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    КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МИР
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ

И
МЕЖДУНАРОДНОГО

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
  ПОБЕДОНОСНОЕ ШЕСТВИЕ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

16 АПРЕЛЯ — 24 АПРЕЛЯ   

      1917  -  16  апреля  (3  апреля)  1917  г.  десятки  тысяч
рабочих,  солдат  и  матросов  собрались  на  площади
Финляндского вокзала столицы для встречи В. И. Ленина.
    1917 -  17 (4)  апреля 1917 года Ленин выступил перед
большевиками со знаменитыми "Апрельскими тезисами".
    1918 -  17 апреля 1918 г.  был принят декрет СНК "Об
организации государственных мер борьбы с огнем", согласно
которому  для  руководства  пожарной  охраной  в  РСФСР
создан  ее  высший  орган  -  Пожарный  совет  во  главе  с
главным комиссаром по делам страхования и борьбы с огнем.
    1918 - 17-24 апреля 1918 г. идут героические бои войск
КРАСНОЙ АРМИИ с немецкими оккупантами на подступах
к Донбассу.
    1919  -  17  апреля  1919  г.  состоялась  конференция
фабзавкомов  и  профсоюзов  Москвы,  на  которой  выступил
В.И.  Ленин,  призвавший  рабочих  всячески  содействовать
объявленной мобилизации в армию.
    17 апреля 1919 г.  Курский губернский комитет РКП(б)
принял  решение  послать  на  Восточный  фронт  половину
членов своей организации.

17 апреля 1919 г. ЦК РКСМ обратился с письмом к местным
организациям комсомола  об  оказании помощи Восточному
фронту.

    1920 - 17 апреля 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б) приняло
постановление  об  укреплении  Западного  фронта
значительным числом рабочих-коммунистов.
    1923 - 17 апреля 1923 года открылся XII съезд РКП(б).
Съезд  ознаменовал  своими  решениями  успешное
продолжение  и  развитие  новой  экономической  политики,
прокладывающей  путь  к  созданию  фундамента
социалистической  экономики.  Впервые  после  Октябрьской
революции на съезде из-за болезни отсутствовал В.И. Ленин.

Съезд работал в условиях достаточно мощной прослойки в
партии  «пятой  колонны»,  которая  имела  исключительно
западные  ориентиры.  Радек  и  Красин  выступили  с
инициативой  пойти  на  большие  уступки  иностранным
капиталистам в развитии экономики. Но здоровые силы РКП
(б)  отстояли  ориентацию  на  восстановление  и  развитие
хозяйства страны собственными силами и поставили заслон
экономическому  закабалению  России  западными
«благодетелями».  В  принятых  съездом  решениях
указывалось, что успех возможен только на основе планового
развития хозяйства страны. Причем фундаментом экономики
должна  стать  тяжёлая  индустрия,  что  даст  гарантию
независимости  от  западного  капитала.  Тогда  апологеты
западных ценностей атаковали  государственников с другой
стороны.  Бухарин  и  Сокольников  попытались  протащить
резолюцию  о  частичной  отмене  монополии  внешней
торговли.  Съезд  большинством  отверг  это  послабление
«денежным мешкам».  Острые споры на съезде  возникли и
вокруг национального вопроса. Наиболее уродливые формы
местный национализм приобрел в Грузии, где по отношению
к  другим  народам  Закавказья  проводилась  откровенно
шовинистическая политика.  Раковский и Бухарин призвали
оставить подобные явления на усмотрение местных властей
и дать «побольше суверенитета» окраинам.  Выступившие по
этому  вопросу  Сталин,  Фрунзе,  Орджоникидзе,  Микоян
предупредили  о  страшных  последствиях  для
государственности  и  внутреннего  мира  подобной
«мягкотелости»,  что не менее актуально звучит  и сегодня.

«Первые»
(из книги «Звездный путь», глава «Первые» изд. Политиздат, 1986, компиляция сецкора

информационного листка «Буденновец»)

Комментарий  редакции:  Редакция  при  полном  согласии  с  характеристиками  личностей
Королева,  Гагарина  и  прочих  причастных  к  Советской  космонавтике  людей   однако  особо
подчеркивает,  что  решающая  роль  во  всех  огромных  делах  принадлежит  не  отдельным
личностям,  не  отдельным  героям,  но  всему  Советскому  обществу,  Советском  строю,
Советским людям. Без  Советского строя никакие герои, никакие гении, никакие одиночки  и
даже никакие  команды единомышленников  не  смогли  бы  преодолеть   препятствия  на  пути
Человечества  к  звездам.  Роль  личностей  Королева,  Гагарина,  Циолковского  и  проч.  Может
влиять на ход истории тогда и только тогда, когда созданы необходимые условия, необходимые
обстоятельства,  построена  нужная  система  — система  социалистических  отношений.  Без
такой  системы любые гениальные открытия,  либо  оказываются  так  и  не  рожденными,  не
воплощенными  мечтами,  либо  служат  антинародным  целям.  Только  социалистическое
общество, только руководство и непомерная, самоотверженная и скоординированная работа
трудового народа объединяемого и направляемого большевистской партией дало возможность
Человечеству сделать первый шаг в космос.
С момента контрреволюции разорвавшей СССР на части космические программы во всем мире
сходят  на  нет.  Те  коммерческие  запуски,  которые  осуществляют  кап.  страны  ни  в  какое
сравнение  по  научной  и  общечеловеческой  ценности  не  идут  с  запусками  и  исследованием
космоса осуществляемыми в СССР. Мы — по-сути, потеряли космос. И вернуть его сможем
лишь после того, как освободим нашу Великую Родину — СССР от буржуазного ига.

«Победы в освоении космоса мы считаем не только достижением нашего народа, но и всего
человечества. Мы с радостью ставим их на службу всем народам, во имя прогресса, счастья и
блага всех людей на Земле. Наши достижения и открытия мы ставим не на службу войне, а на
службу миру и безопасности народов.

Развитие  науки  и  техники  открывает  безграничные  возможности  для  овладения  силами
природы и использования их на благо человека, для этого прежде всего надо обеспечить мир».
Эти слова из обращения Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и
Совета  Министров  СССР к  народам и  правительствам всех стран 12 апреля 1961 года  стали
программными  во  всей  нашей  дальнейшей  деятельности  по  исследованию  и  использованию
космического пространства.



         N 04-3 (52)                                                                                    БУДЁННОВЕЦ                                                                            апрель 2021 г                    2

Отличительной  особенностью  советской
космонавтики  всегда  была  её  мирная
направленность  и  Советский  Союз  всегда
исходил  из  того,  что  успехи  космонавтики
являются  достоянием  всего  человечества,
вкладом  в  дело  укрепления  мира  на  нашей
планете.  Именно  Советский  Союз  постоянно
расширял  международное  сотрудничество  в
изучении  и  освоении  космоса.  Тогда-то  ясно
понимали  всю  опасность  милитаризации
космоса, «звездных войн», к которым она может
привести  и  которые  грозят  гибелью  всему
живому  на  земле.  Вот  почему  наша  страна
всегда призывала народы всей земли осваивать
космос в мирных целях.

Шестьдесят  советских  космонавтов  прошли
звездной  дорогой  Гагарина.  Вместе  с  ними
впоследствии  совершили  полеты  на  советских
космических кораблях и орбитальных станциях
представители  стран  социалистического
содружества  —  Чехословакии,  Польши,  ГДР,
Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии,
Румынии,  а  также  космонавты  Франции  и
Индии.  В  1975  году  состоялся  совместный
советско-американский полет  кораблей  «Союз»
и «Аполлон».

Сегодня  космос  все  ещё  обживается,
становится  местом  сотрудничества  различных
стран,  способствует  их  сближению  и
взаимопониманию. А вместе с тем и становится
ареной  противостояния  капиталистических
хищников  в  их  стремлении  к  полному
господству над человеческим миром. Нынешняя
космонавтика  прочно  коммерциализованна  и
верно,  надежно  служит  буржуазной  науке,  и
гаденькому дельцу заколачивания барышей.

В середине ХХ века полет первого в истории
космического  корабля  «Восток»
продемонстрировал мощь советской индустрии,
высокий  уровень  научно-инженерного
творчества  в  СССР.  Десятки  научных  и
производственных  коллективов  готовили  к
старту  легендарный  «Восток»,  была  проделана
огромная по масштабам работа.  От ста восьми
гагаринских  минут  до  многомесячной  работы
космонавтов  на  орбитальных  станциях  —  вот
тот  исторически  небольшой,  но  славный  путь,
который  прошла  первая  в  мире  советская
космонавтика.  Руководил  этим  грандиозным
делом выдающийся ученый и инженер, академик
Сергей Павлович Королев.

