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Дмитрий Галковский
Николай Ленин. Сто лет после
революции. 2331 отрывок из

произведений и писем с комментариями
 

Введение
 

Несмотря на  назойливую многодесятилетнюю пропаганду, Ленин является одним
из  наименее известных политических и  духовных лидеров XX  века. Причин этого явления
несколько. Культ Ленина складывался большей частью задним числом, в условиях отстра-
нения от власти «ленинской гвардии». Ленин был важен как абстрактный символ, «пятико-
нечная звезда», призванная своим светом легитимизировать правление Сталина. Тем более
это верно для послесталинского руководства, когда абстрактный Ленин являлся замеща-
ющей абстракцией самого Сталина, став, так сказать, «абстракцией второго порядка».
В соответствие с требованиями Агитпропа схематичный образ Ленина украшался нужными
добродетелями, как ёлка новогодними игрушками. Сначала, в  20-е годы, это был револю-
ционный аскет с чудинкой сумасшедшего немецкого профессора, затем, по мере «натурали-
зации» советской власти, образ подпольного бунтаря становился более человечным, в  ход
пошли дети и домашние животные. В период послесталинской оттепели мещанские добро-
детели трансформировались в политические – Ленин превратился в толерантного интелли-
гента-человеколюбца. Наконец, в период застоя, главный персонаж государственной идеоло-
гии застыл безликой маской, превратившись в трафаретный знак советского (зло)качества.

На  западе личность Ленина также ушла в  тень. Фундаментальная причина этого
странного факта в том, что Ленина-политика породили не русские националисты или монар-
хисты, а западная социал-демократия. Правящий класс современной Европы в значительной
степени принадлежит именно к той международной организации, к которой принадлежал
Ленин, в семейных архивах европейских министров и президентов хранятся письма русского
«социал-демократического барона», ставшего затем отцом мирового тоталитаризма.

Есть и ещё одна причина, делающая основателя советского государства человеком-неви-
димкой. Несмотря на литературную плодовитость, Ленин не обладал литературным талан-
том. Читать его произведения невозможно. Смысл настоящей публикации и  заключается
в намерении дать удобочитаемого Ленина, сделать из 55-томной свалки его занудных произ-
ведений и оборванных писем ясный «Майн Кампф», которого не было и быть не могло как
из-за последовательного оппортунизма, так и из-за полнейшей литературной бездарности.
Стиль Ленина – это логические несообразности и бесконечные повторы. Я этот стиль пере-
даю, но не соблюдаю. Всё «ленинское наследие» мной сконцентрировано в один том, доста-
точно полно передающий суть «ленинизма» и в значительной степени раскрывающий внут-
ренний облик этого человека.

Отрывки из произведений и писем Ленина я расположил в хронологической последова-
тельности и разбил на 13 частей. Полагаю, что я взял всё или почти всё ценное из ленинского
наследия, причём сохраняя общую пропорцию.

Большинство фрагментов взято из пятого издания Полного собрания сочинений и писем,
изданного в 1958-1965 годах. Около 7% фрагментов взято из книги «В.И.Ленин. Неизвестные
документы. 1891-1922 гг.», опубликованной в 1999 году Федеральной архивной службой и Рос-
сийским государственным архивом социально-политической истории.



Д.  Е.  Галковский.  «Николай Ленин. Сто лет после революции. 2331 отрывок из произведений и писем с коммента-
риями»

7

Фрагменты из второго источника являются лишь дополнительными (хотя и красоч-
ными) штрихами к 55-томному полотну ПСС. Я даже колебался, стоит ли их  включать
в антологию. Мне хотелось дать «писание» советского мира, а не апокрифы, показать то,
что официально указывалось считать сотням миллионов людей центром мировой культуры.

В  какой степени ленинские тексты аутентичны? В  ПСС имеется некоторое число
купюр и  вставок. Однако фальсификация носит характер косметический. Сквернословие
сгладили, уменьшили количество некоторых идеологических акцентов (например, сократили
число здравиц всемирной революции). Учитывая общую мощность советской идеологической
машины, масштаб цензурирования смехотворен. Видимо сыграло свою роль сакральное отно-
шение к «вождю».

