
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.

УДК 94(47)«1917»

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА. ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЙ ВЛАСТИ 

С.В.ФЕДОРУК
Учреждение образования 

«Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель

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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бедноты, в-четвертых, выступал под руководством закаленной в сражениях
против  самодержавия  и  капитализма,  владеющей  передовой  теорией
большевистской партией во главе с В.И. Лениным.

Т.е.,  Февральская  буржуазно-демократическая  и  Великая  Октябрьская
социалистическая  революции  были  подготовлены  всем  ходом  мирового
исторического  развития,  они выразили его  главные тенденции и открыли
трудящимся всего мира реальный дуть борьбы за светлое будущее.

Революция 1917 г. была русской революцией. Она несет на себе яркий
отпечаток  менталитета  народа,  демонстрирует  трагическую  роль  раскола
российского общества со времен Петра I. Главное содержание революции -
стремление России к демократии, социальному прогрессу. Страна в трудной
борьбе искала формы демократической организации.

В угоду политике в советское время сложный, мощный революционный
процесс  оказался  расчлененным  на  три  почти  изолированные
составляющие:  Февральская  революция,  период  перехода  от  Февраля  к
Октябрю, Октябрьская революция.

В середине февраля 1917 г. власти Петрограда решили ввести карточную
систему.  В  нескольких  пунктах  города  перед  пустыми  прилавками
магазинов вспыхнули беспорядки. 20 февраля администрация Путиловских
заводов  объявила  локаут  из-за  перебоев  в  снабжении  сырьем,  тысячи
рабочих  оказались  выброшенными  на  улицу.  Заседавшая  с  14  февраля
Государственная  дума  еще  раз  подвергла  уничтожающей  критике
“бездарных министров” и потребовала их отставки. Был создан комитет для
подготовки  демонстрации  23  февраля.  Большевики,  считавшие  эту
инициативу преждевременной,  присоединились к ней только в последний
момент.

Демонстрация  была  мирной,  спокойной,  почти  радостной.  В  центре
города к идущим от Выборгской стороны присоединились многочисленные
мелкие  служащие,  студенты  и  просто  гуляющие.  Здесь  они  провели
демонстрацию против царизма. Власти сочли это выступление проявлением
простой  “боязни  голода”,  не  представляющим  опасности.  Поэтому  они
ограничились  вывешиванием  объявлений,  убеждающих  население  в
наличии в городе запасов зерна.

На следующий день забастовали почти все заводы. Произошло несколько
жестоких  столкновений  с  конной  полицией.  Размах  движения  и
относительная пассивность властей удивили и участников и свидетелей. На
третий  день  роль  большевиков,  основных  организаторов  демонстраций,
стала впервые заметной. На четвертый день, в воскресенье 2 6 февраля, с
окраин  к  центру  города  снова  двинулись  колонны  рабочих.  Солдаты,
выставленные  властями  в  заслоны,  отказались  стрелять  по  рабочим.
Офицерам пришлось стать пулеметчиками. Более 150 человек были убиты в
тот день.

141



Сообщение сразу о двух отречениях от престола (2 и 3 марта) означало
окончательную  победу  революции  —  столь  же  неожиданную,  как  и  ее
начало.  После  отречений  Николая  и  Михаила  единственным  законным
органом центральной власти слало Временное правительство, пришедшее 2
марта  на  смену думскому  Комитету.  Создание Временного правительства
явилось  тем  компромиссом,  к  которому  были  вынуждены  прибегнуть
Временный комитет и Петроградский Совет.

Как  в  апреле,  а  затем  в  июне,  катализатором  событий  3  и  4  июля,
явившихся  важным  моментом  революционного  процесса  1917  г.,  стала
проблема  войны.  Узнав  2  июля  о  немецком  контрнаступлении,  солдаты
столичного  гарнизона  в  большинстве  своем  большевики  и  анархисты,
решили  подготовить  восстание.  Его  целями  были:  арест  Временного
правительства, первоочередной захват телеграфа и вокзалов, соединение с
матросами  Кронштадта,  за  которыми  закрепилась  репутация  “революци-
онности”,  создание  Временного  революционного  комитета  под
руководством  большевиков  и  анархистов.  Вечером  2  июля  состоялись
многочисленные митинги солдат  26 частей,  отказавшихся идти на фронт.
Объявление  об  уходе  в  отставку  министров-кадетов  еще  более  накалило
атмосферу.  Свою  солидарность  с  солдатами  выразили  рабочие.  Рядовые
участники движения постарались добиться того, чтобы руководство партии
большевиков  взяло  на  себя  командование  их  действиями,  но  в  тот  день
Ленин уехал из Петрограда. Был сформирован Временный революционный
комитет.

