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С выходом в свет 45-го тома полного собрания Сочинений В. И. Л е 
нина, подготовляемого Институтом марксизма-ленинизма при Ц К  КПСС, 
завершена публикация основных ленинских произведений, включенных в 
данное издание. Последующие десять томов составит переписка В. И. Л е 
нина. Поэтому уже можно подвести некоторые итоги работы по подго
товке полного собрания Сочинений В. И. Ленина, охарактеризовать его 
важнейшие черты и значение.

Издание полного собрания Сочинений В. И. Ленина в 55 томах бы
ло предпринято в 1957 г. по решению Ц К  КПСС, после исторического 
XX съезда партии, восстановившего ленинские нормы партийной ж и з
ни, подчеркнувшего величайшее значение идейного наследия В. И. Л е 
нина. В постановлении Ц К  КПСС 8 января 1957 г. «Об издании Полного 
собрания сочинений В. И. Ленина» 1 указывалось, что в нем необходи
мо собрать воедино ленинское литературное наследие, к томам дать 
справочный аппарат строго научного характера. В связи с этим при 
подготовке полного собрания Сочинений В. И. Ленина встала задача 
преодолеть недостатки предшествующих, второго, третьего и особенно 
четвертого, изданий, на которых отразилось влияние культа личности 
Сталина.

В полное собрание Сочинений В. И. Ленина включены произведе
ния, опубликованные в предыдущих изданиях, Ленинских сборниках, в 
протоколах съездов и конференций партии, периодической печати, а 
также не публиковавшиеся ранее работы и документы. О том, н а 
сколько пятое издание Сочинений В. И. Ленина полнее предыдущих, 
свидетельствуют следующие цифры: в сорок пять томов, вышедших в 
свет, включено около 1 тыс. произведений, которые не входили в более 
ранние издания, причем более 140 работ и документов публикуются 
впервые. Значительно пополнится новыми документами переписка 
В. И. Ленина. Только в 46—48-м томах, в которые войдут письма за 
1898— 1914 гг., впервые увидят свет свыше 130 писем Владимира И льи
ча. Д л я  сравнения можно отметить, что во всем четвертом издании 
был опубликован впервые 81 документ.

Величайшее значение имеют произведения В. И. Ленина, написан
ные после победы Великой Октябрьской социалистической революции, 
когда перед партией и советским народом выдвинулись задачи построе
ния социалистического общества, когда по-новому встали проблемы об
щественного развития, вопросы о перспективах и путях развития миро
вого революционного процесса. Особенно следует выделить последние 
ленинские письма и статьи, которые по праву называют политическим

1 «Справочник партийного работника». М. 1957, стр. 371— 372.
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завещанием В. И. Ленина: «Письмо к съезду», «О придании законода
тельных функций Госплану», «К вопросу о национальностях или об 
«автономизации», «Странички из дневника», «О кооперации», «О нашей 
революции (по поводу записок Н. Суханова)», «Как нам реорганизо
вать Рабкрин (предложение XII съезду партии)», «Лучше меньше, да 
лучше».

Бессмертные ленинские труды содержат неоценимое идейное бо
гатство. Отстояв марксизм от всех покушений со стороны оппортуни
стов и ревизионистов, В. И. Ленин всесторонне развил его, обогатил 
открытиями всемирно-исторического значения. Он вооружил Коммуни
стическую партию, рабочий класс, всех трудящихся стратегией и такти
кой классовой борьбы в новых исторических условиях — в эпоху импе
риализма и социалистических революций, в эпоху перехода от капита
лизма к социализму, показал конкретные пути построения нового 
общества. Ленинизм — это руководство к действию всех марксистско-ле
нинских партий.

Впервые включенные в полное собрание Сочинений В. И. Ленина 
работы и документы, среди которых имеются статьи, доклады и речи, 
проекты постановлений Ц К  партии, Совнаркома и СТО, существенно 
пополняют опубликованное ленинское литературное наследие. Многие 
из них содержат важные положения и указания В. И. Ленина по вопро
сам строительства социализма и коммунизма, внешней политики Совет
ского государства, внутрипартийной жизни, стратегии и тактики боль
шевистской партии, мирового коммунистического и рабочего движения. 
Они являются новым подтверждением правильности политического 
курса нашей партии, намеченного XX съездом КПСС, генеральной ли
нии международного коммунистического движения, закрепленной в Д е 
кларации и Заявлении Московских совещаний представителей коммуни
стических и рабочих партий.

Разумеется, в рамках одной статьи невозможно охарактеризовать 
все новые ленинские документы, опубликованные в вышедших томах 
полного собрания Сочинений В. И. Ленина. Остановимся только на не
которых 2.

Огромное значение имеет публикация в 36-м томе ряда ранее неиз
вестных глав (части IV главы, V— IX глав и конца X главы) первона
чального варианта работы В. И. Ленина «Очередные задачи Советской 
власти». В этих главах дан глубокий теоретический анализ развития 
Великой Октябрьской социалистической революции, показана ее зако
номерность, раскрыто решающее значение экономических задач и руко
водства народным хозяйством в период перехода от капитализма к со
циализму, а также освещен ряд других проблем.

Именно в V, ставшей теперь нам известной главе первоначального 
варианта «Очередных задач Советской власти» сформулировано прин
ципиальное положение о роли хозяйственного строительства в создании 
нового общества: «Задача управления государством, которая выдвину
лась теперь на первый план... представляет еще ту особенность, что 
речь идет теперь—и, пожалуй, впервые в новейшей истории цивилизован
ных народов — о таком управлении, когда преимущественное значение 
приобретает не политика, а экономика... Самые основы, самая сущность 
Советской власти, как и самая сущность перехода от капиталистиче
ского общества к социалистическому, состоит в том, что политические 
задачи занимают подчиненное место по отношению к задачам экономи
ческим» (т. 36, стр. 130).

Следует отметить и впервые опубликованные по стенограмме в 
35-м томе выступления В. И. Ленина на заседании Совнаркома 4 марта

2 Ссылки « а  полное собрание Сочинений В. И. Л енина даю тся  д а л ее  в тек
сте статьи.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Великое ленинское наследие 15

1918 г. при обсуждении вопросов водного транспорта. В этих выступле
ниях дается решительный отпор анархо-синдикалистским требованиям 
сосредоточить управление водным транспортом в руках профсоюза вод
ников. Управлять национализированными средствами производства 
должна Советская власть, указывал Владимир Ильич. Он подчеркнул 
необходимость организованности и дисциплинированности в деле пере
дачи средств производства народу.

Значительный интерес представляет статья «Плеханов о терроре», 
которая была напечатана в декабре 1917 г. в «Правде» и «Известиях 
ЦИК» без подписи и как ленинская' впервые опубликована такж е в 
35-м томе полного собрания Сочинений В. И. Ленина. В ней разоблача
лись клеветнические обвинения в адрес большевиков, Советской власти 
в терроре, распространявшиеся меньшевиками и эсерами, буржуазией.