Но, конечно, с академической точки зрения текст ПСС требует большой и тщательной
проверки.

В заключение остановлюсь на технических деталях.
1. Все отрывки даны по возможности в хронологической последовательности. В конце

отрывка указано название произведения или адресация письма, а также дата. Если из какого-
либо произведения взято много отрывков, то его название вынесено в подзаголовок, а сами
отрывки идут друг за  другом без отдельной адресации. В  этом случае дата помещается
позади последнего отрывка, который отделяется от последующего текста тремя звёздоч-
ками. В ряде случаев «отрывок» представляет собой полное или почти полное воспроизведение
небольшой статьи Ленина. Тогда он тоже снабжается отдельным подзаголовком.

2. У большинства соратников Ленина было множество псевдонимов. Зачастую один
и тот же персонаж проходит в ПСС под несколькими именами. Разобраться в этих «Фин-
кельманах», «Рувимах Ущербных», «дядях Серёжах», «Сысойках», «Пиджаках» и даже чис-
лительных и номерах (например, один из псевдонимов Романа Малиновского «№ 3») довольно
сложно. Кроме того, многие псевдонимы для современного читателя превратились в ничего
не значащие, но назойливые штампы. Чтобы свести всю эту «философию имени» к одному
знаменателю, я старался везде заменить клички «реальной» фамилией.

Тут тоже существует мера условности. Не совсем ясно, какова настоящая фамилия
«Зиновьева». В документах полиции он проходит как Апфельбаум, но это вроде бы фамилия
его матери, а не отца. «Дан» пишется то Гурвичем, то Гуревичем. «Литвинов», по одним
данным – Валлах, по другим – Финкельштейн, а по третьему изданию БСЭ – Баллах. Я особо
не углублялся, так как не ставил задачу «разоблачения», а исходил из принципа удобства.
Художественные псевдонимы (Горький, Вересаев) и псевдонимы иностранных революционе-
ров мною сохранены. Особым случаем является упомянутый выше Роман Малиновский. Дело
в том, что его настоящая фамилия до сих пор неизвестна. По всей видимости, это был поль-
ский дворянин, работавший на иностранную разведку. Учитывая, что фамилию Малиновский
носил другой соратник Ленина, Александр Богданов, я во избежание путаницы везде именую
Романа Малиновского «Лжемалиновским».

В именном указателе наиболее общеупотребительные псевдонимы (Троцкий, Сталин,
Зиновьев) указаны отдельно.

Сам Ленин имел множество псевдонимов: «Фрей», «Ильин», «Ивановский», «Базиль»,
«Мейер», «Рихтер». Кроме того, из-за тотальной пропаганды настоящая фамилия Ленина
превратилась в один из его псевдонимов, так что именовать Ленина «Ульяновым» бессмыс-
ленно. Поэтому я выбрал звучащий для советского читателя странно полный псевдоним –
«Николай Ленин», – как наиболее отстранённый и нейтральный.

3. Все купюры внутри отрывков обозначены многоточиями в острых скобках.
4. В ряде случаев в текст внесены незначительные стилистические изменения (замена

местоимений личными именами, изменение падежей и т.д.). Например: «Плеханов сказал» вме-
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сто «Он сказал». Из-за отсутствия смысловой нагрузки эти изменения специально не огова-
риваются.

5. Все даты даны по новому стилю.
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Предисловие

 
 

Чего нет в этой книге
 

Первая статья Ленина написана в 1893 году. Концом этого же года датируются первые
дошедшие до нас письма.

Между тем по обстоятельствам жизни Ленин (родившийся в 1870 году) несомненно
вёл активную переписку до  1893  года. Его адресатами были члены семьи, часть из  кото-
рых постоянно находилась в других городах, а также многочисленные родственники со сто-
роны матери. У  Марии Александровны Ульяновой-Бланк было четыре сестры, все имели
по нескольку детей и поддерживали с Ульяновыми тесные личные и деловые отношения.

