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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый документальный сборник «Ленин — Крупская — 
Ульяновы» включаете себя эпистолярное наследие В. И. Ленина, 
Н. К. Крупской и члепов семьи Ульяновых — Марии Александ
ровны, Анны Ильиничны, Александра Ильича, Ольги Ильиничны, 
Дмитрия Ильича и Марии Ильиничны. Письма главы семьи — 
Ильи Николаевича Ульянова до сих пор не найдены.

В сборнике представлены письма за 1883—1900 гг. Они охва
тывают период от первых впечатлений Александра Ильича Улья
нова от демонстрации во время похорон И. С. Тургенева в Петер
бурге до окончания сибирской ссылки Владимира Ильича Ленина 
и его отъезда за границу, где он приступил к осуществлению сво
его плана издания первой общерусской марксистской рабочей га
зеты «Искра». В книге пет писем за 1888, 1889 и 1892 гг.— вре
мя, когда в семье Ульяновых не стало Ильи Николаевича, был 
казнен Александр Ильич, скоропостижно скончалась Ольга Ильи
нична. Ульяновы в те годы жили вместе и, естественно, не пере
писывались.

Письма дают возможность глубже изучить биографию челове
ка: увидеть его в повседневной жизни, в окружении современни
ков; узнать особенности характера, политические взгляды, лите
ратурные интересы и житейские раздумья, услышать его под
линный голос. «Письма,— писал А. И. Герцен,— больше, чем 
воспоминания, па них запеклась кровь событий, это — само про
шедшее, как оно было, задержанное и нетленное» *. Переписка 
Ульяновых раскрывает высокий духовный мир авторов, их интел
лектуальные запросы, любовь к литературе, искусству, актив
ную роль в общественной жизни. Отношения между члепами 
семьи полны душевной чистоты, оптимизма, чуткой внимательно
сти друг к другу.

Личная жизнь Ульяновых неотделима от революционной борь
бы. Переписка свидетельствует об их беззаветной преданности 
делу освобождения рабочего класса России. Письма дают много 
интересных сведений о революционной деятельности В. И. Лепи
на в Петербурге и в сибирской ссылке, о работе для дела проле
тариата его родных. Лишения и трудности, которые испытывали 
Ульяновы, преследуемые самодержавием, не сломили их. Они не 
замкнулись в себе, пе впали в уныние. Наоборот, обыски, аресты, 
тюремные заключения и ссылки закалили их. Ульяновы были 
полны решимости идти до конца по избранному пути борьбы за 
дело освобождения народа. Духовная общность и единая цель

* Герцен А. И. Собр. соч., т. 8. М., 1956, с. 290,
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борьбы сплачивали Ульяновых в дружную ссмыо революционе
ров, черпавших силы и уверенность во взаимной поддержке.

В сборнике 29 писем Александра Ильича Ульянова за 1883—■ 
1887 гг. — время учебы в Петербургском университете, вступле
ния на путь борьбы с самодержавием и трагической гибели. Они 
лаконичны, сдержанны, но наполнены чувствами любви и уваже
ния к родителям и характеризуют Александра Ильича как чело
века искреннего, скромного, исключительно честного и цельного, 
нежного ы заботливого сына и брата. Александр Ильич неизменно 
внимателен к поручениям отца, к просьбам младшего брата — 
Владимира Ильича о книгах. 29 сентября (11 октября) 1884 г. он 
писал Марии Александровне: «...посылаю пане брошюрку «Мате
матические софизмы», которую он желал иметь. Володе, я думаю, 
она может быть очень полезна, если он станет самостоятельно 
разбирать эти софизмы. Получил ли он те немецкие переводы, ко
торые я ему послал?..» (см. док. 5). Александр Ильич проявил 
чуткость к беспокойству Ильи Николаевича по поводу выступле
ний передовой части студенчества после введения реакционного 
университетского устава. «...Ты, вероятно, беспокоишься, читая 
о беспорядках в Киевском и Московском университетах,— писал 
он отцу 6(18) октября 1884 г. — У нас пока все спокойно... Толь
ко... приват-доцент русской истории и очень хороший профессор 
(В. И. Семевскнй. — Ред.) не будет, говорят, больше читать; это, 
впрочем, приписывают не столько новому уставу...» (см. док. 6). 
Без глубокого волнения нельзя читать строки последнего, про
щального письма Александра Ильича к старшей сестре Анне 
Ильиничне из Петропавловской крепости 26 апреля (8 мая) 1887 г.: 
«...я пред тобою бесконечно виноват, дорогая моя Анечка; это пер
вое, что я должен сказать тебе и просить у тебя прощения. Не 
буду перечислять всего, что я причинил тебе, а через тебя и ма
ме: все это так очевидно для вас обеих. Прости меня, если мож
но... Прощай, дорогая моя...» (см. док. 31).

Революционная деятельность А. И. Ульянова была активной и 
быстротечной. Его товарищ М. В. Новорусский, отсидевший 19 
лет в одиночной камере Петропавловской крепости, писал об 
Александре Ильиче: «Его вырвали из жизни, не дав сложиться 
окончательно этой даровитой личности с благороднейшим нравст
венным обликом. Он мелькнул как метеор на историческом небо
склоне еще за 18 лет до первого просвета в нашей общественной 
жизни, до первой российской революции 1905 года, и за 30 лет 
до нашей пролетарской революции» *.

В сборнике 21 письмо Ольги Ильиничны Ульяновой за 1890^- 
1891 гг. — время учебы на Высших (Бестужевских) женскихкур- 
сах в Петербурге. Они в основном адресованы матери — Марии 
Александровне в Самару. Письма характеризуют Ольгу Ильинич
ну как одаренную, серьезную, начитанную, вдумчивую, с широким

* Новорусский М. Записки шлиссельбуржца. М., 1933, с. 368.
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кругом интересов, целеустремленную и исключительно работоспо
собную девушку, заботливую и внимательную дочь и сестру. Она 
регулярно и обстоятельно описывает свою жизнь в Петербурге, 
учебу на курсах, делится впечатлениями о прочитанных книгах, 
выполняет просьбы и заказы. А когда Владимир Ильич* сдавал эк
стерном экзамены в Петербургском университете, она подробно 
сообщала домой все новости из его жизни.

Александр Ильич и Ольга Ильинична Ульяновы рано ушли из 
жизни, но оставили неизгладимый след в семье. Их письма, сви
детельствующие о высоком моральном облике авторов, окажут 
большое нравственное влияние на современную молодежь.

Писем Марии Александровны, к сожалению, разыскано не
много, но и те, что дошли до нас, ярко показывают, что она была 
единомышленницей и сподвижницей своих детей. Без единого уп
река и жалобы Мария Александровна оказывала посильную по
мощь, поддерживала советом и добрым словом и всегда следовала 
за тем из детей, кто более других в ней нуждался. В письме Ан
ны Ильиничны Марии Ильиничне в Брюссель от 22 февраля 
(6 марта) 1899 г. есть такие строки о матери: «Она стала играть 
теперь больше на рояле и вообще всем, чем может, старается, что
бы «подольское сидение/)* было приятнее нам» (см. док. 163). 
Мария Александровна была в курсе общественных событий и дел, 
волновавших ее детей. Так, 5(17) декабря 1898 г. она писала из 
Подольска в Брюссель Марии Ильиничне: «...поджидали нынче 
вечером Марка (М. Т. Елизарова. — Ред.) ...приехал с сибирским 
поездом. Новостей никаких не привез, кроме, что Струве читает 
свой реферат в понедельник 7-го; Аня хочет ехать послушать его 
да поговорить с ним относительно «Рынков» Вл.» (см. док. 142).

Мария Александровна упомянула в письме работу В. И. Ле
пина «Развитие капитализма в России», написанную им в 1896—- 
1899 гг., в период сибирской ссылки, в подготовке и издании ко
торой принимали участие все Ульяновы. Они доставали и посы
лали в с. Шушенское необходимую Владимиру Ильичу литерату
ру, договаривались с издателем, получали и пересылали в изда
тельство рукописи глав, вели корректуру.

Большую часть работы по публикации книги «Развитие капи
тализма в России» взяла на себя старшая сестра В. И. Ленина — 
Анна Ильинична. Поэтому письма Владимира Ильича, связанные 
с ходом издания книги, в основном адресованы ей. В них подроб
но освещается история написания п издания этого классического 
труда В. И. Ленина. Например, в письме от 12(24) декабря 1898 г. 
Владимир Ильич писал Айне Ильиничне: «Посылаю сегодня же 
на мамино имя заказной бандеролью 3-ыо и 4-ую главы «рын
ков»... Сделай, пожалуйста, в рукописи 2 исправления...» (см.

* Речь идет о послотюремпон ссылке Д. И. Ульянова в 1899 г. в Туту, 
которую по просьбе матери ему было разрешено отбывать в Подольске*
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док. 145). К сожалению, нет писем родных В. И. Ленину в Шу
шенское: он их не сохранил по конспиративным соображениям.

Письма Владимира Ильича родным имеют большое значение 
для характеристики его как человека. В них проступают отдель
ные черты его характера — твердость убеждений, оптимизм, при
вязанность и прочность симпатий к людям, любовь к природе, 
аккуратность и строгая экономия в расходовании средств, в осо
бенности на себя лично. 5(17) октября 1893 г. он писал Марии 
Александровне: «...нынче... вел приходо-расходную книгу, чтобы 
посмотреть, сколько я в действительности проживаю... Видимое 
дело, нерасчетливо жил: па одну конку, например, истратил в ме
сяц 1 р. 36 к. Вероятно, пообживусь, меньше расходовать буду» 
(см. док. 56).

Письма В. И. Ленина из сибирской ссылки показывают, что он 
был хорошо осведомлен о политической жизни в России и за ру
бежом, был в курсе всех животрепещущих для того времени воп
росов марксистской теории и практики. Так, 1(13) сентября 
1899 г. Владимир Ильич писал Марии Александровне: «Книгу 
Вернштейна мы тотчас же принялись с Надей читать и больше 
половины прочли, и содержание ее все больше нас поражает. Тео
ретически —- невероятно слабо; повторение чужих мыслей... Прак
тически — оппортунизм... и притом все же трусливый оппорту
низм, ибо программы Бернштейн прямо трогать не хочет... Указа
ния Бернштейна на солидарность с ним многих русских... совсем 
возмутили нас...» (см. док. 193).

Ценным дополнением к письмам В. И. Ленина из сибирской 
ссылки являются письма Н. К. Крупской. В них описываются 
условия их жизни в Шушенском, семейные события, жизненный 
уклад, работа, отдых, встречи с товарищами. Письма последних 
месяцев жизни в Шушенском передают внутреннюю напряжен
ность состояния В. И. Ленина. К этому времени им был обду
ман план создания общерусской газеты как первый шаг к объе
динению марксистов в России, к организации Российской соци
ал-демократической рабочей партии; были установлены связи с 
революционерами, разделявшими ленинский замысел. Владимир 
Ильич и Надежда Константиновна сознавали, что наладить изда
ние такой газеты возможно лишь вне России, и начали готовиться 
к эмиграции. В одном из писем М. А. Ульяновой II. К. Крупская 
сообщала: «...после окончания «рынков» существует план засесть 
основательно за языки вообще, а за немецкий в особенности. Во
лодя выписывает из склада русско-немецкий словарь Павловского, 
а Анюту просит раздобыть Тургенева на немецком языке и ка
кую-нибудь хорошую грамматику...» (см. док. 146).

О В. И. Ленине, II. К. Крупской и семье Ульяновых написа
но много научных, публицистических и художественных книг и 
статей, а также воспоминаний, но пичто их так не дополняет, как 
живые источники — письма. В данном сборнике предпринята по
пытка объединить всю изданную переписку В. И. Ленина,
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Н. К. Крупской и членов семьи Ульяновых. В книге публикуется 
209 писем. Больше всего писем В. И. Ленина — 106, А. И. Улья
нова — 29, Н. К. Крупской — 25, О. И. Ульяновой — 21, 
Д. И. Ульянова — 10, М. А. Ульяновой — 9, А. И. Ульяновой-Ели
заровой — 6 и М. И. Ульяновой — 3. Абсолютное большинство 
писем адресовано родителям — Марии Александровне (136) и 
Илье Николаевичу (9); 44 письма — А. И. Ульяновой-Елизаровой 
и 11— ее мужу М. Т. Елизарову; 40 писем — М. И. Ульяновой; 
5 — Д. И. Ульянову; 4 — В. И. Ленину, по одному письму адре
совано Александру Ильичу и Ольге Ильиничне.

Эти цифры говорят о многом. Главным хранителем переписки 
Ульяновых была Мария Алексапдровна, и особенно бережно она 
относилась к письмам своих детей, которые рано ушли из жиз
ни,— Александра и Ольги. К сожалению, письма в адрес именно 
этих детей не сохранились. Бумаги А. И. Ульянова были 
отобраны при аресте и, по всей вероятности, упичтожепы поли
цией. О письмах, хранившихся у О. И. Ульяновой, нет никаких 
сведений. В. И. Лешш и Н. К. Крупская, будучи в ссылке, пос
ле обыска уничтожили все письма и больше пх пе оставляли. 
Можно только сожалеть о пропавших письмах, которые могли 
бы многое рассказать о жизни и деятельности Ульяновых.

Основу сборника составляют письма, опубликованные в 55-м 
томе Полпого собрания сочинений В. И. Ленина и в сборнике 
«Переписка семьи Ульяновых» (М., Политиздат, 1969). Докумен
ты расположены в хронологической последовательности и дати
руются по старому стилю. Лишь письма из-за границы имеют 
двойные даты (старый и новый стиль). Даты в научно-справочном 
аппарате даются по старому и новому стилю (указан в скобках). 
Биографические справки на упоминаемых в письмах лиц приво
дятся в комментариях к документу, в котором лицо упоминается 
впервые. Весь составительский текст набран курсивом. Сборник 
снабжен именным указателем.

Составители сборника выражают искреннюю благодарность за 
помощь в подготовке книги В. II. Арнольду, Ж. А. Трофимову, 
сотрудникам Государственной ордена Ленина библиотеки СССР 
имени В. И. Ленина, Ленинградского государственного историче
ского архива, Центрального государственного архива Татарской 
АССР, Государственного архива Куйбышевской области, Дворца 
книги имени В. И. Ленина (Ульяновск), Государственного 
центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина.



1883 г

1 А. II. УЛЬЯНОВ -  И. Н. и М. л .  УЛЬЯНОВЫМ

27 сентября 1883 г.
Милые мои мама и папа!

Сегодня только после обеда переехал я на новую квартиру и 
спешу написать вам об этом1. О квартире у Тарасова я слышал 
от Ани2, но так как она говорила, что эта квартира будет сво
бодна только с 1 октября, то я и не спешил заходить туда; когда 
же в субботу, 24 сентября, я зашел туда, то она оказалась 
уже снятою. Я, впрочем, об этом нисколько не жалею, так как 
квартира эта мне не понравилась, по крайней .мере ход неудобный: 
через кухню и чужие комнаты.

В субботу и воскресенье (24—25) осматривал квартиры на 
Васильевском острове, а в понедельник (26) на Петербургской 
стороне; осмотрел много квартир и остановился, наконец, на тепе
решней моей квартире. Она помещается на Петербургской сторо
не, на Съезжинской улице, в деревянном 2-этажном доме, во вто
ром этаже. Компатка просторная, высокая, светлая, в два окна, 
по всем признакам теплая и сухая, с хорошею мебелью (железная 
кровать с тюфяком, кожаный диван, стулья, стол, комод). Цена 
с прислугой 10 рублей. Обед тоже мне будет давать хозяйка, из
2-х блюд по 35 коп. за обед. Хозяйка — простая и, кажется, хоро
шая старушка; судя по обстановке ее квартиры, женщина не бедная, 
обедов прежде никому не давала, что тоже говорит в пользу ее 
стола. С Катей3 я надеюсь получить от вас письмо, отвечая на 
него (вероятно, на днях), я напишу вам про стол, пока еще ни 
разу здесь не обедал. От университета моя квартира недалеко: 
минут 20 или даже 15 только ходьбы. Квартира моя хороша еще 
тем, что в нее отдельный ход прямо из прихожей. Других жиль
цов, кроме меня, у хозяйки нет, детей тоже нет, только взрослые 
сын и дочь, комнаты которых отделены от моей другими комна
тами.

Университет произвел на меня очень хорошее впечатление; 
профессора все читают хорошо, кабинеты тоже хорошие и бога
тые, кроме того, есть две библиотеки. Сегодня были похороны 
Тургенева4. Мы с Аней тоже ходили, видели процессию, массу 
венков и народа и гроб под золотым балдахином, убранном вен
ками и зелепыо; но на кладбище пройти было нельзя. Бывшие 
на кладбище говорили, что были произнесены там 4 речи: Беке
товым (нашим ректором)5, Плещеевым6, Григоровичем7 и Му
ромцевым8 от Московского университета. Кроме них никому не
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позволено было говорить. Прямо с вокзала Варшавской железной 
дороги с поезда, который пришел в 1072 часов, его понесли на 
Волково кладбище, где были только во втором часу.

Адрес мой: Петербургская сторона, Съезжинская улица, дом 
№ 4, квартира № 10, А. И. Ульянов.

Прощайте. Ваш А . У.
Что это папа не напишет ничего?

Послано из Петербурга Переписка семьи Ульяновых,
в Симбирск М-, 1069,с. 9—10

1 Александр Ильич приехал в Петербург 25 августа (6 сентября) 
1883 г. и поселился на Песках (район Песочной улицы) по адресу, полу
ченному от кого-то в Симбирске. 28 августа (9 сентября) он писал двою
родной сестре М. И. Веретенниковой: «Остановился я, как и хотел, на Пе
сках, квартира и стол хорошие; далеко только очень от университета». 
Последнее обстоятельство заставило Александра Ильича, когда начались 
занятия, искать квартиру ближе к университету. Новая квартира находи
лась на Петербургской стороне, где селилась обычно демократическая 
часть студенчества. Как вспоминала Анна Ильинична, «хозяйка оказалась 
очень добродушной, старозаветной старушкой, каких, наверно, теперь и 
в глухих углах где-нибудь не сыщешь... Я замечала часто с ее стороны 
чисто материнское отношение к нам, только что вылетевшим из родного 
гнезда юнцам. Тишина, добродушие и уютность, вместе с запахом лам
падного масла, были разлиты повсюду» (Александр Ильич Ульянов и дело 
1 марта 1887 г. Сб. М. -  Л., 1927, с. 66).

* Анна Ильинична Ульянова тоже находилась в Петербурге: с 12(24) 
сентября 1883 г. она начала учиться на Высших женских (Бестуокевских) 
курсах.

Курсы были открыты 20 сентября (2 октября) 1878 г. Большая заслуга 
в этом принадлежала кружку прогрессивной интеллигенции во главе с 
профессором А. II. Бекетовым (см. прим. 5). Первым их директором был 
профессор русской истории К. II. Бестужев-Рюмин (см. док. 6, прим. 4), 
по фамилии которого и назывались курсы. С 1882 г. директором стал 
А. Н. Бекетов. В связи с усилением студенческого революционного дви
жения в 1886 г. по решению особой комиссии Министерства народного обра
зования прием на курсы был прекраи^ен, в 1889 г. по требованию русской 
общественности прием был вновь разрешен. Обучение было четырехгодич
ным, функционировали три факультета: словесно-исторический, физико
математический и математический. Преподавали выдающиеся ученые — 
Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, II. М. Сеченов и др. Обучение было плат
ным: первые4годы — 50 руб. в год, с 1889 г. — 100 руб. Выпускники курсов 
не имели никаких юридических прав, только с 1903 г. им было предостав
лено право преподавания в женских средних учебных заведениях.

Александр Ильич па другой день после приезда в Петербург, 26 авгу
ста (7 сентября), сообщил Анне Ильиничне об условиях приема па курсы 
и полагал, что никаких затруднений для нее не будет. Требовались только 
аттестат да свидетельство о педагогической деятельности за все время по 
одичании ею гимназического курса. Лекции на женских курсах, как ему 
сказали, начинались с 12(24) сентября.

3 Е. И. Лесковская (1859—1930) — урожденная Веретенникова, двою
родная сестра А. И. Ульянова. Родилась в семье учителя И. Д. Веретен
никова и Анны Александровны (родной сестры М. А. Ульяновой). В 1878 г. 
окончила гимназию в Казани, затем Бестужевские курсы. Несколько лет 
работала учительницей в женском двухклассном училище в Симбирске, 
по!ом переехала в Петербург и вышла замуж за литератора М. Л. Лесков
ского (см. док. 3, прим. 1). Здесь открыла детский сад, затем подготови
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тельную школу, которая в 1901 г. стала гимназией, а Лесковская — ее 
начальницей. Жила в доме гимназии на Васильевском острове, Средний 
проспект, д. 43, кв. 5.

4 Великий русский писатель И. С. Тургенев скончался в Париже 
22 августа (3 сентября) 1883 г. 31 августа (12 сентября) Александр Ильич 
присутствовал на панихиде по Тургеневу в университетской церкви. Тур
генев просил похоронить его на родине, рядом е В. Г. Белинским, и 
27 сентября (9 октября) гроб с его телом привезли в Петербург. Похоро
ны писателя стали для Александра Ильича ярким свидетельством произво
ла царских властей. Вот как описывает похороны Анна Ильинична: «Вся 
погребальная процессия была сжата тесным кольцом казаков. На всем 
лежал отпечаток угрюмости и подавленности. Ведь опускался в землю 
прах пе одобряемого правительством «неблагонадежного» писателя. На его 
трупе это показывалось самодержавием очень ясно. Помню недоуменно 
тягостное впечатление нас, двух юнцов. На кладбище пропускали немно
гих, и мы не попали в их число. Потом попавшие рассказывали, какоо 
тяжелое настроение царило там, как наводнено было кладбище полицей
скими, перед которыми должны были говорить немногие выступавшие» 
(Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г., с. 70). А. И. Ульянов 
в прокламации «17 ноября в Петербурге», посвященной 25-й годовщине 
смерти И. А. Добролюбова, писал: «У нас на памяти немало других таких 
же фактов, где правительство ясно показывало свою враждебность самым 
общекультурным стремлениям общества. Вспомним похороны Тургенева, 
на которых в качестве представителей правительства присутствовали ка
заки с нагайками и городовые» (там же, с. 357),

5 А. Н. Бекетов (1825—1902)— русский ботаник (морфолог, ботаник- 
географ) и общественный деятель. Один из первых русских дарвинистов. 
В 1863—1897 гг. — профессор Петербургского университета, в 1876— 
1883 гг. — ректор университета.

6 А. Н. Плещеев (1825—1893) — русский поэт. В 1849 г. был арестован 
по делу петрашевцев и приговорен к каторжным работам, замененным 
ссылкой. В 1872—1884 гг. жил в Петербурге, состоял членом редакции 
«Отечественных записок», а затем «Северного вестника».

7 Д. В. Григорович (1822—1899) — русский писатель, видный предста
витель дворянской литературы 40-х годов XIX в., основоположник народни
ческого направления в литературе.

8 С. А. Муромцев (1850—1910) — профессор Московского университета, 
юрист. В 1884 г. был лишен кафедры за политическую неблагонадежность. 
Один из основателей и лидеров конституционно-монархической партии, с 
1905 г. — член ЦК партии кадетов. В 1908 г. — председатель I Государствен
ной думы. В. И. Ленин неоднократно упоминал в своих статьях имя 
Муромцева, который, по его оценке, «был только либеральным чиновником. 
Он не был даже демократом. Он боялся революционной борьбы масс» 
(Ленин В. И. ПСС, т. 20, с. 82).



1884 г

2 А. И. УЛЬЯНОВ -  И. Н. УЛЬЯНОВУ

В Симбирск
Директору народных училищ 
Илье Николаевичу Ульянову 
Московская улица, 
собственный дом *
11 мая 1884 г.

Благодарю тебя, милый папа, за присланные деньги (50 руб
лей). Больше мне не присылай, у меня и так много останется1.

Что это мамочка так давно ничего не пишет? С 23-го апреля 
я ничего не получал от нее.

Аня теперь, вероятно, в Симбирске, и вы получили мое письмо; 
буду ждать на днях письма от вас и от нее о том, как она до
ехала.

Прощайте. Жду вашего письма.
Ваш А. У.

Послано из Петербурга Переписка семьи Ульяновых,
с. 12

1 Александр Ильич очень экономно расходовал присылаемые отцом 
деньги и убеждал Илью Николаевича, что ему достаточно 30 руб. в месяц, 
но отец продолжал посылать, как и раньше. «Тогда брат замолчал,— 
вспоминает Анна Ильинична,— но стал систематически откладывать по 
10 руб. в месяц, без которых, как он заявил отцу, он может обойтись, при
вез за 8 месяцев, прожитых в Петербурге, 80 руб. и отдал их отцу. Отец 
с удивлением и восхищением рассказал мне об этом факте... такой факт 
из обыденной жизни, показывающий умение брать стойкие решения на
долго и проводить их с неуклонностью, говорит о силе характера гораздо 
больше, чем иные прямо-таки героические решения на момент» (Александр 
Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г., с. 64—65).

* На обороте конверта имеется пометка И. И. Ульянова: Получ. 18 мая.
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3 А. //. УЛЬЯНОВ -  М. А . УЛЬЯНОВОЙ

В Симбирск
Директору народных училищ 
Илье Николаевичу Ульянову 
Московская улица, 
собственный дом *
19 мая 1884 г.

Сегодня получил я, милая мамочка, твое письмо и очень рад 
был ему, так как очень давно уже не получал от тебя ничего. 
Лнино письмо я тоже получил; благодарю ее за пего. Третий мой 
экзамен сошел хорошо; сегодня у меня четвертый экзамен — ана
томия, но я еще не сдал его и едва ли успею сегодня, вернее, что 
завтра или даже послезавтра. Очень будет неприятно, если также 
затянется и последний экзамен, тем более, что 27-го и 28-го 
праздники.

Катя с мужем 1 и детьми переезжают завтра на дачу; она кла- 
пяется вам всем.

Прощайте. После этого экзамена напишу еще.
Ваш А. У.

Послано из Петербурга Переписка семьи Ульяновых,
с. 12—11

1 Е. II. и М. Л. Пссковские.
М. Л. Песковский (1843—1903) — публицист умеренно либерального 

направления. Печатался в газетах «Голос», «Русское обозрение», «Молва», 
в журналах «Вестник Европы», «Русская мысль» и др. Анна Ильинична 
писала о нем: «Песковский был литератором с бойким пером, умевшим* 
где нужно, прикрашивать...» (Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 
1887 г., с. 349).

4 А. И. УЛЬЯНОВ — И. И. и М. А. УЛЬЯНОВЫМ

В г. Симбирск
Директору народпых училищ 
Илье Николаевичу Ульянову 
Московская ул., 
собственный дом**

13 сент.
Милые папа н мама! Сегодня часа в 4 приехал я в Петербург. 

Так поздно приехал я потому, что взял в Нижнем билет прямого
* Па обороте конверта имеется пометка И. И. Ульянова: Получено 

24 мая.
** Па обороте конверта имеется пометка Я. Я. Ульянова: Полул. 

13 сент. 1884 г.
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сообщения до Петербурга, а в Москве оказалось, что передаточ
ного поезда нужно ждать несколько часов, и я таким образом 
пропустил 9-часовой поезд, а попал только на 4-часовой. Пишу об 
этом затем, чтобы и Лня не сделала того же.

Ехал я хорошо; в особенности на пароходе, да и на железной 
дороге лучше, чем прошлую осень, даже спал немного обе ночи.

Приехавши (и остановившись на старой квартире), отправился 
на Кирочную к Аниной хозяйке. Оказалось, что комната, которую 
занимала Аня, сдана. Я говорил с моей хозяйкой, и она вполне 
согласна, чтобы Аня остановилась на день или на два у меня в 
комцате.

Заходил на курсы1, узнал только, что лекции начались 10-го 
сентября и многие профессора (между прочил! Миллер2, Ягич3 и 
еще кто-то читающий историю4) уже начали читать. Погода стоит 
довольно хорошая, хотя, говорят, и здесь были холодные дни.

Прощайте. Извините, что пишу мало и плохо, ужасно хочется 
спать.

Ваш А. У.
Постараюсь на этих днях подыскать Ане квартиру. Если найду 

очень удобную, то оставлю небольшой задаток, в противном случае 
подожду до нее.
Написано 13 сентября 1SS4 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Петербурга с. 13—14

1 Имеются в виду Высшие жеиашс (Бестужевские) курсы (см. док. 1, 
прим. 2).

2 О. Ф. Миллер (1833—1889) — историк русской литературы и фоль
клорист; по своим воззрениям либерал-славянофил. В Петербургском уни
верситете преподавал с 1863 по 1887 г., с 1870 г. — профессор. На Бесту
жевских курсах преподавал в 1878—1889 гг.

3 Ватрослав Ягич (Игнатий Викентьевич) (1838—1923) — ученый-сла
вист. Хорват по национальности. В 1880—1886 гг. — профессор Петербург
ского университета, с 1880 г. — действительный член Петербургской академии 
наук. На Бестужевских курсах преподавал в 1881—1885 гг. С 1886 г. жил 
и преподавал в Вене.

4 В 1884 г. на Высших женских курсах общий курс русской истории 
читал академик С. Ф. Платонов (1860—1933), на курсах преподавал в 
1883-1916 гг.; курс истории средних веков по кафедре всеобщей истории 
читал В. Г. Васильевский (1838—1899) — один из ведущих представителей 
русского византиноведения, с 1890 г, — академик, на курсах преподавал в 
1878-1888 гг.
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5 А. И. УЛЬЯНОВ -  М. А . УЛЬЯНОВОЙ

В Симбирск
Директору народных училищ 
Илье Николаевичу Ульянову 
Московская улица,
собственный дом 

29 сент.
Милая мамочка!

Благодарю тебя за твое последнее письмо.
Аня прожила у меня два дня и в воскресенье перешла на свою 

новую квартиру. Адрес ее ты, конечно, уже знаешь. В среду мы 
были с ней у Родионовой

В университете по-прежнему нет никаких нововведений; лек
ции идут правильно. В химической лаборатории буду заниматься 
во второе полугодие, так как попал во вторую группу, как один 
из последних по алфавиту; по другим же предметам в первое 
полугодие. На курсе нас сравнительно немного, так как многие 
перешли в медицинскую академию, говорят, что всего нас че
ловек 80.

Посылаю папе брошюрку «Математические софизмы» 2, кото
рую он желал иметь. Володе, я думаю, она может быть очень по
лезна, если он станет самостоятельно разбирать эти софизмы. 
Получил ли он те немецкие переводы, которые я ему послал?

Прощай, милая мамочка.

и. жл. . мьггигг иомг пи tv им с пииии/гии ЛиТвр&Турой. ПоздНбв, в 1903 в., 
в статье «Положение Бунда в партии», критикуя лидеров Бунда по вопросу 
о праве на автономию в партии, он писал: «Рассуждение это относится 
целиком к области наглядных несообразностей,— оно похоже, как две кап
ли воды, на те рассуждения, которые математики называют математиче
скими софизмами и в которых,— строго логичным, на первый взгляд, пу
тем,— доказывается, что дважды два пять, что часть больше целого и т. д. 
Существуют сборники таких математических софизмов, и учащимся детям 
они приносят свою пользу» (Ленин В. И. ПСС, т. 8, с. 67).

Точно не установлено имя автора, книгу которого приобрел Александр 
Ильич для Ильи Николаевича и рекомендовал Владимиру Ильичу. Можцр 
предполагать, что это была книга В. И. Обреимова «Математические со
физмы. Составлены по разным источникам бывшим учителем математики 
Екатеринбургской гимназии» (СПб., 1884, изд. Ф. Павленкова)%

* На конверте имеется пометка П. Н. Ульянова: Лолуч. 4 окт. 1884 г.

Твой А . У.
Написано 29 сентября 1884 г. 
Послано из Петербурга

Переписка семьи Ульяновых, 
с. 15

U



6 А . И. УЛЬЯНОВ-И.  Я. и Я. Я. УЛЬЯНОВЫМ

В Симбирск
Директору народных училищ 
Илье Николаевичу Ульянову 
Московская улица, 
собственный дом *

6 окт.

Милый папа!
Получил ли ты брошюру «Математические софизмы» и Воло

дины книжки? Первую я послал числа 29, а вторые 3 октября. 
Ты говорид мне в Симбирске еще о какой-то книге, но я забыл ее 
заглавие; напиши, если вспомнишь.

Ты, вероятно, беспокоишься, читая о беспорядках в Киевском 
и Московском университетах1. У нас пока все спокойно; никаких 
признаков возбуждения не заметно. Перемен тоже никаких нет. 
Только М. Семевский2, приват-доцент русской истории и очень 
хороший профессор, не будет, говорят, больше читать; это, впро
чем, приписывают не столько новому уставу3, сколько приезду 
Бестужева-Рюмина4, с которым он почему-то не в ладах. Сам же 
Бестужев по болезни почти не читает лекций.

У нас вот уже несколько дней, как стоит холодная погода, 
а вчера даже выпал снег. Оба5 мы совершенно здоровы.

Прощай, твой А. У.
Анюта Берет.6, говорят, приехала, но я ее пе видал.
Посылаю тебе, Володя, 3-ю книгу Memorabilia7. Ты напрасно 

ожидал так рано получить ее — к 6 октября. Я получил твое 
письмо только 2 октября, 3 октября купил и только 4 мог по
слать. Почта приходит теперь на 6-й день, так что раньше 10-го 
ты никак не мог получить.

В ошибке виноват, вероятно, Риккер8, так как я, сколько пом
нится, верйо сказал ему.

Ты лучше сделал бы, если бы прислал непужпые тебе пере
воды, тогда можно было бы их переменить. Теперь, конечно, они 
не нужны.

Прощай. А. У.
Написано в октября 1884 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Петербурга с. 16

1 Александр Ильич имеет в виду выступления студентов Киевского 
университета против введения нового университетского устава (см. 
прим. 3) и Московского университета с протестом против закрытия жур
нала «Отечественные записки» и запрещения Общестуденческого союза.

* На конверте имеется пометка И. И. Ульянова: Получено И окт. 
1884 г.
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2 В тексте письма ошибочно указано: М. Семевский. Речь идет о 
В. И. Семевском (1848—1916) — русском историке народнического направ
ления. Основной темой его исследований была история крестьянства Рос
сии. В 1882—1886 гг. читал необязательный курс лекций по крестьянскому 
вопросу в Петербургском университете, пользовавшихся большим успехом 
у студенчества. Посещали их Александр Ильич и Анна Ильинична. После 
того как по распоряжению министра народного просвещения И. Д. Деля- 
нова чтение лекций в университете было запрещено, они дослушивались 
на квартире Семевского. В связи с тем что В. И. Семевский был лишен 
права преподавания, свыше 300 студентов послали ему сочувственный 
адрес. В числе подписавшихся были А. И. Ульянов и его товарищи по 
студенческому научно-литературному обществу И. Д. Лукашевич, О. М. Го
ворухин, П. Я. Шевырев.

3 Новый, реакционный университетский устав был введен 23 августа 
(4 сентября) 1884 г. Прежде всего он был направлен против существовав
ших в университетах демократических порядков и их самоуправляемости: 
отменялась университетская автономия, вводилась назначаемость минист
ром ректора, деканов, профессоров; запрещались студенческие организации, 
в том числе землячества; устанавливался строгий контроль специальной 
инспекции за студентами, усиливался шпионаж.

А. И. Ульянов был одним из активных и популярных деятелей петер
бургского Союза студенческих землячеств.

4 К. И. Бестужев-Рюмин (1829—1897) — русский историк, славянофил, 
активный деятель Петербургского славянского комитета. С 1865 г. — про
фессор по кафедре русской истории Петербургского университета, с 
1890 г. — академик. В 1878—1882 гг. был директором Высших женских 
(Бестужевских) курсов в Петербурге — первого женского университета 
в России.

6 Александр Ильич имеет в виду себя и сестру Анну Ильиничну.
6 А. И. Веретенникова (1855—1888) — двоюродная сестра Александра 

Ильича. В 1871 г., после окончания гимназии в Саратове, работала учи
тельницей в Бугуруслане. В 1877—1882 гг. училась на женских медицин
ских курсах в Петербурге, после их окончания работала врачом в Беле- 
беевском уезде Уфимской губернии («Новый мир», 1956, М 3). Осенью 
1884 г. вернулась в Петербург и совершенствовалась в области лечения 
глазных болезней в клинике профессора В. И. Добровольского. Ее рефе
раты печатались в журналах «Русское богатство», «Новь», «Новости». 
В 1886 г. начала работать земским врачом в Пермской губернии. Умерла 
25 июля (6 августа) 1888 г. от скоротечной чахотки в Кокушкипе.

' 7 Речь идет о третьей книге Ксенофонта «Воспоминания о Сократе»,
вышедшей в Киеве в 1883 г. (установлено исследователем Ж. Трофимовым. 
См. его книгу «Ульяновы. Поиски, находки, исследования». Саратов, 1978, 
с. 167—172). В 1915 г., конспектируя книгу Гегеля «Лекции по истории 
философии», В. И. Ленин вспомнил эту книгу Ксенофонта и записал: 
«Ксенофонт в «Memorabilien» лучше, точнее и вернее изобразил Сократа, 
чем Платон» (Ленин В. И. ПСС, т. 29, с. 249).

8 Александр Ильич имеет в виду владельца торгового дома «Риккер, 
Карл» в Петербурге на Невском проспекте, д. 14.
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7 А. И. УЛЬЯНОВ -  И. Н. и М. А. УЛЬЯНОВЫМ

Симбирск
Директору народных училищ 
Илье Николаевичу Ульянову 
Московская улица, 
собственный дом *

23 окт.
Милые мои папа и мама!

Что это вы так давно мне не пишете? После письма с деньгами 
от 5 октября я до сих пор ничего не получал от вас.

Новый университетский устав начинает сказываться своей 
единственной хорошей стороной — расширением приват-доцен
туры. У нас в университете начали уже читать несколько приват- 
доцентов, между ними 2 на нашем факультете: один но химии и 
другой по физиологии 1.

В остальном нет никаких перемен.
Недавно начал заниматься в химической лаборатории. Я думал 

уже, что не придется заниматься в это полугодие, но один това
рищ 2, работающий в лаборатории, уступил мне свое место на не
сколько часов каждый день, и я работаю теперь каждый день, 
кроме субботы и воскресенья, часов до 6 вечера. Начал также 
заниматься по физике практически и еще по нескольким предме
там. Вообще большая часть времени занята практическими заня
тиями, а не лекциями.

Прощайте. Ваш А. У.
Написало 23 октября 1884 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Петербурга с. 17 —18

1 С осени 1884 г. па естественном факультете Петербургского универ
ситета лекции по физиологии стал читать Н. Е. Введенский (1852—1922) — 
русский физиолог, ученик И. М. Сеченова. В 1874 г. за участие в студенче
ских революционных кружках и «хождение в народ» Введенский был аре
стован, обвинен по «процессу 193-х» и заключен на три года в тюрьму. 
С 1884 г. —f приват-доцент, с 1889 г. — профессор Петербургского универ
ситета.

Другим приват-доцентом был Д. П. Коновалов (1856—1929) — крупный  
химик. Окончил Горный институт, Петербургский университет, Страсбург
ский университет. С 1882 г. работал в Петербургском университете, в 
1884—1886 гг. в качестве приват-доцента читал курс физической химии, 
с 1896 г. замеи^ал Д. И. Менделеева по кафедре неорганической химии, 
получил звание профессора. С 1906 по 1916 г. на административной работе. 
После Октябрьской революции вел научную и преподавательскую работу, 
с 1923 г. — академик Академии наук СССР.

2 Вероятно, В. II. Вернадский (1863—1945). Окончил Петербургский 
университет в 1885 г. Принимал участие в студенческих и народнических 
кружках. Впоследствии выдающийся советский естествоиспытатель, мине
ралог, кристаллограф, основоположник геохимии, биогеохимии и радиогео
логии, академик Академии наук СССР.

* Па конверте имеется пометка И. П. Ульянова: Получ. 28 окт. 1884 г.
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8 А. И. УЛЬЯНОВ — М. А. УЛЬЯНОВОЙ

Симбирск
Директору народных училищ 
Илье Николаевичу Ульянову 
Московская улица, 
собственный дом *

9 ноября 1884 г.
Благодарю тебя, милая мамочка, за твое носледпее письмо от 

29 октября. Получила ли ты немецкую книжку Кейзера1 и не 
попортилась ли она дорогой?

У нас все идет по-старому, своим чередом. На днях умер про
фессор истории Бауэр2, и в четверг его хоронили. На похоронах 
был товарищ министра, попечитель3 и большая часть профессо
ров. По этому случаю не было нескольких лекций.

Погода у нас несколько дней стоит холодная; по-видимому, 
устанавливается зима; речки, впрочем, еще не замерзли, и мосты 
также еще не разведены.

Прощай, дорогая мамочка; жду письма от тебя, ты что-то 
очень редко пишешь мне теперь.

Твой А . У.
Послано из Петербурга Переписка семьи Ульяновых,

с. 18—19

1 Вероятно, речь идет о собрании опер немецкого композитора Р. Кей- 
эера (1674—1739), автора свыше 100 опер.

2 В. В. Бауэр (1833—1884) — историк, профессор Петербургского уни
верситета. Читал лекции по новой истории. Умер 6(18) ноября 1884 г.

3 В то время попечителем Петербургского учебного округа был 
Ф. М. Дмитриев (1829—1894) — историк русского права, профессор. 
В 1859—1868 гг. вел кафедру иностранного законодательства в Московском 
университете. Затем до 1882 г. жил в деревне, работал в Сызранском 
уездном земстве Симбирской губернии. В это время был знаком с 
И. Н. Ульяновым (см. Трофимов Ж. Ульяновы. Поиски, находки, исследо
вания, с. 172—177). С 1882 по январь 1885 г. был попечителем Петербург
ского учебного округа. 18 (30) января 1882 г. утвердил устав Студенче
ского научно-литературного общества, действительным членом которого 
20 марта (1 апреля) 1886 г. был избран А. И. Ульянов. 2 (14) октября 
1886 г. Александр Ильич был избран в состав совета и научного отдела 
общества и секретарем научного отдела.

* На конверте имеется пометка И. II. Ульянова: Получ. 14 ноября 
1884 г. V



1885 г

9 А. И. УЛЬЯНОВ -  Н. И. УЛЬЯНОВУ

В Симбирск
Директору народных училищ 
Илье Николаевичу Ульянову 
Московская улица, 
собственный дом*.

18 янв.
Милый папа!

Благодарю тебя за присланные деньги и письмо. Я решительно 
не понимаю, почему вы не получали Аниных писем, которые я 
отослал. Я послал их в особом конверте на Анино имя числа 26 
или 27 декабря. Получили ли вы мои письма от 30 декабря и от 
5 января? Получил ли ты 1-й помер «Нивы» *? Я подписался па 
нее 28 декабря, может быть, 1-й номер опоздал оттого, что я 
поздно подписался.

Дмитриев «уволен согласно прошению», как сказано в указе. 
Говорят, он подал в отставку по несогласию с новым универси
тетским уставом, слышал я также, что ему хотелось быть назна
ченным сенатором, но это ему не удалось1 2. Говорят, что его жа
леют как профессора, так и его бывшие подчиненные.

Мои логарифмические таблицы у меня здесь. Я отошлю их 
Володе в воскресенье.

Лекции у нас начались 15 япваря, и все профессора уже чи
тают, занятия в лаборатории также начались.

1 «Пива»— еженедельный иллюстрированный журнал «для семейного 
чтения». Издавался в Петербурге с 1869 г. В окурнале печатались отдель
ные произведения ,4. II. Толстого, Д. Н. Мамина-Сибиряка, II. С. Лескова.

2 Ф. М. Дмитриев был назначен сенатором в 1886 г.

* На обороте конверта имеется пометка И. Н. Ульянова: Получено
23 янв. 85 г.

Прощай. Твой А . У.
Написано 18 января 1885 г. 
Послано из Петербурга

Переписка семьи Ульяновых, 
С.  20



10 А. II. УЛЬЯНОВ - И .  Н. и М. А. УЛЬЯНОВЫМ

В Симбирск
Директору народных училищ 
Илье Николаевичу Ульянову 
Московская улица, 
собственный дом*

29 янв.
Милые папа и мама!

Извините, что я немного запоздал с этим письмом; я совсем 
забыл, когда я писал последнее письмо.

В четверг в 5 часов приехала Аня. Письмо ее я получил еще 
в среду, а потому мог прийти па вокзал и встретить ее. Останови
лась она на квартире, которую я натпел ей накануне и нанял; 
впрочем, об этом вы, конечно, уже знаете из ее письма.

В университете все почти по-старому, если не считать двух 
новых приват-доцентов, которые на днях начали читать, один на 
нашем факультете, а другой на филологическом х. На вступитель
ной лекции последнего приват-доцента я увидел в первый раз 
нового попечителя2. Это — старый, совершенно уже седой генерал. 
Поклонившись студентам, он сказал приблизительно следующее: 
«Если вы будете заниматься своим делом, то я надеюсь, что мы 
будем жить с вами мирно».

В остальном все по-прежнему; лекции кончатся, вероятно, 
послезавтра.

Прощайте. Ваш А . У.
Merci, милая мамочка, за все присланное с Анютой.

Написано 29 января 1885 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Петербурга с. 21

1 Александр Ильич, вероятно, пишет о приват-доцентах Петербургского 
университета П. Н. Венюкове (1858—1916) — геологе и палеонтологе (с 
1885 по 1889 г. читал лекции в Петербургском университете по палеонто
логии, с 1890 г. — профессор Киевского университета) — и В. В. Латышеве 
(1855—1921) — русском филологе, эпиграфисте и историке, академике с 
1893 а.

2 В январе 1885 а. попечителем Петербургского учебного округа был 
назначен генерал-майор П. П. Новиков (1829—1890). На военной службе 
находился с 1845 по 1873 г., затем был причислен к Министерству народ
ного просвещения и до 1879 а. исполнял должность помощника попечителя 
Киевского учебного округа. В марте 1885 г. за отличие по слуоюбе ему 
было присвоено звание генерал-лейтенанта.

* На обороте конверта имеется пометка И. Н. Ульянова: Пол. 3 (beBD 
1885 г. *

20



11 А. //. УЛЬЯНОВ - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

В Симбирск
Директору народных училищ 
Илье Николаевичу Ульянову 
Московская улица, 
собственный дом *

6 февр.
Милая мамочка!

Благодарю тебя за твое последнее письмо. Твое письмо Лне 
и Олино я передал ей.

Послезавтра, в день основания университета, у нас будет го
дичный ак т1. Большой университетский зал поправлен, а потому 
нынешний год на акт попадут все студенты.

В пятницу же студенты думают устроить обед, а в воскре
сенье профессора. После акта напишу опять, а теперь пока нечего.

До свидания. Твой А. У
Р. S. Эту неделю я обедаю в университете, так как хозяева 

мои постничают.
Написано 6 февраля 1885 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Петербурга с. 24

1 Ежегодно 8 (20) февраля в Петербургском университете проходили 
торжественные собрания профессоров, преподавателей и студентов в честь 
дня основания университета, выпускался особый информационный бюл
летень, в котором печатались доклады и сведения о годовых итогах ра
боты университета, кафедр, библиотеки и т. п.

12 А . //. УЛЬЯНОВ -  М. А . УЛЬЯНОВОЙ

14 февр.
Дорогая, милая мамочка!

Большое merci за деньги и за письмо от 4 февраля. Я здоров 
и живу по-прежнему: работаю в лаборатории до 6 часов, вечера 
провожу больше дома. Обедать хожу часа в 2—3, так как наша 
кухмистерская открыта только до 5 часов. Ты желала, чтобы 
к написал тебе подробнее про нее, милая мамочка. Устроилась 
эта кухмистерская через складчину между студентами; за приго
товлением кушании следит жена одного студента, она же заку
пает провизию. Кроме того, все обедающие студенты обязаны по

* На конверте имеется пометка II. II. Ульянова: 11 февраля получеао,
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очереди дежурить в кухмистерской (прислуги там пет) и ходить 
с хозяйкой на базар. Обедают там человек 40—50. Я вполне до
волен тамошними обедами.

До свидания, дорогая мамочка. Твой А. У. 
Носки мне не тесны; merci за них.

Па писано 14 февраля 1885 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано уз Петербурга в Симбирск с. 22—23

13 А. И. УЛЬЯНОВ -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ

В Симбирск
Директору народных училищ 
Илье Николаевичу Ульянову 
Московская улица, 
собственный дом *

25 февр.
Милая мамочка!

Извини, что давно не писал тебе. Нечего было писать; оба мы 
здоровы, и все идет по-прежнему. Обедаю я по-прежнему в уни
верситете, а по праздникам — в кухмистерской, и обедами своими 
доволен. Я все поджидал телеграммы или письма от Белокры- 
сенко 1 и потому откладывал писать тебе, да все нет до сих пор, 
должно быть, он еще не приехал. Экзамены наши распределены 
так, как я писал тебе прошлый раз, т. е. от 20 апреля по 27 мая; 
хотя, может быть, профессора что-нибудь и изменят в этом рас
писании (оно составлено нами), но время экзаменов, наверное, 
останется то же, и раньше 27 мая экзамены не кончатся.

До свидания. Твой А. У.
Благодарю за послапные носки, они мне придутся очень кстати.

Написано 25 февраля 1885 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Петербурга с. 23

1 А. Ф. Белокрысенко (1818—1885) — управляющий Симбирской удель
ной конторой. Знакомый И. II. Ульянова. Оба состояли действительными 
членами комитета Карамзинской библиотеки. Белокрысенко способствовал 
развитию народного просвещения среди удельных крестьян, при его под
держке была создана Порецкая учительская семинария. Мария Ильинична 
вспоминала: «Белокрысенко приходил к нам обычно по субботам, и они 
проводили с отцом время за шахматным столом, играя в шахматы... Бело
крысенко умер на несколько месяцев раньше отца, и я помню, как Илья 
Николаевич сказал однажды с грустью: «Вот и суббота, а поиграть в шах
маты не с кем»» (Ульянова М. И. О Владимире Ильиче Ленине и семье 
Ульяновых. Воспоминания. Письма. Очерки. М., 1978, с. 271—272).

* На конверте имеется пометка IL Н. Ульянова: Получено 3 марта 
85 г.
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14 А. И . УЛЬЯНОВ-И. II. УЛЬЯНОВУ.

В Симбирск
Директору народных училищ 
Илье Николаевичу Ульянову 
Московская улица, 
собственный дом*.

13 марта 1885 г.
Милый папа!

Благодарю тебя за присланные деньги и письмо.
Оба мы здоровы, и все у нас идет по-старому. Я хожу по- 

прежнему .на урок п оставлять его не думаю теперь; хочу по
заняться с пим на страстной и на пасхе, а там уже, если не будет 
времени, отказаться1.

В распределении наших экзаменов произошла лишь та пере
мена, что один экзамен (зоологию) отложили до будущего года, 
так как профессор болел и около полгода уже не читает. Но, 
несмотря на это, окончание экзаменов не ускорили, и последний 
экзамен остался по-прежнему 27 мая.

Просьбу твою насчет «жизнеописаний Кирилла и Мефодия» 2 
я еще не успел исполнить,— твое письмо я получил лишь сегодня; 
постараюсь исполнить ее на днях.

До свидапия. Твой А. У.
У Белокрысеико я был (как я писал уже прошлый раз) и на 

днях хочу зайти к нему опять.
Послано из Петербурга Переписка семьи Ульяновых,

с. 24

1 Чтобы облегчить материальное положение большой семьи Ульяновых, 
Александр Ильич давал уроки. Анна Ильинична писала по этому поводу: 
«16 часов напряженной, самостоятельной умственной работы в те годы, 
когда юноши еще формируются, когда все они более или менее разбрасы
ваются, еще ищут себя! Александру Р1льичу этого не надо было: он еще 
мальчиком нашел себя, нашел свой путь, и он уже шел по нему неуклон
но и твердо, озабоченный лишь тем, что находится все еще на иждивении 
отца, у которого и без пего большая семья. И он искал уроков» (Александр 
Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г., с. 76). Незадолго до покушения на 
царя, весной 1887 г., А. II. Ульянов готовил к поступлению в университет 
сына хозяйки квартиры в Парголове (под Петербургом), где изготовлял 
взрывчатку для бомб.

2 Речь идет о 2 тыс. экземпляров брошюры «Жизнь и подвиги святых 
Кирилла и Мефодия», которые нужны были Илье Николаевичу для вру
чения учащимся города и уезда в день 1000-летней годовщины со дня 
смерти Мефодия (ок. 816—885), старшего брата Кирилла (ок. 817-869),— 
славянских просветителей и создателей славянской азбуки. В Симбирске

На конверте имеется пометка И. II. Ульянова: Получ. 18 марта
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юбилей состоялся ,6 (18) апреля 1885 г. В доме городского общества на 
торжественном собрании представителей города, учащихся и горожан вы
ступил директор народных училищ И. Н. Ульянов. После его выступления 
учащимся были розданы присланные при содействии Александра Ильича  
брошюры.

15 А. И. УЛЬЯНОВ — М. А . и Я. II. УЛЬЯНОВЫМ

В Симбирск
Директору народных училищ 
Илье Николаевичу Ульянову 
Московская улица, 
собственный дом*

Четверг, 21 марта.
Милые мама и папа!

Поздравляю вас и всех детей с праздником.
У нас уже с неделю стоит очень теплая погода, снег сильно 

тает, и Нева, вероятно, скоро тронется.
Просьбу твою, папа, относительно справки о жизнеописаниях 

Кирилла и Мефодия я исполнил. Мне сказали, что заказ уже 
послан, стоит он 200 рублей и что к жизнеописанию приложено 
изображение.

На днях я был у Арсения Федоровича1; он хотел ехать отсюда 
в Симбирск и собирался выехать в четверг или в пятницу на 
страстной.

Сегодня получил я повестку, вероятно, это ты, папа, посы
лаешь деньги. Благодарю тебя за них, но только мне они, право, 
не нужны.

До свидания. Ваш А. У.
Переписка семьи Ульяновых,  

С.  25

1 А. Ф. Белокрысенко (см. док. 13, прим. 1).

Лаписано 21 .марта 1SS5 г. 
Послано из Петербурга

* На конверте имеется пометка П. Н. Ульянова: Пол. 26 марта 1885 г.



16 A. U. УЛЬЯНОВ -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ

Симбирск
Марии Александровне Ульяновой 
Московская улица, 
дом директора 
народных училищ*

12 мая.
Милая мамочка!

Большое merci за твое последнее письмо от 3 мая.
Ты просишь писать чаще, но дело в том, что писать обыкно

венно совсем нечего. Я совершенно здоров и живу по-прежнему. 
Готовлюсь теперь к третьему экзамену — по минералогии, который 
будет послезавтра.

У нас тоже стоит теплая, иногда даже жаркая погода, но часто 
бывают грозы, иногда очень сильные. Папа, вероятно, вернулся 
теперь уже из своей поездки1; надеюсь, что получу как-нибудь 
и от него письмо.

1 Илья Николаевич очень любил свою работу и все силы отдавал на
родному просвещению. Периодически он объезжал Симбирскую губернию, 
инспектировал школы, открывал новые. А. И. Ульянова так описывала эти 
поездки: «Разъезды по губернии, как того требовала работа, во всякое 
время года, в тогдашних некультурных условиях, в тряском тарантасе по 
скверной дороге, питание всухомятку, ночевки во въезжих избах ве пони
жали его настроения... каким оживленпым приезжал он всегда, как бле
стели его глаза, когда он рассказывал о решениях крестьянских сходов 
построить новую школу, об успехах существующих школ. И при этом — 
одна радость, никакого подчеркивания своей роли и значения» («За комму
нистическое просвещение» (М 182, Москва), 4 августа 1931 г.)< За 17 лет 
работы Ильи Николаевича в Симбирской губернии (1869—1886) число школ 
в губернии выросло до 450, а количество учащихся — до 20 тыс. Симбир
ская губерния считалась лучшей в Казанском учебном округе по поста
новке дела народного просвещения.

* На конверте имеется пометка II. 11. Ульянова: Получено 1G мая

До свидания. Твой А. У.
Написано 12 мая 1885 г. 
Послано из Петербурга

Переписка семьи Ульяновых, 
с. 26

85 г.
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17 А. II. УЛЬЯНОВ — М. А. УЛЬЯНОВОЙ

В Симбирск
Илье Николаевичу Ульянову 
Московская ул., 
собственный дом*

Петербург, 20 сентября.
Милая мамочка!

На этой неделе был я несколько раз в зубной лечебнице, кото
рую рекомендовал мне один товарищ студент. Доктор... выдернул 
мне один зуб, два запломбировал и еще один запломбирует завтра. 
Он сказал мне, что углем не стоит чистить зубов, а если чистить, 
то мелом с магнезией.

Новой квартирой своей я пока доволен; обедаю у своей хо
зяйки, кормит она меня хорошо.

Недавно мы ездили с Лией и одним моим товарищем в Крон
штадт. Но прогулка эта была не очень удачна: мы не успели по
смотреть пи крепости, ни морских кораблей, да и на пароходе 
было тесно и холодно. До свидания.

Твой Л. У.
Передай Володе, что я пе успел еще поискать той книги, ко

торую он просил меня прислать, кажется, что ее нет, как будет 
время, то поищу.

Мите передай, что тот гипсовый кристалл, который оп нашел, 
взяли с удовольствием в наш минералогический кабинет 1.
Написано 20 сентября 1885 г. Лепин и Симбирск. Документы,

материалы, воспоминания.
Изд. 2. Саратов, 1970, с. 424

1 Гипсовый кристалл, найденный Дмитрием Плъичем, до сих пор хра~ 
нится в минералогическом кабинете геологического факультета Ленинград
ского государственного университета имени А. А. Жданова под № 2415276 
со следующей запиской: Найден в Симбирске. Июпь 1885 г. Лл. Ульянов 
(Махина 10., Хаит Гр. Мальчик из Симбирска. М., 1966, с. 20—21).

* На конверте имеются пометки И. II. Ульянова: Получ. 25 сент«
1885 г . — и В. И. Ленина: N3. Выдержать экзамен нз Богословия,
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18 А. II. УЛЬЯНОВ -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ

Симбирск
Илье Николаевичу Ульянову 
Московская улица, 
собственный дом *
29 сент.

Благодарю тебя, милая мамочка, за твое письмо, я получил его 
сегодня. Книги, о которых просит Володя, а также ноты Оле и 
Ишерскому 1 я поищу на днях.

Квартирой своей и обедами я доволен. Кто такие мои хозяева, 
я, право, не могу тебе сказать, знаю только, что они люди простые 
и небогатые; у них несколько человек детей, все больше малень
кие девочки.

От Ани моя квартира очень недалеко, минут 10—15, не больше.
Недавно был у Лесковских, у них очень большая и хорошая 

квартира на Васильевском Острове, недалеко от меня (Средний 
проспект, 52). К атя2 рассказывала мне, что Володя Залежский3 * * * * 8 
приезжал сюда в начале августа, чтобы поступить в Инженерный 
институт, но скоро уехал назад, испугавшись конкурсного экза
мена. С Анютой Веретенниковой не видался еще ни разу; она 
живет на прежней квартире.

До свидания. Твой А . У.
Написано 29 сентября 1885 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Петербурга с- 26 27

1 II. В. Ишерский (1845—1918) — инспектор народных училищ Алатыр- 
ского уезда Симбирской губернии; после смерти И. II. Ульянова стал ди
ректором народных училищ Симбирской губернии.

2 Е. И. Лесковская.
3 В. А. Залежский (умер в 1913 г.) — двоюродный брат А. И. Ульянова. 

Окончил Казанский университет, был преподавателем математики в Сара
тове и Казани.

19 А. II. УЛЬЯНОВ — М. А. УЛЬЯНОВОЙ

Симбирск
Илье Николаевичу Ульянову 
Московская улица, 
собственный дом**
8 октября 1885 г.

Милая мамочка!
Нот, о которых просила меня Оля, я но мог купить, так как 

не нашел нх нигде у букинистов. Оказывается, что у букинистов 
есть только старые ноты, а тех, о которых просит Оля, а также

* На конверте имеется пометка Л. II. Ульянова: Получ. 5 окт. 85 г.
** На конверте имеется пометка II. II. Ульянова: Получено 1.3 октября.
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Иван Владимирович Ишерский, у них нет. Если хочешь, я куплю 
в магазине и пришлю. Впрочем, Аня хотела еще поискать, да и 
я посмотрю еще у других букинистов.

Папе передай, что полное собрание соч. Л. Толстого стоит (без 
переплета) 16 р. 50 к., а в переплете — различно, смотря по изящ
ности переплета. Книги Володе я отослал несколько дней тому 
назад.

Оба мы совершенно здоровы. Я живу по-прежнему, на той же 
квартире и обедаю там же. Хожу по-прежнему на урок.

До свидания. Твой А. У.
Напиши мне, пожалуйста, как сошла операция над вторым 

глазом пяни 1?
Послано из Петербурга Переписка семьи Ульяновых,

С. 27—28

1 Имеется в виду Варвара Григорьевна Сарбатова (1818—1890), жила 
в семье Ульяновых с 1870 г. Подробные сведения о Сарбатовой см. в книге 
В. Арнольда «Семья Ульяновых в Самаре» ( Куйбышев, 1979, с. 18—21),

20 А. II. УЛЬЯНОВ -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ

4 декабря 85 г.
Милая мамочка!

Mersi3aTBoe письмо от 30 ноября, полученное мной сегодня. Я 
действительно забыл написать свой адрес и вскоре же вспомнил 
об этом, да не хотелось писать только для этого. Адрес мой такой: 
Съезжинская улица, д. № 12, кв. № 12. Новой своей комнатой я 
пока очень доволен; хозяева — очень тихие люди. Обедаю пока 
в кухмистерской; может быть, устроюсь дома.

10 декабря у нас экзамен по зоологии позвоночных, а 13 янва
ря — по органической химии, один из самых трудных экзаменов. 
Оба эти экзамена окончательные, а не то, чтобы полугодичные, 
и от нового устава нисколько не зависят.

Дела теперь поэтому много.
До евпдапня. Твой А. У.

Послано из Петербурга в Симбирск Переписка семьи Ульяновых, 
с. 28



1886 г

21 Телеграмма
А. И. УЛЬЯНОВА -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ

Телеграфируйте подробнее о смерти папы1.
Ля писана позднее 12 января 1886 г. Ульянова М. И. О Владимире
Послана из Петербурга в Симбирск Ильиче Ленине

и семье Ульяновых. М., 1978, с. 266

1 Илья Николаевич Ульянов скончался 12(24) января 1886 г. Вот как 
описывает его последние дни Анна Ильинична: «Около 10 января отец 
заболел. По мнению врача и его самого, это было только желудочное 
расстройство. Достаточного внимания на болезнь не было обращено: отец 
был на ногах, продолжал заниматься, к нему ходили его сотрудники- 
инспектора. Ночь на 12-е он провел почти без сна... 12-го отец не прпшел 
к нам, в столовую, обедать, сославшись на отсутствие аппетита, а только 
подошел к двери и заглянул на пас («точно проститься приходил»,— гово
рила позднее мать). Лег в своем кабинете на диван, заменявший ему 
постель, а часу в пятом мать позвала в тревоге меня и Володю. Отец был, 
очевидно, уже в агонии: содрогнулся пару раз всем телом и затих» (Алек
сандр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г с. 84). Сообщение о смерти 
отца Александр Ильич получил через А. И. Веретенникову. На похоронах 
не смог быть и очень тяжело это переживал. И. //. Чеботарев писал по 
поводу его состояния: «На рождестве 1885 г. Александр Ильич усиленно 
работал ночью и днем в лаборатории и дома над своим сочинением. Торо
пясь окончить его, он три ночи подряд буквально не спал. Работа подви
галась к концу, как вдруг Александр Ильич получил известие о внезапной 
смерти отца. На несколько дней он все забросил, метался из угла в угол 
по своей комнате, как раненый. На второй или третий день я зашел к 
нему п застал его шагающим по комнате своими крупными шагами с 
устремленным вдаль и ничего не видящим вблизи взглядом. Становилось 
прямо страшно за пего» (там же, с. 241).

22 А. И. УЛЬЯНОВ-А.  И. УЛЬЯНОВОЙ

Симбирск
Анне Ильиничне Ульяновой 
Московская улица, 
дом М. А. Ульяновой
31 янв.

Дорогая Аня!
Спасибо за твои письма. Но знаю, что сказать тебе про себя. 

Живу однообразно, как и прежде, даже, пожалуй, еще однооб
разнее, потому что больше сижу дома. Сегодня получил место 
в лаборатории и начинаю работать.
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Лекции и книгу Целлера 1 пошлю на днях, как только получу 
лекции от Колодезниковой2; думаю узнать ее адрес и зайти к ней. 
Маме передай, пожалуйста, что я здоров и на днях ей напишу. 
Как ее здоровье? Напиши мне, пожалуйста, про это откровеннее3. 
До свидания.

Твой А . У.
Написано 31 января 1886 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Петербурга с - 9̂

1 Александр Ильич имеет в виду лекции профессора В. Ягича ( см. 
док. 4, прим. 3) по истории старославянского и русского языков и книгу 
Э. Целлера «Очерк истории греческой философии».

Книга Целлера издания 1913 г. ( перевод с десятого немецкого издания) 
имеется в личной библиотеке В. И. Ленина в Кремле. 1 сентября 1920 г. 
Владимир Ильич для наведения справок попросил достать на один день 
в библиотеке Румянцевского музея «полное и самое повое» издание книги 
Целлера (см. Ленин В. И. ПСС, т. 51, с. 272).

Эдуард Целлер (1814—1908) — немецкий философ-идеалист, специалист 
по истории античной и немецкой философии.

2 В. Г. Колодезникова — знакомая Анны Ильиничны по Бестужевским 
курсам; с 1883 г. слушательница словесного отделения историко-филоло
гического факультета.

3 Беспокойство Александра Ильича о здоровье Марии Александровны 
вызвано скоропостижной кончиной Ильи Николаевича.

23 А. И. УЛЬЯНОВ-А.  Я. УЛЬЯНОВОЙ

Симбирск
Анне Ильиничне Ульяновой 
Московская улица, 
дом Ульяновой

Милая Аня!
Был я два раза у Колодезниковой, но опа не получала твоего 

письма, а потому не знает, какие лекции тебе нужны. Письма 
твоего она не получала потому, что переменила квартиру, не 
оставивши на старой квартире своего адреса. Новую квартиру она 
опять думает переменить, а потому просит тебя писать ей через 
меня или через курсы.

Книгу Целлера, лекции Ягича 1 и записки по русскому языку 
я послал тебе 8 числа. Извини, пожалуйста, что долго не присы
лал; я все надеялся получить от Колодезниковой лекции и. по-! 
слать все разом.

До свидания. Твой Л. У.
Переписка семьи Ульянову», 

с. 30

1 См. док. 22, прим. 1,
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24 Л. В. УЛЬЯНОВ-А. И. УЛЬЯНОВОЙ

Симбирск
Анне Ильиничне Ульяновой 
Московская улица, 
дом М. А. Ульяновой

18 февр.
Дорогая Аня!

Вчера получил твое письмо и спешу ответить. Что касается 
до твоего приезда сюда, то об этом я думаю вот что.

Если тебя не очень беспокоит пропустить несколько лишних 
лекций и если ты думаешь, что со стороны курсов не будет пре
пятствия держать экзамен, так много пропустивши, то мне ка
жется, что тебе лучше бы остаться подольше с мамой. Я думаю 
это потому, что, пропустивши месяца два, тебе едва ли будет 
особенно важно да и удобно дослушивать 2 пли 3 недели послед
ние лекции (ведь после пасхи у вас, вероятно, лекций не будет); 
если же дело в том, что в Петербурге удобнее заниматься, то едва 
ли (сужу по крайней мере по себе) эти преимущества так велики. 
Книги и лекции, если тебе еще какие-нибудь понадобятся, я с 
удовольствием буду доставать и посылать тебе. Конечно, все это, 
что я говорю, не может иметь большого значения для тебя потому, 
что главное, что надо знать, чтобы сказать, насколько удобно 
тебе будет оставить маму,— гораздо виднее тебе1.

До свидания. Маме передай, что я совершенно здоров и на 
днях напишу ей опять.

Твой А. У.
К Колодезниковой зайду завтра; если она не отослала еще 

тебе лекции, то пошлю их завтра или послезавтра.
Написано 18 февраля 1886 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Петербурга с. 30—31

1 Вот что пишет Липа Ильинична об этом письме: «Передо мной 
встала тогда дилемма: ехать продолжать занятия (я была на предпослед
нем курсе) пли остаться с матерью? II не столько из-за материального 
положения,— хотя оно и сильно пошатнулось: мать хотела, чтобы я окон
чила курсы, и надеялась, что сможет содержать нас последние IV2 года. 
Но я считала, что не должна оставлять ее после нашего несчастья. Между 
тем меня беспокоило, смогу ли я подготовиться в провинции к сдаче экза
мена осенью, и некоторые знакомые, как питерские, так и симбирские, 
советовали ехать... Твердость и выдержанность матери, которую я видела 
после тяжелого испытания впервые, ее слова, что для нее я не должна 
оставаться, смущали также. II вот в своей нерешительности я обратилась, 
как привыкла делать, к совету Саипг...

И вот я, видя мать твердой и мужественной, склонилась, после долгих 
колебаний, к тому, чего хотелось мне больше: поехала» (Александр Ильич 
Ульянов и дело 1 марта 1887 г., с. 85—86).
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25 А. И. УЛЬЯНОВ -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ

Симбирск
Марии Александровне Ульяновой 
2 марта.

Дорогая мамочка!
Merci за письмо твое от 21 февраля. На днях у нас на курсе 

говорили о распределении экзаменов; у нас только три экзамена 
этой весной, а потому предполагают кончить их пораньше: около 
половины мая; не знаю, удастся ли.

За мою зоологическую работу о кольчатых червях (я еще ле
том начал работать) получил золотую медаль1.

Все у нас по-старому, не знаю, что сказать тебе еще, милая 
мамочка. Недавно был у Кати2, а с Анютой3 давно уже не ви
делся.

До свидания. Твой А. У.
Написано 2 марта 1886 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Петербурга с. 31

1 17 февраля (1 марта) 1886 г. за подписью ректора Петербургского 
университета Александру Ильичу было выдано следующее свидетельство: 
«Совет Императорского С.-Петербургского университета 3 февраля сего 
1886 года удостоил сочинение студента 6 семестра Естественного разряда 
Александра Ульянова на тему «Об органах сегментарных и половых 
пресноводных Annulata» награды з о л о т о й  м е д а л ь ю ;  в удостоверенио 
чего выдано студенту А. Ульянову сие свидетельство с приложением уни
верситетской печати» (Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г., 
с. 129). В отзыве факультета на работу Александра Ильича указывалось: 
«В этой хорошо обследованной области каждый новый факт имеет тем 
большую цену, что он добывается значительным трудом. Проверять, а 
тем более поправлять работы таких опытных исследователей, как Лейдиг 
и Шульце, или такую тщательную работу, как работа Бёрна,— для этого 
нужно иметь значительную долю опытности и прилежания» (Жи&нъ как 
факел. История героической борьбы и трагической гибели Александра 
Ульянова, рассказанная его современниками. Сост. А. И. Иванский. М., 
1966, с. 184-185).

2 Е. И. Лесковская.
3 А. И. Веретенникова.

26 А. И. УЛЬЯНОВ — М. А . УЛЬЯНОВОЙ
Спмбпрск
Марии Александровне 
Ульяновой *
7 аир.

Милая мамочка!
Прости, пожалуйста, что я давпо не писал тебе: совсем некогда 

было, готовился к экзамену физической географии, хотел сдать
* Па конверте имеется пометка М. А. Ульяновой: Получ. 12 апр. 86 г,
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его сегодня, да не выдержал, т. е. не получил той отметки, какой 
желал; буду поэтому держать его в официальный срок, т. е. 16 мая.

Кухмистерская наша закрыта сегодня по распоряжению градо
начальника. Придется устроиться с обедом где-нибудь в другом 
месте.

До свидания. Твой А. У.
Написано 7 апреля 1886 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Петербурга с- ^

27 А. И. УЛЬЯНОВ -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ

Симбирск
Марии Александровне Ульяновой 
6 сент.

Дорогая мамочка!
Пишу тебе по обещанию из Нижнего. На пароходе ехал от

лично; пассажир, который поместился было надо мной, вскоре 
ушел, и мы всю дорогу ехали вдвоем (с каким-то купцом). В Ка
зань приехали рано: часу в пятом, на пристани никого не было, 
а потому я отправился в город к Веретенниковым. Видел там 
Любочку1, Анюту2 (она собирается в Петербург в конце сентяб
ря), Марусю3, Колю4, Сашу и Володю Ардашевых5 (они при
ходили к Веретенниковым). Любочка нашла и завернула мне 
Анину кофточку, но я забыл взять ее.

В Нижний приехали рано: часу в восьмом, так что я успел 
походить по городу, жаль только, что дождь идет целый день.

До свидания. Твой А . У.
В Казани узнал, что Володя Залежский не едет в этом году 

в Петербург.
Написано 6 сентября 1886 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из НиЯснего Новгорода с. 33

1 Л. И. Веретенникова (1851—1926)— двоюродная сестра Александра 
Ильича. По профессии телеграфист. Последние годы жила у А. И. Ульяно
вой-Елизаровой.

2 См. док. 6, прим. 6.
3 М. И. Веретенникова (1862—1931) — двоюродная сестра Александра 

Ильича. По профессии учительница, работала в Казани, затем в Петер
бурге в гимназии Е. И. Песковской. Из Петербурга уехала в Гельсингфорс 
( Финляндия)у где работала библиотекарем. После Октябрьской революции 
поселилась в Москве.

4 Я. И. Веретенников (1871—1955)— двоюродный брат Александра 
Ильича. Окончил в 1896 г. Казанский университету работал преподавателем 
физики и математики в различных учебных заведениях. После Октябрь
ской революции заведовал одним из отделов Народного комиссариата 
финансов. С 1923 по 1928 г. работал в статистическом отделе Д К  КПСС,
позднее-перешел на преподавательскую работу.2 Зак. 1510 33



5 А. А. Ардашев (1863—1933) — двоюродный брат Александра Ильича. 
В 1886 г. окончил Казанский университет. Шесть лет был мировым судьей 
в г. Екатеринбурге (ныне Свердловск), затем долгие годы работал нота
риусом. С 1923 г. жил в Москве.

В. А. Ардашев (1870—1910) — двоюродный брат Александра Ильича. 
В 1889 г. поступил в Казанский университет, но в 1890 г. перешел в Петер
бургский, который окончил в 1895 г. Работал юристом в различных судеб
ных учреждениях Петербурга и Екатеринбурга. В Казанской гимназии 
учился в одном классе с Н. Е. Федосеевым,



1887 г

28 А. И. УЛЬЯНОВ -  М. И. ВЕРЕТЕННИКОВОЙ 1

С.-Петербург, 21 япв. 87 г.

Дорогая Маруся!
Прости меня, пожалуйста, за долгое молчание. Я, конечно, 

очень виновен перед тобой. Но я не хотел писать тебе «несколь
ко строчек», я  решил заодно исполнить и данное тебе осенью обе
щание. Хотя я и посылаю тебе теперь обещанную характеристику, 
но я далеко не доволен ею: она вышла очень неполной и, пожа
луй, поверхностной, но у меня решительно не было времени 
(а пожалуй, и сил) написать что-нибудь более осповательное.

Л главпое, извини, пожалуйста, если она покажется тебе не
сколько резкой и, пожалуй, несправедливой, не сердись очень 
на это.

Я нисколько не скрываю от себя того влияния, которое долж
но оказать это письмо на наши отношения, но, быть может, оно 
несколько смягчится, если ты поверишь мне, что последний недо
статок моей характеристики зависит только от резкого моего ха
рактера и от способности видеть прежде всего и яснее всего дур
ные стороны человека. Итак, прощай.

Твой А. У.

ХАРАКТЕРИСТИКА NN...
Когда разбирают или характеризуют какую-нибудь личность, 

то держатся обыкновенно одной из двух точек зрения. Или рас
сматривают деятельность человека, ее цели и результаты, или 
обсуждают его силы и способности независимо от их употребле
ния, другими словами, судят или по целям и результатам, или 
только по средствам.

Многие только первую точку зрения и считают правильной, 
не допуская объективной оценки при суждении о людях, и даже 
людей, несомненно гениальных, не признают за таковых только 
вследствие отрицательных результатов их деятельности. Я не со
всем согласен с таким мнением и думаю, что характеристику 
каждого человека надо начинать с объективного анализа его спо
собностей, отодвигая на второй план субъективную оценку их 
употребления.

Это вступление я делаю потому, что, начиная характеристи
ку NN, мне прежде всего придется указать на ее сильный ум
2* 35



и вообще очень большие способности, но подтвердить это чем- 
нибудь, каким-нибудь выдающимся внешним фактором ее жизни я 
решительно не могу.

Даже больше: я не думаю, чтобы и в будущем она сделала что- 
нибудь серьезное, существенно полезное для общества или вооб
ще чем-нибудь наглядно проявила свои способности. Но тем не 
менее я решительно утверждаю, что NN принадлежит к числу 
очень умных, очень способных людей. Это основной и наиболее 
существенный ее признак, который кладет свой отпечаток па все 
особенности ее характера и не дает ни одному из ее недостатков 
дойти до крайности, а делает их, скорее, только отрицательны
ми,— эта черта ее для меня совершенно ясна и несомненна из 
множества мелких (часто неуловимых) впечатлений и воспоми
наний, из того, как она устроила свою жизнь, из ее отношений к 
окружающим людям и обстоятельствам, из того, как она умеет раз
гадывать людей и далеко рассчитывать свои и чужие поступки и т. д.

Как бы то ни было, но для меня очевидно, что это сильный 
ум, и не только синтетический, каким обыкновенно бывают жен
ские умы, но и аналитический, критический (последняя способ
ность несколько глохнет, как мне кажется, от недостатка упраж
нения). Эта критическая способность, сдерживающая несколько 
романтические наклонности, представляет единственное отклоне
ние от вполне женского типа. Во всем остальном этот характер 
по преимуществу женственный. Отличительными чертами женст
венности я считаю романтизм (под этим словом я подразумеваю 
преобладание в человеке чувства и воображения), слабое разви
тие критической мысли, слишком большой индивидуализм, т. е. 
отсутствие общественных симпатий и интересов, значительное 
подчинение общественным предрассудкам, недостаток энергии, 
а главное, инициативы. Все это — и притом в очень сильной сте
пени — принадлежит и NN.

Трудно понять, как и в личности очень способной и с крити
ческими задатками глохнет потребность выработать себе опреде
ленные убеждения, и не только личные, но и общественные,— 
т. е. ясные представления об общественной жизни и об участии 
в ней личности.

Трудно объяснить себе, отчего мысль, выступивши на этот 
Еполне правильный путь и не стесняемая никакими внешними 
препятствиями, останавливается в своем естественном процессе 
развития. Действует ли так среда, или личные индивидуалисти
ческие или даже эгоистические наклонности, или собственная 
инертность, недостаток инициативы, соединенный с отсутствием 
внешних побудителей и влияний,— не знаю, но так бывает ча
сто, так случилось с NN.

Самовоспитательная критическая работа, начавшаяся в ран
ней молодости, скоро приостановилась, книга из воспитательного 
средства (сознательного или бессознательного) обратилась в 
источник удовольствия. Потребность определенного, критически
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выработанного миросозерцания и сознательных нравственных и 
общественных убеждений почти вовсе отсутствует, а к выработке 
их путем теоретическим, научным NN, как я мог заметить, отно
сится даже вовсе отрицательно.

Другими словами, это то же самое, что я высказывал когда- 
то NN, говоря, что ее главный недостаток состоит в том, что в 
ней слишком мало сознательности; только со следующей оговор
кой, которая объяснит, в чем главное значение этого недостатка. 
Оценивая человека, я держусь всегда такой мерки: насколько он 
выработал себе определенные общественные идеалы, идеал иного, 
лучшето порядка вещей, насколько основательны и прогрессивны 
его убеждения и насколько энергично и самоотверженно он идет 
к их осуществлению. Таким образом, недостаток сознательности 
выражается прежде всего в излишней индивидуализации; человек 
забывает об окружающей его массе, о своем долге перед ней; 
Живя своей частной, семейной или даже личной жизнью, он не 
замечает ее страданий или как-то свыкается с ними; он при
ближается, другими словами, к понятию эгоиста, хотя при 
известном правственном и умственном уровне эгоизм его никогда 
не спускается до грубых, материальных форм, и притом остается 
все время только отрицательным,— т. е. человек не принимает 
активного участия в улучшении участи других, хотя сам никогда 
не купит своего счастья ценой чужого несчастья (по крайней ме
ре сознательно). Если такой человек и живет сколько-нибудь 
интенсивно умственной жизнью, то направление и результаты 
этой работы носят опять-таки чисто личный характер. Выработка 
личного нравственного идеала, стремление к собственному усо
вершенствованию — таково обыкновенно содержание такой рабо
ты, и понятно, что при ненормальной и искусственной ограни
ченности и однородности такого мышления результаты его оста
ются мертворожденными, не оказывая почти никакого влияния 
ни на дальнейшую жизнь, ни па последующую мысль.

Нравственные убеждения менее всего могут правильно раз
виваться при таком отношении к окружающему человечеству. 
Понятие «нравственности» по существу своему есть попятив об
щественное; индивидуализируясь, оно вырождается в понятие 
«чести».

Таковы главные пробелы в умственно-нравственной лично
сти NN.

Но при всем том у нее много и очень хороших черт, кроме 
тех основных, о которых я говорил вначале. NN — личность очень 
самобытная и оригинальная. Неуступчивость чужому мнению, 
большое самолюбие, переходящее порой в гордость, наконец, не
обыкновенная твердость и настойчивость характера — все это 
освещает ее с очень симпатичной стороны и придает особенный 
нравственный блеск всем ее способностям.

На этой последней стороне ее характера — большой силе во
ли — следовало бы остановиться подробнее, так как она является
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одним из главных достоинств NN, но за недостатком крупных, 
ярких фактов мне пришлось бы или перебирать массу отдельных, 
мелких воспоминаний и впечатлений, или говорить слишком от
влеченно. Поэтому я оставлю лучше это утверждение голослов
ным и попрошу у тебя, Маруся, прощения, что моя характери
стика вышла такой сжатой и неудовлетворительной, а главное, 
односторонней, и притом в неблагоприятную для NN сторону.
Написано 21 января 1S87 г. Александр Ильич Ульянов и дело
Послано в Казань 1 марта 18S7 г. Сб. М.—Л., 1027,

с. 130—1.3

1 Апиа Ильинична Ульянова первая опубликовала это письмо в сбор
нике «Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г.» как одно из 
самых важных писем, оставшихся после смерти Александра Ильича. 
В своих воспоминаниях в том же сборнике Анна Ильинична пишет об 
этом письме: «Мы приводим письмо к кузине потому, что оно единственное 
с изложением принципиальных воззрений, которое дошло до нас... Харак
теристика же, данная им в приводимом письме, в возрасте двадцати лет, 
не только очень правильно и глубоко разбирает характер этого лица, ука
зывает тот уклон, в то время еще только намечавшийся, по которому 
он пошел в действительности; она еще более, чем объект характеристики, 
характеризует ее автора,— его способность к глубокому анализу, строго 
логически, не останавливающемуся перед тягостными выводами,— «я ни
сколько не скрываю от себя того влияния, которое должно оказать это 
письмо на наши отношения». А, как известно уже, Александр Ильич до
рожил этими отношениями.

И в то же время как чутко, как деликатно проявляется этот неумоли
мый критик! Не только его разбор характера и указание недостатков 
чужды самомалейшего сознания своего превосходства, в молодом чело
веке более чем естественного, но он склонен приписать свою резкость и 
неблагоприятность критики своему «резкому, скверному» характеру. Прав
дивость разбора (Александр Ильич исполнял данное обещание) совмеща
ется с такой дружеской чуткостью. Человек, идущий гигантскими шагами 
вперед, не только не кичится этим, а с печальной лаской, больше всего 
боясь оскорбить, просит простить его за резкость.

Это сжатое, решительное по выводам и мягкое по тону, письмо так 
характерно для индивидуальности Александра Ильича...» (там же, с. 93—94).

29 Л. И. УЛЬЯНОВ - М ,  А. УЛЬЯНОВОЙ

25 янв.

Дорогая мамочка!
Ты меня упрекаешь, что я редко пишу тебе; я, действительно, 

запоздал с последним письмом, совсем забыл про него, и оно про
являло несколько дней в кармане пальто.

Лекции у нас начались 15-го. Я записался только па обяза
тельные лекции, так как времени мало, а от практических заня
тий: не хочется отрывать его. Внес 15 рублей. Чеботарев 1 пересе
лился на другую квартиру: ему было далеко ходить на урок и к 
тому же он хотел уединиться, чтобы поскорее кончить диссерта
цию. Я тоже подыскиваю себе квартиру; вероятно, поселюсь на



Васильевском, потому что на Петербургской стороне не нашел 
ничего подходящего.

До свидания. С новой квартиры напишу опять, а пока пиши 
мне, пожалуйста, на Анин адрес.

Твой А. У.2
Написано 25 января 1887 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Петербурга в Симбирск с. 31

1 И. И. Чеботарев (1861—1934) — народоволец, участник революцион
ного движения с 1886 г. В 1882 г., на год раньше Александра Ильича, 
окончил Симбирскую гимназию. Знакомый семьи Ульяновых. Учился в 
Петербургском университете. С осени 1886 г. жил на одной квартире с 
Александром Ильичом. Был арестован по делу 1 марта 1887 г. В. И. Ленин 
пользовался его петербургским адресом для переписки с родными и пере
сылки нелегальной литературы. С 1906 г. работал учителем в средней 
школе на станции Поповка Северо-Западной железной дороги, а затем 
бухгалтером в правлении этой дороги.

2 А. И. Ульянова дала следующую справку: «Это письмо написано 
как-то особенно в общих словах и, видимо, с трудом,— даже пара помарок, 
несмотря на его краткость, в нем есть. Очевидно, Александру Ильичу было 
трудно писать матери, скрывая то главное, что было у него па душе» 
(Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г., с. 129).

30 А. И. УЛЬЯНОВА - А .  И. УЛЬЯНОВУ 1

...Лучше тебя, благороднее тебя пет человека на свете. Это не 
я одна скажу, не как сестра; это скажут все, кто знал тебя, сол
нышко мое ненаглядное!..*
Написано ранее 26 апреля 1887 г. Александр Ильич Ульянов
Послано из Дома предварительного и дело 1 марта 1887 г.,
заключения в Петропавловскую с. 121
крепость (Петербург)

1 По поводу переписки с Александром Ильичом после их ареста Анна 
Ильинична вспоминала: «Я писала Саше из тюрьмы два раза. Первое пись
мо было воплем души... Но ответа я не получила; передано ли было, я 
не знала, и следующее я написала уже сдержанно, теми общими, более 
или менее казенными фразами, какими писались обычно письма через 
тюремный контроль, которые мучительно не удовлетворяли писавшего и 
не могли дать ничего получавшему их» (Александр Ильич Ульянов и дело 
1 марта 1887 г., с. 121—122). Данный отрывок из первого письма Анны 
Ильиничны.

* Полностью текст письма не сохранился,
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31 А. И. УЛЬЯНОВ-А.  /7. УЛЬЯНОВОЙ1

26 апреля.

Дорогая Анечка!
Большое спасибо тебе за твое письмо. Я получил его па днях 

и очень был рад ему. Л немного замедлил ответом, надеясь уви
деться с тобою лично, но не знаю, удастся ли нам это 2.

Я пред тобою бесконечно виноват, дорогая моя Анечка; это 
первое, что я должен сказать тебе и просить у тебя прощения. Не 
буду перечислять всего, что я причинил тебе, а через тебя и ма
ме: все это так очевидно для вас обеих. Прости меня, если можно.

Я помещаюсь хорошо, пользуюсь хорошею пищей и вообще ни 
в чем не нуждаюсь. Денег у меня достаточно, книги также есть. 
Чувствую себя хорошо, как физически, так и психически.

Будь здорова и спокойнее, насколько это только возможно; от 
всей души желаю тебе всякого счастия. Прощай, дорогая моя, 
крепко обнимаю и целую тебя.

Твой А . Ульянов
Напиши мне, пожалуйста, еще; я буду очень рад получить 

от тебя хоть маленькую весточку. Я также буду писать тебе, 
если узнаю, что имею на это возможность. Еще раз прощай.

Твой Ал. Ульянов
Написано 26 апреля 1887 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Петропавловской крепости ' с. 35
в Дом предварительного заключения 
( Пет ep6ijpe)

1 Это последнее письмо Александра Ильича. 8(20) мая 1887 г. он был 
казнен в Шлисселъбургской крепости.

Анна Ильинична писала в своих воспоминаниях: «Ответ Саши — един
ственное письмо, полученное... мною уже по освобождении после его cutp- 
ти, из департамента полиции. Мне думается, что оно было ответом на 
второе письмо и что первого, искреннего, которое скорее могло бы заме
нить последнее прощание, он не получил» (Александр Ильич Ульянов и 
дело 1 марта 1887 г., е. 122).

2 Как видно из письма, А. И. Ульянов просил свидания с Анной, 
Ильиничной, которая также добивалась его, но разрешения не было дано.



1890 г

22 О. И. УЛЬЯНОВА -
А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ 1

СПб. 1890 г. 26 с.
Дорогая Аня! Сейчас получила твое письмо. Спасибо, спасибо 

тебе большое. Очень скверно с моей стороны, что я сама тебе не 
пишу; по уж не взыщи: совершенно не умею писать сколько-ни
будь сносных писем; а вот поговорила бы теперь с тобой обо мво- 
гом. Но впечатлений, которыми интересно бы поделиться, у меня 
немного, во всяком случае, меньше, чем ты думаешь2. Познако
милась я со многими, но почти никуда не хожу. Теперь я позна
комилась со всеми В-бер3, они все очень симпатичные и милые, 
лучше всех, по-моему, Лид. Вл.4; но бывать у них далеко не так 
интересно, как я думала, судя по твоим отзывам о них. Разговор 
обыкновенно довольно вялый и не всегда интересный; общего у 
меня с ними мало, так что я и в разговоре принимаю мало уча
стия; конечно, они прекрасные люди; но я-то лично ни с кем из 
них, вероятно, не сближусь; а так ходить «в гости» я не люблю. 
Положим, я их еще мало знаю: может быть, и переменю свое мне
ние— со временем. Кол-кову5 видела я всего один раз; надо бу
дет как-нибудь собраться и передать ей, кстати, твой поклон.

У А. В .6 я тоже почти не бываю: он всегда или занят, или 
устал, так что боишься помешать ему. У Г1-ских7 я тоже почти 
не бываю, а если и бываю, то М. Л .7 обыкновенно не вижу, так 
что поклон твой передам, верно, уж через Катю7. Познакомилась 
я у В-б3 с В. В. В .8; он говорит, что писал Марку9 об экзаменах в 
юридическую комиссию и, кажется, не советовал Володе 10 ехать. 
Сам он приехал сюда держать экзамены; он очень умный чело
век, любит говорить и говорит интересно. Что 10. Фолькм 11 при
ехала, я слышала, но ее не видала; Валент. 3 .12 очень милая, но 
ужасно наивна — совершенная институтка. Она учится здесь ри
совать и говорит, что очень много дела, так что некогда читать. 
Живет она от меня очень далеко, так что видимся мы редко. 
Вол. Ард.13 продолжает ходить ко мне сюда, хотя здесь совсем 
неудобно принимать гостей. Сожительница моя очень хорошая де
вочка, мне не мешает почти; но все-таки времени много даром 
проходит или из-за ее разговоров, или если к ней придет кто-ли
бо из курсисток. Я пока ближе познакомилась лишь с одной сло
весницей 1-го курса ,4. Она хороший человек, очень много читала 
и много думала, так что разговаривать интересно. Читаем с ней 
вместе журиалы или какие-нибудь статьи, хотя сильно мешаем
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этим моей Ростовцевой 15. Заниматься математикой пока много не 
приходится. Лекций каждый день 3—4; начинаются они с 10. 
Вечер я обыкновенно сижу дохма и читаю или занимаюсь; книг 
здесь хороших много.
Написано 26 сентября 1800 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Петербурга в Самару с. 37—33

1 28 июля (9 августа) 1889 г. Лина Ильинична Ульянова вышла замуж 
за Марка Тимофеевича Елизарова.

2 Ольга Ильинична имеет в виду начало занятий на Высших женских 
(Бестужевских) курсах, куда она была принята в августе 1890 г. 24 авгу
ста (5 сентября) 1890 г. Ольга Ильинична подала па имя директора кур
сов следующее заявление: «Желая поступить на физико-математическое 
отделение Высших женских курсов, имею честь покорнейше просить Ваше 
превосходительство о принятии меня в число слушательниц с тем, чтобы 
жить в интернате» (Ковнатор Р. Ольга Ульянова. М., 1971, с. 99). К про
шению было прилоз1сено метрическое свидетельство, аттестат об окончании 
Симбирской Мариинской женской гимназии с золотой медалью от 27 нояб
ря (9 декабря) 1887 г., свидетельство о благонадежности от 27 апреля 
(9 мая) 1890 г. В прошении Ольга Ильинична указала свой петербургский 
адрес: Васильевский остров, 11-я линия, д. 24, кв. 29 — адрес двоюродной 
сестры— Е. И. Лесковской, у которой она остановилась. 1(13) сентября 
она сдала в канцелярию курсов написанные Марией Александровной в 
деревне Алакаевке Самарского уезда 27 августа (8 сентября) 1890 г. за
явления о согласии на поступление Ольги Ильиничны на курсы и о нали
чии средств для содерз/сания дочери в течение четырех лет.

3 С Випбергами была знакома Анна Ильинична Ульянова-Елизарова, 
которая, вероятно, и предложила Ольге Ильиничне познакомиться с ними. 
Одна из Винбергов, Ольга Владимировна, с 1889 г. училась на словесном 
отделении историко-филологического факультета Высших женских курсов, 
которые окончила в 1893 г. Випберги проживали в Петербурге по адресу: 
Васильевский остров, Средний пр., д. 49/2.

4 Лидия Владимировна Винберг.
5 В. Г. Колодезникова (см. док. 22, прим. 2).
6 А. И. Веретенников (1857—1920) — двоюродный брат Ольги Ильи

ничны. Преподавал древние языки в Симбирской гимназии. В 1890 г. окон
чил историко-филологический факультет Казанского университета и в том 
же году поступил в Петербургский институт инженеров транспорта, но 
не окончил его по болезни.

7 Матвей Леонтьевич и Екатерина Ивановна Песковские.
8 В. В. Водовозов (1864—1933) — экономист и публицист либерально- 

народнического направления. В 80-х годах XIX в. примкнул к революцион
ному движению. Слушатель историко-филологического и юридического фа
культетов Петербургского университета. В 1887 г. был выслан в Архан
гельскую губернию. С 1904 г. — член редакции газеты «Наша жизнь», в 
1906 г. сотрудничал в левокадетской газете «Товарищ». С 1926 г. — бело
эмигрант. В. И. Ленин критиковал в своих трудах либерально-буржуазные 
взгляды Водовозова. «Полукадет, полуменьшевик»— так характеризовал его 
Ленин (11СС, т. 13, с. 342).

9 М. Т. Елизаров (1863—1919) — профессиональный революционер, 
большевик. Активный участник первой русской революции; один из руко
водителей Всеобщей забастовки железнодорожников в 1905 г. После 
Октября нарком путей сообщения, затем член коллегии Народного комис
сариата торговли и промышленности.

10 В. И. Ленин.
11 Ю. А. Фолькман — самарская знакомая Ульяновых.
12 В. А. Залежская (Богданова) — двоюродная сестра Ольги Ильинич

ны, художница.

42



13 В. А. Ардашев.
14 Ольга Ильинична пишет об О. К. Григорьевой (Витмер) (1868— 

1933)у которая училась па историко-филологическом факультете Высших 
женских курсов в 1889—1893 гг. По окончании курсов была учительницей 
истории и географии в школе Технического общества для рабочих-под- 
ростков. В 1905—1907 гг. предоставляла большевикам свою квартиру для 
нелегальных явок.

15 О. С. Ростовцева (род. в 1873 г.) — из г. Козлова Тамбовской губер
нии. С 1883 г. жила в Москве, в 1890 г. окончила 1-ю Московскую osceнекую 
гимназию с правом на звание домашней учительницы. В 1894 г. окончила 
физико-математическое отделение Высших женских курсов в Петербурге. 
В 1897 г. поступила в Петербургский женский медицинский институт, ко
торый окончила в 1902 г.

33 О. И. УЛЬЯНОВА —
А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

1890 г. 26 октября.
Дорогая Аня! Большое спасибо за письмо. Что же касается до 

того, что я мало пишу, то это происходит во всяком случае не от 
того, что я думаю о слоге своих писем. Если я говорю, что не 
умею писать, то это в том смысле, что, «хоть выжми мою голову, 
ничего в ней не найдешь». Володя1, теперь уже верно приехав
ший, вам расскажет, что ничего со мной здесь особенного не про
исходит, о чем бы интересно сообщить. Знакомые здешние все 
очень любезны, зовут к себе; затем знакомят меня с другими; но 
у мепя довольно много дела в последнее время по случаю англий
ского перевода и лекций, так что сижу дома и только на короткое 
время хожу к Вб.2 читать свой перевод. Впрочем, я его уже 
прочла в два дня, а теперь переписала и хочу нынче двинуться в 
редакцию «Р. Бог.»3. Захвачу «Завтра» 4 и спрошу про него. Вче
ра опять видела Лид. Вл.5 и дочку ее, которая теперь, как они 
находят, уже большая: ей скоро месяц. Тетушки, конечно, все 
ужасно с ней возятся, так что у нее нет няньки, а она все время 
под надзором кого-либо из сестер, если сама Л. Вл. не в ее ком
нате. Сльнйала я несколько раз, как Н. В .6 поет: голос у нее пре
красный и поет хорошо даже для моей строгой критики. Скажи 
Володе, что я получила свои кофточки и «Завтра» 4 и благодарю 
его. Пошлю ему книжку, которую он здесь оставил, дня через 
два. Напиши мне, кто у вас читал на первом курсе психологию. 
Теперь здесь Введенский7; читает оп очень популярно, даже 
слишком, по-моему, и очень усердно: на втором курсе оп читает 
логику (тоже весьма популярно) и, кроме того, предложил сам 
читать энциклопедию философии для всех курсов, а также час 
в неделю посвящается чтению рефератов, из которых пока был 
только один: изложения и разбор одной главы из «Логики» Мил
л я 8. У нас самые интересные лекции — Бекетова9 — химия. При
боров, конечно, вполне достаточно для всевозможных опытов, и
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лаборант показывает их хорошо и очень любезно объясняет все, 
что спрашиваем. Н. В. Ст-ова 10 принимает живое участие в коми
тете, который заведует хозяйственной частью. Раза два Н. В .10 
приходила, когда мы обедали, в столовую и расспрашивала нас, 
довольны ли мы, а затем направлялась в кухню. Она очень сим
патичная. Недели через две у нас предполагается вечер в пользу 
недостаточных слушательниц11; Дума12 даром дает залу. Затем 
у нас на курсах устраивается читальня.

Вот и все наши новости. Желаю тебе всего хорошего! Пиши 
твоей О. У. Поклонись Осип, и Сав. — и Анне Абр.13

Была в «Р. Б .»3, Оболенский 14 говорит, что если я через две 
недели не пристрою куда-нибудь «l’indomani» 15, то он, может 
быть, возьмет — посмотрит. Но вообще, говорит, сейчас материал 
есть, так что не обнадеживает. Пойду еще в «Жив. Обозрение» 16.
Послано из Петербурга в Самару Переписка семьи Ульяновых,

с. 39—40

1 В. И. Ленин выехал из Петербурга в Самару 24 октября (5 ноября) 
1890 г. Он находился в столице с конца августа 1890 г. и вел переговоры в 
Петербургском университете о разрешении держать экстерном экзамены 
по предметам юридического факультета. Предварительное согласие на это 
было дано 9(21) июля 1890 г. департаментом полиции и 18(30) июля 1890 г. 
министром народного просвещения.

2 Винберги.
3 «Русское богатство» — ежемесячный журнал, издававшийся в Петер

бурге с 1876 по 1918 г. С начала 90-х годов XIX в. журнал стал органом 
либеральных народников и редактировался виднейшим теоретиком либе
рального народничества //. К. Михайловским и публицистом С. Н. Кривен
ко. Вокруг журнала группировались публицисты, впоследствии ставшие 
видными деятелями партии социалистов-революционеров (эсеров). 
С 1906 г. — орган полукадетской Трудовой народно-социалистической пар
тии (энесы).

4 Ольга Ильинична имеет в виду роман итальянского писателя Нехры, 
перевод которого был сделан Анной Ильиничной и напечатан в № 160—271 
«Самарской газеты» за 1890 г.

5 Лидия Владимировна Винберг.
6 Надежда Владимировна — сестра Л. В. Винберг.
7 А. И. Введенский (1856—1925) — философ, идеалист-неокантианец, 

преподавал на Высших женских курсах в 1889—1916 гг.
8 Джон Стюарт Милль (1806—1873) — английский буржуазный фило

соф, идеалист, логик и экономист, один из видных представителей пози
тивизма. Главная его работа —«Система логики силлогической и индук
тивной» (1843 г.). В кремлевской библиотеке В. И. Ленина сохранилась 
книга Милля «Основания политической экономии с некоторыми из их 
примечаний к общественной философии» (Пер. Н. Г. Чернышевского. СПб., 
1865. Изд. А. Н. Пыпина).

9 Н. Н. Бекетов (1827—1911)— академик, крупнейший представитель 
русской школы физической химии, преподавал на Высших женских кур
сах в 1887—1902 гг.

10 Н. В. Стасова (1822—1895) — прогрессивная общественная деятель
ница, одна из инициаторов создания Высших женских курсов. В течение 
десяти лет была распорядительницей курсов.

11 Ольга Ильинична жила интересами коллектива курсисток. Посещала 
вечера и собрания, участвовала в диспутах, «музицировала» на вечерах. 
Некоторые собрания и вечера она описала в своих письмах.

12 Имеется в виду Петербургская городская дума.
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13 Ocunoea, Савицкая и Анна Абрамовна Кацнелъсон — знакомые 
Ульяновых.

Юлия Петровна Савицкая — жена самарского врача Викентия Семе
новича Савицкого. Их сын Викентий Викентьевич Савицкий вместе с 
В. И. Лениным был исключен из Казанского университета за участие в 
студенческой сходке и после находился под негласным надзором полиции.

А. А. Кацнелъсон — зубной врач, народница. Квартира ее в Самаре 
использовалась для нелегальных сходок и собраний. Одну из них ярко 
описал А. А. Беляков (см. сб. «В. Л. Ленин и Самара». Куйбышев, 1966, 
с. 371—373). В 1907 г. А. А. Кацнелъсон эмигрировала, жила в Бельгии.

14 Л. Е. Оболенский (1845—1906) — публицист, критик.
15 «Завтра» (см. прим. 4).
и^«Живописное обозрение»— еженедельный иллюстрированный окурнал 

для «семейного чтения», издавался в Петербурге в 1872—1905 гг.

34 М. И. УЛЬЯНОВА -  О. И. УЛЬЯНОВОЙ

В С.-Петербург 
Слушательнице 
Высших женских курсов 
Ольге Ильиничне Ульяновой 
Васильевский остров, 10 линия, 
д. 39, кв. 28

Дорогая Леля!
Извини, что так долго не отвечала тебе на твое письмо, я все 

ждала, что нам дадут табели, и хотела послать тебе, да, должно 
быть, напишу тогда еще раз. Марк подарил мне чижика, кото
рый висит в нашей компате. У нас из французского теперь дру
гая учительница, которая задает очень много и строго спраши
вает. Читала я до сих пор все рассказы Анненской1 и другие рас
сказы, а теперь еще не знаю, что буду читать. Из истории мы 
учим о Иоанне III, учитель наш г-н Морозов часто спросит ка
кую-нибудь ученицу, она начнет говорить не так, и он целый час 
объясняет, почему так нельзя сказать. Теперь я шагаю в гимна
зию не по грязи, а по пыли. К нам приехал зверинец, в который 
я думаю сходить с Аней. Уроки я учу так же, как и прежде, це
лый вечер. Мы подписываемся в библиотеке на 4 книги, и ходят 
в нее обыкновенно Марк или Аня. Целую тебя крепко, дорогая, 
милая моя Лелька.

Твоя Майя
Написано 7 ноября JS90 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Самары с. 41

' А. Н. А нненская (1840—1915) — детская писательница; одна из орга
низаторов Высших женских курсов, секретарь комитета общества для 
доставления средств курсам.

Среди ее романов и сборников рассказов для детей пользовались попу
лярностью «Зимние вечера», «Брат и сестра», «Анна», «Мои две племян
ницы», «Своим путем». Анненская известна как переводчица иностранных 
детских писателей Д. Дефо, М. Твена, Б. Стоу, Д. Гринвуда.
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35 О. И . УЛЬЯНОВА -
А. Я . УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

1890 г. И  декабря.
Дорогая Аня! Очень, очепь тебя благодарю за письмо, кото

рое вчера получила. Отправилась я сегодня к букинисту на Ли
тейной, но, к сожалению, он уже продал, как говорит, недавно 
все итальянские книги, какие у него были. Вероятно, этот тот 
самый, о котором тебе говорил Володя — первый от Невского *, 
зашла я к другому — у него были итальянские книги, но ни Пет
рарки2, ни Боккачио3 не оказалось. Очепь досадно, что так вы
шло. Что касается до твоего рассказа и «Детск. Чтения»4, то, 
признаюсь, Б .5 я очень давно не видала — с месяц, по опа гово
рила вообще, что если рукопись передаст редактору знакомый 
человек, как, папр., она, то редактор относится совсем иначе к 
рукописи, т. е. прочтет ее внимательно. Да я это испытала и па 
себе. Если бы я, переведя статью, прямо отправилась в какую- 
нибудь редакцию, то статью бы взяли и, не читая, сунули в ка
кую-нибудь конторку, где она лежала бы, пока мне не наскучи
ло бы ждать и я не взяла бы ее обратно6. А если заручиться ре
комендацией кого-либо из сотрудников, то редактор относится 
совсем иначе.

Но «рьяный» цензор «Р. Б .»7 запретил бедную статью, пото
му что в научной статье, где трактуется о теориях Дарвина8, 
Уоллеса9 и Гальтона10, не отзываются о браке, как о таинстве. 
Вообще теперь на этот счет, т. е. относительно всего, касающе
гося религии, цензура стала очень строга; М. Л .11 острит даже, 
что «ей-богу» не пропускают.

Я что-то давно подозревала, что не все мои письма к вам до
ходят, потому что вы слишком нападаете на меня, тогда как я 
вовсе не так уж редко пишу вам, а теперь из Володиного пись
ма 12 заключаю, что мама одного моего письма не получила: в не
го была вложена маленькая записочка Володе, где В. В .13 отме
тил, какие книги дает и на какой срок одну из них. Неужели это 
письмо пропало? — Странно; но Володя пишет: пришли мне 
реестр. Уж, видно, придется еще раз составить этот реестр, а для 
этого опять обращаться к В. В .13

Сообщаю тебе радостную для меня весть: кажется, уже те
перь решено, что на будущий год осенью откроются медицинские 
курсы, и тогда я могу буду перейти па них 14. У нас репетиций 
почти нет в этом году: обязательно было сдать аналитическую 
геометрию, что я сегодня сделала, затем, может быть, придется 
сдавать физику, но вряд ли. Так что теперь я свободна и могу 
буду воспользоваться праздниками для чтения. Здесь, на Василь
евском острове, есть Академическая библиотека 15, где теперь от
крыто иностранное отделение, туда мне не очень далеко — мож
но будет ходить читать. Да, положим, у меня и до сих пор было
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всегда время читать, так как я совсем не утруждала себя мате
матикой. Да, вот я тебе не написала, так как в сущности удоб
нее бы сказать на словах; но ждать уж слишком долго, а потому 
пишу. В. И. С-ский 16 говорил, что ему Ив. Н .17 два года тому 
назад писал, что ты знаешь итальянский язык и что он, хотя не 
ответил, но только потому, что находит, что, живя в провинции, 
трудно заниматься литературной работой, но что он не забыл и 
что вообще он о тебе самого лестного для тебя мнения, как о че
ловеке литературно образованном и т. п. Конечно, это мало инте
ресно, но, чтобы ты не подумала, что он «забыл или не хотел 
отвечать» и т. д. и т. д., я тебе это сообщаю, так как он все это 
мне говорил с необыкновенным пафосом. Прощай! Еще раз спа
сибо за письмо. Крепко целую и желаю всего хорошего. Как твое 
здоровье? Напиши твоей О. У. Марку поклон.

