
ТЕМА 7.
Особенности марксизма-

ленинизма



На прошлой лекции (Социально-
политическое учение):

•Организация классовой борьбы и руководство ею 
во имя революционного преобразования 
общества – содержание деятельности 
коммунистов
•Марксистско-ленинские представления о 
коммунистической общественно-экономической 
формации



•Научность марксизма-ленинизма
•Партийность марксизма-ленинизма
•Творческий характер марксизма-ленинизма
•Революционно-практическая направленность 
марксизма-ленинизма

Особенности марсизма-ленинизма



1. Научность марксизма-ленинизма
•Поскольку марксизм-ленинизм возник вследствие превращения 
теории социализма из утопии в науку, его исходную особенность 
составляет научность. 

•Наука есть достоверное, систематизированное знание о природе и 
обществе. Она отражает действительность не поверхностно, как 
простое обыденное познание, а глубоко. 

•Характернейшая черта создателей коммунистического мировоззрения 
как ученых заключалась в их исключительной научной 
добросовестности. 

•«В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть 
ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее 
каменистым тропам» (К. Маркс)



1. Научность марксизма-ленинизма
• Создатели коммунистического мировоззрения постоянно заботились о том, 
чтобы вся деятельность коммунистов осуществлялась на строго научных 
основаниях. Партии, писал Энгельс, нужна социалистическая наука. 
Требуется создать необходимые условия для ее свободного развития и 
прочного утверждения в партийной среде. Даже легкая размолвка, не говоря 
уже о разрыве, между партией и наукой была бы ни с чем не сравнимым 
несчастьем и позором. Маркс и Энгельс неустанно подчеркивали, что 
научный характер деятельности коммунистов представляет собой 
первейшую предпосылку успешного достижения поставленных ими целей. 

• Научный потенциал коммунистического мировоззрения в полную силу 
проявился и в творчестве Ленина. Такой же выдающийся ученый, он дал 
блестящие образцы строго научного решения важнейших общественных 
проблем. Великая его заслуга – научное обоснование путей претворения 
идей социализма в практику применительно к конкретно-историческим 
условиям нашей страны. Мы, писал он, Россию убедили, мы ее у 
эксплуататоров для трудящихся отвоевали, мы теперь должны ею 
управлять.



1. Научность марксизма-ленинизма
•Ленин с самого начала настойчиво добивался, чтобы все дело 
управления новой Россией было поставлено на строго научную основу. 
Планы социалистического строительства, указывал он, должны быть 
взяты не из фантазии, а опираться на науку. И нужно вырвать науку из-
под власти капитала, сделать так, чтобы она перестала служить 
эксплуататорам против трудящихся, а превратилась в орудие 
освобождения трудящихся от эксплуатации. Требуется обеспечить 
тесный союз науки и трудящихся, превратить ее достижения в 
общенародное достояние. Ленин призывал партийные кадры 
настойчиво овладевать научными знаниями и затем проверять, чтобы 
наука не оставалась мертвой буквой или модной фразой, а 
действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной 
элемент быта вполне и настоящим образом.

•Научный характер марксизма-ленинизма безусловно требует и 
соответствующего, именно научного, стиля поведения коммунистов в 
любых областях их деятельности. 



2. Партийность марксизма-ленинизма
•Под партийностью понимается классовая направленность 
взглядов и поведения людей. То есть отражение во взглядах и 
поведении людей интересов определенных классов, социальных 
слоев. Люди мыслят и действуют в соответствии с характером этих 
интересов, добиваясь максимальной реализации обусловленных ими 
целей, задач. Такое состояние политической позиции людей, 
общественных сил и называется их партийностью. Само же понятие 
партийность прежде всего связано, конечно, с деятельностью 
политических партий, поскольку именно они наиболее четко выражают 
интересы классов, слоев и руководят ими. 

•Партийность, отметил Ленин, одновременно есть и условие, и 
показатель политического развития. Чем более политически развиты, 
просвещены, сознательны данное население или данный класс, тем 
выше, по общему правилу, их партийность 



Типы партийности
•Буржуазная
•Мелкобуржуазная
•Пролетарская (Коммунистическая, 
социалистическая, марксисткая)