В 1903 г., на II съезде Р С Д Р П , при обсуждении программы п ар 
тии, Г. В. Плеханов, говорится в статье, указывал, что польза револю
ции, польза рабочего класса — высший закон, и если бы ради успеха 
революции потребовалось временно ограничить действие того или дру
гого демократического принципа, то перед таким ограничением пре
ступно было бы останавливаться. Так, пишет В. И. Ленин, рассуждал 
Плеханов, когда он был одним из виднейших представителей револю
ционного социализма. Так рассуждало тогда вместе с Плехановым гро
мадное большинство нынешних меньшевиков. И вот теперь, в 1917 г., 
когда интересы революции требуют от Советской власти суровой 
борьбы против саботажников, организаторов юнкерских восстаний, 
контрреволюционной печати, господа «социалисты» из лагеря меньше
виков и эсеров кричат о «большевистском терроре». А когда Керенский 
восстановил смертную казнь на фронте, когда коалиционное министер
ство руками Корниловых расстреливало целые полки, когда меньшеви
ки и эсеры душили рабочие газеты, спрашивал В. И. Ленин,— это не 
был террор? «Разница только в том,— подчеркивал он,— что Керенские, 
Авксентьевы и Либерданы вкупе и влюбе с Корниловыми и Савинко
выми практиковали террор п р о т и в  р а б о ч и х ,  с о л д а т  и к р е с т ь я н  
в интересах кучки помещиков и банкиров, а Советская власть применяет 
решительные меры против помещиков, мародеров и их прислужников — 
в и н т е р е с а х  р а б о ч и х ,  с о л д а т  и к р е с т ь я н »  (т. 35, стр. 186).

В 42-м томе полного собрания Сочинений В. И. Ленина впервые опу
бликованы заключительное слово по докладу о концессиях на собрании 
актива московской организации Р К П  (б) 6 декабря 1920 г., заключи
тельное слово по докладу о концессиях на фракции Р К П  (б) VIII съезда 
Советов 21 декабря, речь на фракции Р К П  (б) VIII съезда Советов 
в связи с обсуждением доклада В Ц И К  и Совнаркома о внеш
ней и внутренней политике 22 декабря и ответы на вопросы на фракции 
Р К П  (б) VII I  съезда Советов 27 декабря 1920 г. по поводу законопроек
та СНК «О мерах укрепления и развития крестьянского сельского хо
зяйства».

В этих выступлениях освещается широкий круг вопросов внешней 
и внутренней политики. В. И. Ленин обосновывает необходимость мир
ного сосуществования государств с различным социальным строем, эко
номических соглашений Республики Советов с капиталистическими 
странами. Он показал, что этот курс соответствует задачам строитель
ства социализма и интересам мирового освободительного движения тру
дящихся. Владимиру Ильичу были заданы вопросы: не могут ли капи
талисты использовать концессии для предотвращения кризисов, и не 
считает ли партия неправильными выдвинутые ею ранее положения о 
развитии мировой революции? Ленин ответил, что кризисы при капита
лизме неизбежны, что могучие объективные факторы толкают капита
лизм к пропасти, а существование Советской республики и ее хозяйст-
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венные успехи «есть гигантская сила и фактор революции» (т. 42, 
стр. 120). В. И. Ленин проводит мысль, что быстрейшее экономическое 
возрождение России, электрификация страны, подъем промышленности 
и сельского хозяйства продемонстрируют преимущества социализма и 
окажут сильнейшее революционизирующее воздействие на трудящихся 
других стран. «Здесь есть возможность сравнения»,— подчеркнул В л а
димир Ильич (т. 42, стр. 83).

Нельзя не обратить внимание и на положение В. И. Ленина о совет
ском патриотизме, которое он высказывал в заключительном слове по 
докладу о концессиях на фракции РКП  (б) V III съезда Советов. В со
циалистическом патриотизме Владимир Ильич видел великую силу со
ветского общества. «Патриотизм человека, который будет лучше три 
года голодать, чем отдать Россию иностранцам, это — настоящий пат
риотизм, без которого мы три года не продержались бы,— говорил Л е 
нин.— Без этого патриотизма мы не добились бы защиты Советской 
республики, уничтожения частной собственности и того, что мы сейчас 
продовольственную разверстку... возьмем. Это — лучший революцион
ный патриотизм» (т. 42, стр. 124).

Большая группа впервые публикуемых в полном собрании Сочине
ний В. И. Ленина документов связана с Генуэзской конференцией — 
первой международной конференцией, в которой участвовало Совет
ское государство. Они существенно дополнят ранее известные мате
риалы по этому вопросу и дадут возможность историкам более широко 
и глубоко осветить как роль В. И. Ленина в подготовке Советского го
сударства к конференции, его руководство работой советской делегации, 
так и деятельность советской делегации на конференции в целом. В 44-м 
томе впервые публикуются написанные В. И. Лениным «Проект дирек
тивы заместителю председателя и всем членам Генуэзской делегации», 
«Проект директивы ЦК  РК П  (б) для советской делегации на Генуэзской 
конференции», «Проект постановления Ц К  РК П  (б) о задачах  советской 
делегации в Генуе». В 45-м томе — «Поправки и замечания к проекту 
заявления советской делегации на Генуэзской конференции», ряд теле
грамм Г. В. Чичерину в Геную.

В этих и других документах детально определялись задачи и вся 
линия поведения советских представителей на конференции. Глава Со
ветского правительства указывал, что перед советской делегацией стоят 
две цели: во-первых, борьба за мир и экономическое сотрудничество 
народов; во-вторых, установление деловых, торговых отношений Совет
ской России с капиталистическими странами. В соответствии с этими 
целями В. И. Ленин наметил широкую программу предложений, с кото
рыми выступила советская делегация на Генуэзской конференции. 
В основе программы леж ала  ленинская идея возможности и необходи
мости мирного сосуществования государств с различным общественным 
строем. В. И. Ленин считал необходимым поддерживать те круги и эле
менты в капиталистических странах, которые хотят сохранения мира и 
установления деловых отношений с Советской Россией, добиваться со
глашения не только торгового, но и политического с «пацифистской ча
стью буржуазного лагеря». Указанные документы ярко свидетельствуют 
о прозорливости В. И. Ленина, о глубоком понимании им расстановки 
сил на международной арене, о его установке — проводить принципи
альную и вместе с тем гибкую внешнюю политику.

Ряд  документов, впервые публикуемых в полном собрании Сочине
ний В. И. Ленина, посвящен вопросам международного рабочего и ком
мунистического движения: «Тезисы об основных задачах Коминтерна» 
ко II конгрессу Коммунистического Интернационала (41-й том); «Пер
воначальные замечания на тезисы о тактике Коминтерна» и «Заметки 
и планы выступлений на III конгрессе Коминтерна» (44-й том); «Проект
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постановления Политбюро Ц К  Р К П  (б) о тактике единого фронта», 
«Письмо членам Политбюро Ц К  Р К П  (б) с замечаниями на проект резо
люции первого расширенного пленума Исполкома Коминтерна об уча
стии в конференции трех Интернационалов» (44-й том); «Письма в П о
литбюро Ц К  Р К П  (б) с проектами постановлений» (45-й том).

Эти материалы содержат важные мысли и положения В. И. Ленина 
о стратегии и тактике коммунистических партий, о необходимости един
ства рабочего класса, сплоченности международного коммунистическо
го движения, о задаче борьбы на два фронта — против правого оппорту
низма, реформизма и против «левого» оппортунизма, сектантства и 
авантюризма в политике. Нужна, подчеркивал Ленин, основательная, 
осторожная подготовка революции, нужно « у ч и т ь с я  применению м ар
ксистской тактики». Главное — «з а в о е в а т ь б о л ь ш и н с т в о» (т. 44, 
стр. 441, 445).

