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				Эта страница не была вычитана

выступил, Маркс с величайшим восторгом приветствует пролетарскую революцию, помогая Коммуне советом и указаниями. Маркс был участником массовой борьбы Коммуны (см. Ленин, Соч., т. X, стр. 365). Манифест о «Гражданской войне во Франции», выпущенный им в дни Коммуны 30/V 1871, явился одним из шедевров Маркса. Величайшее его значение заключалось в том, что он открыл для всего мира тайну Коммуны, ее подлинное лицо, ее историческую суть, ее всемирно-историческое значение как первого пролетарского государства, как воплощения в жизнь диктатуры пролетариата. Мысль Маркса, высказанная им в «18 брюмера Луи Бонапарта», о разрушении, сломе государственной машины нашла свое блестящее подтверждение в Коммуне. В «Гражданской войне во Франции», в ряде писем Маркс расшифровывает эту мысль, наполняет ее конкретным историческим содержанием. На основе всемирно-исторического опыта Парижской Коммуны Маркс развил и углубил свою теорию государства. Разработанная им теория научного коммунизма была для него не догмой, а руководством к действию. Маркс впитывал в себя весь опыт классовой борьбы пролетариата, обобщая его и обогащая им свою теорию. Ленин отмечает, что вся III глава «Гражданской войны во Франции» «посвящена вопросу о государстве, разъяснению того, что рабочий класс не может „просто44 овладеть „готовой государственной машиной4*», что «революция должна разбить ее, эту готовую машину, и заменить новой», что «Коммуна»  — определенная форма пролетарской социалистической республики, что «она была открытой, наконец, политической формой, при которой могло совершиться экономическое освобождение труда» (Ленинский сборник XIV, стр. 295, 213 и 307). В речи о Коммуне на заседании Ген. совета 23/V 1871 Маркс говорит: «Принципы Коммуны вечны и не могут быть уничтожены; они все снова и снова будут становиться в порядок дня до тех пор, пока рабочий класс не добьется освобождения» (Маркс и Энгельс, Парижская Коммуна, 1938, стр. 207).

Прямым наследником Парижской Коммуны является Советский Союз., Тов. Сталин дал исключительно яркую и точную формулировку о соотношении между Советами и Парижской Коммуной. «Республика Советов является, таким образом, 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).

Опыт Коммуны со всей ясностью подтвердил положение Маркса и Энгельса о невозможности победы без наличия  — сплоченной политической партии пролетариата. В речи по организационным вопросам Маркс развернул на Лондонской конференции Интернационала (1871) принципы демократического централизма, развитые затем Лениным и Сталиным и легшие в основу построения большевистской партии и Коммунистического Интернационала (см.). В речах о политических задачах рабочего класса, в резолюции по этому вопросу Маркс и Энгельс развили законченную систему взглядов на тактику и организацию рабочего класса в новых Б. С. Э. т. XXXVIII.условиях. «Против коллективной власти имущих классов пролетариат может действовать как класс, только организовавшись сам в политическую партию, отличную от всех старых партий, образованных имущими классами, и противостоящую им;... эта организация рабочего класса в политическую партию необходима для того, чтобы обеспечить победу социальной революции и ее конечной цели — -уничтожения классов» (Лондонская конференция Первого Интернационала, 17—23 сентября 1871 г., 1936, стр. 127—128).

На этой же конференции Маркс развернул борьбу против сектантства и заговорщической тактики внутри Интернационала, тенденций, к-рые были свойственны бакунистам и бланкистам. К предстоящему конгрессу в Гааге, состоявшемуся в 1872, Маркс при содействии Энгельса выпустил циркуляр «О мнимых расколах в Интернационале», где он изложил ход борьбы Ген. совета Интернационала с бакунизмом, дав огромный фактический материал, показывающий предательскую политику Бакунина. На Гаагском конгрессе <Щузырь лопнул», бакунисты были выброшены из Интернационала.

В борьбе за свою гегемонию марксизм победил.

Но и сам Интернационал пережил себя. «1-й Интернационал, — писал Ленин, — кончил свою историческую роль, уступив место эпохе неизмеримо более крупного роста рабочего движения во всех странах мира, именно эпохе роста его вширь, создания массовых социалистических рабочих партий на базе отдельных национальных государств» (Ленин, Соч., т. XVIII, стр. 8). «Старый Интернационал полностью завершил свое существование...

Я думаю, что следующий Интернационал... будет чисто коммунистическим» (Энгельс, Письмо к Зорге от 12[ — 17] сентября 1874, в кн.: Маркс и Энгельс, Соч., т. XXVI, стр. 373—374). Подлинным продолжателем Интернационала Маркса и Энгельса и явился Коммунистический Интернационал (см.), созданный и возглавленный Лениным и Сталиным.

Маркс после Парижской Коммуны и Интернационала. 1874—83. Коммуна открыла новый

«период начавшегося упадка капитализма, первого удара по капитализму со стороны Парижской Коммуны, . перерастания старого „свободного44 капитализма в империализм и свержения капитализма в СССР силами Октябрьской революции, открывшей новую эру в истории человечества» (С т ал и н И., Киров С., Ждано в А., Замечания о конспекте учебника новой истории, в кн.: К изучению истории, Сб., 1937, стр. 26). Этот новый период выдвигал перед пролетариатом как основную задачу создание в отдельных государствах массовых пролетарских партий, партий, стоящих на базе научного коммунизма, партий, к-рые, выйдя из агитационно-пропагандистского периода своего существования, могли бы стать решающим фактором политического развития. Этой задаче, равно как и борьбе за революционную теорию против рецидивов мелкобуржуазных воззрений в рядах партии, Маркс посвятил остаток своей жизни. До последних дней* своей жизни Маркс продолжал работу над II и III томами «Капитала», продолжал с той же настойчивостью, с привлечением все нового богатейшего материала. В связи, гл. обр., с работой над главами о ренте Маркс усовершенствует свое знание русского языка и изучает огромную литературу по истории русской земель-* 8
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