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иллионы трудящихся нашей великой Родины, 
люди самого различного возраста и рода за-
нятий изучают марксистско-ленинскую рево-
люционную теорию. Живой интерес коммуни-

стов и беспартийных к марксизму-ленинизму имеет глу-
бокие корни. Он обусловлен тем фактом, что путь партии 
и советского народа к победе коммунизма озарен ярким 
светом марксистско-ленинского учения. 

Вся полувековая история Коммунистической партии 
Советского Союза представляет собой марксизм-ленинизм 
в действии. Исторические победы советского народа, 
достигнутые под руководством Коммунистической пар-
тии, являются великим торжеством преобразующего мир, 
всепобеждающего учения Маркса—Энгельса—Ленина-
Сталина. Вооруженная идеями марксизма-ленинизма, 
Коммунистическая партия обеспечила победу социализма 
в СССР и ныне решает задачи строительства комму-
низма. 

Политика Коммунистической партии научно обосно-
вана и практически проверена. Партия вырабатывает 
свою политику, руководствуясь марксистско-ленинской 
теорией, знанием объективных законов исторического 
развития. Политика партии отражает потребности раз-
вития материальной жизни общества, коренные интересы 
народа. Вся деятельность Коммунистической партии 
проникнута глубокой верой в народ, в революционную 
энергию трудящихся. Партия является вдохновителем и 
организатором революционной энергии, революционного 
творчества масс. Сила партии в ее неразрывной связи 
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с народом. Сила н а р о д а - - в его сплоченности вокруг 
партии. 

Марксистско-ленинское воспитание коммунистов, по-
литическая работа в массах представляют собой предмет 
особой заботы Коммунистической партии. Устав партии, 
принятый XIX съездом, обязывает каждого коммуниста 
работать над повышением своей сознательности, над 
усвоением основ марксизма-ленинизма. Непрерывный 
рост идейного уровня коммунистов поднимает их аван-
гардную роль во всех областях жизни, способствует 
развитию активности партийных масс. Идейно-теорети-
ческая подготовка членов и кандидатов в члены партии 
необходима и для улучшения коллективного партийного 
руководства. 

XIX съезд парши потребовал от партийных органи-
заций значительного улучшения всего дела политико-
воспитательной работы в массах, воспитания коммуни-
стов и всего народа в духе уверенности в непобедимости 
великого дела коммунизма, беззаветной преданности 
Коммунистической партии и социалистической Родине. 

Непреодолимая притягательная сила марксизма-
ленинизма состоит в том, что он соединяет в себе внут-
ренне и неразрывно высшую научность с революцион-
ностью. Марксистско-ленинская теория — это не собра-
ние каких-то догм, это живое учение, развивающееся 
в неразрывной связи с революционной практикой народ-
ных масс. Революционная теория нашей партии непре-
рывно обогащается новым опытом. Отдельные ее поло-
жения и выводы заменяются положениями и выводами, 
соответствующими новым историческим условиям. 

Изучая марксистско-ленинскую теорию, надо пони-
мать се творческий характер, усваивать не отдельные 
формулировки и цитаты, а познавать действительное 
существо учения Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина. 
Пренебрежительное отношение к изучению марксистско-
ленинской теории, догматизм и начетничество неизбеж-
но приводят к делячеству, к потере перспективы в ра-
боте. Неумение связывать текущие практические дела с 
основными политическими задачами партии, с ее борь-
бой за победу коммунизма неминуемо ведет к провалу 
и в практической работе. 

Партийная пропаганда — мощное средство Коммуни-
стической партии в ее преобразующей, созидательное 
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деятельности. Наша партия накопила огромный опыт 
политического просвещения, добилась больших резуль-
татов в пропагандистской работе. Благодаря партийной 
пропаганде советские люди — коммунисты и беспартий-
ные— растут в идейно-политическом и теоретическом 
отношениях. Большинство из них может самостоятельна 
читать политическую литературу, разбираться в прочи-
танном и успешно усваивать марксистско-ленинскую тео-
рию. 

Огромный вред партийной пропаганде наносят все 
еще встречающиеся форм ал ьно-бюрократические извра -
щения в ее организации. Эти извращения заключаются 
в нарушении принципа добровольности при комплектова-
нии сети партийного просвещения, в применении школяр-
ских, экзаминаторских приемов и методов контроля. Эти 
извращения подрывают у коммунистов и беспартийных 
веру в свои силы, в возможность самостоятельно овладеть 
основами марксизма-ленинизма. Значительная часть на-
ших кадров в состоянии самостоятельно повышать свой 
идейный уровень. 

Задача заключается в том, чтобы оказывать совет-
ским людям конкретную помощь в изучении марксизма-
ленинизма. Одной из важных форм этой помощи являет-
ся разъяснение методов работы с книгой и конспектиро-
вания. 

1. ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН КОНСПЕКТ 

Коммунистическая партия неустанно заботится о по-
вышении идейного уровня коммунистов и беспартийных. 
В СССР обеспечены все условия для изучения марксиз-
ма-ленинизма. В помощь изучающим историю и теорию 
пашей партии широко организованы лекции, консультаг 
ции, семинары и кружки. Но при всем этом, самой 
важной и решающей формой повышения теоретического 
уровня наших кадров является самостоятельное изучение 
ими решений съездов, конференций и пленумов ЦК Ком-
мунистической партии, гениальных трудов классиков 
марксизма-ленинизма. Значение самостоятельной работы 
с первоисточниками огромно. Это показал опыт старшего 
поколения членов партии. Но самостоятельное изучение 
марксизма-ленинизма требует известных навыков, умения. 
Нередко возникает вопрос: каким образом организовать 
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свою работу, чтобы прочно закрепить в памяти получен-
ные знания? Составление конспекта — одно из средств 
правильной организации самостоятельной работы с кни-
гой. 

Слово «конспект» происходит от латинского слова 
«сопзресШз», что означает обзор, изложение, краткая за-
пись содержания произведения или лекции. Ограничимся 
здесь только вопросом о конспектировании произведений 
классиков марксизма-ленинизма. 

Составление конспекта помогает лучше усвоить и 
запомнить прочитанное. Но конспект может играть толь-
ко вспомогательную роль. Ведение конспекта способствует 
обдумыванию прочитанного, изучению вопроса. Для того 
чтобы правильно вести конспект, надо помнить о том? что 
он призван помочь лучшей организации работы с книгой, 
но не может подменить эту работу. 

Конспект требует активного мышления, активного 
отношения его составителя к изучаемым вопросам. Имен-
но так вел свои конспекты В. И. Ленин. Ленинские кон-
спекты являются классическими образцами, замечатель-
ными примерами для каждого из нас. 

Следовательно, значение конспекта при изучении 
произведений классиков марксизма-ленинизма опреде-
ляется тем, что он обязательно включает элементы твор-
ческого изучения произведений, глубокое осознание 
изучаемых идей, привлечение также и других материа-
лов, увязку изучаемых идей с новыми историческими 
условиями. 

Из "сказанного вытекает, что конспект способствует 
более глубокому познанию марксизма-ленинизма, луч-
шему осмыслению изучаемых вопросов. 

Конспект имеет большое значение еще и потому, что 
он способствует лучшему запоминанию прочитанного. Че-
ловеческая память весьма несовершенна. Иногда доста-
точно пройти трем-четырем месяцам, как многие, казалось 
бы, хорошо усвоенные вопросы уже начинают забываться. 
Правда, систематическая тренировка, к которой, прежде 
всего, относится постоянная работа по повышению своего 
идейно-теоретического уровня, способствует улучшению 
памяти. Во всякой учебе важно заботиться о лучшем за-
поминании. Память надо воспитывать. 

Простое чтение недостаточно для хорошего усвоения 
и запоминания. Чтение приводит в действие лишь зри-
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тельную память. Прочитанное отлагается как бы на по-
верхности памяти и быстро забывается. Этот недостаток 
чувствуют многие, самостоятельно изучающие теорети-
ческие вопросы. Стремясь его преодолеть, некоторые 
товарищи произносят про себя слова текста, а иногда 
даже читают вслух, вполголоса. Но этот прием мало по-
могает запоминанию и, кроме того, мешает работать дру-
гим. 

Составление конспекта дает возможность запомнить 
изучаемый материал. При письменном изложении зри-
тельная память дополняется памятью двигательной. Бла-
годаря составлению конспекта материал крепко, надолго 
удерживается в памяти. 

Конспект может полностью себя оправдать только в 
том случае, если он составлен правильно. Если состав-
ление конспекта свелось к переписке в тетрадь отдель-
ных мест изучаемого произведения, запоминание улуч-
шится, но все же не в такой степени, как при правильном 
составлении конспекта. 

Большую помощь в работе над конспектом могут ока-
зать советы более опытных товарищей и консультации 
знающих пропагандистов. Но нельзя признать правиль-
ной практикуемую нередко «проверку», которая сводится 
лишь к формальному установлению наличия конспекта. 
Формальная проверка может лишь повредить делу огром-
ной важности. 

Благодаря конспекту возможно быстро мобилизовать 
накопленные знания. Необходимость в такой мобилизации 
возникает часто: у учащихся — в связи с приближением 
проверки их знаний на экзаменах или зачетах, у зани-
мающихся в кружках или семинарах — в связи с пред-
стоящим выступлением на занятиях, у пропагандистов — 
при подготовке лекции, доклада или консультации. Такая 
необходимость может возникнуть не только в перечислен-
ных случаях. Нередко приходится обращаться к теорети-
ческим записям при желании глубже осмыслить те или 
иные события в жизни нашей страны или на международ-
ной арене, при подготовке выступлений на общественно-
политические или производственные темы и т. д. 

Конспект может быть использован для справок, для 
быстрого нахождения необходимого материала. Поль 
Лафарг рассказывал в своих воспоминаниях о К. Марксе, 
что конспектирование книг в записных тетрадях было 
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непременным методом работы Маркса, что он «...не ища, 
немедленно брал книгу или тетрадь, которые ему 
были нужны. Даже во время беседы он часто останавли-
вался, чтобы показать в книге приведенную цитату или 
цифру» \ 

Просмотр своих конспектов даст возможность быстро 
восстановить в памяти изученные произведения, собрать и 
подытожить свои знания и применить их с пользой для 
дела. 

Для глубокого изучения марксистско-ленинской тео-
рии большое значение имеет повторное чтение, через 
известный промежуток времени, ранее законспектирован-
ного произведения с одновременным просмотром своего 
конспекта или даже только внимательное чтение кон-
спекта. При этом* обычно выясняются новые важные сто-
роны уже, казалось бы, изученного вопроса, которые не 
были уяснены при первом чтении. Этим методом широко 
пользовались Маркс и Ленин. У Маркса «...была привыч-
ка после продолжительных перерывов перечитывать свои 
записные тетради и отмеченные в книгах места для того, 
чтобы закрепить их в своей памяти, которая отличалась 
исключительной остротой и точностью» 2. 

Конспект имеет значение еще в одном отношении. 
Конспектирование вырабатывает навыки правильного 
изложения в письменной форме важнейших вопросов 
марксистско-ленинской теории, умение четко формулиро-
вать эти вопросы, излагать мысли своими словами. 
Конспектирование развивает письменную речь и совер-
шенствует стиль. Конспект является как бы индивидуаль-
ным учебным пособием, работа над которым значительно 
помогает идейному росту его составителя. 

Конспект помогает читателю выделить самое основ-
ное, фиксирует внимание на наиболее существенном и 
важном. В кратких и четких выражениях он обобщает 
изложение важнейших теоретических проблем. 

Классики марксизма-ленинизма уделяли большое вни-
мание составлению конспектов. В 1843—1847 гг., подго-
товляя свою работу над «Капиталом», К. Маркс заполнил 
своими конспектами 24 тетради общим объемом до 
140 печатных листов. Эта работа была им* продолжена в 

1 «Воспоминания о Марксе». «Молодая гвардия», 1940, стр. 55. 
2 Тям же. 
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последующие годы, особенно в 1857—1858 гг., когда 
К. Марксом вновь были составлены конспекты общим 
объемом более полусотни печатных листов. 

Ф. Энгельс конспектировал труды К. Маркса тотчас 
же по их выходе из печати. В апреле 1868 г. Ф. Энгельс 
писал К. Марксу: «Конспектирование твоей книги, при 
моем ограниченном времени, требует больше труда, чем я 
думал; в конце концов, раз уже взялся за эту работу, 
надо ее делать как следует...» 1 

Составленный Энгельсом конспект пяти отделов пер-
вого тома «Капитала» является неоценимым пособием 
для изучения классического труда К. Маркса. 

Конспектирование было важным методом творческой 
деятельности Владимира Ильича Ленина. Н. К- Круп-
ская рассказывала, что В. И. Ленин «...старался прочи-
тать все, что писал Маркс, перечитывал его произведения 
много раз, делал из прочитанного выдержки, иногда 
конспектировал всю вещь, подчеркивая отдельные фразы 
и слова в сделанных им выписках, подчеркивал основные 
мысли, делал к выпискам различные примечания. Эти 
замечания очень интересны. Они говорят о том, как тща-
тельно и как вдумчиво относился Владимир Ильич к 
изучению произведений Маркса» 

Работая над книгой «Империализм, как высшая ста-
дия капитализма», В. И. Ленин проделал в исключитель-
но короткий срок поистине титаническую работу. Его под-
готовительные «Тетради по империализму» содержат 
конспекты, выписки и заметки общим объемом в 43 пе-
чатных листа. В «Философских тетрадях» В. И. Ленина 
содержатся конспекты произведений Маркса и Энгельса, 
а также Аристотеля, Гегеля, Фейербаха. Только опубли-
кованная часть «Философских тетрадей» составляет око-
ло 30 печатных листов. Общий же объем законспек-
тированных В. И. Лениным книг превышает 8 тыс. стра-
ниц. 

Составление конспекта — значительный труд, но без 
труда и усилий овладеть марксистско-ленинской теорией 
невозможно. В постановлении Центрального Комитета 
нашей партии о постановке партийной пропаганды в свя-

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXIV, стр. 40. 
2 Н. К• Крупская. Теория Маркса — руководство к действию. 

«Известия», 8 мая 1938 г. 