Впервые включены в полное собрание Сочинений и несколько до
кументов по национальному вопросу. В заметке «О декларации поль
ских с.-д. на Циммервальдской конференции» В. И. Ленин сформулиро
вал важное положение об отношении революционных марксистов к 
национальным движениям. Указывая, что не всякое национальное дви
жение заслуживает поддержки, В. И. Ленин писал: «Это бесспорно 
как потому, что всякое демократическое требование подчинено общим 
интересам классовой борьбы пролетариата, отнюдь не являясь абсолю
том, так и потому, что в эпоху империалистических соревнований из-за 
господства над нациями возможны открытые и тайные союзы между 
буржуазией угнетенной страны и одной из угнетающих стран» (т. 30, 
стр. 369). Следует отметить также имеющие принципиальное значение 
«Замечания на доклад А. Султан-заде о перспективах социальной рево
люции на Востоке», подготовленные ко II конгрессу Коминтерна (т. 41, 
стр. 457).

Большой интерес представляют новые документы, отражающие д ея
тельность В. И. Ленина по созданию и укреплению революционной м ар
ксистской партии в России. «Набросок отдельных пунктов практической 
части проекта программы» и «Добавления в аграрный и фабричный 
отделы проекта программы» (т. 6) связаны с выработкой проекта П ро
граммы Р С Д Р П  ко II съезду партии. «Проект резолюции женевской 
группы большинства» (т. 9); доклад, заключительное слово и выступ
ления на Второй конференции Р С Д Р П  (т. 14); выступления на совеща
нии членов Ц К  Р С Д Р П  в июне 1911 г. (т. 20); резолюция краковского 
совещания Ц К  Р С Д Р П  с партийными работниками «О реорганизации 
и работе редакции газеты «Правда» (т. 22); «К вопросу о ближайших 
шагах Бюро» и «Резолюция о решении Социалистического бюро» (т. 24); 
«Проект постановления Ц К  Р С Д Р П  о прекращении издания журнала 
«Коммунист» (т. 27) характеризуют положение внутри партии, вы
работку В. И. Лениным норм партийной жизни, его неустанную борьбу 
против меньшевиков-ликвидаторов, отзовистов, троцкистов, антипар
тийной группы «империалистических экономистов», против примирен
чества с оппортунистами, за проведение в жизнь линии партии больше
виков.

Д ля  В. И. Ленина характерна величайшая принципиальность в этой 
борьбе. В полном собрании Сочинений впервые как ленинская публи
куется заметка «Ответ Л. Мартову», напечатанная в газете «Новый 
Луч» (№ 7, 27 февраля 1907 года). Разоблачая недостойное поведение 
Л. Мартова, который в своей статье «Дальше некуда» выступил со вся
кого рода инсинуациями по адресу большевиков, Владимир Ильич пи
сал: «Чего хочет т. Мартов добиться этим странным шагом? Если он 
хочет вызвать нас на борьбу в э т о й плоскости — в плоскости личных 
нападок и заподозриваний — он жестоко ошибается. Мы не пойдем за
2. «Вопросы истории» № 11.
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ним. У нас слишком много с у щ е с т в е н н ы х  разногласий, из-за кото
рых нам придется и во фракции, и в печати, и в партии вести п р и н ц и 
п и а л ь н у ю  борьбу, чтобы мы позволили столкнуть себя на проселок 
личных дрязг и счетов. Доброго пути, товарищ, отправляйтесь один по 
этой дорожке, мы вам не попутчики. Мы охотно уступаем вам честь по
следнего слова, «дальше» которого действительно идти «некуда» (т. 15, 
стр. 68).

Ряд материалов показывает, как настойчиво добивался В. И. Ленин 
обеспечения руководящей роли Коммунистической партии в условиях 
диктатуры пролетариата в социалистическом строительстве, какой ре
шительный отпор он давал оппозиционным элементам, подрывавшим 
единство партии, проповедовавшим фракционность, расшатывавшим 
дисциплину в партии. К ним относятся «Замечания на проект положе
ния о бюро фракции Р К П  (б) при ВЦСПС» (т. 39), «Постановления 
Политбюро Ц К  Р К П (б )  в связи с нарушением партийной дисциплины 
членами фракции ВЦСПС» (т. 40), речь об очередных задачах пар
тийного строительства на IX Всероссийской конференции Р К П  (б) 
24 сентября 1920 г. (т. 41), речь на собрании партийного актива г. Мо
сквы 24 февраля 1921 г. (т. 42).

Некоторые ленинские работы и документы, ранее публиковавшиеся 
лишь частично, в пятом издании Сочинений печатаются полностью. При
ведем три примера.

Письмо Д. И. Курскому от 20 февраля 1922 года. В XXIX томе вто- 
рого-третьего изданий и в 36-м томе четвертого издания опубликовано 
всего десять строк из этого письма, объем которого составляет две с по
ловиной страницы. Теперь оно напечатано полностью под заглавием 
«О задачах наркомюста в условиях новой экономической политики. 
Письмо Д. И. Курскому». Во впервые публикуемом тексте содержатся 
важные положения о сущности нэпа, о так называемом «государствен
ном капитализме» в условиях диктатуры пролетариата. Указывая, что 
Наркомюст проявляет слабость в борьбе с капиталистическими элемен
тами, злоупотребляющими новой экономической политикой, В. И. Ленин 
писал: «Не видно понимания того, что мы признали и будем признавать 
лишь г о с у д а р с т в е н н ы й  капитализм, а государство, это — мы, мы, 
сознательные рабочие, мы, коммунисты. Поэтому ни к черту не годными 
коммунистами надо признать тех коммунистов, кои не поняли своей з а 
дачи ограничить, обуздать, контролировать, ловить на месте преступ
ления, карать внушительно в с я к и й  к а п и т а л и з м ,  в ы х о д я щ и й  
з а  р а м к и  г о с у д а р с т в е н н о г о  к а п и т а л и з м а ,  к а к  м ы  п о 
н и м а е м  п о н я т и е  и з а д а ч и  г о с у д а р с т в а »  (т. 44, стр. 397). 
В. И. Ленин подчеркивает также необходимость создания нового, совет
ского, социалистического гражданского права. «Идет подготовка ново
го гражданского законодательства,— пишет Владимир Ильич.— НКЮ ст 
«плывет по течению»; я это вижу. А он обязан бороться п р о т и в  тече
ния. Не перенимать (вернее, не дать себя надувать тупоумным и бурж у
азным старым юристам, кои перенимают) старое, буржуазное понятие 
о гражданском праве, а создавать новое... вырабатывать н о в о е  гра
жданское право» (т. 44, стр. 398).

Второй пример. В 33-м томе четвертого издания имеется письмо 
В. И. Ленина И. В. Сталину для членов Ц К  по поводу предполагавше
гося выступления Владимира Ильича на X съезде Советов. Но в нем нет 
второй, очень важной, части этого письма — относительно обсуждения 
на предстоящем Пленуме Ц К  вопроса о монополии внешней торговли, 
которому В. И. Ленин, как известно, придавал огромное значение. 
«Я решительно против оттяжки вопроса о монополии внешней торгов

ли..,— писал он.— Ваше заявление и Зиновьева и, по слухам, такж е К а
менева, подтверждает, что часть членов Ц К  изменили уже свое преж-
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нее мнение (Сталин, Зиновьев, Каменев и некоторые другие члены Ц К  
ранее выступали за ослабление монополии внешней торговли.— В. 3.) . . .  
и самое главное: дальнейшие колебания по этому важнейшему вопросу 
абсолютно недопустимы и будут, срывать всякую работу» (т. 45, 
стр. 338—339). Понятно, что в период культа личности Сталина это ме
сто при публикации письма В. И. Ленина было опущено.

