эмблемой 

цифры «1872». Верхняя кромка оконечности обременена золотой шестерней 

с положенным поверх золотым колосом.  

Щит увенчан серебряной трехзубчатой городской короной и по 

сторонам обрамлен ветвями дуба с плодами (желудями) и лесными цветами. 

У основания щита, с обеих сторон – кленовые веточки с двумя листами и 
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семенами «крыльчатка». Ветви перевиты червленой (красной) лентой с 

золотой (желтой) каймой, на которой в нижней части золотыми (желтыми) 

литерами начертано название города – «Ясиноватая». Ясиноватая основана в 

1872 году как железнодорожная станция на Константиновско-Еленовской 

железнодорожной линии, соединяющей Юзовский металлургический завод с 

Курско-Харьковско-Азовской железной дорогой и районом Енакиево. Этот 

факт в гербе отражен цифрой «1872». Развитие города полностью было 

связано с железной дорогой. В настоящее время железнодорожная станция 

Ясиноватая – самое крупное промышленное предприятие города. Этот факт в 

гербе отражен железнодорожной эмблемой. Шестерня символизирует 

Ясиноватский машиностроительный завод горнопроходческого 

оборудования. Колос – символ развитого сельского хозяйства вокруг города. 

Серебряная трехзубчатая корона – символ города республиканского 

подчинения, каким является город Ясиноватая. Дубовые ветки во внешних 

украшениях – символ дубовой рощи, главной местной природной 

достопримечательности – Ясиноватой дубраву. «Ясиноватский лес» 

символизирует, редкую для центрального Донбасса, экологическую чистоту 

индустриального города. Лесные цветы во внешних украшениях – это символ 

молодости, чистоты помыслов жителей и их благополучия. Цветы совместно 

с веточками клена указывают на наличие в городе большого количества 

рукотворных зеленых насаждений.  

Золото (желтый цвет) – символ богатства, знатности, могущества, 

справедливости и великодушия; Червленый (красный цвет) – символ 

храбрости, мужества и неустрашимости; Лазурный (голубой цвет)  – величие, 

красота, ясность. 

Флаг города. Прямоугольное полотнище, желтый цвет является 

символом богатства, знатности, могущества, справедливости и великодушия; 

червленый (красный цвет) – символ храбрости, мужества и неустрашимости; 

лазурный (голубой цвет) – величие, красота, ясность. 

Историческая справка. Ясиноватая – город расположен в верховьях 

рек Кальмиус и Кривой Торец. Земли нынешнего города и одноименного 

района были заселены еще в далекую давность, о чем свидетельствуют 

археологические раскопки. Здесь было выявлено 47 погребений эпохи меди, 

бронзы, а также погребение кочевников. Кроме того, в Ясиноватой найдена 

неолитическая стоянка. Длительное время эти земли были необжитые и 

составляли часть так называемого «Дикого поля». 

Интенсивное заселение этих земель началось в XVII столетии. Первыми 

здесь поселились беглые крестьяне из берегов Дона и Днепра, также сюда 

переселяются запорожские казаки, отшельники, которые занимались 

земледелием, скотоводством, охотой. В 1691 году здесь селятся 

запорожцы, занимавшиеся скотоводством, пчеловодством, охотой, 

земледелием. В 1777 году старожитное займище Ясиноватая было 

превращено в воинскую казенную слободу. В это же время здесь возникает 
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еще ряд зимовников, хуторов и слобод. В 1841–1845 годах на территории 

Ясиноватской волости расселяют малоземельных государственных 

крестьян из Полтавской, Харьковской и Черниговской губерний.  

Официально считается, что Ясиноватая была основана в 1872 году, как 

железнодорожная станция на Константиновско-Еленовской 

железнодорожной линии, соединившей Юзовский металлургический завод с 

Курско-Харьковско-Азовской железной дорогой и районом Еленовки. 

Станция и поселок при ней получили название от ближайшего села 

Ясиноватого.  

