
базами  и  проникнутые  сознанием  своего  долг,  напрягли  все  силы  и,
побеждая  пространство,  устраняя  все  встречающиеся  на  пути  преграды,
шли  за  войсками  и  налаживали  связь  фронта  с  жизненными  центрами
армии.  За  месяц  наступления  восстановлено  почти  3000  верст
железнодорожного пути,  около 100 мостов,  исправлено и устроено вновь
водоснабжение почти на 70 станциях.».

За  годы гражданской  войны железнодорожные войска  восстановили и
обеспечили эксплуатацию:

22 тыс. км железных дорог;
3169 железнодорожных мостов;
212 пунктов водоснабжения.
В этот период было отремонтировано 9217 паровозов и 16530 вагонов.
«Если  сравнить  эти  цифры,  –  писал,  оценивая  масштабы  сделанного

железнодорожными  войсками,  преподаватель  Ленинградской
Краснознаменной  военно-железнодорожной  школы  для  подготовки
комсостава  К.  И.  Копаневич-Селецкий, –  с  количеством  восстановленных
гражданскими органами НКПС железнодорожных мостов за время в 9 лет (с
1913 по 1921 год) – 25 856 железнодорожных мостов (по статистическим
данным НКПС), то получится следующий вывод: железнодорожные войска
Красной Армии в своих рядах в 1920 году имевшие всего 22 436 воинов-
железнодорожников,  за  4  года  своей  боевой  работы  вынесли  на  своих
плечах 1/8 часть всей работы НКПС за 9 лет его деятельности, каковой были
заняты сотни тысяч железнодорожных служащих с усиленными окладами
содержания и работавшими почти в мирной обстановке».

По завершению гражданской войны железнодорожные войска в условиях
мирного  времени  перешли  к  сложному  и  длительному  процессу
дальнейшего  восстановлении  и  развитии  железнодорожной  сети  страны,
повышения  ее  промышленного  потенциала  и  укреплении  оборонного
могущества.
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Большую  роль  в  подавлении  мятежа  сыграли  большевики,
мобилизовавшие  для  борьбы  около  40т.  рабочих.  Возрос  авторитет
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большевиков  и  на  выборах  в  советы,  они  получают  более  половины
депутатских  мест.  1  сентября  Керенский  объявил  Россию  республикой.
Осенью 1917г. в России сложился революционный кризис.

1-25.09  в  России  управляла  директория(  орган  гос.  управления,
состоящий  из  5  директоров  во  главе  с  Керенским).  Цель  создания  -
обеспечить  правопорядок  и  политическую  стабильность  (не  была
достигнута).  1.09  Россия  официально  провозглашена  республикой.  14.09
созывается  демократическое  совещание  из  представителей  партий,
городских дум, советов и профсоюзов, которое создает предпарламент или
Временный  совет  республики.  Политические  силы  и  классы  резко
поляризуются.

Созыв Демократического совещания, предпарламента, активность вокруг
них кадетов, части социалистических партий, центральных исполнительных
комитетов  Советов  означали  попытки  удержать  революцию  в  рамках
либеральной  демократии.  В  этом  духе  разрабатывались  проекты
предстоящих реформ.

Растущее  в  обществе  и  за  границей  недовольство  Керенским,  борьба
вокруг  состава  Временного  правительства,  разочарование  масс  в
меньшевиках  и  эсерах  большевики  расценили  как  исключительно
благоприятный,  но  кратковременный  момент  для  захвата  власти.  Ленин
торопил с мобилизацией сил армии и рабочих промышленных центров. 15
сентября  ЦК  партии  отверг  ленинский  курс  на  вооруженное  восстание,
считая  его  еще  не  своевременным,  рискованным.  Как  и  в  апреле,  Ленин
снова оказался в меньшинстве. Против выступали Каменев, Зиновьев, ряд
других видных деятелей партии. Ими вынашивался план создания нового
правящего блока - из меньшевиков, эсеров, большевиков - для проведения
коренных  реформ.  В  своих  воззрениях  они  опирались  на  достижения
теоретической  мысли  западной  и  русской  социал-демократии,
доказывавшей отсутствие в России предпосылок для социализма.

