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японской войне оказали свое влияние на армию.

Царская армия — эта главная опора царизма  — заколебалась. Началось брожение среди солдат и матросов. 14/VI началось восстание на броненосце Черноморского флота «Потемкин» (см.). Это был новый и крупный шаг вперед в развитии революционного движения против самодержавия. Восстание на броненосце «Потемкин» произвело огромное впечатление на массы матросов и рабочих по всей стране и сыграло громадную роль в дальнейшем нарастании революционного движения. ^«Восстание на броненосце „Потемкин“ явилось первым массовым революционным выступлением в армии и флоте, первым переходом крупной части царских войск на сторону революции. Восстание это сделало для рабочих, крестьянских и особенно самих солдатских и матросских масс более понятной и близкой мысль о присоединении армии и флота к рабочему классу, к народу* [История ВКП(б). Под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б), 1938, стр. 58—59]. — Оценивая позднее этот период революции, Ленин писал: «Пролетарская борьба вызвала большое брожение, частью и революционное движение, в глубинах пятидесяти-стамиллионной крестьянской массы, крестьянское движение нашло отзвук в армии и повело к солдатским восстаниям, к вооруженным столкновениям одной части армии с другою. Таким образом колоссальная страна со 130 миллионами жителей вступила в революцию, таким образом дремлющая Россия превратилась в Россию революционного пролетариата и революционного народа» (Ленин, Соч., т. XIX, стр. 345).

Царское правительство, увидев, что одними репрессиями невозможно справиться с революцией, прибегло к политике лавирования и уступок. Этим оно надеялось расколоть силы революции и оторвать от револ*юции умеренные слои населения. 6/VIII правительство опубликовало положение о созыве Государственной думы, к-рой предоставлялись только совещательные функции. Дума эта получила название Булыгинской, по фамилии министра внутренних дел Булыгина, автора положения о созыве этой Думы (см. Булыгинская дума).

Вокруг выборов в Булыгинскую думу разгорелась острая борьба между большевиками и меньшевиками. Большевики объявили бойкот Булыгинской думе, поставив себе целью сорвать эту карикатуру на народное 'представительство. Меньшевики, наоборот, были за участие в Думе.

Рабочий класс пошел за большевиками, за партией Ленина — Сталина. Весь ход позднейших событий подтвердил правильность ленинской линии.

IV. Тактические разногласия между большевиками и меньшевиками.

Начавшаяся революция привела в движение все классы общества, она потребовала от всех классов и партий страны выработки определенной линии поведения, определения своего отношения к другим партиям и к правительству.

Необходимо было и с. — д. партии выработать свою линию поведения, свою тактику в революции. Это представлялось весьма трудным, т. к.

«благодаря оппортунизму и раскольническим действиям меньшевиков Российская социал-демократия оказалась в это время расколотой на две фракции. Раскол нельзя было еще считать полным, и эти две фракции не были еще фор 426

мально двумя разными партиями, цо на деле они очень напоминали две различные партии, имеющие свои собственные центры, свои собственные газеты. — Углублению раскола способствовало то обстоятельство, что меньшевики к своим старым разногласиям с большинством партии по организационным вопросам добавили новые разногласия, — разногласия по тактическим вопросам. — Отсутствие единой партии привело к отсутствию единой партийной тактики» [История В КП (б).

Под ред. Комиссии ЦК ВКП(б), 1938, стр. 60].

Нужно было созвать немедленно III Съезд партии, установить на нем единую тактику и обязать меньшинство честно проводить в жизнь решения съезда. Ленин требовал скорейшего созыва съезда партии. Меньшевики, боясь своего провала, и слушать не хотели о созыве партийного съезда. Требование о созыве съезда поддержало большинство партийных организаций в России. В апреле 1905 в Лондоне открылся III Съезд РСДРП. Меньшевики не явились на съезд, а отдельно устроили в Женеве свою меньшевистскую конференцию.

Таким образом, в начале 1905, когда стала развертываться революция и необходимо было единство рядов рабочего класса, налицо было фактически две партии. «И съезд и конференция обсуждали по сути дела одни и те же тактические вопросы, но решения по этим вопросам были приняты прямо противоположного характера. Два различных ряда резолюций, принятых на съезде и конференции, вскрыли всю глубину тактических разногласий между III съездом партии и конференцией меньшевиков, между большевиками и меньшевиками» (там же, стр. 61).

Основная тактическая линия, из к-рой исходил большевистский съезд, состояла в следующем: начавшаяся революция в России является буржуазно-демократической революцией, к-рая не может непосредственно в данный момент выйти из рамок только демократического переворота. Но, несмотря на это, в ее полной победе заинтересован прежде всего пролетариат, т. к. «победа этой революции дала бы пролетариату возможность организоваться, подняться политически, приобрести опыт и навыки политического руководства трудящимися массами и перейти от революции буржуазной к революции социалистической» (там же). Эту линию пролетариата, рассчитанную на полную победу революции, может поддержать один только класс — крестьянство, которое заинтересовано в полной победе буржуазно-демократической революции, т. к. без этой победы оно не сумеет получить помещичьи земли. Поэтому крестьянство является естественным союзником пролетариата. Либеральная буржуазия не хочет полной победы революции, т. к. она заинтересована в сохранении царской власти, необходимой буржуазии как кнут против рабочих и крестьян. Либеральная буржуазия боится трудящихся классов. Поэтому она будет стремиться закончить революцию сделкой с царизмом на основе конституционной монархии. «Революция победит лишь в том случае, если ее возглавит пролетариат, если пролетариат, как вождь революции, сумеет обеспечить союз с крестьянством, если либеральная буржуазия будет изолирована, если социалдемократия примет активное участие в деле организации народного восстания против царизма, если будет создано в результате победо-
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