
замечанию  С.Л.  Франка,  «кто  верит,  что  чья-то  мысль,  вера,  учение
обладают абсолютной правдой, тот будет использовать мораль деспотизма».
Это правило проявилось не только в российской истории, но и в истории
других  стран.  Закончив  весьма  престижные  учебные  заведения  и  будучи
образованными людьми («интеллигентами», если использовать российский
термин), такие лидеры, как Хо Ши Мин, Пол Пот, Йенг Сари, Абдель Малек
и  другие  создали  в  своих  странах  под  гуманистическими  лозунгами
жестокие политические режимы.  

УДК 94 (100) "1914/19"

«ПРЕДПОСЫЛКИ БУРЖУАЗНОЙ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. РАЗВИТИЕ

РЕВОЛЮЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ»

Е. Н. КУПРАЦЕВИЧ
Советский районный комитет КПБ г. Гомеля

В этом году  нам предстоит  отметить  100-летие  одного  из  важнейших
событий  в истории человечества – Великой Октябрьской социалистической
революции. История Октябрьской революции 1917 г. с дней ее свершения и
до  настоящего  времени  представляется  с  различных  позиций.  Западная
историография,  особенно  русофобской  направленности,  и  вся  идеология
буржуазного  общества  стараются  представить  Октябрьскую  революцию
либо  как  «большевистский переворот»  экстремистов,  рвущихся  к  власти,
либо как «историческую ошибку» опять-таки «экстремистов-большевиков»,
совершивших  «насилие  над  народом  и  историей».  Концепции
«незакономерности», «преждевременности» социалистической революции в
России  исходят  из  двух  отклонений  от  принципов  научно-исторического
анализа:  отрицание  объективного  характера  развития  революционного
процесса  как  движения  народных  масс  и  отрицания  цивилизационного
своеобразия  в  закономерности  смены  общественно-экономических
формаций.

Отказывая  Октябрьской  революции  в  России  в  названии  «Великая»,
буржуазная  историография  (например,  Пайпс  Р.  Русская  революция.  М.,
1994.)  нарушает   принципы  истории.  Октябрьская  революция  1917  г.
совершила первый прорыв к социализму, дала человечеству «Декларацию
прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и «Декларацию прав народов
России». Свергнув власть буржуазии и выдвинув цель социалистического
устройства жизни, она оказала огромное влияние на мировой исторический
процесс.  С  нее  начинается  новый этап  истории человечества  -  новейшее
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время.  Вполне  обоснованно  ее  называть   Великой  Октябрьской
социалистической  революцией  и  считать  национальной  гордостью
российских народов. Советская историография в этом названии объективно
оценила сущность и значение этого исторического события.

Результаты  реставрации  капитализма  в  экономической  и  социальной
сферах  в  конце  XX века  после  разрушения  СССР  убедительно
подтверждают вывод,  что насаждение капитализма в России -  это путь в
колониальную зависимость.

Переход России - первой в истории - к социализму обусловлен не только
определенным  уровнем  социально-экономического  развития,  но  и  в
большой степени особенностями российской цивилизации и своеобразием
исторической  ситуации  начала  XX века.  В  России  сложился  особо
противоречивый,  неустойчивый  тип  периферийного,  зависимого
капитализма,  резко  контрастирующего  с  международным  положением
великой  державы  и  ее  национальными  традициями.  Государственно-
монополистический  капитализм  стал  существенной  экономической
предпосылкой  к  социалистическому  способу  производства.  Российский
пролетариат  обладал  высокой  организованностью,  коллективистской
психологией,  восприимчивой  к  социалистическим  отношениям  и  идеям,
имел революционный опыт политической борьбы. Классовые противоречия
с буржуазией уже с начала XX достигли  высокой степени остроты. 

Крестьянство – основная масса населения страны - сохранило сельскую
общину.  Общинная  коллективистская  психология,  уравнительное
землепользование  способствовали  восприятию  социалистических
общественных  отношений.  Ее  учитывал  В.И.Ленин  в  концепции  союза
рабочего класса и крестьянства в революции и строительстве социализма. 

В российском обществе сложился слой революционной интеллигенции,
воспринявшей  народнические  идеи  служения  трудовому  народу  как
высшую  жизненную  цель  и  понимавшей  бесперспективность
капиталистического пути для России. Соединение интеллигенции с рабочим
движением  и  крестьянскими  чаяниями  определяло  мощную  силу
политического действия масс. Наибольшим потенциалом в этом  обладала
большевистская партия во главе с В. И. Лениным, обладавшим высочайшим
авторитетом как теоретика и практика революционного движения не только
в России, но и во многих других странах.

