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В ИНСТИТУТЕ 
МАРКСА—ЭНГЕЛЬСА—ЛЕНИНА 

ЕДИНЫЙ ПАРТИЙНЫЙ АРХИВ 
После объединения Института Лени[на с 

Институтам Маркса и Энгельса на арсхив 
И М Э Л ложится громаднейшая задача по 
собиранию, хранению и обработке ценней
шего литературного наследства Маркса, 
•Энгельса и Ленина и партийно-историче
ских фондов. Помимо этого в архиве имеет
ся ряд материалов, относящихся к Великой 
французской революции, резолюции 1848 г., 
Парижской коммуне и др. 

Уже это простое перечисление говорит 
о том объеме работ, который выполняется 
коллективом работников архива ИМЭЛ. 

В краткой заметке нельзя дать с исчер
пывающей Полнотой характеристику того 
исключительного богатства, каким обла

дает архив. Основное внимание сосредото
чено |на главнейших архивах, в которых в 
настоящее время и развернута работа по 
.каталогизации (научной обработке) архив
ных документов. 

А Р Х И В М А Р К С А И Э Н Г Е Л Ь С А 

После ликвидации «рязановщины» выяс
нилось, что хранение документов обстояло 
в б. Институте Маркса и Энгельса из рук 
вон плохо. Фактически рукописи Маркса и 
Энгельса находились вне архива. В основ
ной массе они хранились в кабинете М. и 
Э., а также в других научгао-исследователь-
-ских кабинетах Института; их находили в 
шкафах или даже в письменных столах от
дельных сотрудников. Н и один из доку
ментов не имел инвентарного номера, кон
троля за хранением и выдачей их не было. 
Такая преступная небрежность повлекла за 
собой потерю некоторой части (материалов. 
Часть документов, как например письма 
Энгельса к Бебелю и Каутскому, вообще 
же была учтена. 

К данному времени все обнаруженные 
документы собраны, сконцентрированы в 
одном месте и ^заинвентаризированы. 

Общее количество документов Маркса и 
Энгельса определяется цифрой '4 316, из них 
131 книга с пометками Маркса. Основная 
часть документов представляет собой фото
отпечатки. Подлинных рукописей 437. 

По своему содержанию архив Маркса и 
Энгельса разделяется на два отдела: 1) ру-

НЕСГОРАЕМАЯ КОМНАТА В ИНСТИТУТЕ 
МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНИНА, В КОТОРОЙ 

ХРАНЯТСЯ РУКОПИСИ ЛЕНИНА 
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копис)ные работы М. и Э., 2 ) переписка 
их между собой и третьими лицами. 

Помимо этого имеется до 8 700 писем 
разных лиц на имя Маркса и Энгельса. 

В первом отделе (около 700 документов) 
исключительной теоретической ценностью 
являются тетради Маркса с его работами 
над различными литературными источни
ками по философии, политической эконо
мии, истории, естествознанию, математике, 
химии и другим научным дисциплинам. 
Таких объемистых по своему размеру те
традей (насчитывается 173. Кроме того име
ется 20 тетрадей с рукописными работами 
Энгельса. Все это обрабатывается, рас
шифровывается и подготовляется к опубли
кованию. 

Чрезвычайно сложная сама по себе об
работка литературного наследства Маркса 
усугубляется еще его неразборчивым по
черком. Достаточно сказать, что на рас
шифровку двух страниц текста Маркса 
уходит рабочий день одного сотрудника, 
несмотря на то, что фотолабораторией про
изводится специальное увеличение фотогра
фий с рукописей. 

Для характеристики сложности текста 
можно указать на слова самого Маркса в 
его письме к Энгельсу от 1 3 февраля 1855 г., 
в котором ок жалуется на порчу глаз в 
связи с работой над своими экономиче
скими рукописями. 

И з переписки Маркса и Энгельса с треть
ими лицами необходимо отметить письма 
Энгельса к Бебелю и Каутскому за 1873— 
1895 гт. Письма эти тщательно скрыва
лись Рязановым, давшим «честное слово» 
Каутскому о неопубликовании их без раз
решения последнего. В переписке содержится 
ценнейший материал, освещающий борьбу 
Маркса и Энгельса за революционную про
летарскую партию, против оппортунизма в 
рядах германской социал-демократии и 
II Интернационала. В переписке затраги
вается очень много чисто теоретических тем 
по вопросам философии, политической эко
номии, исторической науке и т. д. 

Среди отзывов о различных деятелях 
II Интернационала имеется характеристика 
К. Каутского как невежды, педанта, док
тринера, не имеющего представления о диа
лектике. 

Вся эта переписка публикуется в новом 
издании «Архива Маркса и Энгельса», пер

вый номер которого выходит в ближайшге 
время г. 

Самостоятельной частью архива являют
ся документы Прусского тайного государ
ственного архива. Значительную часть из. 
них составляют полицейские дела о Марксе, 
Энгельсе, Лассале, Либкнехте, Гейне, Бе
беле, Баккере и других революционных 
деятелях. 

В непосредственной связи с архивом М._ 
и Э. находится архив I Интернационала. 
Наиболее щенный материал в нем — это 
протоколы Генерального совета за период 
1864—1872 гг. В них мы находим записи 
многочисленных речей Маркса и Энгельса 
по вопросам международной политики, ме
ждународному рабочему движению и вну
тренней борьбе в Интернационале. В про
токолах Лондонской конференции 1871 г. 
(сентябрь) речи Маркса посвящены поли
тической борьбе рабочего класса на основе 
уроков Парижской коммуны. Большую цен
ность представляют протоколы Гаагского' 
конгресса 1872 г., освещающие раскол с 
бакунистами. 