зи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)» гово-
рится: «Для того, чтобы овладеть теорией марксизма-
ленинизма, надо лишь проявить желание, настойчивость и 
твердость характера в достижении этой цели» 

Некоторым товарищам кажется, что вести конспекты 
не следует, что они не оправдывают себя. С течением 
времени для каждого самостоятельно изучающего произ-
ведения классиков марксизма-ленинизма становятся оче-
видными положительные стороны конспектирования, в 
полной мере вознаграждающие затраченные труд и 
время. 

Но конспектирование не может быть самоцелью. Кон-
спектирование не может заменить анализа прочитанного. 
Оно является лишь завершающим, подытоживающим 
этапом самостоятельной работы. 

Хароший конспект дает обзор, целостное итоговое рас-
смотрение всего содержания, всего идейного богатства 
изучаемого произведения. 

2. КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ФОРМЫ ЗАПИСИ 
ПРОЧИТАННОГО 

Конспект — лишь одна из разнообразных форм крат-
кой записи содержания изучаемых произведений. Состав-
ление таких записей—дело индивидуальное. Здесь не 
может быть общего рецепта, какого-либо шаблона. У каж-
дого человека есть свои особенности мышления, особен-
ности запоминания и осмысливания, из которых происте-
кают различия в организации индивидуальной самостоя-
тельной работы. 

Часто сама тема, характер и построение изучаемого 
произведения влияют на выбор того или иного метода 
записи. 

Наиболее распространенными являются следующие 
формы записи: 

План. 
Развернутый план. 
Тезисы. 
Выписки. 
Конспект. 

1 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК», часть 2, изд. 7-е, стр. 862. 

10 



Составление плана — самый простой, исходный метод 
записи прочитанного. С составления плана - - мыслен-
ного или письменного—начинается и само конспектиро-
вание. 

Планом называется перечень вопросов, рассматривае-
мых в данном произведении. 

План раскрывает построение произведения, ход мыс-
лей автора и их последовательность. В процессе состав-
ления плана читатель глубже вникает в содержание изу-
чаемого произведения, устанавливает его внутреннюю ло-
гику, последовательность и взаимную связь освещаемых 
вопросов. 

Недостаток плана в том, что он дает лишь наимено-
вание вопросов, но не раскрывает их содержания. Но 
даже формулировка вопросов уже дает представление о 
содержании произведения. 

Просмотр плана произведения мобилизует наше вни-
мание, помогает восстановить в памяти содержание книги 
или статьи. 

Составление плана имеет и другие положительные 
стороны. К числу их следует отнести сжатость записи, 
выработку умения стройно мыслить и последовательно 
излагать свои мысли в письменной и устной форме. 

Для составления плана необходимо, прежде всего, 
полностью и тщательно прочитать произведение, проду-
мать его, стараясь при этом установить, каким планом 
руководствовался автор. Затем план следует записать в 
виде кратких формулировок. Краткость дается не сразу, 
а только в результате известного опыта. Вначале форму-
лировки могут бьпь недостаточно четкими, многословны-
ми. Но этим не следует смущаться. Навыки точного фор-
мулирования основных положений марксистско-ленинской 
теории вырабатываются не сразу, а в результате настой-
чивого, последовательного, вдумчивого труда. Работа по 
составлению плана облегчается тем, что можно использо-
вать наименования глав и разделов, которые дал своему 
труду автор. 

В качестве примера составления плана попробуем 
составить план первой части «Отчётного доклада 
XIX съезду партии о работе Центрального Комитета 
ВКП(б)», сделанного товарищем Г. М. Маленковым. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

1. Дальнейшее ослабление мировой капиталистической системы 
и экономическое положение в странах капитализма 

Две линии развития, характеризующие мировое экономическое 
положение. 

Углубление общего кризиса мировой капиталистической систе-
мы в результате второй мировой войны. 

Экономическая политика американского империализма и обост-
рение империалистических противоречий. 

Милитаризация народного хозяйства и гонка вооружений в 
США и других капиталистических странах. 

Резкое ухудшение жизненных условий народных масс в резуль-
тате милитаризации экономики капиталистических стран. 

Распад колониальной системы империализма в результате войны 
и нового подъема национально-освободительной борьбы з колони-
альных и зависимых странах. 

2. Обострение международного положения. Угроза новой войны 
со стороны американо-английского агрессивного блока. Борьба 

народов за мир 

Линия на завоевание мирового господства — основной мотив 
всей политики американской империалистической верхушки. 

Империалистическая политика США по отношению к западно-
европейским и другим капиталистическим странам. 

Антинациональная политика правящих кругов Франции, Италии, 
Англии, Западной Германии, Японии. 

Современная правая социал-демократия — агентура американ-
ского империализма. 

Бешеное наступление империалистической реакции на трудя-
щихся. 

Борьба сторонников мира за предотвращение новой войны. 
Обуздание империалистических агрессоров — главная задача 

всего прогрессивного и миролюбивого человечества. 

3. Советский Союз в борьбе за сохранение 
и укрепление мира 

Политика мира — основная линия партии в области внешней 
политики. 

Готовность СССР к сотрудничеству с США, Англией и Фран-
цией и другими странами. 

Принципиальное отличие советской политики в отношении по-
бежденных стран от политики империалистических держав. 
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Полное единодушие Советского Союза в проведении своей мир-
ной политики с другими демократическими миролюбивыми государ-
ствами. 

Необходимость дальнейшего укрепления обороны СССР. 
Перспектива войны, навязываемой пародам агрессорами, и ее 

последствий. 
Перспектива сохранения мира, отстаиваемого СССР. 
Задачи Коммунистической партии в области внешней политики. 

В качестве другого примера приведем план первого 
раздела III главы «Краткого курса истории партии». 

1. Русско-японская война. Дальнейший подъем революционного 
движения в России. Забастовки в Петербурге. Демонстрация рабо-
чих у Зимнего дворца 9 января 1905 года. Расстрел демонстрации. 

Начало революции. 

Усиленная борьба империалистических государств за господство 
па Тихом океане, за раздел Китая. 

Причины русско-японской войны и ее начало. 
Поражение царизма в русско-японской войне. 
Принципиальное различие отношения к войне большевиков и 

меньшевиков. 
Русско-японская война ускорила революцию. 
Стачка бакинских рабочих. 
Стачки в Петербурге. 
Расстрел демонстрантов 9 января 1905 г. царским правитель-

ством. 
Начало революции в России. 

План может быть более подробным. В таком развер-
нутом плане, помимо формулирования наиболее важных 
вопросов, делаются и дополнительные записи: отдельные 
положения, цифры, схемы и таблицы. Развернутый план 
значительно ближе к конспекту, чем план простой. 

Примером развернутого плана является составленный 
В. И. Лениным «План брошюры «О продовольственном 
налоге»». Руководствуясь им, Владимир Ильич написал 
брошюру «О продовольственном налоге». План брошюры 
ярко раскрывает содержание, основные идеи брошюры. 
В Сочинениях В. И. Ленина помещена как брошюра, так 
и ее план К 

1 См. В. И. Ленин. Соч., т. 32, стр. 299. 

П 



Приведем отрывок из ленинского «Плана брошюры 
«О продовольственном налоге»»: 

тя-

же-

ло! 

Точнее бы передавало 
содержание: 

О замене разверстки 
налогом в связи с об-
щими задачами и усло-
виями данного политиче. 
ского момента. 

О замене разверстки налогом 
и о соглашении с крестьянством 
(или О задачах рабочего прави-
тельства в крестьянской стране) 
и о задачах рабочего класса по 

отношению к крестьянству. 

Замена разверстки на-
логом в связи с особы-
ми условиями данного' 
политического момента. 

Замена разверстки налогом, ее принципиальное значение: от 
«военного» коммунизма к правильному социалистическому фунда-
менту. 

Ни разверстки ни налога, а обмен продуктов крупной («социа-
лизированной») промышленности на крестьянские продукты, такова 
экономическая суть социализма, его база. 

Разверстка не «идеал», а горькая и печальная необходимость. 
Обратный взгляд — опасная ошибка. 

Разверстка и «аппарат». Без «аппарата» мы бы давно погибли. 
Без систематической и упорной борьбы за улучшение аппарата мы 
погибнем до создания базы социализма. 

Союз рабочих с крестьянством = <* и а»1 Советской власти. 
«Необходимое и достаточное» условие ее прочности»2. 

Другим замечательным примером составления раз-
вернутого плана может служить ленинский «План статьи 
против эсеров» 3. План этот приводим полностью. 

ПЛАН СТАТЬИ ПРОТИВ ЭСЕРОВ. 
а) бесприн-

ципность 

р) мелкобур-
жуазная идео-

логия 

Об с.-р. (партия без программы). 
Теоретическая беспринципность: народни-

ческие предрассудки + западно-европейская 
оппортунистическая буржуазная «критика». 
Отсутствие сгеёо4, затемнение сознания. 
Игра в прятки... 

Мелкобуржуазная идеология: развращает 
классовое сознание пролетариата, делает 
его негодным к самостоятельной позиции 

1 а (альфа) и о» (омега)—первая и последняя буквы грече-
ского алфавита. 

2 В. И. Ленин. Соч., т. 32, стр. 300—301. 
3 В. И. Ленин. Соч., т. 6, стр. 421. 
4 Символ веры, программа, изложение миросозерцания. 
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7) фраза 
и пуф 

гсррор 

е)сеяние ил-
люзий + ре-

акц. в нардч. 
части пр. + 

-I- вред идей-
ный, полити-
ческий, прак-

тический 

по отношению к буржуазной демократии 
(ибо с.-р. стремятся слить и спутать со-
циальную и буржуазную демократию, буду-
чи, в сущности, ветвыо этой последней). 

Фраза в теории и в тактике: несерьезное 
отношение к революционной работе, пре-
увеличение, раздувание, «беллетристика»... 
(кормление пустяками в «народной» лите-
ратуре) (война с «полемикой», отсутствие 
принципов). 

Тактическая ошибка, очень грубая: тер-
рор, проповедь его, ослабление связи с 
массовым движением. 

из всех буржуазных революций Евро-
пы рабочий класс вышел с разочарованием, 
ибо входил в них с буржуазио-демократи-
ческнми иллюзиями. С.-р. всеми силами 
«повторяют» эту историю; наш долг: реши-
тельно бороться против этого, чтобы рус-
ский пролетариат вынес из предстоящей ре-
воноции не разочарование, а нозую веру в 
свои силы, больше бодрости для предстоя-
щей ему бо1ее грандиозной борьбы и за-
чаток прочной чисто пролетарской органи-
зации -. 

В работах классиков марксизма-ленинизма содержит-
ся еще ряд .планов книг, брошюр, докладов и речей. 'Каж-
дый из них представляет собой законченную работу. Изу-
чение такого плана дает возможность представить себе 
всю суть рассматриваемого вопроса. 

Выше нами был приведен план первой части доклада 
товарища 'Маленкова на XIX съезде партии. Попытаемся 
теперь составить развернутый план первого раздела этой 
части доклада товарища Маленкова. 

1. Дальнейшее ослабление мировой капиталистической системы 
и экономическое положение в странах капитализма 

Две линии развития, характеризующие мировое экономическое 
положение: 

а) Линия непрерывного подъема мирной экономики в СССР и 
странах народной демократии. Действие основного экономического 
закона социализма. 

б) Линия экономики капитализма, бьющейся в тисках все бо-
лее углубляющегося общего кризиса капитализма. Действие основ-
ного экономического закона современного капитализма. 

1 8:Ш1'пл т п а п и п — общий итог. 
* В. И. Ленин. Соч., т. 6, стр. 421—422. 
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Данные о росте промышленной продукции в СССР и капитали-
стических странах (СССР в 1951 г. — 1266°/о к 1929 г.; США—200%, 
Англия — 160%). 

Превышение в значительных размерах довоенного уровня про-
мышленного производства в странах народной демократии, постра-
давших от войны значительно больше, чем капиталистические стра-
ны Западной Европы. 

Успехи Германской Демократической Республики. 
Быстрое развитие экономики Китайской Народной Республики 

(объем промышленной продукции в 1951 г. по сравнению с 1949 г. 
увеличился более чем в 2 раза) . 

Большой экономический подъем в Корейской Народно-Демокра-
тической Республике после ее освобождения от японских колониза-
торов. Варварские разрушения Северной Кореи, чинимые американ-
скими и другими войсками, действующими под флагом ООН. 

Успехи Монгольской Народной Республики. 
Вторая мировая война углубила общий кризис мировой капита-

листической системы: 
каждая из двух капиталистических группировок рассчитывала 

укрепить собственное экономическое положение за счет своих про-
тивников и добиться мирового господства. Эти расчеты не оправда-
лись; 

от капиталистической системы отпали Китай и страны народной 
демократии в Европе, образовав вместе с СССР единый и мощный 
лагерь мира и демократии; 

единый всеохватывающий мировой рынок распался, образова-
лось два параллельных мировых рынка, развивающихся в противо-
положных направлениях; 

хозяйство многих воевавших капиталистических стран оказалось 
сильно подорванным; 

США не удалось установить господство американского капита-
ла на мировом рынке, американский империализм выступает ныне 
как международный эксплуататор и поработитель народов, как сила, 
дезорганизующая экономику остальных капиталистических стран; 

обострение противоречий между США и остальными капитали-
стическими государствами. Главные из них — противоречия между 
США .и Англией; 

империалисты сами закрыли себе доступ на мировой демокра-
тический рынок. 

В капиталистической экономике возникли еще более глубокие 
противоречия. Американские капиталисты стараются перекрыть эко-
номические трудности войной в Корее, гонкой вооружений, милита-
ризацией промышленности. 

План содержания последующих страниц этого разде-
ла доклада Г. М. Маленкова мы здесь не помещаем. 

Составляя планы изучаемых произведений, необходи-
мо стремиться отмечать в этих планах новые факты, яв-
ления, материалы. Так, например, данные о росте про-
мышленной продукции в СССР и капиталистических стра-
нах, имеющиеся в докладе товарища Маленкова на 
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XIX съезде КПСС, полезно дополнить сведениями за по-
следующие годы. 

