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8 35 километрах от Москвы, в живописной местности, на 
берегу реки Пахры расположены Горки Ленинские — место, 
где целыми месяцами жил, работал, отдыхал Владимир Ильич 
Ленин. С Горками связан большой период жизни Ленина — 
с осени 1918 по 1924 год. Здесь он обдумывал многие важ
нейшие государственные и партийные дела. Здесь готовился 
к съездам партии, съездам Советов, к конгрессам Коминтер
на. Здесь написаны многие ленинские теоретические работы, 
доклады, письма. Здесь выношены многие ленинские идеи, 
которые определили политику Коммунистической партии на 
целую историческую эпоху. В Горках встречался Ленин со 
многими своими друзьями и соратниками, с деятелями меж
дународного коммунистического движения, с делегациями 
трудящихся.

В окрестных лесах Ленин гулял, охотился. Он любил Горки 
и много сделал для развития хозяйственной жизни здешних 
деревень.

О том, как жил Владимир Ильич Ленин в Горках, расска
зывает в этой книге директор Дома-музея В. И. Ленина в 
Горках В. Волкова. Автор опирается на документы, на архив
ные материалы, на воспоминания очевидцев, в том числе 
местных жителей Горок, встречавшихся с Лениным.

Настоящее издание книги — второе, дополненное.
Отзывы о книге просим присылать по адресу: Москва, 

проезд Владимирова, 6, издательство «Московский рабочий».



орки Ленинские... Огромная всхолмленная равнина сказочной 
русской красоты. Куда ни взглянешь —  березовые рощи, сосновые 
леса, сады, поля. На высоких холмах живописно разбросаны дерев
ни —  Ям, Съяново, Горки, Калиновка. А  среди холмов извивается 
тихая река Пахра...

На высоком холме, господствующем над окружающей мест
ностью, стоит дом с белыми колоннами. Этот дом известен всему миру. 
Здесь с 1918 по 1924 год подолгу жил Владимир Ильич Ленин.

Дом в Горках окружен большим тенистым парком. Вековые липы, 
могучие дубы, раскидистые вязы и клены, белоствольные березы, 
густые ели и сибирские лиственницы... Парк занимает обширную тер
риторию, возраст его 150— 200 лет. Старый парк очень красив. Зимой 
здесь стоит торжественная тишина. Лишь падают хлопья снега, кото
рым густо опушены деревья. На деревьях резвятся белки. Летом поют 
птицы, цветет сирень, жасмин, розы.

Заботливой рукой Коммунистической партии и Советского прави
тельства в Горках Ленинских все сохраняется и поддерживается так, 
как было при жизни В. И. Ленина. Многое здесь носит его имя. 
Школа — памяти В. И. Ленина, колхоз в деревне Горки —  имени Вла
димира Ильича. Нет тут места, которое не было бы связано с памятью 
Владимира Ильича. В Горках он отдыхал и работал. Здесь он встре
чался со своими сподвижниками по партийной и государственной 
работе и представителями мирового коммунистического движения. 
Здесь он написал ряд своих работ. Ленин часто бывал в близлежащих 
деревнях, где беседовал с местными жителями, интересовался их 
жизнью и мыслями. Владимир Ильич заботился о создании в Горках 
показательного совхоза, об электрификации местных деревень, о ме
ханизации сельскохозяйственного труда.
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Неизмеримо много сделал Ленин для дела трудящихся всего мира, 
находясь в Горках, где он в общей сложности прожил около двух лет.

Мемориальный Дом-музей В. И. Ленина в Горках, открытый по 
решению ЦК Коммунистической партии и Советского правительства 
в январе 1949 года, уже посетило более двух миллионов трудящихся. 
Нескончаем зимой и летом, весной и осенью поток трудящихся нашей 
страны и гостей из-за рубежа к месту, где жил, отдыхал, работал 
и умер Ленин.

В 1959— 1961 годах была проведена реставрация музея и благо
устройство его территории. Для лучшего сохранения этого историче
ского памятника вокруг Дома-музея создана заповедная зона пло
щадью 70 гектаров.

Коммунистической партии и советскому народу, трудящимся всего 
мира бесконечно близки и дороги Горки Ленинские —  место, нераз
рывно связанное с памятью великого Ленина.



ето 1918 года было тяжелым для молодой Советской рес
публики. Страну сжимало огненное кольцо контрреволюции. Оплотом 
революции оставались центральные районы и Петроград, а почти вся 
остальная огромная территория страны была захвачена интервентами 
и белогвардейцами, повсюду вспыхивали кулацкие мятежи и 
контрреволюционные восстания. Оправившись от первого удара, 
свергнутые правящие классы жаждали восстановить прежнее господ
ство. Российскую контрреволюцию поддерживал международный 
империализм. В отрезанной от источников топлива, сырья и продо
вольствия Центральной России создалось критическое положение. 
Остановившиеся фабрики и заводы... Голод, разруха...

Огромная нагрузка легла в этот период на плечи Владимира Иль
ича Ленина, который вместе с Советским правительством в марте 
1918 года переехал из Петрограда в Москву. Требовалась теоретиче
ская разработка и практическое решение огромного количества совер
шенно новых вопросов внутренней и внешней политики, с которыми 
большевикам никогда до того встречаться не приходилось. 
Надо было организовать защиту страны от внешних и внутренних вра
гов и руководить социалистическим строительством. Коммунистиче
ская партия прокладывала новые пути развития общества.

Рабочий день Ленина был заполнен до предела. Он принимал пар
тийных и советских работников с докладами, участвовал в заседаниях 
Политбюро ЦК РКП(б), Совнаркома, различных правительственных, 
партийных и других комиссий и т. п. К Владимиру Ильичу в Кремль 
приходили делегации от рабочих, крестьян, красноармейцев. Он встре
чался с зарубежными деятелями, представителями международного 
пролетариата. Несмотря на пунктуальность и огромную работоспособ
ность Владимира Ильича, на строжайшую регламентацию его рабочего

5



дня, особенно заседаний (на которых даже наркомам разрешалось вы
ступать с докладами не более пяти минут, а в прениях можно было 
говорить только один раз не более трех минут), Ленину часто прихо
дилось засиживаться за работой до глубокой ночи. Нередко он брал 
срочные бумаги к себе на квартиру, находившуюся в Кремле по сосед
ству с его рабочим кабинетом, и работал еще дома. Даже в короткие 
минуты отдыха приходилось обдумывать множество неотложных 
вопросов.

Вместе с рабочим классом и всем народом переживал Владимир 
Ильич тяготы гражданской войны, горечь от тяжелого положения на 
фронтах. Но, как и рабочие, Ленин твердо верил в грядущую победу 
трудящихся. Как теоретик и вождь, он смотрел глубже и дальше дру
гих, он умел предвидеть ход событий, и это давало ему твердую уве
ренность в победе.

В период тяжелых испытаний Ленин особенно старался быть 
ближе к народу, к рабочему классу. Рабочие безгранично верили 
Ленину, который всегда говорил им правду, не боялся ее, и в его 
уверенности в победе они черпали силы. В то же время и Ленин в 
подвиге народных масс черпал силы для борьбы, казалось бы, с непре
одолимыми трудностями. В это тяжелое время Владимир Ильич часто, 
иногда по нескольку раз в день, выступал в районах, на московских 
фабриках и заводах.

Недосыпавший ночей, измученный нечеловечески тяжелой рабо
той, Ленин к осени 1918 года выглядел, по воспоминаниям Н. К. Круп
ской, как после тяжелой болезни.

Друзья и соратники Ленина видели, что Владимир Ильич, так 
горячо заботившийся о здоровье товарищей по работе, сам себя не 
щадит и о себе совершенно не думает. Правда, Ленин, зная, что ему 
всегда необходимо быть в «соответствующей форме» и что его здоровье, 
как говорил он, «казенное имущество», нужное для дела революции, 
старался по выходным дням по мере возможности не работать, а бы
вать за городом, на воздухе. По приглашению своих старых друзей — 
Н. А. Семашко, В. Д. Бонч-Бруевича, он выезжал иногда в субботу на 
дачу, где проводил и выходной день, или просто в лес километров за 
40— 50 от Москвы. Особенно нравился Владимиру Ильичу один лесок 
на берегу Москвы-реки у Барвихи.

Ездил он вместе с Надеждой Константиновной Крупской * и с Ма
рией Ильиничной Ульяновой **. Иногда с ними выезжали Анна Ильи-

* Крупская Надежда Константиновна (1869—1939) — жена, верный друг и
соратник В. И. Ленина. Старый деятель партии. В годы Советской власти она 
была одним из организаторов народного просвещения, с 1929 по 1939 год рабо
тала заместителем наркома просвещения. Как видному педагогу-марксисту,
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В. И. Ленин, Н. К. Крупская, М . И. Ульянова 
едут на дачу к В . Д . Бонч-Бруевичу. * **

Н. К. Крупской была присвоена за ее ученые труды степень доктора педагогиче
ских наук. «Жизнь Надежды Константиновны, — вспоминали Г. Е  и 3. П. Кржи
жановские, — неразрывно связана с жизнью Владимира Ильича Ленина... Его 
верная подруга, чудесный товарищ, она всегда, до последнего его вздоха была 
рядом с ним».

** Ульянова Мария Ильинична (1878— 1937) — младшая сестра и ближайшая 
помощница В. И. Ленина, была активной участницей революционного движения, 
видным деятелем Коммунистической партии. После победы Февральской рево
люции до 1929 года работала в «Правде» в качестве ответственного секретаря, 
члена редколлегии. Последние годы своей жизни работала в Комиссии советского 
контроля, возглавляла Бюро жалоб. «Сил своих она не жалела... — вспоминала 
Н. К  Крупская. — Уже больная, принимала активное участие в работах районной, 
Московской городской и областной конференций. Придя на работу с конферен
ции, она почувствовала недомогание, слегла и уже не встала».
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нична Ульянова-Елизарова * ** и Дмитрий Ильич Ульянов **. Их 
обычно возил шофер Ленина С. К. Гиль.

Мария Ильинична Ульянова пишет, что ночевали они на даче в 
Тарасовке у В. Д. Бонч-Бруевича не более двух-трех раз. Владимир 
Ильич на отдыхе любил безлюдье, а в Тарасовке этого как раз не было. 
Одиночество было необходимо Владимиру Ильичу потому, что и во 
время прогулок обдумывал он многие важные проблемы.

Было ясно, что такие кратковременные выезды за город не могут 
заменить Владимиру Ильичу хорошего систематического отдыха. 
Но Ленин и слышать о чем-либо другом не хотел. Какой мог быть для 
него полный отдых в такое тяжелое время?

30 августа 1918 года эсеры совершили злодейское покушение на 
жизнь В. И. Ленина. После выступления на митинге на заводе 
бывш. Михельсона, когда Владимир Ильич в окружении рабочих под
ходил к автомобилю, чтобы ехать домой, эсерка-террористка Фанни 
Каплан выстрелила в Владимира Ильича почти в упор отравленными 
пулями. Но вражеские руки дрожали, когда стреляли в Ленина. Вла
димир Ильич остался жив. Он был ранен в левую ключицу и в руку; 
пуля повредила плевру левого легкого.

Контрреволюции не суждено было торжествовать. Крепкий орга
низм Ленина выдержал. А  победы Красной Армии на Восточном фрон
те, освобождение родного города Ленина — Симбирска и развертывание 
революции во многих странах Европы — Болгарии, Венгрии, Финлян
дии, Германии — способствовали поднятию духа выздоравливавшего 
Владимира Ильича.

Бойцы армии, освободившей Симбирск, писали Ленину: «Дорогой 
Владимир Ильич! Взятие Вашего родного города — это ответ на Вашу 
одну рану, а за вторую —  будет Самара!» Ленин ответил им: «Взятие 
Симбирска —  моего родного города —  есть самая целебная, самая луч
шая повязка на мои раны. Я чувствую небывалый прилив бодрости и 
сил. Поздравляю красноармейцев с победой и от имени всех трудя
щихся благодарю за все их жертвы» 1.

* Ульянова-Елизарова Анна Ильинична (1864—1935) — старый деятель пар
тии, старшая сестра Ленина. С 17 лет вступила на путь революционной борьбы. 
В годы Советской власти работала в Наркомпросе, в партийной печати и в исто- 
•рико-партийном архиве. Умерла в Горках.

** Ульянов Дмитрий Ильич (1874—1943) — старый деятель партии, брат 
Ленина. Врач по профессии, он много работал в области советского здравоохра
нения. В первые годы Советской власти был заместителем председателя Крым
ского Совнаркома. В 20-е годы находился на руководящей работе в Наркомздраве, 
на научно-врачебной работе в Коммунистическом университете имени 
Я. М. Свердлова. В 30-х годах работал в лечебно-санитарном управлении Кремля, 
в комиссии содействия ученым. Умер в Горках.
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Как только Владимир Ильич почувствовал себя немного лучше, он 
попросил, чтобы сотрудники Совнаркома хотя бы коротко докладывали 
ему о происходящих событиях, особенно на фронтах гражданской вой
ны. Врачи требовали, чтобы Владимир Ильич совершенно забыл о 
работе, считая, что ему нужен полный покой, но Ленин стоял на своем.

16 сентября В. И. Ленин впервые после ранения участвовал в за
седании ЦК РКП(б), а 17 сентября он председательствовал на заседании 
Совнаркома.

18 сентября газеты опубликовали последний бюллетень о состоя
нии здоровья В. И. Ленина, к которому Владимир Ильич сделал такую 
приписку: «На основании этого бюллетеня и моего хорошего самочув
ствия покорнейшая моя личная просьба не беспокоить врачей звонка
ми и вопросами» 2.

Трудящиеся, вся страна беспокоились о состоянии здоровья 
Ленина. Поэтому решено было выпустить кинофильм о выздоровлении 
Владимира Ильича. Зрители видели, как во дворе Кремля стоит улы
бающийся Ленин и беседует с Ф. Коном, В. Д. Бонч-Бруевичем и дру
гими товарищами. Заметив кинооператоров (которые его снимали 
замаскировавшись —  Владимир Ильич не любил фотографироваться), 
Ленин удивился, хотел рассердиться, но, выслушав оправдания, за
смеялся, махнул рукой и быстро пошел к себе.

Раненая рука Ленина заживала. Лечил ее доктор Н. Н. Тихомиров, 
впоследствии заслуженный врач РСФСР. Он провел курс массажа и 
лечебной гимнастики. Тихомиров рассказывал, что однажды, спустя 
несколько месяцев, он встретил Ленина, когда тот выезжал на авто
мобиле из Кремля. Вдруг из машины высунулся Ленин и что-то крик
нул ему, но что —  Тихомиров не разобрал. Тогда Владимир Ильич 
поднял свою больную руку и, улыбаясь доктору, помахал ею, как 
видно, в знак того, что Тихомиров хорошо ее вылечил.

Позднее, уже живя в Горках, Ленин увидел, что одна крестьянка — 
М. Бендерина (она и сейчас живет в Горках) хорошо плетет корзины. 
Чтобы разработать лучше пальцы больной руки, Владимир Ильич 
решил поучиться у Бендериной и сплел несколько корзин. Корзины 
у Ленина получились хорошие, Бендерина их даже продавать 
намеревалась.

Не успев как следует выздороветь, Владимир Ильич сразу окунул
ся в гущу важнейших и неотложных дел.

Вот как вспоминал об этом врач Б. С. Вейсброд: «Едва почувст
вовав себя сносно, Ленин стал пренебрегать советами врачей и возоб
новил напряженную работу. Вскоре после ранения мне пришлось 
однажды ночью, по просьбе Марии Ильиничны, позвонить по телефону 
на заседание Совнаркома, чтобы оттуда заставили уйти Владими
ра Ильича.
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Ансамбль домоа

—  Ничего не можем с ним сделать, —  ответил Я. М. Свердлов. — 
Единственный выход —  закрыть сейчас заседание»3.

Вскоре Ленин и сам почувствовал, что такая напряженная работа 
ему еще не под силу.

По настоянию врачей стали подыскивать место для систематиче
ского загородного отдыха Владимира Ильича. Занимались этим 
Я. М. Свердлов, Ф. Э. Дзержинский и тогдашний комендант Кремля 
П. Д. Мальков. Был составлен целый список мест, где мог бы отдыхать 
Ленин. Под Москвой находилось немало прекрасных бывших барских 
имений, даже дворцов, вроде Архангельского. Но всем было совер
шенно ясно, что ни в какой дворец Владимир Ильич отдыхать не 
поедет и что ему даже и предлагать такое место нельзя. Владимир 
Ильич отвергал всякие попытки создать ему особые бытовые 
условия.

В конце концов выбор пал на Горки, в прошлом имение царского 
генерала Рейнбота, бывшего градоначальника Москвы.

Горки были признаны наиболее подходящим местом для отдыха 
Ленина

Здесь хорошо сохранились жилые дома с обстановкой. Дома 
были относительно небольшие, но удобные, вместительные. Работала 
своя электростанция, были свет и вода. Дома отапливались. Все это 
было очень важно в то время. Горки имели телефонную связь с Мо
сквой. Из Москвы в Горки вела гравийная дорога.

Когда все было готово, встал вопрос: как убедить Владимира Иль
ича приехать туда? Решились рассказать ему все как есть. Владимир
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* Гор кад .

Ильич сперва было воспротивился, но под нажимом товарищей согла
сился осмотреть Горки.

Стояла погожая осень, золотились и падали листья в горкинском 
парке. В конце сентября * 1918 года В. И. Ленин, Н. К. Крупская, 
М. И. Ульянова в сопровождении доктора Б. С. Вейсброда, П. Д. Маль- 
кова и других приехали на автомашине в Горки.

Обошли дома. Владимиру Ильичу не понравился большой горкин- 
ский дом. Хоромы были довольно богатые, с зимним садом. В рейн- 
ботовских покоях мебель из карельской березы, венецианские зеркала 
в позолоченных рамах, хрустальные люстры и ковры. А  вот библио
теки настоящей в доме не было. Владимир Ильич к такому жилью не 
привык. В Кремле он жил в маленьких комнатах бывшего здания су
дебных установлений, которые мало чем отличались от его скромных 
квартир за границей, е эмиграции.

Ансамбль домов в Горках состоит из центрального, как его стали 
называть при Ленине, Большого дома и двух флигелей —  северного и 
южного **. Большой дом с белыми колоннами, построенный в стиле 
русского барокко, красив и вместителен. В нем тринадцать комнат, 
просторных и светлых, огромные окна, террасы, балконы. Но как ни

* 24 или 25 сентября.
** Не сохранилось сведений о времени постройки домов в Горках и первых 

владельцах усадьбы. По-видимому, дома были построены в конце XVIII — нача
ле X IX  века. Известно, что создан был дом руками крепостных крестьян- 
умельцев.
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уговаривали Владимира Ильича, что и воздуха, и света здесь больше, 
он наотрез отказался поселиться в Большом доме, ссылаясь на то, что 
здесь топлива нужно много, а его ведь надо экономить.

Ленин выбрал в небольшом северном флигельке, где у  Рейнбота 
жила прислуга, на втором этаже маленькую комнатку с двумя окнами, 
выходящими в парк. Рядом была чуть большая комната для Надежды 
Константиновны.

Хотя обстановка, особенно в Большом доме Горок, не соответство
вала ни в какой степени вкусам Ленина, делать было нечего. Владимир 
Ильич тут же дал указание — все оставить так, как было при 
старых владельцах, ничего не менять, никаких затрат для него 
не производить. С течением времени была произведена только самая 
необходимая перестановка рейнботовского имущества в доме, 
который постепенно приспосабливался к деловому отдыху 
В. И. Ленина.

В комнате Ленина в северном флигеле слева у стены стоит дере
вянная кровать. Рядом — тумбочка с электрической лампой и книгами. 
Небольшой туалетный стол с зеркалом, на столе —  ручка Ленина. За 
этим столом Ленин работал. Здесь он написал большую часть брошю
ры «Пролетарская революция и ренегат Каутский» и ряд других работ. 
У  правой стены —  платяной шкаф, где находятся книги, которыми 
пользовался Владимир Ильич.