Рост станции был связан с бурным развитием промышленности  

Донецкого бассейна в конце XIX века. В 1879 году вошла в строй 

железнодорожная линия Ясиноватая–Хацапетовка, затем Ясиноватую 

соединили с Макеевским металлургическим заводом. В 1884 году начала 

действовать линия Ясиноватая–Гришино–Чаплино, а через пять лет 

проложили пути от Ясиноватой до Мушкетова. В 1926 году Ясиноватая 

отнесена к категории поселков городского типа.  

Во время Великой Отечественной войны Ясиноватая была оккупирована 

гитлеровскими войсками. Оккупация продлилась до 7 сентября 1943 года, 

когда город освободили советские войска. 

В 1972 году к 100-летию города Ясиноватая была награжденная 

Почетной Грамотой Верховного Совета УССР. В 1997 году была 

утверждена символика Ясиноватой – ее герб и знамя, а также установлен 

Памятный знак основателям города. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Геральдические цвета 

Классические металлы 

Русское название 

Французское / 

английское 

название 

Цвет Шраффировка  

Золото Or все оттенки жёлтого 

 

Серебро Argent 

все оттенки  

белого и светло-

серого цветов 
 

Классические финифти (эмали) 

Русское название 

Французское / 

английское 

название 

Цвет Шраффировка  

Че́рвлень Gueules / Gules все оттенки красного 

 

Лазу́рь Azur / Azure 

все оттенки 

синего и голубого 

цветов 
 

Зе́лень Vert 
все оттенки зелёного 

цвета 

 

Чернь Sable 

чёрный  

или тёмно-серый 

цвет 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HerbSzrafirunekZloty.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HerbSzrafirunekSrebrny.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HerbSzrafirunekCzerwony.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Her%C3%A1ldica_-_azur.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hatching_Vert.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HerbSzrafirunekCzarny.svg?uselang=ru
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Пу́рпур Pourpre / Purpure 

фиолетовый,  

холодно-малиновый,  

сиреневый  

и цвет запёкшейся 

крови  

Смысл существования геральдических эмалей состоял в их 

противопоставлении геральдическим металлам, то есть белому и жёлтому 

цветам (серебру и золоту), с учётом правила классической геральдики о том, 

что металл не может перекрывать металл, а эмаль не может перекрывать эмаль 

(это правило соблюдалось менее тщательно), то есть между белым и жёлтым 

цветом на флаге или гербе всегда должен быть синий, зелёный или красный, а 

между синим, зелёным и красным всегда должен быть белый или жёлтый. 

 

Символика тинктур 

Одна из возможных трактовок символики геральдических цветов 

приведена в книге французского автора, масона Жерара де Сорваля «Потайной 

язык герба»: 

 

Стандартные английские финифти (эмали) 

Русское 

название 

Французское / 

английское 

название 

Шраффировка  Примечание 

Оранжевый Orange 

 

Оранжевый цвет присущ только 

английской геральдике. 

Изображается вертикальными 

пунктирными линиями.  

Может отождествляться с 

красно-буро-оранжевым. 

Коричневый 
Brunatre (Tenne) / 

Brown (Tawny) 

 

Показывается пересекающимися 

диагональными линиями справа, 

как зелень, и вертикальными 

линиями, как красный. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Her%C3%A1ldica_-_p%C3%BArpura.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Her%C3%A1ldica_-_anaranjado.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HerbSzrafirunekBrunatny.svg?uselang=ru
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Прочие западноевропейские финифти (эмали) 

Русское 

название 

Французское/ 

английское 

название 

Шраффировка  Примечание 

Красно-буро-

оранжевый 
Tenne 

 

Показывается 

пересекающимися 

диагональными линиями слева, 

как пурпур, и горизонтальными 

линиями, как лазурь, (или 

диагональными линиями 

справа, как зелень, и 

вертикальными линиями, как 

красный).  

Может отождествляться с 

коричневым. 
Багрово-

пурпурный 
Murrey 

 

Показывается 

пересекающимися правыми и 

левыми диагональными 

полосами. 