Если бы план статьи против эсеров * был составлен 
самим изучающим на основе работы В. И. Ленина, то 
этот план следовало бы дополнить кратким обобщением 
фактов последующей контрреволюционной деятельности 
эсеров, особенно после Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции в нашей стране. 

Но следует заметить, что сама форма плана затруд-
няет внесение в него новых материалов и обобщений. 
В этом один из недостатков данного вида записи. 

Тезисы существенно отличаются от плана. Запись в 
виде плана дает только последовательный перечень во-
просов, о которых идет речь в изучаемом тексте. Содер-
жание этих вопросов не раскрывается. Тезисы же кратко 
формулируют основные положения книги или статьи. 
Следовательно, тезисы передают содержание произведе-
ния, его идеи, доказательства их справедливости, основ-
ные выводы автора и их обоснование. С помощью тези-
сов сжато и кратко выражается то, что более подробно 
изложено в книге или статье. 

Тезисы в отличие от конспектирования не включают 
фактического материала, приводимого в книге для обос-
нования тех или иных положений, для их конкретизиро-
вания или пояснения. Кроме того, в тезисах внимание 
сосредоточивается на выводах автора, что придает запи-
си некоторую отрывочность. Тезисы характеризуются так-
же большей краткостью, сжатостью и категоричностью. 

Составление тезисов помогает глубже понять основ-
ные идеи произведения, выделить самое главное. Оно 
приучает кратко, сжато и в то же время точно и четко 
формулировать свои мысли. Составление тезисов — важ-
ное средство повышения идейного уровня самостоятельно 
изучающих произведения, развития логического мышле-
ния, выработки навыков к передаче мысли с предельной 
четкостью и определенностью. Составление тезисов повы-
шает культуру речи и письма. 

Для составления тезисов необходимо внимательно 
изучить произведение в целом, если оно небольшое, или 
главу, раздел произведения. Затем следует представить се-
бе основные идеи произведения или его частей. Эти идеи 
кратко излагаются в виде последовательных пунктов. 

Нередко тезисы произведения сформулированы либо 
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в выводах и обобщениях в самом тексте, либо в заклю-
чении. В ряде случаев основные тезисы выделены авто-
ром и подчеркнуты. Так, например, в «Отчётном докла-
де XIX съезду партии о работе Центрального Комитета 
ВКП(б)» в виде кратких тезнсоз сформулированы недо-
статки, ошибки, отрицательные и болезненные явления, 
имеющие место в работе и жизни наших партийных орга-
низаций. Подчеркнутые в докладе места дают следую-
щую тезисную запись: 

1. Самокритика и особенно критика снизу далеко ие в полной 
мере и не во всех партийных организациях стали тем главным ме-
тодом, которым мы должны вскрывать и преодолевать наши ошиб-
ки и недостатки, наши слабости и болезни. 

2. Среди части партийных, советских, хозяйственных и других 
наших работников всё ещё слаба партийная и государственная дис-
циплина. 

3. Указание великого Ленина о том, что главное в организаци-
онной работе — правильный подбор людей и проверка исполнения — 
проводится в жизнь ещё неудовлетворительно. 

4. Во многих партийных организациях имеет место недооценка 
идеологической работы, в силу чего эта работа отстаёт от задач 
партии, а в ряде организаций находится в запущенном состоянии! 

При простом переписывании тезисов, уже сформули-
рованных автором произведения, самостоятельная работа 
значительно ослабевает, а сама запись нередко произво-
дится чисто механически. Кроме того, автор может вы-
делить лишь узловые тезисы своего произведения, а 
изучающему произведение необходимы более подробные 
тезисы. 

Классики марксизма-ленинизма широко пользовались 
тезисами в тех случаях, когда хотели особенно кратко и 
выразительно передать свои мысли, сформулировать 
основные положения. Пользуясь классическими примера-
ми, изучая их, можно научиться вести записи в такой 
форме. 

В качестве примера приведем о-узывок из историче-
ских Апрельских тезисов В. И. Ленина. 

ТЕЗИСЫ 

«1. В нашем отношении к войне, которая со стороны России и 
при новом правительстве Львова и К° безусловно остается граби-
тельской империалистской войной в силу капиталистического ха-
рактера этого правигел1»ства, недопустимы ни малейшие уступки 
«революционному оборончеству». 

18 



На революционную войну, действительно оправдывающую ре-
волюционное оборончество, сознательный пролетариат может дать 
свое согласие лишь при условии: а) перехода власти в руки проле-
тариата и примыкающих к нему беднейших частей крестьянства; 
б) при отказе от всех аннексий на деле, а не на словах; в) при 
полном разрыве на деле со всеми интересами капитала... 

2. Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе 
от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу 
недостаточной сознательности и организованности пролетариата,— 
ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролета-
риата и беднейших слоев крестьянства» 1. 

Чтобы лучше показать разницу между обычным тек-
стом и тезисами, сопоставим отрывок текста из «Крат-
кого курса истории партии» с примерными тезисами, со-
ставленными по этому тексту. 

Текст «Краткого курса» Тезисы 
— 

«В то время как СССР добился серьезных 
успехов в социалистической индустриализации 
страны и быстрыми темпами развивал про-
мышленность, в странах капитализма разра-
зился в конце 1929 и стал углубляться в по-
следующие три года небывалый еще по раз-
рушительной силе мировой экономический кри-
зис. Промышленный кризис переплелся с сель-
скохозяйственным, аграрным кризисом, и это 
еще больше ухудшало положение капитали-
стических стран. 

В то время как в СССР промышленность 
за три кризисных года (1930—1933) выросла 
более, чем вдвое и составляла в 1933 году 
201 процент в сравнении с уровнем 1929 года, 
промышленность США упала к концу 1933 го-
да до 65 процентов от уровня 1929 года, про-
мышленность Англии — до 86 процентов, про-
мышленность Германии — до 66 процентов, 
промышленность Франции — до 77 процентов. 

Это обстоятельство лишний раз демонстри-
ровало преимущество социалистической систе-
мы хозяйства перед системой капиталистиче-
ской. Оно показывало, что страна социализма 
является единственной страной в мире, сво-
бодной от экономических кризисов» 2. 

Разразившийся 
в капиталистиче-
ских странах с 
конца 1929 г. эко-
номический кри-
зис был небыва-
лым по своей раз-
рушительной силе. 
Только в Совет-
ском Союзе в го-
ды мирового эко-
номического кри-
зиса происходило 
быстрое развитие 
промышленности, 
что демонстриро-
вало преимуще-
ство социалистиче-
ской системы пе-
ред системой ка-
питализма. 

1 В. И. Ленин. Соч., т. 24, стр. 3—4. 
2 «История ВКП(б) . Краткий курс», стр. 287. 
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По сравнению с простым или развернутым планом 
запись в виде тезисов значительно облегчает внесение 
новых выводов и обобщений, так как эта форма записи 
не столь тесно связана с изучаемым текстом. Но и здесь 
существуют свои трудности. 

Выписки представляют собой особую форму записи. 
В данном случае наиболее важные места изучаемого про-
изведения выписываются либо своими словами, либо до-
словно, с максимальной точностью, в виде цитат. Труд 
изучающего сводится при этом к выбору наиболее важ-
ных мест книги, отдельных характерных фактов или цифр 
и точной, дословной их записи. 

Выписки имеют определенное положительное значе-
ние. В ряде случаев необходимо точно воспроизвести то 
или другое классическое определение, данное Марксом, 
Энгельсом, Лениным, Сталиным. Так, например, полезно 
выписдть себе ленинское определение империализма, ко-
торое гласит: «Империализм есть особая историческая 
стадия капитализма. Особенность эта троякая: империа-
лизм есть (1)—монополистический капитализм; (2)—па-
разитический или загнивающий капитализм; (3 )—уми-
рающий капитализм» Полезно дословно выписать из-
вестное сталинское определение нэпа или данное 
И. В. Сталиным в работе «Марксизм и вопросы языко-
знания» определение марксизма. К этим же важней-
шим определениям относятся сформулированные 
И. В. Сталиным основные черты и требования основного 
экономического закона современного капитализма и 
основного экономического закона социализма. 

Нередко при изучении той или иной книги, брошюры, 
изданий периодической печати приходится выписывать 
отдельные факты, цифры, схемы и таблицы для после-
дующего глубокого изучения этих данных или же для 
использования их в пропагандистской работе. 

Классики марксизма-ленинизма широко пользова-
лись методом выписки, накопляя конкретный материал, 
необходимый им для научных исследований. Обычно при 
этом они давали краткие, но исключительно меткие и яр-
кие характеристики классовой природы и целей тех или 
иных апологетов капитализма, вскрывали несостоятель-
ность их ухищрений. Так, например, В. И. Ленин, озна-

1 В. N. Ленин. Соч., т. 23, стр. 94. 
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комившись с книгой Шульце-Гэверница «Британский им-
периализм и английская свободная тортовля начала 20-го 
века», дал автору и книге убийственную характеристику: 
«В общем научная ценность сей книги украдена у Гобсо-
на. Плагиатор в плаще кантианца, религиозного мерзав-
ца, империалиста, вот и всё» 

Для того чтобы делать выписки, не обязательно чи-
тать все произведение. Выписки можно делать и одно-
временно с чтением данного произведения. 

Необходимо предостеречь от излишнего часто встре-
чающегося увлечения выписками. Советская обществен-
ность сурово осудила тех пропагандистов, которые всю 
свою устную и печатную пропаганду строят на ворохе 
цитат. К. Маркс в свое время в письме к Ф. Энгельсу 
иронизировал по адресу Лассаля, который усердно зани-
мался цитированием. 

Метод цитирования таит в себе серьезные опасности. 
При этом способе работы легче всего встать на путь дог-
матизма и начетничества. Мы должны не заучивать от-
дельные, выдернутые из текста цитаты, а глубоко усваи-
вать существо марксизма-ленинизма, понимать творческий 
характер марксистско-ленинской революционной теории. 

Вот почему при изучении произведений классиков 
марксизма-ленинизма не следует ограничиваться одними 
лишь выписками. Последние допустимы как некоторая, 
небольшая составная часть работы по конспектированию. 

Конспект представляет собой наиболее совершенную 
форму записи в процессе самостоятельной работы над 
изучением марксизма-ленинизма. Вот почему конспекти-
рование получило наиболее широкое распространение 
среди коммунистов и беспартийных, изучающих мар-
ксистско-ленинскую теорию. О значении конспекта можно 
судить по словам В. И. Ленина, указывавшего, что 
«...в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова 
имеют несравненно более важное значение, чем в обстоя-
тельном и подробном изложении»2. 

Конспект включает в себя все другие формы записи. 
В качестве обязательного составного элемента конспект 
включает план произведения. Без точного, тщательно 
продуманного плана нельзя составить хороший конспект. 

1 В. И. Ленин. ТетраЦи по империализму, Госполитиздат, 1939, 
стр. 403. 

2 В. И. Ленин. Соч., т. 4, стр. 37. 
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Весь конспект должен быть построен в точном соответ-
ствии с планом произведения. Конспект включает тезисы, 
которые представляют собой основное его содержание. 
Можно сказать, что конспект — это тезисы в несколько 
расширенном виде, а главное, дополненные конкретными 
материалами, имеющимися в изучаемом произведении. 
Чтобы хорошо конспектировать, нужно научиться пра-
вильно составлять планы и тезисы. Наконец, в конспект 
входят и выписки. Конспект включает отдельные форму-
лировки изучаемого произведения, выписанные в форме 
цигат, включает факты, примеры, цифры, таблицы и схе-
мы, взятые из произведения. 

При составлении конспекта не только допускается, 
но и рекомендуется дополнять запись данного произве-
дения записями из других произведений. Положительная 
сторона конспекта состоит и в том, что он больше, чем 
другие формы записи, дает возможность дополнять запись 
новыми материалами, фактами и обобщениями, что соот-
ветствует творческому характеру марксизма. 

В трудах классиков марксизма-ленинизма имеется 
немало различных конспектов, которые являются приме-
ром и образцом для каждого из нас. Так, например, 
конспектируя первый том «Капитала», Ф. Энгельс пере-
дал содержание первых двух страниц этого гениального 
произведения К. Маркса в виде следующего конспекта: 
«Богатство обществ, в которых господствует капитали-
стическое производство, состоит из товаров. Товар есть 
вещь, имеющая потребительную стоимость; последняя 
существует во всех формах общества, в капиталистиче-
ском же обществе потребительная стоимость есть вместе 
с тем вещественный носитель меновой стоимости» \ 

Приведенный отрывок дает возможность лучше уяс-
нить разницу между конспектом и тезисами. Конспект 
носит несколько более повествовательный характер, он 
менее сжат и категоричен по сравнению с тезисами, ко-
торые требуют четких, кратких формулировок. 

В 1905 г. В. И. Ленин дал для газеты «Пролетарий» 
конспект работы И. В. Сталина «Ответ «Социал-Демо-
крату»». Статью объемом в 13 страниц В. И. Ленин 
изложил на одной странице. В. И. Ленин указывает, что 
вопрос о «снесении социализма извне» расчленен 

1 Ф. Энгельс. О «Кяммппе» .Маркса, Партпзчат, 1933, стр. 43. 
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И. В. Сталиным «...на четыре самостоятельные части: 
1) Философский вопрос об отношении сознания к бытию: 
бытие определяет сознание. Сообразно с существованием 
двух классов и сознание вырабатывается двоякое: бур-
жуазное и социалистическое. Положению пролетариата 
соответствует сознание социалистическое» 1 и т. д. 

Нами приведены примеры кратких конспектов, состав-
ленных Ф. Энгельсом и В. И. Лениным, текст которых 
предельно сжат. Но в некоторых случаях может понадо-
биться и более обстоятельный конспект. Показательным 
примером подробного конспекта может служить состав-
ленный И. В. Сталиным конспект его статьи «Между-
народный характер Октябрьской революции». Сопоставим 
часть текста статьи с ее конспектом. 

Текст работы Конспект 

«Октябрьскую революцию нельзя счи-
тать только революцией «в националь-
ных рамках». Она есть, прежде всего, 
революция интернационального-, мирово-
го порядка, ибо она означает коренной 
поворот во всемирной истории человече-
ства от старого, капиталистического 
мира к новому, социалистическому миру. 