Все эти выступления Маркса и Энгельса 
до сих пор были неизвестны и впервые бу
дут опубликованы в специальных изданиях 
Института. 

И з других материалов нужно отметите 
наследство Гесса, Германа Юнга (акты 
английского и романского федеральных со
ветов Г Интернационала), протокольные-
лнига и материалы американской, италь
янской, испанской, швейцарской, бельгий
ской секций Интернационала я ряд других 
документов. 

А Р Х И В Л Е Н И Н А 

При организации архива в 1924 г. в= 
его распоряжении насчитывалось не более 
5 тыс. документов. К настоящему времени 
общее количество документов определяется 
цифрой в 25 тыс. архивных единиц. 

Все документы подвергнуты научной об
работке, на основе которой составлен ис
черпывающий каталог (хронологический,. 

1 Тот факт, что ИМЭЛ приступил к публикации 
указанной переписки Энгельса, привел Каутского в неи
стовое бешенство. В № 5 „ОезеИзспап" Каутский осы
пает отборной бранью ИМЭЛ и его новых руководите
лей, считая публикацию писем Энгельса „нечистоплот
ным" поступком, поскольку Рязанов дал ему „честное-
слово" держать эти письма под сукном до его, Каут
ского, соизволения. 
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инвентарный, авторский, адресатный и др.), 
позволяющий быстро ориентироваться в 
том громадном литературном наследстве, 
.которое осталось после Ленина. 

З а последний год архив обогатился ря
дом документов, относящихся к периоду 

' реакции, годам подъема и к эпохе импери
алистической войны. 

Материалы по эпохе реакции, переданные 
эдз Дома им. Плеханова, содержат прото
колы расширенной редакции «Пролетария» 
•с записью выступлений Ленина и рядом 
•его записок (часть (протоколов от 23 июня 
1909 г. опубликована в № 1 «Литератур
ного Наследства»), письма Ленива к А. И. 
Рыкову (опубликованные в X V I I I Ленин-
•ском сборнике) и ряд других докумен-
топ. 

Громадный интерес представляют доку
менты эпохи империалистической войны. 
В них нашли свое отражение все узловые 
моменты беспощадной борьбы Ленина с 
•социал-шовинизмом, центризмом, идейными 
шатаниями в среде большевиков (разно
гласия с•группой Бухарина по националь
ному вопросу, о государстве и др"). Доку
менты эти, объем которых доходит до 50 
печатных листов, составят один из очеред
ных Ленинских сборников. 

Документы (годов подъема освещают роль 
Ленива в руководстве латышской социал-
демократией и частично относятся к его 
-переписке с «Правдой». 

В процессе работ сектора лениноведения 
-сейчас ценнейшие теоретические исследова
ния Ленина по аграрному вопросу и импе
риализму. Ряд предстоящих Ленинских 
•сборников будет посвящен (годам граждан
ской войны и советского строительства. На 
•очереди документы Ленина, посвященные 
годам подъема, его переписка с редакцией 
«Правды». Объем еще неопубликованного 
литературного наследства Ленина настолько 
велик, что обеспечит выход в свет сверх 
уже опубликованных еще не менее 2 0 Ле
ей неких сборников. 

В текущем году архивом совместно с 
Центрархивом производится учет и соби
рание всей переписки Ленина и о Ленине, 
сохранившейся в фондах б. департамента 
полиции и жандармских управлений. Пере
хваченные различными охранками ленин-
•ские письма сохранились в виде перлюстра
ционной переписки. Таких документов 
^пИсем, лично принадлежащих Ленину) 
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очевидно мы будем иметь ие менее сотни 
и не менее 2 тыс. документов о Ленине. 
Наряду с этим выявлена и значительная 
переписка других лиц, имеющая большое 
партийно-историческое значение. 

П А Р Т И Й Н О - И С Т О Р И Ч Е С К И Й 
А Р Х И В 

Основными фондами являются материа
лы, поступившие из б. Истпарта, относя
щиеся в основном к дореволюционному 
периоду. После слияния Института Лени
на с Истпартом архив обогатился рядом 
новых фондов, а в настоящее время об
щее количество документов превышает 
30 тыс. 

Силами коллектива работников архива 
подготовлен специальный сборник докумен
тов, посвященный эпохе реакции, и закан
чивается подготовкой сборник По 1905 г. 

В первый сборник должны войти прото
колы декабрьской (январской) . конферен
ции 1909 г. и январского пленума ЦК 
1909 г., Протоколы расширенной редакции 
«Пролетария» (июнь 1909 г.), Переписка 
вокруг январского пленума Ц К 1910 г. 
и протоколы июньского совещания цеки-
стов 1911 (Г. 

Все эти документы являются ценнейшим 
вкладом в историю нашей партии. 

В фонды партийного архива входят также , 
материалы фракции Ц К союзов, а на ме
стах — партийные архивы краевых, област
ных, районных партийных организаций. Еди
ный партийный архив имеет 27 филиальных 
отделений, которыми за истекший год про
делана значительная работа по концентра
ции архивных фондов. Основным тормозом 
в развертывании работы служит отсутствие 
помещений как в центре, так и на местах. 

А Р Х И В Н Ы Е Ф О Н Д Ы П О И С Т О Р И И 
Р Е В О Л Ю Ц И Й 

Архив обладает большим количеством 
документов, относящихся к Великой фран
цузской революции, революция 1848 г., 
Парижской коммуне и II Интернационалу. 

