
Зиновьева играл его настоящий брат, а в роли Троцкого был занят какой-то
зубной врач, также обладающий большим сходством с героем»

Среди  первых  зрителей  картины  были  те,  кто  нашел  фильм
искусственным. Владимир Маяковский так отозвался об «актёрской игре»
Никандрова, воплотившего образ Ленина в фильме: «Отвратительно видеть,
когда  человек  принимает  похожие  на  Ленина  позы  и  делает  похожие
телодвижения – и за этой внешностью чувствуется полная пустота, полное
отсутствие  мысли.  Совершенно  правильно  сказал  один  товарищ,  что
Никандров похож не на Ленина, а на все статуи с него».

Несмотря  на столь откровенную идеологическую ангажированность картины
критики отдают должное новаторскому методу в монтаже картины. Кинокритик
Рауль Хаузман назвал монтаж Эйзенштейна «интеллектуальным».

Французский  критик  Жан-Клод  Конеса  писал  о  фильме:  «Фильм
одновременно становится и рассказом об истории, и ее составной частью в
том смысле,  что  его  монтаж,  его  раскадровка,  его  эстетика – это  чистый
продукт  революционной  системы  как  в  показе  революции,  так  и  в
экзальтированной манере этого показа.

Картина «Октябрь» заложила традиции идеологию и идеи которые несла
нам история с событиями октябрьской революции 1917 года, и мы должны
быть благодарны за этот труд который вложили наши «невидимые» ну уже
видимые, режиссёры истории которую написали они для нас.

УДК 94(47) “1917”

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА

В. П. ФРОЛОВ
ФГБОУ ВО НИУ 

«Московский государственный строительный университет», г. Москва

Начало ХХ века – время сильнейшего обострения и столкновения классовых
противоречий в России. Каждый из существовавших в стране классов действовал
исходя, прежде всего из своих классовых интересов. Октябрьская революция – одно
из ключевых событий ХХ века, оказавшее громадное влияние на развитие России и
всего мира. Революция произошла 25 октября 1917 года по юлианскому календарю,
который был в то время принят в России. И хотя уже с февраля 1918 года был
введён григорианский календарь и уже первая годовщина революции (как и все
последившие)  отмечалась  7  ноября,  революция  по-прежнему  ассоциировалась
именно  с  октябрём.  История  Октябрьской  социалистической  революции
принадлежит  к  числу  таких,  которые  привлекали  и  привлекают  наибольшее
внимание зарубежной  и российской  историографии,  ведь  именно в  результате
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победы Октябрьской революции коренным образом изменилось положение всех
классов  и  слоев  населения,  их  партий.  Большевики  стали  правящей  партией,
возглавлявшей  работу  по  созданию нового  государственного  и  общественного
строя.

«Загоним  человечество  железной  рукой  в  счастье».  Вот  лозунг
большевиков. Цель революции – победа пролетариата мировой революции и
установление коммунистического царства свободы. Ленин считал, что будет
мировая революция, а русская это только ее начало.

Чтобы  понять  причины  революции  необходимо  смотреть  далеко  в
прошлое.

1.  Возникновение  процессов  общественной  жизни,  которые  привели  к
революционным потрясениям в России начала ХХ века, надо относить к эпохе
реформ  Петра  I.  Главное  состоит  в  том,  что  именно  в  петровское  время
обозначилась пропасть между дворянским сословием и трудовой массой населения,
прежде  всего  крестьянством.  Поляризация интересов  помещиков  и крестьян  –
основная ось, вокруг которой на протяжение двух веков вращались противоречия
российской  действительности,  разрешившиеся  в  конечном  счете  крушением
царской  России.  Даже  в  момент  ее  падения  крестьянский  вопрос  имел
первостепенное значение, участие крестьян в революционных событиях во многом
предопределило  их  исход.  И  после  Октябрьской  революции  с  точки  зрения
«социальных целей» крестьянство, по признанию В.И. Ленина, – «самое главное».
Можно согласиться с политологом О. Ариным, полагающим, что «Октябрьская
революция  была  совершена  рабочими  и  солдатами,  в  последнем  случае  –
фактически крестьянами. Крестьяне и защитили ее в годы гражданской войны. По
форме это была пролетарская революция, а по сути – крестьянская. Вот почему
Петр 1 вложил свою лепту в подготовку большевистской революции.