И еще пример. В 33-м томе четвертого издания напечатан «Проект 
предложения об образовании федерации Закавказских республик». О д
нако были опущены следующие имеющиеся в рукописи ленинские стро
ки, предваряющие проект: «Тов. Сталин! Я согласен с Вами в основном. 
Но думаю, что надо формулировать чуточку иначе». В полном собрании 
Сочинений этот текст дан (т. 44, стр. 255).

Некоторые речи и выступления В. И. Ленина, ранее печатавшиеся 
по кратким газетным отчетам и сокращенным записям, в полном собра
нии Сочинений публикуются по стенограммам, что тоже даст читателям 
новый ленинский материал. К ним относятся вторая и третья речи 
В. И. Ленина на совещании членов немецкой, польской, чехословацкой, 
венгерской и итальянской делегаций III конгресса Коминтерна, в кото
рых В. И. Ленин говорил о важности борьбы с «левым» оппортунизмом, 
и речь В. И. Ленина на I Московском губернском сельскохозяйственном 
съезде 29 ноября 1921 г., где он подчеркнул необходимость подъема про
изводительных сил деревни на основе широкого применения агрономии, 
распространения передового опыта (т. 44).

Ряд  ленинских работ и документов, напечатанных ранее на ино
странных языках, как правило, за рубежом и, по сути дела, неизвест
ных нашему читателю, в полном собрании Сочинений впервые публи
куется на русском языке. Среди них доклад Ц К  Р С Д Р П  и заключитель
ное слово по докладу на IV съезде социал-демократии Латышского 
края в январе 1914 г. (т. 24). В докладе есть следующее важное поло
жение о необходимости единства партии, рабочего класса: «Не знаю 
как в Азии, но в Европе раскольниками называют тех, кто не признает 
большинства. Раскольниками является меньшинство, которое не подчи
няется решениям большинства» (т. 24, стр. 288).

Впервые на русском языке опубликованы три документа, напеча
танные 14— 15 апреля (по новому стилю) 1917 г. в шведской газете 
«Politiken» и связанные с переездом В. И. Ленина из Швейцарии в Рос
сию (т. 31).

В полное собрание Сочинений вошли не публиковавшиеся ранее 
на русском языке интервью В. И. Ленина корреспонденту шведской 
газеты «Folkets D agbad Politiken» 1 июня 1918 г. (т. 36) и беседа с япон
ским корреспондентом Р. Накахира, представителем газеты «Осака 
Асахи», 3 июня 1920 г. (т. 41). В этой беседе, в частности, В. И. Ленин 
сказал: «Большие перспективы открываются перед промышленностью 
России. Возьмем, к примеру, хотя бы энергетику. Если она будет р аз 
вита до высокого уровня, мы сможем электрифицировать все отрасли 
хозяйства. Созидательные возможности коммунизма скоро дадут боль
шой эффект в разрешении всех этих проблем и будет сделан такой ги
гантский шаг вперед, который можно сравнить с прогрессом, осущест
вляющимся в течение многих десятилетий» (т. 41, стр. 131).

Не будет ошибкой сказать, что новыми для нашего читателя явят
ся не только документы, впервые публикуемые в полном собрании Со
чинений В. И. Ленина на русском языке, но и те работы, которые хотя 
и публиковались на русском языке, но печатались в изданиях, ставших 
уже библиографической редкостью. Так, очень актуальна по своему зна
чению беседа В. И. Ленина с монгольской делегацией 5 ноября 1921 г., 
текст которой опубликован в 44-м томе. Ранее она была напечатана в 
Улан-Баторе в 1934 г. в книге «Девятый съезд Монгольской народно-
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революционной партии». В этой беседе В. И. Ленин подчеркнул необ
ходимость тесного политического и хозяйственного союза народной 
Монголии с Советской Россией, развил идею о возможности и необхо
димости некапиталистического пути развития Монголии, охарактеризо
вал задачи Народно-революционной партии Монголии. Впервые в Сочи
нения В. И. Ленина включены также важные директивы Ленина по 
киноделу (т. 44), в которых он подчеркивает значение кино в коммуни
стическом воспитании трудящихся, указывает на необходимость строго
го контроля за репертуаром кинотеатров.

В 45-м томе публикуется интервью В. И. Ленина корреспонденту 
«New Y6rk Herald» по поводу Генуэзской конференции, напечатанное в 
«Красной газете» (Петроград) 14 апреля 1922 года. Указывая на необ
ходимость экономических, торговых отношений между Советской Рос
сией и капиталистическими странами, В. И. Ленин сказал: «Однако 
глубоко ошибаются те, которые собираются предложить русской деле
гации в Генуе унизительные условия. Россия не позволит обращаться 
с собой, как с побежденной страной. Если буржуазные правительства 
попытаются взять такой тон по отношению к России, то они совершат 
величайшую глупость» (т. 45, стр. 160). В этот ж е том вошло письмо 
В. И. Ленина «Русской колонии в Северной Америке», впервые публи
куемое в нашей стране, в котором Владимир Ильич разъясняет сущ
ность новой экономической политики.

В полное собрание Сочинений включены подготовительные материа
лы к трудам и выступлениям В. И. Ленина: планы, конспекты, тезисы, 
наброски, варианты, заметки и т. п. В чем значение этих материалов? 
Во-первых, они раскрывают лабораторию ленинской мысли, показы
вают, как Владимир Ильич создавал свои труды. В этом аспекте, не
сомненно, самым ярким примером являются подготовительные материа
лы к работе В. И. Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализ
ма», которые составили весь 28-й том. Мы видим, какой огромный круг 
источников и литературы изучил Ленин, как он разрабатывал планы 
своего произведения. Очень важны ленинские подготовительные мате
риалы к гениальному труду «Государство и революция». Эти материа
лы вместе с самой работой «Государство и революция» составляют 33-й 
том полного собрания Сочинений В. И. Ленина. Здесь особенно показа
тельно творческое освоение Владимиром Ильичем идейного наследия 
основоположников научного коммунизма, о чем свидетельствуют его 
выписки из трудов К. М аркса и Ф. Энгельса с замечаниями и выводами. 
Значительный интерес представляют и помещенные в 9-м томе подгото
вительные материалы к статье «Новые задачи и новые силы» (март 
1905 г.). Они характеризуют последовательные ступени работы
В. И. Ленина над этой статьей.

Во-вторых, планы и тезисы дают наглядное представление о струк
туре ленинских статей и выступлений, показывают, какие именно во
просы Владимир Ильич сам считал важнейшими, на чем он сосредото
чивал внимание.

В-третьих, подготовительные материалы нередко содержат важные 
формулировки и положения, которые отсутствуют в статьях и выступле
ниях В. И. Ленина или даны там в другом виде, в иной редакции.

Приведем примеры. В «Заметках о прениях» по § 1 Устава, сделан
ных Владимиром Ильичем во время 22 и 23 заседаний II съезда Р С Д Р П , 
Ленин записал: «Повторяю: сила и власть ЦК, твердость и чистота пар
т и и — вот в чем суть» (т. 7, стр. 430). В первоначальном наброске про
екта резолюции III конференции Р С Д Р П  («Второй общероссийской») 
по вопросу об участии в выборах в III Государственную думу, вошед
шем в раздел «Подготовительные материалы» 16-го тома, имеется сле
дующее положение В. И. Ленина: «Обязанность хранить революцион-
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ные традиции требует в то ж е время анализа условий их применения, 
а не простого повторения революционных лозунгов, имевших значение 
при особых условиях» (т. 16, стр. 474). Много очень важных мыслей 
содержится в планах брошюры «О продовольственном налоге», напри
мер, об условиях и путях перехода к социалистическому земледелию, 
значении электрификации страны и т. д. (т. 43, стр. 380—383). Важное 
положение сформулировано В. И. Лениным в «Наброске резолюции о- 
пролетарской культуре». «Не в ы д у м к а  новой пролеткультуры,— пи
сал он,— а р а з в и т и е  лучших образцов, традиций, результатов с у щ е 
с т в у ю щ е й  культуры с т о ч к и  з р е н и я  миросозерцания марксизма 
и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры» (т. 41, 
стр. 462).