Тёмно-

кровяной 
Sanguine 

 

Показывается 

пересекающимися 

горизонтальными линиями, как 

лазурь, и диагональными 

линиями справа, как зелень. 

Может отождествляться с 

багрово-пурпурным. 

Небесно-

голубой 
Bleu-celeste 

 

В классических геральдических 

правилах оттенки цветов 

игнорируются. Цвет обычно 

отождествляется с лазурью. 

Пепельно-

серый 
Cendree 

 

 

Розовый Rose 

 

В классических геральдических 

правилах оттенки цветов 

игнорируются. Цвет обычно 

отождествляется с пурпуром. 

Эти тинктуры не принадлежат ни к финифтям, ни к металлам, ни к мехам и 

классифицируются как оттенки, «натуральные цвета». В геральдике, когда речь 

идёт о фигуре, окрашенной такими цветами, всегда применяется термин 

натурально окрашенная. В классической геральдике действует принцип, согласно 

которому вместо натуральных цветов подбирались наиболее подходящие к ним по 

характеру геральдические тинктуры. Использование этих нестандартных цветов 

нежелательно.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Her%C3%A1ldica_-_leonado.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Her%C3%A1ldica_-_morado.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Her%C3%A1ldica_-_sangu%C3%ADneo.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HerbSzrafirunekNiebieski.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heraldica_Cendree.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HerbSzrafirunekPurpurowy.svg?uselang=ru
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Глоссарий геральдических терминов 

Термин Пояснение Рисунок 

Александровская 

лента 

Лента красного цвета, применявшаяся в гербах 

областей, градоначальств и в гербах уездных 

городов  

Андреевская 

лента 

Лента голубого цвета, применявшаяся в гербах 

губернских городов, гербах столиц и городов 

временного пребывания царствующих особ  

Арматура 

Украшение из военных и других эмблем и 

предметов, располагающихся вокруг щита или 

за щитом 

 

Боевой клич 

Восклицание, призыв в форме изречения 

возвышенного, чаще всего воинственного 

характера. Помещается над гербовым щитом и 

его верхними украшениями на ленте 

 

Бурелет 

Фигура в виде матерчатого жгута с 

чередующимися цветами, повторяющими 

цвета герба. Помещается поверх шлема 
 

Бык 

Символ труда и терпения, плодородия и 

скотоводства 

 

Венец 

Основание короны в виде обруча 

 

Вензель 

Фигурное декоративное сплетение одной или 

нескольких букв с цифрой или без неё, 

имеющее отношение к гербовладельцу 
 

Взлетающий 
Положение птицы с поднятыми вверх 

крыльями  

Вилообразный 

крест  

Почетная геральдическая фигура, образуемая 

слиянием в центре щита двух полос, 

выходящих из верхних углов щита, и одной 

полосы, выходящей из середины нижней 

кромки щита  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA_%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Band_to_Order_St_Alexander_Nevsky.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Band_to_Order_St_Andr.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monogramme_Louis_XIV_Invalides_entr%C3%A9e.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tortillon.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meuble_h%C3%A9raldique_Boeuf.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crown_of_Italian_patrician.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pall_demo.svg?uselang=ru
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Виноград 

Один из древнейших символов плодородия и 

изобилия, а также жизненной силы и 

жизнерадостности, виноградная лоза 

одновременно была символом оседлости 
 

Возрастающий 
Положение фигуры, когда над горизонтальной 

линией возвышается только часть основной 

фигуры 
 

Волк 

Символ алчности, злости и прожорливости. 

Помещается в гербах как знак победы над 

алчным, злым противником 
 

Восстающий 

Положение животного, стоящего на задних 

ногах, когда правая нога впереди, а левая 

сзади. Символизирует готовность напасть на 

врага или добычу. Если в тексте описания 

герба сказано, что в поле щита лев, то это 

означает, что он изображен именно в этом 

положении 

 

Ворон 

Символ предусмотрительности и долголетия 

 

Гарпия 

Женщина-птица с головой и грудью женщины, 

телом и крыльями орла и железными когтями. 

