
победила  благодаря  кризису  национального  масштаба,  активности  низов,
попавших  под  влияние  большевистских  идей.  В  условиях  того  времени
радикализм  оказался  одним  из  самых  эффективных  способов  сохранить
национальную государственность. Третья русская революция, стала своего
рода откликом на незавершенную модернизацию страны. В последующие
годы объявленная большевиками «диктатура пролетариата» деформировала
советскую государственность, но наряду с кардинальными изменениями в
России, Октябрьская революция, без преувеличения, развернула ход истории
всего мира. 

Революционный «эффект домино»
Перевернув  российскую  действительность,  Великая  Октябрьская

социалистическая революция разбила не только вековые цепи угнетения в
своей стране. Она положила начало кризису классического капитализма и
лежащей  в  его  основе  колониальной  системе.  Волна  национально-
освободительного  движения  стала  на  десятилетия  главным  содержанием
международной политики, ликвидировавшим в итоге мировые метрополии.
Опыт  революции  был  востребован  в  последующей  истории  и  многие
позитивные  события  социального  бытия  в  ведущих  странах  мира  были
следствием преобразований в СССР. В итоге мир оказался поделен на два
антагонистичных лагеря, противоборство которых направляло ход мировой
истории до последнего десятилетия XX века.
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Великая  Октябрьская  социалистическая  революция,  осуществлённая
рабочим  классом  России  в  союзе  с  трудящимся  крестьянством  под
руководством партии большевиков во главе с её вождями В.И. Лениным и

147



И.В. Сталиным, знаменовала собой коренной поворот во всемирной истории
человечества  от  старого,  капиталистического  мира  к  новому,
социалистическому миру.

Великая  Октябрьская  социалистическая  революция возвестила  миру  о
том,  что  разрешение  мирового  антагонизма  между  Трудом  и  Капиталом
вышло на финишную прямую мирового противоборства.

«Началась  новая  глава  всемирной  истории:  эпоха  пролетарской
диктатуры».

«…Класс  угнетённых  и  эксплуатируемых  впервые  в  истории
человечества  поднялся  до  положения  класса  господствующего,  заражая
своим примером пролетариев всех стран».

Великая Октябрьская социалистическая революция – не зигзаг в истории
мировой  цивилизации,  о  чём  неустанно  трубят  буржуазные  идеологи,  а
является  закономерным  развитием  капитализма,  результатом  обострения
противоречий в мировой системе империализма. Крушение империализма и
переход человечества к социализму и коммунизму исторически неизбежно.

В.И.  Ленин,  анализируя  эпоху  империализма,  пришёл  к  выводу,  что
империализм есть канун социалистической революции.

В  начале  XX века  Россия  являлась  узлом  всех  противоречий
империализма,  его  наиболее  слабым  звеном.  «…Россия,  –  писал  И.В.
Сталин, – была беременна революцией…».

После  победы  февральской  буржуазно-демократической  революции
коренные вопросы развития страны не были разрешены: народ не получил
ни  хлеба,  ни  земли,  ни  мира.  Империалистическая  война  обострила
противоречия  капитализма  до  крайности  и  ускорила  созревание
пролетарской революции.

Свержение царизма и победа февральской революции требовали новой
ориентации партии большевиков,  которая  была озвучена В.И.  Лениным в
его исторических Апрельских тезисах.

«Своеобразие  текущего  момента  в  России,  –  писал  В.И.  Ленин  в
Апрельских  тезисах,  –  состоит  в  переходе  от  первого  этапа  революции,
давшего  власть  буржуазии  в  силу  недостаточной  сознательности  и
организованности пролетариата, – ко второму её этапу, который должен дать
власть в руки пролетариата и беднейших слоёв крестьянства».

В.И. Ленин разработал стратегический план перехода от первого этапа
революции ко второму, социалистическому этапу революции.

