
По условиям этого  мира от  России отторгались  Польша,  Литва,  часть
Латвии,  Белоруссии и Закавказья.  Советское  правительство  должно было
вывести  свои  войска  из  Латвии  и  Эстонии,  а  также  из  Финляндии,
получившей независимость согласно декрету СНК от 18 (31) декабря 1917 г.
Армия  покидала  и  Украину,  куда  по  приглашению  Центральной  рады
вводились австро-германские войска.

Итак,  через  полгода  после  Октябрьской  революции  большевистская
Россия потеряла почти все окраины бывшей Российской империи на западе
и юге.  Впрочем,  большинство этих потерь было вызвано в  значительной
мере действиями Германии, Австро-Венгрии и Турции.
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Причины победы большевиков. Победа большевиков была обусловлена
несколькими  причинами.  Во-первых,  поразительную  беспомощность
демонстрировала  власть,  пытавшаяся  остановить  большевиков  одними
лишь  резолюциями  о  поддержке  правительства.  Во-вторых,  к  осени  все
явственнее  чувствовалась  усталость  от  бурных революционных  событий,
народ  был  «утомлен  революцией».  Стремление  к  порядку  довлело  над
всеми.  В-третьих, как когда-то в февральско-мартовские дни, в  стране не
нашлось сколько-нибудь организованных сил, пожелавших встать на защиту
Временного  правительства.  Атмосферу,  царящую  в  обществе,  хорошо
передает дневниковая запись современника событий: «Сегодня понедельник
- 

Революционные солдаты. Октябрь 1917 г. 
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День  сенсационных слухов:  выступают  большевики,  наступает  немец,
бежит армия, остались без хлеба... Думаю, что, если бы они [большевики]
серьезно  захотели  захватить  власть,  им  не  нужно  было  бы готовиться  к
восстанию — серьезного сопротивления они бы не встретили (во имя чего
стали  бы  защищать  нынешнее  правительство  широкие  массы?)».  В-
четвертых,  позиции  большевиков,  сама  того  не  желая,  укрепила
меньшевистско-эсеровская часть II съезда Советов, покинувшая его, вместо
того чтобы продолжать воздействовать на депутатов.

Почему  же  Временное  правительство,  состоявшее  из
высококвалифицированных  специалистов,  высокообразованных  людей,
потерпело  крах?  Временное  правительство  не  решило  ни  одного
важнейшего  вопроса,  стоявшего  перед  страной,  практически  все  его
начинания закончились неудачей. Причины этих неудач в следующем:

1. По своему классовому составу и классовым интересам Временное
правительство  было  буржуазно-помещичьим.  Внешне  это  выражалось  в
стремлении  правительства  быть  хорошим  для  всех.  Практически  же
правительство  сохраняло  существующее  положение,  а  это  означало
деятельность в интересах крупных предпринимателей и землевладельцев и
против интересов рабочих и крестьян.

2. Временное правительство не знало и не понимало основные нужды
народа.

3. Члены  правительства  часто  не  знали  (и  даже  не  хотели  знать)
реальной  ситуации,  сложившейся  в  стране.  Для  них  куда  важнее  было
следовать неким “священным”, раз и навсегда провозглашённым принципам
(теоретически эти принципы могли быть и весьма хорошими, но практика-
то  всегда  шире  любой  теории)  -  черта,  свойственная  большей  части
буржуазной интеллигенции.

4. Временное  правительство боялось  взять на  себя  ответственность,
стремилось отложить решение всех  главных вопросов до Учредительного
собрания.  С  этим  прямо  связана  политика  полумер  и  оттяжек.
Правительство  рассуждало  и  согласовывало  там,  где  нужно  было
действовать.

 Такое  правительство,  неспособное  предложить  массам  реального
облегчения, ждал неизбежный и заслуженный крах.

Завершался  трагический опыт российской интеллигенции,  на короткое
время  получившей  бразды  правления  в  свои  руки  и  не  сумевшей  их
удержать. Своеобразной эпитафией выглядят сегодня раздумья неизвестного
автора, датированные 15 октября 1917 года: “Обанкротились не “товарищи”
и  “доктринеры”,  а  все  наше  интеллигентное  общество,  оказавшееся
неспособным  взяться  за  дело,  применившее  к  государственным  делам
практику  культурно-просветительных  обществ,  в  которых  было  много
разговоров,  взаимной  критики,  пикировки,  но  мало  дела,  Уж  очень  мы
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любим объяснять все некультурностью и безграмотностью широких масс,
засильем “демагогов” и т. п., на себя же не оглянемся, а виноваты-то прежде
всего мы, интеллигенция”.