В  процессе  перерастания  революционной  ситуации  в  победоносную
социалистическую  революцию  важнейшую  роль  сыграл  и  субъективный
фактор  -  способность  и  готовность  трудящихся  пойти  на  свержение
существующего  строя  и  высокое  искусство  политического  руководства
борьбой  трудящихся  масс  большевистской  партией  во  главе  с  В.  И.
Лениным.
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Большевики  исходили  из  того,  что  война  создала  особые  условия
общественного  развития,  в  которых  объективно  вызрела  революция  в
России  и  в  Европе.  В  России  революция  включала  две  составляющие:
пролетарскую  -  социалистическую  по  своей  направленности  и
крестьянскую  -  буржуазно-демократического  характера.  При  этом
крестьянская  революция  в  силу  особенностей  российской  цивилизации
также несет в себе социалистические элементы. Сама революция не станет
актом  немедленного  «введения»  социализма,  а  будет  лишь  началом
движения  к  нему  путем  переходных  мер,  проводимых  пришедшим  к
политической власти рабочим классом в союзе с беднейшим крестьянством.

В.И.Ленин,  будучи  глубоко  образованным  марксистом,  обоснованно
полагал,  что  предусмотреть  конкретные  формы  нового  общественного
строя, переходные меры к нему и сам ход борьбы за власть умозрительными
схемами (как сейчас говорят «моделями») в тех условиях невозможно - все
определяет  ход  объективного  революционного  процесса,  т.  е.
революционная борьба масс.  Задача истинных революционеров - стать во
главе  революционной  борьбы  за  утверждение  народной  власти  для
дальнейшего  проведения  необходимых  преобразований  в  интересах
трудящихся и социально-экономического развития общества.

Большевики выразили свою программу в четырех понятных лозунгах,
отвечающих требованиям трудящихся: «Землю - крестьянам!», «Фабрики -
рабочим!», «Мир - народам!», «Власть - Советам!».

Конкретный анализ кризиса, охватившего страну, и пути выхода из него
Ленин изложил в  статье  «Грозящая катастрофа  и как  с  ней  бороться»,  в
которой делает вывод из анализа ситуации в сентябре 1917 года «Стоять на
месте нельзя — в истории вообще,  во время войны в особенности.  Надо
идти либо вперед, либо назад. Идти вперед, в России XX века, завоевавшей
республику революционным путем, нельзя, не идя к социализму, не делая
шагов  к  нему».  Под  «шагами  к  социализму»  В.И.Ленин  понимал  ряд
социально-экономических мер государственного воздействия на экономику
для  выхода  из  кризиса,  исходя  из  интересов  трудящихся  масс  и  при
активном участии масс в их практическом исполнении.

Октябрьское вооруженное восстание.
Петроградский  Совет  16  октября  создал  Военно-революционный

комитет  (ВРК)  для  непосредственного  руководства  вооруженным
восстанием.  Это  был  многопартийный  орган,  в  него  вошли  большевики,
левые эсеры, анархисты, представители профсоюзов и др.  24-го  Октября
отряды  Красной  гвардии,  революционных  солдат  и  матросов  занимали
мосты,  почту,  телеграф,  вокзалы.  К  утру  25-го  столица  перешла  к
восставшим, Ленин из Смольного руководил восстанием. Днем на заседании
Петроградского  Совета  В.И.Ленин  объявил:  «Рабочая  и  крестьянская
революция,  о  необходимости  которой  все  время  говорили  большевики,
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свершилась»,  и  закончил  свое  выступление  словами:  «Да  здравствует
всемирная социалистическая революция!». 

Дни  победоносного  Октябрьского  вооруженного  восстания  25  -  26
октября  (7  -  8  ноября)  1917  г.  в  последующей  истории  Советского
государства  были  объявлен  ежегодными  общенародным  праздником  -
«Годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции».

По докладу Ленина II съезд Советов 26 октября принял «Декрет о мире»,
«Декрет о земле»,  образовал  временное Советское правительство -  Совет
Народных Комиссаров (СНК).

Оценивая правительство, глава миссии американского Красного Креста
свидетель октябрьских событий, полковник Р. Робине позже писал: «Первый
Совет  Народных  Комиссаров,  если  основываться  на  количестве  книг,
написанных  его  членами,  и  языков,  которыми  они  владели,  по  своей
культуре и образованности был выше любого кабинета министров в мире»,
Делегаты рабочих, солдат и крестьян избрали в свое  рабоче-крестьянское
правительство наиболее радикальную и наиболее образованную российскую
революционную  интеллигенцию.  ВЦИК  же  был  составлен  из
представителей всех партий, при этом предусматривалось вхождение в него
и тех партий, которые покинули съезд.