2. Противоречия, присущие буржуазному обществу – антагонизм между
трудом и капиталом. Российская буржуазия, молодая и неопытная, не сумела
увидеть опасность грядущих классовых трений и своевременно не приняла
достаточных мер к тому,  чтобы по возможности снизить накал  классовой
борьбы.

3.  Конфликты в  деревне,  которые  развивались  еще  острее.  Крестьяне,
веками мечтавшие отобрать землю у помещиков и прогнать их самих,  не
были удовлетворены ни реформой 1861 г., ни Столыпинской реформой. 

4.  Свою  роль  сыграла  и  Мировая  война.  К  1917  г.  подавляющая  масса
населения,  страдавшая  от  разносторонних тягот  войны,  желала  быстрейшего
заключения мира. В первую очередь это касалось, конечно, солдат. Деревня, тоже
устала от бесконечных жертв. Только верхушка буржуазии, наживавшая бешеные
капиталы на военных поставках, ратовала за продолжение войны до победного
конца.  Но война имела и другие последствия.  Прежде всего,  она вооружила
многомиллионные массы рабочих и крестьян, научила их обращаться с оружием
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и способствовала преодолению естественного барьера, запрещавшего человеку
убивать других людей.

5  Слабость  Временного  правительства  и  всего  государственного
аппарата,  созданного  им.  Если  сразу  после  Февраля  Временное
правительство обладало  каким-то авторитетом,  то чем дальше,  тем более
оно его теряло, будучи неспособным, решить насущные проблемы жизни
общества, прежде всего, вопросы о мире, хлебе, и земле. Одновременно с
падением авторитета Временного правительства росло влияние и значение
Советов, обещавших дать народу все то, чего он жаждал.

Косвенное значение для революции имели следующие причины:
1.  Широкая  популярность  в  обществе  социалистических  идей.  Так,

марксизм  стал  к  началу  века  своего  рода  модой  в  среде  российской
интеллигенции. Он нашел отклик и в более широких народных кругах. 

2.  Существование  в  России  партии,  готовой  повести  массы  на
революцию  –  партии  большевиков.  Эта  партия  не  самая  большая  по
численности (например, партия эсеров была больше),  тем не менее,  была
наиболее организованной и целеустремленной. 

3. Наличие у большевиков сильного руководителя, авторитетного как в
самой  партии,  так  и  в  народе,  сумевшего  за  несколько  месяцев  после
Февраля стать настоящим вождем, – Владимира Ильича Ленина.

4.  В  итоге  Октябрьское  вооруженное  восстание  одержало  победу  в
Петрограде  с  большей  легкостью,  чем  Февральская  революция,  и  почти
бескровно именно в результате сочетания всех названных выше факторов.

Во  время  событий  в  феврале  1917  года  была  свергнута  российская
абсолютная  монархия  (в  лице  Николая  II),  которую  сменило  слабое  и
нерешительное Временное правительство во главе с князем Львовым Г.Е. В
новом правительстве доминирует центристская партия кадетов, по составу
представлявшая  собой  главным  образом  интеллигенцию.  Временное
правительство  выполняло  и  законодательные  функции.  Придя  к  власти,
Временное  правительство  не  решило  и  не  могло  решить  ни  одного  из
главных вопросов революции: вопросов войны и мира, аграрного, рабочего
вопроса,  борьбы с  разрухой и  голодом,  национального,  государственного
устройства  и  т.п.  В  состав  Временное  правительство  вошли:  министр-
председатель  и  министр  внутренних  дел  –  князь  Г.  Е.  Львов,  министры:
иностранных дел – П.Н. Милюков (кадет), военный и морской – А.И. Гучков
(октябрист),  путей  сообщений  –  Н.  В.  Некрасов  (кадет),  торговли  и
промышленности  –  А.И.  Коновалов  (прогрессист),  финансов  –  М.И.
Терещенко  (внепартийный),  просвещения  –  А.А.  Мануйлов  (кадет),
земледелия – А.И. Шингарев (кадет), юстиции – А.Ф. Керенский (трудовик,
с  марта  –  эсер),  оберпрокурор  Синода  –  В.Н.  Львов  (центр),
государственный контролёр – И.В. Годнев (октябрист).