Особенно следует выделить группу планов неоконченных или нена
писанных статей. Совершенно очевидно, что они имеют значение само
стоятельных документов. Вот, например, планы статьи «Революция и 
война»,— они были написаны в июле 1914 г., после начала войны Авст
рии с Сербией, но до превращения ее в мировую войну. Эти планы 
впервые опубликованы в 25-м томе. Нужно иметь в виду, что ни одной 
статьи В. И. Ленина, написанной им в этот период, мы не имеем. 
И, естественно, разработанный им план статьи «Революция и война» 
приобретает значительный интерес.

В феврале 1917 г., накануне буржуазно-демократической револю
ции в России, В. И. Ленин набросал план статьи «Уроки войны». Статья 
не была написана. Однако план ее позволяет судить о том, как вождь 
большевистской партии мыслил себе ее содержание. И особенно важно 
подчеркнуть: этот план является одним из убедительных аргументов 
в пользу того, что В. И. Ленин еще до Февральской революции пришел 
к выводу о Советах как государственной форме диктатуры пролетариа
та. Приведем несколько пунктов из этого плана:

«13. разбить старую государственную машину...
14. «Диктатура пролетариата» 1871 и 1905.
15. Старая, «готовая» государственная власть или н о в а я ?
16. «Советы рабочих депутатов». Парламентаризм ли?
17. Роль демократии н о в о й  и ее отмирание.
18. bis. «Новая демократия («neue Schopfung») —работающая, 

социалистическая, пролетарская, к о м м у н и с т и ч е с к а я »  ( т. 30, 
стр. 398).

Огромное значение имеют планы ненаписанной брошюры «О дикта
туре пролетариата», опубликованные в 39-м томе. Отметим, что в пол
ное собрание Сочинений вошел не только окончательный вариант этого 
плана — он включался и в предыдущие издания,— но и первоначальные 
варианты плана и черновые наброски к брошюре, такж е представляю
щие большой интерес. Как известно, именно в этих планах В. И. Ленин 
сформулировал положения о формах классовой борьбы в эпоху дикта
туры пролетариата. Во впервые включенном в Сочинения наброске «Не
которые стороны вопроса о диктатуре пролетариата» имеется важная 
формулировка об исторически преходящем характере диктатуры про
л е т а р и а т а — о том, что диктатура пролетариата необходима на период 
перехода от капитализма к социализму. «Диктатура пролетариата,—- 
пишет Ленин,— как новая форма классовой борьбы, перехода (переход
ной стадии общества) от капитализма к социализму» (т. 39, стр. 453).

Наконец, заслуживает внимания конспект непроизнесенной речи 
на X Всероссийском съезде Советов, написанный В. И. Лениным в пер
вой половине декабря 1922 г. и включенный в 45-й том. Судя по плану, 
Владимир Ильич намеревался остановиться на ряде вопросов, которые 
позднее он осветил в своих последних статьях.
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Такова краткая характеристика состава полного собрания Сочине
ний В. И. Ленина.

Д аж е  из беглой характеристики новых ленинских материалов, 
включенных в последнее издание, видно, какое большое значение они 
имеют для исторической науки, прежде всего для истории КПСС и ис
тории СССР, а такж е всеобщей истории. Историки найдут в них как 
указания общего, методологического порядка, так и оценки различных 
исторических периодов, различных исторических событий. Но анализ 
впервые опубликованных работ и документов В. И. Ленина в данном 
аспекте — это предмет специального рассмотрения и освещения.

В процессе подготовки Сочинений В. И. Ленина к печати, в част
ности в связи с определением состава томов, проводится большая науч
но-исследовательская р а б о т а 3.

В результате глубокого изучения и сопоставления текстов ленин
ских произведений, опубликованных и неопубликованных документов 
и других материалов удалось установить принадлежность В. И. Ленину 
более 30 статей и других работ, которые либо не имеют подписи, либо 
были подписаны псевдонимами, или .шли за подписью Ц К  партии и 
рукописи которых не сохранились. Так, например, установлено, что 
В. И. Ленин является автором прокламации «К русскому пролетариа
ту», изданной за подписью Ц К  Р С Д Р П  в январе 1904 г. в связи с рус
ско-японской войной4, нескольких заметок «Среди газет и журналов», 
опубликованных в газете «Эхо» в 1906 г., воззвания Ц К  Р С Д Р П  «Ко 
всем граж данам России» по поводу балканской войны, статьи «Евге
ний Потье», посвященной памяти автора «Интернационала», которая 
была напечатана в «Правде» в 1913 г. за подписью «Н. Л.», статей «Го
довщина «Правды» (Рабочая поддержка рабочей газеты)», «Борьба 
партий в Китае», «Капиталисты и вооружение», «Октябристы и рабочее 
движение», «О «юбилее русской интеллигенции», «Как обманывают р а 
бочих ликвидаторы», «Резолюция о решении социалистического бюро», 
«Думская фракция и внедумское большинство», «4000 рублей в год 
и 6-ти часовой рабочий день», также опубликованных в «Правде» 
(или «Пролетарской Правде»), статьи «Автору «Песни о Соколе»» и 
«Примечания «От редакции к статье «Украина и война», опубликован
ных в годы мировой империалистической войны в газете «Социал- 
Демократ».

Несколько работ, принадлежность которых В. И. Ленину доказана 
научно-исследовательским путем, относится к периоду подготовки Ве
ликой Октябрьской социалистической революции: «Заем свободы» (про
ект резолюции, выработанный большевистской фракцией Совета рабо
чих депутатов)», «Вниманию товарищей», «Слишком грубая ложь», 
«К делу Гримма», «Позор!», опубликованные в «Правде» без подписи, 
а такж е очень интересное и важное по содержанию «Письмо» (по-види
мому, в Ц К  партии.— В. 3 . )  в связи с изданием «Листка по поводу взя
тия Риги», сохранившееся в машинописной копии и впервые опублико
ванное в 34-м томе полного собрания Сочинений В. И. Ленина.

Следует подчеркнуть, что в Сочинения включались только те рабо
ты (принадлежность которых Владимиру Ильичу доказывалась научно- 
исследовательским путем), в отношении которых можно было с полной 
уверенностью сказать, что их автором был В. И. Ленин. В случае ма-

3 В настоящ ей статье излагаю тся результаты  работы  больш ого коллектива н ауч
ных сотрудников сектора произведений В. И. Л енина И нститута м арксизм а-лениниз
ма при Ц К  К П С С . Н е им ея возм ож ности  назвать всех их в связи  с  приводимы ми в 
статье прим ерами научны х изысканий, хотелось бы обратить внимание читателей на 
то, что в вы ходны х данны х к а ж д о го  том а указы ваю тся ф амилии товарищ ей, п одгото
вивш их том.

4 См. В. В. Г о р б у н о в ,  Б. М. Я к о-в л е в .  Л и стовк а В. И . Л енина о русско- 
японской войне. «В опросы  истории К П С С », 1960, №  1.
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лейшего сомнения, недостаточной аргументированности такие работы 
лишь указывались в списках работ, возможно, принадлежащих 
В. И. Ленину.