При создании домов и парка искусно были использованы местный ланд
шафт и растительность. Белоколонный Большой дом красиво отражается в малом 
пруде, находящемся внизу под горой, как раз напротив дома. Парк не создавался 
весь заново. Видимо, просто в лесу проложили аллеи и дорожки и затем посте
пенно производили посадки и подсадки ценных пород деревьев: крымской сосны, 
лиственницы, серебристой ели, дуба, вяза, клена. Очень характерно и ценно 
в горкинском парке именно то, что он, будучи в известной мере окультуренным, 
в то же время сохранил красоту русского леса с полевыми цветами, с густым 
подлеском. Это был не просто богатый помещичий парк под англо-французскую 
моду, а именно парк-лес, где даже на главной аллее росли грибы и ягоды. Парк 
сливался с большим фруктовым садом. Кругом были огороды, пашни, леса.

В 1812 году имение Горки принадлежало участнику Отечественной войны 
генералу Писареву. Впоследствии оно пришло в упадок и было продано крупным 
капиталистам, владельцам механических заводов в Москве и Подмосковье, бра
тьям Герасимовым, у которых его приобрел известный текстильный фабрикант 
Савва Морозов. Морозовы наезжали в Горки большей частью в летнюю пору. 
Хозяйство вел управляющий. В эти годы в Горках были построены водокачка, 
электростанция, в парке выкопаны два пруда. Большой дом был перестроен: 
колонны из квадратных сделали круглыми, пристроили северный и южный 
балконы главного здания с зимним садом и верандой, на фасад добавили 
античные фрески. После смерти Саввы Морозова его жена вышла замуж за гра
доначальника Москвы генерала Рейнбота, которому преподнесла Горки как сва
дебный подарок. После революции Рейнбот сбежал за границу, прихватив с собой 
немалую долю морозовских капиталов.

Северный флигель.



Комната В. И. Ланина а сеаерном флигеле.

Рядом, в комнате Н. К. Крупской, такая же простая обстановка: 
кровать, туалетный стол, шкаф с этажеркой для книг. В небольшой 
столовой —  обеденный стол, несколько стульев и диван в полосатых 
чехлах, стеклянный шкаф с посудой. За этим столом Владимир Ильич 
также иногда работал. В столовой располагалась и М. И. Ульянова 
Дальше дверь в такую же скромную комнату А. И. Ульяновой-Елиза
ровой. Со второго этажа вниз ведет узкая лестница, покрытая дорож
кой. Внизу —  раздевальня, ванная, комната для охраны.

Здесь, в северном флигеле, Владимир Ильич жил осенью 1918 года, 
а также в свои приезды в Горки в 1919 году, в декабре 1920 года и 
в январе 1921 года.

Позднее, когда Владимир Ильич перешел жить в Большой дом, в 
северном флигеле поселились Дмитрий Ильич Ульянов с семьей и 
старый большевик Алексей Андреевич Преображенский с женой.
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Комната Н. К. Крупской ■ северном флигеле.

В первый приезд, в 1918 году, Владимир Ильич прожил в Горках 
до 15 октября. Он значительно раньше переехал бы в Москву, 
но его соратники всячески старались продлить пребывание 
Ленина в Горках с тем, чтобы лучше восстановилось его здоровье. 
Предлог для этого был найден: необходимость ремонта кремлевской 
квартиры Ленина. Как вспоминал П. Д. Мальков, ремонт все затяги
вался. Тянули до тех пор, пока Владимир Ильич не догадался, в чем 
дело. Малькову чуть было не попало за этот «ремонт» от Ленина. 
Об этой хитрости Владимир Ильич, смеясь, потом рассказывал 
Я. М. Свердлову.

С 1918 года Горки становятся основным местом отдыха В. И. Ле
нина. Не только Горки, но и всю округу быстро освоил и полюбил 
Ленин. И не было потом для него и его семьи более любимого места 
под Москвой, чем Горки. Ленин категорически отвергал всякие попыт
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ки перенести его заго
родный отдых в какое- 
либо другое место. В 
конце 1921 —  начале 
1922 года он отдыхал, 
правда, в Костине, в 
совхозе ВЧК.

Владимир Ильич ска
зал  как-то Н. К. Круп
ской, что холмы в Гор
ках похожи на миниа
тюрную Швейцарию. 
Обращал Ленин вни
мание и на чудесный 
воздух Горок. В Гор
ках, на возвышенности 
до 300 метров над 
уровнем моря, среди 
лесов, воздух действи
тельно очень чистый 

и свежий. Недаром выбрали Горки для отдыха Владимира Ильича. 
Врачи рекомендовали ему такие места для лечения, как Абастуман 
(Грузия), Ялта. Ясно, что в Абастуман или в Ялту в то время Ленину 
уехать лечиться было невозможно. В Подмосковье же трудно было 
найти место лучше Горок.

Владимир Ильич вначале приезжал отдыхать в Горки по суббо
там, на выходные дни. Приезжал он обычно в автомашине. Ездил 
Владимир Ильич по старому Каширскому тракту и въезжал в север
ные ворота Горок по березовой аллее, где его и встречали.

Ленин составил себе записку о том, как доехать до Горок: «По Сер
пуховскому шоссе около 20— 23 верст. Проехав ж е л е з н о д о р о ж 
н ы й  мост и затем второй, н е железнодорожный, мост по шоссе, взять 
п е р в ы й  поворот налево (тоже по шоссе, но н е б о л ь ш о м у ,  
узкому) и доехать до деревни Горки (Горки —  бывшее имение 
Рейнбота).

Всего от Москвы верст около 40» 4.
День в Горках начинался очень рано. Владимир Ильич все свобод

ное время старался быть на воздухе, на лоне природы. Поэтому, по
завтракав, он уходил на охоту или просто погулять в поле, в лес. Часто 
его на прогулках сопровождали Надежда Константиновна, сестры 
Анна Ильинична и Мария Ильинична, кто-либо из друзей. В понедель
ник Ленин вставал рано, в половине пятого, стараясь не потревожить 
домашних. Вместе с шофером Гилем он шел заводить машину. Влади-
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Вид на Большой дом.



мир Ильич спешил, 
чтобы к началу рабо
чего дня поспеть в 
Кремль. Таким обычно 
был режим Ленина 
в Горках в первое 
время.

Наступила зима 
1919 года. Начались 
метели и заносы. До
браться на автомобиле 
из Москвы в Горки 
стало почти невозмож
но. «Вот и кончились 
наши поездки в Гор
ки, —  сказал Влади
мир Ильич С. К. Ги
лю, —  не лошадьми же 
ездить туда!»

Автосани, на которых В. И. Ленин 
ездил а Горки зимой.

Тут С. К. Гиль вспомнил, что в Петрограде есть оригинальная 
машина, сконструированная французским инженером Кегрессом, 
работавшим до революции на заводе Лесснера. Это были автосани на 
гусеничном ходу с лыжами впереди. Предназначались они для езды 
по зимнему бездорожью, по сугробам. Когда Гиль рассказал об этом 
Ленину, Владимир Ильич заинтересовался машиной, и вскоре Гиль 
был командирован в Петроград, откуда автосани и прибыли в Моск
ву поездом.

В присутствии В. И. Ленина автосани были испытаны в Кремле, 
двор которого в то время был весь в сугробах. Гиль сделал круг. 
«Ловко! Ловко! —  говорил Ленин. — Очень хорошо». Владимир Ильич 
сел рядом с Гилем, и они сделали несколько кругов по Кремлю. Ленину 
машина понравилась: она легко преодолевала сугробы и безотказно 
шла по глубокому снегу. С тех пор на ней начались регулярные поезд
ки в Горки. Эти зимние поездки, как вспоминает С. К. Гиль, доставляли 
Ленину большое удовольствие.

Ленинские автосани в 1961 году были любовно отреставрированы 
коллективом автозавода имени Лихачева. Они экспонируются в Доме- 
музее В. И. Ленина в Горках.

Ленин хорошо знал, что большая часть старой большевистской 
гвардии, прошедшая подполье, тюрьмы, гражданскую войну, подорва
ла свое здоровье. Поэтому Владимир Ильич не мог допустить и мысли, 
что будет отдыхать только он один. И вот, поселившись в Горках и 
осмотрев хозяйство и дома, Владимир Ильич дал задание устроить
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здесь дом отдыха для партийного актива. Дом отдыха МК партии 
разместился в коттеджах, стоявших неподалеку от Большого 
дома *.

Здесь отдыхали старые большевики, партийные и советские ра
ботники. В южном флигеле была организована столовая для дома 
отдыха. Из этой же столовой брали питание и для семьи Ульяновых. 
Штат, обслуживавший Горки, был очень маленький, он состоял из не
скольких человек.

В первой даче, ближней к дому, где жил В. И. Ленин, была биль
ярдная, стояло пианино. Владимир Ильич иногда заходил к отдыхаю
щим, играл с ними в шахматы, в городки, беседовал, слушал музыку.

После злодейского покушения на жизнь Ленина партия стала тща
тельно оберегать Владимира Ильича. Всегда с ним шли один или двое 
товарищей, а двое находились неподалеку. Владимир Ильич не пере
носил охраны. Он не мог примириться с тем, что его охраняют, за ним 
наблюдают. В шутку он говорил Дзержинскому, что его «арестовали». 
Даже после покушения Ленин считал охрану ненужной затеей. Поэто
му делалось все, чтобы охрана была не то что тайной, но по крайней 
мере ненавязчивой.

При непосредственном участии Ф. Э. Дзержинского из числа бой
цов отряда особого назначения ВЧК была отобрана группа в десять 
человек. Старшим этой группы был поставлен Роберт Матисович 
Габалин. Главная же ответственность за безопасность Ленина была 
возложена на особоуполномоченного коллегии ВЧК Абрама Яков
левича Беленького. В группе были товарищи Цируля, Инте, Звирбул, 
Стаклис, Берзин, Пакалн, уже не молодой человек, ставший потом 
старшим по охране Ленина и пробывший на этом посту до последнего 
дня жизни Владимира Ильича.

В. И. Ленин относился с явной симпатией к своему тихому и 
скромному постоянному спутнику Роберту Габалину, в котором, кроме 
его кавалерийской шинели, не было ничего от военного. Такое же рас
положение к Роберту, Габалину выказывали Н. К. Крупская и 
М. И. Ульянова.

В Горках охрана размещалась в первом этаже северного флигеля 
и в подсобных помещениях во дворе.

Как уже говорилось, Владимир Ильич жил в Горках с конца сен
тября по 15 октября 1918 года, приезжал сюда неоднократно в 1919 и 
1920 годах. С 1 по 22 января 1921 года он проводил здесь свой отпуск.

* Дом отдыха МК партии в Горках был закрыт в 1936 году. Дачи были 
заняты под квартиры для рабочих совхоза. В 1960 году для рабочих были пост
роены в городе Видном новые жилые дома со всеми удобствами, а дачи, пришед
шие в ветхое состояние, снесены.
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Записка В. И. Ленина, как проехать а Горки.



Ленин жил в Горках в июле— августе 1921 года, тоже будучи в отпуске, 
и в декабре 1921 — январе 1922 года в отпуске по состоянию здоровья. 
23 мая 1922 года он приехал в Горки на более длительный срок, будучи 
уже тяжело болен, и прожил здесь до октября. Владимир Ильич жил 
в Горках также в декабре 1922 года. А  с 15 мая 1923 года Ленин жил 
в Горках уже почти безвыездно.

Вместе с Лениным жили в Горках Н. К. Крупская, М. И. Ульяно
ва, А. И. Ульянова-Елизарова. Д. И. Ульянов сперва бывал в Горках 
наездами (он тогда работал в Крыму).

После смерти Ленина в Горках жили члены семьи Ульяновых 
(до смерти последнего из ближайших родственников Ленина —  его бра
та Д. И. Ульянова, который скончался в Горках в 1943 году).



еобычно и странно было видеть Ленина, — писал 
А. М. Горький, —  гуляющим в парке Горок, —  до такой степени срос
лось с его образом представление о человеке, который сидит в конце 
длинного стола и, усмехаясь, поблескивая зоркими глазами рулевого, 
умело, ловко руководит прениями товарищей или же, стоя на эстраде, 
закщсув голову, мечет в притихшую толпу, в жадные глаза людей, 
изголодавшихся о правде, четкие, ясные слова»5. Но Ленин в Горках 
не только отдыхал. И здесь он много и напряженно работал. И здесь 
продолжалась его кипучая партийная и государственная деятельность. 
Находясь в Горках, Ленин продолжал руководить жизнью партии и 
страны, разрабатывал вопросы теории.

Нет возможности описать подробно даже небольшую часть тех 
дел, которые занимали Ленина в Горках. Это были все те же пробле
мы, которые стояли в эти годы в центре внимания руководителя пер
вого в мирю социалистического государства. Обдумывание и прюведение 
в жизнь плана строительства социализма, ликвидация изжившей себя 
политики военного коммунизма и переход к новой экономической по
литике, создание в стране тяжелой индустрии, электрификация, пре
образование сельского хозяйства на основе кооперирования. Находясь 
в Горках, Ленин обдумывал и разрабатывал идеи и документы, кото
рые легли в основу решений VIII, IX, X, XI, X II съездов Коммунисти
ческой партии, V III и IX  съездов Советов, III и IV  конгрессов Комин
терна. Здесь были выношены многие ленинские идеи, которые 
определили политику Коммунистической партии на целую историче
скую эпоху.

Разгрюмив интервентов и внутреннюю контрреволюцию, Советская 
республика приступила к мирному хозяйственному строительству.
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Необходимо было восстановить разрушенные войной фабрики, заводы, 
транспорт, поднять сельское хозяйство.

Бывая в деревнях, окружающих Горки, В. И. Ленин видел, как 
слабо оснащен труд крестьян сельскохозяйственными машинами, как 
беден и непригляден деревенский быт. Даже под Москвой избы осве
щались лучиной, керосиновыми коптилками. Владимир Ильич хорошо 
понимал, как остро необходим разоренной войной стране, ее промыш
ленности и сельскому хозяйству электрический ток, энергия, которая 
должна влить живительные силы в народное хозяйство, осветить чело
веческое жилье, чтобы люди в светлом помещении как следует осмот
релись вокруг и потянулись бы к лучшей жизни, к культуре. Как 
писал известный писатель-фантаст Герберт Уэллс в своей книге «Рос
сия во мгле», Владимир Ильич мечтал и видел, «как вместо разрушен
ных железных дорог появляются новые, электрифицированные», «как 
новые шоссейные дороги прорезают всю страну, как подымается об
новленная и счастливая, индустриализированная коммунистическая 
держава»6. В развитии тяжелой индустрии и электрификации России 
видел Ленин путь к социализму.

Еще в начале 1920 года Ленин выдвинул перед партией и совет
ским народом задачу переустройства всего народного хозяйства на 
новой технической базе. По инициативе Ленина был разработан план 
ГОЭЛРО —  Государственный план электрификации России. В феврале 
1920 года Совнарком утвердил комиссию ГОЭЛРО, куда вошло около 
200 виднейших деятелей науки и техники во главе с талантливым ин
женером, старым большевиком Г. М. Кржижановским. Комиссия раз
работала план, который предусматривал постройку 30 районных 
электростанций общей мощностью 1750 тысяч киловатт.

«Быть может, иностранец, знакомый с американской, германской 
или шведской электрификацией, над этим посмеется. Но хорошо смеет
ся тот, кто смеется последним» 7, —  говорил Ленин.

Уэллс не смог поверить в реальность ленинской программы, усом
нился в ней, назвал Владимира Ильича «кремлевским мечтателем». 
На деле это было лишь скромное начало грандиозных свершений.

В. И. Ленин Лично направлял работу комиссии ГОЭЛРО. В письме 
к Г. М. Кржижановскому он указывал, что надо увлечь массы ясной 
и яркой перспективой, великой программой на 10— 20 лет: «...за рабо
ту-де, и в 10— 20 лет мы Россию всю, и промышленную и земледель
ческую, сделаем электрической»8. Эти ленинские слова оказались 
пророческими.

Ленин уделял очень большое внимание пропаганде плана элек
трификации.

В декабре 1920 года в Москве, в здании Большого театра, состоял
ся V III Всероссийский съезд Советов.
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В. И. Ленин на прогулке . 1922 г.



Обстановка в стране была крайне тяжелой. Это можно видеть по 
условиям работы V III съезда Советов. Не было топлива. Делегаты си
дели на заседаниях в пальто, в валенках.

К V III съезду Советов Ленин готовился в Горках. Владимир Ильич 
не писал полного текста своих докладов, речей. Он составлял обычно 
план или тезисы. В музее в Горках экспонируется рукопись плана до
клада, с которым Ленин выступал на V III съезде Советов 22 декабря 
1920 года 9.

Ленин отмечал, что международное положение нашей страны 
укрепилось. Страну Советов стали признавать, заключен мир с рядом 
соседних государств. «Договор с Англией», —  пометил в плане Ленин, 
имея в виду переговоры с Англией о подписании торгового соглашения.

Международное положение Советского государства упрочилось в 
результате победы, которую В. И. Ленин называл гигантской. Полно
стью провалилась попытка империалистов всех стран, объединивших
ся с внутренней контрреволюцией, уничтожить Советское государство. 
После окончания гражданской войны страна вступила в новый 
период — мирный, когда хозяйственный фронт выдвинулся опять как 
самый главный и как основной.

В плане доклада, в разделе «Внутренняя политика» Владимир 
Ильич указывает на значение трудового фронта, на необходимость 
решения сложных организационных задач, повышения трудовой дис
циплины и производительности труда: «Трудовой фронт >  трудный... 
Больше убеждения».

Особым пунктом помечена в плане электрификация. «Вторая про
грамма партии» —  так назвал Ленин план ГОЭЛРО.

В докладе Ленин говорил, что если страна покроется густой сетью 
электрических станций и мощных технических оборудований, то наше 
коммунистическое хозяйственное строительство станет образцом для 
грядущей социалистической Европы и Азии. Именно на V III съезде 
Советов прозвучали знаменитые слова Ленина: «Коммунизм — это есть 
Советская власть плюс электрификация всей страны» 10.

В. И. Ленин говорил на съезде Советов о необходимости создания 
экономического фундамента социализма. План ГОЭЛРО, созданный 
под руководством В. И. Ленина, явился первым перспективным народ
нохозяйственным планом Советского государства, в основу которого 
легли ленинские идеи о создании материально-технической базы социа
лизма. В. И. Ленин отмечал, что коммунизм предполагает Советскую 
власть как политический орган, дающий возможность массе угнетен
ных вершить все дела. Но экономическая победа коммунизма возмож
на только тогда, когда будет преобразована вся экономика на базе 
крупного машинного производства, основанного на достижениях науки 
и техники.

В. И. Ленин и Н. К. Крупская. 1922 г.





По докладу Г. М. 
Кржижановского «Об 
электрификации Рос
сии» V III съезд Сове
тов принял написан
ную Лениным в Гор
ках резолюцию, в ко
торой указывалось на 
необходимость широ
кой пропаганды плана 
электрификации среди 
трудящихся города и 
деревни.

План ГОЭЛРО к 
концу 1935 года по вы
работке электроэнер
гии был перевыполнен 
почти в четыре раза, 
что явилось первым 

значительным шагом в электрификации всей страны.
Владимир Ильич сам принимал горячее участие в пропаганде и 

разъяснении плана электрификации. Он выступал на фабриках, заво
дах, на собраниях крестьян.

9 января 1921 года Ленин, находясь на отдыхе, выступил перед 
крестьянами деревни Горки. Произошло это так. Крестьяне Горок ре
шили попросить Ленина прийти к ним на сходку поговорить о жизни. 
Послали к Владимиру Ильичу двух представителей. Ленин сказал: 
«Днем, товарищи, не могу, а приеду вечером», и тут же назначил день 
и час встречи. Керосину тогда не было. Крестьяне не знали, чем осве
тить хату вечером. Ленин сказал посланным к нему представителям: 
«Да, плохо пока наше хозяйственное дело, но скоро будет всем 
светло».

9 января на сходку собрались и стар и млад. Опустели ближайшие 
к Горкам деревни —  Павловское, Съяново, Белеутово, Калиновка. Со
бралось много народу. Собрание проходило в доме крестьянина Горок 
В. А. Шульгина, самом просторном в деревне. Народ толпился и на 
улице около дома.