Наиболее ценными являются подлинные 
документы Гракха Бабефа. Этот фонд, в 
настоящее: время обработанный, содержит 
до 1 000 рукописных документов Бабефа, 
среди которых ряд до сих Пор неизвестных 
его произведений. В архиве Парижской 
коммуны насчитывается да 230 документов, 
относящихся к деятельности различных ко-
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миссий Коммуны и Национальной гвардии. 
Весь фонд этот к данному времени обрабо
тан. Из других документов необходимо от
метить архивы различных деятелей Ком
муны (Луизы Мишель, Клюзере, Делеклю-
за, Ф. Пиа, Прото и др.) и коллекции ма
териалов редакции «Рёге ОисЬёвпе». И з 
фондов II Интернационала заслуживает 
внимания приобретенный в истекшем году 
архив Вильгельма Либкнехта, насчитыва
ющий несколько тысяч документов. 

П Р О Ч И Е А Р Х И В Н Ы Е Ф О Н Д Ы 

Помимо перечисленных основных фондов 
в архиве сосредоточен ряд ценнейших ма
териалов, имеющих непосредственное отно
шение к общей научно-исследовательской 
работе ИМЭЛ. И з таких фондов следует 
отметить: 1) а р х и в Л а в р о в а , собран
ный по частям из различных источников и 
насчитывающий свыше 6 тыс. документов 
(среди которых несколько писем Маркса и 
Энгельса); 2) а р х и в К р я ч е в с к о г о и 
р е д . « Р а б о ч е г о Д е л а » — до 1 000 до
кументов, освещающих деятельность Загра
ничного союза русских социал-дамократов; 
из документов этого архива заслуживают 
внимания черновые протоколы совещания 
«Искры» и «Зари» с «Рабочим Делом» 
с записью выступлений Ленина; 3) а р х и в 
Б у н д а , охватывающий его деятельность с 
момента его организации. Среди докумен
тов Бунда, как известно, была найдена 
редчайшая статья Ленина, посвященная 
критике «Рготеззшп йе 1оЬ> «Киевского 
комитета», часть документов V съезда 
РСДРП и меньшевистского ЦК в первые 

В июле текущего года выходит в свет сле
дующий очередной том Сочинений Маркса— 
Энгельса — том X , в который вошли статьи 
и корреспонденции, написанные Марксам и 
Энгельсом за время 1854—1856 гг., печа
тавшиеся в различных органах европейской 
и американской прессы: «Неиг^огк ОаПу 
ТпЬипе», « ^ и е Ойег 2еН:ипд», «Реор1е'з 
Рарег» и «Ри1пат МопШеу>. 

Значительная часть этих статей ©первые 
публикуется на русском языке. 

Основная тема, которой посвящено боль
шинство статей тома, — это Крымская вой
на, которая велась «союзниками»—Англией, 

годы после революции 1905 г. Помимо 
этого в распоряжении И М Э Л находятся 
архивы Ц К эсеров, ЦК меньшевиков, архив 
П. Б. Струве и «Освобождения», выявлен
ные в фондах Академии Наук, и целый 
ряд других архивов (как например, архив; 
«Поалей-Цион»). 

Самостоятельной частью в архиве выде
лен Польский архив, насчитывающий око
ло 12 тыс. документов с.-д. Польши « Лит-
БЫ, Польбюро Ц К и др. Здесь находится 
переписка Розы Люксембург с Тышко, ма
териалы литературного наследства Дзер
жинского, публикующиеся в специальном-
издании Института на польском язык& 
«2 Ро1а №а1ко>. 

Помимо основной работы по каталогиза
ции документов архив ведет дальнейшие 
розыски материалов Маркса, Энгельса) 
и Ленина, находящихся как за границей,. 
так и в СССР *. В настоящее время ар
хив ведет переговоры о приобретении цен
нейших коллекций писем и документов 
Ленина, которые очевидно удастся в бли
жайшее время получить. 

Г. Т и х о м и р н о в 

1 Как на пример нахождения в частных-руках мате
риалов литературного наследства Маркса и Энгельса 
в СССР нужно укавать на обнаружение сотрудниками 

редакции ,,Л и т е р а т у р н о г о Н а с л е д с т в а " в.; 
одном частном архиве в Ленинграде письма Энгельса к 
русской революционерке Евгении Паприц от 26 июня 
1884 г: (с-отзывами о Добролюбове и Чернышевском), 
записки Маркса к П. Л. Лаврову от 21 апреля 1877 г., 
записки Элеоноры Маркс к П. Л. Лаврову от 15 марта. 
1883 г. (с сообщением о смерти отца), двух томов „Ка
питала" с надписями Энгельса Лаврову от 11 июля 
1885 г. (на французском языке) и от 1 января 1895 г.-
(на русском языке). 