Заслуживаю т внимания обстоятельства выявления ранее неизвест
ных глав первоначального варианта труда В. И. Ленина «Очередные 
задачи Советской власти», о содержании и значении которых говори
лось выше. Среди материалов, относящихся к этой работе, имеются пять 
ученических тетрадей; в них двумя столбцами на каждой странице з а 
писан текст, причем слова, написанные в одной тетради, не связаны ме
жду собой. При подготовке 36-го тома полного собрания Сочинений 
удалось найти способ прочтения этого текста и установить, что он пред
ставляет собой дешифракт стенограммы части IV главы, V— IX глав и 
конца X главы первоначального варианта работы «Очередные задачи Со
ветской власти», который В. И. Ленин продиктовал стенографу в марте 
1918 года. Выяснилось, что стенограф, не располагая пишущей машин
кой, в целях ускорения работы по расшифровке диктовал расш ифро
ванный текст нескольким переписчикам, каждый из которых имел свою 
тетрадь: два-три слова одному, последующие два-три слова другому и 
так далее. Способ прочтения текста, записанного в тетрадях, заклю чает
ся в том, чтобы читать по одной соответствующей строке соответствую
щего столбца последовательно по всем пяти тетрадям.

Все произведения помещены в полном собрании Сочинений в хро
нологическом порядке. В основу расположения их по группам томов и 
отдельным томам легла периодизация истории большевистской партии, 
данная В. И. Лениным. Этот принцип, как правило, выдерживается 
(лишь в одном случае в 9-м томе было допущено объединение работ, 
относящихся к разным периодам). При распределении произведений по 
отдельным томам обращалось внимание и на то, каким произведением 
открывается тот или другой том.

Важной и нередко довольно сложной проблемой является датиров
ка ленинских работ (если они не имеют даты написания) и, соответ
ственно, их расположение в томах. Так, в XV Ленинском сборнике з а 
метки о постановке пропагандистских занятий по вопросам партийной 
программы были датированы январем-февралем 1904 года. При подго
товке полного собрания Сочинений В. И. Ленина было установлено, что 
они написаны осенью 1904 года. Известны статья В. И. Ленина «Рус
ская революция и граж данская война», помещенная 16(29) сентября 
1917 г. в газете «Рабочий путь», и статья «Задачи революции», опубли
кованная в той же газете 26 и 27 сентября (9 и 10 октября) 1917 года. 
В этих статьях излагается позиция большевиков и говорится о возмож
ности мирного развития революции. В XXI томе второго-третьего изда
ний и в 26-м томе четвертого издания Сочинений В. И. Ленина они рас
положены в соответствии с датой публикации после писем Ленина о 
восстании: «Большевики должны взять власть!» и «Марксизм и восста
ние». В ходе подготовки 34-го тома полного собрания Сочинений было 
установлено, что указанные статьи написаны в первой половине сентяб
ря 1917 года. Были ли эти статьи, особенно статья «Задачи революции», 
опубликованы в «Рабочем пути», после ленинских писем о восстании, с 
согласия Владимира Ильича, находившегося в глубоком подполье, в 
Выборге,— трудно сказать. Но нельзя не учитывать, что ряд членов Ц К  
сначала не был согласен с ленинской постановкой вопроса о восста
нии. Во всяком случае, бросается в глаза определенное несоответствие 
между письмами В. И. Ленина о восстании и написанными им ранее 
этих писем статьями «Русская революция и граж данская война» и « З а 
дачи революции». Поэтому в 34-м томе полного собрания Сочинений 
В. И. Ленина эти статьи помещены, исходя из дат их написания,— до 
ленинских писем о восстании.
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В полном собрании Сочинений уточнены некоторые редакционные 
заголовки, данные к документам. Например, во втором, третьем и в 
четвертом изданиях написанное В. И. Лениным «Послесловие к «Изве
щению об образовании «Организационного Комитета»» было опублико
вано (вместе с текстом самого «Извещения») под заглавием «Извеще
ние об образовании ОК». Это заглавие вводило читателя в заблуждение, 
давая  повод думать, что «Извещение» также написано В. И. Лениным. 
В полном собрании Сочинений В. И. Ленина заголовок дан более точ
ный: «Послесловие к «Извещению об образовании «Организационного 
Комитета»». Другой пример. В XXIII томе второго-третьего изданий и 
в 28-м томе четвертого издания была опубликована «Речь к делегатам 
комитетов бедноты Московской области 8 ноября 1918 года». Однако 
изучение газет и других материалов того времени показало, что на этом 
совещании присутствовали такж е делегаты из других центральных гу
берний. Поэтому в 37-м томе полного собрания Сочинений В. И. Ленина 
заголовок уточнен: «Речь на совещании делегатов комитетов бедноты 
центральных губерний 8 ноября 1918 года». И еще один факт. 
В XXIII томе второго-третьего изданий и в 28-м томе четвертого изда
ния опубликована «Речь по поводу убийства Розы Люксембург и Карла 
Либкнехта» 19 января 1919 года. В 37-м томе полного собрания Сочине
ний заголовок в соответствии с источниками уточнен: «Речь на митинге 
протеста против убийства Розы Люксембург и К арла Либкнехта».

В некоторых случаях изменение редакционного заголовка носит 
принципиальный характер. Известное письмо В. И. Ленина в Ц ентраль
ный Комитет партии о монополии внешней торговли 12— 13 октября 
1922 г., адресованное, как стоит в рукописи, «секретарю Ц К  т. Сталину», 
было опубликовано в четвертом издании под редакционным заголовком 
«Письмо И. В. Сталину о монополии внешней торговли». Отсюда чита
тель делал вывод, что это письмо было предназначено лично Сталину. 
Однако из содержания письма (в частности, в нем есть такая  фраза: 
«Во вчерашнем разговоре с тов. Сталиным... мы коснулись между про
чим, предположительно, открытия на время портов Питерского и Ново
российского») видно, что оно предназначалось для всех членов ЦК- Это 
подтверждается тем, что письмо 13 октября было разослано секрета
риатом Ц К  всем членам Центрального Комитета. Поэтому в 45-м томе 
полного собрания Сочинений В. И. Ленина к этому письму дан такой 
редакционный заголовок: «Письмо И. В. Сталину для членов Ц К  
Р К П  (б) о монополии внешней торговли».

Текст произведений, включаемых в полное собрание Сочинений, 
тщательно сверяется с первоисточниками — ленинскими рукописями, 
авторизованными и прижизненными изданиями, выправленными стено
граммами и другими. Это позволяет дать точный ленинский текст, пра
вильно прочитать неясно написанный текст, расшифровать сокращенно 
написанные В. И. Лениным слова, устранить ошибки и неточности, до
пущенные в предыдущих изданиях.

Подготовка ленинских рукописей к печати связана с большой, кро
потливой текстологической работой. Особенно это относится к подгото
вительным материалам, представляющим собой черновые наброски, з а 
писи, сделанные Владимиром Ильичем со свойственными ему сокраще
ниями слов, а иногда отдельные, ненумерованные, внешне не связанные 
между собой листки.