Символ омерзительных порочных страстей. 

Помещается в гербах как знак победы над 

низменным противником 
 

Гербовник 

Гербовая книга, в которой помещено собрание 

гербов с их описанием и родословными 

данными 

 

Голубь 

Символ смирения и чистоты, Святого Духа 

 

Грифон 

Чудовищная птица с орлиным клювом и телом 

льва. Символизирует могущество, власть, 

бдительность, быстроту и силу 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%A9raldique_meuble_Grappe_de_raisin.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meuble_h%C3%A9raldique_loup_passant.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meuble_corbeau.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meuble_Harpie.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dove_peace.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%A9raldique_meuble_Griffon_2.svg?uselang=ru
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Девиз 

Выразительное изречение, афоризм, имеющий 

прямое или аллегорическое отношение к 

гербовладельцу. Помещается на узкой ленте 

под или над щитом. Цвет ленты и букв должен 

соответствовать цвету или металлу герба 

 

Десница 

Правая рука с вытянутыми указательным и 

средним пальцами. Символизирует верность 

клятве, присяге, обещанию 
 

Дракон 

Фантастическое существо с головой и ногами 

орла, языком в виде жала, туловищем змея, 

крыльями летучей мыши и толстым кольчатым 

хвостом. Символизирует силу и могущество. 

Как змий (змей), которого поражает всадник, 

символизирует зло и смуту 

 

Дубовый лист 

Символизирует силу, могущество, прочность, 

борьбу и победу. Дубовые листья помещались 

в гербах губерний 
 

Журавль 

Символ бдительности 

 

Зеркало 

Символ осторожности и общественной власти, 

честного выполнения общественного долга, 

правдивости и чистоты помыслов 
 

Змея 

Символ мудрости, добра и предосторожности. 

Змея, свернувшаяся кольцом – символ 

здоровья; держащая во рту хвост – символ 

вечности, бесконечности, бессмертия; 

ползущая – символ печали; пьющая из чаши – 

символ врачевания, медицины 
 

Кабан 

Символ неустрашимости и могущества 

 

Кадуцей 

(жезл Меркурия) 

Жезл, обвитый глядящими друг на друга 

змеями. Символ торговли, изобилия, острого 

разума, красноречия и прилежания в труде, 

мирного разрешения споров 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D1%8F_%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BF%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alberta-Motto.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_ville_fr_Bernolsheim_Bas-Rhin.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Draig.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feuille_de_ch%C3%AAne_rouvre.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meuble_cigogne.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wappen_von_Spiegelau.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meuble_h%C3%A9raldique_Serpent.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heraldic_figure_-_Boar.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caduceus2.svg?uselang=ru
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Колос 

Символизирует земледелие, богатство земли. 

Помещался в гербах городов и посадов, 

отличающихся земледелием 

 

Копьё 

Колющее или колюще-рубящее древковое 

холодное оружие, второе по значению 

(после меча) оружие древности и 

Средневековья, символ агрессивной воинской 

активности 
 

Корона 

Символизирует господство и власть. В гербах 

используется множество различных корон: 

античная, баронская, герцогская, графская, 

дворянская, императорская и многие другие 
 

Кошка 

Символ независимости 

 

Крыло (птичье) 

Эмблема быстроты, скорости, один из 

атрибутов бога вестей и гонцов Гермеса 

(Меркурия). В русской геральдике XVIII–

XIX веков применялись как эмблема 

покровительства, патронажа, благоволения, 

попечения. Для отличия их от эмблемы 

скорости в эмблеме покровительства 

отсутствовала стрела 

 

Лавровый венец 
Символ нерушимости, твердой славы, величия 

и победы 

 

Лев 

Символ власти, силы, храбрости и 

великодушия 

 

Леопард 

Символ стойкости, смелости и отваги в бою 

 