В  истории  науки  и  техники  нет  более
высокой  оценки  творчества  ученого,  чем
признание его основоположником новой области
человеческих  знаний.  Один  из  пионеров
ракетной техники,  Герман Оберт,  писал о  нем:
«...Человечество  благодарно  этому  человеку  за
свершенное.  Получить  признание  человечества
—  значит  надо  быть  по  меньшей  мере
выдающимся  деятелем  науки  и  культуры».  С
именем  С.  П.  Королева  связана  целая  эпоха  в
освоении  космоса:  первые  искусственные
спутники Земли; первые рейсы автоматических
станций  к  Луне  и  планетам;  беспримерный
космический полет  Юрия  Гагарина  на  корабле
«Восток»;  первый  выход  человека  в  открытый
космос.

Сергей  Павлович  Королев  говорил:  жить
просто — нельзя, жить надо с увлечением. И это
крылатое выражение подтверждается всеми его
делами,  всей  жизнью,  до  конца  отданной
осуществлению мечты человечества — полету к
звездам. Он обладал громадным даром научного
и  технического  предвидения,  был  блестящим
организатором. Его авторитет общепризнан.

Велика заслуга Сергея Павловича Королева и
в  том,  что  он  создал  свою  школу,  воспитал
многих  талантливых  инженеров  и  ученых.
Конструкции, созданные под руководством 

С.  П.  Королева,  как  правило,  отличаются
надежностью и долголетием. Это можно сказать
и о ракете-носителе «Спутник», на базе которой
созданы трех- и четырехступенчатые ракеты, вот
уже  более  половины  века  надежно
выполняющие свои задачи; это же можно сказать
и  о  корабле  «Союз»,  который  «жил»  в
космонавтике пятнадцать лет. На смену «Союзу»
пришли более совершенные корабли «Союз Т»,
но  и  при  их  создании  сохранились  основные
конструктивно-компоновочные  решения,
принятые  при  разработке  «Союзов».  До
последних  дней  СССР  надежно  служили
народному  хозяйству  спутники  связи  серии
«Молния».  При  Сергее  Павловиче  были
задуманы  и  осуществлены  запуски
искусственных спутников Земли самой крупной
нашей  космической  программы  «Космос»,  в
большинстве  которых  воплощена  заложенная
еще  в  те  годы  идея  унификации  конструкции
космических  аппаратов.  Эта  идея  широко
используется  и при создании аппаратов других
серий.  Анализ  сделанного  в  первые  годы
космической эры позволяет твердо сказать — все
направления  современной  мировой
космонавтики так или иначе связаны с именем
Сергея Павловича Королева.

Особенно поражал и заражал всех энтузиазм
Сергея  Павловича,  его  вера  в  безграничные
возможности ракетной техники и космонавтики
вообще,  в  необходимость  той  работы,  которую
он начинал.  А на первых порах сторонников у
него было значительно меньше,  чем появилось
их  после  первых  успехов.  И  эта  уверенность
Главного конструктора объединяла людей.  Все,
кто  работал  с  Королевым,  прежде  всего
вспоминают  о  дружелюбной  атмосфере,
складывавшейся  в  его  коллективе.  Люди
работали самоотверженно, не считаясь с личным
временем, бескорыстно. Но не надо думать, что
Сергей  Павлович  специально  подбирал  себе
таких «положительных» людей. Нет, люди были
самые  разные,  с  присущими  многим  и
отрицательными  качествами.  Однако  их
объединяли идея и дело, с которыми недостатки
были  просто  несовместимы,  и,  вероятно,
поэтому они никак не проявлялись в действиях и
поступках.

Первое,  на  что  были  направлены  усилия
Королева,  — сосредоточить  внимание  всех без
исключения  участников  разработки  вокруг
главных  проблем.  А  для  этого  прежде  всего
нужно  было  создать  коллектив,  а  не  просто
группу  сотрудников,  занятых  одним  делом,
коллектив  единомышленников,  страстно
верящих  в  это  дело,  и  конечно  же  людей
творческих.  Только  при  этих  условиях  можно
было  в  кратчайшие  сроки  решать  огромной
сложности задачи.

С.  П.  Королев  сумел  объединить  не  только
главных  конструкторов,  людей  разных,  не
похожих  друг  на  друга,  но  и  все  их
многочисленные  коллективы,  большое  число
ученых  и  конструкторов,  и  направить  их
творческий  потенциал  на  достижение  единой
цели — создание баллистических ракет» а затем
и ракетно-космических  комплексов.  В том,  что
была  создана  широкая  кооперация  научно-
исследовательских институтов, конструкторских
бюро  и  заводов,  заслуга  прежде  всего  С.  П.
Королева.  Успеху  во  многом  способствовали
личное  обаяние  Сергея  Павловича,  его  умение
найти  время  поговорить  не  только  с
руководителями,  а  и  с  учеными,  с  рядовыми
инженерами,  конструкторами.  Только  единое
понимание задач разными коллективами, единое
отношение  к  делу  и  взаимопониманию  могли
привести к успеху. И такое взаимопонимание в
короткое время было в значительной степени 

Материалы XII съезд РКП(б).

  1917  -  18  (5)  апреля  1917  г.  -  забастовка  рабочих
металлообрабатывающей промышленности в Гельсингфорсе.
    1917 - 18 (5) апреля 1917 г., вернувшийся из эмиграции
В.И.  Ленин  приступил  к  обязанностям  редактора
Центрального  Органа  партии  большевиков  —  газеты
«Правда».
Ленин проводил в редакции «Правды» (наб. реки Мойки, д,
32/2) ежедневно по нескольку часов, часто работал и ночью.
Здесь  было  его  рабочее  место.  Здесь  он  писал  статьи,
редактировал  газетные  материалы,  беседовал  с  рабочими
корреспондентами,  посетителями  из  провинции,  с  фронта.
Среди  постоянных  сотрудников  «Правды»  были:  А.  Е.
Бадаев, Демьян Бедный, В. М. Величкина, К. С. Еремеев, М.
И.  Калинин,  П.  Ф.  Куделли,  М.  К.  Муранов,  М.  С.
Ольминский,  Г.  И.  Петровский,  Ф.  Н.  Самойлов,  И.  В.
Сталин, М. И. Ульянова.
Возглавляемая Лениным «Правда» стала могучим средством
партии  большевиков  по  идейному  и  организационному
руководству  рабочими,  солдатскими,  крестьянскими
массами. ЦК РСДРП(б) в июне 1917 г. отмечал, что линия
«Правды»  «единственно  правильная,  т.  к.  ее  безупречно
ведет Ильич...».
    1917 - 18 (5) апреля 1917 г. в большевистской "Правде" и
органе Петросовета "Известиях" была написанная Лениным
в  согласовании  с  представителями  других  партий
(меньшевиков,  эсеров,  Бунда),  члены которых  также  были
вынуждены  добираться  из  Швейцарии  в  Россию  через
Германию статья "Как мы доехали", в который выбранный
маршрут  объяснялся  препятствиями  к  проезду,  которые
чинили  правительства  Антанты  в  сговоре  с  формально
соглашавшимся  на  возвращение  всех  политэмигрантов
Временным правительством (на  тот  момент  выехавший из
США до их вступления в войну Троцкий еще оставался в
Канаде под арестом английских властей, которые сняли его с
парохода 3 апреля (21 марта по старому стилю)).
В статье подчеркивалось, что через Германию по условиям
поездки  пропускались  все  эмигранты  без  различия
политических  взглядов  (т.е.  и  сторонники  продолжения
войны),  вагон  был  экстерриториален,  а  предложения  о
встрече  со  стороны  германских  правых  социалистов
(поддерживавших  в  войне  свое  правительство)  русские
эмигранты отклонили.
В.И. Ленин "Как мы доехали"
   1919 -  18 апреля  1919 г.  на основе Центрального бюро
военных комиссаров был создан Политический отдел (с 15
мая - Политическое управление) Революционного военного
совета
    1919 - БЕЛЫЙ ТЕРОР.«Мы шли к власти, чтобы вешать, а
надо было вешать, чтобы прийти к власти»… (с) Корнилов
  1919  -  18  апреля  1919  г.  колчаковцы  казнили  в  Омске
руководителей  сибирского  большевистского  подполья,
арестованных  2  апреля  -  Александра  Александровича
Масленникова,  Павла  Андреевича  Вавилова,  Михаила
Моисеевича Рабиновича и Эльзу Козак.
    1919 - 18 апреля 1919 года КРАСНОЙ АРМИЕЙ был взят
Овидиополь, а немногим позднее — Тирасполь.
     1921 - 18 апреля 1921 года войска Красной Армии вошли
в Ереван.
    1922 - 18 апреля 1922 г. в Москве открылось автобусное
движение.
    1923 - 18 апреля 1923 г. по инициативе  Ф.Э.Дзержинского
создано спортивное общество «ДИНАМО».
Спортивное  общество  «Динамо»  было  учреждено  по
инициативе группы сотрудников и военнослужащих ОГПУ и
создавалось как организация, предоставляющая возможность
занятия  спортом  сотрудникам  органов  безопасности  и
правопорядка.
На протяжении всей истории существования Общества его
полное  официальное  название  несколько  раз  менялось,
однако краткое – «Динамо» – никогда. В 1926 году появилась
знаменитая динамовская эмблема – белый ромб, в котором
заключена литера  «Д»,  были утверждены образец  флага  и
бело-синяя форма спортсменов.
«Динамо»  быстро  развивалось,  становилось  массовым,
активно пропагандировало здоровый образ жизни и к 1929
году  имело  региональные  отделения  уже  в  200  городах
страны. Обществу принадлежат приоритеты в возрождении
и  развитии  в  СССР  бокса,  стрелкового  спорта  и  самбо.
Динамовские спортсмены долгие годы были сильнейшими в
этих видах спорта, а тренеры создали уникальную методику
преподавания и проведения тренировок.
С  первых  лет  своего  существования  «Динамо»  уделяет
большое  внимание  работе  с  детьми  и  подростками,  их
физическому  воспитанию.  В  1934  году  были  созданы
коллективы «Юный динамовец»,  в  которых начинали свой
спортивный  путь  десятки  заслуженных  мастеров  спорта,
чемпионов  Олимпийских  игр,  мира,  Европы  и  страны.  За
выдающиеся  успехи  в  развитии  спорта  «Динамо»  в  1937
году было удостоено ордена Ленина.
В  годы  Великой  Отечественной  войны  на  базе  Общества
формировались  первые  отряды  добровольцев.  В  историю
вошли футбольные матчи  ленинградского  «Динамо» в  дни
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достигнуто.
Это не значит, что полное единодушие было