Разочаровавшийся во Временном правительстве народ поддержал взятие
власти партией большевиков.

Основными итогами октябрьской революции были: победа большевиков,
начало гражданской войны, создание Российской Советской Республики.
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Размышляя о времени великого русского поражения начала века, сложно
отделаться  от  чувства  недосказанности,  недопонимания того,  что  же  все-
таки произошло и послужило символом - Днем 7 ноября (25 октября) 1917
года. Казалось бы, сколько всего написано, записано и снято о "десяти днях,
которые потрясли мир", сколько систематизировано и тщательно внесено во
всевозможные  летописи  и  хроники.  Сколько  гениальных  исследователей
пыталось  осознать  происшедшее  со  страной,  с  народом,  со  временем.
Вопрос - что же произошло в 1917 году? – заставляет задуматься многих
историков уже достаточно давно 

В результате Февральской революции 1917 года в России было свергнуто
самодержавие.  Инициатором,  идеологом  и  главным  действующим  лицом
перевода  Февральской  революции  в  Октябрьскую   была  партия
большевиков РСДРП   (б)(Российская  социал-демократическая  партия
большевиков),  ведомая  Владимиром  Ильичом  Ульяновым  (партийный
псевдоним Ленин) и Львом Давидовичем Бронштейном (Троцкий). К власти
пришло  буржуазное  Временное  правительство,  которое  поддерживали
Советы  рабочих  и  солдатских  депутатов,  где  преобладали  меньшевики и
эсеры, что характеризовало двоевластие. Вопрос о мире т. е. о прекращении
военных действий Первой мировой войны, аграрный вопрос, т. е. вопрос о
ликвидации помещичьего землевладения и передача земли в собственность
крестьян, Временным правительством не были решены. Их окончательное
решение  возлагалось  на  всероссийский  парламент  –  Учредительное
собрание, созыв которого откладывался. В стране нарастал политический и
экономический кризис. Выход из него был предложен партией большевиков.
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В апреле 1917 года лидер партии большевиков Владимир Ильич Ленин
(Ульянов)  разработал  курс на  перерастание буржуазного-демократической
революции  в  социалистическую.  В.И.  Ленин  считал,  что  основной
причиной революции явилась критическая масса социальных противоречий,
созданная, с одной стороны, "благородными и чумазыми лендлордами", а с
другой  -  монополистической  буржуазией.  Развитие  этой  буржуазии,
усиление  ее  экономической  мощи,  степени  влияния  на  политические
процессы  он  считал  главным  показателем  готовности  страны  к
социалистической революции. "...Никакое восстание не создаст социализма,
- писал В.И. Ленин, - если он не созрел экономически...".

Важнейшую  субъективную  предпосылку  возможности  победы
социалистической революции В.И. Ленин видел в наличии "закаленного в
классовых боях" российского пролетариата, политическое значение которого
состояло в господстве "над центром и нервом всей хозяйственной системы
капитализма,  а  также"...  в  том,  что  пролетариат  "экономически  и
политически выражает действительные интересы громадного большинства
трудящихся при капитализме"

Историческая  доктрина  партии  большевиков  представляла  собой
псевдоучение, слепленное из цитат К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина.
Ее сутью являлись следующее положения.

На  рубеже  Х1Х-ХХ  вв.  мировой  капитализм  вступил  в последнюю,
империалистическую стадию, что создало экономические предпосылки для
российских  революций.  Дав  в  свое  время  мощный  толчок  развитию
производительных  сил,  капитализм  превратился  в  преграду  на  пути
общественного  прогресса.  Максимальной  остроты  достигло  основное
противоречие - между общественным характером производства  и частной
формой  присвоения.  Обострились  также  все  остальные  противоречия.  В
результате  в  мире  разразилась  первая  мировой  война,  а  в  России  было
свергнуто  самодержавие,  и  победила  Великая  Октябрьская
социалистическая революция.

Россия значительно отставала от передовых капиталистических стран по
экономическим показателям, однако в целом она являлась страной среднего
уровня  развития  капитализма,  что  и  стало  основой  для  победоносных
революций  1917  г.  и  дальнейшего  успешного  социалистического
строительства.

Субъективным  условием  победы  Октября  явились  действия  рабочего
класса, возглавляемого большевистской партией.

Российский рабочий класс был малочисленным, но, во-первых, его сила
в историческом движении была неизмеримо больше, чем его доля в общей
массе  населения.  Во-вторых,  он  отличался  самой  высокой  в  мире
организованностью  и  революционностью,  в-третьих,  имел  очень  важную
для  победы  поддержку  со  стороны  трудового  крестьянства  и  особенно  -
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