За швед, книжкой не ходи, потому что повесть, которую я 
хотела переводить, кончена гораздо слабее, чем начата, и перево
дить ее не стоит. Спасибо за ту, которую прислали.
Послано из Петербурга в Самару Переписка семьи Улъя)ювых,

с. 41—43

1 Вероятно, по совету Владимира Ильича Ольга Ильинична посетила 
магазин букиниста М. И. Мельникова, находившийся па Литейном про
спекте, д. 57.

2 Франческо Петрарка (1304—1374) — выдающийся итальянский поэт- 
гуманист эпохи Возрождения. Широкую известность получила его «Книга 
песен»— сборник сонетов и канцон.

3 Джованни Боккаччо (1313—1375) — итальянский писатель эпохи 
Возрождения. Главное произведение — сборник новелл «Декамерон».

4 «Детское чтение»— ежемесячный детский журнал либерального на
правления, издавался в России в 1869—1906 гг. Редактировали его 
А. Н. Островский и Д. И. Тихомиров. В журнале печатались писатели 
Д. И. Мамин-Сибиряк, К. М. Станюкович, А. С. Серафимович и др.

5 Е. Г. Бартенева — писательница, участница международного социали
стического конгресса 1889 г. Мать В. В. Бартенева (см. прим. 13).

6 О какой статье идет речь, не установлено.
7 «Русское богатство» (см. док. 33, прим. 3).
8 Чарлз Роберт Дарвин (1809—1882) — великий английский ученый, 

основоположник материалистической биологии, эволюционного учения о 
происхождении видов. В. И. Ленин в работе «Что такое «друзья народа» 
и как они воюют против социал-демократов?» писал: «...Дарвин положил 
конец воззрению на виды животных и растений, как на ничем не связан
ные, случайные, «богом созданные» и неизменяемые, и впервые поставил 
биологию на вполне научпую почву, установив изменяемость видов и 
преемственность между ними...» (ПСС, т. 1, с. 139).

9 Альфред Рассель Уоллес (1823—1913) — английский натуралист, одно
временно с Ч. Дарвином создал теорию естественного отбора. Однако 
Уоллес, став эволюционистом, не отошел от идеалистического мировоззре
ния и признавал примат «духовного мира» над материальным.

10 Фрэнсис Гальтон (1822—1911) — английский реакционный антропо
лог-расист, один из основоположников буржуазного лжеучения — евгеники 
(«об улучшении человеческой породы»).

11 М. Л. Лесковский.
12 Это письмо В. И. Лепина к О. И. Ульяновой не разыскано.
13 В. В. Бартенев (1864—1921). Окончил в 1890 г. юридический факуль

тет Петербургского университета. Один из основателей «экономического»



кружка (1886), в который входил А. И. Ульянов. В марте 1890 г. за уча
стие в студенческих беспорядках был выслан из Петербурга, вернулся 
осенью 1890 г. и примкнул к группе Бруснева. В мае 1891 г. по делу в 
связи с убийством в Париже бывшего шефа жандармов Селиверстова был 
сослан на четыре года в Тобольскую губернию. В начале 1900 г. поселился 
в Пскове, а затем в Опочке. Позднее стал кадетом.

и Ольга Ильинична мечтала получить медицинское образование, гото
вилась к поступлению в Гельсингфорсский университет и для этого изу
чала шведский язык. Отказалась от этого намерения только после того, 
как узнала, что для поступления было необходимо еще и знание фин
ского языка.

15 Библиотека Академии наук в Петербурге находилась по адресу: 
Васильевский остров, 9-я линия, д. 12.

16 В. И. Семевский.
17 И. II. Чеботарев.

36 О. И. УЛЬЯНОВА -  В. И. ЛЕНИНУ

Получаешь ли ты, Володя, все мои письма? Я от тебя полу
чила письмо от 10 декабря 1 и после того тебе еще пе собралась 
ответить. Представь, что ко мне никакой студент за книгами не 
приходил, да уж теперь, видно, и не придет: если едет домой, то 
уж уехал. Кончил ли ты Фойницкого2? В. В. Б .3 просит тебя его 
прислать ему недели через две, если можно, а то так через три. 
На твое счастье экзамены разложены на весну и на осень; но ду
маю, что ты будешь часть экзаменов сдавать весной, так что при
едешь сюда в начале мая. В. Ард.4 до сих пор все еще не прочи
тал Каутского5; с Петербургом он знакомится понемногу, новее 
что-то не очень доволен... Вообще странный-таки он человек. Я те
бе говорила, что он Каутского читать не станет, а ты ему дал, а 
я от него не добьюсь; положим, я не перевожу, потому что ока
залось, что давно существует русский перевод,— я даже сама ви
дела и нашла большое сходство с своим переводом.

Мои занятия математикой на время праздников вполне пре
кращаются, и занимаюсь я науками, так сказать, гуманитарны
ми, ибо они более праздничному времени соответствуют. Читать 
систематически, отдав предпочтение индуктивному методу перед 
дедуктивным, все больше еще намереваюсь, чем читаю. Однако 
думаю «одолеть» Фукидида6 — конечно, по-немецки. Но вообще 
моя голова устроена так, что ничего систематического в ней не 
укладывается; мое правило: читать, что захочется, и я от него 
все еще не отстала. Но хотя, с одной стороны, надо сознаться, 
что книг хороших и стоящих прочтения много, то, с другой сто
роны, и в словах Шопенгауэра7 есть правда, когда он говорит, 
что нужно меньше читать и больше думать. А думать в настоя
щем смысле слова гораздо труднее, чем читать. Согласен ли ты 
с мнением, что в этом отношении может помочь математика как 
«дисциплина ума»?
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Вообще напиши мне что-нибудь, только уж не о книгах: они 
мне просто надоесть успели, лежат у меня на полке: столько я 
писала тебе и себе для памяти реестриков8!

Марку скажи, что ежели устав общества подачи помощи пе
реселенцам напоминает устав больницы или богадельни, то обще
ство в этом не виновато. Об этом можно бы не без интереса по
говорить, а пока до свидания! Всего хорошего!

Пиши. О. У.
Написа&о во второй половине Переписка семьи Ульяновых,
декабря 1800 г. с. 44—43
Послано из Петербурга в Самару

1 Письмо Владимира Ильича к Ольге Ильиничне от 10(22) декабря 
1890 г. не разыскано.

2 И. Я. Фойницкий (1849—1913) — русский юрист-криминалист, про
фессор Петербургского университета, сенатор. Был сторонником наиболее 
реакционного направления в социологической школе уголовного права. 
Автор ряда работ по уголовно-процессуальному праву, главные из них — 
«Учение о наказании в связи с тюремоведением» (1889), «Курс уголовного 
права. Часть особенная» (1890), «Курс уголовного судопроизводства» (1884).

3 В. В. Бартенев.
4 В. А. Ардашев.
6 Ольга Ильинична пишет о книге К. Каутского «Экономическое уче

ние Карла Маркса» (1887), которую она начинала переводить. В Централь
ном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 
(далее— ЦП А НМЛ при ЦК КПСС) хранится одна ученическая тетрадь 
с переводом начальных разделов книги.

Карл Каутский (1854—1938) — один из лидеров германской социал- 
демократии и 11 Интернационала, вначале марксист, затем ренегат марк
сизма, идеолог одного из оппортунистических течений в рабочем движе
нии — центризма ( каутскианства).

6 Фукидид (460—400 до и. э.) — крупнейший древнегреческий историк. 
Ольга Ильинична изучала основной труд Фукидида — «Историю Пело
поннесской войны». Эта книга записана ею в реестрике.

7 Артур Шопенгауэр (1788—1860) — немецкий философ-идеалист. Глав
ный его труд — «Мир, как воля и представление».

8 По договоренности с Владимиром Ильичем Ольга Ильинична вела 
реестрики, в которые записывала названия книг, необходимых ей и Ле
нину. В ЦПА НМЛ при ЦК КПСС имеются два таких реестрика. В них во
шло много ккиг, использованных В. И. Лениным в работе «Развитие капи
тализма в России». Упоминаются, например, книги: Васильчиков А. «Земле
владение и земледелие в России и других европейских государствах». СПб., 
1876; Семевский В. И. «Крестьяне в царствование императрицы Екате
рины II». СПб., 1881; Сборник статистических сведений по Московской 
губернии, т. IV, вып. 1. Крестьянское хозяйство. Формы крестьянского 
землевладения в Московской губернии. Сост. В. Орлов. М., 1879; Ворон
цов В. П. (В. В.). «Судьбы капитализма в России». СПб., 1882, и др. Книга 
Воронцова, приобретенная В. И. Лениным, хранится в ЦПА НМЛ при 
ЦК КПСС. Часть пометок Владимира Ильича опубликована в Ленинском 
сборнике XXXIII, с. 26-27.
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37 О. И. УЛЬЯНОВА — М. А. УЛЬЯНОВОЙ

1890 г. 23 декабря.
Дорогая мамочка!

Поздравляю тебя с наступающими праздниками и крепко це
лую. Спасибо за присланные в последнем письме 6 рублей.

Право, не понимаю, почему ты находишь лучшим, чтобы я 
жила в интернате и тратила такую массу денег, и почему ты 
боишься, что я попаду к каким-нибудь ужасным хозяевам; ведь 
жила же я месяц до поступления на курсы, н все было отлично. 
Вообще думаю, что мне здесь гораздо виднее, как мне лучше 
устроиться. Но если ты не хочешь, то, конечно, нечего и толко
вать. Если уж ты пришлешь мне заявление о твоем согласии, то 
сделай это поскорее — тотчас по получении письма, а не то все 
равно будет уже поздно и придется вторую половину года жить 
здесь. Вообще, милая мамочка, ты знаешь, что я на многое чело
век безразличный, так что ты напрасно так беспокоишься и за
ботишься о том, где мне жить. Обедать я буду, где бы ни жила, 
на курсах, где кормят хорошо и очень дешево 1. Если ты желаешь, 
чтобы я жила здесь, то я останусь здесь.

Особенных неудобств нет, а только было бы дешевле и прият
нее на квартире; но вообще как ты находишь лучше. Что же ка
сается до ходьбы, то, во-первых, оно, может быть, даже полезно 
гулять каждый день, а, во-вторых, я сама бы не сняла комнаты 
далеко от курсов, так как это неудобно. Вообще, милая мамочка, 
пожалуйста, не думай об этом, как о чем-либо важном, и напиши 
твое желание.

Говорят все так же упорно, как и прежде, что на будущий год 
откроют медицинские курсы, а с рождества подготовительные 
классы к ним, где будут проходить латипский язык и математи
ку. Во всяком случае для меня этот год не потерян, потому что 
и математика, и химия для врача очень нужны, а если я в те
чение этого года несколько освоюсь с химией, то на медицинском 
факультете больше будет времепи для анатомии и др. наук. 
Жаль только, что ученье это так дорого обходится и что целую 
зиму не видишься с вами,— но тут уже ничего не поделаешь.

Музыку я не бросаю, дорогая мамочка.
Крепко, крепко тебя целую и обнимаю, дорогая мамурочка! 

Работа моя у доктора кончена, и получила я за вычетом расхо
дов 8 рублей, так что теперь я богата. Крепко целую Аню. Всего 
хорошего!

Твоя Оля
Кажется, мамурочка, у меня есть какая-то рабочая корзинка, 

вроде бонбоньерки, с каким-то красным цветком, которая еще не 
перешла в Маннно владение. Пожалуйста, подари ей.
Послано из Петербурга в Самару Переписка семьи Ульяновых,

С. 4а—46
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1 Ольга Ильинична жила в интернате, за это полагалось платить 
300 руб. в год. Общежитие находилось на 10-й линии Васильевского остро
ва, в д. 39, а столовая — рядом с общежитием. Обеды стоили дешево — 
16 коп., но были однообразными и могли удовлетворить лишь неприхотли
вый вкус.

38 о. И. УЛЬЯНОВА-М. А. УЛЬЯНОВОЙ

1890 г. 30 декабря.
Дорогая мамочка!

Вчера получила твое последнее письмо. Деньги, мамурочка, 
можно прислать в два срока: 150 рублей за интернат, я полагаю, 
можпо прислать к 15, потому что многие у нас уехали до 15-го 
и, следовательно, не заплатят раньше этого срока. 50 же рублей 
за лекции можно прислать потом, вероятно, даже в феврале, по
тому что я знаю, что некоторые курсистки заплатили только че
рез месяц после начала лекций. Вообще до следующего моего 
письма не посылай, а я, вероятно, увижу скоро директора *. 
О деньгах же с директором 1 говорить не следует, потому что он 
ужасный формалист и ничего путного не скажет, а подождать де
нег — подождет — до 15 января же совсем недолго. Конечно, ма
мурочка, я не скучаю на праздниках: для меня они не отличают
ся от будней почти ничем — только на лекции не ходишь. А вас 
повидать хочется не только в праздники, но и в будни. Была на
кануне рождества у Кати2 на елке, а на рождество тоже бывала 
у знакомых, да, кроме того, в интернате же проводит рождество 
одна курсистка, с которой мы часто вместе читаем или болтаем. 
Вот не понимаю, почему для вас праздники скучнее, чем будни: 
ведь Митя и Марусенечка не ходят в гимназию, а когда они дома, 
то все как-то живее и веселее.

Крепко, крепко тебя целую, милая и дорогая мамочка, позд
равляю с Новым годом и желаю тебе всего, всего хорошего! Об 
экзаменах*... ничего не известно... они начнутся после пасхи.Еще 
раз [целую,] дорогая мамочка!

Твоя Оля
Послано из Петербурга в Самару Переписка семьи Ульяновых,

с. 47

1 В. П. Кулин (1822—1900) — тайный советник, директор Высших жен
ских (Бестужевских) курсов в 1889—1894 гг.

•2 Е. И. Лесковская.

* Далее в рукописи вырваны две строки письма.



1891 г

39 О. И. УЛЬЯНОВА-М. А . УЛЬЯНОВОЙ 
1891 г. 14 янв.

Милая, дорогая моя мамочка! Пожалуйста, прости, что нс до
вольно часто пишу. Но мне, право, сдается, что вы не все мои 
письма получаете, потому что я писала после 1 числа уже тебе, 
а ты пишешь, что последнее письмо получила 3 января, так что 
оно, следовательно, было написано еще в декабре. Писала я так
же на днях Марку — не знаю, получил ли он. Я пишу не на поч
товой бумаге, но это не может служить препятствием для полу
чения писем, потому что от вас я получаю письма и на простой 
бумаге. От 3 до 10 только 7 дней и, вероятно, 11 или 12 ты по
лучила мое следующее письмо, если оно не пропало. Но совсем 
не с чего ему бы пропадать: я всегда сама отношу свои письма 
в ящик или же прошу ту из курсисток, которая идет бросить 
свои. Посылать же свои письма заказными я не могу: пишу я их 
все же (что бы вы ни говорили) очень много: вот хоть сейчас — 
в две недели три письма, этак придется совсем разориться на 
марки. Да, вот я вспомнила: письмо не могло пропасть, потому 
что я послала также метрическое свидетельство в заказном па
кете1. Ты, вероятно, получила его 11 или 12. В прошлом году 
экзамены кончились в начале мая, а начались в конце апреля;
О. Вл. В .2, напр., сдала все экзамены к 5 мая. В нынешнем году 
все, вероятно, будет по-прошлогоднему, так что я надеюсь в ва- 
чале мая приехать в Самару. Теперь у нас назначена репетиция 
по анализу 21 и 23 января, так что эту неделю придется зани
маться. Лекции начнутся послезавтра. 150 рубл. пришли сейчас, 
дорогая мамочка, а 50 можно пока подождать. Скажи Володе, 
что «Нов. Вр.»3 взяло назад Таганц.4, но «Курса»5 в Петербурге 
достать нельзя, потому что все издание разошлось. Еще скажи 
ему, что я, во-первых, извиняюсь, что не пишу ему сама, а во- 
вторых, что мне Викт. В .6 сказал, что получил Володино письмо7, 
но сейчас еще не может ответить, потому что не соберется схо
дить в университет за справками. Не лучше ли бы Володе напи
сать прямо мне: у меня есть знакомые — юристы; может быть, я 
скорее узнаю через них. Благодарю Марусенечку за письмо очень 
и очень: сейчас некогда ей ответить. Что-то об Ане ни слуху ни 
духу? Положим, по письмам я у нее в долгу. Целую крепко ее и 
тебя, дорогая, милая мамочка! Будь здорова!

Твоя Оля
Написано 14 января 1691 г. 
Послано из Петербурга в Самору

Переписка семьи Ульяновых,
С.  46— 49
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1 В личном деле слушательницы Высших женских курсов Ольги 
Ульяновой сохранилось ее прошение на имя директора курсов следующего 
содержания: Имея необходимость в получении моего метрического свиде
тельства, находящегося в канцелярии Высших женских курсов, для полу
чения пенсии на 1S91 год, имею честь просить Ваше Превосходительство 
о выдаче мне метрического свидетельства. 7 января 1891 года. Ольга 
Ульянова. В тот же день она получила свидетельство.

2 Ольга Владимировна Винберг.
3 «Новое время»— ежедневная газета, выходила в Петербурге в 186S— 

1917 гг. Вначале она принадлежала умеренным либералам, с 1876 г. — орган 
реакционных дворянских и чиновно-бюрократических кругов, с 1905 г. — 
орган черносотенцев. 26 октября 1917 г. была закрыта Военно-революцион
ным комитетом при Петроградском Совете. В. И. Ленин считал «Новое 
время» -«образцом продажных газет» (см. ПСС, т. 22, с. 44).

4 II. С. Таганцев (1843—1923) — криминалист, профессор Петербург
ского университета и Училища правоведения. С 1887 г. — сенатор, с 
1906 г. — член Государственного совета. Более 20 лет работал в комиссии, 
подготовившей проект Уголовного уложения 1903 г. Автор многочисленных 
работ по уголовному праву, написанных с умеренно либеральных позиций.

5 Вероятно, речь идет о книге Н. С. Таганцева «Курс русского уголов
ного права» (изд. 1874—1879 и 1S87—1892 гг.), необходимой В. И. Ленину 
для подготовки к экзаменам.

6 В. В. Бартенев.
7 Это письмо В. И. Ленина к В. В. Бартеневу не разыскано.

40 О. //. УЛЬЯНОВА -  В. И. ЛЕНИНУ

г. Самара
Владимиру Ильичу Ульянову 
Почтовая улица, д. Рытикова *

Я передала Володе Л .!, что тебе нужно было справиться. Он 
говорит, что вышедший выпуск Корк.2 покупать тебе не нужно, 
но что Корк, издает для студентов лекции русского государст
венного права, которые нужны для экзамена, потому что состав
лены применительно к его требованиям. Если хочешь иметь их, 
то напиши — он подпишется за тебя: они еще не вышли. Относи
тельно подачи прошения и пр. будет публикация в газетах в свое 
время. Экзамен весной надо будет сдавать за два первые курса,* 
что ты, вероятно, знаешь.

Интересно бы поговорить по всяким «вопросам», да как-то* 
не клеится в письме. Постараюсь как-нибудь в другой раз, а там, 
может, ты к концу апреля будешь здесь.

Относительно же моей «системы», то в теории я ее придержи
ваюсь, хотя, конечно, в некоторых случаях допускаю исключе
ния; иа практике же иногда делаю отступления: так, например, 
прочитав своего Фукидида3 (который, нахожу, очень интересен 
и полезен) и 2 тома русской истории с «древнейших времен» \  
принялась за Зибера5. Вообще, конечно, системе нельзя придавать

* Начало письма не разыскано. На письме имеется пометка В. Й. Ле- 
23

нина. Получ. -j- 1891. Среда.
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уж очень большого значепия, а к себе и применять ее, пожа
луй, уж поздно.

До свидапия! Всего хорошего!
Твоя О. У.

Поклон всем нашим.
Написано 20 января 1891 г 
Послано из Петербурга

1 В. А. Ардашев.
2 Н. М. Коркунов (1853—1904) — магистр государственного и между

народного права, преподавал в Петербургском университете с 1878 по 
1899 г.

Ольга Ильинична пишет о книгах Коркунова «Русское государствен
ное право». I том вышел в 1892 г., 11 — в 1893 г.

3 См. док. 36, прим. 6.
4 Ольга Ильинична пишет о труде С. М. Соловьева «История России 

с древнейших времен». Эта книга записана ею в реестрике.
С. М. Соловьев (1820—1879) — выдающийся русский буржуазный исто

рик, профессор Московского университета, академик. В многотомной «Исто
рии России с древнейших времен» собран и проанализирован громадный 
фактический материал: история России доведена до 1774 г. Исторические 
взгляды Соловьева обусловлены политическими позициями русской либе
ральной буржуазии в середине XIX в. Революционные демократы, и в 
частности И. А. Добролюбов, критиковали буржуазно-либеральную концеп
цию С. М. Соловьева.

5 Ольга Ильинична начала читать книгу II. И. Зибера «Давид Рикардо 
и Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях. Опыт кри
тико-экономического исследования» (СПб., 1885), которую ранее внесла в 
свой реестрик. В письме М. И. Ульяновой от 10(22) декабря 1897 г. Влади
мир Ильич вспомнит об этом авторе и третьем издании этой книги (см. 
док. 91, прим. 19).

И. И. Зибер (1844—1888)— русский экономист, публицист, профессор 
кафедры политэкономии Киевского университета. Сотрудничал в ряде ра
дикальных и либеральных журналов 80-х годов XIX в. Один из первых 
в России популяризаторов и пропагандистов экономических трудов 
К. Маркса. В 1881 г. в Лондоне лично познакомился с К. Марксом и 
Ф. Энгельсом. В свою очередь К. Маркс был знаком с его диссертацией 
«Теория ценности и капитала Д. Рикардо в связи с позднейшими дополне
ниями и разъяснениями» (1871) и положительно отозвался о ней в после
словии ко 2-му изданию первого тома «Капитала». Однако Зибер не был 
марксистом, революционно-критическая сторона учения Маркса оставалась 
ему чужда.

Переписка семьи Ульяновых, 
с. 49—50

41 О. И. УЛЬЯНОВА -
А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

С.-Петербург 
1891 г. 23 янв.

Дорогая Аня!
Нынче получила твое письмо. В редакции «Ж. О.» 1 я уже бы

ла, но оказалось, что па Невском только контора и склад изда
ния, а потому я пойду, чтобы узнать что-нибудь, в другой раз в
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редакцию: Ковепский пер., д. № 14. Жаль только, что ты мне не 
написала, как называется переведенная тобою повесть: не знаю, 
добьюсь ли чего в редакции, не зная названия вещи, о которой 
навожу справки1 2.

К Цинз.3 могу идти в пятницу, так как завтра не хочется про
пускать химию, а сегодня получила письмо только в 4 часа.

Володе прошу передать, что Таганцева4 поищу, напишу то
гда о результате поисков.

Заходить в редакцию мне, конечно, пе составляет труда, если 
несрочно, потому, что хотя концы здесь огромные и приходится 
ходить-пешком, но я все равно бываю на Невском по своим де
лам. В «С. В.»5 была: корреспонденция Марка6 рассматривается, 
и ответ о ней будет мне дан на той неделе не раньше четверга. 
Спроси, пожалуйста, Володю, не надо ли ему послать с Л. Аб.7 
какие-либо из В-ских8 книг.

Профессора у нас почти все начали читать; интересеп новый 
предмет — высшая алгебра, и читается хорошо. Сижу теперь все 
дома, только у Вали9 была на днях; кстати, видела ее рисунки, 
и мне показалось, что для ученицы они очень недурны. Недоволь
ны мы с ней очень, что не удалось устроиться вместе жить: мне 
здесь страшно дорого, да и ей одной дороже, чем бы вышло 
вдвоем. Маме не пишу потому, что боюсь, что письмо выйдет то
гда слишком тяжело. Скажи ей, пожалуйста, что деньги 150 р. я 
получила и уже внесла, а 50 руб. можно еще подождать, еще ска
жи, что здесь очень тепло и в шубе мне нисколько не холодно.

Крепко целую тебя, ее и Марусю.
Кланяюсь Марку и братьям.
Напиши, здоровы ли ты и мама и как вы поживаете. Всего 

хорошего!
Твоя О. У.

Написано 23 января 1891 г . Переписка семьи Ульяновых,
Послано в Самару с. 51—52

1 «Живописное обозрение» (см. док. 33, прим. 16).
2 Вероятно? речь идет о переводе повести «Бухгалтер Бертини», о кото

рой Ольга Ильинична упоминает в письме от 5 марта 1891 г. (см. док. 47).
3 О ком идет речь, не установлено.
4 См. док. 39, прим. 5.
5 «Северный вестник»— литературный, научный и политический жур

нал. Издавался в Петербурге в 1885—1898 гг. В нем печатались либераль
ные народники Н. К. Михайловский, С. Н. Южаков, С. Н. Кривенко; писа
тели Г. И. Успенский, В. Г. Короленко, К. М. Станюкович; писатели-сим
волисты Д. С. Мережковский, Ф. К. Сологуб, К. Д. Бальмонт и др.

6 О какой корреспонденции М. Т. Елизарова идет речь, не установлено.
7 А. А. Кацнельсон.
8 Водовозовских.
9 В. А. Залеоюская.
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42 О. И. УЛЬЯНОВА — М. А . УЛЬЯНОВОЙ

г. Самара
Марии Александровне 
Ульяновой
Почтовая улица, дом Рытикова 
СПб. 1891 г. 4 ф.

Дорогая мамочка!
Ужасно давно ты мне не писала. Получила ли мое письмо 

от А. А .1? Она говорила, что тотчас по приезде — во вторник — 
будет у нас. Курсистки наши — народ не особепно прилежный, 
и потому уже теперь поговаривают об экзаменах. Но наш I курс 
(математический) кончит экзамены числа 18 мая, потому что бе
рет много времени на подготовку. Чтобы держать экзамены рань
ш е— одной, надо подать прошение Кулину2 с указанием при
чин, почему это делается. Я писала тебе в том письме3, что это, 
вероятно, нетрудно было бы устроить, хотя мне не хотелось бы, 
потому что придется сидеть над лекциями, тогда как, сдавая с 
курсом, буду заниматься полегоньку. Но, оказывается, держать 
одной раньше и не особенно удобно. Вообще сейчас еще трудно 
решать — слишком рано, но думаю, что можно будет сдать один 
или два экзамена раньше других, чтобы кончить раньше 18 мая.

Живу я по-прежнему хорошо. Одно плохо: ничего не выходит 
с моими переводами. Когда я перевела ту статью4 с английского, 
то несколько раз ездила в ужасную даль в редакцию «Р. Бог.» 5: 
это на Песках, Слоновая ул. Времени и денег много потеряла, а 
ничего не получила. Со шведским переводом еще хуже! Книг 
шведских доставать негде: приходится прямо покупать их в ма
газине; стоят они дорого, а подходящего для перевода в них ма
ло, так что теперь я уже отказываюсь от дальнейших попыток 
этого рода.

Пожалуйста, напиши мне: я с 19 января не получала писем, 
кроме Володиных6, которые и нельзя назвать письмами.
Написано 4 февраля 1801 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Петербурга с. 52—53

1 А. А. Кацнелъсон.
2 См. док. 38, прим. 1.
3 См. док. 39.
4 См. док. 33.
5 «Русское богатство» (см. док. 33, прим. 3).
6 Письма В. И. Ленина к О. И. Ульяновой не разысканы.
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43 О. И. УЛЬЯНОВА - М .  А. УЛЬЯ НОВО И

г. Самара
Марии Александровне 
Ульяновой
Почтовая улика, дом Рытикова 

10 февраля.

Дорогая мамочка!
Крепко, крепко тебя целую и обнимаю. Получила сегодня 

твое письмо и* деньги и очень тебя благодарю за то и за другое. 
За деньгами я никогда не хожу сама на почту, потому что наш 
курсовой рассыльный всегда приносит нам денежные пакеты. Как 
только наступает весна, сейчас начинаются у тебя новые хлопоты 
с Алакаевкой \  мамочка!

Что это А. Абр.2 не была у вас во вторник, как сказала мне? 
Ты напрасно жалеешь, дорогая мамочка, что не послала мне ни
чего с ней, потому что мне ничего не нужно. Здесь живу на всем 
готовом, кормят нас хорошо, к чаю всегда дают молоко и разнооб
разный хлеб. Разве я мало пишу о себе, дорогая мамочка? Про
вожу я время таким образом: приучаюсь вместе с моей сожи
тельницей рано вставать, но пока пе приучились — встаем в
8—872 часов; затем до 10, когда у меня начинаются лекции, чи
таю или занимаюсь, затем иду на лекции; до 4 часов лекции про
должаются у меня только два раза в неделю, а в остальные дни 
я еще бываю дома до обеда часа 2—3. После обеда иногда 
остаюсь на курсах играть, иногда же иду домой. Вечер я больше 
люблю проводить дома, но раз или два в неделю обыкновенно ку
да-нибудь иду. Сегодня была после обеда у одной из наших кур
систок, а в то воскресенье отправлюсь, вероятно, к Вале3 —дав
но ее не видала, да и скучно ей, верно, бедной — всегда одна. 
Здесь уже какой-то весенний воздух, и погода хорошая — ясно и 
маленький мороз. С одной стороны, хорошо, что лекции рано у 
нас кончатся — раньше буду дома. К пасхе только, наверное, 
нельзя будет успеть, так как до 14 апреля только две недели вре
мени, и подготовиться к 4 экзаменам, пожалуй, пе успею. Вер
но, уж в то воскресенье пойду мимо букинистов и посмотрю ноты 
для Манн. Хорошо, что Митя познакомился с товарищами — 
очень рада за него.

Я слышала здесь хорошее пение п музыку, да и сама здесь 
играю иногда на курсах при публике. У нас очень популярен 
Бетховен.

Как вы поживаете, дорогая мамурочка? Читает ли тебе кто- 
нибудь вслух по вечерам? Что делает в свободное время моя до
рогая Марусепечка? Отчего не напишет мне?
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Крепко, крепко целую тебя и сестер, дорогая мамочка! Пиши 
мне, если можно, почаще и побольше. Я буду делать то же.

Твоя Оля
Написаую 10 февраля 1801 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Петербурга с. 53—51

1 Ольга Ильинична имеет в виду хутор близ деревни Ллакаевка, в 
50 верстах от Самары (ныне Куйбышев), где в 1889—1893 гг. семья Улья
новых жила каждое лето. По поручению семьи Ульяновых хутор был 
приобретен М. Т. Елизаровым у землевладельца К. М. Сибирякова за 
7500 руб. Это был участок земли в 83 десятины и мельница, которую 
арендовал крестьянин Казанской губернии А. Евдокимов.

2 А. А. Кацнельсон.
3 В. А. Залежская.

44 О. И. УЛЬЯНОВА -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ

г. Самара
Марии Александровне 
Ульяновой
Почтовая улица, дом Рытпкова 
1891 г. 15 февраля.

Дорогая мамочка!
Сейчас пришла с курсов, куда ходила обедать, и получила твое 

письмо от 11-го февраля. Очень была ему рада, особенно потому, 
что от тебя, собственно, писем давно не было, а я отправила уже 
три письма, считая то, которое ты так поздно получила от 
Ан. Абр.1 Денег она мне не присылала и, думаю, не будет пере
сылать мне, а передаст вам. Конечно, спрашивать ее об этом не 
надо, потому что если она еще не передаст вам, то, значит, ей 
очень нужны они сейчас. Я могу подождать.

Об экзаменах сейчас еще не знаю. Вероятно, скоро будет 
окончательно составлено расписание, и тогда я посмотрю, воз
можно ли будет отделаться раньше.

Конечно, милая мамочка, для того чтобы переснять карточку 
Саши, я выбрала фотографию, которая заявляет, что ее специ
альность — увеличенные копии. Эта карточка пробная, т. е. пер
вая, а другие две, кажется, будут лучше. Я для того и просила 
тебя прислать альбом, что у меня в нем очень хорошая малень
кая карточка, с которой я думала переснять. Посылать же мне 
ее по почте я не просила тебя, потому что от такой пересылки 
карточки всегда несколько портятся. На днях я пойду за осталь
ными карточками и увижу, удачны ли они. Одну из них я виде
ла еще неретушированной, и мне показалось, что там глаза более 
похожи. Володе я послала уже и другую книгу — надеюсь, он по
лучил. Жаль, что он сразу не догадался написать, что можно
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взять из университетской библиотеки, так как ему ненадолго. 
Кажется, 1 марта будет ревизия этой библиотеки и, пожалуй, его 
тогда попросят вернуть их, но после ревизии можно будет опять 
послать. Очень жаль, что я не могла исполнить Лниного поруче
ния относительно Риккера2; но этот Риккер требует за библио
графию 3 не 40 коп., а 1 руб. с пересылкой в Самару. Поэтому я 
не решилась согласиться на эту цену, а пишу Ане об этом. Если 
бы Аня написала мне, как заглавие той повести, которую она 
послала в ред. «Шив. Об.» 4, я бы сходила туда, а так, если я при
ду, то меня первым долгом спросят, о каком это переводе я иа- 
вожу-справки, и, пожалуй, все переврут. Теперь, когда с Володи
ными книгами уже покончено, я могла бы выбрать время и схо
дить в редакцию, а то жаль, что ни одного из Аниных поручений 
не исполнила.
Послано из Петербурга Переписка семьи Ульяновых,

с. 55—56

1 А. А. Кацнелъсон.
2 См. док. 6, прим. 8.
3 Имеется в виду библиография вышедших па иностранных языках 

книг, необходимых Анне Ильиничне для переводов.
4 Очевидно, речь идет о переводе повести «Бухгалтер Бертипи», о 

которой Ольга Ильинична упоминает в письме от 5(17) марта 1891 г. 
( см. док. 47).

45 О. И. УЛЬЯНОВА-М. А. УЛЬЯНОВОЙ

21 февраля.

Дорогая мамочка!
Крепко тебя целую п обнимаю. Получила я сегодпя утром 

твое письмо и деньги. Большое спасибо, дорогая мамочка. Ноты 
для Мани я посмотрю послезавтра, когда пойду в город.

Относительно 10 руб., которые я занимала для Лн. Абр. \  мо
гу сказать, что они были не нужны той, у кого я заняла, да, кро
ме того, я знала, что Ан. Абр. передаст вам, как только у нее бу
дут они, а разница в 1—2 недели несущественна; я просила тебя 
п-рислать мне их, как только она тебе передаст, потому, что са
мой неприятно быть в долгу.

Черное платье, т. е. юбка, еще совсем хороша; к тому же у 
меня есть другая черная юбка, так что на все остальное время 
есть, что носить. С черной юбкой я ношу всегда коричневый лиф, 
который ты мне прислала осенью. Серое платье я, правда, ни
когда не одеваю, потому что оно слишком парадно.

Не помню, писала ли я тебе, что директор предложил совету 
обсудить вопрос, можно ли разрешить некоторым слушательни
цам сдать все экзамены до пасхи. Совет нашел эго неудобным,
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потому что пришлось бы слишком рано прекратить лекции. Ва
л я 2 поедет на лето к Мане3; кончатся у нее занятия, вероятно, 
около середины мая.

Поручение купить ноты Мане4, конечно, меня не затруднит, 
тем более, что не спешное. Вот, по-видимому, Аня недовольна 
моим исполнением ее поручений. Я совершенно не знала, как на
водить справки в «Ж. Об.»: я не знаю ни заглавия повести5, ни 
того, как Аня подписалась.

Был у нас недавно вечер на курсах, т. е. просто собрание кур
систок. Читали на этот раз вслух «Современная французская мо
лодежь» из февральской книжки «Русской Мысли»6, а затем рас
суждали, так что вечер прошел несколько оживленнее, чем обык
новенно. Вообще же все идет здесь по-прежнему.

Крепко тебя целую, дорогая мамочка!
До свидания! Пиши мне побольше.
Как поживает Тями7?

Твоя Оля
Написано 21 февраля 1S01 г.
Послйпо из Петербурга в Самару

1 А. А. Кацнельсон.
2 В. А. Залежская.
3 М. А. Залежская (Грачевская) — двоюродная сестра Ольги Ильинич

ны, жила в Ижевске.
4 М. И. Ульянова.
6 Ольга Ильинична имеет в виду переведенную Анной Ильиничной 

повесть «Бухгалтер Бертини» (см. док. 47), о которой ее просили справить
ся в редакции журнала «Живописное обозрение».

6 На собрании курсисток обсуждалась статья И. Д-ова [И. И. Добро
вольского] «Современная французская молодежь (посвящается русскому 
студенчеству)», напечатанная в журнале «Русская мысль» (кн. II. М., 
1891, с. 82-112).

И. И. Добровольский (род. в 1849 г.) — врач и писатель. В 1874 г. 
был арестован по «процессу 193-х», подлежал ссылке в Тобольскую губер
нию, но по болезни был освобожден до вынесения приговора. Приговорен 
был к девяти годам каторги, но эмигрировал за границу. Вернулся в 
1905 г. Много печатался в журналах «Дело», «Русский курьер», «Отечест
венные записки» и др.

«Русская мысль»— ежемесячный литературно-политический журнал ли
берально-народнического направления, выходил в Москве в 1880—1918 гг. 
В отделе художественной литературы печатались прогрессивные писатели 
А. М. Горький, В. Г. Короленко, Д. II. Мамин-Сибиряк, Г. И. Успенский, 
А. П. Чехов и др. После революции 1905—1907 гг. журнал стал органом 
правого крыла кадетской партии, издавался под редакцией П. Б. Струве. 
В тот период В. И. Ленин называл его «Черносотенной мыслью» (ПСС, 
т. 16, с. 459).

1 Тями— Дмитрий Ильич Ульянов.

Переписка семьи Ульяновых, 
с. 56—57
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46 О. И. У Л Ь Я Н О В А -Ы .  А. УЛЬЯНОВОЙ

г. Самара
Марии Александровне 
Ульяновой
Почтовая улица, дом Рытикова 
28 февр.

Дорогая мамочка!! Вчера вечером получила твое письмо. 
Большое спасибо. Ты пишешь, что 24-го ждала от меня письма. 
Я ответила тебе в тот же день, как получила твое последнее пись
мо. Вообще я всегда отвечаю тебе или в день получения письма, 
или ыа другой день утром; сегодня только утром хЮдила на поч
ту; но теперь еще только два часа, так что надеюсь, что сегодня 
письмо мое еще пойдет и ты получишь его 3-го. К сожалению, ты 
мне не написала, у какого букиниста продаются ноты. На Ва
сильевском острове нет, на Литейном только у одного нашла, да 
еще у одного на Невском.

К сожалению, у них очень плохой выбор: все старые и труд
ные вещи. Да, правда, Маня теперь как раз играет так, что ей 
очень трудно найти хорошие вещи: от детских уже она выросла; 
классические вещи, как Бетховена и Моцарта, начинать ей ра
но,— и приходится пробавляться какой-нибудь музыкальной 
стряпней, вроде Бейера ]. Я послала ей сегодня 3 вещицы: пусть 
она попробует разучить сонату Гайдна2. Если ей сразу не попра
вится, то все же посоветуй ей не бросать, потому что это такая 
вещь, которую надо хорошенько разучить. Этюды для Мани у 
вас есть: во-первых, Дювернуа — «Ecole de la velocite» 3. Маня 
играла из них только 4 первых, а мне кажется, что она могла бы 
играть и дальнейшие, кроме 2—3 последних. Кроме того, у нас 
есть этюды Бургмиллера 4: 18 etudes de genre5, из них Маня то
же играла только немногие: они расположены не по порядку 
трудности, так что можно выбрать этюдов 5—6, которые она мог
ла бы разучить. Из пьес, я думаю, у нас тоже можно найти кое- 
что; я играла с Фел. Максимилиановной6 нетрудные вещи. Кто 
такой наш новый арендатор и какова судьба прежнего Крылова7.

Относительно того, что я будто бы простужаюсь, ты, маму- 
рочка, будь, пожалуйста, спокойна. Хожу я все еще в шубе, че
рез Неву переходить приходится мне редко, да обыкновенно я 
сажусь в конку 8.

Крепко тебя целую, дорогая мамочка, и обнимаю.
Пишите мне побольше.
Крепко целую Аню и благодарю за ее письмо. Отвечу ей на 

днях, а сегодня тороплюсь уже отнести письмо.
До свидания, дорогая мамочка!

Написано 28 февраля 1801 г. 
Послано uj Пстсрбjpea

61

Твоя Оля
Переписка семьи Ульяновых, 

с. 57—58



1 Фердинанд Бейер (1803—1863) — немецкий композитор, автор много
численных попурри для фортепьяно.

2 Франц Йозеф Гайдн (1732—1809) — австрийский композитор, один из 
основоположников венской классической школы.

3 «Школа беглости» (пер. с франц.).
Жан-Батист Дювернуа (1800—1880) — французский композитор, пиа

нист, преподаватель.
4 Иоганн Бургмиллер (1806—1874) — немецкий композитор, автор попу

лярной легкой фортепьянной музыки.
5 18 изящных этюдов (пер. с франц.).
6 Очевидно, самарская знакомая Ульяновых.
7 Крылов — арендатор хутора близ Алакаевки. В связи с отъездом 

семьи Ульяновых из Самары в Москву хутор был сдан в аренду Крушвицу.
8 Зимой в Петербурге по льду Невы прокладывалась железная дорога 

с конной тягой, которой охотно пользовались жители города для переезда 
через реку.

47 О. И. УЛЬЯНОВА -
А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

1891 г. 5 марта.
Дорогая Аня! Была я сегодня в ред. «Ж. О.» 1. Там редактора 

опять не добилась, а какой-то (из служащих, вероятно) при мне 
пересмотрел все переводы, которые не приняты для печати, так 
как «Бухгалтера Бертини» 2 в числе их не оказалось, то он за
ключил, что перевод будет напечатан. Я сказала ему на всякий 
случаи адрес, и он обещал, что завтра же спросит редактора и 
известит об участи этого перевода. Я, с своей стороны, думаю, 
что перевод будет напечатай, потому что, по-видимому, насчет пе
реводов да и оригинальных статей в «Ж. О.» 1 дела идут небле
стяще: достал мне господин, с которым я беседовала, из шкафа 
все рукописи — оказалось их самое ничтожное количество — и 
вообще редакция производит какое-то плачевное впечатление. 
Помещается она вместе с «Сыном Отечества» 3, которого рознич
ную продажу теперь за что-то, если не по его собственной прось
бе, запретили.

Относительно медицинских курсов, говорят, решено следую
щее: открыть их в 92 году и требовать от поступающих экзаме
на на аттестат зрелости (правда, один из членов пашего комите
та 4 говорил мне, что, вероятно, сдать экзамен будет не более как 
формальность). Я слышала от А. А .5, что, напротив, Самара в 
этом году очень оживлена. Жалко, что мы с тобой не можем на 
время поменяться ролями, потому что я теперь занимаюсь и об
щества здешнего не посещаю, да и не нашла его очень оживлен
ным.

Думаю, что Володя приедет сюда в начале апреля6. Я буду 
свободна 11-го мая — жаль, что так поздно. Вероятно, все же 
приеду домой одна, а Володя освободится позже. Скажи Марку,
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что не грех бы ему нашгсать мпе: ведь я все же, хотя без пользы, 
ходила три раза в ред. «С. В.»7.

Так люблю письма из дому, что если получу одно лишнее, то 
буду вполне вознаграждена за это хождение, оказавшееся беспо
лезным.

Ж еня8 почти совсем поправилась, так что К атя9 успокоилась 
теперь.

Разве у нас есть проект жить летом не в Алакаевке 10, а на да
че около Самары? Мне это было бы очень важно знать потому, 
что я думала привезти отсюда одну курсистку11, если бы мы жи
ли в Алакаевке, хотя, впрочем, это было еще только предположе
ние. Она приехала из Иркутска, так что на лето ей некуда ехать, 
если не найдет урока. До свидания! Пиши. Крепко целую тебя 
и маму.

Оля
Послано из Петербурга в Самару Переписка семьи Ульяновых,

С.  5 9 — 60

1 «Живописное обозрение» (см. док. 33, прим. 16).
2 Название повести, переведенной А. И. Ульяновой-Елизаровой с 

итальянского языка.
3 «Сын Отечества»— ежедневная газета либерального направления, 

издавалась в Петербурге с 1856 по 1900 г. и с 18 ноября (1 декабря) 1904 г. 
по 2(15) декабря 1905 г. Сотрудниками ее были освобожденцы и народ
ники различных оттенков. С 15(28) ноября 1905 г. газета стала органом 
партии эсеров.

4 Комитет Общества содействия Высшим женским курсам.
5 А. А. Кацнельсон.
6 Владимир Ильич приехал в Петербург для сдачи экзаменов в Петер

бургском университете в последних числах марта.
I «Северный вестник» (см. док. 41, прим. 5).
8 Е. М. Лесковская — дочь М. Л. и Е. И. Лесковских. Умерла 14 лет.
9 Е. И. Лесковская.
10 См. док. 43, прим. 1.
II О ком идет речь, точно не установлено. С Ольгой Ильиничной на 

Высших женских курсах учились две слушательницы, приехавшие из 
Иркутска,— Елизавета Валентиновна Гловачевская (рожд. 1870 г.) и Вар
вара Болеславовна Шостакович (рожд. 1871 г.). Обе учились на историко
филологическом? отделении.

48 О. И. УЛЬЯНОВА -
А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

Дорогая Аня! Спасибо большое за письмо. Я позволяю себе в 
вопросе о переводах быть несколько иного мнения, чем ты и 
С-ский1. Во-первых, заниматься переводами, как и всяким делом 
в наше время, надо, имея деньги. Без этого ни в столице, ни 
в провипции далеко не уедешь. Надо получать библиографиче
ский журнал, затем хоть один ипострапный журнал на том язы
ке, с которого переводишь, и, кроме того, все-таки покупать
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несколысо книг и выбирать из них одну для перевода. А раз есть 
возможность делать такие затраты, то, думаю, переводами с 
итальянского языка можно заниматься в провинции, потому что 
языки, кроме немецкого и французского, вообще редко кто знает 
основательно из людей, занимающихся литературным трудом. 
Доказательство того хотя бы то, что с итальянского языка, ка
жется, только одна В-ская1 2 и переводит и, кроме М. Серао3, 
почти пи с кем из итальянских писателей не познакомила рус
скую публику. Следовательно, конкурентов мало, что, впрочем, 
одинаково для провинции и Петербурга. Печатать же, живя здесь, 
но не имея знакомств в редакциях, я думаю почти столь же труд
но, как присылая сюда переведенные вещи. Небольшие преиму
щества в этом отношении я за Петербургом признаю, но с мне
нием С-ского 1 несогласна. К Б . 4 теперь отнести «Завтра»5 было 
неудобно по причине неожиданных посещений к ней некоторых 
лиц, да она и не говорила, что может где-либо его напечатать, по
тому что он был в сам. газете6. Но очень жаль, если, кроме жите
лей Самары, никто его не прочтет. Все-таки, Новиков7, верно, 
деньги платит, хотя не вполне аккуратно; пишут, что ты и Н .3 .8 
посылала подарки, и Маню с Митей в театр водила. Ты, верно, 
много переводила маленьких рассказов. Напиши об этом, а так
же не читала ли чего интересного. Ах, да, вот забыла папнсать! 
На курсах был на днях вечер с целью общения курсисток. Кро
ме нас, никого не было, кроме библиотекарши, женщины-врача и 
одной дамы из комитета9. Было очень оживленно. Началось, ко
нечно, с прений о женском вопросе.

Ну, до свидания!
Тв. О. У.

Книги Володе высылаю.
Написано между 5 и 16 марта 1891 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Петербурга в Самару с. 60—61

1 В. И. Семевский (см. док. 6, прим. 2).
2 А. А. Веселовская — переводчица преимущественно итальянских бел

летристов и драматургов, постоянно сотрудничала в «Русских ведомостях». 
Жена известного историка литературы А. Н. Веселовского.

3 Матильда Серао (Скарфальо) (1856—1927) — итальянская писатель
ница. Наибольшей известностью пользовались ее роман «Страна изобилия» 
и сборник рассказов «Маленькие души». В своих произведениях показы
вала быт и правы неаполитанского мещанства, разорение итальянского 
народа, судьбы отдельных людей. Часто выступала как журналистка.

4 Е. Г. Бартенева (см. док. 35, прим. 5).
5 См. док. 33, прим. 4.
6 «Самарская газета»— ежедневная общественно-литературная газета, 

выходила в 1884—1912 гг.
7 И. П. Новиков — издатель «Самарского вестника».
8 Н. А. Залежская (1886—1969) — дочь двоюродного брата Ольги Ильи

ничны А. А. Залсжского (1857—1890). Рано осиротела и жила у своей 
тетки А. А. Островской в Сарапуле. По профессии преподаватель немец
кого языка.

9 См. док. 47, прим. 4.
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49 О. / / .  У Л Ь Я Н О В А -М . А. УЛЬЯНОВОЙ

Дорогая мамочка!
Пишу тебе на курсах. Получила твое письмо третьего дня, по 

вчера не ответила, а между тем сама в прошлый раз написала, что 
отвечаю аккуратно в тот же день, когда получаю от тебя письма 1, 
Особенно много заниматься к экзаменам мне не придется, пото
му что к каждому экзамену дается довольно много времени на 
подготовку. Теперь думаю сдать богословие 20 марта, и тогда по
следний экзамен у меня будет 7 мая — физика. 1 апреля у меня 
аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. 13 апре
ля — химия, 30 — высшая алгебра и введение в анализ. Если же 
директор не позволит сдавать богословие 20 марта, то, пожалуй, 
придется остаться до 10 мая, а, может быть, можно будет оста
вить его на осень. Вероятно, Володя скоро уже приедет сюда. 
Поджидаю его.

Живу я вообще по-прежнему. Катю2 видела педели две тому 
назад — была у нее. Ж еия3 поправляется, капризничает, конеч
но, по этому поводу все с ней возятся. Катя все уж сидит дома 
с ней.

Погода здесь прекрасная — совершенная весна.
Крепко тебя целую и обнимаю, дорогая мамочка! Кланяйся 

всем нашим. Напиши мне, где мы будем летом. Я уверена, что 
в Алакаевке, но Маня что-то писала про какую-то дачу.

Представляю себе, что у вас грязь непролазная, н очень вас 
жалею. Пожалуй, опять придется уже летом начать искать квар
тиру. До свидания, дорогая мамочка! Крепко тебя целую еще раз. 
Получила ли Аня мое письмо?4

Твоя Оля
Белье у меня, кажется, все отыскивается понемногу. Его 

складывают в корзины после того, как два дня оно лежит на сто
ле, где все отыскивают свое. Если чего не найдешь, так потом 
роешься в корзине. Пропасть же, вероятно, ничего не может.

- Написано 16 марта 1891 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Петербурга в Самору с. 62

1 См. док. 46.
2 Е. Л. Лесковская.
3 Е. М. Лесковская,
4 См. док* 48,

4 Зш 1мв 65



50 О. Я . УЛЬЯНОВА -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ

1891 г. 21 марта.
Дорогая мамочка!

Крепко тебя целую и обнимаю. Спасибо за твое письмо, кото
рое я получила вчера. Долгонько ждала я от тебя письма, даже 
беспокоилась, здорова ли ты, дорогая мамочка. Правда, что пи
сать нам друг другу как-то много не приходится: ты знаешь, как 
я в общем провожу время, а о мелочах не стоит писать.

Домоседкой в настоящем смысле слова я здесь никак не могу 
сделаться: то родственниц навестишь, Катю1 или Валю2, то 
В-берг3, то кого-нибудь из курсисток. В последний раз я была 
у В-б3 на масленице. Теперь могу сказать тебе наверное, что 
последний экзамен у меня 7 мая, потому что разрешение дирек
тора держать один экзамен 20 марта было получено. Погода 
здесь все стоит прекрасная, так что когда после обеда прогули
ваешься с кем-нибудь из курсисток, то не хочется возвращаться 
домой.

В интернате, как я, кажется, уже писала тебе, нас осталось 
после рождества только 25 человек. Почти у всех теперь по от
дельной комнате; я же живу вдвоем, но довольна своим помеще
нием: у нас большая и светлая комната, а друг другу мы не ме
шаем. Надеюсь, что вы получили мое последнее письмо, где я, 
во-первых, осведомляюсь о 50-ти рублях, полученных мною от те
ти Любы4 через Володю Ард.5, а затем советую Володе нашему 
немедленно ехать сюда, так как экзамены начинаются 4-го апре
ля и может выйти очень неудобно для него, если он приедет поз
же, чем бы надо. Так как то письмо было написано мною в суб
боту, то, следовательно, вчера вы его получили и вчера же или 
сегодня утром Володя мог выехать сюда. Во всяком случае думаю 
видеть его в субботу, а вместе с тем узнать побольше о всех вас. 
Экзамены сдавать Володе, вероятно, не трудно будет, т. е. не осо
бенно трудно, потому что профессора, говорят, многое выпускают 
к экзамену из своих курсов и вообще предъявляют не слишком 
много требований. Крепко целую мою дорогую Маню и благода
рю за ее последнее письмо. Кланяйся всем нашим.

Крепко тебя целую еще раз, дорогая моя мамочка! Пиши мне 
также побольше о себе и о всех наших.

Твоя Оля
Послано из Петербурга в Самару Переписка семьи Улъя}ювых,

с. 03

1 Е. И. Лесковская,
2 В. А. Залежская.
3 Вииберги.
4 Л. А. Ардашева-Пономареь '1  (1832—1895) — родная сестра М. А. Улья

новой.
5 В. А. Ардашев.
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51 О. И . УЛЬЯНОВА -
А. И . УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ 1

Все не могу еще разыскать Барт.1 2, а то бы спросила про твой 
перевод; напиши, не могу ли я здесь где-либо узпать о новейшей 
итальянской литературе, чтобы тебе пригодилось. Я сомневаюсь 
сильно, чтобы удалось мне переводить со шведского с тем, чтобы 
эти переводы печатались. Отчего же В-бер3 не посоветовал мне — 
это ведь не трудно! — а устроиться при какой-нибудь редакции — 
главно^ и очень трудно без протекции. О воскресной школе са
марской я уже знала от Н. Хард.4, которая мне один раз писа
ла. Поклонись ей и ее кузинам и скажи, что благодарю ее за 
письмо очень и очень. Конечно, меня очень интересуют все под
робности этого дела5. Если только мое письмо застанет Володю, 
то скажи, что я его очень прошу привезти мой альбом и карточки 
мамы и папы, а тебя прошу, если можно, пришли свою. Крепко 
целую мамочку и отвечу ей через несколько дней, а нынче уж 
некогда. Напиши мне, здорова ли ты, переводишь ли что-нибудь 
теперь и что читаешь. Прости уж, что я тебе раньше не ответила, 
и не плати мне тем же. Крепко, крепко тебя целую и обнимаю и 
желаю тебе всего, всего лучшего в мире! Поцелуй мамочку и Ма
ню и кланяйся всем моим знакомым. Крепко жму руку Марку.

Прошу Володю привезти мне полный курс физики Гано6. 
У нас плохой профессор: я его мало слушаю, так надо будет за
ниматься по книгам. Прощай, пиши мне.

Проект твой, конечно, помню7; для осуществления его, мне 
кажется, денег надо порядочно.

1 Начало письма не сохранилось.
2 К. Г. Бартенева (см. док. 35, прим. 5).
3 Винберг. *
4 II. А. Хардина — дочь А. II. Хардина (1842—1910) — адвоката, присяж

ного поверенного Самарского окружного суда, представителя либеральной 
интеллигенции. С января 1892 г. В. И. Ленин работал у него помощником 
присяжного поверенного.

5 Очевидно, речь шла о возможности для О. И. Ульяновой устроиться 
на работу в воскресную школу.

6 А. Гано. «Полный курс физики с кратким обзором метеорологиче
ских явлений». Пер. с франц. СПб., 1868. Изд. Павленкова и Черкасова.

Учебник Гано был очень популярен. Он даже упоминается в романе 
И. С. Тургенева «Отцы и дети»: Базаров рекомендует Одинцовой для эаня~ 
тий физикой учебник Гано.

7 О каком проекте идет речь, не установлено.

Вся твоя Оля

Написано в конце марта 1891 г. 
Послано из Петербурга в Самару

Переписка семьи Ульяновых, 
с. 64
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52 О. И. УЛЬЯНОВА— М. А. УЛЬЯНОВОЙ

г. Самара
Марии Александровне 
Ульяновой
Почтовая улица, д. Рытиксва 

1891 г. 1 апреля.

Дорогая мамочка! Крепко тебя целую и обнимаю. Сейчас вер- 
вулась с экзамена1. Обстановкой сегодняшнего экзамена я очень 
осталась довольна: происходил он попросту в нашей маленькой 
первой аудитории, не было ни директора, ни чиновника из мини
стерства, а только профессор и одна ассистентка. Хорошо, если 
бы и остальные экзамены происходили так же.

Володю я видела третьего дня — была у него2. Комната, ко
торую он снял, мне нравится; особенно хорошо для него, мне ка
жется, то, что в квартире его тихо, так что ему удобно будет за
ниматься. Он, вероятно, уже писал тебе, что прошение его было 
принято (да и сейчас еще секретарь принимает прошения) 3 и что 
хотя срок на подготовку к экзаменам сокращен, но требования, 
по-видимому, не особенно велики, так что он надеется, что успеет 
подготовиться. Вероятно, писал также, что обедать ходит в нор
мальную столовую. Больше, кажется, ничего о нем сказать ве 
могу. Передала ему третьего дня твою записку и книжку, кото
рую прислал Марк.

Ты спрашиваешь про Валю4, дорогая мамочка. Я знаю, что 
ей посылает Володя5 каждый месяц 35 рублей, вероятно, часть 
этих денег — ее часть пенсии6. Устроилась она вообще здесь не
удачно: платит 25 рублей только за квартиру и стол, так что ей 
едва хватает денег, которые ей посылает Володя: надо все-таки 
подновлять и поправлять туалет, покупать различные рисоваль
ные принадлежности и т. п. Поэтому отчасти ей очень хотелось 
устроиться со мной, чтобы вышло дешевле.

Тороплюсь кончить письмо, чтобы оно пошло сегодня же. 
Крепко тебя целую, дорогая мамочка, и желаю тебе всего лучше
го. Будь здорова и пиши мне.

Т еоя О. У.
Послано из Петербурга Переписка семьи Ульяновых, 

с. 65—Ь'б

1 1(13) апреля 1891 г. Ольга Ильинична сдала экзамен по аналитиче
ской геометрии.

2 Владимир Ильич до 9(21) мая 1891 г. жил в Петербурге по адресу: 
Тучкова набережная, д. 12, кв. 47.

3 26 марта (7 апреля) 1891 г. В. И. Ленин подал прошение председа
телю испытательной комиссии при Петербургском университете о допуске
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его к сдаче экзаменов экстерном за университетский курс ( см. ПСС, т. 1, 
с. 556).

4 В. А. Залежская.
5 В. А. Залежский.
6 Валентина и Владимир Залежские получали пенсию за покойного 

отца— А. А. Залежского — крупного деятеля народного просвещения,

53 О. Я. УЛЬЯНОВА-М . А . УЛЬЯНОВОЙ

1891 г. 8 апреля.

Милая, дорогая мамочка!
Сейчас цолучила твое письмо и была ему очень рада, так как 

давно поджидала от тебя весточки. Хотела было писать тебе вче
ра, но решила подождать твоего письма, чтобы кстати ответить 
на вопросы о Володе, которые я предвидела.

Мне кажется, дорогая мамочка, что ты напрасно беспокоишь
ся, что он надорвет здоровье. Во-первых, Володя олицетворенное 
благоразумие, а, во-вторых, экзамены оказываются очень легки
ми. Он уже сдал 2 предмета и из обоих получил по 5 1. В суббо
ту (экзамен у него был в пятницу) он отдыхал: утром ходил на. 
Невский, а после обеда пришел ко мне, и мы ходили с ним гулять 
по набережной Невы — смотрели на ледоход; затем он отправил
ся к П-ским2.

Ночей не спать он не будет, так как это совершенно лишнее: 
все равно голова не может работать в течение 24 часов, так что 
отдых необходим. Обедать он ходит каждый день,— следователь
но, прогуливается.

Так как ты посылаешь мне 30 рублей на дорогу, дорогая ма
мочка, то, вероятно, считаешь, что я поеду по железной дороге. 
А я подумывала, не ехать ли на Рыбинск, так как, кажется, при 
этом выходит порядочная экономия денег. Думаю, что не надо 
везти шубу и другие зимние вещи с собой: их можно оставить 
здесь, в интернате.

Получила недавно письмо от Любочки Воскресенской3 — зва
ла она меня приехать к ним, так как живет теперь недалеко от 
Петербурга, на мызе кн. Юсупова, где муж ее управляющий4. Но 
точно она мне не написала, сколько верст до этой мызы, а упомя
нула только, что 17 верст до Невы. Я, конечно, поблагодарила ее 
и отказалась, так как теперь у меня экзамены да я и не особен
ная любительница путешествий.

Здесь погода стоит прекрасная, а пыли и грязи не полагается. 
Три дня тому назад сожительница5 моя уехала, так что я теперь 
опять одна.

У нас все по-прежнему. Сделали некоторое изменение в обе
де по случаю экзаменов: вместо сладкого за обедом дают ужин. 
Это, конечно, лучше.
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Хотя я ношу черное платье, но неряшливо никогда не хожу, 
потому что всегда чищу его щеткой и делаю некоторые улучше
ния.

Крепко тебя целую, дорогая моя мамочка! Ровно через месяц 
выезжаю домой.

Желаю тебе здоровья и всего хорошего! Кланяйся всем на
шим и поцелуй от меня сестер.

Твоя Оля
Послано из Петербурга в Самару Переписка семьи Ульяновых,

с. 66—67

1 4 и 5 (16 и 17) апреля 1891 г. в малом конференц-зале Академии 
наук В. И. Ленин сдал экзамены по истории русского права и государ
ственного права. По первому предмету он отвечал на вопрос о положении 
«несвободных» и осветил различные формы и степени зависимости холо
пов в феодальных княжествах Древней Руси; по второму — о сословных 
учреждениях. По обоим предметам Ленин получил высший балл —«весьма 
удовлетворительно».

2 М. Л. и Е. И. Лесковские.
3 Л. И. Воскресенская, урожденная Лаврова,— двоюродная сестра 

Ольги Ильиничны.
4 А. А. Воскресенский — муж Л. И. Воскресенской. С 1890 г. работал 

управляющим у кн. Юсупова; по профессии лесник.
5 О. С. Ростовцева.

54 Телеграмма
В . И . ЛЕНИНА М. А. УЛЬЯНОВОЙ

Олей брюшной тиф, лежит в больнице1, уход хорош, доктор 
надеется на благополучный исход...
Написана в конце апреля — Владимир Ильич Ленин,
начале мая 1891 г. Биографическая хроника, т. 1 .
Послана из Петербурга в Самару 1870—1905. М., 1970, с. 57

1 В конце апреля 1891 г. Владимир Ильич положил Ольгу Ильиничну 
в Александровскую больницу «В память 19 февраля 1861 г.» (ныне боль-* 
ница «В память 25-летия Октября»), у л. Фонтанка, д. 132,

55 Телеграмма
В. И. ЛЕНИНА М. А. УЛЬЯНОВОЙ

Оле хуже. Не лучше ли маме ехать завтра \
Написана в начале мая 1891 г. Владимир Ильич Лепин.
Послана из Петербурга в Самару Биографичесугая хроника]

т. 1 . 1870—1905, с. 57

1 8(20) мая 1891 г. Ольга Ильинична скончалась. 10(22) мая Мария 
Александровна, Владимир Ильич и близкие друзья похоронили ее па 
Волковом кладбище в Петербурге. Подруга О. 11. Ульяновой 3. П. Невзо-
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рова много лет спустя вспоминала: «Идти было трудно... Я осторожно 
вела под руку мать Оли, Марию Александровну Ульянову, с другой сто
роны се поддерживал Владимир Ильич. Она шла молча, прямая, тонкая, 
хрупкая, с слегка закинутой назад головой и лишь изредка из-под полу
опущенных глаз скатывались скупые слезинки. У меня сердце разрыва
лось от жалости. Невыносимо было хоронить Олю, чудесную 19-летнюю 
девушку, умницу, только что развертывавшую свои блестящие способно
сти, милого товарища, так нелепо погибшего» (Коянатор Р. А. Ольга 
Ульянова. М.у 1971, с. 132).

По трагическому совпадению Ольга Ильинична умерла ровно через 
четыре года после казни Александра Ильича.



1893 г

5/Х.
Вчера получил, дорогая момочка, письмо твое от 2/Х. Комна

ту я себе нашел наконец-таки хорошую, как кажется: других 
жильцов нет, семья небольшая у хозяйки, и дверь из моей ком
наты в их залу заклеена, так что слышно глухо. Комната чистая 
и светлая. Ход хороший. Так как при этом очень недалеко от 
центра (например, всего 15 минут ходьбы до библиотеки), то я 
совершенно доволен1.

Тилло2 видел вчера и сегодня. Он не достал билета и не мо
жет, к сожалению, достать, так как нет того лица, на которое 
он рассчитывал. Впрочем, когда его собственное положение во 
временном управлении железных дорог упрочится, тогда, гово
рит, может быть. Но это, очевидно, не скоро.

На Волковом кладбище был вскоре после приезда: там все в 
сохранности — и крест и венок3.

Любящий тебя В . Ульянов
Попрошу прислать деньжонок: мои подходят к концу*. Из 

Самары мне пишут, что деньги по делу Графова (Казанское де
ло, которое я вел в Самаре) обещались уплатить в ноябре. Это 
даст мне (если обещание будет исполнено, а насколько это вер
но — не знаю) рублей 70. Мне обещают здесь место в одном 
юрисконсульстве, но когда именно это дело устроится (и устроит
ся ли), не знаю4.

Напиши, в каком положении твои финансы: получила ли 
сколько-нибудь от тети5? получила ли сентябрьскую аренду от 
Крушвица6? много ли осталось от задатка (500 р.) после расхо
дов на переезд и устройство? 7

Нынче первый раз в С.-Петербурге вел приходо-расходную 
книгу, чтобы посмотреть, сколько я в действительности прожи
ваю. Оказалось, что за месяц с 28/VIII по 27/1Х израсходовал 
всего 54 р. 30 коп., не считая платы за веши (около 10 р.) и рас
ходов по одному судебному делу (тоже около 10 р.), которое, мо
жет быть, буду вести. Правда, из этих 54 р. часть расхода такого, 
который не каждый месяц повторится (калоши, платье, книги, 
счеты и т. п.), но и за вычетом его (16 р.) все-таки получается

56 В. И. Л Е Н И Н -М . А. УЛЬЯНОВОЙ

* Придется платить около 10 р. Бри зачислении в помощники, что 
долйшо быть вскоре.
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расход чрезмерны!! — 38 р. в месяц. Видимое дело, нерасчетливо 
жил: на одну конку, например, истратил в месяц 1 р. 36 к. Ве
роятно, пообживусь, меньше расходовать буду.
Написано 5 октября 1893 г. Ленин В. И. Поли. собр. гои.,
Послано из Петербурга в Москеу т. 55, с. 1— 2

1 Со 2(14) октября 1893 до 1894 г. В. И. Ленин жил в Петербурге по 
адресу: Ямская улица (ныне ул. Достоевского), д. 4, кв. 11.

2 А. Э. Тилло — инженер, служил на железной дороге; социал-демократ 
с 80-х годов XIX в.

3 В. И. Ленин посетил могилу своей сестры Ольги Ильиничны Улья
новой. -

4 16 (28) октября 1893 г. Петербургский совет присяжных поверенных 
вынес постановление о выдаче В. И. Ленину свидетельства на право ве
дения судебных дел. С сентября 1893 по 1895 г. в помещении Совета при
сяжных поверенных при Петербургском окружном суде (Литейный прос
пекту д. 4) В . И. Ленин давал юридические консультации и вел судебные 
дела.

5 Л. А. Ардашева-Пономарева (см. док. 50, прим. 4.).
В деревне Кокушкино, в 40 верстах от Казани, М. А. Ульянова с сест

рами получили в наследство после смерти их отца— А. Д. Бланка дом 
с флигелем и небольшой участок земли. Хозяйство вела Л. А. Ардашева- 
Пономарева, которая периодически высылала деньги Марии Александров
не с ее доли.

6 Крушвиц  — арендатор хутора близ деревни Алакаевка.
1 В августе 1893 г. Ульяновы переехали из Самары в Москву, где ho- 

селились в Б. Палашовском пер. (ныне Южинский), д. 6, кв. 11. Переезд 
был вызван поступлением Дмитрия Ильича в Московский университет и 
желанием Ульяновых поселиться в Москве. Переехал также и муж Анны 
Ильиничны Марк Тимофеевич Елизаров.

57 В. И. ЛЕНИН -  М. И. УЛЬЯНОВОЙ

Маняше
Я прочитал с интересом письмо твое от 27 сентября и был 

бы очень рад, если бы ты иногда писала мне.
Здесь я не был ни в Эрмитаже, ни в театрах. Одному что-то 

не хочется идуи. В Москве с удовольствием схожу с тобой в Тре
тьяковскую галерею и еще куда-нибудь.

«Русские Ведомости»1 читаю в Публичной библиотеке2 (за 
2 недели назад). Может быть, выпишу их, когда получу работу 
здесь. Для меня беречь их не стоит, но и рвать рано, думаю, 
тоже не следует: может понадобиться что-нибудь интересное.

Из твоего рассказа об учителе французского языка я вижу, 
что московские гимназистки, если и обогнали тебя, то не на мно
го. Вероятно, средние ученицы не лучше тебя знают? Напиши, 
много ли проводишь времени за уроками дома?

Мите скажи, чтобы он послал к черту букиниста, который 
просит 25 р. за Ключевского: больше 4-х рублей нельзя дать3. 
Как идут занятия у Мити 4?

73
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Разбираешь ли мой почерк?
Написано в октябре 1893 г. Ленин В. И. Полн. собр. соч..
Послано из Петербурга в Москву т. 55, с. 2—3

1 «Русские ведомости» — газета, издавалась в Москве в 1863—1918 гг., 
выражала интересы умеренно либеральной интеллигенции.

2 С октября 1893 г. до ареста в декабре 1895 г. В. И. Ленин был по
стоянным посетителем Государственной публичной библиотеки ( ныне Го
сударственная ордена Трудового Красного Знамени Публичная библиотека 
имени Салтыкова-Щедрина). С. П. Невзорова-Шестернина вспоминала: 
«Очень часто видела я здесь Владимира Ильича, который, окружив себя 
целой горой книг, много и усердно читал и главным образом писал. Из-за 
груды книг, бывало, виднелась только его голова с большим прекрасным 
лбом» («Пролетарская революция», 1930, № 1, с. 87).

3 Вероятно, речь идет о литографическом издании лекций В. О. Клю
чевского «Курс новой русской истории» за 1883/4 академический год 
(320 с.).

В ЦПА НМЛ при ЦК КПСС имеется это издание с пометками и под
черкиваниями В. И. Ленина.

В. О. Ключевский (1841—1911)— историк; крупнейший представитель 
русской буржуазной историографии, профессор Московского университета, 
с 1900 г. — академик истории и древностей российских Петербургской ака
демии наук, с 1908 г. — почетный академик по разряду изящной словесно
сти. В своей лучшей монографии «Боярская дума Древней Руси» (М., 1882) 
пытался проследить общественно-политическое развитие страны в X — 
XVIII вв. Член партии кадетов.

4 В 1893 г. Дмитрий Ильич поступил на медицинский факультет Мос
ковского университета,



1894 г

13/XII.94.
Давно что-то не пишут мне из дому. Как твое здоровье, Ма- 

няша? Мне писали, что ты уже ходишь в гимназию.
Следовало бы заставить себя гулять ежедневно часа по два. 

Стоит это сидеть так усердпо за уроками — и портить здоровье.
Что ты поделываешь кроме гимназических занятий? Что чи

таешь? Видаешь ли М. И. *!? Едет она в Крым или нет? Напиши 
еще, если удобно, об истории в Университете с Ключевским. Го
ворят, он какую-то лекцию читал, потом какую-то книгу издал. 
Я не видал даже заглавия этой книги; интересно бы узнать2.

Как идет твое новое знакомство?
Твой В . У.

Я писал давно уж о том, чтобы узнать насчет III тома «Ка: 
питала». Мне обещали достать его (знакомый3, которого Марк 
знает). И теперь я ничего не знаю. Исполнят ли это обещание. 
Продолжают ли обещать или отказываются. А хотелось бы знать, 
потому что книгу эту достать не легко. Передай это, пожалуйста, 
Марку.

Поклон всем нашим.
Здорова ли мама? Поцелуй ее за меня.
От тебя буду ждать письма.
Анюте передай, что у Ал. Андреевича 4 был и был понапрас

ну. Ему обещали,— и он ждет, а дождется ли, и когда,— сие не
известно.
Написано 13 декабря 1894 г. Лепин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Петербурга в Москву т. 55, с. 4—5

1 M.I1. Лебедева (ум. в 1894 г . ) — участница первого марксистского 
кружка в Самаре.

2 Имеется в виду история с речью В. О. Ключевского «Памяти в возе 
почившего государя императора Александра 111», выпущенной отдельной 
брошюрой. Студенты Московского университета скупили несколько сот 
экземпляров этой брошюры, снабдили их гектографированным приложе
нием басни Д. И. Фонвизина «Лисица-кознодей» и распространили как 
издание «исправленное и дополненное».

Экземпляр этого «издания» был преподнесен и самому Ключевскому на 
его лекции, причем он был освистан и ошикан. В результате более 50 сту
дентов было арестовано и часть из них выслана из Москвы.

58 В. И. ЛЕПИН -  М. И. УЛЬЯНОВОЙ

* получила лп она мое письмо?
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5 О ком идет речь, не установлено. Возможно, о Р. Э. Циммермане 
(Гвоздеве) (см. док. 157, прим. 5), которого М. Т. Елизаров знал по С&- 
маре, или о В. А. Ионове, который был знаком с М. Т. Елизаровым и 
В. И. Лениным по Самаре.

4 А. А. Залежский (род. в 1857 г.) — двоюродный брат В. И. Ленина. 
Окончил медицинский факультет Казанского университета. Работал зем
ским врачом в г. Чердынь, писал статьи на медицинские темы. Умер от 
туберкулеза легких.

59 В. И. ЛЕНИН — М. И. УЛЬЯНОВОЙ

М а н я ш е  
24/XII.

Наконец-то собрался отвечать на твое письмо от 15-го.
С твоим взглядом на гимназию и занятия — я согласиться не 

могу.
Во-первых: доктор сказал не ходить до рождества, а ты на

ходишь, что пропускать неудобно. Пропускают ведь месяцы, не 
только недели: не лучше же будет, если к весне придется слечь.

Во-вторых. Ты пишешь: или совсем не учиться, а если учить
ся, то «все-таки не совсем спустя рукава». Мне кажется, теперь 
дело может идти самое большее о том, чтобы кончить. А для это
го вовсе не резон усиленно работать: что за беда, если будешь 
получать тройки, а в виде исключения и двойки? Во всяком слу
чае, при хороших отметках в первые 2 четверти переведут. 
Л больше ничего и не пужно. Да притом, раз ты с начала Гим
назического курса проходила все основательно, то теперь уж ты 
кончишь хорошо, даже если вовсе бросишь готовить уроки. Долж
на же ты согласиться, что те, кто идет на тройки, во-первых, 
уроков не готовят, а во-вторых, задов ничего не знают. [У  нас, 
по крайней мере, так было.Д Значит ты перед ними будешь иметь 
преимущество.

По-моему, только в том случае и есть возможность кончать, 
если ты именно будешь учиться «спустя рукава». Иначе расхво
раешься к лету не на шутку.

Если ты не можешь учить спустя рукава, тогда лучше .бросить 
к ехать за границу. Гимназию всегда можно будет кончить, а по
ездка теперь освежит тебя, встряхнет, чтобы ты не кисла очень 
уж дома. Там можно поосмотреться и остаться учиться чему-нот
будь более интересному, чем история Иловайского1 или катехи
зис Филарета2 (?).

Основательно ли гуляешь теперь? Вероятно, нет. Почему бы 
тебе не кататься на коньках? Ты скажешь опять: «скучно». Да 
ведь нельзя же доводить себя до такой слабости: «веселого» тут 
еще меньше. Надо себя заставить.
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Насчет Шелгунова3 я с тобой согласен, что некоторые вещи 
у него устарели. Какие у него статьи тебе нравятся? По русским 
вопросам или исторические? Экономические или философские?

Твой В. У.
Hanvcano 24 декабря 1894 г. Ленин В. И. Поли. собр. еоч..
Послано из Петербурга в Москву т 55, с. 5—6

1 Д. И. Иловайский (1832—1920) — историк и публицист дворянско
монархического направления, автор учебников по всеобщей и русской ис
тории для начальной и средней школы царской России. Основные его тру
д ы — «История Рязанского княжества» (1858), «Разыскания о начале Ру
си» (1876), «История России» (1876—1905).

2 Филарет (В. М. Дроздов) (1782—1867) — один из реакционных пред
ставителей русской православной церкви, ярый защитник крепостниче
ства. С 1826 г.,— московский митрополит. Автор схоластического «Про* 
странного христианского катехизиса».

3 Речь идет о сочинениях Н. В. Шелгунова в двух томах, изданных 
в Петербурге в 1891 г.

Н. В. Шелгунов (1824—1891) — русский общественный деятель, публи
цист, философ-материалист, последователь В. Г. Белинского, А. И. Герцена 
и И. Г. Чернышевского. В 80-х годах XIX в. под влиянием марксизма при
шел к пониманию того, что переход к новому общественному строю свя
зан с революционной борьбой рабочего класса. За революционную дея
тельность неоднократно подвергался арестам, несколько лет провел в 
ссылке. Пользовался большой популярностью среди рабочих и революци
онных слоев народа. Похороны Шелгунова 15 (27) апреля 1891 г. выли
лись в первую политическую демонстрацию русских рабочих социал-де* 
мократов, организованную группой М. И. Бруснева.



1895 г

Salzburg, 14(2). V. 95.
Пользуюсь остановкой на 2 часа в одном австрийском городке 

(недалеко уже* от места назначения), чтобы исполнить обеща
ние написать с дороги *.

По «загранице» путешествую уже вторые сутки и упражня
юсь в языке: я оказался совсем швах, понимаю немцев с вели
чайшим трудом, лучше сказать, не понимаю вовсе**. Пристаешь 
к кондуктору с каким-нибудь вопросом,— он отвечает; я не по
нимаю. Он повторяет громче. Я все-таки не понимаю, и тот сер
дится и уходит. Несмотря па такое позорное фиаско, духом не 
падаю и довольно усердно коверкаю немецкий язык.

Поклон всем нашим.
Твой В. Ульянов

Следующее письмо очень скоро не смогу, вероятно, написать.
Написано 2 (14) мая 1895 г. Лепин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Зальцбурга в Москву т. 55, с. 7

1 25 апреля (7 мая) 1895 г. В. И. Ленин по поручению петербургских 
марксистов уехал за границу для установления связи с группой «Осво
бождение труда» и ознакомления с западноевропейским рабочим движе
нием. Ленин побывал в Швейцарии} Франции и Германии. Вернулся в 
Россию осенью 1895 г.

50 В. И. ЛЕНИН -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ

61 В. И. ЛЕНИН -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ

20 (8) мая.
Предыдущее письмо писал с дороги. Теперь уже устроился па 

месте,—думаю, впрочем, что не надолго и что скоро опять поеду 
куда-нибудь.

Природа здесь роскошная. Я любуюсь ею все время. Тотчас 
же за той немецкой станцией, с которой я писал тебе, начались 
Альпы, пошли озера, так что нельзя было оторваться от окпа ва
гона; если бы зпать тамошпие условия и цепы (не может быть,

* сутки с небольшим.
** Не понимаю даже самых простых слов,— до того необычно их про

изношение, и до того они быстро говорят,
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чтобы в дсревпях нельзя было устроиться недорого), то туда, 
вероятно, можно бы съездить на дачу. Проезд недорог, а при
рода роскошная.

Видел крестницу и ее фамилию1. Беседовали, между прочим, 
на поднятую Марком тему о ценах *. Оказывается,— очень доро
га здесь прислуга: 25—30 frs. в месяц на всем готовом, а кор- 
мить-де тоже надо здесь очень хорошо.

Устроились ли вы наконец на даче? — адрес мне, положим, 
не нужен, потому что я могу писать Марку, но я хотел... **
Написано 8 (20) мая 1895 г. Лепин В. И. Поли. собр. соч.,
ПослаПо из Ж еневы в Москву т. 55, с. 8

1 Речь идет о семье А. А. Шухта и его двухлетней дочери Анне.
А. А. Шухт (1860—1933) — в начале 80-х годов XIX в. народоволец, 

вел революционную работу в воинских частях. В 1887 г. был арестовал 
и сослан в Сибирь. По окончании ссылки находился под негласным надзо
ром полиции, в начале 90-х годов поселился в Самаре, где познакомился 
с В. Ы. Лениным. В партию вступил в 1917 г.

62 В. И. ЛЕНИН - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

Paris, 8 juin 95.
Получил твое письмо перед самым отъездом в Париж. Ужас

но жаль, что такая нелепость вышла с Митиной болезнью; я не 
понимаю, каким это образом можно отказать человеку в отсрочке 
экзамена \  если у него есть медицинское свидетельство о болезни. 
Почему он не хочет хлопотать дальше? что за охота терять год?— 
У Маняши, вероятно, кончаются уже теперь экзамены или кон
чила. Следовало бы ей хорошенько отдохнуть летом.

В Париже я только еще начинаю мало-мало осматриваться: 
город громадный, изрядно раскинутый, так что окраины (на ко
торых чаще бываешь) не дают представления о центре. Впечат
ление производит очень приятное — широкие, светлые улицы, 
очень частц бульвары, много зелени; публика держит себя совер
шенно непринужденно,— так что даже несколько удивляешься 
сначала, привыкнув к петербургской чинности и строгости.

Чтобы посмотреть как следует, придется провести несколько 
недель.

Здесь очень дешевы квартиры: например, 30—35 frs. за 2 
комнаты с кухней в месяц; 6 — 10 frs. в неделю за меблирован
ную комнату — так что я надеюсь устроиться недорого,

Поклон всем нашим.
Твой В. Ульянов

* Я устроился сейчас... (Продолжение примечания В, И, Ленина на
втором листе письма, который не сохранился.)

** Продолжение письма не сохранилось.
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Довольны ли дачей? *
Написано 27 мая (8 июня) 1805 г. 
Послано из Парижа в Москву

Ленин В. И. Поли. собр. соч 
т. 55, с. 8—9

1 Дмитрий Ильич в это время заканчивал второй курс медицинского 
факультета Московского университета,

Я писал последнее письмо, если не ошибаюсь, восьмого. С то
го времени я многонько пошлялся и попал теперь... в один швей
царский курорт: решил воспользоваться случаем, чтобы вплотную 
приняться за надоевшую болезнь (желудка), тем более, что вра- 
ча-специалиста, который содержит этот курорт, мне очень реко
мендовали как знатока своего дела. Живу я в этом курорте уже 
несколько дней и чувствую себя недурно, пансион прекрасный и 
лечение видимо дельное, так что надеюсь дня через 4—5 выб
раться отсюда. Жизнь здесь обойдется, по всем видимостям, очень 
дорого; лечение еще дороже, так что я уже вышел из своего 
бюджета и не надеюсь теперь обойтись своими ресурсами. Если 
можно, пошли мне еще рублей сто по следующему адресу: Su
isse, Ziirich. Parterre. Seilergraben, 37. H-n Griinfest1 \_больше 
ничего; передач и тому подобное не нужно_[ **. Во всяком случае 
по этому адресу буду ждать письма, а своего адреса не пишу, 
потому что бесполезно: все равно уеду отсюда раньше, чем мож
но будет получить ответ.

Как довольны вы своим путешествием по Волге? Что нового 
там? Все ли здоровы? Вероятно, письмо мне уже послано, по 
я еще не получил его |_последнее письмо получил от Марка в 
Париже — открытку |, потому что все переезжал. Но если оно 
послано по парижскому адресу, то я его получу.

Жаркое ли у вас лето? Здесь очень жаркое, но я живу теперь 
в хорошем месте, далеко от города; среди зелени и близ большого 
озера.

Поклон всем нашим.

1 Швейцария, Цюрих. Первый этаж. Сайлерграбен, 37. Г-н Грюпфесг. 
С. Грюнфест участвовал в организации минской типографии «Черного 

передела». В 1882 г. эмигрировал, примкнул к группе «Освобождение тру
да», где некоторое время выполнял административно-техническую работу.

* Конец письма не сохранился.
** Деньги удобнее всего послать денежным пакетом, через почту.

63 В. И. ЛЕНИН — М. А. УЛЬЯНОВОЙ

18 juillet (6 июля) 95,

Написано 6 (18) июля 1895 ?. 
Послано из Швейцарии в Москву

Твой В. У
Ленин В. И. Поли. собр. соч., 

T.  55, с. 9 — 10
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64 В. И. ЛЕНИН -  М. А . УЛЬЯНОВОЙ

Berlin, den 10. August 95.
Не знаю, получила ли ты мое предыдущее письмо, которое 

я отправил отсюда с неделю тому назад1. На всякий случай 
повторяю свой адрес: Berlin, Moabit, Flensburgerstrasse, 1211 (bei 
Frau Kurreick) Herrn W. Ulianoff2.

Устроился я здесь очень недурно: в нескольких шагах от ме
ня — Tiergarten (прекрасный парк, лучший и самый большой в 
Берлине), Шпре, где я ежедневно купаюсь, и станция городской 
железной дороги. Здесь через весь город идет (над улицами) же
лезная дорога: поезда ходят каждые 5 минут, так что мне очень 
удобно ездить в «город» (Моабит, в котором я живу, считается 
собственно уже предместьем).

Плохую только очень по части языка: разговорную немецкую 
речь понимаю несравненно хуже французской. Немцы произно
сят так непривычно, что я не разбираю слов даже в публичной 
речи, тогда как во Франции я понимал почти все в таких речах 
с первого же раза. Третьего дня был в театре; давали «Weber» 
Гауптмана3. Несмотря на то, что я перед представлением пере
читал всю драму, чтобы следить за игрой,— я не мог уловить 
всех фраз. Впрочем, я не унываю и жалею только, что у меня 
слишком мало времени для основательного изучения языка.

Поклон всем нашим.

Если ты послала уже мне денег, то напиши, пожалуйста, мне 
об этом тотчас же; а если нет, то пошли сюда.

Вероятно, я потому не имею так долго от вас писем, что они 
(письма) гуляют где-нибудь по местам моих скитаний.

1 В. И. Ленин находился в Берлине со второй половины июля до на- 
чала сентября 1895 г. Здесь он работал в читальном зале Прусской госу
дарственной библиотеки, знакомился с заграничной марксистской литера
турой, посещал рабочие собрания, слушал доклад А. Штадтгагена об аг
рарной программе германской социал-демократии, написал статью-некро
лог «Фридрих Энгельс», посетил Вильгельма Либкнехта и др.

2 Берлин, Моабит, Фленсбюргерштрассе, 12lL (фрау Куррайк). Госпо
дину В. Ульянову.

3 Драму Г. Гауптмана «Die Weber» («Ткачи») Владимир Ильич смот
рел 27 июля (8 августа) 1895 г. в Deutsches Theater (Немецком театре).

Герхарт Гауптман (1862—1946) — немецкий драматург. «Ткачи»— наи
более известная драма Гауптмаиа; посвящена тяжелому положению про
летариата, эксплуатируемого капиталом.

Твой В. У,

Написано 29 июля (10 августа) 1895 г. 
Послано из Берлина в Москву

Ленин В. И. Поли. собр. соч 
т. 55, с. Л
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65 В . И . ЛЕНИН — М. А. УЛЬЯНОВОЙ

29/VIII. 95.
На днях получил твое письмо, дорогая мамочка, а сегодня 

к тому же письмо от Марка, которому пишу небольшую припи
ску К

Живу я по-прежпему, и Берлином пока доволен. Чувствую 
себя совсем хорошо,— должно быть, правильный образ жизни 
| переезды с места на место мне очень надоели, и притом при 
этих переездах не удавалось правильно п порядочно кормитьсяJ, 
купанье и все прочее, в связи с наблюдением докторских пред
писаний, оказывает свое действие. Занимаюсь по-прежнему, в 
Konigliche Bibliothek1 2, а по вечерам обыкновенно шляюсь по раз
ным местам, изучая берлинские нравы и прислушиваясь к немец
кой речи. Теперь уже немножко освоился и понимаю несколько 
лучше, хотя все-таки очень и очень еще плохо.

Берлинские Sehenswiirdigkeiten3 посещаю очепь лениво: я во
обще к ним довольно равнодушен и большей частью попадаю 
случайно. Да мне вообще шлянье по разным народным вечерам 
и увеселениям нравится больше, чем посещение музеев, театров, 
пассажей и т. п.

Насчет того, чтобы надолго остаться здесь,— я не думаю: «в 
гостях хорошо, а дома лучше». Но пока еще поживу тут, и, к ве
ликому моему ужасу, вижу, что с финансами опять у меня «за
труднения»: «соблазн» на покупку книг и т. п. так велик, что 
деньги уходят черт их знает куда. Приходится опять обратиться 
за «вспомоществованием»: если можно, пришли мне рублей 50— 
100.

Марк пишет, что дела ваши с квартирой просто в трагическом 
положении: квартир нет. Москва в этом отношении хуже еще, 
значит, Петербурга. Неприятная ужасно эта возня с квартирой. 
Желаю вам поскорее развязаться с пей.

Поклон всем нашим.
Твой В. Ульянов

Написано 17 (20) августа 1S05 г. 
Послано из Берлина в Москву Ленин В. И. Полн. собр. соч., 

т. 55, с. 12—13

1 Приписка В. И. Лепина для М. Т. Елизарова не разыскана.
2 Королевская библиотека.
3 Достопримечательности,
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66 В . И. ЛЕНИН - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

7 September (26 августа) 95.
Получил сегодня твое письмо с деньгами, дорогая мамочка, 

и благодарю за него. Удивляюсь такой резкой разнице в погоде: 
ты пишешь, что у вас холодно, а здесь стоит страшная жара, ко
торой не было весь август, так что я думал, что вы, вероятно, 
поживете еще на даче.

Живу я здесь все так же и обжился уже настолько, что чув
ствую" себя почти как дома, и охотно остался бы тут подольше,— 
но время подходит уже уезжать, и я начинаю подумывать о 
разных практических вопросах, вроде покупки вещей и чемода
на, билетов и т. д .1 Не нужно ли чего-нибудь привезти? Я могу 
купить здесь всяких вещей в каком-нибудь большом магазине, 
и, как кажется, фабрикаты здесь дешевле нашего и, вероятно, 
лучше. Может быть, Мите нужны какие-нибудь книги — пусть 
напишет | напр., может быть, атлас какой-нибудь анатомический 
или какая-нибудь другая медицинская штука | и Маняша тоже. 
Если она не имеет ничего в виду,— может быть, ты или Анюта 
посоветуете мне что привезти ей. Я чувствую, что следует наку
пить разной дряни... *
Написано 26 августа Лепин В. И. Поля. собр. сои.,
(7 сентября) 1895 г. т. 55, с. 13
Послано из Берлина в Москву

1 7 (19) сентября 1895 г. В. II. Ленин вернулся из-за границы, в че
модане с двойным дном он привез нелегальную марксистскую литературу. 
Полицейские ее не нашли, и начальник Вержболовского пограничного от
деления сообщил в департамент полиции, что по самом тщательном до
смотре его багажа ничего предосудительного не обнаружено.

67 В. И. ЛЕНИН - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

5/XII.95.
Получил вчера письмо от Ашоты, дорогая мамочка, сообщаю

щее, что ты думаешь ехать с Ардашевыми 1 в Казань,— и спешу 
написать тебе.

Ардашевы собирались ехать сегодня. Д. А. мне предлагает 
взять дело об утверждении в правах наследства его родствениика, 
но пока мы еще не вполне согласились.

Живу я по-прежнему. Комнатой не очень доволеп 2 — во-пер
вых, из-за придирчивости хозяйки; во-вторых, оказалось, что со
седняя комната отделяется тоненькой перегородкой, так что все 
слышно и приходится иногда убегать от балалайки, которой над 
ухом забавляется сосед. К счастью, это бывало до сих нор ие ча-

* Конец письма не сохранился.
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сто. Большей частью его не бывает дома, и тогда в квартире 
очень тихо.

Останусь ли я тут еще на месяц или нет,— пока не знаю3. 
Посмотрю. Во всяком случае на рождество, когда кончается срок 
моей комнаты, не трудно будет найти другую.

Погода стоит теперь здесь очень хорошая, и мое новое пальто 
оказывается как раз по сезону*.
Написано 5 декабря 1S'95 г.
Послано из Петербурга в Москву

1 Речь идет о Д. А. и Е. Н. Ардашевых.
Д. А. Ардашев (1864—1915) — двоюродный брат В. В. Денина. Окон- 

чил гимназию в Казани. В 1883—1898 гг. жил в Кокушкине, затем в Ека
теринбурге. С 1913 г. работал нотариусом в Шадринске.

Е. Н. Ардашева — жена Д. А. Ардашева.
2 В это время В. И. Ленин жил в Петербурге по адресу: Гороховая ул. 

(ныне у л. Дзержинского), д. 61.
3 Через три дня, в ночь с 8 (20) на 9 (21) декабря 1895 г., В. В. Ле

нин был арестован по делу петербургского «Союза борьбы за освобожден 
ние рабочего класса». Более 14 месяцев он пробыл в одиночной камере 
Дома предварительного заключения; затем был сослан на три года в Во
сточную Сибирь.

* Конец письма не сохранился.

Ленин В. И. Поли. собр. соч., 
т. 55, с. 14



1896 г

G8 В. И. ЛЕНИН -
А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

12/1. 96.
Получил вчера припасы от тебя, и как раз перед тобой еще 

кто-то принес мне всяких снедей, так что у меня собираются 
целые запасы: чаем, например, с успехом мог бы открыть тор
говлю, но думаю, что не разрешили бы, потому что при конку
ренции с здешней лавочкой победа осталась бы несомненно за 
мной. Хлеба я ем очень мало, стараясь соблюдать некоторую ди
ету,— а ты принесла такое необъятное количество, что его хва
тит, я думаю, чуть не на неделю, и он достигнет, вероятно, не 
меньшей крепости, чем воскресный пирог достигал в Обломовке 1.

Все необходимое у меня теперь имеется, и даже сверх необхо
димого *. Здоровье вполне удовлетворительно. Свою минеральную 
воду я получаю и здесь: мне приносят ее из аптеки в тот же 
день, как закажу. Сплю я часов по девять в сутки и вижу во 
сне различные главы будущей своей книги2.

Здорова ли мама и остальные у нас дома? Передай всем пок
лон.

Твой В . Ульянов
Если случится быть еще как-нибудь здесь,— принеси мне, 

пожалуйста, карандаш с графитом, вставляемым в жестяную 
ручку. Обыкновенные карандаши, обделанные в дерево, здесь не
удобны: ножа не полагается. Надо просить надзирателя почи
нить, а они исполняют такие поручения не очень охотно н не 
без проволочён.

Хорошо бы также получить стоящую ** у меня в ящике пла
тяного шкафа овальную коробку с клистирной трубкой. Казалось 
бы, это не невозможно и без доверенности: дать хозяйке3 четвер
так в зубы, пускай съездит на извозчике сюда и сдаст под ра
списку. Но, к сожалению, ведь эта почтеннейшая матрона упря
ма, как Коробочка4. Настоятельиой пока надобности нет, так 
что покупать не стоит.
Написано 12 января 1896 г.
Послано из Дома предварительного 
заключения (Петербург)

* Например, кто-то припое сюртук, жилет и платок. Все это, как лиш
нее, прямо ((Проследовало» в цейхгауз.

** может быть, вернее: стоявшую?
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1 В. И. Ленин имеет в виду описание воскресного пирога в романе 
И. А. Гончарова «Обломов»: «Пекли исполинский пирог,^ который сами 
господа ели еще на другой день; на третий и четвертый день остатки 
поступали в девичью; пирог доживал до пятницы, так что один совсем 
черствый конец, без всякой начинки, доставался, в виде особой милости, 
Антипу (водовозу. — Ред.), который, перекрестясь, с треском неустрашимо 
разрушал эту любопытную окаменелость, наслаждаясь более сознанием, 
что это господский пирог, нежели самим пирогом, как археолог, с нас
лаждением пьющий дрянное винцо пз черепка какой-нибудь тысячелетней 
посуды» (Гончаров И. А. Избр. произв. М., 1948, с. 196).

2 В. И. Ленин обдумывал план книги «Развитие капитализма в Рос
сии».

3 Владелицей дома № 61 в Петербурге по Гороховой улице была Ека
терина Александровна Дернова.

4 Коробочка — действующее лицо в поэме II, В . Гоголя «Мертвые 
души».

69 В. И. ЛЕНИН —
А. И, УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

14/1. 96.
Получил вчера твое письмо от 12-го и посылаю вторую дове

ренность тебе. Собственно, не знаю, не лишнее ли это: вчера я 
получил некоторые свои вещи, и это заставило меня подумать, 
что получена первая моя доверенность. На всякий случай посы
лаю, по твоему письму и письму Александры Кирилловны1. — 
Теперь у меня и белья и всего вполне достаточно: белья больше 
не присылай, потому что держать негде. Впрочем, можно будет 
сдать в цейхгауз, чтобы покончить с этим раз навсегда.

Очень благодарю Ал. К .1 за хлопоты о дантисте: мне, право, 
совестно, что я причинил столько беспокойства. Пропуска особо
го дантисту не требуется, потому что есть уже разрешение про
курора, по получении которого я только и написал дантисту. 
В какой день приехать и в какое время — все равно. Не могу, 
разумеется, поручиться, что не буду в отлучке — например, по 
случаю допроса,— но думаю, что чем раньше он приедет, тем 
больше шансов избежать этой маловероятной помехи. Я не пишу 
г-ну Добковичу2 (дантист, ассистент Важинского3) : он живет 
рядом с моей бывшей квартирой (Гороховая, 59), и, может быть, 
ты зайдешь к нему объяснить дело.

Относительно своих книг я послал уже списочек тех, которые 
желал бы получить4. За присланные вчера книги Головина5 и 
Шиппеля6 очень благодарен. Из своих книг должен только доба
вить словари. Сейчас перевожу с немецкого7, так что словарь 
Павловского8 просил бы передать.

Мне было прислано белье, видимо, чужое: его должпо вернуть 
обратно; для этого нужно спросить, когда будешь здесь, чтобы 
принесли от меня белье и лишние вещи,— и я передам их,
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Я вполне здоров.
В . Ульянов

Очень рад, что мама и Марк поправились.
Написано 14 января 1896 г. Лепин В. И. Поли. собр. соч..
Послано из Дома предварительного т. 55, с. 18—19
заключения (Петербург)

1 А. К. Чеботарева — жена И. Н. Чеботарева.
2 В. И. Добко-Калько-Добкович (1868—1987) — зубной врач. Член пер

вого Общества зубных врачей в России. После Октябрьской революции 
работая, в области советского здравоохранения. В. И. Ленин ошибочно 
указал не тот номер дома. В. И. Добкович жил тогда по адресу: Горохо
вая ул., д. 56.

3 Ф. И. Важинский (1847—1910) — известный петербургский зубной 
врачf почетный член первого Общества зубных врачей. В 1881 г. основал 
первую зубоврачебную школу в России, названную его именем, положил 
начало научной постановке зубоврачебного дела в стране. Жил по адресу: 
Гороховая у л.у д. 15.

4 Список книг, составленный В. И. Лениным, не сохранился.
5 В. И. Ленин имеет в виду книгу К. Ф. Головина «Мужик без про

гресса или прогресс без мужика (К вопросу об экономическом материа
лизме)» (СПб., 1896).

К. Ф. Головин (1843—1913) — беллетрист, реакционный публицист. 
В своих произведениях, в том числе и в упомянутой книге, защищал ин
тересы крупного землевладения и монархии.

6 В. И. Ленин имеет в виду книгу М. Шиппеля «Технический прогресс 
в современной промышленности». Пер. с нем. А. М. Зака. Одесса, 1895.

Макс Шиппель (1859—1928) — немецкий социал-демократ, ревизионист. 
В 1890—1905 гг., будучи депутатом рейхстага, защищал экспансию герман
ского империализма. Во время первой мировой войны — один из крайних 
социал-шовинистов. В 1923—1928 гг. был профессором Дрезденского поли
технического института. К Советскому Союзу относился враждебно.

7 О каком переводе идет речь, не установлено.
8 В. И. Ленин просит прислать «Немецко-русский словарь» И. Я. Пав

ловского ( изд. 3, испр, и значит. доп. Рига, 1888)%

70 В. И. ЛЕНИН —=■
А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

16/1. 96.
Вчера получил твое письмо от 14 и спешу ответить, хотя мало 

надежды, чтобы ты получила ответ до четверга *.
О том, что следовало бы отослать обратно чужое белье, я уже 

писал2. Теперь собрал его, и надо, чтобы ты спросила его, когда 
будешь здесь, или попросила того, кто будет, спросить от твоего 
имени. Возвращаю не все, потому что часть в стирке (может 
быть, ты попросишь кого-нибудь получить как-нибудь впоследст
вии остальное), а затем позволяю себе оставить пока плед, кото
рый оказывает мне здесь очень большие услуги.
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Затем относительно книг наводил справки: небольшой ящик 
можно будет поставить здесь в цейхгауз *. Все мои книги, ко
нечно, не стоит свозить сюда. В том списке, который ты мне при
слала, есть некоторые книги не мои: например, «Фабричная про
мышленность» 3, «Кобеляцкий» 4 — это Александры Кириллов
ны 5, и еще, кажется, я брал у нее какую-то книгу. Затем сбор
ники саратовского земства и земско-статистические сборники по 
Воронежской губернии6 даны, кажется, на время каким-то стати
стиком. Может быть, ты узнаешь, можно ли их пока оставить. 
Сюда везти их сейчас не стоит. — «Погожев» 7 и «Сборник обяза
тельных постановлений по СПБ.»8 тоже, кажется, не мои (не 
библиотечные ли?). — Своды законов и юридические учебники, 
понятно, не нужны вовсе. Сейчас просил бы доставить из книг 
только Рикардо9, Бельтова10, Н. — онаи, Ингрэма12, Foville*Hn. 
Земские сборники (тверские, нижегородские, саратовские) свя
зать в одну кипу** по счету, переписывать не стоит: думаю, что 
эту связку тоже можно поставить в цейхгауз. Тогда бы можно 
сразу покончить с моими книгами и не хлопотать больше. Из цейх
гауза (после просмотра) можно будет получать книги.

Я очень боюсь, что причиняю тебе слишком много хлопот. 
Пожалуйста, не трудись чересчур — особенно относительно до
ставки книг по списку: это все успеется, а сейчас у меня книг 
довольно.

Твой В . Ульянов
Из белья попросил бы добавить наволочки и полотенца.
Перечитываю с интересом Шелгунова 16 и занимаюсь Туган- 

Барановским17: у него солидное исследование, но схемы, напр., в 
конце настолько смутные, что, признаться, не понимаю; надо бу
дет достать II том «Капитала» 18.
Написано 16 января 1896 г. Ленин В. И. Полн. собр. сон.,
Послано из Дома предварительного т. 55, с. 20—21
заключения (Петербург)

1 Понедельник и четверг были днями свиданий в Доме предваритель
ного заключения. На личные, получасовые свидания по понедельникам 
ходили М. А. и М. И. Ульяновы, на более длительные — через решетку — 
свидания по четвергам ходила А. И. Ульянова-Елизарова; она же прино
сила Ленину книги и вела деловую шифрованную переписку.

2 См. док. 69.
3 Фабрично-заводская промышленность и торговля России. С прило

жением общей карты фабрично-заводской промышленности Российской 
империи. Изд. Департамента торговли и мануфактур Министерства фи
нансов. СПб., 1893.

4 Кобеляцкий А. И. Справочная книга для чинов фабричной инспек
ции, фабрикантов и заводчиков. Полный сборник узаконений о найме ра
бочих на фабрики, заводы и мануфактуры; о взаимных отношениях фаб
рикантов и рабочих; о фабричной инспекции; о надзоре за заведениями

* туда же можно платья немного: пальто да пару верхнего, шляпу. 
Принесенные мне жилет, сюртук и платок взять обратпо.

** вместе с «Военно-статистическим сборпиком»]4 и «Сводным»'5.
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фабрично-заводской промышленности и о сборе с паровых котлов. С тал- 
кованиями и разъяснениями. Изд. 3. СПб., 1895.

А. И. Кобеляцкий (1862—1907) — составитель справочников по фабрич
ному законодательству, товарищ министра путей сообщения.

5 А. К. Чеботарева.
6 Имеются в виду «Сборник статистических сведений по Саратовской 

губернии» (т. 1—XII. Изд. Саратовского губернского земства. Саратов, 
1882—1893) и «Сборник статистических сведений по Воронежской губер
нии» (т. 1—11. Изд. Воронежского губернского земства. Воронеж, 1884— 
1892).

7 Погожее А. В. Фабричный быт Германии и России. М., 1882.
A. В. Погожее (1853—1913) — санитарный врач и публицист, выступал 

со статьями по вопросам рабочего быта и рабочего законодательства. 
С 1902 г . — редактор издаваемого в Петербурге журнала «Промышленность 
и здоровье».

8 Сборник обязательных постановлений для города С.-Петербурга. 
СПб., 1883.

9 Д. Рикардо (1772—1823) — выдающийся английский экономист. Исто
рическое значение Рикардо для экономической науки заключается прежде 
всего в его теории трудовой стоимости, которую он стремился положить 
в основу всей политической экономии. Однако классовая ограниченность 
помешала ему вскрыть социальную природу стоимости, он не видел раз
ницы между стоимостью и ценой производства и не мог понять происхож
дение и сущность денег.

10 Бельтов — псевдоним Г. В. Плеханова.
Г. В. Плеханов (1856—1918) — выдаюи^ийся деятель русского и мео/сду- 

народного рабочего движения, первый пропагандист марксизма в России. 
После II съезда РСДРП перешел на позиции меньшевизма. Во время пер
вой мировой войны — социал-шовинист.

11 Николай — он — псевдоним Н. Ф. Даниельсона.
B. И. Ленин имеет в виду его книгу «Очерки нашего пореформенного 

общественного хозяйства» (СПб., 1893).
Н. Ф. Даниельсон (1844—1918) — писатель-экономист, один из идеоло

гов либерального народничества 80—90-х годов XIX в.
12 Джон-Келс Ингрэм (1823—1907) — английский экономист и филолог; 

профессор Дублинского университета, президент экономического отдела 
Британской ассоциации наук, автор «Истории политической экономии» и 
ряда статей по экономическим вопросам в Британской энциклопедии.