Эта переписка с родственниками не сохранилось, также отсутствуют письма матери.
В  эпистолярном наследии удивляет отсутствие переписки со  школьными друзьями

и вообще упоминаний о гимназической жизни. Видимо, это следствие того, что Ленин бойко-
тировался одноклассниками, как грубый и наглый любимчик гимназического начальства.

В опубликованной переписке нет также упоминаний об отце и старшем брате Алексан-
дре. В подростковом возрасте у Ленина были конфликты с отцом на религиозной почве. Учи-
тывая вспыльчивость и раздражительность людей, склонных к инсульту, можно предполо-
жить, что Илья Николаевич умер во время или сразу после очередной ссоры с сыном, и фигура
умолчания в переписке объясняется подавленным чувством вины.

Что касается старшего брата, то Александр в семье считался не от мира сего, карьер-
ные надежды целиком связывались со средним сыном. Ленин-подросток относился к брату
скептически и  всячески его высмеивал. После смерти отца в  январе 1886 года Николай
в отсутствие старшего брата и старшей сестры стал вести себя как глава семьи, грубо
обходясь с матерью. На почве этого между ним и вернувшимися из Петербурга на летние
каникулы Александром и Анной возник конфликт.

Участие Александра в  подготовке покушения на  царя он  воспринял как идиотскую
выходку, поставившую под удар благополучие семьи и, прежде всего, самого Ленина. Первона-
чально у Николая и в мыслях не было заниматься революционной деятельностью, в школе
он был примерным учеником и намеревался поступать на юридический факультет Петер-
бургского университета – исконное место учёбы государственных карьеристов.

Из-за казни брата в мае 1887 он был вынужден поступить во второклассный Казанский
университет. Как последствие «чумного поцелуя» брата Николай воспринял и последовавшее
вскоре исключение из этого учебного заведения.

Радикально настроенные студенты отнеслись к брату казнённого преувеличенно сочув-
ственно, он  был принят на  равных в  компании старшекурсников. На  домашнего юношу,
не  пользовавшегося в  гимназическом коллективе авторитетом, это произвело опьяняющее
впечатление. Ленин под влиянием минутного настроения принял участие в  студенческой
стачке и был исключён с волчьим билетом.

Отрезвев, он горько раскаялся в содеянном и несколько лет упорно доказывал свою поли-
тическую благонадёжность, подавая прошения с  просьбой продолжить образование, сто-
ронясь любых нежелательных контактов. Некоторое время молодой Ленин даже пытался
вести жизнь помещика, занимаясь сельским хозяйством в купленном в 1879 году имении Ала-
каевке.

Наконец осенью 1891 года ему удаётся получить диплом юриста и устроиться помощ-
ником присяжного поверенного в  Самаре. Сдав экзамены экстерном в  Петербургском уни-
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верситете, аутсайдер Ленин и по времени, и по «качеству» догнал сверстников, продолжав-
ших стандартное образование. Однако вскоре выяснилось, что никаких судебных талантов
у начинающего адвоката нет. Судебные дела он регулярно проигрывал, отношения с коллегами
у лично антипатичного и неуживчивого молодого человека не складывались. Некоторый инте-
рес вызывало как раз то, что Ленин всеми силами пытался забыть, – близкое родство с «тем
самым» Ульяновым. Для амбициозного карьериста такое положение дел было невыносимо,
родственники вспоминают, что в это время Ленина довела до слёз чеховская «Палата № 6».

В конце концов, после очередной служебной неудачи Ленин продаёт самарское имение
(тоже заброшенное и сдаваемое в аренду) и уезжает из провинции в столицу. С этого периода
(осень 1893 года) и начинается его «революционная» деятельность.