Октябрьская  революция  завершила  революционный  процесс,  начатый
феврале  1917  года,  приведя  к  власти  прямых  представителей  рабочих  и
крестьян, взявших на себя решение жизненно важных проблем общества:
выход  из  войны,  передачу  земли  крестьянам,  осуществление  рабочего
контроля  над  производством,  строительство  новой  государственности
трудящих классов, преодоление экономической разрухи.

В.И.Ленин  и  большевистская  партия  взвалили  на  себя  колоссальную
ответственность и тяжелейший труд вывести из кризиса разоренную тремя
годами  войны  огромную,  бескрайнюю  страну,  охваченную  «великой
смутой», и начать путь «в неизведанное».

Главное содержание Великой Октябрьской социалистической революции
определил Ленин в выступлении на заседании Петроградского  Совета  25
октября,  назвав  ее  «рабоче-крестьянская  революция».  В  Октябрьской
революции  слились  несколько  мощных  революционных  потоков:
пролетарская  социалистическая  революция;  крестьянская  буржуазно-
демократическая, незавершенная в Феврале; национально-освободительная
борьба  народов,  поднимающихся  к  собственной  государственности  и
национальному  развитию;  общенародное  движение  за  мир;
общедемократическое  движение  за  право  масс  участвовать  в
государственном  управлении  обществом.  Все  эти  потоки  нашли  свое
выражение в первых актах Советской власти: «Декрет о мире», «Декрет о
земле»,  «Декларация  прав  трудящегося  и  эксплуатируемого  народа»,
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«Декларация  прав  народов  России»,  в  образовании  нового  государства  -
Республики Советов и его правительства - Совета Народных Комиссаров.

Влияние Октябрьской революции на ход мировой истории с 1917 по 2017
год.

Победа революции достигнута в особых исторических условиях.
Первой  особенностью  революции было то,  что  она произошла в  ходе

мировой  войны,  обнажившей  и  обострившей  все  общественные
противоречия, а также давшей народным массам в руки оружие и военную
организацию, способную свергнуть господствующий класс.

Вторая особенность  - национальная специфика российского общества:
его  многовековой  раскол  по  социокультурному  облику  на  «господ»  и
«народ»,  что  радикализировало  сознание  масс  в  сложившемся
общественном кризисе.

Третья особенность  состоит в том, что политическое сознание масс в
ходе  первой  и  второй  революций  формировалось  под  влиянием  идей
социалистических  партий,  ставящих  своей  целью  революционные
преобразования  для  создания  нового  общественного  строя  на  принципах
социальной справедливости.  

Четвертая особенность  заключается в том,  что  Россия,  сочетавшая в
себе государственно-монополистический капитализм в промышленности и
деревню,  сохранившую  общинный  уклад,  оказалась  в  уникальной
исторической  ситуации  многопланового,  разностороннего,  непрерывного
революционного процесса. 

Пятой особенностью можно считать то,  что  революцией был охвачен
великий народ, огромная страна, способная отстоять свой независимый путь
развития от интервенции и давления извне. Вместе с тем, большевистское
руководство и его лидер В.И.Ленин в то время полагали,  что российская
революция  станет  началом  европейской  «мировой»  революции,  а
российские  народы  будут  затем  строить  социалистическое  общество
совместно с победившим европейским пролетариатом. Впоследствии, когда
буржуазии удалось подавить революционное движение в Европе, В.И.Ленин
меняет  свои  воззрения  на  ход  революционного  процесса  и  способы
социалистического строительства.

Говоря  об  итогах  революционного  процесса  1917  года,  необходимо
отметить две его стороны. С одной стороны, это был социальный взрыв в
российском  обществе,  обусловленный  острейшими  социальными
противоречиями,  вызвавшими  глубокий  кризис  в  ходе  войны.  Восстание
масс стало ответом на национальную катастрофу, в которую ввергли ранее
страну правящие круги. С другой, - революция стала первым проявлением
закономерного  перехода  человеческого  общества  в  новую  общественно-
экономическую  формацию,  предпосылки  которой  выросли  в  недрах
капитализма. Важное значение имели и такие факторы как: революционный
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рабочий  класс,  общинные  традиции  крестьянства,  опытная  в  массовой
политической борьбе большевистская партия и выдающиеся способности ее
лидера  В.  И.  Ленина  -  признанного  вождя  трудящихся  России  и
международного пролетарского движения.