13 А. Фовилъ (F ovi l le )— автор двухтомной книги «Экономика Фран
ции. Аналитическая и сравнительная статистика. 1887—1889 гг.» ( Париж, 
1887-1890).

14 Военно-статистический сборник, вып. IV. Россия. Под общ. ред. 
Н. Н. Обручева^СПб., 1871.

15 Свод законов Российской империи. СПб., \б. г .]
16 В. И. Ленин перечитывал сочинения Н. В. Шслгупова в двух темах, 

изданные в Петербурге в 1891 г.
17 В. И. Ленин дает оценку книге М. И. Тугап-Бараповского «Промыш

ленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народ
ную жизнь» (СПб., 1894).

М. И. Туган-Барановский (1865—1919) — русский буржуаз/шй эконо
мист, в 90-х годах XIX в. — видный представитель «легального марксиз
ма», выступал с критикой Маркса. После 1905 г. — кадет, в 1917—1918 гг .— 
активный деятель буржуазной контрреволюции на Украине.

18 В. И. Ленин просит достать книгу К. Маркса «Капитал. Критика по
литической экономии», т. 11, кн. II. Процесс обращения капитала (под 
ред. Ф. Энгельса), изданную в 1885 г. в типографии Министерства путей 
сообщения в Петербурге.

Это издание «Капитала» хранится в ЦП А НМЛ при ЦК КПСС. Па 
многих страницах книги имеются пометки, подчеркивания и отчеркива
ния В. И. Ленина.
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71 А. И. УЛЬЯНОВА-ЕЛИЗАРОВА -  
М. Т. ЕЛИЗАРОВУ1

Получила вчера письмо А. М.2, за которое благодарю, и твои 
трагические многоточия. От нас письма идут что-то медленно, 
хотя мы опускаем их в курьерский ящик. У меня уже далеко нет 
энергии в беготне первого моего приезда. С Чеб.3 видимся редко. 
Ив. Н .3 был как-то, да не застал. Путешествую еще усиленно к 
В-штейну4, он делает некоторые попытки, по все они, боюсь, пе 
приведут ни к чему5. С В. поболтали нынче целый час; он бодр 
по-прежнему6. Дач смотреть не ездили: во-1-х, хочется узнать 
сначала, к чему приведут хлопоты, так как тогда, может быть, 
напрасно и смотреть; во-2-х, распутица сильная.
Написано 15 марта 1896 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Петербурга в Москву с. 68

1 Судя по копии с перлюстрации департамента полиции, по которой 
опубликовано это письмо в «Переписке семьи Ульяновых», оно было по
слано по адресу: Москва, Мансуровский пер., по Пречистинке, д. 4, кв. 3.

2 От кого получила Анна Ильинична письмо, не установлено. Воз
можно, речь идет об А. М. Лукашевич — знакомой А. И. Ульяновой-Ели
заровой.

3 И. Н. Чеботарев.
4 М. Ф. Волькенштейн — адвокат. С 3 (15) сентября 1893 г. В. И. Ле

нин работал у него помощником присяжного поверенного. Волькенштейн 
учился в гимназии вместе с А. П. Чеховым, с которым позднее переписы
вался; был знаком с К. М. Станюковичем, В. Г. Короленко, В. Г. Гариным- 
Михайловским, Ф. И. Шаляпиным и др. В Петербурге жил на углу Спас
ской и Преображенской улиц, в доме 26/42 (ныне ул, Рылеева и ул . Ра
дищева).

5 Речь идет о попытке через Волъкенштейна взять Владимира Ильича 
до суда на поруки из Дома предварительного заключения, где он нахо
дился с 9 (21) декабря 1895 г. Мария Александровна ходатайствовала об 
этом. Весной 1896 г. Мария Александровна, Анна Ильинична и присяжный 
поверенный М. Ф. Волькенштейн подали прошение об освобождении 
В. И. Ленина до решения дела на поручительство матери или Волъкен
штейна. Однако «ни жандармское управление, ни прокурорский надзор 
не признали возможным, по обстоятельствам дела, сделать что-либо в этом 
отношении» (Шалагинов В. «Защита поручена Ульянову». Новосибирск, 
1970, с. 70).

6 Анна Ильинична сообщает о свидании с Владимиром Ильичем 
15 (27) марта 1896 г. в Доме предварительного заключения.

72 Д. И . УЛЬЯНОВ -  М. И. УЛЬЯНОВОЙ

29/VI. 96 г.

М А Н Е
Ты писала мне, что начала принимать железо,— прекрасно! 
Купайся ежедневно в море! На таких условиях начинаю с то

бой переписку.
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Я живу, во-первых, не в Калужской губернии, а в Смолен
ской, но Калужская губ. видна с балкона, а река Угра служит 
границей. Река эта, как я уже писал, большая, больше Кине- 
ля 1,— глубокая и быстрая (ее нельзя запрудить); когда я в пер
вый раз пошел купаться (иа реке купальня), то решил, конечно, 
переплыть реку, однако на середине струсил и повернул назад — 
очень быстрое течение, так что плыть прямо наперерез нельзя, 
надо брать кверху, что, конечно, труднее. Теперь я учусь пла
вать понемногу, вдоль берега. Пробовал раз ловить рыбу в ре
ке — ловится быстро, но только мелкая рыба.

Мои- учепикп2 не ловят рыбу, они предпочитают торчать в 
конторе, на птичьем дворе — вообще больше по хозяйству.

Относительно их способностей еще не могу сказать ничего — 
однако, надеюсь, дело пойдет. Сегодня мой старший учепик име- 
шгнпик, поэтому с утра все ем пироги! (До сих пор писал до 
обеда — сейчас пообедал, обед состоял из кучи блюд, закончился 
мороженым и плодами! ...Старший ученик сообщил, что, если 
я пе поеду в церковь — меня на том свете за язык повесят; 
но я так сыт, что не боюсь того света,— ведь сытым чего 
бояться!)

Ты пишешь о Бестужевских курсах, что тебе очень хочется 
туда поступить — я думаю, что тебе виднее самой, что же каса
ется московских курсов, то, конечно, это совсем не то3.

Как Володя? Поклон ему. Скажи ему, что Митя живет в де
ревне, ест пироги и что его тащат уже в церковь!

В самом деле, мой сеньор чуть ли не прежде всего осведо
мился, люблю ли я богу молиться; я ему ответил, что в веселой 
компании иногда отчего же и не помолиться,— и он теперь та
щит меня сегодня ко всенощной в школу, куда только что при
везли соответствующие декорации. Очевидно, присутствие «учи
теля» сообщит им большую святость — я два раза отказывался, 
но мой сеньор, кажется, хочет пастоять па своем во что бы то ни 
стало!

На 28-ое папаша назначил первый урок, дети просили, чтобы 
с 1-го июля, поэтому вечером па самом бойком месте в доме по
явилось нечто вроде прокламации: «Начиноем 1-го» 4.

Однако ей не придали никакого значения, п первый урок про
исходил, хотя только 2 часа, при протестах. Эти протесты однако 
до известной степени мне на руку (в следующем письме напишу 
почему).

Адрес: ст. МЯТЛЕВО, Сызрано-Вяземской ж. д., Дмитрию 
Егоровичу Богданову, для передачи.

Дмитрий

Написано 20 июня 1806 ?. 
Послано со станции Мятлево 
в Белоостров, под Петербургом

Переписка семьи Ульяновых, 
с. 69—70

91



1 Река Кинель — правый приток реки Самары.
2 Дмитрий Ильич был репетитором детей Д. Е. Богданова на станции 

Мятлево (ныне Медынский район Калужской области).
3 Мария Ильинична не смогла поступить ни на Высшие (Бестужев

ские) женские курсы в Петербурге, пи на Высшие женские курсы в Моск
ве, так как по распоряжению царского правительства в 1896 г. прием на 
них был прекращен. Она стала слушательницей публичных лекций на 
коллективных курсах, организованных в 1896 г. в Москве Обществом вос
питательниц и учительниц.

4 Дмитрий Ильич цитирует объявление, написанное детьми Богданова, 
и подчеркивает допущенную ими ошибку.



1897 г

73 В. И. ЛЕНИН -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ

2-ое марта. Станция «Обь»
Пнгйу тебе, дорогая мамочка, еще раз с дороги. Остановка 

здесь большая, делать нечего, и я решил приняться паки и наки 
за дорожное письмо — третье по счету2. Ехать все еще остается 
двое суток. Я. переехал сейчас на лошадях через Обь и взял уже 
билеты до Красноярска. Так как здесь движение пока «времен
ное», то плата еще по старому тарифу, и мне пришлось отдать 
10 р. билет +  5 р. багаж за какие-нибудь 700 верст!! И движение 
поездов здесь уже совсем непозволительное. Эти 700 верст мы 
протащимся двое суток. Дальше, за Красноярском, движение 
есть только до Канска, т. е. на 220 верст, а всего до Иркутска 
около 1000. Значит, придется ехать на лошадях,— если придется. 
На эти 220 верст железной дороги уходит тоже сутки: чем даль
ше, тем тише ползут поезда.

Переезд через Обь приходится делать на лошадях, потому что 
мост еще не готов окончательно, хотя уже возведен его остов. 
Ехать было недурно,— но без теплого (или, вернее, теплейшего) 
платья удалось обойтись только благодаря кратковременности пе
реезда: менее часа. Если придется ехать на лошадях к месту 
назначения (а это, по всей вероятности, так и будет), то, разу
меется, придется приобретать тулуп, валенки и далее, может 
быть, шапку ((вот что значит набаловался в России!! А на ло- 
шадях-то как же?)).

Несмотря на дьявольскую медленность передвижения, я утом
лен дорогой несравненно меньше, чем ожидал. Можно сказать 
даже, что вовЪе почти не утомлен. Это мне самому странно, ибо 
прежде, бывало, какие-нибудь 3 суток от Самары до С.-Петер
бурга и то измают. Дело, вероятно, в том, что я здесь все ночи 
без исключения прекрасно сплю. Окрестности Западно-Сибирской 
дороги, которую я только что проехал всю (1300 верст от Челя
бинска до Кривощекова, трое суток), поразительно однообразны: 
голая и глухая степь. Пи жилья, пи городов, очень редки дерев
ни, изредка лес, а то все степь. Снег и небо — и так в течение 
всех трех дней. Дальше будет, говорят, сначала тайга, а потом, 
от Ачинска, горы. Зато воздух степной чрезвычайно хорош: ды
шится легко. Мороз крепкий: больше 20°, но переносится оп не
сравненно легче, чем в России. Я бы не сказал, что здесь 20° 
Сибиряки уверяют, что это благодаря «мягкости» воздуха, которая 
делает мороз гораздо легче переносимым. Весьма правдоподобно.
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Встретился в нашем поезде с тем самым АггРом3, у коего 
Анюта была в С.-Петербурге. От него узнал кое-какие полезные 
для меня вещи насчет Красноярска и др. По его словам, остано
виться там можно будет, без всякого сомнения, на несколько 
дней. Я так и думаю сделать, чтобы выяснить свое дальнейшее 
положение. Если дам телеграмму: «остаюсь несколько дней», то 
это значит, что срок остановки еще не определился и для меня 
самого. Значит, я дождусь там доктора4, встречу его, и если при
дется путешествовать до Иркутска, то поедем уже вместе. За
держки из-за назначения мне места, по словам того же лица, 
ждать нельзя: вероятнее, что это уже решено, ибо все необходи
мые для сего мероприятия принимаются заранее. Пу, до следу
ющего раза.

Твой В . У.
Поклон всем нашим.
Р. S. Ну вот, в чем другом,— а в редкости писем меня уж не 

обвинить! Когда есть что писать,— пишу сугубо часто.
Благодаря беседе с A rzt’oM3 мне уяснилось (хотя приблизи

тельно) очень многое, и я чувствую поэтому себя очень спокой
но: свою нервность оставил в Москве. Причина ее была неопре
деленность положения, не более того. Теперь же неопределенно
сти гораздо менее, и потому я чувствую себя хорошо.
Написано 2 марта 1897 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч..
Послано в Москву со станции Обь т. 55, с. 22—24 1 2 3 4

1 29 января (10 февраля) 1897 г. было подписано «высочайшее пове
ление» о высылке В. И. Ленина в Восточную Сибирь под гласный надзор 
полиции сроком на три года. 12 (24) февраля Лепин получил разрешение 
следовать в ссылку на свой счет по проходному свидетельству. 14 (26) 
февраля он был освобожден из Дома предварительного заключения и до 
отъезда из Петербурга 17 февраля (1 марта) провел совещания с членами 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса», фотографировался один 
и с членами «Союза». 18—23 февраля (2—7 марта) Ленин жил в Москве 
у родных на Арбате (Собачья площадка, д. 18, кв. 4), посещал библио
теку Румянцевского музея. 23 февраля (7 марта) Ленин выехал в ссылку 
с Курского вокзала через Тулу. 25 февраля (9 марта) в Самаре, проездом, 
навестил семью присяжного поверенного А. Н. Хардина. В дороге позна
комился с В. М. Крутовским (см. прим. 3). 4 (16) марта они прибыли 
в Красноярск. 6 (18) марта Ленин подал прошение иркутскому генерал- 
губернатору о назначении ему места ссылки в пределах Красноярского 
или Минусинского округов Енисейской губернии.

2 Два предыдущих письма Марии Александровне не разысканы.
3 В. М. Крутовский (1856—1945) — врач. В 80-х годах XIX в. примы

кал к народничеству. Жил в Красноярске. За участие в революционном 
движении состоял под гласным и негласным надзором полиции. После 
Февральской революции был губернским комиссаром Временного прави
тельства. В 30-х годах XX в. работал в Красноярском медицинском техни
куме и обществе врачей.

4 Я. М. Ляховский (род. в 1871 г.) — социал-демократ. В 1896 г. бы г 
арестован по делу петербургского «Союза борьбы за освобождение рабо
чего класса» и приговорен к высылке в Воет очную Сибирь на три года. 
Отбывал ссылку в Верхолснске Иркутской губернии, затем служил в уп
равлении Забайкальской железной дороги. Позднее отошел от революци-
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онной деятельности, переехал в Северную Америку, где занимался вра
чебной практикой.

Ляховский приехал в Красноярск между 4 (16) и 10 (22) марта 
1S97 г., привез В. II. Ленину письмо от Марии Ильиничны и некоторые 
вещи, посланные матерью.

74 В. И. ЛЕНИН -  М. И. УЛЬЯНОВОЙ

Маняше 1
Получил от доктора2 твое письмо и очепь был рад весточке 

из дому. Мешок, присланный мамой, получил и думаю, что он 
будет очень удобен. Предложением твоим насчет выписок в Ру
мянцевской библиотеке я, наверное, воспользуюсь3. Вчера попал- 
таки в здешнюю знаменитую библиотеку Юдина4, который ра
душно меня встретил и показывал свои книгохранилища. Он раз
решил мне и заниматься в пей, и я думаю, что это мне удастся. 
(Препятствия тут два: во-1-х, его библиотека за городом, но рас
стояние небольшое, всего версты две, так что это приятная про
гулка. Во-2-х, библиотека не закончена устройством, так что я 
могу чрезмерно обременить хозяина частым спрашиванием книг.) 
Посмотрим, как это выйдет на деле. Думаю, что и второе пре
пятствие устранится. Ознакомился я с его библиотекой далеко не 
вполне, но это во всяком случае замечательное собрание книг. 
Имеются, напр., полные подборы журналов (главнейших) с конца 
18 века до настоящего времени. Надеюсь, что удастся воспользо
ваться ими для справок, которые так нужны для моей работы.

Читал в газетах, что с весны будут ходить скорые поезда сю
да: 8 суток от Парижа1 2 3 4 5 до Красноярска, значит, от Москвы око
ло 6 суток. Вот тогда переписываться будет много удобнее.

Твой В. У.
Написано 10 марта 1897 г. Лепин В. И. Поли собр. соч.,
Послано из Красноярска в Москву т. 55, с. 24—25

1 Очевидно, э,то вторая часть общего письма; первая часть, адресован
ная Марии Александровне, не сохранилась.

2 Я. М. Ляховский.
3 Речь идет о выписках из книг библиотеки Румянцевского музея 

(ныне Государственная ордена Ленина библиотека имени В. И. Ленина), 
необходимых В. И. Ленину для работы над книгой «Развитие капитализ
ма в России».

4 Г. В. Юдин (1840—1912) — красноярский купец, известный библио
фил, собиратель рукописей и издатель. Его домашняя библиотека насчи
тывала около 80 тыс. томов. В 1907 г. он продал большую часть книг в 
Америку, они вошли в библиотеку конгресса США в Вашингтоне.

В. И. Ленин пользовался библиотекой Юдина в период работы над 
книгой «Развитие капитализма в России». В ЦПА НМЛ при ЦК КПСС 
хранится ряд книг из библиотеки Юдина с пометками и замечаниями 
В. И. Ленина, некоторые из них опубликованы (см. «В. II. Ленин. Подго
товительные материалы к книге «Развитие капитализма в России»». М.}
1970).

5 В письме описка: речь идет о Петербурге.
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75 В. И. ЛЕНИН -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ 
15/III. 97.

Поджидал все письма от тебя, дорогая мамочка, но до сих пор 
тщетно: справки на почте ничего не дают. Начинаю уже думать, 
что вы не писали мне, дожидаясь телеграммы, которую мне не 
удалось послать тотчас но приезде. Ввиду большой продолжи
тельности почтового срока между нами (т. е. слишком долгого 
пути писем) надо писать, не дожидаясь адреса. Если меня отсю
да отправят, то я оставлю заявление на почте о пересылке писем 
по моему новому адресу. Поэтому пишите мне почаще по послед
нему известному вам адресу,— а то я уже соскучился без писем 
из дому. Получил одну только записочку Маняши с доктором1.

Сегодня проводил доктора. Он уехал в Иркутск. Ему не по
зволили ждать здесь дольше, т. е. не позволило местное началь
ство. Меня пока не тревожат, да и не могут, я думаю, ибо я по
дал прошение генерал-губернатору и теперь жду ответа. Впро
чем, абсолютно невозможного нет ничего и в том, что мне при
дется тоже проделать такое путешествие. Здесь с сегодняшнего 
дня считается уже распутица, и проезд на почтовых становится 
дороже и труднее. Погода стоит отличная, совсем весенняя. 
Я провожу здесь время в двух занятиях: во-первых, в посещении 
библиотеки Юдина; во-2-х, в ознакомлении с городом Краснояр
ском и его обитателями (большей частью невольными) 2. В биб
лиотеку хожу ежедневно, и так как она находится в 2-х верстах 
от окраины города, то мне приходится проходить верст 5 — около 
часа пути. Прогулкой такой я очень доволен п гуляю с наслаж
дением, хотя частенько прогулка меня совсем усыпляет. В биб
лиотеке оказалось гораздо меньше книг по моему предмету, чем 
можно было думать, судя по общей ее величине, но все-таки есть 
кое-что для меня полезное, и я очень рад, что могу провести 
здесь время не совсем зря. Посещаю и городскую библиотеку: в 
ней можно просматривать журналы и газеты; приходят они сюда 
на 11-ый день, и я все еще пе могу свыкнуться с такими поздни
ми «новостями». Если придется жить за несколько сот верст от
сюда, то почта будет идти еще гораздо дольше, п тогда еще более 
необходимо будет писать почаще, не дожидаясь ответа: а то, если 
ждать ответа, то это составит больше месяца!

Жаль ужасно, что ничего неизвестно о партии3. Я уже и 
ждать перестал телеграммы от Анюты, решив, что ей не удается 
ничего узнать или что вышла задержка. Здесь, как слышно, сня
ты уже этапы,— значит, партия приедет по железной дороге. 
А если так, то непонятпо, почему ее задерживают в Москве. Уда
ется ли передавать книги? съестное? письма? Если все эти во
просы не совсем запоздают, то я был бы очень рад получить от 
Анюты ответ на них.

16/11 f. Вчера не успел отправить письма. Поезд идет отсюда 
в Россию поздно ночью, а вокзал далеко.
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Крепко целую тебя и шлю поклон всем пашнм. Завтра, мо
жет быть, соберусь, наконец, отослать Ашоте взятые на неболь
шой срок книги.

Твои В. У.
Дошло ли письмо с адресом? Повторяю на всякий случаи: 

Болынекаченская улица, дом Клавдии Поповой4. Можно писать 
н до востребования на почту: я там справляюсь. Когда уеду от
сюда, то мне будут пересылать письма вслед.
НспшсапЪ 15 и 16 марта 1807 г. Ленин В. II. Поли. coop, сон..
Послано u j Красноярска в Москву т. 55, с. 25—27

1 Я. М. Ляховский.
2 В Красноярске В. И. Лепин поддерживал знакомство с политически

ми ссыльными II. А. Красиковым, В. А. Букшнисом, II. А. Мерхалевым, 
А. А. Филипповым, В. А. Карауловым, II. В. Яцевичсм, II. Е. Кулаковым 
и В. Н. Кудряшевым.

3 Речь идет о партии ссыльных, следовавших в ссылку на казенный 
счет. В нее входили товарищи В. II. Ленина по петербургскому оСоюзу 
борьбы за освобождение рабочего класса»: Г. М. Кржижановский, Ю. О. Це- 
дербаум (Л. Мартов), А. А. Ванеев и В. В. Старков. Задержка партии 
объяснялась неналаженностъю сибирского транспорта. Лишь 4 (16) апре
ля 1897 г. Лепин встретил своих товарищей па вокзале в Красноярске.

4 К. Г. Попова — хозяйка дома в Красноярске, где В. II. Ленин жил с 
4 (16) марта по 30 апреля (12 мая) 1897 г., до отъезда в село Шушенское.

76 В. П. ЛЕНИН -  М. Л. УЛЬЯНОВОЙ

26/111. 97.
Получил, наконец, дорогая мамочка, вести от вас н был очень 

рад им. Во-1-х, получил телеграмму в ответ иа мою. Справился 
и на вокзале — ничего нет. Schwester 1 уже йотом нашла там твое 
письмо, а Анютино, значит, пропало. Во-2-х, получил вчера вече
ром, в 10-м часу, телеграмму о выезде, обрадовался ей несказанно 
и сломя голову полетел к Schwester’y делиться радостью2. Теперь 
мы считаем дни п «едем» с почтовым поездом, вышедшим из 
Москвы 25-го. Я понял эту последнюю телеграмму так, что едут 
на свой счет: иначе не было бы подписи Глеба3. Думаем, что ма
тери4 он тоже дал телеграмму в Челябинск, а то могла бы выйти 
такая вещь, что он проехал бы мимо нее, а она продолжала си
деть и ждать известий! (письмо к ней от Schwester'a послапо не
давно, и, пожалуй, она не успеет выехать). Очень благодарю Ма- 
няшу за ее письмо и за экстракты из полученных писем. Прила
гаю здесь ответ на один из этих экстрактов — пусть Маняша рас
порядится с ним по-прежнему. Я рассчитываю еще поэксплуа
тировать ее и по письменной части и даже по литературной. — 
Книги и письма мне можно посылать сюда: еще не знаю, когда 
меня выгонят и куда. Но лучше, пожалуй, посылать Schwester’y,5 Зак. 1510 97



и потом, что поважнее, заказными отправлениями, а то здесь, 
должно быть, на почте неряшества уйма, так что письма, видимо, 
теряются (по-видимому, к этому еще добавляются сторонние пре
пятствия 5) .

Про себя ничего нового написать пе могу: живу по-прежнему, 
шляюсь в библиотеку за город, шляюсь просто по окрестностям 
для прогулки, шляюсь к знакомым, сплю за двоих,— одним сло
вом, все как быть следует.

Твой В. У.
Посылаю Ашоте списочек тех книг, которые мне очень хоте

лось бы достать и которые, кажется, только и можно купить у 
букинистов в Питере, так что надо написать директору6 и про
сить его сделать это или поручить кому-либо. Ужасно досадую 
на себя, что перепутал одно название (один год, вернее) в пись
ме из предварилки и заставил Ашоту пропутешествовать даром. 
Нельзя ли бы также поискать их в московских библиотеках: мо
жет быть, где-нибудь и найдется?

1. «Ежегодник Министерства фнпапсов». СПБ., 1869. Вы
пуск I.

2. «Статистический временник Российской империи». Издание 
Центрального статистического комитета Министерства внутрен
них дел.

Серия II, выпуск 6-ой: «Материалы для статистики фабрично
заводской промышленности в Европейской России за 1868 год», 
обработанные И. Боком7. СПБ., 1872.

3. «Статистический атлас главнейших отраслей фабрично-за
водской промышленности Европейской России с поименным спи
ском фабрик и заводов». Составил Д. Тимирязев8. Выпуск III. 
С11Б., 1873 (первые два выпуска я нашел здесь у Юдина. Стои
мость этих трех книг первоначальная: 1) 2 р., 2) 1 р. и 3) 1 р. 
50 коп., по только в продаже-то их нет).
Написано 26 марта 1897 г. Лепин В. II. Поли. собр. соч.,
Послано из Красноярска в Москву т. 55, с. 27—28 1 * 3

1 А. М. Розенберг (1875—1941) — сестра Г. М. Кржижановского, неве
ста и позднее жена В. В. Старкова, за которым последовала в ссылку. 
Служила фельдшерицей на переселенческих пунктах, в селах Енисейской 
губернии.

* В. И. Ленин пишет о получении телеграммы от Анны Ильиничны 
с извещением о выезде из Москвы Г. М. Кржижановского, Ю. О. Цедер- 
баума (Л. Мартова), А. А. Ванеева и В. В. Старкова (см. док. 75, прим. 3).

3 Г. М. Кржижановский (1872—1959) — член партии с 1893 г. Вместе 
с В. И. Лениным был одним из организаторов петербургского «Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса». В декабре 1895 г. был аресто
ван по делу «Союза» и в 1897 г. сослан на три года в Сибирь (село Те- 
синское, Минусинский округ).

В. И. Ленин предполагал, что Г. М. Кржижановский, В. В. Старков, 
А. А. Ванеев, Ю. О. Цедербаум (Л. Мартов) следовали в ссылку, как и 
он, на свой счет, но они следовали на казенный счет, поэтому по прибы
тии 4 (16) апреля 1897 г. в Красноярск были помещены в местную 
тюрьму.
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4 Э. Э. Розенберг (ум. в 1901 г . ) — мать Г. М. Кржижановского.
«Мать, немка по пронсхождопшо,— пишет о ней Глеб Максимилианович,— 
была воспитана па немецкой гуманистической литературе, а через нашего 
отца к ней привилась явная симпатия к основоположникам русской ре
волюции. Шиллер, Гейнс, Чернышевский и Добролюбов — вот кого еще 
ребенком я считал солыо земли, п главным образом под влиянием матери. 
С годами дружба моя с матерью только крепла.

Со времени ссылки, куда она добровольно последовала вместе со мной, 
она была вполне убежденно в наших рядах и, не задумываясь, делила с 
памп паше горе п радость. Ее смерть была для мепл потрясающе тяжкой 
потерей» (Энциклопедический словарь Гранат, т. 41, ч. 1, с. 234).

* Владимир Ильич имеет в виду царскую цензуру.
6 С. II. ^Радченко (1868—1911) — социал-демократ, с 1890 г. принимал

участие в революционном движении, с 1895 г. был одним из организато
ров петербургского <<Союза борьбы за освобоо/сдение рабочего класса». Не
однократно арестовывался. В годы реакции отошел от политической дея
тельности. ,

7 И. II. Бок (1848—1916)— статистик; в 70-х годах XIX в. был редак
тором Центрального статистического комитета Министерства внутренних 
дел.

8 Д. А. Тимирязев (1837—1903)— статистик; долгое время был редак
тором «Ежегодника Министерства финансов» и «Вестника финансов, про
мышленности и торговли». С 1894 г. руководил Отделом сельскохозяйст
венной экономики и статистики Министерства государственных имуществ; 
входил в Комиссию по исследованию кустарной промышленности в Рос
сии. Член Русского географического общества, член-корреспондент Воль
ного экономического общества, автор многих трудов по промышленной 
статистике.

77 В. И. ЛЕНИН — М. А. УЛЬЯНОВОЙ

5/IV. 97.
Сегодня получились, дорогая мамочка, хорошие вести, и я 

спешу сообщить их. Во-1-х, я получил телеграмму из Иркутска 
от доктора1: «Слышал назначении Вас Минусинск». Во-2-х, 
А. М.2 узнала, пакопец, ответ генерал-губернатора: Глебу3 и 
Базилю4 тоже назначается Минусинский округ. Завтра приезжа
ет Э. Э.5 и будет хлопотать об освобождении их и о том, чтобы 
ехать им теперь уже на свой счет. Надо думать, что этого до
биться удастся (судя по имеющимся прецедентам) б.

Назначением своим (если слух оправдается,— а я не думаю, 
чтобы он был ошибочный) я очень доволен, ибо Минусинск и 
его округ — лучшие в этой местности и по превосходному клима
ту и по дешевизне жизни. Расстояние от Красноярска не очень 
большое, почта ходит два или три раза в неделю, так что письмо 
с ответом будет ходить, вероятно, вместо теперешних 22—23 
дней, дней 30—35, не более. Я думаю, что раньше навигации 
ехать мне не удастся, ибо распутица теперь уже полная, и пар
тия, отправляющаяся в Иркутск, задержана здесь вся до мая. 
А когда откроется навигация,— можно будет на пароходе доехать 
до Минусинска.б* 99



Ужасно жаль, что об Анатолии Александровиче7 не хлопотали 
тоже, чтобы ему в Минусинский округ: для него, после перене
сенного плеврита, это было бы очень и очень важно. Мы послали 
в С.-Петербург телеграмму8, чтобы начали об этом хлопотать: 
ввиду задержки всей партии времени оказывается предовольно, 
так что можно надеяться, что успеют еще и ему выхлопотать, 
если возьмутся энергично.

Письма, конечно, посылать мне следует пока по старому ад
ресу: если я выеду, то оставлю новый адрес, и мне их перешлют. 
Транспорт моих книг, я думаю, можно отправить тотчас, не до
жидаясь окончательного назначения: все равно в Минусинск нель
зя отправить товара (транспортной конторы там нет), а по же- 
лезпой дороге он пройдет сюда долго. Поэтому отправляйте сюда, 
на адрес хоть А. М., а еще лучше товаром на подателя наклад
ной, которую перещлете в заказном письме к А. М. Отсюда же 
товар можно будет отправить весной на пароходе.

Глеб с Базилем высмотрят, говорят, очень плохо: бледны, 
желты, утомлепы страшно. Авось повыправятся, когда выйдут9.

Я вполне здоров и живу здесь хорошо; погода стоит чудесная. 
Собираюсь писать Маняше письмо «литературного» содержания: 
пе знаю только, соберусь ли. Видел «Повое Слово» 10 и читал его 
с громадным удовольствием.

Поклон всем нашим.
Твой В. У.

Написано 5 апреля 1807 г. Лепин В. II. Поли. coup. с.оч.,
Послано из Красноярска в Москву г. 55, с. 29—30 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Я. А/. Ляховский.
2 А. М. Розенберг.
3 Г. М. Кржижановский.
4 В. В. Старков (1869—1925) — в революционное движение вступил 

в 90-х годах, входил в марксистский кружок студептов-тсхнологое в Пе
т е р б у р ге в  котором участвовали В. И. Лепин, Г. М. Кржижановский, 
А. А. Ванеев, А/. А. Сильвин и др. В 1895 г. вошел в руководящий центр 
петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В де
кабре 1895 г. был арестован по делу «Союза» и в 1897 г. сослан в Восточ
ную Сибирь на три года. В годы реакции отошел от партийной работы.

5 Э. Э. Розенберг.
6 Г. А/. Кржижановский и В. В. Старков действительно добились от 

енисейского генерал-губернатора разрешения ехать из Красноярска в Ми
нусинск на свой счет.

7 А. А. Ванеев (1872—1899) — социал-демократ. В 1895 г. принимал 
активное участие в создании петербургского «Союза борьбы за освобоох- 
дение рабочего класса», был пропагандистом в рабочих социал-демокра
тических кружках, руководил технической подготовкой издания газеты 
«Рабочее дело». По делу «Союза» был арестован и сослан в Восточную 
Сибирь. Умер в ссылке от туберкулеза легких.

8 5 (17) апреля 1897 г. В. II. Лепин по договоренности с А. А. Ва
неевым послал в Петербург телеграмму его невесте— Д. В. Труховской 
с предложением хлопотать в департаменте полиции о назначении Ванееву 
места ссылки в Минусинском округе Енисейской губернии. Эта просьба 
не была удовлетворена. Ванеев вначале был направлен в Турухаиск, по
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во время остановки в Енисейске ему было объявлено, что он будет отбы
вать ссылку в этом городе.

9 Г. М. Кржижановский и В. В. Старков по 23 апреля (5 мая) 1897 г. 
содержались в Красноярской тюрьме. 30 апреля (12 мая) они вместе с 
В. II. Лениным выехали в Минусинск на пароходе «Св. Николай». А. А. Ва
неев провожал их и в тот же день в письме Н. А. Рукавишниковой со
общил: «Сегодня проводил трех товарищей, назначенных в Минусинский 
округ. (В Минусинск навигация уже открылась.) Веселыми и жизнерадост
ными уечалн они... Один — в село Шушенское, двое других — в Тепшское> 
(Товарии/и в борьбе. Письма соратников В. II. Ленина. 1896—1900. Сост. 
Г. Е. Хаит. Красноярск, 1965, с. 130).

10 «Новое слово» — ежемесячный научно-литературный и по ттичеекпй 
журналу издавался в Петербурге с 1894 г. сначала либеральными народ
никами, а с весны 1897 г. — «легальными марксиа ами». В декабре 1897 г. 
журнал был закрыт царским правительством.

73 В. И. ЛЕНИН — М. А . УЛЬЯНОВОЙ
и А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

17/1V. 97.
Вчера получил, дорогая мамочка, три ваши письма. Я собрал 

сегодня поподробнее сведения о селах, куда мы назначены (мне 
официально эт0 еще пе сообщено1). Я — в село Шушенское (ка
жется, в прежних письмах я писал неверно—Шушинское). Это — 
большое село (более IV2 тысяч жителей), с волостным правле
нием, квартирой земского заседателя (чин, соответствующий на
шему становому, но с более обширными полномочиями), шко
лой п т. д. Лежит оно на правом берегу Енисея, в 56 верстах к 
югу от Минусинска. Так как есть волостное правление, то почта 
будет ходить, значит, довольно правильно: как я слышал, два 
раза в неделю. Ехать туда придется на пароходе до Минусинска 
(дальше вверх по Енисею пароходы не ходят), а затем на лоша
дях. Сегодня Еппсей здесь тронулся, так что дней через 7—10, 
наверное, пойдут пароходы, и я думаю в конце апреля или на
чале мая ехать. Писать мне можно и должно иа мой теперешний 
адрес *, потому что я оставлю заявление о пересылке писем, ко
гда уеду. Назначить же точно время отъезда я никак не могу. — 
Глеб с Базплем2 назначены в село Тесинское — тоже с волост
ным правлением и т. д., в 37 верстах к северу от Минусинска, 
на реке Тубе (приток Енисея с правой стороны). Об них послана 
сегодня телеграмма в департамент полиции с просьбой разрешить 
ехать па свой счет. Надеюсь, что нм это разрешат, по просьбе ма
тери, которая здесь все хворает, и тогда мы поедем до Минусин
ска вместе3. Лето я проведу, следовательно, в «Сибирской Ита
лии», как зовут здесь юг Минусинского округа. Судить о верно
сти такой клички я пока не могу, но говорят, что в Красноярске

* Письма теперь получаю все и аккуратно. Должно быть, первые те
рялись на вокзале, где мало порядка.



местность хуже. Между тем и здесь окрестности города, по реке 
Енисею, напоминают не то Жигули, не то виды Швейцарии: я на 
днях совершил несколько прогулок (дни стояли тут совсем теп
лые, и дороги уже высохли), которыми остался очень доволен и 
был бы доволен еще больше, если бы не воспоминание о наших 
туруханцах и заключенных мипусинцах4.

Здесь я живу очень хорошо: устроился на квартире удобно — 
тем более, что живу на полном пансионе. Для занятий достал 
себе книг по статистике (как я уже писал, кажется5), но зани
маюсь мало, а больше шляюсь.

Маняшу благодарю за письмо: работу я ей задал теперь уже 
такую, что боюсь надоесть ей цифирыо6. Книги мои надо послать 
в Красноярск на предъявителя квитанции (прямо товаром или 
через транспортную контору, как лучше), а я уже попрошу зна
комых послать в Минусинск, а там опять придется поискать зна
комых. Иного пути нет.

Что это Митя задумал даже к чуме ехать!?? Если уже такая 
страсть у него к поездкам да к медицине, так я готов даже пред
ложить ему взять место на каком-нибудь переселенческом пункте. 
Например, ... в Восточной Сибири. Я слышал кстати, что пере
селенческий пункт открывается в «моем» селе Шушенском Ми
нусинского округа Енисейской губернии... Вот, вот, милости про
сим. Будем вместе охотиться,— если только Сибири удастся 
сделать из меня охотника и если он не найдет себе работы (и 
охоты) в местах «не столь отдаленных». ...Эге! Если я через три 
с хвостиком недели таким сибиряком стал, что из «России» к се
бе зову, то что же через три года будет? — Кроме шуток, меня 
очень удивили его планы насчет «чумы»: надеюсь, что ни чумы 
не будет, ни ехать ему на чуму не придется.

Твой В. У.

Анюте
Насчет книг: как посылать их,— смотри выше. Что послать? 

Если получится гонорара рублей 1507 (может быть, это в три 
приема: через час, то бишь через месяц, по ложке?), то можно 
отделить и на книги. Купи мне тогда три последние выпуска 
«Промыслов Владимирской губернии» (З.75) 8, «Влияние урожаев 
etc.» Чупрова и Посникова (5.оо) 9, «Указатель фабрик и заводов 
за 1890 год. СПБ., 1894» (5.оо?) 10. Затем я еще напишу — смотря 
по размеру гонорара, который посему незачем посылать (конеч
но, Schwester’y и ) сразу. Напиши, пожалуйста, писателю12, что 
я был бы очень рад, если бы он отделил несколько десятков руб
лей и согласился посылать мне вместо них книг: и русских, и 
иностранных, и для рецензий, и просто так. Предметы, меня ин
тересующие, ему известны, а посылать книги он мог бы тебе. 
С удовольствием взял бы и всякие вещи для переводов: я мог 
бы уже сам распределять между мннусинцамн и даже турухан-
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цалш  * (нс очень  с п е ш н ы е ) ,  в зя в  на  себя  самое п р е д п р и я т и е  п е 
рево д а  и руч ательство  за  его своеврем енное и н а д л е ж а щ е е  в ы п о л 
нение. Ио это у ж е , конечно, особь статья ,  а у п л а т у  гонорара  к н и 
гам и  мне бы очень хотелось  у с т р о и т ь ,— если только не слишком 
обременительно это будет для писателя ** — (это т а к  б у к в ал ьн о  и 
д о б а в ь ) .

Я  дум аю , что надо  будет в ы п и са т ь  себе ж у р н а л о в  и газет: в е 
р оятн о , в Ш у ш е н с к о м  ничего не будет. С м отря  по ф и н а н са м  м о ж 
но будет вы п и сать :  «Русские Ведомости» 14, «Русское Богатст
во» 1о, «Вестник Финансов» 16 (без в с я к и х  п р и л о ж е н и й ) ,  «Archiu 
fiir soziale Xlesetzgebung und Statistik»17. Это — у ж е  довольно 
много; значит , на  с л у ч а й  б ольш и х  поступ лен и й . Л  па  с л у ч ай  м а 
л ы х  — м ож но, п о ж а л у й ,  о гр а н и ч и т ь с я  одним и «Русскими Ведомо
стями». Т ы  у ж е  там  у в и д и ш ь ,— особенно, когд а  я  сообщ у из Ш у 
ш ен с к о го  свой бю дж ет. (Ты , к а ж е т с я ,  п а  e c r iv a in ’a 18 сердита . Но 
ко гд а  п и ш е ш ь  ем у  от м еня , то этого не п о к а зы в а й :  у м ен я  нет  
н и к а к о й  на него «гапсипе» 19 и з -за  потери  послед ней  моей «лите
р а т у р ы »  20. Он ведь  тут  совсем  пи при  чем.)

Б о л ь ш о й  пок лон  от м е н я  Б у л о ч к и н ы м 21. Ч то  ж е  это пичего  
не  п и ш е ш ь  о н и х  поподробнее?  К а к о й  ж е  у  н и х  ф пнал-то?  Н е 
у ж е л и  н и какого?  Это бы ло бы отлично. Е сли  будет случай , к л а 
н я й с я  и д р у ги м  зн ак о м ы м , к н и г о п р о д а в ц у 22 и другим .

В. У.
Н а д е ю с ь ,  ты  и зв е с т и ш ь  м е н я  зар ан ее ,  когд а  р е ш и ш ь  ех а ть  н а  

З а п а д 23, чтобы  я усп ел  ещ е н а п и с а т ь  тебе и спаб д и ть  п а к и  и 
п а к и  п о р у ч е н ь и ц а м и .

Написано 17 апреля 7707 ?. Ленин В. II. Поли. собр. соч..
Послано из Красноярска в Москву т. 55, с. 30—33

1 В. И. Лепин получил официальное уведомление о назначении ему 
местом ссылки села Шушенского 24 апреля (6 мая) 1897 г., одновременно 
ему было вручено проходное свидетельство.

2 Г. М. Кржижановский и В. В. Старков.
3 См. док. 77, прим. 6.
4 Минусинцы — Г. М. Кржижановский и В. В. Старков, назначенные 

в ссылку в Минусинский округ; туруханцы— А. А. Ванеев и 10. О. Це- 
дербаум (Л. Мартов), местом ссылки которых был определен Туруханск.

5 См. док. 76.
6 Очевидно, Владимир Ильич послал Марии Ильиничне перечень 

выписок из литературы, необходимой ему для работы над книгой «Разви
тие капитализма в России».

7 Вероятно, речь идет о гонораре за статью «К характеристике эко
номического романтизма (Сисмопди и наши отечественные сисмондисты)»,

* и т. д. Федосеев 13 назначен, я слышал, в город Кирепск Иркутской 
губернии.

** На выбор его я полагаюсь вполне, а интересует меня эта уплата 
книгами потому, что это — единственный способ получать тотчас же важ
ные новинки: для работы в журнале своевременность статей и рецензий 
зело важна. Если же я буду сначала здесь узнавать, а потом выписывать, 
то оттяжка будет, minimum, 5 недель (!!!).
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которая была опубликована в Л2> 7—10 oicyриала «Новое слово» за ап
рель — июль 1897 г. (см. Ленин В. 11. ПСС, т. 2, с. 119—262).

8 В. И. Ленин имеет в виду «Промыслы Владимирской губернии (Тру
ды состоящей под председательством московского генерал-губернатора кн. 
В. А. Долгорукова Комиссии по устройству кустарного отдела на Всерос
сийской промышленно-художественной выставке 1882 г.)», еып. I l l —V. 
М., 1882-1884.

Эти книги В. И. Ленин получил в Шушенском 29 июля (10 августа) 
1897 г. Они хранятся в ЦПА НМЛ при ЦК КПСС, так как на их страни
цах имеются многочисленные пометки и замечания В. И. Лепина, которые 
опубликованы в книге «В. И. Ленин. Подготовительные материалы к кни
ге «Развитие капитализма в России»» (М., 1970, с. 307—322).

9 Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского на
родного хозяйства. Под ред. проф. А. И. Чупрова и А. С. Посникова, т. / — 
II. СПб., 1897.

В. И. Ленин получил оба тома в Шушенском 4 (16) октября 1897 г. 
Они хранятся в ЦПА НМЛ при ЦК КПСС. Замечания Владимира Ильича 
па полях опубликованы в книге «В. И. Ленин. Подготовительные матери
алы к книге «Развитие капитализма в России»» (с. 161—203).

А. II. Чупров (1842—1908) — экономист, профессор, либерал. Был пред
седателем статистического отделения Московского юридического общества. 
Автор многочисленных работ по железнодорожному хозяйству и аграр
ному вопросу. В. И. Ленин критиковал его работы за антинаучный харак
тер средних статистических величин, широко применяемых автором., и за 
официально-помещичью концепцию (см. Лепин В. И. ПСС, т. 16, с. 221, 
265).

А. С. Посников (1846—1921) — экономист, профессор политической 
экономии Одесского университета и Петроградского политехнического ин
ститута.

10 Орлов П. А., Будагов С. Г. Указатель фабрик и заводов Европей
ской России. Материалы для фабрично-заводской статистики. Составлено 
по официальным сведениям департамента торговли и мануфактур. Нзд. 3, 
испр. и значит, доп. СПб., 1894.

11 А. М. Розенберг.
12 П. Б. Струве (1870—1944) — буржуазный экономист и публицист, 

видный представитель «легального марксизма», сотрудник и редактор жур
налов «Повое слово» (1897), «Начало» (1899), «Жизнь» (1900); позднее 
один из лидеров кадетов.

13 II. Е. Федосеев (1871—189S) — один из первых марксистов России, 
организатор и руководитель марксистских кружков. В июле 1889 г. был 
арестован, дальнейшая его жизнь прошла в тюрьмах и ссылках. В. II. Ле
нин высоко оценивал роль Федосеева в революционном движении. 6 де
кабря 1922 г. он написал воспоминания о нем. — «Несколько слов 
о II. Е. Федосееве» (см. Ленин В. II. ПСС, т. 45, с. 324—325).

14 См. док. 57, прим. 1.
15 См. док. 33, прим. 3.
16 «Вестник финансов, промышленности и торговли» — еженедельный 

журнал Министерства финансов, издавался в Петербурге с 1883 по 1917 г.
17 «Archiv fur soziale Gesetzgebung und Statistik» («Архив социального 

законодательства и статистики») — журнал, издавался в Берлине — Тю
бингене— Лейпциге в 1888—1933 гг.

18 — писателя (франц.) — II. Б. Струве.
19 — обиды (франц.).
20 О чем идет речь, нс установлено.
21 Зинаида Павловна Невзорова (кличка Булочка) и ее сестры Софья 

Павловна и Августа Павловна.
Летом 1896 г. Зинаида и Софья были арестованы по делу петербург

ского «Союза борьбы за освобоэ1сдсние рабочего класса»; 12 (24) августа 
1896 г. была арестована И. К. Крупская. Вероятно, В. И. Ленин интере
суется вынесенным им приговором.
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22 А. II. Потресов (1869—1934) — в 90-х годах XIX в. примкнул к мар
ксистам. За участие в петербургском «Союзе борьбы за освобождение ра
бочего класса» был сослан в Вятскую губернию. В 1900 г. уехал за гра
ницу, участвовал в создании «Искры». После II съезда PCДРII — меньше
вик, в годы реакции — ликвидатор, во время первой мировой войны — со
циал-шовинист, после Октябрьской революции — эмигрант, выступал в пе
чати против Советской России.

23 В мае 1897 г. Мария Александровна, Анна Ильинична и Мария 
Ильинична уехали в Швейцарию.

79 В. И. ЛЕНИН — М. А. УЛЬЯНОВОЙ

г. Минусинск, 7 мая 1897.
Приехали мы сюда, дорогая мамочка, только вчера Завтра 

собираемся ехать в свои села, и я хотел было поподробнее напи
сать тебе о путешествии сюда, которое оказалось очень дорогим 
и очень неудобным (так что ехать сюда совсем уже не резон), 
но не знаю, успею ли это сделать ввиду того, что теперь я сильно 
замотался в переездах, а завтра буду, пожалуй, занят еще больше. 
Если не успею завтра написать поподробнее, то ограничусь тем, 
что уже написано здесь, чтобы дать лишь весть о себе, а подроб
ное письмо отложу уже до своей «Шу-шу-шу»..., как я называю 
в шутку место моего окончательного успокоения.

Твой В. У.
Послано в Москву Ленин В. II. Поли. сг.Пр соч .

т. 55, с. 34

1 В. II. Лепин, Г. М. Кржижановский и В. В. Старков прибыли в Ми
нусинск 6 (18) мая 1897 г. На следующий день В, И. Лепин подал проше
ние минусинскому исправнику о назначении ему установленного законом 
пособия. Из Минусинска Владимир Ильич выехал 8 (20) мая и в тот же 
день прибыл в Шушенское, где поселился в доме крестьянина А. Д. Зы
рянова. За ним был установлен гласный надзор полиции.

80 В. II. ЛЕНИН — М. А. и М. II. УЛЬЯНОВЫМ

18/V. 97.
Получил па этой неделе, дорогая мамочка, два письма твоих 

'(от 20. IV п от 24-го) и отвечаю на последнее с первой почтой, 
которая идет отсюда сегодня вечером. Напиши мне, когда получа
ется отсюда письмо, т. е. на какой день. Эти письма шли ко мне 
так долго потому, что их пересылали из Красноярска сюда и на 
эту пересылку тратилась масса времени. Насчет финансов — я не 
помню, что ты меня два раза спрашивала (как ты пишешь в пись
ме от 24. IV), или, может быть, я забыл про это. Покуда у меня 
хороши были финансы, — я нс писал. Но перед отъездом из Крас-

105



поярска (числа 26—28 примерно) послал заказное письмо с прось
бой о переводе денег: теперь, вероятно, они путешествуют из 
Красноярска сюда \  Затем еще писал уже отсюда, что пока мне 
хватит здесь педели на 2.

Насчет того, чтобы тебе ехать сюда для того только, чтобы вы
просить мне перемещение,— это уж совсем и совсем нс стоит. Во- 
первых, я и сам получу, вероятно, разрешение на перевод, если 
начну хлопоты. Во-2-х, село Тесинское вряд ли лучше Шугни. 
По всем предварительным сведениям, которые мы собирали рань
ше, Тесь гораздо хуже Шуши в отношении местности, охоты и 
т. д. В-З-х, поездка сюда не такая простая вещь, — об этом я уже 
писал и сегодня пишу еще подробнее Маняше, обвиняющей 
(шучу) мепя в «ужасном негостеприимстве». — Из Теси я пока 
не имею письма2 и, не зная ничего о ней, конечно, не буду ничего 
предпринимать: может быть, еще они будут перепрашиваться 
куда-либо, если Тесь действительно окажется так плоха, как мы 
про нее слышали.

Шу-шу-шу — село недурное. Правда, лежит оно па довольно 
голом месте, но невдалеке (версты 17г—2) есть лес, хотя и силь
но повырубленный. К Енисею прохода нет, но река Шушь течет 
около самого села, а затем довольно большой приток Енисея не
далеко (1—IV2 версты), и там можпо будет купаться. На гори
зонте — Саянские горы или отроги их; некоторые совсем белые, 
и снег на них едва ли когда-либо стаивает. Значит, и по части 
художественности кое-что есть, и я недаром сочинял еще в Крас
ноярске стихи: «В Шуше, у подножия Саяна...», но дальше пер
вого стиха ничего, к сожалению, не сочинил!

Мепя удивляет, что ты не пишешь ни слова о посылке мне 
остальных книг. Жаль, если они еще не посланы (я писал об этом 
давно еще из Красноярска3). Теперь как раз пароходы должны 
доходить до Минусы (вода сильно прибывает), так что тюк было 
бы легко переправить сюда. А потом опять будет трудно, ибо 
Енисей образует массу мелей, и большая вода долго не продер
жится. Может быть, впрочем, книги уже посланы?

Что касается до моих жалоб на то, что вы редко мне пишете,— 
то это уже все старина, и дело объясняется поразительной (для 
пас с непривычки) медленностью в получении ответа па письмо. 
Я писал это, помнится, еще месяц или полтора тому назад: зна
чит, это относилось к тем письмам, которые вы писали еще в 
конце марта! А теперь я получаю письма чаще прежнего, и что
бы письма терялись, — этого я не думаю, потому что тогда бы 
вскрылась же потеря их при получении следующих писем. По- 
видимому, кроме первого письма, посланного Анютой на вокзал, 
не потерялось ни одного письма. Здесь, в деревне, на переписку 
падо будет еще больше поналечь, так что лучше, если из «России» 
будут приходить письма почаще.

Ты пишешь: «Аня говорит, что ответ редакции уже прочла». 
Я это не совсем понял. Она ли прочла ответ или уже редакция ус-
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цела прочесть? Не зыает ли Аня каких-либо подробностей о ра
спре с редакцией, о войне против нее золотопромышленника4 и 
К0? не слыхала ли она «другую сторону», т. е. кого-либо из ре
дакции 5? Буду ждать ее письма. Выписали ли мне газету? Я 
здесь сижу без всяких газет. В Минусе тоже бы необходимо, ибо 
там пет читальни.

Поклон Марку. Он что-то совсем не подает о себе вести. Могу 
сообщить ему и Мите, что здесь, видимо, недурная охота. Вчера 
ездил верст за 12 и стрелял и по уткам и по дупелям. Дичи мно
го, по без собаки и притом такому плохому стрелку, как я, охо
титься довольно трудно. Есть даже дикие козы, а в горах и в 
тайге (верст за 30—40, куда ездят иногда охотиться местные кре
стьяне) есть белка, соболь, медведь, олень.

Шалею, что не взял непромокаемого плаща. Здесь необходимо. 
Не пошлете ли мне его маленькой посылкой? — а то я не знаю, 
когда еще попаду в город, да и найду ли что-нибудь годное в та
ком городе-селе, как Минусинск. Может быть, также (если деньги 
будут) буду просить Марка о покупке хорошего револьвера: пока, 
впрочем, не вижу еще в нем надобности.

Т е ой В. У.
Что слышно о Колумбе6? Я слышал, что он женился и что он 

болен. Не знаете ли чего-либо о нем?
Анатолия7 и Юлия8 опять засадили в тюрьму: они не хотели 

ехать, не дождавшись навигации, и вот генерал-губернатор рас
порядился, чтобы они ждали в остроге!! Пароход в Енисейск дол
жен был идти из Красноярска в 20-х числах мая.

Маняше 
18/V. 97.

Получил, Маняша, выписки твои. Большое merci за них. Раз
бираться в них подробно я вряд ли буду до осени,— ибо теперь 
больше занимаюсь шляньем и ничего не делаю. Поэтому, пона
добится ли еще Что-нибудь и что именно, — пока сказать не могу.

Насчет моего «ужасного негостеприимства» я буду с тобой 
спорить. Ведь прежде чем быть «гостеприимным», т. е. прини
мать гостей, надо же сначала узнать, где будешь жить, — а я 
этого не знал, когда жил в Красноярске. Нельзя же считать за 
знание, когда я слышу и говорю: «Шу-шу-шу», но не представляю 
себе ни пути к этому Шу-шу-шу, ни местности, ни условий 
жизни и т. д. Затем, прежде чем быть гостеприимным, надо же 
сначала убедиться, что гостям можно будет доехать и поме
ститься — не скажу удобно, но хоть по крайней мере сноспо. А я 
этого не мог сказать до самого последнего времени, т. е. вот до 
половины мая. Письмо же мое ты читаешь, вероятно, уже в июне. 
Значит, лучшая половина лета уйдет на одни осведомления да 
приготовления! Резоп ли это? Что поездка сюда — вещь довольно
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хлопотливая и мало приятная, это ты видела уже, конечно, из мо
его письма с описанием пути на лошадях. Хорошо еще, что была 
прекрасная погода, — а если бы еще дожди. Здесь погода краппе 
переменчивая. Вот вчера ездил я на охоту; утром была прелестная 
погода, день совсем жаркий, летний. Вечером вдруг поднялся 
страшный прехолодный ветер и дождь в придачу. Приехали мы 
все в грязи н, не будь мехового платья — замерзли бы дорогой. 
Обыватели говорят, что в Сибири такие происшествия не в ред
кость и летом, так что меховую одежду берут с собой даже летом, 
когда едут куда-нибудь*. Пока не обживешься да не осмот
ришься, — звать гостей не доводится.

Во всяком случае, если и пришлось бы сюда ехать когда-ли
бо,— необходимо предварительно дать телеграмму из Минусы о 
том, что пароходы доходят до города и что навигация упрочилась. 
А то возможен всегда такой казус, что пароход бросит на полдороге. 
Енисей образует массу перекатов и мелей, так что навигация до са
мого Минусинска продолжается очень недолго, и ее надо «изло
вить». Я и теперь наверное не знаю, доходят ли пароходы до 
Минусы: думаю, что доходят, на том основании, что вода очень 
сильно прибывает.

Кстати, насчет телеграмм. Наш (волостной) «почтарь» бы
вает в Минусе по четвергам и понедельникам (дни прихода 
почты в Минусу). Поэтому, если доведется посылать телеграмму, 
то всего удобнее посылать в среду и в воскресенье, т. е. так, 
чтобы в Минусинске получилась утром в четверг и понедельник. 
Тогда я получу ее утром во вторник или пятницу. Конечно, мож
но послать с передачей через нарочного и в другой день, но это 
гораздо дороже и только на самые экстренные случаи.

Меня вообще очень удивляет, что ты с неохотой едешь за гра
ницу9. Неужели интереснее сидеть в подмосковной деревушке?? 
А если ездить в Москву брать уроки музыки, так разве там 
нельзя будет тоже ездить в ближний город? Я думаю, впрочем, 
что это письмо ты уже будешь читать где-нибудь за границей.

Жму руку. Твой В . У.
Присылай мне всякие каталоги, особенно букинистов и осо

бенно заграничных.
Написано 1S мая 1S97 г. Лепин В. II. Поли. собр. сои..
Послано из Шушенского в Москву т. 55, с. 34—33

1 Письмо не сохранилось. Вероятно, речь идет о письме в редакцию 
журнала <<Новое слово» с просьбой о высылке гонорара за первую часть 
статьи «К характеристике экономического романтизма (Сисмонди и паши 
отечественные сисмондисты)» (см. док. 78, прим. 7).

2 В. И. Лепин ждал письмо от Г. М. Кроюижановского и В. В. Старкова 
из села Тесинского, где им предстояло отбывать ссылку.

3 См. док. 76, 77 и 78.

* я подумываю завести себе полушубок для поездок на охоту. >
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4 П. 11. Маслов (1867—1946) — экономисту социал-демократ; автор ряда 
работ по аграрному вопросу, в которых пытался ревизовать марксизм. 
В 1896—1S97 гг. работал в газете «Самарский вестник», затем переехал 
в Петербург, сотрудничал в журналах «Научное обозрение», «Жизнь», 
«Начало». После II съезда РСДРП — меньшевик. После Октябрьской рево
люции отошел от политической деятельности.

5 Т1. II. Маслов и редакция газеты «Самарский вестник» обвинили ре
дакцию журнала «Новое слово» во главе с II. Б. Струве в сочувственном 
отношении к буржуазии, к либерализму. В. И. Лепин, так dice как и 
И. Е. Федосеев, встал на сторону П. Б. Струве. А. И. Ульянова-Елизарова 
вспоминала, что незадолго перед своим арестом Владимир Ильич говорил 
ей по этому поводу: «Важно не давать развиваться иллюзии, что можно 
добпться чего-нибудь одной борьбой с фабрикантами. Надо развивать с са
мого начала политическое сознание рабочих» (Ленин В. II. ПСС, т. 55, 
с. XXXVIЛ).

6 II. X. Лалаянц (1870—1933) —активный участник социал-демократи
ческого движения в России. В 1888—1889 гг. был членом марксистского 
кружка II. Е. Федосеева в Казани, в 1892 г. вел революционную работу 
в Нижнем Новгороде. В 1893 г. в Самаре вошел в марксистский кружок 
В. II. Ленина. В 1895 г. был сослан в Екатеринослав, где участвовал в соз
дании местного «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» и в вы
пуске весной 1900 г. первого номера нелегальной социал-демократической 
газеты «Южный рабочий».

Женой Лалаянца стала революционерка П. И. Кулябко.
7 А. А. Ванеев.
8 Ю. О. Цедербаум (Л. Мартов) (1873—1923) — в социал-демократиче

ском движении с 90-х годов XIX в. В 1895 г. участвовал в организации 
петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1896 г. 
по делу «Союза» был арестован и в 1897 г. сослан в Туруханск на три 
года. С 1900 г. работал в «Искре». После 11 съезда РСДРП — лидер мень
шевизма. В годы первой мировой войны — центрист.

9 См. док. 78, прим. 23.

81 В. И. Л ЕН И Н -М .  А. УЛЬЯНОВОЙ!
и А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

25/V. 97.
Получил третьего дня письмо твое, дорогая мамочка, от 5-го 

мая и отвечайте первой почтой. Я удивляюсь теперь, в свою оче
редь, как это вышло так, что я долго не писал в конце апреля: 
должно быть, пропустил денек-другой за тогдашней сутолокой, 
а потом писал очень часто и перед отъездом из Красноярска и с 
дороги. Отсюда пишу тоже часто: каждую неделю. Чаще писать 
положительно не хватит материала; впрочем, на все письма я от
вечаю тотчас, так что иногда выходило, кажется, и по 2 раза в 
неделю.

О здоровье Э. Э .1 теперь не имею известий: должно быть, удов
летворительно, потому что тесинцы ничего не пишут. Дорога ее 
Утомила изрядно, особенно па лошадях, и она рвалась в деревню 
на отдых. О письме твоем к ней, адресованном па мое имя, я, 
право, не помню: весьма может быть, что передал, но забыл 
Уже.
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Я просто расхохотался, прочитав в твоем письме, что Митя, 
«чудак такой», не едет сюда! Да ведь я же в шутку писал про 
это!2 Ну, с какой же стати ему тащиться за 4500 верст, терять 
месяц (туда и назад) на переезды,— и все из-за такой прелести, 
как Шу-шу-шу! Мне досадно только, что из-за меня у вас так 
долго ничего не решается насчет лета и вы упускаете и лучшее 
время и лучшие дачи и т. д.

Жаль, что книги отправлены (если отправлепы уже: ты пи
шешь, что «на днях» посылаете их) так поздно. Я думал, что опи 
уже в пути. Надо бы узнать теперь, когда опи придут в Красно
ярск. Пожалуй, не раньше конца лета!

Живу я здесь педурпо, усиленно запнмаюсь охотой, перезна
комился с местными охотниками и езжу с ними охотиться3. На
чал купаться — пока еще приходится ходить довольно далеко, 
версты 27г, а потом можно будет поближе, версты 17г. Но для 
меня все такие расстояния ничего пе значат, потому что я, и 
помимо охоты и купанья, трачу большую часть времени па про
гулки. Скучаю только по газетам: надеюсь, что теперь уже скоро 
стану получать их, что они у вас уже посланы.

Получил письмо Базиля4 из Теси. Пишет, что Тесь — страпт- 
пая дряпь, голая пустыня, пи лесу, пи реки вблизи (за 2 версты 
есть — это ему далеко!), пи охоты, ни рыбной ловли. Так что, 
значит, если уж перебираться в другое место, то опи должны 
сюда, а мне нет ни малейшего интереса к ним. К пим приезжала 
на день (14-го мая) А. М.5 из Красноярска: опа приехала, сопро
вождая партию переселенцев, затем уехала опять в Красноярск 
и собиралась вскоре приехать уже па жительство в Тесь.

Поклон всем нашим.
Твой В. У.

Анюте 
25/V. 97.

Мне ужаспо жаль, что сборы у вас за границу идут так вяло 
из-за меня. Я устроился здесь настолько хорошо (и несомненно 
лучше всех остальных товарищей), что беспокоиться маме совсем 
уже пет резонов, а насчет летнего отдыха я тоже думаю, что за 
границей можно пе в пример лучше отдохнуть ей, чем здесь, про
ехав песколько тысяч верст всякими способами. Впрочем, все это 
теперь уже, вероятно, лишнее,— «теперь», т. е. когда ты читаешь 
это письмо.

В твоем письме я не попял было спачала, почему ты пишешь: 
«Повторяю, что не показываю ему и т. д.» 6,— по потом вспомппл, 
что я, кажется, говорил уже об этом с тобой в Москве или даже 
в С.-Петербурге. Совсем забыл об этом — там была такая суто
лока,— а то бы, коиечпо, пе стал говорить вторичпо. Я думаю, 
что редактор7 запят, вероятно, по горло и потому пе дает изве
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стий, помимо деловых *. Вряд ли даже уместна была ввиду этого 
моя просьба посылать мне гонорар книгами: где же ему возиться 
с такой сравнительно сложной штукой. Если не писала еще ему 
об этом, то и не пиши, пожалуй. Полученный за первую статью 
гонорар хватит мне, я думаю, почти на год в дополнение к моему 
жалованию8,— а остальное, за следующие 2 статьи9, я думаю 
употребить на журналы и книги. (Я не знаю, сколько именно 
послали вы уже мне: достаточно бы 30—40 руб., а остальное — 
на журналы.)

Насчет журналов — я уже писал 10 (па всякий случай повто
рю, хотя думаю, что часть их, по крайней мере, послана уже 
сюда), что надо выписать: 1) «Русское Богатство»; 2) «Русские 
Ведомости»**; 3) «Вестник Финансов» (с начала года); 4) «So- 
ziale Praxis»*; 5) «Archiv fur soziale Geselzgebung und Statistik» 
(herausgegeben von Braun). А насчет книг — отчасти тоже пи
сал, кажется, именно об «Указателе фабрик и заводов», 3-ье из
дание, СПБ., 1894 (5 руб., кажется) и книге Чупрова и Посни- 
кова о хлебных цепах11. Если они не посланы с книгами (это 
было бы жаль, потому что тогда они проедут месяца три), то 
пошли их, пожалуйста, бандеролью. Именно эти книги (да плюс 
«Ежегодник» 12, если только удалось его найти) более других 
нужны мне для занятий. Затем из новых книг посылай мне пря
мо особенно интересное, чтобы мне получать скорее и пе очень 
отставать. Кстати, если вышел отчет о прениях в Вольно-эконо
мическом обществе о хлебных ценах (по поводу книги Чупрова 
и Поспнкова), то пошли мне 13.

Я все раздумываю насчет пользования московской библиоте
кой: устроилось ли что-нибудь у вас па этот счет, т. е. нашли ли 
доступ в какую-нибудь общественную библиотеку? Дело в том, 
что если бы можно было брать на срок в 2 месяца (как в СПБ., 
в библиотеке Вольного экономического общества14), то пересылка 
бандеролью стоила бы не так дорого (16 коп. за фунт (можно 
посылать 4 фунта =  64 коп.); 7 коп. за заказ) и, вероятно, было 
бы больше расчета для меня расходовать деньги на пересылку 
и иметь много кпиг, чем расходовать значительно больше денег 
на покупку немногих книг. Мне представляется, что это бы го
раздо удобнее для меня; вопрос только в том, можно ли полу
чать книги на такой срок (под залог, конечно) из какой-либо 
хорошей библиотеки: университетской***15, или библиотеки Мо

* Журнал пусть посылают прямо на мой адрес: еообщп им его. День
ги же пусть посылают тебе.

** Может быть, вы рассчитаете, что выгоднее посылать мне ваш 
экземпляр по прочтении? Ведь если подгонять к моим почтовым дням 
(а это мы скоро выучимся), то посылать надо только 2 раза в педелю. 
Значит, и хлопот по пересылке и расходов гораздо меньше, чем при еже
дневной отправке, которая оказывается но дешевле самой газеты.

*** Я думаю, Мите легко бы устроить это либо через какого-либо сту- 
депта-юрпста, либо прямо пойти к профессору политической экономии ц
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сковского юридического общества 16 (надо навести там справки, 
взять каталог библиотеки, узнать условия приема новых членов 
и т. д.), или еще какой-нибудь. Вероятно, в Москве есть же не
сколько хороших библиотек. Можно даже справиться и насчет 
частных. Если кто-либо из вас остался еще в Москве, то, пожа
луйста, разузнайте все это.

Если поедешь за границу, то сообщи, и я тебе подробно на
пишу насчет книг оттуда. Посылай мне побольше всяких катало
гов от букинистов и т. и. (библиотек, книжных магазинов).

Твой В . У.
Насчет известий из СПБ. — я почти потерял уже надежду: 

не от кого и ждать теперь, ибо на директора17 я совсем махнул 
рукой.

Булочкиным 18, когда будешь писать,— пошли поклон от меня. 
Пусть пришлют мне свои карточки в обмен на мою. В каком 
положении их дело?
Написано 25 мая 1897 г. Лепин В. II. Поли. собр. сон..
Послано из Шушенского в Москву г. 55, с. 39—42

! Э. Э. Розенберг.
2 См. док. 78.
3 В. И. Ленин ходил на охоту с местными жителями II. С. Ермолае

вым, П. Т. Строгоновым и с отбывавшими ссылку в Шушенском револю
ционерами О. А. Энгбергом и И. Л. Проминским.

4 В. В. Старков.
5 А. М. Розенберг.
6 Очевидно, эти слова Анны Ильиничны были ответом на письмо 

В. И. Ленина от 17 (29) апреля 1897 г. (см. док. 78).
7 П. Б. Струве.
8 В. II. Ленин, как ссыльный, получал пособие в размере 8 руб. в ме

сяц; на него он главным образом и жил в ссылке.
9 В. И. Ленин имеет в виду отдельные части работы «К характери

стике экономического романтизма (Сисмонди и паши отечественные сис- 
мондисты)» (см. док. 78, прим. 7).

10 См. док. 78, прим. 14—17; «Soziale Praxis» («Социальная практика»). 
Berlin, 1897.

11 См. док. 78, прим. 9, 10.
12 «Ежегодник Министерства финансов», вып. 1. На 1869 г. Сост. под 

ред. А. Б. Бушена. СПб., 1869. В письме М. А. Ульяновой от 26 марта 
(7 апреля) 1897 г. В. И. Ленин просил его прислать (см. док. 76).

В. II. Ленин внимательно изучил фабрично-заводскую статистику по 
«Ежегоднику», сделал в нем множество пометок, замечаний, пересчитал 
таблицы (см. «В. И. Ленин. Подготовительные материалы к книге «Раз
витие капитализма в России»». М., 1970, с. 589—601).

13 Речь идет о стенографическом отчете обсуждения на заседаниях 
1 (13) и 2 (14) марта 1897 г. III отделения Вольного экономического об
щества книги «Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны 
русского народного хозяйства» (см. док. 78, прим. 9). Книга и стеногра
фический отчет ВЭО были необходимы Владимиру Ильичу для работы над 
произведением «Развитие капитализма в России».

сказать, что оп желает работать по этой специальности и брать киши из 
фундаментальной библиотеки. Только теперь придется уж отложить до 
осени.
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*4 Библиотека Вольного экономического общества — старейшего науч
ного общества в России (образовано в 1765 г.) — насчитывала свыше 200 тыс, 
томов.

15 Библиотека Московского университета (Фундаментальная библио
тека)— одна из самых крупных библиотек в России того времени, насчи
тывала более 400 тыс. томов.

16 Библиотека Московского юридического общества находилась в зда
нии Московского университета.

17 С. II. Родченко.
18 Сестры 3. II., С. П. и А. П. Невзоровы (см. док. 78, прим. 21),

82 В. II. Л ЕН И Н -М . А. УЛЬЯНОВОЙ
и Л. II. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

8/VI alien Styls (20/VI).
Третьего дня, G-го, получил я, дорогая мамочка, письмо твое 

и Маняиш из Варшавы. Только из него узнал, что вы наконец 
порешили со всеми своими сомнениями и двинулись в путь. Это 
отлично. Желаю получше устроиться и получше отдохнуть это 
лето. Я не знаю, почему это ты боишься, что скоро почувству
ешь Heimvveh1. При поездке только на лето? — едва ли. Я буду 
писать так же часто, как прежде, а добавочных 3—4 дня 
на почту, при значительности расстояния и до Москвы, значат 
уже очень немного.

Ты, конечно, получила уже теперь все мои предыдущие 
письма из Шуши и зпаешь теперь, что я очень недурно устро
ился. Сегодня ровно месяц, как я здесь, и я могу повторить то 
же самое: и квартирой и столом вполне доволен, о той Mineral- 
wasser2, о которой ты спрашиваешь, я и думать забыл и наде
юсь, что скоро забуду и ее название. Жду теперь сюда гостей: 
хотел приехать одни товарищ из Минусы; потом Глеб3 поохо
титься. Скучать, значит, не буду. Юлий4 выехал 27. V в Туру- 
ханск из Енисейска. Анатолий5 же остался: врач, освидетельст
вовавший его по распоряжению генерал-губернатора, нашел его 
слабым. Вероятно, он попадет теперь в Минусинский округ. 
Может быть, и ко мне. Доктор6 в Якутку тоже не попал. Его 
поселяют в Кпренске.

Спасибо Маняще за пршшеочку.
Целую се и тебя. Твой В. У.

Анюте
Я писал тебе, кажется, уже насчет газет и журналов. Жалею, 

что не писал Марку. Пожалуй, из этого выйдет теперь большая 
задержка.

Присылай мне побольше всяких «проявлений литературы»: 
Для начала хоть каталогов, проспектов и т. п. Надо написать 
об них в разные концы, чтобы собрать побольше. Мне бы очень
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хотелось приобрести оригиналы классиков по политической эко 
н о м и и  и философии. Хорошо бы узнать наиболее дешевые изда
ния (people edition7 и т. п.) и цены. Пожалуй, многого не най
дешь, иначе как у букинистов. Ну, впрочем, подожду сначала 
известий, где и как вы устроитесь, а там уснею еще написать.

Глеб шлет тебе сугубый поклон. Они в Теси живут теперь 
все, и Л. М.8 тоже (службу она бросила). Последнее время у 
них гостила куча гостей, так что было весело. Устроились не
дурно, как пишут.

Я пока сижу все еще без газет. «Нового Слова»9 за май 
тоже что-то нет. Посылай мне ту газету, которую будешь чи
тать или даже и те случайные Л°-ра, которые будешь покупать. 
Все-таки хоть посмотрю.

Ну, пока прощай. Пиши же больше.
Твой В. У.

Написано 8 (20) июня 1807 г. Лепин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Швейцарию т. 55, с. 43—44

1 — тоску по родине (нем.).
2 — минеральной воде (нем.),
3 Г. М. Кржижановский.
4 Ю. О. Цедербаум (Л. Мартов),
5 А. А. Ванеев.
6 Я. М. Ляховский.
7 — народное издание (англ.).
8 А. М. Розенберг.
0 См. док. 77, прим. 10.

83 В. И. ЛЕНИН -  М. Т. ЕЛИЗАРОВУ

15/VI. 97.
Получил я, Марк, с предпоследней почтой Ваше письмо 

от 23/V. Это отлично, что и Вы беретесь, накопец, за «бумаго- 
истреблепие». Надеюсь, что «страшная скука», на которую Вы 
жалуетесь, заставит Вас браться за это почаще: я был бы этому 
очень рад. Да притом наше положение теперь в некотором роде 
аналогичное. Сидим оба в деревне в одиночестве,— правда, я 
немного подальше,— и, значит, должпы налегать на переписку.

Для меня было новостью, что Кокушшшо назначено уже 
в продажу и что Митя уехал в Казапь по этому делу 1. Что же, 
дана ему доверенность на то, чтобы оставить имение за собой? 
Напишите, как вырешится это дело. С одной стороны, хорошо 
как будто, что оно окончится, наконец, раз павсегда, а с другой 
стороны — «конец» все-таки самый неприятный, хлопотливый 
и, по всей вероятности, убыточный.

Ящика с книгами я не только не получил, по даже не знал, 
что он послан. На чье имя он послан и когда? Кому переслана
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квитанция в приеме груза? Напишите мпе обо всем этом. Из 
маминого письма я зпаю, что послать хотели транспортной коп- 
торой. Значит, проедет оп довольно-таки долго, месяца, должно 
быть, два-три. Если покупались какие-нибудь повые кпиги для 
отправки с этим вместе, то напишите, пожалуйста (если по
мните), какие пмеппо, а то я пе решаюсь теперь выписывать, 
думая, что опи, может быть, уже едут.

Начал получать «Русские Ведомости» 2 и читаю их с жадпо- 
стыо, понятной лишь как реакция против долгого пеимепия га
зет. Выписано ли еще что-пнбудь? («Русское Богатство»1 2 3; «Ве
стник Финансов»4 — па имя Рыбкиной5; немецкие). Получаю я 
газеты па 13-ый день от среды и субботы. Значит, в эти дни 
идет из Москвы почта сюда: имейте в виду это на случай каких- 
либо расчетов об отправке.

Получил 3-его дня отчет общества пародпых развлечений6. 
Спасибо за пего.

От паших из-за грапицы пе получал еще пи одпого письма. 
Должно быть, за переездами они реже получали мои письма и 
реже писали мне. Как им писать теперь,— я тоже пе знаю. 
В Верп уже вряд ли удобно, а пового адреса у меня пет. 
Последний раз я писал маме педелю тому назад — тогда же, 
когда писал открытку и Вам7. Сегодпя я не пишу ей особо, а 
чтобы она пе стала беспокоиться и имела какое-нибудь изве
стие и на этот раз,— перешлите ей, пожалуйста, это письмо.

Недурпо бы, если б и Митя, по возвращении, взялся за бу
магоистребление. Я пе отвечал все на его «теоретическое» пись
мо: дело в том, что в Москве я был так рассеян, что пичего 
не упомнил из его рассказа об интересующем его вопросе. 
А из письма его пе мог вынести вполне определенного впечатле
ния, во-1-х, потому, что оп был слишком краток; во-2-х, потому, 
что не имею под руками русского перевода цитируемой им 
книги и потому не могу навести необходимую справку8.

Жму руку. Ваш В. У.
Р. S. Мысль о том, чтобы устроить посылку сюда книг из 

какой-нибудь столичпой библиотеки, занимает меня все больше 
и все чаще; я иачипаю думать иногда, что без этого пе удастся 
вести здесь литературной работы: настолько пеобходим для нее 
импульс извне, какового здесь не имеется абсолютно.
Ranucmio 15 июня 1S07 г. Лепин В. И. Поли. собр. соч..
Послано из Шушенского в Москву т. 55, с. 41—46

1 После смерти Л. А. Ардашевой-Пономаревой, сестры М. А. Ульянов 
вой, имение Кокушкино было продано.

2 См. док. 57, прим. 1.
3 См. док. 33, прим. 3.
4 См. док. 78, прим. 16. m
6 Рыбкина — партийный псевдоним II. п. Крупской.
6 В. И. Ленин пишет о книге «Невское общество устройства народ

ных развлечений. Отчет комитета за 1895/96 год». СПо., 1896.
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Общество возникло в Петербурге в 1885 г. вначале как частный кру
жок, а с 1891 г. оформилось как самостоятельное и приняло устав. Дея
тельность его распространялась на фабрики и заводы за Невской заста
вой. Оно имело свои театры, помещения для концертов и игр и ставило 
своей задачей организацию народных гуляний, концертов, спектаклей, 
танцевальных вечеров и т. п., устройство читален, детских садов, созда
ние хоров из рабочих. Марксисты использовали читальни для встреч и 
бесед с рабочими.

7 Письмо В. И. Ленина Марии Александровне от 8 (20) июня 1897 г. 
см. док. 82; открытка М. Т. Елизарову от того же числа не созранилась.

8 Какую книгу обсуждали Владимир Ильич и Дмитрий Ильич, уста
новить не удалось.

84 В. И. ЛЕНИН -  Ы. А . и М. И. УЛЬЯНОВЫМ

19/VII. 97.
Вчера получил я, дорогая мамочка, письмо твое и Маняшп 

от 29-го. Mersi за них.
При чрезвычайной продолжительности времени, с которой 

идут наши письма, ответы на вопросы приходят так долго спу
стя, что на многое отвечать оказывается лишним. Так, напри
мер, ты все еще беспокоишься в этом письме насчет денег и 
тюка книг,— но теперь ты уже, конечно, давно получила мое 
письмо с разъяснением всего этого: деньги получил давно; 
не получал долго, потому что мне пе были нужны, а от Л. М .1 
не было оказии. Тюка книг еще не получил: не знаю, пришел 
ли он в Красноярск (его ждали там в конце июня), а оттуда 
он поедет, может быть, с оказией, которую я жду вскоре. От
правлять его оттуда почтой стоило бы, вероятно, довольно до
рого, ибо почту на пароходах не возят; а по железной дороге до 
Ачинска, а оттуда на лошадям до Минусы.

Точно так же теперь ты уже, конечно, знаешь пе только 
о предложении Марку перейти в СПБ., но и о его решении: он 
писал мне, что ждет ответа из-за границы от вас.

Письмо твое с изложением кокушкинского дела я получил и 
уже ответил на него. Вчера получил также первое письмо от 
Мити, где он тоже описывает свою поездку в Казань.

В гигиеническом отношении я устроился здесь вряд ли 
хуже, чем вы в Шпице2: тоже купаюсь (иногда по 2 раза в 
день) в Енисее, гуляю*, охочусь. Для гулянья, правда, здесь 
нет подходящих мест, но при охоте случается забираться да
леко — в места недурные.

Из Теси получил вчера известие, что там предстоит свадь
б а — Базиля с А. М. Зовут меня в шафера3. Но эго еще не так 
скоро, конечно.

* Защищаясь соткой от комаров, которых здесь оездна. А ото еще 
пустяки сравнительно с севером!
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Ужасно жаль Петра Кузьмича4! Я только из твоего письма 
получил известие о нем!

Целую тебя и прошу нс беспокоиться обо мне.
Твой В. У.

Получил письмо от доктора0 из Верхоленска (Иркутской 
губ.), куда оя назначен. Там же и II. Е. Федосеев.

Маняше
Ты просишь, Маняша, описать село Шу-шу-шу... Гм, гм! 

Да ведь я, кажись, однажды уже описывал его. Село большое, 
в несколько улиц, довольно грязных, пыльных — все как быть 
следует. Стоит в степи — садов и вообще растительности нет. 
Окружено село... навозом, который здесь на поля не вывозят, а 
бросают прямо за селом, так что для того, чтобы выйти из села, 
надо всегда почти пройти через некоторое количество навоза. 
У самого села речонка Шушь, теперь совсем обмелевшая. Вер
стах в 1 — 1 */2 от села (точнее, от меня: село длинное) Шушь 
впадает в Енисей, который образует здесь массу островов и 
протоков, так что к главному руслу Енисея подхода нет. Купа
юсь я в самом большом протоке, который теперь тоже сильно 
мелеет. С другой стороны (противоположной реке Шушь) вер
стах в Н/2 — «бор», как торжественно называют крестьяне, а 
на самом деле преплохонький, сильно повырубленный леспшко, 
в котором нет даже настоящей тени (зато много клубники!) и 
который не имеет ничего общего с сибирской тайгой, о которой 
я пока только слыхал, но не бывал в ней (она отсюда не менее 
30—40 верст). Горы... насчет этих гор я выразился очень не
точно, ибо горы отсюда лежат верстах в 50, так что па них 
можно только глядеть, когда облака не закрывают их... точь-в- 
точь как из Женевы можно глядеть на Монблан. Поэтому н 
первый (и последний) стих моего стихотворения содержит в 
себе некую поэтическую гиперболу (есть ведь такая фигура 
у поэтов!) насчет «подножия»6... Поэтому на твой вопрос: «па 
какие я горы взбирался» — могу ответить лишь: на песчаные 
холмики, которые есть в так называемом «бору» — вообще здесь 
песку достаточно.

Работа моя движется очень-очень медленно7. Выписки, не 
знаю уж, понадобятся ли. Я надеюсь устроиться к осени с ка
кой-нибудь московской или с.-петербургской библиотекой.

С удовольствием прочел твое описание заграничной жизни и 
тамошних впечатлений. Буду очень доволен, если станешь пи
сать чаще.

Ваш план посылки сюда, тысчонок за 6 с хвостиком версг, 
«пудика вишни» заставил меня только разинуть рот от изумле
ния (а не от желания схамкать эту вишню. Вишни здесь нет;
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арбузы будут)... перед богатством вашей фантазии. Где уж 
тут нашим химикам!!

Твои В. У.
Написано 19 июля 1S97 г. Лепин Б. И. Поли. собр. сон.,
Послано из Шушенского в Швейцарию т. 55, с. 46—49

1 А. М. Розенберг.
2 Местечко в Швейцарии па берегу Тунского озера, где в то время 

отдыхали Мария Александровна, Анна Ильинична и Мария Ильинична.
3 Речь идет о свадьбе В. В. Старкова и А. М. Розенберг, которая со

стоялась 30 июля (11 августа) 1897 г. в селе Тссинском. Владимир Ильич 
ездил на свадьбу.

4 И. К. Запорожец (1873—1905) — социал-демократ. В декабре 1895 г. 
вместе с В. И. Лениным, Г. М. Кржижановским и другими членами пе
тербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» был аре
стован и приговорен к ссылке в Восточную Сибирь па пять лет. В тюрьме 
заболел психическим расстройством, был помещен в психиатрическую боль
ницу, где умер от туберкулеза.

5 Я. М. Ляховский.
6 См. док. 80.
7 Владимир Ильич имеет в виду работу над книгой «Развитие капи- 

тализма в России».

85 В. И. ЛЕНИН - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

17/VIII.
Третьего дня получил я, дорогая мамочка, письмо твое от

29. VII (10. V III), а также от Манящи.
Удивляюсь, почему это ты пишешь всегда, что я пишу редко: 

вот уже очень давно, насколько я помню, я нишу еженедельно, 
а иногда случается и 2 раза в педелю, т. е. с каждой почтой.

Насчет ящика с книгами я тоже начинаю теперь недоуме
вать: после полученного в конце июня известия из Краснояр
ска, что книги должны прийти в конце июпя, что за них надо 
доплатить около 9 руб.,— я не имел никаких известий, хотя 
тогда же (1. VII) послал два письма о книгах в Красноярск, 
одно — денежное1. Знакомый, который обещал мне похлопотать 
о моих книгах, оказался халатным донельзя и даже не отвечает 
на письма2. Написал теперь Поповой открытое письмо с отве
том, авось получу ответ. Предосадная история! Главное — даже 
не пишут, не сообщают, в каком положении дело! Не вышла ли 
задержка в транспортной конторе? Ведь они, кажется, канальи, 
не берутся доставить в срок и не отвечают за просрочку?

Насчет потери ваших писем пишет мне и Анюта. (Кстати, 
получил от нее Гумпловича и «Archiv»3. Благодарю за обе 
книги.) Я не знаю, какие письма потерялись: сообщаю всегда 
о том, что получаю. Одно письмо завалялось месяца два в Ми
нусинске, как я тебе уже писал. Я тогда же послал жалобу 
в Минусинскую почтовую контору п приложил конверт того
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письма в качестве документа4. Если заказные письма или бан
дероли затеряны, то надо сохранить квитанции и непременно 
потребовать вознаграждения — только тогда мы научим сибир
ских «Иван Лндреичей» 5 быть аккуратными.

Про себя писать, право, нечего. Потому и письма коротки, 
что жизнь слишком однообразна: всю внешнюю обстановку я 
уже описал; с внутренней же стороны день ото дня отличается 
только тем, что сегодня читаешь одну книгу, завтра — другую; 
сегодня идешь гулять направо из села, завтра — налево; сегодпя 
пишешь одну работу, завтра — другую (я теперь отвлекся от 
своей главной работы писанием одной статьи6). Здоров я, ко
нечно, вполне, охочусь иногда. Теперь погода стоит пакостная: 
ветры, холода, осенний дождик, так что больше сидишь дома. 
Вероятно, еще в сентябре будут хорошие деньки. Собираюсь 
съездить в Минусинск закупить себе кое-что — лампу, некото
рые вещи для зимы и т. п.; думаем съездить вместе с Промин
ски м 7.

Благодарю Маияшу за письмецо. Опа пишет мне, что я бы 
желал иметь из-за грапицы: вот Митя-де ждет стальные часы... 
Гм, гм! Часы у меня есть и пока ндут хорошо, а вот разве бу
дильник, это было бы (или, вернее, могло бы быть) очень полез
но, ибо я сплю здесь чрезмерно долго, так что, без всякого 
сомпепия, не только вернул вполне недосыпания в предварилке, 
но и хватил много лишка... Только как же вы сюда-то пере
шлете? Разве уж ждать оказии...

Насчет того, что Анюте, при жизни в деревне, нельзя будет 
исполнить моих поручений о книгах,— это понятпо само собой. 
Вот если она попадет в Берлин на обратной дороге, или в Лей
пциг, тогда еще пожалуй. Я уже писал, что писатель8 выразил 
согласие на мою просьбу посылать книги и что я получил от 
него несколько (и буду, вероятно, получать впредь),— значит, 
с этой стороны довольно обеспечен и пока недостатка не имею.

Целую тебя и сестер. В . У.
Написано 17 августа 1897 ?. Ленин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Швейцарию т. 55, с. 49—51 1 2 3 4 5 6

1 Письма не найдены.
2 О ком идет речь, не установлено.
3 Анна Ильинична прислала Владимиру Ильичу книги: Gumplowicz L. 

Grundrip der Soziologie. Wien, 1885, и «Archiv jur soziale Gesetzgebung 
und Statistik».

Людвиг Гумплович (1838—1909) — польский буржуазный правовед и 
социолог.

4 Жалоба В. И. Ленина в Минусинскую почтовую контору не разы
скана.

5 Под «Иван Андреичем» Владимир Ильич подразумевает героя коме
дии Н. В. Гоголя «Ревизор» почтмейстера Ивана Кузьмича Шпекина.

6 Владимир Ильич пишет о статье «Кустарная перепись 1894/95 года 
в Пермской губернии и общие вопросы «кустарной» промышленности», 
над которой он работал в августе — сентябре 1897 г. Статья предназнача-
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лась для журнала «Новое слово», но он был закрыт в декабре 1897 г. 
Впервые статья была опубликована в сборнике работ В. 11. Ленина «Эко
номические этюды и статьи» (см. 11СС, т. 2, с. 317—424).

1 11. Л. Проминский (1859—1923) — участник польского социал-демо
кратического движения с 80-х годов XIX в. В 1894 г. был арестован и в 
1897 г. сослан в Восточную Сибирь, в село Шушенское, на три года. Пос
ле окончания ссылки работал в Сибири на железной дороге. Участник 
гражданской войны.

8 П. Б. Струве.

86 В. //. Л Е Н И Н -М .  Т. ЕЛИЗАРОВУ
и М. И. УЛЬЯНОВОЙ

7/IX.
Посылаю Вам, Марк, заказной бандеролью свою статью *. 

Перешлите ее, пожалуйста, поскорее (она и то запоздала) пи
сателю вместе с прилагаемым при сем письмом к нему *.

«Новое Слово» за июнь, наконец, получил 5/IX. Боюсь те
перь, что придет второй экземпляр от Вас. Что с ним сделать 
тогда?

Следующая половина этого листка — для Маняпш, от кото
рой получил письмо от 18/30. VIII со штемпелем Lausanne 
(Лозанна). Надеюсь, что наши все давно уже дома.

Жму руку. В. У.
Читал как-то в «Русских Ведомостях» о неутвержденпи ста

тистиков в Туле2. Не попал ли в число их чнкагпнец3? Почему 
он не ответил мне на второе письмо мое, посланное через Ма- 
няшу еще из Красноярска?

Как библиотечный вопрос обстоит?

Маияше 
7/IX. 97.

Получил 5-го IX письмо твое от 18/30. Благодарю за пего. 
Это вы отлично придумали взять круговые билеты для осмотра 
Швейцарии.

Очень рад, что ты вошла наконец во вкус заграницы. Какие 
же у тебя теперь планы на зиму? Вероятно, теперь вы запяты 
усиленными хлопотами о квартире. Квартирный вопрос в боль
шом городе — пелегкая и прескучная вещь! Вероятно, бегаете 
все и ищете, если Марку н Мите не удалось уже пайти чего- 
нибудь для вас.

Письмо мамино, где она писала о прошении, получил и отве
тил на него тогда ж е4. Хлопоты Глеба и Базнля о переводе

* Сообщаю на всякий случай, для проверки, что в ней нумерованных 
мною 130 страниц.
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в Минусинск пока пи к нему не приводят, хотя они взялись 
очень энергично5. Я не хлопочу и не намерен пока: жаловаться 
не могу на Шу-шу-шу, а такого состояния, когда начнешь хло
поты, волнуешься, ждешь ответа, все куда-то собираешься и 
т. д.,— я очень уж не люблю.

Ну, всего хорошего. Пишу мало, т. к. сегодня опоздал с по
сылкой своей статьи и очень тороплюсь. Целую маму.

В. У.
Написано 7 сентября 1X97 г. Лепин В. II. Поли. собр. сон.,
Послано и^Шугиенского в Москву т. 55, с. 51—52

1 В. II. Ленин просит переслать в редакцию журнала «Повое слово» 
П. В. Струве свою статью «Кустарная перепись 1894/95 года в Пермской 
губернии и общие вопросы «кустарной» промышленности» (см. док. 85, 
прим. 6).

Письмо В. П. Ленина 11. Б. Струве не сохранилось.
2 В газете «Русские ведомости» (М  215) от 6 августа 1897 г. в отделе 

«Внутренние известия» сообщалось, что намеченные Тульской губернской 
аемской управой работы по исследованию губернии с целью оценки иму- 
ществ отложены на следующий год. В них предполагал участвовать 
В. А. Ионов (Чикагинец).

3 В. А. Ионов (1863—1904) — в конце 80-х годов XIX в. участник на
роднических кружков в Петербурге, за что был арестован и сослан в 
Сызрань, где вошел в революционный кружок и установил связь с 
В. 11. Лениным. Переехав в Самару, стал одним из участников ленинского 
марксистского кружка. По профессии статистик. Был знаком с М. Т. Ели
заровым. Позднее работал в Петербурге, где вел пропаганду марксизма. 
Во время печатания работы В. И. Лепина «Развитие капитализма в Рос
сии» вел корректуру статистических таблиц.

Переписка Лепина с Ионовым не сохранилась.
4 6 (18) августа 1897 г. М. А. Ульянова послала енисейскому губерна

тору прошение о переводе В. И. Ленина в Красноярск ввиду его слабого 
здоровья и в связи со своим желанием поехать в ссылку к сыну. Губер
натор отказал.

Письмо В. И. Ленина М. А. Ульяновой по этому вопросу не сохранилось.
5 Г. М. Кржижановский и В. В. Старков, отбывавшие ссылку в селе 

Тесинском, неоднократно ходатайствовали перед енисейским губернатором 
о переводе в Минусинск. Разрешение в конце концов было получено, и 
31 августа (12 сентября) 1898 г. они переехали в Минусинск.

87 В. II. ЛЕПИН -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ

30/1Х.
Пишу тебе, дорогая мамочка, как обещал, из Теси. Приехал 

я сюда вчера вечером. Ехал довольно долго, потому что ехали 
втроем (я, Базиль1 и взятый мной мальчик) да с вещами на 
одной лошади и притом очень ленивой.

Тесиицы2 устроились отлично. Занимают прекрасную квар
тиру в большом двухэтажном доме (в Шуше и дома-то такою 
нет), лучшем в селе. Занимают весь верх, 4 больших компаты 
с кухней и прихожей в придачу. Комнаты большие, светлые,
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высокие, чистые, мебель хорошая, одним словом, прекрасная 
квартира за 6 руб. в месяц. Теперь у Глеба есть кое-какая ра
ботишка3, благодаря которой они смогли перебиться и кризис 
финансовый миновал,— а то одно время пришлось было туго
вато. Л. М.4 заняла место фельдшерицы в селе Сагайском, 
здешнего же округа, в нескольких десятках верст. Вероятно, 
прослужит она там недолго, ибо здоровье ей безусловно не поз
воляет подобной работы: через месяц ждут ее обратно. Глеб 
выглядит не совсем хорошо, все прихварывает, нервничает. Ба- 
зиль процветает. Э. Э.5 чувствует себя в семье и среди хозяй
ственных хлопот в общем прекрасно, хотя летом приходилось 
ей трудновато, да и теперь не легко: приходится работать все 
самой. Прислуги здесь найти нельзя, летом даже на время не
мыслимо никого найти. Теперь ходит к ним одна женщина, по
могает.

Ходили уже сегодня сообща па охоту. Погода стоит превос
ходная и время проводим прекрасно. Разрешение у меня на 
пять дней и я еду отсюда в пятницу или в субботу прямо 
в Шушу — Шушь отсюда верст 70.

От Марка я получил довольно давпо письмо (от 12. IX). 
Подожду известий о том, как он покончил свое «ликвидацион
ное путешествие» в Казань. Он писал мне, между прочим, о со
баке. Я взял в Шуше кутенка и надеюсь к будущему году иметь 
охотничью собаку. Везти же сюда из России стоить будет 
страшно дорого. Спрашивает он также насчет моей книги6: все 
еще на точке замерзания. Вот вернусь в Шушь, надеюсь при
няться за работу поусерднее, тогда напишу пообстоятельнее. 
Целую тебя и Маняшу.

Твой В . У.
Здесь тоже все пашли, что я растолстел за лето, загорел 

и высмотрю совсем сибиряком. Вот что значит охота и деревен
ская жизнь! Сразу все питерские болести побоку!

Все тесипцы шлют, разумеется, массу приветов.
Написано 30 сентября 1897 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч..
Послано из Тесинского в Москву т. 55, с. 52—51 1 2 3 4 5 6

1 В. В. Старков.
2 Г. М. Кржижановский с матерью и В. В. Старков.
3 Г. М. Кржижановский работал в то время в Комиссии по урегули

рованию русла реки Минусинки в Минусинске, а также давал уроки, и в 
частности сыну местного чиновника— А. А. Андрианову, который в своих 
воспоминаниях описывает В. И. Ленина, приехавшего навестить 
Г. М. Кржижановского и В. В. Старкова (см. «Комсомольская правда», 
23 апреля 1972 г.).

4 А. М. Розенберг-Старкова.
5 Э. Э. Розенберг.
6 Речь идет о работе В. И. Ленина над книгой «Развитие капитализма 

в России».
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88 В. И. Л Е Н И Н - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

12/Х. 97.

7-го числа получил я, дорогая мамочка, письмо твое и Ми
тино от 20. IX. Прошлый раз я очепь торопился, поэтому пи
сал, помнится, не очень много. Сегодня надо наверстать.

Митю благодарю за письмо. Отвечаю на его вопросы: «Воп
росы Философии и Психологии» 1 за 1897 г. получаю, получил и 
книгу за 1JS96 г. — пришлю ее по прочтении (пока отдал в Тесь).

Охотой я все еще продолжаю заниматься. Теперь охота го
раздо менее успешна (на зайцев, тетеревов, куропаток — новая 
еще для меня охота, и я потому должен еще привыкнуть), по 
не менее приятна. Как только вывернется хороший осенний де
нек (а они здесь нынешний год не редки), так я беру ружье 
и отправляюсь бродить по лесу и по полям. Ходим большей 
частью вместе с Промииским; беру хозяйскую собаку, которую 
я приучил ходить с собой и которая имеет некоторые (неболь
шие, правда) охотничьи способности. Завел себе свою собаку — 
взял щенка у одного здешнего знакомого и надеюсь к будущему 
лету вырастить и воспитать его: не знаю только, хороша ли 
выйдет собака, будет ли чутье. Распознавать это я не умею, 
а по происхождению моего «Пегаса» составить вполне опреде
ленного мнения о его качествах нельзя. Купленная всем нам 
в С.-Петербурге ватная куртка чрезвычайно удобна для охоты, 
и я не могу нахвалиться ею. Вообще же насчет туалета зимнего 
и прочего (о чем ты спрашиваешь) должен сказать, что у меня 
всего предостаточно. Многим я уже запасся па зиму в Мину
синске, кое-что куплю еще. Вообще покупать в Минусинске 
очень нелегко: выбор самый жалкий, магазины сельского типа 
(всякая всячина; товар приходит периодически, и я как раз 
попал в такое время, когда товар старый вышел, а новый еще 
не пришел), так что привыкшему к столичным магазинам труд
новато искать в, них. Впрочем, эти столичные привычки давно 
пора бросить: здесь они совсем не к месту и надо привыкать 
к местным. Я уже привык, кажется, достаточно, только вот на
счет закупок все еще рассуждаю иногда по-пнтерски: стоит, 
дескать, зайти в лавку и взять...

Расскажу поподробнее о своей поездке. В Минусинске 
я пробыл только два дня, все время прошло в беготне по лав
кам, в хлопотах по делу Базиля (написали мы с ним жалобу 
па приговор мирового судьи, и сам сей судья признал, что его 
приговор слишком суров2. Посмотрим, чем решит 2-ая инстан
ция), в посещении зпакомых. Политиков теперь в Минусинске 
Довольно много: Тырков Л. В .3 (по делу 1 марта 1881 г.), Тют
чев Н. С.4 и Яковлев Е. К .5 (народоправцы), Мельников6 (на
родоволец), Блажеевский7 (польский рабочий), Райчин С. Гр.8 
{наиболее близкий мой знакомый; товарищ и по направлению),
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Коя Ф. Я .9 (поляк — интеллигент; отбыл каторгу), Стоянов- 
скин 10 (по делу Гинзбург11; отбыл маторгу). Повидал их почти 
всех. Думаю, что в зиму удастся еще раз съездить. Такие вре
менные наезды, пожалуй, даже лучше, чем жизнь в Минусин
ске, который меня не тянет. Одно преимущество в нем — почта 
(в Ачинске это преимущество еще гораздо сильнее, и, конечно, 
я бы «предпочел» Ачинск). Но это мимоходом, ибо я вполне 
освоился с Шушей и с зимовкой здесь, о переводе не хлопочу 
и тебе не советую хлопотать.

В Тесь я поехал вместе с Базилом12. Проводил там время 
очень весело и чрезвычайно доволен был повидать товарищей 
н пожить в компанийке после моего шушенского сиденья. Ком
панийка живет, однако, хуже, пожалуй, чем я. Т. е. не в отно
шении квартиры и пр. — в этом-то они устроились лучше,— 
а в отношения удовлетворенности. Глеб13 прихварывает из
рядно, хандрит частенько; Базиль тоже, оказалось, вовсе не так уж 
«процветает», хотя это — самый уравновешенный пз тесннцев. 
Э. Э .14 хозяйничает, очень довольна жизнью в Теси; тоже хворает. 
Хозяйничать ей нелегко, ибо прислуги нет; в Сибири вообще в 
деревне очень и очень трудио найти прислугу, а летом прямо не
возможно. Поэтому так, как я, на полном пансионе, устроиться 
можно недурно, а своим хозяйством очень нелегко. Тесинцы живут 
гораздо «общительнее» (так сказать), чем я: в Теси знакомы с 
фельдшерицей15, затем недалеко (верстах в 15) живут бывшие 
курсистки, с которыми они видятся нередко 16. Я не теряю на
дежды, что и унылое настроение у них пройдет. Глеб и Базиль 
имеют теперь работу 17: без нее они не могли бы жить, ибо пособия 
имеют лишь 24 руб. (на жену Базилю не хотят давать, ибо же
нился уже в ссылке).

Еще насчет библиотеки. Из какой библиотеки взял Митя 
«Вопросы Философии и Психологии»? Не из Петровской 18 ли? 
Если да, нельзя ли прислать каталог ее (новый)? Там ведь, 
кажется, дают книги без срока.

Твой В. У.

Я вполне здоров, разумеется; занимаюсь; п чувствую себя 
вполне хорошо.

Доктор (северный) 19 просит послать всем привет. (Я пере
писываюсь и с ним и с Колумбом20 довольно правильно.)
Jlmwcnno 12 октября 1S97 г. Ленин В. II. Поли. собр. сои..
Послано из Шушенского в Москву т. 55, с. 51—5 г! 1

1 «Вопросы философии и психологии»— журнал; издавался в 1889— 
1918 гг. при Московском психологическом обществе под редакцией проф. 
//. И. Грата. В нем публиковались статьи по психологии и философии, 
главным образом идеалистического направления: печатались Л. II. Тол
стой, выдающийся русский психиатр С. С. Корсаков, философ, социолог 
и экономист А. А. Богданов, философ-мистик, богослов и позт-символист 
В. С. Соловьев и др.
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Будучи в селе Тесин скол, В. И. Ленин оставил журнал Г. М. Кржи
жановскому и В. В. Старкову.

2 За самовольную отлучку в Минусинск В. В. Старков был приговорен 
к трехдневному аресту, по енисейский губернатор, рассмотрев эхалобу 
В. В. Старкова, написанную В. И. Лениным, указал минусинскому исправ
нику, что за первое нарушение Старковым «Правил о политическом над
зоре» ему полагалось лишь «должное внушение», подвергать аресту на 
трое суток можно при повторном нарушении. Вмешательство В. II. Ле
нина избавило Старкова от незаконного приговора.

3 А. В. Тырков (1859—1924) — член партии «Народная воля» с 1879 г. 
В 1881 г. был арестован за участие в покушении на царя Александра Л  
и заключен в Петропавловскую крепость. В 1883 г. был выслан в Восточ
ную Сибирь. В 1904 г. бессрочная ссылка была заменена ссылкой па 
20 лет.

4 II. С. Тютчев (1856—1924) — народник, впоследствии эсер. В 1878— 
1890 гг. находился в ссылке в Восточной Сибири, позднее участвовал в 
организации народническо-либеральной партии «Народное право». В 1894 г. 
в связи с разгромом организации был вновь арестован, а в 1895 г. сослан 
на восемь лет в Минусинск. В 1904 г. вступил в партию эсеров. С 1918 г. был 
сотрудником Историко-революционного архива в Петрограде, с 1923 г . — 
журнала «Каторга и ссылка».

6 Е. К. Яковлев (род. в 1870 г.) — народник; в революционном движе
нии участвовал с 1890 г. В 1894 г., будучи членом партии «Народное пра
во», был арестован и в 1895 г. сослан на пять лет в Минусинск.

6 С. И. Мельников (род. в 1860 г.) — народоволец. В 1884 г. был со
слан на три года в Восточную Сибирь. В ссылке за издание и распростра
нение протеста и воззвания от имени «Русской политической ссылки» 
был приговорен к трем годам ссылки в Якутскую область. С 1892 г. э/сил 
в Полтаве, в январе 1895 г. был вновь арестован и в 1896 г. сослан на 
восемь лет в Минусинск. Впоследствии отошел от революционной дея
тельности.

I М. В. Блажеевский (1831—1897) — варшавский рабочий, участник 
восстания в Польше в 1863 г. В 1894 г. был арестован в г. Вилыю за рево
люционную агитацию среди рабочих и в 1895 г. сослан на шесть лет в Во
сточную Сибирь. В последние годы жизни примыкал к социал-демократам.

ь С. Г. Райчип (род. в 1864 г.) — социал-демократ; в 80-х годах XIX в. 
примкнул к группе «Освобождение труда». В конце 1891 г. выехал в Рос
сию для установления связи с социал-демократическими организациями. 
В апреле 1892 г. был арестован и сослан на 10 лет в Восточную Сибирь. 
В 1898 г. бежал из Минусинска. Впоследствии отошел от революционной 
борьбы.

9 Ф. Я. Кои (1864—1941) — польский революционер с 1882 г. В 1884 г. 
был арестован и Ъриговорен к 10 годам 8 месяцам каторги. Отбыв каторгу, 
до 1904 г. жил в Сибири, занимался литературной и общественной рабо
той. С 1904 г. — член ППС, с 1906 г. — член ЦК ППС-«левицы». В 1918 г. 
вступил в партию большевиков, был на партийной работе па Украине и 
в Москве, в Коминтерне.

10 М. Л. Стояновский (1867—1908) — в 1889 г. привлекался к суду по 
делу С. Гинзбург, обвиняемой в принадлежности к партии «Народная во
ля», был приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами 
на четыре года и пожизненным поселением в Сибири. Жил в Минусинске.

II С. М. Гинзбург (1863—1891) — революционерка-террористка; вела 
работу среди военных и молодежи. В 1887—1888 гг. пыталась воссоздать 
партию «Народная воля», готовила покушение на царя Александра 111. 
В 1889 г. была арестована и приговорена к смертной казни, замененной 
пожизненной каторгой. Покончила жизнь самоубийством в Шлиссельбург- 
ской крепости.