Около 7 часов вечера в избу Шульгина пришли В. И. Ленин, 
Н. К. Крупская и А. Я. Беленький. Председательствовал на собрании 
единственный коммунист деревни Горки И. Д. Макушкин. Записали, 
как могли, выступление Ленина: «Был заслушан доклад товарища 
Ленина о международном положении, а также о законе крестьян
ского хозяйства. Доклад т. Ленина был заслушан с особо серьез-

Д ом  В. А . Ш ульгина, где 9 января 1921 г. 
выступал В. И. Ленин.
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ным вниманием и на присутствующих на собрании произвел 
глубокое впечатление. Тов. Ленин удаляется под бурные апло
дисменты».

Говорил Ленин 2 часа 20 минут — о международном положении, 
о V III съезде Советов, об электрификации. «От его речи, —  вспоминают 
присутствовавшие, —  в избе стало как-то светлее и на сердце радост
но». Задали Ленину около 50 вопросов. Крестьяне спрашивали Ленина 
о продразверстке, о том, почему в деревне нет спичек, керосина, соли, 
ситца, спрашивали, что делать, если есть в деревне свободные рабочие 
руки, а заводы, фабрики стоят.

Владимир Ильич в этот вечер сказал крестьянам, что пора кон
чать освещать дома лучиной. Жители Горок обратились к Ленину 
с просьбой помочь провести в деревню электричество. Владимир 
Ильич обещал им помочь. В 9 часов вечера, довольный, Ленин уехал 
на санях домой.

Ленин сам вычертил схему электрификации местных деревень во 
всей округе Горок. Он внимательно следил за осуществлением это
го плана.

В записке управляющему делами СНК от 18 января 1921 года 
Владимир Ильич писал: «Насчет электрического освещения в Горках: 
ко мне поступило заявление еще от деревни Сияново (переслали ли 
Вам?). Пусть, кому следует, взглянет ее, хотя далеко. Ускоряете ли все 
дело?» п. 16 апреля 1921 года Ленин на записке управляющего делами 
о состоянии дел по электрификации деревни Горки сделал пометку: 
«Напомнить мне 20 апреля и после» 12.

Деревня Горки получила электрическое освещение в июле 
1921 года. Готовилось большое торжество по этому случаю. Влади
миру Ильичу прислали приглашение на праздник: «Владимир Ильич, 
прошлое воскресенье открытие освещения в селе Горках было отло
жено на сегодняшний день, на которое прошу Вас (если возмож
но) прибыть и в котором часу вам будет удобнее. Ф. Субботин».

Ленин ответил: «Уважаемые товарищи! Мне нездоровится. Я быть 
не могу. Прошу меня не ждать и праздник открыть без меня. Надеюсь, 
что Вы меня извините.

С лучшими приветами и с пожеланием успеха
В. Ульянов (Ленин)» 13.
Ленин глубоко понимал вред распыленности, обособленности мел

кого крестьянского хозяйства. Он не раз говорил и писал о том, как 
тяжело это отражается на всей жизни и на мировоззрении крестьян
ства. С самого начала революции Ленин подчеркивал необходимость 
перехода на коллективные формы хозяйствования. Еще весной 
1918 года он поддержал инициативу обуховских и семянников-
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ских рабочих, поехавших в Сибирь устраивать сельскохозяйственные 
артели.

В первые же свои приезды в Горки Владимир Ильич ознакомился 
с горкинским хозяйством. Он побывал на ферме, осмотрел скотные 
дворы, сельскохозяйственный инвентарь, беседовал с рабочими.

В период империалистической войны владелец Горок Рейнбот при
влекал для работы в своем имении военнопленных, а также латышей, 
эстонцев, эвакуированных из районов военных действий, и перенес
ших ранения солдат, среди которых некоторая часть была коммуни
стами. После революции рабочие в Горках взяли имение в свои руки 
и сохранили его.

Весной 1919 года, как вспоминала Н. К. Крупская, Владимир Ильич 
поставил перед рабочими Горок вопрос об организации здесь кол
лективного хозяйства нового типа. Однако большинство здешних сель
скохозяйственных рабочих было мало подготовлено к созданию 
коллективного хозяйства. На совещании по этому вопросу в Большом 
доме Ленин убеждал горкинских рабочих, очень волновался, доказы
вал, но из его стараний тогда ничего не вышло. Горки были превраще
ны в обычный совхоз. Одним из первых руководителей его был член 
партии латыш Э. Я. Вевер, а затем руководил совхозом А. А. Преобра
женский.

Владимир Ильич хотел, чтобы совхозы стали для крестьян при
мером того, как нужно умело вести крупное хозяйство. «Чего хочет 
Ильич в отношении совхоза, —  вспоминала Н. К. Крупская, —  не пони
мал тогдашний заведующий хозяйством Горок тов. Вевер. Однажды 
Ильич, встретя его на прогулке, спросил, как совхоз помогает окрест
ным крестьянам. Тов. Вевер недоуменно посмотрел на него и ответил: 
«Рассаду крестьянам продаем». Ильич не стал расспрашивать дальше, 
а когда Вевер ушел, огорченно посмотрел на меня и сказал: «Даже 
самой постановки вопроса не понял». И потом стал как-то особенно 
требователен к Веверу, не понимавшему, что совхозы надо сделать 
показом того, как надо вести крупное хозяйство» и.

Ленин часто заходил в совхоз «Горки». Особенно его всегда инте
ресовала новая техника земледелия. Рабочий электростанции совхоза 
рассказывал, что Владимир Ильич однажды полдня простоял на ого
роде, наблюдая работу трактора. Радостно улыбаясь, он долго жал 
руку трактористу.

В 1922 году рабочие совхоза принесли Ленину снопы пшеницы и 
овса как свидетельство хорошего урожая. Подарок пришелся по душе 
Владимиру Ильичу. Он поставил снопы в вазы. Они и сейчас экспони
руются в музее. Владимир Ильич сам интересовался выращиванием 
злаков. На окне зимнего сада стояли горшочки, в которых выращива
лись рожь, пшеница и ячмень.
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В. И. Ленин. 1922 г.



В настоящее время на месте совхоза образована эксперименталь
ная научно-исследовательская база «Горки Ленинские» Института 
генетики Академии наук СССР. Всей стране известна теперь сельхоз
артель имени Владимира Ильича в деревне Горки, которой много лет 
руководил дважды Герой Социалистического Труда И. А. Буянов. 
В 1966 году колхоз получил 1847 тысяч рублей дохода. Живым во
площением ленинской мечты о кооперированной деревне стал агрого
родок колхоза...

В 1921 году Ленин зимой и летом часто жил в Горках. В начале 
года по решению ЦК партии Владимир Ильич получил отпуск и жил 
в Горках с 1 по 22 января, выезжая в Москву на заседания ЦК РКП(б) 
и Совета Труда и Обороны (СТО). Что это был за «отпуск», видно хотя 
бы из следующего:

«Пятница, 21 января. Горки.
Подписал протокол Малого Совнаркома от 20 января 1921 г...
не подписал п. 10 —  проект постановления об изменении времен

ного положения о натуральном премировании, —  перенес на рассмотре
ние Большого СНК...

Подписал письмо Бакурской волостной организации РКП, Сердоб- 
ского уезда, Саратовской губ., в ответ на просьбу ликвидировать 
контрреволюционные действия некоторых продработников, с указа
нием на обязанность бороться на местах своими силами с контррево
люцией и добиваться предания контрреволюционеров суду.

Подписал постановление СНК о забронировании отпущенных Нар- 
компросу 9 миллиардов рублей на оплату работников просвещения.

Просмотрел и направил Н. П. Горбунову телеграмму Литвинова о 
нефтяных концессиях, с поручением созвониться с ВСНХ, выработать 
точный текст директивы и написать Владимиру Ильичу. Написал 
записку об особой важности этого дела и необходимости его детального 
выяснения.

Суббота, 22 января. Горки.
До 5 часов вечера. Писал брошюру «Еще раз о профсоюзах и об 

ошибках тт. Троцкого и Бухарина».
Приехал из Горок в Москву в 5 часов вечера.
Привез начало брошюры «Еще раз о профсоюзах...» и передал его 

в секретариат для перепечатки на машинке» 15.
Находясь в январе 1921 года в отпуске в Горках, Ленин пишет свои 

работы «Кризис партии», «Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте 
и об ошибках тт. Троцкого и Бухарина». Здесь он анализирует поло
жение в партии в связи с профсоюзной дискуссией-

Как возникла дискуссия?
Переход от гражданской войны к мирному социалистическому 

строительству сопровождался, особенно на первых порах, большими
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трудностями. Тяжелое положение в стране породило шатания неустой
чивой части членов партии, в том числе и некоторых ее руководящих 
работников. Это проявилось прежде всего в вопросе о роли профсоюзов 
в построении социалистического общества.

Партия через профсоюзы должна была поднять рабочих на герои
ческий труд по восстановлению народного хозяйства. Она поставила 
вопрос об отказе от военных методов работы в профсоюзах и о перехо
де к развернутой демократии. Против развертывания в профсоюзах 
рабочей демократии выступил Троцкий, который призывал дальше 
^завинчивать гайки» военного коммунизма, считая единственным 
средством оживления деятельности профсоюзов «перетряхивание» их 
руководящих кадров сверху донизу административным путем. Троц
кисты требовали немедленного «огосударствления» профсоюзов, пре
вращения их в придаток государственного аппарата. Вместо метода 
убеждения Троцкий выдвигал метод принуждения, голого админи
стрирования.

Фракционные действия Троцкого поддержал Бухарин. Троцкисты 
и бухаринцы навязали партии в трудное для нее время непозволитель
ную, как говорил Ленин, роскошь —  дискуссию, отвлекавшую силы 
партии и народа от решения важных хозяйственных задач. Выступили 
и другие оппозиционные группы со своими платформами: «рабочей 
оппозиции» во главе со Шляпниковым, «демократического централиз
ма» во главе с Сапроновым.

Дискуссия вышла далеко за рамки вопроса о профсоюзах. Речь 
шла, по существу, о методах социалистического строительства, о мето
дах подхода к трудящимся массам, о месте и роли партии в системе 
диктатуры пролетариата.

Новую хозяйственную политику партии пришлось вырабатывать 
в жестокой борьбе против фракционеров.

Дискуссия, как указывал В. И. Ленин, фактически ставила в по
рядок дня вопрос о судьбах Советской власти и пролетарской револю
ции. Центральный Комитет партии во главе с Лениным дал решитель
ный отпор фракционерам.

Владимир Ильич в борьбу с оппортунистами вложил всю свою 
страстность, большевистскую партийность и принципиальность. Он не
посредственно руководил этой борьбой. Дискуссия о профсоюзах заня
ла более двух месяцев. В эти дни от Владимира Ильича потребовались 
необычайное мужество, стойкость и решительность, чтобы отразить на
скоки антипартийных групп, отстоять единственно правильный курс 
на построение социализма, сохранить единство партии.

30 декабря 1920 года Ленин выступил на соединенном заседании 
делегатов V III съезда Советов, членов ВЦСПС и МГСПС — членов 
РКП(б) с речью «О профессиональных союзах, о текущем моменте и об
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ошибках т. Троцкого». В этой речи Ленин дал марксистское обоснова
ние роли и задач профсоюзов в социалистическом строительстве. Он 
указывал, что профсоюзы «есть организация воспитательная, органи
зация вовлечения, обучения, это есть школа, школа управления, шко
ла хозяйничания, школа коммунизма» 16.

В своих работах «Кризис партии» и «Еще раз о профсоюзах, о те
кущем моменте и об ошибках тт. Троцкого и Бухарина», написанных 
в январе 1921 года, Ленин со всей силой марксистского анализа вскры
вает антипартийную сущность троцкистской и бухаринской оппози
ций. «Политические ошибки, которые сделаны тов. Троцким и углубле
ны, усугублены тов. Бухариным, отвлекают нашу партию от хозяйст
венных задач, от «производственной» работы, заставляют нас, к сожа
лению, терять время на исправление этих ошибок, на то, чтобы спо
рить с синдикалистским уклоном (ведущим к падению диктатуры про
летариата), спорить против неправильного подхода к профдвижению 
(подхода, ведущего к падению Советской власти)...» |7.

Направляя главный удар против троцкистов как основной 
антипартийной группировки, В. И. Ленин подверг уничтожающей кри
тике и анархо-синдикалистские взгляды «рабочей оппозиции», отри
цавшей руководящую роль партии в системе диктатуры пролетариата. 
«Рабочая оппозиция» заявляла, что не партия, а профсоюзы должны 
руководить социалистическим строительством. Выступая против этого, 
В. И. Ленин в докладе на заседании коммунистической фракции II Все
российского съезда горнорабочих говорил:

«Если мы скажем, что не партия проводит кандидатуры и управля
ет, а профессиональные союзы сами, то это будет звучать очень демо
кратично, на этом, может быть, можно поймать голоса, но не долго. Это 
губит диктатуру пролетариата...

Чтобы управлять, надо иметь армию закаленных революционе- 
ров-коммунистов, она есть, она называется партией» |8.

К докладу о роли и задачах профсоюзов на заседании коммунисти
ческой фракции II Всероссийского съезда горнорабочих, проходившего 
в январе 1921 года, Владимир Ильич готовился в Горках, в северном 
флигеле (Владимир Ильич сфотографировался с делегатами съезда. 
Эта фотография помещена в музее в Горках).

В работах «Кризис партии», «Еще раз о профсоюзах, о текущем 
моменте и об ошибках тт. Троцкого и Бухарина» В. И. Ленин не только 
анализирует положение, которое создалось в партии, раскрывает оп
портунизм, антипартийную сущность платформ оппозиционных груп
пировок—  троцкистов, бухаринцев, «рабочей оппозиции», «демократи
ческого централизма», но вместе с тем выдвигает и творчески разви
вает ряд важнейших принципиальных положений о роли профсоюзов

32



В. И. Ленин и Н. К. Крупская. 1922 г.

в системе диктатуры пролетариата, о задачах профсоюзов в социали
стическом строительстве.

Вовлечение рабочих в дело социалистического строительства 
должно было проводиться не методом принуждения и военных прика
зов, как проповедовали троцкисты, а методом убеждения. Задачи 
профессиональных союзов на современном этапе, указывал 
В. И. Ленин, лежат главным образом в области организационно-хозяй
ственной и воспитательной. Они являются связующим звеном между 
партией и широкими массами трудящихся. Профсоюзы, говорил
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В. И. Ленин, как массовая организация пролетариата являются шко
лой коммунизма, школой хозяйничания, школой управления. Профес
сиональные союзы составляют важнейшую опору пролетарской дикта
туры. Свою работу они проводят в общей системе Советского государ
ства в качестве одного из основных его аппаратов, под руководством 
Коммунистической партии.

Ленин писал, что «болезнью нашей партии, несомненно, постарают
ся воспользоваться и капиталисты Антанты для нового нашествия, и 
эсеры для устройства заговоров и восстаний. Нам это не страшно, ибо 
мы сплотимся все, как один, не боясь признать болезни, но сознавая, 
что она требует от всех большей дисциплины, большей выдержки, 
большей твердости на всяком посту. Партия не ослабнет, а окрепнет 
к мартовскому X  съезду РКП и после него» 19.

Ленин глубоко верил, что массы разберутся, на чьей стороне прав
да. И он не ошибся. В' дискуссии о профсоюзах победила ленинская 
точка зрения.

Громадное большинство партии выступило за платформу Ленина. 
В резолюции о выступлении Троцкого, принятой пленумами ЦК РКП(б) 
и ЦКК 17 января 1925 года, сказано по поводу дискуссии о профсою
зах: «Понадобилась острая всероссийская дискуссия, понадобилась на
пряженная кампания всего ядра партии во главе с тов. Лениным про
тив «лихорадящих верхов» троцкизма, чтобы спасти партию от 
ошибки, которая могла бы поставить под вопрос все завоевания ре
волюции» 20.

Дискуссия показала, что добиться успеха в социалистическом 
строительстве в отсталой и в основном мелкобуржуазной- по своему 
классовому составу стране можно лишь при непременном и решающем 
условии —  единстве, монолитности партии, идеологической выдержан
ности, железной дисциплине в ее рядах, нетерпимости к оппортуни
стическим шатаниям и фракциям. Поэтому было необходимо ликвиди
ровать во что бы то ни стало фракции и группировки в партии. Это 
было необходимо для того, чтобы покончить с политическим кризисом 
в стране, найти пути построения социализма. Все эти вопросы и был 
призван решить исторический X  съезд партии.

Находясь в Горках, Владимир Ильич готовился к X  съезду партии.
14 января 1921 года в столовой на втором этаже северного флигеля 

под руководством Ленина заседала комиссия ЦК партии по разработке 
проекта резолюции X  съезда РКП(б) «О роли и задачах профсоюзов» 
(так называемая «платформа десяти»). Платформа, выработанная на 
основе тезисов Я. Э. Рудзутака, была подписана большинством членов 
ЦК во главе с Лениным и представлена съезду.

Ленин был избран делегатом X  съезда от петроградской партийной 
организации. В связи с кронштадтским мятежом получилась задерж-
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ка с вручением Ленину делегатского мандата. Поэтому в анкете, кото
рая демонстрируется в музее в Горках, Ленин указывал, что имеет на 
съезде совещательный голос как член ЦК. В той же анкете Ленин пи
сал, что «плохо» знает английский, французский и немецкий языки и 
«очень плохо» итальянский (хотя известно, что Ленин знал несколько 
языков, делал на немецком и французском языках доклады на кон
грессах, писал письма).

X съезд РКП(б) состоялся в марте 1921 года.
На X  съезде партии Ленин выступил с отчетом о политической 

деятельности ЦК РКП(б), с докладами о замене разверстки натураль
ным налогом, о единстве партии и анархо-синдикалистском уклоне, 
а также с речами о профессиональных союзах и по топливному 
вопросу. Проекты важнейших решений съезда были разработаны 
Лениным.

Съезд подвел итоги дискуссии о профсоюзах. Была принята ленин
ская платформа. Резолюция «О роли и задачах профсоюзов» наметила 
ряд мер по перестройке всей их работы в соответствии с ленинским 
положением о профсоюзах как школе коммунизма.

X  съезд партии проходил в обстановке острой политической борь
бы с оппозиционными группировками, пытавшимися навязать партии 
свою волю, отстаивавшими право на фракции и группы в партии. По
этому съезд уделил особое внимание вопросу о единстве партии. Без 
железной дисциплины, без максимальной сплоченности партийных 
рядов, без их идейного и организационного единства невозможно было 
осуществить переход к новой экономической политике, успешно стро
ить социализм.

В докладе о единстве партии Ленин подверг резкой критике все 
оппозиционные группы и вскрыл их идейную связь с контрреволюци
ей. Он показал, что разногласиями в партии воспользовалась контрре
волюционная буржуазия, организовав кронштадтский мятеж. Враги 
Советской власти выступали под лозунгом «Советы без коммунистов», 
желая восстановить власть капиталистов и помещиков.

Ленин учил, что идейное и организационное единство партии при
обретает особенно большое значение в условиях, когда партия находит
ся у власти. Оно перестает быть делом только внутрипартийным 
и становится основой сплоченности рабочего класса и всех трудя
щихся вокруг партии, является важнейшим условием победы соци
ализма.

В резолюции X  съезда РКП(б) «О единстве партии», проект кото
рой был написан Лениным в Горках, говорится: «Съезд предписывает 
немедленно распустить все без изъятия, образовавшиеся на той или 
иной платформе, группы и поручает всем организациям строжайше 
следить за недопущением каких-либо фракционных выступлений.
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Неисполнение этого постановления съезда должно вести за собой без
условное и немедленное исключение из партии»2l.

Решение X  съезда РКП (б) о единстве партии стало непреложным 
законом жизни Коммунистической партии. Принятая X X II съездом 
Программа КПСС провозглашает: «Партия будет и впредь крепить 
единство и монолитность своих рядов, держать в чистоте знамя марк
сизма-ленинизма» 22.

Устав КПСС предусматривает организационные гарантии про
тив всяких проявлений фракционности и групповщины. «Не
рушимый закон жизни КПСС,—  говорится в Уставе партии,—  
идейное и организационное единство, монолитность ее рядов, высокая 
сознательная дисциплина всех коммунистов. Всякое проявление фрак
ционности и групповщины несовместимо с марксистско-ленинской пар
тийностью...» 23. Ленинский принцип единства партийных рядов имеет 
огромное значение для укрепления единства и сплоченности междуна
родного коммунистического движения.

