
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					Главная
				
			
	
				
					

					Случайная
				
			


		
				
					

					Войти
				
			


		
				
					

					Настройки
				
			


		
				
					

					Пожертвовать
				
			


		
				
					
					Описание Викитеки
				
			
	
				
					
					Отказ от ответственности
				
			





					
				
				
					
						[image: Викитека]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
Найти
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					Страница:БСЭ-1 Том 60. Холангит - Цянь (1934).pdf/287

					

				

				
		
				
				    
Язык
				
		
	
				
				    
Следить
				
		
	
				
				    
Править
				
		




				

			

			
				Эта страница не была вычитана


ЦЕНТР. КОМИТЕТ BCECOIO3H. КОМ. ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ)

вики (см. Стокгольмский съезд РСДРП). В ЦК были избраны 7 меньшевиков и 3 большевика.

•Заявив о продолжении борьбы с меньшевистскими решениями съезда, большевики создали в Стокгольме свой самостоятельный центр. Роль такого центра 'фактически играла редакция газеты «Пролетарий». На Лондонском съезде (13 мая  — 1 июня 1907), где также участвовали меньшевики и национальные с. — д. организации <см. Лондонский съезд РСДРП), ЦК был составлен на основе коалиции фракций; в его состав большевикам удалось провести 5 членов, — от меньшевиков вошли трое, от национальных социал-демократических организаций  — по 2.

Большевики устойчивого большинства в ЦК не имели; поэтому они решили на одном из закрытых заседаний сохранить свой «большевистский центр» из 15 товарищей.

По поводу взаимоотношений с меньшевиками Ленин писал в период первой революции, что он за объединение, но против «спутывания двух частей». Касаясь позже взаимоотношений с меньшевиками, oif указывает, что «с меньшевиками мы в 1903—12 годах бывали по нескольку лет формально в единой с. — д. партии, никогда не прекращая идейной и политической борьбы с ними, как с проводниками буржуазного влияния на пролетариат и оппортунистами» (Ленин, Соч., т. XXV, стр. 213).

Громадное значение в последующей истории партии имела борьба Ленина и ЦК в период пятого года. За этот период партия колоссально растет, проверяя в революционной практике свои программно-тактичесдие и организационные положения. «Весной 1905 г. наша партия была союзом подпольных кружков; осенью она стала партией миллионов пролетариата», — характеризует этот рост Ленин (Соч., т. XII, стр. 301). Но рост партии вширь требует и ее организационного переустройства вглубь, требует громадной ведущей и направляющей работы ЦК партии. В условиях труднейшей борьбы ЦК развертывает не только широкую агитационно-пропагандистскую, но и военнобоевую работу (см. Таммерфорсская конференция всех боевых организаций РСДРП, 1906), ЦК осуществляет организацию первых Советов как органов восстания и органов революционно-демократической диктатуры — зачатков диктатуры пролетариата, руководит массовым революционным движением, организует революционную работу в деревне и т. д. Уже в этот период первой русской революции Лениным разрабатываются общие задачи, революционной борьбы пролетарской партии, беря курс на перерастание буржуазно^-демократической революции в пролетарскую. После поражения революции 1905 наступает длительная, исключительно тяжелая полоса реакции. Против ленинской линии ведется в это время в с. — д-тии ожесточеннейшая борьба как справа — со стороны «ликвидаторов», требующих ликвидации нелегальной партии и создания «открытой», т. н. «широкой рабочей партии», которая могла бы существовать в условиях столыпинского режима, так и со стороны ликвидаторов «слева»  — отзовистов, богдановцев; Лениным ведется ожесточенная борьба и с «центристами».

«Российский центризм (троцкизм) прямая разновидность ликвидаторства», — пишет Ленин.

В это время группа примиренцев, возглавляемая Дубровинским, Ногиным, Рыковым, Каменевым и другими, ставит ставку на соглашение с ликвидаторством. Это чрезвычайно ус 538

ложняет борьбу большевистской части ЦК.

Значение крепкого, идейно выдержанного, монолитного ЦК становится в этот период особенно насущным.

Срыв работы ЦК членами его меньшевиками-ликвидаторами, бундовцами и примиренческая позиция другой части ЦК (польской с. — д-тии, латышей и части большевиков) сделали ЦК явно неработоспособным. Это наглядно засвидетельствовал пленум ЦК, собранный по инициативе примиренцев (янв. 1910). Вся работа по сохранению и воссозданию нелегальной партийной организации в этот период руководилась большевистским центром, исключившим из своего состава к этому моменту ликвидаторов «слева» (решение расширенной редакции «Пролетария», июль 1909) . После провала примиренческих попыток январского пленума 1910 и создания большевиками сначала Заграничной, а затем и Российской организационной комиссии по созыву общепартийной конференции (1911) работа по воссозданию партии, возглавлявшейся Лениным, пошла особенно энергично. «Первая полоса в истории русской контрреволюции оканчивалась» (1902—1911), — пишет Ленин. Решающим шагом в деле дальнейшей перестройки партийной работы явилась Пражская конференция РСДРП (см.) 1912, исключившая ликвидаторов из партии и выбравшая новый состав чисто большевистского ЦК. Меньшевики-ликвидаторы, бундовцы, меньшевистский ЦК Латышского края, а также «впередовцы» попытались во главе с Троцким противопоставить партии свой беспринципный ликвидаторский блок, так наз. «августовский блок», и избранный им ОК. Но эти попытки потерпели крушение. Большевистский ЦК с Лениным во главе, руководя рабочим движением в период нового подъема, не только восстановил и укрепил нелегальную партийную организацию, но, сочетая нелегальную борьбу с использованием всех легальных возможностей (работа в профсоюзах, страховых органах, создацие легальной ежедневной рабочей печати, руководство . работой думской фракции и т. д.), руководя экономическими и политическими стачками (последние летом 1914 начали перерастать в баррикадные бои в Петербурге и Баку), завоевал большинство рабочего класса и вытеснил меньшевиков с командных ’ позиций даже в легальных организациях (профсоюзы, страхсоветы и т. д.). Это завоевание большевиками подавляющего большинства передового авангарда рабочих к 1912—14 ярко иллюстрировалось огромным ростом влияния большевистской печати. («Звезда», «Правда») и поддержкой рабочими думской большевистской шестерки, порвавшей по инициативе Ленина и ЦК связь с меньшевистской семеркой. Исключительно громадна и ответственна была в этот период роль ЦК, вынужденного собирать партию в условиях разнузданной реакции. Начатая Лениным еще в 90  — х гг. теоретическая и политическая борьба с международным оппортунизмом во 2 Интернационале за революционный марксизм особенно усиливается именно в это время. Только партия большевиков, руководимая Лениным, поставила вопрос о войне на действительно интернациональные и революционные рельсы и явилась впоследствии организатором 3 Коммунистического Интернационала. Ленину приходится и в период реакции и в период войны решительно бороться также с левыми в лице Розы Люксембург й др.,
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