12 См. док. 87.
13 Г. М. Кржижановский.
14 Э. Э. Розенберг.
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15 Л. II. Черкасова.
16 Сестры Е. И. и Г. И. Окуловы. Жили в селе Шошине у отца, нахо

дились под гласным надзором полиции.
Е. II. Окулова (1871—1953)— летом 1896 г. присутствовала на Лондон

ском международном социалистическом конгрессе. За участие в демонст
рации памяти жертв Ходынской катастрофы была арестована и сослана 
в село Шошиио. В 1917 г. вступила в партию большевиков. Работала в Ин
ституте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Г. II. Окулова (1878—1957) — член партии с 1899 г. За участие в сту
денческом движении в Москве была выслана на родину. В 1899 г. верну
лась из ссылки, была на нелегальной партийной работе в Киеве, Уфе, 
Полтаве. В 1902 г. была вновь арестована и сослана на пять лет в Якут
скую область. В 1905 г. приехала в Петербург, активно участвовала в ра
боте Петербургского комитета. В 1918 г. заведовала политотделом Восточ
ного фронта; затем работала в высших учебных заведениях, в Централь
ном музее Революции.

17 Г М. Кржизкановский и В. В. Старков работали в то время в Ко
миссии по урегулированию русла Минусинки в Минусинске. В. В. Стар
ков временно работал на Васильевско-Ивановском солеваренном заводе. 
См. также док. 87, прим. 3.

18 Частная библиотека Р. М. Жирмунского; находилась в Москве по 
адресу: Петровские линии, д. 1.

19 А. П. Скляренко (1870—1916) — с конца 80-х годов XIX в. работал 
в Самаре в кружках народнического направления. Подвергался арестам 
и ссылке. После II съезда РСДРП — большевик. В 1905—1907 г г . — один 
из руководителей Саратовской организации РСДРП. С 1910 г. работал в 
Петербурге, сотрудничал в большевистских газетах «Звезда» и «Правда».

20 И. X. Лалаянц.

89 В. И. ЛЕНИН - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

19/Х. 97.

14-го числа получил я, дорогая мамочка, письмо Маняши 
от 29-го IX с известием об опоздании моих писем, посланных 
по адресу Марка1. Я, признаться, побаивался этого и раньше, 
когда узнал об отъезде Марка. Но оказалось, что задержка 
вышла не очень большая, настолько небольшая, что отправлен
ная мною рукопись ничуть не опоздала по назначению2.

Живу я по-прежнему, тихо и безмятежно. Погода приходит 
зимняя, давно уже мы закупорились за двойными рамами, то
пим печи и т. д. Впрочем, большие холода еще впереди, а до сих 
пор преобладали осеппие деньки, когда можно с удовольствием 
пошляться с ружьем по лесу. Я и зимой, вероятно, не оставлю 
этого занятия. Зимняя охота, например, па зайцев пе менее 
интересна, чем летняя, и я отношу ее к существенным преиму
ществам деревни.

В первой половине месяца получаю обыкновенно журналы. 
Теперь читаю с интересом сентябрьские кпижки. Вскоре рас
считываю получить известие от редакции насчет посланной туда 
статьи. Если статья будет принята, то я опять выпишу себе не
сколько журналов — сделаю это уж лучше через ту же редак
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цию , чтобы  не в ы ш ло  о п ять  к а к о й -н и б у д ь  п у т а н и ц ы  и д вой
н ы х  эк зе м п л я р о в .

П о д ж и д а ю  и зв ести й  о при езде  А ш оты , М а р к а  и Мити.

Т вой  В. У.

От Ю л и я 3 им ел  нед авн о  письмо. П и ш е т ,  что п е р е ш е л  па  
н о в у ю  к в а р т и р у ,  к о т о р а я  гораздо  л у ч ш е  старой , и у ст р о и л с я  
н а с т о л ь к о  сносно, что весь  послед ний  м е с я ц  мог работать :  п и 
с ал  и отослал  свою работу . Вот посм отрим , к ак -то  проведет  
в Т у р у х а и с к е  зим у . А н а т о л и и  н а ш е л  работу  — в р е м е н н о 4.

Написано 19 октября 1897 г. Ленин В. II. Поли. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Москву т. 55, с. 57

1 См. док. 86.
' 2 Здесь и ниже В. И. Ленин пишет о своей статье «Кустарная пе

репись 1894/95 года в Пермской губернии и обилие вопросы «кустарной» 
промышленности». См. такхсе док. 85, прим. 6.

3 Ю. О. Цедербаум (Л. Мартов).
4 А. А. Ванеев в то время находился в Енисейске и служил в конторе 

заведующего работами по улучшению судоходных условий реки Ангары.

90 В. II. ЛЕНИН -  М. И. УЛЬЯНОВОЙ

Маняше

M erc i за  письм о, М а п я ш а .  Ч т о  это ты  все п и ш е ш ь , чтобы  я  
п и с а л  ч ащ е ?  Д а  р а зв е  ж е  я  редко  п и ш у  теперь?  Т ы  ж е  са м а  п и 
ш е ш ь ,  что вы  с р а з у  п о л у ч а ет е  по д ва  м оих п и с ь м а ,— чего ж е  
б ольш е?

«L. G.» 1 и « B u l l e t i n » 2 я  до сих  пор ещ е пе получ ал . Н е  зн аю  
у ж ,  отчего п р о и зо ш л а  з а д е р ж к а .  Е сл и  с л у ч и тс я  тебе б ы ть  б ли зко  
от того м а га зи н а ,  ч ерез  к о то р ы й  в ы п и с а л и  их, то н а в е д а й с я  т у д а  
и  п оторопи .

К у п и  м не  « П р о гр а м м ы  д о м аш п его  ч т е н и я  па  3-ий год систе
м а ти ч е с к о го  к у р с а » 3, ц е п а  50 к., с к л а д  п а  Н и к и т с к о й ,  дом Р и х т е 
ра ,  кв . 3. (Я  п р о ч и т а л  сегодн я  об этой к н и ж е ч к е  в «Русских Ве
домостях» А и хо ч у  посм отреть ,  что за  вещ ь . В ероятн о , е с т ь и  в д р у 
ги х  к н и ж н ы х  м а г а з и н а х ,  пе в одном с к л ад е .)  П о д п и ш и с ь  ещ е д л я  
м е н я  на  новое е ж е м е с я ч н о е  и зд ан и е :  « И зв е с т и я  к н и ж н ы х  м а г а з и 
нов т о в а р и щ е с т в а  М. О. В ольф » , ц ен а  в год 35 к о п е е к  (М осква , 
К у з н е ц к и й  мост, №  12) 5. Я  хочу  посм отреть ,  что это за и з д а н ь и 
це. В ооб щ е у м е н я  нет  ничего  д л я  б и б л и о гр а ф и ч е с к и х  с п р а в о к  и 
д л я  о з н а к о м л е н и я  с н о в ы м и  к н и га м и .  Е сл и  эта  ш т у к а  и вас  и п те-  
ресует ,  то в ы п и ш и т е  на  свое и м я ,  а м не  у ж е  потом  п е р е с ы л а й т е .  
П р о г р а м м а  этого б и б л и о гр аф и ч еск о го  и з д а н и я  т а к  ш и р о к а ,  а ц е н а  
т а к  д еш е в а ,  что н ев о л ь п о  я в л я е т с я  сом нени е , не  у т к а  ли  это? П о 
см отрим .
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Помнится, Анюта или ты писала мне о посылке второго вы
пуска Меринга6. Не получил. Весьма возможно, что первый про
шел случайно.

Жму руку. В. У.
Написано 10 октября 1807 г. Лепин В. 11. Поли. собр. cov..
Послано из Шушенского в Москву т. 55, с. 58
вместе с пи сычом М. А. Ульяновой

1 «The Labour Gazette» («Рабочая газета»)— ежемесячный журнал; 
издавался в Лондоне с мая 1893 по май 1905 г. и с июля 1917 по май 
1922 г.

2 О каком журнале идет речь, не установлено.
3 Эта книга, подготовленная Комиссией по организации домашнего 

чтения Общества распространения технических знаний, была напечатана 
в типографии И. Д. Сытина в Москве в 1897 г .

4 См. док. 57f прим. 1.
5 М. О. Вольф (1825—1883) — издатель; в 1853 г. открыл в Петербурге 

«универсальную книжную торговлю», в 1856 г. — собственную типогра
фию. Незадолго до его смерти издательство было преобразовано в товари
щество на паях.

Оно издавало иллюстрированный библиографический журнал, о кото
ром пишет В. 11. Ленин. С 1 (13) октября 1897 по сентябрь 1899 г. вышло 
12 номеров.

6 В. И. Ленин пишет о втором выпуске книги Ф. Меринга «История 
немецкой социал-демократии (История социализма в монографиях 
Э. Бернштейна, К. Гуго, К. Каутского, П. Лафарга, Ф. Меринга, Г. Плеха
нова)»: Mehring F. Geschichte der deutschen Sozialdemokratie. T. 1—2. Stutt
gart, Dietz, 1897—1898. 2 Bde (Die Geschichte des Sozialismus in Einzeldar- 
stellungen von E. Bernstein, C. Hugo, K. Kautsky, P. Lafargue, F Mehring, 
G. Plechanow. Bd. 3. T. 1—2).

Франц Меринг (1846—1919) — выдающийся деятель рабочего движения 
в Германии, один из лидеров и теоретиков левого крыла германской со
циал-демократии.

91 В. И. Л Е Н И Н -М .  А. и М. И. УЛЬЯНОВЫМ
и А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОП

10/XII. 97.
Это письмо, дорогая мамочка, должно прийти в Москву, по 

моему расчету, к празднику. Поэтому я и решил послать его с 
первой же почтой, не откладывая до обычного воскресенья (я при
вык писать тебе по воскресеньям). Я получил письмо от Глеба1, 
что он подал уже прошение о приезде ко мне на 10 дней на 
праздники. Надеюсь, что ему разрешат. Для меня это будет очень 
большое удовольствие. Из Теси пишут еще, что Зинаиде Павлов
не2 вышел приговор — 3 года северных губерний и что она пере
прашивается в Минусинский округ. Так же намерена, кажется, 
поступить и Надежда Константиновна3, приговор которой с точ
ностью еще неизвестен: вероятно, что-нибудь в этом же роде.

Целую тебя крепко. Твой В . У.
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Надеюсь, что Митя будет уже на свободе ко времени получе
ния этого письма4. Вероятно, его долго держать не станут.

Анюте
Читаю я сейчас Labriola, Essais sur la conception materialiste 

de l’histoire5. Чрезвычайно дельная и интересная вещь. Мне и 
пришло в голову: отчего бы тебе не перевести ее? (Оригинал — 
итальянский, и Каменский6 в «Новом Слове» говорил, что пере
вод французский не везде и не вполне хорош. Разумеется, тебе 
необходимо тогда достать оригинал.) Книга состоит из трех ча
стей: Кая — En memoire du Manifeste du partie communiste; 
2-ая — Le materialisme historique (самая большая) и 3-ья — Ар- 
pendice: Manifeste du partie communiste7 (французский перевод 
Лауры Лафарг 8). Разумеется, годна для перевода лишь 2-ая 
часть, да и та не целиком (я еще не всю ее прочел). Но выпуски, 
но-моему, ни в коем случае не отнимут значения у этой чрезвы
чайно умной защиты «нашей доктрины» (выражение Лабриола). 
Пишу сегодня же и в СПБ.,— не предполагает ли и писатель9 
воспользоваться этим материалом для журнала. Тебе бы можно 
либо узнать его мнение от Н. К. (я ей пишу) 10, либо прямо пред
ложить ему взяться за перевод.

В. У.

Мапяше
Получил, Маняша, твое письмо от 24/XI и второй выпуск 

«Материалов» Вятской губернии11. Еще раньше получил «Уло
жение» и «Устав»12,— не помню, извещал ли о их получении.

Ты пишешь, что «из Москвы еще не принимают» в Минусинск 
товаров. Может быть, скоро начнется прием? Марк, вероятно, мо
жет это узнать. Мне теперь книги не спешны. Может быть, будет 
также и оказия либо на рождество, либо с намеревающимися 
сюда ехать девицами 13 (об них пишу маме), либо, наконец, еще 
с кем-нибудь. При посылке же в Красноярск все равно проволоч
ка громадная. Если какая-либо книга понадобится для работы,— 
я напишу, и ее можно выслать бандеролью. А с транспортом не 
лучше ли обождать покуда.

Савченкова книга 14, кажется, Лесковского 15.
«Программу домашнего чтения» получил, просмотрел16. Неин

тересно, так что и рецензии писать не хочется.
Журнальчик Вольфа, по началу, недурен и дешев басно

словно 17.
Сеиьобоса я выписал18. Зибера19 пока не думаю. Впрочем, 

деньги будут,— вероятно, выпишу и ее. Мне делают уступку 
.X15%) в книжном складе Калмыковой20, и я выписываю отту
да — удобнее н тем, что вам не хлопотать.

Жму руку. В. У.
Написано 10 декабря 1897 г. Лепин В. II. Поли. собр. соч
Послано из Ш ушенского в Москву т. 55, с. 59—61
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1 Г. М. Кржижановский.
0  приезде Г. М. Кржижановского в Шушенское рассказывается в 

письмах В. И. Ленина М. А. Ульяновой от 27 декабря 1897 г. (8 января 
1898 г.) и 4 (16) января 1898 г. (см. док. 93, 94).

2 3. П. Невзорова-Кржижановская (1869—1948) — начала революцион
ную деятельность с 90-х годов XIX в.: входила в петербургский «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». В июне 1896 г. была аресто
вана. Отбывала ссылку вместе с Г. М. Кржижановским в с. Тесинском 
Минусинского округа, затем в Минусинске. В 1899 г. в числе 17 ссыльных 
социал-демократов подписала ленинский «Протест российских социал-де
мократов» против «Credo» «экономистов». После 11 съезда РСДРП — боль
шевик. Работала в искровских организациях, в Секретариате ЦК 
РСДРП(б), в 1905 г. — в редакциях большевистских изданий, после Ок
тябрьской революции — в Наркомпросе, позднее — в Государственном уче
ном совете, затем была деканом политпросветфакультета Академии ком
мунистического воспитания. С 1927 г. не работала по болезни.

3 //. К. Крупская.
4 7 (19) ноября 1897 г. Д. И. Ульянов был арестован по делу Москов

ского рабочего союза, просидел в Бутырской тюрьме до 20 августа (1 сен
тября) 1898 г.; был исключен из Московского университета, выслан в 
Тулу, а затем находился под гласным надзором полиции в Подольске Мос- 
ковской губернии.

5 Лабриола. К вопросу о материалистическом понимании истории.
В статье «Перлы народнического прожектерства» В. И. Ленин назы

вает эту книгу «превосходной» (см. ПСС, т. 2, с. 500). Русский перевод 
этой книги издания 1898 г. хранится в библиотеке В. И. Ленина в 
Кремле.

Антонио Лабриола (1843—1904) — итальянский литератор и философ; 
в конце 80-х годов XIX в. отошел от буржуазной идеологии и стал марк
систом. В своих работах излагал основы материалистического понимания 
истории, подвергал резкой критике реакционную философию Гартмана, 
Ницше, Кроче, выступал против буржуазных критиков марксизма и ре
визионистов.

6 Г. В. Плеханов.
В. И. Ленин имеет в виду статью Г. В. Плеханова «О материалисти

ческом понимании истории», опубликованную в журнале «Новое слово» 
(СПб., 1897, № 12, сентябрь, с. 70—98).

1 1-я — Памяти Манифеста Коммунистической партии; 2-я — Об исто- 
рическом материализме... и 3 -я — Приложение: Манифест Коммунистиче
ской партии (франц.).

Первая и вторая части книги А. Лабриолы вышли в свет самостоя
тельными изданиями в 1895 и 1896 гг. Перевод второй части на русском 
языке вышел в 1898 г. в Петербурге в издании Н. И. Березина и М. Н. Се
менова под названием «К вопросу о материалистическом взгляде на ис
торию».

8 Лаура Лафарг (1845—1911) — дочь К. Маркса, жена Поля Лафарга; 
деятель рабочего движения Франции. Много сделала для распространения 
марксизма во Франции; совместно с мужем перевела на французский 
язык «Манифест Коммунистической партии» и ряд других работ К. Марк
са и Ф. Энгельса.

9 П. Б. Струве.
Письмо В. И. Ленина П. Б. Струве не сохранилось.
10 Н. К. Крупская.
Письмо В. И. Ленина Н. К. Крупской не сохранилось.
11 Материалы по описанию промыслов Вятской губернии, вып. II. 

Вятка, 1890.
Эта книга с пометками В. И. Ленина хранится в ЦПА НМЛ при 

ЦК КПСС. Пометки Владимира Ильича опубликованы в книге «В. И. Ле
нин. Подготовительные материалы к книге «Развитие капитализма в Рос
сии.»» (М., 1970, с. 544—545).
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12 Речь идет о книгах: «Уложение о 1саказаниях уголовных и испра
вительных 1885 года» (изд. 8. СПб., 1895) и «Устав о наказаниях, нала
гаемых мировыми судьями» (изд. 10. СПб., 1897).

Они нужны были Владимиру Ильичу для юридических консультаций, 
которые он давал в Шушенском. Позднее он писал: «...когда я был в Си
бири в ссылке, мне приходилось быть адвокатом. Был адвокатом подполь
ным, потому что я был административно-ссыльным и это запрещалось, но 
так как других ие было, то ко мне народ шел и рассказывал о некоторых 
делах» (ПСС, т. 45, с. 102).

13 II. К. Крупская и 3. П. Невзорова.
14 В. И. Ленин имеет в виду книгу А. Н. Савченко «Сравнительный 

учет доходности в имениях Юго-Западного края при более типичных се
вооборотах и экономических условиях перехода к многопольному хозяй
ству» (Киев, 1897).

15 М. Л. Лесковский (см. док. 3, прим. 1).
16 См. док. 90, прим. 3.
17 См. док. 90, прим. 5.
15 В. II. Ленин имеет в виду книгу Ш. Сеньобоса «Политическая исто

рия современной Европы. Эволюция партий и политических форм. 1814—* 
1896» (пер. с франц. под ред. В. Поссе, т. 1—2. СПб., 1898).

Шестое издание первого тома этого труда (М. — Пг., 1923) хранится 
в библиотеке В. И. Ленина в Кремле.

Шарль Сеиъобос (1854—1942) — французский буржуазный историк либе
рального направления, профессор Сорбонны.

19 В. И. Ленин имеет в виду книгу II. И. Зибера «Давид Рикардо и 
Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях. Опыт кри
тико-экономического исследования» (изд. 3. СПб., 1897). См. также док. 40, 
прим. 5.

20 А. М. Калмыкова (1849—1926) — прогрессивная общественная дея
тельница. Принимала участие в народовольческом движении, была свя
зана с группой «Освобождение труда» и петербургским «Союзом борьбы 
за освобождение рабочего класса». Находилась под негласным надзором 
полиции. В 1889—1902 гг. держала книжный склад, который служил 
явкой для социал-демократов. Оказывала материальную помощь больше
викам.

92 В. II. ЛЕПИН - М .  А. и И. И. УЛЬЯНОВЫМ
и А. II. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

21/XIL 97.
Получил третьего дня твое письмо от 5. XII, дорогая мамочка. 

Очень и очень рад, что есть надежда па прояснение истории 
с Митей. Во всяком случае очевидно, что тут в значительной сте
пени недоразумение и что ни о чем серьезном и речи быть не 
может. Про какую это посылку от 16. XI ты спрашиваешь, полу
чил ли я? Вообще, если можно послать в Минусинск, то надо пря
мо адресовать мне, ибо ведь все равно все мои письма идут через 
Минусинскую почтовую контору,— я выдал доверенность нашему 
почтарю на получение моей корреспонденции.

Я что-то сбился во всех этих многочисленных посылках, кото
рые мне не то посланы, не то имели быть посланными. Послали 
ли еще что-нибудь в Красноярск Поповой? Я думаю, что нет,6* 131



но на всякий случай поручу справиться одному знакомому (из 
Минусинска), который на днях едет туда 1.

С книгами спеху нет. У меня их теперь и без того так много, 
что не слажу.

Твой В. У.

Мапяше
Получил твою открытку от 2. XII и 2 книги Семенова2. Merci 

за них. Их отошлю вскоре, не позже как через неделю, обратно 
(в среду, 24-го, я боюсь, что почтарь не поедет у нас вовсе).

Оказалось, что именно в первых-то двух томах ничего инте
ресного. Разумеется, такие истории неизбежны при выписке книг 
незнакомых,— и я заранее был готов к этому.

Надеюсь, что штрафа-то хоть не заплатим: перепишут на ме
сяц еще.

Не понял твоей фразы: «Чтобы проникнуть в юридическую 
библиотеку,— я спрашивала у Каблукова3,— надо быть юристом 
и представить рекомендацию 2-х членов юридического общества»? 
Только? А членом общества самому быть не надо? Я постараюсь 
через Питер достать себе рекомендацию.

Что в члены общества может войти и не юрист, это несо
мненно.

Жму руку. В . У.

Анюте
Merci за письмо от 5/ХП и за список. Напрасно ты только 

трудилась, переписывая его второй раз. Вообще я, должно быть, 
неточно выразился что ли о счете: мне, разумеется, интересно 
было только общий +  или—, а не те подробности, которые тебе 
доставили много труда, а для меня все равно ни к чему4.

Странно, что из конторы журнала тоже никаких счетов не 
шлют. Я скоро опять туда пошлю кое-что5. Надо добавить к ним 
писульку (при пересылке рукописи), чтобы присылали счета но 
гонорару и расходу на журналы etc. А то я, кажется, зарвался, 
не зная в точности, чем я владею.

Некоторое недоразумение вышло у нас с тобой, очевидно, 
также из-за моего вопроса насчет того, откуда попали нашему 
знакомцу в руки сведения о проекте журнальчика6: я понял 
именно так, что от тебя. А теперь вполне вижу, что нет. Понятно, 
что и то, что было сказано мною по поводу первого предположе
ния, отпадает, раз установлено обратное. Ах, этот Егор7! Я ему 
задам.

А карточек и группы так-таки нет да нет!8 Писал и Надежде 
Константиновне9,— ответа еще не было. Не написать ли сестрам 
Юлия 10?

Кстати, получил письмо от 29.Х (sic!11) от Юлия. Пишет, 
что живет сносно, поселились все вместе (это гораздо удобнее
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и дешевле, и кухонная часть проще устроилась, конечно, на счет 
единственной ихней «дамы»12), пособия получили, так что он 
высмотрит молодцом и ничуть не унывает 13. Друг-поэт 14 на днях 
должен приехать ко мне на праздники, если опять не надует. 
Анатолий все волнуется из-за своей жены, которую посадили 
в Енисейске (на 3 месяца), камеры-де холодные, а она еще
расхворалась15. Скверно! Куда бы лучше отсидеть в России!

Федосеев и Ляховскии не пишут ни слова — черт их знает, 
что у них там делается!

Saint-Simon’a 16 мне бы хотелось иметь, а также следующие 
книги по-французски:

К. Marx. Misere de la philosophie. 1896. Paris. 3 frs. 50
Fr. Engels. La force et Peconomie dans le dcveloppe- 

ment social. -----  2. 50
K. Marx. Critique de la philosophie du droit de

Hegel. 1895. -----  1.
все из «bibliotheque socialiste internationale» 17,— откуда и Lab- 
riola.

Жму руку. В. У.
Написано 21 декабря 1897 г. Лепин В. И. Поли. собр. сон.,
Послано из Шушенского в Москву т. 55, с. 61—63

1 О ном идет речь, не установлено.
2 Речь идет о книге А. В. Семенова «Изучение исторических сведений 

о российской внешней торговле и промышленности с половины XVII сто
летия по 1858 год» (ч. 1—3. СПб., 1859).

А. В. Семенов (1799—1864)— экономист, историк, государственный 
деятель; в 1850—1862 гг. был сенатором.

3 Я. А. Каблуков (1849—1919)— экономист и статистик, профессор 
Московского университета; сторонник либерального народничества. 
В 1885—1907 гг. заведовал статистическим отделением Московского губерн
ского земства. Под его руководством были изданы «Сборники статисти
ческих сведений по Московской губернии» (М., 1877—1879).

4 Очевидно, речь идет о денежных расчетах за литературные работы.
5 Вероятно, В. И. Ленин готовил к посылке в журнал «Новое слово» 

свою статью «Перлы народнического прожектерства». Журнал был закрыт 
в декабре 1897 г. В 1898 г. статья была включена в сборник «Экономиче
ские этюды и статьи» (см. ПСС, т. 2, с. 471—504).

6 О проекте издания какого журнала идет речь, не установлено.
7 Л. Мартов.
8 О фотографиях Владимир Ильич писал Анне Ильиничне 25 мая 

(6 июня) 1897 г. (см. док. 81). Кроме того, он ожидал присылки группо
вого снимка деятелей петербургского «Союза борьбы за освобождение ра
бочего класса» (В. И. Ленин, Г. М. Кржижановский, В. В. Старков, 
А. А. Ванеев, И. К. Запорожец, 10. О. Цсдербаум, А. Л. Малченко), сде
ланного в феврале 1897 г. в Петербурге в «Фотографии Везенберг и 
К0» (Вознесенский пер. (ныне проспект Майорова), д. 32).

9 Письмо В. И. Ленина Н. К. Крупской не сохранилось.
10 Л. О. и Н. О. Цедербаум.
11 — так.
12 Е. И. Мазанова — жена политссыльного рабочего II. П. Мазанова.
13 Ю. О. Цедербаум (Л. Мартов), находясь в Туруханске, жил в одном 

доме с рабочими из Екатеринослава II. К. Гудимовым, II. П. Мазановым 
и польским социал-демократом рабочим Т. Петрашеком.

14 Г. 31. Кржижановский.
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15 Речь идет о жене А. А. Ванеева Д. В. Труховской, осужденной в 
Петербурге на три месяца тюрьмы с подчинением гласному надзору на 
два года. Последовав в ссылку за мужем, она отбывала заключение в ени
сейской тюрьме, где оказалась в очень тяжелых условиях. После ряда 
прошений Ванееву удалось получить разрешение на сокращение срока 
тюремного заключения на один месяц.

16 Анри Клод Рувруа де Сен-Симон (1760—1825) — великий француз
ский социалист-утопист.

17 К. Маркс. Нищета философии... Фр. Энгельс. Роль насилия в исто
рии... К. Маркс. Критика философии права Гегеля... Международная со
циалистическая библиотека (франц.).

Парижское издание 1896 г. «Нищеты философии» К. Маркса в настоя
щее время хранится в библиотеке В. И. Ленина в Кремле; в библиотеке 
имеется такзке немецкое издание (Штутгарт, 1885) этой книги.

93 В. И. ЛЕНИН -  И . А. и М. И . УЛЬЯНОВЫМ

27/ХН. 97.
Финансы получил, дорогая мамочка, и первые и вторые 

(т. е. и от 16. XI и от 8. X II). Теперь у нас и пособия получаются 
правильно, так что дело в этом отношении вошло вполне в норму, 
и я думаю, что долго (сравнительно) не понадобятся никакие 
экстрадобавлепия.

У меня теперь живет вот уже несколько дней Глеб \  полу
чивший разрешение на 10-дневную поездку ко мне. Живем мы 
отлично и очень много гуляем, благо погода стоит большей 
частью очень теплая. После одного дня, когда мороз доходил, го
ворят, до 36° R (недели полторы назад), и после нескольких 
дней с метелью («погодой», как говорят сибиряки) установились 
очень теплые дни, и мы охотимся очень усердно, хотя и очень 
несчастливо. Зимой какая уж тут охота! Прогулки зато прият
ные. Вследствие праздников почта на этой неделе в среду не хо
дила (и в пятницу не приходила) — это третий раз за время 
моей жизни в Шуше пропускают почту — не очень еще много. 
Благодаря гостю, это проходит, впрочем, почти незаметно.

Целую тебя крепко. Твой В . У.
Посылаю статейку свою для журнала. Хорошо бы переслать 

ее поскорее: может быть, поспела бы к январской книжке2.
Глеб 1 кланяется всем. Маняше просит передать, что он ожи

дает, что ему с ней придется много спорить.

Маняше
Ты уж пе трудись так усиленно, Мапяша, насчет Штапге3: 

по всей вероятности, я соврал. Где тут упомнить за столько лет! 
Нашлась одна статейка — и то слава богу. Мне показалось даже, 
что вторая статья была пе в «Экономическом Журнале»4,— 
а в «Северном Вестнике» 5 за 1891 год (по крайней мере я не
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давно встретил где-то такую цитату). Во всяком случае просмат
ривать «Экономический Журнал» до 85 года не нужно.

Насчет сборов ко мне — очень рад. Теперь дело другое, и я не 
имею особых резонов отговаривать. Дождавшись пароходов по 
Енисею, можно проехать без особенных неудобств. Весьма воз
можно, что и Надежда Константиновна ко мне поедет: этот воп
рос, вероятно, скоро вырешится, а может быть, даже и вырешил
ся, когда ты читаешь это письмо. Но если ей разрешат взять ме
сто ссылки Шу-шу-шу вместо севера России, то, конечно, уже не 
позволят откладывать до весны, и ехать придется ей тотчас.

~ Жму руку. В . У.
Помню я, Марк как-то писал мне,— не достать ли де охот

ничью собаку в Москве для меня? Я тогда очень холодно к этому 
отнесся, ибо рассчитывал на Пегаса, который так жестоко мне 
изменил. Теперь я бы очень сочувственно отнесся, конечно, к по
добному плану,— но, по всей видимости, это чистая утопия, и 
овчинка не стоит выделки. Перевозка дорога невероятно. Глеб 
фантазирует: взять маленького щенка и везти в корзине! Посмея
лись мы над этнм планом, который, конечно, немногим лучше 
другого какого-нибудь. Нет, это Марк, должно быть, просто «раз
махнулся»; а ты можешь из этой приписки видеть, какие пустя
ковые вопросы занимают иногда обитателей Шу-шу-шу и Те- 
те-теси.
Написано 27 декабря 1897 г.
Послано из Шушенского в Москву 1 2 3 4 5

1 Г. М. Кржижановский.
2 Владимир Ильич послал для журнала «Новое слово» статью «От ка

кого наследства мы отказываемся?». Так как журнал был уже закрыт, 
она не была опубликована. Позднее В. И. Ленин включил ее в сборник 
«Экономические этюды и статьи» (см. ПСС, т. 2, с. 505—550).

3 Речь идет о статье А. Г. Штанге «Как помочь ку стар ям-замочникам 
Павловского района», опубликованной в ЛЗ 7—8 «Экономического журна
ла» за 1889 г. (с. 26—83).

4 «Экономический журнал» издавался в Петербурге в 1885—1893 гг, 
под редакцией А. А: Субботина.

5 См. док. 41, прим. 5.

Ленин В. И. Поли. собр. соч., 
т. 55, с. 64—65



1898 г

94 В . Я. Л Е Н И Н -М .  А. УЛЬЯНОВОЙ
и М. Т. ЕЛИЗАРОВУ

4/1. 98.

Получил, дорогая мамочка, письмо твое от 15. XII. У нас на 
этой неделе пропустили одну почту (1. I ) ,— так что я не знаю 
результата Анютиных хлопот1. Наверное, впрочем, кончатся они 
хорошо, ибо если дело уже перешло в СПБ., то, значит, пустяки 
и больше задержки быть незачем.

Насчет шубы ты боишься совсем папрасно. При моем зимнем 
костюме (взятом нами всеми из С.-Петербурга) ее вполне доста
точно даже для поездок (а ездить приходится очень редко). Гу
лять же и в ней слишком жарко, и я хожу в ватном пальто,— за 
исключением немногих холодных дней (вчера, 3-го дня). Вообще 
зима здесь стоит необычайно теплая. Насчет охоты тоже беспо
коишься напрасно: опасного ничего нет. Да теперь, впрочем, ко
нец приходит уже всякой охоте: до весны, верно, теперь... (Фи
нансы получил и первые и вторые на ту же сумму.)

От Шуши до Минусинска 55 верст, а зимой есть дорога по
короче — 50 верст.

Глеб2 уехал от меня 3-го дня, прожив 10 (десять) дней. 
Праздники были нынче в Шу-шу-шу настоящие, и я не заметил, 
как прошли эти десять дней. Глебу очень понравилась Шу-ша: 
он уверяет, что она гораздо лучше Теси (а я то же говорил про 
Тесь! Я над ним подшучивал, что, мол, там лучше, где нас нет), 
что здесь есть лес близко (по которому и зимой гулять отлично) 
и прекрасный вид на отдаленные Саяны. Саяны его приводили 
в восторг, особенно в ясные дни при хорошем освещении. Кстати, 
Глеб стал теперь великим охотником до пения, так что мои мол
чаливые комнаты сильно повеселели с его приездом и опять за
тихли с отъездом. Но у него не имеется нот и песен. У нас ведь 
немало было, кажись, этой дряни (от тех времен, когда мы, бы
вало, тоже «кричали»). Если они теперь никому не нужны, то 
хорошо бы их послать ему: он был бы рад. Базиль3 — музыкант 
(на гитаре) и стал бы ему перекладывать песни. Здоровье Глеба 
у меня несколько поправилось благодаря правильному режиму 
и обильным прогулкам, и он уехал очень ободренный.

Я уже писал, помнится, тебе, что Надежда Константиновна 
собирается перепрашиваться сюда. (Ей назначено 3 года север-
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пых губернии.) Если этот план осуществится, то с ней будет хо
рошая оказия и для книг, и для ног, и для всего.

Целую тебя. Твой В. У.

Марку
4/1. 98.

Получил Ваше письмо от 16. XII с приложениями 2-х инте
ресных повесток с тезисами. История с запрещением докладов 
Туган-Бацановского и Струве меня, признаться, не очень уди
вила, ибо статья второго на эту тему была вырезана, а тезисы 
были вполне ясны. Только не понял, какой министр Запретил 
доклады? Впрочем, сношения между ведомствами в Питере не 
долги...4

Очень удивился, узнав, что чикагинец5 в Петербурге. Послед
ний раз, как я о нем слышал,— говорили (писали, вернее), что 
он где-то на Кавказе. Теперь, значит, устроился. Ответа на мое 
письмо он не шлет, и я думаю, что следует мне уже и перестать 
ждать; да он, вероятно, и занят теперь много службой и за разъ
ездами мог десять раз забыть. Обойдусь и так. Как Вы его на
шли? Как он высмотрит (не в физическом отношении) и какие 
имеет планы? Какие у него знакомства и не думает ли возобно
вить литературных попыток? (Может быть, Анюта напишет мне 
и даст ответы на некоторые из сих вопросов,— какие (т. е. отве
ты) имеет в распоряжении,— так что я напрасно Вас, пожалуй, 
спрашиваю.) Кстати, написали ли ему о моем последнем поруче
нии (я писал об нем Маияше) — чтобы известить Н. Вгаип’а 6 
о разрешении перевода7?

Доклад — Лозинского — действительно шедевр глупости 8. 
Если П. Б. не будет о нем писать во внутреннем обозрении9, то 
пришлите мне,— если удобно будет найти — номер «Трудов Воль
но-экономического общества» с его докладом. Его стоит усадить 
рядом с г. Южаковым 10. [Если будете посылать его доклад, ку
пите кстати стенографический отчет о прениях в Вольно-экономи
ческом обществе, 1896 г., насчет денежной реформы11. Там отли
чился тоже какой-то народник, чуть ли не Лозинский.]

Что слышали о «Сыне Отечества» 12? Я написал в СПБ., чтобы 
выписали мне его, если он стоит того 13. Интересен он ради сидя
щих в нем народников. Видите ли эту газетку?

Жму руку. В. У.
Р. S. У меня опять появилась охотничья собака: сеттер. При

воз один товарищ из города. Посмотрим, что выйдет, сумеет ли 
она дожить до весны (еще молода очень, п я опять боюсь, не 
очумела бы). Один недостаток — принадлежность к женскому 
сословию...
Написано 4 января 1898 г.
Послано из Шушенского в Москву
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1 Речь идет о поездке Анны Ильиничны в Петербургу где она хлопо
тала об освобождении из-под ареста Д . И. Ульянова, дело которого к тому 
времени было переслано в Петербург.

2 Г. М. Кржижановский.
3 В. В. Старков.
4 В. И. Ленин имеет в виду запрещение докладов М. II. Тугаи-Бара- 

новского «Развитие нашего фабричного законодательства» и П. Б. Струве 
«Закон 2-го июня 1897 г. и правила 20-го сентября о продолжительности 
рабочего времени», назначенных к чтению па 6(18) декабря 1897 г. в III от
делении (политической экономии и сельскохозяйственной статистики) 
Вольного экономического общества. Повестки с тезисами этих докладов 
не найдены. Статья П. Б. Струве на ту же тему, что и доклад, была вы
резана цензурой из ноябрьской книжки журнала «Новое слово» за 1897 г.

5 В. А. Ионов.
Письмо В. 11. Ленина к нему не найдено.
6 Генрих Браун (1854—1927)— немецкий социал-демократ; журналист, 

один из основателей журнала «Die Neue Zeit», редактор журнала «Archiv 
fur soziale Gesctzgebung und Statistik» и ряда других печатных органов; 
депутат рейхстага.

I О каком переводе идет речь, не установлено. Возможно, о переводе 
какой-либо статьи из журнала «Archiv fur soziale Gesetzgebung und Sta
tistik».

8 Доклад M. А. Лозинского на тему «Крестьянская поземельная соб
ственность и меры предупреждения обезземеления крестьян» был прочи
тан 13 (25) декабря 1897 г. в 111 отделении Вольного экономического об
щества. С текстом доклада В. И. Ленин познакомился в «Трудах импера
торского Вольного экономического общества» (СПб., 1898, № 2, с. 89—95).

М. А. Лозинский (род. в 1864 г.) — сотрудник юридических изданий; 
некоторое время был тифлисским губернатором; с 1892 г. состоял членом 
сельскохозяйственного отделения (1) и отделения политической экономии 
и сельскохозяйственной статистики (III) Вольного экономического об
щества.

9 П. Б. Струве.
Под «внутренним обозрением» подразумеваются регулярные обзорные 

статьи П. Б. Струве в журнале <<Новое слово» в отделе «Текущие вопросы 
внутренней жизни».

10 С. Н. Южаков (1849—1910)— один из идеологов либерального на
родничества, социолог и публицист.

II Лечь идет о стенографическом отчете «Реформа денежного обра
щения в России. Доклады и прения в III отделении императорского Воль
ного экономического общества» (СПб., 1896).

12 См. док. 47, прим. 3.
13 Письмо В. И. Ленина не сохранилось.

95 В. И. ЛЕНИН - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ
и А. И. УЛЬЯНОВОП-ЕЛИЗАРОВОЙ

24/1. 98.
Получил письма от Маияши и от Ашоты и две книги: Семе

нова III том1 и «Юридический Вестник»2. За последние Мапя- 
ше — большое спасибо. Получил и карточку Базиля3.

Попрошу еще купить мне книги: Каблукова «Лекции по эко
номии сельского хозяйства» 4 и В. В. «Очерки кустарной промыш
ленности» (1 р. 50) 5. Последняя, может быть, попадется у буки-
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вистов, а первая издана недавно для студентов, и Маняша, 
вероятно, достанет ее, если даже она но поступала в продажу 
(судя по отсутствию объявлении в «Русских Ведомостях»).

О себе ничего нового сказать но могу. Повеселес теперь хо
дить на охоту втроем6 — погода у нас совсем весенняя; сегодня 
даже тает.

Надежду Константиновну обнадеживают, что ей замепят 
3 года Уфимской губернии 2-мя годами в Шуше7, и я жду ее 
с Елизаветой Васильевной8. Подготовляю даже помещение — со
седнюю комнату у тех же хозяев *. Если летом еще гости при
едут, то можно будет нам занять весь дом (хозяева уйдут в ста
рую избушку па дворе),— а это было бы гораздо удобнее, чем 
обзаводиться здесь своим хозяйством.

Не знаю только, кончится ли до весны дело у Н. К.: говорят, 
что в феврале, но мало ли ведь чего говорят.

Досадно ужасно, что Митино дело несколько затягивается; 
неприятно ему будет терять год9. Вероятно, все-таки разрешат 
ему поступить в другой университет или держать экзамен 
экстерном.

Твой В . У.
Прилагаемое письмо для Колумба 10.

Анюте
Читал в газетах о выходе твоего перевода Амичиса11. Если 

есть у тебя свободные экземпляры,— пришли мне. На каких усло
виях ты переводила? был ли договор, и какой, с издателем?

У меня теперь в голове все планы об издании своих статей 
особой к н и го й  12. Я получил на днях «Экономические этюды» 
Н. Водовозова 13, и они меня натолкнули на эту мысль. Издавать 
брошюрой статью о кустарях очень неудобно. Гораздо лучше 
соединить вместе статью о Спсмонди и о кустарях. Тогда можно 
издать без предварительной цензуры (для этого нужно 10 листов, 
а тут будет оцоло 12, т. е. около 200 страниц),— а это гораздо 
удобнее. Озаглавить бы можно хоть: «К оценке романтических 
учений народничества». Содержание такой книги было бы инте
реснее и разнообразнее. Пропустит ли цензура перепечатку статьи 
из закрытого журнала — вот, по-моему, главный вопрос. Но надо 
бы думать, что пропустит, ибо статья отвлеченная, печаталась до
вольно давно и задолго до закрытия. Пишу об этом же Н. К .14, 
чтобы она спросила совета у писателя 15. Ждать, покуда осущест
вятся их новые планы, мне не хочется. Да и статьи-то обе мало 
пригодны для журнала, по большому объему. Для журнала пусть

* Выходит у нас забавная конкуренция с здешним попом, который 
тоже просится к хозяевам на квартиру. Я протестую и настаиваю, чтобы 
подождали окончательного выяснения моих «семейных» обстоятельств. Не 
знаю уж, удастся ли мне отстранить конкурента.

т



пойдут остальные статьи, присоединять которые к книге я счи
таю опасным (не пустят) и не совсем удобным (характер совсем 
пион). Статья о кустарях — вполне мирная, с обилием цифири. 
Что касается до финансовой стороны, то она, по-моему, гораздо 
проще цензурной. Полагая цену в 1 р. 50 к. и только 1000 экземп
ляров*, можно считать 500 р. на издание, столько же книгопро
давцам и автору. 500 экземпляров окупят издание, и столько-то, 
наверное, продастся.

Вопрос: кому взять на себя издательство? В Питере нс на 
кого положиться. Разве Марк не возьмет ли на себя хлопот (за
купка бумаги, договор с типографией), а Маняша — корректу
ру**? Если бы этот план осуществился, то я прислал бы тотчас 
исправления к статье о Сисмонди (необходимо разбить на §§ и 
исправить важные опечатки). Тогда телеграфируй мне: «присы
лай исправления». По моему расчету, при удаче можно бы успеть 
выпустить книгу в апреле, если не раньше.

Мне кажется, следовало бы попробовать самим, не дожидаясь 
планов новословцев — «Улита едет...». Потом досадно, что пи
шешь — ни к чему, а между прочим, и заработок нужен. Возра
зят, может быть, что статьи совсем разнородные, но, по-моему, это 
не беда: у Н. Водовозова тоже разнородные, мало ли вообще из
дают сборников статей. Притом есть в них и общее: обе — кри
тика народнической экономии, одна — отвлеченная, другая — по 
русским данным. Отвечай мне, пожалуйста, поскорее на этот 
счет: осуществим этот план или нет? Если да, то надо браться за 
него, не теряя времени.

Н. Е. Ф .16 мне не пишет, не отвечает даже, хотя я писал ему 
2 письма. Попеняй ему на это, если будешь писать. Об «истории» 
в Верхоленске я слыхал: отвратительный нашелся какой-то скан
далист 17, напавший на Н. Е. Нет, уже лучше не желай мне това
рищей в Шушу из интеллигентов! С приездом II. К. и то целая 
колония будет.

Привет всем нашим.
Твой В. У.

Паписапо 24 января 1S9S г. Ленин В. II. Поли. coop. сон..
Послано из Шушенского в Москву т. 55, с. 69—71

1 Владимир Ильич получил третий том книги А. В. Семенова «Изуче
ние исторических сведений о российской внешней торговле и промышлен
ности с половины XVII столетия по 1858 г.» (СПб., 1859).

См. док. 92, прим. 2.
2 «Юридический вестник» — ежемесячный журнал буржуазно-либе

рального направления, издавался в Москве в 1867—1892 гг. Московским 
юридическим обществом.

3 В. В. Старков.

* При 2000 экземпляров можно понизить иону до 1 р. 2Г» коп.
** Очень сложной корректуры не будет, ибо {/2 книги — перепечатка,

а другая V2 — с рукописи, переписанной мною тщательно набело.
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4 Полное название книги II. А. Каблукова — «Лекции по экономии 
сельского хозяйства, читанные в Московском университете в 1895/6 г.» 
(М., 1897у издание для студентов).

См. также док. 92, прим. 3.
5 Речь идет о книге В. II. Воронцова «Очерки кустарной промышлен

ности в России» (СПб.у 1886).
В. П. Воронцов (1847—1918) — экономист и публицист, один из идео

логов либерального народничества 80—90-х годов XIX в. В своих работах 
утверждал, что в России нет условий для развития капитализма, выступал 
в защиту мелкого товарного производителя, идеализировал крестьянскую 
общину. Решительный противник марксизма.

6 В. И. Ленин имеет в виду себя, II. Л. Проминского и О. Л. Энгберга.
7 £> (20) января 1898 г. В. И. Ленин послал на имя директора депар

тамента полиции телеграмму с просьбой разрешить его невесте II. К. Круп
ской отбывать ссылку в Шушенском. II. К. Крупская подала прошение 
министру внутренних дел о том же и о сокращении срока ссылки с трех 
лет до двух. Надежде Константиновне было разрешено отбывать ссылку 
в Шушенском, но срок не был сокращен.

а Елизавета Васильевна Крупская (1842—1915)— мать Надежды Кон
стантиновны Крупской.

9 См. док. 91, прим. 4.
10 Письмо В. И. Лепина И. X. Лалаянцу не сохранилось.
11 Речь идет о выходе в свет книги итальянского писателя Эдмопдо 

Амичиса (1846—1908) «Школьные товарищи. Из дневника ученика город
ской школы» (М., 1898) в переводе А. И. Ульяновой-Елизаровой, под ре
дакцией и с предисловием И. Горбунова-Посадова.

12 План Владимира Ильича был осуществлен. Осенью 1898 г. в Петер
бурге вышел в свет сборник его работ под названием «Экономические этю
ды и статьи» (290 с.) за подписью: Владимир Ильин. В него вошли статьи: 
«К характеристике экономического романтизма. Сисмонди и наши отече
ственные сисмопдисты», «Перлы народнического прожектерства» и «От 
какого наследства мы отказываемся?».

Сборник был напечатан в Петербурге в типографии А. А. Лейферта.
13 Книга вышла в Москве в 1897 г.
Н. В. Водовозов (1870—1896) — публицист, один из представителей 

«легального марксизма». Написал ряд статей по истории общественной 
мысли и рабочего двихсения, в некоторых из них защищал мальтузианст
во. Вместе с М. И. Водовозовой основал издательство, в котором в 1899 г. 
была напечатана книга В. И. Ленина «Развитие капитализма в России».

14 Письмо В. И. Ленина II. К. Крупской не сохранилось.
15 П. Б. Струве.
16 II. Е. Федосеев.
Переписка В. И. Ленина с Н. Е. Федосеевым не сохранилась.
17 Речь идет о И. А. Юхоцком, который еще во время пребывания 

в московской пересыльной тюрьме начал клеветническую кампанию про
тив II. Е. Федосеева, обвиняя его в присвоении денег, собранных для по
мощи ссыльным. Юхоцкий продолжал травлю и в Верхоленске, куда оба 
были сосланы. По требованию II. Е. Федосеева в Верхоленске состоялся 
открытый суд политических ссыльных, который оправдал его и заклеймил 
Юхоцкого как клеветника.

Травля Юхоцким была одной из причин трагической смерти II. Е. Фе
досеева.

И. А. Юхоцкий служил кондуктором путей сообщения при правлении 
главного инженера Новороссийского порта. В 1895 г. был арестован в 
Одессе и в начале 1897 г. сослан на пять лет в Восточную Сибирь.
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96 В. И. ЛЕНИН - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

7/11. 98.

Получил я вчера, дорогая мамочка, письма твое и всех наших 
от 22—23. I и очень был рад им, и за все поздравления шлю бла
годарность. Я так и думал, конечно, что вы будете писать На
дежде Константиновне и звать ее заехать к себе; надо надеяться, 
что это-то ей разрешат. Ну, а насчет перевода в Шу-шу до сих 
пор я еще ничего не знаю: она все пишет, только «на днях» ре
шится, и дело все тянется. Впрочем, теперь-то уж, наверное, не
долго ждать окончательного решения.

Насчет посылки с Н. К. — я думаю, что книгами надо ее на
грузить поосновательнее, ибо неизвестно, будет ли летом оказия. 
Маняша вот за границу собирается 1 (и это, конечно, пемножечко 
более интересно, чем Шу-шу и сибирские комары), а вы, ве
роятно, с Митей направитесь в Кокушкнно... Нехорошо это, что 
у него уже за 2 */г месяца одутловатость какая-то успела появить
ся. Во-1-х, соблюдает ли он диету в тюрьме? Поди, пет. А там, 
по-моему, это необходимо. Л во-2-х, занимается ли гимнастикой? 
Тоже, вероятно, нет. Тоже необходимо. Я по крайней мере по 
своему опыту скажу, что с большим удовольствием и пользой 
занимался каждый день на сон грядущий гимнастикой. Разо
мнешься, бывало, так, что согреешься даже в самые сильные 
холода, когда камера выстыла вся, и спишь после того куда луч
ше. Могу порекомендовать ему и довольно удобный гимнастиче
ский прием (хотя и смехотворный) — 50 земных поклонов. Я себе 
как раз такой урок назначал — и не смущался тем, что надзи
ратель, подсматривая в окошечко, диву дается, откуда это вдруг 
такая набожность в человеке, который ни разу не пожелал по
бывать в предварилкинской церкви! Но только чтобы не меньше 
50-ти подряд и чтобы не сгибая ног доставать рукой каждый раз 
об пол — так ему и написать. Л то ведь эти врачи большей частью 
рассуждать только умеют о гигиене.

Затем насчет платья я уже отчасти писал. Из белья бы разве 
еще носков. Что касается до здешних портных, то я на них на
деюсь плохо. В Минусинске шить очепь неудобно — надо туда 
ехать. Здесь есть один портной, шьет (сегодня мне говорил он 
сам) па всех и на прежних политиков, даже на попов всех шьет 
(это он хвастал мне). Хотя это звучит очепь эффектно, а все же 
бы лучше уж купить готовое в Москве, а ту материю, которую ты 
приготовила, отдать Мите или Марку. Я же особенно прошу 
только одного — чертовой кожи, ибо на охоте рву платье жесто
чайше. Если цела моя соломенная шляпа (парижская ведь, ведь 
черт возьми!), то пусть се привезет. Проминский, правда, начал 
уже здесь делать шляпы (иногда смахивающие на... валенки!), 
но это для весны и осени, а не для лета. Еще разве вот что — 
лайковые перчатки, если можно их купить без мерки (в этом
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я сомпеваюсь). Никогда я их не носил, ни в Питере, ни в Па
риже, а в Шушушу хочу попробовать — летом от комаров. На го- 
лову-то сетку наденешь, а рукам достается изрядно. Глеб2 уве
ряет меня, что здешние комары прокусывают перчатки,— но я не 
верю. Конечно, уж выбирать надо перчатки подходящие — не для 
тапцев, а для комаров. Затем еще бумаги, линованной в клетку: 
я сомневаюсь, чтобы в Минусинске была, да мне и не очень 
много надо — дести четыре с клетками различной величины, от 
самой мелкой до самой крупной.

Анюта спрашивает — когда свадьба и даже кого «пригла
шаем» ?Г3 Какая быстрая! Сначала надо еще Надежде Константи
новне приехать, затем на женитьбу надо разрешение началь
ства — мы ведь люди совсем бесправные. Вот тут и «приглашай»!

Насчет verbalisme и phraseologie мне кажется, что надо пере
вести: вербализм (с пояснением) и фразеология... Хотя это и не 
перевод собственно, а простая транскрипция, но что же делать? 
А «дилетантизм» вместо вербализм — уже совсем не то, даже на
оборот скорее. Вербализм, пожалуй, ближе к схоластике, т. е. 
к излишку (лже) учености, чем к дилетантизму. Впрочем, не 
помню, как именно употребляются эти слова у Labriola.

За Богданова merci. Прочел уже V2. Очень интересно и дель
но. Думаю писать рецензию 4.

На вопросы Маняши: какой у Глеба голос?.. Гм, гм! Должно 
быть, баритон — что ли. Да он те же вещи поет, что и мы, бы
вало, с Марком «кричали» (как няня5 выражалась).

Другой вопрос: не угорит ли она в Париже? — Очень воз
можно. Но теперь ведь сама повидала заграницу и может судить. 
А я жил в Париже всего месяц, занимался там мало, все больше 
бегал по «достопримечательностям». Неясно мне также, хочет ли 
Маняша учиться ехать или на лето только.

Марка благодарю за письмо. Пусть он, однако, не забывает 
о гоголевских «Иван Андреичах»6. Не знаю, какие там у вас 
в России прогрессы, а здесь-то, несомненно, они в полном цвету 
и интересуются не только тем, скачет ли штандарт и скачут ли 
барышни7. *

Удивляюсь, что о «Сыпе Отечества» 8 ничего у вас даже не 
слышно. Я сегодня в «Русской Мысли» видел (за ноябрь или 
декабрь 97), что эта газета объявляется органом народников 
pur sang 9.

До следующего раза. Твой В . У.

У нас теперь холода стоят настоящие, так что охоту бросили 
и ходим только гулять — все-таки в лес. Но у меня квартира теп
лая, а платье еще теплей.

Список книг, которые я хотел бы достать, Маняша пусть ото
шлет Надежде Константиновне — она поищет в СПБ., если, ко
нечно, не поздно уже теперь.
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Если есть у нас еще какие-нибудь детские книги с картин
ками, то пусть II. К. привезет для ребятишек Промпнского.

А. Семенов. Обзор исторических сведении о промышленности 
и торговле. 3 тома 10. [Старая книга, 50-х или 00-х годов, пли 
раньше.]

Сборник сведении и материалов но ведомству Министерства 
финансов. СПБ., за 1805 г. № G.

1866 г. № 4 и 5.
1867 г. № 6 (июнь) особенно11.

Материалы по описанию промыслов Вятской губернии. 5 вы
пусков. Вятка, 1880 гг .12 (2-ой выпуск есть уже у Маняшп).

Василенко. Промыслы сельского населения Полтавской гу
бернии 13.

Свод сведений об экономическом положении сельского насе
ления Европейской России. СПБ., 1894 г. Издание канцелярии 
комитета министров 14.

Щербина. Экономические отношения в районе Владикавказ
ской железной дороги 15.

Безобразов. Народное хозяйство России 16.
Труды общества сельских хозяев южной России [те помора 

за 1895 год, в которых была помещена статья г-на.?? чуть ли не 
Бориневича?.. о подгородном хозяйстве близ Одессы17].

Рагозин. Железо и уголь на юге России 18.
Менделеев. Толковый тариф 19.
«Юридический Вестник». 1887 г. №№ И и 12.
Людоговский. ...(? «Основы сельскохозяйственной экономии»? 

Или что-то в этом роде. Не помню точно заглавия. Книга 
70-х годов) 20.

Статистические таблицы, составленные в Статистическом от
делении Совета Министерства внутренних дел по сведениям за 
1849-52 гг.

Статистический временник Российской империи. Серия I, вы
пуск 1. СПБ., 1866.

Временник Центрального статистического комитета. 1894 г. 
№ 34 (средний сбор хлебов и картофеля за 82—92 гг.).

Временник Центрального статистического комитета. 1889. 
№№ 10 и 12.

Временник Центрального статистического комитета. Тот но
мер за 1897 год (один из последних выпусков), в котором поме
щена обработка данных военно-конской переписи 1893—94 годов.

(Надо посмотреть по каталогу или по списку изданий Цент
рального статистического комитета.)
Написано 7 февраля 1808 ?. Лепин В. И. Пол», собр. cov..
Послано из Шушенского в Москву т. JJ, с. 71—75 1 2

1 М. II. Ульянова готовилась к поступлению в Брюссельский универ
ситет.

2 Г. М. Кржижановский.
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3 10 (22) июля 1898 г. Владимир Ильич и Надежда Константиновна 
вступили в брак, свидетелями на свадьбе были крестьяне Шушенского 
С. А. Ермолаев, С. II. Журавлев и др.

4 В. II. Ленин благодарит за присланную книгу А. Богданова «Крат
кий курс экономической науки» (М., 1897). *

В феврале 1898 г. В. И. Ленин написал на нее рецензию, опублико
ванную в журнале «Мир Божий» (СПб.), 1898, М 4, с. 198—203 (см. ПСС, 
т. 4, с. 35—43).

А. Богданов (А. А. Малиновский) (1873—1928) — социал-демократ, фи
лософ, социолог, экономист. После И съезда РСДРП примкнул к больше
викам. В годы реакции и нового революционного подъема возглавил отзо
вистов, был лидером антипартийной группы «Вперед». В вопросах фило
софии ^Пытался создать собственную систему — «эмпириомонизм», резкую 
критику которой В. И. Ленин дал в своем труде «Материализм и эмпирио
критицизм».

5 В. Г. Сарбатова.
6 См. док. 85, прим. 5.
7 Очевидно, Владимир Ильич иносказательно предостерегал Марка Ти

мофеевича от излишней откровенности и рекомендовал соблюдать в пе
реписке большую осторожность.

8 См. док. 47, прим. 3.
9 — настоящих, чистокровных (франц.). См. док. 45, прим. 6.
10 См. док. 92, прим. 2.
11 В библиотеке В. И. Ленина в Кремле хранится М 2 этого сборника 

аа 1897 г.
12 В ЦПА ШМЛ при ЦК КПСС хранится 2-й выпуск «Материалов» 

с пометками В. И. Ленина, которые опубликованы в книге «В. И. Ленин. 
Подготовительные материалы к книге «Развитие капитализма в России»» 
( М., 1970, с. 544-545).

13 Полное название книги В. И. Василенко — «Кустарные промыслы 
сельских сословий Полтавской губернии», вып. 1—2. Особое прибавление: 
Щетинники (украинские торговцы-ходебщики). Изд. Полтавской губерн
ской земской управы. Полтава, 1885—1887.

14 Имеется в виду «Свод статистических материалов, касающихся эко
номического положения сельского населения Европейской России». СПб., 
1894.

15 Речь идет о книге Ф. А. Щербины «Общий очерк экономических 
и торгово-промышленных условий района Владикавказской железной до
роги. Хлебная производительность и торговля», вып. 1—3. СПб., 1892— 
1894.

Ф. А. Щербина (1849—1936)— земский статистик, народник. В 1884— 
1903 гг. заведовал Воронежским земским статистическим отделением. 
В 1907 г. был* членом II Государственной думы от партии народных со
циалистов. После Октябрьской революции эмигрировал за границу.
В. II. Лепин резко критиковал ненаучные методы обработки им статисти
ческих данных.

16 Полное название книги В. П. Безобразова — «Народное хозяйство 
России. Московская (Центральная) промышленная область», ч. 1—3. СПб., 
1882-1889.

17 Имеются в виду «Записки императорского Общества сельского хо
зяйства Южной России». Одесса, 1895. В. И. Ленину был необходим 
Л$ 4—5 «Записок» за 1895 г. со статьей земского статистика А. С. Бори- 
невича (с. 48—62).

18 Книга Е. И. Рагозина была издана в Петербурге в 1895 г.
19 Речь идет о книге Д. И. Менделеева «Толковый тариф, или Иссле

дование о развитии промышленности России в связи с ее общим тамо
женным тарифом 1891 года». СПб., 1892.

Я  П. Менделеев (1834—1907) — великий русский ученый-химик> пе
редовой общественный деятель. В 1865—1890 гг. — профессор Петербург
ского университета. В 1876 г. был избран членом-корреспондентом Петер
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бургской академии паук. Творческое наследие Менделеева составляет бо- 
лее 4G0 печатных работ. Он был почетным членом многих иностранных 
академий и обществ.

20 Имеется в виду книга А. П. Людоговского «Основы сельскохозяйст
венной экономии и сельскохозяйственного счетоводства. Опыт руководства 
для практических хозяев, земледельческих и реальных училищ и в посо- 
бие при занятиях студентов высших учебных заведений» (СПб., 1875).

97 В. И. ЛЕНИН — М. А . УЛЬЯНОВОЙ
и М. Т. ЕЛИЗАРОВУ

14/И. 98.
Получил я, дорогая мамочка, от Маняши кпигу (Булгакова) 1 

и благодарю ее за нее. Она спрашивает меня, получил ли я по
сланную Аней 27. XII заказную бандероль*2. Трудно мне теперь 
точно вспомнить, потому что давно дело было. Помнится, иност
ранные каталоги и «Neue Zeit»3 получил. Маняша пишет от
26. I, так что очень может быть, что мой ответ на письма от
27. XII не успел еще к этому времени дойтп до Москвы4. Книж
ку Богданова тоже получил еще раньше; она мне очень понрави
лась, и я написал о ней рецензию5. Книжечка Булгакова тоже 
недурна, но глава об обороте мне не понравилась, а формулировка 
вопроса о внешнем рынке у него не совсем точна. Конечно, я 
очень рад был присылке ее.

У нас опять затяжка с пособием — по случаю нового года. 
Затем новость — новый исправник, приехавший из Енисейска 
(тот самый, который отбирал там ружья) 6. Пока он еще, по-ви
димому, ничем себя не проявил. Проминскому, однако, по неиз
вестным причинам убавили пособие с 31 р. в месяц (у него пя
теро детей) до 21,— на такую сумму семерым в Шуше никак не 
прожить, а шляпное мастерство (его профессия) здесь не пойдет. 
Другой товарищ7 уехал в Минусинск лечиться и лег там в боль
ницу.

Погода здесь все еще очень и очепь холодная: сибирская зима 
хочет все-таки дать себя знать. Но я уже несколько привык, что 
ли, к морозам, только гуляю каждый депь довольно помногу.

Твой В. У.
Посылали ли вы денег Н. К. на выписку «Вестника Финансов» 8? 

Я вовсе не ожидал его (ибо просил выписать только в том слу
чае, если мои финансы будут блестящи), а теперь вот получаю 
по-старому от нее.

Посылаю Анюте кпиги из библиотеки и технические доклады 
сегодня же заказной бандеролью,

* «Neue Zeit» № 3 получил.
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Марку
Надежда Константиновна пишет мне, что писатель9 предло

жил найти либо деньги для издания моих статей, либо издателя, 
и что опа поэтому не будет брать от него рукописей 10. Я ответил 
ей, чтобы взяла их и переслала Вам, потому что «искать» ведь 
можно много лет, да и кому же охота будет брать на себя поря
дочную возню? За составление исправлений к Сисмонди возьмусь 
на днях, не дожидаясь от Вас ответа на одно из предыдущих пи
сем, и как только кончу,—пришлю В ам11. (Сделанное писателем 
предложение важно для меня лишь потому, что доказывает осу
ществимость этого плана в цензурном отношении, а меня собст
венно это только одно и интересовало.) Что касается до осталь
ных моих рукописей, кроме статьи о кустарях* 12, то я думаю, что 
их не следует включать, во-первых, потому, что характер совсем 
иной, чисто журнальный, и темы полемические, имеющие вре
менный интерес, а во-2-х, потому, что рисковать не стоит.

По получении этого письма можно бы уже, я думаю, начать 
переговоры с типографиями (во множественном числе потому, что 
придется, пожалуй, искать и торговаться) и приискать магазин 
бумаги. Пока эти предварительные изыскания тянутся,— я при
шлю поправки, и тогда можно сразу будет приступить к печата
нию. Мне кажется, желательно не упускать времени, чтобы книга 
могла выйти в апреле.

Жму руку. В . У.
Статью о Сисмонди11, я думаю, лучше поместить сначала, 

а потом кустарей 12.
Написано 14 февраля 1808 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч..
Послано из Шушенского в Москву т. 55, с. 76—78

1 Имеется в виду книга С. Н. Булгакова «О рынках при капиталисти
ческом производстве. Теоретический этюд» (М 1897).

Критический отзыв об этой книге В. И. Ленин дал в статье «Заметка 
к вопросу о теории рынков (По поводу полемики гг. Туган-Барановского 
и Булгакова)» (см. ПСС, т. 4, с. 44—54).

С. II. Булгаков (1871—1944) — буржуазный экономисту философ-идеа
лист. В 90-х годах XIX в. был «легальным марксистом». Выступал с реви
зией учения К. Маркса по аграрному вопросу. После революции 1905— 
1907 гг. примкнул к кадетаму вел открытую борьбу против материалисти
ческой философии с позиций неокантианствау мистики и поповщины. Пос
ле 1918 г. стал священникоМу эмигрировал за границу, вел пропаганду 
против Советской России.

2 См. док. 95.
3 «Die Neue Zeit» («Новое время») — теоретический журнал Герман

ской социал-демократической партии; выходил в Штутгарте с 1883 по 
1923 г. До октября 1917 г. редактором журнала был К. Каутский, затем 
Г» Кунов.

4 См. док. 95.
6 См. док. 96, прим. 4.

* Т. е. статьи о «наследстве» п о Южакове 13. Заметка о книге Нику
лина 14, конечно, уже абсолютно не годна для включения в книгу.
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6 Речь идет о бывшем енисейском исправнике Стоянове. В июле 1897 г. 
он предъявил А. А. Ванееву незаконное требование о сдаче охотничьего 
ружья. Ванеев обжаловал самоуправство исправника.

7 О. А. Энгберг (1871—1955) — рабочий Путиловского завода; в рево
люционном движении участвовал со второй половины 90-х годов XIX в. 
В октябре 1897 г. был сослан под надзор полиции в Восточную Сибирь. 
Отбывал ссылку вместе с В. И. Лениным в Шушенском. В  числе 17 ссыль
ных социал-демократов подписал ленинский протест по поводу «Credo» 
«экономистов». После окончания ссылки поселился в Выборге, работал 
токарем. С 1905 г. жил в Хелъсиики3 работал в профсоюзе металлистов.

8 См. док. 78, прим. 16.
9 Г1. Б. Струве.
10 Речь идет об издании сборника работ В. II. Ленина «Экономические 

этюды и статьи». См. док. 95, прим. 12.
11 Речь идет об исправлениях к статье «К характеристике экономи

ческого романтизма. Сисмонди и наши отечественные сисмондисты» в 
связи с включением ее в сборник «Экономические этюды и статьи».

12 Имеется в виду статья В. И. Ленина «Кустарная перепись 1894195 
года в Пермской губернии и общие вопросы «кустарной» промышленности».

13 Речь идет о статьях В. И. Ленина «От какого наследства мы отка
зываемся?» и «Перлы народнического прожектерства».

14 Заметка В. И. Ленина о книге А. А. Микулина «Фабрично-заводская 
и ремесленная промышленность одесского градоначальства Херсонской 
губернии и Николаевского военного губернаторства» ( Одесса, 1897) не ра
зыскана.

А. А. Никулин — инженер-механик, фабричный инспектор Владимир
ского округа, затем старший фабричный инспектор Херсонской губернии.

98 U. К. КРУПСКАЯ -  М. А. и М. И. УЛЬЯНОВЫМ

15/11. 1898 г.
Дорогая Марья Александровна!

Разве Анна Ильинична не получила моего письма от 8-го или
9-го февраля? Я ей писала там довольно подробно о себе. Беда 
в том, что время, когда будет объявлен приговор, еще неизвестно; 
мне сказали в Министерстве юстиции, что доклад будет либо на 
первой, либо на второй неделе поста. Сказали также, что назна
чено мне 3 года Уфимской (приговор неизменен), но что департа
мент своею властью может разрешить отбывать время надзора 
в Шуше. Положение совсем уж неопределенное. После объявле
ния приговора, вероятно, придется пробыть в Питере еще педели 
две, так что выедем мы из Питера, надо думать, на третьей или 
четвертой неделе. Пробудем в Москве дня 2—3, о дне приезда 
панишу, когда буду знать это уж наверное. Что касается Воло
диной работы*, то мне обещали непременно найти издателя; 
в Москве, говорят, очень плохи цензурные условия, так что книга 
рискует пролежать в цензуре очень долго; книгу советуют изда
вать летом, чтобы она вышла к осени, это самое удобное время 
для выхода подобного рода книг. Ввиду всего этого я и ие брала 
рукописен обратпо, спрашивала Анну Ильиничну, как она думает 
лучше сделать, ответа не получила. Пока послала Володе перевод
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с английского2 (редактор говорит, что даже если Володя плохо 
знает английский язык, то это не беда, т. к. можно пользоваться 
немецким переводом, а по английской книжке только проверять), 
перевод очень интересный и хорошо оплачивается. Я не знаю, 
предполагал ли Володя брать переводы, из одного его письма 
я заключила, что да; во всяком случае — не беда, ибо сказано, 
что переводить можем мы оба, книга большая. Ужасный я про
фан но части устройства всяких литературных дел...

У мамы был плеврит, и она уже около месяца не выходит, 
сегодня ^придет новый доктор и посмотрит ее; тот, который лечил 
ее вначале, очень уж небрежен. Мама всем очень, очень кла
няется.

Я все же думаю, что в Шушу меня пустят, ие все ли нм 
равно? *

. Крепко целую Вас.
Любящая Вас Надя

15/1Т.
Дорогая Манечка! писала я как-то Лине Ильиничне, но, оче

видно, она моего письма не получила. Вот и Булочка3 меня бра
нит за молчание и тоже зря! писать-то, конечно, нечего, все не
определенно, сегодня — одно, завтра — другое, но все же самое 
необходимое пишу и на письма отвечаю.

Кубу4 я не вндала и до отъезда вряд ли увижу. Получила от 
нее как-то письмо, пишет, что теперь, когда ей не приходится 
разговаривать, она чувствует себя прекрасно, много занимается, 
очень рада четвергам, всем посылает поклоны.

В. В .5 я, вероятно, достану. Володин списочек я передала од
ному знакомому, он обещал достать все, кроме Людоговского6 
(это библиографическая редкость) и экономического журнала7. 
Не знаю, достанет ли, хотя он вообще мастер доставать книги. 
Хочу запастись побольше книгами, да не знаю, что брать. Своих 
книг у меня немного, да и очень они обыкновенные, не знаю 
даже, стоит лй все это брать, у Володи, верно, эти книги есть. 
Доставать у знакомых довольно мудрено, да и что брать? Вот 
уже недели через 2 ехать надо, а запасы книжные у меня еще 
очень жалкие. Вообще мы в дорогу собираемся как-то оонпо и 
крайне нецелесообразно, говорят — побольше теплого брать надо... 
Теперь уж скоро, верно, двинемся. Поцелуйте А. И. и скажите 
ей, что нехорошо она делает, что меня так всюду рекомендует: 
Володе о моем селедочном виде написала, Булочке на мое лукав
ство пожаловалась... Крепко целую Вас, дорогая. Дмитрию 
Ильичу спасибо за поздравления скажите. Хоть бы до лета дело 
его кончилось бы. Ну, до свидания!

II. Круп спая
.Написано П февраля 1S9S с. 
Послано из Петербурга в Москву
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1 Имеется в виду сборник «Экономические этюды и статьи».
2 II. К. Крупская послала В. И. Ленину книгу: Webb S. and Webb В. 

Industrial Democracy, vol. 1. London, 1897, XXII, 452 p. (Вебб С. и Вебб Б. 
Промышленная демократия, т. I. Лондон, 1897, XXII, 452 с.). Владимир 
Ильич и Надежда Константиновна перевели первый том, редактировал 
его П. Б. Струве. Второй том был переведен Е. Смирновым (Э. Л. Гуреви
чем), редактировал его В. И. Ленин. Русское издание вышло под назва
нием «Теория и практика английского тред-юнионизма».

3 3. П. Невзорова-Кржижановская.
4 А. А. Якубова (1870—1917)— участница социал-демократического 

движения с 1893 г., позднее — видная представительница «экономизма». 
Входила в петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 
В 1897—1898 гг. — одна из организаторов издания в Петербурге газеты 
«экономистов» «Рабочая мысль». В 1898 г. была сослана на четыре года, 
в Восточную Сибирь, летом 1899 г. эмигрировала. После II съезда РСДРП 
сочувствовала меньшевикам, после 1905 г. отошла от политической дея
тельности, работала в рабочих просветительных организациях,

5 См. док. 95, прим. 5.
6 См. док. 96, прим. 20.
1 См. док. 93, прим. 4.

99 В. И. ЛЕНИН — М. Т. ЕЛИЗАРОВУ

18/11. 98.
Посылаю Вам сегодпя, Марк, заказной бандеролью исправлен

ную статью о Сисмонди *. Исправлений оказалось меньше, нем 
я думал,— только корректорские да разделение на главы (две) 
и параграфы. Надо думать, что наборщикам несравненно легче 
набирать с печатного и что потому ошибок должно быть меньше 
и корректорского труда (он все-таки совершенно необходим) то
же значительно меньше. Посылаемые мною вырезки можно прямо 
и отдать в типографию, только надо непременно строго наказать, 
чтобы их не теряли * (а то большей частью теряют рукописи) 
и чтобы присылали вместе с корректурным листом каждый раз 
и оригинал (рукопись или вырезку) — без этого корректировать 
посторонним лицам (не автору) будет страшно трудно (говорю 
по опыту), и получится масса самых неприятных недоразумений 
и ошибок. Надеюсь, что у Маняши найдется время для того, 
чтобы взять на себя корректуру. Вообще очень важно, чтобы кор
ректура лежала с начала до конца на одном лице, а то возникает 
путаница из-за знаков, которые ставит корректор, и кроме того 
забывают обыкновенно проверить при последующих корректурах 
(нужны minimum две корректуры), исправлены ли ошибки, ука
занные при первой корректуре, и не сделано ли нового вранья 
при исправлениях. Типографская аккуратность и изящность из
дания очень важны.

* для этого,— если понадобится разорвать по листам (как это обык
новенно делают в типографии),— то перенумеровать все страницы особой 
нумерацией.
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Статью (вместе с этим письмом) Вы получите в самом начале 
марта, и если бы тотчас же приступить к печатанию и вести его 
без задержек и торопя типографию,— тогда, может быть, удалось 
бы к пасхе кончить и представить в цензуру. А это бы очень хо
рошо; вероятно, и сбыт книги сильно замедлится, если она вый
дет только в мае. Буду ждать от Вас известии о ходе дела.

Думается мне все насчет других двух статей (о «наследстве» 
и о Южакове) 1 2: с одной стороны, осторожность говорит, что не 
надо их печатать; а с другой стороны, жаль бросить,— особенно 
последнюю... Она же притом разбирает книгу, а не журнальную 
статью... Попробовать разве? Если бы опытные люди не нашли 
невозможным, то, пожалуй, я бы не прочь попробовать. Надо 
тогда вычеркнуть несколько мест, упоминающих о покойном жур
нале3 (у меня нет черновика статьи о Южакове, так что это надо 
будет уже сделать издателю4. Тут работы очень немного), а за
тем поместить их в конце и так, чтобы при устранении их (буде 
начальство потребует) пе повредить предыдущие. Считая расход 
на издание около 40 р. на лист,— убыток вышел бы на этих стать
ях (обе листа 4) не очень большой. Во всяком случае задержи- 
вать-то из-за них книгу уже ни в каком случае не стоит.

Если Вам все еще не прислали рукописей из Петербурга, то 
напишите экстрепиое письмо Надежде Константиновне о немед
ленной высылке,— и приступайте к печатанию посылаемого мною 
сегодня.

Жму руку. В. У.
Пр илагаемое письмо передайте или перешлите Н. К .5 Она 

просит меня теперь писать на Москву, ибо ее скоро, верно, по
гонят.
Написано 18 февраля 189S ? .  Ленин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Москву т. 55, с. 78—79

1 Речь идет о статье «К характеристике экономического романтизма. 
Сисмонди и паши отечественные сисмондисты», включенной в сборник 
«Экономические+этюды и статьи».

О необходимости внесения в нее исправлений В. И. Ленин писал 
М. Т. Елизарову 14 (26) февраля 1898 г. (см. док. 97).

2 В. И. Ленин имеет в виду свои статьи «От какого наследства мы от
казываемся?» и «Перлы народнического прожектерства».

3 В. И. Ленин имеет в виду закрытый царским правительством в де
кабре 1897 г. журнал (.Новое слово» (см. док. 77, прим. 10).

4 П. Б. Струве.
5 Письмо В. II. Ленина II. К. Крупской не сохранилось. О содержании 

этого письма Владимира Ильича Надежда Константиновна упоминпет в 
Своем письме Марии Ильиничне от 6 (18) марта 1898 г. (см. док. 102).
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100 В. II. ЛЕНИН -  М. А. и М. И. УЛЬЯНОВЫМ

24/11. 98.
Получил я сегодня, дорогая мамочка, кучу писем со всех кон

цов России и Сибири и поэтому чувствовал себя весь день в 
праздничном настроении.

От Маняши и Анюты получил письма от 9. II, затем «Юриди
ческий Вестник» и «Статистический Временник» а также 
«Дневник съезда» (техников) 2. Спасибо за все. Последний был 
очень интересен, и Анюте за него особенное спасибо. Она пишет, 
что Амичнса книга детская3. Этого я не знал,— но и детская бу
дет здесь полезна, ибо детям Проминского нечего читать. Я даже 
думал такую вещь сделать: выписать себе «Ниву» 4. Для ребят 
Проминского это было бы очень весело (картинки еженедельно), 
а для меня — полное собрание сочинений Тургенева 5, обещанное 
«Нивой» в премию, в 12 томах. И все сие за семь рублей с пере
сылкой! Соблазнительно очень. Если только Тургенев будет издан 
сносно (т. е. без извращений, пропусков, грубых опечаток), тогда 
вполне стоит выписать. Не видал ли кто-нибудь из наших премии 
«Нивы» за прошлые годы? Кажется, она давала Достоевского6? 
Сносно ли было?

Я теперь рассчитываю наверняка поправить свои финансы, 
ибо и отдельное издание статей должно же выгореть так или 
иначе, да затем получаю теперь большой перевод с английского 
(из Питера) Адама Смита7, за который должно что-нибудь пере
пасть. Поэтому долги свои все возмещу (надо только не забывать 
их). Поэтому также и «Ниву» считаю возможным выписать,— 
пусть уже насчет того, будет ли «сносен» Тургенев, решат на
ши,— у них больше данных для решения.

Сегодня получил «Русское Богатство» за 189S г. ЛЬ 1. «Вест
ник Финансов» получаю уже давно.

Некую толику финансов придется, конечно, еще попросить 
отправить с предстоящей с Н. К. оказией (раньше не надо. Посо
бие выдали сегодня), ибо там расходы могут быть изрядные. 
Долг, значит, мой возрастет несколько.

Живу я по-прежнему. Новостей никаких — гостей никаких — 
знакомых еще никаких.

Анюта пишет, что ей Н. К. пишет, что «нашелся издатель 
в СПБ.»8. Мне она писала только, что «обещают найти». Возмож
но, что у нас выходит тут забавная путаница: в СПБ. план этот 
возник самостоятельно до моего письма, а у меня тоже самостоя
тельно, до питерского письма. Вот мы и танцуем друг подле дру
га, как идущие по улице люди, которые столкнулись носами и не 
знают, направо или налево пропустить пройти своего визави.

Теперь, впрочем, вероятно, уже дело вырешилось.
Целую тебя и шлю привет всем нашим.

Твой В. У.
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Я понял письмо Маняши так, что обе книги (и «Юридический 
Вестник», 1887, № 12 и «Статистический Временник») куплены, 
что их, значит, возвращать не надо.

Дело II. К. плохо двигается. Вероятно, насчет срока придется 
ей оставить попечение,— ну, а переезд-то сюда обещают раз
решить.

Прилагаю письмо для нее9, ибо она теперь, может быть, уже 
в Москве. Если нет, то перешлите.

Мапяше
Пришли мне еще, Маняша, следующие вещи:
1) Карандаш Hardmuth № 6 (Анюта купила мне прошлый год 

такой карандаш, и он мне чрезвычайно понравился, но уже, к со
жалению, отслужил свою службу).

2) Коробочку сургуча и какую-нибудь печать для запечаты
вания писем. (Если нет у нас одной из старых печатей, то либо 
купить, либо заказать подешевле.) Имени не надо на печати, 
даже н инициалов не надо,— лишь бы было изображение чего- 
либо или рисунок, который легко запомнить и передать другим.
3) essuie-plume 10 ) были у меня обе сии вещи,
и 4) ножницы небольшие /  но, увы! посеял где-то еще дорогой. 
Теперь вместо первой употребляю полу визитки — всю уже рас
красил прекрасно; а ножницы беру у хозяев — овечьи. Достоин
ство их — то, что всегда возбуждают смех и веселье.

Au revoir11. В . У.
Написано 24 февраля 1S9S г. Лепин В. II. Поли. coup, соч..
Послано из Шушенского в Москву т. 5о, с. SO—S2 1 2 3 4 5 6

1 См. док. 95, прим. 2. «Статистический временник Российской импе
рии» издавался Центральным статистическим комитетом Министерства 
внутренних дел. Материалы этого издания за 1866, 1868 и 1872 гг. В. II. Ле
нин использовал в работе «Развитие капитализма в России».

Экземпляр «Статистического временника» за 1866 г. с пометками 
В. И. Ленина хрднится в ЦПА НМЛ при ЦК КПСС. Пометки В. II. Ленина 
опубликованы в книге «В. И. Ленин. Подготовительные материалы к кни
ге «Развитие капитализма в России»» (М., 1970, с. 550—556).

2 Владимир Ильич имеет в виду «Дневник высочайше разрешенного 
Второго съезда русских деятелей по техническому и профессиональному 
образованию», издаваемый комитетом съезда ([М.], М 1—10, 27 декабря 
1895 г. — 10 января 1896 г.).

Очевидно, в этой книге Анна Ильинична написала письмо симпатиче
скими чернилами.

3 См. док. 95, прим. 11.
4 См. док. 9, прим. 1.
5 Бесплатным приложением к журналу «Нива» в 1898 г. было Полнее 

собрание сочинений И. С. Тургенева в 12 томах, выпущенное издательст
вом А. Ф. Маркса в Петербурге.

6 В. II. Ленин пишет об издании в качестве бесплатного приложения 
к оку риалу «Нива» за 1894 г. Полного собрания сочинений Ф. М. Досто
евского с критико-биографическим очерком о Ф. М. Достоевском, состав
ленным В. В. Розановым. См. такоюе док. 9, прим. 1.
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7 Книгу А. Смита В. И. Ленин не переводил. В письме Н. К, Круп
ской Анне Ильиничне от 9(21) августа 1898 г. сообщается о получении 
книги А. Смита (см. док. 116, прим. 3).

8 Речь идет об издании сборника работ В. И. Ленина «Экономические 
этюды и статьи».

9 Письмо В. И. Ленина II. К. Крупской не разыскано,
10 — перочистка (франц.).
11 — До свидания (франц.).

101 В. И. ЛЕНИН - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ
и М, Т. ЕЛИЗАРОВУ

1/III. 98.

Поджидаю я все, дорогая мамочка, известия о Митином осво
бождении, да что-то долго его нет.

Я вполне здоров и жив по-старому. Наконец-то и зиме, види
мо, коиец приходит. Надоела она здесь изрядно. Сегодня и вчера 
погода уже совсем весенняя.

Прилагаю письмо для Н. К .1,— на случай, что она еще не 
уехала, и еще письмо па обороте Марку о деле.

Т вой В. У .

Марку
Получил я известия, которые заставляют изменить первона

чальный план насчет издания в Москве2. Писатель3 сообщает, 
что в Москве цензурные условия невозможные. Книгу Булга
кова (о рынках) 4 держали в цензуре год/  Это просто невероят
ное нечто! Если так, то и думать, конечно, о Москве нечего; надо 
обратить все внимание на Питер. У писателя3 теперь есть полная 
возможность издать, но он хочет отложить до осени (по-моему, 
напрасно). Насчет финансов, потребных для издания, я думаю, 
можно бы сделать у мамы «внутренний заем», ибо окупится-то 
издание наверное.

Это известие меня совсем с панталыку сбило, и я уже ничего 
не предлагаю. Увидитесь, вероятно, с II. К., с ней переговорите и 
решите. Л отсюда «решать»,— это значит писать, писать и писать 
и все зря, иичего нс зная, рассуждая гадательно и т. п.

Ваш В. У.

Надеюсь, что Вам пе пришлось еще иметь напрасных хлопот 
по этому неудачному делу? (Н. К. пишет, что пе отправила ру
кописей5.) Буду ждать ответа.

Написано 1 марта 1808 г.
Послано из Шушенского е Москву
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1 Письмо В. И. Ленина Н. К. Крупской не разыскано.
2 Речь идет об издании сборника работ В. И. Лепина «Экономические 

этюды и статьи».
3 П. Б. Струве.
4 См. док. 97, прим. 1.
5 11. К. Крупская выслала в Москву рукописи статей В. //. Лепина 

для сборника «Экономические этюды и статьи» 6 (18) марта 1898 г. (см. 
док. 102).

102 II. К. КРУПСКАЯ - М .  И. УЛЬЯНОВОЙ

6-го марта.
Посылаю статьи Володи1. Не пересылала их до сих пор по

тому, что поджидала ответа от Володи на мое письмо, где я пи
сала ему о цензурных соображениях. Он меня просил справиться 
о цензурных условиях — и в результате этих справок оказалось, 
что самое главное в этом отношении место издания. Москва в 
этом отношении много хуже Питера, там самые невинные книги 
задерживаются и всячески уродуются. Книжка Булгакова проле
жала в цензуре около года. Водовозова тоже, кажется, перенесла 
издательство в Питер. Ecrivain2 3 настаивает па том, что издавать 
книжку в Москве крайне неблагоразумно. Вот.

Относительно моего отъезда... Ничего я, Маня дорогая, не 
знаю... Тут живет одна дама из Минусинска, она говорит, что 
ехать позднее 10-го — 12-го числа нельзя уже будет — рискуешь 
застрять по дороге. Я все надеялась, что приговор будет объявлен 
4-го марта, и тогда мы бы выехали 10-го вечером. Но приговор 
отложили до 11-го марта (и то не наверное), а в департаменте 
говорят следующее: мое прошение будет «принято, вероятно, во 
внимание», если мне разрешено будет ехать в Сибирь, то не ра
нее, как после объявления приговора, может быть, мне будет раз
решено ехать прямо из Питера, а не из Уфимской губернии (!). 
Завтра пойду опять в департамент. Так мне не хочется, чтобы 
моя поездка откладывалась до весны. Сегодня тороплюсь очень, 
а завтра вечерком напишу Анне Ильиничне и расскажу о ре
зультатах моего путешествия в департамент. Завтра же буду про
сить там свидания с Кубой^, а то уж больно обидно уезжать, не 
повидав ее ни разу.

Крепко целую. Я. Крупская
Вы пишете неправильно адрес: д. 18, кв. 35, надо наоборот: 

дом 35, кв. 18.
Неписано 6 марта 1898 г. Лепин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Петербурга в Москву т. 55, с. 389—390

1 Имеются в виду статьи В. И. Ленина для сборника «Экономические 
этюды и статьи».

2 — Писатель (франц.). — П. Б. Струве.
3 А. А. Якубова.

155



103 В. II. ЛЕНИН — М. А. УЛЬЯНОВОЙ 
и A. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

8/Ш . 98.
Па этой неделе, дорогая мамочка, я не имел, кажется, ни од

ного письма от вас. Заключаю отсюда, что Митя все еще сидит — 
это очень грустно.

Не знаю уже, застанет ли это письмо II. К. в Москве. Если да, 
то присоединяю еще одно забытое поручение. Пришли мне одну 
из наших партий Шахматов: оказалось, что в Минусинске есть 
партнеры среди товарищей, и я однажды с большим удоволь
ствием вспомнил старинку. Напрасно я думал, что Восточная 
Сибирь — такая дикая страна, в которой шахматы не могут по
надобиться. В Восточной Сибири есть самые различные места.

Живу я по-старому. Тесинцы 1 пишут, что у Э. Э.2 отняли по
собие: «матери не считаются членами семей» (новые разъясне
ния!). Промпнскому тоже убавили пособие с 31 р. до 19 в месяц. 
Анатолий3 «выручил», наконец, после долгих мытарств жену4. 
Юлий5 пишет из Туруханска, что живет сносно — парень не уны
вающий, к счастью!

Твой В. У.
Прилагаю письмо для Надежды Константиновны6.
С Надеждой Константиновной пришли мне, пожалуйста, по

больше финансов: а если она уже выехала, то отправь на имя 
Елиз. Вас.7 Расходы могут предстоять изрядные, особенно если 
придется обзаводиться своим хозяйством, так что я намерен при
бегнуть к изрядному округлению своего долга и к повторному 
внутреннему займу. К осени, вероятно, получу за перевод доста
точно на покрытие долгов — I believe more than five hundreds8.

Анюте
Хочу попросить тебя достать мне пособия по английскому 

языку. Напросился тут я на перевод и получил толстую книгу 
Webb’a 9. Очень боюсь, как бы не наделать ошибок.

Надо бы иметь
1) грамматику английского языка, особенно синтаксис и осо

бенно отдел об идиотизмах языка. Если у Н. К. нет Нурока 10 
(она, кажется, имела его — только не знаю, свой ли), то пришли 
хоть его на лето, коли тебе (или Маняше) не нужен. Не знаю 
только, не мало ли дает Нурок но этому вопросу? Если можно 
достать хорошее пособие на английском языке, очень бы хорошо.

2) Словарь географических имен и собственных. Перевод и 
транскрипция их с английского очень трудны, и я сильно боюсь 
ошибок. Не знаю, имеются ли подходящие словари? Если нет 
справки в «Книге о книгах» 11 пли в каком-нибудь другом указа
теле или каталоге, то, может быть, можно как-нибудь из других
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источников узнать? — Конечно, если при случае можно будет 
узнать и достать (в финансах уж тут не стесняюсь, ибо гонорар 
будет не малый, и первый-то опыт надо сделать толком), а особо 
поднимать хлопоты не стоит. Я получу еще немецкий перевод 
этой книги 12, так что с ним можно всегда справиться.

Твой В. У.
Что думаете о лете? Пустят ли Митю в Кокушкино? Думаете 

ли там пробыть или нет?
Л ведь скверный город Москва, а? Сидеть там скверно, книги 

издавать скверно,— и почему это вы за нее держитесь? Я, право, 
изумился, когда Марк сообщил мне, что ты против переселения 
в С.-Петербург.
Написано 8 марта 1898 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Москву т. 55, с. 83—85

1 Г. М. Кржижановский и В. В. Старков.
2 Э. Э. Розенберг — мать Г. М. Кржижановского.
3 А. А. Ванеев.
4 Речь идет об освобождении жены А. А. Ванеева — Д. В. Труховской 

из енисейской тюрьмы ( см. док. 92, прим. 15).
5 Ю. О. Цедербаум (Л. Мартов).
6 Письмо В. И. Ленина II. К. Крупской не разыскано.
7 Е. В. Крупская.
8 — я полагаю, больше пятисот (англ.).
9 См. док. 98, прим. 2.
10 Владимир Ильич просит прислать пособие П. М. Ну рока (1827— 

1888) «Практическая грамматика английского языка с хрестоматией и сло
варем» (изд. 7. СПб., 1894).

11 «Книга о книгах. Толковый указатель для выбора книг по важней
шим отраслям знаний». Составлен многими специалистами под ред. 
И. И. Янжула, ч. 1—2. М., 1892.

12 Владимир Ильич имеет в виду первый том немецкого издания кни
ги С. и Б. Веббов «Промышленная демократия» (см. док. 98, прим. 2): 
Webb S. und Webb В. Theorie und Praxis der englischen Gewerkvereine 
(Industrial Democracy). Bd 1—2. Deutsch von C. Hugo. Stuttgart, 1898 
(Вебб С. и Вебб Б. Теория и практика английского тред-юнионизма (Про
мышленная демократия), т. 1—2. Пер. на нем. К. Гуго. Штутгарт, 1898).

В 1971 г. ЦП А НМЛ при ЦК КПСС получил два тома книги Веббов 
па немецком'* языке с многочисленными пометками В. И. Ленина.

104 В. И. ЛЕНИН -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ

14/Ш. 98.
Получил я, дорогая мамочка, письмо твое от 28/11. Я не ожи

дал, что вы вернетесь из Казани так скоро! Как-то на днях полу
чил письмо оттуда от Александра Ивановича *, очень удивившее 
меня. Он пишет, что служит теперь, что Николай Иванович2 
в С.-Петербурге; что живут они в Казани там же. Надо будет 
как-нибудь собраться ему ответить. Не знаю, как его здоровье — 
по письму трудно сделать заключение; если он все такой же, как
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и прежде был, то служить ему будет трудно, а жить тоже не
легко.

Если книги посылают по железной дороге большой скоростью, 
а плату берут как за малую скорость, то, конечно, лучше всего 
отправить товаром. Только когда и куда отправить? Если в 
Ачинск, чтобы Надежда Константиновна взяла с собой оттуда, 
то рискованно: пожалуй, книги опоздают и застрянут в Ачинске. 
Пожалуй, доведется опять в Красноярск отправить и ждать ока
зии. Теперь я, вероятно, скорее найду оказию.

Насчет просьбы о переводе отсюда я пока не думаю. Теперь 
еще преждевременно, по-моему. Подожду, вот приедет Надежда 
Константиновна, как там придется устроиться. Ей я уже не пишу 
сегодня — надеюсь, что она уже уедет из Москвы к тому вре
мени, когда дойдет это письмо. Если же, паче чаяния, это письмо 
ее застанет, то передай ей, что я получил вчера немецкий перевод 
Вебба1 2 3 (он мне очень помогает при переводе. Без него я бы не 
справился) и «Вестник Финансов» 4.

За мое здоровье ты напрасно боишься. Я теперь вполне здоров.
Погода теперь стоит хорошая; солнце начинает пригревать 

изрядно, дорога уже портится. Но зима здесь уступает очень туго 
и тепла еще нескоро дождаться.

Письмо это ты, вероятно, получишь около 1-ого апреля или 
немногим разве раньше. Поэтому поздравляю тебя с днем ангела 
и с именинницей и Маняшу тоже5. Надеюсь, что к пасхе-то Ми
тю, наверное, выпустят.

Твой В. У%
От Маняши получил «Московские Ведомости»6 — сначала 

один номер (забыл, какой), в нем не было интересных статей. 
Потом вчера еще 4 №-ра (№ 53—56), в которых прочел интерес
ные статейки с травлей марксистов. Merci за них.

В недалеком будущем, может быть, через 3—4 недели, а до 
и раньше надо ждать весеннего перерыва сношений с Россией: 
недели две, а то и три, пожалуй, па худой конец,— почты из Рос
сии и в Россию пе будет.
Написано 14 марта 1808 г.
Послано из Шушенского в Москву

1 А. И. Веретенников.
В то время А. И. Веретенников был серьезно болен, поэтому Владимир

Ильич и был удивлен, получив от пего сообщение о том, что он поступил 
на службу.

2 II. II. Веретенников.
3 См. док. 103, прим. 12.
4 См. док. 78, прим. 16.
6 Именины Марии Александровны и Марии Ильиничны были 1 (13) 

апреля 1898 г.
6 «Московские ведомости» — газета, издавалась с 1756 г. до Октябрь- 

ской революции. С 1863 г. выражала взгляды наиболее реакционных слоев 
помещиков и духовенства. С 1905 г. — один из главных органов черносо
тенцев.

Ленин В. И. Поли. собр. сон., 
т. 55, с. 85—86
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105 В. И. ЛЕНИН - М .  Т. ЕЛИЗАРОВУ

Марку 
28 /III.

Получил Ваше письмо от 10. III с извещением о получении 
Вами рукописей 1 и с разными планами.

Вы, конечно, получили мое письмо, в котором я отказался от 
мысли издавать в Москве (я написал это письмо тотчас после 
того,-как узнал о цензурных условиях в Москве) 2.

Разумеется, раз так невозможны цензурные условия,— нечего 
и думать издавать в Москве. С чего же рисковать так большой 
суммой денег, имея в перспективе (в лучшем случае) оттяжку 
в 1—172 года?? Надо собрать рукописи, заклеить в бандероли — 
и вспять в Питер, к писателю3, благо он так любезен, что берет 
на себя хлопоты. А про деньги ему написать, что они есть; чтобы 
он известил, сколько нужно; и чтобы взялся за издание осенью, 
не теряя времени, как только найдет возможным по своим за
нятиям.

Таков финал 2-месячной переписки! Надеюсь, что Вы еще ни
чего решительного не предприняли? Если купили бумаги,— 
можно переслать ее в Питер, а если уже отдали набирать, то 
заплатить за набранные листы. Лучше же потерять несколько 
десятков рублей, чем рисковать сотнями. А про СПБ. писатель3 
(а ему можно верить) говорит уверенно.

Конечно, имей я хоть какое-нибудь представление о прелестях 
«первопрестольной» и ее цензуры,— я бы и не подумал об изда
нии в Москве книги. Но я узнал об этом поздно, только из письма 
Н. К. после совета с писателем3.

Жму руку. Ваш В . У,
Моя работа встала совсем: я занят переводом и провожусь 

с ним изрядно 4. А там посмотрим — черняк скоро будет готов, во 
потребуется р а д и к а л ь н а я  переработка.

Р. S. Меня удивляет, что Вы пишете так, будто хотите изда
вать в Москве?? — и сами же указываете на невозможность цен
зурных условий. К чему же прать против рожна??!
Написано 28 ;марта 1898 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Москву т. 55, с. 87—88

1 Речь идет о рукописях статей В. И. Ленина для сборника «Эко но- 
мические этюды и статьи», посланных Н. К. Крупской из Петербурга в 
Москву 6 (18) марта 1898 г.

2 См. док. 101.
3 П. Б. Струве.
4 Владимир Ильич имеет в виду работу над книгой «Развитие капи* 

тализма в России» и над переводом первого тома книги С. и Б. Веббов 
«Промышленная демократия». См. также док. 98, прим. 2.
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108 Д. И. УЛЬЯНОВ-М. А. УЛЬЯНОВОа

IV/9. 98 г.

Дорогая мамочка!
Не писал давно тебе вследствие праздников, но и от Вас давно 

не получал писем.
Посланные мне к празднику книги: Гербеля1, Гуго2 и Мей

ера3, а также карточки получил, равно и 10 р. денег.
Как проводили Вы праздники, как разрешается вопрос о даче 

и о поездке, теперь уж пора решать, и я не понимаю Аню, кото
рая писала, что желает подольше прожить в Москве; по-моему, 
только п вопроса тут никакого быть не может — Вам пора соби
раться и двигаться в путь, а Марк переедет на дачу4.

А весна уже наступила, я и то чувствую это.
Прочел Сенкевича «Семью Поланецких» 5 с большим удоволь

ствием — очень хорошая вещь. Я соскучился по музыке, можешь 
себе представить, я сам никак этого не ожидал... Жизнь какая-то 
каменная, жалко, что самому нельзя превратиться в камень.

По-немецки читаю то Marlitta 6, то ЭеиЫевича 7, Фауста 8 мож
но на русском языке прислать. По истории, уже и не знаю, чего 
просить — пришлите Соловьева — Историю России — том 18 или 
16-й, одним словом, тот, где начинается царствование Петра I, 
с общим очерком допетровского времени, затем Градовского9 
«Государственное право Европейских держав». Издание 1895 г. 
По естествознанию, как я уже просил, Брэма 10: приматы, новое 
издание; или Эспинаса11 и Леббока 12 — «Социальная жизнь жи
вотных».

Пальто получил перед праздниками, поэтому шубу отправляю 
обратно, а также книги: Сенкевича, Тэта13 и 3 тома Шекспира 14.

Карточками я был очень доволен. Марк Тимофеевич вышел 
недурно, но можно бы лучше; отчасти тоже смотрит начальни
ком, а с другой стороны, как будто бы хочет засмеяться или весел 
неизвестно почему; смотрит как будто бы на ухо или на нос, но 
не в глаза, зато техника превосходна. В общем снят хорошо 15. 
Маминой карточкой, конечно, недоволен, ибо ждал, что и она 
сымется у Мебиуса 16; а эта старинная симбирская карточка меня 
не удовлетворяет ,7.

Меня уж если переснимать, то нужно с профильной группы 18, 
во всяком случае пусть А. Г .19 даст мне свою карточку, пана 
Казимира, профессора хирургии обязательно (Аркешп) 20 и еще 
2—3, буде пожелают поменяться со мной карточками. Передайте 
А. Г., что указанные 3 карточки он должен достать мне во что 
бы то ни стало, а я уж снимусь, когда выйду и приду в нормаль
ное состояние. До свидания.

Целую тебя, мамочка, и желаю всяческих благ.
Твои Дмитрий У.
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Поклон Марку, Лне, Мане и знакомым.
Написано 9 апреля 1898 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Таганской тюрьмы в Москву с. 71—72

1 II. В. Гербель (1827— 1883)— русский поэт, переводчик, издатель. Пе
ревел с древнерусского языка «Слово о полку Игореве», составил хресто
матии по русской, западной и славянской литературам, издал полные 
собрания сочинений Шиллера, Гёте, Байрона и Шекспира.

2 Возможно, имеется в виду Густав Гуго (1764—1844) —  автор «Юри
дической энциклопедии», профессор Геттингенского университета, основа
тель так называемой исторической школы юриспруденции.

3 Эдуард Мейер (1855—1930) —  немецкий буржуазный историк древ
него мира.

4 Ульяновы уехали на дачу в Подольск во второй половине мая 
1898 г.

5 Генрик Сенкевич (1846—1916) —  видный польский писатель. В ро
мане «Семья Поланецких» (1895) описывает жизнь буржуазных предпри
нимателей, их Мелкие, эгоистические интересы.

6 Евгения Марлитт (Е. Ион) (1825—1887) — популярная немецкая пи
сательница. Главная тема ее романов —  изображение семейной жизни.

1 Так написал Дмитрий Ильич.
8 В библиотеке семьи Ульяновых имелось второе издание собрания 

сочинений И.-В. Гёте в переводе русских писателей и поэтов (СПб.,
1892-1895).

9 А. Д. Градовский (1841—1889) — юрист, государствовед и историк 
права, профессор Петербургского университета. Над книгами Градовского 
«Начало русского государственного права» (т. 1—2. СПб., 1875—1887) и 
«Русское государственное право» (т. 3. СПб., 1883) работал В. И. Ленин 
в Самаре в 1890 г., во время подготовки к экзаменам в Петербургский уни
верситет, и сделал на полях книг многочисленные пометки и замечания (см. 
Библиотека В. И. Ленина в Кремле. Каталог. М., 1961, с. 365, М 4068, 4069).

10 Альфред Эдмунд Брэм (1829—1884) — немецкий зоолог, автор попу
лярной книги «Жизнь животных» (1863—1869); на русском языке впервые 
опубликована в 1881 г. издательством «Природа и охота».

11 Альфред Эспинас (1844—1922) — французский философ и социолог; 
одним из первых во Франции пропагандировал эволюционную теорию 
Дарвина и Спенсера. Основная работа Эспинаса — «Социальная жизнь 
животных» (второе издание на русском языке вышло в 1898 г.).

12 Джон Лёббок (1834—1912) — естествоиспытатель и антрополог, по
пуляризатор учения Дарвина.

13 Дмитрий Ильич, очевидно, допустил описку и имел в виду Тэна.
Ипполит-Адольф Тэн (1828—1893) — один из выдающихся мыслителей

Франции, философ, историк, теоретик искусства и литературы.
14 В библиотеке семьи Ульяновых имелось второе издание 12-томного 

собрания сочинений В. Шекспира, выпущенное в свет А. Ф. Марксом в 
Петербурге. Оно хранится в библиотеке В. И. Ленина в Кремле.

15 Фотография М. Т. Елизарова 1898 г. хранится в ЦПА НМЛ при 
ЦК КПСС.

16 Мария Александровна исполнила просьбу Дмитрия Ильича и в 
1898 г. сфотографировалась у Ю. Мебиуса в Москве (Кузнецкий мост,
д. 13).

17 Фотография М. А. Ульяновой, сделанная в Симбирске в фотографии 
Б: Р. Бик, хранится в ЦПА НМЛ при ЦК КПСС.

18 Дмитрий Ильич имеет в виду фотографию, на которой сняты в про
филь он, М. Т. Елизаров и М. И. Ульянова. Фотография была сделана в 
Москве, в фотоателье Бычкова и Жданова.
. 19 А. Г. Русанов — студент медицинского факультета Московского уни*
верситета, друг Дмитрия Ильина.

20 Вероятно, речь идет о друзьях Д. И. Ульянова — студентах Москов
ского университета.
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107 Д. И . УЛЬЯНОВ —
А. И. УЛЬЯНОВОП-ЕЛИЗАРОВОП

IV/1G. 98 г.

Получил от тебя книги: Пыпнна1, Струве2, Шиппеля3 и Мил
ля 4. Вчера целый день читал Лермонтова 5 — перечел почти все; 
некоторые рисунки очень хорошие, но, например, у Демона какая- 
то небрежная мазня. Здесь картинки доставляют удоволь
ствие.

Письма, про которые ты говорила на свидании, я еще не полу
чал; последнее от тебя и мамы от 8-го апреля.

Рохау6 не особенно хорошая книга, и я читаю ее, чтобы по
знакомиться с событиями до вступления на престол Наполео
на I I I 7; к тому же издапие 66-го года. Прочел «11а ясном берегу» 
Сенкевича8, оказывается, это нечто вроде продолжения «Семьи 
Поланецких» — художник Свирский, который до 45 лет никак не 
мог найти себе подходящей жены (благодарного сердца), нако
нец причалил к ясному берегу, совершенно случайно натолкнув
шись в Ницце на свою соотечественницу, бедную девушку с бла
годарным сердцем. С Мейером9 я согласен только в одном, что 
историческое развитие Запада в средние века (экономическое) 
нельзя рассматривать как продолжение истории Рима; что же 
касается народного хозяйства, существовавшего якобы в Греции 
п Риме, то я скорей склоняюсь к мнению К. Бюхера 10, ибо и 
сильно развитая торговля еще ничего не показывает: Венеция, 
большие немецкие города, Новгород на Руси вели громадную тор
говлю, а господствующим оставалось замкнутое натуральное хо
зяйство. Это мое согласие и несогласие может показаться проти
воречием, но здесь не место развивать свои взгляды.

Вчера прочел биографию Лермонтова11, недурно бы прислать 
(если есть изд. Павленкова 12) биографии Белинского 13 и Добро
любова 14. У Павленкова же есть отдельной книжкой «Литература 
и Жизнь» Михайловского15, профессора Герцена 16 — физиология 
души, Ломброзо17 — гениальность и помешательство, Эснина- 
са 18 — Социальная жизнь животных, выбери получше и поновей 
издапие, а то у Дерягиной 19 есть такая ветошь, что избави бог. 
Вообще же у меня сейчас книг достаточно вполне. Затем я про
сил Соловьева20 — «История России» — Петр I.

Ты рассказываешь мне о комарах, я сейчас тоскую по ним! 
Комары, положим, причиняют много беспокойства, но при всем 
желании в данную минуту я не могу представить его, хотя легко 
переношусь мыслью в охотничью обстановку.

Марк серьезно собирается на Кавказ, нлн так же как в Аме
рику 21; — пускай едет на велосипеде, держу пари, что похудеет.

Желаю тебе всех благ.
Твой Дмитрий Ульянов
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Целую маму, поклон Марку, Мане, твоей приятельнице, всем 
докторам настоящим и будущим и другим знакомым.