X  съезд партии рассмотрел вопрос о переходе от военного комму
низма к новой экономической политике (нэпу), непосредственно свя
занный с вопросом о взаимоотношениях двух основных классов —  ра
бочего класса и крестьянства.

Ленин учил, что союз рабочего класса и крестьянства есть высший 
принцип диктатуры пролетариата. Рабочий класс должен был строить 
социализм обязательно вместе с трудовым крестьянством, которое 
составляло громадное большинство населения страны. Мелких произ
водителей, какими являлись трудящиеся крестьяне, нужно было пере
делать, перевоспитать, и добиться этого можно было, как говорил 
Ленин, «только очень длительной, медленной, осторожной организа
торской работой» 24.

Разрабатывая вопросы новой экономической политики, Ленин глу
боко изучил положение дел в деревне. Он читал многочисленные пись
ма крестьян, много и подолгу беседовал с крестьянами-ходоками, при
нимал участие в беспартийных совещаниях крестьян.

В докладе на X  съезде партии «О замене разверстки натуральным 
налогом» В. И. Ленин дал теоретическое и политическое обоснование 
новой экономической политики, точно и ясно сформулировал основ
ную задачу —  необходимость установить прочный экономический 
союз рабочего класса с крестьянством для строительства социализма. 
Ленин подчеркивал важность сочетания принципа материальной заин
тересованности с моральными стимулами к труду.

Первым шагом новой экономической политики была замена прод
разверстки, вызывавшей большое недовольство крестьян, продналогом, 
размер которого был гораздо меньше. Крестьяне получили возмож
ность свободно распоряжаться своими излишками. Ленин отмечал, что
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Личные вещи Владимире Ильича: очки, календарь, 
нож для разрезания бумаг, чернильница.

замена разверстки налогом и развитие товарооборота создадут у кре
стьян заинтересованность в расширении посевов, в улучшении земле
делия, поднимут производительность крестьянского труда и приведут 
к подъему сельского хозяйства. На этой основе улучшится снабжение 
городов, пойдет быстрыми шагами восстановление государственной 
промышленности.

Ленинский план перехода от военного коммунизма к новой эконо
мической политике был единодушно одобрен съездом.

Решения X  съезда обеспечили прочный союз рабочего класса и 
крестьянства, укрепление диктатуры пролетариата, способствовали 
созданию фундамента социалистической экономики.
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Борьба с фракционерами, разработка теоретических основ и пре
творение в жизнь новой экономической политики, руководство хозяй
ственным и культурным строительством в стране, все нити которого 
сходились к Ленину, требовали от него неимоверного напряжения 
всех сил.

«Колоссальная перегруженность Владимира Ильича работой, — 
вспоминала А. И. Ульянова-Елизарова, — начала сказываться на его 
здоровье: он стал страдать головными болями и бессонницами. Врачи 
находили сначала лишь общее переутомление и рекомендовали про
должительный отдых. Но воспользоваться таковым не давали Влади
миру Ильичу как условия существования РСФСР, требовавшие напря
женной работы от правительства, так и его собственный характер — 
строгое отношение к себе, ко взятым на себя обязанностям, 
ежеминутная забота о том, как все обстоит в государстве, неумение' 
отвлечься вполне, отдохнуть; он сам жаловался, что на прогулках 
думает все о тех же делах. И болезнь стала прогрессировать» 25.

В июле 1921 года Владимиру Ильичу по предписанию врачей ввиду 
болезни был предоставлен месячный отпуск. Отпуск он проводил в 
Горках, в Большом доме. В этом доме Владимир Ильич обычно оста
навливался летом, и только со второй половины 1921 года он жил здесь 
как летом, так и зимой.

Н. К. Крупская в своих воспоминаниях писала:
«Обстановка была непривычная. Мы привыкли жить в скромных 

квартирках, в дешевеньких комнатах и дешевых заграничных пансио
нах и не знали, куда сунуться в покоях Рейнбота. Выбрали самую 
маленькую комнату... Но и маленькая комната имела три больших 
зеркальных окна и три трюмо. Лишь постепенно привыкли мы к это
му дому» 26.

Мы входим в комнату Владимира Ильича на втором этаже Боль
шого дома. Здесь, как и всюду в Горках, все сохранилось так, как было 
при жизни Ленина. Слева у  стены стоит деревянная кровать с белым 
пикейным одеялом, рядом —  маленькая тумбочка. На столе под окном, 
выходящим в парк, —  перекидной календарь, нож для разрезания 
книг, очки, книги. Рядом с креслом — маленький стул. В углу —  па
лочка, опираясь на которую ходил Владимир Ильич во время болезни. 
Здесь же стоит зеркало с подзеркальником, на нем лекарства. Звонок 
и электрическая лампа.

Рядом —  рабочий кабинет Ленина и комната Н. К. Крупской — 
большая комната с окнами, выходящими в парк. Перед восточным 
окном — письменный стол, покрытый зеленым сукном. На столе — 
газеты, книги, журналы, конверты и бланки со штампом «Председатель 
Совета Народных Комиссаров», настольная лампа. За этим столом 
Ленин много работал, готовился к X I съезду партии, написал ряд ста-

Рабочий стол Владимира Ильича в Большом доме Горок.



тей («Новые времена, старые ошибки в новом виде», «Ложка дегтя в 
бочке меда», «Несколько слов о Н. Е. Федосееве» и др.). Владимир 
Ильич любил смотреть из окон на аллеи парка, любовался росшим 
невдалеке 800-летним дубом. Летом он выходил из комнаты на бал
кон, где отдыхал, иногда работал, беседовал с приезжавшими 
к нему А. М. Горьким, М. И. Калининым, Ф. Э. Дзержинским и 
другими.

В этой же комнате работала и отдыхала Н. К. Крупская. Надежду 
Константиновну никогда не покидала тревога за Владимира Ильича, 
и она, находясь рядом с ним, старалась угадать каждое его желание, 
помочь ему в работе.

В одной из комнат второго этажа помещается столовая. Здесь со
бирались все члены семьи Ульяновых, гости. Убрана столовая скромно: 
покрытый клеенкой стол, вокруг которого стоят стулья и «председа
тельское» кресло Владимира Ильича. На столе самовар, чайная посуда. 
Направо от входа —  большой угловой диван, рядом с ним —  буфет. 
Двери из столовой ведут на балкон, где летом в хорошую погоду пили 
чай. Иногда зимой столовой служил зимний сад, а летом — терраса 
первого этажа.

На второй этаж ведет лестница. Обращают на себя внимание ее 
двойные перила. Они были сделаны для Владимира Ильича —  так было 
легче во время болезни подниматься на второй этаж. Внизу «телефон
ная комната», два вестибюля, библиотека, зимний сад.

Горки имели прямую телефонную связь с Кремлем. По старень
кому эриксоновскому телефону Ленин передал из Горок свыше 200 рас
поряжений, продиктовал ряд статей и писем. Аппарат не всегда 
работал исправно и доставлял Владимиру Ильичу немало огорчений. 
По указанию наркома почт и телеграфов В. С. Довгалевского был уста
новлен дополнительно микрофон-усилитель, но он мало помогал. 
В музее под стеклом хранится записка Ленина:

«т. Довгалевский!
Еще и еще раз обращаю Ваше серьезное внимание на безобразия 

с моим телефоном из деревни Горки.
Сегодня 6/8, суббота, Харьков—Москва слышно, как мне передают, 

прекрасно. У  меня: не слышат меня (я слышу Москву) и п р е р ы в  а- 
ю г десятки раз.

Посылаемые Вами лица мудрят, ставят какие-то особые приборы 
ни к чему. Либо эти лица совсем дураки, либо очень умные сабо
тажники...

Когда мы получим на 30— 40 верст телефон, подобный питерскому 
и харьковскому на 600— 750 верст?»27

В восточном вестибюле сейчас установлены стеклянные шкафы, 
где хранятся личные вещи Ленина — его охотничий костюм, куртка,
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Столовая в Большом доме.

сапоги, ружье *, небольшая походная мисочка из алюминия, меховая 
обувь (подарок оленеводов Севера).

* Имеется справка Д. И. Ульянова об охотничьем ружье, принадлежавшем 
В. И. Ленину: «Охотничье ружье Владимира Ильича Ленина, с которым он охо
тился в Московской области с 1918 г. до конца жизни. Получено им из складов 
ВЧК в 1918 году. Двустволка бескурковая. Фирма бельгийская, Defourny Sevirna 
Liege (Дефурни в Лиеже). Сделано по заказу варшавской фирмы Роберт Циглер 
№ 3559. В желтом потертом кожаном чехле. Дмитрий Ульянов. Горки Ленинские. 
1941 VI — 24» (ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 15, ед. хр. 28).
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Сохранилась библиотека 
Ленина. В огромном шкафу свы
ше 3 тысяч книг на русском, 
французском, итальянском, не
мецком языках —  по филосо
фии, политэкономии, истории 
международного рабочего дви
жения. Среди них —  произведе
ния Маркса, Энгельса, первое 
издание сочинений Ленина. Мно
го места в библиотеке отведено 
произведениям русских револю- 
ционеров-демократов — А. И. 
Герцена, Н. Г. Чернышевского, 
Н. А. Добролюбова и классиков 
русской и мировой литературы — 
Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, 
А. С. Пушкина, Гейне, Гете, 
Шекспира. Владимир Ильич 
приходил в библиотеку за кни
гами, здесь же он просматривал 
периодическую литературу.

Кроме книг, имеющихся в 
горкинской библиотеке, В. И. Ле
нин пользовался для работы в 
Горках книгами из московских 
библиотек и из библиотеки сво

п его кремлевского кабинета иЛестница на второй этаж. квартиры, где насчитывалось 
свыше 20 тысяч томов.

Три года библиотекарем Владимира Ильича в Кремле работала 
Ш. М. Манучарьянц. Она вспоминала, что из Горок Ленин направлял 
ей списки нужной ему литературы, и она старалась как можно быст
рее разыскать эти книги и направить их Владимиру Ильичу.

Нередко Владимир Ильич просил сестру Марию Ильиничну или 
секретарей достать и прислать ему в Горки те или иные книги.

6 июня 1921 года он писал секретарю Лидии Александровне Фотие- 
вой *: «Попросите библиотекаршу достать мне на время Гейне, томика 
2 стихов, и Гете, Фауст, обе по-немецки, лучше бы малого формата» м.

* Фотиева Лидия Александровна (р. 1881) — член КПСС с 1904 года, участ
ница революции 1905 года и Октябрьской революции. С 1918 года работала секре
тарем Совнаркома и СТО и одновременно секретарем В. И. Ленина.
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Марии Ильиничне в крем
левскую квартиру Владимир 
Ильич писал из Горок: «У  меня 
в комнате, на столе белом за 
кроватью лежат 2 книги и 2 но
мера газеты, все итальянское.

1) Turati: Trent’anni di Cri- 
tica Sociale

2) Treves: Polemische Sociali- 
ste

3) Stampa l итальянская
4) и еще одна] газета» и.

Находясь в отпуске летом
1921 года, Владимир Ильич не 
переставал принимать активней
шее участие в делах страны.

Он глубоко вникает в поло
жение каждой отрасли народно
го хозяйства, интересуется дея
тельностью крупнейших пред
приятий, знакомится с новыми 
научными изысканиями, новин
ками техники. Владимир Ильич 
придавал большое значение 
внедрению передовой техники в 
производство, неоднократно под
черкивая, что увеличение про
изводительности труда является в 7е„ ефонной комнате, 
самым важным для победы но
вого общественного строя.

В письме, написанном из Горок 20 июля 1921 года в Главуголь, 
Ленин требовал «совершенно точно и определенно сообщить точку 
зрения Главугля на целесообразность применения врубовых машин 
в производстве по добыче угля в Донбассе и то влияние на увеличение 
добычи, которое может оказать их применение в производстве»*°, 
и сообщить, в каком положении дело с закупкой за границей врубовых 
машин для Донбасса. В этот же день Владимир Ильич дает поруче
ние уполномоченному Наркомвнешторга в Берлине Б. С. Стомонякову 
ускорить присылку из Германии заказов для Каширской электро
станции.

В. И. Ленин считал, что главное воздействие на ход мировых со
бытий страна социализма будет оказывать своими хозяйственными 
успехами. Залог всех успехов в хозяйственном и культурном строи-
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тельстве он видел в трудовом энтузиазме народа, в инициативе, в твор
ческом почине широких трудящихся масс — партийных и беспартий
ных. В письме из Горок редакциям «Известий ВЦИК», «Правды», 
«Бедноты», «Экономической жизни» 21 июля 1921 года В. И. Ленин 
обращал внимание на принципиальное значение местных экономиче
ских совещаний и публикуемой отчетности для правильного хозяйст
венного строительства. Он советовал шире освещать в печати вопросы 
о развитии местной хозяйственной инициативы, о борьбе с бюрократиз
мом и о привлечении беспартийных к делу хозяйственного строи
тельства.

А. А. Коростелеву, члену коллегии РКИ, председателю Комиссии 
содействия хозяйственным органам, 26 июля 1921 года В. И. Ленин 
писал из Горок о необходимости привлекать беспартийных из числа 
заведомо честных и уважаемых в каждом районе рабочих, понемногу 
и осторожно вводить их в работу, пробуя подыскать вполне подходя
щее для каждого, соответствующее его способностям занятие. Главное, 
указывал Ленин, — завоевать доверие массы, беспартийных, рядовых 
рабочих.

Укрепить экономическую смычку рабочего класса с крестьянст
вом можно было только путем развертывания товарооборота между 
городом и деревней, между промышленностью и крестьянским хозяй
ством. Сознавая это, В. И. Ленин придавал большое значение работе 
аппарата кооперации. В записке от 29 июля 1921 года в Центросоюз 
Ленин спрашивал, когда же наконец заработает аппарат кооперации, 
и ставил конкретные вопросы: в скольких волостях есть кооперативы 
и по скольку на волость, сколько волостных лавок получили товары 
и какие, сколько обменяли за отчетный период, и просил срочно отве
тить ему в Горки на все эти вопросы.

В дни отдыха в Горках В. И. Ленин внимательно, делая пометки 
на полях, прочел книгу советских работников К. Уханова и Н. Бори
сова «Из жизни и деятельности Совета рабочих и красноармейских 
депутатов Рогожско-Симоновского района г. Москвы». Поблагодарив 
товарищей за дружественное письмо и присланную книгу, Владимир 
Ильич направил им экземпляр только что опубликованного закона о 
райэкономсоветах и выразил надежду, что Рогожско-Симоновский 
район окажется одним из первых в деле местного хозяйственного стро
ительства. Фотокопии ленинского письма и книги экспонируются в 
Доме-музее в Горках.

Шел 1921 год, особенно трудный год для молодой социалистиче
ской республики. Небывалый голод охватил 34 губернии страны. Голо
дали миллионы рабочих и крестьян, особенно в районе Поволжья. Это 
было тяжелое последствие отсталости царской России и семилетней 
войны.
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® Горках 2 августа 1921 года Ленин написал «Обращение к между
народному пролетариату» и «Обращение к крестьянам Украины». 
«Обращение к международному пролетариату» —  это волнующий доку
мент, который характеризует Ленина как интернационалиста, глубоко 
верящего в солидарность трудящихся всего мира. «Те, кто испытал на 
себе всю жизнь гнет капитала, поймут положение рабочих и крестьян 
России, —  поймут или почувствуют инстинктом человека трудящегося 
и эксплуатируемого необходимость помочь Советской республике, ко
торой пришлось первой взять на себя благодарную, но тяжелую задачу 
свержения капитализма» 3|, — писал Ленин.

Призыв Ленина был услышан во всех уголках земного шара. Брат
скую помощь молодой Советской республике оказали народы многих 
стран. Женщины Моравии собрали вещи и продовольствие. В Австрии

Библиотека.
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рабочие на собраниях 
единодушно принима
ли решения об отчис
лении однодневного 
заработка в пользу 
трудящихся России. В 
Англии устраивали 
сборы в помощь голо
дающим.

В США и Канаде 
возникло Общество 
технической помощи 
Советской России. Ак
тивное участие в соз
дании общества при
нимали кроме выход-

Аатомобиль, которым пользовался В. И. Ленин. Цев ИЗ РОССИИ амери
канцы  и канадцы. 
Общество стремилось

содействовать восстановлению народного хозяйства России путем 
посылки из США и Канады в Россию квалифицированных рабочих 
и техников. Организованные американцами тракторные отряды рабо
тали в совхозах Пермской, Тамбовской и Одесской губерний и имели 
немалое значение для показа крестьянству преимуществ механизи
рованной обработки земли. Выражая от имени Советской республики 
глубокую благодарность Обществу технической помощи Советской 
России, В. И. Ленин писал 20 октября 1922 года: «...Ваша помощь по 
тракторной обработке земли является для нас особенно своевремен
ной и важной» 3J.

Советской республике помогали трудящиеся Японии, Франции, 
Италии, стран Латинской Америки. Даже небольшой кубинский народ, 
сам находившийся в тяжелом экономическом положении, в кабале у 
американских империалистов, перевел через немецкий банк на имя 
В. И. Ленина два чека на сумму 5 миллионов марок.

В. И. Ленин исключительно высоко ценил братскую интернацио
нальную солидарность и помощь трудящихся всего мира, указывая, 
что это помогло Стране Советов выстоять в трудные годы гражданской 
войны и интервенции, преодолеть трудности голода и приступить к 
мирному хозяйственному строительству. А ныне могучая Советская 
держава оказывает большую помощь всем тем, кто ведет справед
ливую освободительную борьбу против империализма и колониализма.

20 августа 1921 года В. И. Ленин пишет в Горках статью «Новые 
времена, старые ошибки в новом виде». Статья была опубликована 
в «Правде» 28 августа.



В этой статье Ленин разоблачал мелкобуржуазные шатания, воз
никшие в связи с введением новой экономической политики, и разъ
яснял своеобразие текущего момента и его задачи. «При условиях гро
мадного разорения страны и истощения сил пролетариата,— писал 
Ленин, — рядом усилий почти сверхчеловеческих, мы беремся за самое 
трудное: за фундамент действительно социалистической экономики, 
за правильный товарообмен... промышленности с земледелием... Боль
ше почина и самостоятельности местам, больше сил туда, больше вни
мания к их практическому опыту» 33.

6 декабря 1921 года Ленин опять приехал в Горки в десятидневный 
отпуск. В этот день Владимир Ильич писал в Политбюро: «Уезжаю 
сегодня. Несмотря на уменьшение мной порции работы и увеличение 
порций отдыха за последние дни, бессонница чертовски усилилась. 
Боюсь, не смогу докладывать ни на партконференции, ни на съезде 
Советов» 34. В письме Ленина речь идет об X I Всероссийской конферен
ции РКП(б) и о IX  Всероссийском съезде Советов.

Вскоре после этого, 9 декабря, Ленин получил «Коммунистический 
вексель» от рабочих Петровского (Енакиевского), Макеевского и Вазов
ского заводов —  первое коллективное социалистическое обязательство. 
Вот его текст:

«Коммунистический вексель. Москва, 7 ноября 1921 года.
Вексель на 10 000 000 п. черного металла.
С 1-го января 1922 г. по 1 янв. 1923 г., работая на основаниях, из

ложенных в утвержденном 3 ноября с. г. Президиумом ВСНХ Поло
жении о Югостали,

повинен я,
по получении определенных Югостали на сей предмет 27 октября 

с. г. Президиумом ВСНХ оборотных средств, поставить тов. Влади
миру Ильичу Ульянову (Ленину) через Президиум ВСНХ с Петров
ских, Макеевских и Юзовских заводов Югостали 6 000 000 п. чугуна 
и 4 000 000 п. катанного металла, а всего 10 000 000 п. черного металла.

Директор-распорядитель Югостали 
Иван Иванович Межлаук».