Францией, Сардинией и Турцией — против; 
царской России. Придавая этой войне чрез
вычайно большое значение, Маркс и Энгельс. 
еще в статьях 1853—1854 гг. (см. I X том 
Сочинений) дали исчерпывающий анализ. 
«Восточному вопросу» и наметили ту рево
люционную перспективу, которая должна 
была иметь место в случае возникновения 
всеобщей европейской войны и поражения в 
результате ее оплота европейской реакции— 
русского царизма. Теперь в статьях 1854 и-
1855 гт. Маркс и Энгельс пристально сле
дят за развитием самих событий наступив
шей 'войны. Какие стороны обращали на» 

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА, т. X 
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СТРАНИЦА ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ЭНГЕЛЬСА 
(ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ПО «ЕВГЕНИЮ ОНЕГИНУ» ПУШКИНА) 

С фотокопии, хранящейся в Институте Маркса — Энгельса — Ленина 
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себя наибольшее их внимание? Во-первых, 
ими давалась полная военная история кам
пании. Энгельс систематически освещал все 
важнейшие события, происходившие на том 
или другом театре военных действий. В этом 
отношении X том представляет особенно 
большой интерес для военных читателей •— 
командиров и политработников нашей 
Красной армии. Энгельс как военный писа
тель и теоретик военного дела выступает в 
томе в полном своем блеске. Мастерское 
применение им метода диалектического ма
териализма к области военной истории и 
теории придает его- статьям те к о н к р е т 
н о с т ь и ч е т к о с т ь (не раз отмечав
шиеся Лениным), которые так характерны 
для его изложения, — дает ли он характе
ристику отдельных операций, критикует ли 
едко современную ему военную систему или 
формулирует требование тех качеств, кото
рыми должны обладать подлинные бойцы и 
настоящие боевые армии. Многочисленные 
его замечания по вопросам военной тактики 
и стратегии сохраняют свое значение и для 
нашего времени. 

Н о Маркса и Энгельса интересовала не 
столько военная сторона вопроса, война са
ма по себе, сколько результаты ее, влияние 
на развитие классовой борьбы в Англии и 
других европейских странах. Что вскрывали 
они, анализируя события войны с этой 
точки зрения? Основная мысль, проводимая 
ими во всех статьях, была та, что европей
ские правительства, как в лице английской 
аристократической олигархии, так и фран
цузского бонапартизма оказались неспособ
ны вести настоящую решительную войну 
против царизма. Трусливая европейская ди
пломатия как до войны, так и во время 
войны фактически стремилась договориться 
с царизмом и заключить с ним компромис
сное соглашение. Защита Турции на деле 
превращалась в оккупацию ее. Вместо ока
зания помощи союзнику английское и фран
цузское командования способствовали сво
ими военными планами лишь новым пора
жениям турок. В статьях о падении Карса 
Маркс собрал большой и ярки?, докумен
тальный материал но этому вопросу. С дру
гой стороны, во время войны обнаружилась 
вся гнилость и архаичность самого государ 
стванного порядка Англии. Энгельс с чрез
вычайным остроумием и сарказмом вскрыл 
ЕСЮ путаницу, многоначалие и неразбериху 
в английском военном управлении. Маркс, 
останавливаясь на деятельности парламента 

и министров, разоблачал противоречия хва
леной британской конституции, анализируя 
непрерывный кризис английского кабинета 
и фактическое бессилие самого парламента. 
«Можно спросить, — заканчивал Маркс од
ну из своих статей, — для чего существует 
эта (парламентская) система? Вопросы вну
тренней политики нельзя поднимать, так как 
страна находится в состоянии войны. Но 
вследствие этого же нельзя касаться и во
енных вопросов. Для чего же тогда остается: 
парламент? Старый Коббет (известный де
мократ начала X I X в.) раскрыл секретг 
«чтобы быть предохранительным клапаном: 
для кипящих в стране страстей» (<^етлг-.|огк 
БаПу ТпЬипе» от 12 июня 1854 г.). 

Режим олигархии, неспособность аристо
кратического правительства вести удачную-
войну в конце концов вызвали в Англии 
широкое общественное движение. Снова вы
ступил на сцену чартизм со своим лозунгом 
Народной хартии. Зашевелились рефор
мисты из среды радикальной мелкой бур
жуазии. Парламентская и административная 
реформы 'были объявлены всеисцеляющим 
средством. Маркс и Энгельс в своих статьях 
чутко реагировали на эти сдвиги. Разобла
чая стремление буржуазии использовать. 
пробудившиеся рабочие массы, чтобы «про
браться на спине народа в Даунинг-стрит» 
(здание английского министерства), они 
подчеркивали задачу организации самосто
ятельного движения пролетариата и разви
тия подлинной пролетарской революции, на
правленной против всего классового строя— 
как против аристократии, так и против бур
жуазии, предупреждая пролетариат против 
повторения опыта 1832 г. В настоящем году 
исполняется столетие знаменитой парла
ментской реформы 1832 г., когда буржуа
зии удалось при помощи масс («на спине 
народа») пробраться к власти. Опыт столе

тия с всей очевидностью показал, насколь
ко правильно Маркс и Энгельс вскрывали 
существо «великой реформы», разоблачая 
весь обман господствующих классов. 

Из других тем, трактуемых в томе, весьма 
интересными являются статьи Энгельса о 
панславизме. Вскрывая контрреволюционную 
роль панславизма, лившего воду на мель-
вицу русского царизма, Энгельс в то же 
время дает весьма яркое освещение про
блеме национального вопроса. По Энгельсу 
национальный вопрос правильно может быть 
разрешен лишь в связи с революцией и при 
посредстве революции. 
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Отдельную группу статей в томе соста
вляют статьи об испанской революции. 
В них Маркс давал освещение современной 
ему испанской революций 1854 г., просле
живая развитие ее событий, начиная со 
свержения старого режима и кончая торже
ством реакции. Н о кроме этого в особой 
серии статей (восемь статей) он дал ха
рактеристику и предшествующих испанских 
революций—1808—1812 гг., 1819—1820 гг. 
и отчасти 1834—1843 гг. Своеобразное ис
торическое развитие Испании, характери
стика ее социально-экономического строя и 
в результате этого своеобразный характер 
испанских революций «сложных и длитель
ных», . которых «революционные циклы 
иногда растягиваются на целых девять 

лет», освещены Марксом не только с 
большой глубиной, но и в высшей степени 
образно, напоминая своим стилем и рево
люционным сарказмом лучшие страницы 
«Восемнадцатого брюмера Луи-Бонапарта». 