Национальное значение революции:
1.  Она  открыла  путь  к  выходу  российского  общества  из

общенационального  кризиса  в  интересах  трудящихся  масс,  ликвидировав
остатки феодализма и мучительные противоречия российского капитализма.

2. Вывела Россию из империалистической войны и империалистической
иностранной зависимости, обеспечив независимый путь развития.

3.  Установила  политическую  власть  трудящихся  в  форме  Советов,
провозгласила целью социальное равенство и национальное равноправие.

4. Открыла простор для проявления творческих сил на рода и положила
начало  новой  ступени  в  развитии  российского  общества  и  российской
цивилизации.

5. Она положила начало серии европейских и азиатских революций за
социальное освобождение трудящихся масс и национальное освобождение
народов и  способствовала их прогрессивному развитию.

Международное значение.
Впервые был осуществлен реальный прорыв в посткапиталистическую

формацию. К власти пришли прямые представители трудящихся масс для
коренного  изменения  социальных  условий  жизни  общества  в  интересах
трудового народа, для создания нового общества равноправия, гуманности,
свободы,  справедливости  и  благосостояния  для  каждого  человека  и  всех
народов.  Левые  политические  силы  социалистической  ориентации
разбудили  человечество  к  высоким  идеалам.  Они  имели  своих  поэтов,
философов, ученых, миллионы своих последователей на всех континентах и
во всех социальных слоях и профессиях. Под их влиянием и нажимом, под
угрозой  революционных  потрясений  начался  процесс  трансформации
капитализма,  его  социализации  и  демократизации.  Ускорился  в  целом
процесс формирования элементов новой формации внутри капитализма.

Американский писатель Теодор Драйзер в 1937 году писал: «Я особенно
благодарен советской революции за то, что она впервые остро поставила в
мировом масштабе вопрос об имущих и неимущих. Советский Союз  в 1917
году начал великий поход в защиту неимущих.  В этом – мировое значение и
торжество  марксизма.  Использовать  труд,  сельское  хозяйство,
промышленность,  естественные  богатства,  технику,  человеческие  знания,
власть  человека  над  природой,  использовать  все  это  для  блага  всех
трудящихся  для  того,  чтобы  обеспечить  всем  зажиточную  и  культурную
жизнь,  -  вот  урок,  который  советская  революция  преподает  остальному
человечеству…».
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История социализма доказывает, что опираясь на него, можно справиться
с самыми тяжелыми проблемами, добиться колоссальных успехов и достичь
высочайших  темпов  развития,  используя  ресурсы  страны  на  благо  всего
общества.

УДК 94(100) «1914/.19»

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

А. В. МАРДАНОВ
Учреждение образования

«Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель

Можно  считать  справедливой  точку  зрения  многих  историков,
социологов, философов, политологов, считающих значительными для судеб
XX века  событий  1917  года.  Есть  разные  мнения  о  причинах,  ходе  и
последствиях  Февраля  и  Октября.  На  рубеже  веков  очень  важно  для
понимания социально-политических изменений в странах СНГ, да и во всем
мире,  рассмотрения  события  начала  нашего  столетия,  впрочем  как  и
современной реальности.

В  2017  году  исполнилось  сто  лет  двум  российским  революциям
(Февральской и Октябрьской),  изменившим судьбу России и стран СНГ и
оставившим неизгладимый след на всем двадцатом веке. Нет ничего более
запутанного,  чем  эти  страницы  отечественной  истории.  В  их  трактовке
содержатся по меньшей мере четыре разные "правды": одна - единственно
истинная  -  та,  какими  эти  революции  были  на  самом  деле,  почему  они
развивались  так,  а  не  иначе;  вторая  объясняет,  как  эти  революции
субъективно воспринимались современниками и участниками, почему они
руководствовались тем или иным пониманием, будучи авторами и актерами
драмы;  третья  -  "правда",  которая  на  протяжении  ряда  десятилетий
внедрялась в общественное сознание в качестве "марксистско-ленинской",
хотя  на  деле  была  сталинизмом;  наконец,  четвертая  -  это  широко
афишируемая  ныне  "правда",  а  на  деле  откровенная  ложь,  какую
распространяют  сегодняшние  противники  Октябрьской  революции,
откровенные враги социализма.

Предпосылки антибуржуазной революции.
Великая  Октябрьская  социалистическая  революция  состоялась  25-26

октября 1917 г. (7-8 ноября по новому стилю). Инициатором, идеологом и
главным действующим лицом революции была партия большевиков РСДРП
(Российская  социал-демократическая  партия  большевиков)  Владимиром
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