Революции в прошлом оканчивались 
обычно сменой у кормила правления од-
ной группы эксплуататоров другой груп-
пой эксплуататоров. Эксплуататоры ме-
нялись, эксплуатация оставалась. Так 
было дечо во время освободительных 
движений рабов. Так было дело в пе-
риод восстаний крепостных. Так было 
дело в период известных «великих» ре-
волюций в Англии, во Франции, в Гер-
мании. Я не говорю о Парижской Ком-
муне, которая бьпа первой, славной, ге-
роической, но всё же безуспешной по-
пыткой пролетариата повернуть историю 
против капитализма. 

Октябрьская революция отличается от 
этих революций принципиально» 2. 

«Октябрьская револю-
ция есть не только ре-
волюция «в националь-
ных рамках», но преж-
де всего революция ин-
тернационального, миро-
вого порядка, ибо она 
означает коренной пово-
рот во всемирной исто-
рии человечества от ста-
рого к новому. 

Революции в прошлом 
оканчивались обычно 
сменой у кормила прав-
ления одной группы 
эксплуататоров другой 
группой эксплуататоров. 
Эксплуататоры меня-
лись, эксплуатация оста-
валась. Так было дело 
во время революций ра-
бов, революций крепост-
ных, революций торгово-
промышленной буржуа-
зии. Октябрьская рево-
люция отличается от этих 
революций принципиаль-
но» 

1 В. И. Ленин. Соч., т. 9, стр. 357. 
- / / . В. Сталин. Соч., т. 10, стр. 239. 

Там же, стр. 108. 
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Таковы главные отличительные особенности конспек-
та. Мы еще вернемся к вопросу о .порядке его составле-
ния. Но прежде всего нам надо рассмотреть вопрос о 
внешнем оформлении конспекта. 

3. КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ВНЕШНЕЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ КОНСПЕКТА 

Писать конспект лучше чернилами, четко и разборчи-
во. Карандашная запись менее долговечна и не так раз-
борчива. 

Разборчивость записи имеет большое значение. Обыч-
но составитель конспекта утешает себя тем, что свои за-
писи он всегда поймет. Но опыт свидетельствует о том, 
что небрежная запись с течением времени становится ма-
лопонятной и для самого записывающего. Существует 
следующее распространенное правило: конспект, состав-
ленный для самого себя, должен быть написан настолько 
разборчиво, чтобы его мог легко, прочитать и другой. 

Вот почему мы советуем соблюдать известную осто-
рожность с сокращениями в написании слов. Сокращения 
обязательны для конспекта, но только в меру. Не следует 
пренебрегать общеупотребительными сокращениями. Та-
ких сокращений существует не мало. Слово «гектар» мо-
жно заменить в конспекте сокращенным словом «га», 
слово «миллион» — «млн.», «рубль» — «руб.», вместо слов 
«Советский Союз» можно писать «СССР», и т. д. Могут 
быть допущены и другие сокращения. В большинстве 
случаев каждый составитель конспекта вырабатывает 
свои сокращения. 

Однако лучше не употреблять такие сокращения, ко-
торые не являются общеупотребительными и не введены 
в систему самим записывающим. Всякие случайные со-
кращения ведут к тому, что спустя некоторое время кон-
спект становится непонятным и неудобочитаемым даже 
для самого составителя. Особенно недопустимы сокраще-
ния в наименованиях и фамилиях. 

И в этом случае примером для нас должны быть кон-
спекты классиков марксизма-ленинизма. Просматривая 
конспекты, составленные В. И. Лениным, убеждаешься в 
том, насколько Владимир Ильич ценил время, с каким 
мастерством он вел свои конспекты. «Выписки, конспек-
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ты, сокращенные записи, подчеркивания основных мыс-
лей автора, сопоставление их, даже манера сокращений, 
экономившая время, — все это может служить показом 
того, как надо заниматься» К 

В конспектах В. И. Ленина применяется много вся-
ких сокращений, которыми он пользовался систематиче-
ски. Но, несмотря на это, ленинские конспекты читать 
легко, настолько эти сокращения законны, продуманны 
и по-нятны для каждого. 

Общий объем конспекта обычно сравнительно неболь-
шой: меньше изучаемого текста в 7—15 раз. Мы не сове-
туем* составлять большие, «пухлые» конспекты. Большие 
конспекты в отдельных случаях являются свидетельством 
поверхностной, недостаточно осмысленной самостоятель-
ной работы, результатом спешки. Иногда конспект раз-
растается и из-за неопытности конспектирующего, когда 
он не может еще выделить главного, основного, отделить 
важное от менее существенного. Этот недостаток преодо-
левается с течением времени в результате упорной и на-
стойчивой работы. 

Другой причиной «пухлых» конспектов является мно-
гословие. Это большой недостаток и конспектов, и неко-
торых устных выступлений на семинарах и собеседова-
ниях. Многословие является результатом неумения крат-
ко сформулировать, сжато изложить свои мысли. Этот 
недостаток тоже устраняется упорной работой. Полезно 
приучать себя к краткости, умению немногими словами 
сказать многое. И в этом примером для нас служат доку-
менты нашей партии, произведения классиков марксизма-
ленинизма. 

Приступая к составлению конспекта, надо, прежде 
всего, записать фамилию автора произведения, полное 
название работы, указать год издания и наименование 
издательства. Эти сведения значительно облегчают всю 
последующую работу по использованию уже составлен-
ного конспекта. При конспектировании статей необходи-
мо указать, в каком журнале, газете или сборнике статья 
была напечатана. 

В тексте конспекта рекомендуется отмечать страницы 
конспектируемой книги, чтобы в случае надобности мож-
но было быстро отыскать нужное место. 

1 И. К• Крупская. Будем учиться работать у Ленина, стр. 32. 
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Конспект подразделяется на части, в соответствии с 
главами изучаемого произведения. Могут быть использо-
ваны и другие заголовки, употребляемые автором произ-
ведения. План изучаемого произведения используется для 
более дробной разбивки конспекта на разделы и подраз-
делы. В ряде случаев этот план можно писать на полях 
конспекта. 

Запись не должна быть однообразной. В ней необхо-
димо выделять самые важные места. Это можно сделать 
и при составлении конспекта, и при последующем его 
просмотре. Следует практиковать различные способы вы-
деления текста, в зависимости от значимости того или 
другого места в записи. Пометки в конспекте удобно де-
лать цветным карандашом. 

Владимир Ильич Ленин практиковал самые различ-
ные способы выделения тех или иных мест в своих кон-
спектах. Эти способы он применял с замечательным уме-
нием. Система ленинских пометок придает особенную си-
лу его конспективным записям, делает их наглядными. 

Различные способы выделения важных мест в кон-
спекте трудно даже перечислить. Попробуем перечислить 
самые важные из них. 

Применение различного «шрифта». Запись не обяза-
тельно вести буквами одного и того же размера. Можно 
прибегать к более или менее крупному начертанию, при-
менять печатные буквы, изменять наклон письма. 

Подчеркивания представляют собой основной способ 
выделения отдельных мест в тексте. Подчеркивать мож-
но чернилами, простым и цветным карандашом, одной, 
двумя или даже тремя линиями, пунктиром, можно при-
менять фигурные скобки. Подчеркивать можно отдельные 
слова или целые фразы. Если возникает необходимость 
выделить фразу или абзац, можно обвести данное ме-
сто в конспекте рамкой, применить отчеркивание на по-
лях или фигурную скобку. 

Замечания на полях. Такой способ разметки конспек-
та имеет большое значение. Наряду с подчеркиваниями, 
он широко применялся В. И. Лениным. В конспектах 
Владимир Ильич применяет восклицательные и во-
просительные знаки, пометки «Ы В», отдельные реплики, 
краткие резюмирующие заметки. В. И. Ленин писал на 
полях своих конспектов: «важно»», «очень важно», «хо-
роший пример!!», «хорошо сказано!», «дата!», «вернуться 
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вновь» и др. Многие ленинские пометки на полях посвя-
щены разоблачению буржуазных авторов. 

В конспекте могут быть диаграммы, схемы и различ-
ного рода таблицы, составленные на основании изученно-
го текста. Диаграмму, показывающую соотношение раз-
личных величин или же их изменение, составить нетруд-
но. Даже самые простые диаграммы придают конспекту 
наглядность, способствуют лучшему усвоению и запоми-
нанию изучаемых вопросов. В конспектах В. И. Ленина 
мы находим большое количество самых разнообразных 
диаграмм, таблиц и схем. 

Существуют два основных способа оформления кон-
спекта: в тетради и на отдельных листках. 

Ведение конспекта в тетради имеет свои положитель-
ные стороны: его легче хорошо оформить, он занимает 
мало места, его удобнее брать с собой на занятия или в 
различные поездки. Конспект в тетради не требует осо-
бых условий хранения, его нельзя рассыпать. 

Но, с другой стороны, конспект в тетради имеет и 
очень серьезный недостаток. Он в известной мере носит 
застывший характер. Его трудно пополнить материалами 
из других произведений классиков марксизма-ленинизма, 
новыми данными, новыми выводами и обобщениями. Ему 
труднее придать творческий характер. 

Для ведения конспекта в тетради надо, разумеется, 
прежде всего подобрать соответствующую тетрадь: из хо-
рошей бумаги, прочно сшитую, в надежном переплете, 
не слишком большого формата и не чересчур толстую. 
Лучше иметь несколько тетрадей среднего размера, чем 
одну очень большую. Некоторые товарищи, стремясь со-
средоточить все свои конспекты в одной тетради, обзаво-
дятся большими конторскими книгами, которые трудно 
носить, и, конечно, ими трудно пользоваться. 

Каждой тетради следует прежде всего дать порядко-
вый номер. Нумерация тетрадей облегчает поиски того 
или иного конспекта, если их накапливается много. За-
тем можно пронумеровать страницы тетради, разметить 
поля, шириной в три-четыре сантиметра. Поля необходи-
мы для пополнения конспекта, для дополнительных запи-
сей, различного рода отметок и замечаний, а в ряде слу-
чаев и для записи пунктов плана. 

Если конспектируется большое произведение, вклю-
чающее ряд глав, целесообразно конспект каждой главы 
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начинать с новой страницы. При всех условиях конспект 
каждого произведения, — а в тетради может быть не-
сколько таких конспектов, — должен начинаться с новой, 
нечетной (т. е. правой в развороте тетради) страницы. 

По мере самостоятельной работы над изучением мар-
ксизма-ленинизма количество тетрадей неизбежно будет 
увеличиваться. Вот почему в этом деле нужен элемен-
тарный порядок. Когда накопится несколько тетрадей, 
целесообразно выделить одну небольшую тетрадь для 
оглавления и в ней записывать, где, в какой тетради и 
на каких страницах находится конспект того или иного 
произведения. 

Классики марксизма-ленинизма стремились сохранить 
и сберечь свои записи и конспекты. После смерти К. Мар-
кса его ближайший друг и соратник Ф. Энгельс» писал в 
одном письме: «Я удивляюсь, как Марксу удалось сохра-
нить почти все бумаги, письма и рукописи, написанные 
даже до 1848 г...» 1 

Конспект на отдельных листках (карточках) обладает 
серьезным.достоинством, так как облегчает -последующую 
работу. Из конспекта на листках (карточках) всегда 
можно извлечь отдельную понадобившуюся запись. Та-
кой конспект можно быстро переработать в соответствии 
с новыми выводами и обобщениями, пополнить новыми 
фактическими данными, цифрами, схемами и таблицами. 
При подготовке выступлений всегда можно мобилизовать 
материал из различных конспектов, записанных на ли-
стках (карточках), свести его вместе, переработать и 
подготовить выступление, лекцию или доклад. 

Приступая к составлению конспекта на отдельных ли-
стках, следует прежде всего избрать размер этих листков 
и в дальнейшем его придерживаться. Использование ли-
стков различного формата крайне затрудняет работу. 

Практикой установлено несколько наиболее распро-
страненных размеров листков (карточек) для конспек-
тов: в страницу тетради (14X20 см), равную половине 
бумажного листа; в половину страницы тетради (10X14; 
9X12 см). Очень удобны для конспектов каталожные 
карточки, употребляемые в библиотеках, хотя размер их 
совсем небольшой (7,5X12,5 см). Наши фабрики выпу-
скают карточки различной плотности, линованные и не-

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXVII, стр. 316. 
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линованные. На линованных карточках нанесены боль-
шей частью 10 строчек, оставлены места для заголовков 
и поля. Карточку можно заполнять не только на лицевой 
стороне, но и на обороте. Писать на обороте следует так, 
чтобы карточку можно было переворачивать не справа 
налево, как в книге, а снизу вверх, как в отрывном ка-
лендаре. 

Для карточек нужна бумага не слишком плотная, как 
картон, и не слишком тонкая, чтобы карточки не мялись. 

Конспектирование на карточках требует соблюдения 
нескольких правил. Прежде всего, мы советуем на каж-
дой карточке писать наименование произведения. Это по-
требует несколько большей затраты труда, чем при за-
писях в тетради. Затем полезно обозначать порядковый 
номер карточки в данном конспекте, чтобы не смешать 
заполненные карточки. Наконец, желательно, чтобы на 
карточке был полностью помещен какой-то раздел (или 
подраздел) конспекта, т. е. чтобы каждая карточка пред-
ставляла собой законченную часть конспекта. 

Следовательно, общий вид карточки должен быть 
примерно такой: 

Кон-
с п е к т 

№ 9 
В. И. ЛЕНИН. Что делать? Соч., т. 5. 

Внесение социал-демократического сознания из-
вне. 

Распространение рабочих стачек по всей Рос. 
Стр. 346 после птб. пром. войны 1896 г. свидетельствовало 

о глубине вновь поднимающегося народного дви-
жения. 

В отличие от стачек предыдущего периода, эти 
Стр. 347 забастовки показали гораздо больше проблесков 

сознательности, но оставались движением стихий-
ным. 

С.-д. сознание может быть принесено в рабо-
чий класс только извне. Учение социализма вы-
росло из тех философских, исторических, эконо-
мических теорий, которые разрабатывались интел-
лигенцией. 

