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				Эта страница не была вычитана

апинство», состоявшее из прудонистов (последователей Прудона). В отличие от Великой Октябрьской социалистической революции в СССР, . протекавшей под руководством одной партии, партии коммунистов, партии Ленина — Сталина, руководство революцией 1871 во Франции, руководство Коммуной «делили между собой две партии, из коих ни одна не может быть названа коммунистической партией» <Сталин, Вопросы ленинизма, 10 издание, стр. 91). Это 'отсутствие единой классовой пар'тии пролетариата, обусловленное его незрелостью в тот период, явилось основной причиной поражения П. К. 1871 и обусловило все ошибки, ускорившие ее гибель: отказ от немедленного похода на Версаль после восстания 18/III, нерешительность в борьбе с контрреволюцией и ее агентами, недооценка важности установления связи с крестьянством, половинчатость мероприятий, направленных против буржуазной частной собственности, отказ от захвата •Французского банка и др. Тем не менее, Коммуна успела все же наметить и отчасти провести ряд мер, характеризующих ее как первое в истории правительство рабочего класса.

Главным делом П. К. 1871 были слом старого, полицейско-бюрократич. аппарата буржуазной государственности, уничтожение буржуазного парламентаризма и создание государства нового типа, основанного на принципах последовательно проведенной пролетарской демократии. П. К. установила право отзыва избирателями своих депутатов, выборность и сменяемость всех должностных лиц. Церковь  — была отделена от государства и школа от церк_ви. В области соц. — экономил, политики П. К.

1871 провела ряд мер по линии охраны труда рабочих и служащих, борьбы с безработицей, защиты интересов квартиронанимателей, социального обеспечения стариков, нетрудоспособных и детей, борьбы за всеобщее светское, ►бесплатное и всестороннее образование, охраны памятников искусства и развития учреждений культуры и т. д. Она осуществила зачатки государственного и рабочего контроля над производством и издала декрет о передаче ^бездействующих предприятий, брошенных их хозяевами, в руки самих рабочих, занятых в этих предприятиях, что явилось первым, еще робким, шагом по пути экспроприации •экспроприаторов.

П. К. 1871 продержалась 73 дня — с 18/Ш по 28/V. Бежавшее из Парижа в Версаль правительство буржуазно-помещичьей контрреволюции (правительство Тьера) уже 2/IV начало против П. К. гражданскую войну, опираясь на поддержку всей буржуазии и обманутого крестьянства и на помощь сб стороны императорского правительства Германии, выступившего в роли интервента. Вооруженной силой, на к-рую Коммуна могла опереться в борьбе с версальскими войсками, была Национальная гвардия. Еще 29/III П. К. упразднила постоянную армию и заменила ее вооруженным народом в лице Национальной гвардии.

Большинство Национальной гвардии составляли рабочие, но в ее рядах были и мелкобуржуазные элементы, что не могло не отразиться на устойчивости и боеспособности нек-рых из ее батальонов. Количеством же войск версальцы во много раз превосходили все, что могла им противопоставить П. К. 21/V версальцы ворвались в Париж, но лишь 28/V, после семидневного геройского сопротивления коммуна 192

ров («майская неделя»), П. К. была подавлена.

Подавление Коммуны сопровождалось невиданным разгулом белого террора: рабочий демократический Париж потерял 70 тысяч чел.

«Дело Коммуны — это дело социальной революции, дело полного политического и экономического освобождения трудящихся, это дело всесветного пролетариата. И в этом смысле оно бессмертно» (Лени н, Соч., т. XV, стр. 160).

«Республика советов является... той искомой и найденной, наконец, политической формой, в рамках которой должно быть совершено экономическое освобождение пролетариата, полная победа социализма. — Парижская Коммуна была зародышем этой формы. Советская власть является ее развитием и завершением» (Сталин, Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 33). (Подробно историю П. К. см. в статье Франция, Исторический очерк; там же см. литературу).


 А. Молок.

ПАРИЖСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РСДРП, см.

Съезды и конференции В КП( б).

ПАРИЖСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, см. Парижское восстание 1356—58.

ПАРИЖСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, см. Парижские конференции.

ПАРИЖСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, название ряда

международных конференций, происходивших в Париже. 1) Конференция стран Антанты 14—17/VI 1916, созванная для обсуждения вопросов экономия, войны против центральных держав. Конференция вынесла ряд решений о блокаде и таможенной политике и наметила основные линии ведения экономия, войны против Германии, даже после того как будет заключен мир. 2) Мирная конференция 1919—1920, состоявшаяся при участии представителей 27 держав, входивших в коалицию, воевавшую против Германии и ее союзников в первой мировой империалистической войне. На П. к.

(18/1—28/VI 1919) фактически все вопросы решал «Совет четырех» (Ллойд Джордж от Англии, Клемансо от Франции, Вильсон от США, Орландо от Италии, причем с этим последним мало считались). Условия мира 7/V были сообщены герм. делегации, вызванной к этому времени в Париж. Несколько смягченные в ходе переговоров, эти условия окончательно были подписаны в Версале 28/VI и известны под именем Версальского мирного договора. П. к, выработала также условия, на основе которых был заключен ряд мирных договоров: с Австрией — в Сен-Жермене (10/IX 1919), с Болгарией  — в Нейи (27/XI 1919), с Венгрией  — в Трианоне (4/VI 1920) и с Турцией — в Севре (10/VIII 1920) (по имени этих мест — окрестностей Парижа — и названы соответствующие мирные договоры). 3) Конференции стран Антанты 24—30/1 1921 и 4) 2—4/1 1923 по вопросу о репарациях. 5) Конференция экспертов 11/11—7/VI 1929, принявшая план получения репарационных платежей от Германии, названный именем его автора, Юнга, американского финансиста и политич. деятеля.

ПАРИЖСКИЙ БАССЕЙН, район в Сев. Франции, между древними кристаллич. массивами: Арденнами на С., Центральным массивом на Ю., Вогезами на В. и Бретанским массивом на 3.

Представляет плоскую мулъду (см.), выполненную отложениями юрского мелового и третичного возраста, вложенными друг в друга в виде плоских чаш. Абсолютные высоты П. б. нигде не превышают 500 м, наиболее низок П. б. в центре, близ Парижа.








[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_44._Пализа_-_Перемычка_(1939)-1.pdf/105&oldid=4121282


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Последний раз редактировалась 22 июня 2021 в 16:57
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Языки

	    
	        

	        

	        Эта страница недоступна на других языках.

	    
	
	[image: Викитека]



				 Эта страница в последний раз была отредактирована 22 июня 2021 в 16:57.
	Если не указано иное, содержание доступно по лицензии CC BY-SA 4.0.



				Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Условия использования
	Настольная версия



			

		
			