В настоящий момент, когда схлынула пер' 
вая волна современной испанской (революции! 
и бурлят силы, шидетельствующие о новых 
грядущих революционных боях на полу
острове, статьи Маркса приобретают особо. 
актуальный характер, помогая испанскому и 
международному пролетариату острее и 
крепче ковать свое теоретическое оружие и 
правильнее, безошибочнее определять. свою 
тактику по отношению к своим врагам и со
юзникам. 

В. С е м е н о в 

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ЛЕНИНА, т. XXVIII 
(Письма Ленина 1895—1910 гг.) 

Вышел в свет X X V I I I т. сочинений Ле
нина (В. И. Л е н и и, Сочинения, 
т. X X V I I I . Письма 1895—1910 гг. Изд. 
Института Маркса—Энгельса—-Ленина при 
ЦК В К П ( б ) . Партиздат, 1932 г.). 

Это—первый из двух томов писем Ле
нина, которыми вместе с дополнительным 
( X X X т.) завершается данное издание. 
Второй том писем ( X X I X т. Сочинений) 
находится в печати. Настоящая заметка 
имеет своей задачей кратко ознакомить чи
тателей с содержа1нием тома, дать беглую 
характеристику содержания собранных в 
томе писем. 

Письма Ленина в составе всего его ли
тературного наследства представляют осо
бый интерес и занимают особое место. 
Прежде всего целый ряд писем, весьма зна
чительная часть из них, вплоть до насто
ящего времени имеет в высокой степени ак
туальное я важное политическое значение. 
Далее, в письмах Ленина мы имеем. один 
из важнейших первоисточников для науч
ной разработки истории партии, истории 
трех наших революций и в особенности 
Октябрьской, истории первых лет первого 
советского государства и для научной раз
работки биографии Ленина. Помимо своего 
политического и научно-исторического зна
чения письма представляют первоисточник 
исключительной ценности для непосред
ственного ознакомления широкого массово
го читателя с творческой личностью Лени
на в действии, с Лениным как основателем 

партии, как вождем и теоретиком партии 
и пролетарской революции, как руководи
телем первого советского государства. 

-V-
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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА ЛЕНИНА К 
П. Б. АКСЕЛЬРОДУ ОТ НАЧАЛА НОЯБРЯ 

1895 г. 
Из иллюстраций к XXVIII т. Сочинений Ленина. 
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В этих двух томах (вышедшем X X V I I I 
и выходящем из печати X X I X ) собрано 
з>се политически наиболее существенное из 
-писем Ленина, уже опубликованных ранее 
в других изданиях. Сюда не вошли 
а) письма, не имеющие принципиалЫного 
значения, б) письма к родным, выпущен
ные ранее Институтом Ленина отдельным 
изданием, в) письма аналогичного характе
ра и значения, как и письма данного тома, 
но (Помещенные в предшествующих томах 
настоящего издания Сочинений Ленина. В 
виду напечатания целого ряда писем в про
чих томах данное собрание писем в двух 
томах неизбежно страдает некоторой непол
нотой. Читатель без особых затруднений мо
жет восполнить этот недостаток попутным 
чтением писем, напечатанных в предыдущих 
томах Сочинений. 

Рассматриваемый X X V I I I т. содержит 
гписьма за время с ноября 1895 по ноябрь 
1910 г., т. е. охватывает первую половину 
политической жизни и деятельности Ле
нина. 

Основной порядок расположения писем в 
томе — хронологический. Письма разбиты 
на разделы по периодам жизни Ленина и 
по историческим эпохам. Внутри некоторых 
разделов письма сгруппированы еще по ха
рактеру адресатов, вследствие чего общая 
хронологическая нить в этих разделах раз
рывается 1на отдельные куски, группы одно
родных адресатов. Эти группы писем вну
три разделов расположены в порядке хро
нологии первых писем каждой группы. 
Письма внутри каждой отдельной группы 
расположены в своем хронологическом по
рядке. Некоторая мозаичность расположе
ния материала, получаемая в результате 
такой структуры, вызвана необходимостью 
систематизации для облегчения ориентиров
ки в материале, сосредоточенном в од]ном 
томе за очень большой период временя. 

Письма X X V I I I тома разбиты на шесть 
разделов: 1) петербургский период жизни 
Ленива (письма имеются только за один 
1895 г.) ; 2 ) период ссылки Ленина (1897— 
1899 гг.); 3) эпоха «Искры» и «Зари» 
< 1900—1903 гг.); 4) эпоха II съезда и 
раскола партии (1903—1904 гг.); 5) эпоха 
революции (1905—1907 гг.) ; 6 ) эпоха ре
акции (1908—1910 гг.). 

И з петербургского периода жизни и де
ятельности Ленина в X X V I I I томе опуб
ликованы только, два письма Ленина к 

Т1. Акселйроду. Эти письма составляют 

часть переписки Ленина с Аксельродом, 
связь с которым как с одним из членов 
группы «Освобождение Труда» Ленин завя
зал во время своей поездки за границу 
летом 1895 г. Содержание этих двух пи
сем, предельно насыщенных революционной 
практикой, свидетельствует о том, что Ле
нин осенью 1895 г. развивал кипучую де
ятельность по организации социал-демокра
тического руководства рабочим движением 
Б РОССИИ. 