Лестница 

Символ больших возможностей для развития, 

новых средств для повышения благосостояния 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meuble_bl%C3%A9_tig%C3%A9_feuill%C3%A9.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%A9raldique_meuble_Lance.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baron_crown.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%A9raldique_meuble_Chat.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Demi-vol%C3%A9e_d'argent.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laurel_wreath.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lion_rampant.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lion_Passant_Guardant.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%A9raldique_meuble_Echelle.svg?uselang=ru
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Мантия 

Накидка в виде плаща или палатки, 

прикрывающая герб. Применяется в гербах 

государей, принцев и князей 

 

Медведь 

Символ предусмотрительности и силы 

 

Меч 

Старинное оружие в виде длинного 

обоюдоострого ножа с рукоятью и эфесом. 

Символизирует готовность к защите отечества, 

рода, города от врагов, а также участие в 

сражениях; справедливость в исполнении 

закона, высшую форму власти. В гербах часто 

изображается и так называемый огненный 

(пламенеющий) меч – символ не только 

военного, но и духовного оружия, которое 

символизирует просветительство, свет, добро 

 

Молот  

Символизирует упорный нелегкий труд 

ремесленников и рабочих. Помещался в гербах 

городов, отличающихся промышленным 

производством 
 

Намёт  

Композиция из украшений в виде 

причудливых листьев, соединенных между 

собой и выходящих из верхней части шлема 

вправо и влево. Изображается финифтью 

сверху и металлом снизу 
 

Нашлемник 

Фигура, помещаемая на шлеме, короне или 

поверх бурелета. Символизировал особое 

отличие у рыцарей. В качестве нашлемника 

употреблялись фигуры, обычно 

повторяющиеся в щите, а также страусовые 

или павлиньи перья и другое 

 

Негеральдические 

фигуры 

Фантастические, а также фигуры, взятые из 

жизни, созданные природой или человеком. 

Изображаются в гербах натуральными 

цветами 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C_%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orn_ext_prince_SERG.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heraldique_ours_noir.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meuble_H%C3%A9raldique_%C3%A9p%C3%A9e.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meuble_h%C3%A9raldique_marteau.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gentleman_coat_of_arms_template.svg?uselang=ru
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Овца  

Символ кротости, доброты и сельской жизни 

 

Олень 

Символ воина, перед которым бежит 

неприятель 

 

Оливковая ветвь 

Символ мира и процветания 

 

Орёл 

Символ власти, господства, независимости, 

силы, а также великодушия и прозорливости; 

российский двуглавый орёл – символ единства 

европейской и азиатской частей России, 

преемственности христианства от Византии, 

символ высшей власти 
 

Павлин 

Символ тщеславия и суетности. Помещался в 

гербах как знак победы над гордым 

противником 

 

Пеликан 

Символ бескорыстия и самопожертвования, 

благотворительной помощи и заботы 

 

Пересеченный 

Поле щита, разделенное посередине 

горизонтальной линией 

 

Петух 

Символ бодрствования, бдительности, верного 

стражника, символ боя, сражения, борьбы. 

Петух также символизирует мужское активное 

начало, силу и энергию 

 

Полумесяц 

Полукруг с вогнутой средней частью. Может 

изображаться с человеческим профилем. 

Символизирует победу над исламом или связь 

с ним 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meuble_mouton.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heraldique_meuble_cerf_passant.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olive_branch.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heraldic_Eagle_11.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pfau_links.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%A9raldique_meuble_P%C3%A9lican.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Party_per_fess_demo.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meuble_coq.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Croissant_d_or.svg?uselang=ru
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Посох 

Символ духовной власти и святительства 

 

Пчела 

Символ трудолюбия и неутомимости. 

 

Разделенный 

вилообразно 

Деление щита тремя линиями, выходящими из 

верхних углов и середины нижней кромки 

щита и сходящимися в центре щита. 
 