всегда  и  во  всем.  Ведь  каждый  из  главных
конструкторов был специалистом и авторитетом
в своей  области  и,  соответственно,  имел  свою
точку зрения по разным вопросам. А это, в свою
очередь,  приводило  и  к  спорам,  и  к
разногласиям, подчас довольно глубоким. И вот
тут  основное,  решающее  слово  принадлежало
Главному  конструктору  ракетных  и  ракетно-
космических  систем  —  С.  П.  Королеву,
отвечавшему  за  разработку  в  целом.  Он  мог
иногда пойти и на компромисс, чтобы сохранить
единство, но не тогда, когда речь шла о вопросах
сугубо  принципиальных.  Здесь  он  был
непреклонен,  и,  как  правило,  его  точка  зрения
брала верх.

Всю  деятельность  Сергея  Павловича
отличает  четкая  последовательность  и
постоянная  нацеленность  на  непрерывное
движение  вперёд  и  вверх.  Эта  постоянная
нацеленность  на  будущее,  стремление  быть
впереди  своего  века,  пожалуй,  самая  яркая
отличительная черта Королева.

Сергей Павлович имел самые высокие звания
и награды и, как всякий человек, радовался им,
ценил их, но эти звания и награды не были для
него главным — главным было то дело, которое
так  высоко  оценивала  Родина.  Он  очень
гордился  своей  работой,  был  счастлив,  что
именно ему доверено столь важное и вместе с
тем  интереснейшее  направление  человеческой
деятельности,  и  очень  хотел,  чтобы  такую  же
гордость испытывали все его сотрудники.

Королев  оперативно  решал  технические  и
административно-хозяйственные  вопросы,  тем
самым  сокращая  сроки  разработок.  В  этом
помогали ему не только высокая должность, но
заслуженный  авторитет,  который  он  часто
использовал,  чтобы  помочь  людям,
обращавшимся  к  нему  за  помощью.  Каждый
обращавшийся  к  нему,  независимо  от  своего
служебного  положения,  знал,  что  Сергей
Павлович  сделает  все,  что  в  его  силах.  Надо
сказать,  что,  обладая  блестящей  памятью,  он
никогда  не  забывал  о  своих  обещаниях.  Такое
внимание  к  людям,  понимание  их  забот  и
проблем,  стремление  помочь  им  еще  больше
укрепляли  его  авторитет.  В  коллективе  его
любили.  И  до  сих  пор  люди,  работавшие  с
Сергеем  Павловичем,  вспоминают  о  нем  с
благодарностью и теплотой.

Королев  был  смелым  руководителем.
Зачастую новые разработки он начинал на свой
страх  и  риск,  не  дожидаясь  принятия
официальных  решений.  Это  во  многом
способствовало  сокращению  сроков  работ,  а
готовые  проекты,  а  иной  раз,  и  уже
изготовленные узлы и макеты служили веским,
подчас  решающим  доводом  в  пользу  той  или
иной идеи.

Работать  с  ним  было  нелегко  —  он  бывал
резким, иногда мог, хотя это случалось и редко,
незаслуженно  обидеть  человека.  Но  тогда  он
старался  загладить  свою  вину,  приносил  свои
извинения или своим дальнейшим отношением
давал  понять  обиженному  человеку,  что
чувствует себя неправым, хотя вряд ли подобные
признания давались ему легко, как,  впрочем, и
всякому самолюбивому человеку.

Кто-то  назвал  Королева  «конструктором
собственно ракет и космических аппаратов». С
этим  трудно  согласиться.  Достаточно
познакомиться  с  его  творческим  наследием,
поговорить  со  знавшими  его  людьми,  чтобы
ясно представить поразительную масштабность
его мышления, разносторонность его интересов,
которые  сделали  Королева  руководителем  и
лидером во всех работах по ракетной, а затем и

ракетно-космической технике. Сергея Павловича
волновали  самые  разнообразные  вопросы,
связанные  с  развитием  космонавтики,  —
организационные,  научные,  технические...  По
его  инициативе  были  созданы  такие  ведущие
отраслевые  организации,  как  Институт
космических исследований и Институт медико-
биологических проблем. А, ведь, он уже думал и
о  международном  сотрудничестве.  В  его
предложениях,  описанных  ещё  в  60-х  годах
прошлого  века  заложены  и  основы  будущей
программы  международного  сотрудничества
«Интеркосмос»,  и  некоторые  положения
международных договоров, принятых ООН.

Заслуги  С.  П.  Королева  огромны,  они
получили  признание  во  всем  мире.  Известный
шведский  физик,  лауреат  Нобелевской  премии
Ханнес  Альфвен  так  оценивал  его  вклад:
«Сергею  Королеву  больше,  чем  кому-либо
другому  принадлежит  заслуга  в  том,  что
космический век стал реальностью».

Для современных поколений 12 апреля 1961
года  —  далекая  история,  но  мы  постоянно
обращаемся  к  этим  событиям,  ставшим
золотыми  страницами  истории  человечества,  к
именам людей,  с  которыми связан величайший
подвиг  —  прорыв  в  космос.  Первыми  в  этом
списке стоят Сергей Павлович Королев и Юрий
Алексеевич Гагарин — Главный конструктор и
Первый космонавт.

Юрий Гагарин... Пожалуй, не было на нашей
планете человека, который пользовался бы такой
известностью  и  любовью  народов  всего  мира.
«Он всех нас позвал в космос», — сказал о нем
американский астронавт Нейл Армстронг.

Жизнь  и  подвиг  Юрия  Гагарина  —
воплощение  всего  лучшего,  что  рождено
Великим  Октябрем,  олицетворение  вечной
молодости  нашего  народа,  трудолюбия,
честности, преданности своему делу и идеалам
социализма.

С.  П.  Королев  говорил,  что  в  Юрии
Алексеевиче «сочетаются природное мужество,
аналитический  ум,  исключительное
трудолюбие».

Гагарин отвечал всем требованиям,  которые
предъявлялись  к  командиру  первого
пилотируемого  космического  корабля:  он  был
смел,  решителен,  хорошо  понимал  и  степень
риска,  и огромную моральную ответственность
перед  людьми,  перед  человечеством  за  успех
первого шага в неведомое.