Кризисы Временного правительства.
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Первый – апрельский кризис (18 апреля 1917 г.) – был вызван заявлением
министра  иностранных  дел  П.  Милюкова  о  всенародном  стремлении
довести  мировую  войну  до  победы.  Это  вызвало  антивоенную
демонстрации  во  многих  городах.  Главнокомандующий  Петроградского
военного  округа  генерал  Л.  Корнилов  приказал  направить  против
демонстрантов войска,  но офицеры и солдаты отказались выполнить этот
приказ.  В  создавшейся  обстановке  все  большее  влияние,  особенно  в
фабзавкомах, профсоюзах и Советах, стали приобретать большевики

Провал  наступления  русской  армии  (июнь-июль  1917  г.)  на  фронтах
вызвал июльский кризис. ЦК РСДРП (б), решив воспользоваться ситуацией,
провозгласил лозунг «Вся власть Советам!».  3 июля 1917 г.  в Петрограде
начались демонстрации и митинги. Между демонстрантами и сторонниками
Временного правительства  произошли вооруженные  столкновения,  в  ходе
которых  погибло  и  было  ранено  более  700  человек.  Временное
правительство обвинило большевиков в государственной измене. 

Третий  кризис  был  связан  с  военным  выступлением  и  попыткой
военного  переворота  под  командованием  Л.  Корнилова.  Генерал
Л.  Корнилов  –  сторонник  жесткого  курса  –  разработал  требования  к
Временному  правительству  (запретить  митинги  в  армии,  распространить
смертную  казнь  на  тыловые  части,  создать  для  неповинующихся  солдат
концентрационные  лагеря,  объявить  военное  положение  на  железных
дорогах,  др.).  Требования  стали  известны  большевикам,  начавшим
подготовку  смещения  Корнилова.  После  выдвижения  Корниловым
требований  передачи  ему  всей  полноты  власти  и  роспуска  Временного
правительства  А.  Керенский  потребовал  от  генерала  сдачи  полномочий
главнокомандующего.  Таким образом,  Временному правительству удалось
избежать  такой  альтернативы,  как  военная  диктатура  Корнилова.  Вместо
дискредитировавшего  себя  Временного  правительства  была  создана
Директория, провозгласившая Россию республикой.

9 (22) октября 1917 г., правые социалисты внесли в Петроградский совет
предложение  создать  Комитет  революционной  обороны  для  защиты
столицы  от  опасно  приблизившихся  немцев.  16  (29)  октября  пленум
Петроградского совета одобрил создание этого органа, но уже как Военно-
революционного комитета.

Военно-революционный  комитет  назначал  своих  комиссаров  во  все
важные в стратегическом отношении учреждения и фактически брал их под
свой контроль. Наконец, 24 октября Керенский в очередной раз закрыл не
впервые переименованную Правду и отдал приказ об аресте Комитета; но
типографию  Правды  Совет  легко  отбил,  а  исполнить  приказ  об  аресте
оказалось некому.

Участник событий 1917 года, член Партии народных социалистов историк
С.  П.  Мельгунов  полагал,  что  в  контексте  общегосударственной  ситуации
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октябрьских дней захват власти в России большевиками не был неизбежен,
неизбежным его сделали конкретные ошибки Правительства, которое имело
все  возможности  его  предотвратить,  однако  не  сделало  этого,  пребывая  в
уверенности, что это выступление большевиков гарантированно ожидает та
же участь, что и в июльские дни.