В  период  проведения  Великой  Октябрьской  социалистической
революции  партией  большевиков  во  главе  с  её  вождём  В.И.  Лениным
успешно  была  решена  задача  свержения  диктатуры  буржуазии  и
установления диктатуры пролетариата в виде республики Советов.

На всех крутых поворотах революции неизменно рядом с Лениным шёл
его верный ученик и соратник И.В. Сталин.
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Под  руководством  В.И.  Ленина  и  И.В.  Сталина  большевики  решили
задачу  изоляции  соглашательских  партий  эсеров  и  меньшевиков,
представлявших собой наиболее опасную социальную опору империализма
в  период  проведения  социалистической  революции,  разгромили
капитулянтов  в  своих  собственных  рядах,  сумели  убедить  массы  на  их
собственном  опыте  в  правильности  большевистских  лозунгов  и
большевистской  политики,  завоевать  большинство в новых,  пролетарских
органах власти – Советах.

Без изоляции соглашательских партий и без завоевания масс на сторону
большевиков победа революции была бы невозможна.

7  ноября  1917 г.  в  результате  победоносного  вооружённого  восстания
Великая Октябрьская социалистическая революция возвестила о себе всему
миру.

Выступая  на  заседании  Петроградского  совета  рабочих  и  солдатских
депутатов 7 ноября 1917г., В.И. Ленин заявил:

«Отныне  наступает  новая  полоса  в  истории  России,  и  данная  третья
революция должна в своём конечном итоге привести к победе социализма».

Великая  Октябрьская  социалистическая  революция  ликвидировала
остатки  средневековья,  разбила  капитализм,  лишила  буржуазию  средств
производства  и  превратила  их  в  общенародную  собственность,
национализировала  землю  и  разрешила  вековые  чаяния  трудового
крестьянства.

Великая  Октябрьская  социалистическая  революция  обеспечила  выход
России из империалистической войны и зажгла перед всеми народами факел
мира.

Великая  Октябрьская  социалистическая  революция  спасла  страну  от
грозящей экономической катастрофы, иностранной финансовой кабалы, от
опасности порабощения её империалистическими хищниками.

В.И.  Ленин  писал,  что  Россия  не  могла  вырваться  из
империалистического  ада  «иначе,  как  большевистской  борьбой  и
большевистской революцией».

Великая Октябрьская социалистическая революция создала условия для
закладки фундамента социалистической экономики.

Теперь,  говорил  В.И.  Ленин,  задача  состоит  в  том,  «чтобы  Русь
перестала  быть  убогой  и  бессильной,  чтобы она  стала  в  полном смысле
слова могучей и обильной».
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Политические  партии  -  неотъемлемый  элемент  любой  политической
системы. Они формируют политическое сознание общества и влияют на его
политическую  и  гражданскую  активность.  Это  говорит  о  необходимости
изучения политической партии, как политической категории.

Но,  к  сожалению,  в  истории  России  были  периоды,  когда  этому  не
уделялось должного внимания, ибо в стране существовала однопартийная
система  власти.  Конечно,  так  было  не  всегда.  Начало  формирования  и
установления  многопартийности  в  России  -  конец  XIX-начало  XX.  Этот
процесс  в  России  происходил  позже,  чем  на  Западе,  что  обусловлено
многими  факторами,  такими  как  длительное  сохранение  феодальных
отношений,  многоукладность  экономики,  слабость  демократических
традиций, сильное влияние самодержавия на общественные процессы и др.
Однако  уже  в  ходе и после Первой русской  революции на  политической
арене  России  четко  выделяются  политические  партии,  имеющие  свои
программу и устав и определившие свою стратегию по завоеванию власти.

В  процессе  борьбы  за  власть  одни  партии  занимают  лидирующие
позиции, другие подвергаются разложению, третьи и вовсе распадаются.

Советская историография выпускала многочисленные работы на общую
тему  «Борьба  большевиков  (КПСС)  против…».  В  них  утверждалась
историческая  обусловленность  установления  в  Росси  диктатуры
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