История этого векселя такова. 22 октября 1921 года состоялась 
беседа В. И. Ленина с И. И. Межлауком о поднятии южной металлур
гии. Вот что писал в своих воспоминаниях Межлаук об этом разговоре 
с Лениным:

«Осенью 1921 года он задал мне вопрос:
—  Сколько нужно вам денег, чтобы поднять южную металлургию 

до довоенного уровня?
— Сколько для этого нужно денег, не знаю... Очень много надо...
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Но если миллионов десять золотых рублей получили бы, то шесть 
миллионов пудов чугуна в 1922 году мы взялись бы дать.

—  Ну, что ж, идет, — сказал Владимир Ильич, — давайте подпи
шем условия. Дайте-ка мне вексель...

И правление Югостали выдало Владимиру Ильичу «Коммунисти
ческий вексель»

27 ноября 1921 года Межлаук писал Ленину:
«Глубокоуважаемый Владимир Ильич! Согласно В/желанию, шлю 

Вам форменный вексель на десять милл. пудов металла...»
Получив вексель, Владимир Ильич продиктовал в тот же день по 

телефону ответ Межлауку. Он обещал поручить управляющему дела
ми СТО проверить выполнение решения о выдаче заводам Югостали 
обещанной суммы.

В докладе Ленина на IX  съезде Советов работа И. И. Межлаука в 
Югостали получила положительную оценку. Ленин привел цифры 
роста выплавки чугуна и выразил уверенность в дальнейших успехах. 
Рабочие Югостали оправдали надежды Ленина —  они не только вы
полнили, но и перевыполнили данное обязательство.

Находясь в десятидневном отпуске в Горках в декабре 1921 года, 
Ленин, несмотря на болезнь и бессонницу, продолжал повседневную 
работу. Врачи настаивали на продлении отпуска. 16 декабря Владимир 
Ильич обратился в Политбюро ЦК РКП (б) с просьбой: «Прошу про
длить мне отпуск, согласно заключению врача на срок до 2-х недель 
(в зависимости от хода лечения).

Я буду на пленуме ЦК, по крайней мере, по некоторым вопросам.
На съезде Советов сделаю краткий доклад, согласно решению 

Политбюро» зв.
Ленин имел в виду постановление Политбюро ЦК РКП(б), приня

тое 8 декабря 1921 года: «Признать необходимым соблюдение абсолют
ного покоя для т. Ленина и запретить его секретариату посылку ему 
каких бы то ни было бумаг, с тем чтобы т. Ленин смог выступить 
с короткой (хотя бы с получасовой) речью на съезде Советов» 37.

Несмотря на нездоровье, Ленин готовился в Горках к IX  Всерос
сийскому съезду Советов, где он выступил 23 декабря с докладом 
«О внутренней и внешней политике Республики».

В декабре 1921 года Ленин написал в Горках проект письма руко
водителям центральных советских учреждений, в котором указал, что 
«машина советской администрации должна работать аккуратно, четко, 
быстро» ̂  Ленин ненавидел рутину, бюрократизм, волокиту —  это 
проклятое наследие прошлого.

Всего в 1921 году Лениным в Горках было написано около 70 важ
нейших партийно-государственных документов. Часть этих докумен
тов отражена в экспозиции Дома-музея в Горках.
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В марте 1922 года Ленин готовится к очередному, X I съезду 
партии, который подвел итоги первого года мирного социалистиче
ского строительства на основе нэпа. Перед съездом, представляя на 
рассмотрение Пленума Центрального Комитета партии план полити
ческого отчета ЦК, разработанный им, Ленин пишет в ЦК письмо, 
в котором просит освободить его ввиду болезни от участия в 
заседании Пленума и указывает, что если потребуется его присутствие 
на Пленуме для объяснений по поводу плана, то он, безусловно, явится 
часа через два-три. В это время, как наблюдали окружающие, Влади
мир Ильич плохо спал. Он в полночь подолгу ходил по аллеям парка.

X I съезд партии был последним съездом, на котором присутство
вал Ленин и которым он руководил.

Съезд проходил в Москве с 27 марта по 2 апреля 1922 года. 
В. И. Ленин открыл съезд вступительной речью, выступил на съезде 
с политическим отчетом Центрального Комитета РКП(б) и с заключи
тельным словом по докладу, а также с речью при закрытии съезда.

Подводя итоги первого года новой экономической политики, Ленин 
поставил задачу сомкнуться с крестьянской массой, с рядовым трудо
вым крестьянством и начать двигаться вперед неизмеримо, бесконечно 
медленнее, чем мы мечтали, но так, что действительно будет двигаться 
вся масса с нами. Тогда и ускорение этого движения в свое время 
наступит такое, о котором мы и мечтать не можем. Новая экономиче
ская политика, как указывал Ленин, означала решительную борьбу 
между капитализмом и социализмом, «кто —  кого?» — так стоял во
прос. Отвечая на этот вопрос, Владимир Ильич говорил, что и полити
ческой власти, и экономической силы в руках пролетарского госу
дарства России вполне достаточно для того, чтобы обеспечить переход 
к коммунизму. Не хватает еще умения управлять, хозяйничать. Поэто
му Ленин выдвигает перед коммунистами задачу —  научиться управ
лять, культурно, правильно вести хозяйство, сосредоточить центр 
тяжести работы на подборе людей и на проверке фактического испол
нения. Подводя итоги первого года новой экономической политики, 
Владимир Ильич сказал, что мы год отступали. Та цель, которая пре
следовалась отступлением, достигнута. Достигнуты первые успехи в 
восстановлении хозяйства, налаживается смычка с крестьянской эко
номикой, укрепляется союз пролетариата и крестьянства. Теперь цель 
выдвигается другая —  перегруппировка сил для решительного наступ
ления на капиталистические элементы.

В речи при закрытии съезда Ленин указал на великое междуна
родное значение завоеваний социалистической революции в России. Он 
сказал, что никакая сила в мире не возьмет назад основных завоеваний 
нашей революции, ибо это уже теперь не «наши», а всемирно-историче
ские завоевания.
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Весна 1922 года была тяжелой. Советское государство только что 
вышло из огня гражданской войны. Нужно было восстанавливать раз
рушенное хозяйство. Необходимым условием успешного социалистиче
ского строительства являлся мир. В неимоверно трудных условиях 
Советское правительство во главе с В. И. Лениным последовательно 
и твердо проводило политику мира и установления деловых связей 
с другими странами. Но это было непросто. Страны Антанты еще не 
отказались от своих захватнических планов в отношении Советской 
России. Лишь с немногими соседними странами удалось установить 
дипломатические отношения.

О необходимости налаживания экономических отношений Совет
ской России с капиталистическими странами Ленин говорил в полити
ческом отчете Центрального Комитета РКП(б) на X I съезде партии. 
С трибуны съезда Владимир Ильич сказал: «Мы идем в Геную с прак
тической целью —  расширить торговлю и создать условия, при которых 
бы она наиболее широко и успешно развивалась» 39.

Ленин имел в виду международную экономическую конференцию 
в Генуе, на которую была приглашена Советская Россия. Владимир 
Ильич указывал, что перед советской делегацией на этой конференции 
стоят две цели: во-первых, борьба за мир и экономическое сотрудни
чество народов, во-вторых, установление деловых, торговых отноше
ний Советской России с капиталистическими странами.

Ленин хотел сам поехать в Геную, он был назначен главой совет
ской делегации, но перегрузка государственными делами, плохое со
стояние здоровья сделали невозможным отъезд Владимира Ильича из 
России. Обязанности главы делегации на конференции исполнял вы
дающийся советский дипломат, народный комиссар иностранных дел 
Г. В. Чичерин.

Находясь в Горках, Владимир Ильич глубоко вникал во все вопро
сы, связанные с подготовкой и проведением конференции в Генуе. Он 
слал в Москву одну записку за другой. Вот что вспоминал Г. В. Чиче
рин об этом периоде: «Хотя зимой 1921/22 г. Владимир Ильич долгое 
время жил за городом, но вопросами, связанными с созывом Генуэз
ской конференции, он близко и горячо интересовался. По этому поводу 
им был написан ряд записок, и общее содержание наших выступлений 
в Генуе было установлено на основании его личных записок» 4 .

Письма и телеграммы Владимира Ильича Г. В. Чичерину детально 
определили линию поведения советских представителей на Генуэзской 
конференции.

Г. В. Чичерин 10 марта 1922 года направил В. И. Ленину большое 
письмо, где подробно изложил программу, которую советская делега
ция должна была выдвинуть на Генуэзской конференции. Как видно 
из пометок В. И. Ленина на письме, Ленин полностью с ним согласился
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и по ходу чтения выделял и даже нумеровал предложения как основ
ные элементы советской внешнеполитической программы.

14 марта 1922 года в ответ на письмо Г. В. Чичерина Ленин писал: 
«...Мы-де, коммунисты, имеем свою коммунистическую программу 
(III Интернационал), н о считаем все же своим долгом к а к  к у п ц ы  
п о д д е р ж а т ь  (пусть '/юооо шанса) п а ц и ф и с т о в  в другом, т. е. 
буржуазном лагере...

При такой тактике мы выиграем и при неудаче Генуи. На сделку, 
невыгодную нам, не пойдем»  41.

10 апреля Г. В. Чичерин, руководствуясь указаниями В. И. Ленина, 
заявил на конференции, что советская делегация, оставаясь на точке 
зрения принципов коммунизма, считает, что для восстановления ми
рового хозяйства необходимо экономическое сотрудничество между 
Советской Россией и капиталистическими странами.

Советская делегация провозгласила принцип мирного сосущество
вания государств с различными социальными системами. Она подчер
кивала, что условием экономического восстановления стран является 
ликвидация угрозы войны, и предложила приступить ко всеобщему 
сокращению вооружений.

Предложение Советского правительства о всеобщем сокращении 
вооружений вызвало большое замешательство у представителей капи
талистических стран —  впервые с трибуны международной конферен
ции было выдвинуто такое предложение.

Несмотря на то, что Генуэзская конференция была сорвана импе
риалистами, советская дипломатия одержала на ней крупную победу, 
добилась углубления раскола фронта империалистических держав, 
продемонстрировала мирную политику Советского государства, доби
лась укрепления его международного положения.

«Правда» 22 апреля 1922 года писала, что когда народные массы 
всех стран узнают, что только коммунисты поставили на конферен
ции вопрос о разоружении, а буржуазные правительства его сняли 
с очереди, это не прибавит доверия в массах к буржуазным правите
лям. А  авторитет Советской России колоссально возрастет.

Когда в мае 1922 года Секретариат ЦКРКП(б) обсуждал вопрос 
о том, следует ли ставить в повестку дня очередной сессии ВЦИК со
кращение численности Красной Армии, В. И. Ленин по телефону про
диктовал свое мнение:

«Я  думаю, что следует поставить, объявив сокращение на одну 
четверть и мотивируя это тем, что хотя и небольшой и не особенно 
надежный, но все же некоторый реальный шаг к перемирию достигнут 
в Генуе» 42.

Сессия ВЦИК обсудила этот вопрос и приняла решение: поручить 
правительству и Народному комиссариату по военным делам внести
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Б а л к о н  Б о л ь ш о г о  д о м а .

предложение о сокращении армии, когда определятся результаты по
следовавшей за Генуей Гаагской конференции.

Последствия ранения 1918 года и напряженная работа все более 
сказывались на здоровье Владимира Ильича. Тяжкий 1921 год был, 
видимо, той последней каплей, которая подточила его силы. Состояние 
здоровья Ленина весной 1922 года было таково, что приходилось серь-
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езно думать о необходимости длительного отпуска и основательного 
лечения. Но Ленин и в это время работал очень напряженно, уделяя 
внимание самым разнообразным вопросам. Он руководит осуществле
нием плана ГОЭЛРО. Беспокоится о налаживании эксплуатации же
лезных руд в Курской губернии. Изучает, как в Германии ученый 
Баллод составил научный план перестройки всего хозяйства страны.

В мае 1922 года здоровье Владимира Ильича ухудшилось. Влади
мир Ильич понимал, что болен тяжело. В то же время он заботился 
о том, чтобы не доставить лишних волнений соратникам и близким. 
Однажды ему стало плохо в коридоре Кремля. Придя в себя, Влади
мир Ильич просил никому не рассказывать об этом случае, особенно 
Надежде Константиновне.

По настоянию врачей в мае 1922 года Владимир Ильич переехал 
в Горки.

19 мая Ленин пишет записку Ф. Э. Дзержинскому: «У  меня воз
никает серьезное опасение: нет ли «преувеличения» в расходах на мой 
гараж, который взят, кажись, под сугубый надзор ГПУ. Не пора ли 
«сжать» сие учреждение и сократить расходы на него? Все и все рас
ходы сжимают»43. На записке имеется следующее заключение 
Ф. Э. Дзержинского: «Считаю, что тут сокращение недопустимо. 
Гараж имеет 6 машин и всего 12 людей. Ставки общие. Уход за маши
нами хорош. Машины зря не гоняются».

20 мая Ленин диктует по телефону письмо в Политбюро ЦК партии 
«О «двойном» подчинении и законности». Он предлагает в этом письме 
отвергнуть «двойное» подчинение местной прокурорской власти, уста
новить подчинение ее только центру в лице генерального прокурора 
и сохранить за прокуратурой право и обязанность опротестовывать все 
и всякие решения местных властей, если они противоречат закону. 
Ленин писал, что законность не может быть калужская и казанская, 
а должна быть единая всероссийская и даже единая для всей федера
ции советских республик.

Желая быть постоянно в курсе всех важнейших событий в жизни 
страны, Ленин 21 мая написал распоряжение «Руководителям цент
ральных учреждений и организаций»:

«Уезжая в отпуск на несколько месяцев, я очень просил бы поста
вить осведомление меня о наиболее важных делах и о ходе выполнения 
наиболее важных решений, планов, кампаний и т. д. следующим 
образом:

—  посылать мне 1— 2 раза в месяц самые краткие (не более 
2— 3 страниц) сообщения на эту тему и распорядиться о высылке мне 
важнейших из текущих печатных изданий наркомата, а равно текстов 
напечатанных важнейших постановлений, а равно проектов. Если 
наркому самому неудобна эта работа, прошу сообщить, на кого именно
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В. И. Ленин, А. Ф. Ульянова—жена Д. И. Ульянова, 
Виктор* и Ольга** Ульяновы. 1922 г.

(зама, члена коллегии, управдела или секретаря и т. п.) он ее возла
гает, поручив этому лицу аккуратно держать связь с моим секретарем 
(Фотиева, Лепешинская). Через этих же секретарей могут быть посла
ны всегда запросы по телеграфу или почтой, причем текущие и сроч
ные запросы адресуются не иначе как заму... а мне лишь в копии.

21/V. Ленин. * **

* Виктор Дмитриевич Ульянов — сын брата В. И. Ленина Дмитрия Ильича
Ульянова. Член КПСС. Работает главным технологом на одном из заводов 
Москвы. „  „  _

** Ольга Дмитриевна Ульянова — дочь Дмитрия Ильича Ульянова. Член 
КПСС. Работает преподавателем в МГУ.
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На секретарей возлагается следить аккуратно за исполнением 
этого, сообщать мне о поступающих изданиях, посылать из них не все, 
а лишь важнейшие (остальные — только перечень их).

Из русских газет аккуратно посылать «Правду», «Известия» 
и «Экономическую Жизнь».

Сноситься регулярно с К о м м у н и с т и ч е с к и м  И н т е р н а ц и о 
н а л о м  и с  Н К И  Д  с просьбой присылать важнейшие иностранные 
издания, особенно брошюры по текущим вопросам.

Из заграничных русских изданий посылать «Накануне», «Социал- 
Демократ» (меньшевиков), «Зарю» (меньшевиков), «Современные За
писки» (эсеров), «Русскую Мысль» и перечень остальных изданий, 
брошюр и книг» 44.

Владимир Ильич чувствовал, что ему надо торопиться успеть сде
лать как можно больше.

25— 27 мая 1922 года произошел первый приступ болезни Ленина, 
приведший к частичному параличу правой руки и правой ноги и рас
стройству речи. Полный покой и внимательное лечение в течение 
лета поставили его на ноги. В июле врачи разрешили Владимиру 
Ильичу принимать близких соратников и вести деловую пере
писку. Уже 13 июля 1922 года Ленин пишет записку секретарю 
Л. А. Фотиевой:

«Лидия Александровна! Можете поздравить меня с выздоровле
нием. Доказательство: почерк, который начинает становиться челове
ческим. Начинайте готовить мне книги (и посылать мне списки) 
1) научные, 2) беллетристику, 3) политику (последнюю позже всех, ибо 
она еще не разрешена)...

Привет! Ленин» *5.
Может быть, не надо было Владимира Ильича допускать до рабо

ты в то время, но разве это возможно было сделать? Ведь в работе 
была вся его жизнь.

Мария Ильинична Ульянова вспоминала, что «когда Владимир 
Ильич заболел в 1922 году и врачи сильно сократили его рабочий день, 
он говорил: «Беда, что у меня ничего другого нет». Ничем другим, кро
ме политики, он не мог жить и опять все больше и больше входил 
в нее. Когда, бывало, старалась его удержать от поздних разговоров 
у себя в кабинете, приходила, прося: «Разойдитесь», —  Владимир 
Ильич неизменно говорил: «Мы ведь не работаем, мы так беседуем». 
Но я знала, что значит беседа между политическими деятелями, да он 
и сам признал это позднее. Когда он уже лежал в постели, врачи, 
чтобы развлечь его немного, предложили ему повидаться с его друзья
ми, но с условием, что он не будет говорить о политике. Владимир 
Ильич наотрез отказался и потом, по уходе врачей, говорил нам: «...Они 
думают, что политические деятели, не видавшись несколько месяцев,
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могут говорить о чем-либо другом, а не о политике, которой они жили 
всю свою жизнь» 46.

В докладе в связи с пятилетием смерти Ленина Мария Ильинична 
говорила: «В 1922 году летом Владимиру Ильичу была запрещена вся
кая работа. «Если нельзя заниматься политикой, —  сказал он,— буду 
заниматься сельским хозяйством». Много тут было планов в Горках, 
где он в это время жил, разговоров о выписке семян из Америки, всем 
он советовал читать книгу «Обновленная земля». Но это увлечение 
продолжалось недолго. Здоровье стало улучшаться, он получил 
возможность читать и писать и к октябрю уехал в Москву на 
работу...» 47.

Книга «Обновленная земля», о которой вспоминает Мария Иль
инична, была написана американцем Гарвудом и переведена на рус
ский язык К. А. Тимирязевым. В ней рассказывалось об успехах 
сельскохозяйственной науки в Америке. Эту книгу Ленину порекомен
довал управляющий делами Совнаркома Н. П. Горбунов. Владимир 
Ильич, проявлявший большой интерес к проблемам научного земледе
лия, заинтересовался теми опытами, о которых рассказывалось в кни
ге Гарвуда.

Ленин хорошо понимал, что в России от того, с какой «страстью» 
будет развиваться сельское хозяйство, надолго будут зависеть судьбы 
промышленности, финансов, культуры и общего процветания народа. 
Надо было научиться хозяйствовать по-новому, обновлять одряхлев
шую землю. По настоянию В. И. Ленина Совнарком отпускает крупную 
сумму на реконструкцию Шатиловской семенной станции. Владимир 
Ильич требует, чтобы ему докладывали о выдающихся российских 
работниках в области земледелия. Узнав об исследованиях И. В. Ми
чурина, В. И. Ленин направляет в Тамбовский губисполком телеграф
ное требование прислать доклад о деятельности замечательного 
плодовода. Летом 1922 года, живя в Горках, Ленин просил Н. П. Горбу
нова, находившегося в то время за границей, установить контакт со 
специалистами «Обновленной земли». Н. П. Горбунов получил письмо 
от Марии Ильиничны, в котором она писала, что Ильичу хотелось бы 
связаться с организаторами «Обновленной земли», чтобы выписывать 
оттуда книги, семена и пр. Хотелось бы ему также пересадить флору 
Канады в РСФСР. Видимо, этот вопрос очень его занимал, так 
как он часто к нему возвращался. Ленин настойчиво рекомендо
вал в ту пору прочитать книгу Гарвуда многим практическим работ
никам.