Jfanuccnto 16 апреля JS9S г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Таганской тюрьмы в Москву с. 73—74

I А. Н. Пыпин (1833—1904) — крупный представитель буржуазной 
культурно-исторической школы в литературоведении, профессор Петер
бургского университета, академик. Занимался историей русского языка, 
палеографией, фольклором, древнерусской литературой, историографией. 
Автор работ о В. Г. Белинском (1876), М. Е. Салтыкове-Щедрине (1899), 
II. А. Некрасове (1902—1903) и др.

2~См. док. 78, прим. 12.
3 См. док. 69, прим. 6.
4 См. док. 33, прим. 8.
5 В библиотеке семьи Ульяновых было два двухтомных издания со

чинений М. Ю. Лермонтова: московское издание 1891 г., выпущенное то
вариществом И. Н. Кушнерева и К0, и петербургское издание 1892 г., вы
пущенное И. И. Глазуновым под редакцией П. А. Ефремова. Оба издания 
хранятся в библиотеке В. И. Ленина в Кремле.

6 Август Людвиг Рохау (1810—1873) — немецкий историк. Вероятно, 
речь идет о работе Рохау «История Франции от свержения Наполеона до 
реставрации империи» (1858).

7 Наполеон III (1808—1873) — император Франции в 1852—1870 гг.
8 См. док. 106, прим. 5.
9 См. док. 106, прим. 3.
10 Карл Бюхер (1847—1930) — немецкий буржуазный экономист, исто

рик народного хозяйства; примыкал к экономистам «исторической школы». 
Очевидно, речь идет об одной из работ Бюхера — «Возникновение на
родного хозяйства» (1893) или «Хозяйство первобытных народов» 
(1897).

II М. 10. Лермонтов (1814—1841) — великий русский поэт.
12 Ф. Ф. Павленков (1839—1900)— русский прогрессивный книгоизда

тель. На его деятельность оказал большое влияние выдающийся русский 
критик революционер-демократ Д. И. Писарев. Подвергался преследова
ниям, был в ссылках и тюрьмах. Издал более 600 названий книг, в их 
числе работу Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности 
и государства», сочинения В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Д. И. Писаре
ва, Энциклопедический словарь, биографии II. А. Добролюбова, М. 10. Лер
монтова и др.

13 В. Г. Белинский (1811—1848) — великий русский революционер-де
мократ, философ-материалист, литературный критик и тублицист.

14 Н. А.*Добролюбов (1836—1861)— великий русский революционер-де
мократ, философ, литературный критик и публицист.

15 II. К. Михайловский (1842—1904) — философ-позитивист, представи
тель субъективной школы в социологии, публицист и литературный кри
тик, идеолог либерального народничества, враг марксизма. Резкую крити
ку взглядов Михайловского В. И. Ленин дал в работе «Что такое «друзья 
народа» и как они воюют против социал-демократов?» (ПСС, т. 1, с. 125— 
346).

16 А. А. Герцен (1839—1906) — сын А. И. Герцена; физиолог, занимал
ся исследованием деятельности мозга. Дмитрий Ильич интересовался его 
работой «Общая физиология души» (СПб., 1890).

17 Чезаре Ломброзо (1835—1909) — итальянский психиатр и кримина
лист, родоначальник реакционного, так называемого антропологического 
направления в бурэюуазном уголовном праве. Дмитрий Ильич имеет в виду 
его книгу «Гениальность и помешательство», изданную в Петербурге 
в 1885 г. на русском языке.

18 См. док. 106, прим. 11.7* 163



19 Дмитрий Ильич имеет в виду библиотеку Е. К. Дерягиной в Москве, 
находившуюся на углу улиц Моховой и Воздвиженки (ныне проспекты 
имени К. Маркса и М. II. Калинина) , в доме кн. Г. Г. Гагарина.

20 См. док. 106 и док. 40, прим. 4.
21 М. Т. Елизаров намеревался поехать в Америку для ознакомления 

с условиями производства и быта американских рабочих, однако поездка 
не сеч тоялась.

108 В. И. ЛЕНИН -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ10/V. 98.
Приехали ко мне наконец, дорогая мамочка, и гости Е При

ехали они седьмого мая вечером, и как раз ухитрился я именно 
в этот день уехать на охоту, так чю они меня не застали дома. 
Я нашел, что Надежда Константиновна высмотрит неудовлетво
рительно — придется ей здесь заняться получше своим здоровьем. 
Про меня же Елизавета Васильевна сказала: «Эк Вас разнес
ло!') — отзыв, как видишь, такой, что лучше и не надо!

Ужасно грустно только, что ничего хорошего о Мите не при- 
везепо!

Твое письмо и с ними и от 20/1V получил. Большое merci за 
присланные вещи. Насчет имеющих прибыть книг И. К. уже пе
реговорила в Минусинске, и я надеюсь, что получу их скоро и без 
хлопот. Может быть, и сам привезу, ибо собираюсь съездить в 
«город» 2.

Насчет пароходов. Н. К. довезли только до Сорокина (верст 
70 от Минусинска); в Красноярске они прождали неделю. Вода 
еще низка, и половодье будет приблизительно в конце мая — в 
начале июня. От Минусинска до Шуши 55 верст. Рейсы здешние 
пароходы совершают неправильно: расписания нет, по вообще раз 
установится навигация,— вероятно, будут ходить более или менее 
правильно и без экстраординарных проволочек. Очень и очень бы 
хотелось, чтобы тебе удалось сюда приехать,— только бы поскорее 
выпустили Митю.

Да, Анюта спрашивала меня, кого я приглашаю па свадьбу: 
приглашаю всех вас, только не знаю уж, не по телеграфу ли луч
ше послать приглашение!! Н. К., как ты знаешь, поставили тра
гикомическое условие: если не вступит немедленно (sic!) в брак, 
то назад в Уфу 3. Я вовсе не расположен допускать сне, и потому 
мы уже начинаем «хлопоты» (главным образом прошения о вы
даче документов, без которых нельзя венчать) 4, чтобы успеть 
обвенчаться до поста {до петровок): позволительно же все-таки 
надеяться, что строгое начальство найдет это достаточно «немед
ленным» вступлением в брак?! Приглашаю теспнцев5 (они уже 
пишут, что ведь свидетелей-то мне надо) —надеюсь, что их пу
стят.

Привет всем нашим.
Целую тебя крепко. Твой В . У.
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Да, едва не забыл. Надя сообщила мне, что ко мне поехали 
книги по философии и что они проехали мимо куда-то к Иркут
ску. Почему же это я об этом ни разу ничего не слыхал?? Не про
пало ли какое-либо письмо? Попрошу Анюту разъяснить, в чем 
тут дело.

Написано 10 ■мая 1898 г.
Послано из Шушенского в Москву

1 Н. К. Крупская и ее мать Е. В. Крупская.
2 В конце мая 1898 г. Владимир Ильич и Надежда Константиновна 

ездилЪ в Минусинску где участвовали в совещании ссыльных социал-де
мократов, созванном в связи с побегом ссыльного социал-демократа 
С. Г. Райчина.

3 Владимир Ильич и Надежда Константиновна вступили в брак 
10 (22) июля 1898 г.

4 10 (22) мая 1898 г. В. И. Ленин подал прошение минусинскому 
окружному исправнику о высылке ему документов, необходимых для 
вступления в брак с Н. К. Крупской.

5 Г. М. Кржижановский и В. В. Старков.

Ленин В. И. П о л и . собр. соч., 
т. 55, с. 88—89

109 Я. К. КРУПСКАЯ - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

Дорогая Марья Александровна! добрались мы до Шушенско
го, и я исполняю свое обещание — написать, как выглядит Воло
дя. По-моему, он ужасно поздоровел, и вид у него блестящий 
сравнительно с тем, какой был в Питере. Одна здешняя обита
тельница полька 1 говорит: «пан Ульянов всегда весел». Увлека
ется он страшно охотой, да и все тут вообще завзятые охотпики, 
так что скоро и я, надо думать, буду высматривать всяких уток, 
чирков и т. п. зверей.

Дорога в Шушу совсем неутомительна, в особенности если нет 
надобности сидеть в Красноярске, а еще сулятся, что с июня ме
сяца пароход будет до Шуши. Тогда будет и совсем хорошо. Так 
что если Впм удастся выбраться сюда, то ехать будет ничего се
бе. А в Шуше очень хорошо, на мой взгляд, лес, река близко. Пи
шу немного, т. к. это только приписка к письму Володи2. Он 
написал, вероятно, гораздо более обстоятельное письмо. Заходила 
в Минусинске узнавать о книгах, там уже было получено письмо 
от Вас и повестка, но оказалось, что из Красноярска их получить 
адресату нельзя. В тот же вечер уладили дело, написали доверен
ность в Красноярск, и теперь книги на днях будут получены. 
Большое спасибо. А с нашим бесчисленным багажом дело обо
шлось вполне благополучно, ничего не растеряли, в вагоны нас 
всюду пускали. Спасибо также за провизию, мы питались ею дня 
три, и это было много приятнее вокзальной еды... Ну, вот. Л на 
берег нас все же высадили. Володя остался очень неудовлетворен 
моими рассказами о всех вас, нашел, что этого очень мало, а я
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рассказала все, что знала. Ну, целую всех, М. Т. и Д. И. мой 
поклон.

Я. Крупская
Написано 10 мая 1898 г. Ленин В. 11. Поли. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Москву т. 55, с. 390—391

] Имеется в виду жена И. Л. Промипспого — Т. Р. Проминская (1S63— 
iqos}

~ 2 См. док. 108.

110 В. И. ЛЕНИН - Л / .  А. УЛЬЯНОВОЙ

17/V. 98.
Получил я, дорогая мамочка, на этой неделе письмо Маняши 

от 1. V.
Книг своих я еще не получал, но надеюсь вскоре получить. 

Надежда Константиновна переговорила в Минусинске на этот 
счет вполне подробно.

Газету, пожалуй, и не стоит выписывать: я надеюсь получать 
из Теси «Сын Отечества» 1.

Погода здесь стоит все еще скверная: дожди и ветра. Никак 
не может наладиться весна.

Твой В. У.
Привет всем нашим. Так ли я пишу адрес?

Написано 17 мая 1898 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано иэ Шушенского в Подольск т. 55, с. 89—90

1 См. док. 47, прим. 3.

111 В. И. Л Е Н И Н -М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

7/VI. 98.
Третьего дня получил я, дорогая мамочка, твое длинное пись

мо от 20. V. Merci за него. Прошлый раз забыл написать тебе, 
что ящик с книгами я получил в Минусе и привез оттуда с собой К

Недоумеваю, как это вышло так, что ты долго не получала от 
меня писем; я уже «с незапамятных времен» пишу тебе каждое 
воскресенье.

Насчет нашей свадьбы дело несколько затянулось. Прошение 
о высылке необходимых документов я подал почти месяц назад н 
в Минусе сам ходил справляться к исправнику о причинах воло
киты. Оказалось (сибирские «порядки»!), что в Минусе нет до 
сих пор моего статеипого списка,— хотя я уже второй год в ссыл
ке!! (Статейным списком называется документ о ссыльном; без 
этого документа исправник не знает обо мне ничего и не может
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выдать мне удостоверения.) Придется выписывать его из Красно
ярска из тюремного правления,— боюсь, что исправник и с этим 
промешкает. Во всяком случае раньше июля свадьба теперь со
стояться не может 2. Просил исправника пустить ко мне на свадь
бу тесинцев,— он отказал категорически, ссылаясь на то, что одип 
политический ссыльный в Минусе (Райчин) 3 взял отпуск в де
ревню в марте этого года и исчез... Мои доводы, что бояться ис
чезновения тесинцев абсолютно не доводится,— не подействовали.

Тесинцам разрешили остаться до осени в Теси, а потом они 
переезжают в Минусу.

Насчет пароходства по Енисею я, кажется, писал уже тебе 4. 
Высокая вода держится до сих пор: теперь даже опять прибывает; 
стоят сильные жары и, вероятно, тает снег в тайге на горах. Рас
писания пароходам (все — буксирные) здесь не бывает; от Крас
ноярска до Минусинска пароход идет дня два — иногда больше. 
От Минусы 55 верст на лошадях до Шуши. Надеюсь получить от 
тебя телеграмму, если Митю выпустят и ты решишь съездить к 
нам. Елизавета Васильевна высказывает опасение, не утомила бы 
дорога тебя чересчур. Если бы можно во 2-ом классе по железной 
дороге, то я думаю, что не будет чересчур утомительно.

Привет всем нашим. Жду очень письма от Анюты. Получила 
ли она «Вопросы Философии» 5?

Крепко целую тебя. Твой В. У.
Написано 7 июня 1898 г. Ленин В. II. Поли, собр. соч.,
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 90—91

1 См. док. 108, прим. 2.
2 Волокита затянулась. Только после прошения на имя начальника 

Енисейской губернии от 30 июня (12 июля) 1898 г. об ускорении выдачи 
свидетельства (см. ПСС, т. 46, с. 453—454) разрешение на брак было дано. 
10 (22) июля 1898 г. состоялась свадьба.

3 5(17) марта 1898 г. ссыльный социал-демократ С. Г. Райчин, получив 
у властей разрешение посетить Васильево-Пвановский завод, где работал 
В. В. Старков, бежал из Минусинска. На этом основании исправник не 
разрешил В. В. Старкову и Г. М. Кржижановскому приехать к В. 11. Ле
нину на свадьбу.

4 См. док. 108.
5 См. док. 88, прим. 1.

112 В . И. ЛЕНИН — М. А. УЛЬЯНОВОЙ

14/VI. 98.
Получил, дорогая мамочка, письмецо Маняши от 30. V. Merci 

ей за него. Почему только она не упоминает ни слова о «Вопро
сах Философии» \  посланных мною 14. V? Получена ли эта кни
га? (я послал ее по просьбе Анюты; Маняша пишет, что получены 
мои письма от 10 и от 17. V).
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Живем мы по-прежнему. Надя сегодня пишет, кажется, сама1 2.
Теперь установилась совсем летняя погода. Жары стоят сугу

бые; Е. В .3 особенно трудно их переносит. Мы с Надей начали 
купаться и наладились на летний режим.

Новостей мало, да и то дурные. В Теси сошел с ума товарищ 
Ефимов 4 (рабочий из Екатеринослава,— мания преследования), 
и Глеб5 отвез его в больницу. У Юлия6 в Туруханске вышла край
не грустная «история»: один из ссыльных (скандалист) 7 поднял 
против него нелепо-дикие обвинения, последовал разрыв, при
шлось разъехаться, Юлий живет теперь один, расхворался, раз
винтились нервы, не может работать. Упаси, господи, от «ссыль
ных колоний»! и ссыльных «историй»! Юлий просит отца 
хлопотать о его переводе куда бы то ни было в другое ме
сто 8.

Я вполне здоров. (Надя и Е. В. тоже.) Кончаю перевод, а за
тем возьмусь опять за свою работу9. Про сборник статей 10 * мне 
писали, что он должен вскоре печататься.

Привет всем нашим. Работает ли Митя? Ему бы заняться чем- 
нибудь регулярным, а то ведь так «читать» вообще — мало проку.

Целую тебя крепко. Твой В. У.

Если будет оказия сюда, пусть Маняша пошлет мне из моих 
книг:

1) Боровиковский. «Законы гражданские» (т. X, ч. 1) п .
2) «Устав гражданского судопроизводства» (карманный фор

мат) 12.

Написано 14 июня 189S г. Ленин В. И. Г1олн. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 91—92

1 См. док. 88, прим. 1.
2 См. док. 113.
3 Е. В. Крупская.
4 М. Д. Ефимов — рабочий бывшего Александровского южнороссийско

го завода в Екатеринославе (ныне Днепропетровск). В 1894 г. вошел в 
первый социал-демократический кружок, участвовал в маевке 1895 г. 
В конце июля 1897 г. за активную революционную деятельность был аре
стован и в октябре того же года сослан на три года в Восточную Сибирь. 
В августе 1899 г. присоединился к ленинскому «Протесту российских со
циал-демократов» против «Credo» «экономистов».

5 Г. М. Кржижановский.
6 Л. Мартов.
1 Т. Петрашек (см. док. 92, прим. 13).
6 Отец Л. Мартова — О. А. Цедербаум 15(27) июня 1898 г. подал пер

вое прошение на имя иркутского генерал-губернатора, в котором просил 
учесть состояние здоровья сына и перевести его в Минусинск или его 
округ. Ни это и последующие прошения отца, ни прошения Л. Мартова 
не были удовлетворены.

9 Владимир Ильич пишет о переводе первого тома книги С. и Б. Веб- 
бое «Промышленная демократия» (см. док. 98, прим. 2) и о работе над 
книгой «Развитие капитализма в России».

10 Имеется в виду сборник работ В. И. Ленина «Экономические этюды
и статьи».
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11 Боровиковский А. Л. Законы гражданские (Свод законов, т. X, ч. 1) 
с объяснениями по решениям гражданского кассационного департамента 
правительствующего Сената. Пзд. 8, доп. и исправл. СПб., 1895.

А. Л. Боровиковский (1844—1905) — юрист, публицист.
12 Боровиковский А. Л. Устав гражданского судопроизводства с объ

яснениями по решениям гражданского кассационного департамента пра
вительствующего Сената. Изд. 2, перераб. СПб., 1889.

ИЗ И. К . КРУПСКАЯ-М. А. УЛЬЯНОВОЙ

14-го июня.
Дорогая Марья Александровна! Володя сидит и ведет обстоя

тельную беседу с мельником о каких-то домах да коровах, ну, а я 
села написать Вам немного. Не знаю уж, с чего и начать, один 
день похож на другой, внешних событий никаких. Мне уж ка
жется, что я целый век в Шуше живу, акклиматизировалась впол
не. В Шуше очень даже хорошо летом. Мы каждый день ходим 
по вечерам гулять, мама-то далеко не ходит, ну а мы иногда и по
дальше куда-нибудь отправляемся. Вечером тут совсем в воздухе 
сырости нет и гулять отлично. Комаров хотя много, и мы пошили 
себе сетки, по комары почему-то специально едят Володю, а в об
щем жить дают. Гулять с нами ходит знаменитая «охотничья» 
собака, которая все время, как сумасшедшая, гоняет птиц, чем 
всегда возмущает Володю. Володя на охоту это время не ходит 
(охотник он все же не особенно страстный), птицы что ли на 
гнездах сидят, и даже охотничьи сапоги снесены на погреб. Вме
сто охоты Володя попробовал было заняться рыбной ловлей, ездил 
как-то за Енисей на ночь налимов удить, но после последней по
ездки, когда не удалось поймать ни одной рыбешки, что-то боль
ше нет разговору о налимах. А за Енисеем чудо как хорошо! Мы 
как-то ездили туда с массой всякого рода приключений, так очень 
хорошо было. Жарко теперь. Купаться надо ходить довольно да
леко. Теперь выработался проект купаться по утрам и для этого 
вставать в *6 ч. утра. Не знаю уж, долго ли продержится такой 
режим, сегодня купание состоялось. Вообще теперешняя наша 
жизнь напоминает «форменную» дачную жизнь, только хозяйства 
своего нет.

Ну, да кормят нас хорошо, молоком поят вволю, и все мы тут 
процветаем. Я все еще не привыкла к теперешнему здоровому 
виду Володи, в Питере-то я его привыкла видеть всегда в прихва
рывающем состоянии. Зиночка 1 даже ахнула, увидав его в Ми
нусе. Ну, да и у ней-то вид — слава богу. Вот Лирочка2 другое 
дело. Из Питера прислали ее карточку, снятую с нее на другой 
день после освобождения,— так вид у нее прямо ужасный. Не
ужели она и на самом деле так изменилась? Иногда я подумы
ваю, не пришлют ли ее в Шушу, славно было бы, в Шуше она, 
может, и отошла бы немного.
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Ну вот, наболтала я целую кучу всякой всячтшы. Маня спра
шивает в последнем письме про карточки. Я еще с дороги напи
сала в Интер, просила послать Вам мою карточку (домашнего 
производства), но они, верно, забыли это сделать. Что касается 
карточки не домашней, то я напишу в Питер, чтобы сходили в 
фотографию и заказали еще несколько моих изображений, это, 
верно, не откажутся сделать. Очень бы я хотела, чтобы Вы при
ехали с Маней к нам. Теперь еще можно бы успеть. Скажите мой 
поклон Д. И. Володя уж кончил разговаривать с мельником и два 
письма написал, а я все никак не могу кончить своей болтовни.

11у, до свидания, крепко целую. Мама шлет всем свой привет. 
Через Володю поклоны посылать бесполезно, он находит, что это 
само собой подразумевается. Я все же крепко целую Маню и 
Анюту, а М. Т. шлю свой поклон.

Ваша Я. Кр.
Ленин В. II. Поли. собр. сои., 

т. 55, с. 391—302

1 3. П. Невзорова-Кржижановская.
2 А. А. Якубова.

Написано 14 июня 1S98 г.
Послано из Шушенского в Подольск

114 В. И. ЛЕНИН —
А. Я. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

15/VII. 98.
Получил вчера твое письмо от 27. VI.
О II. Е .1 получил вчера письмо доктора2. Н. Е. покончил с 

собой выстрелом из револьвера. 23. VI его похоронили. Оставил 
письмо Глебу3 и ему же рукописи, а мне, дескать, велел пере
дать, что умирает «с полной беззаветной верой в жизнь, а не 
от разочарования».

Не ожидал я, что он так грустно кончит. Должно быть, ссыль
ная «история», поднятая против него одним скандалистом4, 
страшно на него повлияла5.

Я уже писал, кажется, что на мое имя прислан ящик с кни
гами из Вильны (я еще не получил его). Не могут ли быть это 
те самые, которые съездили в Иркутск? Когда получу, сообщу об 
этом. Вообще путаница с моими книгами меня гораздо меньше 
угнетает (книг у меня довольно), чем путаница с библиотечной 
книгой (про которую ты пишешь, что вернешь на днях). Вот уж 
не ожидал такой громадной, необъятной задержки!! Значит, все 
наши старания устроить так, чтобы задержек не было, чтобы обо
рот был не по 72-года, а по 1V2 месяца,— пошли прахом?!! Это 
было бы в высшей степени грустно, тем более что все мои шансы
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на питерские библиотеки с выездом II. К. рухнули окончательно. 
Я даже думал уже просить тебя, не удалось ли бы тебе самой 
повидаться с библиотекарем — для того, чтобы выговорить точ
ные условия о посылке книг, отсылке их, об аккуратных сноше
ниях и проч. Казалось бы, не очень уж мудреная вещь,— а вот 
1 7г года ровно ничего не выходит. Я думаю уже, что надо мах
нуть рукой: с «большими расстояниями» воевать не шутка.

Крайне удивлен, что ты не получила «Вопросов Философии» 6. 
Досадно, если потерялись, ибо книга дельная и не дешевая; при
том разрознится журнал. Я послал его на имя «Марии Ульяно
вой» 15. V заказной бандеролью. Квитанция у меня цела. Не 
вышла ли путаница с адресом? (я, может быть, писал еще на 
Собачью площадку). Наведи, пожалуйста, всевозможные справки 
и сообщи мне. Я предъявлю квитанцию на почту для получения 
вознаграждения за потерю. — Я всегда пишу в письмах о по
сылке книг. Поэтому, если книга не получается, то можно бы 
ждать тотчас извещения об этом. Выходит как будто, что про
пало еще одно мое письмо.

Сергей Иванович7 писал мне, что берет с удовольствием место 
врача в Средне-Колымске. Я думаю, что он прав. Лучше же быть 
за делом: без этого в ссылке пропадешь. Л на 2V2 тысячи про- 
жить-то, наверное, можно там сносно.

Webb’a переписываем набело вдвоем с Надей. К 7г августа 
должны, по условию, сдать па почту. Надоела мне эта переписка 
(около 1000 писчих страниц на обоих нас) порядком. Но перевод 
был интересный, ибо книга весьма и весьма дельная.

От Аполлинарии Александровны8 вчера было письмо (из 
Красноярска) к Наде. Назначили ее в с. Казачинское (Енисей
ского округа, верст с 100 от Енисейска; по р. Енисею). Там есть 
несколько человек политиков: Лепешинский9, Линглинг10, Рост- 
ковский11, Григорьева12. Ап. Ал.8 пробыла в Красноярске Н/г не
дели и теперь, верно, едет на место назначения.

Когда же наконец выпустят Митю? Вот не ожидал, что из-за 
пустяков раздуют такую ахинею? И куда он поедет, когда вы
пустят?

Целую маму и кланяюсь всем нашим.
Твой В, У.

Едешь ли ты с Марком на Кавказ или нет?

Очень был рад узнать, что ты послала ecrivaiiTy 13 деньги на 
издание. Merci большое за это. Буду ждать теперь событий. 
Кстати: напиши, пожалуйста, чтобы мне выделили 25 экземпля
ров авторских: я разошлю товарищам н знакомым. Когда полу
чишь их, пришли мне 12—15 штук сразу; об остальных я на
пишу тогда тебе, куда послать и.
Написано 15 июля 1808 г.
Послано из Шушенского в Подольск
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1 И. Е. Федосеев.
2 Я. М. Ляхов спай.
3 Г. М. Кржижановский.
4 См. док. 95, прим. 17.
5 Сестра М. С. Ольминского Л. С. Александрова (Лежава) так описала 

последние дни Н. Е. Федосеева: «Сегодня днем мы схоронили несчастно
го — Н. Е. Бедный покончил с собой выстрелом из револьвера в грудь, 
немного нпже сердца. Сделал он это 21-го, около 8 часов вечера, в лесу, 
недалеко от города... Последние два-три дня перед несчастьем его пове
дение и вид заставили нас сильно тревожиться за него, поэтому, когда 
21-го он передал одному товарищу письмо для передачи мне с мужем 
«завтра», этот товарищ немедленно прибежал к нам. Содержание пись
ма — прощание с нами — заставило нас еще больше встревожиться. И мы 
бросились в лес по дороге, куда ушел Пик. Евг. в lU часа ходьбы от горо
да, шагах в 10—15 от себя, мы услышали выстрел, затем стон.

Прожил он еще около 12 часов (скончался в 4!/г часа утра 22-го). 
В минуты, когда от впрыскивания морфия боли утихали, он говорил в 
полном сознании и спокойно делал последние распоряжения. Вначале на
деялся, что будет жить, и у него вырвались слова: «Как хороша жизнь, 
как хотелось бы еще жить!» Потом понял, что конец неизбежен, и стал 
радоваться этому концу. Говорили о причинах самоубийства... Сводились 
они к тому, что «страшно тяжела была жизнь», «скиталец по тюрьмам 
и этапам с 17 лет, подорвавший всякие физические силы», «одиночество», 
«а главное — пе могу работать». Просил не думать, что «разочаровался в 
жизни и в деле. Нет, но сил гте хватило» (Товарищи в борьбе. Письма со
ратников В. И. Ленина. 1896—1900. Красноярск, 1973, с. 327—328).

6 См. док. 88. прим. 1.
7 С. II. Мицкевич (1869—1944) — член партии с 1893 г.; по профессии 

врач. Один из организаторов Московского рабочего союза. В 1894 г. был 
арестован и в 1897 г. сослан в Якутскую область. После ссылки всл рево
люционную работу в Москве, Нижнем Новгороде, Саратове, сотрудничал 
в большевистских газетах. После Октябрьской революции работал в обла
сти народного просвещения, в военных медицинских учреждениях. 
В 1924—1934 гг. — директор Центрального музея Революции, затем зани
мался литературной деятельностью.

8 А. А. Якубова.
9 П. Н. Лепешинский (1868—1944) — член партии с 1898 г., в социал- 

демократическом движении с начала 90-х годов. В 1895 г. был арестован 
и в 1897 г. сослан в Сибирь, сначала в Енисейский, а затем в Минусинский 
уезд Енисейской губернии. В ссылке познакомился и сблизился с В. И. Ле
ниным. После ссылки работал в Пскове, распространял «Искру». В 1902 г. 
был арестован и сослан в Сибирь, в 1903 г. бежал, жил в Швейцарии. 
Активный участник всех трех русских революций. После Октября рабо
тал в Наркомпросе, был одним из организаторов Истпарта. В 1927— 
1930 гг. — директор Государственного Исторического музея, в 1935— 
1936 гг. — директор Центрального музея Революции.

10 Ф. В. Лепгник (1873—1936) — член партии с 1898 г., в рево люциан
а м  движении с 1893 г. В 1896 г. был арестован по делу петербургского 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса» и в 1898 г. сослан па 
три года в Восточную Сибирь. В августе 1899 г. подписал ленинский «Про
тест российских социал-демократов» против «Credo» «экономистов». После 
ссылки вошел в организацию «Искры», был членом Организационного ко
митета по подготовке II съезда РСДРП, на котором заочно был избран 
в ЦК партии и Совет партии. После съезда активно боролся с меньшеви
ками. В 1904 г. был арестован. После революции 1905—1907 гг. вел пар
тийную работу на юге России, в Москве и Петербурге. После Октябрьской 
революции работал в Наркомпросе, ВС ИХ, Наркомате Рабоче-крестьянской 
инспекции, был членом ЦИК 131\11(б). Последние годы вел научную и пе
дагогическую работу.
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11 Е. П. Ростовский (род. в 1S70 г.) — в революционное движение 
вступил в 90-х годах XIX в. За хранение и распространение нелегальной 
литературы был сослан в Томск. Здесь в 1896 г. привлекался к дознанию 
за революционную деятельность и был сослан в Восточную Сибирь. 
В 1901 г. вернулся из ссылки, впоследствии примкнул к эсерам.

12 //. Л. Григорьева (род. в 1865 г.) — одна из первых женщип-работ- 
ииц, посвятивших себя рабочему движению. В 1891—1892 гг. участвовала 
в организации марксистских кружков в Петербурге, была представитель
ницей Выборгского района в Центральном рабочем кружке. В 1894 г. 
была арестована в Нарве и в 1895 г. сослана на пять лет в Восточную Си
бирь. Впоследствии вошла в партию эсеров.

13 — писателю (франц.) — 11. Б. Струве.
14 Речь идет о сборнике работ В. И. Ленина «Экономические этюды 

и статьи».

115 В. И. ЛЕНИН - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

2/УПГ. 98.
Получил на днях твое письмо от 15. VII, дорогая мамочка.
Надеюсь, что это мое письмо застанет уже Митю свободным. 

Столько раз обещали уже отпустить его, что, вероятно, исполнят 
же это осенью. Долго очень уж тянется следствие но его делу!

План Маняши ехать в Брюссель мне кажется очень хорошим 1. 
Вероятно, учиться там можно лучше, чем в Швейцарии. С фран
цузским языком она, вероятно, скоро справится. В климатиче
ском отношении, говорят, там хорошо. У Пади есть знакомый2, 
который лет 5 жил в Бельгии и теперь собирается опять туда 
(в Льеж) из России. Женат он на одной близкой Надиной прия
тельнице2. Надя пишет сегодня ей, прося отписать Маняше (в 
Подольск) все сведения и адреса, которые могут быть ей полезны.

Если дворник на вашей старой квартире говорил, что в мае 
почтальон приносил «какую-то желтую книгу», то это, очевидно, 
и были посланные мною «Вопросы Философии». Значит, можно 
надеяться, что книга не пропала и что ее удастся еще выручить. 
Подожду еще неделю, что узнает Марк о ней на службе, и тогда 
подам заявление о потере.

Я очень рад, что Анюта хочет известить всех о том, чтобы не 
посылать на имя С. М.3 Эта глупая особа получила недавно 
опять для меня и хочет раздуть из этого целую «историю»... Ко
нечно, я не обращаю внимание на эти глупые выходки (вызван
ные, вероятно, нашей ссорой с минусинской публикой), и книги, 
посланные ей, получу. Но больше приятнее было бы не полу
чать. Если не все еще оповещены, то пусть Анюта напишет и ос
тальным. На днях получил часть книг (большей частью по фило
софии) из купленных мне Анютой. Те книги, которые получены 
теперь для меня, еще в Минусинске; они содержат продолжение 
философских книг.

В числе книг попали следующие — дума го, Анютины: Bade- 
ker, «Suisse»4; и «Jahrbuch des Unterrichtswesens in der Schweiz» 5,
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1892, 1893 и 1894 (3 тома). Пусть Лня сообщит, что с ними де
лать. Если посылать ей, то тотчас ли или осенью (когда мы ду
маем отправить по железной дороге ящик книг).

[Аполлинария Александровна Якубова]6назначена (я уже пи
сал, вероятно) в село Казачинское Енисейского округа, по Ени
сею, на почтовом тракту, верст с сотню или больше от Енисей
ска. Там из политиков Линглинг7, Ростковский и другие. Оттуда 
она еще не писала нам.

Тесницы8 думают в половине августа перебираться.
Из Верхоленска было подробное письмо от доктора9, кото

рый описывает кончину Н. Е. Федосеева, возвращает письмо от 
А ни , посланное к II. Е., но пришедшее уже после его смерти (он 
не знает, чье эго письмо), и спрашивает, что делать с 25 р. денег. 
(Они собирают там средства для постановки памятника.) Долги 
Н. Е. (около 80 р.) они тоже (т. е. верхоленскпе товарищи) бе
рутся уплатить.

Пишет доктор9, что крайне грустно повлияла на П. Е. история 
гнусных обвинений, поднятых против него каким-то негодяем 10 
(из политиков же) по денежным вопросам, что Н. Е. решил по
том не брать пи от кого никаких пособий (а его решения бывали 
твердые), что терпел поэтому самые крайние лишения, не мог 
работать и, по его словам, «когда убедился, что не может рабо
тать, решил, что не будет жить»... После его смерти пришла в 
Верхоленск телеграмма о том, что Марии Германовне 11 позво
лено ехать к нему...

Целую тебя и шлю привет всем нашим. Желаю Марку пове
селев прокатиться п отдохнуть 12.

Твой В. У.
Е. В. и Надя кланяются.

Написано 2 августа 1898 г. Лепин В. И. Поли. собр. сои.,
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 95—07 1 2 3

1 М. II. Ульянова готовилась к поступлению в Брюссельский универ
ситет.

2 В целях конспирации родные В. II. Ленина вырезали из его письма 
имя и фамилию «знакомого» и «приятельницы». Речь идет о II. Л. Меще
рякове и А. II. Мещеряковой (Чечуриной).

II. Л. Мещеряков (1865—1942) — член партии с 1901 г., в революцион
ном движении с 1885 г. В 1893 г. уехал в Бельгию для завершения обра
зования. В 1901 г. вступил в «Заграничную лигу русской революционной 
социал-демократии». В 1902 г. приехал в Москву как представитель 
«Искры».

А. И. Мещерякова (Чечурииа) (род. в 1866 г.) — в начале 90-х годов 
XIX в. работала учительницей в вечерней воскресной школе за Невской 
заставой в Петербурге. Примыкала к петербургскому «Союзу борьбы за 
освобождение рабочего класса». В 1896 г. была арестована и выслана в 
Рыбинск. С 1898 г. — жена II. Л. Мещерякова.

3 С. М. Фридман — жена врача в Минусинске, адресом которой пользо
вались ссыльные социал-демократы для переписки.
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«История», о которой пишет В. И. Ленин, была вызвана побегом 
С. Г. Райчина (см. док. 88, прим. 8), который без согласия Фридман вос
пользовался ее адресом для получения денег из-за границы. В связи с 
этим минусинская колония политических ссыльных обратилась к другим 
ссыльным социал-демократам с Предложением не пользоваться адресом 
Фридман, чтобы не навлечь на ше подозрения со стороны полиции.

4 Badeker К. La Suisse et les parties limitrophes de Vltalie, de la Savoie 
et du Tyrol. Manuel du voyageur. Dix-neuvi'eme ed. Revue et corrigee. Leip
zig — Paris, 1893 (Бедекер К. Швейцария и пограничные районы Италии, 
Савойи и Тироля. Руководство для путешественников. Изд. XIX, пров. и 
испр. Лейпциг — Парио/с, 1893).

5 «Елсегодник народного просвещения в Швейцарии».
6 В целях конспирации родные В. И. Лепина вырезали из его письма 

имя и фамилию А. А. Якубовой.
7 Ф. В. Ленгник.
8 Г. М. Кржижановский, его мать и жена и В. В. Старков с женой.
9 Я. М. Ляховский.
10 II. А. Юхоцкий.
11 М. Г. Гопфснгауз (1862—1898) — друг II. Е. Федосеева. Через нее 

В. И. Ленин вел переписку с Федосеевым.
12 М. Т. Елизаров и А. И. Ульянова-Елизарова ездили в Крым в отпуск 

и на лечение.

116 //. К. КРУПСКАЯ-
А . И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

9 августа 98 г.
Володя с превеличайшим удовольствием вычитал мне все уко

ры, которые ты писала как-то по моему адресу. Ну, что ж, при
знаю себя виновной, но заслуживающей снисхождения.

Сегодня Володя кончил свои «рынки» \  теперь ему остается 
только сократить их, и в шляпе дело. А на днях и Вебб придет 
к благополучному окончанию2. Осталось только считать меньше 
половины. В конце концов перевод вышел, кажется, хорош.

На имя Фридман пришел еще ящик с книгами для Володи. 
Там Адам Смит3, философия и две твоих книги — Ада Негри4. 
Г-жа Фридман подняла было целую бурю, но книги в результате 
все же получены, поставлены на полку и занесены в список. Во
лодя время от времени поглядывает на философию с нежностью 
и мечтает о том времени, когда он в нее погрузится.

Получили вчера письмо от Лирочки5, веселое-развеселое, опи
сывает свое житье в Казачинском. Там 10 человек ссыльных, 
большинство живет коммуной, завели свой огород, корову, сено
кос, живут в одном большом доме. Лира пишет, что наслаждается 
свободой, ходит за ягодами, сено гребет, хозяйничает, в книжку 
и не заглядывает. Так думает провести лето, а с осени отделиться 
от коммуны и засесть за занятия. Письмо длинпое и оживленное, 
пу и рада я за нее порядком, хоть отдыхает человек.

У нас все по-старому. Новостей никаких. Володя все время 
усиленно занимался да время от времени ходил на дупелей. Се
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годня было собирались ехать куда-то за дупелями, да вот уж не
сколько дней ветер воет немилосердно, п днем и ночью, дождя 
нет, а бушует чего-то.

Ед[им] .................................................................................................
пастаиваем наливку па ма[линс]...6, солим огурцы — все как сле
дует быть, как в России. Покупали как-то арбузы, но, как и сле
довало ожидать, это учреждение оказалось совершенно белым, 
без всякого покушения па красный цвет. Ели как-то кедровые 
шишки.

Володя собирается денька на два съездить в тайгу, посмот
реть, что за тайга такая, посбирать ягод, шишек, поохотиться за 
таежными рябчиками. Разговоры о тайге идут часто, эти разгово
ры много интереснее разговоров об утках.

Вот, кажется, и все, что можно сообщить нового о нашей жизни.
Когда едет Маня в Брюссель? Я очень рада за нее. Написала 

письмо [Анне Ивановне Мещеряковой] (бывшая [Чечурина]) 7, 
наша школьная учительница и моя очень хорошая подруга. Они 
будут жить в Льеже, боюсь только, не уехали ли уже и не опоз
дало ли мое письмо.

Ну, до свидания, целую крепко и тебя, и Машо, и Марью 
Александровну. М. Т. мой поклон. Мама всем кланяется, она 
чего-то прихворнула последнее время. Всяческих благ.

Надя
Написано 9 августа 1898 г. Лепин В. И. Поли. содр. сои..
Послано из Шушенсы го в Подольск т. 35, с. 392—394

1 Речь идет о работе В. И. Лепина «Развитие капитализма в России».
2 Имеется в виду работа над переводом первого тома книги С. и 

Б. Веббов «Промышленная демократия» (см. док. 98, прим. 2).
3 Речь идет о книге А. Смита «Исследования о природе и причинах  

богатства народов» (т. 1—3. СПб., 1866).
Адам Смит (1723—1790) — английский экономист, крупнейший пред

ставитель классической буржуазной политической экономии.
4 Ада Негри (1870—1945) — итальянская поэтесса.
5 А. А. Якубова.
6 Текст письма, отмеченный пунктиром, вырезан. Это место совпадает 

с вырезанным в целях конспирации текстом на обороте.
7 Текст в квадратных скобках вырезан в целях конспирации родными 

В. И. Ленина.

117 В. И. ЛЕНИН -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ
и А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

16/VI1I.
Получил я, дорогая мамочка, на этой неделе письмо Анюты 

от 30. VIГ. Получил я его в понедельник, 10. VIII, в Минусе, 
куда ездил лечить зубы1. Очень удивился, получив это письмо, 
которое шло, как оказалось, со скорым поездом. Впрочем, вслед-



стиле передачи писем с этого скорого поезда (идущего в Томск) 
на обыкновенный получается потеря времени: во вторник, 
11. VIII, я получил газету из Москвы от 29. VII с обыкновенным 
поездом, а письмо со скорым поездом было от 30. VII — значит, 
очень немногим скорее.

Отсюда же посылать со скорым поездом мне нельзя, ибо для 
этого нужно иметь знакомых в Оби2 и посылать туда письмо для 
опускания в ящик скорого поезда.

Впрочем, сделайте еще опыт посылки со скорым поездом: по
смотрим, когда придет письмо.

Сегодня посылаю в СПБ. перевод Вебба 3. Я нагшсал, чтобы 
гонорар выслали вам: если ecrivain4 пе знает вашего адреса, то 
сообщите ему для этого.

О сборнике моих статей5 могла бы быть уже весть, но нет, и 
мы с Надей подумываем о фиаско...

Маняша, по-моему, напрасно колеблется. Полезно бы ей по
жить и поучиться за границей в одной из столиц, и в Бельгии 
особенно бы удобно заниматься. По какой специальности хочет 
она слушать лекции?

Итак, я не напрасно откладывал подачу заявления о «Во
просах» 6: оказалось, что они не затеряны, хотя и запоздали так, 
что посылка их потеряла всякий смысл.

Твой В. У.

Ашоте
Посылаю, Анюта, тебе с этой почтой заказной бандеролью 

Negriу Tempeste7, и каталог, который ты просила. Адрес — тот 
же, что и в этом письме. Извести о получении.

Вместе с твоим письмом получил известие из Архангельска, 
что М. Г .8 тоже застрелилась (18. VII), получив 16. VII изве
стие о кончине Н. Е .9 Ужасно это трагическая история! И дикие 
клеветы какого-то негодяя Юхоцкого (политический!! ссыльный 
в Верхолепске) сыграли в этом фипале одну из главных ролей. 
Н. Е. был страшно поражен этим и удручен. Из-за этого он ре
шил не брать ни от кого помощи и терпел страшные лишения. 
Говорят, дня за 2—3 до смерти он получил письмо, в котором 
повторяли эти клеветы. Черт знает что такое! Хуже всего в 
ссылке эти «ссыльные истории», по я никогда не думал, чтобы 
они могли доходить до таких размеров! Клеветник давно был 
открыто и решительно осужден всеми товарищами, и я никак не 
думал, что II. Е. (обладавший некоторым опытом по части ссыль
ных историй) берет все это так ужасно близко к сердцу.

Шахова10, Gumplowicz’a 11 и «Известия» 12 (два номера, ял- 
варскпй и мартовский) получил третьего дня: задержка на одну 
почту вышла из-за нашего почтаря.
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Юлий 13 надеется скоро выбраться из Туруханска. В Теси иг
рают свадьбу 14 и переезжают скоро в Минусинск. Базнль10 по
лучил место у одного здешнего промышленника техником.

Твой В. У.
Написано 16 августа 189S г. Ленин В. И. Поли. соСр. соч.,
Послано из Шушенского в Подольск т. 5о, с. 97—99

1 10—13(22—25) августа 1898 г. Владимир Ильич был в Минусинске 
для лечения зубов, но, так как там не оказалось опытных врачей, он 
подал прошение енисейскому губернатору о разрешении поездки в Красно- 
ярск на одну педелю. Разрешение было дано. 11—20 сентября (23 сентяб
р я — 2 октября) 1898 г. В. И. Ленин находился в Красноярске, остановил
ся у ссыльного социал-демократа П. А. Красикова, который жил по 
Благовещенской у л., д. 124. В Красноярске встречался с ссыльными со
циал-демократами, работал в библиотеке Г. В. Юдина. Свою поездку в 
Красноярск описал в письме от 16 (28) сентября 1898 г. (см. док. 126).

2 Железнодорожная станция ни левом берегу реки Оби. За отсутст
вием в то время отселезнодорожного моста через реку скорые поезда далее 
не следовали.

3 Перевод первого тома книги С. и Б. Веббов «Теория и практика 
английского тред-юнионизма» был послан в Петербург 11. Б. Струве, ко
торый был редактором этого тома.

4 — писатель (франц.)— П. Б. Струве.
5 Имеется в виду сборник «Экономические этюды и статьи».
6 Журнал «Вопросы философии и психологии» (см. док. 88, прим. 1).
7 Книга стихов А. Негри «Ураган» была издана в Милане в 1896 г.
8 М. Г. Гопфенгауз.
9 И. Е. Федосеев.
10 В. И. Ленин имеет в виду книгу А. А. Шахова «Очерки литератур

ного движения в первую половину XIX века. Лекции по истории фран
цузской литературы, читанные на Высших женских курсах в Москве» 
(СИ б., 1898).

А. А. Шахов (1850—1877) — историк западноевропейской литературы. 
Преподавал в Московском университете и на Высших женских курсах 
в Москве.

11 В. 11. Ленин получил книгу Л. Гумпловича «Система социологии» 
(Варшава, 1887): Gumplowiez L. System socyologii. Warszawa, [1887].

12 «Известия книжных магазинов товарищества М. О. Вольф. С.-Петер
бург и Москва». Иллюстрированный библиографический журнал, 2 января 
1898 г., «Л? 4; 1 марта 1898 г., Л® 6.

13 Л. Мартов.
14 Владимир Ильич сообщает о свадьбе Г. М. Кржижановского и 

3. И. Невзоровой.
15 В. В. Старков.

118 В. И. ЛЕНИН - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

26/VIII.
Вчера получил я, дорогая мамочка, телеграмму от 21-го о 

Митином освобождении и письма твое и Анютино. Очень был 
рад всем известиям, особенно первому. Митя освобожден, следо
вательно, по окончании следствия: теперь интересно узнать, что 
именно приуготовляет для него обвинительная власть1. Буду 
ждать известий, как вы устроитесь на зиму.
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Анютино письмо очепь интересно, и я с удовольствием узнал, 
что мои опасения насчет фиаско были преждевременны1 2. Посы
лаю сегодня же (по тому же адресу, как и это письмо) заказной 
бандеролью свою статейку, написанную на днях. Перешлите ее, 
пожалуйста, ecrivain'y с просьбой попытаться поместить куда- 
либо: если поздно уже в сборник, то в одни из журналов3 («Мир 
Божий»4 или, пожалуй, удобнее — «Научное Обозрение» 5) . Я не 
знаю, удобно ли мне посылать рукописи прямо в СПБ. Я сделал 
так с переводом Webb’a, потому что до назначенного мне срока 
(1. IX) оставалось уже всего 2 недели, но не знаю, не вызвало 
ли это там недовольства. Буду посылать покуда вам.

О получении Gumplowicz’a, Шахова, «Известий» Вольфа и 
книг от Фридман я уже писал6.

«Тетушку»7 очень благодарю за поклоны и пр. Жаль, одна
ко, что одни поклоны. А я-то уж вовсе не виноват в том, что «не 
отвечаю». Как думает Анюта, стоит ли мне отвечать теперь пли 
приходится лучше выждать?

Погода здесь переходит уже на осеннюю, хотя последние 
деньки очепь хороши. Что наш дом будет зимой негоден,—этого 
мы не думаем и не боимся8. Найти другую квартиру, конечно, 
можно будет.

Твой В. У.
Пу, что же, как Маияша? Колеблется все еще пли вырешила 

наконец?
Напас cm о ?в августа 1S9S г. Ленин В. II. Поли. собр. соч..
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 90— 100

1 Д. И. Ульянов был выслан в Т улу , а затем находился под гласным 
надзором полиции в Подольске Московской губернии.

2 Речь идет об издании сборника работ В. II. Ленина «Экономические 
этюды и статьи».

3 Владимир Ильич послал статью «К вопросу о нашей фабрично-за
водской статцстике. Новые статистические подвиги проф. Карышева» (см. 
ПСС, т. 4, с. 1—34). В эту риалах «Мир Божий» и «Научное обозрение» 
статья нс была опубликована; она вошла в сборник «Экономические этю
ды и статьи».

4 «Мир Боэ/сий» — ежемесячный литературный и научно-популярный 
журнал либерального направления. Издавался в Петербурге с 1892 по 
1906 г.: с 1906 до 1918 г. выходил под названием «Современный мир».

5 «Научное обозрение»— научный (с 1903 г. — научно-философский и 
литературный) журнал; выходил в Петербурге в 1894—1903 гг. В журнале 
были напечатаны статьи В. И. Ленина «Некритическая критика» (см. ПСС, 
т. 3, с. 611—636), «Заметка по вопросу о теории рынков» (см. ПСС, т. 4, 
с. 44—54) и «Еще к вопросу о теории реализации» (см. ПСС, т. 4, с. 67— 
87).

6 См. док. 117, прим. 10—12.
7 А. М. Калмыкова.
8 В это время В. И. Ленин жил в доме крестьянки П. А. Петровой, в 

который они переселились 10(22) июля 1898 г.
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119 Н. К. КРУПСКАЯ - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

Дорогая Марья Александровна!
С последней почтой пришла наконец телеграмма об освобо

ждении Д. И. Почту принесли как раз в разгар гостей. На нас 
последние дни было сделано «нашествие иноплеменников», ча
стью из Минусы, частью из окрестностей, публика самая разноха
рактерная 1. В нашей мирной жизни это произвело целую сумяти
цу, и мы к концу несколько очумели. Особенно доняли нас разные 
«хозяйственные» разговоры о лошадях, коровах, свиньях и т. д. Тут 
все увлекаются хозяйством, даже и мы было завели пол-лошадп 
(один из здешних обывателей взял из волости под расписку лошадь, 
мы хотели покупать ей корм и за это могли бы пользоваться ло
шадью сколько угодно), но наши пол-лошади оказались таким 
изъезженным конем, который 3 версты везет IV2 часа, пришлось 
отдать его обратно, и это ваше хозяйственное предприятие по
терпело фиаско. Зато усердно собираем грибы, рыжиков и груз
дей у пас куча. Володя сначала заявил, что не любит н не умеет 
грибов собирать, а теперь его из лесу не вытащишь, приходит в 
настоящий «грибной раж». На будущий год собираемся заводить 
огород, Володя уже подрядился гряды копать. Вот ему и физи
ческое упражнение будет. Пока он только усердно ходит на охо
ту. Вот и сейчас свои охотничьи доспехи налаживает. Бьет те
терок, а мы все их едим и подхваливаем. Не думаю, чтобы наш 
«помещичий дом» был очень холоден, тут раньше писарь жил, 
так говорит — ничего, тепло. Во всяком случае мы примем все 
предосторожности: заказали войлоки, замажем тщательно окна, 
сделаем кругом дома завалинку и т. д. У нас в каждой комнате 
печь, так что, надо думать, очень холодно-то не будет. Ну, до
вольно болтать. Крепко Вас обнимаю, ужасно рада и за Д. И. и 
за Вас. Передайте ему мой горячий привет. Аню и Маню целую 
очень. Мама всем очень кланяется. Она понемногу втягивается 
в шушенскую жизнь и не так скучает теперь, как первое время.

1 Известно, что среди гостей в те дни у Ульяновых был с ночевкой 
В. В. Старков. 20 августа (1 сентября) 1808 г. он писал жене (А. М. Ро
зенберг-Старковой): «Да, приехал я только к обеду, так как, помимо но
чевки у Старика (В. И. Ленип. — Ред.), пришлось заночевать еще в од
ном месте... Лицезрел ва фоне шушенской природы игривою Старика 
(одно это что-нибудь да стоит!)» («Товарищи в борьбе». Красноярск. 1073t 
с. 331).

Ваша Надя
Напнсоно 26 августа 1898 г.
Послано из Шушенского в Подольск

Ленин В. И. П оли собр.  соч., 
т. 55, С. 394— 395
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120 Д. И . УЛЬЯНОВ -  
А . Я . УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

31/VIII. 98.
Сейчас получил, Анечка, ваше письмо с Марком от 27-го — 

меня еще все удивляют ненамазанные письма С
Ты спрашиваешь, как я устроился и как живу. Все бы ни

чего, да неприятно неопределенное положение: знай я, что в 
Подольске жить не удастся, я бы отыскивал себе здесь урок, 
написал бы Богданову2, у него, может быть, есть здесь знаком
ства среди купечества, отправился бы к некоему Ч .3, у которого 
здесь якобы масса знакомств, и т. д.; пли уехал бы в Саратов 
или Пензу (или Калугу), где без сомнения легче найти зара- 
боюк, да и города в других отношениях лучше. Тула не нра
вится мне: крайне грязный, отсутствие мостовых п фонарей во 
многих местах, болотистый климат, пропасть собак... торгашес
кий, неинтеллигентный; публичная библиотека, но словам док
тора4, плохая, кабинет для чтения только для подписчиков; те
атр... когда я увидел его в первый раз, то невольно рассмеялся: 
если бы мне не сказали, что это городской театр, то я принял 
бы его за балаган, в лучшем случае за цирк; «Скоморох»5 в 
Москве несравненно лучше! Городские деньги, которых без со
мнения хватило бы на полное обновление города, в течение не
скольких лет плывут в карманы кабатчиков и купцов, заседаю
щих в думе; и даже местные жители из купцов, торговцев, при
казчиков отзываются о ней: «грабиловка какая-то...» Везде этот 
русский дух «самобытный» «зады твердит и лжет за двух и гра
бит за семерых»... Бахвалиться только умеем, да бранить и на
смехаться над Западной Европой, а сами живем, как свиньи. 
После Таганки вся эта грязь и мерзость так п бросается в 
глаза!..

Кроме неопределенности положения, еще более даже непри
ятная вещь — это одиночество: юридически, так сказать, меня 
пустили к людям, а фактически — «я вновь один», каждый ве
чер почти сижу у доктора, надоел им, должно быть, страшно. 
Вследствие мерзкой погоды, стоявшей до сегодняшнего дня, не
льзя было совершенно гулять; вчера отправился в Кремлевский 
сад слушать музыку, несмотря на то, что музыка плохая (игра
ют все незнакомое, какое-нибудь «Пробуждение льва»6 п т. п. 
ерунда),— я просидел часа 3! Не знаю уж, пробудился ли лев 
(может быть, после моего ухода), но я никаких зверей, кроме 
обезьян, в саду не встречал... Сегодня, пользуясь хорошим днем, 
с утра отправился за город, нашел парк на горе, который хотя 
сам по себе дрянцо, но вид из него хороший: видна вся Тула, 
расположенная частью в болоте, частью на пригорках, по ок
рестностям заводы, фабрики, железнодорожные мастерские, а 
дальше поля и леса верст на 10, па 15... Кстати, когда я ехал
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сюда из Подольска, то до Серпухова не ложился спать, а стоял 
все на площадке и любовался; когда я был еще в 79-ом номере7, 
то думал, что с особенным удовольствием доеду до Подольска... 
Помнишь, как мы ехали? Для меня весь этот вечер 20 августа8 
представляется чем-то не бывшим в действительности; как мы 
ехали до Щербинки, до встречи с нашими, я не помню ровно 
ничего, язык мой, помнится, вертелся, но больше ничего. Я по
сле даже психологически объяснил себе это вполне объективно.

Прочел вчера Т. Барановского9 — доклад в 13 Э О 10 и крити
ку па пего В. В .11 и Яроцкого 12. Доклад недурной и ловко подде
вает Карышсва 13 и II. — она 14, у бедного Карышева оказались 
промышленные заведения, помещающиеся в крестьянской избе, 
собственник этого заведения — крестьянин, он же фабрикант и 
он же рабочий; а в таблице стоит: «Промышленное заведение с 
одним рабочим!» В другом месте на одного «кустаря» работают 
500 человек рабочих (хозяйский материал, но средства произ
водства принадлежат рабочему — продукт «кустарю»).

Объясняются эти статистические данные довольно просто: 
в 1-м случае профессору Карышеву хотелось наделать поболь
ше «мелких промышленных заведений», а во 2-ом — набрать 
побольше любезных его профессорскому сердцу самостоятельных 
производителей. В. В. в своем возражении Туган-Барановекому 
рассказывает про «замедление темпа» капиталистического раз
вития в России и тому подобную ерунду (теперь уж это прямо 
апология отечественной индустрии pi протекционизма и, что осо
бенно скверно для представрыелей науки — бессознательная! сна
чала «хотели» устранить капитализм и боролись (?!) с ним, а те
перь не оцененные современниками и отброшенные в сторону 
историческим движением поют в унисон с теми, против кого 
воевали). Насколько хладнокровно пишет В. В., настолько же 
бесится Яроцкий: диаграмма у Туган-Барановского неизвестно 
почему «лубочная», он (Яроцкий) «занимается тонким анали
зом, а г. Туган-Барановский малюет лубочные картины»... все 
дело в том, что Туган-Барановский проглядел у Карышева ка
кой-то пустяк и профессор Яроцкий вне себя от восторга!..

Дописываю вечером: сейчас вернулся от доктора, он нравит
ся мне все более и более; особенно нравится мне в нем энергич
ный, живой характер, только закалившийся в его многочислен
ных путешествиях; живут они очень плохо, ибо он работает 
даром — ему предложили уйти, но он пожелал остаться и рабо
тать пока бесплатно; бумаги официальной все нет, он собирает
ся на днях опять поговорить лично с заведующим. Если бы и 
доктора не было в Туле, я был бы в полном одиночестве; теперь, 
однако, скоро должен выясниться вопрос, где мне быть.

Хозяева мои уже узнали, что я за господин, однако ввиду 
крайне высокой платы (10 рублей) за комнату, очевидно, игно
рируют все остальное, боятся только, как бы я не сбежал, и 
больше моего, кажется, желают, чтобы я «поступил на место».
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Здесь комнату можно снять рублей за 5—8, а я совсем разу
чился торговаться и хватил лишнего. Но за 10 р. мне готовят 
также и обед,— я покупаю только мясо и хлеб (т. е. прислуга 
покупает), остальное устраивается без моего участия, и я пока 
не имею основания быть недовольным. Желаю тебе и Марку 
всего лучшего.

Твой Дмитрий
Не пишите в открытках про Подольск и про выбор города — 

письма приходят ко мне часто в мое отсутствие. Мой адрес: Се
ребрянская улица, д. Маркова. Получили ли вы мое закрытое 
письмо?
Написано 31 августа 1898 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Тулы в Подольск с.  76—78

1 Дмитрий Ильич имеет в виду следы жандармской цензуры на пись
мах,' которые он получал в Таганской тюрьме.

2 См. док. 72, прим. 2.
3 О ком идет речь, не установлено.
4 А. П. Скляренко (см. док. 88, прим. 19).
5 «Скоморох» —  народный театр в Москве, существовал с 1887 по 

1897 г. Был организован известным антрепренером и режиссером М. В. Лен- 
товским (литературный псевдоним— Можаров).

6 Пьеса для фортепьяно Антона Коптского (1816—1899) — польского 
пианиста, педагога и композитора, автора 400 пьес, главным образом для 
фортепьяно.

7 Помер камеры Бутырской тюрьмы.
8 День освобождения Дмитрия Ильича из тюрьмы.
9 М. И. Туган-Барановский (см. док. 70, прим. 17).
10 Вольное экономическое общество —  учреждено в Петербурге в 1765 г. 

для «распространения в государстве полезных для земледелия и промыш
ленности сведений». Издавало « Труды ВЭО» (вышло 280 томов) и другие 
книги. В 1915 г. фактически прекратило деятельность, в 1919 г. было офи
циально ликвидировано.

11 В. И. Воронцов (см. док. 95, прим. 5).
12 В. Г. Яроцкий (род. в 1855 г.) — экономист, приват-доцент Петер

бургского университета по кафедре политэкономии, автор ряда работ по 
экономическим вопросам.

13 // . А. Карышев (1855— 1905) — экономист и статистик, профессор 
Юрьевского (Тартуского) университета, затем Московского сельскохозяй
ственного института, земский деятель. Автор книг и статей по вопросам 
экономики крестьянского хозяйства России, защищал взгляды либераль
ных народников.

14 II. Ф. Даниельсон (см. док. 70, прим. 11).

121 В. И. ЛЕНИН -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ

4/IX. 1898.
Получил я на днях, дорогая мамочка, письмо...
Насчет пересылки книг Сергею Ивановичу 1 должен сказать, 

что не зпаю, где он. Может быть, уже в Средне-Колымске... Ля- 
ховекпй писал на днях — больше о новых ссыльных, проходящих
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через Верхоленск... Вас. Вас. (Старков) думает проситься в Ииж- 
не-Удинск... Лепешинские переводятся в Курагинское... Аполли
нария Александровна2 писала недавно из Казачинского...

Твой В. У.
Ленин В. И. Полн. а,-Ср. соv , 

т. 55, с- -JiJ

1 С. И. Мицкевич.
2 А. А. Якубова.

Написано 4 сентября 1898 г.
Послано из Шушенского в Подольск

122 М. А. УЛЬЯНОВА -
А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

5 /IX -9 8 .
Дорогая Анечка!

Прибыли мы нынче очень рано, в 4 ч., кажется, в Тулу, по
дремали — я поспала даже — часа 3 в дамской комнате и но гом 
поехали будить Митю. Подъезжаем, спрашиваем вышедшую на 
звонок нам прислугу, встал ли Д. И.? Говорит, нет. Вижу: окно 
его закрыто ставней, открыла я ее и постучала ему в окно, а 
Маня между тем обежала кругом и стала стучать ему в дверь. 
Он ужасно удивился этому шуму и долго не мог понять, в чем 
дело.

Комната его дрянь, красная цена ей 6 р. даже в Москве. 
Вместо кровати два деревянных ящика, и на них несколько до
сок. Ход через тесную кухоньку. И кормят его плохо... *

Вчера была я обрадована письмом Г .1... которое посылаю 
тебе, милый он человек. Ожила немного надежда теперь, не по
смотрят ли благосклоннее на наши прошения. Хорошо ты сдела
ла, что написала ему. Кажется, С. 1... не собирался уезжать из 
Петербурга? А все не отвечают ни Мите, ни мне!

Вероятно, ты получила уже теперь все письма мои, одно из 
них с письмом от Вл.2 и 2 книги к пему. — Все боюсь я: не за
терялись бы они.

Разобрались мы немного в Подольске и оставили там домов
ничать Машу3 с Фридой4. Сколько прогостим здесь, не знаю. 
Ходили мы утром гулять и выбрали себе номер, вечером про
водит нас Митя туда, а завтра утром приедет к нам. Если пого
да будет сносная — погуляем, а потом будет он у нас обедать, 
а сегодня обедали у него привозными припасами.

Скучает он здесь очень, читает мало и ждет не дождется хо
рошей вести из Петербурга.

Скоро депь твоего ангела, дорогая Аня, и я поздравляю тебя, 
крепко обнимаю и желаю здоровья5. Марку шлю большой по

* (Это неверно! Д. И.) (Прим. Д. / / . Ульянова.)
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клон и поздравляю с дорогой именинницей. Когда-то получу я 
теперь письмо от тебя, разве Мите напишешь, а письма твои 
к нам пролежат, пожалуй, несколько дней в Подольске! Уезжая 
с дачи, взяли мы с собой огромные три букета, из которых Ма
ня отвезла на другой день 2 в Москву: Ан. Мор.6 и Мусе1. Со
бираются они приехать к нам в Подольск, а также Маруся — 
певица7 и Неделина 8.

Еще раз целую тебя крепко, дорогая. Будь здорова и не бес
покойся, прошу тебя, о нас. Мы совершенно здоровы и теперь 
живем гораздо лучше, чем на даче.

Твоя мама
Написано 5 сентября 1898 г. Переписка семьи Ульяновых.
Послано из Тулы в Крым с. 80—81

1 О ком идет речь, не установлено.
. 2 Речь идет о письме В. И. Ленина М. А. Ульяновой и А. И. Ульяно

вой-Елизаровой от 16 (28) августа 1898 г. (см. док. 117).
3 Прислуга.
4 Кличка собаки.
5 Именины Анны Ильиничны были 9 (21) сентября.
6 Анна Морицовна Лукашевич — приятельница А. И. Ульяновой-Ели

заровой.
1 М. В. Зворыкина (по м у ж у — Слотинцева) (1878—1956) —  подруга 

М. И. Ульяновой. Родилась в Муроме, в 1895 г. окончила уфимскую Ма
риинскую женскую гимназию, в 1899 г . — Московские женские курсы , за
тем до 1904 г. и с 1919 по 1948 г. работала учительницей.

8 А. Неделина — подруга М. И. Ульяновой по Московским женским 
курсам.

123 Д- И. УЛЬЯНОВ -
А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ 

и М. Т. ЕЛИЗАРОВУ

5/IX -  98 г.

Поздравляю Аню с ангелом, а Марка с именинницей!
Сегодня утром ко мне приехали мама с Майей. Остановятся 

они в номере, а пока мы сидим в моей компате — к сожалению, 
погода прескверная, идет дождь, и гулять нельзя.

Письмо ваше с Аней, написанное карандашом, получил и от
вечал уже на него Ане.

А. В .1 утвержден здесь на месте за 40 р. — он чрезвычайно 
доволен, понятно, этим.

Ко мне теперь собираются сюда разные гости из Москвы, по 
я надеюсь, что, может быть, сам могу буду отправиться в По
дольск.

Писать пока не о чем.
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Желаю Вам похудеть и иных благ, а Лия пускай не думает 
совсем про меня п про наших, а больше ест винограда п гуляет.

Ваш Дмитрий
Написано 5 сентября 1898 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Тулы в Крым с. 79—80

1 О ком идет речь, не установлено.

124 М. И. УЛЬЯНОВА -
А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

Поздравляю тебя, дорогая Анечка, с днем ангела и желаю 
на будущий год твоей жизни всего лучшего, а главное быть 
очень, очень здоровой и толстой — еще толще меня! Ты ведь, 
верно, не ходишь теперь по горам так мпого, как в Швейца
рии — Марк ведь плохой спутник в таких прогулках, сразу за
дохнется. Да это и лучше: тебе надо отдыхать больше, а не бе
гать... Я еще не знаю, когда еду, хотя думаю, что уж, наверное, 
поеду — не хочется в Москве оставаться. Вот жду письма из 
Брюсселя1 от своей новой знакомки2. На днях видела твою 
«Аньтю» 3, она шлет вам обоим большие поклоны, спросила твой 
адрес, так что, верно, сама напишет. Ученица ее экзамен выдер
жала. Марку передай мое поздравление с именинницей и с тем, 
что он распростился с своей старой враждой к винограду — это 
очень похвально — уже пусть бы все плоды там выучился есть...

Всего лучшего 
М.

Вчера видела Маруську4 — она пополнела и поздоровела за 
лето, чему я очень рада.
Написано 5 се'птября 1898 г. Переписка семьи Ульяновы х,
Послано из Тулы в Крым с.  81— 8?

1 Речь идет об отъезде М. И. Ульяновой на учебу в Брюссель. В. И. Ле
нин в письме М. А. Ульяновой от 2 (14) августа 189S г. одобрил этот план 
(см. док. 115).

2 Вероятно, А. И. Мещерякова (Чечурина).
3 Вероятно, А. М. Лукашевич.
4 Вероятно, М. В. Зворыкина.

125 Н. К. КРУПСКАЯ -  М. И. УЛЬЯНОВОЙ

11-го септября 98 г.
Ну, я собираюсь сегодня пастрочить длинное-предлннное 

письмо: Володя укатил в Красноярск1, и без него стало как-то 
пусто, «режим» изменился, вечер пустой сегодня вдруг очутил
ся, самое подходящее дело письма царапать. Наболтать всякой
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всячины могу сколько угодно, но будет именно уж «всякая вся
чина».

Сегодня получила твое длиннющее письмо, Маня дорогая, а 
Володя — закрытку из Тулы, надо думать, от Д. И. Положила 
ему в стол. Да, Д. И., я думаю, скучно торчать в Туле, и вооб- 
ще-то такое неопределенное положение, как его теперешнее, не 
из приятных, а в чужом городе — и совсем невесело, но все же 
самое скверное-то прошло, это бесконечное «азовское сиденье». 
А теперь, может, Д. И. уже и в Подольске... во всяком случае, 
вопрос, верно, уже выяснился.

У нас стоит чудная осень, только утренники холодные, а но
чью мороз. Потому Володя взял с собой все теплое: теплую шап
ку, шубу, рукавицы, теплые носки. Он давно уже подавал про
шение, зубы у него совсем прошли, а тут разрешение пришло 
на недельку .отправиться в Красноярск. Сначала Володя было 
думал не ехать, но потом соблазнился. Я очень рада, что он про
едется, освежится немного, людей посмотрит, а то засиделся он 
в Шуше совсем. Он тоже был очень рад этой поездке. Послед
ний день перед отъездом даже книжки не раскрывались, я уси
ленно чинила Володину зимнюю амуницию, а он сидел на окош
ке и оживленно болтал да делал всякие завещания: окна вста
вить потщательнее, запираться покрепче, даже пилу от хозяев 
притащил и дверь стал пилить, чтобы лучше запиралась. Вооб
ще о пашей целости очень усиленно заботился: Оскара2 подго
ворил приходить к нам ночевать, а меня обучал стрелять из ре
вольвера. Ночью ему плохо спалось, а утром я его разбудила, 
когда уже ямщик приехал, так он какую-то победную песню 
запел на радостях. Не знаю, останется ли доволен поездкой. Ко
нечно, не мог не захватить с собой уймы книг: 5 толстых-пре- 
толстых книжиц взял да еще в Красноярской библиотеке выпис
ки собирался делать. Надеюсь, книги останутся непрочитанными. 
В Красноярске Володе вменяется в обязанность купить себе 2 
шапки, полотна себе на рубахи, общий тулуп, коньки и т. д. 
Заказывала я было купить на кофточку дочери Промпнского, 
но т. к. Володя отправился к маме спрашивать, сколько «фунтов» 
надо купить на кофточку, то и был освобожден от сей тяжелой 
обязанности. Получила из Минусы от Володи коротенькую запи
сочку, в которой он хотя и ругается, что парохода ждать па- 
до, но из которой я тем не менее заключила, что начало путе
шествия удачно3.

За Володино отсутствие я собираюсь: 1) произвести оконча
тельный ремонт его костюмов, 2) выучиться читать по-англий
ски— для чего должна выучить 12 страниц разных исключе
ний— по Нуроку4, 3) прочитать до конца начатую английскую 
книгу. Ну, а затем так кое-что подчитать. Мы начали с Володей 
читать «Agitator’a» (на «Agitator’e» написано Ашшой рукой «На
деньке», я все ее поблагодарить собиралась, да вот прособира
лась до сих пор) н мучаемся с английским произношением, ну
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вот я ему и посулилась 11урока выучить. Эти дни я стряпаю. 
Мама схватила отчаянный насморк и вообще простудилась, ну 
так я буду орудовать. Мама совсем уж привыкла к Шуше и в 
письмах уже расписывает прелестную шушенскую осень. До 
отъезда Володи мы все ходили с ним на охоту за тетерками. Те
перь охота на тетерок и куропаток — это птицы благородные, 
за ними не надо лезть в болото, как за какими-нибудь утками. 
Только сколько раз мы ни ходили, ни одной тетерки или куро
патки не видали, но гуляли славно. Впрочем, куропаток раз ви
дели штук 20: ехали на дрогах — вся колония шушенская, вдруг 
по обеим сторонам дороги поднялся табун куропаток, что тут с 
нашими охотниками поделалось, Володя даже застонал как-то, 
успел все же прицелиться, но куропатка не улетела даже, а про
сто ушла. Вообще та охота была плачевная: не убили никого, 
только Оскар Дженни глаза подстрелил, думали, собака ослеп
нет, однако выздоровела. Дженни ужасно скучает без Володи, 
ни па шаг не отходит от меня и лает из-за всякого пустяка.

Вот о каком вздоре я пишу, но внешних-то событий ника
ких. Оттого и Володя в письмах пишет другой раз об одном и 
том же, при внешнем однообразии событий как-то совершенно 
теряется представление о времени. Раз мы с Володей дошли до 
того, что долго не могли сообразить, был ли у нас в гостях 
В. В .5 третьего дня пли десять дней тому назад. Понадобился 
целый ряд соображений, чтобы выяснить этот вопрос. Еле-еле 
сообразили. Из Минусы Володя собирался писать домой, так что 
в моем письме, надо думать, отчасти будут повторения. Впрочем, 
нет, мое письмо чисто женское, так вообще. Недавно как-то по
лучила письмо от жены писателя6, пишет, что корректуру Во
лодиной книжки держит она, уже 7-й лист тогда был. Она 
побаивалась, что в книжке не выйдет 10 листов — новый закон вы
шел о числе букв в листе,— тогда Карышева7 можно бы прису- 
нуть, оно бы и хорошо было, только тогда книжка задержится. 
Мы ее поджидаем со дня на день. «Рынки»8 Володя собирается 
кончить к Новому году, хотя несколько сомневается. Ну, вот. 
Письмо Марьи Александровны от 10/VIII получили, я ему была 
почему-то особенно рада. Крепко ее целую.

Когда ты получишь мое письмо, верно, уже будешь соби
раться в дорогу. Желаю всякого успеха. Я когда-то очень хоте
ла поехать в Бельгию, может, опять потянет за границу — посмо
треть свет божий,— когда будет возможность поехать, пока-то об 
этом думать не приходится. Ты, верно, Аню будешь дожи
даться? Когда она хотела вернуться? А [Мещерякова] 9 очень 
и очень хороший человек, дикая немного, но удивительно пря
мая и хорошая. Ну, кончать надо. Еще раз крепко целую тебя 
и Марью Александровну за себя и за маму.

Твоя U.
Написано 11 сентября 1808 ?. Ленин В. И. Поли. собр. cov..
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 395—398
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1 Утром 8 (20) сентября 1898 г. В. И. Ленин выехал из Шушенского 
в Красноярск для лечения зубов и в тот же день в Минусинске получил 
у исправника проходное свидетельство. 9 (21) сентября он вместе с 
А. М. Розенберг-Старковой и Э. Э. Розенберг на пароходе «Красноярец» 
выехал из Минусинска. 11 (23) сентября они прибыли е Красноярск.

2 О. А. Энгберг.
3 Записка В. 11. Ленина II. К. Крупской из Минусинска нс сохрани

лась.
4 Надежда Константиновна имеет в виду книгу П. М. Нурока «Прак

тическая грамматика английского языка с хрестоматией и словарем>> 
(изд. 7. СПб., 1894), присланную Анной Ильиничной по просьбе Владими
ра Ильича в марте 1898 г.

5 В. В. Старков.
6 Имеется в виду жена П. Б. Струве — II. А. Струве, которая вела кор

ректуру сборника статей В. И. Ленина «Экономические этюды и статьи».
Н. А. Струве (1874— 1943) — дочь педагога А. Я. Герда. После Октябрь

ской революции эмигрировала с мужем за границу.
7 Надежда Константиновна имеет в виду статью В. II. Ленина «К  во

просу о нашей фабрично-заводской статистике. Новые статистические 
подвиги проф. Карышева» (см. ПСС, т. 4, с. 1— 34), которая была включе
на в сборник «Экономические этюды и статьи».

8 Речь идет о работе В. И. Ленина «Развитие капитализма в России».
9 Фамилия вырезана в целях конспирации родными В. 11. Ленина.

126 В. И. Л ЕН И Н -М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

16/IX. 98. Красноярск.
Живу я здесь, дорогая мамочка, вот уже несколько дней. 

Завтра думаю ехать, если пароход не запоздает на сутки1. Ехать 
придется без А. М. и Э. Э.2 (я ведь, кажется, писал тебе из Ми
нусинска, как устроилась у нас с ними совместная поездка?). 
Э. Э. легла в больницу здешнюю; один из докторов — знакомый 
А. М., и Э. Э., кажется, устроилась там недурно и чувствует себя 
хорошо. Точного диагноза врачи все еще не могут поставить: 
либо это — простая боль от ушиба (она упала из экипажа меся
ца 172 — 2 тому назад), либо — нарыв печени, болезнь очень 
серьезная, продолжительная и трудно поддающаяся излечению. 
Ужаспо жаль мне бедную А. М., которая еще не оправрыась по
сле смерти Своего ребенка и после своей болезни; она волнуется 
по временам до того, что с ней чуть ли не делаются нервные 
припадки. Оставлять ее одну здесь очень бы не хотелось, но у 
меня кончается срок и ехать необходимо. Попрошу здешних то
варищей навещать ее. Финансы мои, вследствие поездки, необхо
димости помочь А. М. и сделать кое-какие закупки, сильно ис
трепались. Пошли, пожалуйста, Елизавете Васильевне (у кото
рой я сделал заем) около половины той суммы, которую должны 
были прислать за (весь) перевод Webb’a (отправленный в СПБ. 
15 августа3). Если не прислали еще, то, я думаю, лучше подо
ждать несколько (или взять гонорар при оказии, буде таковая 
случится). Кризиса у меня все-таки не будет, так что особен
но большого спеху нет.
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Поездкой своей сюда я очень доволен: вылечил себе зубы и 
проветрился несколько после 172-годового шушенского сидения. 
Как ни мало в Красноярске публики, а все-таки после Шуши 
приятно людей повидать и поразговаривать не об охоте и не о 
шушенских «новостях». Ехать назад придется довольно долю 
(суток 5 или около того): против воды пароходы тащатся по 
Енисею чертовски медленно. Сидеть придется в каюте, потому 
что погода стоит чрезвычайно холодная (одет я, разумеется, по- 
зимнему и купил еще здесь тулуп для Нади, так что меня ника
кой холод не проберет). Я запасаюсь свечами и книгами, чтобы 
не умереть со скуки на пароходе. Со мной поедет, вероятно, Ле- 
пешинская4, жена ссыльного, которая едет на службу в село 
Курагинское (верст 40 от Минусинска, где живет наш товарищ 
Курчатовский5) ; ее мужа перевели туда же. Вчера узнал при
ятную новость, что Юлий6 переведен, но куда именно,— еще не 
знаю. Последнее письмо из дому, которое я получил, было Аню
тино от 24-го VIII. Очень благодарю ее за него и за книги 
(«Neue Zeit»7, оттиск из «Archiv’a»8, биографию Коханской9 
и др.). Отвечать ей буду уже из Шуши, т. е. недели через полто
ры: промедление порядочное, а ничего не поделаешь.

Твой В. У.
Крепко целую тебя и шлю привет всем нашим.
Сейчас видел А. М. и узнал, что Эльвире Эрнестовне гораздо 

лучше, так что доктора не видят теперь ничего опасного и обе
щают, что дней через 8 она выйдет совсем здоровой и в состоя
нии будет ехать в Минусинск. Это все очень приятные вести.

Написагю 16 сентября 1898 г. Лепин В. И. Поли. собр. соу..
Послано в Подольск т. 55, с.  100—102 1 2 3 4 5

1 Владимир Ильич выехал из Красноярска 20 сентября (2 октября) 
1898 г., приехал в Шушенское 25 сентября (7 октября) поздно вечером.

2 А. М. Розенберг-Старкова и Э. Э. Розенберг.
3 Перевод был отправлен 16 (28) августа 1898 г. (см. док. 117).
4 О. Б. Лепешинская (1871—1963) — член партии с 1898 г. В 1897 г. 

последовала за мужем, П. II. Лепешинским (см. док. 114, прим. 9), в ссыл
ку. Служила фельдшерицей в с. Курагинском Енисейской губернии. 
В 1903— 1906 гг. находилась в эмиграции в Женеве (Швейцария), рабо
тала в группе большевиков-эмигрантов. В 1906 г. вернулась в Россию, 
жила в Орше, вела активную революционную работу. В дальнейшем 
работала врачом в Москве и Крыму. С 1919 г. — на преподавательской и 
научной работе в Ташкентском и Московском университетах, в научно
исследовательских биологических и медицинских институтах Москвы. Дей
ствительный член Академии медицинских наук СССР.

5 В. К. Курчатовский (1868— 1912) — профессиональный революционер, 
с 1886 г. — народник, в 1893 г. вступил в группу « Освобождение труда». 
В 1897 г. был арестован и сослан в Восточную Сибирь. В Минусинске по
знакомился с В. И. Лениным. В августе 1899 г. подписал написанный 
В. И. Лениным «Протест российских социал-демократов» против «Credo» 
«экономистов». После ссылки вел революционную работу в Тифлисе. 
В 1903 г. был вновь арестован и сослан в Якутию. В годы первой русской 
революции был организатором Совета в Чите, одним из руководителей
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вооруженного восстания читинских рабочих. После поражения восстания 
был арестован и приговорен к пожизненной каторге. В 1906 г. бежал за 
границ у.

6 Л. Мартов. Сведения оказались неверными: разрешение на перевод 
так и не было дано.

1 См. док. 97, прим. 3.
8 См. док. 78, прим. 17.
9 Речь идет о книге Н. С. Соханской «Автобиография» (со вступит, 

ст. и под ред. С. И. По}юмарева. Отд. оттиск из «Русского обозрения» 
1896 г. М., 1896), которая была использована Анной Ильиничной для по
сылки Владимиру Ильичу письма, написанного между строк химическими 
чернилами.

И. С. Соханская (псевдоним—Кохановская) (1823—1884)— русская 
писательница. Автобиография была написана ею в 1847—1848 гг.

127 II. К. КРУПСКАЯ - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

27-го сентября.

Сегодня пишу опять я вместо Володи, дорогая Марья Алек
сандровна. Володя приехал из Красноярска третьего дня поздно 
вечером, его дожидались здесь 2 Маниных письма, и он соби
рался было сегодня засесть за письмо домой, но с утра пришли 
Оскар 1 и Промннский и стали соблазнять Володю ехать на охо
ту на какой-то Аганитов остров, где, по их словам, зайцев тьма- 
тьмущая и табуны тетерок и куропаток так и летают. Володя 
поколебался было, но в конце концов соблазнился, кстати же и 
день сегодня чудесный. Вообще осень хорошая стоит, была толь
ко неделька холодов. Своей поездкой в Красноярск Володя в 
общем остался доволен. Он, верно, писал уж е2, что поехал в Кра
сноярск с Эльвирой Эрнестовной и Тонечкой3, т. к. Э. Э. ушибла 
печень и сильно расхворалась. Думали, что у пей рак или нарыв 
в печени, но пи того, ни другого, к счастью, не оказалось, простой 
ушиб, надо только сильно беречься. Они и вернулись вместе с 
Володей. В Красноярске Э. Э. лежала в больнице, Володя же жил 
у Красикова4. Повидал он в Красноярске публику, поговорил о 
всякой всячине, сыграл партий 10 в шахматы. Один из живу
щих теперь временно в Красноярске очень может быть назначен 
будет в село Ермаковское, в 40 верстах от нас. Он шахматист 
и очень интересный собеседник, Володя познакомился с ним в 
Красноярске5. Я бы очень хотела, чтобы это назначение состоя
лось, можно было бы видеться, 40 верст — близехонько. Володя 
ехал до Минусы (пароход тащился 5 дней!) с Лепешинской, 
женой одного ссыльного, живущего в Казачинском. Она полу
чила место фельдшерицы в селе Курагинском, тоже от нас не
далеко, и муж ее переводится туда же. Тоже шахматист. Лепе- 
шинская рассказывала про Лирочку6, что она очень нервная и 
раздражительная, участвует в коммуне и через неделю стряпает. 
У них там 3 женщины, одна — хлебы печет, а другие стряпают
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по очереди. От Лирочки было третьего дня письмо, ей, по-види
мому, очень надоедает эта жизнь колонией, пишет, что рада, 
как останется одна и может заниматься. — Оказалось, что у Во
лоди болел совсем не тот зуб, который он рвал, а другой, кото
рый ему и вырвал в Красноярске дантист. Обратная дорога 
смертельно надоела Володе, хотя он набрал некоторую дозу 
кпиг, кроме той уймы, что взял из дому7. В Минусе не захотел 
останавливаться и даже не занес исправнику проходного свиде
тельства. Купил в Красноярске тулуп. Тулуп предназначается 
собственно мне, но, в сущности, он «семейный», предназначает
ся для поездок и дальних выходов. Тулуп стоит 20 р. и такой 
мягкий, мягкий, что как залезешь в него, так и вылезать не хо
чется. Вообще купил все, что следовало, и даже игрушек детям 
Проминского и сынишке катанщика Мине8, который живет у 
нас во дворе. Мальчуган лет пяти и часто у нас толчется. Ут
ром, как узнал, что Володя приехал, второпях схватил матерни- 
ны сапоги и стал торопливо одеваться. Мать спрашивает: «Куда 
ты?» — «Да ведь Владимир Ильич приехал!» — «Ты помешаешь, 
не ходи...» — «О, нет, Вл. Ил. меня любит!» (Володя действи
тельно его любит). Когда же вчера ему дали лошадь, которую 
Володя привез ему из Красноярска, то он проникнулся к Воло
де такой нежностью, что даже не хотел идти домой спать, а 
улегся с Дженькой на половике. Потешный мальчушка!

Наконец мы наняли прислугу, девочку лет 159, за 2*/г р. в 
месяц+сапоги, придет во вторник, следовательно, нашему само
стоятельному хозяйству конец. Напасли на зиму всякой всячи
ны. Еще надо вот окна вставить, жаль только закупориваться, 
когда на улице так хорошо! Мама понемногу втянулась в шу
шенскую жизнь, не хворает и не скучает. Спасибо Маняше за 
письма, конечно, я стану писать ей и за границу. Как-то она там 
устроится. Жаль, что ей неудобно ехать с Мещеряковыми, они 
хорошие люди, в особенности Анна. Немецкого Zola 10 получили, 
собираемся читать. Теперь мы будем получать «Frankfurter 
Zeitung»11, будут присылать из Питера, Володя собирается еще 
выписать какую-нибудь английскую газету. Что это о книжке 
Володиной 12 ни слуху ни духу. Обидно будет, если не выгорит. 
Рецензию на Карышева 13 надо бы послать в Питер, может, не 
вышло 10 листов, оттого и задержка. Ну, будет болтать. Креп
ко, крепко целую Вас и Маняшу за себя и за Володю. Мама 
очень кланяется. Когда же Аня приедет?

Ваша Надя
Прошлый раз забыла написать, что Bios 14 получен. Надо его 

переслать?
Странно, что не было письма от Володи одновременно с ре

цензией на Карышева. Помнится, он письмо тогда послал 15.
Написано 27 сентября 1898 г. 
Послано из Шушенского в Подольск
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* О. А. Энгберг.
2 См. док. 126.
3 Э. Э. Розенберг и А. М. Розенберг-Старкова.
4 Я. А. Красиков (1870—1939) — профессиональный революционер, 

член партии с 1892 г. Был пропагандистом в рабочих кружках Петербурга. 
В 1892 г. был послан в Швейцарию для установления связи с группой 
«Освобождение труда». В 1893 г. был арестован и в 1894 г. сослан в Си
бирь. В 1897 г. познакомился с В. II. Лениным. В 1900 г. поселился в Пско
ве, где вступил в организацию «Искры». На II съезде РСДРП входил в 
бюро (президиум). После съезда активно боролся с меньшевиками. При
нимал активное участие в революции 1905—1907 гг. После Февральской 
революции — член Петроградского Совета. С октября 1917 г. — член кол
легии Наркомата юстиции, с 1924 г. — прокурор Верховного Суда, с 1933 по 
1938 г. — заместитель Председателя Верховного Суда СССР. Член ВЦИК 
и ЦИК СССР ряда созывов.

5 Возможно, партнером по шахматам был Евгений Степаненко, со
сланный петербургский студент, служивший в то время в конторе инже
нера Кнорре — подрядчика по строительству моста через Енисей и же
лезнодорожного депо (см. Яковлев Б. Ленин в Красноярске. М., 1965, 
с. 180),

6 А. А. Якубова.
7 О. Б. Лепешинская вспоминала по этому поводу: «В десятиместной 

каюте вместе с Лениным помещалась я... Наши места находились по со
седству. В один из дней, когда мы оба, расположившись на своих койках, 
углубились в чтение, я невольно обратила внимание на частый шорох 
страниц. Я оторвалась от чтения п бросила взгляд на Ленина. То, что я 
увидела, поразило меня: он читал с необыкновенной быстротой; едва 
я успевала прочитывать в своей книге несколько строчек, как Владимир 
Ильич уже перелистывал страницу. Пригляделась к его раскрытой книге, 
увидела, что опа на немецком языке,— и удивленно спросила:

— Владимир Ильич, вы, что же, читаете книгу или только просмат
риваете?

Ильич удивленно поднял глаза.
— Разумеется, читаю. И очень внимательно, заметьте. Она стоит того.
— Да, но разве можно так быстро читать?
— Вот оно что,— улыбнулся Ильич. — Вы правы: я читаю быстро. Но 

так надо. Я себя приучил к этому. Мне необходимо очень много про
честь. Поэтому медленно мне читать нельзя» (Лепешинская О. Б. Путь 
в революцию. Пермь, 1963, с. 69—70).

8 Надежда Константиновна писала об этом мальчике: «Появился дет
ский элемент. Во дворе жил поселенец — латыш-катанщпк [И. И. К у* 
дум. — Рей.]. Было у него 14 детей, но выжил один, Минька. Отец был 
горький пьяница. Было Миньке шесть лет, было у него прозрачное блед
ное личико, ясные глазки и серьезный разговор. Стал он бывать у нас 
каждый день — не успеешь встать, а уж хлопает дверь, появляется ма
ленькая фигурка в большой шайке, материной теплой кофте, закутанная 
шарфом, и радостно заявляет: «А вот и я». Знает, что души в нем не 
чаяла моя мама, что всегда пошутит и повозится с ним Владимир Иль
ич..., Когда мы уехалп, захворал с горя Миняй. Теперь нет ею уже в жи
вых...» (Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Изд. 2, т. 1, М., 1970, 
с. 231-232).

9 Речь идет о Паше Мезипой-Ященко (ум. в 1941 г.), жила в семье 
В. И. Ленина и И. К. Крупской до их отъезда из Шушенского. Надежда 
Константиновна писала о ней: «В октябре появилась помощница, трина
дцатилетняя Паша, худущая, с острыми локтями, живо прибравшая к ру
кам все хозяйство. Я выучила ее грамоте...» (там же, с. 230—231).

10 Эмиль Золя (1840—1902) — выдающийся французский писатель.
11 «Frankfurter Zeitung» («Франкфуртская газета») — ежедневная га

зета, орган крупных немецких биржевиков. Выходила во Франкфурте-на- 
Майне в 1856—1943 гг.8 Зак. 1510 193



12 Имеется в виду сборник работ В. 11. Ленина «Экономические этюды 
и статьи».

13 Речь идет о статье В. И. Ленина «К вопросу о нашей фабрично-за
водской статистике. Новые статистические подвиги проф. Карышева» (см. 
док. 118, прим. 3).

14 Bios W. Die deutsche Revolution. Geschichte der deutscken Bewegung  
von 1848 und 1849. Stuttgart, 1893 (Блос В. Германская революция. Исто
рия немецкого движения в 1848 и 1849 гг. Штутгарт, 1893).

Вильгельм Блос (1849—1927)— историк, публицист; член Германской 
социал-демократической партии.

15 См. док. 118.

128 В. И. ЛЕНИН - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

11/Х. 98.
На этой неделе никаких вестей не было от вас, дорогая ма

мочка. Должно быть, устраиваетесь вместе с Митей и с приезжи
ми туристами. Кажется, не очень удачной была Анютина поезд
ка? Это очень жаль — в Крым не так часто удается съездить. 
Как Маняша? уехала ли? Условились ли с ней подробно об адре
сах и письмах? Сообщите мне, если да,— я тоже ей писать буду 
отсюда. Меня крайне удивляет упорное молчание Питера: пере
вод Webb’a послан 15-го августа, и до сих пор нет даже изве
щения о получке (послан, разумеется, заказным, на имя склада 
для передачи П. Б .1). О сборнике2 тоже поразительное молча
ние: от 7 августа было последнее письмо, что корректура стоит 
на 7-ом листе: значит, более половины было готово. Неужели 
могла выйти затяжка более чем на месяц? Вероятно, фиаско, 
а в этом случае я рассчитывал, что мне-то пришлют все равно 
книгу (заказной бандеролью — в этом нет ровно ничего неудоб
ного). Недоумеваю, но более склоняемся мы с Надей к мысли 
о фиаско. Печально это было бы в высшей степени. «Рынки» 
свои я кончил в черняке и начал отделывать окончательно 3. Пе
реписка набело пойдет одновременно, так что я думал по ча
стям отправлять и печатать по мере присылки, чтобы не вышло 
задержки (первую посылку рассчитываю отправить самое позд
нее через месяц): если бы с декабря началось печатание, то как 
раз могло бы еще поспеть в этот сезон. Необходимо только (в 
случае фиаско предыдущего) найти издателя и заключить с ним 
договор. Пишу все это на случай, что Ашота увидится с ecri- 
vain’oM4 — она ведь часто путешествует в Питер — или случайно 
узнает что-либо, да и вообще (если даже и не увидит и не уз
нает ничего) интересно поговорить и посоветоваться.

Новостей у нас никаких. Погода стоит холодная — скоро, 
пожалуй, и зима. В этом году осень здесь хуже прошлогод
ней.

Привет всем. Твой В. У.
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Д а, ч у ть  не заб ы л  сообщ ить, что с п рош лой  почтой, восьмого 
О ктября , я  послал  вам  ( за к а зн о й  б ан деролью ) две кн иги , один 
ном ер  «Н аучн ого  О б о з р е н и я » 5 н «Вопросов Ф и ло со ф и и  и П с и 
хологии»  6 — обе эти  к н и ги  А н ю та  п р о си ла  в о зв р а ти ть  ей, и я  
д о л ж е н  и з в и н и т ь с я  за  пром ед лен ие .

На п исапо 11 октября 139S г. Ленин В. II. Поли. собр. сок.,
Послано из Шушенского с Подольск т. 5 5 , с. 102— ЮЗ

1 Перевод первого тома книги С. и Б. Веббов «Теория и практика 
английского тред-юнионизма» В. II. Ленин послал в Петербург заказной 
бандеролью 16 (28) августа 1898 г. по адресу книжного склада А. М. Кал
мыковой для передачи П. В. Струве.

2 Имеется в виду сборник работ В. И. Лепина «Экономические этюды 
и статьи».

3 Речь идет о работе над книгой «Развитие капитализма в России».
4 — писателем (франц.) — П. Б. Струве.
5 См. док. 118, прим. 5.
6 См. док. 88, прим. 1.

129 Н. К. К Р У П С К А Я - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

14-го октября.
Дорогая Марья Александровна! тотчас же по отъезде Володи 

в Красноярск я написала Вам обстоятельное письмо, также и но 
приезде Володи оттуда. Вы, вероятно, получили оба эти письма1. 
Ну, да теперь это дела давно минувших дпей. У нас уже зима, 
наша Шушенка замерзла, и снег уже был, но сошел. Холод поря
дочный (градусов 5), что не помешало Володе закатиться се
годня на охоту за зайцами па остров на целый день, он в этом 
году ни одного зайца не изничтожил еще. Оделся он тепло, а про
ветриться ему не мешает, последнее время он по уши ушел в свои 
«рынки» 2 и пишет с утра до вечера. Первая глава уже готова, 
мне она показалась очень интересной. Я изображаю из себя «бес
понятного читателя» и должна судить о ясности изложения 
«рынков», стараюсь быть как можно «беспонятнее», но особенно 
придраться ни к чему не могу. Ужасно странно, что до сих пор 
нет ни звука от ecrivain’a 3 о книжке 4, думаем — ухнула. Вообще 
последнее время почта — самая жалкая. Вчера посмеялись мы 
порядком. Кроме газет, ничего не было, и мама стала обвинять 
почтальона в том, что он по злобе скрывает письма, а пас в том, 
что мало даем ему на чай, наших знакомых — в черном эгоизме 
и опять нас в том, что мы почтальону вот жалеем деиег, а так зря 
тратим, третьего дня ездили к Курпатовскому и зачем? только 
человеку работать помешали и обед его съели, кончилось тем, 
что мы все смеяться стали, и неприятное чувство, которое всегда 
бывает при скудной почте, прошло. Ездили мы как-то к Курпа
товскому5, он служит на сахарном заводе, верстах в 20-тп от пас. 
Было воскресенье, хотя и холодно, но солнце светило с прекрасного8* 195



голубого неба, мы и покатили. Оделись совсем по-зимнему, 
Володя в шубу, в валенки, а меня закутали в «семейный» тулуп, 
я с головой в него ушла совсем. Курнатовский оказался ужасно 
занят, праздников у него нет, работает по 12 часов в сутки, от 
работы мы его действительно оторвали, но это ему только по
лезно, и обед его тоже действительно съели. Осматривали сахар
ный завод, директор проявлял необычайную любезность к «знат
ным иностранцам» (несмотря на то, что Володя в своих валенках 
и зимних брюках походил на великана из «мальчика с пальчика», 
а у меня все волосы дыбом стояли от ветра), старался оправдать 
дурные условия, при которых приходится работать рабочим, сам 
заводил разговоры на эту тему, и простер свою любезность до 
того, что, несмотря на весь свой элегантный и выхоленный вид, 
бросился подавать Володе табуретку и стирать с нее пыль. Я чуть 
не расхохоталась. Курнатовский через месяц приедет к нам в 
гости, может, заедет как-нибудь и Базнль с Тонечкой6. Не зпаю, 
писал ли Вам Володя, что и Базнль и Глеб7 перепрашиваются 
в Нижне-Удинск, где им предлагают инженерские места. Теперь 
через тесинцев мы пользуемся минусинской библиотекой, хотя 
она и очень жалкого свойства. Ну, да книг-то достаточно. Анюта 
как-то спрашивала меня, что я делаю. Вожусь с одной популяр
ной книжкой, хотелось бы ее написать, да не знаю еще что вый
дет8. Это, так сказать, мое главное занятие, а потом так кое-что 
делаю, что придется: английским языком занимаюсь, почитаю, 
письма пишу, в Володину работу суюсь, гулять хожу, пуговицы 
пришиваю... Живем мы теперь совсем хозяйственно: обложились 
навозом, окна вставили, удивительную фортку устроили, сад 
около дома насадили и забором его огородили. Наняли девочку9, 
которая теперь и помогает маме по хозяйству и всю черную ра
боту справляет. Спасибо, дорогая Марья Александровпа, за пред
ложение прислать что-нибудь из туалета или хозяйственных ве
щей. Но одежи нам никакой не падо, ибо перед отъездом в Шушу 
мы произвели основательный ремонт костюмов, а что касается 
хозяйственных вещей, то кое-что мы взяли с собой из Питера, 
а если что и надо бывает, то больше — клюки, ухваты, веселки 
и т. п. орудия. У Володи тоже все есть, не было ночных рубах, 
но в Красноярске он купил полотна, и рубахи готовы, только вот 
который день Володя все не может собраться померить их. Во
лодя всегда удивляется, где это у меня материал берется для 
длинных писем, но он в своих письмах пишет только о вещах, 
имеющих общечеловеческий интерес, а я пишу о всякой пустя
ковине... Я еще в долгу у Днюты, не ответила ей на одно письмо, 
но она пусть на меня не ворчит и письмами пе считается.

Как-то вы все поживаете? Уехала ли Маня? Очень она вол
новалась перед отъездом? Поехала она одна или с Мещеряко
выми? Как устроилось дело с Д. И.? Пришло ли ему разрешение 
жить в Подольске? 10 Как Анюта и М. Т. довольны своей поезд
кой? Ну, однако, я могу ведь до завтра спрашивать. Всем посы
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лаю свои поклоны, Вас и Лнюту крепко, крепко целую. Мама 
шлет большие поклоны. Володя пусть сам пишет. Еще раз крепко 
целую.

Ваша Надя

Как Мании адрес?
Написано И  октября 1S9H г. Ленин В. И. Поли. со б р . со'1‘
Послано из Шушенского в Подольск т• с- 400 40~

1 См. док. 125 и 127.
2 Речь идет о работе Владимира Ильича над книгой «Развитие капи

тализма eJPoccuu».
3 — писателя (франц.) —П. Б . Струве.
4 Речь идет о сборнике работ В. И. Ленина «Экономические этюды 

и статьи».
5 11 (23) октября 1898 г. Владимир Ильич и Надежда Константиновна 

ездили в деревню' Ивановка Минусинского округа к ссыльному социал-де
мократу В. К. Курнатовскому, который служил там на сахарном заводе 
инжене ром-химиком.

6 В. В. и А. М. Старковы.
7 Г. М. Кржижановский.  ̂ щ
8 Очевидно, имеется в виду работа над брошюрой «/Кенщина-работ- 

ница», которую Надежда Константиновна писала в Шушенском.
9 Паша Мсзина.
10 17 (29)октября 1898 г. Дмитрий Ильич сообщил Марии Ильиничне 

о том, что он получил разрешение жить в Подольске.

130 А. И . УЛЬЯНОВА-ЕЛИЗАРОВА —■
М. //. УЛЬЯНОВОЙ

Belgique — Бельгия 
Bruxelles Zxelles 
Rue du College, N 17 
M-ile Oulianoff

31-ое октября.
Дорогая моя Марусечка! Кажется, я довольно давно не писа

ла тебе — не собралась как-то. Сажусь поболтать сейчас. Мы толь
ко что отпили чан, к которому приехал Марк, и сидели, перечи
тывали твое последнее письмо,— оно очень интересно. Так при
ятно слышать, что ты чувствуешь себя хорошо там и что у тебя 
такие милые подруги — хотелось бы познакомиться с ними. Те
перь ты получила уже, копечно, посылку. Напиши, как дошло,— 
не измялось ли сильно платье? Я отправляла и беспокоюсь, хо
рошо ли доедет. Жаль, что ты пе написала раньше о карточках: 
можно бы все послать. Напиши, что тебе из них хочется особен
но, и я как-нибудь в заказных пошлю. Теперь ты берешь уж, 
верно, уроки французского. Желаю скорейшего успеха. Очень
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рада была слышать, что ты начала уже понимать на лекциях, что 
увлекаешься ими. Какие симпатичные все профессора по твоему 
описанию! Знаешь, что Неделина жалеет, что не поехала с тобою: 
ей нравятся здешние курсы, но не Москва и ее жизнь. Осень у 
нас прескверная: грязь и грязь, как здесь, так и в Москве; ие дож
демся уже зимы. Я решила ездить туда раз в неделю, на вечер, 
чтобы меня могли повидать там знакомые; приходилось это время 
и кроме того ездить — устраиваю себе ватную кофточку, покупала 
на пальто Мите и хозяйственные разные предметы. Мамочка не 
была еще ни разу после твоего отъезда (скоро уже месяц, как 
ты уехала!), да в такое скверное время нечего ей и ехать; вот 
выберем получше денек и поедем с нею в фотографию. Из знако
мых видела немногих; да кто, впрочем, и остался-то у меня? Бы 
ла разок у Жоржика — надо будет навестить его еще. Он болен 
бедняжка — какие-то нервные боли у него, давно на службу не 
ходит. Они оба отнеслись очень мило к тому, что ты к ним не 
успела зайти, а вот тезка твоя, кажется, изволила обидеться2. Бы
ла я у них как-то — она находилась в какой-то капризной фазе — 
не знаю уж, на что, собственно, дуется: я у ней тоже 
с пасхи не была. Ну, да на здоровье, коли больше делать нечего! 
Вообще в Москве интересного что-то нет. Вот только Тугана3 на 
защиту диссертации ждут. О сборнике В. 4 ни слуху ни духу. Мы 
здесь живем, конечно, очень тихо; ходили раз с Митей познако
миться с одним санитарным врачом, но он человек занятой и вряд 
ли выйдет знакомство5. С Митей начали читать Маркса, III т. 6 — 
не знаю, пойдет ли; еще по-немецки Sombart’a 7; в немецком он 
немного успел. Скучает он несколько тут,— главная причина: оп
ределенного занятия нет; медициной ему теперь заниматься не хо
чется, до выяснения положения, говорит он. Я, собственно, ду
маю, что он напрасно так неуверен. Зимой, вероятно, поеду в Пи
тер, но не так-то скоро еще. Ну, да теперь и погода невсселая; 
дня два было морозно, и мы недурно погуляли с ним в парке. 
Что до меня, то мне сидится тут и сиделось бы еще лучше, если 
бы был перевод. Пока еще ни с чем не устроилось.

Ужасно какое-то скверное письмо выходит, перо ползет тяже
ло чего-то, точно мы по здешней грязи... Не знаю, отчего это по
следнее время у меня не выходят вовсе письма, вот оттого и не 
пишешь, что не ладится отчего-то. — Мы все совершенно здоро
вы, мамочка чувствует себя хорошо. Митек сейчас сидит и бара
банит. Они с Марком, действительно, занимались нынче прииска
нием имени для молодого пса... Пиши ты больше, дорогая, целую 
тебя крепко, желаю успеха и довольного настроения.

Всего хорошего, как от души желает тебе твоя А.
Мамочка целует тебя — напишет в следующий раз. Знаешь, 

я здесь вступила во владение многими твоими вещами: ношу 
твою шляпу, она мне очень правится; надевала раза два твои 
рубашки — мои совсем худые, а еще носила твою розовую коф
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т о ч к у  (с н е с ч а ст н ы м и  р у к а в а м и ) .  Ч то  ты  с к а ж е ш ь  на такое  с а м о 
у п р а в с т в о ?  Ч то  я  тебе новую  сш и ть  за  нее д о лж н а?  Х орош о, 
к тв о ем у  п ри езду . Ц е л у ю  ещ е раз.

Написано 31 октября 184S г.
Послано из Подольска в Брюссель

1 О ком идет речь, не установлено.
2 Вероятно, речь идет о М. В. Зворыкиной.
3 М. И. Туган-Варановский.
19 (31) декабря 1898 г. в актовом зале Московского университета со

стоялся диспут в связи с защитой М. И. Тугаи-Барановским диссертации 
на тему «Русская фабрика в прошлом и настоящем», представленной на 
соискания ученой степени доктора политической экономии.

4 Речь идет о сборнике работ В. И. Ленина «Экономические этюды 
и статьи».

5 Речь идет о В. А. Левицком — близком знакомом семьи Ульяновых, 
служившем санитарным врачом в Подольском уезде Московской губер
нии. Позднее Б. 11. Ленин привлек его к сотрудничеству в газете 
«Искра».

6 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии, т. 3. Процесс 
капиталистического производства, взятый в целом. Под ред. Ф. Энгельса. 
Пер. с нем. СПб., 1896.

Этот том хранится в библиотеке В. И. Ленина в Кремле.
7 Анна Ильинична пишет о книге В. Зомбарта «Фридрих Энгельс 

(1820—1895). Страницы из истории развития социализма» (Берлин, 1895): 
Sombart W. Fridrich Engels (1820—1895). Ein Blatt zur Entwicklungesge- 
schichle des Sozialismus. Berlin, 1895.

Вернер Зомбарт (1863—1941) — немецкий буржуазный вульгарный эко
номист, один из идеологов германского империализма. В. 11. Ленин упо
минает о нем в своей работе «Анкета об организациях крупного капитала» 
(см. 11СС, т. 21, с. 301).

Переписка семьи Ульяновых, 
с. 82—Si

131 В. и. ЛЕНИН - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

1/XI. 98.
Получил я третьего дня твое письмо от 14. X, дорогая мамочка, 

и очень был рад ему. У меня сегодня гостит Глеб1, который при
ехал один на 8 дня. Э. Э.2 все хворает бедняжка, болезнь серьез
ная и, пожалуй, придется ее отправлять в С.-Петербург или в 
Москву, так как местные доктора очень плохи.

Пишу мало, потому что опоздал к почте — мы прогуляли це
лый день. Погода у нас очень хорошая — ясные, морозные н ти
хие дни; снегу все еще нет.

Привет всем нашим. Поправился ли Марк хорошепько в Кры
му? От Ани жду скоро письма. Как поживает Митя?