18  октября  военная  комиссия  Петроградского  Совета  организовала
собрание  уполномоченных  полковых  комитетов  гарнизона.  Большинство
комитетов выразило недоверие правительству, подозреваемому в намерении
сдать Петроград немцам, и заявило о готовности защитить революцию по
призыву съезда Советов. Но совсем другое дело было заставить их принять
большевистский лозунг взятия власти путем восстания. Таким образом, за
два дня до открытия съезда Советов ни дата, ни способы проведения восста-
ния не были еще определены.

Однако  восстание  ни  для  кого  не  было  секретом.  17  октября
меньшевистский  левый  журнал  упомянул  о  существовании  письма,
ходившего  в  большевистских  кругах,  в  котором  “обсуждался  вопрос  о
вооруженном восстании”. На следующий день “Новая жизнь” опубликовала
статью  Каменева,  осуждавшую  идею  вооруженного  большевистского
восстания  и  косвенно  подтверждавшую  подлинность  информации,
появившейся  накануне.  Эта  статья  взволновала  общественное  мнение.
Ленин счел ее равносильной предательству и потребовал исключения “дис-
сидентов” из ЦК, но остался в меньшинстве, так как Каменев и Зиновьев
обещали  никоим  образом  не  мешать  осуществлению  решений  ЦК.  В
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Исполкоме  Совета  Троцкий  был  подвергнут  настоящему  допросу
меньшевиками и вынужден был ответить на вопрос, готовят ли большевики
восстание. Он заявил, что восстание не предусмотрено большевиками, но
они  полны  решимости  защищать  съезд  Советов  от  любых
контрреволюционных  вылазок.  Таким  образом,  подготовка  большевиков
выглядела “законной”.

Тем не менее 21 октября гарнизон перешел на сторону ПВРК. Последний
тут  же  обратился  к  населению с  воззванием,  предупреждавшим,  что  без
подписи  ПВРК  никакая  директива  гарнизона  не  будет  действительна.
Керенский  в  ультимативной  форме  потребовал  от  ПВРК  отмены  этого
документа.  Началась  проба  сил.  Утром  24  октября  Керенский  приказал
закрыть  типографию  большевиков.  Последние  заняли  ее  снова.  Для
разработки  плана  действий  в  Смольном  собрался  ЦК большевиков.  В
восстании должны были слиться два самостоятельных потока: государствен-
ный  переворот,  организованный  ПВРК от  имени  Петроградского  Совета,
чтобы защитить революцию, и пролетарское  восстание под руководством
Военно-революционного центра. Тактическая линия двух этапов операции
— оборонительного (“защитить съезд Советов от действий правительства и
старого  Исполкома  с  эсеро-меньшевистским  большинством”)  и
наступательного  (связанного  с  деятельностью  Ленина,  вышедшего  25
октября из подполья) — должна была быть выдержана до конца

За  несколько  часов  до  падения  Зимнего  дворца,  в  22.40,  открылся  II
Всероссийский съезд Советов

В  итоге  II съезд  Советов  утвердил  следующий  состав  правительства:
председатель - В.И. Ленин (Ульянов), наркомы: по внутренним делам - А.И.
Рыков,  земледелия -  П.П.  Милютин,  труда -  А.Г.  Шляпников,  торговли  и
промышленности  -  В.П.  Ногин,  по  иностранным  делам  -  Л.Д.  Троцкий
(Бронштейн),  финансов  -  И.И.  Скворцов  (Степанов),  просвещения  -  АВ.
Луначарский,  юстиции  -  Г.И.  Оппоков  (Ломов),  продовольствия  -  И.А.
Теодорович,  почт  и  телеграфа  -  Н.П.  Авилов  (Глебов),  по  делам
национальностей  -  И.В.  Сталин  (Джугашвили),  комитет  по  военным  и
морским делам - В.А. Антонов (Овсеенко), Н.В. Крыленко и П.Е. Дыбенко.
Пост наркома железнодорожного транспорта остался незанятым.

Съезд  избрал  новый  состав  ВЦИК.  Из  101  его  члена  62  являлись
большевиками,  29  -  левыми  эсерами,  6  -  меньшевиками-
интернационалистами.  Председателем ВЦИК был избран Л.Б.  Каменев,  8
ноября (после его отставки) его заменил Я.М. Свердлов.