Стр. 348 в Рос. к половине 90-х годов «налицо было и 
стихийное пробуждение рабочих масс, пробужде-
ние к сознательной жизни и сознательной борьбе, 
и наличность вооруженной социал-демократиче-
скою теориею революционной молодежи, которая 
рвалась к рабочим». 
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Кон- • 
с и с к г I В. II. Ленин. Что делать? Соч., т. 5. 

№ 9 I 

Первые с.-д. этого периода занимались и эко-
ном. агитацией, по с самого начала выдвигали и 
широкие исторические задачи, в особенности за-
дачу ниспровержения самодержавия. 

Стр. 350 | Для «экономизма» же характерно раболепство 
, н преклонение перед стихийностью. 

Хранить конспект на отдельных листках или карточ-
ках несколько сложно. Можно помещать их в конверты 
и делать на конвертах соответствующие надписи. Но го-
раздо удобнее хранить карточки в специальных ящиках, 
соответствующих размеру карточек. Для каталожных 
карточек выпускаются готовые вместительные ящики. 

Размещая карточки в ящиках, необходимо подумать и 
о том, как их затем разыскивать. С этой целью жела-
тельно разбить конспекты по определенным группам во-
просов и соответственно расположить.. В основу подобной 
разбивки правильнее всего класть тематический принцип. 
Это значит, что карточки сосредоточиваются по изучае-
мым наукам, а виутри больших разделов — по темам 
или группам тем. Так, например, в качестве главных раз-
делов можно было бы принять следующие: 

1. История Коммунистической партии Советского 
Союза. Произведения классиков марксизма-
ленинизма, изучаемые в связи с «Кратким курсом 
истории партии». 

2. Диалектический и исторический материализм. 
3. Политическая экономия. 
4. История СССР. 
5. Всеобщая история. 
6. Конституция СССР. 
7. Международные отношения и внешняя политика 

СССР. 

Вначале можно ограничиться лишь этими основными 
разделами. По мере же накопления конспектов каждый 
такой большой раздел можно подразделить на отдель-
ные темы или группы тем. В случае нужды даже и тема-
тические разделы можно разделить на еще более мелкие 
подразделы по отдельным вопросам. 
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В ящике, где размещены карточки, удобно ввести руб-
рики, соответствующие разбивке конспектов по разделам 
и подразделам. Наименования этих разделов могут быть 
написаны на карточках несколько большего размера, вы-
ступающих из общего ряда. Такие карточки в библио-
теках называются «разделительными». Вместо наимено-
вания раздела на карточках можно писать лишь услов-
ный номер. В этом случае на специальном листке расши-
фровываются условные номера разделов. Эта система 
удобна тем, что на каждом конспекте можно проставить 
соответствующий условный номер, что очень облегчает 
правильную расстановку карточек. 

Условные номера для конспектов лучше всего уста-
новить по десятичной системе, принятой в библиотеках. 
При десятичной системе каждая цифра имеет свой смысл. 
Первая цифра условного обозначения будет указывать 
на предмет, к которому относится данная рубрика. Вто-
рая цифра будет обозначать определенную тему, а тре : 
тья — вопрос этой темы. Исходя из приведенных выше 
главных разделов, тематический номер всех конспектов, 
относящихся к политической экономии, будет начинать-
ся цифрой 3. Для темы «Товар и деньги» условный но-
мер будет, например, 34, для темы «Капитал и приба-
вочная стоимость» — 35, и т. д. Если понадобится выде-
лить вопрос о значении марксистско-ленинского учения о 
прибавочной стоимости, его можно обозначить цифрой 
351, а вопрос об органическом строении капитала —циф-
рой 352. 

Мы остановились подробно на вопросе о расстановке 
конспектов (карточек) по той причине, что обычно коли-
чество карточек с конспективными записями быстро на-
растает. У многих советских научных работников, поль-
зующихся карточной системой, накапливаются десятки 
тысяч карточек. Отдельные же инженеры, агрономы, вра-
чи в результате самостоятельной работы над произве-
дениями классиков марксизма-ленинизма располагают 
конспектами на сотнях и даже на тысячах карточек. 

Еще раз напоминаем, что составление конспектов — 
не самоцель, а лишь одно из вспомогательных средств 
для лучшего усвоения марксизма-ленинизма, для лучшей 
организации работы, лучшего запоминания. 
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4. СОСТАВЛЕНИЕ КОНСПЕКТА 

Рассмотрев вопросы о составлении и внешнем оформ-
лении конспектов, следует теперь практически заняться 
этим делом. 

Мы составим несколько различных конспектов: 
A. Конспект по «Краткому курсу истории Коммуни-

стической партии» для тех, кто впервые присту-
пает к изучению марксизма-ленинизма. 

Б. Конспект по' отдельным произведениям классиков 
марксизма-ленинизма для тех, кто уже имеет не-
который опыт в самостоятельном изучении исто-
рии и теории нашей партии. 

B. Конспект из нескольких произведений, составлен-
ный в порядке изучения определенного теорети-
ческого вопроса. 

А. КОНСПЕКТ ПО «КРАТКОМУ КУРСУ ИСТОРИИ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ» 

Приступая к изучению «Краткого курса истории пар-
тии», составим конспект первого раздела первой главы 
этой замечательной книги, в которой с необычайной ясно-
стью и глубиной изложена история и теория Коммуни-
стической партии Советского Союза. 

Прежде всего, внимательно прочитываем несколько 
раз весь этот раздел. Обдумывая содержание прочитан-
ного, уясняем основные мысли, которые содержатся в дан-
ном разделе. Закончив главную часть нашей работы, со-
ставим для себя план конспектируемого раздела. По это-
му плану и будет далее составляться конспект. 

При составлении плана следует исходить, прежде все-
го, из названия раздела. В самом названии уже дан сжа-
тый план, который явится основой для последующей ра-
боты. Напомним, что название раздела таково: «Отмена 
крепостного права и развитие промышленного капита-
лизма в России. Появление современного промышленного 
пролетариата. Первые шаги рабочего движения». 

План, необходимый для составления конспекта, бу-
дет не намного подробнее, чем план, который дан в за-
головке раздела. 
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ПЛАН 
первого раздела I главы 

«КРАТКОГО КУРСА ИСТОРИИ ПАРТИИ» 

1. Отмена крепостного права в России. 
2. Угнетение крестьян помещиками после отмены крепостного 

права. 
3. Царское самодержавие — злейший враг народа. 
4. Развитие капитализма в России. 
5. Появление современного промышленного пролетариата. 
6. Первые шаги рабочего движения в России. 
Составив этот план, продумаем основные тезисы по 

прочитанному. Для этого мы каждый пункт плана пред-
ставим себе в виде вопроса (например: «Причины отмены 
крепостного права в России? Как угнетали крестьян по-
мещики после отмены крепостного права?» и т. д.) . Те-
зисы и будут представлять собой своего рода краткий от-
вет на каждый пункт плана. Запишем эти тезисы на от-
дельном листе бумаги. Это и будет черновик конспекта. 
В дальнейшем мы уже не будем записывать тезисы, ог-
раничиваясь устным (про себя) ответом на вопросы пла-
на. Конспект же будем писать сразу начисто. 

ТЕЗИСЫ 

первого раздела I главы 

«КРАТКОГО КУРСА ИСТОРИИ ПАРТИИ» 

1. О т м е н а к р е п о с т н о г о п р а в а в Р о с с и и 

Крепостное право существовало в России до 1861 г. Крепостной 
строй задерживал развитие промышленности. Производительность 
труда в сельском хозяйстве была низкой. И н т е р е с ы э к о н о -
м и ч е с к о г о р а з в и т и я с т р а н ы т р е б о в а л и о т м е н ы 
к р е п о с т н о г о п р а в а . Царское правительство оказалось вынуж-
денным отменить крепостное право по той причине, что оно было 
ослаблено военным поражением в Крымской войне и запугано кре-
стьянскими «бунтами» против помещиков. 

2. У г н е т е н и е к р е с т ь я н п о м е щ и к а м и п о с л е о т м е н ы 
к р е п о с т н о г о п р а в а 

Несмотря на отмену крепостного права, помещики продолжали 
угнетать крестьян. Они ограбили их, отняв значительную часть зе-
мель, которыми крестьяне пользовались до 1861 г. Крестьяне упла-
тили помещикам выкуп и арендовали помещичью землю на самых 
тяжелых для себя условиях. Гнет помещиков препятствовал улучше-
нию сельского хозяйства, отсюда крайняя его отсталость и частые 
неурожаи и голодовки. Крестьяне разорялись и уходили наниматься 
на фабрики и заводы. 
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3. Ц а р с к о е с а м о д е р ж а в и е — з л е й ш и й 
в р а г н а р о д а 

Интересы помещиков и капиталистов царское самодержавие 
защищало против народа с помощью полицейских и жандармов. Ра-
бочие и крестьяне в царской России не имели никаких политических 
прав. Совершенно бесправными были нерусские народности, подвер-
гавшиеся всяческим унижениям и оскорблениям. Царская Россия яв-
лялась тюрьмой народов. 

4. Р а з в и т и е к а п и т а л и з м а в Р о с с и и 
После отмены крепостного права развитие промышленного ка-

питализма в России пошло довольно быстро, особенно в 90-х годах. 
В стране возникали крупные фабрики, заводы, железные дороги. Но 
остатки крепостничества задерживали развитие капитализма. Россия 
отставала в своем экономическом развитии от других капиталисти-
ческих стран. В ней преобладало мелкособственническое, малопроиз-
водительное единоличное крестьянское хозяйство. Промышленные 
кризисы тяжело ударяли по рабочему классу, обрекали сотни ты-
сяч рабочих на безработицу. Капитализм развивался и в деревне. 
Крестьянство расслаивалось, выделялась деревенская буржуазия и 
беднота, количество средних крестьян ежегодно уменьшалось. 

5. П о я в л е н и е с о в р е м е н н о г о п р о м ы ш л е н н о г о 
п р о л е т а р и а т а 

Развитие крупной капиталистической промышленности в России 
привело к появлению современного промышленного пролетариата. 
Он в корне отличался от рабочих мелкой, кустарной промышлен-
ности своей сплоченностью и своими боевыми революционными ка-
чествами. Положение рабочих в царской России было необычайно 
тяжелое. 

6. П е р в ы е ш а г и р а б о ч е г о д в и ж е н и я 
в Р о с с и и 

Рабочие сообща боролись за улучшение своего невыносимого 
положения. В 70-х и 80-х годах возникли первые забастовки. Для 
успешной борьбы с капиталистами передовые рабочие стали созда-
вать р а б о ч и е с о ю з ы . В 1875 г. в Одессе был организован 
«Южнороссийский союз рабочих», в 1878 г. в Петербурге — «Север-
ный союз русских рабочих» во главе со столяром Халтуриным и сле-
сарем Обнорским. В программе «Северного союза русских рабочих» 
говорилось, что он примыкает по своим задачам к социал-демокра-
тическим рабочим партиям Запада и ставит своей целью проведе-
ние социалистической революции. Много стачек состоялось в 
80-х годах. Особенно большое значение имела большая стачка 
1885 г. на фабрике Морозова в Орехово-Зуеве, организованная и 
руководимая передовым рабочим Петром Моисеенко. Царское пра-
вительство, напуганное ростом рабочего движения, издало закон о 
штрафах, согласно которому штрафы, собираемые с рабочих, долж-
ны были итти не в карман фабрикантов, а на нужды рабочих. Ра-
бочие поняти, что они многого могут добиться организованной борь-
бой. 
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Теперь можно уже составить и конспект. Основные мысли раз-
дела, его тезисы, для нас ясны. Нужно изложить их более, подробно 
и с некоторыми примерами. Положив перед собой тетрадь (или от-
дельные листки), вооружившись пером, имея наготове простой и 
цветной карандаши и маленькую линейку, приступаем к этому делу. 

КОНСПЕКТ книги 

«ИСТОРИЯ ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
(БОЛЬШЕВИКОВ) . 

КРАТКИЙ КУРС», изд. 1952 г. 

ГЛАВА I. БОРЬБА ЗА СОЗДАНИЕ СОЦИАЛ-ДЕМО-
КРАТИЧЕСКОИ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ В РОССИИ 

(1883—1901 гг.) 

1. Отмена крепостного права и развитие промышленного 
капитализма в России. Появление современного промыш-
ленного пролетариата. Первые шаги рабочего движения. 

1. О т м е н а к р е п о с т н о г о п р а в а в Р о с с и и 

Крепостное право существовало в России до 1861 г. 
Крепостной строй задерживал развитие промышленности. 
В России было очень мало фабрик и заводов. Преоблада-
ло крепостническое хозяйство дворян-помещиков. Произво-
дительность труда в сельском хозяйстве была низкой. Ин-
тересы экономического развития страны требовали отмены 
крепостного права. Ослабленное военным поражением в 
Крымской войне и запуганное крестьянскими «бунтами» 
против помещиков, царское правительство оказалось вы-
нужденным отменить крепостное право. 

2. У г н е т е н и е к р е с т ь я н п о м е щ и к а м и п о с л е 
о т м е н ы к р е п о с т н о г о п р а в а 

После отмены крепостного права помещики продолжа-
ли угнетать крестьян. Они ограбили крестьян, отняв, отре-
зав у них значительную часть земель, которыми крестьяне 
пользовались до 1861 г. («отрезки»). За «освобождение» 
крестьян заставили заплатить помещикам выкуп — около 
2 млрд. руб. Крестьянам приходилось арендовать у поме-
щиков землю на самых тяжелых условиях. Кроме денеж-
ной платы за аренду, помещик заставлял крестьян рабо-
тать на его полях («барщина»). Чаще всего крестьянин 
платил помещику за аренду земли половиной своего уро-
жая (работа «исполу»). Гнет помещиков препятствовал 
улучшению сельского хозяйства. Отсюда — крайняя его от-
сталость и частые неурожаи и голодовки. Крестьяне разо-
рялись и уходили наниматься на фабрики и заводы. Фаб-
риканты получали дешевую рабочую силу. 
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3. Ц а р с к о е с а м о д е р ж а в и е — з л е й ш и й в р а г 
н а р о д а 

И н т е р е с ы п о м е щ и к о в и к а п и т а л и с т о в з а -
щ и щ а л о п р о т и в н а р о д а ц а р с к о е с а м о д е р ж а -
в и е . «Над рабочими и крестьянами стояла целая армия 
исправников, урядников, жандармов, полицейских, страж-
ников, которые защищали царя, капиталистов, помещиков 
против трудящихся, против эксплуатируемых». Крестьян 
пороли розгами, рабочих избивали полиция и казаки. 
В ц а р с к о й Р о с с и и р а б о ч и е и к р е с т ь я н е н е 
и м е л и н и к а к и х п о л и т и ч е с к и х п р а в . «Царское 
самодержавие являлось злейшим врагом народа». Совер-
шенно бесправными были нерусские народности, подвер-
гавшиеся всяческим унижениям и оскорблениям. Царское 
правительство разжигало национальную рознь, натравли-
вало один народ на другой. «Царская Россия была тюрь-
мой народов». 