Перешлите, пожалуйста, письмо А. П. Скляренко3: я потерял 
его адрес.

Если Анюта в самом деле думает ехать в СПБ., то кстати бы 
было п предпринять что-либо насчет моего большого сочппепия 4. 
2 первые главы я вышлю вскоре (через 1 — 1 !/2 недели) 5 уже
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прямо Анюте: по крайней мере, буду знать, что с ними. Тогда 
же напишу и о моих планах насчет этого сочинения.

Целую тебя крепко. Твой В . У.
От Маняши еще не было письма.

Наттсано 1 ноября 1898 г. Лепин В. И. Пол71. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 104

1 Г. М. Кржизкановский.
2 Э. Э. Розенберг.
3 Письмо В. И. Ленина А. П. Скляренко не найдено.
4 Владимир Ильич пишет о своей работе «Развитие капитализма в 

России».
5 Первые две тетради книги «Развитие капитализма в России» В. И. Ле

нин послал между 7 (19) и 11 (23) ноября 1898 г.

132 Д . И . УЛЬЯНОВ -  Л/. И. УЛЬЯНОВОЙ

XI/1 98 г.
Пишу тебе опять, Мапя, хотя у/ке пе зпаго, о чем писать.
Зачем это у вас на практических занятиях по химии требует

ся самим приготовлять приборы,—у пас тут подобные вещи ни
когда не практикуются, все приготовляется само, а мы только 
пачкаем их да порой колотим.

Теперь ты, наверное, перешла уже к качественному апализу 
или нет?

Начинала ли заниматься с микроскопом? Пиши мне, как и 
чем теперь занимаешься практически, что читаешь и какие лек
ции слушаешь; много ли понимаешь?

Если тебе нужно будет какую-нибудь русскую книгу по есте
ственным наукам — пиши, я куплю и вышлю.

У нас премерзкая погода: дождь, грязь... Пахра два раза за
мерзала, а теперь снова растаяла. Собираюсь все-таки купить себе 
коньки и кататься.

Играешь ли ты на рояле или решила бросить,— играй! (Пом
нишь: учись, учись — выучишься...)

Листок дописан, и je finis. Всех благ!
Твой Дмитрий

Написано 1 ноября 1898 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Подольска в Брюссель с. 84—85
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133 М. А. УЛЬЯНОВА — М. И. УЛЬЯНОВОЙ

Бельгия
Belgique, Bruxelles 
Zxelles, Rue du College, N 17 
a’m-lle’ Oulianoff

4/XI. 98.
Сейчас получила я, дорогая Маня, письмо твое, в котором ты 

просишь ответить тебе телеграммой. Но ответ мой может быть 
только гадательный. Могу ли я знать, где — т. е. в Брюсселе или 
в Льеже — тебе больше понравится и где именно ты можешь за
няться с большим успехом? Как ни желала бы я указать тебе, по
советовать, но... опять повторю, что заглазно не могу этого сде
лать. Поэтому и не телеграфирую тебе, а выскажу тебе в письме 
мой взгляд на это.

Ты пишешь, что тебе не нравятся двое из профессоров — по 
химии и физике, но почем же ты знаешь, что в Льеже они тебя 
более удовлетворят? Вообще там можешь встретить другого рода 
недостатки, вследствие которых ты будешь себя дурно чувство
вать. Ты говоришь, что все кругом советуют переезжать в Льеж. 
Насколько можно положиться на основательность этих советов — 
не знаю! (Думаю все же, что лучше было б самой убедиться в 
этом — т. е. как только возникло у тебя сомнение и в то же время 
желание переменить университет — то ты могла бы съездить на не
делю с подругой своей 1 в Льеж, если это так близко, 2 часа езды, 
послушать интересующие тебя лекции, собрать на месте нужные 
сведения и проч., проч.), хотя, с другой стороны, опять является 
вопрос, была ли бы такая поездка целесообразна, успела ли бы ты 
основательно узнать что-нибудь в такое короткое время? Первое 
впечатление могло бы быть хорошее, как и в Брюсселе, а потом, 
если окажутся другого рода недостатки, может случиться даже 
так, что ты пожалеешь очень, что поспешила переменить универ
ситет. Наконец, ты сама же пишешь, что в Льеже придется про
быть 4 года" и что ты боишься закабалить себя на такой срок. Это 
опять говорит против такого быстрого переезда в Льеж! Кроме 
того, вы сделали некоторые письменные вопросы в Льежский уни
верситет, и какого рода будет ответ — я опять не знаю!

Из твоего письма видно, что ты страшно волнуешься, колеб
лешься... а в таком состоянии трудно решать. И почему ты про
сишь телеграфировать? Неужели так важно явиться в Льежский 
университет 3—4 днями раньше или позже, раз уже ты так мно
го пропустила? И не будет ли тебе там, владея плохо француз
ским языком, очень трудно догонять пройденное? — Пишу тебе 
все это не потому, чтобы я непременно желала, чтобы ты оста
лась в Брюсселе — ты знаешь, что я стояла за Женеву — отчасти 
вследствие хорошего отзыва о естественном отделении, со слов
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Ш ухта1 2, который занимался там сам, и не потому также, что ты 
внесла уже деньги, но я боюсь слишком быстрого и необдуман
ного решения — новой неудачи,— худшей, пожалуй!.. А в таком 
взволнованном, возбужденном состоянии, в каком ты, видимо, на
ходишься, трудпо решать. Не лучше ли остаться лишний год —■ 
т. е. этот, который употребишь с пользой на изучение француз
ского языка, пользуясь в то же время и некоторыми лекциями, 
практическими занятиями по химии. А может быть, можно будет 
перейти и после первого семестра? Там тебе яснее видеть все это, 
особенно не торопясь, осматриваясь и обдумывая. Кажется, в 
Брюсселе есть и другой старый университет. Что ты слышала 
о нем? Каковы там профессора? К тому же ты, кажется, колеб
лешься даже, пойдут ли у тебя занятия по естественным наукам... 
а в таком случае — если я так поняла пз письма твоего — лучше 
обождать, пока ясно не выяснится решение твое.

Я только одного желаю, чтобы ты чувствовала себя хорошо и 
была бы довольна делом своим,— тогда оно п пойдет успешно. 
Я так рада была предыдущему письму твоему, веселому п доволь
ному, в котором ты писала, что «занимаешься с жаром», и если б 
я была уверена, что в Льеже тебе будет не хуже, а лучше, то 
стояла бы за переход. Но я сильно боюсь, чтобы ты, осмотрев
шись в Льеже, не пожалела бы очень, что поспешила перейти!.. 
Было же у тебя основание предпочесть Брюссель Льежу? Осно
ванное, вероятно, тоже на слухах. Могу прибавить одно: обдумай 
покойио, не волнуйся и не торопись. Если и потеряешь год — не 
беда, тем более что ты еще плохо владеешь французским язы
ком — что может очень затормозить дело особенно при переходе 
в Льеж, где уже много пропущено этого семестра и поневоле еще 
пропустится, придется устраиваться, осматриваться, привыкать 
снова... торопиться, заниматься слишком усидчиво. Все это — 
особенно если что не понравится и вкрадется опять сомпение и 
недовольство — повлияет скверно и на расположение духа, и па 
здоровье... Сейчас перечла твое письмо, в котором ты пишешь, 
что тебе так правится Брюссель, что ты так колеблешься и бо
ишься закабалиться на 4 года!.. Почему так на 4 года? не пони
маю! Еще прибавляешь, что не знаешь, как пойдут у тебя по есте
ствознанию занятия!.. Думаю, не лучше ли обождать с переходом, 
может быть, и ничего не потеряешь — т. е. времени,— подгото
вишься в летнюю вакацию из химии и физики и поступишь на 
2 года в другой университет.

Ну, целую крепко и прошу не волноваться и обдумать все по- 
койпее. Пиши же скорей твоей маме. Посылаю сейчас телеграм
му, обождешь мое письмо.

Переписка семьи Ульяновых, 
с. S5—S7

1 О ном идет речь, не установлено.
2 См. доп. 61, прим. 1.

Написано 4 ноября 1W8 г.
Дослано из Подольска в Брюссель
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134 В. И. Л Е Н И Н - А ,  И . УЛЬЯНОВОП-ЕЛИЗАРОВОП

Анюте
Посылаю сегодня на мамино имя две тетрадки «рынков» V 

Это — две первые главы, приблизительно около lU или Vs всей 
работы. Всего глав — восемь, я теперь кончаю подготовлять
3-ыо главу, так что в январе, по всей вероятности, все будет за
кончено, так как Надя переписывает довольно быстро, но мере 
того, как я пишу. Несмотря на то, что сокращения я предприни
маю против первого чернового наброска самые основательные,— 
размер все же получается препорядочный. В первых двух главах, 
по моему подсчету, около 270 тысяч букв, т. е., считая печатный 
лист в 33 тысячи букв, около 8V2 печатных листов. Во всей книге 
будет, значит, около 35—40 печатных листов,— я еще надеюсь не 
превзойти 35-ти листов, ибо и это даст претолстый том (560 стр.). 
Желательно во всяком случае при издании достигнуть того, чтобы 
формат был большой и печать средняя, так чтобы на странице 
было около 2.4 тысяч букв, и на листе больше 33-х тысяч букв,— 
это удобнее тем, что тогда выйдет меньше страниц.

Насчет самого издания приходится, видимо, возложить надеж
ду на то, чтобы найти издателя. Может быть, тебе доведется быть 
в СПБ., тогда посоветуешься с ecrivain2. Не взялась ли бы издать 
книгу г-жа М. Водовозова? 3 | На самостоятельное издание не рас
считываю потому, что считаю сборник4 ухнувшим,— хотя ни об 
нем, ни о переводе5 не имею до сих пор никакой вести! Если бы, 
паче чаяния, это оказалось не так, тогда возможно и самостоя
тельное издание, причем необходимо только найти особого кор
ректора, интеллигентного, заплатить ему, что следует, и поста
вить условием высылку немедленно каждого корректурного ли
ста. |

Печатать можно бы (и должно бы) начать теперь же (потому 
должно бы, что иначе не выйдет к весне); посылать дальше мож
но по главам, и я могу обещать, что запаздывать не стану. Если 
найдется издатель,— с ним надо заключить точный договор, при
чем высылку корректурных листов чрезвычайно бы желательно 
поставить необходимым условием | опечатки, например, в таб
лицах другим лицам, кроме автора, очень трудно заметить; затем 
могут быть исправления и дополнения и т. д. |. Ecrivain писал 
мне весной, что можно бы печатать по частям в «Научном Обоз
рении»6 или в другом журнале. Я, конечно, не против этого, но 
только вряд ли хоть один журнал захочет брать такую большую 
вещь — слишком это уже необычно бы было. Правдоподобнее, что 
взяли бы для помещения одну-другую главу. Вторая глава, на
пример, да и первая тоже, представляют из себя вполне самостоя
тельное целое. В этих отчасти видах мы и поторопились послать 
готовую часть немедленно. Только при отдаче в журнал нсобхо-
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димо точно условиться о времени помещения и оговорить право 
автора печатать всю книгу теперь же, пе дожидаясь окончания 
статьи в журнале7.

Предисловие книги посылаю не для печати (его придется, ве
роятно, переделать или дополнить со временем) 8, а для того что
бы дать представление о плане всей книги. Оглавление буду при
сылать дальше вместе с каждой главой. Если окажется ненуж
ным такое подробное оглавление (хотя, по-моему, подробные ог
лавления много удобнее для читателя), тогда можно сократить 
его, оставив одни названия параграфов9. Кстати, эти названия 
параграфов следовало бы и в книге набирать не жирным шриф
том и не курсивом (это слишком торжественно), а напротив, са
мым мелким петитом. Это и места меньше возьмет и более будет 
соответствовать назначению этих заглавий. Насчет таблиц я то
же думаю, что их всего удобнее было бы набирать мелким шриф
том, чтобы они занимали как можно менее места.

Чувствую, что все эти подробности легко могут оказаться пи 
к чему,— но по крайней мере с моей-то стороны пускай уж все 
будет сделано. Весьма вероятно, что ecrivain захочет или согла
сится взять дело в свои руки,— только одно жаль, именно, что он 
невероятно и непостижимо неаккуратен в сношениях и, видимо, 
неисправим окончательно по этой части. Вообще-то говоря, он 
даже чересчур простирает свою любезность: например, его жена 
сама корректировала начало сборника — работа хлопотливая и 
берущая много времени. Где уж ей было браться при массе вся
ческих своих занятий. Поэтому в таком случае и было бы песрав- 
ненно удобнее нанять (хотя бы по их рекомендации) особого кор
ректора 10 и требовать от него аккуратных сношений, извещений 
тебя о ходе дела и отсылке каждого корректурного листа.

Иу, надо же и кончать. Отвечай мне, пожалуйста, поскорее,— 
хотя бы просто о получении рукописи.

Твой В. У.
Написано между 7 и 11 ноября 1S98 г. Лепин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 105—107

1 Речь идет о рукописи книги «Развитие капитализма в России».
2 — писателем (франц.) — П. Б. Струве.
3 М. И. Водовозова действительно взялась за издание книги В. II. Ле

нина «Развитие капитализма в России» и выпустила ее в конце марта 
1899 г.

М. И. Водовозова ( род. в 1869 г.) — книгоиздательница в Петербурге. 
Издательство способствовало распространению марксистской литера!уры 
в России в 90-х годах XIX в.

4 Речь идет о сборнике работ В. И. Ленина «Экономические этюды 
и статьи».

5 Имеется в виду перевод первого тома книги С. и Б. Веббов «Теория 
и практика английского тред-юнионизма». См. также док. 98, прим. 2.

6 См. док. 118, прим. 5.
7 Первые шесть параграфов III главы книги «Развитие капитализма 

в России» были напечатаны в виде статьи в журнале «Начало» Л? 3, 
в марте 1899 г., под названием «Вытеснение барщинного хозяйства ка
питалистическим в современном русском земледелии». Статья сопровож-
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далась примечанием редакции: «Настоящая статья представляет отрывок 
из большого исследования автора о развитии капитализма в России».

8 В предисловие к книге «Развитие капитализма в России» В. И. Ле
нин внес впоследствии дополнение, которое было опубликовано в виде 
Postscriptum'a (приписки) (см. ПСС, т. 3, с. 7—9).

9 Оглавление книги не сокращалось.
10 Корректуру книги вела А. И. Ульянова-Елизарова, помогал ей 

Я  И. Ульянов; корректуру статистических таблиц вел статистик В. А. Ио
нов (см. док. 86, прим. 3).

135 В. И. ЛЕНИН — М. И. УЛЬЯНОВОЙ

11/XI. 98.
Получили мы, Маняша, твое письмо и были ему очень рады. 

Взялись сейчас за карты и начали разглядывать, где это — черт 
побери — находится Брюссель. Определили и стали размышлять: 
рукой подать п до Лондона, и до Парижа, и до Германии, в самом, 
почитай, центре Европы... Да, завидую тебе. Я в первое время 
своей ссылки решил даже не брать в руки карт Европейской Рос
сии и Европы: такая, бывало, горечь возьмет, когда развернешь 
эти карты и начнешь рассматривать на них разные черные точки. 
Ну, а теперь ничего, обтерпелся и разглядываю карты более спо
койно; начинаем даже нередко мечтать, в какую бы из этих «то
чек» интересно было попасть впоследствии. В первую половину 
ссылки, должно быть, больше смотрелось назад, а теперь — впе
ред. Ну, qui vivra,— verra 1. Насчет газет и книжек, пожалуйста, 
добывай, что можно. Каталоги присылай всяческие и букинистов 
и книжных магазинов на всех языках. Хотел было даже сегодня 
дать тебе одно порученьице, да решил уже отложить пока до сле
дующего раза. Напомню, что писал тебе или Аие прошлый год, 
именно, что из газет бывают часто особенно интересны официаль
ные органы, содержащие стенографические отчеты о прениях пар
ламентов. Если ты разузнаешь, где продают эти газеты (есть ли в 
Брюсселе только бельгийские или и французские и английские?), 
и будешь присылать интересные номера (ты ведь следишь за га
зетами, надеюсь?), то это будет очень хорошо. Советую тебе не 
ограничиваться бельгийскими газетами, а выписать еще какую-ни
будь немецкую: и языка не забудешь, и материал для чтения по
лучишь прекрасный; а цены на газеты не высокие.

Поедешь ли на рождество домой?
Твой В . У.

После долгих ожиданий получил-такн свой сборник2. Попро
шу Анюту послать тебе экземплярчик.
Написано 11 ноября 1898 г. Ленин В. И. Полн. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Брюссель т. 55. с. 107—108

1 — поживем — увидим.
2 Владимир Ильич имеет в виду сборник своих работ «Экономические 

этюды и статьи».
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136 Н, /Г. КРУПСКАЯ - М .  И. УЛЬЯНОВОЙ

11/XI. 98 г.
Сегодня у нас продолжается еще приподнятое настроение, ко

торое вызвала вчерашняя почта. Смотрим вчера — лезет через за
бор мальчишка из волости с каким-то громадным тюком. Оказа
лось, что наша почта оказалась таких громадных размеров, что 
понадобилось взять из волости тулуп, чтобы доставить нам в це
лости все имущество. Конечно, это были не письма, а только кни
ги, но иногда и книги бывает удивительно приятно получать. Как 
ты себя чувствуешь? Много ли завела знакомств, вообще продол
жает ли нравиться в Брюсселе? Когда-то я получала восторжен
ные письма от Мещерякова, который страшно увлекался бельгий
ской жизнью. Бывало, читаешь его письмо и так захочется по
смотреть, как люди на белом свете живут. Между прочим, тебе, 
верно, немалое удовольствие доставят всякие народные хоры. 
В Бельгии ведь, говорят, славно поют. К нам приезжал Глеб1, и 
один вечер они с Володей пели немного, я тебя тогда вспомнила, 
как ты там теперь бельгийцев слушаешь. Глеб у нас прогостил 
4 дня, был без Зины2, так как Эльвира Эрнестовна3 была боль
на, и она не могла ее оставить. Ходили на охоту, а больше Глеб 
читал первые две главы «рынков» 4. Ты думаешь «рынки» конче
ны? Вовсе нет. Будут кончены совсем только к февралю. Володя 
с утра до вечера пишет все, на другое что у него почти совсем и 
времени не остается.

Крепко тебя целую. Мама тоже. Всего хорошего.
Твоя Надя

Написано 11 ноября 1808 г. Ленин В. II. Поли. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Брюссель т. 55, с. 403

1 Г. М. Кржижановский; гостил в Шушенском 1—4 (13—16) ноября 
1898 г.

2 3. П. Невзорова-Кржижановская.
3 Э. Э. Розенберг.
4 Имеется в виду рукопись книги В. П. Ленина «Развитие капитал 

лизма в России»,

137 В. И . ЛЕНИН -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ
и А. И . УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

15/XI. 98.
Как-то вы зимуете в Подольске, дорогая мамочка? Невеселая 

верно для вас эта зима — Марку пришлось жить врозь, Митя при
кован к Подольску. Он ничего не пишет мне в ответ на мои воп
росы о том, как придется ему отбывать воинскую повипность, в 
строю или в фельдшерах? Есть ли какие-нибудь сведения о его
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деле, когда примерно кончится н чем? или никаких? Как здо* 
ровье Марка? Не скучает лп он один в Москве или завален рабо
той на службе и вечерними лекциями (читает ли он 
их?)

У нас новостей никаких. Переменилось только развлечение: 
по случаю наступления зимы я вместо охоты начинаю занимать
ся коньками: вспомнил старину, и оказалось, что не разучился, 
хотя не катался уже лет с десяток. Надя тоже хочет учиться,— 
не знаю, выучится ли.

Привет всем нашим. Крепко целую тебя. Твой В. У.

Анюте
Забыл написать тебе с прошлой почтой, что «Neue Zeit»2 я 

получил тогда же. Получил вчера счет от А. М. Калмыковой. На
копился за мной долг рублей в восемь, а я все продолжаю и про
должаю выписывать. Недоумеваю, отчего это нет все гонорара за 
перевод3, отправленный в СПБ. еще 15 августа! Еслн придет го
норар, отправь, пожалуйста, рублей 50 в книжный склад, а если 
не придет и ко времени получения этого письма, то я уже не знаю, 
как быть. Если можно,— хорошо бы послать в склад хоть десят
ку; относительно гонорара за перевод мне передавали, что он бу
дет уплачен во всяком случае (да цензурных препон н не долж
но быть),— значит, вопрос только во времени.

Писал тебе прошлый раз и просил переслать книги мои раз
ным знакомым, но забыл, что ты не знаешь адресов. Архангель
ских адресов я и сам не знаю. Сегодня пишу на авось М. Е. Гри
горьеву4 в тот лесопильный завод, где он служит. Кажется, у те
бя есть переписка с Архангельском: не лучше ли тогда, если ты 
пошлешь своим знакомым для передачи? Если нельзя, то отло
жим до получения адреса. Лалаянца адрес: город Воронеж, угол 
Богословской и Крутого переулка, дом № И , Ис. Христоф. Лала- 
янцу. Следовало бы еще послать экземплярчик самарцу, пишуще
му в «Научном Обозрении» 5. Он в СПБ., но адреса его не знаю.

Не слннщом я обременяю тебя поручениями?
Вольф объявляет о какой-то библиотеке французских класси

ков по 10 коп. том. Не видала ли ты, что это за издания такие?
Твой В. У.

С удивлением прочел о выходе Labriola по-русски6! Вообра
жаю, в каком это изуродованном виде!

Не ты ли переводила Лабриола?
Во «Frankfurter Zeitung»7 читал очень нптересный отчет о 

Штутгартском Parteitag’e 8. Подумываем выписать эту газету ил 
следующий год. Читаешь лп ты какую-либо иностранную га
зету?
Написано 15 ноября 1S0S г.
Послано из Шушенского в Подольск
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1 Очевидно, Владимир Ильич имеет в виду занятия М. Т. Елизарова 
в вечерних воскресных школах для рабочих. Марк Тимофеевич в то время 
служил в Управлении Московско-Курской железной дороги.

2 См. док. 97, прим. 3.
3 Имеется в виду перевод первого тома книги С. и Б. Веббов «Тео

рия и практика английского тред-юнионизма».
4 Письмо не найдено. Очевидно, Владимир Ильич допустил описку в 

инициалах и речь идет о М. Г Григорьеве.
М. Г. Григорьев (род. в 1871 г . ) — социал-демократ, участник казан

ского революционного кружка И. Е. Федосеева. В 1891—1893 гг. вел рево
люционную работу в Нижнем Новгороде, был арестован и в 1894 г. сослан 
в Самару под гласный, надзор полиции. В 1895—1896 гг. участвовал в са
марском марксистском кружке, сотрудничал в «Самарском ве с тни ка ». 
В мае 1896 г. был вновь арестован и в 1897 г. сослан в Архангельскую 
губернию. После ссылки отошел от политической деятельности.

5 Речь идет о Н. Н. Маслове.
6 См. док. 91, прим. 5.
1 См. док. 127, прим. 11.
8 Штутгартский съезд Германской социал-демократической партии про

исходил 21—26 сентября (3—8 октября) 1898 г. На съезде впервые обсуж
дался вопрос о ревизионизме в германской социал-демократии. Съезд был 
направлен против бернштейнианства, но на нем не было единства. Он нс 
принял никакой резолюции по этому вопросу, однако ход прений и ряд 
резолюций свидетельствовали о том, что большинство съезда сохранило 
верность идеям революционного марксизма.

138 М. А. УЛЬЯНОВА -  М. И. УЛЬЯНОВОЙ

Бельгия, Брюссель 
Belgique Bruxelles 
Rue ties Minimes, N 40 
a’ m-lle M. Oulianoff

18/XI.
Вчера получили, дорогая Маня, твою открытку. Мы же писа

ли тебе 15-го, и вот опять пишу, а в воскресенье напишем боль
шое письмо. Мы все здоровы. Митя отправился вчера еп ville 1 
повидаться с знакомыми, по случаю ненастья никто не едет к 
нам. Погода убийственная, так что теперь и гулять уже нельзя. 
Грязь и дождь! Ты не отвечаешь на некоторые вопросы мои, на
пример, относительно музыки? Мы играем с Аней каждый день 
и часто в 4 руки — ото большое развлечение здесь. Мне очень 
жаль будет, если ты позабудешь совершенно музыку... Относитель
но стряпни боюсь, что она отнимет у вас много времени, потом 
как ты стряпаешь, не имея для этого простого домашнего костю
ма, который чистился бы? Пострадает очень твой костюм, в осо
бенности если у тебя нет фартука. Без фартука это вещь немыс
лимая! Пиши подробно, дорогая моя, сколько раз в день п чем 
питаешься, а также относительно финансов, да берешь ли уроки 
из французского? Я не снимаюсь все по случаю туманных дожд
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ливых дней, жду улучшения. Аня целует тебя. Пиши же подроб
нее. Крепко обнимаю тебя, дорогая моя.

Книги Митя купит в Москве и пошлет.
Написано 18 ■ноября 1898 р . Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Подольска в Брюссель с. 88

1 — в город (франц.).

139 В . И. ЛЕНИН - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ
и А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

22/XI. 98.
У меня сегодня, дорогая мамочка, есть длинное деловое пись

мо к Анюте. Поэтому я тебе уже не пишу, тем более, что Надя 
соорудила уже длиннейший рассказ про нашу жизнь, и мне ровно 
ничего не остается добавить. Рассказ в общем верен,— только с 
утрировкой насчет моих занятий «рынками» 1.

Твой В. У.
«Памятную кпнжку Тульской губ.» *2 прошу Митю переслать 

поскорее Алексею Павловичу Скляренко: я не зпаю его адреса.

Анюте
Получил сразу оба твои письма, от 1 и 4. XI. Это имеет свои 

хорошие стороны, что издание перешло к Водовозовой: по край
ней мере, определеннее будет стоять дело. Ее расчет за «этюды», 
видимо, вполне справедливый, и малый размер гонорара объясня
ется вполне малым числом экземпляров3. За «рынки»4, конечно, 
таким гонораром удовлетвориться нельзя. Я намерен воспользо
ваться предложением Водовозовой (которой при свидании пере
дай, разумеется, всяческие от меня благодарности) издать мои 
«рынки>>,— и насчет финансовых условий предоставляю уже тебе 
(если это тебя не затруднит) переговорить с нею: я не знаю, что 
выгоднее, определенный ли гонорар или «вся чистая прибыль». 
Выбирать же из этих двух способов надо, конечно, тот, который 
выгоднее, тем более, что мне нет никакого резона торопиться с 
получением денег. Но вот что всего важнее при условии об изда
нии: обеспечить вполне хорошую корректуру. Без этого положи
тельно не стоит издавать. Корректура «этюдов» совсем плоха: 
кроме тех искажающих смысл опечаток, которые я тебе пере
слал **, еще масса мелких, на которые уже жалуются мне

* которую посылаю сегодня же заказной бандеролью на твое имя.
** одновременно с посылкой этих опечаток5 тебе были посланы они 

и ecrivain’y 5 с просьбой непременно напечатать на особом листке и вкла
дывать в книгу при продаже. Теперь, значит, необходимо обратиться с 
этой просьбой к Водовозовой.
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товарищи. Безусловно необходим вполне интеллигентный и плат
ный корректор,— это надо поставить непременным условием, и я 
и сам охотно соглашусь заплатить такому корректору хоть двой
ную плату ввиду того, что автор не может корректировать сам. 
Особенно с этими таблицами — врут в них отчаянно. А в «рын
ках» таблиц куча. Затем (несмотря даже и на наилучшую коррек
туру) необходимо пересылать мне листы последней корректуры 
немедленно, лист за листом, и я буду присылать список опечаток. 
Замедление в выходе от этого будет (при аккуратной пересылке) 
maximum в месяц; это не беда, лишь бы книга была издана оп
рятно. Насчет времени издания — можно бы начать и теперь (у 
нас уже переписана набело 3-ья глава, и я на днях кончаю 4-ую, 
т. е. половину сочинения, а вторая половина много легче, так что 
я могу смело взять на себя обязательство доставить в Москву по
следнюю главу к 15 февраля, а то даже и раньше); для меня бы 
это особенно удобно было, ибо по первым листам я бы успел со
общить не одни опечатки, а, может быть, что-либо и посущест
веннее. Формат и печать желательны такие, чтобы на одной стра
нице было около 2400 букв,—тогда вся работа уместится на 
30 листах, круглым счетом 500 страниц (большее же число стра
ниц было бы уже, вероятно, излишним и обременительным для 
читателя). Наконец, насчет диаграммы во II главе — надо обра
тить на нее особое внимание, чтобы в ней не было ошибок. По
жалуйста, переговори обо всем этом с Водовозовой и отвечай мне 
по получении этого письма поскорее. 3-ью н 4-ыо главу вышлем 
по окончании их, недели через две.

Маняше пошли, пожалуйста, еще 3 экземпляра «Этюдов». Ад
рес Александра Леонтьевича7: (Оперная улица, д. Гудиной, Ар
хангельск). Здешним товарищам я всем послал. Еще один экзем
пляр надо бы передать самарцу8, который пишет в «Научном 
Обозрении».

Из полученной тобой трети гонорара половина уходит на выс
ланные Митей деньги для Ел. Вас. Из остальной половины — по
ловину пошли, пожалуйста, в склад Калмыковой (я там задол
жал, а выписываю оттуда многонько), а на остальную половину 
надо выписать журналов и газет на 1899 г.; пора уже, особенно 
иностранные:

«Русские Ведомости»9 на год — 8 р. 50 (мне за 10 месяцев пла
тить)

«Русское Богатство» 10 » » — 9 р.
«Мир Божий» 11 на год — 8 р.
«Нива» 12 на 1899 г. — 7 р.
«Frankfurter Zeitung» 13 на

первую XU 1899-го года — 4 р. 70
«Archiv fur soziale Gesetzgebung und Statistik» 14, herausgegeben 

von Heinrich Braun. Ha 1899 год — 12 марок.
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Здесь мы очень цеитш газеты и журналы и особепно своевре
менно приходящие; поэтому я и прошу подписаться пораньше.

Твой В. У.
Привет всем нашим.
(Bios отдан Базилю 15, у пас теперь его нет.)

Написано 22 ноября 1S9S г. Ленин В. II. Поли. собр. соч..
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 110—113

1 См. док. 140.
2 Памятная книжка Тульской губернии па 1895 год. Сост. под рсд. 

секретаря комитета В. Ю. Фере. Изд. Тульского губ. стат. комитета. Тула, 
1895.

3 Сборник статей В. И. Ленина «Экономические этюды и статьи» был 
издан тиражом в 1200 экземпляров.

4 Речь идет об издании книги В. II. Лепина «Развитие капитализма 
в России».

5 Из письма В. II. Ленина от 12 (24) декабря 1898 г. (см. док. 145) 
видно, что письмо с опечатками к сборнику «Экономические этюды и ста
тьи» затерялось на почте. Впоследствии Владимир Ильич внес свои ис
правления только в статью «К характеристике экономического романтиз
ма. Сисмонди и наши отечественные сисмондисты», которая вошла в 
сборник «Аграрный вопрос», ч. I. СПб., 1908.

6 — писателю (франц.)— И. В. Струве.
7 А. Л. Малченко (1870—1930) — социал-демократ; по профессии инже

нер-технолог, работал на Невском механическом заводе. В 1897 г. по делу 
петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» был со
слан в Архангельск на три года. 4(17) декабря 1901 г. в Петербурге был 
арестован по делу группы «Искры» и в 1902 г. сослан в Нижний Новго
род. Впоследствии от политической деятельности отошел.

8 П. П. Маслов.
9 См. док. 57, прим. 1.
10 См. док. 33, прим. 3.
11 См. док. 118, прим. 4.
12 См. док. 9, прим. 1.
13 См. док. 127, прим. 11.
14 См. док. 78, прим. 17.
15 См. док. 127, прим. 14. Книгу В. Блоса Владимир Ильич передал 

для чтения В. В. Старкову.

140 Н. К. КРУПСКАЯ -
А. II. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

22-го ноября.

А. И.
Что-то я давно уже не писала «домой», как я выражаюсь. Се

годня, по обыкновению, собираюсь наболтать всякой всячины, 
только не знаю, с чего начать, забыла уж, о чем писала послед
ний раз. Самым крупным событием в нашей жизни за последнее 
время было, конечно, прибытие «этюдов и статей» 1. Ждали мы 
их ждали, потом поставили крест, и Володя накануне почты пес
симистически замечал: что особенного может принести почта?
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Наконец в одно серенькое утро — видим лезет через забор маль
чишка из волости с каким-то громадным тюком: оказались беско
нечные «этюды», завернутые в волостной тулуп... Настроение бы
стро изменилось. На радостях Володя чуть было не согласился 
пойти на свадьбу к Матовым (здешним лавочникам — евреям, к 
которым Володя питает особенную антипатию за их навязчи
вость)... Но все это было уже давно. Теперь Володя ушел уже ре
шительно и окончательно в свои «рынки» 2, жадничает на время 
страшно, у Проминских мы не были уже несколько месяцев, по 
утрам Володя просит будить его в 8 часов и даже 772, но мое бу- 
жение, конечно, обыкновенно оканчивается ничем, помычит-по- 
мычит, закроется с головой и заснет опять. Сегодня ночью во сне 
толковал что-то о г-не Н. — оне3 и натуральном хозяйстве... Кро
ме «рынков» — еще занятие — каток. Около нашего дома па реч
ке по инициативе Володи и Оскара4 сооружен каток, помогали 
учитель и еще кое-кто из обывателей. Володя катается отлично 
и даже закладывает руки в карманы своей серой куртки, как са

мый заправский спортсмен, Оскар катается плохо и очень неосто
рожно, так что падает без конца, я вовсе кататься не умею; для 
меня соорудили кресло, около которого я и стараюсь (впрочем, 
я только 2 раза каталась и делаю уже некоторые успехи), учи
тель ждет еще коньков. Для местной публики мы представляем 
даровое зрелище: дивятся на Володю, потешаются надо мпой и 
Оскаром и немилосердно грызут орехи и кидают шелуху на наш 
знаменитый каток. Дженни очень неодобрительно относится к 
катку, она предпочитала бы носиться по поскотине, совать морду 
в снег и приносить Володе всякие редкости вроде старых лоша
диных подков. Мама катка побаивается. Был как-то славный де
нек, мы и вытащили ее погулять, лед по реке был тогда такой 
славный, прозрачный, мы и пошли по льду, мама как-то посколь
знулась и расшибла голову в кровь, с тех пор она еще больше 
катка боится. Володей мама недовольна: он недавно самым доб
росовестным образом принял тетерку за гуся, ел и хвалил: хоро
ший гусь, не жирный. Да, еще есть развлечение. На рождество 
мы собираемся в город5, и Володя к тому времени шахматы при
готовляет, собирается сразиться не на живот, а на смерть с Лепе- 
шинским. Шахматы Володя режет из коры, обыкновенно по ве
черам, когда уже окончательно «упишется». Иногда меня призы
вает на совет: какую голову соорудить королю или талию какую 
сделать королеве. У меня о шахматах представление самое сла
бое, лошадь путаю со слоном, но советы даю храбро, и шахматы 
выходят удивительные. Однако я вовсе вздор стала болтать. 
Крепко целую тебя и Марью Александровну, а мужскому персо
налу шлю свои поклоны. Мама всем очень кланяется.

Солнце сегодня так и светит с прекрасного голубого неба, важ
но будет кататься на коньках. До свидания, однако. Надя
Написано 22 ноября 1898 г.
Послано из Шушенского в Подольск
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1 Авторские экземпляры сборника работ В. И. Ленина «Экономические 
этюды и статьи» были получены в Шушенском 10 (22) ноября 1898 г.

2 Речь идет о работе над книгой «Развитие капитализма в России».
3 Н. Ф. Даниельсон.
4 О. А. Энгберг.
5 Встреча Нового, 1899 г. в Минусинске описана Владимиром Ильичем 

и Надеждой Константиновной в письмах от 3 (15) и 10 (22) января 1899 г. 
(см. док. 149, 151).

141 В. И. ЛЕНИН -  М. А. и Д. И. УЛЬЯНОВЫМ

28/XI. 98.
Получил твое и Митино письмо от 9. XI, дорогая мамочка.
Насчет телеграмм сюда надо иметь в виду, что наш почтарь 

бывает в Минусе по понедельникам и четвергам утром. Значит, 
телеграфировать надо по утрам в воскресенье и среду,— тогда я 
получу телеграмму утром во вторник и пятницу (это наши почто
вые дни, местные шушенские «праздники») *.

От Маняши было одно письмо, мы ей ответили*, но еще не 
получили ее письма.

Очень и очень рад, что тебе нравится в Подольске. Жаль, ко
нечно, что Марку приходится жить одпому.

К Анюте еще имею просьбу: прибавить к числу выписывае
мых журпалов «Труды императорского Вольного экономического 
общества», цена три рубля в год (6 книг) с доставкой. Если 
только выходит еще этот журнал.

Если подписываться на журналы будете через Вольфа, то у 
него есть уже мой адрес: я получаю от него «Известия» 2.

Твой В. У.
Привет всем пашим.
Е. В. шлет всем привет.
Кончил половину своей книги3 и убедился, что вся будет ско

рее короче, чем длиннее предположенного.

Мите
Насчет охоты моей ты осведомлен неточно. Кто это тебе рас

сказывает? Не Анюта ли впадает в некоторые хронологические 
ошибки, выдавая старые мифы о зайцах за новые известия. Зай
цев здесь я бил осенью порядком,— на островах Енисея их масса, 
так что нам они быстро надоели. Проминский набил их несколько 
десятков, собирая шкурки па шубу.

Конечно, на тетеревов и куропаток охота интереспее, но толь
ко трудна она. Молодых тетерок в июле я еще пострелял немно
го, а теперь за ними ездят на лошади с винтовками: пешего 
охотника зимой тетерева не подпускают (за самыми редкими

* адрес для телеграмм: Минусинск Ульянову Шушенское.
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исключениями). На куропаток нужна (осенью) хорошая соба
ка,— моя же Дженин либо молода еще, либо плоха. Зимой куро
паток больше ловят в «морды», вентера и петли *.

Теперь у нас явилось новое развлечение — каток, который от
влекает сильно от охоты.

Будущее лето надеюсь поохотиться побольше,— работы будет 
меньше, собака попривыкнет, затем последнее (надеюсь) лето в 
Сибири.

Жму руку. В . У,
Написано 28 ноября 1808 г. Ленин В. И. Полн. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 113—114

1 Владимир Ильич и Надежда Константиновна послали письма Марии 
Ильиничне 11 (23) ноября 1898 г. (см. док. 135, 136).

2 Известия книжных магазинов товарищества М. О. Вольф. С.-Петер~ 
бург и Москва. Иллюстрированный библиографический журнал. См. так- 
dice док. 90, прим. 5.

3 Речь идет о книге «Развитие капитализма в России»,

142 М. А . УЛЬЯНОВА -  М. И, УЛЬЯНОВОЙ

Бельгия, Брюссель.
Марии Ильиничне Ульяновой.
от М. А. Ульяновой
Belgique. Bruxelles Recommandee;
A m-lle Oulianoff
Rue de Minimes, N 40
de m-me Oulianoff

5/XII.
Сейчас только принесли нам, дорогая Маня, твое письмо от 

11-го, я поджидала было его 29-го, неделю спустя после письма 
твоего, полученного 22-го, но 29-го письма не было, и хорошо, что 
ты паписала открытку, которую мы получили дня 3 тому назад, 
а то я беспокоилась уже о твоем молчании! Мы пишем тебе теперь 
каждое воскресенье, письмо это пойдет завтра, 6-го, по я уселась 
писать с вечера, чтобы не запоздать завтра к почтовому, т. к. 
письмо это будет заказное, с bordereau 1 на получение 180 фр. — 
на наши деньги 67 р. 32 к., считая по 30 р. в месяц, на остальное 
купишь себе что-нибудь к празднику, пойдешь, может быть, в 
театр или концерт с подругой своей. Кстати, напиши, как ее зо
вут, имя и фамилию, откуда она и проч., проч. Я жалею, что не 
знала о расходе на книги Володе, а также о дополнительной плате

* Прошлый год я еще убил нисколько куропаток (хотя очень мало), 
а ныиче ровно ничего.
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за практические занятия по химии и прочим предметам, а то по
слала бы заодно уже больше. Придется сделать это в январе, по
сле того как ты напишешь, сколько именно следует за практиче
ские занятия. Кофточки купи себе из посланных денег, а в янва
ре можно будет дополнить истраченное— то, что издержишь на 
книги для Вл. Напиши тогда все, что экстренно издержано и 
сколько надо на практические занятия, и тогда мы вышлем. Сде
лать это надо заранее, чтобы не было задержки, т. к. не так скоро 
дойдут деньги, принимая во внимание, что мы в Подольске, а 
не в Москве.

Все были у нас дожди да грязь, да вдруг закрутила такая су
ровая зима, что мы и не рады... у нас эти дни холодно, я хожу 
в валенках и кутаюсь, а все холодно. Плохо то, что все почти ок
на наши выходят на север: так и выдувает... зябла же бы ты 
здесь. Просто завидно слышать, что у тебя так тепло! Кабы да 
не подневольное положение паше, укатила бы, кажется, к тебе 
греться... Поджидали нынче вечером Марка, но смотрим 8, потом 
9, а его нет, решили, что задержало что-нибудь, как вдруг звонок 
в !/2 десятого, приехал с сибирским поездом. Новостей никаких не 
привез, кроме, что Струве читает свой реферат в понедельник 
7-го1 2; Лня хочет ехать послушать его да поговорить с ним отно
сительно «Рынков» Вл. 3 Ты все жалеешь, голубушка, что не 
посылаем «Р. В.»4, право же, пе стоит их посылать: пусты и несо
держательны до невозможности, только интересуемся, что изве
стиями из Франции, но об этом ты и там узнаешь, а иногда и проч
тешь н «Р. В.» в русской библиотеке. Как будут поинтереснее, 
постараюсь послать, если не будет хлопотливо. Митя наш доволь
но лепив ходить на почту. С Машей 5 продолжаем заниматься, на
чинает складывать легкие слова, но все же идет туго, больно уже 
непонятлива!.. Очень довольна, что ты наконец собралась брать 
уроки французского. Берет она недорого, желаю успеха! Пиши 
подробнее о себе. Как чувствуешь себя и все прочее? Как идет 
у вас дело со стряпней? Какая теперь погода у вас? Как долго и 
как празднуются там рождественские праздники? Все подробно, 
да напиши тотчас по получении этого письма с квитанцией на 
получение денег.

Ну, крепко обнимаю тебя, дорогая моя, и всей душой желаю 
тебе быть веселой и довольной. Наши кланяются.

Твоя мама
Написано 5 декабря 1808 ?. Переписка семьи Ульяновых.
Послано из Подольска в Брюссель с. 80—90

1 — квитанция.
2 Мария Александровна имеет в виду выступление П. Б. Струве в Мос

ковском юридическом обществе на тему «Основные моменты в развитии 
русского крепостного хозяйства с начала XIX в. по 1861 г.».

3 Речь идет о книге В. И. Ленина «Развитие капитализма в России».
4 Газета «Русские ведомости» (см. док. 57, прим. 1).
6 О ком идет речь, не установлено.
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143 В. И. ЛЕНИН — М. А. УЛЬЯНОВОЙ,
А . Я. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ 

и М. Т. ЕЛИЗАРОВУ

6/ХН. 98.
Получил твое письмецо, дорогая мамочка, в приписке к Аню

тиному. Отвечаю ей подробно. Про себя никаких новостей сооб
щить не могу: живем по-прежнему. Погода все хорошая, и сегод
ня я собираюсь на зимнюю охоту. Анатолий 1 пишет, что болен, 
бедняга, едва ли не тифом. Юлий2 мерзнет в Туруханске (в квар
тире —2° по утрам) и ждет не дождется перевода. Як. М. (Ляхов- 
ский) пишет, что на памятник Федосееву нужно 180 р., а собрано 
пока 70 р. — просит передать это всем знакомым *. Пишет, что 
18.Х в Александровскую тюрьму прибыли: А. Ергин3, Фрелих4, 
Змеев5, Алюшкевич6, Талалаев7, Тютрюмова-Абрамович8 и Голь- 
дман 9. Все идут в Якутку 10.

Твой В . У.

Анюте и Марку
Получил вместе оба ваши письма, очепь благодарю за них и 

отвечаю подробнее.
Удивительно, что ecrivain11 отверг предложение о платном 

корректоре (для «этюдов» 12) — опечаток масса, и особенно удру
чают меня те, искажающие смысл, список которых я послал и 
тебе и ему. Жду на днях ответа,— удастся ли куда-либо прит
кнуть их; а это необходимо.

Мне кажется, вряд ли есть резон предпринимать самостоя
тельное издание13: во-1-х, желательно завязать постоянное сно
шение с Водовозовой, которая пригодится как издательница. 
Во-2) и сумма очень велика (необходимая на издание), и дело 
это очень хлопотливое, сложное и трудное. Самим делать впер
вые — это значит неизбежно впадать в разные ошибки, а мне уж 
очень хочется, чтобы это издание было с внешней стороны безу
коризненно, хотя бы и ценой уплаты лишпих нескольких сот руб
лей. В-3) и во времени-то разница вряд ли велика: мое письмо 
придет к праздникам, а Водовозова приедет в феврале,— может 
быть, с ней и списаться можно. А сколько бы еще времени приш
лось потратить (при самостоятельном издании) на поездки, по
иски и т. д. И следить за изданием из другого города — крайне 
трудно. Не лучше ли поэтому написать Водовозовой? Спросить 
ее, когда можно начать издание, сколько времени оно возьмет, 
возможно ли выпустить книгу не позже конца апреля и т. п. Что 
до условий, то я, по размышлении, думаю, что лучше взять чи
стую прибыль, чем полистный гонорар. При первом способе я

* Адрес для посылки денег: Верхоленск Иркутской губ., Я. М. Ляхов*’ 
скому.
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рассчитываю получить около 7з валовой суммы, а то и больше; 
а при втором надо для такой получки назначить minimum 75 р. 
за лист, что, вероятно, обременительно и рискованно для изда
теля.

Я кончил четыре главы, и сегодня даже переписка их набело 
заканчивается, так что на днях посылаю вам еще III и IV главы. 
В феврале, я надеюсь, вы получите всю книгу. Кстати, если бу
дете читать рукопись,— пожалуйста, присылайте свои замечания. 
У меня в черняке сделаны разметки страниц по беловику, так 
что я могу прислать исправления. Да еще насчет «Этюдов» 12 
просьба: присылайте мне печатные отзывы, которые встретятся 
вам или знакомым, а то я здесь мало слежу за текущей прессой.

Если петит и таблицы стоят дороже, то на «рынки» придется 
издателю особенно много израсходовать, ибо и таблиц масса и 
диаграммы есть. Общий размер книги выходит, насколько я те
перь могу судить, меньше, чем я предполагал, но все же около 
450 печатных страниц, считая по 2.4 тысячи букв на странице. 
Таких же страниц, как в изданиях Водовозовой (очень разгони
сто напечатано, всего по 2 тысячи букв на странице), понадобит
ся не менее 550,— вот почему и желателен более убористый 
шрифт. Таблицы желательно бы очень печатать все петитом,— 
а го они берут массу места, теряют в наглядности и удобстве 
обозреваемости для читателя. Особенно неудобны те таблицы, ко
торые печатаются на целой странице боком (т. е., чтобы читать 
их, надо переворачивать книгу). Для читателя это все очень важ
но. Вот бы хорош был тот шрифт, которым напечатаны таблицы 
в приложениях Водовозовскои книжки «Землевладение и сель
ское хозяйство»; таким бы шрифтом и набирать все таблицы во 
II главе и в других главах (во II главе всего больше таблиц; в 
остальных — несравненно меньше, но есть все же). Обо всем этом 
надо переговорить с издательницей, а также и о пересылке мне 
корректурных листов (как я уже писал). Для скорости издания 
можно бы печатать в 2-х типографиях, отдельно часть 1 -ую (пер
вые 4 главы) и часть 2-ую, с отдельной нумерацией страниц. 
Кстати, о предложении Марка переменить заглавие и сделать 2
томным. Это, по-моему, вряд ли удобно. Заглавие более скромное 
и более тяжеловесное удобно в видах цензурных; перемена за
главия потребовала бы от меня массы мелких, но именно потому 
и обременительных, поправок в тексте. На два тома разбивать не 
стоит: если взять за норму формат и шрифт «Этюдов», то каж
дый том вышел бы меньше этой книжки (да и продавать отдель
но нельзя по томам, ибо изложение ведется общее, с общими 
ссылками на разные главы и т. д.). Что до цены, то выше 3-х руб
лей я и не предполагал и считал бы более высокую цену нежела
тельной (а более низкую невыгодной). Число же экземпляров 
желательно как можно больше*: досадно, что «Этюды» изданы в

* Вполне согласен с Марком, что «должно» не менее 2400. Только вот 
что издательница скажет!
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малом числе экземпляров. Относительно цензурных препятствии 
для «рынков»,— я их ие жду, если не наступит периода особо-от
менных строгостей и гонений на нашего брата. А если хорошо 
расходятся «этюды», то уже, наверное, много лучше пойдут «рын
ки». Это бы следовало внушить издательнице. Еще вопрос о чис
ле авторских экземпляров (надеюсь, ты отправила Маняше 3 до
бавочных экземпляра «этюдов»?). Я думаю, надо взять их 50, ибо 
придется послать па этот раз большему числу лиц, и иногда об
меняться с земско-статистическими изданиями.

Ну, кажется, наболтал довольно,— и, вероятно, масса повто
рений сравнительно с прежними, столь же длинными, письмами 
о делах! И надоест же вам читать эти повторения. Это вроде того, 
как в моих писаниях: первый черновик «рынков» я мазал и со
кращал самым беспощадным образом.

Жму руку. В. У.
Наши все шлют привет.

Написано 6 декабря 1S0S г.
Послано из Шушенского в Подольск

1 А. А. Ванеев.
2 Л. Мартов.
3 Л. А. Ергин (род. в 1S6S г.) — один из организаторов нелегальной 

так называемой Лахтинской типографии «Группы народовольцев» в Пе
тербурге. В ней была отпечатана брошюра В. И. Лепина «Объяснение за
кона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах» (см. ПСС, 
т. 2, с. 15—60). В декабре 1895 г. был арестован и после двухлетнего тю
ремного заключения сослан на восемь лет в Восточную Сибирь.

4 Н. II. Фрелих — присядюный поверенный; находился в связи с наро
довольцами, принимал участие в издании прокламаций. В 1898 г. был аре
стован и сослан на пять лет в Восточную Сибирь.

5 В. Е. Змеев (род. в 1873 г.) — рабочий завода Гольдберга в Петербур
ге, принимал участие в работе петербургского «Союза борьбы за освобохс- 
деиие рабочего класса». В 1896 г. в Новгороде участвовал в организации 
типографии «Союза борьбы». В 1897 г. был арестован и в 1898 г. сослан 
на пять лет в Восточную Сибирь.

6 Н. О. Алюшкевич (род. в 1873 г.) — с 1892 г. в революционном дви- 
женин. В 1893 г. был арестован в Петербурге по делу Центрального ра
бочего кружка, находился под особым надзором полиции. В 1897 г. был 
арестован в Новгороде за участие в организации типографии и в 1898 г. 
приговорен к ссылке на пять лет в Восточную Сибирь.

7 В. Т. Талалаев (род. в 1871 г.) — в революционном движении с 90-х 
годов XIX в. В 1897 г. был арестован и в 1898 г. сослан на пять лет в Во
сточную Сибирь.

8 Р. А. Тютрюмова-Абрамович (1865—1920) — в 1886 г. была выслана 
из Петербурга в Казань под надзор полиции, в 1887 г. эмигрировала за 
границу, в 1892 г. примкнула к социал-демократам. По возвращении в 
Россию была арестована в 1897 г. и приговорена к ссылке на пять лет 
в Восточную Сибирь. Следовала к месту ссылки по этапу с больным ма
лолетним ребенком. После 1905 г. вернулась в Центральную Россию, прим
кнула к большевикам.

9 Б. II. Горев (Гольдман) (род. в 1874 г.) — социал-демократ, член 
петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1897 г. 
был арестован и сослан в Олекминск. С 1905 г. — большевик, в 1907 г. 
примкнул к меньшевикам. В 1917 г. — оборонец, член меньшевистского

Ленин В. И. Поли. собр. соч., 
т. 55, с. 115—118
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ЦК. В августе 1920 г. вышел из меньшевистской организации. Впослед
ствии находился на преподавательской работе.

10 Вероятно, об этой партии ссыльных В. И. Ленин узнал, будучи 
в Красноярске в сентябре 1898 г. (см. док. 117, прим.,1); за исключением 
А. А. Ергина, фамилии остальных ссыльных В. 11. Ленин записал па сво
бодном листке письма О. В. Лепешинской своему мужу П. II. Лепешин- 
скому от 27 сентября (9 октября) 1898 г., в котором она сообщала, что 
посылает список вновь идущей партии политических (см. Товарихци 
в борьбе. Письма соратников В. И. Ленина. 1896—1900. Красноярск, 1973, 
с. 345).

11 — писатель (фрапц.) — П. Б. Струве.
12 Имеется в виду сборник работ В. 11. Ленина «Экономические этю

ды и статьи».
13 Речь идет об издании книги В. II. Ленина «Развитие капитализма 

в России».

144 Д. И. УЛЬЯНОВ -  М. И. УЛЬЯНОВОЙ

6 /Х И -9 8 .
Итак, Маня, ты получила Кука 1 и желаешь заниматься хими

ей, по-моему, бросать ее не стоит; хотя подходит ли тебе Кук, от
чего ие пишешь?

У нас все по-старому. Зомбарта2 мы прочли, так что теперь 
я жду от тебя чего-нибудь. На днях напишу тебе побольше. Ра
боты я себе все еще не нашел, положение мое все то же.

Желаю всего лучшего.
Твой Дмитрий

(Тороплюсь.)
Написано в декабря 1808 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Подольска в Брюссель с. 91

1 Иозеф-Персонс Кук (1827—1894) — американский химик, долгие го
ды преподавал в колледже Гарварда (Кембридж) математику, химию и 
минералогию. В 1882 г. Кембриджский университет присвоил ему степень 
доктора. Наиболее известные его работы: «Религия и химия», «Основы 
физической химии», «Принципы химической философии», «Новая химия».

2 См. док. 130, прим. 7.

145 В. И. Л Е Н И Н -М .  А. УЛЬЯНОВОЙ
и А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

12/XIT. 98.
Получил от Лнюты «Neue Zelt» и отчет комитета грамотно

сти \  а также открытку от 28. XI. Отвечаю ей на другой страни
це. Почтовые дни у нас вторник и пятница, но вам, конечно, не 
они интересны. Газеты мы получаем от среды и субботы — зна
чит, на 14-ый день. Поэтому вам всего удобнее, я думаю, писать 
по вторникам и пятницам (это из Москвы; насчет Подольска не

219



знаю). Подали мы с Надей прошение о поездке в Минусинск на 
праздники на 1 неделю2. Письма будем все равно получать, так 
что адреса изменять не надо.

Твой В . У.

АнютеПосылаю сегодня же на мамино имя заказной бандеролью 3-ыо и 4-ую главы «рынков» 3. Я произвел более точный подсчет размеров всего написанного; в первых 4-х главах — около 500 тыс. букв*. Это меньше, чем я предполагал (а вторая половина будет меньше первой). Значит, мои опасения излишни; достаточно и такого шрифта, при котором на одной странице только 2 тыс. букв. И против издания двумя отдельными томами ничего пе имею: решайте сами с издательницей. Только вот цифры, цифры! — наврут в пих жестоко, если не будет у меня корректуры**.Сделай, пожалуйста, в рукописи 2 исправления: 1) в предисловии выкинуть со слов: «известно, что вопрос этот» и т. д., второе предложение с начала до слов: «противников; нам», а поставить прямо: «Автору» и т. д. («казалось недостаточным для п т. д.»).Я думаю, не безопасно с первого абзаца говорить о «противниках» 4.
2} 11а стр. 44-ой, примечание к концу VI §-фа зачеркнуть; поставить вместо него: «Ср. В: Ильин. «Экономические этюды», СПБ., 1899, стр. 30»5.Ответь, пожалуйста, о получении этих исправлений.За «Neue Zeit» и отчет комитета большое спасибо. Нельзя ли получить недостающие номера «N. Z.» за 1897—8 год: у пас есть №№ 7—8; 11 — 24; недостает №№ 1 — G и 9 — 10. Очень бы хотелось иметь полный комплект за 1897—8 год.Ты пишешь, что получила письмо мое от 15/XI6 и не получила предыдущего письма о книгах7. Не помню уже, когда именно я посылал, по наверное знаю, что сейчас же после получения книг из С.-Петербурга написал тебе простым письмом с п р и л о ж е н и е м  

о п е ч а т о к ,  и с к а ж а ю щ и х  с м ы с л , и с просьбой распределить между знакомыми несколько экземпляров, в том числе 3 еще Маияшс (кроме одного для нее), один в СПБ. не старцу, а самарцу3, и один — Кокушке9 (я не посылал ему); прибавляя три для вас, три для чикагинца 10, автора «Фабрики» (Т.-Б.) и «Рынков» (Булгаков) п, два для Григорьева 12 и Колумба13, получаю 14 экземпляров, о которых, помнится, я и писал в пропавшем письме.
* Я считаю около 900 букв в стр. (и около 1.$ тыс. букв в тех боль

ших стр., которые взяты для II главы).
** Цифры с десятичными долями надо непременно печатать особо: де

сятичные доли надо печатать более мелким шрифтом, чем целые числа, 
и притом опускать их ниже, т. е. не так: 6.3, а так: 6 .3 . Это очень важно 
для избежания вранья.
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Очень удивлен был узнать из письма доктора 14, будто на пере
вод Веббов 15 цензура наложила решительный и безусловный зап
рет.?? Как так? Думаю истолковать так, что это слух — про пере
вод «History of Trade Unionism»16; эта более zensnrwidriges17 
вещь. И притом наш перевод ведь еще только печатается?

Жму руку. В . У.

Писал я в статистическое отделение Тверской губернской зем
ской управы, прося выслать сводный сборник (т. XIII, выпуск 
1, 1897)J8. Не посылают, канальи. Нет ли у тебя кого из знако
мых, нельзя ли достать? Неужели Красноперов 19 (если он там) 
откажет?

Написано 12 декабря 1898 г. Лепин В. И. Поли. собр. соч..
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, о. 118—120

1 См. док. 97, прим. 3. Имеется в виду «Отчет о деятельности бывшего 
С.-Петербургского комитета грамотности императорского Вольного эконо
мического общества за 1895 год». СПб., 1896.

2 Поездка была разрешена. С 24 декабря 1898 (5 января 1899) по 
2 (14) января 1899 г. Владимир Ильич и Hadeoicda Константиновна были 
в Минусинске. Свое пребывание там они описали в письмах от 3 (15) и 
10 (22) января 1899 г. (см. док. 149, 151).

3 Речь идет о рукописи книги «Развитие капитализма в России».
4 Эти поправки не были внесены в предисловие к книге «Развитие 

капитализма в России».
5 Исправления не были внесены ни в первое, ни во второе издание.
Сорок четвертая страница рукописи (беловика) приходится па 20-ю

страницу первого издания книги В. И. Ленина «Развитие капитализма 
в России» (см. ПСС, т. 3, с. 48).

6 См. док. 137.
I Вероятно, В. И. Лепин имеет в виду свое письмо от 11 (23) ноября 

1898 г., затерявшееся на почте. В письме, адресованном А. И. Ульяновой- 
Елизаровой, он просил переслать знакомым экземпляры сборника своих 
работ «Экономические этюды и статьи». К письму был приложен состав
ленный Лениным список опечаток в сборнике.

8 П. П. Маслов.
9 А. Л. Малченко.
10 В. А. Ионов.
II Речь идет о М. И. Туган-Барановском — авторе книги «Русская 

фабрика в прошлом и настоящем» (СПб., 1898) и о С. Н. Булгакове — ав
торе книги «О рынках при капиталистическом производстве. Теоретиче
ский этюд» (СПб., 1897).

12 М. Г. Григорьев (см. док. 137, прим. 4).
13 И. X. Лалаянц.
14 Я. М. Ляховский.
15 Речь идет о переводе первого тома книги С. и Б. Веббов «Теория 

и практика английского тред-юнионизма» ( см. док. 98, прим. 2).
16 В. И. Ленин имеет в виду перевод книги С. и Б. Веббов «История 

тред-юнионизма», вышедшей в Лондоне в 1896 г.
17 — противоцензурная (нем.).
18 Речь идет о «Сводном сборнике статистических сведений по Твер

ской губернии» (т. Х111, вып. 1. Тверь, 1897).
19 И. М. Красноперов (род. в 1840 г.) — представитель разночинной 

интеллигенции 60-х годов XIX в., был связан с революционными кружка
ми военных. Участвовал в «Казанском заговоре», организованном в 1863 г.,
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во время восстания в Польше. Был приговорен к восьми годам каторгиу 
которую сначала заменили тюремным заключением, а затем гласным над
зором полиции. По окончании гласного надзора был заведующим стати
стическим отделом в Самарском и Тверском губернских земствах. В Са
маре познакомился с В. П. Лениным. С 1886 г. сотрудничал в аРусских 
ведомостях».

146 Я. К .  К Р У П С К А Я  и  В. И .  Л Е Н И Н  —
М .  А ,  У Л Ь Я Н О В О Й20-го декабря.Дорогая Марья Александровна! Володя ушел сегодня неожиданно на охоту, и потому пишу я. Это время морозы у нас доходили до 20°, а сегодня тепло, 272°, вот Володя и соблазнился охотой, тем более, что по теории шушенских охотников теперь самая лучшая охота на тетеревей: в мороз они ничего не елн, а теперь так усиленно питаются, что и охотника не видят. Володя пошел с чужим ружьем, так как свое он сломал: ствол оказался чугунным и сломался от простого падения на лед. Отправили мы ружье в Минусу, но тамошние мастера отказались его чинить. Надо, зпа- чит, будет покупать новое. Говорят, в Минусе продается какая-то очень хорошая двустволка, Володя помышляет ее приобрести. Теперь мы заняты приготовлением к поездке в Минусу. Впрочем, все приготовления состоят в том, что Володя привесил к стене бумажку, на которой и записывается все, что надо купить в городе. Мама не поедет в Минусу, сначала она мотивировала это тем, что дорога плоха, а теперь тем, что холодно. Мы поедем в сочельник, а вернемся 1-го или 2-го числа, так что следующее письмо от Володи будет, верно, уже из Минусы. Не знаю, писал ли Володя, что на праздники в Минусу собираются и Курпатов- екпй и Лепешинские, собираются кататься на коньках, играть в шахматы, петь, спорить и т. д. По всем вероятиям, время проведем весело.После окончания «рынков» 1 существует план засесть основательно за языки вообще, а за немецкий в особенности. Володя выписывает из склада русско-немецкий словарь Павловского2, а Анюту просит раздобыть Тургенева на немецком языке п какую- нибудь хорошую грамматику. Я слышала, что из немецких грамматик хороша Ф. Фндлера3, но наверное не знаю.Да, кстати, мы подозреваем, что паша догадка о «Жпзнп»4 неверна. Если так, то, конечно, не стоит на нее подписываться.От Маняши мы получили одно только письмо. Отчего она не пишет? или, может, до нас не доходят ее письма, пусть пишет заказными. Пришел Володя и бунтуется, чего я не иду на каток и сижу дома. Поэтому кончаю письмо. «С Новым годом!». Крепко целую Вас и Анюту, Д. И. и М. Т. кланяюсь. Мама всем очень
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кланяется. Пока писать совсем нечего, вот разве после Минусы. Еще раз крепко целую. Ваша Н а д яПрисоединяю и свое поздравление с Новым годом.Насчет немецкого перевода Тургенева я бы думал, лучше всего справиться, напр., у Вольфа и взять кстати каталог изданий хоть Реклама5. Что именно из Тургеневских сочинений, нам безразлично,— только перевод желательно из хороших. Немецкая грамматика желательна возможно более полная,— особенно снн- таксис.-Если бы и на немецком языке, это бы даже лучше, пожалуй. Не завязать ли вообще дела с Вольфом по выписке книг и по справкам? Склад А. М. Калмыковой что-то неохотно дает справки: например, я просил достать мне оттиск статьи Н. Кары- шева6 «Материалы по русскому народному хозяйству», вып. 2-ой из 2-ой книги «Известий Московского сельскохозяйственного института» за 1898 г.,— но склад отказался исполнить поручение или даже сообщить адрес «Известий»... Не достанете ли вы?Всего лучшего. В . У .

Написано 20 декабря 1898 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 120—122

1 Речь идет о работе над книгой «Развитие капитализма в России».
2 См. док. 69, прим. 8.
3 Фидлер Ф. Ф. Немецкая грамматика для русских учебных заведе

ний. СПб., 1890.
4 «Жизнь»— литературный, научный и политический журнал; выходил 

в Петербурге с 1897 по 1901 г.
В апреле 1902 г. социал-демократическая группа «Жизнь» за границей 

(В. Д. Бонч-Бруевич, В. А. Поссе, В. М. Величкина, Г. А. и М. А. Куклины 
и др.) возобновила издание журнала, но в декабре 1902 г. группа распа
лась и издательство было ликвидировано.

5 Владимир Ильич имеет в виду популярную немецкую фирму «Рек
лама», которая издала несколько тысяч книжек по литературе («Универ
сальная библиотека») по 20 пфеннигов (10 копеек) за книжку.

6 См. док. 120, прим. 13.

147 В .  И .  Л Е Н И Н  -  М .  И .  У Л Ь Я Н О В О Й 1В Бельгию. Гор. БрюссельA M-lle. М. Oulianoff.Rue des Minimcs, 40Вruxelles. Be 1 gique
22/XII. 98.Получил от тебя, Маняша, Ковалевского2, письма же никакого. АГеия (и нас вообще) удивляет это: кроме одного, первого, письма от тебя пе было более ни одного. Не пропадают ли письма? Пли, может быть, ты так увлечена новой жизнью, что для
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писем не остается времени? Ковалевского книгу я имею уже дав
но: получил ее еще в ноябре, выписав из петербургского магази
на; признаться, начал только ее читать, но не дочитал: скучнова
тая компиляция. Напиши, когда думаешь ехать на лето? какие 
газеты и журналы читаешь? ознакомилась ли вполне с Брюссе
лем и с постановкой в нем книжного дела? Присылай мне 
«Journal officiel» 3 с интересными речами в парламенте. Собира
юсь писать тебе большое письмо,— после праздников, проводить 
которые едем на днях в Минусинск.

Твой В . У.
Надя шлет привет.
Получил твое письмо от 20. X II4. Я теперь в Минусе. Отвечу 

по возвращении.
Твой /?. У.

Написано 22 и 28 декабря 189S г. Лепин В. И. Поли. собр. сон..
Послано из Минусинска в Брюссель т. 55, с. 122—123

1 Письмо написано па открытке. В. II. Ленин начал писать его, вс- 
роятпо, в Шушенском, взял в дорогу, а приписку сделал в Минусинске 
перед отправкой 28 декабря 1898 г. (9 января 1899 г.).

2 В. II. Ленин получил книгу М. Ковалевского «Экономическое положе
ние Россииу (Париж, 1898): Kovalewsky М. Le regime economique de la 
Russie. Paris, 1898.

3 «Journal Officiel de la Republique Frangaise» («Официальная газета 
Французской Республики») — издавалась в Париже.

4 Дата нового стиля.

148 В. И. ЛЕНИН - М .  А . УЛЬЯНОВОЙ
и А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

28/XII. 98. Г. Минусинск
Пишу тебе, дорогая мамочка, кз Минусинска; приехали сюда 

мы с Падей на праздники и останемся до 1-го. Проводим время 
здесь превосходно. Такого отдыха от занятий только и можно бы
ло желать. Усердно катаемся мы, между прочим, на коньках, по
ем и т. д.

Твой В. У.
На другом листке типу Ашоте.
Получил вчера письмо от Маняши из Брюсселя с новым ад

ресом.

Анюте
Получил твою открытку от 5. XII и письмо от 8 .XII. Большое 

спасибо за него. О докладе ecrivain’a 1 прочитал подробный от
чет в «Русских Ведомостях». Действительно, с такими новыми
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взглядами вряд ли стоило выступать в кратком реферате. Остат
ки работы Федосеева были бы интересны в этом отношении; он 
держался, кажется, совсем иных взглядов на наше помещичье хо
зяйство перед реформой1 2.

(Не помню, сообщал ли, что мы получили «N. Z.» 3 до 24-го 
номера включительно.)

Про «Памятную книжку Тульской губернии» я ведь писал, 
что это — для А. Скляренко, адреса которого у меня тогда не 
было. О получении мною отчета комитета грамотности я сообщал 
уже давно4.

С советами писателя5 соглашаюсь (теперь же сдать в типогра
фию, взять размер и шрифт книги Туган-Барановского6 и пе 
посылать сюда корректур). Недостаточно компактным шрифт 
«Кризисов» не будет: выйдет около 500 страниц. Я кончил еще 
2 главы (5 и 6-ую), из которых пятая уже переписана. Надеюсь 
в течение января все закончить.

Вторую корректуру, конечно, согласен доверить тебе и очень, 
очень буду благодарен за эту тяжелую и неблагодарную работу. 
Но платный корректор все же безусловно необходим; по-моему, 
мало 2 р. за лист; дайте 3 рубля и больше за две корректуры и 
возьми себе третью (а не 2-ую) корректуру. Для опечаток при
шлите мне (не отдельными листами, а по 5—10 листов сразу). 
Вот только посылать тебе черновик я считаю не совсем удобным: 
мне нужны иногда дополнения, вставки и пр., а без черновика я 
не могу этого сделать. Нельзя ли больше заплатить корректору и 
обязать его посылать тебе вместе с корректурой и листочки бело
вика? Если это будет невозможно,— тогда, конечно, вышлю чер
новик (ты можешь затребовать его телеграммой: «вышли черно
вик»).

Твой 5. У.
О моем согласии на предложение Водовозовой я ответил не

медленно по получении твоего письма7. Blos’a читают и очень 
просят не отнимать у них8. Не сможете ли вы достать его в 
Москве?

Написано 28 декабря 1898 г. Ленин В. И. Полн. собр. соч..
Послано в Подольск т. 55, с. 123—125

1 В газете «Русские ведомости» за 9 декабря 1898 г. В. И. Ленин про
читал отчет о докладе П. Б. Струве на тему «Основные моменты в разви
тии русского крепостного хозяйства с начала XIX в. по 1861 г.» в Москов
ском юридическом обществе 7 (19) декабря 1898 г. На докладе присутст
вовала А. И. Ульянова-Елизарова.

2 О взглядах Н. Е. Федосеева на причины падения крепостного права
можно судить по его статье «Историческая справка», напечатанной в га
зете «Самарский вестник» от 16 и 17 января 1897 г., и по письму Андре
евскому, озаглавленному «Откуда и как произошел русский рабочий
класс?» (см. сб. «Федосеев Николай Евграфович». М .— Пг., 1923, с. 145—
154). Фундаментальный труд Федосеева на эту тему до сих пор не най
ден.9 Зак. 1510 225



3 Журнал «Die Neue Zeit» (см. док. 97, прим. 3).
4 См. док. 139 и 145.
5 П. Б. Струве. Речь идет об издании работы В. И. Ленина «Развитие 

капитализма в России».
6 В. И. Ленин имел в виду книгу М. И. Т у ган-Б ар айовского «Промыш

ленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народ
ную жизнь» (СПб., 1894).

Владимир Ильич читал эту книгу в январе 1896 г. в Доме предвари- 
тельного заключения (Петербург).

7 См. док. 143.
8 См. док. 139, прим. 15.



1899 г

149 В. И. ЛЕНИН — М. А. УЛЬЯНОВОЙ

3/1. 99.
Вчера вернулись мы с Надей из Минусы, дорогая мамочка, 

где провели неделю у Глеба и Базиля 1 очень весело и встретили 
Новый год среди товарищей2. Тостов при встрече Нового года 
была масса, и особенно горячо встречен был тост одного товарища 
«за Эльвиру Эрнестовну и за отсутствующих матерей».

Сегодняшний день еще не можем наладиться на будничный 
лад, а с завтра надо опять за работу. Шестая глава моей книги 
кончена (еще не переписана); надеюсь недели через четыре кон
чить все3. На Анютины письма от 5/XII и от 8/ХП я ответил еще 
из Минусы4; в них я соглашался на немедленную передачу пер
вых глав для печати, на корректуру без автора (желательно 3, а 
не 2 корректуры), на присылку ему лишь беловых листов и во
обще на то, чтобы заведовала изданием Анюта по своему усмот
рению. Надеюсь, Анюта получила мое письмо. Тогда же послал 
письмо Мите с просьбой купить мне ружье5. Не встретится ли 
тут затруднений финансового характера? С моим гонораром что- 
то вышла заминка, а я все забираю, да забираю книги в складе 
Калмыковой, так что даже совестно.

Целую тебя крепко и шлю всем привет. Твой В. У.
Е. В. и Надя просят кланяться.

Написано 3 января 1899 г.
Послано из Шушенского в Подольск

1 Г. М. Кржижановский и В. В. Старков.
2 Описание встречи Нового года в Минусинске см. в письмах 

Н. К. Крупской от 10 (22) и 24 января (5 февраля) 1899 г. (док. 151, 155), 
а также в книге П. Н. Лепешинского «На повороте» (М.у 1955у с. 96—110).

3 Речь идет о работе над книгой «Развитие капитализма в России».
4 См. док. 148.
5 Письмо В. И. Ленина Д. И. Ульянову от 28 декабря 1898 г. (9 янва- 

ря 1899 г.) не найдено.

Лепин В. И. Поли. собр. соч., 
т. 55, с. 126

150 В. И. ЛЕНИН - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

10/1. 99.
Получпл я, дорогая мамочка, твое п Анино письма от 24. XII. 

С посылкой, как Надя вам подробно пишет, вышла заминка *.
9*  227



Ты пишешь, что мое письмо от 6-го1 2 вы получили 22-го и что 
такая медленность тебе кажется странной. Не знаю уже, в чем 
дело: может быть, почта опоздала еще из Минусы; 16 дней — это 
не очень много, если газеты из Москвы мы получаем на 13-ый.

Насчет корректуры «рынков» 3 меня, признаться, не успокои
ло заявление писателя4, что рукопись «образцово хороша»: писа
тель уже раз проявил себя плохим корректором, да и вообще не 
его это дело и не по нем — аккуратно вести столь хлопотливое дело. 
Поэтому я думаю, что все-таки надо бы настаивать па 3-х коррек
турах, а не двух (последняя в Москве) и на непосредственных 
сношениях Анюты с корректором. Я боюсь,— не вышло бы так 
же плохо, как с «Этюдами»5; это будет очень грустно. Но вообще 
отсюда крайне трудно, даже невозможно давать ответы на все 
мелкие и частные вопросы: их решение необходимо там, на ме
сте. Поэтому я и не придираюсь насчет перемены заглавия, хотя 
оно мне и не нравится, соображение насчет того, что с широким 
заглавием лучше «пойдет», тоже не нравится. Заглавие нарочно 
было выбрано поскромнее. Впрочем, раз в подзаголовке оно сох
ранено,— это не так важно и, повторяю,— все мелкие вопросы не
обходимо должны решаться немедленно па месте. Мои ответы 
отсюда всегда оказываются опоздавшими и никчемными. Если 
можно и удобно будет,— очень бы желал получить последнюю 
корректуру, хотя бы листов по 5—10 зараз.

О диспуте Туган-Барановского прочел в «Русских Ведомо
стях» 6. Да, следовало бы порезче ответить Каблукову!

Пятую и 6-ую главу пришлем вскоре; а с окончанием, может 
быть, выйдет опоздание, но не большое. Думаю, что за ними-то 
дело уже, наверное, не встанет.

Твой В. У.
Шлю всем привет.

Посылаю добавление ко II главе, к стр. 152-ой беловика7.

Написано Ю января 1899 г. Ленин В. И. Поли. счбр. соч.,
Послано из Шушенского в Подольск т. оо, с. 127—128

1 См. док. 151.
2 См. док. 143.
3 Речь идет об издании книги В. И. Ленина «Развитие капитализма 

в России».
4 П. Б. Струве.
5 Имеется в виду сборник работ В. II. Ленина «Экономические этюды 

и статьи».
6 О диспуте в связи с защитой М. И. Туган-Барановским диссертации 

на тему «Русская фабрика в прошлом и настоящем», состоявшемся 
19 (31) декабря 1898 г. в актовом зале Московского университета, Влади
мир Ильич прочитал в «Русских ведомостях» (№ 290 и 291) за 20 и 21 де
кабря 1898 г.

7 Очевидно, этим дополнением ко II главе книги В. И. Ленина «Раз
витие капитализма в России» является сноска по поводу книги В. В. 
[/?. U. Воронцова] «Судьбы капитализма в России» (см. ПСС, т. 3, с. 180).
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151 Я. К. КРУПСКАЯ - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

10-го января 1899 г.

Дорогая Марья Александровна, большое спасибо за письмо и 
за посылку. Мы ее еще не получили, т. к. у нас новый почтарь, и 
с заказными письмами вышла заминка. Почтарь было принял не
доступный вид и отказался взять доверенность на получение кор
респонденции, но теперь все обошлось благополучно. Праздники 
мы провели в Минусе отлично, встряхнулись надолго. На рожде
ство в город съехался почти весь округ, так что Новый год встре
тили большой компанией и встретили очень весело. Разъезжа
ясь, все говорили: «А славно мы встретили Новый год!». Главное, 
настроение было отличное. Сварили глинтвейн; когда он был го
тов, поставили стрелку на 12 часов и проводили старый год с 
честью, пели все, кто во что горазд, провозглашали всякие хоро
шие тосты: «за матерей», «за отсутствующих товарищей» и т. д., 
а в конце концов плясали под гитару. Один из товарищей отлич
но рисует, он обещал нарисовать некоторые выдающиеся момен
ты встречи Нового года. Вот если он исполнит свое обещание, 
Вы получите ясное представление о нашей встрече Нового года. 
Вообще время провели по-праздничному, Володя с утра до вече
ра сражался в шахматы и... всех победил, конечно; катались на 
коньках (Володе прислали из Красноярска в подарок коньки 
Меркурий, на которых можно «гиганить» и всякие штуки делать. 
У меня тоже новые коньки, но и на новых, как и на старых конь
ках, я так же плохо катаюсь или, вернее, не катаюсь, а пересту
паю по-куриному, мудрена для меня эта наука!), пели хором, да
же катались на тройке! Зато и умаяли же мы хозяев! Они сами 
признавались, что, если бы еще один такой день, они все бы по
легли. Э. Э .1 выглядит много лучше, чем в Питере, несмотря на 
свою болезнь (она совершенно не может есть мяса и хлеба), очень 
довольна тем, как сложилась их семья и только побаивается воз
вращения в Россию. Остальных похвалить нельзя. Особенно плохо 
выглядит Тонечка2, которую донимает малокровие и экзема. Да
же Зина3 похудела и нервничает. Над нашим здоровым деревен
ским видом все охали и ахали, а Э. Э. даже заявила, что я гораз
до толще Зиночки. Мама не ездила на праздники и проскучала 
порядком. На масленице все собирались к нам в Шушу. Все мы, 
шушенские обыватели, с Оскаром4 и Проминским включительно, 
мечтаем о приезде гостей и уже распределяем, кого куда поло
жить, чем бы получше их угостить и т. д.

Ну, до масленицы еще далеко, пока мы принялись за наши 
обыденные занятия, чистили каток, Володя торопится с «рынка
ми» 5. Получила я и Анино письмо от 24/ХН, отдельно не пишу 
ей, потому что придется писать то же самое, одно только малень
кое замечание по ее адресу. Она возмущается, что я даю свои 
письма «на редакцию» Володе, по я в большинстве случаев
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описываю нашу шушенскую жизнь в шутливом тоне, и в пнхпе- 
мало достается и Володе, ну а таких писем я не стала бы писать, 
не дав их ему предварительно прочитать.

От жены ecrivain'a6 получила как-то письмо, из которого вы
яснилось, что два ее письма к нам пропали. Досадно! Относитель
но моей карточки. Я весной еще просила выслать Вам ту мою до
машнюю карточку, которая Вам понравилась. Очевидно, моя 
просьба не была исполнена. Теперь напишу, чтобы заказали мои 
последние карточки и переслали в Подольск. Не знаю, узнала бы 
ли и я Д. И., если бы встретила на улице, в другой соответствую
щей обстановке, может, и узнала бы. Кстати, Блоса7 взял читать 
Василий Васильевич8 и увез его на завод, просил оставить у него 
на время, а Зинаида Павловна написать хотела сестре в Тулу, 
чтобы та переслала своего Блоса в Подольск. Вот. Ну, буду кон
чать. Крепко обнимаю Вас и Лшо, всем кланяюсь. Мама также.

Ваша Надя
Написано 10 января 1899 г. Ленин В. И. Поли. собр. соу.,
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 405—407

1 Э. Э. Розенберг.
2 А. М. Розенберг-Старкова.
3 3. П. Невзорова-Кржижановская.
4 О. А. Энгберг.
5 Речь идет о работе над книгой <<Развитие капитализма в России».
6 //. А. Струве.
7 См. док. 127, прим. 14.
8 В. В. Старков.

152 В . И. ЛЕНИН - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

17/1. 99.

Получили мы, пакопец, посылку1, дорогая мамочка. Merci за 
нее. Получил также во вторник «Neue Zeit» 2 от Ашоты. Это в выс
шей степени приятно, что подбираются у пас попемногу почти 
все номера «Neue Zeit» за прошлый год. Анюта, конечно, читала 
в отправленных мне номерах «Die historische Berechtigung и 
т. д.»3. Я читал эту статью еще раньше и с основными ее вывода
ми вполне согласился (как и другие здешние товарищи). По
сылаю с этой почтой заказпой бандеролью на твое имя еще две тет
ради своей книги (главы V и VI) 4 | +  отдельный листок, оглав
ление | ; в этих двух главах около 200 тыс. букв да еще приблизи
тельно столько же будет в двух последних главах. Интересно бы 
знать, начали ли печатать пачало, сколько приблизительно вре
мени берет это на лист и держит ли Ашота последнюю коррек
туру, как она первоначально предполагала? Если да, то, я думаю, 
не было бы ничего неудобного в посылке автору вместе с другими
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книгами нескольких начальных листов. Впрочем, это уже, вероят
но, решено pro или contra5 и без моего мнения.

У нас новостей нет. Юлий6 что-то давным-давно не пишет; 
удивлен и обеспокоен этим. Анатолий7 все хворает, бедняга; не
давно вынес тиф, и остались какие-то осложнения в легких и в 
сердце. Советуем ему перепрашиваться в Минусинский округ, 
ибо в Енисейском климат гораздо хуже, но он что-то упрямится8.

Твой В. У.

Шлю всем привет.

Написано 17 января 1899 г. Лоти В. И. Поли. собр. соу..
Послано из Шушенского в Подольск т. 5 5 ,  с. 128—129

1 Посылка была отправлена М. А. Ульяновой в Шушенское к Новому 
году. Позднее она писала о ней М. Л. Ульяновой: «Послала в Ш уш у В о
лоде ш ахматы, а Наде сладкого, 17-го декабря, рассчитывая, что получат 
это на праздниках и у ж е  непременно к Новому году, а получили они толь
ко через месяц, около 17 января» (Ленин В. И. ПСС, т. 55, с. 487).

2 См. док. 97, прим. 3.
3 В. И. Ленин имеет в виду статью П. Аксельрода «Историческое пра

во русской социал-демократии», опубликованную в № 30, 31 журнала «Но
вое время»: Axelrod Р. Die hislorische Berechtigung der russischen Sozial- 
demokratie. — «Die Neue Zeit», 1897—1898, N 30, 31.

П. Б. A ксельрод (1850—1928)— один из лидеров меньшевизма. В 70-х 
годах XIX в. — народник, после раскола «Земли и воли» примкнул к груп
пе «Черный передел»; в 1883 г. принимал участие в создании группы 
«Освобождение труда». С 1900 г. — член редакций «Искры» и «Зари»; 
со II съезда РСДРП — меньшевик. После Октябрьской революции эмигри
ровал из России, выступал за вооруженную интервенцию против Совет
ской России.

4 Имеется в виду рукопись книги «Развитие капитализма в России».
5 — за или против (лат.).
6 Л. Мартов.
7 А. А. Ванеев.
8 А. А. Ванеев подал прошение о переводе его в местность с более 

мягким климатом, на что последовало распоряжение иркутского генерал- 
губернатора о переводе его в Тунку Иркутской губернии. Лишь после по
вторной просьбы и специального врачебного освидетельствования удалось 
добиться перевода Ванеева в начале июня 1899 г. в пос. Ермаковское Ми
нусинского округа, где он через три с половиной месяца умер.

153 Н. К . КРУПСКАЯ-М. А. УЛЬЯНОВОЙ

Дорогая Марья Александровна! большое спасибо за посылку1, 
только это уж чрезмерное баловство. Вообще-то говоря, я слад- 
когрызка порядочная, в оправдание себя я говорю, что это «пот
ребность организма», надо же что-нибудь сказать. Впрочем, те
перь я и Володю перевожу в свою веру, хронически питаю его 
сладким каждое послеобеда и послеужина, каждый раз он заяв
ляет, что это «возмутительно», но все же ест, и с удовольствием. 
Хотя мы и обладаем в достаточной мере иоедательными способ*
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ностями, по часть сластей собираемся оставить до масленой, ког
да к нам гости приедут, и у нас будет пир па весь мир. 
Однако надо кончать. Крепко обнимаю. Аню целую, всем кла
няюсь.

Ваша Надя
Написано 17 января 1899 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 4.07

1 С м .  д о к .  1 5 2 ,  п р и м .  1.

154 В. Я. ЛЕНИН -  М. И. УЛЬЯНОВОЙ

В Бельгию. Г. Брюссель.
Марии Ильиничне Ульяновой.
A M-lle Marie Ouljanoff.
Rue des Minimes, 40.
Belgique. Bruxelles

24/1. 99.
Получил, Маняша, от тебя каталоги. Большое merci за них. 

В них есть кое-что интересное. Собираюсь прислать тебе списо
чек книг, которые желал бы приобрести. Напиши, ознакомилась 
ли ты с Брюсселем вообще? с книжным и книгопродавческим де
лом в частности? Интересно бы почитать стенографические отче
ты о некоторых интересных прениях в парламентах. В Париже, 
например, их можно найти в «Journal officiel >>!, который прода
ется, конечно, и отдельными номерами. Не знаю, можпо ли его 
достать в Брюсселе? Вероятно, и в бельгийской правительствен
ной газете печатаются такие же отчеты. Где ты достала англий
ские каталоги? есть ли в Брюсселе книжные английские мага
зины, или ты выписала из Лондона?

Я теперь занят спешной работой: немного осталось, чтобы 
кончить свою книгу2, а затем придется, вероятно, за журнальную 
работу взяться. Поэтому и пишу пока немного, тем более, что 
Надя говорит, что пишет подробнее о нашей жизни.

Если попадется у букинистов литература по экономии сельско
го хозяйства во Франции, Англии и т. п. (сельскохозяйственная 
статистика, enquete’bi3, отчеты английских комиссий) или по 
истории форм промышленности (между прочим, Babbage \  
TJre5,— старинные писатели по этому вопросу), то приобрети, 
буде цены умеренные.

Много ли у тебя работы? Когда думаешь ехать домой?
Жму руку. Твой В. У.
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Написано 24 января 1899 г.
Послано из Шушенского в Брюссель

Ленин В. II. Полн. собр. соч., 
т. 55, С. 129—130



1 С м .  д о к .  1 4 7 ,  п р и м .  3.
2 « Р а з в и т и е  к а п и т а л и з м а  в Р о с с и и » .
3 — а н к е т ы  ( ф р а н ц . ) .
4 Ч а р л ь з  Б а б б е д ж  ( 1 7 9 2 — 1 S 7 1 )  —  а н г л и й с к и й  м а т е м а т и к  и  м е х а н и к ;  

в 1 8 2 8 — 1 8 3 9  г г .  б ы л  п р о ф е с с о р о м  К е м б р и д ж с к о г о  у н и в е р с и т е т а ,  и з в е с т е н  
р а к  с о с т а в и т е л ь  л о г а р и ф м о в .

5 Э н д р ъ ю  Ю р  ( 1 7 7 8 — 1 8 5 7 ) — а н г л и й с к и й  х и м и к , п и с а т е л ь  и  э к о н о м и с т , 
п р о ф е с с о р  о д н о г о  и з  к о л л е д ж е й  в Г л а з г о .

155 Я. Я. КРУПСКАЯ-М. И. УЛЬЯНОВОЙ

24-го япваря.
Дорогая Маня! ты, поди, думаешь про меня: вот неверный 

человек, посулилась писать и ни слова. Что правда, то правда, 
стоит меня поругать. Собиралась-то я писать давно, да все от
кладывала да откладывала. Во-первых, надо тебе рассказать, как 
мы рождество провели. Очень весело. В город съехался весь 
округ, большинство, впрочем, на 3—4 дня. В Шуше у пас наро
ду мало, так приятно было очень на людях побыть. Теперь 
мы уже знаем весь округ. Время проводили совсем по-нраздинч- 
ному: катались на коньках, меня совсем осмеяли, но после Ми
нусы я успехи сделала. Володя вывез из Минусы целую кучу 
коньковых штук и теперь поражает шушенских жителей раз
ными «гигантскими шагами» да «испанскими прыжками». Дру
гое развлечение было — игра в шахматы. Играли буквально с 
утра до вечера. Мы только с Зиной 1 в шахматы не играли. Впро
чем, и я заразилась и разок сыграла с одним малоумеющим игро
ком и даже устроила ему шах и мат. Еще пели, по-польски пели 
и по-русски. У В. В .2 гитара, так пели под аккомпанемент гита
ры. Читали также, ну и болтали вдоволь. Особенно хорошо встре
чали Новый год (между прочим, Володю качали, я первый раз 
видела эту процедуру и посмеялась вдосталь). На масленице мы 
ждем гостей к себе. Не знаю, состоится ли их приезд, а очень 
хотелось бы ,/1тобы состоялся. Не могу сказать, чтобы минусппцы 
выглядели хорошо: у Тонечки3 страшное малокровие, она страш
но худа и бледна, Зина тоже похудела, а главное нервна стала 
порядком, мужской персонал тоже швах. Глеб4 все приклады
вался то на диван, то на кровать. Да и то сказать, что мы хозяев 
совсем умаяли, ведь последние дни у них человек по 10—16 обе
дало. Они сами сознавались, что еще бы один такой день, и они 
не выдержали бы. Мама с нами не ездила, побоялась холодов. — 
После Минусы засели за обычные занятия, Володя принялся за 
«Рынки»5. Теперь пишет последнюю главу, н к февралю они 
будут уж готовы. С последней почтой я получила письмо от же
ны ecrivain’a 6. Письмо полно ликования. Разрешили новый жур
нал «Начало» 7, разрешили совершенно неожиданно, возня и су
ета у них идет там теперь страшная. Читая письмо, так и
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чувствуешь, как там жизнь кипит. Пишет, между прочим, что перевод Пебба8 очень хорош и уже скоро выйдет. Приятно. У нас стоит чудная ровная зима, о страшных сибирских морозах пока и помину нет, солнце светит по-весеннему, и мы уже толкуем о том, что и не заметили, как зима прошла (хотя она вовсе еще пе прошла). Как-то ты там поживаешь? Очевидно, ты письмами считаешься и сама-то пишешь нельзя сказать, чтоб очень часто. Это пе порядок. Много ли ты бельгийской жизни видишь? И вообще, как довольна своим житьем. Пиши все же чаще, ну, и я постараюсь быть поаккуратнее. Мама тебя целует. Когда ты поедешь домой? Поди, форменная француженка сделалась. Я уж вперед завидую твоему знанию языка, так хотела бы знать хоть один из иностранных языков основательно. Ну, прощай. Всею хорошего.
Надя

Написано 21 января 1Я00 г. Лепин В. II. Поли. собр. сон ,
Послано из Шушенского в Брюссель т 5 5  с 40у__^ 9

1 3 .  П . Н е в з о р о в а - К р ж и ж а н о в с к а я .
2 В.  В .  С т а р к о в .
3 А .  М .  Р о з е н б е р г - С т а р к о в а .
4 Г.  М .  К р ж и ж а н о в с к и й .
5 Р е ч ь  и д е т  о р а б о т е  н а д  к н и г о й  « Р а з в и т и е  к а п и т а л и з м а  в Р о с с и и ».
6 II.  А .  С т р у в е .
7 « Н а ч а л о » —  е ж е м е с я ч н ы й  н а у ч н ы й  и  л и т е р а т у р н о - п о л и т и ч е с к и й  ж у р 

н а л ,  о р г а н  « л е г а л ь н ы х  м а р к с и с т о в »;  в ы х о д и л  в П е т е р б у р г е  в п е р в о й  п о 
л о в и н е  1 8 9 0  г.  п о д  р е д а к ц и е й  П .  Б .  С т р у в е ,  М .  И .  Т у г а н - Б а р а н о в с к о г о  и  д р .

В .  II.  Л е н и н  п о м е с т и л  в н е м  р я д  с в о и х  р е ц е н з и й  ( с м .  П С С ,  т. 4 ,  с.  8 8 —  
94, 1 5 3 —1 5 6 )  и  п е р в ы е  ш е с т ь  п а р а г р а ф о в  I I I  г л а в ы  к н и г и  « Р а з в и т и е  к а 
п и т а л и з м а  в Р о с с и и »  ( с м .  П С С ,  т. 3  с.  1 8 3 —2 1 3 ) .

8 Р е ч ь  и д е т  о в ы х о д е  в с в е т  п е р е в о д а  н а  р у с с к и й  я з ы к  п е р в о г о  то м а  
к н и г и  С.  и  Б .  В е б б о в  « Т е о р и я  и  п р а к т и к а  а н г л и й с к о г о  т р е д - ю н и о н и з м а »  
( с м .  д о к .  9 8 ,  п р и м .  2 ) .

156 В . И. ЛЕНИН -  Д. И. УЛЬЯНОВУ

26/1. 99.
Получил твое письмо по ружейной части и спешу ответить, 

не дожидаясь обещанного прейскуранта. Дело в том, что у меня 
есть прейскурант оружейного магазина И. Шенбрунера (Старый 
Газетный переулок, между Тверской и Никитской, д. Толмачева), 
присланный мне прошлой зимой Марком. В этом прейскуранте 
особенно подходящими мне показались централки Лвг. Франкот- 
та в Люттихе — стр. 6—7 (45—55 р., чок-бор — кстати, верно ли, 
что «чок» увеличивает кучность п резкость боя, как заявляет 
прейскурант и как я слышал от охотников? Если правда, то эю, 
должно быть, очень удобная вещь,— калибр 12 и 16, вес около 
7 72 ф.) — и еще стр. 22, легкие ружья той же фирмы (01/2 Ф-»
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ствол не 17, а 14V2 вершков, тоже чок-бор, 65 р., калибр 12) *. 
Ты спрашиваешь о калибре и весе. У меня был калибр 12, и 
остались патроны (медные) этого калибра (фабрики Е. Торбек; 
платил я 12 коп. за штуку); величина отверстия: **

Впрочем, вероятно, патроны придется взять новые (25 штук 
достаточно, я думаю, медных), ибо патроны должны вполне точ
но подходить к ружыо. Так что выбери уже калибр и вес сам: 
это не та*; важно, лишь бы бой был хорош (разумеется, при про
чих равных условиях, легкое ружье предпочтительно; может 
быть, и в самом деле лучше стволы «поздоровее» — прошустовать 
можно в крайнем случае, и не так легко сломается или погнется. 
Я-то избаловался с легонькой берданкой!). Особенно меня заин
тересовало объявление Шенбрунера об условиях продажи ружей: 
«выбор по бою делает сам покупатель, присутствуя при пробе 
ружей, или магазин» (стр. 3), и об особой плате за пробу — ни 
слова! Уж, конечно, магазину нельзя доверить выбора и необхо
димо испробовать самому и взять мерку *** и пробные листы. Толь
ко странно, что пробуют «на 50 аршин» (стр. 3. NB)! Что за 
дьявольщина,— да какую же это дичь можно на 17 сажей бить? 
Я пробовал всегда свое ружье на 25—30 сажен. Впрочем, может 
быть, это зависело от моей неопытности. Если ты «созовешь кон
силиум» (ого!), так уже все, наверное, будет взвешено. Крайне 
удивило меня, что пересылку ружья Шенбрунер считает по весу 
35 фунтов (sic! стр. 108—«в отдаленность»). Ведь это безобра
зие — 17V2 руб.! Вес ружья 77г ф., значит 4 руб., на ящик (ты 
пишешь) около 2 руб.,— так и выходит около 7 руб., как я тебе 
писал и как мне в Минусе говорили. Не лучше ли самому зака
зать ящик и послать? Машинку для набивания патронов — са
мую простую (у меня в 1 р. 75: для выбивания пистонов простое 
шило в конце палочки. По прейскуранту Шенбрунера, стр. 75, 
рис. № 133, «простые здешние»— ! р. 75). Ягдташа не нужно 
(когда убью, так уж принесу и на простой веревке!), патронташ 
у меня есть — солдатский ящик (кожаный) на 12 патронов, а 
остальные 8—9 в карман; погон тоже есть — только колечко для 
него лучше "вставить в магазине, буде это делается. Как это ты 
пишешь: «пистоны соответствующего калибра»?? ведь пистоны 
одинаковых размеров для всех централок? Выдавливаю наверху 
мерку своего пистона****; если не одинаковы,— надо прислать, 
конечно, сот пять, а то и больше: здесь кроме таких, как у меня, 
не найти.

* Есть п подешевле: 42 р. (стр. 10), 35 р. (стр. И, рисунок 18. без 
чок-бор). Коли бьет хорошо и вообще надежное ружье, то и это ладно. Я за 
отделкой совсем не гонюсь. 12 калибр великоват; пожалуй, 16 — лучше.

** Здесь В. II. Лениным карандашом нарисован кружок.
*** мер1;у очень удобно бы взять, если в магазине пристреливают 

ружье, а то с этой меркой больно возни много.
**** q t этого слова В. II. Лениным проведена стрелка па поле, где ка

рандашом нарисован кружок по размеру пистона.
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Н асч ет  п ы ж е й  — я  уп о тр еб л яю  просто б ум агу  газетн у ю  п сч и 
тал  п о к у п к у  их н е н у ж н о й  роскош ью . Е сли  это неверно, т. е. если 
п ы ж и  в а ж н ы  д ля  боя, и если стоят  они, дей стви тельно , недорого 
(к а к  ты  п и ш е ш ь ) ,— тогда п р и ш л и  либо п ы ж е й ,  либо в ы сеч к у  
д л я  п ы ж е й  (в п р е й ск у р а н т е ,  стр. 92 — 75 коп.; я сл ы ш ал ,  что 
это — у д о б н а я  вещ ь. Н а п и ш и ,  если ты  у п о т р е б л я е ш ь  ее, к а к о й  
б ер еш ь  к а р т о н ) .  Ч е х л а  п о к у п а т ь  особо не ст о и т ,— у м е н я  о с т ал 
ся  простой, стары й , д ан н ы й  мне в м а га зи н е  (к р а с н о яр с к о м )  при  
р у ж ь е  *. О м е та л л и ч е с к и х  щ е т к а х  мне говорил один то в ар и щ , 
что они очень п олезны .

НУ, к а ж е т с я ,  все? Е сли  п о д е р ж а н н о е  р у ж ь е  и сп ы тан н ого  боя 
и без в с я к и х  д еф ектов  в стволе, то, конечно , стоит в зять .  П о ш л и  
р у ж ь е  п а  и м я  Е л и з а в е т ы  В аси л ьевн ы . Т о р о п и ть с я  особенно нет  
надобности , т. е. чтобы  к  1. I I I ,  л адн о  и к  к о н ц у  м арта .

Очень п очень рад, что твое дело принимает благоприятный оборот п что воскресают надежды на университет. Ошибку в начале II § IV главы (стр. 346) ты отметил совершенно верно, спасибо за это. Надо 41.з миллиона четвертей, а не 14.з 1. У меня в 1-ом черновике было верно, а во втором черновике я описался и не заметил нелепости. П о ж а л у й с т а , п о ш л а  эт у  п о п р а в к у  тот
час ж е .  Насчет «рациональности» в словах Каблукова поправки не нужно, по-моему; бесспорно, что Каблуков разумеет здесь «резонность», а не техническую рациональность, но ведь и  я  тож е  понимаю здесь под рациональностью резонность, а не техническую рациональность. Смысл моей насмешки тот, что довод Каблукова состоит в тавтологии, ибо народники считают натуральное хозяйство «резонным». Вправе ли читатель понимать «рациональность» во втором случае иначе, чем в первом (т. е. в словах Каблукова иначе, чем в моих словах той же тирады)?2Плантаций табачных считалось действительно 75—95—650 
тысяч (т. е. 75 000-95 000-650 000) 3.На коньках я катаюсь с превеликим усердием. Глеб4 показал мне в Минусе разные штуки (он хорошо катается), и я учусь им так ретиво, что однажды зашиб руку и не мог дня два писать. Старое уменье все же не забывается. А моцион этот куда лучше зимпеи охоты, когда вязнешь, бывало, выше колен в снегу, портишь ружье н... дичь-то видишь редко! Жму руку. В. У.
Написано 26 января 1899 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Подольск r  с> J30__1оЗ

1 С м .  Л е н и н  В .  И .  П С С ,  т. 3 ,  с. 2 3 2 .
2 С м .  там же .
3 С м .  там ж е ,  с. 2 9 7 .
4 Г .  М .  К р ж и ж а н о в с к и й .

* Будет ли годеп чехол от одпостволки? Впрочем, дешевле, я думаю, 
будет сшить здесь, а в магазинах лупят больно дорого,
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157 В. И. ЛЕНИН - М .  А. УЛЬЯНОВОЙВ г. Подольск Московской губернии. Марии Александровне Ульяновой.Бронницкая улица, дом Виноградова30/1. 99.Получил вчера, дорогая мамочка, «Neue Zeit» 1 от Анюты и прейскурант от Мити. Merci за них. Сегодня прочитали в «Русских Ведомостях»2 объявление о «Начале»3. Хорошо, что я успел как раз к началу «Начала» окончить свои «рынки» 4 (сегодня наконец-то покончил. В среду отправим последние две главы) и теперь можно будет на свободе работать помаленьку что- либо текущее. Одну книжечку получил для рецензии, но еще не успел прочесть5.Не помню, писал ли я, что Анатолий6 все хворает. С ним случилась еще невзгода: пришел приказ перевести его в с. Анцпфе- рово (несколько десятков верст к северу от Енисейска по дороге в Турухапск) — новая ссылка в наказание за то, что ссыльный Махновец7 (пришедший нынче зимой) бежал и дал кому-то адрес Анатолия. Из этого заключили каким-то непостижимым образом, что Анатолий должен был знать о бегстве! Пока Анатолия ые высылают по болезни,— он и не выходит даже. Подал прошение о переводе в Минусинский округ пли о переводе в Россию для лечения.О переводе Юлия 8 ничего неизвестно.Из с. Казачннского (где А. А. Якубова) тоже выслали трех ссыльных (Ленгпика — недалеко от нас, Арефьева9 и Ростовского), так что Калачинская колония поредела очень и очень сильно.Курчатовский (живет в с. Курагинском, верст 100 от нас) просился в Шушу; отказали; теперь переводится в с. Ермаков- ское (верст 40 от Шуши), где будет совсем один.Погода стоит у нас удивительно хорошая: морозы очень мягкие (10—12°), ясные дни и весеннее уже солнце. Зима пс сибирская!Целую крепко тебя и шлю привет всем нашим.
1 С м .  д о к .  9 7 ,  п р и м .  3 .
2 С м .  д о к .  5 7 ,  п р и м .  1.
3 С м .  д о к .  1 5 5 ,  п р и м .  7.
4 и м е е т с я  в в и д у  р у к о п и с ь  к н и г и  « Р а з в и т и е  к а п и т а л и з м а  в Р о с с и и » ,

Твой В . У ,

Написано 30 января 1300 г. 
Нос лано из Шушенского

Ленин В. И. П о л и . с о б р .  с о н . ,  
Т.  5 5 ,  с .  1 3 3 — 1 3 4
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5 Р е ч ь  и д е т  о к н и г е  Р .  Г в о з д е в а  «П у л а ч е с т в о - р о с т о в г ц и ч с с т в о , е г о  о б -  
щ е с т в с н н о - э г о н о . ч и ч с с к о е  з н а ч е н и е » .  Р е ц е н з и я  В .  И .  Л е н и н а  н а  л  у  к н и г у  
б ы л а  н а п е ч а т а н а  в Ло 3  ж у р н а л а  «Н а ч а л о » з а  1 8 9 9  г.  ( с м .  I 1 CC ,  т. 4,  
с.  5 5 - 5 9 ) .

Р .  Г в о з д е в  ( Р .  Э.  Ц и м м е р м а н )  ( 1 8 6 6 —1 9 0 0 )  — п и с а т е л ь , р а с с к а з ы  и 
э к о н о м и ч е с к и е  с тать и к о т о р о г о  п е ч а т а л и с ь  в ж у р н а л а х  « Р у с с к о е  б о г а т 
с т в о » ,  « Ж и з н ь » ,  « Н а у ч н о е  о б о з р е н и е » .  В  1 8 9 6  г . — о д и н  и з  р у к о в о д и т е л е й  
е ж е д н е в н о й  г а з е т ы  « С а м а р с к и й  в е с т н и к » .

6 А .  А .  В а н е е в .
П е р е в о д  В а н е е в а  в с.  А н ц и ф е р о в о  н е  с о с т о я л с я  и з - з а  е г о  б о л е з н и .
7 В .  П.  А  к и м о в  ( 1 8 7 2 —1 9 2 1 )  — с о ц и а л - д е м о к р а т ; в 1 8 8 7  г.  б ы л  а р е с т о 

в а н  и  в 1 8 9 8  г.  с о с л а н  в Е н и с е й с к у ю  г у б е р н и ю .  В  с е н т я б р е  1 8 9 8  г.  б е ж а л  
з а  г р а н и ц у ,  г д е  с та л  о д н и м  и з  р у к о в о д и т е л е й  « С о ю з а  р у с с к и х  с о ц и а л - д е 
м о к р а т о в  з а  г р а н и ц е й » .

8 Л .  М а р т о в .
9 В .  С.  А р е ф ь е в  ( 1 8 7 5 —1 9 0 1 )  — в р е в о л ю ц и о н н о м  д в и ж е н и и  с н а ч а л а  

90-х г о д о в  X I X  в.  В  1 8 9 4  г .  б ы л  с о с л а н  в В я т к у ,  з а т е м  в с.  К а з а ч и н с к о е  
М и н у с и н с к о г о  о к р у г а .  З а  с о т р у д н и ч е с т в о  в « В я т с к о й  г а з е т е » ,  « В я т с к о м  
к р а е » ,  « В о с т о ч н о м  о б о з р е н и и »  и  «С и б и р с к о й  ж и з н и »  б ы л  в ы с л а н  и з  с.  К а -  
з а ч и н с к о г о .  П о  в о з в р а щ е н и и  и з  с с ы л к и  п р и м к н у л  к  э с е р а м .

158 Д. //. УЛЬЯНОВ -  М. И. УЛЬЯНОВОЙ

Бельгия. Belgique — Bruxelles. 
Rue des Minimes, N 40
A M-lle Oulianoff

18^-99.

В прошлый раз я написал тебе, Маня, письмо, которым ты, 
наверное, осталась недовольна; я что-то уж и не помню, что 
именно писал тогда.

Ввиду того что 6-го день твоего рождения и это письмо ты 
получишь приблизительно в этот день — то я имею честь поздра
вить тебя. Мама вчера отправила тебе посылку, между прочим, 
послали тебе Анину карточку.