Приведем такие примеры. Во 2-м томе полного собрания Сочине
ний опубликован новый документ — «Сообщение от имени «стариков» 
членам петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего клас
са». В. И. Ленин, находившийся тогда в тюрьме, написал этот документ 
сокращенно, простым карандашом, мелким почерком, между строк од
ной книги. От времени многие буквы в документе выцвели, стерлись.
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В «Сообщении» идет речь о провокаторе, выдавшем полиции членов 
«Союза борьбы», причем В. И. Ленин изображает его греческой буквой 
«М», а также пишет сокращенно ряд слов: «Хркв. студ», «студ. орг. нос. 
назв. корп.». Проведенное научными сотрудниками тщательное изучение 
всех материалов, связанных с арестом членов «Союза борьбы», позволи
ло правильно расшифровать рукопись и установить, что речь идет о 
«харьковском студенте», члене «студенческой организации, носящей на
звание корпорации», Михайлове.

В документе «Политическое положение», вошедшем в 34-й том, в 
результате проведенной Центральным партийным архивом специальной 
работы были воспроизведены зачеркнутые при первой публикации под
заголовок («Четыре тезиса»), а в тексте — нумерация тезисов. В пол
ном собрании Сочинений этот документ напечатан не в виде статьи, как 
он публиковался в 25-м томе четвертого издания, а именно в виде тези
сов (как и писал их В. И. Ленин) •— документа, предназначенного для 
Центрального Комитета, в котором В. И. Ленин определил новые задачи 
партии в изменившейся после июльских дней обстановке. Безусловно, 
это имеет большое принципиальное значение.

А вот несколько примеров уточнения расшифровки сокращенно н а
писанных В. И. Лениным слов или правильного прочтения текста. 
В плане доклада о III съезде Р С Д Р П  в числе дополнительных резолю
ций к уставу партии, принятых съездом, указывается резолюция, кото
рую Владимир Ильич написал сокращенно: «об осв.». В V Ленинском 
сборнике, где впервые был опубликован документ, эти слова были р ас
шифрованы так: «Об «Освобождении»,— имея в виду орган либералов, 
газету «Освобождение». Однако при подготовке 10-го тома полного со
брания Сочинений В. И. Ленина было установлено, что буквами «осв.» 
Ленин сократил не слово «Освобождение», а слово «осведомление», и 
что речь идет не о резолюции съезда о либеральном органе «Освобожде
ние», которой съезд и не принимал, а о резолюции «об обязанностях 
центров осведомлять периферии о партийных делах...». В докладе о пе
ресмотре программы и изменении названия партии на VII съезде 
Р К П  (б) вместо слов «рабочим артелям» (см. четвертое издание, т. 27, 
стр. 114) нужно: «трудовым артелям» (т. 36, стр. 56), ибо в «Основном 
законе о социализации земли», который излагает В. И. Ленин, речь 
идет именно о трудовых артелях. В четвертом издании одна из фраз в 
речи «Два года Советской власти» была дана так: «Сплошь и рядом бы
вало, что даж е  рабочее управление строилось сторонниками буржуазии» 
(т. 30, стр. 109). В полном собрании Сочинений в этот текст было вне
сено исправление по другому, более точному источнику (газете «П рав
да»);  «Сплошь и рядом бывало, что во главе даже рабочих организаций 
встречались сторонники буржуазии...» (т. 39, стр. 295). В статье «Р ас
хлябанная революция» слова «струвистски-конструированного «мар
ксизма» (см. четвертое издание, т. 25, стр. 109) исправлено на «струвист- 
ски-кастрированного «марксизма» (т. 32, стр. 382). Такую поправку соб
ственноручно внес В. И. Ленин в текст указанной статьи, просматривая 
XIV том (I часть) первого издания Сочинений, вышедший в 1920 г., что 
установлено при ознакомлении с этим экземпляром.

В ряде случаев работы в полном собрании Сочинений В. И. Ленина 
публикуются по другим первоисточникам. Например, «Протест россий
ских социал-демократов» публикуется в полном собрании Сочинений в 
отличие от предыдущих изданий не по печатному источнику, а по час
тично сохранившемуся рукописному тексту. В связи с этим в текст до
кумента внесены некоторые изменения. Например, во ф разе «единая 
классовая борьба пролетариата необходимо должна соединять полити
ческую и экономическую борьбу» слово «пролетариата» в четвертом 
издании отсутствует, так как  оно было опущено в печатном источнике.
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В XXVII томе второго-третьего изданий и в 33-м томе четвертого изда
ния опубликован документ «О роли и задачах  профсоюзов в условиях 
новой экономической политики. Постановление Ц К  Р К П  (б) от 12 ян
варя 1922 года». Однако его нельзя рассматривать как ленинский; он 
является коллективным документом— результатом обсуждения проекта 
постановления ЦК, подготовленного В. И. Лениным, в котором другими 
членами Ц К  были внесены большие изменения и дополнения. П о
этому в полном собрании Сочинений В. И. Ленина публикуется не окон
чательный текст постановления ЦК, а ленинский «Проект тезисов о ро
ли и задачах  профсоюзов в условиях новой экономической политики».

В полном собрании Сочинений последние статьи В. И. Ленина 
(«Странички из дневника», «О кооперации», «О нашей революции», 
«Как нам реорганизовать Рабкрин», «Лучше меньше, да лучше») публи
куются такж е не по печатному источнику, а по записям секретарей, про
диктованным и исправленным В. И. Лениным. В результате в текст по 
сравнению с предыдущими изданиями внесены важные изменения. Так, 
в статье «Как нам реорганизовать Рабкрин» В. И. Ленин, подчерки
вая необходимость обеспечения единства Ц К  и повышения его роли, 
проведения принципа коллективности руководства, указывал: «Этому 
помочь долж на предлагаемая мною реформа, и члены ЦКК, обязанные 
присутствовать в известном числе на каждом заседании Политбюро, 
должны составить сплоченную группу, которая «не взирая на лица», 
долж на будет следить за тем, чтобы ничей авторитет, ни генсека, ни ко
го-либо из других членов ЦК, не мог помешать им сделать запрос, про
верить документы и вообще добиться безусловной осведомленности и 
строжайшей правильности дел» (т. 45, стр. 387). В печатном источнике 
слова «ни генсека, ни кого-либо из других членов ЦК» отсутствуют, то
гда как совершенно ясно, что В. И. Ленин не случайно указал именно 
на этот момент.

При публикации статей В. И. Ленина в дореволюционный период 
редакции газет иногда сокращали ленинский текст из-за недостатка ме
ста или по другим причинам. В полном собрании Сочинений зачеркну
тый текст, имеющий принципиальное значение, восстанавливается в 
подстрочных примечаниях. В ряде случаев в подстрочных примечаниях 
отраж аю тся разночтения между основным источником, по которому пу
бликуется документ, и другими источниками.

В конце 1905 г. в петербургском издательстве «Молот» вышло л е 
гальное издание известной брошюры В. И. Ленина «К деревенской бед
ноте» под названием «Нужды деревни». Владимир .Ильич внес в это из
дание по сравнению с нелегальным изданием 1903 г. изменения и до
полнения. Важнейшие вставки (о русско-японской войне, Государствен
ной думе, о новых требованиях партии по аграрному вопросу и др.) в 
полном собрании Сочинений приводятся в подстрочных примечаниях к 
первоначальному тексту брошюры.

В ряде томов полного собрания Сочинений В. И. Ленина есть р а з 
дел «Приложения», в котором помещены материалы биографического 
характера: некоторые заявления, анкеты, заполненные В. И. Лениным, 
а такж е другие документы. В 45-м томе помещен «Дневник дежурных 
секретарей В. И. Ленина» с 21 ноября 1922 г. по 6 марта 1923 года. Как 
и другие материалы, относящиеся к тому времени, он имеет огромное 
значение для правильного освещения последнего периода жизни В ла
димира Ильича.