З а период ссылки Ленина в X X V I I I то
ме напечатаны: одно письмо П. Аксельро-
ду за 1897 г. и четыре письма к А . По-
тресову за 1898—1899 гг. В этих письмах 
(главным образом в письмах к Потресову) 
отразилась по преимуществу научная и ли
тературно-публицистическая стороны дея
тельности Ленина в данный период. 

Письма Ленина в эпоху «Искры» и «За
ри» (с сентября 1900 по май 1903 г. 
включительно) представлены в томе наи
более обширно и полно по сравнению с 
письмами по другим периодам. Основное 
содержание писем за этот период составля
ют собирание и консолидация партийных 
сил и практическое строительство партии. 
Письма отражают борьбу с оппортунизмом 
в рабочем движении в рядах русских и за
граничных организаций, показывают вну
тренний механизм конкретного руководства 
текущей работой искровской организации в 
России со стороны ее политического и ор
ганизационного центра, редакции «Искры», 
и первенствующую роль Ленина в этом 
руководстве. Они освещают внутрипартий
ные отношения этого центра с заграничны
ми группами и отдельными социал-демо
кратическими партийными элементами за 
границей на основе повседневного разреше
ния основной задачи — собирания я спло
чения революционных элементов российской 
социал-демократии. Они вскрывают, нако
нец, внутренние отношения между двумя 
составными частями редакции «Искры» — 
группой «Освобождение Труда» (Плеханов, 
Аксельрод, Засулич) и литературной груп 
пой «молодых» (Ленин, Мартов, Потре-
сов)—'И особенно между Плехановым и Ле
ниным на почве принципиальных программ
ных разногласий между ними. Само коли
чество писем (102) , помещенных в этом 
разделе X X V I I I тома, и число адресатов 
(41) свидетельствуют об обилии связей и 
сношений, о масштабе и размахе политиче
ской деятельности Левина а этот период 



В ИНСТИТУТЕ МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНИНА 3.37 

жак редактора «Искры» и как руководителя 
.русской организации «Искры», как соби
рателя и организатора партии. 

Письма Ленина из эпохи II съезда и 
.раскола партии (с сентября 1903 по де
кабрь 1904 г. включительно) представлены 
•в X X V I I I т. также довольно полно: общее 
количество писем 63 (из !них 45 в Рос
сию), число адресатов 33 (из иих 25 рос
сийских адресатов). Все письма этого пе
риода насыщены упорной, напряженной 
борьбой, которую Ленин, начиная со 
II съезда, в течение полутора лет ведет 

внутри партии против организационного 
•оппортунизма меньшевиков, против их де
зорганизаторской, подрывной работы, про
тив захвата ими центральных партийных 
учреждений, против разложения, вносимого 
ими в работу местных организаций. На ос
нове этой ожесточенной внутрипартийной 
борьбы, борьбы за партию, за партийное 
единство, через письма этого периода крас
ной нитью проходит политическое <и орга
низационное руководство Ленина делом со
бирания и сплочения сил большинства и 
создания крепкого большевистского ядра. 

Число писем, напечатанных в X X V I I I то
ме за период революции 1905—190/ гг., 
.довольно ограничено (27 писем), и почти 
все они относятся к 1905 г.: среди них 

Литературное Наследство 

совсем нет писем за 1906 г. и есть только 
одно письмо за 1907 г. Содержание боль
шинства писем из эпохи революции 1905 г. 
составляют вопросы внутрипартийного по
ложения. Третий съезд партии является 
рубежом, который разделяет содержание 
писем Ленина за ©тот период на две части: 
до съезда основной мотив писем составля
ют заключительные этапы борьбы за съезд 
и подготовка к его созыву, после же съезда 
основное содержание писем составляют уже 
вопросы организационного внутрипартийно
го строительства. 

Эпоха реакции (1908—1910 гг.) в соб
рании писем X X V I I I тома представлена 
небольшим числом писем ( 3 3 ) : из них 20 
писем относится к 1908 г., 2 письма—к 
1909 г. и 11 писем — к 1910 г. Все они, 
за исключением одного письма (В. Воров
скому в Одессу от 1 июля 1908 г.), пред
ставляют переписку Ленина с российскими 
социал-демократами за границей. Среди пи
сем Ленина из эпохи реакции самое боль
шое место по количеству (12 писем) зани
мают и наибольший интерес представляют 
письма к Горькому. Письма Ленина к нему 
за первую половину 1908 г. одно за дру
гим рисуют картину все большего обостре
ния и углубления философских разногласий 
между Лениным и Богдановым, по мере то-

22 

ПИСЬМО ЛЕНИНА К Г. В. ПЛЕХАНОВУ ОТ 29 МАРТА 1910 г. 
Из иллюстраций к XXVIII т. Сочинений Ленина 
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го как Ленин знакомился с первоисточни
ками - философских взглядов Богданова и 
его группы из числа тогдашних большеви
ков (Базаров, Луначарский и другие), с 
философией Маха, Авенариуса я проч. и 
по мере того, как он писал свою критику 
(«Материализм и эмпириокритицизм») |на 
эту философию и на взгляды русских ма
хистов. В письмах Ленина за 1910 г. на 
первый план выступает задача концентра
ции сил всех сторонников революционной 
нелегальной партии, задача блока больше
виков с плехаиовцами (меньшевиками-пар
тийцами) для совместной борьбы иа два 
фронта: против ликвидаторов и их союз
ников «голосовцев» (группа меньшевист
ской газеты «Голос Социал-Демократа» во 
главе с Мартовым), с одной стороны, и 
против «левого» оппортунизма богдановскюй 
группы «Вперед» — с другой. Далее в пись-

В ближайшее время выходит из печати 
X X Ленинский сборник, посвященный пер
вой половине 1921 г. 