•Прогрессивная
•Реакционная

•Субъективистская
•Объективная



2. Партийность марксизма-ленинизма
• Марксистско-ленинская партийность, бесспорно, является прогрессивной и 
научной. В ней классовость и объективность совпадают, взаимно определяя 
друг друга. И это естественно, ибо объективность, а значит, научность в 
политике возможны лишь в том случае, если политическая 
действительность анализируется сквозь призму классовых отношений. В 
классово разделенном обществе иная позиция будет изначально ненаучной, 
ибо останется проигнорированным самое существенное в нем.
•  Научный анализ, указывает Ленин, – это классовый анализ, это подход с 
точки зрения отношений между классами. Научное обоснование политики 
требует точного учета состояния классовых сил. Теория классовой борьбы 
составляет ведущую нить в исследовании общества. Принцип классовой 
борьбы есть основа всех учений и всей политики коммунистов. Причем 
следует анализировать действия именно классов в целом, а не отдельных их 
представителей. Об исторических событиях, разъясняет Ленин, надо судить 
по движениям классов, а не по настроению отдельных лиц и группок. 
Требуется брать за основу не лица и не группы, а анализ классового 
содержания общественных течений и идейно-политическое исследование их 
стержневых принципов. Подмена действия классов действиями отдельных 
лиц и группок превращает политику в политиканство.



2. Партийность марксизма-ленинизма
• Классовый, партийный анализ политической действительности заключается 
во вскрытии и выявлении классовых интересов, действующих на 
политической арене сил. «Люди, – пишет Ленин, – всегда были и всегда будут 
глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не 
научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, 
социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы 
тех или иных классов». Вскрытие и выявление классовых интересов 
позволяют выяснить природу и стремления данных классов, понять их 
прошлое, нынешнее и последующее политическое поведение. А такое 
понимание дает возможность правильно определить место классов на арене 
борьбы, наметить верную линию действий в соответствии со сложившимся 
соотношением классовых сил. Выделяя огромное значение этого 
обстоятельства, Ленин отметил, что сильны только те борцы, которые 
опираются на сознанные интересы известных классов, и всякое 
затушевывание интересов (особенно тех, которые играют в обществе 
доминирующую роль) только ослабляет борцов. Сознание классовых 
интересов укрепляет участников политического процесса, делает их 
способными владеть ситуацией, управлять событиями, а не плестись за 
ними.



2. Партийность марксизма-ленинизма
• Говоря о классовом подходе как обязательном условии объективной 
партийности, важно специально подчеркнуть, что без него 
объективность неизбежно превращается в явление, внешне похожее 
на объективность, но по сути противоположное ей – в объективизм. Он 
представляет собой мировоззренческую позицию, ориентирующуюся 
на воздержание от критических социально-политических оценок 
происходящего. Объективист, с одной стороны, будто бы берет 
события и тенденции такими, каковы они на самом деле, но, с другой 
стороны, рассматривает их в отрыве от деятельности конкретных 
классовых сил. Он, получается, только регистрирует события и 
тенденции, констатирует неизбежность происходящего, а значит, и 
оправдывает сложившееся положение вещей, каково бы оно ни было. 
Тем самым объективная партийность подменяется здесь 
партийностью субъективистской.



2. Партийность марксизма-ленинизма
•«Объективист говорит о необходимости данного исторического 
процесса; материалист констатирует с точностью данную 
общественно-экономическую формацию и порождаемые ею 
антагонистические отношения. Объективист, доказывая 
необходимость данного ряда фактов, всегда рискует сбиться на точку 
зрения апологета этих фактов; материалист вскрывает классовые 
противоречия и тем самым определяет свою точку зрения. 
Объективист говорит о “непреодолимых исторических тенденциях”; 
материалист говорит о том классе, который “заведует” данным 
экономическим порядком, создавая такие-то формы противодействия 
других классов. Таким образом, материалист… последовательнее 
объективиста и глубже, полнее проводит свой объективизм. Он не 
ограничивается указанием на необходимость процесса, а выясняет, 
какая именно общественно-экономическая формация дает 
содержание этому процессу, какой именно класс определяет эту 
необходимость» 



3. Творческий характер марксизма-
ленинизма
•Видя в верности революционному учению определяющее условие 
успеха в борьбе, создатели марксизма-ленинизма одновременно 
всегда настаивали на обязательности его творческого использования. 
Наша теория не мертвая догма, а живое руководство для действия, – 
неустанно повторяли они.

•Марксизм-ленинизм ни в коем случае нельзя воспринимать, как 
простой набор неизменных положений, которые достаточно только 
прочно затвердить и бездумно повторять наподобие религиозной 
молитвы. Он не есть универсальная отмычка, избавляющая от труда 
изучать действительность. Марксизм-ленинизм дает не готовые 
рецепты, годные на все случаи жизни, а прежде всего отправные 
пункты, методологические принципы ее познания и преобразования. 
Используя принципы, необходимо уметь применять общие положения 
революционной теории к конкретным явлениям, процессам и задачам 
действительности.