Я писал тебе недели 2 тому назад о мнении п-ра Постникова 
обо мне; получила ли ты это письмо, и если получила, то отчего 
осталась совершенно равнодушной к известию? 1

Читаешь ли ты «Экономические этюды» 2? Двух первых я все 
не соберусь прочесть тем более, что первый очерк «о романти
ках» я читал почти весь в журнале 3.

Дюринга4 я читаю понемногу, прочел, однако, пе более 7з-ей 
части. Кроме 3-го тома5, читаю теперь Ланге «Историю материа
лизма» 6. Затем начал читать понемногу и медицину; летом буду 
ей заниматься больше.

Знаешь, если летом будем жить вместе где-нибудь около По
дольска, то будем друг друга эксплуатировать, и н ы м и  словами, 
вместе читать по-французски и по-немецки. По-французски твоя 
обязанность будет состоять в том, чтобы объяснять мне формы
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и выражения и т. п.; будем уходить читать в Дубровицкнй бор, если поселимся в Ивановском. Ты ведь привезешь, конечно, словарь? Мы говорили уже с М. В .7 об этом — я звал ее жить около Подольска; она говорит, что «вот, когда Манька приедет»... Пиши о твоих соображениях по этому проекту pro и contra8 и вообще пиши больше! Всего лучшего.Твой Дмитрий
Написано 2 февраля 1899 ?. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из^Подольска в Брюссель с. 92—93

1 Д м и т р и й  И л ь и ч  п и с а л  М а р и и  И л ь и н и ч н е  с л е д у ю щ е е :  «Ты думаешь, 
что мне придется куда-нибудь переселиться? Я не думаю этого, сначала 
хочу кончить университет, а там посмотрим! Мне остается один год, и я 
не прочь прожить его в Москве. Постников, прокурор палаты, дал понять 
Ане, что результаты следствия благоприятные для меня, что дело все, 
наверное, кончится в мае, а тогда уже я подам прошение в университет 
о зачислении меня в число и т. д.» ( Р у д н е в  Д .  Д м и т р и й  И л ь и ч  У л ь я н о в  
в  Т а р т у .  Т а л л и н , 1 9 5 9 ,  с.  1 0 ) .

2 И м е е т с я  в  в и д у  с б о р н и к  р а б о т  В .  И .  Л е н и н а  « Э к о н о м и ч е с к и е  э т ю д ы  
и  с татьи » .

3 Р е ч ь  и д е т  о  статье  В .  И .  Л е н и н а  « К  х а р а к т е р и с т и к е  э к о н о м и ч е с к о г о  
р о м а н т и з м а » ,  к о т о р у ю  Д м и т р и й  И л ь и ч  ч и т а л  в «Л? 7 — 1 0  ж у р н а л а  « Н о в о е  
с л о в о »  з а  а п р е л ь  — и ю л ь  1 8 9 7  г .  ( с м .  Л е н и н  В.  И .  П С С ,  т. 2, с.  1 1 9 —262).

4 О ч е в и д н о ,  Д м и т р и й  И л ь и ч  ч и т а л  к н и г у  Ф .  Э н г е л ь с а  « А н т и - Д ю р и н г .  
П е р е в о р о т  в н а у к е ,  п р о и з в е д е н н ы й  г о с п о д и н о м  Е в г е н и е м  Д ю р и н г о м »  
( 1 8 7 6 - 1 8 7 8 ) .

5 Р е ч ь  и д е т  о I I I  то ме  « Н а п и т а л а »  К .  М а р к с а .
6 П о л н о е  н а з в а н и е  к н и г и  Ф .  Л а н г е  — « И с т о р и я  м а т е р и а л и з м а  и  к р и т и 

к а  е г о  з н а ч е н и я  в н а с т о я щ е е  в р е м я »  ( 1 8 6 5 ) .
Ф р и д р и х  А л ь б е р т  Л а н г е  ( 1 8 2 8 — 1 8 7 5 )  —  н е м е ц к и й  б у р ж у а з н ы й  ф и л о 

с о ф - н е о к а н т и а н е ц .
7 М. В .  З в о р ы к и н а .
8 — з а  и  п р о т и в  ( л а т . ) .

139 В. II. Л ЕН И Н -М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

З/П. 99.
Посылаю тебе сегодня, дорогая мамочка, остальные две тет

ради своих «рынков», главы VII и VIII, затем два приложения 
(II и III) 1 и оглавление двух последних глав. Наконец-то покон
чил я с работой, которая одно время грозила затянуться до бес
конечности. Попрошу Анюту переслать ее поскорее писателю2, 
вместе с прилагаемой рецензией на книгу Гвоздева3. Мне при
слал эту книгу писатель «для рецензии», и потому я счел не
удобным отсюда отказываться. Но не очеиь-то приятно было пи
сать рецензию. Книга мне не понравилась: ничего нового, общие 
места, слог местами невозможный (разные «попустительства 
сельскохозяйственными занятиями» и т. п.). А в то же время еди
номышленник и противник народников, а — главное — сотрудник
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«Начала»4. Как ни не нравится мне этот «самарский» дух5, я 
решил все-таки сдержаться и наполнить рецензию на 4/s замеча
ниями против народников и на Vs — замечаниями против Гвоз
дева. Не знаю уже, понравится ли редакции: я не знаю, в каких 
она отношениях с «самарцами». Обо всем этом Надя напишет се
годня же жене ecrivain a 6.

Крепко целую тебя и шлю привет всем нашим.
В. У.

Написано 3 февраля 1899 г. Ленин В. И. Поли. собр. сон.
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 137

1 Речь идет о приложениях к главе VII книги В. II. Ленина «Разви
тие капитализма в России»: «Свод статистических данных о фабрично-за
водской промышленности Европейской России» и «Важнейшие центры 
фабрично-заводской промышленности в Европейской России» (см. ПСС. 
т. 3, с. 603—604, 605—609).

2 П. Б. Струве.
3 См. док. 157, прим. 5.
4 См. док. 155, прим. 7.
5 См. док. 80} прим. 5.

Н. А. Струве.

160 В. И. Л Е Н И Н -М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

7/11. 99.

Посылаю сегодня еще небольшую бандероль (заказную) на 
твое имя, дорогая мамочка,— во-первых, тот номер «Изве
стий» V который меня просили вернуть, и, во-вторых, одну ре
цензию2, которую попрошу переправить писателю3. Со следую
щей почтой пошлю еще маленькое добавленьице к VII главе4. 
Надеюсь, не будет поздно. Я, кажется, забыл написать прошлый 
раз, что, по моему приблизительному подсчету, во всей книге око
ло 934 тыс. букв. Это не очень много, всего около 4G7 печатных 
страниц, считая по две тысячи букв на 1 страницу. Если же 
меньше букв на 1 стр., — например, 1680 (как в «Кризисах» 
Туган-Барановского),— что, конечно, должно удорожить без вся
кой надобности издание,— тогда около 530 страниц.

Должно быть, Анюта не получила того моего письма (очень 
уже давно писанного), где я просил прислать 1) какой-нибудь 
сносный немецкий перевод Тургенева и 2) подробную немецкую 
грамматику (хоть на немецком языке для немцев, ибо для рус
ских обыкновенно чересчур кратки грамматики) °. Я хочу осно
вательно взяться за немецкий. Теперь еще попрошу прислать мне 
русско-немецкий словарь, один из тех, что у пас есть, или Лен- 
стрема 6 или лучше Репфа7 с русского па 3 европейских языка. 
Я выписал было от Калмыковой русско-немецкий словарь Пав-*

240



ловского, но оказалось, что он только еще выходит выпусками 
и вышло лишь около 7г.

Твой В. У. 
Привет всем нашим.

Написано 7 февраля 1899 г. Лепин В. II. Полн. собр. сои.,
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 137—138

1 В. И. Ленин вернул один из номеров журнала «Известия книжных 
магазинов т-ва М. О. Вольф по литературе, наукам и библиографии», оче
видно, с письмом, написанным химическими чернилами. О том, что его 
просили об этом, писал для конспирации, чтобы предупредить о письме.

2 Имеется в виду рецензия В. И. Ленина на книгу Парвуса «Миро
вой рынок и сельскохозяйственный кризис. Экономические очерки». Ре
цензия была напечатана в № 3 журнала «Начало» за 1889 г. (см. ПСС, 
т. 4, с. 60—62).

Парвус (А. Л. Гельфанд) (1869—1924) — меньшевик. В 80-х годах XIX в. 
эмигрировал из России; в конце 90-х и в начале 900-х годов принимал 
участие в работе Германской социал-демократической партии, примыкал 
к ее левому крылу. В период первой русской революции находился в 
России, сотрудничал в меньшевистской газете «Начало», отстаивал так
тику мелких сделок с кадетами и т. п. Автор антимарксистской теории 
«перманентной революции», которую Троцкий превратил в орудие борьбы 
с ленинизмом. В годы первой мировой войны — крайний шовинист, агент 
германского империализма.

3 П. Б. Струве.
4 В. И. Ленин послал добавление к книге «Развитие капитализма 

в России».
5 См. док. 146.
6 Ленстрем Н. Русско-немецкий и немецко-русский словарь, ч. 1. Рус

ско-немецкий словарь. Митава, Вере, 1871.
7 Ф. Рейф. Новые параллельные словари языков русского, французско

го, немецкого и английского в 4-х частях...
Ч. 1. Русский словарь. Объяснение русских слов на французском, не

мецком и английском языках. 4-е изд. Карлсруэ— СПб.— Лейпциг — Па
риж, 1892.

161 В. И. Л Е Н И Н - А .  И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

Анюте
13/11. 99.

Получил твое письмо от 27. I и чрезвычайно рад был узнать 
новости насчет «рынков» 1. Если письмо мое от 10/1 было, как 
ты пишешь, чрезмерно пессимистическим, то это, пожалуй, вый
дет чрезмерно оптимистическим. Очень и очень благодарен В. А .2, 
Мите и особенно тебе за все хлопоты с книгой, за судьбу кото
рой — со стороны удовлетворительности издания — я теперь уже 
вполне спокоен. Насчет заглавия я отчасти согласен, что мое 
слишком длинно; оно необходимо, правда, но его лучше сдать в 
подзаголовок. Самое же заглавие надо бы поскромнее, чем «Раз
витие капитализма в России». Зто слпшкОхМ смело, широко и мно
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гообещающе. Лучше, по-моему: «К вопросу о развитии капита
лизма в России». Брошюры Рибо («Аффективная память»), кото
рую ты пишешь, что посылаешь, не получил3. Должно быть, 
вышла задержка либо у тебя с отправкой заказной бандероли, 
либо здесь почему-нибудь с ее получением. Я уже писал в одном 
из предыдущих писем о приблизительном количестве букв во 
всем сочинении4, так что тебе легко будет определить, сколько 
еще листов осталось. С громадным интересом жду первых двух 
глав,— вторая в типографском отношении самая трудная. Ты пре
красно сделала, что убедила В. А. не исправлять «от разума» (в 
частности, насчет маленькой иллюстрации ты вполне права, что 
я именно и хотел сказать: маленькая, а не миленькая. Насчет 
резкостей я теперь вообще стою за смягчение их и уменьшение 
их числа. Я убедился, что в печати резкости выходят неизмеримо 
сильнее, чем на словах или в письме, так что надо быть поуме
реннее в этом отношении). Насчет таблиц тоже я очень и очень 
доволен, что ты убедила не опускать дроби, печатать их особым 
шрифтом и ниже целых величин, не ставить таблиц боком. Если 
это и удорожит несколько издание,— беда не такая большая. 
Судя по твоему приблизительному определению стоимости изда
ния при 2.4 тыс. экз., можно, вероятно, будет назначить и цену 
умеренную, не более двух с полтиной*. Впрочем, относительно 
всего этого вполне предоставляю решать тебе. Очень интересно 
также посмотреть, удачна ли выйдет диаграмма5? Что говорят 
о ней статистики (В. А. и другой6)? Мне делали несколько за
мечаний относительно ее необычности. Достигает ли она цели на
глядности и вразумительности?

Издатель7 писал мне по поводу «Наследства»; в его замеча
ниях есть известная доля истины8. Насчет самарцев очень сом
неваюсь, чтобы они сказали что-либо умное (мне уже писали на
счет обвинений в «буржуазности») 9. Вопрос о том, «от кого мы 
получили наследство» совсем не тот вопрос, который поставил 
я, отвечая Михайловскому, отрекаемся ли мы от того наследства, 
«на которое накидываются «Московские Ведомости» 10» и кото
рому я дал точное определение11. Если бы завязалась полемика с 
самарцами по принципиальному вопросу об отношении марксиз
ма к либерально-просветительным течениям и о роли и значении 
«внеэкономического», то это было бы очень интересно и полезно.

Жму руку тебе, Марку и Мите и крепко целую маму.
В . У.

Сегодня проехал Михаил Александрович (Сильвин) 12. Он пе
реведен в село Ермаковское (верст 40 от нас). Высмотрит он 
вполне здоровым и физически и психически; измепился мало; 
мы очень рады были повидать его. * 1

* Желательно было бы, для удешевления книги для публики, про
давать на наличные из конторы журнала и т. п. с уступкой, наир, за
13/4 рубля. Не знаю только, осуществимо ли это.
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Посылаю еще одно добавление к VII главе 13.
Меня удивляет, что О. Попова 14 долго не рассчитывается за 

W eb b a15. Надя говорила, что условие было платить во всяком 
случае, даже при неразрешении книги цензурой. У нас финансы 
пришли опять к концу. Пошлите, пожалуйста, 200 р. на имя 
Е. В. Если нет все еще ничего от О. Поповой и не предстоит че
рез 1—2 недели, то я попросил бы уже занять, ибо нам иначе 
не извернуться.
Написано 13 февраля 1899 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 138—140

1 Речь идет о книге В. И. Ленина «Развитие капитализма в России».
2 В. А. Ионов.
3 Из письма В. И. Ленина М. А. Ульяновой от 21 февраля (5 марта) 

1899 г. (см. док. 162) видно, что брошюра Т. Рибо «Аффективная память» 
(пер. с франц. Е. Максимовой. СПб., 1899) посылалась А. И. Ульяновой- 
Елизаровой в качестве образца шрифта, которым набиралась книга 
В. И. Ленина «Развитие капитализма в России».

4 Последний раз по этому вопросу В. И. Ленин писал в письме 
М. А. Ульяновой от 7 (19) февраля 1899 г. (см. док. 160).

5 В. И. Ленин говорит о «Диаграмме, изображающей таблицы А и Б» 
во II главе книги «Развитие капитализма в России» (см. ПСС, т. 3, между 
с. 132 и 133).

6 О каком другом статистике идет речь, не установлено.
I А. Н. Потресов (1869—1934) — в 90-х годах XIX в. примкнул к марк

систам. За участие в петербургском «Союзе борьбы за освобождение ра
бочего класса» был сослан в Вятскую губернию. В 1900 г. уехал за гра
ницу, принимал участие в создании «Искры» и «Зари». После 11 съезда 
РСДРП — один из лидеров меньшевиков, в годы реакции — идеолог лик
видаторства. Во время первой мировой войны — социал-шовинист. После 
Октябрьской революции эмигрировал, выступал в печати с нападками на 
Советскую Россию.

8 Речь идет о письме А. Н. Потресова с замечаниями на статью 
В. И. Ленина «От какого наследства мы отказываемся?». В нем, в частно
сти, говорилось, что статья производит впечатление, будто ее автор пред
лагает принять наследство от Скалдина (Ф. П. Еленева). Соглашаясь в 
известной части с замечаниями Потресова, Ленин в ответном письме от 
26 января (7 февраля) 1899 г. писал, что нигде не предлагает принимать 
наследство от Скалдина и что последнего — а не Чернышевского и его 
единомышленников — он берет для параллели только по цензурным сооб
ражениям (см. ПСС, т. 46, с. 18—19).

9 С такими обвинениями выступил один из «самарцев» — П. П. Мас
лов — в своей статье «Идеализация натурального хозяйства», опублико
ванной в № 3 журнала «Научное обозрение» за 1899 г. Очевидно, об этой 
статье В. И. Ленину сообщил Л. Мартов.

13 См. док. 104, прим. 6.
II В. И. Ленин имеет в виду V главу своей работы «От какого нас

ледства мы отказываемся?» (см. ПСС, т. 2, с. 543—550).
12 М. А. Сильвин (1874—1955) — участник революционного движения 

с 1891 г. В 1895 г. вошел в руководящий центр петербургского «Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса». В 1896 г. был арестован и в 
1898 г. сослан на три года в Восточную Сибирь. В августе 1899 г. подпи
сал написанный В. И. Лениным «Протест российских социал-демократов» 
против «Credo» «экономистов». Вскоре был призван в армию, служил в 
Сибири, затем в Риге.

13 О каком добавлении к VII главе книги «Развитие капитализма 
в России» идет речь, не установлено.
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14 О. Н. Попова (1848—1907) — киигоиздателъница.
15 Речь идет о гонораре за перевод па русский язык первого тома 

книги С. и Б. Веббов «Теория и практика английского тред-юнионизма» 
(см. док. 98, прим. 2). Книга вышла в издании О. Н. Поповой в 1899 г.

162 В . И. ЛЕНИН - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ21/11. 99.
Посылаю, дорогая мамочка, еще одну рецензию, которую про

шу переслать писателю *. От Анюты так и не получил обещанной 
брошюры Рибо1 2: меня это удивляет; странно также, что Анюта 
указала даже страницу, на которой-де шрифт такой же, как в 
«рынках»3, именно 24-ую? Разве книжечка Рибо набрана раз
ными шрифтами? Сама по себе, впрочем, эта книжечка для меня 
вовсе не важна, ибо я надеюсь вскоре получить начальные листы.

У нас все здоровы; живем по-старому; ждем гостей на этой 
неделе4. Погода стоит весенняя; оттепель вот уже несколько дней.

Твой В . У.
Привет всем нашим.

«Научное Обозрение» 5 почему-то пе считает нужным послать 
мне ни 1-ой книжки журнала, ни оттиска моей статьи. Слышал 
о возражении П. Струве, но пока не видал его6.
Написано 21 февраля 1899 г. Ленин В. И. Полн. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 141

1 Очевидно, речь идет о пересылке П. Б. Струве рецензии В. И. Лени- 
на на книгу «Торгово-промышленная Россия. Справочная книга для куп
цов и фабрикантов». Рецензия была опубликована в Лз 3 журнала «Нача
ло» за 1899 г. (см. ПСС, т. 4, с. 63—66).

2 См. док. 161, прим. 3.
3 Имеется в виду книга В. И. Ленина «Развитие капитализма в Рос- 

сии».
4 24—28 февраля (8—12 марта) 1899 г. у В. II. Ленина гостили Г. М. 

и 3. П. Кржижановские, В. В. Старков, народоволец М. Л. Стояиовский 
и польские социал-демократы рабочие А. П. Чекальский и А. М. Ковалев
ский. 28 февраля (12 марта) приезжал М. А. Сильвин.

5 См. док. 118, прим. 5.
6 В. И. Лепин имеет в виду свою статью «Заметка к вопросу о тео

рии рынков», опубликованную в М 1 журнала «Научное обозрение» за 
1899 г. (см. ПСС, т. 4, с. 44—54), и ответную статью П. Б. Струве «К во
просу о рынках при капиталистическом производстве (По поводу книги 
Булгакова и статьи Ильина)», опубликованную в том же номере журнала 
«Научное обозрение».

В. И. Ленин и П. Б. Струве включились в оживленную полемику во
круг вопроса о теории рынков, в которой принимали участие А. Изгоев, 
П. Нежданов, Б. Авилов, П. Скворцов. В *Л'2 8 журнала «Научное обозре
ние» была напечатана статья В. И. Ленина «Еще к вопросу о теории реа
лизации» (см. ПСС, т. 4, с. 67—87). П. Б. Струве задержал ее публикацию, 
чтобы поместить свой «Ответ Ильину» в одном и том же номере. Полеми
ка продолжалась и дальше. В № 12 журнала «Жизнь» за 1899 г. появи
лись статьи П. Нежданова «Полемика по вопросу о рынках» и В. 11. Ле
нина «Ответ г. П. Нежданову» (см. ПСС, т. 4, с. 157—162).
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163 А. И. УЛЬЯНОВА-ЕЛИЗАРОВА — 
М. И. УЛЬЯНОВОЙ

Бельгия. Belgique, Bruxelles 
Rue des Minimes, N 40, 
a m-lle Oulianoff

1 8 9 9  r.

Дорогой Манек!
Маруся 1 передала мне твою просьбу написать о мамочкином 

здоровье. Да ведь я же недавно писала тебе, что она здорова,— 
писала специально, хотя и так из ее и моих писем ты должна 
видеть, что она чувствует себя хорошо.

Но тебе хочется знать все в подробности. Изволь. — Желудок 
ее все нет-нет да не совсем хорош бывает, как и при тебе по
следние годы; она ездила советоваться с Ансеровым2, который 
прописал ей кое-что, в общем успокоил и только спросил, не 
было ли у нее какого-нибудь нравственного потрясения.

Теперь мамочка уже довольно давно ничего не принимает и 
ни на что не жалуется. В общем же она, конечно, гораздо спо
койнее и довольнее, чем не только прошлый год, но и с начала 
осени, перед твоим отъездом. По-моему, подольская — почти что 
деревенская жизнь — хорошо действует на ее нервы, хотя, конеч
но, есть и обратная сторона — иногда чересчур скучно станет. 
Это тоже на нервы действует, а она вообще за последние годы 
стала гораздо нервнее. Она любит, когда мы по вечерам сидим 
с Митей с нею, что-нибудь читаем, хоть даже корректуры Воло
дины3, ибо по утрам все по своим углам, а ей, конечно, за рабо
той и хозяйством особенно это может надоесть. Она все так же 
гуляет много, ходит сама на базар и всюду по хозяйству и так 
же балует нас. Она стала играть теперь больше на рояле и во
обще всем, чем может, старается, чтобы «подольское сидение» 
было приятнее нам.

Ездили мы как-то все вместе в оперу — только, к сожалению, 
попали на плохую. Я на той неделе провела больше двух дней в 
Москве, из чего ты тоже можешь заключить, что она чувствовала 
себя хорошо, иначе я бы ведь не уехала.

Ыу, а так как ты просишь все о ней написать, так я скажу 
также, что в последнее время она огорчилась как-то тем, что ты 
не откровенна с нею — не напишешь ей все прямо, как она не
сколько раз просила тебя (она же ведь замечает, конечно, что 
последнее время ты не так откровенна в письмах, как снача
ла),— пишешь о своих разочарованиях и планах другим, а ей 
просишь не говорить. Право, я не понимаю, Манек, зачем ты это? 
Да и скрывать-то как будто бы никакой причины нет,— а ей, 
конечно, гораздо приятнее и спокойнее, если она знает, что ты



и настроением с ней делишься, а не только внешним. Потом, раз 
скрывают одно, может явиться сомнение и о другом, и о здоровье, 
н т. д. Помнишь, когда ты уезжала, мы с ней тебя об одном 
просили, чтобы ты все откровенно писала,— это нам самое прият
ное.

Сейчас слышу, что мамок проснулась,— пойдем с нею погу
лять. У нас с нынешнего дня масленица; к концу педели ждем 
гостей — как бы не вышло только, что очень много сразу съедет
ся; тогда маме очень уж хлопотно будет.

В Москве только и говорят, что о студенческих беспорядках4; 
выслано будто бы около 300 студентов, многие исключены. Беспо
рядки, как рассказывают, вышли по сочувствию петербургским 
студентам и состоят только в том, что студенты, техники, инже
неры и некоторые другие учащиеся не ходят в университет и 
профессора принуждены не читать. А петербургские начали не 
ходить после акта, когда их встретили казаки с нагайками, после 
того, как, освистав ректора, они шли с акта5. Кроме них, говорят, 
перестали посещать лекции студенты всех других высших заведе
ний, бестужевки, медички и т. д. Говорят, что и в Варшаве, в Ки
еве и Харькове нет лекций.

Однако листок пришел к концу, и я пойду сейчас на вокзал 
с письмом. Вчера получили твое письмо мамочке и Мите и были 
очень рады ему. Л все-таки нам грустно, что ты не пишешь нам 
вполне откровенно.

Мамочка целует тебя; спрашивает, получила ли ты ее послед
нюю открытку от 20-го. Целую тебя и желаю всего хорошего.

На той неделе была с Марусей и Неделиной6 на «Гугено
тах)) 7. Мне чрезвычайно понравилось.
Написано 22 февраля 1899 г.
Послано из Подольска в Брюссель 1 2 3 4 5

1 М. В. Зворыкина.
2 А. А. Ансеров — врач по внутренним болезням; практиковал в Мос

кве по адресу: Тверской бульвар, дом Дашкова.
3 Речь идет о корректуре книги В. И. Ленина «Развитие капитализма 

в России».
4 С 15 (27) февраля 1899 г. в Москве начались бурные студенческие 

сходки в поддержку петербургских студентов, выступивших с требовани
ем «гарантий личной неприкосновенности». Сходки охватили почти все 
высшие учебные заведения Москвы и вызвали репрессии со стороны пра
вительства: Московский университет был закрыт, 222 студента были вы
сланы, 164 — исключены из университета. Репрессии стали поводом для 
новых волнений среди студенчества.

5 Поводом для выступления студентов Петербургского университета 
послужило объявление ректора, в котором содержались оскорбительные 
угрозы в адрес студентов в случае каких-либо выступлений с их стороны 
во время предстоящего собрания в честь 80-летия университета. Возму
щенные студенты сорвали объявление и на сходке решили протестовать 
путем демонстративного ухода с собрания.

Во время торжественного акта 8 (20) февраля 1899 г. студенты встре
тили появление на трибуне ректора свистом, криками «долой!», сорвали 
его речь и с пением «Марсельезы» вышли на улицу. Путь им преградили 
крупные наряды конной полиции. Началось избиение, несколько студен-

Переписка семьи Ульяновых, 
с. 93—95
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тов получила тяжелые ранения, свыше десятка было арестовано. В ответ 
на полицейский произвол студенты университета объявили забастовку. 
К ним присоединились студенты всех высших учебных заведений Петер
бурга. Затем движение захватило высшие учебные заведения Москвы, 
Одессы, Киева, Харькова, Риги, Томска и других городов и переросло во 
всероссийскую забастовку. В ней участвовало более 25 тыс. студентов.

6 Л. Неделина — подруга М. II. Ульяновой.
7 <<Гугеноты» — опера Джакомо Мейербера (Якоба Вера) (1791— 

1864) — композитора, пианиста и дирижера, виднейшего представителя 
французской <<большой оперы» XIX в. Опера написана в 1835 г., постав
лена в 1836 г.; на сцене Большого театра в Москве премьера состоялась 
в 1895 г. Ульяновы были на спектакле в пятницу, 19 февраля (3 марта) 
1899 г.

164 В. И. ЛЕНИН - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ,
А. //. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ 

и М. Т. ЕЛИЗАРОВУ

28/П. 99.
Сегодня мы проводили гостей, дорогая мамочка: приезжали 

минусинцы, Глеб, Базиль, 3. IL, тамошние рабочие и нр., про
были с среды до сегодня (воскресенья). Провели время очень ве
село 1 и теперь опять беремся за будничные дела. Минусинцы со
бираются на лето проситься сюда: в городе летом очень скверно. 
Не знаю только, не привяжут ли их к городу материальные об
стоятельства. Если бы их приезд состоялся, то мы провели бы 
лето прекрасно. Эльв. Эрн.2, по словам Глеба, все прихварывает. 
Ант. М.3 не приезжала: она теперь временно исполняет обязан
ности фельдшерицы в селе Курагинском.

Крепко целую тебя. Твои В. У.

Думаете ли вы о том, как проводить лето и что думаете?

Анюте
Получил номера «Нового Времени»4; большое merci за них 

и за сельскохозяйственный обзор5 и за беловые листы «рынков». 
Последними я остался в высшей степени доволен. Труда тебе с 
ними было, вероятно, масса, но зато опечаток почти нет. В таб
лицах не нашел вовсе опечаток (хотя ты пишешь об них), в тек
сте — самые пустяки. Шрифт, по-моему, удовлетворительный. 
Выйдет так около 30 листов (это maximum, вероятно, еще мень
ше),— как раз столько, сколько я и рассчитывал. Таблицы на
браны превосходно. Особенно хорошо, что десятичные знаки от
четливо выделены и что нет боковых таблиц*. Таблицы, набран

* Боковые заголовки над столбцами цифр есть, но это пи малейшего 
неудобства не представляет. Конечно, в исключительных случаях не бе
да — п боком лежащие таблицы, но набранные нонпарелью прямые — го
раздо лучше. Хорошо, если бы удалось нонпарелью же набрать таблицу 
на стр. 5046.
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ные петитом (стр. 46) и нонпарелью (стр. 39), вышли очень 
удачно,— я не мог бы желать ничего лучшего7. Заголовки и но
мера параграфов тоже набраны вполне подходящим шрифтом. 
Одним словом, на этот раз мне ни капельки нс приходится жа
леть о том, что автор не может корректировать. С однотт из сле
дующих почт напишу тебе списочек моих знакомых, которым по
прошу послать книгу прямо из России. Посылка массы экземпля
ров ко мне и рассылка их отсюда и дороже стоит и вообще ме
нее удобна. Надеюсь, ко времени получения этого письма вторая 
глава останется уже далеко позади,— а это в корректорском от
ношении действительно самая ядовитая глава. Насчет предисло
вия подумаю еще: может быть, пришлю новое, а то так пусть 
старое остается8.

Список опечаток пишу здесь же.
Только от минусинцев получил № 1 «Научного Обозрения» 9 

со статьей П. Б. Струве против Ильина. Думаю ответить, хотя, 
по-моему, статья П. Б. больше за меня, чем против меня. Не 
знаю, могу ли я теперь вообще писать, ссылаясь на «рынки», 
т. е. выйдут ли они в Пой V2 апреля? сообщи, как ты думаешь. 
(Ссылаться мне важно ввиду того, чтобы избегать повторений.) 10

Жму руку. Твои В. У.
Прилагаю письмо для Марка.
Не знаю, удобнее ли писать ему на вас или прямо? (Управ

ление Московско-Курской железной дороги; достаточно?)
ОПЕЧАТКИ

Стр. 8, строка 12 св. Вместо «служит» надо: «служат».
Стр. 24, » 3 св. Вместо «дефннашш» надо: «дефиниции».
Стр. 27, » 9 св. Вставить « перед: искать.

» » » 23 » Вместо «стоющтгх» надо: «стоящих».
Стр. 36, » 22 сн. Вместо капитализма, «это» надо: капитализма.,.

Это».
Стр. 39, » 1 св. Поставить скобку ( ) ) после слова: и проч.
Стр. 46, » 7 сн. Вместо «Сопоставления» падо: «Сопоставление».
Стр. 47, 7 св. Вместо «потребительного» надо: «потребитель-

СКОГО» *.

Марку

28/11. 99.
Получил Ваше письмо от 8/11. Ваша партия в шахматы пришла 

очень кстати. У нас как раз гостили минусинцы, которые теперь 
сильно увлеклись шахматами, так что мы сражались с превели
ким усердием. Разобрали и Вашу партию. Судя по ней, Вы стали 
играть гораздо лучше. Вероятно, довольно долго обдумывали каж- *

* В конце копии перечня опечаток рукой А. II. Ульяновой-Елизаровой 
добавлено исправление: «Стр. 31 в таблице, в последней вертикальной 
графе, против VI группы вместо «Ю,0» падо: 16,о».

248



дый ход и (может быть?) пользовались консультацией соседей? 
Л то ведь теперь страшно, пожалуй, и сражаться было бы с чело
веком, который победил Ласкера! 11

Насчет «ополчения» «правоверных» за статью о «наследст
ве» 12 с интересом жду печатных проявлений. Принципиальный 
вопрос насчет «поддержки», по-моему, очень важен (в связи с 
вопросом об «экономике» и внеэкономических отношениях. Кста
ти, связывают ли эти вопросы ополчающиеся?). Если бы удалось 
побеседовать на эту тему с людьми, пе ограничивающимися од
ной гвоздевщиной (читали книгу Гвоздева о кулачестве? По-мо
ему, очень и очень слаба13), то это было бы очень полезно ы 
очень интересно. Будем подождать.

Ваши замечания о «рынках» 14 прочел с большим интересом. 
Посмотрим, какое впечатление произведут они в общем и це
лом,— что скажет критика; особенно критика единомышленни
ков. Исправления теперь уже невозможны (за исключением от
дельных мест, конечно), т. е. нельзя изменить общий характер, 
сжатость изложения (и без того уже около 30 листов! Больше 
было бы абсолютно невозможно!),— обилие цифири, таблиц и 
ир., суженность темы. Исправление тут могло бы быть лишь 
одно: разделение на 2 сочинения или тома и обработка каждого 
по отдельности еще в течение годика-другого. По этот план я 
считал, по разным причинам, малоподходящим. Вопрос о внеш
них рынках затрагивается в VI11 главе лишь в самых общих чер
тах, в одном §, в связи с вопросом об окраинах. Вообще же от 
рассмотрения внешнего рынка я должен был совершенно отка
заться.

0  Ваших планах насчет оставления службы я не слыхал ровно 
ничего. В какое это инженерное училище думаете Вы поступить? 
Высшее? Сколько лет курс и какие права по окончании? Думае
те ли о превращении в инженер-технолога? Будет ли Вам льгота 
на годик-другой, т. е. можете ли поступить не на первый курс, 
как кончивший математический факультет? 15

Жму руку. В . У.
Надя и Е.*В. шлют привет.

Написано 2S февраля 1S99 г.
Послано из Шушенского в Подольск 1 2 3 4

1 См. док. 162, прим. 4.
Гость В. И. Лепина М. Л. Стояновский писал позднее о поездке в Шу

шенское: «Мы — Кржиж[ановские], Старков, Чекальскип, Ковалевский и 
я — ездили в Шушу. Провели время очень весело: пели, играли в шах
маты, читали, катались на коньках п прочее» (Товарищи в борьбе. Крас
ноярску 1973у с. 376).

2 Э. Э. Розенберг.
3 А. М. Розенберг-Старкова.
4 Речь идет о журиале <<Die Neue Zeit» (см. док. 97у прим. 3). Жур

нал в целях конспирации выписывали родные В. И. Ленина в Москву, 
а затем пересылали в Шушенское, так как политически неблагонадежным 
адресатам журнал чаще всего не доставлялся.

Ленин В. И. Поли. собр. соч., 
т. 55, с. 141—145
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5 О капом сельскохозяйственном обзоре пишет В. II. Ленин, точно не 
установлено.

6 Очевидно, В. II. Ленин имел в виду таблицу о категориях промыслов 
в V главе книги о Развитие капитализма в России» (см. ПСС, т. 3, с. 344). 
Эта таблица, как и хотел В. II. Ленин, была набрана наиболее мелким 
шрифтом — нонпарелью.

I В. 11. Лепин пишет о таблице во втором параграфе 11 главы книги 
«Развитие капитализма в России», касающейся данных о распределении 
площади надельной земли между различными группами домохозяев, и о 
таблице в первом параграфе той же главы, касающейся данных о вытес
нении средней группы домохозяев по Днепровскому уезду Таврической 
губернии (см. ПСС, т. 3, с. 76 и 62).

" Пр едисловие к книге (/Развитие капитализма в России» В. II. Ленин 
оставил старое, но добавил к нему Poslacriplum (приписку) (см. 11СС, т. 3, 
с. 7 - 9 ) .

Об этом В. И. Ленин пишет в письме А. II. Ульяновой-Елизаровой от 
17 (29) марта 1899 г. (см. док. 171).

9 См. док. 118, прим. 5.
10 В. Л. Ленин ответил на критику П. Б. Струве статьей «Еще к во

просу о теории реализации», в которой ссылался на свою статью «К ха
рактеристике экономического романтизма», а не на книгу «Развитие на* 
питализма в России», так как не знал времени выхода ее в свет.

См. также док. 162, прим. 6.
II На одном из сеансов одновременной игры М. Т. Елизаров выиграл 

партию у чемпиона мира по шахматам Э. Ласкера, находившегося в Мо
скве в конце января — начале февраля 1899 г.

Эмануэль Ласкер (1868—1941) — выдающийся немецкий шахматист, 
доктор математики. В 1894 г. выиграл матч на звание чемпиона мира и 
27 лет удерживал это звание. Автор ряда книг по теории шахматной игры.

12 Под «правоверными» В. И. Ленин, очевидно, подразумевал «самар- 
цев» (см. док. 80, прим. 5; док. 161, прим. 9).

13 См. док. 157, прим. 5.
14 Имеется в виду книга В. И. Ленина «Развитие капитализма в Рос* 

сии».
15 Речь идет о намерении М. Т. Елизарова поступить в Московское 

инженерное училище , в котором он начал учиться с осени 1899 г•

165 М . А. УЛЬЯНОВА — М. И . УЛЬЯНОВОЙ

Бельгия. Belgique, Bruxelles
Rue des Minimes, N 40.
A M-lle Oulianoff
5/III.

В ожидалиii большого письма, которое собираются паши пи
сать тебе, пишу открытку. Сейчас я одна дома; Аня поехала вче
ра к jour-fixe1, а М.2 сегодня, покупать ружье Володе3. Относи
тельно заграничного паспорта Аня хотела навести справки, но 
во всяком случае не стесняйся этим, а возвращайся, когда наду
маешь; я просто спросила тебя — конечно, гораздо лучше ехать 
тебе с подругами, а потом подольше будешь практиковаться из 
французского. Перевод4 твой получили еще 28 и читали вместе 
за чаем — и Маруся5 была у нас — всем понравился. Прекрасно
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делаешь, что практикуешься в переводе, хвалю за это и советую 
продолжать. Эту статейку надеются пристроить где-нибудь. При
сылай еще. Я переводила бы с удовольствием тоже, по не пайду 
ничего здесь...

В. и II .6 заленились писать, если В. пишет, то только о «Рын
ках» 7 с разными примечаниями, замечаниями и прочее, прочее, 
а о себе — ничего. Хочу браниться с ними. Погода сейчас прият
ная, и я много гуляю, но далеко не то, что по описанию у вас. 
Пиши подробнее о себе. Пожелала ли бы ты ехать к В. — мы 
поедем, ^южет быть, с Лией — или остаться здесь с Митей?

Крепко целую и желаю быть здоровой и прочее, прочее.
Твоя мама

Написано 5 марта 7899 г. Переписка семьи Ульяновых.
Послано из Подольска в Брюссель с. 96—97

1 Прием гостей. На московской квартире М. Т. Елизарова каждую 
педелю по четвергам проходил прием знакомых, главным образом това
рищей по революционной работе.

2 Д. И. Ульянов.
3 В. И. Ленин.
4 О каком переводе идет речь, не установлено.
5 М. В. Зворыкина.
6 В. И. Ленин и II. К. Крупская.
1 Речь иоет о корректуре книги В. И. Ленина «Развитие капитализма 

в России». '

166 В. И. ЛЕНИН - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ *

7/1II. 99.
Получил я на этой неделе, дорогая мамочка, три книжеч

ки Тургенева по-немецки. JVIerci за них. Это очень хорошо, что 
взяли издание Реклама1: оно, кажется, наиболее удобное. Те
перь буду ждать еще словаря с русского па немецкий (у нас бы
ло два, помнится: Ленстрема2 и Рейфа3,— старый словарь с рус
ского. Лучше* бы, пожалуй, последний, хотя и первый ничего), 
а также какой-либо грамматики. Я тишал уже об этом Лшоте4, 
у Марка есть «Книга о книгах»5; там указаны некоторые под
робные немецкие грамматики на немецком же языке. Хотел было 
выписать русско-немецкий словарь Павловского6 и заказал уже 
было Калмыковой, но оказалось, что он еще не окончен, выхо
дит выпусками.

Кончаю теперь статейку7 в ответ Струве**. Напутал он пре
изрядно, по-моему, и может вызвать этой статьей не мало недо

* 11 (23) апреля 1899 г. М. А. Ульянова переслала письмо В. II. Ле
нина М. II. Ульяновой в конверте, на котором написала адрес: «Бельгия. 
Belgique, Bruxelles. Rue des Minimes, N AO. M-le Oulianoff».

** Прочли ее с удовольствием, хорошо паписаиа! (Прим. М. А. Ульяно
вой, предназначавшееся, очевидно, для М. П. Ульяновой, которой письмо 
было переслано.)
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разумений среди сторонников и злорадства среди противников. 
Думаю, если не удастся поместить ответ в журнале (хотя бы 
ввиду того, что Туган-Барановский или Булгаков опередят меня 
своими ответами; мне до сих пор не послана январская книжка 
«Научного Обозрения»8!),— включить его в «рынки» 9 в качест
ве четвертого приложения (статейка не более как в 1 печатный 
лист). Конечно, в журнале было бы лучше.

У нас все по-старому. Погода стоит теплая. Весна уже сильно 
дает себя знать.

От товарищей — мало хороших вестей. Аполлинарию Алек
сандровну 10 пустили на 3 недели в Енисейск. Бедняга Анато
лий 11 все болен, температура доходит до 40°. Говорят, что у него 
чахотка — от него это, разумеется, тщательно скрывают. Дело 
же об его переводе в Минусинский округ все еще не решается 1L\

Твой В. У.
Крепко целую тебя. Е. В. и Надя шлют всем привет.

Написано 7 марта 1899 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. J45—146

1 См. док. 146, прим. 5.
2 См. док. 160, прим. 6.
3 См. док. 160, прим. 7.
4 См. док. 160.
5 См. док. 103, прим. 11.
6 См. док. 69, прим. 8.
7 См. док. 164, прим. 10.
8 См. док. 118, прим. 5.
9 Имеется в виду книга «Развитие капитализма в России»,
10 А. А. Якубова.
11 А. А. Ванеев.
12 См. док. 152, прим. 8.

167 Н. К. КРУПСКАЯ и В. И. ЛЕНИН —
М. И. УЛЬЯНОВОЙ

В Бельгию. Гор. Брюссель.
Г-же Ульяновой.
А М-11е Marie Ouljanoff.
Rue des Minimes, 40.
Bruxelles. Belgique

7-ое марта.
Этот раз я опять повинна в большой неаккуратности, доро

гая Маня, ты уж не сердись. Твое письмо пришло перед самыми 
гостями. Мы решили лихо отпраздновать масленицу и пригласи
ли к себе всех горожан (6 человек). Наша мирная Шуша вдруг 
стала многолюдной и шумной. Время проводили самым праздннч-
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ным образом, и 5 дней прошли совсем незаметно1. В последний 
день приехал еще Михаил Александрович2 (он теперь наш бли
жайший сосед, и мы надеемся с ним часто видеться, живет в 35 
верстах от нас). После гостей все мы долго не могли прийти в 
себя. Володя теперь ушел целиком в ответную статью Струве3. 
Все тот же вечно новый вопрос о рынках. Вообще Володе при
дется, кажется, посвящать не мало времени на полемику и за
щиту положений, выставленных им в «Этюдах» 4. Собирается еще 
писать о Каблукове5. У меня определенных занятий нет, так 
подчитываю кое-что. Я уже целых 10 месяцев в. Шуше, а сделать 
ничего еще- не успела, все собираюсь. В воздухе весна. Река по
стоянно покрывается водою, на ветлах воробьи поднимают не
истовое чириканье, быки ходят по улице и мычат, а у хозяйки 
курица под печкой так по утрам клохчет, что всегда будит. Но 
улицам грязь. Володя чаще и чаще вспоминает о ружье и охот
ничьих сапогах, а мы с мамой собираемся садить уже цветы. Из 
этого описания ты можешь составить себе представление о нашем 
времяпрепровождении и о том, что материалу для писем не ахти 
как много. Судя но твоему письму, твоя жизнь — полная проти
воположность нашей: кругом движение, жизнь. Ты, очевидно, 
начинаешь втягиваться в местную жизнь и проникаться ее инте
ресами. За вырезки большое спасибо, присылай еще. Твои сето
вания на незнание французского языка только еще ярче выстав
ляют то жалкое знание языков, которым обладаем мы с Володей, 
он еще немножко получше знает, а я совсем уж плохо. Раздобы
лись теперь Тургеневым па немецком языке и собираемся начать 
делать переводы с русского на немецкий, но пока у нас нет ни 
словаря, ни грамматики, да если бы и были, то вряд ли стали 
бы заниматься. Видно, уж ознакомиться с языками придется 
лишь тогда, когда попадем за границу и необходимость заставит 
взяться за их изучение вплотную. Когда ты думаешь ехать до
мой? Надо ли тебе будет сдавать какие-нибудь экзамены? Очень 
ли скучаешь в своем Брюсселе, много ли знакомых? — Да, зна
ешь, Анатолий6 очень болен. Доктора определили у него чахотку, 
и у него все вррмя повышенная температура. Куба7 получила 
разрешение съездить на три недели в Енисейск, куда она теперь 
и поехала. Пишет она очень редко и только для очистки совести, 
так что как она живет — не знаю; кажется, не очень-то хорошо. 
Зина8 — такая же, как всегда, веселая и живая. Ну, до свиданья. 
Крепко целую. Всего хорошего. Мама велит тоже тебя поцело
вать. Пиши почаще.

Твоя Надя
Жму руку, Маняша, и в свою очередь благодарю за вырезки. 

Прибавить к Надиному письму ничего не имею.
В. У.

Написано 7 марта 1899 г. Ленин В. И. Полн. собр. соч.,
Послано из Шушенского т. 55, с. 146—148
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1 См. док. 162, прим. 4, и док. 164.
2 М. А. Сильвин.
3 См. док. 164, прим. 10.
4 Речь идет о сборнике работ В. II. Лепина оЭкономические этюды и 

статьи».
5 Еще в январе 1899 г. В. И. Лепин намеревался писать рецензию па 

книгу Н. А. Каблукова <Юб условиях развития крестьянского хозяйства 
в России (Очерки по экономии сельского хозяйства)» (М., 1899). Об этом 
писала Н. К. Крупская П. Б. Струве. Рецензия не была написана.

6 А. А. Ванеев.
7 А. А. Якубова.
8 3. II. Невзорова-Кржижановская.

168 А. II. УЛЬЯНОВА-ЕЛИЗАРОВА —
М. И. УЛЬЯНОВОЙ

Бельгия — Belgique Bruxelles
Rue des Minimes, N 40.
A M-lle Oulianoff

18 A  99 r.

Дорогой Манек!

От тебя что-то давно писем нет... Слышу звонок почтальона 
(нам всегда около 3-х часов почту приносят) и иду посмотреть... 
Но, увы и ах! Нет ничего, кроме газеты. Что это значит и по
чему ты стала так редко писать нам? Когда мы получили за обе
дом твою сказочку, то я приготовилась было, по толстому кон
верту судя, читать большое письмо, а оказалось — несколько 
строк мне только... Сказочку твою мне было очень приятно по
лучить; радуюсь твоим успехам во французском языке: ты пере
вела ее премило, и слог очень хорош, особенно для первого пе
ревода. Я сделала несколько небольших поправок, и мамочка 
переписывает ее теперь. Ан. Е г .1 хотела попытать пристроить ее в 
«Курьер»2. В четверг, когда я поеду в город,я отвезу ее с собой. 
Хорошо, если бы ты могла найти какую-нибудь хорошую вещь 
для перевода в «Начало»3 или для самостоятельного издания — 
по общественным наукам или, еще лучше, по естествознанию. 
Недавно слышала, что «Начало» желает новых переводных ста
тей по естествознанию. Спроси совет у своего знакомого профес
сора, что по этой отрасли стоило бы перевести небольшое и до
вольно популярное, и тогда, наверно, можно будет, если не в 
журнал пристроить, то отдельной брошюрой издать. Я слышала, 
что последние требования рынка на книги по естествознанию, а 
не по общественным наукам. — Итак, может быть, у нас с тобою 
одна специальность будет, и мы обе будем строчить и рыться в 
толстых словарях!
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Свою книгу я кончаю, не знаю только, как пристрою ее, и 
это меня удручает.

Мы думаем о даче, но пока ни на чем не остановились. Хо
телось бы, чтобы воздух был уже вполне хорош и чтобы мамоч
ка отдохнула побольше это лето, если так скверно пришлось про
вести прошлое. Она чувствует себя хорошо, и желудок последнее 
время гораздо лучше. Подумывали мы о поездке в Сибирь, да 
уж и не знаю как,— и разделяться не хочется, и ехать ненадол
го — не отдых. На все бы лето всем туда ехать, пожалуй, лучше 
всего было, да наш мужской элемент против этого. Митя вообще 
ужасный Обломов оказывается,— никуда в даль его не тянет; 
сидел бы на насиженном месте. А знаешь, Леля-то4 тю-тю! В Сим
бирск пришлось уехать; хотя теперь ветер переменился и можно 
надеяться, кажется, что «зимою изгнанные птицы опять воротят
ся с весной».

Когда-то и наша пичужка воротится? Мы о ней соскучи
лись. — Слушай, Марусенька: пойди ты, как получишь это пись
мо, не откладывая, в хорошую фотографию, снимись и пошли 
нам свою мордочку. Не-пре-менно! Там хорошие фотографии, а 
у нас старина какая-то. Мамочке очень хочется иметь твою но
вую карточку; а если ты снимешься живо, то карточка придет 
к ее именинам и это ей удовольствие большое доставит. Надень, 
по-моему, лучше для этого новое платье, а то в черном ты черес
чур уж монахиней выйдешь. Вот тогда мы решим, правда ли, что 
ты поправилась. Смотри же, Манек, поскорее и, главное, без ко
лебаний!

Ну, до свидания, дорогая моя! Целую тебя крепко за себя и за 
мамочку. Ждем твоих писем.

Твоя А.

Напиши, пожалуйста, тотчас по получении этого письма Габ
риэлю5 и попроси его дать мне хороший адрес для переписки 
с ним. Я собираюсь написать ему довольно большое письмо, иво- 
обще теперь можно бы было установить с ним, как он желал, 
правильную переписку. Пусть напишет скорее. Кланяйся ему от 
меня.

Р. S. Сколько у тебя денег? Напиши; мы что-то забыли, ко
гда посылали.

Написано 8 марта 1899 г. Переписка семьи Ульяновых.
Послано из Подольска в Брюссель с. 97—99 1 2 3 4 5

1 Вероятно, А. Е. Кугушева — знакомая Ульяновых.
2 «Курьер» — ежедневная общественно-политическая и литературная 

Ъазета. Издавалась в Москве с 1897 по 1904 г.
3 См. док. 155, прим. 7.
4 Возможно, сын чувашского просветителя II. Я. Яковлева, ученика 

И. Н. Ульянова, А. II. Яковлев, с которым Дмитрий Ильич дружил с дет
ства.

5 О ком идет речь, не установлено.



169 Д. И. УЛЬЯНОВ — М. И. УЛЬЯНОВОЙ
8/11 [. 99.

Давно собирался, Маня, написать тебе. Получила лн ты наше 
общее письмо от 28-го февраля? и нравятся ли тебе такие вине- 
гретные письма?

Получил я от тебя как-то: «Не весь я твой»... музыка якобы 
Чайковского, и до сих пор не понимаю, зачем ты послала мне 
этот романс. Сказку твою читали в прошлое воскресенье все вме
сте, у нас была М. В .1 — сказка понравилась всем, теперь мама 
ее переписывает.

Аня выписывает новый журнал «Начало»2, и мы получили на 
днях первую книжку, читаем кое-что вместе, вчера прочли, на
пример, Рубакина «Митрошкино жертвоприношение»3, из воспо
минаний голодного года — очень сильная вещь, в нашей литера
туре таких мало. Там есть еще несколько интересных статей, но 
прочел я пока лишь немногие.

Вопрос относительно лета все еще остается невыясненным, 
хотя мы давно уже ходим и ищем, наводим справки, рассуждаем 
и спорим меж собой. С одной стороны, как будто мама хочет 
ехать к Володе, с другой — как будто она не поедет... Вчера ез
дили с Марком на ст. Лопасня — верст 70 от Москвы по Курской 
дороге, говорят, что там прекрасная местность — вода, лес, воздух, 
как в раю, поют птицы, благоухают цветы и т. д., но мне тем не 
менее дачный вопрос начинает уже надоедать, хотя я и жду ле
та с нетерпением, ибо мне кажется, что давно уже не было лета.

Недавно как-то М. В. и А. Н .4 спросили меня, скоро ли ты 
приедешь, и очень опечалились, узнав, что ты приедешь только 
в мае (а не к пасхе). М. В., кажется, больше всех ждет тебя, от
чего ты мало ей пишешь? У нее теперь новое горе — приехал 
брат совсем больной; один врач сказал, что у пего чахотка, но 
М. В. не хочет верить пока, хотя это, кажется, правда; во всяком 
случае, она приуныла, и тебе следует приободрить ее. Она все 
жалеет, что ей совсем нет времени читать; и правда—утро занято 
на службе, вечер — то лекции, то нужно путешествовать к сестре 
за тридевять земель, то еще куда-нибудь.

Я звал к нам и А. Н. — она не была с тех пор, как ты уеха
ла,— обещалась приехать как-нибудь вместе с М. В.

Сейчас буду писать Володе и отправлять ему охотничьи при
надлежности, а потому пока до следующего раза; пиши, как жи
вешь и что поделываешь. Не был ли я прав тогда, когда скепти
чески смотрел на твой выбор естественного факультета, или, мо
жет быть, только в этом году тебе не удалось вследствие недо
статочного знания французского языка? Хотя ведь общее знаком
ство с естественными науками тоже необходимо... Всего лучшего.

Твой Дмитрий
Написало $ марта 1499 г.
Послано из Подольска в Брюссель

Переписка семьи Ульяновых, 
с. 99—100
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1 М. В. Зворыкина.
2 См. док. 155, прим. 7.
3 Рассказ If. А. Рубакина «Митрошкино жертвоприношение. Из рас

сказов о голодном гоое» был опубликоьан в № 1—2 журнала «Начало» за 
1899 г.

Н. А. Рубакин (1862—1946)— русский библиограф и писатель, автор 
многочисленных работ по библиографии, истории книжного дела в Рос
сии, научно-популярных очерков по географии и естественным наукам, 
методических пособий по самообразованию,

4 А. Неделина.

170 М. А. УЛЬЯНОВА -  М. //. УЛЬЯНОВОЙ

15/III. 99.
Долго не было писем от тебя, дорогая Маня, н я начала уже 

тревожиться, не понимая причины такого долгого молчания. Но 
вот наконец в субботу (13) приносят коротенькое письмо твое 
(странно, что оно пришло на 9-ый день!), а на другой день, в 
воскресенье, получили 2-е письмо от тебя (тоже коротенькое!), 
уже на 5 день. Непонятно, почему так вышло. Получили также 
от Володи письмо1: пишет на одной страничке, а на другой отме
чает пропуски и опечатки, просмотренные корректурой, почему 
и не посылаю его письма. Пишет он вот что. Разъехались гости, 
что прогостили у ипх 5 дней на масленой: Глеб2, Базиль3, Зи
ночка4 и некоторые еще. Тонечка5 не приезжала, она служит 
фельдшерицей — временно — в каком-то селе. Провели время очень 
весело. К лету желали бы они переехать в Шушенское, так как в 
Минусинске жить летом скверно. Неизвестно, удастся ли это и 
не будут ли еще препятствием материальные средства, как пола
гает Володя. Наденька совсем не пишет!

Относительно дачи не могу ничего сказать. Вопрос этот стоит 
открытым... Смотрели много, но ничего еще не выбрали: то до
рого, то нет купанья хорошего, то какое-нибудь другое «но».., 
главное же то,- что не решено еще, едем ли к Володе или нет. 
Если поедем, то почти на все лето: ведь одна дорога — месяц, 
если не больше! Да у него проживем не меньше, а то и больше 
месяца. Тогда наши молодые люди — будущие студенты 6 — оста
нутся одни на все лето — в таком случае нужна будет совсем 
иная дача, а пианино и иную движимость придется везти в Мо
скву на хранение. А признаться, мне не хотелось бы делиться на 
это лето. Хорошо бы провести его всем вместе... Митя говорит, 
что, если поедем, он устроится где-нибудь, например, хоть у Бог
данова7... уже этого мне ужасно не хотелось бы! Провести ему 
третье лето в такой неинтеллигентной семье!.. Если б ему прист
роиться к делу, это бы совсем что иное...

У нас совсем зима. Напал свежий снег, морозы, хотя солнце 
греет сильно, вероятно, будет нынче поздняя весна.
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Аня писала тебе недавно, получила ли ты ее письмо? Она со
бирается опять писать тебе. Она получила нынче письмо и:з Мо
сквы от знакомых, приглашающих ее приехать, и она отправи
лась со скорым поездом; мы сели было с Митей читать немецкое, 
а тут явилась Кирьянова8, и уселись они за шахматы...

Пиши же больше о себе: что делаешь, чем занимаешься и 
прочее, прочее. Напиши также, когда и сколько прислать де
нег,— я забыла, когда послано.

До свиданья, дорогая, крепко обнимаю тебя, будь здорова! 
Митя собирается писать тоже, а тате как ему помешали, то при
дется отправить это письмо, вероятно, только завтра.
Написано 15 марта 1899 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Подольска в Брюссель с. 101—102

1 См. док. 164.
2 Г. М. Кржижановский.
3 В. В. Старков.
4 3. П. Невзорова-Кржижановская.
5 А. М. Розенберг-Старкова.
6 Имеются в виду М .  Т. Елизаров, который готовился к поступлению 

в Московское инженерное училище, и Д. Л. Ульянов, который надеялся 
получить разрешение на восстановление в Московском университете для 
завершения высшего медицинского образования, прерванного вследствие 
ареста в ноябре 1897 г. и ссылки.

7 См. док. 72, прим. 2.
8 Л. В. Кирьянова — знакомая семьи Ульяновых.

171 В. И. ЛЕНИН -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ
и А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

17/III. 99.
Получил вчера твое письмо от 28.11, дорогая мамочка. Боль

шое, большое merci за твою карточку. По-моему, вышла она до
вольно хорошо, и я тем более был рад ей, что имеющаяся у меня 
карточка довольно уже старая. Очень бы это хорошо было, если 
бы тебе удалось навестить нас в Шуше,— летом путешествие 
сравнительно удобное: по железной дороге до Красноярска и на 
пароходе до Минусы (в начале мая пароходы обыкновенно не 
доходят еще до Минусы, но летом доходят иногда даже — хотя 
редко — и до Шуши). Для летнего пребывания Шуша — ничего 
себе. Глеб и Базиль подают тоже прошение о разрешении им на 
лето перевестись сюда (в Минусе летом очень плохо); не знаю, 
разрешат ли Маияша писала нам недавно, и мы сегодня тоже 
пишем ей.

Е. В. получила деньги.
Это хорошо, что Митя собирался вскоре после твоего письма 

отправиться за ружьем. С конца марта начинается здесь охота, 
и мы уже поговариваем о разных охотничьих предприятиях.
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Твой В . У.
Е. В. шлет привет, Надя пишет тебе сегодня ж е2.

Анюте
Получил «Известия» 3 — большое merci за них — и беловые 

листы4. В общем и целом я очень доволен ими: издание выходит 
чистое, таблицы ясные и без опечаток, боковых таблиц очень ма
ло. Не знаю вот, как вышла диаграмма? Посылаю список опеча
ток в 4—11 листах. Здесь попались некоторые (подчеркнутые 
мной), затрудняющие чтение или изменяющие смысл (хотя та
ких очень немного). Может быть, найдешь удобным сделать так: 
кроме списка опечаток в конце книги приложить в начале (вкле
ить) листочек с просьбой исправить прежде, чем читать, важней
шие опечатки, из коих-де вот эти (подчеркнутые мной) сущест
венны, а остальные указаны в конце книги. Кажется, иногда это 
делается.

Так как никогда и никакое издание без опечаток не мысли
мо, то я могу сказать (вопреки твоему ожиданию), что чувствую 
себя вполне удовлетворенным. Ни в какое сравнение с «Этюда
ми» 5 это издание, по аккуратности, не идет; опечаток мало, и 
большинство — совершенно неважные.

Насчет оглавления сделайте, как хотите: ограничиться ли од
ними §-ами или добавить и составленное мною подробное содер
жание 6.

Посылаю списочек моих знакомых, коим попрошу послать 
книгу по выходе7. Придется Мите повозиться с отправкой такой 
кучи бандеролей! Но все же это лучше, чем посылать сюда мас
су (мне достаточно 3-х экземпляров).

Посылаю еще Postscriptum к предисловию. Если только не поз
дно, очень бы хотелось напечатать его, чтобы сослаться на заме
чательную книгу Каутского8. Может быть, если даже предисло
вие уже набранр, возможно набрать еще и Postscriptum? Напиши 
мне, пожалуйста, по получении этого письма, возможно ли это 
и когда вообще ожидается окончание.

Л В. А-чу9 тоже перепало работы! Корректура такой вещи 
должна быть очень трудна!!

Жму руку и шлю привет всем нашим.
Твой В. У.

Колумб 10 и доктор11 давно мне не писали.

Анюте:
Имею еще просьбу к тебе. Может быть, доведется быть в 

СПБ. или увидать писателя12,— так ты наведи, пожалуйста, 
справки о книге Webb’a 13. Почему до сих пор не платят за нее

К репко целую  тебя и поздравляю  с днем  ангела. Это письмо,
м ож ет быть, придет ещ е до первого апреля.
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гонорара, который, по словам Нади, условлен независимо от вы
хода или невыхода книги. Надобно бы содрать с О. Поповой. Мы 
не пишем об этом писателю, ибо письменно считаем не совсем 
удобным задевать сей вопрос. Это только на случай, что предста
вится возможность личного свидания.

Стр.
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

51, , 
52 
»
59
61
68
69
70 
79 
86

88

строка 17 сн. 
» 12 св. 
» 30 »
» 6 »
» 2 »
» 4 сн. 
» 2 »
» 1 св. 
» 4 сн. 
ь 13 »

» 8 »

Вместо «заметили» надо: «заметил».
Зачеркнуть скобку: ).
После слова «земли» добавить знак: ;
Вместо «бедпосте» надо: «бедноте».
Вместо «23 547» надо: «23 574».
(в прим.) Вместо «крестьян» надо: «крестьянской». 
Вместо «Коротоянскому» надо: «Коротоякскому»*. 
Вычеркнуть запятую после слова «сведении». 
Вместо «страны, «но» надо: «страны», но». 
Вставить кавычки («) перед словом: «оста
вляющая».
Вместо «давно» надо «далеко».

» 115 » 8 » Вместо «раскрестьянствованпе» надо: «раскре-
стьянпванис».

» 117 » 9 » После слова «ренты» поставить знак: «:».
» 119 » 3 св. Вместо «что» надо: «это».
» 120 » 1 сн. Перед слоном «нечто» поставить скобку: [.
» 121 » 4 » Вместо [«ср. у нас трех дневники»] надо: [ср.

у нас «трехдневннки»].
» 121 » 1 св. Вместо «говорили» надо: «говорим».
» 124 » 8 » Вместо «перевосходном» надо: «превосходным».
» 134 » 6 » Вычеркнуть запятую после слова «необходимо».
» 138 » 3 сн. Вместо «стоят» надо: «состоят».
» 142 » 1 св. Вычеркнуть тире после слова: «этого».
» 144 » 4 сн. Вместо «этом» надо: «том».
» » » 5 » Вместо «подземельные» надо: «подземные».
» 151 » 13 св. После слова: «пуда» вставить: «и».
» 161 » 6 сн. После слова: «кризис» вставить: «есть кризис».
» 162 » 6 сн. Перед словом «владелец» вставить кавычки: «.
»

п»
168
169

»
»

1Ь св. 
4 сн. |  Вместо «Часловскнй» надо: «Чаславский».

» 170 » 13 » Вместо «составят» надо: «составляет».
» 172 » 4 св. Зачеркнуть кавычки перед: «около» и после:

«крестьянства».
» 174 » И » Вместо «иной» надо: «этой».
» » » 5 сн. Вместо «дать» надо: «дашь».

Написано 17 марта 1899 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 148— 151

1 Г. М. Кржижановский и В. В. Старков не получили разрешения па 
поездку в Шушенское летом 1899 г.

2 Письмо Н. К. Крупской М. А. Ульяновой от 17(29) марта 1899 г. 
не найдено.

3 Очевидно, в журнале «Известия книжных магазинов т-ва И. О. Вольф 
по литературе, наукам и библиографии» между строк было написано сим
патическими чернилами письмо.

4 В. И. Ленин благодарит за присланные оттиски (беловые листы) 
11 и 111 глав книги «Развитие капитализма в России».

* Та же опечатка на стр. 71, стр. 7 сверху.
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5 Речь идет о сборнике работ В. И. Ленина «Экономические этюды 
и статьи».

6 Оглавление было дано с подробным содержанием каждого параграфа.
7 Список знакомых, составленный В. II. Лениным для рассылки его 

книги «Развитие капитализма в России», не сохранился.
8 Речь идет о книге К. Каутского «Аграрный вопрос. Обзор тенденций 

современного сельского хозяйства и аграрная политика социал-демокра
тии» (Штутгарт, 1899): Kautsky К. Die Agrarfrage. Eine Vbersicht tiber, 
die Tendenzen der modernen Landwirtschaft und die Agrarpolitik der So- 
zialdemokratie. Stuttgart, 1899. В. И. Ленин написал на нее рецензию, ко
торая была напечатана в № 4 журнала «Начало» за 1899 г. (см. ПСС, т. 4, 
с. 88-94).

Составленный В. И. Лениным конспект этой книги опубликован в Ле
нинском сборнике XIX, с. 25—85. В ЦПА НМЛ при ЦК КПСС хранится 
экземпляр этой книги Каутского с многочисленными вычислениями, за
метками, пометками и подчеркиваниями В. И. Ленина.

9 В. А. Ионов.
10 И. X. Лалаянц.
11 Я. М. Ляховский.
12 П. Б. Струве.
13 Речь идет о переводе на русский язык первого тома книги С. и 

Б. Веббов «Теория и практика английского тред-юнионизма» (см. док. 98, 
прим. 2).

172 Н. К. КРУПСКАЯ и В. И. ЛЕНИН —
М. И. УЛЬЯНОВОЙ

Бельгия. Гор. Брюссель»
Марии Ульяновой.
A M-lle Marie Ouljanoff.
Rue des Minimes, 40.
Bruxelles. Belgique

17-го марта.
Мое поздравление не придет вовремя, дорогая Маня, опоздает, 

ну, все равно целую тебя крепко, крепко. Спасибо за виды Брюс
селя, только я ре хочу прежде времени и думать о загранице, те
перь я не хочу думать даже о России. Вот о лете думать разре
шается. В последнем письме М. А л.1 пишет, что она с Анютой 
летом приедет к нам, и сегодня в письме в Подольск я пустилась 
расписывать прелести Шуши2. Даже проектировала, как мы на 
Перово озеро поедем и карасей там будем ловить и жарить. Ви
дишь, минусинцы' просятся на лето в Шушу, тогда мы собираем
ся лошадь завести — вот и хорошо будет ездить всюду. Я вообще 
стала «патриотка своего отечества» и могу с большим увлечением 
говорить об Енисее, островах, лесе и т. и. Все же мне жалко, что 
я не мужчина, а то бы я в десять раз больше шлялась. Хоть я и 
очень хотела бы повидать тебя, но все же Шушей соблазнять 
тебя не хочу, потому что, говоря беспристрастно, Шушенка де
ревня как деревня, н если бы мне предложили сейчас выбрать,
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где лето провести — под Москвой или в Шуше, я бы, конечно, 
выбрала первое.

Володя теперь сильно увлекается Каутским «Agrarfrage >, пи
шет рецензию о нем1 2 3. Я пока только посматриваю на книжку и 
облизываюсь. Вообще у нас книжек порядком, и обилие их воз
буждает только сознание, как много надо прочесть и как мало 
читаешь. «Начала» 4 еще не получили, пока лишь одно скучное 
«Русское Богатство» 5.

Ну, однако, кончаю. Мама тебя целует н поздравляет. Воло
дя сам собирается писать.

С последней почтой мы получили карточку М. Ал. Правда, 
карточка замечательно хорошая?

Пу, целую крепко.
Твоя Надя

17/III.
Извиняюсь, дорогая Маняша, что и на этот раз пишу очень 

коротко, присоединяя свое поздравление к Надиному. Дело в том, 
что сегодня накопилось порядочно писем: в Туруханск (почта 1 
раз в месяц) 6 да Ашоте надо послать список опечаток в прислан
ных мне беловых листах7.

Нового у нас очень мало. В литературе пока затишье,— все 
ждем. О происшествиях в Питере и в Финляндии иностранные 
газеты говорят (судя по «Frankfurter Zeitung»8), но эти места 
замазывают, так что мы знаем очень и очень мало9.

Жму руку. Может быть, до свидания?
Твой В. У.

Написано 17 .vapra 1S90 г. Лепин В. II. Поли. coup. cov.r
Послано из Шушенского т. 5о, с. —1ЬЗ

1 М. А. Ульянова.
2 Письмо Н. К. Крупской М. А. Ульяновой от 17 (29) марта 1899 г. 

не найдено.
3 См. док. 171, прим. 8.
4 См. док. 155, прим. 7.
5 См. док. 33, прим. 3.
6 В Туруханске находился Л . Мартов; переписка с ним В. 11. Лепина 

за этот период не сохранилась.
7 См. док. 171.
8 См. док. 127, прим. 11.
9 Речь идет о революционных выступлениях студентов в 30 высших 

учебных заведениях Петербурга, Москвы, Одессы, Киева, Харькова, Риги, 
Томска и других городов (см. док. 163, прим. 4, 5), а также о волнениях 
в Финляндии в связи с отменой финляндской конституции 3(15) февраля 
1899 г.
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173 В. и. ЛЕНИН — М. А. УЛЬЯНОВОЙ

В Подольск Московской губ. 
Марии Александровне 
Ульяновой.
Бронницкая ул., 
дом Виноградова
21/Ш . 99.

Посылаю тебе, дорогая мамочка, заметку (или рецензию)1 
свою на книгу Каутского1; попрошу Ашоту переслать ее. Первой 
книжки журнала еще не получили2. Ждем послезавтра.

Если Ашота еще не писала ничего Маняше насчет немецких 
книг, то не напишет ли она ей? Если Маняша скоро уедет, пусть 
подаст заявление на почту о досылке книг по какому-либо дру
гому адресу (знакомому и т. п.). Может быть, также Анюта на
пишет ей про своих знакомых? Если можно, хорошо бы получить 
недостающие номера «Нового Времени»3 за 1897—1898 год.

Крепко целую тебя п шлю привет всем нашим.
В. У.

Написано 21 марта 1$00 з .  Лепин В. И. Поли. собр. соч..
Послано из Шушенского т. 55, с. 153—154

1 См. док. 171 у прим. 8.
2 Имеется в виду журнал «Начало» (см. док. 155, прим. 7).
3 См. док. 164у прим. 4.

174 В. И. ЛЕНИН -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ
и А. II. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

4/IV. 99.
Получил твое п Митино письмо, дорогая мамочка. Насчет по

мещения в Шуше ты напрасно опасаешься: места хватит. У нас 
на масленице гостило четверо. Если здоровье позволит тебе, то 
мы бы были очень и очень рады повидаться, чтобы не отклады
вать до окончания срока (который иногда отсрочивают... я, впро
чем, надеюсь, что этого не будет). Надя пишет тебе подробнее1. 
Но насчет времени я должен внести в ее письмо поправку: в на
чале мая здесь воды еще мало; нас пароход бросил на пол дороге. 
Ехать сотню верст лишних на лошадях — неудобно. Значит, луч
ше ехать так, чтобы в конце мая быть в Красноярске,— тогда 
можно спокойно доехать на пароходе до Минусы, а от нее только 
55 верст. Как дача, Шуша ничего себе, немногим хуже, я думаю 
'(если хуже), других дач. Вопрос только в дороге.
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Р Насчет ружья ты опасаешься совсем напрасно. Я уже привык 
к нему и осторожность соблюдаю *. Здесь охота — единственное 
развлечение и «проминка», при сидячей жизни необходимая.

Митю благодарю за хлопоты с ружьем (которого я еще не 
получил).

Прочел в «Русских Ведомостях»2, что Марк и Чигорина3 
обыграл! Вот оп как! Ну, сразимся же мы с ним когда-нибудь!

Крепко целую тебя и шлю привет всем.
Твои В. У.

Да, чуть не забыл. Из Вятки придут па твое имя книги (с на
ложенным платежом). Это для меня. Попрошу Митю составить 
их списочек поподробнее и прислать мне этот список.

Анюте 

4/IV. 99.
Получил «Практическую Жизнь»4 и «Немецкую грамматику 

Heyse» 5. За нее большое спасибо: очень хорошая вещь. О получе
нии Циона6 уже писал прошлый раз7.

С предыдущей почтой отправил в Питер телеграмму в ответ 
на полученную мною от 26. III следующую телеграмму: «Пред
полагается цена книги8 2 рубля, авторские около IV2 тыс., теле
графируйте складу Калмыковой согласии». Ответил: «согла
сен»,— потому что не торговаться же в самом деле в телеграмме, 
накануне выхода! не задерживать же из-за этого! Но в сущно
сти я не очень-то на это «согласен». Удивлялся немало, с какой 
это стати они (кто? неизвестно; подписи нет) пошли «мимо ря
ду», обратились не к тебе, как заведующей всем делом, а прямо 
ко мне? Я даже жалею теперь, что не ответил им: «обратитесь к 
Елизаровой в Москву, которая заведует делом». Право, следовало 
бы так ответить! Потому что Н/2 тыс. мало за 3-хлетнюю рабо
ту; это выйдет лишь 50 р. за лист. И затем, раз «Этюды» 9 идут 
так чрезвычайно хорошо, то за «рынки» можно быть уже вполне 
спокойным. А если так, то совсем нет надобности дарить книго
продавцам 30% . Можно бы — ежели бы издатель или издатель
ница были попрактичнее — назначить книгопродавцам % в поло
вину меньший, продавая также и через контору «Начала» 10, 
которое, надо надеяться, не отказалось бы от этого. Впрочем, 
едва ли не напрасно теперь все это писать, ибо дело уже, навер
ное, сделано. Из-за дешевизны книги стоит, конечно, поступиться 
гонораром. Раз издаем не мы сами, а другие лица, так нечего, 
конечно, и соваться к ним с особыми требованиями. Итак, все 
предыдущее — лишь платонические размышления, а не «деловые» 
предложения.

* Центральные ружья гораздо безопаснее обыкновенных.
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Я считаю более вероятным, что и список опечаток в 11 — 16 
листах (их я получил от тебя 3-го дня) опоздает, и потому посы
лаю его лишь на случаи, не переписывая набело11.

«Начало», № 1-2, получил наконец от товарищей. (Пожа
луйста, подпишись для нас на журнал, если еще не подписалась. 
Я сделал сугубую глупость, положившись опять на ecrivain’a 12. 
Надеюсь, впредь так глуп не буду.) В общем, очень поправилось, 
но Б. Авилов слабоват — более хлесток, чем основателен 13. Бул
гаков же меня просто взбесил: такой вздор, сплошной вздор и 
такая бесконечная профессорская претенциозность, что это черт 
знает что такое! 14 Недаром его уже похвалили в «Сыне Отече
ства» 151 Посмотрим, как он кончит. Я думаю писать «о книге 
Каутского и о статье г. Булгакова» 16. О Каблукове бросил план 
писать,— не стоит 2-ую статью. Ecrivain, по обыкновению, замол
чал, и от него мы не ждем известий о журнальных делах, хотя 
в этих известиях чувствуется немалая потребность.

Жму руку. В . У.
Написано 4 апреля 1899 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с . 154—156

1 См. док. 175.
2 См. док. 57, прим. 1.
3 М. И. Чигорин (1850—1908)— основоположник русской шахматной 

школы; был издателем журналов «Шахматный листок» и «Шахматный 
вестник».

4 Речь идет об одном из номеров петербургского журнала «Практиче
ская жизнь» за 1899 г., который, очевидно, был использован для пересыл
ки В. И. Лепину письма, написанного химическим способом.

5 Heyse 1. Ch. A. Deutsche Grammatik oder Lehrbuch der deutschen 
Sprache. 25 Aufl. der Schulgrammatik Heyses. Vollstandig umgearb. von 
O. Lyon. Hannover — Leipzig, 1893.

6 Речь идет о книге И. Ф. Циона «Нигилисты и нигилизм» (М., 1886), 
которая, очевидно, была использована для пересылки В. И. Лепину пись
ма, написанного химическим способом.

И. Ф. Цион (1842—1912)— русский физиолог, профессор Петербург
ского университета и Медико-хирургической академии. В 1875 г. покинул 
академию, так как его крайне реакционные взгляды приводили к кон
фликтам с преподавателями и вызывали резкие протесты студентов.

7 Письмо В. И. Ленина с сообщением о получении книги И. Ф. Циона 
не найдено. 4

8 Речь идет о книге В. И. Ленина «Развитие капитализма в России».
9 Сборник работ В. И. Ленина «Экономические этюды и статьи».
10 См. док. 155, прим. 7.
11 Список опечаток не сохранился.
12 П. Б. Струве.
13 Речь идет о статье Б. В. Авилова «Новый опыт «экономической гар

монии» (II. Каблуков. Об условиях развития крестьянского хозяйства в 
России. М., 1899)», опубликованной в № 1-2 журнала «Начало» за 1899 г .

Б. В. Авилов (1874—1938) — социал-демократ, зюурналист и статистик.
14 Имеется в виду статья С. Н. Булгакова «К вопросу о капиталисти

ческой эволюции земледелия», напечатанная в 1-2 журнала «Начало» 
за 1899 г.

15 См. док. 47, прим. 3.
16 Критический разбор взглядов «легального марксиста» С. II. Булга

кова В. Я. Ленин дал в двух статьях под общим заголовком «Капитализм
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в сельском хозяйстве (О книге Каутского и о статье г. Булгакова)». Ста
тьи были напечатаны в Ля 1 и 2 журнала «Жизнь» за 1900 г. (см. ПССЯ 
т. 4, с. 95—152).

В. И. Ленин придавал большое значение своим статьям против Булга
кова. Об этом свидетельствует его письмо А. //. Потресову от 2/ апреля 
(9 мая) 1899 г., в котором он дает резко отрицательную оптику ревизио- 
нистским выступлениям Булгакова (см. UCC, т. 46, с. 22—28).

175 Я. К. КРУПСКАЯ -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ

4-го апреля.
Дорогая Марья Александровна, недели две тому назад я пи

сала Вам, причем по обыкновению наболтала всякой всячины. Все 
у нас по-старому, все здоровы, на дворе теплынь — до 17° дохо
дит, в поле местами совсем сухо, и мы гуляем подолгу, видели 
двух диких гусей и селезня. Володя icy пил себе новые сапоги для 
охоты чуть не по пояс, читает в садике, ходит в летнем пальто, 
а я недавно как-то канавки рыла в одном платье, теперь усиленно 
раздумываю об огородничестве и садоводстве и глубокомысленно 
читаю присланную Глебом 1 книжицу но этой части. Что каса
ется моего здоровья, то я совершенно здорова, но относительно 
прилета пташечки дела обстоят, к сожалению, плохо: никакой 
пташечки что-то прилететь не собирается. Вы спрашиваете, ве
лика ли наша квартира. Квартира большая, и если Вы приедете — 
чего бы очень и очень хотелось,— то поместимся все отлично. 
Помнится, я как-то посылала Вам план квартиры, впрочем, не 
помню, может только собиралась. Квартира состоит из 3-х ком
нат, одна в 4 окна, одна в 3 и одна в 1. Правда, в квартире есть 
крупное неудобство: все комнаты проходные, но когда все свои, 
то это не такая уж помеха. Мы с Володей думаем отдать Вам ту 
комнату, в которой живем'теперь (в 3 окна), а сами перебраться 
в среднюю, паша теперешняя комната имеет ту выгоду, что непро
ходная. Впрочем, там видно будет. Дело только в том, чтобы здо
ровье позволило Вам приехать, дорогая, а поместимся во всяком 
случае. Если Вы поедете в мае, то на пароходе будет хорошо 
ехать. Мы ехали с первым пароходом, когда все кругом было го
ло, а и то красиво было, а летом, я думаю, очень хорошо будет 
ехать. Вот переезд по железной дороге довольно утомителен. Во
лодя, верно, писал, что минусинцы раздумали жить в Шуше, а 
наняли дачу под городом, единственную дачу г. Минусы. Любите 
ли Вы купаться? У нас купание довольно далеко — минут 20 
ходьбы. Аня, знаю, любит. Помню, я как-то приезжала к вам 
в Белоостров, так мы с Аней по дождю ходили купаться.

Получили из города «Начало», Володя страшно возмущел 
статьей Булгакова и мысленно уже составляет статью против 
него2. Долгонько пришлось-таки ждать этого «Начала». Сначала 
я все думала, что почтарь почту затерял. У нас почтарь поря
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дочная рохля: то газетку потеряет, то квитанцию забудет отдать, 
то письма провезет мимо. Я его каждый раз мысленпо ругаю 
всеми сибирскими ругательствами. Однако полно. Это письмо при
дет, пожалуй, как раз на пасху. Хоть Володя и протестует, но я 
все-таки собираюсь яйца красить и пасху варить. Знаете, тут 
обычай — убирать к пасхе комнаты пихтой. Это очень красиво, 
а потому и мы собираемся «придержаться» (хотела сказать «при
держиваться», да вспомнила, что на будущую пасху будем уже в 
России) этого обычая. Может, Мих. Ал.3 и Курнатовский к нам 
приедут. Ну, до свидания. Целую крепко Вас и Аню, всем кла
няюсь. Мама тоже.

Ваша Надя
Лепин В. И. Поли. спор, сон., 

т. 55, с. 409—410

1 Г. N. Кржижановский.
2 См. док. 174, прим. 14, 16.
3 N. А. Сильвин.

Написано 4 апреля 1S99 г.
Послано из Шушенского в Подольск

176 М. А. УЛЬЯНОВА -  М. И. УЛЬЯНОВОЙ

Бельгия. Belgique — Bruxelles.
Rue des Minimes, N 40*.
A M-lle M. Chilian off

4/IV. 99.
Получила я, дорогая Маня, последнее письмо твое с поздрав

лением к 1-му. Ты прибавила и поздравление с пасхой, говоря, 
что опа совпадает... ведь пасха у нас 18-го, итак, больше двух 
недель от 1-го.

Ты пишешь, что останешься, быть может, в Брюсселе весь 
май, и я очень пожалела, что ты не прибавила, что именно заста
вило тебя отложить отъезд,— в предпоследнем письме, в открыт
ке, ты писала, что подумываешь уже о возвращении. Пишу это 
совсем не потому, чтобы ускорить твой отъезд, а только ради 
того, что всей душой рада была бы знать все, что касается тебя 
там,— как и тебе приятно узнать все это о нас,— а также и при
чину, заставляющую тебя отложить отъезд.

Жалела также, что ты не написала, сколько денег прислать. 
Приходится менять русские на иностранные, и не хотелось бы 
ни лишних наменять, ни слишком мало, поэтому хорошо было бы 
тебе — решив, когда приблизительно едешь,— сосчитать, сколько 
надо послать. Прибавь на покупки: кофточку одну драповую,

* Письмо прибыло в Брюссель 8 (20) апреля 1899 г. К этому времени 
М. II. Ульянова поселилась на новой квартире, поэтому на конверте за
черкнуто название старой улицы и написано новое: [St. Gilles] chaussee de 
.Waterloo. N 289,
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потом летнюю, ведь и летняя твоя, вероятно, уже очень плоха, 
а там купить можно, конечно, гораздо дешевле, особенно драпо
вую, которым теперь сезон прошел, и продаются они значительно 
дешевле, а то придется здесь ходить по магазинам и выбирать...

Сосчитай все, что нужно, конечно, и на обратную дорогу, и я 
тотчас же вышлю тебе, отвечай только скорей! Придется и рус
ских денег послать — сколько? — на проезд от границы до дома.

Теперь о паспорте: наши полагают, что в канцелярии, где ты 
получила заграничный паспорт, не прибавят льгот к тем прави
лам, что выставлены на самом паспорте. Прочти их, какая от
срочка дозволяется? Слышала я, что хорошо запастись свидетель
ством, что заболела, например, дорогой, хотя бы в Берлине, и 
пришлось там отдохнуть и полечиться. Не поможет ли тебе в 
этом г-жа Фалкнер \  с которой ты ехала, у нее есть знакомые в 
Берлине или еще где будешь проезжать? И вот она может дать 
к ним письмо, а то и в Брюсселе не продобудешь ли подобное 
свидетельство?

В случае доплаты еще 16 р. за паспорт, то эта доплата взи
мается, кажется, здесь, при обмене заграничного на русский, 
хорошенько не знаю. Я не была в Москве давно по случаю не
погоды и грязи. У Ани же всегда столько дела, что не успевает... 
сейчас она в Петербурге, поехала хлопотать по Митиному делу1 2... 
боюсь надеяться на успех. В Москве беспокойно, студенты про
должают бушевать3, и хотя Митя ни при чем тут, живет безвы
ездно здесь и ни с кем решительно не видается, но бог знает, как 
решат! Хотела Аня поговорить также относительно В. книги4. 
Поехала Аня 2-го, а когда вернется — не знаю. Ну, до свиданья, 
дорогая моя, будь здорова, и весела, и довольна, чего очень же
лает твоя мама.

Крепко целую тебя и жду подробного письма.
Как поживает Липа \  как ее финансовые дела? Зови ее к нам 

на лето, хотя у нас нет еще дачи и не знаю, как разместимся и 
где...

Все это время стояла у нас такая же грязь, как и осенью, и 
все дожди. Со вчерашнего дня пояснее, хотя все тучи бродят. 
Ужасно надоела такая погода — нельзя даже гулять. Марк стоит 
за то, чтобы нанять дачу подальше в уединении, чтобы не ме
шали частые приезды. Особенно Ж .*, который немало надоел и 
собирается на лето проводить у нас 2 дня каждую неделю, с доч
кой, а жену отправляет в Крым или Одессу. Бедного сынка 
Анин.1 отправляют на родину, он грустит об этом... А также и 
Лелю5 отправили к родителям... «Начало»6 почитаешь, когда 
приедешь.
Написано 4 апреля 1899 г.
Послано из Подольска в Брюссель

1 О ком идет речь, не установлено.
2 Лишь 9 (21) июня 1S99 г. состоялось решение по делу Дмитрия

Ильича. В справке департамента полиции сообщалось: «По высочайшему

Переписка семьи Ульяновых, 
с. 103—104
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повслоншо, воспоследовавшему 9 июня 1899 г., Ульянов был подчинен 
гласному надзору полиции на один год в г. Подольске, Московской губер
нии, после чего ему было воспрещено, на общем основании, жительство 
в столицах и С.-Петербургской губернии вплоть до особого распоряжения, 
причем он был подчинен негласному надзору полиции» (Руднев Д. 
Дмитрий Ильич Ульянов в Тарту. Таллии, 1959, с. 11). Только после мно
гократных настойчивых ходатайств М. Л. Ульяновой Дмитрию Ильичу 
было разрешено в 1900 г. выехать из Подольска и поступить в Юрьевский 
университет, который он окончил в 1901 г.

3 См. док. 163, прим. 4.
4 Имеется в виду книга В. И. Ленина «Развитие капитализма в Рос

сии».
5 Очевидно, А. И. Яковлев,
6 См. док. 155, прим. 7.

177 Д. И. УЛЬЯНОВ -  М. И, УЛЬЯНОВОЙ

4/IV. 99.
Сегодня ровно полгода, как ты уехала, так что срок твоего 

паспорта истекает. Я недавно как-то видел заграничный паспорт 
у одного своего знакомого, там, помнится, говорится в правилах, 
что при 6-месячном паспорте можно пользоваться двумя неде
лями льготы (кажется, со дня переезда границы?).

Если ты собираешься приехать к нам к пасхе или на пасху 
(которая будет у нас 18 апреля), то тебе теперь пора уже со
бираться в дорогу — забирай свои пожитки и allons, enfanls! 1 
Не забудь гостинчика мне...

Ваш университет закрывается, так что тебе делать там не
чего, а прохлаждаться и здесь можно...

Ты теперь, наверное, стала ученой — химичка, физичка! Прямо 
беда, всех за пояс заткнешь.

У нас в богоспасаемом Подольске наступила весна: снег 
почти растаял, с гор ручьи бегут, Пахра прошла, разлилась и 
теперь величественно гонит синие воды свои; прилетели разные 
пичуги,—к пасхе, наверное, уже настоящее лето будет.

Аня на днях уехала в Питер, так что мы остались вдвоем с 
мамой. Должно быть, она скоро приедет, и тогда уже выяснится 
мое положение — кажется, только опять тучки на горизонте2... 
Подождем.

Ты спрашиваешь про новый журнал «Начало» 3 — вышла уж 
и вторая книга, только я еще не видел ее — первую читал, неко
торые статьи недурны; ты прочтешь, когда приедешь...

Желаю всего хорошего, до свидания!
Извини за ерундацкое письмо — тороплюсь.

Твой Дм,
Написано 4 апреля 1899 г. Переписка семьи Ульяновых,
Послано из Подольска в Брюссель с. 105

1 — вперед, дети!
2 См. док. 176, прим. 2; док. 163, прим. 4,
3 См. док. 155, прим. 7.
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178 В. И. ЛЕНИН — М. А. УЛЬЯНОВОЙ 
и А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

11/1V. 99.
Во вторник получил я Митину посылку, дорогая мамочка. 

Большое merci за хлопоты. Ружьем я доволен (пока погода 
стоит дурная: обычные в этой местности весенние шквалы — 
сильнейшие ветры из-за Енисея, так что охоты почти не было). 
Заряды в 23/4 мерки мне показались велики,— отдает ружье, н я 
стал класть 2!/г мерки. Не понимаю, как в магазине могли класть 
3 деления! Лучшего боя из левого ствола не мог пока заме
тить,— может быть, оттого, что слишком на далекое расстояние 
пробовал, шагов на 60, около 30 сажен.

Если поедете сюда, возьмите с собой гладкого черного тюля 
на сетки от комаров: я без сеток здесь не могу ходить. Место 
кругом довольно-таки болотистое. Затем захватите, пожалуйста, 
мне еще штук 200 пыжей для пороха и для дроби (таких же, 
какие прислал Митя. Здесь их нет, а вещь эта очень легкая и 
укладистая).

На пасху думаю предпринять охотничью поездку в более хо
рошие места.

Крепко целую тебя. Твои В. У.
(Следующее воскресенье почты нет — пасха. Затем и Енисей 

может тронуться: обыкновенно это бывает в 20-х числах апреля. 
Возможны поэтому перерывы в переписке, по поводу которых не 
надо беспокоиться. Впрочем, прошлый год, кажется, почти не 
было перерыва.)

Анюте
Со следующей почтой пошлю на мамино имя статейку о Каут

ском и Булгакове1. Перешли ее, пожалуйста, писателю2 с прось
бой ответить тебе поскорее, принимает ли ее редакция. Я считаю 
весьма возможным, что не примет, потому что ecrivain 2, вероятно, 
за Булгакова и найдет полемику неудобной, тем более — резкую по
лемику. Елико возможно, старался смягчить свой тон, но все же 
никак не могу хладнокровно говорить об этой возмутительно
профессорской и нелепой статье, которая вносит страшный дис
сонанс. Конечно, я не хочу стеснять редакцию в праве «исправ
лений», но об этом писать не надо, ибо это следует само собой, 
если автор не оговаривает специально. Если не примут, извести 
меня, пожалуйста, поскорее; а статью направь, если можно, в 
«Жизнь»3 или в «Научное Обозрение»4 («Мир Божки»5 на
вряд ли п р и м е т О т  писателя никаких известий по литератур
ной части нет, и мы не надеемся получить их. Между тем писать 
без постоянных и правильных сношений чертовски неудобно. На
пример, давным-давно, еще в январе я писал нм (Надя писала), 
что собираюсь написать о Каблукове: они не сообщили, что
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имеют уже другую статью6. Не знаешь ничего насчет рецензий. 
(Рецензию на Каутского следовало бы похерить пли отдать в 
другое место ввиду этой статьи против Булгакова.) Не знаешь, 
что у них есть и чего нет. Если бы возможно было завязать пере
писку с чикагинцем7, который ведь знаком и стоит, вероятно, до
вольно близко, так что легко мог бы отвечать тебе по всем пунктам 
п поддерживать вообще au courant8 насчет журнальных дел, это 
было бы очень хорошо. Не знаю, осуществимо ли это?

Как посылать рукописи, если ты (и мама) уедешь?9 Во вся
ком случае на почту подай заявление о том, куда и кому досы
лать письма и бандероли.

Да, в своей статье я ссылаюсь на свои «рынки». Если книга 
не выйдет, когда ты будешь пересылать рукопись, то вычеркни, 
пожалуйста, примечания с такими ссылками или напиши на 
рукописи, чтобы вычеркнули 10.

Жму руку. В . У.
Написано 11 апреля 1S09 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 157—158

1 Речь идет о первой статье В. II. Лепина под заглавием «Капитализм 
в сельском хозяйстве (О книге Каутского и о статье г. Булгакова)». См. 
также док. 174, прим. 16.

2 П. Б. Струве.
3 См. док. 146, прим. 4.
4 См. док. 118, прим. 5.
5 См. док. 118, прим. 4.
6 Письмо Н. К. Крупской П. Б. Струве не найдено.
См. такхсе док. 167, прим. 5; док. 174, прим. 13.
7 В. А. Ионов.
8 — в курсе (франц.).
9 В. И. Ленин имеет в виду предполагавшуюся поездку в Шушенское 

А. II. Ульяновой-Елизаровой и М. А. Ульяновой.
10 Статьи В. И. Ленина под общим заглавием «Капитализм в сельском 

хозяйстве (О книге Каутского и о статье г. Булгакова)» были опублико
ваны в январе и феврале 1900 г., значительно позднее выхода в свет кни
ги В. И. Ленина «Развитие капитализма в России», поэтому сноски к n̂ V~ 
вой статье, о которых идет речь в письме, не были вычеркнуты (см. ПСС, 
т. 4, с. 95-152).

179 М. А. УЛЬЯНОВА -  М. И. УЛЬЯНОВОЙ

Бельгия. Belgique,
Bruxelles St. Gilles, 
chaussee de Waterloo, N 289.
A M-lle M. Oulianoff
14/IV.

Вчера послала я тебе открытку и вспомнила потом, что за
была прибавить к адресу «Bruxelles», почему и боюсь, что не 
дойдет, п вот исправляю ошибку и пишу другую. Получила
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письмо твое от 21-го и хотела сказать тебе, что если желаешь 
побыть еще в Брюсселе, то я ничего не буду иметь против того, 
подождем тебя еще. Митины планы на поездку рухнули... Лия 
вернулась в субботу, о Митином деле 1 мало узнала, так как по
ехала рано, но пообещали, и я послала опять прошение...

У нас ничего нового нет; где проведем лето — не знаю... Едем 
с Аней в город за праздничными покупками, разменяю денег и 
пошлю тебе, а может быть, и русскими, если найду удобным. 
Успею если, то зайду в канцелярию г. г .2 и напишу о результате. 
Билет пошли скорей; спрошу Балаш.3, можно ли переменить.

Пу, будь здорова, дорогая моя, и береги себя, а также в дороге 
будь осторожней. Целуем тебя.
HanucaJio 14 апреля 1899 г.
Послано из Подольска в Брюссель

1 См. док. 176, прим. 2.
2 Мария Александровна имеет в виду канцелярию московского гене

рал-губернатора, где она наводила справки о продлении срока действия 
заграничного паспорта Марии Ильиничны.

3 Очевидно, речь идет о И. В. Балашове — знакомом семьи Ульяновых 
и М. Т. Елизарова. В 1899 г. жил в Москве, работал на железной дороге$ 
находился под негласным надзором полиции.

Переписка семьи Ульяновых, 
с. 106

180 В. Я. ЛЕНИН -  М. А . УЛЬЯНОВОЙ
и А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

1/V. 99.
Во вторник получил я, дорогая мамочка, Анютипо письмо от

12. IV, а в пятницу свою книгу (3 экз.) и рукопись перевода 1. 
Пишу Анюте особо.

У нас нынче особенно ранняя весна. Деревья начинают уже 
распускаться, и вода сильно прибывает. Теперь, несомненно, па
роход мог бы дойти до Минусы, но продержится ли эта вода и 
как долго,— ничего определенного сказать нельзя.

Мих. Алекс. (Сильвии) написал мне, что его невеста хочет 
выехать к нему в конце мая (не ранее 23-го). Ее фамилия: Пап- 
перек (Ольга Александровна) 2, адрес: г. Егорьевск Рязанской 
губ. (она там учительница прогимназии). Если надумаешь ехать, 
то, может быть, отправитесь вместе. Во всяком случае будет 
удобная оказия. Мих. Ал. просил ее заехать в Подольск, но необ
ходимо, копечно, списаться с ней, ибо обстоятельства могут ей 
помешать заехать. Ермаковское — в 40 верстах от нас (там жи
вет М. А .); дорога туда из Минусы через Шушу.

Твои В . У.
Крепко целую тебя п шлю привет всем нашим.
Как вы устроились теперь? Как твое здоровье? Когда ждете 

Маняшу?
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Анюте

1/V. 99.
Получил твое письмо от 12/1V, свою книгу и перевод Webb’a 

(три заказных бандероли).
Внешним видом книги я очень доволен. Издана прекрасно 

благодаря большим хлопотам твоим с корректурой. И цену ты хо
рошо сделала, разумеется, что повысила. Раз учащимся будет еще 
скидка в 25 %,— этого вполне достаточно. Всем ли знакомым разо
слали книги? Я думаю, надо еще взять запасных автору десятка 
полтора экземпляров: придется обменивать на разные сборники и 
пр. Об «Этюдах» 3 я уже писал тебе, прося достать еще несколько 
экземпляров (сюда, не к спеху, прислать только два). Заглавием 
книги вполне Доволен: исправление ecrivain’a 4 оказалось удач
ным. Если будут поступать какие гонорары,— пока пересы
лать не стоит. (Я пишу маме об одной скорой и хорошей 
оказии.)

Редакцию перевода Webb’a я согласен взять. Редактировать 
буду, сообразуясь с своим переводом I тома. Раз мне сдана ре
дакция,— нечего ждать, и I том должен поступать сразу в пе
чать, не так ли? Или это еще опять будет зависеть от «сборов» 
П. Б .4??

Только для редакции н е о б х о д и м  1) английский оригинал 
II  том (у меня есть только первый том) и 2) немецкий перевод 
II том (К. Гуго5, у меня есть лишь 1-ый том. Вышел в свет и 
2-ой). Если эти книги еще не послапы, то, пожалуйста, напиши 
поскорее, чтобы послали немедленно. Не вышло бы и из-за этого 
задержки? Нельзя ли поручить кому взять от них эти книги и 
послать? 6

Мне не очень-то понравилось, что П. Б. сдал в «Научное 
Обозрение» 7 мой ответ ему: не хочет ли он избегать в «Начале»8 
полемики? 9 Если да, то моя статья о Булгакове 10 не пойдет, на
верное. Я получил наконец «Начало», обе книжки и полные. 
В общем и целом — очень понравилось. Но булгаковская статья 
возмутительна. Он прямо извращает Каутского, а тут еще эта вы
ходка против Zusammenbruch’a 11 — отзвук бершдтейновской 
«критики» |_книжку Бернштейна12 отказался склад выслать. 
Просил Маняшу13: не знаю, привезет ли. Не достанешь ли 
ты? | . Пишу вторую статью против него 14. Конечно, полемика 
между своими неприятна, и я старался смягчать тон, но замалчи
вать разногласия уже не только пеприятио, а прямо вредно,— да 
и нельзя замолчать тех коренных разногласий между «ортодок
сией» и «критицизмом», которые выступили в марксизме немец
ком и русском. Противники все равно пользуются уже разногла
сиями (Михайловский в № 4 «Русского Богатства»15)16. Можпо 
ведь, полемизируя между собой, оговорить общую солидарность 
против иародннков. Я хочу сделать это в конце статьи 17. Один из
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главных недостатков Булгакова это именно тот, что он не указал 
точно, в чем он солидарен с Каутским против народников.

Жму руку. В. У.
Видел в «Научном Обозрении» (Л° 3) примечание Маслова 

против моей статьи о наследстве 18. Показалось неинтересным. 
Негри посылаю 19. А какие это сельскохозяйственные отчеты? 
Следовало бы передать 1 экз. «Развития капитализма» Мас

лову. Сделай это, пожалуйста, через редакцию «Научного Обозре
ния», или через П. Б., или через В. А .20

Присылай, пожалуйста, всякие отзывы о книге и попроси
B. А. посылать из питерских газет.
Написано 1 мая 1899 г. Лота В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 159—161

1 30 апреля (12 мая) 1899 г. В. II. Лепин получил три экземпляра 
своей книги «Развитие капитализма в России» и рукопись Е. Смирнова 
(Э. Л. Гуревича), который перевел с английского второй том книги С. и 
Б. Веббов «Теория и практика английского тред-юнионизма». См. также 
док. 98, прим. 2.

2 В написание фамилии вкралась ошибка, следует читать: Попе
рек О. А. (1871—1950) — невеста, затем жена М. А. Сильвина; добровольно 
последовала за ним в ссылку и эмиграцию. После Октябрьской революции 
занималась секретарской работой.

3 Речь идет о сборнике работ В. И. Ленина «Экономические этюды 
и статьи».

4 П. Б. Струве.
5 К. Гуго — переводчик на немецкий язык книги С. и Б. Веббов «Тео- 

рия и практика английского тред-юнионизма (Промышленная демокра
тия)»; книга вышла в Штутгарте в 1898 г. См. также док. 103, прим. 12.

6 К редактированию перевода на русский язык второго тома книги
C. и Б. Веббов В. И. Ленин приступил в сентябре 1899 г. В процессе рабо
ты ему пришлось не только редактировать, но и переводить заново зна
чительную часть текста, написать ряд подстрочных примечаний. Работа 
была закончена 19 (31) января 1900 г.

7 См. док. 118, прим. 5.
8 См. док. 155, прим. 7.
9 В связи с конфискацией апрельского номера журнала «Начало» 

П. Б. Струве передал статью В. 11. Ленина «Еще к вопросу о теории реа
лизации» в журнал «Научное обозрение». См. также док. 162, прим. 6.

10 См. док. 178, прим. 1.
11 Владимир Ильич имеет в виду примечание в статье С. Н. Булгакова 

«К вопросу о капиталистической эволюции земледелия» («Начало», 1899, 
Л® 1-2, с. 1—21), где он отвергал марксистскую теорию Zusammenbruch’a 
(социалистической революции).

12 Речь идет о книге Э. Бернштейна «Предпосылки социализма и за
дачи социал-демократии»: Bernstein Е. Die Voraussetzungen des Sozialis- 
mus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Stuttgart, 1899, в которой он 
подверг ревизионистской критике марксистскую теорию социалистической 
революции.

Эдуард Бернштейн (1850—1932) — лидер крайне оппортунистического 
крыла германской социал-демократии и 11 Интернационала, теоретик ре
визионизма и реформизма.

13 Письмо В. И. Ленина М. И. Ульяновой не найдено.
14 В. И. Ленин имеет в виду свою вторую статью «Капитализм в сель

ском хозяйстве (О книге Каутского и о статье г. Булгакова)» (см. ПССМ 
т. 4, с. 95-152).



10 См. док. 33, прим. 3.
16 В. И. Ленин имеет в виду статью //. К. Михайловского «Литература 

и жизнь. Книга г. Котляревского о «мировой скорби». — Журналы «Начало» 
и «Жизнь».— Любовь к ближнему и любовь к дальнему», опубликованную 
в № 4 журнала «Русское богатство» за 1899 г. (с. 189—219).

17 Такого замечания в конце второй статьи «Капитализм в сельском 
хозяйстве (О книге Каутского и о статье г. Булгакова)» нет. Возможно, 
что об этом В. И. Лепин говорил в первом варианте статьи, так как из
вестно, что статья была Лениным переработана.

18 Речь идет о статье П. П. Маслова «Идеализация натурального хо
зяйства», опубликованной в № 3 журнала «Научное обозрение» за 1899 г. 
(с. 620-640).

19 Имеется в виду книга А. Негри «Рок»: Negri A. Fatalita. Milano, 
1892.

20 В. А. Попов.

181 В. II. ЛЕНИН - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ
и А. II. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

В г. Подольск 
Московской губернии.
Марии Александровне 
Ульяновой.
Бронницкая улица, 
дом Виноградова

9/V. 99.

Получил письмо от Маняши, дорогая мамочка, в котором она 
пишет, что скоро думает ехать домой. Буду ждать известий, как 
порешили вы насчет поездки сюда.

На этих днях здесь была сильнейшая «погода», как говорят 
сибиряки, называя «погодой» ветер, дующий из-за Енисея, с за
пада, холодный и сильный, как вихрь. Весной всегда бывают 
здесь вихри, лЪмающие заборы, крыши и пр. Я был на охоте и 
ходил в эти дни по бору,— так при мне вихрь ломал громадней
шие березы и сосны. Но бывают такие неприятные «погоды» 
только весной и осенью, летом же если и случается ветер, то не 
сильный, так что этого-то бояться не следует. Сегодня день уже 
получше: поворачивает, должно быть, на лето. С половины мая 
до половины августа здесь уже нечего бояться сибирской «по
годы».

В следующее воскресенье пошлю на твое имя рукопись с 
своей статьей1: если вы уедете, то устройте так, чтобы ее пере
слали по назначению.

Все наши здоровы и шлют тебе и всем остальным привет.
Крепко целую тебя. Твой В. У.
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Сегодня кончил вторую статью против Булгакова. По исправ
лении и переписке пошлем ее на имя мамы. Жду с нетерпением 
ответа насчет 1-ой статьи; ответ мог бы быть в половине мая.

В «Жизнь» 2 перекочевывают многие «ученики» 3. Не знаешь 
ли, кто там фактический редактор?

Очень интересны теперь прения в Германии о книге Берн
штейна4,— а я не видел ни этой книги пи чего-либо писанного 
о ней (кроме случайных заметок в «Frankfurter Zeitung»5). 
Жаль очень.

Всем ли по моему списку отправил Митя мою книгу6? Если 
часть должен был отправить В. А .7, то запроси его, пожалуйста, 
всем ли он отправил. П. Н. Лепешинский (село Курагинское Ми
нусинского уезда Енисейской губ.) пишет мне, напр., что не по
лучил книги, хотя у меня в списке он был. Я думаю, надо бы 
иметь еще с десяток-полтора запасных экземпляров (посылать-то 
их сюда не стоит).

Жму руку. В . У.
Привет Марку.

Написано 9 мая 1899 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Шушенского т. 55, с. 161—163

1 Имеется в виду вторая статья В. И. Ленина «Капитализм в сель- 
ском хозяйстве (О книге Каутского и о статье г. Булгакова)».

2 См. док. 146, прим. 4.
3 «Ученики» — последователи учения К. Маркса и Ф. Энгельса. В 90-х 

годах XIX в. этот термин применялся как легальное обозначение маркси
стов.

4 См. док. 180, прим. 12
5 См. док. 127, прим. 11.
6 Речь идет о книге В. И. Ленина «Развитие капитализма в России»,
7 В. А. Ионов.

Анюте

182 В . И. Л Е Н И Н - А .  И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ
и М. А. УЛЬЯНОВОЙ

Анюте
29/V. 99.

Получил твою приписочку к письму Марка.
Насчет предложения написать краткий курс политической 

экономии ты мне раньше ничего не писала. Я решил отказаться 
от этого предложения: трудно писать по заказу (в частности, 
трудно конкурировать с Богдановым: почему бы не переиздать 
его?1), трудно поспеть к осени. Да и вообще мне хочется по
меньше писать теперь и побольше подчитать. Так как наша пе-
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реписка с ecrivain’oM2 вовсе стала, то извести его, пожалуйста, 
об этом отказе.

