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				Эта страница не была вычитана

тив 1.022. Оппортунисты ушли с конгресса и 30/XII основали отдельную социалистическую партию. В мае 1921 в Париже состоялся организационный Съезд компартии. Переход французской социалистической партии на позиции революционного марксизма был вызван в первую очередь влиянием победы Октябрьской революции в России, обострением классовых противоречий в ходе войны во Ф. и ростом силы революционного пролетариата Ф.

В результате индустриализации Ф. за время войны и в первые годы по ее окончании удельный вес мелкой буржуазии значительно уменьшился, ее сила была подорвана более быстрым, чем раньше, процессом пролетаризации, обостренным военными займами и инфляцией, что усилило ее недовольство и вызвало ее колебания влево. Рабочий класс не только вырос численно, но и стал более спаянным благодаря мощному развитию и концентрации во время войны крупной промышленности, ликвидации большинства мелких мастерских, где среди рабочих были сильны корпоративные, узко цеховые настроения. Суровый военизированный режим на предприятиях, гнет капиталистической рационализации, усиленное проведение к-рой началось уже в конце войны, вовлекали в классовую борьбу все более широкие рабочие массы. Наличие во Ф. около 3 млн. иностранных рабочих усиливало дух интернационализма в рабочем классе. Октябрьская революция 1917 ускорила процесс революционизирования французского пролетариата.

После окончания войны сокращение производства на военных заводах и демобилизация армии вызвали огромную безработицу и сильное брожение среди пролетариата. В 1919—20 положение рабочего класса значительно ухудшилось. Общее ухудшение хозяйственного положения страны, падение курса франка, угольный и транспортный кризисы порождали стихийные массовые митинги и  — демонстрации (демонстрация протеста против оправдания Виллена, убийцыЖореса, собрала ЗОО. ОООчел.).

Произошли волнения также и в армии. Ряд крупных восстаний произошел на фронте еще во время войны; во флоте — восстание Черноморской эскадры и историческая попытка Андре Марти (см.) перейти с миноносцем «Протей» на сторону Октябрьской революции.

В 1919 было 2.026 стачек с 1.151.000 бастующих, в 1920—1.832 стачки с 1.317.000 бастующих. Лучшие революционные элементы группировались в возникшем еще в 1916 Комитете 3  — го Интернационала, в к-рый вошли нек-рые представители левого крыла соц. партии и ВКТ. Комитет непрерывно подвергался репрессиям со стороны буржуазии, причем его руководители были арестованы. Комитет в своей деятельности гл. образом ограничивался пропагандистской работой, распространением брошюр и статей Ленина, резолюций и воззваний Коммунистического Интернационала, печатавшихся в его органе «Коммунистический бюллетень».

Численность компартии в период ее возникновения превышала 100 тыс. чел. Но в ее ряды из соц. партии перешло кроме рабочих и крестьян много мелкобуржуазных элементов, примкнувших на время к революционному движению под влиянием общей революционной ситуации в Европе в 1918—21. Эти случайные попутчики, от которых партия постепенно очищалась, составляли социальную базу всехоппортунистических течений и группировок, возникавших в партии. Партии нехватало испытанных кадров. В недрах Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) органы революционного меньшинства — профсоюзные революционные комитеты  — были проникнуты анархо-синдикалистским духом.

Старые соц. — дем. традиции, сохранявшиеся еще в компартии, мешали ее быстрой перестройке на основе решений 2  — го конгресса Коминтерна. Первый расширенный пленум Исполнительного комитета Коминтерна (21/II  — 4/Ш 1922) вскрыл корни этих трудностей в деле большевистской перестройки партии. «Раскол в Туре провел демаркационную линию между реформизмом и коммунизмом. Нельзя, однако, отрицать тот факт, что образовавшаяся после этого раскола коммунистическая партия в некоторых своих частях сохранила остатки реформистского и парламентского прошлого, которые она может сбросить с себя и от которых она может избавиться путем внутреннего напряжения и участия в борьбе масс» («Коммунистический Интернационал в документах», М., 1933, стр. 276). Несмотря на быстрый процесс индустриализации послевоенной Ф. и концентрации пролетариата, способствовавшей росту коммунистической партии, преодоление старых оппортунистических пережитков в рабочем движении и внутренняя чистка компартии от социал-демократических и анархо-синдикалистских традиций потребовали длительной и напряженной борьбы.

На Марсельском конгрессе (конец декабря 1921) в партии возникли разногласия по трем главным вопросам: национальная оборона, профсоюзы и крестьянский вопрос. Только левое крыло защищало в вопросе о национальной обороне, хотя и не вполне последовательно, марксистскую точку зрения. Правые при поддержке анархиствующих «крайне-левых» защищали мелкобуржуазные пацифистские положения: дезертирство, бойкот войны. — По аграрному вопросу также не было достаточной ясности. В статье «О тезисах по аграрному вопросу французской коммунистической "партии», помещенной в № 20 «Коммунистического Интернационала» за 1922, Ленин подверг критике серьезные ошибки французской компартии. Отмечая правильность ряда основных положений тезисов, Ленин указал, что в них недостаточно развернута критика пацифистских иллюзий, неправильно освещается процесс концентрации производства в с. х-ве, недостаточно ясно вскрыты разнообразные формы эксплоатации крестьянства капитализмом и т. п.

В этот период руководство ВКТ усилило политику массовых исключений революционных элементов из профсоюзов (исключение 20.000 членов профсоюзов на севере). Сектантские ошибки анархо-синдикалистов из профсоюзного революционного меньшинства затрудняли проведение правильной тактики, к-рая могла бы воспрепятствовать раскольнической деятельности реформистов из ВКТ. Тогдашнее руководство партии не сумело провести правильную политику в вопросе о профсоюзах и этим затрудняло завоевание масс.

Первый расширенный пленум Коминтерна указал, что выдающееся значение Марсельского конгресса заключалось в первую очередь в том, что он поставил перед партией основную задачу систематической и регулярной работы внутри профессиональных союзов, со-
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