В советское время «неправильное шестилетие» претерпело кардинальную идеологиче-
скую трансформацию. Реальные обстоятельства жизни молодого Ленина были объявлены
несуществующими, а скудная фактическая основа заполнилась ничего не значащими обтека-
емыми фразами: «участвовал в первых марксистских кружках», «поддерживал связи с рево-
люционерами», «изучал социалистическую литературу».

Поскольку данных о революционной деятельности Ленина в его ранней переписке не было,
таковая благополучно «не сохранилась».
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1. Инкубация

(1889 – 07.1900)
 
 

От автора
 

Известие об аресте и казни Александра Ульянова – члена уважаемой в городе фами-
лии – произвело на жителей Симбирска (небольшого городка с 30-тысячным населением) впе-
чатление разорвавшейся бомбы. Ульяновым объявили бойкот, они были вынуждены спешно,
в течение месяца, уехать от позора. Местом жительства была выбрана Казань. Выбор объ-
яснялся несколькими обстоятельствами. В Казани находился университет, в котором пред-
полагал учиться Ленин, в  Казани жили близкие родственники. Кроме того, 150-тысячная
Казань по тем временам была крупным городом, в нём гораздо легче было сохранить аноним-
ность.

В конце 1889 года Ульяновы переехали в Самару, а осенью 1893 года в Москву. Ленин
в  Москву не  поехал и  поселился в  Петербурге. Там Николай устроился в  качестве помощ-
ника к  присяжному поверенному Волкенштейну, но  заниматься адвокатской практикой
не собирался. Переезд в столицу знаменовал выбор карьеры радикального публициста. В этот
момент Ленин ещё не планировал заниматься нелегальной деятельностью. Скорее его пре-
льщала роль Михайловского: человека, страдающего пассивно из-за декларируемых убежде-
ний, но не занимающегося подрывной деятельностью непосредственно. Именно по этому пути
пошёл его сверстник и в определённой степени позитивное альтер эго Пётр Струве. Однако
Ленин по обстоятельствам темперамента быстро втянулся в нелегальную деятельность.
Эволюция была неизбежной, но вряд ли вполне сознательной.

Его первые литературные опыты оказались малоудачными. В общем, до конца жизни
он так и не научился писать, хотя писал много, постоянно и на различные темы. Как лите-
ратор Ленин значительно уступает Бронштейну, Собельсону, Цедербауму и другим социал-
демократическим публицистам. Однако он нашёл своего конька в нападках на народников,
обратив на себя внимание безапелляционностью суждений, напористостью и даже руганью.
Содержания в ленинской критике было ни на грош – по тому времени это было политкор-
ректное ломление в открытую дверь, – но именно эта заурядность облегчила его вхождение
в среду радикальной социал-демократической молодёжи.

В мае 1895 года Ленин впервые в жизни отправляется за границу. Поездка длилась свыше
четырёх месяцев. Кроме посещения курортов, приятного времяпровождения в Швейцарии, Гер-
мании и Франции, Ленин встречается с лидерами русской социал-демократической эмигра-
ции Плехановым и Аксельродом. Молодой человек производит самое благоприятное впечат-
ление, ему даются пароли и «домашние задания». Ленин воспринимает удачную аудиенцию
как головокружительный успех и с азартом окунается в революционное подполье. Смысл его
усилий заключается в попытках направить зарождающееся профсоюзное движение во вреди-
тельское антигосударственное русло. На этом этапе он лишь исполнитель воли Плеханова
и Аксельрода. В дальнейшем забастовки планировалось использовать для оказания давления
на русское правительство.

Через несколько месяцев крайне неумелой подпольной деятельности Ленина арестовы-
вают, год содержат в предварительном заключении и весной 1897 года высылают на три
года в Восточную Сибирь.