4. Р а з в и т и е к а п и т а л и з м а в Р о с с и и 

После отмены крепостного права развитие промышлен-
ного капитализма в России пошло довольно быстро, осо-
бенно в 90-х годах. Это видно из роста количества рабо-
чих на крупных фабриках, заводах, железных дорогах. 

Промышленный подъем 90-х годов был связан, в пер-
вую очередь, с усиленным железнодорожным строитель-
ством. Развивалась металлургия, топливная промышлен-
ность. Как и во всех капиталистических странах, в дорево-
люционной России годы промышленного подъема сменя-
лись годами промышленных кризисов. Кризисы тяжело 
ударяли по рабочему классу, обрекали сотни тысяч рабо-
чих на безработицу и нищету. 

О с т а т к и к р е п о с т н и ч е с т в а з а д е р ж и в а -
л и р а з в и т и е к а п и т а л и з м а . Россия отставала в 
своем экономическом развитии от других капиталистиче-
ских стран. В. И. Ленин установил, что в 1897 г. в сель-
ском хозяйстве России было занято около пяти шестых 

2792тыс. 
Стр. 7 

1865г. 1890г. Конец 90-х годов 
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всего населения. В России преобладало еще мелкособ-
ственническое, малопроизводительное единоличное кресть-
янское хозяйство. 

Развитие капитализма происходило и в деревне, к р е -
с т ь я н с т в о р а с с л а и в а л о с ь . Выделялась кулацкая 
верхушка, превращавшаяся в сельскохозяйственных капи-
талистов, а с другой стороны, увеличивалась численность 
бедняков, деревенских пролетариев и полупролетариев. Из 
10 млн. крестьянских дворов в 1903 г., как подсчитал 
Ленин, не меньше 3,5 млн. было безлошадными. Полтора 
миллиона кулацких хозяйств владело половиной крестьян-
ских посевов. Количество середняков ежегодно уменьша-
лось. 

5. П о я в л е н и е с о в р е м е н н о г о п р о м ы ш л е н н о г о 
п р о л е т а р и а т а 

Развитие крупной капиталистической промышленности 
в России привело к появлению с о в р е м е н н о г о п р о -
м ы ш л е н н о г о п р о л е т а р и а т а , в к о р н е о т л и -
ч а ю щ е г о с я о т р а б о ч и х м е л к о й , к у с т а р н о й 
п р о м ы ш л е н н о с т и своей сплоченностью и своими бое-
выми революционными качествами. Положение рабочих в 
царской России было необычайно тяжелое. В 80-х годах 
рабочий день на фабриках и заводах был не менее 
12'/2 часов, а в текстильной промышленности — 14—15 ча-
сов. Заработная плата была непомерно низкой (7—8 руб. в 
месяц). Не было никакой охраны труда, страхования ра-
бочих. Необычайно тяжелыми были жилищные условия. 
Фабриканты обирали рабочих посредством штрафов и че-
рез свои хозяйские лавки. 

6. П е р в ы е ш а г и р а б о ч е г о д в и ж е н и я 
в Р о с с и и 

Борясь за улучшение своего невыносимого положения, 
р а б о ч и е с т а л и в ы с т у п а т ь с о о б щ а . В 70-х и 
80-х годах возникли первые забастовки из-за непомерных 
штрафов, надувательства, обмана при расчете. Для успеш-
ной борьбы с капиталистами п е р е д о в ы е р а б о ч и е 
с т а л и с о з д а в а т ь р а б о ч и е с о ю з ы . 

В 1875 г. в Одессе был организован «Южнороссийский 
союз рабочих», просуществовавший 8—9 месяцев. В Пе-
тербурге в 1878 г. был организован «Северный Союз рус-
ских рабочих» во главе со столяром Халтуриным и слеса-
рем Обнорским. Обнорский жил некоторое время за грани-
цей, где познакомился с деятельностью марксистских пар-
тий и I Интернационала, руководимого Марксом. В про-
грамме этого Союза говорилось, что он примыкает по сво-
им задачам к социал-демократическим рабочим партиям 
Запада и ставит своей задачей п р о в е д е н и е с о ц и а 
л и с т и ч е с к о й р е в о л ю ц и и . Своими ближайшими за 
дачами Союз считал завоевание политической свободы и 
политических прав для народа, ограничение рабочего дня. 
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Рабочее движение продолжало расти. Много стачек 
состоялось в 80-х годах. Особенно важное значение в ис-
тории революционного движения имела большая стачка в 
1885 г. на фабрике Морозова в Орехово-Зуеве, где рабо-
тало около 8 тыс. рабочих. С 1882 по 1884 г. на фабрике 
пять раз снижалась заработная плата, фабрикант Морозов 
замучил рабочих штрафами. Из каждого рубля он вычитал 
у рабочих 30—50 коп. 

Стачка прошла организованно; ею руководил передо-
вой рабочий Петр Моисееико, который был раньше чле-
ном «Северного Союза русских рабочих». Царизм пода-
вил стачку вооруженной силой. Более 600 рабочих было 
арестовано. Подобные же стачки происходили в 1885 г. на 
фабриках Иваново-Вознесенска. В 1886 г. царское прави-
тельство, напуганное ростом рабочего движения, издало 
з а к о н о ш т р а ф а х , согласно которому штрафы, со-
бираемые с рабочих, должны были итти на нужды рабочих, 
а не в карман фабрикантов. 

На опыте морозовской и других забастовок р а б о ч и е 
поняли, что они многого могут д о б и т ь с я 
о р г а н и з о в а н н о й б о р ь б о й . Рабочее движение ста-
ло выделять из своей среды способных руководителей и 
организаторов. 

Составление конспекта закончено. Так же будет со-
ставляться конспект и по следующим разделам и главам 
«Краткого курса истории партии». Конечно, каждый мо-
жет подойти к этой работе по-своему. Мы хотели лишь 
рассказать о некоторых основных приемах составления 
конспекта. 

Б. КОНСПЕКТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 
КЛАССИКОВ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА 

В качестве примера составления конспекта по отдель-
ным произведениям классиков марксизма-ленинизма со-
ставим прежде всего конспект работы В. И. Ленина 
«Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариа-
та», помещенной в 30-м томе Сочинений (стр. 87—96). 

Прежде всего внимательно прочитаем (один или 
несколько раз) это замечательное произведение 
В. И. Ленина, обдумывая его содержание, стремясь 
уяснить изложенные в нем глубочайшие идеи. При этом 
учтем также и происшедшие с 1919 с , к которому отно-
сится данная работа В. И. Ленина, важнейшие события 
в истории нашей страны, в странах народной демокра-
тии, образовавшихся в результате всемирно-исторической 
победы СССР во второй мировой войне. Эти события 
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явились подтверждением гениальных идей В. И. Ленина, 
их претворением в жизнь. 

Читая произведение В. И. Ленина, постараемся за-
помнить наиболее важные места. Закончив эту, основную 
часть нашей самостоятельной работы, составим для себя 
план ленинского произведения. По этому плану и будет 
далее составляться конспект. 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА 

по произведению В. И. ЛЕНИНА 

«ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА В ЭПОХУ ДИКТАТУРЫ 
ПРОЛЕТАРИАТА» 

1. Необходимость переходного периода от капитализма к со-
циализму. 

2. Основные формы общественного хозяйства в переходный пе-
риод. 

3. Порождение капитализма мелким товарным производством. 
4. Значение перехода от мелкого товарного производства к 

крупному общественному социалистическому хозяйству. 
5. Классовая борьба в переходный период. 
6. Важнейшая задача диктатуры пролетариата в переходный пе-

риод — уничтожение классов. 
Составив этот план, продумаем основные тезисы по 

каждому из пунктов данного плана. Эту работу выпол-
няем мысленно, в виде сжатых ответов на вопросы, по-
ставленные в плане. Вот как могут примерно выгля-
деть эти ответы-тезисы по книге В. И. Ленина. 

1. Н е о б х о д и м о с т ь п е р е х о д н о г о п е р и о д а о т к а -
п и т а л и з м а к с о ц и а л и з м у . Переходный период является пе-
риодом ожесточенной классовой борьбы между побежденным, но не 
уничтоженным капитализмом и родившимся, но еще слабым ком-
мунизмом. Для победы в этой борьбе необходима диктатура проле-
тариата, представляющая собой политическую власть в переходный 
период. 

2. О с н о в н ы е ф о р м ы о б щ е с т в е н н о г о х о з я й с т в а в 
п е р е х о д и ы й и е р и о д: капитализм, мелкое товарное производ-
ство, коммунизм. Им соответствуют основные силы: буржуазия, мел-
кая буржуазия, пролетариат. В первые месяцы диктатуры пролета-
риата" одним революционным ударом была ликвидирована частная 
собственность на землю и экспроприированы крупные капиталисты. 

3. П о р о ж д е н и е к а п и т а л и з м а м е л к и м т о в а р н ы м 
п р о и з в о д с т в о м . 

Крестьянское хозяйство в переходный период продолжает оста-
ваться мелким товарным производством. Оно представляет собой 
широкую базу капитализма, на которой капитализм сохраняется и 
возрождается вновь в самой ожесточенной борьбе с коммунизмом. 
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4. З н а ч е н и е п е р е х о д а о т м е л к о г о т о в а р н о г о 
п р о и з в о д с т в а к к р у п н о м у о б щ е с т в е н н о м у с о ц и а -
л и с т и ч е с к о м у х о з я й с т в у . Социализм есть уннчтожешче 
классов. Для этого надо свергнуть помещиков и капиталистов, что 
уже выполнено (произведение написано в 1919 г.). Для этого надо 
сделать всех работниками, осуществить переход от единичного, обо-
собленного, мелкого товарного хозяйства к общественному крупному 
хозяйству, т. е. осуществить социалистическую переделку сельского 
хозяйства. Только тогда будет решена задача построения социа-
лизма. 

5. К л а с с о в а я б о р ь б а в п е р е х о д н ы й п е р и о д . 
Классовая борьба не исчезает при диктатуре пролетариата, а 
лишь принимает иные формы. Из класса угнетенного, лишенного 
собственности на средства производства, рабочий класс стал господ-
ствующим, располагающим государственной властью и обобществ-
ленными средствами производства. Он руководит колеблющимися, 
промежуточными элементами и классами, подавляет возрастающее 
сопротивление эксплуататоров. Перед ним встали новые, особые за-
дачи классовой борьбы. Помещики и капиталисты разбиты, но не 
уничтожены. У них есть международная база, остались некоторые 
средства производства и деньги, громадные общественные связи. 
Классовая борьба свергнутых эксплуататоров против победившего 
рабочего класса стала неизмеримо более ожесточенной. Крестьян-
ство, в силу своего экономического положения, колеблется между 
пролетариатом и буржуазией. Задача рабочего класса заключается 
в том, чтобы продолжать борьбу за крестьянство, руководить им и 
вести за собой. 

6. В а ж н е й ш а я з а д а ч а д и к т а т у р ы п р о л е т а р и а т а 
в п е р е х о д н ы й п е р и о д — у н и ч т о ж е н и е к л а с с о в . При 
диктатуре пролетариата классовая борьба поднимается на более 
высокую ступень. Тупоумием является мелкобуржуазное представле-
ние о переходе к социализму, характерное для представителей 
II Интернационала, согласно которому переход может быть осуще-
ствлен без диктатуры пролетариата, без классовой борьбы. Проле-
тариат, свергнувший буржуазию, сделал решительный шаг к унич-
тожению классов. Он должен продолжать свою классовую борьбу 
против свергнутой буржуазии и за влияние на мелкую буржуазию. 
Цель этой борьбы — уничтожение классов. 

После того как мы уяснили основные тезисы работы 
В. И. Ленина, т. е. установили главные ее идеи и кратко 
их сформулировали, можно уже непосредственно присту-
пать к составлению конспекта. 

В. И. Л Е Н И Н. ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА В ЭПОХУ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА 

Соч., т. 30. 

КОНСПЕКТ 

Работа Стр. 87 Цель работы — «дать постановку 
В. И. Ленина написа- вопроса и канву для обсуждения его 
на в 1919 г. ко второй коммунистами разных стран». Про-
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годовщине Великой 
Октябрьской социали-
стической революции. 

Борьба старого и 
нового! Посмотреть 
по этому вопросу ра-
боту И. В. Сталина 
«Анархизм или социа-
лизм?» 

Международное 
значение нашего опы-
та. 

изведение В. И. Ленина имеет о г-
р о м н о е м е ж д у н а р о д н о е 
з н а ч е н и е , в частности для комму-
нистических и рабочих партий стран 
народной демократии. 

/. Необходимость переходного перио-
да от капитализма к социализму 
Переходный период не может не 

быть периодом борьбы, носящей оже-
сточенный классовый характер, меж-
ду побежденным, но не уничтожен-
ным капитализмом и родившимся, но 
еще слабым коммунизмом. 

Стр. об Представители II Интернациона-
ла — это мелкобуржуазные демокра-
ты. Им свойственно отвращение к 
классовой борьбе, мечтания обойтись 
без нее, стремление сгладить и при-
мирить классовые противоречия. 

Переходный период — ц е л а я ис-
т о р и ч е с к а я п о л о с а к л а с с о -
в о й б о р ь б ы . Для победы в этой 
борьбе необходима диктатура проле-
тариата, представляющая собой по-
литическую власть переходного пе-
риода, 

2. Основные формы общественного 
хозяйства в переходный период 

Особенности диктатуры пролетари-
ата в той или другой стране «могут 
касаться только не самого главного». 