Самый перечень глав: канун X съезда, 
X съезд РКП, новая экономическая поли
тика, концессии, вопросы промышленности, 
снабжения, просвещения и партийной жиз"-
ни — показывает, как широко представляют 
публикуемые документы многостороннюю 
деятельность Ленина в этот сложнейший 
период истории советской республики. 

Сборник охватывает большое количество 
предварительных материалов к X съезду 
партии, майской конференции, первоначаль
ные планы и тезисы докладов, черновые на
броски резолюций, планы Наказа С Т О и 
несколько этапов редакционной работы над 
Наказом Совнаркома о проведении в жизнь 
начал новой экономической политики. 

Кроме этих материалов, развивающих ос
новные принципиальные вопросы нэпа, в 
сборнике имеется очень большое количество 
писем по различным вопросам хозяйствен
ной деятельности (внешняя и внутренняя 
торговля, кооперация, промышленность: 
нефть, уголь, торф, электричество, хлебоза
готовки, рыбная путина и т. д. и т. д.). 
Эти письма отражают колоссальную роль 
Ленина в оперативной работе всех наркома
тов и ведомств и по сей день будут служить 
директивой к действию хозяйственникам. 

В сборнике кроме того отражен процесс 
водготовительной работы, которую обычно 

мах 1910 г. развертывается а шаг за ша
гом .осуществляется план создания ряда. 
большевистских органов с участием Плеха
нова — нелегального популярного органа. 
«Рабочей Газеты» за гра1ницей и легаль
ных — журнала «Мысль» и газеты «Звезда» 
в России. В этих письмах Ленина конца; 
1910 г. уже отражалось начало нового р е 
волюционного подъема, созревавшего в нед
рах рабочего класса России. 

Научно-вспомогательный аппарат X X V I I Г 
тома значительно отличается от аппарата 
предыдущих томов. Специфические особен
ности данного тома вызвали необходимость 
составления двух особых указателей: указа
теля адресатов писем, вошедших в-. 
XXVIII т., и хронологического указателя 
писем, не вошедших в этот том. 

П. С е и н и к о в с к и й 

проделывал Ленин перед ^принятием того* 
или иного решения. Наилучшее выраже
ние этого мы имеем во главе «Концессия»,. 
где дан богатейший конкретный материал, 
проработанный Лениным перед X съездом 
партии, одобрившим решение Совнаркома о-
концессиях. Доклады специалистов-нефтяни
ков и политических работников в этой об
ласти Левин изучал с исключительной тща
тельностью, привлекая большое количество 
специальной литературы как по техническими 
вопросам, так и по хозяйственно-правовым. 

В этой же главе публикуется впервые 
доклад Ленина о концессиях на фракции» 
ВЦСПС 11 апреля, когда оппозиция 
после X съезда партии усилила свою дея
тельность в профсоюзах и в лице Рязанова. 
и Шляпникова срывала политическую ли
нию, принятую X съездом. Ленин вынужден 
был разоблачить вождей оппозиции на фра
кции ВЦСПС и тем положить конец коле
баниям части профсоюзных работников по. 
вопросу о концессионной политике. 

Из документов партийного порядка наи
больший интерес представляют письма Ле
нина о беспартийных организациях. 

Весь сборник (второй по счету с докумен
тами советского периода) по своему содер
жанию доступен и интересен не только для: 
партийного актива, но и для всякого созна
тельного рабочего. 

Н . К р у т и к о в а . 

XX ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК 
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О подлинника, хранящегося в Институте Маркса — Энгельса — Ленина 

22* 



4() В ИНСТИТУТЕ МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНИНА 

ншвшйШ/вШШшШШЯШшШ 

%щЩ ггашпсг; ШшЬ ипЬ Цгйег&гиЛгад, рсгМлеп гшд ипо |«-п В » 
агогЩипд, 2) * г § « г I }Й) г Ш Ь е г !И е п | ф !:«'•! Ц е $ 1 1я Ь с г 
, 3 и ( а т т е и | а ' | | ' и пд ос г Ч т о н е { г-е ; I г !йё1С?г | й » Ь?< 
д г об ? п , § е т е 1 п [ . о т е п ЧВегГе, •„! а (фе* ЗМвФодНаЯинд « 
Мпег ПЬег Ьеп З Ш е ш [ОДеп&еп тШЬп>:Нфел ?сг.1гг;ти*)( ЫЬ'.щ, 

58№ 91еф( ЬигЙе ищет ЫЪег гг&апПег ®Н1 §> 1свеЦ1ха ам{ Ьег ВП« 
оегдеВИфеп Ва|с1ег Яогфгеяз Ьп ЗпгегцсЙопа1с 1912 Мп Ьег Й'опзй йс? 
сЬгдайгЫдеп 2Дйн(!сгз !)моЬ ее аиб|ргефеп: 