Мысль Ленина о необходимости заменить малоценные сорта сель
скохозяйственных культур на полях страны отборными, селекционны
ми сортами, о необходимости мобилизовать науку в помощь крестьян
ству была подхвачена. В декабре 1922 года было решено организовать
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в Москве, как в центре нового государства трудящихся, Центральный 
научный институт сельского хозяйства с отделениями во всех союз
ных республиках. В августе 1924 года Президиум ЦИК принимает 
решение организовать Всесоюзную академию сельскохозяйственных 
наук имени Ленина. В качестве первого звена этой академии было 
решено учредить Институт прикладной ботаники и новых культур 
(ныне Всесоюзный институт растениеводства). Директором первого 
института академии, а впоследствии первым президентом ВАСХНИЛ 
стал профессор Н. И. Вавилов.

Летом 1922 года здоровье Ленина улучшилось. Его навещали 
М. И. Калинин, Ф. Э. Дзержинский, Г. К. Орджоникидзе и другие 
друзья и соратники.

Посещавшие выздоравливающего Ленина в Горках вспоминали, 
как жадно интересовался он всем, что происходило в стране и за рубе
жом. По их словам, он говорил об американском сенаторе Бора 
и о только что опубликованных письмах Короленко к Луначарскому, 
о реализации урожая и о положении Иоффе в Чанчуне, о внутреннем 
состоянии Польши и об итогах работы «АРА», о работе трестов 
и о положении Гувера на предстоящих выборах в Америке, о беседах 
Красина в Берлине и о жилищном вопросе в Москве, о книжке 
В. Шульгина и об оборотах внешней торговли, о предстоящем съезде 
профсоюзов и о площади засева, о положении Красной Армии и о на
учной организации труда. И еще о многом, многом другом. Владимир 
Ильич подвергал резкой критике бюрократический аппарат, хвалил 
американских товарищей, привезших в Пермскую губернию 20 трак
торов для демонстрирования тракторной обработки земли, и пермских 
крестьян, исправивших в кратчайший срок русские скверные дороги 
для перевозки американских тракторов к месту назначения. Меньше 
всего в беседах Владимир Ильич говорил о своей болезни.

Рабочие и крестьяне были обеспокоены состоянием здоровья Вла
димира Ильича и на всех собраниях буквально засыпали вопросами 
о том, как протекает его отдых и каковы результаты лечения.

Четвертый петроградский губернский съезд профсоюзов обратился 
к Ленину с приветствием: «Тов. Ленин, петербургские рабочие требуют 
от тебя строго придерживаться на время отдыха режима, предписан
ного врачами, и побольше бывать в поле и на солнце. Этого режима 
требуют интересы мировой революции и нашей рабоче-крестьянской 
страны. Вот, тов. Ленин, наш привет и наше справедливое тре
бование» 48.

Фотографии Владимира Ильича, где он запечатлен на отдыхе 
в Горках, вошли в золотой фонд документальной Ленинианы. Они вос
производятся в газетах, журналах, альбомах, книгах. Но при каких 
обстоятельствах делались эти снимки, знают далеко не все.
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В конце августа 1922 года редакция «Правды» направила в Горки 
своего фотокорреспондента В. Лободу. Он пробыл здесь целый день, 
сделав одиннадцать снимков В. И. Ленина. Фотографии были опубли
кованы в специальном иллюстрированном приложении к «Правде» — 
«Ленин на отдыхе» — в воскресенье 24 сентября 1922 года. Там же 
было напечатано стихотворение Демьяна Бедного:

Что до меня, то я хочу 
При первой встрече Ильичу 
Сказать, отнюдь не в виде шутки:
— Родной Ильич! Вы были чутки 
К друзьям, измотанным борьбой, 
Но издевались... над собой: 
Впрягались в тысячу запряжек, 
Вершали миллионы дел,
Забыв, что силам есть предел.
И в этом смысле грех ваш тяжек... 
Здоровье ваше — только ль ваше? 
Ваш ум — центральное звено,
Нас всех связавшее в одно.
И, приобщившись горькой чаше, 
Перестрадав за вас, мы впредь 
За вами будем уж смотреть,
Чтоб больше не было и речи — 
Валить на ленинские плечи 
Все, до последнего тюка, —
Иначе первый я, ей-богу,
Не только подниму тревогу,
Но, устремившись в Це-Ка-Ка,
Вас лично притяну к ответу:
— На Ильича управы нету:
В дела зарывшись с головой, 
Опять повез, как ломовой!!

Выпуск иллюстрированного приложения «Правды» был для тру
дящихся хорошей вестью из Горок. Это было ответом на тысячи писем 
и телеграмм с приветствиями и пожеланиями выздоровления, которые 
поступали на имя Ленина в ЦК, Совнарком и в редакции газет.

М. И. Ульянова попросила В. Лободу купить ей фотоаппарат и на
учить ее им пользоваться, для того чтобы самой фотографировать 
Владимира Ильича, который фотографировался крайне редко и неохот
но. Просьба Марии Ильиничны была выполнена.

Всего известно 49 фотографий Ленина, относящихся к 1922 году. 
Около 20 из них выполнены Марией Ильиничной в Горках. Негативы 
этих снимков, как и весь фонд уникальных ленинских фотодокумен
тов, в особых условиях бережно сохраняются в Центральном партий
ном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Фотоап-
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8. И. Ленин и М . И . Ульянова. 1922 г.

парат, которым снимала М. И. Ульянова, экспонируется в Центральном 
музее В. И. Ленина.

17 сентября 1922 года Ленин из Горок обратился с приветственным 
письмом к V  Всероссийскому съезду профсоюзов. В первый раз после 
долгой болезни Владимиру Ильичу пришлось выступать — хотя бы
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письменно —  перед съездом. В письме он призывал трудящихся напра
вить все усилия на восстановление разрушенного империалистической 
и гражданской войнами народного хозяйства, особенно тяжелой инду
стрии, преодолевать трудности, экономно расходовать средства, совер
шенствовать и удешевлять государственный аппарат. «Всеми силами, 
со всех сторон усилить и улучшить работу— в этом единственное спа
сение рабоче-крестьянской власти» ®, —  закончил приветствие Ленин.

В середине сентября консилиум врачей разрешил Владимиру Иль
ичу приступить к работе с 1 октября. В октябре Ленин переезжает 
в Москву и снова председательствует в Совнаркоме. Перед отъездом 
в Москву Владимир Ильич пишет записку заместителю управделами 
СТО В. А. Смольянинову:

«Я  приезжаю 1 или 2.Х. Во вторник, З.Х., буду председательство
вать. Заседание 5 — 9 часов. С перерывом lU часа.

Предупредите курильщиков. Н е курить.  Строго .  В перерыве 
(в соседней комнате) чай и курение...

Во вторник утром  мне приготовить материалы по в с е й  
повестке»60.

Владимир Ильич чувствовал себя вполне здоровым. Он говорил 
врачам, что они даже не представляют себе, насколько полезен ему 
воздух Совнаркома.

В музее в Горках представлена «Правда» с речью Ленина, кото
рую он произнес на пленуме Московского Совета 20 ноября 1922 года. 
Пленум был посвящен пятилетию Советской республики. Подводя 
итоги пятилетнего существования Советской власти, Ленин говорил, 
что «мы социализм протащили в повседневную жизнь» и теперь социа
листическое строительство стало насущной, будничной, практической 
задачей.

«...Как эта задача ни трудна, — сказал Владимир Ильич, заканчи
вая свою речь, —  как она ни нова по сравнению с прежней нашей 
задачей и как много трудностей она нам ни причиняет, — все мы 
вместе, не завтра, а в несколько лет, все мы вместе решим эту задачу 
во что бы то ни стало, так что из России нэповской будет Россия со
циалистическая» 51.

Это было последнее устное выступление Ленина перед страной.
По сравнению с прежним занятия Владимира Ильича были силь

но сокращены, но он обходил предписания врачей, нарушал установ
ленный ими режим. Врачи пытались ограничить рабочий день Ленина 
пятью часами —  с 11 до 2 и с 6 до 8 часов вечера— и кроме воскре
сенья установить для него еще один день отдыха. Но Владимир Ильич 
вместо 11 приходил в Совнарком в половине десятого утра и читал. 
А  с 11 часов начиналась интенсивная работа. Во время заседаний Вла
димир Ильич успевал послать десятки записочек по интересующим
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его вопросам. «Узнав от врачей, что такое раздвоение внимания вызы
вает сильное утомление и может снова ухудшить состояние здо
ровья Владимира Ильича,—  рассказывала Л. А. Фотиева,—  я попро
сила товарищей посылать ответы на записки Владимира Ильича мне, 
с тем, что я буду передавать их ему после заседания. На первом же 
заседании, не получая ответов и заметив скопление записок на столе 
секретаря, Владимир Ильич написал мне шутливую записку: «Вы, 
кажись, интригуете против меня? Где ответы на мои записки?» При
шлось отдать ему записки. Так кончилась, как, впрочем, и всегда, 
попытка вмешаться в порядок работы, устанавливаемый для себя 
Владимиром Ильичем» 52.

Только немногим более двух месяцев смог Ленин выдержать на
пряженную работу.

7 декабря по требованию врачей Владимир Ильич вновь уезжает 
в Горки, взяв с собой текущие бумаги. Вечером того же дня Владимир 
Ильич по телефону продиктовал письмо, адресованное секретарю 
и управделами СНК, в котором поручил все бумаги, присылаемые ему 
из ЦК, записывать в особой книге самым кратким образом. «Если будет 
какая-либо неясность или неточность в бумаге (по типу вопросов: чего 
хотят, сколько просят, на что жалуются, чего добиваются), то за тако
вую неточность отвечаете вы» 63.

В Горках Ленин продолжает готовиться к выступлению на 
X  Всероссийском съезде Советов. Здесь он написал конспект своей 
предполагаемой речи. Это последний документ, написанный рукой 
В. И. Ленина (если не считать нескольких небольших записок).

12 декабря Владимир Ильич возвращается из Горок в Москву. Но 
врачи настаивают на том, чтобы он на некоторое время воздержался 
от работы —  13 декабря произошло опять два приступа болезни. В ис
тории болезни Владимира Ильича записано: «С большим трудом 
удалось уговорить Владимира Ильича не выступать ни в каких засе
даниях и на время совершенно отказаться от работы. Владимир Ильич 
в конце концов на это согласился и сказал, что сегодня же начнет 
ликвидировать свои дела» 54.

15 декабря в записке для членов ЦК в связи с предполагаемым 
новым отъездом из Москвы Ленин писал: «Я  кончил теперь ликви
дацию своих дел и могу уезжать спокойно... Осталось только одно 
обстоятельство, которое меня волнует д чрезвычайно сильной мере,— 
это невозможность выступить на съезде Советов... Конспект речи 
у меня был уже написан несколько дней назад» 55. Но в Горки Влади
мир Ильич не уехал. В ночь на 16 декабря в состоянии его здоровья 
наступило резкое ухудшение.

С 21 ноября 1922 года по 6 марта 1923 года дежурные секретари 
В. И. Ленина вели дневник, в котором кратко записывали поручения
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Ленина, даты приема им посетителей и другие факты. На титульном 
листе дневника имеется надпись: «Просьба в этот Дневник записывать 
все поручения и все события за дежурные часы с отметкой об испол
нении поручений. 21/XI— 22 г.».

Записи в Дневнике дежурных секретарей производили Л. А. Фо- 
тиева — секретарь СНК и СТО, М. А. Володичева — помощник секре
таря СНК и СТО, секретари М. И. Гляссер, Н. С. Аллилуева, С. А. Флак- 
серман и библиотекарь Ш. М. Манучарьянц.

В Дневнике дежурных секретарей В. И. Ленина от 16 декабря 
имеется такая запись Л. А. Фотиевой. «В 11— 11 ч. 45 м. были врачи 
(Крамер и Кожевников). Надежда Константиновна прислала письмо 
к замам, записанное ею, по-видимому, вчера вечером или сегодня до 
прихода врачей. Пакалн говорит, что Владимиру Ильичу не хочется 
ехать в Горки, объясняет это тем, что дорога на аэросанях утомительна, 
а на автомобиле ехать нельзя. Пакалн рассказывает, что ежедневно 
в 9'/г к нему приводят собаку (Айду), с которой он играет и которую 
он очень любит. Пришла телеграмма от Ферстера, подтверждающая, 
что до выступления на съезде должно быть не менее 7 дней полного 
отдыха» 56.

Из-за болезни Владимиру Ильичу не удалось выступить на съезде. 
Вопросы, которые он предполагал изложить в докладе на X  съезде 
Советов, как видно из конспекта непроизнесенной речи, были развиты 
Владимиром Ильичей позднее, в декабре 1922 года — марте 1923 года, 
в последних его письмах и статьях.

В 1922 году со всей остротой встал вопрос о необходимости объеди
нения независимых советских республик в единый государственный 
союз. Без этого невозможны были защита суверенитета Советской 
страны, восстановление разрушенного хозяйства и дальнейшее социа
листическое строительство. Необходимо было приобщить ранее угне
тенные народы к делу построения социализма, открыть перед ними 
дорогу свободного экономического и культурного развития.

К достижению этих целей вел один путь — теснейшее объединение 
экономических, политических и военных ресурсов советских респуб
лик, их дипломатических мероприятий. К такому объединению 
и готовились все советские народы.

Эта сложная, большая работа отражена во многих статьях и пись
мах Владимира Ильича Ленина, которому принадлежит идея образо
вания СССР.

Ленин разработал научную теорию и программу Коммунистиче
ской партии по национальному вопросу. Ленинская теория националь
ного вопроса исходила из глубокого познания объективных историче
ских законов. Ленин неоднократно подчеркивал интернациональный 
долг пролетариата поддерживать все, что ведет к добровольному сбли
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жению наций. Он указывал на прогрессивность создания крупных 
социалистических государств, которые наиболее полно отвечают по
требностям свободного развития объединившихся наций. Но для этого 
народы должны сами убедиться в необходимости и полезности такого 
объединения. И такое убеждение складывается лишь в результате кро
потливой и длительной воспитательной работы партии, на основе соб
ственного опыта народов, приобретенного в процессе национально
государственного строительства. Торопливость и администрирование 
в создании союза социалистических наций недопустимы.

К лету 1922 года создание СССР стало вопросом практики. Между 
тем в то время еще не было достаточно ясно, на каких государст
венно-правовых началах должны объединиться советские независи
мые республики. В партии имелись различные точки зрения по этому 
вопросу.

Политбюро ЦК РКП(б) в августе 1922 года создало специальную 
комиссию. В ее состав вошли И. В. Сталин, В. В. Куйбышев, Г. К. Орд
жоникидзе и другие.

Сталин разработал проект резолюции о взаимоотношениях РСФСР 
с независимыми советскими республиками, названный им в одном из 
писем к В. И. Ленину планом «автономизации». Суть этого плана со
стояла во включении независимых советских республик в РСФСР на 
правах автономных республик и подчинении их руководящих органов 
центральным учреждениям РСФСР.

Ленин в то время был болен и находился в Горках. 26 сентября 
1922 года он написал письмо членам Политбюро «Об образовании 
СССР», где категорически возражал против выдвинутой Сталиным 
идеи «автономизации» и излагал свой проект: независимые советские 
республики не вступают в Российскую Федерацию, а объединяются 
с ней в новый союз, новую федерацию —  «Союз Советских Республик 
Европы и Азии». Эту же свою точку зрения В. И. Ленин обосновывал 
позднее в письме «К  вопросу о национальностях или об „автономиза- 
ции“ ». «Автономизацию» он рассматривал как отступление от принци
пов пролетарского интернационализма. Эта идея означала умаление 
прав союзных республик, не отвечала задачам укрепления их 
дружбы.

Трудную и упорную борьбу пришлось вести Владимиру Ильичу 
за проведение правильной политики в национальном вопросе. В по
следних числах сентября (с Z6 по 29), находясь еще в Горках, Влади
мир Ильич имел ряд бесед с руководящими работниками: Сталиным, 
Орджоникидзе, с представителями компартии Грузии и ком
партии Армении. Особенно продолжительна была беседа со 
Сталиным. В результате Сталин отказался от своего ошибочного 
предложения.
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6 октября 1922 года состоялся Пленум ЦК партии, обсудивший 
вопрос об образовании Союза ССР. Ленин не мог участвовать в рабо
те Пленума, так как у него был флюс. Сохранилась записка, напи
санная им в Горках в день заседания. В ней говорится:

«Великорусскому шовинизму объявляю бой не на жизнь, а на 
смерть. Как только избавлюсь от проклятого зуба, съем его всеми 
здоровыми зубами.

Надо абсолютно настоять, чтобы в союзном ЦИКе председатель
ствовали по очереди 

русский 
украинец 
грузин и т. д.
Абсолютно!» б7.
Пленум ЦК в основу своего решения положил ленинскую идею 

союзного государства. Он признал необходимым заключение догово
ра между Украиной, Белоруссией, Федерацией Закавказских рес
публик и РСФСР об объединении их в Союз Советских Социалисти
ческих Республик с оставлением за каждой из них права свободного 
выхода из состава Союза. Вопрос был передан на широкое всенарод
ное обсуждение. Ленинская идея создания Союза ССР получила 
одобрение трудящихся всех советских наций.

30 декабря 1922 года собрался I Всесоюзный съезд Советов, ко
торый принял Декларацию и Союзный договор об образовании СССР. 
Владимир Ильич не мог быть на съезде из-за болезни. Но когда ста
рейший член делегации РСФСР П. Г. Смидович объявил съезд откры
тым, одним из первых предложений делегатов было избрать Влади
мира Ильича Ленина почетным председателем съезда.

Коммунистическая партия во главе с Лениным разрешила на
циональный вопрос в рамках добровольного государственного объе
динения равноправных и независимых республик. Это позволило 
общими силами ликвидировать экономическую и культурную от
сталость ранее угнетенных наций и народностей, превратить СССР 
в могучее социалистическое государство.

На открытии II съезда Советов СССР 26 января 1924 года 
М. И. Калинин сказал: «Товарищи, здесь, в этом зале, присутствуют 
представители больших и малых народов Союза Советских Респуб
лик. Они съехались сюда, чтобы творить общее рабоче-крестьянское 
дело, чтобы ковать рабоче-крестьянское счастье. Давно ли это было, 
когда в старой царской России шовинизм, произвол и угнетение цар
ствовали на окраинах, порабощая малые национальности? И лишь 
Владимир Ильич не только первый бросил клич, но и первый провел 
практически полное национальное освобождение. И теперь вот здесь, 
в рабочем парламенте мы демонстрируем перед всем миром солидар
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ность всех народов, населяющих наш Союз, их полное братство 
и желание совместно работать, создавая действительно рабоче-кре
стьянское государство, где нет угнетателей, где нет угнетенных, где 
каждая национальность чувствует себя дома и где рабочий и кре
стьянин самой небольшой народности считает себя равноправным 
гражданином великого Союза Советских Социалистических Рес
публик» 58.

Сама жизнь подтвердила правильность ленинской национальной 
политики. «Опыт СССР доказал,— говорится в Программе КПСС,— 
что только победа социалистической революции создает все возмож
ности и условия для уничтожения всякого национального гнета, для 
добровольного объединения свободных и равноправных наций и на
родностей в едином государстве» 59.

Как уже говорилось, 16 декабря 1922 года состояние здоровья 
Ленина резко ухудшилось. Владимир Ильич знал, что болезнь же
стока, неумолима. Он предвидел трагический исход. Как только ему 
стало немного лучше, он решил продиктовать ряд писем и статей, 
в которых хотел высказать свои мысли о будущем страны, партии. 
В декабре 1922 года — марте 1923 года Ленин, лежа больной в своей 
кремлевской квартире, продиктовал свои последние статьи: «Стра
нички из дневника», «О кооперации», «О нашей революции», «Как нам 
реорганизовать Рабкрин», «Лучше меньше, да лучше», а также 
письма: «Письмо к съезду», «О придании законодательных функ
ций Госплану», «К  вопросу о национальностях или об „автономиза- 
ции” ».

«Он диктовал эти статьи стенографистке, потом заставлял прочи
тывать ее написанное и исправлял, — вспоминала М. И. Ульянова. — 
Врачи не сразу разрешили ему эту работу, но скоро им пришлось 
уступить, так как Владимир Ильич категорически заявил, что если 
ему не будет разрешена эта работа, хотя бы в течение получаса 
в день, он отказывается от всякого лечения» в0.