Разделенный 

гонтовидно 

Деление щита на прямоугольники четырьмя 

вертикальными и тремя горизонтальными 

линиями 

 

Разделенный 

четверочастно 

Деление щита на четыре части линиями, 

выходящими из середины противоположных 

кромок щита 
 

Рассеченный 

Деление щита пополам вертикальной линией 

 

Роза 

Розы являются символом красоты, 

совершенства, радости, любви, чистоты, 

блаженства, гордости, мудрости, тайны 

 

Рука с мечом 

Символ верности воинскому долгу 

 

Свеча 

Символ бескорыстного служения делу, 

созидания и освобождения. В христианстве 

огонь свечи – символ Христа. Погасшая 

свеча – символ смерти  

Свиток 

Символ учености, отношения к большой науке 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%85_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D1%91%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crosse_d'abb%C3%A9.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meuble_h%C3%A9raldique_Abeille_64.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tierced_per_pall_demo.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_%C3%89cartel%C3%A9_moderne_3D.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Party_per_pale_demo.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Montreal_element_2.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%A9raldique_meuble_Dextroch%C3%A8re.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_%C5%9Awiecie_COA.svg?uselang=ru
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Сень 

Фигура шатрообразной формы или в виде 

балдахина, изображаемая в гербе поверх 

мантии. Изображается золотым цветом, 

оторачивается бахромой и венчается короной 

 

Скипетр 

Фигура в виде жезла с наконечником сверху. 

Символизируя высшую власть монарха, 

изображался в гербах столиц и городов 

постоянного пребывания царствующих особ 

 

Скошенный 

Деление щита диагональной линией, 

проходящей из верхнего угла щита в нижний. 

В зависимости от направления и количества 

диагональных линий щит может быть 

скошенный слева, справа или четверочастно 

 

Собака 

Символ верности, преданности, бдительности 

и послушания. Редко – символ врачевания 

(зализывает раны) 

 

Сова 

Символ мудрости, смекалки и расторопности 

 

Сокол 

Символ храбрости, ума и красоты 

 

Солнце 

Символ истины, провидения, богатства и 

изобилия 

 

Факел 

Символ правды, стремления к знаниям, 

духовного горения и желания творить, 

готовности к самопожертвованию. Факел, 

склоненный к земле – символ смерти 
 

Феникс 

Мифическая птица, возрождающаяся из огня и 

пепла. Символ возрождения и бессмертия. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cetro.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Party_per_bend_demo.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%A9raldique_meuble_Braque_assis.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sowy_-_Heraldyka_.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silver_Falcon_Badge.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%A9raldique_meuble_Soleil_avec_visage.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%C3%A1ngol%C3%B3_%C3%A1gcsonk_(heraldika)_fr_--_%C3%A9cot_embras%C3%A9.PNG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meuble_h%C3%A9raldique_Ph%C3%A9nix.svg?uselang=ru
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Четверть 

Почетная геральдическая фигура в виде 

прямоугольника, образованного двумя 

линиями, выходящими из середины двух 

прилегающих сторон щита 
 

Шлем 

Гербовый элемент. Отражает достоинство 

рода, в связи с чем выделяют шлемы 

княжеские, графские, дворянские, 

бессословные и другие. 
 

Щит  

Основной гербовый элемент. Условная рамка, 

в которой помещаются гербовые поля и 

фигуры. 

 

Щитодержатели 

Фигуры, изображенные по сторонам щита и 

как бы поддерживающие его. Ими могут быть 

изображения человека, святых, животных, а 

также фантастических существ. 

Щитодержатели изображаются натуральными 

цветами. Они могут повторять фигуры, 

помещенные в щите, или иметь какое-либо 

отношение к владельцу – например, могут 

изображать подчиненных гербовладельца, его 

покровителей, национальность владельца 

герба и другое. 

 

Яйцо 

Символ начала всего живого, надежды и новой 

жизни 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%BE
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quarter_demo.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casco.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heraldic_supporters_lions_rampant.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wappen_at_matrei_am_brenner.png?uselang=ru
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