„^•е 8еШМпМ§1еЦ Ьег Йетеп ЗДайопеп тиЬ пнЗД Ьигф 10000 оЬег 5ЮОО0 
•Зйоптйо': пкфг. пой; Ьигф Эгеайпои !̂?!» о&« Ьи мНфюевЬегЦфеп 8ив§й6е»1 
гиг вез ЧЙШшг сегЬигд!, щ тйфеп Ы< й'Фм МаЙопеп <>:пш!йег пасЬа1)тен, 
!опЬегп р« ГО|гЬ пит ЯАегдсисЦ; ;чг,'' |.:;:':.ай»пд Ьсв (?оЬап!ег,з ш I-'"? <8е» 
Го1!]'сп Ьег Ь!1)(1«г, &в§ Ме ВегЦ'Рдшд Ьег ЬК1оп|ф дешвгЬепея ипЬ &?0П<тц(ф &е» 
[ГЫ! : ••..-.> 5е№{фЫдГе}| Ь« ДейКП '.Чаиомп .,;;«е ,2йх1*.У • г д Ь •: г 3 Iси 11. 

!

'\ а 11 о п | с IЬ 0 [[1 Яш; т Ьет ЛШюрипН Ьег З '^чагоп Рбппеп юн: Ь1е Шагал-
;,ггипд ип(ега &а)еНм [тЬеп. ГяЬ:г ЬчЬга виг Вв» ЭЛЩйфг&ептде» Ьег 
Ьегг|фспЬ*п Й1а[|еп [1ем ишего •.^илптгШ'йт Зяйегипдеп егНдедгпве{е|1. ©п 
аПй аи» Ьи- [ге« 64>т«з. ои| &егеп @гЬ.е! ю1г и::? ИтЬеп, йп-ЬПй ам? Ьк 
;а:,.яе он"..-.!•.'.-:.' ;,::е :ии!<' &аеч е;.' ,••;- (! :"е.; :.'а;,й :. е ЗЗюйпаг! вес» 
гИ'!с(, ет 8(1(1 ей} Ьк Яип[!, Ьк 1Щ,!>е«(етсг"1 иль Ш* ЯпЧщ ЗМ§(Ш8 ипЬ 

. Йввв8Й§ Ьегоеф ипв, Ьа§ №01 ипп цге6*§ ШеЬиЧ Ьте ]и ^йЫа Ьп*ци1)1. ит ет 
д[о§сз ЙиЬигисИ р |е!я." 

2Яе 8а}е!ег Яоп?сгеп,з % иписгйгнеп, пЬс "Чс1;'~, шаз .аи} И}г д^Оу! 
. ипЬ ЬфбеИ шиг&с, Щ! даг |с1)г т ^где{1епЬеН дёгайп. „5В1Г рп& Шш 

ЗсиНоиеп, оЬег Ые §го&г 5Йсф1 Ьи ЫегпаНопа1еп 6о51оЯзтиб 1{{ т й 
ип5," !)е!р сз о т .сфЫВ Ьег пиг Ве'тоИ-з^шпнеп аи|дггготтепвп "5Кейг 
1гэс1[пч15. ЩШ ее 1ьл) Ьотп!з егпег &ег ЗиЬйпЬгп аЬпеп Ыкп тодеп, 
5 а | ?е!пе Ьпч ЗоЬге |ра1ет е т Йепгекг &ег дгб^еп оеШоп Ме'еэ !ыег» 

« паГитсйгп 6оз1оНбти5 П^ шегЬ. ГеШе*.! . • , ;:,-•- веШйбеГйгатипйб* 

гиг тод!:ф де!)ойсп ЬаКе. Ъй% ешТирёТфё Ог§ст Ые|ег ройе! ез е1пе? 
2адсв |йг-е!пе Ып1й»уИсЬе Ег(иПипд ЬеЬеиЬтдеооЛет ф|йф1ея егИЗгев 
юйгйеп, шепп гнап ! т 51пде[1ф4 Ьег Яг"ищ|ши; Ь^ДгинП-^ппинипдг» 

,Д$ !« 9 0 ) ^ е г Й ^ ' е г п о * Ьет 1Чи|1ег ЩЯГтЪтц ЪопИт 'Ща1т аф!еь 
"\1:&1)о Мпе йлпЬс III 1т(фиШ т а | ф 1 

Ше \щЫ1ШттЩй}т шпЬ пайопа!еп "ВсгрЙпЗДе т Ьеа 

' З " Ьег Ьси!!а,гп ^ге!{е шегЬер о}1 Ьк гар}феп 0[й:ергол!п-е,. >. . 
ЬеиНф ЬфЩтк. ЗДог 50 (116 60 З я | « п , о(е. Ь!е Пгешгоо^пег Ьег ?го> 
01лрп, Ые йе:(жг! нпЬ Щип.-ппе „де{ф!ф1з1о|е" дгаие ЗЙо{{е ооп Ваиегп 
ипЬ ЕопЬагЬгНеп! юагеп, йШ Ьк Ыячк*' '8*;-".:,:>:. &е-з 8апЬе&. Ь '" 
йЬПдеп ©пшЬЬе?|дет цвЬ }1оЫ1|феп 5Йгд«т,; Веи^л'е хоагеп, Ьй (апи' 
таи дгш1{|егтайеп Ые $гдо{щт «Ькг !;егс(фепЬеп ЯиКис поф ой ЬщЩ 
Ьце'Фпеп, Ггоф Ме 1ар1МЩШг5?е й'пгя^ЛсШпц Ьег 1сд1ен 50 Ы:> 60 З с Ь ; 

ПОМЕТКИ ЛЕНИНА НА ТОЙ Ж Е СТАТЬЕ БЕРНШТЕЙНА 