В то  время  как  в  политических  штабах  шли  ожесточенные  споры по
поводу ближайших тактических шагов, в народных массах революционный
процесс  набирал  обороты.  В  городах  быстро  нарастала  экономическая
разруха.

Объективное  положение  дел:  деградация  экономики,  разруха,
сокращение объема производства на 36% , безработица, финансовый кризис,
ширится  забастовочное  движение,  аграрные  беспорядки,  волнения  на
фронте,  налицо  кризис  демократии,  иностранные  займы  не  в  силах
изменить ситуацию. Инфляция обесценивала заработанные деньги; цены на
рынках  неудержимо  ползли  вверх;  ухудшалось  снабжение,  появлялись
признаки  приближающегося  голода;  увеличивалась  безработица,  в
частности за счет локаутов. Попытки правительства ввести монополии (на
хлеб), твердые цены на важнейшие продукты, нормировать снабжение (за
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счет  введения  карточек,  привлечения  кооперации)  не  давали  эффекта.
Близился  общий  экономический  паралич.  Правительство  демонстрирует
полное бессилие.

Вывод страна теряет управляемость, погружается в пучину безвластия и
хаоса. Россия на грани национальной катастрофы.

В ответ рабочие все  решительнее переходили в наступление, защищая
свои права. По накалу народных выступлений не отставала и деревня. Не
дожидаясь Учредительного собрания, крестьяне практически приступали к
осуществлению  аграрной  революции.  Во  главе  крестьянского  движения
становились местные крестьянские Советы.

С февраля по октябрь прошло всего восемь месяцев. Революция за столь
короткий срок резко  изменила свое  направление.  Март  -  апрель  ушли на
утверждение  демократических  порядков.  В  мае  и  июне  революция
замедлила свой бег, фактически останавливаясь. В июле - августе наметился
крутой  поворот  назад.  А  в  октябре  она  уже  была  готова  растоптать
собственные  первые  зеленые  побеги  демократии  и  подошла  к  воротам,
ведущим к диктатуре. И Россия вошла в эти ворота.

Ленин настаивал на вооружённом захвате власти. Большевики покинули
предпарламент.  Это  означало  открытую  подготовку  к  восстанию. На
заседании ЦК 10 и 16 октября идея вооруженного восстания окончательно
победила.  Временное  правительство  допустило  очередную  оплошность:
зная о планах восстания,  оно решило отправить на фронт революционно
настроенные полки столичного гарнизона. В ответ Петроградский Совет 16
октября  создал  Военно-революционный  комитет,  ставший  легальным
органом по подготовке вооруженного восстания. Ленин настаивал на том,
чтобы,  не  дожидаясь  открытия  в  Петрограде  II Всероссийского  съезда
Советов  (намеченного  на  20  октября,  затем отложенного  до  25  октября),
осуществить  вооруженное  выступление,  захватить  власть,  вручить  ее
Петроградскому  Совету,  чтобы  тот  поставил  Всероссийский  съезд  перед
свершившимся фактом.

Вечером  24  октября  вооруженные  отряды  Красной  гвардии  и  солдат
начали  захватывать  мосты,  почту,  телеграф,  вокзалы.  Из  Смольного,
ставшего  центром  революции,  отдавались  четкие  команды  в  районы,  на
заводы, в казармы. К утру 25 октября столица была в руках восставших.
Военно-революционный комитет в обращении к гражданам России объявил
о  взятии  власти.  Петроградский  Совет  на  своем  дневном  заседании
приветствовал  свержение  Временного  правительства.  Предпарламент  был
распущен.

II съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, открывшийся 25-27
октября (7-9 ноября) 1917 в Смольном в Петрограде, был поставлен перед
фактом победы большевистского  переворота.  Правые эсеры,  меньшевики,
представители  ряда  других  партий  в  знак  протеста  против  свержения
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демократического правительства покинули съезд. Поступившиеся известия
из  армии  о  поддержке  восстания  в  Петрограде  обеспечили  перелом  в
настроениях делегатов. Руководство съездом перешло к большевикам. Съезд
сыграл  всемирно-историческую  роль  и  открыл  эру  социалистической
революции. Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и
крестьян, на совершившееся в Петрограде восстание рабочих и гарнизона,
съезд  взял  власть  в  России  в  свои  руки.  Для  управления  страной  съезд
образовал  Рабоче-крестьянское  Советское  правительство  во  главе  с  В.И.
Лениным. Съезд передал власть на местах Советам рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Съезд принимает Декреты о земле и мире.

Декрет  о  мире  провозгласил  выход  России  из  империалистической
войны. Съезд обратился к правительствам и народам мира с предложением
демократического мира. Декрет о земле отменял частную собственность на
землю. Запрещалась продажа и сдача земли в аренду. Вся земля переходила
в собственность государства и объявлялась всенародным достоянием. Право
пользования землей получали все граждане при условии обработки ее своим
трудом,  семьей  или  в  товариществе  без  применения  наемного  труда.
Декретом  о  власти  провозглашалось  повсеместное  установление  власти
Советов. Исполнительная  власть  передавалась  большевистскому
правительству -  Совету  Народных Комиссаров  во  главе  с  В.И.  Лениным.
При  обсуждении  и  принятии  каждого  декрета  подчеркивалось,  что  они
носят  временный характер  - до созыва Учредительного собрания, которое
определит  коренные  основы  общественного  устройства.  Правительство
Ленина также было названо Временным.

Великая  российская  революция,  не  задержавшись  в  августе  в  точке
генеральской  диктатуры,  в  октябре  достигла  противоположной  точки  -
пролетарской (большевистской) диктатуры. Перевалив и через этот рубеж,
она продолжала двигаться дальше. Но дальше была гражданская война.

Приход  к  власти  большевиков  имел  большое  историческое  значение.
События 1917г. до сих пор вызывают ожесточенные споры. Единственное,
что  принимается  всеми,  -  это  признание  того,  что  Февральская  и
Октябрьская  революции коренным образом изменили течение российской
истории и оказали сильнейшее влияние на ход мировой истории.
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В  очередной  раз  Беларусь  празднует  День  Октябрьской  революции,
сохранив этот советский праздник в своём государственном календаре. Но с
каждым годом всё больше и больше наших сограждан не в состоянии для
себя  ответить,  что  скрывается  за  этим  словосочетанием  –  «Великая
Октябрьская  социалистическая  революция».  Как,  впрочем,  всё  больше  и
больше людей  не  в  состоянии  оказываются  разрешить  проблему,  почему
день  «октябрьской  революции»  празднуется  в  ноябре.  Для  большинства
жителей  Беларуси  7  ноября  –  всего  лишь  выходной  день,  очередной
общереспубликанский  праздник  –  и  давно  уже  не  государственный.
Впрочем, среди наших соотечественников есть и те, кто «неравнодушен» к
7-му ноября не только потому, что это выходной день. 

Именно  про  этих  «неравнодушных»  и  причинах  их  неравнодушия,  а
также  о  том,  в  чём  состоит  непреходящее  значение  Октября  для
сегодняшней  Беларуси,  ровно  пять  лет  назад  писал  заместитель
председателя  Белорусской  партии  левых  «Справедливый  мир»  Алексей
ЕЛИСЕЕВ  на  страницах  белорусского  интернет-издания  Naviny.by.  Как
представляется,  этот  текст  не  потерял  своей  актуальности  и  сегодня.
Предлагаем снова «вернуться назад» и вспомнить, что написал  тогда про
место  социалистической  революции  в  современной  белорусской  истории
молодой представитель белорусского левого движения.

Итак,  про  неравнодушных  «к  7-му  ноября  не  только  потому,  что  это
выходной день…»

Неравнодушие здесь, как правило, двоякого рода: догматическое, оно же
–  апологетическое,  и  критическое,  или  диалектическое.  В  представлении
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