3. Творческий характер марксизма-
ленинизма
•В конкретном анализе конкретной ситуации заключается живая душа 
марксизма. Поэтому требуется не повторять бессмысленно ту или 
иную заученную его формулу, а, опираясь на общие марксистские 
методологические принципы, тщательно изучать своеобразие каждой 
конкретной обстановки, каждого конкретного исторического момента. 
Большевики, писал Ленин, всегда старались быть верными этому 
требованию, безусловно обязательному с точки зрения научного 
обоснования политики. Пытаться же искать ответы в простом 
логическом развитии общей истины или механически использовать 
выводы, сделанные в иное время, для решения новых задач есть 
опошление марксизма, употребление его буквы против его духа. Про 
таких людей, замечает Ленин, Маркс повторил бы, вероятно, 
приведенную им однажды цитату из Гейне: «Я сеял драконов, а сбор 
жатвы дал мне блох». Стало быть, требуется всегда в каждом 
конкретном случае решать, как, не покидая почвы марксизма-
ленинизма, действовать применительно к существующим условиям.



3. Творческий характер марксизма-
ленинизма
•Творческий характер марксизма-ленинизма непременно предполагает 
в тех, кто взялся за его усвоение и использование, умение 
самостоятельно мыслить. Ленин коммунистов назвал мыслящими 
представителями трудящихся. В политике, указывал он, где речь идет о 
крайне сложных взаимоотношениях между классами и партиями, 
нельзя сочинить такой рецепт или такое общее правило, которое 
годилось бы на все случаи жизни. Надо иметь собственную голову на 
плечах, чтобы во всем разобраться и выработать необходимые знания, 
опыт, чутье для правильного решения сложных вопросов. Подлинная 
проверка зрелости коммунистов состоит в понимании ими того, как, где 
и когда превращать марксизм в действие. Буквоедского недомыслия и 
бесшабашной игры с заученными фразами в среде коммунистов быть 
не должно. 



3. Творческий характер марксизма-
ленинизма
•Ценнейшие указания о формировании у коммунистов правильного 
отношения к марксизму даны Лениным в речи на III съезде комсомола. 
Ставя перед молодежью задачу учиться коммунизму, он подчеркивает, 
что если бы изучение коммунизма заключалось лишь в усвоении 
соответствующей литературы, то тогда очень легко было бы получить 
коммунистических начетчиков, не умеющих использовать 
приобретенные знания так, как того коммунизм требует. «…Коммунист 
будет только простым хвастуном, – предупреждал он, – если не будут 
переработаны в его сознании все полученные знания… Если 
коммунист вздумал бы хвастаться коммунизмом на основании 
полученных им готовых выводов, не производя серьезнейшей, 
труднейшей, большой работы, не разобравшись в фактах, к которым он 
обязан критически отнестись, такой коммунист был бы очень печален» 



3. Творческий характер марксизма-
ленинизма
•Хранить наследство – вовсе не значит ограничиваться им, не значит 
повторять старые выводы в новых условиях. Подражание хорошему 
образцу не есть простое списывание, механическое копирование. Не 
обращать внимания на изменившиеся условия, отстаивать прежние 
решения при совершенно иной ситуации – это и быть верным букве, а 
не духу марксизма, не уметь пользоваться приемами марксистского 
исследования для анализа тех политических реалий, которые 
существуют в данный момент. Подлинное хранение наследства 
заключается в его неуклонном приращении и умелом использовании 
во имя решения встающих перед революционным движением задач. 
Коммунисты всегда должны учитывать живую жизнь, точные факты 
действительности, а не цепляться за исчерпавшие себя 
представления вчерашнего дня. 



3. Творческий характер марксизма-
ленинизма
•Гибким и изменяющимся марксизм-ленинизм должен быть не 
в основании, а в вершине, не в принципах, а в их применении к 
обстоятельствам. И строжайшее проведение, 
последовательная, неуклонная, целеустремленная защита 
принципов от ревизии есть непременное, обязательное 
слагаемое творческого развития марксизма-ленинизма. 
Коммунистам надлежит проявлять постоянную заботу о 
развитии именно марксизма-ленинизма, а не о превращении 
его посредством такой операции в иную систему взглядов.



4. Революционно-практическая 
направленность марксизма-ленинизма
•Энгельс о Марксе и себе писал, что, создавая свое учение, они отнюдь 
не намеревались поведать о полученных результатах только «ученому 
миру», изложив их в толстых книгах. «Наоборот, – отмечал он. – Мы оба 
уже глубоко вошли в политическое движение, имели некоторое число 
последователей среди интеллигенции, особенно в Западной Германии, 
и достаточно широкие связи с организованным пролетариатом. На нас 
лежала обязанность научно обосновать наши взгляды, но не менее 
важно было для нас убедить в правильности наших убеждений 
европейский и прежде всего германский пролетариат. Как только мы 
все уяснили сами себе, мы приступили к работе» . То есть к работе по 
пропаганде своей революционной теории и претворению ее в 
революционную практику.