Представители левого крыла меньшевиков и эсеров, не поддерживших
вооруженные  выступления,  осуждали  большевиков.  Всероссийский
исполнительный  комитет  профсоюза  железнодорожников  (Викжель),  где
они  были  в  большинстве,  под  угрозой  всеобщей  забастовки  потребовал
прекратить  военные  действия  и  начать  переговоры  с  целью  создания
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однородного  социалистического правительства.  В  ходе  начавшихся  29
октября  переговоров  большевики  согласились  на  расширение  “базы
правительства”, изменение его состава и даже склонялись к исключению из
него  Ленина и Троцкого  (чего  добивались  меньшевики и эсеры).  Тем не
менее они пытались отстоять другие решения II съезда Советов

В  конце  острых  и  длительных  дискуссий   позиция  большевиков  в
основном  победила.  После  ультимативного  заявления  ЦК  большевиков,
принятого в ночь на 2 ноября, переговоры  с Викжель были прерваны. В
знак  протеста  Каменев,  Рыков,  Милютин,  Ногин  вышли  из  состава  ЦК.
Также подали в отставку ряд наркомов и высших должностных лиц (Ногин,
Рыков,  Милютин,  Теодорович,  Рязанов,  Дербышев,  Арбузов,  Юренев,
Ларин). С ними солидизировался Шляпников. Этот первый после 25 октября
острый  внутрипартийный  кризис  большевиков  отразил  сохранявшиеся  с
весны 1917 года разногласия по вопросам о перспективах революционного
процесса в России и целесообразности создания “чисто большевистского”
правительства. Правительственный кризис был преодолен только в декабре
1917 г., когда после долгих колебаний в состав СНК вошли левые эсеры.

Итак, в чем же причины краха послефевральской демократии и победы
большевиков? Среди множества факторов стоит отметить, прежде всего то,
что  сила  российской  буржуазии  не  соответствовала  уровню  развития
капитализма (из-за огромной роли иностранного капитала и государства в
экономике).  Это  предопределило  относительную  слабость  либеральных
политических  сил.  В  то  же  время  отсутствие  полноценного
частнособственнического  строя  в  деревне,  мощные  пережитки
традиционного,  общинно -уравнительного сознания и глубокое  недоверие
народных масс к “барам” (т.е. высшим и образованным слоям общества) —
все это способствовало быстрому распространению социалистических идей,
близких  массам  своим  радикальным  и  “коллективистским”  духом,  и
колоссальному  усилению  социалистических  партий.  Огромный  “левый
флюс” крайне затруднял формирование стабильного политического режима.
Важнейшими  дестабилизирующими  факторами  являлась  продолжавшаяся
мировая война (выйти из которой можно было, лишь заключив сепаратный
мир,  что  единодушно  осуждалось  тогда  всеми  политическими  силами),
нерешенность  аграрного  вопроса,  сложное  экономическое  положение  и,
наконец, острейший кризис власти,  вызванный падением самодержавия и
двоевластием. Кадеты даже в коалиции с меньшевиками и эсерами не могли
заполнить этот вакуум власти,  а противоречия между ними не позволили
быстро реформировать страну, ни решительно бороться с революционной
стихией.  В  результате  быстрой  радикализации  масс,  отсутствия  твердой
государственной  власти  формировавшаяся  демократия  быстро
превращалась в безвластие и охлократию (власть толпы). Большевики в этих
условиях  сумели  полностью  реализовать  свои  преимущества:  твердую
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политическую волю, стремление к власти, гибкую, но единую партийную
организацию  и  широчайшую  популистскую  агитацию.  Они  сумели
решительно оседлать революционно-анархическую стихию (которую сами
же  всемерно  поощряли)  с  ее  огромным  зарядом  социальной  ненависти,
нетерпения,  жажды уравнительной справедливости  и,  используя  слабость
Временного правительства, прийти к власти.
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Разочарование  неэффективностью  Временного  правительства,
утратившего  доверие  в  обществе,  возродило  идею  возвращения  власти
Советов  ведущей  силой  на  политическую  арену.  Нарастание  стихийного
революционного  процесса  в  городах  и  весях  необъятной  страны  было
связано  с  надеждами  на  быстрое  и  радикальное  решение  наболевших
проблем  Советами  народных  представителей.  Социально-политический
кризис  общенационального  масштаба  назрел  к  осени  1917  года,  все
предпосылки  сложились  для  нового  всплеска  революционных  волнений,
готовых перерасти во взрыв. Расстановка общественных сил на тот момент
способствовала вооруженному восстанию.

Уклонение от решения проблем – верный путь к катастрофе
К  революционному  перевороту  подталкивали  факторы:  двоевластие,

образовавшееся  после  Февральской  революции,  создавшее  иллюзию
эффективности  власти  Советов;  дефицит  ресурсов  у  Временного
правительства,  для  того,  чтобы  удержать  внутриполитическую  ситуацию
под  контролем;  усиление  левого  уклона  в  общественных  настроениях;
активизация националистических движений на окраинах России. Состояние
страны неумолимо  переходило  в  стадию острого  политического  кризиса.
Под давлением внешних и внутренних обстоятельств вызрели причины для
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