Слава,  которая  обрушилась  на  Юрия  после
полета,  не  вскружила  ему  голову.  Когда его  за
рубежом спросили: «Не смущает ли вас, мистер
Гагарин, слава, которой окружено ваше имя?» —
первый космонавт планеты ответил: «Это не моя
личная  слава.  Разве  я  мог  бы  проникнуть  в
космос,  будучи  одиночкой?  Тысячи  советских
людей  трудились  над  постройкой  ракеты  и
космического корабля, на котором мне поручили
полет.  И  этот  полет  —  триумф  коллективной
мысли,  коллективного  труда  тысяч  советских
рабочих, инженеров, ученых. Это слава нашего
народа». В этом ответе — весь Гагарин. Юрий
Алексеевич был прост и одновременно глубок в
своих чувствах и мыслях, природная мягкость и
доброта души уживались с завидной твердостью
характера.

Несмотря  на  разницу  в  годах,  Сергея
Павловича и Юрия связывала большая дружба,
они с теплотой и уважением относились друг к
другу.  Они  были  коммунистами,  патриотами
Советской  Родины.  Были  твёрдо  убеждены  в
том, что обязанность коммуниста — быть всегда
впереди.  И  они  были  первыми  —  и  те,  кто
создавал  космические  корабли,  и  те,  кто
отправился  на  этих  кораблях  навстречу
неизвестности. Труд создателей и подвиг

блокады  и  «Матч  смерти»  между  сборной  немецких
авиаторов  и  не  успевшими  эвакуироваться  из
оккупированного города киевскими футболистами.
В послевоенные годы Общество вновь возродилось и начало
быстро развиваться. Успешные выступления динамовцев на
международной  спортивной  арене  способствовали  росту
популярности  и  авторитета  Общества  внутри  страны  и  за
рубежом.  Начиная  с  1952  года,  динамовцы  775  раз
становились  обладателями  Олимпийских  медалей  разного
достоинства.
В историю России и мира вошли имена таких выдающихся
спортсменов,  как  М.Исакова,  Л.Яшин,  А.Парфенов,
А.Карелин,  М.Воронин,  П.Колчин,  А.Романьков,
Л.Пахомова,  А.Горшков,  В.Царев,  В.Давыдов,  В.Васильев,
А.Мальцев  и  многие  другие  Чемпионы  мира,  Европы  и
Олимпийских игр.
   1924  -  18  апреля  1924  года  Президиум  ЦИК  СССР
утвердил Государственный флаг СССР.
  1927 -  18  апреля  1927 года открылся  IV Съезд  Советов
СССР (18—26 апреля).
    1930 - 14 апреля 1930 года на первой парашютной фабрике
изготовлены  первые  опытные  образцы  советского
спасательного парашюта НИИ-1.
К  концу  1931  г.  на  фабрике  изготовлено  более  5  тыс.
парашютов, в т. ч. 70 специальных десантных ПД-1.
В  1932  г.  изготовлено  12  035  комплектов,  что  позволило
стране прекратить импорт парашютов.
    1930 - 18 апреля 1930 года состоялись первые испытания
первого  экспериментального  реактивного  двигателя  ОР-1
(«опытный  реактивный  первый»),  работающего  на
воздушно-бензиновой смеси.
Опытная  установка ОP-1 использовалась  во  взаимосвязи с
теоретическими  исследованиями  по  ЖРД.  Обширный
комплекс выполненных на ней экспериментов позволил без
каких-либо промежуточных этапов приступить  к  созданию
авиационного ЖРД для практического применения — ОР-2.
   1913 - 19 апреля 1913 года, в легальном большевистском
журнале «Просвещение» № 3 была опубликована статья В.И.
Ленина «Три источника и три составные части марксизма».
Работа написана в связи с 30-летием со дня смерти Маркса.
Она  содержит  сжатый  анализ  исторических  корней,
сущности и структуры марксизма и была предназначена для
партийных  активистов,  пропагандистов  марксизма  среди
рабочих.
В.И.  Ленин  «Три  источника  и  три  составные  части
марксизма»
    1917 - 19 (6) апреля 1917 г. Ленин выступил на заседании
Бюро  ЦК  большевиков  с  осуждением  политики
"умеренного", выступавшего против свержения Временного
правительства, крыла партии (на тот момент возглавляемого
Каменевым  при  поддержке  Сталина),  а  в  "Правде"  была
опубликована  его  статья  "Два  мира",  в  которой  он
подчеркнул  отличие  позиции  Петросовета  и  "Известий"
насчет  эмигрантов  (Петросовет  несмотря  на  политические
разногласия  его  большинства  с  большевиками  призвал
Временное  правительство  организовать  возвращение  всех
политэмигрантов)  от  позиции  буржуазных  газет,
обвинивших большевиков в сговоре с Германией.
В.И. Ленин «Два мира»
    1918 - 19 апреля 1918 года Наркомат по военным делам
установил эмблему Красной Армии - пятиконечную звезду с
золотой каймой.
19 апреля 1918 года газета «Известия» сообщила:
«Комиссариатом  по  военным  делам  учрежден  чертеж
нагрудного  знака  для  воинов  Красной  Армии.  Знак
изображает  звезду  с  золотыми  лучами,  в  середине  на
красном поле золотые изображения плуга и молота…»
7 мая 1918 года вышел приказ Народного комиссариата по
военным делам № 321:
«Красноармейский  значок  есть  принадлежность  лиц,
состоящих на службе в войсках Красной Армии...»
Приказ № 42 от 8 мая 1918 года гласил:
«Каждый вновь поступающий в КРАНУЮ АМИЮ должен
снабжаться  Красноармейской  книжкой  с  отображением
подписи  под  обязательством,  а  также  красноармейским
значком: «Марсовой звездой с плугом и молотом».
   1919 — Интервенция.  Красные флаги над французской
эскадрой…
19  апреля  началось  восстание  на  французских  кораблях,
стоявших  в  Крыму  близ  Севастополя  и  посланных  им  на
помощь из Одессы.
Подготовка  восстания  велась  при  агитации  подпольных
коммунистических  организаций,  в
особенности«Иностранной коллегии». Советские источники
выделяют роль Жанны Лябурб, расстрелянной французской
контрразведкой в марте 1919 года.
Матросы выходили на  севастопольский  берег,  на  кораблях
поднимались  красные  флаги.  Мятеж  не  удавалось
окончательно  подавить,  и  к  началу  мая  все  французские
военные  корабли  оставили  Чёрное  море.  Мятеж  был
подавлен,  участники арестованы и осуждены на тюремное
заключение,  упоминается,  что  военный  трибунал  Нанта
приговорил  около  130  матросов.  Отдельно  называются  А.
Марти (на 20 лет) и Ш. Тийон (на 5 лет трудовых работ в
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первопроходцев  космоса  требовали  от  тех  и
других полной отдачи сил, безграничной веры в
то великое дело, которое они делали.

Сегодня,  спустя  три  четверти  века,
вспоминаются  слова  Сергея  Павловича
Королева:  «Космонавтика  имеет  безграничное
будущее,  и  ее  перспективы  беспредельны,  как
сама Вселенная».

Космос для науки, только для мирных целей, на
благо  человека,  неутомимо  разгадывающего
сокровенные тайны природы, — вот тот путь, по
которому  развиваются  и  осуществляются
советские  космические  исследования.
С. П. КОРОЛЕВ

Советские  люди  стали  первопроходцами.
Перед  ними  открылся  неведомый  мир:
таинственный,  суровый,  еще  непознанный,
полный  опасностей...  И,  однажды  шагнув  в
океан  звезд,  люди  пойдут  дальше,  добывать
новые  знания,  новые  сведения,  раскрывать
новые  тайны.  Это  нужно  тем,  кто  пойдет  за
ними,  нужно  планете,  всему  человечеству.
Ю. А. ГАГАРИН
Из книги  Звездный путь  /Сост. М. И. Герасимова, А. Г.
Иванов. — М.: Политиздат, 1986.— 351 с., ил.

Начиная с  этого номера,  мы начинаем
публиковать  большую  работу  донецкого
историка  В.И.  Кузина  о  революционных
событиях  1917  года  в  Донбассе.  История
революционных событий 1917 года в Донбассе
очень  интересна  и  во  многом  показательна
тем, как пролетарский край боролся за власть
рабочих  и  крестьян.  Наш  собственный
исторический опыт мы должны использовать
в  своей  борьбе  за  права  трудящихся  и  идеи
социализма.  Ещё  раз  нужно  вспомнить  те
события столетней давности и по именам тех
людей,  которые  совершали  революцию  и
боролся за её завоевания в Донецком крае. 