4. Революционно-практическая 
направленность марксизма-ленинизма
• Ценность своей теории создатели ее видели в том, что она по самому 
диалектическому существу своему «критична и революционна». Разъясняя 
это положение, Ленин отметил, что данное качество действительно присуще 
марксизму всецело и безусловно, ибо он ставит своей задачей вскрыть все 
формы антагонизма и эксплуатации, проследить их эволюцию, доказать их 
преходящий характер, неизбежность превращения их в иные формы 
общественной организации и послужить таким образом пролетариату для 
того, чтобы как можно скорее и легче покончить с эксплуатацией. Отличие 
марксизма от всех других социалистических теорий заключается в том, что 
он соединяет полную, строгую научную трезвость в анализе объективного 
положения вещей и хода развития с решительным признанием значения 
революционной энергии, творчества, инициативы масс, а также связанных с 
ними отдельных личностей, групп, партий, организаций. И соединяет не 
случайно, не потому только, что основатель марксизма лично соединял в 
себе качества ученого и революционера, а соединяет в самой теории 
внутренне и неразрывно, поскольку целью ее прямо провозглашается 
содействие классу угнетенных в его борьбе с эксплуататорами
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•Создавая партию нового типа, Ленин настаивал на такой постановке ее 
деятельности, при которой теоретическая и практическая работа 
коммунистов смогли бы слиться в одну работу [45]. Ведь дело не 
сдвинется с места, пока теоретическая истина не будет переведена на 
конкретный язык практики. Вытекающий отсюда принцип единства 
теории и практики составил важнейшую партийную традицию 
коммунистов.
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•Однако указанное единство ни в коем случае нельзя понимать в том 
смысле, будто можно добиться полного тождества теории и практики, 
полной их схожести друг с другом, будто любую практическую 
деятельность можно сделать в то же время и теоретической. Если 
встать на такую точку зрения и допустить, что каждое практическое 
мероприятие одновременно носит и теоретический характер, то тогда 
достаточно было бы ограничиться одной лишь практической 
деятельностью, не ставя перед собой задачи теоретического анализа 
жизненных явлений, осмысления и обобщения накопленного опыта. И, 
с другой стороны, если теоретический вывод полностью отождествлять 
с практическим решением, то тогда закономерна уверенность, что 
достаточно лишь провозгласить новую идею, как она чуть ли не 
автоматически должна претвориться в реальную действительность. В 
первом случае умаляется самостоятельное значение теории, во 
втором случае игнорируется независимость практики. В итоге 
получается возврат к старому разрыву между теоретической и 
практической деятельностью.
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•Совершенно очевидно, что ставить знак равенства между теорией и 
практикой – значит допускать серьезнейшую ошибку, чреватую 
опасными последствиями. Ведь функцией теоретической 
деятельности является познание действительности, между тем как 
практическая деятельность направлена на ее непосредственное 
преобразование. И следует учитывать, что массы, осуществляющие 
такое преобразование и творящие новое, сами не всегда могут 
правильно осознать его подлинное значение, что они оперируют 
главным образом обыденным мышлением, которого недостаточно для 
верного отражения действительности. Кроме того, практический опыт 
всегда неизбежно ограничен условиями конкретного места, времени и 
может приобрести общую для всех ценность, когда оплодотворен 
теоретической мыслью. Если сказанного не учитывать, то всякие 
практические действия, в том числе теоретически необоснованные и 
вредные, автоматически становятся как бы научно оправданными.



4. Революционно-практическая 
направленность марксизма-ленинизма
•В неразрывном единстве революционной теории и революционной 
практики, их взаимном обогащении заключается важнейший залог 
успеха коммунистов. Как и создатели марксизма-ленинизма, они 
обязаны быть одновременно и людьми мысли, и людьми действия, 
должны быть революционерами и по логике, и по чувству, т.е. 
принадлежать к самой опасной для эксплуататоров разновидности 
революционеров. Единство теоретической и практической работы 
коммунистов должно выражаться в том, что во всей своей 
деятельности им надлежит исходить из принципов и методологии 
марксистско-ленинской теории, разрабатывать на этой основе 
политику и реализовывать ее в борьбе через повседневную 
деятельность всех звеньев партии. 


