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стической партии в пролетарской революции» читаем: «Основным началом во всей организационной работе партии и коммунистов должно быть создание коммунистических ячеек всюду, где есть хотя бы небольшое число пролетариев и полупролетариев». И, далее, подчеркивалось, что «только организованность коммунистов и даст возможность авангарду рабочего класса вести за собой весь рабочий класс». В 1925, в тезисах «О большевизации партии Коминтерна», та же мысль о значении партийной ячейки формулируется еще с большей резкостью: «Подлинная большевистская партия, — читаем мы в тезисах, — невозможна, если организация в основе своей не покоится на фабрично-заводских ячейках». При чем, здесь же было отмечено, что «рядом с фабрично-заводскими партячейками и работой в таких организациях, как профсоюзы, фабзавкомы, кооперативы и пр., можно и должно прибегнуть к созданию целого ряда вспомогательных беспартийных организаций».

Совершенно очевидно, что только так организованная пролетарская партия будет иметь действительную возможность как «следить за настроением массы», так и «влиять» на нее.

Основным началом коммунистических партий должна быть (и является) железная дисциплина в рядах самой партии. В резолюции о «Роли коммунистической партии в пролетарской революции», в § 13, указывается, что «коммунистическая партия сама должна внутри своих рядов создать железный военный порядок». Это обеспечивается тем, что, как указано в Уставе партии, «руководящим принципом организационного строения партии является демократический централизм» . В резолюции об условиях приема в Коммунистический Интернационал, принятой на II конгрессе, значение централизма в коммунистических партиях подчеркивается с особенной резкостью: в пункте 12-м указывается, что в эпоху гражданской войны, партия выполнит свой «долг» лишь в том случае, «если она будет организована наиболее централистическим образом, если в ней будет господствовать железная дисциплина, граничащая с дисциплиной военной, и если ее партийный центр будет являться властным авторитетным органом с широкими полномочиями, пользующимся всеобщим доверием членов партии». Главенствующее значение централизма указывается также и в резолюции о роли коммунистической партии.

В этой же резолюции отмечено как важнейшая задача: «быть в тесной связи с самыми широкими кругами пролетариата» и «не чураться» массовых рабочих организаций «при нек-рых обстоятельствах даже тогда, когда они носят явно реакционный, черносотенный характер».

В строгом соответствии с организационными принципами ленинизма для всех коммунистических партий указывалось на то, что «классовая борьба требует объединения в одном центре и общего руководства разнообразными формами движения пролетариата».

Отсюда вытекала вся организационная система руководства партии широкими рабочими организациями, а также и громадное значение в деле завоевания большинства ра 180

бочих масс таких «приводных ремней», как профессиональные рабочие союзы. Принцип твердого централизма наша партия проводит таким образом, что одновременно с этим  — в разные исторические моменты по разному и в разных формах  — осуществляет внутрипартийную демократию, неустанно добивается непрерывного повышения активности и самодеятельности широких масс, развертывает самокритику, и т. п.

Принцип демократического централизма предполагает и централизованное руководство, и железную дисциплину, и выборность, и доверие масс к центру, и самое широкое участие партийных масс во всех проявлениях жизни и работы партии. Осуществление этого принципа во всей организационной политике партии обеспечивало и обеспечивает как победоносное руководство со стороны партии массовой революционной борьбой до Октября, так и руководство классовой борьбой пролетариата и всеми отраслями социалистического строительства в эпоху пролетариата, «организованного в господствующий класс». — В течение последнего десятилетия ленинизм на деле стал теорией мировой пролетарской революции. Он является боевым знаменем Коминтерна. Но и в это последнее десятилетие, как и на протяжении всех предшествующих периодов своей истории, отстаивание основных принципов ленинизма протекало и протекает в непрерывной борьбе против всевозможных разновидностей оппортунизма, какие бы формы он ни принимал — откровенно ли выступая с критикой и извращениями ленинизма или прикрываясь «левой» псевдо-коммунистической фразой, 2  — а также и против всяких попыток затушевать и смазать генеральную линию ВКП(б) и Коминтерна.

Теория. Уже указывалось, что разработка ленинизма представляет собой единый, целостный процесс, теснейшим образом связанный как с историей массовой революционной борьбы, так и с историей партии. Ленин многократно подчеркивал исключительное значение революционной теории для революционной практики. И в каждый данный момент, в каждый период и в каждую эпоху Ленин, не только в отношении политики партии, но и в разработке проблем пролетарской теории, брал всегда то, что имело наиважнейшее значение в ходе развития революции и рев. пролетарской партии. В 1911 в статье «Наши упразднйтели» он писал, «чта в России, как и. в других странах, различные исторические периоды выдвигают особенно вперед то одну, то другую сторону марксизма» (Ленин, Соч. том XV, стр. 88). И, далее, он указывает, что до революции «особенно выдвинулось применение экономического учения Маркса к нашей действительности», во время революции  — «марксистская политика», а после революции  — «марксистская философия».

Блестящим памятником последнего является книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» (с подзаголовком «Критические заметки об одной реакционной философии»). Но, одновременно с этим, в работе самого же Ленина над различными составными частями марксизма необходимо от-
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