Глава 1. Русские революции 1917 года.
Донецко-Криворожская Советская

Республика

Февраль 2017 г. и исчезновение царской
монархии

Новый  мир  стучался  в  двери  старого.
Развитие промышленности в ХIХ в.  привело к
невиданным ранее явлениям в обществе и жизни
людей.  Достижения  первой  технической
революции,  сопровождавшиеся  появлением
машинного  производства,  порождало  людей
нового облика.

До  ХIХ  в.,  и  на  всём  его  протяжении,
Россия  имела  традиционную  феодальную
структуру  организации  общества.  Для
феодализма  было  характерно  наличие  трёх
социальных  групп:  духовенства,  дворянства,
чьим  уделом  была  защита  государства  от
внешних  врагов,  и  третьего  сословия,
создававшего материальные блага, которые в

основном  уходили  на  военные  нужды
государства.  Теперь  же,  с  появлением
промышленных  предприятий,  третье  сословие
распалось  на  несколько  социальных  классов.
Помимо  крестьянства,  составлявшего
большинство жителей России, возникали новые
социальные группы среди городского населения.
В городах, традиционно населённых мещанами
и купцами, с развитием промышленности начали
появляться  собственники  заводов,  фабрик,
трудившиеся  на  предприятиях  рабочие  и
инженеры.  Промышленное  производство
выдвигало особые требования к работникам на
предприятиях  –  им  необходимо  было  обладать
разного  рода  техническими  знаниями,  иметь
начатки  грамотности.  Для  инженеров  и
технического  персонала  требования  были  ещё
выше,  их  уровень  подготовки  предполагал
высокую  степень  образованности.  Подобные
запросы  к  работающим  на  индустриальных
предприятиях,  в  свою  очередь,  требовало
наличие  учителей,  преподавателей,  научных
кадров,  которые  бы  их  обучали.  Расширение
сети  учебных  заведений  от  простейших
церковно-приходских школ до университетов и
специализированных  институтов  привело  к
формированию  преподавательского  слоя.
Развивалось искусство, потребителями которого
были во многом жители городов, что касалось,
прежде  всего,  литературы,  театра,  огромную
роль  в  жизни  общества  начинает  играть
журналистика  и  периодическая  печать.  Так
постепенно формировался класс интеллигенции.
Весь этот новый нарождавшийся мир приходил в
противоречие  со  старой  организацией
государства  и  общества,  зиждившегося  на
феодальных основах и самодержавии.

Нежелание  российского  самодержавия
учитывать  новые  явления  в  жизни  страны  и
проводить  принципиальные  реформы  в
обществе  вело  к  социально-политическому
напряжению в  России.  Временами  напряжение
выливалось  в  конфликт  общества  с  властью.
Общественное брожение в Российской империи
привело  сначала  к  появлению  разного  рода
общественных  кружков,  затем  организаций,  в
итоге,  в  начале  ХХ  в.  начали  создаваться
политические  партии,  революционные  по
своему  духу.  Россия  неизбежно  шла  к
революции. Бездарность и безволие последнего
российского  императора  привела  сначала  к
революции  1905-1907  гг.,  а  затем  к  Февралю
1917 года.

Донбасс  конца  ХIХ  –  начала  ХХ  вв.
является  одним  из  ярких  примеров,
подтверждающим  закоснелость  царской
государственной  системы  и  неизбежность
революции  третьего  сословия.  В  этой  связи
можно проследить состояние дел в Бахмутском
уезде.  В  него  помимо  самого  г.  Бахмута
(современный  Артёмовск)  и  сельской  округи
входило большое количество промышленных и
шахтных  посёлков  Донбасса,  через  уезд
проходила  сеть  железных  дорог  юга  России.
Администрация  уезда  и  его  сельские  жители
отличались  характерным  для  всей  империи
консерватизмом и косностью управления. В этом
отношении  показателен   состав  Бахмутского
земства.  По  данным  1904  г.,  уездное  земство
состояло из 20 помещиков, 10 крестьян и только
6  предпринимателей.  Сам  уездный  город
насчитывал население 30 тыс. человек, тогда как
в посёлке Юзовка,  не  имевшего статус  города,
проживало  40  тыс.  человек,  а  к  1917  г.  его
численность  достигала  70  тыс.  человек.
Формирование  бюджета  уезда  имело  ряд
характерных особенностей. На конец 90-х годов
ХIХ в. отчисления в бюджет от промышленных
предприятий составляло 56%, к ним следует