Оппоненты  большевиков  –  правые  социалисты  и  кадеты  –  назначали
восстание сначала на 17-е, затем на 20-е, затем на 22 октября (объявленное
Днём Петроградского совета), правительство неустанно к нему готовилось,
но произошедший в ночь с 24-го на 25 октября переворот для всех явился
неожиданностью,  –  потому  что  представляли  его  совершенно  иначе:
ожидали повторения  Июльских дней,  вооружённых демонстраций полков
гарнизона,  только  на  сей  раз  с  выраженным  намерением  арестовать
правительство и захватить власть. Но никаких демонстраций не было, да и
гарнизон почти не был задействован;  отряды рабочей  красной гвардии и
матросов  Балтийского  флота  просто  завершали  давно  начатую
Петроградским  советом  работу  по  превращению  двоевластия  в
единовластие  Совета:  сводили  разведённые  Керенским мосты,  разоружая
выставленные правительством караулы, брали под свой контроль вокзалы,
электростанцию,  телефонную  станцию,  телеграф  и  т.д.,  и  всё  это  без
единого выстрела,  спокойно и методично, – не спавшие в ту ночь члены
Временного правительства во главе с Керенским долго не могли понять, что
происходит. О действиях ВРК узнавали по вторичным признакам: в какой-то
момент в Зимнем дворце отключили телефоны, потом – свет...

Попытка небольшого отряда юнкеров во главе с народным социалистом
В.  Б.  Станкевичем  отбить  телефонную станцию закончилась  неудачей,  и
утром  25  октября  (7  ноября)  под  контролем  Временного  правительства
оставался  лишь  Зимний  дворец,  окружённый  отрядами  красной  гвардии.
Силы  защитников  Временного  правительства  составляли  примерно  200
ударниц  женского  батальона  смерти,  2-3  роты  юнкеров  и  40  инвалидов
Георгиевских кавалеров, возглавляемых капитаном на протезах.

В 10 часов утра Военно-революционный комитет выпустил воззвание к
гражданам России! Государственная власть, – сообщалось в нём, – перешла
в  руки  органа  Петроградского  Совета  рабочих  и  солдатских  депутатов,
военнореволюционного  комитета,  стоящего  во  главе  петроградского
пролетариата  и  гарнизона.  Дело,  за  которое  боролся  народ:  немедленное
предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на
землю,  рабочий  контроль  над  производством,  создание  Советского
правительства – это дело обеспечено.

В 21:00 холостой выстрел из Петропавловской крепости подал сигнал к
началу  штурма  Зимнего  дворца.  В  2  часа  ночи  26  октября  (8  ноября)
вооружёнными рабочими, солдатами петроградского гарнизона и матросами
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Балтийского флота во главе с Владимиром Антоновым-Овсеенко был взят
Зимний дворец и арестовано Временное правительство.

Итоги и последствия.
Октябрьская  революция  была  закономерным  этапом,  подготовленным

множеством  предпосылок.  Первая  альтернатива  –  военная  диктатура
Корнилова  была  погублена  Временным  правительством,  не  желавшим
допустить  реставрацию  монархии  или  правление  одного  лидера.  Вторая
альтернатива,  представленная  медленным  демократическим  развитием  в
рамках политики Временного правительства, была невозможна по причине
невыполнения им важнейших требований и задач (выход из войны, выход из
экономического  и  политического  кризиса,  решение  земельного  и
продовольственного вопросов). Победе большевиков способствовали такие
факторы,  как  умело  налаженная  агитация,  проводимая  ими  политика  по
дискредитации Временного правительства, радикализация масс, возрастание
авторитета  большевиков,  позволили  им  использовать  наиболее
благоприятную  ситуацию  для  захвата  власти.  Основная  масса  населения
поддержала  новую  власть,  так  как  первыми  шагами  стало  объявление  о
немедленной  передаче  земли  в  пользование  крестьянам,  о  прекращении
войны и созыве Учредительного собрания.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ НА
РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ. И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ 

В РЕВОЛЮЦИЯХ 17-ГО ГОДА

С. В. НИКИТЕНКО

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель

7 ноября отметим очередную годовщину одного из самых значительных
событий  XX века.  В  Беларуси  эта  дата  –  по–прежнему  красный  день
календаря,  хотя  отношение  к  Октябрьской  революции  в  обществе
неоднозначное.

После краха СССР получило широкое распространённое убеждение, что
глобальный  проигрыш  советской  системы  был  обусловлен  внутренними
изъянами социализма как идеологии и политико–экономической практики.

Ирония  истории  заключается  в  том,  что  революционная
социалистическая доктрина скорее всего была изначально ориентирована на
развитые индустриальные страны Запада, однако революция «выстрелила» в
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