Полное собрание Сочинений В. И. Ленина имеет обстоятельный 
научно-справочный аппарат. Он состоит из предисловий к томам, приме
чаний, дат  жизни и деятельности В. И. Ленина, списков не разысканных 
до настоящего времени ленинских работ, изданий и документов,- в ре
дактировании которых принимал участие В. И. Ленин, работ, возможно,
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принадлежащих В. И. Ленину, указателя литературы и источников, ци
тируемых и упоминаемых В. И. Лениным, и указателя име,н с краткими 
биографическими справками. Марксистско-ленинская методология, пар
тийность, строгая научность, объективность, фундированность — вот чем 
определяется подготовка справочного аппарата в полном собрании Со
чинений В. И. Ленина. Научно-справочный аппарат призван помочь чи
тателям глубже изучить и понять труды В. И. Ленина.

В аж ная роль принадлежит предисловиям к томам. В отличие от 
предыдущих изданий, где предисловия в целом носили характер крат
кой справки о составе томов, в полном собрании Сочинений к томам 
даются обстоятельные предисловия, объем которых иногда превышает 
печатный лист. В них сжато характеризуется историческая обстановка, 
в которой были написаны произведения, входящие в том. Основное со
держание предисловия составляет изложение важнейших идей этих про
изведений. С этой целью произведения группируются по проблемам и 
дается характеристика каждой группы работ. Особенное внимание 
обращается на те идеи, которые В. И. Ленин впервые выдвигает в рабо
тах данного периода. И злагая  главнейшие ленинские идеи, авторы пре
дисловий стремились показать их в развитии. Проблемы, освещаемые в 
предисловиях, рассматриваются в свете актуальности ленинских поло
жений, при этом учитывается, как КПСС, марксистско-ленинская тео
рия на современном этапе общественного развития ставят те или дру
гие проблемы. В предисловиях кратко говорится о значении ленинских 
выводов для коммунистического строительства в СССР, для других 
социалистических стран, для всего международного рабочего и комму
нистического движения, принимаются во внимание задачи разоблаче
ния буржуазной идеологии, реформизма, ревизионизма и «левого» сек
тантства.

Примечания, помещаемые в конце тома, даются к тем местам ленин
ского текста, которые требуют пояснения или фактической справки,— 
о произведениях или группе произведений В. И. Ленина (к истории их 
написания и издания), о съездах, конференциях, совещаниях, о россий
ских и зарубежных политических партиях, организациях, идейных те
чениях, о фактах внутрипартийной жизни и борьбы, об органах печати, 
о событиях, явлениях и фактах исторического, социально-экономическо
го и политического характера, библиографические сведения и др. В пол
ном собрании Сочинений дается примерно вдвое больше примечаний, 
чем в четвертом издании. Но, разумеется, главное не в количестве, а в 
содержании примечаний, в их обстоятельности, научности. Многие при
мечания в полном собрании Сочинений являются результатом ориги
нальных исследований, опираются на архивные материалы, зачастую 
впервые вовлеченные в научный оборот.

Так, в примечании №  51 в 31-м томе содержатся новые интересные 
данные о возвращении В. И. Ленина с группой политических эмигран
тов в апреле 1917 г. в Россию. Из примечания №  15 к работе «Все на 
борьбу с Деникиным!» (т. 39) становится, в частности, ясным, почему 
В. И. Ленин здесь вновь, после VIII съезда партии, так остро ставит 
вопрос о военных специалистах, отмечает, что «некоторые партийные 
органы берут неверный тон по отношению к военспецам (как это было 
недавно в Петрограде)»; это было связано с неправильной позицией 
И. В. Сталина в данном вопросе, что подтверждается приводимыми в 
примечании документами. Примечание №  168 (т. 45) показывает, какую 
большую работу провел В. И. Ленин в связи с подготовкой и проведени
ем IV конгресса Коммунистического Интернационала.

Важное место в научно-справочном аппарате томов занимают спи
ски дат жизни и деятельности В. И. Ленина. Они намного шире, чем в 
предшествующих изданиях; в каждом томе в перечне дат приведены
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сотни новых фактов. Они ярко характеризуют гигантскую теоретиче
скую и практическую деятельность В. И. Ленина как организатора и 
вождя партии, создателя и руководителя советского социалистического 
государства, учителя трудящихся всего мира. Они также позволяют 
читателю сопоставить то или иное произведение, включенное в том, со 
всеми другими фактами и материалами — письмами В. И. Ленина, его 
участием в заседаниях Политбюро и пленунов Ц К  партии, СН К и СТО, 
беседами с партийными, советскими и хозяйственными работниками, 
рабочими, крестьянами и интеллигенцией, с иностранными коммуниста
ми и общественными деятелями, с выступлениями на предприятиях 
и т. д.

Многие факты в списках дат жизни и деятельности В. И. Ленина 
установлены в результате большой научно-исследовательской работы. 
К ним относятся, например, совещание под руководством В. И. Ленина 
в штабе Петроградского военного округа, на котором обсуждались во
просы организации помощи вооруженному восстанию в Москве (31 ок
тября 1917 г.); беседа В. И. Ленина с М. Н. Тухачевским (19 декабря 
1919 г.); встреча В. И. Ленина с Г. Уэллсом (6 октября 1920 г.); прием 
В. И. Лениным партийных работников и крестьян Ставропольской гу
бернии (22 октября 1920 г.) и др. Особое внимание следует обратить на 
список дат  в 45-м томе, который охватывает период с марта 1922 г. до 
кончины В. И. Ленина: он показывает день за днем, какую огромную 
работу вел Владимир Ильич, несмотря на тяжелую болезнь.

Большое значение имеют списки работ В. И. Ленина, не разыскан
ных до настоящего времени. Дело не только в том, что эти списки на
правляют исследователей на поиски указанных в них документов. Неред
ко в данных списках на основании опубликованных и архивных материа
лов приводится содержание неразысканных произведений В. П., Ленина, 
что, по сути дела, еще больше расширяет круг ленинского литературного 
наследия.

Несколько слов нужно сказать и об указателях, литературных работ 
и источников, цитируемых и упоминаемых В. И. Лениным. В полном со
брании Сочинений они намного полнее, чем такие же указатели во вто- 
ром-третьем изданиях Сочинений В. И. Ленина (в четвертом' издании их 
вообще не было). При подготовке библиографических указателей к то
нам  полного собрания Сочинений В. И. Ленина удалось установить боль
шое количество источников, не выявленных ранее. Если во втором-треть- 
ем изданиях в большинстве случаев не раскрывались так называемые 
глухие места (когда, например, В. И. Ленин называет печатный орган, 
но не указывает автора, или приводит цитату без указания источника и 
автора и т. д .), то в указателях к томам полного собрания Сочинений во 
всех возможных случаях устанавливаются и автор и источник.

Наконец, серьезную помощь читателям в изучении ленинских про
изведений окажут указатели имен, в которых даются краткие биографи
ческие сведения о лицах, упоминаемых В. И. Лениным.

Вскоре после завершения издания полного собрания Сочинений 
В. И. Ленина будет выпущен алфавитный указатель вошедших в него 
произведений и документов с указанием томов и страниц, где они напе
чатаны; впоследствии предполагается издать к полному собранию Сочи
нений предметный указатель.

В заключение необходимо подчеркнуть, что выпуск полного собрания 
Сочинений В. И. Ленина наглядно свидетельствует о той исключитель
ной заботе, которую проявляет Коммунистическая партия об издании 
ленинского идейного наследия.
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