Основные формы общественного хо-
зяйства переходного периода: капита-
лизм, мелкое товарное производство, 
коммунизм. Им соответствуют основ-
ные силы: буржуазия, мелкая бур-
жуазия, пролетариат. 

«Экономика России в эпоху дик-
татуры пролетариата представляет из 
себя борьбу первых шагов коммуни-
стически объединенного, — в едином 
масштабе громадного государства,— 
труда с мелким товарным производ-
ством и с сохраняющимся, а равно с 
возрождающимся на его базе капита-
лизмом». 

Стр. 89 Одним р е в о л ю ц и о н н ы м у д а -
р о м было сделано то, что вообще 
можно сделать сразу: отменена част-
ная собственность на землю, экспро-
приированы почти все крупные капи-
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Коренной перелом 
в деревне, поворот 
основной массы кре-
стьянства от старого, 
капиталистического к 
новому, социалистиче-
скому пути разви-
тия — 1929 г. 

США, Англия, Фран-
ция, Япония! Пред 
видение В. И. Ленина 
осуществилось в на-
шей стране. Ныне эти 
задачи решают стра-
ны народной демокра 
тни, находящиеся ! 
переходном периоде оч 
капитализма к социа 
лизму. 

Ст ). 90 

тал исты. В промышленности уже осу-
ществлена государственная организа-
ция крупного производства. В земле-
делии начато создание крупных госу-
дарственных хозяйств и различных 
форм товариществ мелких землевла-
дельцев. Эти товарищества означают 
«перехот от мелкого товарного зем-
леделия к коммунистическому». 

3. Порождение капитализма мелким 
товарным производством 

В 1919 г. крестьянское хозяйство 
продолжало оставаться мелким то-
варным производством — широкой 
и имеющей глубокие корни б а з о й 
к а п и т а л и з м а . На этой базе ка-
питализм сохраняется и возрождает-
ся вновь в самой ожесточенной 
борьбе с коммунизмом (мешочниче-
ство, спекуляция) 

В 1918—1919 гг. половину хлеба 
городам давали мешочники, ^ прода-
вая его в 10 раз дороже государ-
ственной цены. 

4. Значение перехода от мелкого 
товарного производства к крупному 
общественному социалистическому 

хозяйству 

Увеличение государственной заго-
товки хлеба В. И. Ленин расценил 
как медленное, но неуклонное улуч-
шение дел, в смысле победы ком-
мунизма над капитализмом, несмот-
ря на неслыханные в мире трудно-
сти, причиняемые гражданской вой-
ной и интервенцией, в которой н а-
п р я г а л и в с е с и л ы м о г у щ е -
с т в е н н е й ш и е д е р ж а в ы ми-
ра 

Основная экономическая пробле-
ма диктатуры пролетариата — орга-
низованная социалистическая пере-
стройка хозяйства — может и дол-
жна быть решена. А это обеспечи-
вает п о б е д у коммунизма над ка-
питализмом. Вот почему бешенству-
ет и неистовствует буржуазия всего 
мира. 
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Вспомнить о борьбе 
партии с перегибами 
в проведении коллек-
тивизации. В худо-
жественной литерату-
ре — см. Шолохов 
«Поднятая целина». 

Союз рабочего 
класса и крестьян-
ства! 

В. И. Ленин поста-
вил эту задачу. Ка-
ких же успехов доби-
лась партия, ести 
только за 1953 г. де-
ревня получила 157 
тыс. тракторов! 

С какой силой фор-
мулирует В. И. Ленин 
эти положения нашей 
партии о взаимоотно-
шениях рабочего 
класса и крестьян-
ства в переходный 
период! 

Это значит, что 
стал действовать -ос-
новной экономический 
закон социализма! 

Стр. 92 «Социализм есть уничтожение 
классов». Чтобы уничтожить классы, 
надо свергнуть помещиков и капи-
талистов, что уже выполнено. Для 
этого надо сделать всех работника-
ми, осуществить переход от единич-
ного, обособленного, мелкого товар-
ного хозяйства к общественному 
крупному хозяйству, т. е. осущест-
вить социалистическую переделку 
сельского хозяйства. Только тогда 
будет решена задача построения со-
циализма. 

«Такой переход можно только за-
медлить и затруднить торопливыми 
и неосторожными административны-
ми и законодательными мерами». 

Ускорить этот переход можно по-
мощью крестьянину в к о р е н н о м 
у л у ч ш е н и и в с е й з е м л е д е л ь -
ч е с к о й т е х н и к и . 

Сгр. 9 3- С у т ь с о ц и а л и з м а — в раз-
граничении крестьянина — трудяще-
гося от крестьянина — собственни-
ка, торгаша и спекулянта. Первый— 
полноправный товарищ социалиста-
рабочего, надежнейший союзник его, 
родной брат, в борьбе против ига 
капитала. Второй — продавший из-
под полы 40 млн. пудов хлеба по 
удесятеренной цене — спекулянт, 
союзник капиталиста, эксплуататор, 
классовый враг рабочего. 

Этой сути социализма не поняли 
эсеры и меньшевики. (Ее не захоте-
ли понять также и такие враги на-
рода, как троцкисты!) 
5. Классовая борьба в переходный 

период 
Стр. 94 Классовая борьба при диктатуре 

пролетариата не исчезает, а лишь 
принимает иные формы. 

«Диктатура пролетариата есть 
продолжение классовой борьбы 
пролетариата, в новых формах» 
(В. / / . Ленин, Соч., т. 30. стр. 75—76) 

Рабочий класс из класса угнетен-
ного, лишенного собственности на 
средства производства, стал господ-
ствующим классом, располагающим 
государственной властью и обобще-
ствленными средствами производ-
ства. 
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З а к о н к л а с с о -
в о й б о р ь б ы : чем 
более слабеет клас-
совый враг, тем более 
ожесточенным стано-
вится его сопротивле-
ние. Пример — совре-
менная международ-
ная обстановка! 

Он руководит колеблющимися, 
промежуточными элементами. Он 
подавляет возросшую энергию со-
противления эксплуататоров, которая 
именно вследствие их поражения 
возросла в сотни и тысячи раз. 

Ст(). 95 В условиях диктатуры пролета-
риата перед рабочим классом вста-
ют новые, особые задачи классовой 
борьбы. Помещики и капиталисты 
разбиты, но не уничтоженье У них 
есть международная база, у них ос-
тались некоторые средства произ-
водства и деньги, остались «громад-
ные общественные связи». 

Классовая борьба свергнутых эк-
сплуататоров против победившего 
рабочего класса стала неизмеримо 
более ожесточенной. Крестьянство, в 
силу своего экономического положе-
ния, колеблется между пролетариа-
том и буржуазией. Задача рабочего 
класса заключается в том, чтобы ве-
сти борьбу за крестьянство, руково-
дить им и вести его за собой. 

Т р и г л а в н ы е з а д а ч и дикта-
туры пролетариата: 

«а) сломить сопротивление сверг-
нутых и экспроприированных рево-
люцией помещиков и капиталистов, 
ликвидировать все и всякие их по-
пытки к восстановлению власти ка-
питала; 

б) организовать строительство в 
духе сплочения всех трудящихся во-
круг пролетариата и повести эту ра-
боту в направлении, подготовляю-
щем ликвидацию, уничтожение клас-
сов; 

в) вооружить революцию, органи-
зовать армию революции для борь-
бы с внешними врагами, для борь-
бы с империализмом» (И. В. Сталин. 
Соч., т. б, стр. 109). 

6. Важнейшая задача диктатуры 
пролетариата в переходный период—-

уничтожение классов 
Стр .96 Классовая борьба при диктатуре 

пролетариата поднимается на более 
высокую ступень, подчиняя себе все 
и всякие форм*. Безграничной тео-
ретической нелепостью, тупоумием 
является ходячее мелкобуржуазное 
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Правые социалисты 
были тогда агенту-
рой своей националь-
ной буржуазии. Ныне, 
в дополнение к этой 
старой роли, они ста-
ли прислужниками 
иностранного, амери-
канского агрессивного 
империализма. Они и 
теперь твердят о де-
мократии, восхваляя 
американских мрако-
бесов типа Маккар-
ти. Они и теперь 
твердят о свободе и 
равенстве безработно-
го и Моргана! 

Руководствуясь ука-
заниями великого 
Ленина, опираясь на 
знание объективных 
законов историческо-
го развития, Комму-
нистическая партия 
привела народы 
СССР к ликвидации 
классов и построению 
социализма в нашей 
стране. Ныне совет-
ский народ под руко-
водством партии осу-
ществляет постепен-
ный переход к ком-
мунизму. Строитель-
ство же социализма 
ведут, на основе тео-
рии марксизма-лени-
низма, используя ис-
торический опыт 
СССР, страны народ-
ной демократии. 

представление о переходе к социа-
лизму без обострения классово^ 
борьбы, характерное для представи-
телей II Интернационала. 

Они считают, что переход к со-
циализму возможен и должен быть 
осуществлен без диктатуры пролета-
риата, без классовой борьбы. Пр» 
этом они злоупотребляют общим» 
фразами о свободе, равенстве и де-
мократии. «Посредством этих общих 
фраз решать конкретные задачи дик-
татуры пролетариата значит перехо-
дить, по всей линии, на теоретиче-
скую, принципиальную позицию бур-
жуазии». 

Пролетариат, свергнувший буржуа-
зию, сделал этим самый решитель-
ный шаг к уничтожению классов. 
Для довершения этого он долже» 
продолжать свою классовую борьбу 
против свергнутой буржуазии и за 
влияние на мелкую буржуазию. 

Ц е л ь э т о й б о р ь б ы — у н и ч -
т о ж е н и е к л а с с о в . 

К о н с п е к т с о с т а в л е н 5.11 
1954 г. 

Конспект произведения В. И. Ленина «Экономика и 
политика в эпоху диктатуры пролетариата» может быть 
составлен не только в данном виде. Здесь приведен 
лишь один из возможных вариантов. Поскольку состав-
ление конспекта — дело индивидуальное, вариантов мо-
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жст быть сколько угодно. Вновь следует сказать, что 
никакого общего рецепта, никакого шаблона здесь быть 
не может. Могут быть только те или иные примеры. Эти 
примеры имеют своей целью дать н е к о т о р у ю ориен-
тировку в составлении конспектов для изучающих мар-
ксистско-ленинскую теорию. 

Философские произведения конспектировать несколь-
ко труднее, чем работы на экономические и исторические 
темы. Попытаемся дать читателю пример конспекта ге-
ниального произведения В. И. Ленина «Материализм и 
эмпириокритицизм» (Соч., т. 14). Разумеется, весь кон-
спект мы не можем включить в данную брошюру. Огра-
ничимся 4-м параграфом 2-й главы: «Существует ли объ-
ективная истина?» 

В. И. ЛЕНИН. МАТЕРИАЛИЗМ И Э М П И Р И О К Р И Т И Ц И З М . 
КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ОБ ОДНОЙ РЕАКЦИОННОЙ 

ФИЛОСОФИИ 
Соч., т. 14. 

КОНСПЕКТ 

•/. Существует ли объективная истина? 

(стр. 109—118) 

Богданов заявляет, что марксизм будто 
бы отрицает объективность истины, отри-
цает всякие вечные истины. Он явно сме-
шивает два вопроса: 

1. О существовании объективной истины. 
2. О соотношении истины абсолютной и 

относительной (могут ли человеческие 
представления выражать объективную ис-
тину целиком, безусловно, абсолютно, или 
же только приблизительно, относительно). 

/ . О существовании объективной истины 

Первый вопрос Богданов решает отрица-
тельно. По его мнению, не может быть 
объективной истины, истина — это только 
идеологическая форма человеческого опыта. 
«Отрицание объективной истины Богдано-
вым есть агностицизм и субъективизм» 
(стр. 111). 

Если истина только организующая форма 
человеческого опыта, то и католицизм яв-
ляется истиной, равно как будут признаны 
существующими лешие и домовые. Но ?а 

«Агностицизм» — 
идеалистическое уче-
ние, утверждающее, 

что мир непознаваем, 
что человеческий ра-
зум ограничен и за 
пределами ощущений 
ничего знать не мо-
жет («Краткий фило-
софский словарь»). 
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«Фидеизм» — реак-
ционная теория, даю-
щая предпочтение ве-
ре перед наукой 
(«Краткий философ-
ский словарь»). 

Классическое опре-
деление материи. 

то земля, по Богданову, не могла суще-
ствовать до • человека. Вопиющую фальшь 
своей теории почувствовал и сам Богданов. 
Для того чтобы выкарабкаться из идеали-
стического болота, он выдвинул утвержде-
ние, что основа объективности лежит в 
сфере коллективного опыта. 

Богдановский «коллективный опыт» не 
улучшает дела. Отрицание объективной ис-
тины всецело «гармонирует» с фидеизмом, 
признает основную посылку поповщины, от-
крывает дверь для нее. 

Отрицание Богдановым объективной ис-
тины вытекает из основ учения Маха и 
Авенариуса. Если существует на свете 
только ощущение, если тела суть комплек-
сы ощущений, — перед нами философский? 
субъективизм, приводящий к отрицанию 
объективной истины. 

Мах и Авенариус стоят на точке зрения 
эмпиризма (все знание из опыта) или сен-
суализма (все знание из ощущений). Но 
эта точка зрения не устраняет различия 
между двумя коренными философскими 
направлениями: идеализмом и материализ-
мом. И субъективный идеалист (солипсист) 
и материалист могут признать ощущения 
источником наших знаний. 

Исходя из ощущений, можно итти по ли-
нии субъективизма («тела суть комплексы 
или комбинации ощущений») и можно итти 
по линии объективизма, приводящей к ма-
териализму (ощущения суть образы тел, 
внешнего мира). Первая (субъективно-иде-
алистическая) точка зрения отрицает объ-
ективную истину, вторая (материалистиче-
ская) — признает ее. Следовательно, Богда-
нов, который не хочет считать себя махи-
стом, в действительности является таковым. 