Марокко).
Восстание на кораблях франц. флота убедительно показало
великую  силу  пролетарского  интернационализма  и
солидарности междунар. пролетариата с Сов. Россией.
«Путем  агитации  и  пропаганды  мы  отняли  у  Антанты  ее
собственные войска. Мы победили империалистов не только
при помощи наших солдат, но и опираясь на сочувствие к
нам их собственных солдат»
(В.И.Ленин, Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 40, с. 125).
    1935 - 19 апреля 1935 года организовано добровольное
физкультурное общество «Спартак».
    1917 - 20 (7) апреля 1917 г. открылся фронтовой съезд
военных и  рабочих депутатов   АРМИИ и  тыла  Западного
фронта.
    1917 - 20 (7) апреля 1917 г. открылся I губернский съезд
крестьянских  депутатов  в  Минске  под  председательством
М.В. Фрунзе.
    1917 - 20 (7) апреля 1917 г. благодаря запросу министра
иностранных  дел  Милюкова,  сделанному  под  давлением
Петросовета,  британские  власти  освободили  Троцкого,
содержавшегося в канадском городе Галифакс под арестом с
конца  марта  -  до  Февральской  революции  он  находился  в
США,  откуда  пытался  добраться  в  Россию  морем  через
Канаду.  Его  арест  стал  для  русских  политэмигрантов  в
Швейцарии важнейшим аргументом в  пользу  возвращения
через Германию, а не через страны Антанты, а сам Троцкий,
с 1903 г. бывший политическим противником большевиков,
стал  одним  из  лидеров  сближавшихся  с  большевиками  и
летом  вошедших  в  РСДРП(б)  "межрайонцев"  (изначально
пытавшихся объединить большевиков и меньшевиков; в их
числе  были  будущий  глава  Петроградской  ЧК  и  жертва
белого  террора  Урицкий,  будущий  нарком  культуры
Луначарский,  первый  секретарь  ЦК  КП(б)У  и  делегат  от
УССР на учредительной конференции ООН Мануильский и
т.д.).
   1917 - 20 (7) апреля 1917 г. опубликование в 26 номере
газеты «Правда» «апрельских тезисов» Ленина.
   1918  -  20  апреля  1918  г.  германские  войска  захватили
Славянск и Мариуполь.
    1918 - 20 апреля 1918 г. в Ташкенте открылся V краевой
съезд Советов Туркестанского края (20 апреля - 1 мая 1918
г.),  объявивший  Туркестан  автономной  Советской
республикой, входящей в состав РСФСР.
  1919  -  20  апреля  1919  г.  в  Севастополе,  в  котором
установилось  двоевластие  ревкома  и  франко-греческих
интервентов  (белогвардейцы завершили  эвакуацию уже  17
апреля)  французские  матросы  попытались  вместе  со
сторонниками красных в городе провести демонстрацию под
красными  флагами.  Французские  офицеры  и  греческие
войска  напали  на  участников  демонстрации,  несколько
человек  было  убито  и  ранено.  При  таких  настроениях  в
рядах  вооруженных  сил,  призванных  сохранить  контроль
Антанты  над  Крымом,  французское  командование  было
вынуждено вывести войска и флот из Крыма.
Мемориальная доска, установленная на одном из домов на
улице Большая Морская в городе Севастополе
   1919 - 20 апреля 1919 г. началась так называемая Уральская
оборона 1919 - действия 22-й стрелковой дивизии КРАСНОЙ
АРМИИ4-й  армии  20  апр.-  11  июля  по  защите  города
Уральска от белоказачьей Уральской армии.
  1922  -  20  апреля  1922 года образована Юго-Осетинская
автономная  область  в  составе  Грузинской  Советской
Социалистической Республики. Ныне -  Республика Южная
Осетия.
  1932 - 20—29 апреля — 9-й Всесоюзный съезд профсоюзов.
  1933 - 20 апреля 1933 года по инициативе А.М. Горького в
СССР стала выходить в свет книжная биографическая серия
«Жизнь замечательных людей».
  1934 -  20  апреля  1934 года -  первое присвоение  звания
Герой  Советского  Союза  семерым  лётчикам,  спасшим
экипаж парохода «Челюскин»:
М.В. Водопьянов,
И.В. Доронин,
Н.П. Каманин,
С.А. Леваневский,
А.В. Ляпидевский,
В.С. Молоков,
М.Т. Слепнев.
    1917 - 21 (8) апреля 1917 г. в "Правде" была опубликована
статья  Ленина  "Луиблановщина",  в  которой  он  подверг
критике  руководство  Петросовета  (Чхеидзе,  Церетели,
Стеклова)  за  требование  от  Временного  правительства
отказаться от аннексий - без борьбы с этим правительством,
которое  не  могло  не  выражать  интересы ведущей войну в
своих интересах буржуазии.
    1920 - 21 апреля 1920 г. Япония захватила Александровск-
Сахалинский, административный центр Северного Сахалина.
   1921 - 21 апреля 1921 года В.И. Ленин закончил работу над
брошюрой  «О  продовольственном  налоге  (Значение  новой
политики и ее условия)».
  1925 -  Преобразование Чувашской автономной области в
Чувашскую АССР.
   1931 - 21 апреля 1931 года на Ковровском экскаваторном
заводе  (Владимирская  область)  был  выпущен  первый
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добавить ещё 14% налогов от соляных шахт. 
К  1904  г.  доля  бюджетных  поступлений  от
промышленных  предприятий  выросла  до  83%,
тогда как на аграриев приходилось всего 9,84%.
Земство обложило только одно Новороссийское
общество  Юзовки  налогом  в  1,5  млн.  рублей,
тогда как весь город Бахмут приносил в  казну
всего около 0,9 млн. рублей. При столь весомых
отчислениях,  Юзовка  десятилетиями  не  могла
добиться  от  уезда  постройки больницы.  В том
же  1904  г.  в  расходах  Бахмутского  уезда  ни
копейки  не  было  выделено  на  образование  и
медицину  Юзовки.  Больница  в  посёлке  была
построена только в 1912 г.
Помещичье-крестьянский  состав  правителей
Бахмутского  уезда  отличался  помимо
несправедливого  распределения  средств,
заработанных  предприятиями  региона,  ещё  и
прямым  саботированием  нужд
промышленности.  Для  развития  предприятий
были  необходимы  дороги  –  эти  кровеносные
сосуды экономики, – но уездные власти всячески
саботировали  выделение  общественных  земель
под их строительство. Игнорирование интересов
промышленников  и  рабочих  неизбежно  вело  к
нарастанию  в  их  среде  недовольства
государственным  устройством  империи,  при
котором  привилегированное  положение
оставалось  за  феодальными  структурами
прошлого.  Противоречия  между  уездным
центром  и  новыми  промышленными
образованиями края вылились в ситуацию, при
которой  промышленные  центры  Донбасса
дистанцировались  от  уездов  и  приобретали
совершеннейшую  самостоятельность.
Российский  юрист  Генрих  Слиозберг,
посетивший наш край, писал:
«Юзовка  была  самостоятельным  княжеством,
где общероссийские законы применялись лишь в
тех случаях, когда нужно было выйти с какими-
нибудь  правовыми  отношениями  за  пределы
посёлка или местечка».
Высокая  степень  автономности  многих
заводских  и  шахтёрских  посёлков  Донбасса
закономерно  привела  к  тому,  что  в  дни
Февральской революции и в летний период 1917
г.,  когда  вся  страна  сваливалась  в
коллапсирующее состояние,  в Донбассе  начали
формироваться самостоятельные органы власти
без  всякого  участия  в  их  деятельности
центральных властей. Навыки управления всем
спектром  социально-экономической  жизни
посёлков  заводов  и  шахт,  городскими  и
поселковыми  промышленными  центрами
региона,  позволили  в  последующем выстроить
самостоятельное  государственное  образование,
каким стала Донецко-Криворожская республика.
Переплетение  клубка  социальных,
экономических,  политических  противоречий
Российской  империи  остро  проявилось  с
началом первой мировой войны. Война больно
ударила по рабочим Донбасса. Призыв в армию
приводил к  тому,  что  от  30% до 40% рабочих
заводов  и   до  половины  всех  шахтёров  было
призвано  в  армию.  Согласно  указу  1916  г.  о
привлечении  «инородческого»  населения  для
работ на горных предприятиях в Донбасс начали
завозить  киргизов  (современных  казахов),
калмыков  и  даже  китайцев.  Потеря
квалифицированных кадров, на замену которым
приходили  женщины,  подростки,  инородцы,
крестьяне из сёл, вело к падению добычи угля и
выпуску  промышленной  продукции  низкого
качества.  В  итоге  царскому  правительству
пришлось  принимать  решение  об  отсрочки  от
призыва в армию для рабочих Донбасса.
Сильно  по  рабочим  била  эксплуатация  их
владельцами  предприятий.  Капиталисты,
пользуясь возросшим во время войны спросом

на  металл  и  уголь,  обогащались  невиданным
ранее  образом.  Привлечение  на
металлургические  предприятия  и  шахты
военнопленных, составлявших в феврале 1917 г.
около  27%  от  общего  числа  рабочих,  так  же
приводило  к  обогащению  местной  буржуазии.
Положение  рабочих  из-за  роста  цен  и
сокращения  доходов  постоянно  ухудшалось.  С
началом  войны  реальная  заработная  плата
рабочих,  с  учётом инфляции и  покупательской
способности,  уменьшилась  в  три-четыре  раза.
Спрос  на  стратегическое  сырьё  для  войны
приводил  к  увеличению  продолжительности
рабочего дня. Сверхурочные работы в условиях
войны  были  законодательно  объявлены
обязательными.  Изнурительный  труд,
недоедание  сказывались  на  людях  –
фиксировались физическое истощение людей и
массовые  заболевания.  Закономерно  нарастали
протестные  настроения  в  рабочей  среде.
Поражения  на  русско-германском  фронте  и
разложение господствующего класса Российской
империи,  капиталистическая  жадность
буржуазии  ускорили  процессы  овладения
трудовыми  массами  идеями  революции.  В
памяти  рабочих  остались  кровавые  события
революции 1905 г. в Донбассе, и трудовая злость
наполняла сердца рабочих. В Донбассе активно
в  военные  годы  начали  работу  всероссийские
социалистические  партии.  Несмотря  на  их
разгром  царской  охранкой  в  предвоенный
период,  они  постепенно  восстанавливались  и
начинали  всё  деятельнее  себя  проявлять  в
народной среде.
Социалистические  идеи  пользовались  большой
популярностью в российском обществе, и в этом
отношении  Донецкий  край  не  являлся
исключением.  Среди  левых  партий  России
наибольшей  по  численности  и  по  своему
влиянию  были социал-революционеры  (эсеры).
Популярность  эсеров  была  обусловлена
отстаиванием  ими  идей  о  необходимости
кардинальных  аграрных  преобразований  в
России.  Эсеровская  программа  предполагала
упразднение  помещичьего  землевладения  и
передачу  земли  крестьянам  в  уравнительное
пользование. Россия была крестьянской страной,
и  потому  вопрос  о  земле  являлся  самым
животрепещущим  для  общества.  В  дни
Февральской  революции  эсеры  выступали  за
продолжение  войны,  при  этом  они  выдвигали
утопический  лозунг  «справедливого  мира  без
аннексий  и  контрибуций».  Относительно
проведения  социальных  реформ  они  считали
необходимым  отложить  их  до  созыва
Учредительного собрания.
Параллельно  с  социал-революционерами
активизировала свою работу Российская социал-
демократическая  рабочая  партия  (РСДРП).
Несмотря  на  то,  что  к  1913 г.  она  фактически
была  разгромлена,  всё  же  социал-демократам
удалось сохраниться как партии. С нарастанием
в  рабочей  среде  протестных  настроений  на
рудниках  Горловско-Щербиновского  района
(Горловка  и  Дзержинск),  Берестово-
Богодуховского  района  (Макеевка),  «Ветка»
Юзовки  (Донецк),  Ртутном,  Фурсовском
руднике, на металлургических заводах Енакиево
и Юзовки – вновь возрождались ячейки социал-
демократической  партии.  Для  революционной
борьбы  большевистское  Русское  бюро  ЦК
РСДРП(б),  находившееся  за  границей,  и
Петроградский комитет РСДРП(б) направляли в
Донбасс своих проверенных профессиональных
революционеров.  Известно,  что  в  Макеевке
работал  С.И.  Лапин  (В.  Курочкин),  усилия
которого  были  направлены  на  укрепление
партийных организаций на  местах.  Итогом его
работы стало создание в ноябре 1915 г.