За W ebb'a3 еще не брался. Все жду оригинала (2-ой том) и 
немецкого перевода (2-ой том). Если выйдет задержка,—вина пе 
моя. Впрочем, больше надо бояться задержки от ecrivain’a. Печа
тается ли I том?

О том, что мне посылали телеграмму о выходе книги4, узнал 
только из этого твоего письма. Пишу в Минусинскую почтовую 
контору о̂  разыскании телеграммы. Верен ли был адрес? | Надо 
писать-: | Минусинск, Шушенское почтой, Ульянову»\ и за почту 
доплатить 7 или 14 копеек. Если опущено слово: почтой, то мо
жет случиться, что телеграмма заваляется. | Вообще же я не за
мечал, чтобы посылка сюда телеграмм была безнадежным пред
приятием: другие приходили вовремя. Надо посылать так, чтобы 
в Минусинске телеграмма получалась вечером в воскресенье или 
среду; тогда я могу получить утром во вторник или в пятницу.

Посылаю статью о сисмондистах, которую ты просила, и ответ 
Нежданову5. Последний удобнее бы всего поместить в «Жизни»6 
же*. Хотя если «Начало» 8 оживет, паче чаяния, то я, конечно, 
предпочел бы его.

Я теперь подчитываю кое-что и немного занимаюсь языками. 
Вообще работаю очень мало и писать ничего не собираюсь.

Очень пожалел, что ecrivain ничего не написал мне о Гвозде
ве9. Я и сам всей душой хотел бы обругать его. Но я видел, что 
он — сотрудник того же журнала, и потому считал себя обязан
ным быть елико возможно мягким. Странно было бы ругаться в 
том же журнале. Может быть, писатель хотел таким образом раз
делаться? т. е. разделаться с «гвоздевщиной», как я теперь зову 
такие вещи? Этого я не знаю, да и вообще не знаю, что за человек 
Гвоздев? Издали судить трудно.

Твой В . У.
30/V. 99.

Посылаю тебе заказной бандеролью, дорогая мамочка, свою 
статейку и оттиск статьи о сисмондистах, который вы просили. 
Пишу подробнее Анюте и Марку, от которых получил письмо 
на этой неделе. Странно, что на их письме (от 14. V) был штем
пель «Красноярск». Не со скорым ли сибирским поездом оно 
было послано?

У нас все здоровы и шлют всем привет.
Крепко целую тебя. Твой В . У.

Написано 29 и 30 мая 1899 г. Лепин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 163—164

* Если ответ мой Струве еще не напечатан, можно, пожалуй, поме
стить этот в качестве Р. Scriptum’a к тому, выкинув для этого мою ссыл
ку на ответ Струве7.



1 Речь идет о книге Л. Богданова «Краткий курс экономической нау
ки» (М., 1897).

2 П. Б. Струве.
3 См. док. 180, прим. в.
4 Речь идет о выхиое в свет книги В. II. Ленина «Развитие капита

лизма в России».
5 Имеется в виду работа В. И. Ленина «К характеристике экономиче

ского романтизма. Сисмонди и наши отечественные сисмондисты» и его 
статья «Ответ г. П. Нежданову», которая была напечатана в Л? 12 жур
нала «Жизнь» за 1899 г. (см. ПСС, т. 2, с. 119—262; т. 4, с. 157—162).

6 См. док. 146, прим. 4.
7 Ссылкой, о которой говорит В. II. Лепин, является фраза в начале 

статьи «Ответ г. П. Нежданову»: «Что касается до остальных вопросов, 
поставленных г. П. Неждановым относительно теории рынков и в частно
сти взглядов П. Б. Струве, то я ограничусь ссылкой на свою статью в от
вет Струве («Еще к вопросу о теории реализации»; напечатание ее в 
«Научном Обозрении» замедлилось по обстоятельствам, от автора не за
висящим)» (см. ПСС, т. 4, с. 157).

8 См. док. 155, прим. 7.
9 См. док. 157, прим. 5.

183 В. И. ЛЕНИН — М. А. и Д. И. УЛЬЯНОВЫМ

20/VI. 99.
Получил я, дорогая мамочка, письмо твое от 31. V. Merci за 

него. Насчет статистических сборников — тверских и вятских — 
я, помнится, писал уже *, что посылать их мне всех не надо: я 
теперь не занимаюсь этим и не думаю заниматься до конца срока 
ссылки. Е сли понадобится та или другая книга, лучше выпишу по
одиночке, а то и так везти назад придется массу книг. Впрочем, 
вероятно, статистических сборников вы посылаете немного. Mux. 
А л.2 пишет, что ждет теперь невесту3 лишь в конце лета.

Насчет перевода в Красноярск мы не думаем, чтобы стоило 
просить. Разговаривали как-то с Ел. Вас., которая думала про
сить о том, чтобы пустили и меня в Уфу нынче осенью ввиду 
трудности для нее и Нади зимней поездки. Если она осуществит 
это намерение, то я напишу тебе.

Пособие нам выдали.
Об Анатолии4 пишут из Ермаковского, что ему не лучше.
Ляховский, писали, служил командировочным врачом в Чите.
Очень это жаль, что у вас стоит дурная погода и не прихо

дится как следует отдохнуть на даче. У нас июнь тоже дожд
ливый.

Живем мы по-прежнему. Занимаюсь я теперь мало, а с пред
стоящим вскоре открытием охоты буду, верно, заниматься еще 
меньше.

Получил майскую книжку «Начала»5,—урезанную изрядно. 
В ней, кажется, особенно интересного ничего нет. Я теряю на
дежду на выздоровление этого журнала. Мне писали, что Мини
стерство внутренних дел затребовало от редакции раскрытия
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псевдонимов авторов статей в первой н апрельской книжках. 
Интересно бы знать, не было ли среди этих «раскрытых» общих 
наших знакомых?

Крепко целую тебя и шлю привет всем нашим.
Твой В. У.

Мите
№ 5 «Научного Обозрения»6 я видел и нашел статью Тугап- 

Барановского7 в нем чудовищно глупой и вздорной: он просто 
произвольно внес изменение нормы прибавочной стоимости, чтобы 
«опровергнуть» Маркса, и предполагает абсурд: изменение произ
водительности труда без изменения стоимости продукта. Не знаю, 
стоит ли писать о каждой такой вздорной статейке: пусть испол
нит сначала обещание развить это пообстоятельнее8. Вообще я все 
решительнее становлюсь противником новейшей «критической 
струн» в марксизме и неокантианства (породившего, между про
чим, идею отделения социологических законов от экономических). 
Вполне прав автор «Beitrage zur Geschichte des Materialismus» 9, 
объявляя неокантианство реакционной теорией реакционной бур
жуазии и восставая против Бернштейна. Крайне заинтересовала 
меня новая книга Богданова («Основные элементы исторического 
воззрения на природу», СПБ., 1899) — я ее выписал,— на которую 
в майской книге «Начала» есть рецензия, написанная крайне 
вздорно, с важничающими фразами и с умолчанием о существе де
ла. Очень жалею, что я как-то пропустил объявление об этой кни
ге, когда она вышла. Думаю, что это должна быть дельная вещь и 
что такую рецензию нельзя будет оставить без ответа 10.

Ружьем я доволен. Весной мало охотился. Теперь уже скоро 
начнется настоящая охота; я собираюсь нынче летом побольше по
охотиться.

Жму руку. В. У.
Пришли мне, пожалуйста, список полученных мной земско

статистических сборников: т. е. заглавия и краткое содержание 
(таблицы илй таблпцы+текст, больше ничего).

Я anvcano 20 июня 1899 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 165—166 1 2 3 4 5 6 7 8

1 См. док. 174.
2 М. А. Сильвин.
3 О. А. Поперек.
4 А. А. Ванеев.
5 См. док. 155, прим. 7.
6 См. док. 118, прим. 5.
7 В. II. Ленин имеет в виду статью М. II. Туган-Бараповского «Основ

ная ошибка абстрактной теории капитализма Маркса».
8 Статью М. И. Т у ган-Б ар айовского «Основная ошибка...» В. II. Ленин 

упоминает в сноске заключительного абзаца своей статьи «Некритическая 
критика>> (см. ПСС, т. 3, с. 636) и в письме А. Н. Потресову от 27 июня 
(9 июля) 1899 г. (см. ПСС, т. 46, с. 29—30).
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9 «Очерки по истории материализма» (Штутгарт, 1896); автор —
Г. В. Плеханов.

10 Речь идет о рецензии Г-дь на книгу А. Богданова «Основные эле
менты исторического взгляда на природу» (СНб., 1899). Написал ли 
В. И. Ленин заметку на эту рецензию, не известно. О том, что книга Бог
данова была получена им в Сибири, видно из письма В. И. Ленина
A. М. Горькому от 12 (25) февраля 1908 г. (см. ПСС, т. 47, с. 141).

Как известно из письма А. Н. Потресоеу от 27 июня (9 июля) 1899 г.,
B. И. Ленин в то время предполагал, что под псевдонимом А. Богданова 
выступал Г. В. Плеханов (см. ПСС, т. 46, с. 31).

184 Н. К . КРУПСКАЯ -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ

20-го июня.
Я уже целую вечность не писала Вам, дорогая Марья Алек

сандровна, как-то не писалось, тем более, что я думала, что, мо
жет, Вы еще и приедете. Теперь уж больше не хочу откладывать 
письма. Мы все живем по-старому. Володя усиленно читает всякую 
философию (это теперь его официальное занятие), Гольбаха1, 
Гельвеция 2 и т. п. Я смеюсь, что с ним скоро страшно будет гово
рить, так он этой философией пропитается. Охоты пока никакой 
еще нет, и знаменитое ружье почти не вынимается из чехла. Ре
гулярно ходим каждый день купаться и гулять, собираем щавель, 
ягоды и т. п., причем Володя собирает все это с азартом охотника, 
я удивилась как-то, увидав, как он обеими руками хватает ща
вель... Об охоте разговоров много, куда только они ни собираются, 
на какие-то 40 озер, где столько дичи, что сразу воз набить можно 
и пр. Это все после Петрова дня. После Петрова же дня мы хотим 
ехать в Минусу, может, поедем на пароходе, у нас уже есть разре
шение. Недавно у нас гости были: во-первых, Анатолий с женой 3, 
а потом Лепешинский с женой и трехмесячной девочкой4. Анато
лий выглядит совсем плохо, вряд ли поправится, а жена совсем 
убитая, тихопькая такая, тихонькая. Теперь уж Анатолию и здеш
ний благодатный климат не поможет. Лепешипские за те два дня, 
что у нас пробыли, наполнили нашу квартиру шумом, детским пла
чем, колыбельными песенками и т. п. Девчурка у них славнень
кая, но оба они такие нежные родители, что ни минуты пе дают 
девочке покою, поют, танцуют, тормошат ее. Нового никого к нам 
не прислали, а с наступлением лета и Оскар 5 и Проминский реже 
на горизонте появляются, оба занялись огородом. Мыс мамой на
садили тоже всякой всячины (даже дынь и помидоров), и мы дав
но уже едим свою редиску, салат, укроп. Сад тоже развели, резеда 
цветет, а остальные цветы (левкой, душистый горошек, маргарит
ки, анютины глазки, флоксы) еще имеют цвести в более менее от
даленном будущем, все же сад и маме доставляет удовольствие. 
Это лето у нас осталась та девочка 6, которая жила зимой, и пото
му с хозяйством хлопот нет. Так как до отъезда осталось только 7 
месяцев, то разговоры у нас часто вертятся на возвращении в Рос
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сию, Володя собирался писать Вам по поводу наших планов на 
этот счет. Как вы все поживаете? Прошла ли Ваша лихорадка и 
Анютин кашель? Анюте я не ответила, но пусть она не сердится, 
я все ведь собиралась поболтать с нею как следует при свидании. 
Очень жаль, что Вы не приедете, ну да теперь до России осталось 
недолго, и если мы своевременно выберемся отсюда, то в феврале 
уже будем дома, в России. Вот Вы увидите, как Володя поправил
ся в Шуше, и сравнения никакого нет, как был в Питере. Крепко 
Вас обнимаю, дорогая, не хворайте только. Анюту н Маняшу це
лую очень, а М. Т. и Д. И. кланяюсь. Мама шлет всем свой привет.

Ваша Надя
Написано 20 июня 1S99 г. Лепин В. II. Поли. собр. сон.,
Послано из Шушенского в Подольск т. 5 5 ,  с. 410—412

1 Поль-Анри Гольбах (1723—1789) — французский философ-материа
лист и атеист, идеолог французской буржуазии XVIII в.

2 Клод-Адриан Гельвеций (1715—1771) — французский философ-мате- 
риалист, идеолог французской буржуазии XVIII в.

3 А. А. Ванеев и Д. В. Труховская-Ванеева.
4 О. П. Лепешииская (род. в 1899 г.) — ученый-биолог; ныне персо

нальный пенсионер.
5 О. А. Энгберг.
6 См. док. 127, прим. 9.

185 Н. К. КРУПСНАЯ -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ

3-го июля.
Дорогая Марья Александровна, вчера получила Ваше письмо 

от 16/VI. Мы справляем почту сегодня, так как собираемся сегод
ня в гости. Впрочем, наша поездка вряд ли состоится, ибо начина
ется «погода». Володя несомненно сглазил: все хвалился «хоро
шая, хорошая погода», пу она и стала ни на что не похожа. Что 
ни день, то ветер, ставнями так и хлопает. Впрочем, холодов нет, 
и гулять мы ходим по-прежнему каждый день. Хотя теперь насту
пил уже охотничий сезон, но Володя еще не впал в охотничий раж, 
ходил на охоту раза 2, тетерок убивал, и мы ими питались основа
тельно. Теперь мы все в гости собираемся: есть у нас разрешение 
в город ехать, но пока разрешение лежит в волости, и мы сами не 
знаем, поедем или нет. Наладились было ехать, но оказалось, что 
Василий Васильевич 1 на заводе, а как назад поедет, к нам заедет 
и вместе зовет ехать, но мы уж позвали Глеба и Зину2, чтобы они 
к тому же времени приехали... Хочется повидать Зину и поболтать 
с ней, давно ее не видела. Только после всех свиданий с товари
щами остается чувство какого-то неудовлетворения, собираешься 
наболтаться вволю, а как увидишься, то разговоры как-то неволь
но отодвигаются на задний план, а на первый выступают разные 
катания, шахматы, коньки и т. п. И в результате получается
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скорее утомление, чем удовлетворение. Впрочем, как-никак, а пови
даться все же очень хорошо. Из Ермаковского пишут, что Анато
лий3 очень плох, жена Лепешинского4 фельдшерица, и она дума
ет, что развязка уже недалека. Ермаковский доктор большой опти
мист и уверяет Доминику5, что надежда еще есть. Что касается 
Mux. А .ь, то он пребывает в одиночестве, т. к. его невеста7 отло
жила свой приезд до конца лета. Теперь Ермаковское самое насе
ленное место в нашей округе. Я все подумывала, не пришлют ли 
еще кого-нибудь в Шушь, но нет, никого не прислали. Осенью 
кончается срок у Проминского, и для них теперь вопрос в том, по
везут ли их на казенный счет или нет, на свой им не выбраться, 
семья большая — 8 человек. За это время мы порядком-таки по
привыкли к нашим шушенским товарищам, если почему-либо не 
придет какой-нибудь день Оскар8 или Промипский, так точно че
го-то не хватает... Что это Лирочка9 скучает! Сюда она писала, что 
у ней масса дела, и она встает в 5—6 ч. утра, чтобы поспеть со 
всем справиться. Правда, у ней все такие дела, что мало ее удов
летворяют, но тут уж ничего не поделаешь, в Казачьем не хуже, 
чем в другом месте. Очень бы мне хотелось ее повидать, только 
вряд ли придется теперь, если ее и переведут в наши края, то то
гда, когда нас здесь уже не будет. Ну, до свидания. Крепко целую 
Вас. Мама очепь кланяется. Уехала ли уже Ашота? Если еще пет, 
поцелуйте ее, а также и Маню крепко-накрепко.

Ваша Н. Ульянова
Написано 3 июля 1899 г. Ленин В. И. Поли. собр. cou.f
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 411—413

1 В. В. Старков.
2 Г. М. Кржижановский и 3. П. Невзорова-Кржижановская.
3 А. А. Ванеев.
4 О. Б. Лепешинская.
5 Д. В. Труховская-Ванеева.
6 М. А. Сильвин.
7 О. А. Поперек.
8 О. А. Энгберг.
9 А. А. Якубова.

186 Z?. II. ЛЕНИН — А/. А. УЛЬЯНОВОЙ

В г. Подольск Московской губ. 
Марии Александровне 
Ульяновой.
Городской парк, дача № 3 
11/VII. 99

Пишу тебе песколько строк, дорогая мамочка, чтобы известить, 
что все мы здоровы. Я получил на этой неделе те книги, о которых 
писала мне Маняша (Labriola 1 и Jules Guesde2). Mersi за них.
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Поездку свою в Минусинск мы несколько отложили. Поедем, 
может быть, на этой неделе ненадолго. Погода у нас неказистая: 
лето нынче неудачное: все ветра и дожди.

Получил письмо от Ляховского: он служит, оказывается, вра
чом в Чите и потом думает поехать врачом же в Сретепск.

Оригиналов Webb’a 3 все не получал, несмотря на обещание 
писателя4.

Твой В. У.
Е. В. и Н. К. шлют всем привет.

ЛаписатГо 11 июля 1899 г. Ленин В. II. Поли, собр. сон.,
Послано из Шу ше некого т. 55, с. 167

1 Lahriola A. Socialisme et philosophie (Lettres a G. Sorel). Paris, Giard 
et Briere, 1899. (Лабриола А. Социализм и философия. Париж, 1899).

2 Guesde J. Le socialisme au jour le jour. Paris, Giard et Briere, 1899 
(Гед Ж. Социализм со дня на день. Париж, 1899).

Эту книгу В. И. Ленин сохранил; в настоящее время она находится 
в библиотеке В. И. Ленина в Кремле.

Ж. Гед (1845—1922) — один из организаторов и руководителей фран
цузского социалистического движения и 11 Интернационала.

3 См. док. 180, прим. 6.
4 П. Б. Струве.

187 В . IL ЛЕНИН -  М. А, УЛЬЯНОВОЙ

1/VIII. 99.
За эту неделю, дорогая мамочка, новостей у нас почти что, ка

жется, нет. Погода теперь установилась вполне летняя. Жары сто
ят сильные и несколько мешают охоте, на которую я налегаю тем 
сильнее, что скоро ей, пожалуй, и конец.

Не помню, писал ли о докторе (Я. М. Ляховском), что он слу
жит командировочным врачом в Чите и собирается занять такое 
же место в Сретенске !.

Приехали гости: М. А. с женой1 2 3 и др. Извини, что кончаю 
письмо. Все" мы здоровы и все шлют приветы. Анюте пишу вско
ре насчет «Credo» (очень меня и всех нас интересующего и возму
щающего ) подробнее3.

Крепко целую тебя. Твои В. У.
Написано 1 августа 1899 г. Ленин В. И. Поли. собр. сон..
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 167—168

1 См. док. 186.
2 М. А. Сильвин и О. А. Поперек-Силъвина.
3 Подробный отзыв В. И. Ленина о «Credo» («Кредо») был послан 

Анне Ильиничне, очевидно, в письме, написанном химическим способом. 
Письмо не сохранилось.

«Credo» — символ веры, программа, изложение миросозерцания. Под 
этим названием известен написанный Е. Д. Кусковой манифест группы 
«экономистов», пересланный В. И. Ленину Анной Ильиничной,
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Позднее она вспоминала, что, получив в Петербурге от А. 71/. Калмыко
вой «Credo», она «к очередному химическому письму брата, которые писала 
в книгах и журналах, прибавила и это, химически переписанное, произ
ведение... Я дала документу первое пришедшее в голову краткое назва
ние, написав: «Посылаю тебе пекое «Credo «молодых»» (Ленин В. //. 
ПСС, т. 55, с. 493).

После получения «Credo» В. И. Лепин написал «Протест российских 
социал-демократов», который был обсуоюден и принят па собрании 
17 ссыльных марксистов Минусинского округа (см. ПСС, т. 4, с. 163—176).

188 В. И. ЛЕНИН - М .  А. и М. И. УЛЬЯНОВЫМ

В город Подольск Московской губ.
Марии Александровне
Ульяновой.
Городской парк, дача № 3 
7/VIII. 99.

Получил я, дорогая мамочка, письмо твое от 15. VII. Большое 
merci за него и за исполнение просьбы относительно Анатолия1. 
Я надеюсь повидать его еще на этих днях: говорят, он совсем плох, 
кровь идет горлом страшно сильно, отхаркиваются даже куски лег
кого... Губернатор был в селе Ермаковском, и Анатолию дано раз
решение ехать в Красноярск, но он и сам теперь не собирается.

Сегодня мы ждем гостей: Глеба с женой2 и Базиля3 из Мину
сы. Глеб, говорят, получил разрешение переехать на железную 
дорогу, чтобы занять место инженера. Конечно, он воспользуется 
этим, чтобы накопить сколько-нибудь денег на дорогу. А иначе 
ему и Базилю не так бы легко было выбраться отсюда, а зимой-то 
и совсем невозможно.

Мы так никаких прошений и не подавали,— все равно, должпо 
быть, будем уже ждать теперь 29 января 1900...4 Только бы уда
лось уехать в это время, а где пробыть до тех пор, это неважно.

Здоровье Э. Э.5 поправилось. Минусинцы вообще провели лето 
очень хорошо. А. М.6, кажется, получила место в Минусинске.

Крепко целую тебя и шлю привет всем нашим.
Твой В. У.

Маняше
Книгу Штаммлера7 я прочел здесь недавно, по-пемецки,— и 

остался очень педоволен. По-моему, ученый вздор и бесплодней- 
шая схоластика. Интересно бы знать, кто тебе ее хвалил? Правда, 
ее хвалили в «Новом Слове»8 и Струве и Булгаков, которые, как 
и Штаммлер, стоят на почве пеокантианства 9. Ну, Штаммлер, на 
мой взгляд,— превосходный довод против неокантианства. Пытать
ся воевать с марксизмом, имея в багаже одни сочиненные глупей
шим образом дефиниции, как воюет Штаммлер (писавший раньше
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только учебники для студентов по римскому праву...),— слишком 
уже забавное предприятие. В «Ncue Zeit» 10 совершенно верно ска
зали (Cuiiow и ), что значение книги Штаммлера — отрицательное.

Получил па днях и прочел почти всю апрельскую книжку «На
чала» 12. Очень интересна вообще и статья «Не в очередь»13 в 
особенности.

Webb’oB (оригинала) мы все не получаем!! Должно быть, дове
дется уже отложить до возвращения, а то толку не добиться...

Прочел II. II. Скворцова о рынках в № 7 «Научного Обозре
ния» 14 — по-моему, дает крайне мало, и точка зрения автора для 
меня неясна. Моего ответа Струве все нет15,— черт знает, что за 
безобразие и что за бестолковщина!

Жму руку. В. У.

Написано 7 августа 1800 г. Ленин В. И. Поли. собр. соу.,
Послано из Шушенского т. 55, с. 168—160

1 О какой просьбе В. И. Лепина относительно А. А. Ванеева идет речь, 
установить не удалось.

2 Г. М. Кржижановский и 3. П. Невзорова-Кржижановская.
3 В. В. Старков.
4 Срок окончания ссылки В. П. Ленина.
5 Э. Э. Розенберг.
6 А. М. Розенберг-Старкова.
7 Речь идет о книге Р. Штаммлера «Хозяйство и право с точки зрения 

материалистического взгляда на историю. Социально-философское исследо
вание»: Stammler В. Wirtschaft und Becht nach der materialistischen Ge- 
schichtsaufjassung. Eine sozialphilosophische Untersuchung. Leipzig, 1896.

Рудольф Штаммлер (1856—1939) — профессору немецкий юрист и фи
лософ-неокантианец. О Штаммлере В. И. Лепин упоминал в своей статье 
«Некритическая критика» (см. ПСС, т. 3, с. 635, 636) и в письме 
А. Н. Потресову от 27 июня (9 июля) 1899 г. (см. ПСС, т. 46, с. 30).

8 См. док. 77, прим. 10.
9 В. И. Лепин имеет в виду статьи П. Б. Струве «Еще о свободе и не

обходимости» и С. Н. Булгакова «Закон причинности и свобода человече
ских действий», напечатанные в майском номере (Лг 8) журнала «Новое 
слово» за 1897 г. Обе статьи явились продолжением полемики по вопросам 
философии Канта, Штаммлера, Зиммеля и других, которая велась между 
Струве и Булгаковым на страницах журнала «Вопросы философии и пси
хологии» в 1896-*-1897 гг.

10 См. док. 97, прим. 3.
11 В. И. Ленин упомянул статью Г. Кунова «Социально-философские 

заблуждения. 1. Профессор Штаммлер»: Cunow Н. Sozialphilosophische 
Irrgange. 1. Professor Stammler. — «Die Ncue Zeit» (Stuttgart), 1897—1898, 
Jg. XVI , Bd. II, N 35, S. 257-268.

Генрих Кунов (1862—1936) — немецкий правый социал-демократ; ис
торик, социолог и этнограф, профессор. С 1917 по 1923 г. — редактор газе
ты «Die Neue Zeit» — органа Германской социал-демократической партии. 
Сначала примыкал к марксистам, в дальнейшем — ревизионист и фальси
фикатор марксизма.
' 12 См. док. 155, прим. 7.

13 Статья «Не в очередь» написана А. Н. Потресовьгм (см. док. 161,
прим. 7). в

14 В. И. Лепин имеет в виду статью П. Н. Скворцова «К вопросу о 
рынках (По поводу заметки г. Петра Струве «К вопросу о рынках при 
капиталистическом производстве»)».
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П. II. Скворцов — статистик, «легальный марксист»; печатался в жур
налах «Юридический вестник» и «Научное обозрение». Пытался критико
вать работу В. И. Ленина «Развитие капитализма в России». В статье «Не
критическая критика» В. И. Ленин разбил и опроверг его критику (см. 
ПСС, т. 3, с. 611-636).

10 Речь идет о статье В. 11. Ленина «Еще к вопросу о теории реализа
ции».

189 В. И. ЛЕНИН - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

В г. Подольск Московской губ. 
Марии Александровне 
Ульяновой.
Городской парк, дача № 3 
15/VIII. 99.

Получил я, дорогая мамочка, письма Маняши и Мити с изве
щением о том, что моя телеграмма 1 получена и что от поездки вы 
решительно отказались2. Поправилась ли ты теперь? Когда (п ку
да) уезжает Маняша? Когда вы переезжаете на новую квартиру 
или в Москву? Посылаю тебе сегодня заказной бандеролью книгу, 
которую давно должен был вернуть. Извиняюсь за промедление. 
Крепко целую тебя и шлю привет всем нашим.

Твой В. У.
Надя и Е. В. шлют привет.

Написано 15 августа 1899 г. Ленин В. II. Поли. собр. соч
Послано из Шушенского т. 55, с. 170

1 Телеграмма В. II. Ленина не сохранилась.
2 Речь идет о предполагавшейся поездке в Шушенское,

190 В. И. ЛЕНИН — М. Л. УЛЬЯНОВОЙ

В Подольск Московской губернии.
Марии Александровне
Ульяновой.
Городской парк, дача № 3 
22/VIII. 99.

Третьего дня получил я, дорогая мамочка, письма твое, Ашо* 
тино и Манино, книгу от Ашоты («Научное Обозрение» !) и вырез
ки от Маняши. Merci за все. Ужасно рад был я узнать, что ты по
правилась п опять выходишь. Отчего это в Подольске свирепство
вала малярия? — болотистая что ли местность там? Вполне ли 
хорошо чувствуешь ты себя теперь? Здесь осень устанавливается 
как будто очень хорошая, сухая и теплая. Как у вас?

286



Со скорым поездом письма как будто идут не многим скорее, 
нем с обыкновенным, что меня очень удивляет. Письма ваши от 
7/VIII я получил 20-го (и газету я в этот день получил тоже от 
7-го). Не оттого ли зависит промедление, что скорый поезд про
возит письма в Красноярск (по крайней мерс, на конверте есть 
штемпель: «Красноярск, 14. VIII») и оттуда письмо назад едет 
в Ачинск (почтовый тракт идет из Минусы в Ачинск)? В Ачинске 
л;е либо поезд этот не останавливается, либо писем не вынимают. 
Должно быть, что так, ибо от Москвы до Красноярска письмо идет 
быстро (с 7-го гг о 14-ое), но этот выигрыш теряется на обратном 
пути: Красноярск — Ачинск.

Насчет переезда мы только поговорили, прошений же никаких 
ие подавали2. Думаем, что и не стоит подавать; подождем уже 
29. I. 1900.

Живем мы по-прежнему. Теперь стоит хорошая погода, и мы 
с Надей много гуляем. Все у нас здоровы. ^

Крепко обнимаю тебя, моя дорогая, и желаю быть здоровой.
Твой В. У.

Лепин В. И. Поли. собр. сон..
Т. 55, с. 170—171

1 См. док. 118, прим. 5.
2 См. док. 183.

Написано 22 августа 1S99 г. 
Послано из Шушенского

191 Н. К . КРУПСКАЯ и В . И. ЛЕНИН —
М. //. УЛЬЯНОВОЙ

22-го августа.
Я давно уже получила твое письмо, дорогая Маня, но это вре

мя я что-то ужасно заленилась и переписку свою запустила: на 
несколько писем отвечать надо. Это происходит, верно, от образа 
жизни, который я веду последнее время: целыми днями (часов по 5) 
гуляю, читается что-то тоже плохо. Лето было скверное, а осень 
пока стоит чудесная. Володя тоже гуляет много, но он все же за
нимается, хоть и гораздо меньше прежнего.

Как же ты решила? куда и когда едешь? Читая твое письмо к 
Володе, где ты спрашивала его, куда тебе поступить, я вспомнила, 
как я металась в твои годы. То решила в сельские учительницы 
идти, но не умела места найти и стремилась в провинцию. Потом, 
когда Бестужевские курсы открылись, я на них поступила, дума
ла, сейчас там мне расскажут о всем том, что меня интересует, и 
когда там заговорили совсем о другом, бросила курсы. Одним сло
вом, я тогда металась совершенно беспомощно. Только в 21 год я 
услыхала, что существуют какие-то «общественные науки», а до 
тех пор серьезное чтение мне представлялось в образе чтепия по 
естествознанию пли по истории, и я бралась то за какого-нибудь
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Россмеслера *, то за историю Филиппа II, Испанского2. Ты совсем 
в других условиях живешь. «Хлебное занятие», не знаю, стоит ли 
к нему готовиться, думаю, не стоит, а если понадобятся деньги, 
поступить на какую-нибудь железную дорогу, по крайней мере 
отзвонил положенные часы и заботушки нет никакой, вольный 
казак, а то всякие педагогики, медицины и т. п. захватывают че
ловека больше, чем следует. На специальную подготовку время 
жаль затрачивать, когда так многое хочется и надо знать, а вот 
знание языков всегда тебе будет куском хлеба. Вот нам с Володей 
с языками беда, оба плоховато их знаем, возимся с ними, возимся, 
а все знаем плохо. Опять принялись за английский. Который это 
уже раз! Я начинаю, по крайней мере, в десятый. Ты, наверное, 
уже обогнала меня. Аня ведь совсем хорошо знает английский 
язык? Да, все забываю я тебя спросить, познакомилась ли ты с 
Мещеряковым, он теперь, надо полагать, в Москве. Он питает та
кие же нежные чувства к Бельгии, как и ты. Одно время я с ним 
переписывалась, и тогда я знала хорошо все бельгийские дела и 
очень ими интересовалась. Если видишь его, то не знаешь ли, где 
его жена3. Мне ее подруга писала, что она уехала в Мюнхен. Мне 
жалко было бы потерять ее из виду. Она очень хороший человек. 
Не знаю, придется ли когда увидеться. Всех моих питерских зна
комых так поразбросало во все стороны, что не знаешь кто где. 
Первое время писали еще, а теперь переписка мало-помалу глох
нет. Скверно переписываться, никогда ни о чем толком нельзя 
поговорить, а начнешь... в результате того гляди выйдет взаим
ное непонимание. Как живет Куба4,— не знаю, писала она мало, 
видно только, что нервы расходились. Я, одпако, так расписалась, 
что места Володе не хватит, надо кончать. Крепко целую тебя, 
М. Ал. и Анюту. Мама всем кланяется. Всего хорошего.

Надя

22/VIII. 99.
Очень я обрадовался, Маняша, прочитав, что ты получила, на

конец, для меня Бернштейна5, которого я ждал и жду с вели
ким нетерпением. Мне уже из Якутки писали, что читают Берн
штейна, а здесь все еще нет!! И чем больше кричат о нем, поль
зуются им разные тупоголовые буржуи и «молодые» (во всех 
смыслах) не буржуи, тем необходимее скорее ознакомиться с 
этим «новейшим» героем оппортунизма.

9. X. 99 нового стиля будет Parteitag6 в Гапновере и будут 
говорить о Бернштейне7. Очень бы хотелось иметь отчеты о нем. 
Постарайся, пожалуйста, достать мне их: это вполне возможно 
одним из следующих путей. Напиши своим знакомым (я просил 
бы и Аню сделать это) за границей выслать те помера газеты, в 
коих будет отчет, хотя бы даже «Frankfurter Zeitung» 8, которая 
проходит в Россию. Если знакомые пе берутся прислать ни «Vor- 
warts»9 ни «Frankfurter Zeitung», тогда нельзя ли выписать
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«Frankfurter Zeitung» через московский почтамт па октябрь ме
сяц. (Я знаю, что на 3 месяца выписать можно, по это слишком 
много и слишком дорого, 4 р. 70 коп. Нельзя ли на месяц?) Если 
сама будешь тогда за границей, то, пожалуйста, купи эти номера 
и пришли.

Поручений литературных не даю тебе, ибо ничего не пишу 
теперь и не собираюсь писать. Вот если уедешь за границу, по
прошу, вероятно, поискать мне хороших старых книг.

Жму руку. В. У.
Написано 22 августа 1899 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч..
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 171—174

1 Эмиль Адольф Россмеслер (1806—1867) — немецкий естествоиспыта
тель.

2 Филипп II (1527—1598) — испанский король в 1556—1598 гг.
3 А. И. Мещерякова (Чечурина).
4 А. А. Якубова.
5 См. док. 180, прим. 12. Отзыв В. И. Лепина о книге см. док. 193.
6 — партийный съезд (нем.).
7 Ганноверский съезд Германской социал-демократической партии про

ходил 27 сентября — 2 октября (9—14 октября) 1899 г. По главному во
просу порядка дня — «Нападения на основные взгляды и тактику пар
тии» — с докладом выступил А. Бебель. В. И. Ленин писал, что его речь 
против оппортунистов надолго останется «образцом отстаивания маркси
стских взглядов и борьбы за истинно социалистический характер рабочей 
партии» (ПСС, т. 23, с. 369). Однако съезд хотя и высказался против ре
визионистских взглядов Бернштейна, но не дал развернутой критики бери- 
штейнианства.

8 См. док. 127, прим. И.
9 «Vorwarts» («Вперед») — ежедневная газета, центральный орган 

Германской социал-демократической партии.

192 В. И. ЛЕНИН — М. А. УЛЬЯНОВОЙ
25/VIII. 99.

Прошлое воскресенье вернулись мы домой1, дорогая мамочка, 
и получили из дому Мапииы письма с вырезками (большое merci 
за них), затем, «Neue Zeit»2 от Лнюты и оттиски (2) моих ста
теек против Левитского3. Получению их особенно был рад. 
Анюта писала мне, что насчет поездки сюда вы, собственно, все 
еще колеблетесь и поехали бы, пожалуй, если бы уверены были 
в том, что пароход довезет до Минусы и обратно. Прочитав это, 
мы решили отправить тебе телеграмму о том, что пароходы ходят 
до половины сентября (меня в прошлом году довез до самой Ми
нусы пароход — правда, последний — в 20-х числах сентября), 
так что вы бы успели приехать, если, копечпо, ты вполне здорова 
и Митино дело4 не задерживает. Надеюсь, что вы получили эту 
телеграмму5, посланную 22-го числа, вовремя? В ответ на нее мы 
будем ждать либо вас самих, либо письма. До сих пор (два года) 
здесь стояла хорошая осень, не знаю, как будет этот год после 
дождливого лета.
11 Зак. 1510 289



Из присланных Анютой книг особенно рад я Мерингу6; вто* 
рой том дочитал только что и остался очень и очень доволен. 
Насчет credo der Jungen7 я был прямо-таки поражеп бессодер
жательностью этих фраз. Это не credo, а просто какой-то жалкий 
набор слов! Собираюсь написать об этом поподробнее.

Молчание писателя8 меня возмущает. Webb’a 9 не шлют. Ста
тьи о «рынках» 10 не помещают, о против-Булгаковской статье11 
ни слуху ни духу. Я думаю, следовало бы взять у него все руко
писи и передавать в редакции самим с тем, чтобы получать точ
ные и своевременные ответы о помещении и сноситься непосредст
венно. Мне самому, конечно, это неудобно, но Анюта могла бы, я ду
маю, если только другие дела ей позволяют уделять время на 
это: лучше же пересылать прямо, чем пересылать писателю. Если 
он задержал мою статью против него только ради того, что он 
сам еще не кончил своего ответа на нее,— то эго уже просто 
свинство! Самому ему писать нет смысла,—не отвечает.

Крепко целую тебя и шлю привет всем нашим.
Твой В . У.

Написано 25 августа 1899 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 174—175

1 22 августа (3 сентября) 1899 г. В. И. Ленин и II. К. Крупская верну
лись из с. Ермаковского, где 20—22 августа (1—3 сентября) 1899 г. на 
квартирах П. Н. и О. Б. Лепешинских и А. А. и Д. В. Ванеевых состоя
лось совещание 17 ссыльных марксистов Минусинского округа. На собра
нии обсуждалось «Credo» «экономистов» и был принят написанный 
В. И. Лениным «Протест российских социал-демократов», направленный 
против «Credo».

2 См. док. 97, прим. 3.
3 Упоминаемые две статьи В. И. Ленина с критикой взглядов либе

рального народника Н. В. Левитского до сего времени не разысканы. Ста
тьи, очевидно, предназначались для журнала «Начало». За период сибир
ской ссылки известна лишь статья В. И. Ленина «По поводу одной газет
ной заметки» (сентябрь 1897 г.), в которой В. И. Ленин разбирает статью 
Н. Левитского «О некоторых вопросах, касающихся народной жизни», 
опубликованную в газете «Русские ведомости» от 30 августа 1897 г. (см. 
ПСС, т. 2, с. 425-432).

II. В. Левитский (род. в 1859 г . ) — либеральный народник, экономист. 
Сотрудничал в газете «Русские ведомости», был секретарем земской упра
вы, занимался адвокатурой.

4 См. док. 176, прим. 2.
3 Телеграмма В. И. Ленина не разыскана.
6 Речь идет о книге Ф. Меринга «История немецкой социал-демокра

тии»: Mehring F. Geschichte der deutschen Sozialdemokratie. T. 1—2. Stutt
gart, Dietz, 1897—1898. 2 Bde.

7 — программы молодых (нем.).
8 П. Б. Струве.
9 См. док. 180.
10 Речь идет о статье В. И. Лепина «Еще к вопросу о теории реализа

ции». См. также док. 180, прим. 9.
11 Статьи В. И. Ленина под общим заглавием «Капитализм в сельском 

хозяйстве (О книге Каутского и о статье г. Булгакова)» были опубликованы 
в январском и февральском номерах журнала «Жизнь» за 1900 г .
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193 Z?. / / .  ЛЕНИ Н- M .  А. УЛЬЯНОВОЙ

1/IX. 99.

Я не успел па этот раз написать тебе в воскресенье, дорогая 
мамочка, и пишу в середине недели.

Вчера мы получили книгу Бернштейна1, Вандервельда2 и 
2 номера «Московских Ведомостей»3 — в одном был завернут 
Бернштейн, половинка другого (№ 223) в отдельной бандероли, 
что нас немало удивило. Не вышло ли какой-либо потери или 
ошибки? ^

Насчет книги Бернштейна я решил, что могу эту считать сво
ей: Маняша точно не написала, что ее обязательно вернуть к та
кому-то сроку, а написала, что приняла меры к получению другого 
экземпляра. Мне же эта книжка очень нужна. Если, паче чаяния, 
Маняше необходим будет посланный ею мне экземпляр, пусть 
немедленно напишет мне об этом.

Книгу Берпштейпа мы тотчас же принялись с Надей читать 
и больше половины прочли, и содержание ее все больше нас по
ражает. Теоретически — невероятно слабо; повторение чужих 
мыслей. Фразы о критике, и нет даяче попытки серьезной и само
стоятельной критики. Практически — оппортунизм (фабпапизм, 
вернее: оригинал массы утверящений и идей Бернштейна нахо
дится у W eb b ’oB в их последних книгах4), безграничный оппор
тунизм и поссибилизм, и притом все же трусливый оппортунизм, 
ибо программы Бернштейн прямо трогать не хочет. Вряд ли 
молшо сомневаться в его фиаско. Указания Бернштейна на соли
дарность с ним многих русских... (стр. 170 и 173, примечания) 
совсем возмутили нас. Да, мы здесь, должно быть, и вправду со
всем «стариками» стали и «отстали» от «новых слов»..., списы
ваемых у Бернштейна. Напишу Ашоте вскоре подробнее на эту 
тему5.

Вчера же получили (наконец!) Вебба, II том по-английски 
(по-немецки — нет; выписываем сегодня) — без всякого письма 
или известия о> первом томе!

Свою статью против Булгакова я нахожу теперь необходимым 
несколько изменить и дополнить. Сделаю это по имеющемуся 
у меня черновику. Анюту же попрошу вытребовать себе немед
ленно в торую статью и продержать ее у себя до получения 
от меня исправлений6.

У нас новостей мало. Анатолию7 все хуже и хуже. Глеб8 пе
реезжает на днях в Нижнеудпнск (Иркутской губ.) на службу на 
железной дороге. Близ. Вас. получила вчера перевод на сто 
рублей.

Крепко целую тебя. Твои В. У.

Привет от всех всем.11* 291



P. S. «Frankfurter Zeitung» 9, как оказалось, получается здесь 
невдалеке, так что выписывать ее не стоит. Маняшу я попрошу 
попытаться достать мне (выписать из Дрездена или поразуз
нать через знакомых) номера «Sachsische Arbeiterzeitung» 10 за 
1898 год 1) со статьями Parvus’a 11 против Бернштейна 12 и 2) за 
1898 год, номера 253, 254 и 25513.

Написано 1 сентября 1899 г.
Послано из Шушенского в Подольск

1 См. док. 180, прим. 12.
2 О какой книге Э. Вандервельде идет речь, установить не удалось.
Эмиль Вандервельде (1866—1938)— лидер Бельгийской рабочей пар

тии, председатель Международного социалистического бюро 11 Интерна
ционала, оппортунист и ревизионист.

3 См. док. 104, прим. 6.
4 См. док. 98, прим. 2.
5 Письмо В. И. Ленина А. И. Ульяновой-Елизаровой, написанное, оче

видно, химическим способом, не сохранилось.
6 Какие исправления внес В. И. Ленин во вторую статью «Капита

лизм в сельском хозяйстве (О книге Каутского и о статье г. Булгакова)», 
из-за отсутствия рукописи установить не удалось. Как видно из письма 
В. И. Ленина Марии Александровне от 11 (23) сентября 1899 г. (см. док. 
194), они были посланы задолго до напечатания статьи (см. док. 192, 
прим. 11).

7 А. А. Ванеев.
8 Г. М. Кржижановский.
9 См. док. 127, прим. 11.
10 «Sachsische Arbeiterzeitung» («Саксонская рабочая газета») — немец

кая ежедневная социал-демократическая газета; издавалась в Дрездене 
с 1890 г.; с 19 апреля (2 мая) 1908 г. выходила как «Dresdener Volkszei- 
tang» («Дрезденская народная газета»).

11 Парвус (А. Л. Гельфанд) — редактор «Саксонской рабочей газеты». 
См. также док. 160, прим. 2.

12 В «Саксонской рабочей газете» за 1898 г. были напечатаны две ста
тьи Парвуса против Бернштейна: «Бернштейн — бедняк Том» (М 57, 68 
и 70) и «Э. Бернштейн извращает социализм» (М 22, 25, 30—32, 35, 40, 43, 
45, 47, 49, 54).

13 В приложениях к № 253—255 «Саксонской рабочей газеты» за 
1898 г. была опубликована статья Г. В. Плеханова «За что нам его благо
дарить? (Открытое письмо Карлу Каутскому)», в которой резко критико
вался Бернштейн - (Плеханов Г. В. Соч., т. XI. М., 1928, с. 27—39).

194 В. И. ЛЕНИН -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ

11/IX. 99.
Приходится сообщить тебе, дорогая мамочка, очень грустную 

новость: 8-го IX умер Анатолий1 и 10. IX мы его похоронили 
в селе Ермаковском. Надежды на выздоровление не было уже 
давно, и в последнее время болезнь развивалась страшно быстро. 
Ж ена2 его остается пока в селе Ермаковском. Мих. Ал-чу Силь
вину грозит солдатчипа: он получил уже бумагу о явке в Мину
синск, куда и едет 14. IX. Если его возьмут, то ему придется

Ленин В. И. Полн. собр. соч., 
т. 55, с. 175—177
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служить два года — на два месяца больше, чем срок ею ссылки.Мы с Надей принялись теперь за второй том Webb’a 3, не дождавшись ни корректурных листов [ тома 4 (которые были бы нам очень полезны для редактирования перевода второго тома), ни немецкого перевода II тома5. Эта работа возьмет, пожалуй, довольно много времени.Посылаю тебе вместе с этим письмом заказную бандероль с исправлениями моей статьи насчет Булгакова6. Попрошу Анют у внести эти исправления в рукопись (отрезав старое и вклеив новое) и снестись с редакцией относительно помещения. Желательно бы поскорее точно узнать судьбу статьи.У нас все здоровы.Крепко целую тебя, моя дорогая, и шлю привет всем нашим.Твой В .  У.
Написано 11 сентября 1$9П г. Лепин В. Н. [Josh. еобр. еоч.,
Послано из Шушенского в Подольск т. 55, с. 177 —173

1 А. А. Ванеев.
2 Д .  В .  Т р у х о в с к а я - В а н с с в а .
3 С м .  док. 1 8 0 ,  п р и м .  1 и 6.
4 С м .  док. 1 55 ,  п р и м .  8 .
5 С м .  док. 1 8 0 ,  п р и м .  5.
6 С м .  док. 1 9 3 ,  п р и м .  6 .

195 U. II. УЛЬЯНОВА -  В. II. ЛЕНИНУ1

Айна Ильиничпа Елизарова сейчас в Москве и напишет тебе, 
верно, о статье Булгакова2, когда вернется. Я не успела зайти 
к Ecrivain3, когда была в Питере, а просила это сделать одну 
свою подругу4. Он ей сказал, что все твои статьи переданы им 
в редакцию «Жизни» 5, но не знает, когда они будут напечатаны 
по цензурным условиям. Его статья тоже лежит с июня. В на
стоящее время цензура прижимает «Жизнь».

Бернштейна6 ты можешь оставить себе, а вот Вандервельде 7 
придется вернуть. Полемику о Бернштейне постараюсь достать8 
какую смогу, да и Айна, вероятно, много интересного будет полу
чать этот год из Германии,— туда поехал ее хороший знакомый.

В номере от 8 сентября «Франкфуртской газеты»9 есть изло
жение новой статьи Бернштейна 10, где он уже прямо нападает на 
программу.

Интересно, что решат па предстоящем партайтаге, —может 
быть, исключат Бернштейна из партии11, а «Франкфуртская га
зета» выражает пожелание, чтобы его взгляды распространение 
получили.

Марку Тимофеевичу Елизарову так и отказали в выдаче сви
детельства о благонадежности. Он 12 вообще против того, чтобы
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лица его возраста поступали в высшие учебные заведения. Как 
ни вертелся вице-директор департамента, князь Хилков 13 принял 
его на свой риск 14.

1 Публикуемое письмо найдено в делах департамента полиции. Текст 
письма чиновники снабдили следующей справкой: «Выписка из получен
ного агентурным путем письма М. И. Ульяновой, Подольск, Московской 
губернии, от 16 сентября 1899 г., к Владимиру Ильичу Ульянову в Мину
синск, Енисейской губернии. Резолюция г. директора: «Со всей перепис
кой по поводу поступления Елизарова в доклад г. министру» и «Его вы
сокоблагородию П. А. Лемтюжникову. 22 сентября. № 1701»».

2 Имеется в виду вторая статья В. И. Ленина «Капитализм в сельском 
хозяйстве (О книге Каутского и о статье г. Булгакова)».

3 П. Б. Струве.
4 О ком идет речь, не установлено.
5 См. док. 146, прим. 4.
6 См. док. 180, прим. 12.
7 См. док. 193, прим. 2.
8 См. док. 193, прим. 12, 13.
9 См. док. 127, прим. 11.
10 О какой статье идет речь, не установлено.
11 См. док. 191, прим. 7.
12 Имеется в виду вице-директор департамента полиции.
13 М. И. Хилков (1834—1909) — князь. В 1895—1905 гг. был управляю-  

щим Министерством путей сообщения.
14 Речь идет о поступлении М. Т. Елизарова в Московское инженер

ное училище.

На этой педеле получил я очень много интересного из дому, 
дорогая мамочка, и шлю большое спасибо за все. Чрезвычайно рад 
был познакомиться с новым французским журнальчиком *, кото
рый обещает быть очень интересным; да и самое уже появление 
его под редакцией Лонге2 очень знаменательный факт. Штут
гартские протоколы3 дочитываю уже, тоже с большим интере
сом, Наконец, книжка о профессиональном съезде в Москве (по
лученная мною в пятницу) тоже очень интересна и по
учительна 4.

Насчет литературы — затишье. Я, кажется, писал уже, что 
прочел в газетах о выходе I тома Webb’a 5 и выписал его себе, 
потому что послать мне, очевидно, считают лишним. Слышал о 
новой газете в Питере «Северный Курьер»6 — собираюсь выпи
сать ее, как только увижу в газетах объявление. Юлий7 писал мне 
из Туруханска, что в «Новостях» был фельетон М. Энгельгардта: 
«Раскрытые карты» 8 с жестоким «разносом» книги Ильина о ка
питализме 9. Интересно бы посмотреть,— если только разыскание 
и покупка этого номера в Москве не представит слишком много 
хлопот. «Жизнь»10 вижу изредка; седьмой номер мне прислали

Написано 16 сентября 1809 г. 
Послано из Подольска в Шушенское

Красный архив, 1034, 
т. 1(62), с. 126—127

196 В. И. ЛЕНИН — М. А. УЛЬЯНОВОЙ 
17IX. 99.
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совершенно неожиданно прямо из Питера и чуть ли не прямо 
из редакции (sic!!?!!). «Научное Обозрение»11 присылают иногда 
товарищи: его получают несколько близко живущих лиц, с кото
рыми иногда удается и видеться.

У нас обстоит все по-старому. Как вы устроились в Москве? 
Кто же едет за границу, Аня или Маняша, и когда? Остался ли 
Митя один в Подольске?

Крепко целую тебя и шлю привет всем иашнм.
Твой В. У,

Написано 17 октября 1809 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч..
Послано из Шушенского в Москву т. 55, с. 178—179

1 В. И. Лепин имеет в виду общественно-политический журнал «Ье 
Mouuement Socialiste» («Социалистическое движение»), который выходил 
в Париже с января 1899 до июня 1914 г. В нем печатались статьи и 
письма Ф. Энгельса, В. Либкнехта, Г. Квелча, Ж. Жореса, А. Бебеля, 
Р. Люксембург и других видных представителей международной социал- 
демократии. Однако журнал публиковал также статьи оппортунистов и 
ревизионистов.

2 Жан Лонге (1876—1938) — сын Шарля Лонге и Женни Маркс, доче
ри К. Маркса; член Французской социалистической партии, публицист, 
активно сотрудничал во французской и международной социалистической 
печати.

3 Имеются в виду «Протоколы заседаний съезда Социал-демократиче
ской партии Германии. Происходил в Штутгарте с 3 по 8 октября 1898 г.»: 
Protokol uber die Verhandlungen des Parteitages des Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands. Abgehalten zu Stuttgart vom 3. bis 8. Oktober 1898. 
Berlin, 1898.

4 Название книги установить не удалось. Вероятно, Анна Ильинична 
использовала ее для пересылки письма, написанного химическим спосо
бом.

5 Речь идет о выходе в свет первого тома книги С. и Б. Веббов «Тео
рия и практика английского тред-юнионизма» в переводе В. И. Ленина 
и Н. И. Крупской.

6 «Северный курьер» — ежедневная общественно-политическая и ли
тературная газета; выходила в Петербурге в 1899—1900 гг.

7 Л. Мартов.
8 Речь идет о статье М. Н. Энгельгардта «Открывающиеся карты», 

опубликованной в петербургской газете «Новости и Биржевая газета» 
(№ 152) 4 июня 1899 г.

9 Речь идет о книге В. И. Лепина «Развитие капитализма в России».
10 См. док. 146, прим. 4.
11 См. док. 118, прим. 5.

197 Я. К. КРУПСКАЯ — М. А. УЛЬЯНОВОЙ

Дорогая Марья Александровна, я чего-то давно ие писала 
Вам, даже Маняше не ответила на ее письмо от 14/IX, за что 
чувствую некоторые укоры совести. Нового у нас пичего нет, так 
что писать нечего, а нашу ежедневную жизнь я описывала уже 
много раз. Вот на днях у нас был Курнатовский и рассказывал 
об ермаковцах. У Доминики 1 родился сын, но больной — думают,
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заражен туберкулезом, сама она все хворает н тоскует очень. 
Мих. Ал.1 2 признали годным в солдаты, и он доживает па воле 
последние месяцы, в декабре придется ехать невесть куда, а пока 
занят очень. Ж ена3 его прихварывает, скучает и для развлечения 
гуляет в огороде совместно с теленком и собакой Курташкой. Они 
собираются приехать к нам по первопутку. Те два дня, что у нас 
гостил Курнатовскнй, мужской персонал закатывался с утра на 
охоту, Курнатовскнй страстный охотник. Из Казачьего писали 
кому-то, что оттуда исчезла Якубова, тут повсюду идут расспросы 
о ней, ермаковцев спрашивали, не была ли она в Ермаковском, 
но их сведениям, она была там педелю назад. Ходят слухи, что 
она бежала за границу, кто-то видел ее в Берлине. Вот. — У нас 
уже осень, скоро будем кататься на коньках. Оно лучше, а то гу
лять что-то надоело, да и у Володи охота скоро прекратится. Он 
сидит теперь над Веббом. Приходится работать ему одному, так 
как вдвоем еще дольше выходит. Работа довольно скучная, ибо 
перевод плохой, приходится переводить почти заново. Я же, соб
ственно говоря, ничего не делаю, а куда время девается — неиз
вестно. Теперь до отъезда осталось 3 месяца 13 дней, совсем 
мало. Я уже подала прошение в департамент полиции, чтобы 
меня пустили в Псков. Мама от себя собирается тоже подавать 
прошение о том же. Ну, до свидания. Крепко целую. Поклон 
всем.

Ваша Надя
Hamico.no 17 октября 1899 г.
По слано из Шушенского в Москву

Лепин В. И. Поли. собр. соч., 
т. 55, с. 413—414

1 Д. В. Труховская-Ванссеа„
2 М. А. Сильвин.

О. А. Поперек-Силъвипа.



1900 г

198 Н. К . КРУПСКАЯ и В. И . ЛЕНИН -
М. А . УЛЬЯНОВОЙ

19-го января.
Дорогая Марья Александровна! накоиец-то вопрос выяснился: 

можно ехать в Россию, прибавки срока не предвидится. Вещи от
правляем 28-го, а 29-го двигаемся сами. Едем компанией: с В. В .1 
и Ольгой Александровной2. Собирались ехать и Лепешинские, по 
я сильно сомневаюсь, чтобы они собрались к сроку. О. А .2 торо
пится к М. А .3, его назначили в Ригу, В. В. тоже торопится. Вы
едем из Минусы, вероятно, 30-го. Боюсь только, чтобы не вышло 
какой-нибудь задержки из-за меня. Недавно только нам пришло 
в голову узнать, надо ли мне хлопотать о разрешении ехать па 
свой счет. В. В. справлялся у исправника, и оказалось, что об 
этом надо хлопотать в департаменте полиции, сам же исправник 
выдать мне проходного свидетельства не может, т. к. не получил 
относительно меня никаких предписаний. Посылаем сегодня теле
граммы в департамент и Книповичам4, но вряд ли не выйдет но
вой какой путаницы5. В Уфе Володя хочет остановиться дня на 
два, чтобы узнать, как вырешится, оставят ли меня в Уфе или 
отправят в какой-нибудь Стерлитамак или Белебей. Теперь у нас 
только и разговору, что о дороге. Книги уложили в ящик и све
сили, выходит около 15-ти пудов. Книги и часть вещей отправ
ляем транспортом, впрочем, вещей у нас будет, кажется, не очень 
много. Ввиду морозов хотели заказать кошеву с верхом, но в го
роде достать нельзя, а тут заказывать сомнительно, такую еще, 
пожалуй, сделают, что не доедет до Ачинска. Теплой одежи мно
го, авось не замерзнем, да и погода, кажется, собирается потеп
леть: Оскар6 вчера видел где-то облачка, а сегодня утром было 
только 28 градусов. Хуже всего то, что мама все студится, вот 
теперь кашляет опять. Мы-то с Володей выходим каждый день, 
несмотря на морозы, и к воздуху привыкли, а мама не знаю как 
уж доедет. Хочется поскорее, чтобы прошло время до 29-го, ехать, 
так ехать. Положим, отъезд так уж близко, что мама сегодня со
биралась было стряпать в дорогу пельмени. Нам советуют брать 
в дорогу непременно пельмени, остальное все замерзнет. Вот ма
ма и собирается настряпать уйму этого снадобья, без жиру и 
луку.

Читается теперь мало. Володя, впрочем, пишет ответ Скворцо
ву 7. Сегодня отсылаем, наконец, Вебба8, препорядочно он-таки 
надоел.
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Ну, до свиданья. Крепко целую. Маняшу и Лнюту тоже це
лую, жаль мне, что нельзя будет в Москву попасть. Мама кланя
ется.

Ваша Надя
Это письмо ты получишь, вероятно, уже после телеграммы от 

меня9. Надеюсь,— до скорого свидания!
Твой В. У.

(Узнал (А. Н.10 писал), что Прокоповича-то книгу11 цензура 
все же съела (!!),— значит, отвечать ему нельзя. Странное проис
шествие!)
Написано 19 января 1900 г.
Послано из Шушенского в Москву

1 В. В. Старков.
2 О. А. Поперек-Сильвипа.
3 М. А. Сильвин.
4 Книповичи — близкие знакомые II. К. Крупской.
Н. М. Книпович (1862—1939) — видный ученый-зоолог и обществен* 

ный деятель. В 1893 г. был назначен приват-доцентом Петербургского уни
верситета, но позднее был исключен за политическую неблагонадежность 
из состава преподавателей университета. В 1911—1930 гг. — профессор ка
федры зоологии и общей биологии Петербургского (1-го Ленинградского) 
медицинского института, глава русской школы ихтиологов.

А. И. Книпович (1860—1919) — жена Н. М. Книповича.
5 19 (31) января 1900 г. Н. К. Крупская обратилась в Енисейское губерн

ское жандармское управление с прошением о выдаче разрешения на проезд 
в Уфу на свой счет. 24 января (5 февраля) 1900 г. жандармское управ
ление дало согласие на выезд Надежды Константиновны вместе с Влади
миром Ильичем на свой счет. Сообщение об этом минусинский исправник 
получил вечером 26 января (7 февраля). 29 января (10 февраля) 1900 г., 
не дождавшись сообщения о разрешении, она с В. И. Лениным и матерью 
выехала из Шушенского в Минусинск, где и получила проходное свиде
тельство. 30 января (11 февраля) 1900 г. они выехали из Минусинска на 
ст. Ачинск.

6 О. А. Энгберг.
7 II. К. Крупская пишет о работе В. И. Лепина над статьей «Некрити

ческая критика (По поводу статьи г-на II. Скворцова «Товарный фети
шизм» в № 12 «Научного обозрения» за 1899 г.)» (см. ПСС, т. 3, с. 672— 
636).

8 Имеется в виду отредактированный В. И. Лениным перевод второго 
тома книги С. и Б. Веббов «Теория и практика английского тред-юнио- 
низма», вышедшего в 1901 г.

9 Телеграмма В. И. Ленина не разыскана.
10 А. II. Потресов.
11 Книга С. II. Прокоповича «Рабочее движение на Западе. Опыт кри-. 

тического исследования. Т. 1. Германия, Бельгия» была задержана 22 мая 
(3 июня) 1899 г. по распоряжению председателя Петербургского цензур
ного комитета, но затем разрешена к выпуску начальником Главного уп
равления по делам печати и вышла в свет в январе 1900 г. В. И. Ленин 
написал на нее рецензию (см. ПСС, т. 4, с. 299—309).

С. II. Прокопович (1871—1955) — буржуазный экономист и публицист, 
видный представитель «экономизма», один из первых проповедников берн- 
штейниапства в России. В 1906 г. — член кадетской партии. В 1917 г. —• 
министр продовольствия буржуазного Временного правительства. После 
Октябрьской революции выслан из Советской России за контрреволюции 
очную деятельность.

Лепин В. И. Поли. собр. соч., 
т. 55. с. 180—181
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199 В. И. ЛЕНИН —М. А. УЛЬЯНОВОЙ

15/Ш. 1900
Получил твое письмо иа днях, дорогая мамочка. О Наде по

слал прошение 10-го и скоро буду ждать ответа В случае (паче 
чаяния) неблагоприятного я действительно думаю попросить 
тебя (если ты будешь вполне здорова) съездить попросить личпо. 
Но это в будущем, там посмотрим.

«Жизнь» я получил, так что не посылайте2.
«Archiv»3 попрошу Анюту послать Наде (у меня оказался 

здесь 2-ой экземпляр на время). Я живу здесь ничего себе, часто 
посещаю библиотеку и гуляю.

Извини, что пишу очень кратко: опоздал к почте.
Крепко целую тебя и шлю привет всем нашим.

Твой В. У.
Здесь хвалят одного доктора, и я хочу с ним посоветоваться 

о своем катаре. В Питере с приближением весны ходят, говорят, 
разные эпидемические болезни4.
Написано 15 марта 1900 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Пскова в Москву т. 55, с. 181— 182

1 10(23) марта 1900 г. В. И. Лепин подал прошение в департамент 
полиции о разрешении Н. К. Крупской отбывать срок гласного надзора 
в Пскове вместо Уфы. Просьба была отклонена.

2 Очевидно, речь идет о № 2 журнала «Жизнь» за 1900 г., где была 
помещена вторая статья В. И. Ленина «Капитализм в сельском хозяйстве 
(О книге Каутского и о статье г. Булгакова)».

3 См. док. 78, прим. 17.
4 Речь идет о происходивших в Петербурге арестах.

200 Я. К. КРУПСКАЯ -  М. И. УЛЬЯНОВОЙ

28/III.
Что-то давно ни от тебя, ни от Анюты писем нет. Видно, мое 

последнее коллективное письмо вас не удовлетворило, как-то 
очень плохо писалось тогда. Недавно меня жестоко выругали 
наши сибиряки за «коллективное» письмо, досталось и Володе: он 
на пятерых написал письмо в 20 строк и захотел за это получить 
5 писем. Просмеяли они его. Иу, вот. Поздравляю тебя, Маруся 
милая, и желаю всего хорошего1. Так как все о себе я уже вы
болтала в письме к Марье Александровне 2, то буду писать об об
щих знакомых. Заезжал Егор3. Я страшно рада была его видеть, а 
то не зпала, что и думать о нем. У него живой и сияющий вид. Бол
тал все время без умолку. Рассказывал, что Василий Васильевич 4 
получил хорошее место в Омске, что у Тони5 родилась девочка, 
обе они здоровы, Э. Э.6 в восторге от внучки (к первой она была
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довольно равнодушна). Глеб7 тоже получил хорошее место, по
мощника начальника депо, окозо Томска. Зина8 пока сидит в 
Нижне-Удпнске. У них, значит, все благополучно. Зато бедняге 
М. Л .9 приходится плохо в Риге. Он писал, что жизнь в казармах 
хуже каторги: одного никуда не пускают, а всегда в сопровожде
нии солдата, да и пускают-то только в лавочку. Книги у него все 
отобрали, кроме немецкого словаря и гражданского права. Кор
мят плохо. Завести своего ничего нельзя, все крадут моментально. 
Одежу дают такую плохую, что приходится заводить свою. А са
мое худшее, что М. А. поместили как раз в ту роту, которая рас
правлялась с рабочими, солдаты получали по 10 р. награды за 
убийство рабочего и там, где бытн патрулями, стреляли по собст
венной инициативе. Вот. Минусинские товарищи все здравствуют. 
Недавно получила оттуда письмо, была очень рада. Вообще я и 
не воображала, что так привязалась ко всем мннусинцам. Карам
зин 10, которому мы оставили нашу собаку, собирается преподне
сти нам (собственно Володе) ее изображение, он рисует очень 
хорошо. Вообще наша собака благоденствует и сделалась всеоб
щей любимицей. Говоря о собаке, вспомнила Лпрочку п. Она как- 
то раз передавала через меня поручения и одно из них заключало 
в себе подробнейшие сведения о каком-то ободранном псе. Одна 
наша общая знакомая получила недавно от нее письмо и присла
ла мне выдержки из него. Теоретическая часть письма мне мало 
понравилась, говорит, что в теоретическом отношении Бернштейн 
не дает ничего. «Это идиотизм какой-то!», по, мол, практическое 
значение его книги громадно, обратпл-де внимание на потреб
ность масс, призывает к жизни, к конкретности. Успех книги 
объясняет гем, что ортодоксальное направление очень уж прие
лось. О резолюции 12 говорит, что там энергия находит исход в из
мышлении пути, по которому должно идти развитие. Вообще Лп- 
рочка представляет теперь для меня какой-то X. Мы с ней пре
жде всегда удивительно сходились во взглядах, но за последние 
три года с ней что-то сотворилось, я ее совсем пе узнаю. Может, 
при свидании мы бы и сговорились, но переписка у нас совсем 
не вяжется. Она не та Лирочка, которую я знала, писать о тума
нах, погоде и т. п. не стоит, а о другом — она, по-видимому, не 
хочет да и не выходит как-то. По правде сказать, я никак не могу 
примириться с ее замужеством. Ее муж 13 произвел на меня впе
чатление чего-то такого самоуверенно-ограниченного... Однако я 
разговорилась на эту тему.

До свидания. Поцелуй Анюту и передай М. Т. мой привет.
Твоя Надя

Нэписаио 2S .марта 1^00 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч.,
Послаую из Уфы в Москву т. 55, с. 411—415 1 2

1 FL К. Крупская поздравляет М. II. Ульянову с именинами, которые 
пригодились на 1 (14) апреля №00 г.

2 Письмо II. К, Крупской М. А. Ульяновой не найдено.
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3 Л. Мартов.
4 В. В. Старков.
5 А. М. Розенберг-Старкова,
6 Э. Э. Розенберг.
I Г. М. Кржижановский.
8 3. П. Невзорова-Кржижановская.
9 М. А. Сильвин.
10 Е. В. Карамзин (1867—1919) — социал-демократ; в революционном 

движении с начала 90-х годов XIX в. В 1899 г. был выслан из Воронежа 
на три года в Восточную Сибирь. В числе 17 ссыльных социал-демократов 
подписал ленинский «Протест российских социал-демократов» против 
«Credo» «экономистов». С февраля 1902 г. жил в Саратове, был агентом 
«Искры»). После II съезда РСДРП — большевик.

II А. А. Якубова.
12 Вероятно, речь идет о «Протесте российских социал-демократов» 

против «Credo» «экономистов».
13 К. М. Тахтарев (1871—1925) — литератор; социал-демократ, сторон

ник «экономизма». В революционном движении с 90-х годов XIX в., вхо
дил в петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 
После II съезда РСДРП сочувствовал меньшевикам, позднее отошел от 
политической деятельности. После Октябрьской революции занимался ли
тературной работой.

201 Н. К. КРУПСКАЯ -  М. И. УЛЬЯНОВОЙ

Москва. Бахмстьевская ул., 
д. Шаронова, № 25. ЕВБ 
Марье Ильиничне 
Ульяновой

30 /III.

Милая Маняша!
Третьего дня послала тебе и М. А .1 письмо, а вчера получила 

от вас. Очень я рада, что М. А., может быть, поедет к Володе, я- 
то, очевидно, не скоро еще смогу двинуться. Да, похудел Володя 
очень, это за последнее время его так подтянуло, а то он выглядел 
очень хорошо. Я думаю, тут не столько катар виноват, сколько 
бессонница. Последнее время он хронически недосыпал, волновал
ся перед отъездом, да и морозы стояли сильные очень, так что не 
гулял совсем. Как поехали, так Володя повеселел сразу и есть и 
спать стал по-человечески. Катар, я думаю, ему удастся остано
вить водами, которые тот раз ему так помогли, вообще-то говоря, 
Володя следит за своим здоровьем. Кормят его, пишет, хорошо. 
Все же досадно, что приходится ему жить на бессемейном поло
жении.

Из твоего письма я заключила, что Юлий2 заходил к вам, по
этому все мои новости оказались устарелыми.

Посылаю тебе свой перевод и книжку3. Не знаю я всех под
черкнутых мест, но, кроме того, думаю, что и многое другое пере
вела шиворот-навыворот. Ие знаю я совсем языка, а словарь плохо
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помогает, для одной фразы у меня часто несколько значений 
выходит. Поэтому посмотри весь перевод и, где наврано, поправь. 
Ну, вот. До свидания, моя милая англичанка. М. А. и Ашо креп
ко целую.

Твоя II. У.
Написано 30 марта 1000 э. Ленин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Уфы т. 55, с. 416—417

1 Письмо Н. К. Крупской М. А. Ульяновой не найдено.
2 Л. Мартов.
3 Какую английскую книжку перевела Н. К. Крупская, установить не 

удалось. 30 апреля (13 мая) 1900 г. В. И. Ленин попросил М. И. Ульянову 
переслать ему этот перевод (см. док. 204),

202 В. И. ЛЕНИН -  М. А. УЛЬЯНОВОЙ

Подольск Московской губ.
Марии Александровне
Ульяновой. Дом Кедровой

6/IV. 1900.
Получил сегодня письмо от Мапяши (от 3. IV), дорогая ма

мочка, в котором она меня стыдит за молчание. Я действительно 
виноват,— не поздравил даже тебя и Маияшу с 1 апреля 1. Дело 
в том, что я тогда вторично «завертелся» (как выразилась Надя 
в письме к сибирским товарищам) по случаю приезда долгождан
ного путешественника2 (который теперь уже, вероятно, приехал 
к себе домой).

Живу я по-старому; здоровье мое удовлетворительно, и я се
годня попробовал уже бросить свою «воду». Гуляю — теперь не
дурно гулять здесь, и в Пскове (а также в его окрестностях) 
есть, видимо, не мало красивых мест. Купил в здешнем магазине 
открытые письма с видами Пскова и посылаю три: тебе, Маняше 
и Анюте3.

Вчера получил письмо от М. А .4: пишет (от 4. IV), что завтра 
или послезавтра едет (с О. А .5) опять в Сибирь,— военное на
чальство переменило еще раз место его службы. Обещается при
слать из Ачинска новый адрес.

Надя, должно быть, лежит: доктор нашел (как она писала с 
неделю тому назад), что ее болезнь (женская) требует упорного 
лечения, что она должна на 2—6 недель лечь. (Я ей послал еще 
денег (получил 100 р. от Водовозовой), ибо на лечение понадо
бятся порядочные расходы. Мне пока хватит, а выйдут,— так я 
напишу тебе.) Значит, она пе могла бы ехать ко мне теперь, даже 
если бы и разрешили (ответа я все не имею, и теперь почти пе
рестал и ждать). Я думаю весной, месяца через Н/г, съездить на
вестить ее,— а может быть, и раньше6*
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Здешний мой знакомый7 берет заграничный паспорт и думает 
ехать лечиться числах в 20-х апреля; мне с его отъездом будет 
здесь скучновато.

Беру уроки немецкого языка у одного здешнего немца, по 
50 к. за урок. Переводим с русского, немного говорим — не очепь- 
то хорошо идет дело, и я подумываю уже не бросить ли; — пока, 
впрочем, посмотрю еще. Занимаюсь вообще мало; все еще не коп- 
чил указателя к Webb’y 8*

Бываю в библиотеке, читаю газеты. Новых книг вижу мало, 
Давыдова * 9 не видал. П. Струве отвечать не собираюсь (послал 
маленькую вставку против него к статье в ответ Скворцову) 10, 
Качоровского 11 видел и подумываю ответить ему. Видела ли Ма- 
няша «Научное Обозрение» 12 № 3 и 4? Превосходна там статья 
о Писареве 13.

Митя, значит, бросил службу и засел за науки? Это прекрас
но. Много ли работает Маняша? Как и где устраиваются Анюта 
с Марком?

Поздравляю тебя с праздником, моя дорогая, и крепко целую 
тебя. Мапяше спасибо за письмо. Мите привет.

Твой В . З7.
Написано 6 апреля 1900 г. Ленин В, И. Поли. собр. соч.,
Послано из Пскова т. 55, с. 182—184

1 1(14) апреля 1900 г. был день именин Марии Александровны и Ма
рии Ильиничны.

2 Л. Мартов.
3 Сохранились две открытки: на имя М. А. и М. И. 'Ульяновых.
4 М. А. Сильвин.
5 О. А. Пone рек-Силь вина.
6 20 апреля (3 мая) 1900 г . В. И. Лепин подал прошение на имя ди

ректора департамента полиции о разрешении ему поездки в Уфу в связи 
с болезнью Н. К. Крупской (см. Ленин В. И. ПСС, т. 46, с. 455-^456). 
Просьба была отклонена.

7 А. Н. Потресов.
8 Речь идет о втором томе книги С. и В. Веббов «Теория и практика 

английского тред-юнионизма». См. также док. 180, прим. 6.
9 Имеется  ̂в виду книга П. А. Давыдова «Что же такое экономический 

материализм? Критико-методологический очерк» (Харьков, 1900).
Мария Ильинична прислала эту книгу Владимиру Ильичу. Этот эк< 

вемпляр с пометками В. И. Ленина па полях хранится в ЦПА НМЛ при 
ЦК КПСС.

И. А. Давыдов (1866—1942) — участник первых марксистских круж
ков в Москве, за революционную деятельность неоднократно арестовы
вался и ссылался. После Октябрьской революции работал в Петрограде в 
органах народного просвещения и ряде издательств. В 1924—1933 гг. — 
преподаватель, а затем профессор политэкономии в Ленинградском уни
верситете.

10 В. И. Ленин имеет в виду статью И. Б. Струве «Основная антино
мия теории трудовой ценности», опубликованную в № 2 хсуриала «Жизнь» 
за 1900 г. Маленькой вставкой против Струве, о которой упоминается 
в письме, является сноска в конце статьи В. И. Ленина «Некритическая 
критика» (см. ПСС, т. 3, с. 636).

* Не пришлет ли Маняша, если у нее есть?
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11 В. И. Ленин пишет о книге К. Р. Качоровского «Русская община. 
Возможно ли, желательно ли ее сохранение и развитие? (Опыт цифрового 
и фактического исследования)», т. I, ч. 1. Общее введение; т. II, ч. 1. Что 
такое община? СПб., 1900.

К. Р. Качоровский (род. в 1870 г.) — экономист. В начале 90-х годов 
XIX в. входил в петербургскую группу народовольцев, позже принимал 
участие в партийной прессе социалистов-революционеров, хотя формально 
к их партии не принадлежал. Автор ряда исследований по аграрному 
вопросу.

12 См. док. 118, прим. 5.
13 Речь идет о статье В. И. Засулич «Дмитрий Иванович Писарев», 

опубликованной под псевдонимом Н. Карелин в № 3, 4, 6 и 7 журнала 
«Научное обозрение» за 1900 г. (см. Засулич В. И. Сб, ст., т. 2. Ритенберг, 
1907, с. 223-301).

В. И. Засулич (1849—1919) — видная участница народнического и со
циал-демократического движения в России. Член группы «Освобождение 
труда». С 1900 г. входила в редакции «Искры» и «Зари». После II съезда 
РСДРП была одним из лидеров меньшевизма. К Октябрьской революции 
отнеслась отрицательно.

203 В. II. ЛЕНИН — М. А. УЛЬЯНОВОЙ

В г. Подольск Московской губ. 
Марии Александровне 
Ульяновой, Дом Кедровой

26/1V. 00.
Посылаю тебе сегодня, дорогая мамочка, ту брошюру Меча с 

оттиском из «Научного Обозрения» \  которую обещал. Извиня
юсь, что задержал. Как вы поживаете? Как устроилось Анютино 
дело, где она теперь и решила ли насчет лета?1 2 

Крепко целую тебя и шлю привет всем нашим.
Твой В. У.

Написано 26 апреля 1909 г. Ленин В. И. Поли. собр. сон..
Послано из Пскова т. 55, с. 184

1 См. док. 118, прим. 5. О какой брошюре и о каком оттиске идет речь, 
не установлено.

2 Летом 1900 г. Анна Ильинична уехала за границу, была в Берлине 
и Париже, выполняла поручения В. И. Ленина; вернулась в Москву осе- 
нью 1902 г,
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204 В. И. Л Е Н И Н - М .  А. УЛЬЯНОВОЙ

В г. Подольск Московской губ.
Марии Александровне
Ульяновой. Дом Кедровой

30/IV. 00.
Получил, дорогая мамочка, письмо твое и Манино от 25-го. 

Я, может быть, выберусь отсюда и пораньше, так примерно не
дели через две, но сколько-нибудь определенно сказать не могу.

Кажется, я уже писал тебе, что подал прошение о разрешении 
прожить IV2 месяца в У фе1. Надеюсь скоро получить ответ.

Надя пишет мне, что ее здоровье получше. «Archiv’a»2 она от 
Анюты не получала. Я вот о чем попрошу Анюту: нельзя ли вер
нуть этот «Archiv» к моему приезду и не посылать уже его Наде, 
ибо мне он теперь нужен (я бы ей сам привез), а второй экземп
ляр, на который я рассчитывал, от меня ускользнул. Очень бы 
хотелось получить его при приезде к вам.

Маняшу попрошу прислать мне перевод Надин3. Я его от
правлю в журнал.

Филиппов4 пишет мне, что даже из статьи против Скворцова5 
цензор почти треть выкинул! Вот напасть-то!

Крепко целую тебя и шлю привет всем нашим.
Твой В. У.

Написано 30 апреля 1000 г. Ленин В. И. Полн. собр. соч..
Послано из Пскова т. 55, с. 131—185

1 См. док. 202, прим. 6.
2 См. док. 78, прим. 17; док. 199.
3 См. док. 201, прим. 3.
4 М. М. Филиппов (1858—1903) — ученый, философ и литератор; при

мыкал к ((легальным марксистам». В 1894 г. основал журнал ((Научное 
обозрение».

3 Имеется в виду статья В. И. Ленина сНекритическая критика (По 
поводу статьи г-на П. Скворцова аТоварный фетишизм» в Л» 12 «Научного 
обозрения» за 1899 г.)».

205 В. II. ЛЕНИН — М. А. УЛЬЯНОВОЙ

5/V. 1900.
Только сегодня утром получил я, дорогая мамочка, твое пись

мо от 2-го с припиской от Мапяши. Почему письмо опоздало (ты 
ожидала, что я получу его 3-го или не позже 4-ого), не знаю; 
штемпеля на нем «почтовый вагон 2-го» и «Псков 4-го», так что, 
пожалуй, даже нет и опоздания: четвертого письмо пришло в 
Псков и сегодня утром разнесено. Из Подольска, вероятно, пись
мо не может приходить так же быстро, как из Москвы.
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Напрасно ты беспокоишься обо мне, дорогая моя: здоровье 
мое теперь значительно лучше, воду свою я давно бросил и ни 
разу не испытывал желания и надобности вернуться к пей. Вчера 
получил свидетельство от местного полицеймейстера о неимении 
с его стороны препятствии к отъезду моему за границу, сегодня 
внес пошлину (десять рублей) и через два часа получу загра
ничный паспорт. Значит, двинусь летом в теплые края; немед
ленно ехать отсюда я не могу, потому что надо еще снестись с 
редакциями и некоторыми издателями переводов и покончить 
некоторые денежные дела (надеюсь, между прочим, получить 
малую толику от Филиппова: если не получу ни от него, ни от 
Поповой, то напишу тебе с просьбой выслать мне частичку). 
Кроме того, я должен дождаться здесь ответа на мое прошение 
в департамент о разрешении мне прожить IV2 месяца в Уфе 
вследствие болезни жены. Прошение это подано мною 20-го IV и 
через недельку, примерно, должен бы быть ответ. Надю я навещу 
непременно, но не знаю еще, удастся ли прожить у нее IV2 ме
сяца или (что вероятнее) придется ограничиться меньшим сро
ком. Во всяком случае получение заграничного паспорта (его я 
должен был получить в Пскове, где я прожил последнее время) 
меня не стеспяет, ибо по закону срок для выезда за границу по 
паспорту, выданному в внутренних губерниях, равняется 3-м ме
сяцам, т. е. я не опоздаю, даже если выеду из России 5 августа. 
Поэтому, как я уже писал, двинуться отсюда думаю между 15 и 
20. V, постараюсь, конечно, пораньше. Напиши, как мне быть 
с вещами: оставить ли в Москве (там ли Марк и на какой квар
тире, долго ли пробудет в Москве и часто ли ездит к вам?) или 
везти в Подольск сразу (не знаю, удобно ли это будет: я, кажет
ся, должен буду взять с собой все, и книги в том числе), а затем 
попрошу Мапяшу поподробнее мне написать, как мпе вас пайти 
в Подольске.

Крепко обнимаю тебя и шлю привет всем нашим.
Твой В. У,

До скорого свидания!
Надя пишет, что ее здоровье лучше.
Сейчас получил паспорт из канцелярии губернатора и Павел 

справку о своем прошении о поездке в Уфу: оказывается, отка
зано!!! Вот уже этого я совершеппо не ожидал и совершенно те
ряюсь теперь, как быть! 1
Написано 5 мая 1900 г. Лепин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Пскова в Подольск т. 55, с. 185—187 1

1 Позднее, в конце мая 1900 г., по ходатайству М. А. Ульяновой 
В. И. Ленину было дано разрешение на поездку в Уфу к 11. К. Крупской . 
На свидание с Н. К. Крупской ездили также М. А, Ульянова и А . И. Улъ- 
янова-Елизарова (см. док. 208, прим. 1).
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206 В. И. Л Е Н И Н - М .  А . УЛЬЯНОВОЙ

В Подольск Московской губ. 
Марии Александровне 
Ульяновой. Дом Кедровой

10/V. 00.
Сейчас получил твое письмо от 8-го, дорогая мамочка, и са

жусь немедленно отвечать. Я очень рад, что пришло разрешение 
на свидание с тобой, и, разумеется, непременно воспользуюсь им; 
выехать отсюда сейчас же я, к сожалению, не могу, ибо возвра
щаться сюда мне бы уже не хотелось, а для улажения финансо
вых дел и некоторых дел с редакциями я должен еще пробыть 
здесь дней 5—7 или около того. Но это, конечно, неважно, приеду 
ли я неделькой позже или раньше; с доводами твоими и Анюти
ными (кстати: merci за получепную мною сегодня же работу по 
городской статистике) я в общем согласен и так и думаю сделать, 
как вы советуете, только от личной поездки в С.-Петербург мне 
приходится отказаться, и я уже буду просить тебя съездить,— 
если успеется, к четвергу 18-го, а если не успеется, к четвергу 
25-го, смотря по тому, когда мы увидимся К

1 В. И. Лепин просит М. А. Ульянову съездить в Петербург и похло- 
потать в департаменте полиции о разрешении ему на поездку в Уфу. При
емы посетителей в департаменте полиции проходили по четвергам. См. 
также док. 205, прим. 1.

В. И. Ленин все-таки ездил в Петербург, но нелегально. Встречался 
там с товарищами, получил гонорары от издательств. В Петербурге за 
нарушение запрета приезжать в столицу был арестован и препровожден 
с полицейским в Подольск к М. А. Ульяновой.

По поводу поездки В. И. Ленина в Петербург П. К . Крупская вспо
минала: «Перед отъездом за границу Владимир Ильич чуть не влетел. 
Приехал из Пскова в Питер одновременно с Мартовым. Их выследили и 
арестовали. В жилетке у него было две тысячи рублей, полученных от 
Тетки (А. М. Калмыковой), и записи связен с заграницей, писанные хи
мией на листке почтовой бумаги, на которой для проформы было написа
но чернилами что-то безразличное — счет какой-то. Если бы жандармы 
догадались нагреть листок, не пришлось бы Владимиру Ильичу ставить 
за границей общерусскую газету. Но ему «пофартило», и через дней де
сять его выпустили» (Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Изд. 2, 
г, 1. M.t 1979, с. 2101

До скорого свидания. Твой В . У.
Написано 10 мая 1900 г. 
Послано из Пскова

Ленин В. И. Поли. собр. соч., 
т. 55, с. 187 1
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207 В. И. ЛЕНИН —М. А. УЛЬЯНОВОЙ

18/V. 00.
Пишу тебе, дорогая мамочка, несколько слов, чтобы известить, 

что мой отъезд, к сожалению, несколько оттягивается,— но очень 
немного: я надеюсь все же быть у вас либо в воскресенье, либо 
во вторник вечером, 21-го или 23-го К Крепко целую тебя и прошу 
не беспокоиться о моем здоровье: я чувствую себя теперь хорошо 
и много гуляю, благо погода стоит великолепная; после 2—3-х 
дней дождя все позеленело, пыли нет еще, воздух прекрасный,— 
так и тянет ins Grime2.

Твой В . У.
До скорого свидания.

Написано 18 мая 1900 г. Ленин В. И. Поли. собр. соч.,
Послано из Пскова в Подольск т. 55, с. 188

1 В. И. Ленин приехал в Подольск 1(14) июня 1900 г., такт как 20 мая 
(2 июня) он нелегально приехал в Петербург, за что 21 мая (3 июня) был 
арестован и освобожден из-под ареста 31 мая (13 июня) 1900 г . См. также 
док. 206, прим. 1.

2 — на лоно природы, за город (нем.).

208 М. А. УЛЬЯНОВА -  М. И. и Д. И. УЛЬЯНОВЫМ

15 июня 1900 г. Уфа
Приехали наконец в 12 ч .1 И здесь также лыот дожди, так что 

и в город — 4 версты в гору — пришлось ехать отчасти под дож
дем, грязь страшная. Н. и Е. В .2 здоровы и кланяются вам. Захо
дили к М. Грачевской3, но, к сожалению, не застали — уехала в 
хутор, верст за 50. Квартира у наших не нравится нам очень. 
Низкие комнаты, духота страшная и к тому же высокая крутая 
лестница, по которой приходится часто подниматься. Жду пись
ма от вас, если нужно будет, то телеграфируйте. Крепко целую 
обоих вас, дорогие мои.

Ваша мама.

Послано в Подольск Исторический архив, 1958, № 2, с. 9

1 М. А. Ульянова и А. II. Ульянова-Елизарова пробыли в Уфе три дня 
и вернулись в Подольск. В. И. Ленин находился в Уфе до 2(15) июля 
1900 г. Здесь он встречался с местными социал-демократами А. Д. Цюру
пой, А. И. Свидерским, В. II. Крохмалем и др. На свидание с В. И. Лени
ным приезжали социал-демократы из Ярославля, Самары, Астрахани. Вла
димир Ильич договаривался с ними об издании газеты «Искра», о шиф
рах, адресах, связях.

О жизни В. II. Ленина в Уфе Н. К. Крупская писала: «...он ездил ко 
мне в Уфу попрощаться. Он рассказывал о том, что ему удалось сделать
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за это время, рассказывал про людей, с которыми приходилось встречать
ся. Конечно, по случаю приезда Владимира Ильича был ряд собраний» 
(Воспоминания о Владимире Ильиче Лепине. Изд. 2, т. 1. М., 1979, с. 240). 
Анна Ильинична вспоминала: «В Уфе Владимир Ильич виделся с мест
ными товарищами. Помню из них Крохмаля, с которым он уславлпвался 
в шифре; знаю, что из некоторых уездов приезжали ссыльные повидаться 
с ним» (там же, с. 65).

2 //. К. и Е. В. Крупские.
3 См. док. 45, прим. 3.

209 В. И. ЛЕНИН — М. А. УЛЬЯНОВОЙ

В г. Подольск 
Московской губернии. 
Марии Александровне 
Ульяновой. Дом Кедровой

2/VII. 00.
Дорогая мамочка! К сожалепию, должен сообщить тебе, что 

паше свидание несколько откладывается: я вынужден съездить 
ненадолго к товарищу в Сибирь 1 и потому раньше как 20-го или 
21-го июля (вероятнее, думаю, 20-го) проезжать через Подольск 
не буду2. А затем мне останется только собрать вещи, визиро
вать паспорт — и ехать дальше. Если вещей еще нет,— очень 
прошу Митю принять самые энергичные меры до собственной по
ездки включительно. Наши все здоровы и кланяются тебе.

Крепко обнимаю тебя, моя дорогая, и шлю привет всем на
шим.

Твой В . У.
Написано 2 июля 1900 г. Ленин В. И. Поли. собр. сои..
Послано из Уфы г. 55, с. 188—189

1 В. И. Ленин имел намерение съездить к Г. М. Кржижановскому. По
ездка не состоялась.

2 По дороге из Уфы в Подольск Владимир Ильич останавливался в 
Самаре и Сызрани, где вел переговоры с местными социал-демократами 
об издании газеты «Искра». В Сызрани он посетил П. Т. Елизарова, брата 
М. Т. Елизарова. 10(23) июля 1900 г. В. И. Ленин приехал в Подольск. 
М. А. Ульянова к тому времени добилась от департамента полиции раз
решения на трехдневное пребывание В. И. Ленина у нее в Подольске.

13—15 (26—28) июля 1900 г. В. И. Ленин останавливался в Смоленске, 
встречался с И. В. Бабушкиным и В. Н. Розановым.

16 (29) июля 1900 г. В. И. Лепин выехал за границу,
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221, 252, 265, 266, 270, 271, 273, 276, 
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Б уш ей А. Б. 112 
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Бычков 161 
Б ю хер К. 162, 163
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В анеев  А. А. 97, 98, 100, 103, 107, 113,

114, 127, 133, 148, 156, 157, 216, 218,
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296

В асиленко В. И. 144, 145 
В асильевский  В. Г. 13 
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189, 194, 195, 204, 221, 234, 243, 244,
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В еретенников А. И . 41, 42, 157, 158 
В еретенников И. Д . 9 
Веретенников Н. И. 33, 157, 158 
Веретенникова А. И . 15, 16, 27, 29, 32,
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В еретенникова Л. И. 33 
Веретенникова М. И , 9, 33, 35 
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В еселов ск ая  А. А. 64 
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В ннберг Л. В. 41— 44 
В ннберг Н. В. 43, 44 
В ннберг О. В. 41, 42, 52, 53 
Впнбергп  41— 44, 66, 67 
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Водовозов  В. В. 41, 42, 55 
Водовозов  II. В. 139, 141 
Водовозова М. И. 141, 155, 203 ,2 0 4 ,2 0 9 , 

216, 225, 302 
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Вольф М. О. 127— 129, 178, 179, 213, 214, 

223, 241
Воронцов В. П . 49, 141, 149, 182, 183, 

228
В оскресенская  Л. И. 69, 70 
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Г. 184
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Г айдн Ф. 61, 62 
Гагарин Г. Г., кн. 164 
Гальтон Ф. 46, 47 
Гано А. 67 
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238, 239. 249, 277 
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Г оворухин  О. М* 16
Гоголь Н. В. 86, 119, 143
Головин К. Ф. 86, 87
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Г орбунов-П осадов  И. 141
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Г уго К . 128, 157, 273, 274
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Г уди н а 210
Г ум плович Л . 118, 119, 177— 179

Д авы дов И, А. 303
Д ан и ельсон  Н. Ф. 88, 89, 182, 183, 212, 

213
Д арвин Ч. 46, 47, 161 
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Д ернова Е. А. 85, 86 
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Евдокимов А. 58 
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Е лизаров М. Т. 41, 42, 45, 47, 52, 55, 58, 

62, 67, 68, 75, 79, 80, 82, 87, 107, 113, 
114, 116, 120, 122, 126, 129, 135— 137, 
140, 142, 143, 145, 147, 150, 151, 154, 
157, 159, 160— 164, 166, 170, 171, 173, 
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Елизаров П. Т. 309 
Ергин А . А. 216, 218, 219 
Ерм олаев И. G. 112 
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Ефимов М. Д. 168 
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Ж . 268 
Ж данов 161 
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Ж орес Ж. 295 
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З а л еж ск а я  (БогдановаУ В . А. 41, 42, 
55, 57, 58, 60, 66, 68, 69 

З а л еж ск а я  (Г рачевская) Н. А. 64 
З ал еж ск и й  А. А. 64, 69, 75, 76 
З ал еж ск и й  В. А . 27, 33, 68, 69 
З ап орож ец  П. К. 117, 118, 133 
З асул и ч  В. И . 304

Зворы кина М. В. 185, 186, 198, 199,239, 
245, 246, 250, 251, 256, 257 
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Зи бер  Н. И . 53, 54, 129, 131 
Зм еев  В. Е . 216, 218 
Золя  Э. 192, 193 
Зом барт В. 198, 199, 219 
Зы рянов А. Д . 105
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И згоев  А. 244 
И ловайский Д. И. 76, 77 
И нгрэм  Д .-К . 88, 89
И онов В. А. 76, 120, 121, 137, 138, 205, 

220, 221, 241, 243, 259, 261, 271, 274, 
275, 276

И ш ерский  И. В. 27, 28

К аблуков Н. А , 132, 133, 138, 141, 228, 
236, 253, 254, 265, 270 
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К алмы кова А. М. 129, 131, 179, 195,207, 

210, 223, 227, 240, 251, 264, 284, 307 
К ант И. 284, 285 
К араулов  В. А . 97
К ары ш ев Н. А. 179, 182, 183, 188, 189, 

192, 194, 223
К аутск и й  К . 48, 49, 128, 147, 259, 261—  

263, 265, 266, 271, 273, 275, 276, 292, 
294, 299
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К велч Г. 295 
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К нипович А. И. 297, 298 
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К орк ун ов  Н. М, 53, 54 
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К орсаков  С. С. 124 
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105, 113, 114, 118, 120— 122, 124,125, 
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157, 164, 165, 167, 168, 170, 172, 174,
175, 178, 196, 197, 199, 200, 206, 227,
233, 234, 236, 244, 247, 249, 257, 258,
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К ривенко С. 
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К руп ск ая  Е, 

164, 167, 
196, 197, 
229, 230, 
259, 262, 
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К руп ск ая  Н. 
132, 133,
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173, 174, 
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Н. 308, 309
В. 139, 141, 

170, 174, 176, 
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233, 236, 243, 
267, 278, 280,
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, 135, 136,
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К ук  Н .-П . 219 
К у к л и н  Г. А. 223 
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К у л а к о в  П. Е. 97 
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267, 295 
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Л ен и н  В. И. 3— 7, 14— 16, 26— 30, 39, 42— 
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Л сн стр ем  Н. 240, 241, 251 
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Л еп еш п н ск ая  О. Б. 190, 191, 193, 219, 

280, 282, 290 
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Л еп еш и н ск и е 184, 222, 297 
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219, 227, 276. 280, 282, 290 
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Л еск о в  Н. С. 19
Л и б к н ех г  В. 81, 295 
Л и п а  268
Л ози н ск и й  М. А. 137, 138 
Л о м б р о зо  М. 162, 163 
Л о н ге Ж. 294, 295 
Л он ге ВТ. 295
Л ук аш ев и ч  А. М. 90, 185, 186 
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М аркс Ж. 295
М аркс К. 49, 54, 75, 88, 89, 130, 131,133, 

134, 147, 164, 198, 199, 239, 276, 279,
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М арлитт Е. (И он Е .) 160, 161 
М артов Л. см. Ц едербаум  Ю. О. (М ар

тов Л Л
М аслов П. П. 109, 207, 208, 210, 211, 

220, 221, 275 
М атовы 212 
М аша 184, 185, 215 
М ебиус Ю. 160, 161
М езина (Я щ енко) П. 192, 193, 196, 197,

280
М ейер Э. 160— 162 
М ейербер Д. 247 
М ельников М. П. 47 
М ельников С. И. 123, 125 
М енделеев  Д . И. 9, 17, 144, 145 
М ереж ковский  Д. С. 55 
М ерпнг Ф. 128, 290 
М ерхалев Н. А. 97 
М еф одпй 23, 24 
Меч 304
М ещ еряков Н. Л. 173, 174, 192, 196,206,

288
М ещ ерякова (Ч ечурина) А. И. 173, 174, 

176, 186, 188, 192, 196, 288, 289 
М инул пн А. А. 147 
М иллер О. Ф. 13 
М илль Д. С. 43, 44, 162 
М иня 192, 193 
М итя см. У льянов Д . И.
М ихайловский Н. К. 44, 55, 162, 163, 242, 

273
М ицкевич С. И. 171, 172, 183, 184 
М орозов 45 
М оцарт 61
М уромцев С. А. 8, 10 
М уся 185
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Н евзорова А. П. 103, 104, 112, 113, 230 
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71, 103. 104. 112, 113, 129, 130, 149,
150, 169, 170, 174, 175, 178, 206, 229,
230, 233, 234, 244, 247, 249, 253, 257,
258, 281, 282. 284, 285, 300, 301

Н евзорова-Ш естсрнина С. П. 74. 103
104, 112, ИЗ

Н егри А. 175— 178, 274, 275 
Н еделина А. 185, 198, 246, 247, 256 ,257  
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278
Н екрасов Н. А. 163 
Н схр 44
Н овиков И. П. 20 
Н овиков И. П. 64 
Н урок П. М. 156, 157

Обломов И. И. 255 
О боленский Л. Е. 44, 45 
Обрепмов В. И. 14 
Окулова Г. И. 124, 126 
Окулова Е. И. 124, 126 
Ольминский М. С. 172 
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О стровский А. И. 47
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Л есковская Е. И. 8, 9, 12, 27, 41 
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П опова О. Н. 243, 244, 260, 306 
П осннков А. С. 102, 104, 111 
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П о с т н и к о в  В. Е. 239 
П отресов А. Н. 103, 105, 242, 249, 

279, 298, 303 
П рокопович С. Н. 298 
И ром пнская Т. Р. 165, 166 
П ром инскне 212
П ром пнский И. Л. 112, 119, 120, 

139, 141, 144, 146, 152, 156, 166, 
191, 213, 229, 280, 282 

Пы ппн А. Н. 44, 162, 163
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282,
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Р агози н  Е. И. 144, 145
Радченко С. И. 98, 99, 112, И З
Райчнн С. Г. 123, 125, 165, 167, 175
Р ейф  Ф. 240, 241, 251
Р нбо Т. 242— 244
Р икардо Д. 54, 88, 89, 131
Риккер К. Л. 15, 16, 59
Р и хтер  127
Р одионова 14
Р озанов  В. В. 153
Р озанов  В. Н. 309
Р озен бер г А. М. (Старкова) 97— 100, 

102, 104, 110, 112, 114, 116, 118,
122, 180, 189— 191, 193, 196, 197,229, 
247, 249, 257, 258, 299, 300 

Р озен бер г Э. Э. 97, 99, 100, 109, 112, 122, 
124, 125, 156, 157, 189— 191, 193, 199, 
200, 206, 227, 229, 230, 247, 249, 284, 
285, 299, 301

Р оссм есл ер  Э. Л. 288, 289
Ростковский Е. *П. 171, 173, 174, 237
Р остовцева О. С. 42, 43
Р о х а у  А. Л. 162, 163
Р убаки н  Н. А. 256, 257
Рукавиш никова II. А. 101
Р усан ов  А. Г. 160. 161
Ры тиков 53, 56— 58, 61, 68
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Савицкая Ю. П. 44, 45 
Савицкий В. В. 45 
Савицкий В. С. 45 
Савченко А. Н. 129, 131 
Салты ков-Щ едрин М. Е. 163 
Сарбатова В. Г. 28, 143, 145 
Свидерский А. И. 308 
Свнрский 162
Семевскпй В. И. 15, 16, 47—49, 63, 64
Семенов А. В. 132, 133, 138, 140, 144
Сенкевич Г. 160— 162 
Сен-Симон де Р увр уа  А. К. 133, 134 
Сеньобос III. 129, 131

Ссрао (Скарфольо) М. 64 
Серафимович А. С. 47 
Сеченов И. М. У, 17 
Сибиряков К. Л1. 58
Сильвин Л1. Л. 100, 242, 243, 253, 254, 

267, 272, 274, 278, 279, 282, 283, 292, 
296— 298, 300— 303

С нсмондн Ж. 139 — 141, 147, 148, 150,151  
Скалднн (Е лспев Ф. И .) 243 
Скворцов 11. Н. 244, 285, 297, 298, 303,
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Скляренко А. И. 124, 126, 181, 183, 199, 

200, 209, 225
Смирнов Е. (Гуревич Э. Л .) 150, 274
Смит А. 152, 154, 175, 176
Сократ 16
Соловьев В. С. 124
Соловьев С. М. 54, 160, 162
Сологуб Ф. К. 55
С оханская (К охан ск ая ) Н. С. 190, 191 
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Станюкович К. М. 47, 55 
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110, 112, 116, 118, 120— 125, 133, 136,
138, 140, 156, 157, 165, 167, 175, 178,
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233, 234, 244, 247, 257, 258, 281, 282,
284, 285, 297— 299, 301 

Стасова Н . В. 44 
Степаненко Е. В. 191, 193 
Стоу Б. 45 
Стоянов 146, 148
Стояновскнй М. Л. 124, 125, 244 
Строгонов II. Т. 112
Струве Н. А. 188, 189, 230, 233, 234, 240 
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119— 121, 129, 130, 137— 140, 147, 148, 
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Талалаев В. Т. 216, 218 
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Тахтарсв К. М. 300, 301 
Твен М. 45 
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Тим ирязев Д. А. 98, 99 
Тихомиров Д. И. 47 
Толмачев И. Н. 234 
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142. М. А. Ульянова — М. И. Ульяновой. 5 д е к а б р я ................................ 214
143. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой, А. И. Ульяновой-Елизаровой

и М. Т. Елизарову. 6 декабря ,    216
144. Д. И. Ульянов — М. И. Ульяновой. 6 декабря ................................219
145. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой и А. И. Ульяновой-Елизаровой.

12 д е к а б р я ........................................................................................................  —
146. Н. К. Крупская и В. И. Лепил — М. А. Ульяновой. 20 декабря 222
147. В. И. Лепин — М. И. Ульяновой. 22 и 28 д е к а б р я ................... 223
148. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой и А. И. Ульяновой-Елизаровой.

28 д е к а б р я ...........................................................................   224

. 1899 г.
149. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 3 января . ............. 227
150. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 10 января . . .................................. *—
151. Н. К. Крупская — М. А. Ульяновой. 10 я н в а р я ................................ 229
152. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 17 я н в а р я ..........................................230
153. Н. К. Крупская — М. А. Ульяновой. 17 я н в а р я .....................................231
154. В. И. Ленин — М. И. Ульяновой. 24 января . . . . . . .  232
155. Н. К. Крупская — М. И. Ульяновой. 24 я н в а р я ............233
156. В. И. Ленин — Д. И. Ульянову. 26 я н в а р я ...................234
157. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 30 я н в а р я ......................................... 237
158. Д. И. Ульянов — М. И. Ульяновой. 2 ф е в р а л я ..................................... 238
159. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 3 ф е в р а л я .................239
160. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 7 февраля . .   240
161. В. И. Ленин — А. И. Ульяновой-Елизаровой. 13 февраля . . . 241
162. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 21 ф е в р а л я .......................... - . 244
163. А. И. Ульянова-Елизарова — М. И. Ульяновой. 22 февраля . . 245
164. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой, А. И. Ульяновой-Елизаровой

и М. Т. Елизарову. 28 февраля .............................................................. 247
165. М. А. Ульянова — М. II. Ульяновой. 5 марта , i . - .  . . . 250
166. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 7 м а р т а ........................................  251
167. Н. К. Крупская и В. И. Ленин — М. И. Ульяновой. 7 марта . 252
168. А. И. Ульянова-Елизарова — М. И. Ульяновой. 8 марта . . . 254
169. Д. И. Ульянов — М. И. Ульяновой. 8 марта . . - .....................-  . 256
170. М. А. Ульянова — М. И. Ульяновой. 15 м а р т а ......................... 257
171. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой и А. И. Ульяновой-Елизаровой.

17 м а р т а ............................................................................................................ 258
172. Н. К. Крупская п В. И. Ленин — М. И. Ульяновой. 17 марта . 261
173. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 21 марта « ........................   . 263
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47Д. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой и А. И. Ульяновой-Елизаровой.
‘ 4 а п р е л я ...........................................................................................................  263

175. Н. К. Крупская — М. А. Ульяновой. 4 апреля .    266
176. М. А. Ульянова — М. И. Ульяновой. 4 а п р е л я .........................  267
.177. Д. И. Ульянов — М. И. Ульяновой. 4 а п р е л я ..............................  269
.178. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой и А. И. Ульяновой-Елизаровой.
,, 11 а п р е л я ........................................................................................................  270
179. М. А. Ульянова — М. И. Ульяновой. 14 апреля . . . . . .  271
180. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой и А. И. Ульяновой-Елизаровой.

1 м а я ......................................................   272
181. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой и А. И. Ульяновой-Елизаровой.

9 м а я .............................................................................................  275
182. В. И. Ленин — А. И. Ульяновой-Елизаровой и М. А. Ульяновой.

~29 и 30 м а я .....................................................................................................  276
183. В. И. Ленин — М. А. и Д. И. Ульяновым. 20 и ю н я ....................  278
184. Н. К. Крупская — М. А. Ульяновой. 20 и ю н я ...................................... 280
185. Н. К. Крупская — М. А. Ульяновой. 3 и ю л я .......................... 281
186. В. И. Денин — М. А. Ульяновой. 11 и ю л я ..................  282
187. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 1 а в г у с т а ............... 283
188. В. И. Ленин — М. А. и М. И. Ульяновым. 7 а в г у с т а ....................  284
189. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 15 а в гу с т а ........................................  286
190. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 22 а в г у с т а .........................   —
191. Н. К. Крупская и В. И. Ленин — М. И. Ульяновой. 22 августа. 287
192. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 25 а в гу с т а .............. 289
193. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 1 сент ября ...... 291
194. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 11 сент ября .......... 292
195. М. И. Ульянова — В. И. Ленину. 16 сентября . . . . . .  293
196. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 17 о к т я б р я .................................... 294
197. Н. К. Крупская — М. А. Ульяновой. 17 о к т я б р я ......................... 295

1900 г.
198. Н. К. Крупская и В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 19 января 297
199. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 15 марта . . . . . . . .  299
200. Н. К. Крупская — М. И. Ульяновой. 28 м а р т а .........................  —
201. Н. К. Крупская — М. И. Ульяновой. 30 м а р т а .............................. 301
202. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 6 а п р е л я .................................... 302
203. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 26 апреля .......... . 304
204. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 30 а п р е л я ..............  305
2Q5. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 5 мая .    —
206. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 10 м а я .................... 307
207. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 18 м а я ....................  308
208. М. А. Ульянова — М. И. и Д. И. Ульяновым. 15 июня . . . .  —
209. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой. 2 и ю л я ..... 309
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