М. И. Ульянова так рассказывала о работе Ленина над послед
ними статьями: «В феврале, когда в состоянии здоровья Владимира 
Ильича наступило некоторое улучшение и Ферстер разрешил, заня
тия его длились иногда 2— 2'/г часа в день. Так сказать, официаль
ные, зарегистрированные занятия. Но в это время не включалось, 
конечно, обдумывание статей— они разрабатывались в голове Влади
мира Ильича в то время, когда он лежал, как могло показаться, 
в полном бездействии. Но работа мысли продолжалась и тогда. Время 
для диктовки было ограничено, надо было торопиться, и вследствие 
этого надо было заранее подготовиться, чтобы и без того короткая 
возможность зафиксировать свои мысли на бумаге не пропала пона
прасну. И когда Владимир Ильич бывал в лучшем состоянии, он

67



диктовал быстро, не останавливаясь. Производило впечатление, что 
он не диктует, а говорит быстро, сопровождая свою речь жестикуля
цией. Надо еще принять во внимание, что Владимир Ильич не при
вык диктовать свои статьи... Кажется, только один раз в своей жизни 
он попробовал диктовать по совету одного товарища, но опыт был 
неудачен. Владимир Ильич стеснялся, торопился, и сделанная сте
нографом запись совершенно не удовлетворила Ильича. Он всю 
статью написал потом заново. Тем больше предварительной подго
товки требовалось ему вследствие этого, когда он был лишен воз
можности писать сам и поневоле должен был прибегать к помощи 
стенографистки.

Расшифрованные статьи Владимир Ильич поручал читать ему, 
внося поправки и дополнения, работая над ними до тех пор, пока они 
не удовлетворяли его. И в те дни, когда работа клеилась лучше 
и Владимир Ильич видел результаты ее, он бывал в лучшем на
строении, шутил и смеялся» 61.

Л. А. Фотиева писала: «Хитро обходя установленные врачами 
нормы, он занимался делами до последних пределов человеческой 
возможности, до того времени, когда болезнь лишила его последнего 
способа общения с людьми —  речи, то есть до марта 1923 года» 62.

Трудно переоценить значение последних ленинских работ. Они 
явились завершающим этапом в разработке Лениным плана пост
роения социализма в СССР, своего рода политическим завещанием 
вождя партии, народу, стране. В этих статьях Лениным дана про
грамма строительства социализма в СССР в свете общих перспектив 
мирового освободительного движения трудящихся.

В своих последних статьях В. И. Ленин подвел итоги работы, 
проделанной советским народом под руководством Коммунистиче
ской партии за годы революции, разработал научно обоснованную 
программу превращения отсталой, разрушенной и опустошенной 
войнами России в передовую социалистическую державу. Он дал 
гениальный план построения социализма в СССР, в котором преду
сматривалась индустриализация страны, коллективизация сельского 
хозяйства и осуществление культурной революции

В бессмертных творениях великого Ленина Коммунистическая 
партия находит основные указания о путях перехода к коммунизму 
и ответы на важнейшие вопросы современности.

Ленин разоблачил трусливых реформистов — меньшевиков и ли
деров II Интернационала, утверждавших, что в России не было объек
тивных предпосылок для революции, что построение социализма 
в России якобы невозможно, так как она не достигла такой высоты 
развития производительных сил и такого уровня цивилизованности, 
при которых возможен социализм. Владимир Ильич показал, что
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в России есть все необходимое и достаточное для построения полного 
социалистического общества: пролетарское государство, крупное 
производство в руках Советской власти, союз рабочего класса и кре
стьянства, руководство рабочего класса в этом союзе. Это главное. 
Конечно, осуществление программы социалистического строительст
ва— индустриализации страны, кооперирования сельского хозяйства 
и культурной революции —  связано для нас с большими трудностями, 
так как капиталисты чинят всякие препятствия, рассчитывая если 
не задушить молодое Советское государство, то хотя бы затруднить 
его развитие. Трудности строительства социализма происходят и от 
того, что строить его советскому народу приходится одному, за счет 
своих внутренних возможностей и накоплений. Поэтому нужна стро
жайшая экономия во всем.

«Если мы сохраним за рабочим классом руководство над кре
стьянством, то мы получим возможность ценой величайшей и вели
чайшей экономии хозяйства в нашем государстве добиться того, что
бы всякое малейшее сбережение сохранить для развития нашей 
крупной машинной индустрии, для развития электрификации, гидро
торфа, для достройки Волховстроя и прочее» 63.

Пересесть «с лошади крестьянской, мужицкой, обнищалой» «на 
лошадь крупной машинной индустрии, электрификации» 64 —  вот зада
ча, которую ставил Владимир Ильич в своих последних работах.

Мелкое единоличное сельское хозяйство, указывал Владимир 
Ильич, необходимо преобразовать в крупное социалистическое про
изводство путем вовлечения миллионов крестьян в социалистическое 
строительство. Вовлечь крестьянство в социалистическое строительст
во можно только через кооперацию. Ленинский кооперативный план 
переустройства сельского хозяйства явился гениальным вкладом в со
кровищницу марксизма.

Необходимым условием успешного социалистического строитель
ства считал Владимир Ильич культурную революцию, целую поло
су культурного развития всей народной массы.

Большое внимание в своих последних работах Ленин уделил 
укреплению и совершенствованию советского государственного аппа
рата. Он писал, что работу государственного аппарата надо поставить 
на научную основу, изгнав из него волокиту, бюрократизм. К работе 
в государственном аппарате привлекать лучшие партийные силы, пе
редовых рабочих, образованных людей. «...Лучше числам поменьше, 
да качеством повыше»,65— писал Владимир Ильич.

Через все статьи и письма, продиктованные Лениным, красной 
нитью проходит забота вождя об укреплении партии, о сохранении 
ее единства и организованности. Чтобы устранить опасность раскола 
Центрального Комитета, Ленин предлагал увеличить число членов
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ЦК до нескольких десятков и даже сотни человек, что может слу
жить препятствием тому, «чтобы конфликты небольших частей ЦК 
могли получить слишком непомерное значение для всех судеб 
партии» “ .

В «Письме к съезду» Ленин дал политическую характеристику 
ряду членов ЦК. В этом письме Ленин выражал, по сути дела, поли
тическое недоверие Троцкому, предупреждал об идейной неустойчи
вости Зиновьева, Каменева, Бухарина, Пятакова и указывал на их 
ошибки. Ленин указывал на отрицательные черты Сталина —  на его 
грубость, капризность — и предлагал обдумать способ перемещения 
Сталина с поста генерального секретаря.

После смерти В. И. Ленина, на ХП1 съезде РКП(б), делегаты 
обсудили «Письмо к съезду» и «высказались за оставление Сталина 
на посту генерального секретаря ЦК, учитывая его непримиримую 
борьбу с троцкизмом и то обстоятельство, что освобождение Сталина 
с поста генерального секретаря в то время было бы на руку троцки
стам; делегации приняли во внимание также заверение Сталина 
исправить свои недостатки, указанные в письме Ленина» 67. В первые 
годы после смерти Ленина Сталин считался с его критическими за
мечаниями, но со временем, уверовав в собственную непогрешимость, 
Сталин пренебрег предупреждениями Ленина и стал нарушать нормы 
партийной жизни, принципы коллективности руководства, способ
ствовал постепенно складывавшемуся культу его личности. Комму
нистическая партия на своих X X  и X X II съездах с ленинской пря
мотой осудила допущенные Сталиным ошибки, восстановила разра
ботанные Лениным нормы партийной жизни и принципы партийного 
руководства.



еликая Октябрьская социалистическая революция поло
жила начало новой эры в освободительной борьбе рабочего класса и 
всех трудящихся, угнетенных масс всего мира. Под влиянием Октября 
в Западной Европе начался революционный подъем. В сентябре 
1918 года вспыхнуло восстание в Болгарии, в октябре развернулась 
революция в Австро-Венгрии, в ноябре— в Германии. В Венгрии и Ба
варии весной 1919 года возникли советские республики.

Владимир Ильич необычайно радовался успехам мирового про
летариата и очень живо откликался на них. Находясь в Горках после 
ранения в 1918 году, он особенно внимательно следил за революци
онными событиями в Германии. 1 октября 1918 года Ленин пишет из 
Горок:

«Дела так «ускорились» в Германии, что нельзя отставать и нам...
Все умрем за то, чтобы помочь немецким рабочим в деле дви

жения вперед начавшейся в Германии революции.
Вывод: 1) вдесятеро больше усилий на добычу хлеба (запасы все 

очистить и для нас и д л я  н е м е ц к и х  рабочих).
2) вдесятеро больше з а п и с и  в войско. Армия в 3 миллиона 

должна быть у нас к в е с н е  для помощи международной рабочей 
революции» м.

В этой записке Ленин просил Свердлова созвать на следующий 
день соединенное заседание ЦИК, Моссовета, райсоветов, профсою
зов и других организаций по вопросу о начале революции в Герма
нии. Он хотел выступить на этом собрании, просил Свердлова при
слать за ним машину.

Владимир Ильич, еще не оправившийся после болезни, знал, что 
машину за ним не пришлют: его здоровье сугубо берегли. Но, как
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вспоминает Н. К. Крупская, все же в этот день сидел у дороги 
и ждал... «А  вдруг пришлют!»

Заседание, на которое Ленин стремился, было проведено 3 октяб
ря. Поскольку разрешения на выступление Ленин так и не получил, 
он направил в Москву письмо, которое было оглашено на заседании. 
В этом письме, как и в письме от 1 октября, Ленин ставит важную 
задачу: «Мы решили иметь армию в 1000 000 человек к весне, нам 
нужна теперь армия в три миллиона человек. Мы можем ее иметь. 
И  мы будем ее иметь»  69.

Собрание приняло резолюцию в том духе, в каком хотел Ленин, 
и она была передана по телеграфу «всему миру».

В условиях революционного подъема в Европе Ленин придавал 
особенное значение борьбе за чистоту теории, за ясность теорети
ческих позиций.

Когда Каутский и другие лидеры II Интернационала стали зло
пыхательски утверждать, будто диктатура пролетариата означает 
уничтожение демократии, Ленин решил немедленно выступить про
тив Каутского в печати.

Н. К. Крупская вспоминала, что Владимира Ильича «особенно 
взволновали и возмутили выдержки из статьи Каутского против 
большевизма, напечатанные 20 сентября в «Правде». Он тотчас же 
написал Воровскому, жившему тогда в Швейцарии и являвшемуся 
там представителем РСФСР, письмо, в котором писал о том, что 
Цеткин, Мерикгу и др. надо выступить в печати с принципиальным 
теоретическим заявлением, что по вопросу о диктатуре Каутский 
дает пошлую бернштейниаду, а не марксизм» 70. Ленин писал: «Позор
ный вздор, детский лепет и пошлейший оппортунизм Каутского воз
буждают вопрос: почему мы ничего не делаем для борьбы с теоре 
т и ч е с к и м  опошлением марксизма Каутским?»71. Владимир Ильич 
писал о необходимости скорее издать на немецком языке его работу 
«Государство и революция», где разобрана реформистская позиция 
Каутского, просил выслать брошюру Каутского «Диктатура проле
тариата» тотчас же, как она выйдет (в этой брошюре, изданной 
осенью 1918 года в Вене, Каутский всячески искажал марксистскую 
теорию пролетарской революции, клеветал на Советское государство), 
прислать все статьи Каутского о большевиках.

Находясь в Горках, Владимир Ильич взялся за разоблачение 
Каутского, результатом чего явилась брошюра «Пролетарская рево
люция и ренегат Каутский». Последние строки ее были написаны 
10 ноября 1918 г. Она кончается словами:

«В ночь с 9 на 10 получены известия из Германии о начавшейся 
победоносной революции сначала в Киле и других северных и при
морских городах, где власть перешла в руки Советов рабочих и сол-
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датских депутатов, затем в Бер
лине, где власть тоже перешла в 
руки Совета.

Заключение, которое мне ос
талось написать к брошюре о 
Каутском и о пролетарской рево
люции, становится излишним» 75.

Ленин очень радовался из
вестиям о революции в Герма
нии. Он приветствовал освобож
денного из тюрьмы Карла Либ- 
кнехта.

Почти целиком написанная 
в Горках брошюра Ленина «Про
летарская революция и ренегат 
Каутский* вышла в свет в де
кабре 1918 года.

В этом произведении Вла
димир Ильич Ленин направил 
всю силу своего уничтожающе
го гнева и презрения против 
«утонченного лакея» буржуазии 
Каутского и других лидеров 
II Интернационала. Шаг за ша
гом Ленин разоблачал ревизио
низм и предательскую позицию 
Каутского, обличал Каутского и 
других правосоциалистических 
лидеров II Интернационала, об
манывавших массы иллюзиями 
«всеобщего равенства» в услови
ях буржуазной демократии.

Ленин ярко показал, что нельзя говорить о «диктатуре вообще», 
«демократии вообще». Сущностью любого государства в обществе 
с антагонистическими классами является диктатура экономически 
господствующего класса, который использует политическую власть

Брошюра В. И. Ленина «Пролетарская 
революция и ренегат Каутский».

для охраны экономических основ своего господства и для подавления 
своих классовых противников. Но если диктатура эксплуататорских 
классов в капиталистическом государстве была и остается насильст
венным подавлением громадного большинства населения, трудящих
ся, то диктатура рабочего класса направляет насилие против кучки 
эксплуататоров, против ничтожного меньшинства населения. Главной 
же задачей диктатуры пролетариата, подчеркивал Ленин, является не
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насилие вообще, а революционное насилие пролетариата против 
буржуазии для ее уничтожения, для создания нового, социалисти
ческого строя.

Так называемая демократия в условиях капиталистического 
строя есть лишь форма прикрытия диктатуры буржуазии. Буржуаз
ная демократия всегда остается узкой, урезанной, фальшивой, лице
мерной, раем для богатых, ловушкой и обманом для эксплуатируе
мых, для бедных.

Буржуазной демократии Ленин противопоставлял демократию 
пролетарскую, социалистическую. Разумеется, пролетарская демо
кратия тоже не является и не может быть «чистой демократией». Но 
ограничивая свободу для ничтожной кучки эксплуататоров в пере
ходный от капитализма к социализму период, диктатура пролетариа
та дает невиданное развитие и расширение демократии для гигант
ского большинства населения, для трудящихся. Поэтому она пред
ставляет собой высший тип демократии. Ленин раскрыл сущность 
и величайшее значение Советской власти как подлинной демократии, 
указав, что она привлекает широчайшие народные массы «к постоян
ному и непременному, притом решающему, участию в демократи
ческом управлении государством» 73.

В брошюре «Пролетарская революция и ренегат Каутский» Ле
нин дал глубокий анализ исторического опыта Великой Октябрь
ской социалистической революции и разоблачил клеветнические 
измышления и мошеннические фальсификации Каутского. Ленин 
раскрыл всемирно-историческое значение опыта Коммунистической 
партии, которая вооружила международный пролетариат новой тео
рией, стратегией и тактикой социалистической революции. Больше
визм, писал Ленин, «годится как образец тактики для всех» и .

Работа В. И. Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каут
ский» имела огромное значение для мирового революционного дви
жения и сейчас является настольной книгой всех коммунистов, бое
вым, острым оружием в их борьбе с ревизионизмом всех мастей, 
в борьбе с антикоммунизмом. Ее идеи были положены в основу даль
нейшего исследования этого вопроса в ленинской работе «Детская 
болезнь «левизны» в коммунизме», вышедшей в свет в 1920 году.

Крупнейшим событием в международном рабочем движении то
го периода было возникновение в ряде капиталистических стран 
коммунистических партий.

Осенью 1918 года революционная группа немецкой социал-демо
кратии, в которую входили Р. Люксембург, К. Либкнехт, Ф. Меринг, 
К. Цеткин, В. Пик, оформилась в союз «Спартак», положивший на
чало Коммунистической партии Германии. Учредительный съезд 
компартии Германии состоялся в конце декабря 1918 —  начале янва
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ря 1919 года. Спартаковцы боролись за углубление революции 
в Германии, разоблачали контрреволюционную политику правитель
ства, возглавляемого правыми социал-демократами, выступали про
тив антисоветской интервенции. Но у них были и серьезные ошибки, 
за которые Ленин их критиковал.

В экспозиции Дома-музея в Горках имеется письмо Ленина на не
мецком языке членам группы «Спартак». Это письмо написано 
18 октября 1918 года. Ленин приветствует объединение группы 
«Спартак» с левыми социал-демократами и учит спартаковцев исполь
зовать это объединение в борьбе против мирового империализма.

Летом 1921 года Ленин, бывая в Горках, готовился к предстояще
му III конгрессу Коммунистического Интернационала. Он просмотрел 
здесь большое количество материалов, знакомился с положением дел 
в братских коммунистических партиях. М. И. Ульянову Ленин в это 
время просит прислать в Горки некоторые итальянские газеты и книги, 
характеризующие политическую обстановку в Италии.

III конгресс Коммунистического Интернационала проходил 
с 22 июня по 12 июля 1921 года в Москве, в Большом театре и в Андре
евском зале Кремля. В работе конгресса приняли участие представи
тели 103 рабочих организаций из 52 стран, в том числе 48 коммуни
стических партий. Среди них были такие деятели международного 
рабочего движения, как Марсель Кашен и Вайян-Кутюрье — от Фран
ции, Георгий Димитров и Василий Коларов —  от Болгарии, Клара Цет
кин и Эрнст Тельман —  от Германии, Томас Белл и Уильям Гал
лахер—  от Англии, Отто Куусинен — от Финляндии, Умберто Терра- 
чини — от Италии, Бела Кун —  от Венгрии, Богумир Шмераль —  от 
Чехословакии и другие.

В. И. Ленин был избран почетным председателем конгресса. Он 
выступил на конгрессе с речью по итальянскому вопросу, с речью 
в защиту тактики Коминтерна и с докладом о тактике РКП(б). В Гор
ках экспонируются фотокопии газеты «Правда» с докладом Ленина 
о тактике РКП(б), фотографии делегатов III конгресса Коминтерна.

Важнейшим на конгрессе был вопрос о тактике. Перемены в ми
ровой обстановке, наступление капитала на рабочий класс требовали 
от коммунистических партий решительного изменения тактики.

В докладе о тактике РКП(б) Владимир Ильич показал сущность 
и международное значение новой экономической политики и обстоя
тельства, вызвавшие ее необходимость.

«...Значение переживаемой Россиею эпохи состоит в том, чтобы 
практически испытать и проверить политику пролетариата, держащего 
государственную власть в своих руках, по отношению к мелкобуржу
азной массе» , —  говорил Владимир Ильич. Перед нами стоит задача 
всемерно укреплять диктатуру пролетариата и ее основу —  союз рабо
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чего класса и крестьянства. «Высший принцип диктатуры,— указывал 
Ленин, —  это поддержание союза пролетариата с крестьянством, чтобы 
он мог удержать руководящую роль и государственную власть»76. 
Этой цели и служит новая экономическая политика. Социализм будет 
строиться во всех странах рабочим классом совместно с крестьянст
вом, и поэтому проведение мероприятий, свойственных нэпу, неизбеж
но для всех. Конгресс отверг взгляды неустойчивых элементов, кото
рые считали, что нэп ведет к восстановлению капитализма в России.

В. И. Ленин подробно остановился на вопросе о материально-тех
нической базе социализма, выразив твердую уверенность в том, что 
рабочее государство в состоянии прочно стоять в экономическом отно
шении на собственных ногах.

По инициативе Ленина делегатам конгресса были представлены 
материалы по электрификации нашей страны. Еще 5 июня 1921 года 
Ленин писал Г. М. Кржижановскому: «Не знаю, все ли сделано для 
ознакомления членов III конгресса Коммунистического Интернациона
ла с планом электрификации. Если не все, надо в 1— 2 недели сделать 
обязательно» 77. Ленин рассказал участникам конгресса о практиче
ской работе РКП(б) в этой области.

Обобщая пройденный путь, Ленин подчеркивал, что советский 
народ работает не только для себя, но и на пользу международного 
революционного движения: «...Опыт, который мы проделываем, будет 
полезен для грядущих пролетарских революций...» 7 .

