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ВЛИЯНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
НА ХОД МИРОВОЙ ИСТОРИИ С 1917 ПО 2017 ГГ.

Д. А. КУКСО, А. И. ТИМОНИН
Учреждение образования

«Белорусский государственный Университет транспорта», г. Гомель

Нет лучше спутника, чем память.
С ней наше сердце заодно
Она правдивыми глазами

Найдет, что было так давно

7  ноября  наша  страна  отмечает  100  летнюю  годовщину  Великой
Октябрьской  революции.  Всё  дальше  и  дальше  мы  отдаляемся  от  этой
исторической  вехи.  Великий  Октябрь  называем  событием  минувшего
столетия.  Воспоминание  об  этом  событии  это  не  попытка  сохранить
прошлое, это свидетельство того, что прошлое забывать нельзя.

После распада советской державы появились новые книги, кинофильмы.
Потускнели легендарные кадры о взятии Зимнего дворца, историки до сих
пор спорят о той далекой поре – что в ней правда, а что мифы.

Октябрьская  революция  (полное  официальное  название  в  СССР  -
Великая  Октябрьская  Социалистическая  Революция,  иные  названия:
Октябрьский  переворот,  большевистский  переворот,  третья  русская
революция)  —  одно  из  крупнейших  политических  событий  XX века,
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повлиявшее на его дальнейший ход, произошедшее в России в октябре 1917
года.

В  результате  Октябрьской  революции  было  свергнуто  Временное
правительство,  и  к  власти  пришло  правительство,  сформированное  II
Всероссийским  съездом  Советов,  абсолютное  большинство  делегатов
которого составили большевики.

Сразу  после  прихода  большевиков  к  власти  все  их  политические  и
идейные противники были едины в обвинениях большевистской партии в
узурпации власти, в военном перевороте, в разжигании гражданской войны
в  стране.  Действия  большевиков  трактовались  как  реализация  узких
политических  целей  одной  партии,  которая  не  учитывает  реального
положения вещей, и программа которой идет вразрез как с национальными
интересами, так и с ходом ее исторического развития.  Лишь позднее, когда
существование  большевистской  России  превратилось  в  реальный  факт,
стали предприниматься попытки более взвешенных оценок, когда октябрь
1917 г. рассматривался в контексте всей истории России.

Октябрьская революция произвела коренной переворот в исторических
судьбах  России.  Рабочий  класс  в  союзе  с  крестьянской  беднотой  сверг
власть  эксплуататоров  и  установил  свое  политическое  руководство
обществом,  свою диктатуру,  создав  тем самым необходимые условия  для
победы  социалистического  строя.  Он  разбил  старую  государственную
машину, национализировал фабрики, заводы, банки, конфисковал крупную
земельную  собственность,  ликвидировал  классовые  и  сословные
привилегии, создал органы своей государственной власти - Советы рабочих
и крестьянских депутатов.

Чтобы  сегодня  не  писали  про  Октябрьскую  революцию,  но  остаётся
фактом,  что  именно  благодаря  ей  народ  впервые  почувствовал  себя
хозяином  собственной  судьбы,  субъектом  политической  жизни  страны,
ощутил  свою  силу  и,  главное,  поверил  в  осуществимость  мечты  о
возможности построения общества на принципах равенства и социальной
справедливости.  Именно  поэтому,  невзирая  на  неслыханные  страдания  и
жертвы,  выпавшие  на  его  долю  в  ХХ  в.,  он  сумел  осуществить,  в
удивительно краткий отрезок времени, грандиозные преобразования в сфере
социальных отношений, экономики, культуры.

Через  какое-то  время,  как  известно,  началась  ускоренная
индустриализация страны (в  значительной степени за  счёт  крестьянства),
преимущественно  насильственными  методами  осуществлена
коллективизация  сельского  хозяйства,  развёрнута  кампания  масштабных
политических репрессий. Но всё это было потом, и не «программировалось»
большевиками и теми, кто за ними пошёл, осенью 1917 г.

Социалистическая  революция  спасла  Россию  от  нависшей  над  ней
экономической  и  национальной  катастрофы,  от  угрозы  расчленения  и
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порабощения империалистами. Она провозгласила политику мира и указала
всем  народам  пути  выхода  из  кровавой  империалистической  мировой
войны.  «Когда  освобожденное  человечество  будет  отмечать  даты  своего
освобождения,  —  писал  французский  писатель  Анри  Барбюс,  -  то  с
наибольшим подъемом, с наибольшим энтузиазмом оно станет праздновать
день  25  октября  1917  года,  день,  когда  родилось  советское  государство,
одним из первых декретов которого был Декрет о мире».

В  первые  революционные  годы  практические  шаги  большевиков
определялись  необходимостью  удержания власти  в  своих  руках  и
уверенностью, что сразу после пролетарской революции можно перейти к
коммунистическим отношениям, которые предполагали отсутствие частной
собственности,  прямое  распределение  материальных  ценностей  вместо
товарно-денежных отношений,  плановость  хозяйства,  всеобщность  труда.
Отсюда  –  национализация,  продразверстка,  политика  «военного
коммунизма»,  заключение  Брестского  мира,  подавление  мятежа  «левых
эсеров»,  разгон  Учредительного  собрания  –  меры,  которые  вызывали
недовольство у той или иной части населения, а чаще всего у абсолютного
большинства.  Не случайно,  появлялись настроения «неуравновешенности,
неопределенности, отчаяния, безверия», что усиливало хаос и политическое
противостояние.