советский экскаватор.
    1932 - 21 апреля 1932 года создан Тихоокеанский флот
ВМФ СССР.
  1870 — 22 апреля 1870 г. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА
ИЛЬИЧА ЛЕНИНА(УЛЬЯНОВА)
    1917 - 22 (9) апреля 1917 г. в "Правде" была опубликована
статья  Ленина  "О  двоевластии",  в  которой  он
охарактеризовал  положение  в  России  как  двоевластие
буржуазного Временного правительства и пролетарских по
составу  и  социальной  базе,  но  мелкобуржуазных  по
политической позиции их тогдашнего большинства Советов.
Призывая  к  свержению  Временного  правительства,  Ленин
указал,  что  оно  невозможно  без  получения  действительно
пролетарскими силами большинства в Советах.
  1918  -  22  апреля  1918  г.  Декретом  ВЦИК  учрежден
всевобуч (всеобщее военное обучение граждан).
   1918  -  22  апреля  1918  г.  декретом  ВЦИК  "О  порядке
замещения  должностей  в  Рабоче-Крестьянской  Красной
Армии"  была  отменена  выборность  командиров  РККА,
кроме  выбора  командиров  рот  и  батальонов  из  5
предлагаемых командиром части кандидатур.
   1918  -  22  апреля  1918  г.  Совнарком  принял  декрет  о
национализации внешней торговли.
  1918  -  22  апреля  1918  г.  под  давлением  Турции
провозглашена  независимая  от  России  Закавказская
Социалистическая Федеративная Советская Республика.
    1918 - 22 апреля 1918 г. ВЦИК утвердил первый единый
текст  советской  военной  присяги.  Сама  присяга  тогда
называлась  «Формула  торжественного  обещания».  Текст
торжественного  обещания  был  утвержден  советским
правительством 25 апреля 1918 года. По распоряжению В.И.
Ленина  этот  текст  печатался  в  «Служебной  книжке
красноармейца»  -  военном  билете  РККА.  С  первой,
ленинской, присягой шли в бой полки Красной армии.
    1919 - 22 апреля 1919 г. Ленин направил командующему
Украинским  фронтом  Антонову-Овсеенко  телеграмму  с
требованием перебросить подкрепление на Донбасс для того,
чтобы выбить белых из этого региона, а затем - из Таганрога
и Ростова.
    1919 - 22-26 апреля 1919 г. - ожесточенные бои советских
войск  с  белогвардейцами  у  реки  Салмыш  (к  северу  от
Оренбурга),  в  результате  которых было нанесено  крупное
поражение наступавшим колчаковским войскам.
  1920  -  22  апреля  1920  г.  Бакинское  бюро  Кавказского
краевого  комитета  РКП(б)  приняло  решение  о  начале
вооруженного восстания в Азербайджане.
  1931  -  22  апреля  1931  года  Совнарком  СССР  принял
постановление о советском гражданстве.
    1906 - 23 апреля 1906 года открылся IV съезд РСДРП (23
апреля  -  8  мая  1906  г.),  вошедший  в  историю  как
Объединительный.  Признавая  организационное  единство
РСДРП,  большевики-ленинцы  оставляли  за  собой  право
идейной  борьбы  с  остальными  социал-демократами.
Главным  идейным  результатом  съезда  явилось,  по  словам
Ленина,  «не  объединение,  а  ясная  и  определенная
размежевка» фракций социал-демократии.
Четвертый  (объединительный)  съезд  РСДРП  апрель  -  май
1906 года
    1912 - 23 апреля 1912 года большевистская газета «Звезда»
объявила о предстоящем выходе ежедневной рабочей газеты
«Правда».
   1919 - 23 апреля 1919 г. состоялось заседание Политбюро
ЦК РКП(б), на котором были рассмотрены меры по обороне
Советской  республики  и  оказанию  военной  помощи
Венгерской Советской республике.
    1919 - 23 апреля 1919 г. ЦК РКП(б) обратился с письмом к
партийным организациям о мобилизации всех сил партии на
защиту завоеваний революции,  а  также о  создании частей
особого назначения (ЧОН).
    1920 - 23 апреля 1920 г. антисоветский мятеж начался во 2
бригаде  (на  следующий  день  –  в  3-й  бригаде)  Червоной
украинской  галицкой  армии  –  бывших  вооруженных  сил
Западно-Украинской Народной Республики, в январе 1920 г.
перешедших на сторону красных.
  1920  -  23  апреля  1920  г.  в  Анкаре  состоялось  первое
заседание  Великого  национального  собрания  Турции,
противопоставившего себя марионеточному режиму султана
Мехмеда VI в оккупированном Антантой Константинополе.
   1920  -  23  апреля  1920  г.  Московский  комитет  РКП(б)
провел  в  честь  50-летнего  юбилея  Ленина  собрание,  на
котором выступили А. М. Горький, А. В.Луначарский, М. С.
Ольминский и другие. В своей речи Ленин сделал упор на
пожелании, «чтобы мы никоим образом не поставили нашу
партию в положение зазнавшейся партии».
    1929 - 23 апреля 1929 года открылась XVI конференция
ВКП(б)  (23  -  29  апреля  1929 г.),  которая  приняла Первый
пятилетний  план  развития  народного  хозяйства  СССР  на
1929—32  гг.  и  призвавала  трудящихся  к  развертыванию
социалистического соревнования.
XVI конференция ВКП(б). Стенографический отчет
  1932 - 23 апреля 1932 года в соответствии с решением ЦК
ВКП(б)  «О  перестройке  литературно-художественных
организаций»  распустились  все  писательские  организации,
на  месте  которых  создаётся  единый  Союз  советских
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Макеевского  комитета  РСДРП(б),  который
сыграл большую роль в последующих событиях
двух революций. Возглавил комитет А.Б. Батов,
в его состав вошли С.И. Лапин, Т.И. Кириленко
и ряд других партийных товарищей. Летом 1916
г.  Макеевский  комитет  начал  издавать  газету
«Правда  труда»  и  листовки.  К  1917  г.  в
макеевской  организации  насчитывалось  свыше
400  большевиков.  Несмотря  на  все  сложности
подпольной  и  нелегальной  работы,  именно
большевистский  комитет  весной  1916  г.
руководил  забастовкой  на  шахтах  Горловско-
Щербиновского  угольного  района.  О  её
масштабе  говорит  количество  участников  –
около 25 тыс. рабочих. В таких промышленных
центрах,  как  Юзовка,  Мариуполь,  Бахмут
большим  влиянием  обладала  другая  фракция
РСДРП – меньшевиков.
В  либеральной  среде  буржуазии,  мелких
собственников,  интеллигенции  Донбасса
популярностью пользовались  партии кадетов  и
октябристов. На фоне революционных событий
весны 1917 г. произошла консолидация всех этих
сил вокруг партии кадетов, при чём, сами кадеты
явно  «полевели».  Им  приходилось  учитывать
настроения  масс.  Они  сменили  лозунг
конституционной  монархии  на  поддержку
республиканского государственного устройства.
При этом кадеты продолжали твёрдо отстаивать
лозунг войны до победы.
К  общественному  недовольству  в  стране
добавился кризис в правящем классе Российской
империи.  Из-за  неудачного  для  России  хода
первой  мировой  войны,  бездарной  внутренней
политики, одиозной фигуры Распутина, которого
особенно  ненавидел  весь  высший  свет
Петербурга,  к  концу  1916  г.  авторитет  царя
сильно  упал.  Против  российского  императора
Николая II оказались настроены практически все
политические и общественные силы России. Как
писал в своих воспоминаниях генерал Деникин
о тех днях:
«Полное  политическое  и  моральное  падение
авторитета царя и его близкого окружения. Это
привело  к  тому,  что  царя  бросили  и  армия,  и
церковь, и  даже близкие родственники великие
князья. Именно они и стали той силой, которая
положила конец монархии в России».
Император  России  оказался  в  одиночестве,
лишившись  опоры  в  российском  обществе.
Роковым  для  последнего  императора  России
явилось  формирование  к  нему  оппозиции
великих князей дома Романовых,  образовавших
так  называемую  «великокняжескую  фронду». 
Падение  уважения  к  Николаю привело  к  тому,
что самое ближайшее окружение в той или иной
форме  требовало  от  него  отхода  от
государственного управления Распутина, а также
супруги  царя,  Александры  Фёдоровны,  и
окружавших  её  немцев.  Показательно  одно  из
писем,  которое  великий  князь  Николай
Михайлович  направил  Николаю  II.  В  нём
говорилось:
«Так  дальше  управлять  Россией  немыслимо...
Ты  веришь  Александре  Фёдоровне.  Оно  и
понятно. Но что исходит из её уст, есть результат
ловких  подтасовок,  а  не  действительной
правды...  Если  бы  тебе  удалось  устранить  это
постоянное  вторгательство  во  все  дела тёмных
сил, сразу началось бы возрождение России...»
Витали  среди  петербургской  фронды  идеи  о
необходимости  создания   «ответственного
министерства». Суть подобных идей состояла в
том,  что  правительство  должно  было  быть
ответственно  перед  парламентом,  которое
исключало зависимость правительства от воли и
прихотей  царя.  Как  любая  идея,  она  должна
была  иметь  своё  обоснование.  Поэтому
великими князьями в той или иной форме