Материалисты признают объективную 
реальность, данную нам в опыте, признают 
объективный, не зависимый от человека, ис-
точник наших ощущений. Материализм счи-
тает источником восприятия о б ъ е к т и в -
н у ю р е а л ь н о с т ь . Философское поня-
тие для этой объективной реальности и 
есть м а т е р и я . «Материя есть философ-
ская категория для обозначения объектив-
ной реальности, которая дана человеку в 
ощущениях его, которая копируется, фото-
графируется,- отображается нашими ощу-
щениями, существуя независимо от них* 
(стр. 117). Наши ощущения — это образы 
внешнего мира. 
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Махисты же—субъективисты и агностики, 
не признающие объективной, независимой 
от человека, реальности как источника 
наших ощущений. Они не видят в ощуще-
ниях верного снимка с этой объективной 
реальности, приходя в прямое противоречие 
с естествознанием и открывая двери для 

См. «Краткий курс фидеизма. Современный фидеизм вовсе не 
истории ВКП(б)», отвергает науки; он отвергает «только» 
.стр. 109. претензию науки на объективную истину. 

Отрицание объективной истины носит 
реакционный характер. Признание объек-
тивности мира носит революционный харак-

I тер. Если наука способна познать законы 
I объективного мира, то партия пролетариа-
! та в своей деятельности должна руковод-
! ствоваться законами развития общества. 
, Социализм из мечты о лучшем будущем 
! человечества превращается в науку. 
' С в я з ь т е о р и и и п р а к т и к и , и х 
, е д и н с т в о д о л ж н о с т а т ь п у т е-

водной з в е з д о й партии проле-
т а р и а т а . 
2. О соотношении истины абсолютной и от-

носительной 
Махисты пытаются уверить, что они 

вполне доверяют показаниям наших орга-
I нов чувств и считают мир действительно 
• таким, каким он нам кажется, полным зву-
I ков, красок и т. д., в то время как для 
1 материалистов, дескать, мир мертв. На сэ-

мом деле махисты, являясь сторонниками 
| Юма и Канта, недостаточно доверяют по-

казаниям наших органов чувств. Отрицая 
объективную истину, они открывают двери 
для фидеизма. Агностик проявляет мещан-

; скую, филистерскую терпимость к учению 
1 о леших, домовых, святых и т. д. 
, Д л я м а т е р и а л и с т а м и р б о г а -

че , ж и в е е , р а з н о о б р а з н е е , ч е м 
о н к а ж е т с я , и б о к а ж д ы й ш а г 

| р а з в и т и я н а у к и о т к р ы в а е т в 
: н е м н о в ы е с т о р о н ы . 
I Совершенно непозволительно смешивать, 

как это делают махисты, учение о том или 
ином строении материи с вопросом о воз-
можностях познания с теорией познания. 
Непозволительно смешивать вопрос о но-
вых свойствах новых видов материи (на-
пример, электронов) со старым вопросом 
теории познания, вопросом об источниках 

I нашего знания, о существовании объектив 
I ной истины и т. п. 



Вопрос об абсолютной и относительной истине пред-
ставляет собой предмет и следующего, 5-го параграфа 
произведения В. И. Ленина. Однако мы ограничимся 
здесь конспектом 4-го параграфа. 

Сравнивая два приведенных нами конспекта: произ-
ведения «Экономика и политика в эпоху диктатуры про-
летариата» и части ленинского же труда «Материализм 
и эмпириокритицизм», мы видим, насколько разнообраз-
ными могут и должны быть методы конспектирования, 
в какой степени они зависят от характера конспектируе-
мого произведения. Составляя конспект работы «Эконо-
мика и политика в эпоху диктатуры пролетариата», мы 
следовали за страницами данного произведения. Конспек-
тируя «Материализм и эмпириокритицизм», мы записы-
вали мысли В. И. Ленина, почерпнутые нами с различ-
ных страниц его гениального труда. В данном случае 
нам в большей мере приходилось объединять и сосредо-
точивать в конспекте положения по одному и тому же 
вопросу, выдвигаемые В. И. Лениным в различных ме-
стах данного параграфа книги. 

Некоторые особенности конспекта книги В. И. Ленина 
«Материализм и эмпириокритицизм», как и других работ 
классиков марксизма-ленинизма, обусловлены тем, что эта 
книга не представляет собой спокойного и бесстрастного 
изложения философских проблем. Работа В. И. Ленина, 
в которой гениально развиты все основные проблемы ма-
териализма,— это боевой труд, пронизанный воинствую-
щей партийностью, непримиримой ко всем и всяческим 
отклонениям от марксистской теории. В. И. Ленин разоб-
лачает идеализм, напяливающий на себя разнообразные 
формы, опрокидывает самые сложные ухищрения* сторон-
ников идеализма, показывает несостоятельность и реак-
ционность идеалистической философии. Составителю кон-
спекта необходимо учитывать все это, с тем чтобы в сво-
их записях хотя бы в какой-то степени передать боевой 
дух ленинского произведения. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНСПЕКТЫ 

Конспект нескольких произведений значительно от-
личается от рассмотренных нами выше конспектов отдель-
ных произведений. Конспект одного произведения, как 
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правило, строится .по плану данного произведения и сле-
дует за ним; конспект нескольких произведений представ-
ляет собой тематический конспект. Он строится по специ-
альному плану, составленному при изучении какого-либо 
теоретического вопроса. Тематический конспект имеет оп-
ределенное целевое назначение. Оно может заключаться 
в желании глубже изучить определенную проблему, под-
готовить доклад, лекцию или выступление на занятиях се-
минара. 

Навыки, полученные в составлении конспектов по 
произведениям, представляют собой основу успешного 
составления тематического конспекта. 

Составлению тематического конспекта предшествует 
подбор необходимой литературы, т. е. тех произведений, 
запись содержания которых войдет в конспект. Затем вся 
подобранная или рекомендованная литература тщательно 
изучается. На этой основе разрабатывается план темати-
ческого конспекта. В соответствии с этим планом* и со-
ставляется затем конспект. 

Составим конспект на тему «Стихийность и созна-
тельность в рабочем движении». Произведения, на осно-
ве которых будет составлен конспект, нами избраны сле-
дующие: «История ВКП(б) . Краткий курс», стр. 30—38; 
В. И . Ленин — «Что делать?», Соч., т. 5, стр. 319—494; 
И. В. Сталин — «Российская социал-демократическая 
партия и её ближайшие задачи», Соч., т. 1, стр. 11—31; 
И. В. Сталин — «Письмо из Кутаиса», Соч., т. 1, 
стр. 56—61; Устав Коммунистической партии* Советского 
Союза. 

Прежде всего внимательно изучаем всю литературу 
по данной теме. Закончив эту наиболее важную часть 
работы, составляем для себя краткий план. Возможен, 
например, следующий вариант подобного плана: 

Стихийность и сознательность в рабочем движении 

ПЛАН 

1. Стихийное пробуждение рабочих масс. 
2. Роль социалистического сознания в рабочем движении. 
3. Возникновение и распространение революционной теории 

марксизма. 
4. Руководящая роль партии, вооруженной марксистской тео-

рией. 
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5. Преклонение «экономизма» перед стихийностью. «Экономи-
сты» — проводники буржуазного влияния на рабочий класс. 

6. Связь «экономизма» с западноевропейским оппортунизмом. 
7. Гениальная разработка В. И. Лениным идеологических ос-

нов марксистской партии. 
Составив для себя план, приступаем к работе над 

самим конспектом. Для этого по каждому пункту плана 
составляем краткую запись, основанную на прочитанных 
произведениях, к которым нам, естественно, вновь при-
ходится обращаться. 

Составление тематического конспекта неизбежно явт 
ляется творческой работой в большей степени, чем состав-
ление обычного конспекта. Тематический конспект во 
многих отношениях приближается к реферату, к сжатому 
письменному сообщению на избранную тему. 

Стихийность и сознательность в рабочем движении 

КОНСПЕКТ 

Составлен на основе произведений: «История 
ВКП (б). Краткий курс»; В. И. Ленин — «Что делать?»; 
И. В. Сталин — «Российская социал-демократическая 
партия и её ближайшие задачи»; И. В. Сталин — «Пись-
мо из Кутаиса»; Устав Коммунистической партии Совет-
ского Союза. 

/. Стихийное пробуждение рабочих масс 

В 90-х годах в России происходил мощный подъем 
. рабочего движения. По всей России распространились 
! рабочие стачки, свидетельствовавшие о глубине поднима-
I ющегося н а р о д н о г о д в и ж е н и я . В этих стачках бы-
! ли значительные проблески сознательности, они выража-

ли собой з а ч а т к и классовой борьбы. 
| Но стачки 90-х годов оставались движением чисто 
• стихийным. Они были борьбой экономической («тред-юнио-
! нистской»). Они знаменовали собой пробуждение антаго-
! низма рабочих и хозяев. Однако у рабочих не было соз-
; нания непримиримой противоположности их интересов все-

му капиталистическому политическому и общественному 
строю; не было социал-демократического сознания. 

2. Роль социалистического сознания в рабочем движении 
Пробуждение рабочих масс носит стихийный харак-

тер. Для победы же рабочего класса необходима рево-
люционная теория; только при ее наличии может быть 
развернута сознательная, политическая борьба, конеч-
ной целью которой является свержение капитализма и по-
строение социализма. 
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| Без социалистического (коммунистического) сознания 
| рабочий класс не может добиться победы. Это сознание 
, может быть принесено в рабочее движение только извне. 
I Учение «...социализма выросло из тех философских, исто-
! рических, экономических теорий, которые разрабатыва-
• лись образованными представителями имущих классов, 
] интеллигенцией. Основатели современного научного со-
; циализма. Маркс и Энгельс, принадлежали и сами, по 
; своему социальному положению, к буржуазной интелди-
1 генции» (В. И. Ленин. Что делать? Соч., т. 5, стр. 347). 
• С развитием социалистического сознания рабочих раз-
. розненная и распыленная борьба отдельных групп пре-

вращается в общую классовую борьбу, принимает орга-
низованный характер. Только социалистическое сознание 
может обеспечить четкую программу борьбы, усилить ра-

; бочий класс, дать ему ясную цель и указать пути ее до-
стижения. 

3. Возникновение и распространение революционной 
теории марксизма 

«Человеческому мышлению пришлось испытать мно-
го мытарств, мучений и изменений, прежде чем дойти до 

, научно разработанного и обоснованного социализма» 
(И. В. Сталин. Российская социал-демократическая пар-
тия и её ближайшие задачи. Соч., т. 1, стр. 11). 

• Утопический социализм не выяснял законов общест-
венной жизни. Утописты ждали осуществления социализ-

I ма от сильных мира сего. Они игнорировали реальное 
! рабочее движение и рабочую массу, не находили тех об-
• щественных сил, которые могут обеспечить победу социа-
; лизма. Карл Маркс впервые провозгласил ту истину, что 
" освобождение рабочего класса может быть делом только 
: самого рабочего класса. Только рабочий класс, трудящие-
' ся представляют собой действительную революционную 
• силу. 

Марксизм доказал, что для победы социализма необ-
ходима самодеятельность рабочих, их объединение в ор-
ганизованную силу. Маркс и Энгепьс явились основопо-
ложниками н а у ч н о г о с о ц и а л и з м а . Они впервые от-
крыли объективные законы исторического развития, опи-
раясь на которые рабочий класс может добиться победы 
(и добился ее в СССР и странах народной демократии). 
Научная теория марксизма развивается пашей Коммуни-
стической партией. Неоценимый вклад в сокровищницу 
марксизма внести труды В. И. Ленина и И .В .Сталина . 

I В России было налицо н стихийное пробуждение ра-
| бочих масс, пробуждение к сознательной жизни и созна-

тельной борьбе, и наличие вооруженном социал-демокра-
! тической теорией революционной молодежи, которая рп:*-
1 лась к рабочим. Революционная теория марксизма, полу-
• чая распространение в России, стала сливаться с рополю-
1 ционным движением. 
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Мы считаем возможным ограничиться данной частью 
конспекта, не излагая здесь 4—7-й пункты разработан-
ного нами плана. Уже из приведенного отрывка совер-
шенно ясно, что собой представляет тематический кон-
спект и каков порядок его составления. 

Стремясь показать особенности тематического кон-
спекта, мы ограничились здесь конспектированием ука-
занных произведений. В тексте данного отрывка конспек-
та имеется только одна ссылка на позднейшие истори-
ческие факты. Но тематический конспект обязательно 
должен, в соответствии с творческим характером мар-
ксизма, включать и новый материал. Так, например, 
можно было бы пополнить конспект дополнительным ма-
териалом, показывающим, как революционная теория, 
овладевая массами, превращается в величайшую мате-
риальную силу. В качестве примера можно было бы ска-
зать о распространении после Великой Октябрьской со-
циалистической революции марксизма-ленинизма в Китае 
и т. д. Такая работа над конспектом еще более превра-
щает его в своего рода реферат. 

Этими примерами мы и закончим освещение -вопроса 
о составлении конспектов. 

* * * 

Правильное составление конспектов — это, прежде 
всего, результат практики. Только упорная работа мо-
жет научить этому важному делу каждого самостоятель-
но изучающего произведения классиков марксизма-
ленинизма. 

Человек, впервые приступающий к конспектированию, 
испытывает большие трудности. Но по мере накопления 
необходимого опыта и знаний эти трудности убывают. 

Хорошо составленный конспект дает большое мораль-
ное удовлетворение. Источником его является не внеш-
ний вид конспекта, а сознание своего идейно-теоретиче-
ского роста, то глубокое чувство, которое возникает у 
каждого советского человека, каждого трудящегося в за-
рубежных странах в результате серьезного и вдумчивого 
изучения марксизма-ленинизма. 

Мы сознательно ограничили свою тему вопросами кон -
спектирования произведений классиков марксизма-
ленинизма. Сделано это по двум соображениям. Первое, 
главное, заключается в том, что в нашей социалистиче-



ской стране изучением марксистско-ленинской револю-
ционной теории заняты самые широкие круги интелли-
генции, рабочих и колхозников. Ежегодно к этому вели- I 
кому делу приобщаются все новые и новые миллионы лю- I 
дей. С другой стороны, усвоившему методы конспектиро- I 
вакия произведений классиков марксизма-ленинизма не I 
составит большого труда применить эти методы и в своей 
более узкой, конкретной области деятельности. 
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