Советская  власть  спешила  доказать,  что  революция  произошла  в
интересах  народа.  Первые  декреты  были  направлены  на  установление
демократических  институтов  власти,  ликвидацию  неравенства  по
национальному  признаку,  раскрепощение женщины.  Из  подвалов  и лачуг
семьи  трудящихся  переселяли  в  особняки  дворян,  купцов,  духовенства.
Вводится  социальное страхование,  принимаются  законы по охране труда,
бесплатной медицинской помощи.

Основными чертами  новой формации,  которые  проявились  в  Великой
Октябрьской  социалистической  революции  можно  считать  следующие:
замена  частной  собственности  на  общественную  (государственную);
создание  народного  государства  из  представителей  трудящихся  для
обеспечения своих социальных интересов и усиление роли государства  в
жизни  общества;  первичной  ячейкой  общества  утверждается  трудовой
коллектив,  а  главным  принципом  распределения  -  трудовой  вклад
работника, производителя материальных и культурных ценностей (труженик
становится  центральной  фигурой  общества);   утверждаются  права
национальностей  на  самостоятельное  национальное  развитие  и
национальную  государственность,  а  интернационализм  выдвигается  как
принцип  взаимопомощи  независимых  народов  в  общих  социально-
политических интересах.

Победа  революции  принесла  и  непосредственные  улучшения  жизни
рабочего  класса:  устранение  эксплуатации  буржуазией  и  установление
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рабочего контроля над производством и распределением; 8-часовой рабочий
день;  бесплатное  медицинское  обслуживание  и  образование;  улучшение
жилищных  условий.  Крестьяне  получили  землю  помещиков  и
самоуправление  в  сельских  общинах,  освобождались  от  задолженностей
банкам,  платежей  за  аренду.  Все  трудовые  классы  имели  своих
представителей в органах народной власти, все национальности получили
государственное представительство.

В 1918 г. было предпринято массовое издание классиков литературы под
названием «Народная библиотека». В серии «Народная библиотека» вышли
произведения  Пушкина,  Гоголя,  Лермонтова,  Толстого,  Некрасова,
Тургенева. И это в то время, когда финансовое и экономическое положение
государства было крайне затруднено.

Школы,  библиотеки,  музеи,  театры,  институты,  лаборатории,
художественные  галереи,  клубы,  все  богатство  культуры  объявляется
народным достоянием.  Уже  в  1917 г.  были национализированы Эрмитаж,
Русский  музей,  Третьяковская  галерея,  Оружейная  палата,  частные
коллекции  Мамонтовых,  Морозовых,  Третьяковых,  В.И.  Даля,  И.В.
Цветаева. Активно создавались новые музеи: в некоторых усадьбах – музеи
быта (имения Юсуповых, Шереметьевых, Строгановых), игрушки, изящных
искусств, мебели (Александровский дворец Нескучного сада), Морозовского
фарфора, живописи, антирелигиозные экспозиции. Всего только с 1918 по
1923 гг. было открыто 250 новых музеев.

Главный  положительный  урок  состоит  в  том,  что  Великий  Октябрь
принес  такое  понятие  как  «социальная  политика»  В  первую  очередь
революция  была  сориентирована  на  защиту  широких  слоев  населения.
Социальные завоевания революции частично остаются и сегодня связаны с
трудовым законодательством, пенсионным обеспечением, здравоохранением
и образованием.

Впервые 7 ноября отмечали через год после самой революции, в 1918-м
(на  грегорианский  календарь  Россия  перешла  14  февраля  1918  года).
Предполагалось сохранить дату 25 октября, однако большевики все же на
такой эксперимент не решились. Вот и получилось, что Великий Октябрь
всегда праздновали в ноябре.

Годовщины, а тем более юбилеи Октябрьской революции в Советском
Союзе  праздновали  с  большим  размахом.  К  очередной  октябрьской
годовщине  старались  приурочить  запуск  какого-нибудь  промышленного
предприятия, окончание масштабной стройки, космический старт и т.п.

После  распада  Советского  Союза  в  большинстве  бывших  советских
республик  этот  праздник  либо  отменили  вообще,  либо  изменили  до
неузнаваемости.  Например,  на Украине,  в  Грузии и республиках Средней
Азии 7 ноября переименовали в День памяти. В России сместили акцент на
совершенно  иные  исторические  события,  провозгласив  День  народного
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единства,  который  отмечается  4  ноября.  Только  в  Белоруссии,  да  еще  в
Приднестровье  и  Киргизии  отмечают  годовщину  Великой  Октябрьской
социалистической революции.

Прошло уже немало лет, а в обыденной жизни мы слышим имена людей,
которые несут в своем содержании отголоски прошлого

Многое  могут  сказать,  например,  имена,  которые  появились  в  России
после октября 1917 года: Вектор - великий коммунизм торжествует, Владлен
- Владимир Ленин, Гертруда - героиня труда, Донара - дочь народа, Доната -
дочь  науки  и  труда,  Изиль  -  исполнитель  заветов  Ильича,  Ким  -
коммунистический интернационал молодежи, Мирра - мировая революция,
Нинель  -  Ленин  (обратное  прочтение),  Ренат  -  революция,  наука,  труд,
Томил - торжество Маркса и Ленина, Трудослав - трудовая слава, Февралина
-  Февральская  революция,  Эрик  -  электрификация,  радиофикация,
индустриализация, коммунизм
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