озвучивалась  мысль,  что  свержение  царя
обусловлено  интересами «спасения  монархии».
К внутрикняжеской оппозиции присоединилась
даже  мать  царя,  вдовствующая  императрица,
потребовавшая  от  сына  отставки  с  должности
председателя  правительства  немца  Штюрмера,
считавшегося креатурой Распутина. Дело дошло
до  того,  что 2  декабря 1916  г.  великий
князь Павел Александрович потребовал встречи
с императором, на которой он заявил от имени
семейного  совета  о  необходимости  принятия
конституции и удалении Распутина и Штюрмера
от двора. На что царь ожидаемо ответил отказом.
16  декабря  1916 года  произошло  убийство
Распутина.  Весьма  символично,  что  в  нём
участвовал  один  из  представителей  дома
Романовых – великий князь Дмитрий Павлович.
Смерть  Распутина  оказала  деморализующее
состояние на семью Николая II. Угрозы витали и
над  самим  императором.  22  декабря  1916 г.
французский  посол  в  России  М.  Палеолог,
оставивший после себя дневники того времени,
писал:
«Вечером  я  узнал,  что  в  семье  Романовых
великие тревоги и волнение.
Несколько великих князей, в числе которых мне
называют трёх сыновей великой княгини Марии
Павловны:  Кирилла,  Бориса и  Андрея,  говорят
ни больше, ни меньше, как о том, чтобы спасти
царизм  путём  дворцового  переворота. С
помощью  четырёх  гвардейских  полков,
преданность  которых  уже  поколеблена,  они
двинутся ночью на Царское Село; захватят царя
и  царицу;  императору  докажут  необходимость
отречься  от  престола;  императрицу  заточат  в
монастырь;  затем  объявят  царём  наследника
Алексея  под  регентством  великого  князя
Николая Николаевича».
Пребывание  в  такой  атмосфере,  особенно  на
фоне  выступлений  народа  в  Петрограде  с
лозунгами  «Долой  самодержавие!»,  самым
пагубным образом сказывалось на психическом
состоянии  Николая  II.  1  марта великие  князья
Михаил Александрович, Кирилл Владимирович
и  Павел  Александрович  подписали  проект  так
называемого манифеста «О полной конституции
русскому  народу».  Предполагалось,  что  царь
должен  согласиться  его  подписать.  Под
давлением командующих фронтов 2 марта 1917
г.   российский император Николай II  подписал
своё  отречение,  со  словами  «если  так  будет
лучше  для  России».  Отречение  предполагало
передачу  права  наследования  великому  князю
Михаилу Александровичу.  На следующий день
великий  князь  обнародовал свой  акт  о
намерении  принять  верховную  власть  только
после  того,  как  на  Учредительном
собрании «выразится  народная  воля
относительно окончательной формы правления в
стране».
Отречение  Николая  II  было  только  началом
русской  революции,  а  не  её  окончанием,  как
тогда казалось многим общественным деятелям
либерального  толка.  В  России  накопилось
огромное социальное напряжение, чтобы одним
отречением  царя  было  возможно  остановить
нарастание событий. Народные массы требовали
кардинальных  изменений  в  обществе  и
государстве. После 2 марта 1917 г. Россия начала
стремительно скатываться в водоворот событий,
который  привёл  к  Великой  Октябрьской
социалистической  революции.  Ленинское
теоретическое  положение  о  том,  что  для
революции  необходимо  несколько  условий:
«низы» не хотят жить по-старому, а «верхи» не
могут  управлять  как  прежде,  и  всё  это  при
активности масс, готовых идти даже на смерть в
своей борьбе, – подтвердилось в конце 1916 г. и
1917 г.  В.И. Кузин (Продолжение следует)

писателей.
    1917 - 24 (11) апреля 1917 г. о согласии с "Апрельскими
тезисами"  заявил  Сталин;  среди  видных  деятелей
большевиков  их  противниками  остались  только  Каменев,
ненадолго ставший основным внутрипартийным оппонентом
Ленина, Рыков и Ногин.
  1917  -  24  (11)  апреля  1917  г.  опубликование  закона
Временного  правительства  «Об  охране  посевов»,
гарантировавшего помещикам охрану их земли и хлеба.
   1918 - 24 апреля 1918 г. съезд Советов еще не образованной
Иваново-Вознесенской губернии постановил включить в ее
состав  Кинешемский,  Юрьевецкий  и  Шуйский  уезды,  а
также  часть  волостей  Нерехтского,  Ковровского  и
Суздальского  уездов.  20  июня  1918  г.  создание  губернии
было  утверждено  ВЦИК,  и  впервые  Иваново-Вознесенск
(ныне Иваново), на тот момент один из крупнейших центров
российской  промышленности,  получил  статус  центра
крупной административно-территориальной единицы.
  1919  -  24  апреля  1919  г.  революционный  комитет
восстановил Советскую власть в Севастополе.
    1920 - 24 апреля 1920 г. приказом РВСР были созданы
Морские  силы  Черного  и  Азовского  морей  (в  1935  г.
преобразованы  в  Черноморский  флот  СССР).  Первым
начальником сил был назначен начальник штаба Балтийского
флота, капитан 2 ранга старого флота А.В.Домбровский.
    1920 - 24 апреля 1920 г. Центральный Комитет РКП(б), в
связи с угрозой нападения буржуазно-помещичьей Польши,
обратился к местным партийным организациям с призывом
мобилизовать коммунистов на Западный фронт.
   1923  -  24  апреля  1923  года  Замоскворецкий  райком
комсомола  Москвы  при  пионерском  отряде  создал  группу
ребят  8—11  лет.  Их  назвали  октябрятами  в  честь
Октябрьской революции.
При  первых  пионерских  отрядах  в  городах
организовывались группы детей пролетариата в возрасте от 8
до  11  лет  –  помощников  и  будущей  смены  пионеров  и
комсомольцев.  Этим  группам  давали  разные  ласковые
названия,  например  «красные  звёздочки»  на  Украине,
«красные маки» в Сибири, «цветочки», «букеты» и «садики»
на Кавказе, «красные зёрнышки» в Одессе и пр.
В Москве популярным стало название «октябрята», в честь
победы Октябрьской революции.  Так  их  с  1923 г.  и  стали
называть официально. Октябрята объединялись в звёздочки
(аналог  пионерского  звена)  –  5  октябрят  и  ещё  «серп»  и
«молот» – вожатый звёздочки и его помощник.
Подобно  тому,  как  комсомол  руководил  деятельностью
пионерской  организации,  за  октябрят  отвечали  юные
ленинцы  –  пионерские  дружины  и  отряды  создавали
октябрятские группы и организовывали их работу. Один из
их законов напрямую говорил: «Пионер – товарищ и вожак
октябрят».
Первые законы и обычаи октябрят, по сути, – квинтэссенция
пионерских.
Законы:
Октябрята  помогают  пионерам,  комсомольцам,
коммунистам, рабочим и крестьянам.
Октябрята стремятся стать юными пионерами.
Обычаи:
Октябрята следят за чистотой своего тела и одеждой.
Октябрята любят работать.
Девизы  и  лозунги  у  малышей  были  такие  же,  как  и  у
пионеров.  Но  вместо  красного  галстука  октябрята  носили
нашитую  на  рубашку  на  груди  слева  красную  звезду.
Впоследствии  она  трансформировалась  в  значок  в  форме
звёздочки, в середине которой находился портрет Ленина в
детстве.

  1926  -  24  апреля  1926  г.  -  Подписание  договора  о
ненападении и нейтралитете между СССР и Германией.
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