В антиленинской литературе всячески принижают выпавшие на его долю испытания.
Год в тюрьме изображается чуть ли не оздоровительным курсом санатория, а сибирская



Д.  Е.  Галковский.  «Николай Ленин. Сто лет после революции. 2331 отрывок из произведений и писем с коммента-
риями»

12

ссылка – средиземноморским курортом. Тон тогдашней переписки Ленина, неизменно бодрый
и шутливый, казалось бы, подкрепляет подобные спекуляции. Между тем и тюрьма, и ссылка
в Сибирь – тогда далёкую колонию – были серьёзными испытаниями. Некоторые соратники
Ленина сошли с ума, умерли, застрелились. Бодрое настроение ссыльного Ленина объясняется
не лёгкостью обстановки, а эйфорией от всеобщего внимания и благожелательных протек-
ций. Ленин впервые приобрёл некоторую популярность. Даже свои сердечные дела он довёл
до счастливой развязки благодаря тюрьме и ссылке. Сосланная в Уфимскую губернию Круп-
ская поехала отбывать наказание в Сибирь, чтобы стать супругой пламенного революци-
онера (в Сибирь поехала и мать Крупской). А главное, Ленин прекрасно понимал, что пра-
вительственные репрессии – неизбежный этап карьеры профессионального революционера.
Сравнительно небольшой срок по нашумевшему делу, при образцовом поведении во время след-
ствия, да ещё учитывая повешенного брата-террориста, обеспечивал ему прочное положение
в эмиграции.

Не следует переоценивать политический радикализм Ленина этого периода. По своим
взглядам он был молодым левым интеллигентом, вроде Потресова, Цедербаума, даже Струве
или Туган-Барановского.

В  период ленинской ссылки разгорелась полемика с  «экономизмом», неким течением
в марксизме, якобы стремящимся сконцентрировать борьбу рабочих на узкопрофессиональ-
ных интересах. Это был ярлык, навешенный стариками из заграничной группы «Освобожде-
ние труда», боявшимся конкуренции со стороны русской молодёжи. Реально термин ничего
не обозначал, например, Ленина можно упрекнуть в том же самом. Мастером навешивать
талмудические ярлыки был Аксельрод, через несколько лет он подведёт такой же «идеологи-
ческий базис» под политическую грызню между большевиками и меньшевиками. Ленин и Цедер-
баум, отрезанные ссылкой от партийной жизни, яростно поддержали Плеханова и Аксель-
рода. Им было важно сохранить связь со старой эмиграцией и закрепить именно за собой
имидж представителей нового революционного поколения. Благодаря этому была скомкана
партийная карьера многих социал-демократических сверстников Ленина и Цедербаума. Часть
из них, подобно Струве, была оттеснена к более терпимым кадетам, другие были допущены
в ряды социал-демократии заведомо на вторых ролях и после предварительных покаянных
процедур (Гольдендах, Пиккер). Третьи, подобно Тахтарёву, зареклись впредь ступать ногой
на  идеологическое поле чудес. Благодаря этому никакого «ревизионизма» в  русской социал-
демократии не возникло. И большевики, и меньшевики всегда были ортодоксальными «каут-
скианцами» плехановско-аксельродовского типа, то есть германскими социалистами образца
80-х годов ХIX века.

Что было бы, если бы Ленин и Цедербаум не были насильственно изъяты из столичного
процесса кристаллизации отечественной социал-демократии? Скорее всего, они бы поддер-
жали сверстников против Плеханова и Аксельрода, постаравшись их возглавить. Но такой
вариант развития событий указывает тот факт, что даже после возвращения из Сибири
Ленин рекомендовал для работы в «Искре» Струве, чем вызвал раздражение Плеханова.
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1889 год

(№ отрывка: 1)
 

1
В течение двух лет, прошедших по окончании мною курса гимназии, я имел полную воз-

можность убедиться в громадной трудности, если не в невозможности, найти занятие человеку,
не получившему специального образования.

(Прошение на имя министра народного просвещения от 10 ноября)
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1893 год

(№ отрывка: 2)
 

2
Насчёт критики Н. К. Михайловского – думаю тоже, что редакция никакая не поместит –

не столько по цензурным условиям, сколько по несогласию с Вами и трусости перед нахальной
и зазнавшийся «шишкой».

(письмо Маслову, декабрь)
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