Делегаты III конгресса Коминтерна приняли специальную резолю
цию по докладу В. И. Ленина о тактике РКП(б). Конгресс единодушно 
одобрил политику РКП(б), которая «во всяком положении с самого 
начала правильно усматривала грозящие опасности и всегда находила 
средства предотвращать их, оставаясь верной принципам революцион
ного марксизма» .

С глубоким вниманием выслушали делегаты конгресса 1 июля речь 
В. И. Ленина в защиту тактики Коминтерна.

Ленин резко критиковал сторонников «теории наступления», кото
рые требовали революционного наступления во чтобы то ни стало, без 
учета конкретной обстановки. Обстановка же требовала изменения 
тактики —  революционные выступления пролетариата в ряде стран 
в 1920— 1921 годах были подавлены, капитал перешел в наступление 
на рабочий класс. Теперь задача состояла в том, чтобы развернуть 
широкую работу в массах, привлечь на свою сторону не только боль
шинство рабочего класса, но и большинство всех трудящихся, всех 
эксплуатируемых и угнетенных. Необходимо основательно подгото
вить революцию.

Армия коммунистов в ту пору была еще плохо обучена, плохо 
организована, слабо владела искусством руководства. «Эту армию надо
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деловым образом, с величайшей осторожностью и строгостью прове
ряя себя, изучая опыт своего собственного движения, как следует 
обучить, как следует организовать, испытать на всяческих маневрах, 
на разнообразных сражениях, на операциях наступления и отступле
ния. Без этой долгой и тяжелой школы победить нельзя»80, —  писал 
Ленин несколько позднее.

Яркая, острая речь Ленина убедила колеблющихся в необходимо
сти кропотливой работы в массах.

Ныне во всем мире выросли и окрепли коммунистические партии, 
которые пользуются все возрастающим доверием и поддержкой мил
лионов трудящихся. Могучий авангард трудящихся мира — 88 ком
мунистических и рабочих партий —  объединяет в своих рядах около 
50 миллионов человек. Они доказали жизненность марксистско-ленин
ской теории, свою способность не только пропагандировать, но и на 
деле осуществлять великие идеалы научного коммунизма.

Клара Цеткин вспоминала о том, как выступал Ленин на III кон
грессе Коминтерна:

«Ленин берет слово. Его доклад — мастерской образец его искус
ства убеждать. Ни малейшего признака риторических прикрас. Он 
действует только силой своей ясной мысли, неумолимой логикой аргу
ментации и последовательно выдержанной линией. Он кидает свои 
фразы, как неотесанные глыбы, и возводит из них одно законченное 
целое. Ленин не хочет ослепить, увлечь, он хочет только убедить. Он 
убеждает и этим увлекает. Не при помощи звонких, красивых слов, 
которые пьянят, а при помощи прозрачной мысли, которая постигает 
без самообмана мир общественных явлений в их действительности 
и с беспощадной правдой вскрывает «то, что есть» 81.

Действительно, речь Ленина в защиту тактики Коммунистического 
Интернационала — это образец искусства убеждать.

Выступления Ленина, весь его облик произвели неизгладимое впе
чатление на делегатов конгресса, многие из которых видели Влади
мира Ильича впервые.

Делегат III конгресса Коминтерна от французской компартии Поль 
Вайян-Кутюрье вспоминал:

«Владимир Ильич был и остался олицетворением беспрерывного 
действия и в то же время марксистом с головы до ног. Соприкоснове
ние с ним производило на сознание впечатление вихря, ворвавшегося 
в душную комнату; оно освежало загруженный предрассудками и фор
мальными доктринами мозг...

Ленин-интеллигент умел мыслить, как рабочий. Ленин-оратор го
ворил без пустых фраз и трескотни. Человек, потрясший весь мир, 
в чьем сознании беспрерывно переваривалось все, чем жил и дышал 
этот мир, этот человек сохранил в себе до конца сознательной жизни
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удивительную способность чувствовать и мыслить, как китайский кули, 
как носильщик-негр. Угнетенный аннамит, индус были ему так же 
понятны, были такой же открытой книгой, как ленинградский метал
лист, как парижский текстильщик, как шахтер из Новой Виргинии. 
Ленин — это законченный тип нового человека; он являлся для нас 
прообразом человека будущего» м.

В Доме-музее в Горках экспонируется известная фотография: 
Ленин во время заседания конгресса примостился на ступеньках три
буны и, слушая выступления ораторов, делает пометки.

Простота, скромность, доступность Ленина очень нравились де
легатам.

Член руководства Итальянской коммунистической партии Умбер
то Террачини, бывший в составе итальянской делегации на III кон
грессе Коминтерна, вспоминал об огромной личной симпатии делегатов 
к Ленину. Один сапожник из Неаполя ревниво прятал в сундуке и от
казывался кому-либо показывать две пары ботинок, сделанных им для 
Ленина и Крупской. Парикмахер из Казерты хотел дать советы Вла
димиру Ильичу по поводу стрижки его бородки, а батрак из Тосканы 
привез Ленину бутылку вина кьянти, которое будто бы нравится Иль
ичу. Когда делегация незадолго до начала конгресса приехала на 
встречу с Лениным в Горки, лицо Ленина осветилось искренней радо
стью. Парикмахер, разразившись слезами, бросился к Ленину жать 
ему руку. Сапожник преподнес ему туфли: одни — на высоченных 
каблуках, а другие — балетные, люстриновые, на тончайшей подошве. 
Ленин, увидев этот подарок, весело смеялся. Ильич также сказал «хо
рошо» при виде красного тосканского вина в традиционной бутылке, 
оплетенной соломой.

«Моя первая встреча с Лениным —  это встреча с его великим серд
цем» 83,— писал Умберто Террачини.

Сразу после окончания работы III конгресса Коминтерна Владимир 
Ильич по предписанию врачей уехал в отпуск в Горки. Здесь он нахо
дился с 13 июля по 22 августа 1921 года. Но, как и всегда, время отдыха 
для В. И. Ленина было и временем напряженной деятельности. Из Горок 
по телефону он диктовал статьи, письма, всевозможные распоряжения, 
часто выезжал в Москву на заседания Политбюро ЦК РКП(б), СТО. 
Наряду с вопросами хозяйственного строительства внимание Ленина 
сильно занимают проблемы мирового рабочего и коммунистического 
движения. Вновь и вновь он тщательно анализирует материалы III кон
гресса Коминтерна.

В. И. Ленин неоднократно беседовал в это время с немецкими то
варищами о положении в Германии, об итогах работы конгресса. Так, 
в беседе с Кларой Цеткин 27 июля, перед ее отъездом, Владимир Ильич 
говорил о путях осуществления решений конгресса в Германии.
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14 августа 1921 года в Горках Владимир Ильич написал «Письмо 
к немецким коммунистам», где отмечал, что развитие революционного 
рабочего движения в Германии в последние годы шло особенно тяже
лым и мучительным путем, но оно неуклонно продвигалось вперед. 
Он внимательно анализировал положение в Германии после револю
ционных событий в марте 1921 года, указывая, что правильная оценка 
и исправление ошибок, допущенных в то время компартией Германии, 
имеют громадную важность, ибо на основе подробнейшего разъяснения 
и исправления этих ошибок должна быть определена и выработана 
тактика партии.

Все внимание, все силы партии надо направить на мирную, де
ловую, положительную работу, пообстоятельнее пропагандировать 
и применять на деле решения III конгресса Коминтерна. «Тактическая 
и организационная резолюции III конгресса Коммунистического Интер
национала знаменуют, по-моему, большой шаг движения вперед. Все 
силы надо напрячь, чтобы на деле провести обе эти резолюции 
в жизнь» м, — писал В. И. Ленин.

С большим тактом и глубоким знанием дела Ленин вскрывал 
ошибки в работе молодых коммунистических партий и показывал пути 
преодоления этих ошибок. Владимир Ильич подчеркивал, что завоева
ние рабочего класса, укрепление единства его рядов, развитие массово
го коммунистического движения являются важнейшей задачей комму
нистических партий. В «Письме к немецким коммунистам» он писал: 
«Не терять хладнокровия и выдержки; —  систематически исправлять 
ошибки прошлого; —  неуклонно завоевывать большинство среди рабо
чих масс и в профсоюзах и вне их; —  терпеливо строить крепкую 
и умную коммунистическую партию, способную действительно руково
дить массами при всех и всяких поворотах событий...» 85

С большим интересом следил Владимир Ильич за развитием анг
лийского рабочего движения. Один из организаторов английской ком
партии—  Томас Белл сообщил Ленину, что федерация горняков Юж
ного Уэльса большинством голосов решила примкнуть к III Интерна
ционалу. Ленин в ответном письме от 13 августа 1921 года, написанном 
на английском языке, давал практические советы по созданию настоя
щей пролетарской массовой компартии в Англии, которая в действи
тельности была бы руководящей силой во всем рабочем движении. 
Ленин советовал начать издавать ежедневную рабочую газету —  не 
как коммерческое предприятие, а как экономическое и политическое 
орудие масс в их борьбе.

В. И. Ленин и в личных беседах, и в письмах к братским комму
нистическим партиям вновь и вновь подчеркивал необходимость все
мерного укрепления единства мирового коммунистического движения. 
«Мы гордимся тем, что великие вопросы борьбы рабочих за свое осво-
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бождение мы решаем, подчиняясь международной дисциплине рево
люционного пролетариата, учитывая опыт рабочих разных стран, 
считаясь с их знаниями, с их волей, осуществляя таким способом на 
деле... единство классовой борьбы рабочих за коммунизм во всем 
мире» 86, — писал В. И. Ленин в письме к австрийским коммунистам.

И в дальнейшем Ленин внимательно следил за событиями на За
паде и ростом коммунистических партий. В конце февраля 1922 года 
Владимир Ильич пишет статью «Заметки публициста». Эта статья 
не была им окончена, написаны только три главы из пяти намеченных. 
С радостью отмечая тот факт, что «нешумная, неяркая, некрикливая, 
небыстрая, но глубокая работа создания в Европе и Америке настоя
щих коммунистических партий, настоящих революционных авангардов 
пролетариата начата, и эта работа идет» 87, Ленин решительно разобла
чал мелкобуржуазную политическую сущность ренегатов в рабочем 
движении типа Леви, Сератти и других. Ленин не прощал коммуни
стам отступлений от марксизма. Он предупредил Клару Цеткин, что 
порвет с ней, если она не будет вести правильную линию в компартии 
Германии. А  Цеткин он очень любил и уважал.

С 5 ноября по 5 декабря 1922 года проходил IV  конгресс Коммуни
стического Интернационала. 13 ноября Ленин выступил на конгрессе 
с докладом «Пять лет российской революции и перспективы мировой 
революции». Готовился Владимир Ильич к докладу в Горках. Доклад 
был сделан Лениным на немецком языке.

Андреевский зал Кремля был переполнен. В работе конгресса уча
ствовали представители 58 коммунистических, а также некоторых дру
гих рабочих партий и международных рабочих организаций. С волне
нием ждали делегаты конгресса и гости выступления Ленина. Владимир 
Ильич был встречен бурной и длительной овацией. Все присутствую
щие на заседании встали и запели «Интернационал».

И вот Владимир Ильич на трибуне. С напряженным вниманием 
слушают делегаты речь Ленина.

В своем докладе Ленин подвел итоги пятилетнего развития социа
листической революции в России, охарактеризовал задачи, которые 
предстояло решать коммунистам Советской страны. Полтора года дея
тельности Советского государства на основе нэпа подтвердили правиль
ность перехода к новой экономической политике. Благодаря героиче
скому и самоотверженному труду народа Советская республика доби
лась подъема всего хозяйства. На основе хозяйственных успехов окреп 
союз рабочих и крестьян, улучшилось материальное положение масс. 
Но еще в трудном положении находится основная отрасль народного 
хозяйства —  тяжелая промышленность. Для спасения и восстановле
ния тяжелой промышленности мы должны экономить на всем, должны 
сократить государственный аппарат. Ленин с радостью сообщил деле
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гатам конгресса, что Советская республика уже накопила 20 миллио
нов рублей золотом и вся эта сумма будет вложена в тяжелую индуст
рию как основу развития народного хозяйства.

Говоря о мировом революционном движении и задачах коммуни
стических партий, Ленин обратил внимание делегатов на необходимость 
творческого, а не догматического восприятия опыта большевистской 
партии, уроков русской революции. Коммунисты всех стран должны 
учиться, чтобы «действительно постигнуть организацию, построение, 
метод и содержание революционной работы. Если это совершится, тог
да, я убежден, перспективы мировой революции будут не только хоро
шими, но и превосходными» м.

Этими словами Владимир Ильич закончил свою речь.
«Мысль Ленина, —  вспоминал участник конгресса, известный 

датский писатель Мартин Андерсен-Нексе, —  текла, ясная и прозрач
ная, и тогда, когда он касался величайших проблем человечества 
и показывал наглядно для каждого, что будущее неизбежно и прочно 
развивается из настоящего. Казалось, он жил всеми человеческими 
жизнями...

— Вот это настоящий человек, — шепнул мне рабочий-норве
жец. —  И как он похож на любого из нас, только в тысячу раз зорче!» 89

Это было последнее выступление Ленина перед представителями 
международного коммунистического движения. Оно явилось как бы 
завещанием вождя коммунистам всего мира — учиться на опыте Рос
сийской коммунистической партии бороться против капитала, за побе
ду социализма.



Горках и их окрестностях все связано с памятью Владими
ра Ильича Ленина. Аллеи тенистого парка, по которым Ленин гулял, 
река Пахра, где он купался, уголки парка, памятные по тем или иным 
событиям, окрестные леса, где он охотился, —  все напоминает о том 
времени, когда здесь жил Ленин.

М. И. Ульянова говорила в докладе в связи с пятилетием со дня 
смерти Ленина, что из всей деятельности Ильича не должно быть 
впечатления, будто он только работал с утра до вечера и был книж
ным человеком, —  «нет, он любил жизнь во всех ее проявлениях, был 
веселым и жизнерадостным человеком, любил общество близких това
рищей. И надо было слышать, как остроумен он бывал тогда, как 
лились его шутки и смех. Веселый, заразительный смех. Но больше 
всего он любил природу. Прогулки во все периоды его жизни были 
для него лучшим отдыхом. Но это бывал лишь отдых короткий, совер
шенно необходимый отдых, чтобы голова работала. Все же остальное 
было безраздельно для революции» ®°.

Владимир Ильич горячо любил жизнь и умел радоваться всем ее 
радостям.

Г. М. Кржижановский рассказывал: «Вспоминаю, что, когда в пе
риод сибирской ссылки в одном из разговоров с Владимиром Ильичем 
я рассказал ему об определении здорового человека, данном извест
ным в то время хирургом Бильротом, по которому здоровье выража
ется в яркой отчетливости эмоциональной деятельности, Владимир 
Ильич был чрезвычайно доволен этим определением.

«Вот именно так, — говорил он, —  если здоровый человек хочет 
есть, — так уж хочет по-настоящему; хочет спать — так уж так, что 
не станет разбирать, придется ли ему спать на мягкой кровати или нет,
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и если возненавидит, — так уж тоже по-настоящему...» Я взглянул 
тогда на яркий румянец его щек и на блеск его темных глаз и поду
мал, что вот ты-то именно и есть прекрасный образец такого здоро
вого человека» 91.

Период жизни Владимира Ильича, связанный с Горками, позволя
ет особенно зримо увидеть Ленина как высоко человечного человека, 
страстно любившего жизнь, людей вдумчивой, требовательной лю
бовью. Таким оставался он и в дни своей болезни, до самых послед
них минут.

Любимейшим видом отдыха Ленина была охота. До болезни Вла
димир Ильич приезжал в Горки обычно в субботу и сразу же уходил 
охотиться: зимой — на лисиц и зайцев, а летом — на тетеревов и уток. 
На охоту он обычно шел по главной аллее, выходил в восточную же
лезную калитку. Здесь он перепрыгивал через ров, пересекал поле 
и углублялся в лес в том месте, где сейчас начинается поселок экспе
риментальной базы Института генетики. Во время охоты Владимир 
Ильич хорошо отдыхал, набирался сил. Любил он охотничьих собак. 
В Горках жила красавица собака Найда, которая запечатлена с Лени
ным на фотографии. Он часто ходил с Найдой гулять, гладил, ла
скал ее.

Обычно Ленина сопровождал на охоту садовник Горок или лесник 
Г. В. Скоромыслов, или один из комендантов Горок — И. В. Чебанов. 
Только позднее появился в Горках егерь М. В. Плешаков. Ходили 
с Владимиром Ильичем на охоту брат Дмитрий Ильич, Владимир 
Александрович Обух.

Лесник Г. В. Скоромыслов вспоминает, как однажды ему сказали 
в Подольске, в лесничестве, что в Горках отдыхает Ленин, что он лю
бит охотиться и что следует обращать внимание на всяких подозри
тельных лиц в лесу — свежи были еще в памяти народа злодейские 
выстрелы в Ильича. И вот однажды в месте, которое называется Горе
лый пень, Скоромыслов встретил человека с ружьем. Тот подошел 
к леснику, поздоровался, спросил, кто он такой.

— В лесничестве работаю, — ответил Скоромыслов.
— А дичь здесь есть? — спрашивает незнакомец.
Вместо ответа лесник произнес:
— Разрешение на право охоты у вас есть?
— Разве здесь запретная зона? — удивился незнакомец.
— Неизвестным людям охотиться здесь нельзя, — ответил Ско

ромыслов.
— А почему?
— Какой вы дотошный! Почему да отчего! Если нет разрешения, 

охотиться не имеете права.
Незнакомец весело рассмеялся.
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Только тут лесник узнал 
Владимира Ильича.

«Помню, записная книжка 
выпала из моих рук, —  расска
зывал Скоромыслов. —  «Про
стите, Владимир Ильич», — ска
зал я. Ильич смеясь спросил, 
как моя фамилия. Я растерянно 
назвал себя. «Вы не волнуй
тесь! — говорит Ленин. — Ведь 
вы свой долг исполняете, а я 
люблю таких работников. Где 
вы живете? В селе Ям? А  я в 
Горках. Значит, мы с вами сосе
ди!» И начал расспрашивать о 
работе, о семье».

Потом Скоромыслов прово
дил Ленина до дому. Через не
которое время лесник зашел в 
Горки и встретил Ленина.

—  Ну как, все у  вас благо
получно?

— Пока все.
— Нет, не все! —  говорит 

Ленин. —  У вас с комсомолом 
неблагополучно. Комсомол в се
ле Ям накануне развала.

—  Слышал я об этом, — 
сознался Скоромыслов.

— Вы хороший пчеловод, 
можете ЛИ В Ы  работать инструк- Летний охотничий костюм В. И. Ленине, 
тором по пчеловодству?

Скоромыслов ответил, что,
вероятно, может, хотя ранее он этим делом не занимался. «Не знаю, 
с чего начать»,—  сказал Скоромыслов. Но Ленин его ободрил. И скоро 
Скоромыслов организовал в селе Ям курсы по пчеловодству для 
комсомольцев.

Ленин пригласил как-то Скоромыслова на охоту в Горелый 
пень. На обратном пути Владимир Ильич проводил Скоромыслова до
мой на лошади (дело было зимой). Скоромыслов, в свою очередь, хо
тел везти Владимира Ильича обратно в Горки. Но Ленин сказал: 
«Что у нас — масленичное катание?» Засмеялся и ушел в Горки 
пешком.
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Летом 1922 года Ленин пришел на пасеку к Скоромыслову и, про
тиснувшись между акациями, спокойно шел, не обращая внимания на 
пчел. Боясь, что пчелы искусают Ленина, Скоромыслов хотел дать 
ему сетку. Но Ленин сказал, что его ни одна пчела не укусит. Он не 
делал резких движений, и, действительно, ни одна пчела не тронула 
его. Сидя под яблонькой на скамейке, Владимир Ильич долго любовал
ся работой трудолюбивых пчел. Скоромыслова крайне интересо
вало, как Ленин нашел дорогу на пасеку. «Пчелы привели», —  сказал 
Ленин.

Перед уходом Владимир Ильич подробно осмотрел хозяйство, 
усадьбу, двор, огород, сказал: «Да, действительно, вы культурный 
хозяин».

Ленин нередко охотился до глубокой темноты, особенно зимой. 
Снежная зима с морозом ему очень нравилась.

По свидетельству старого охотника М. В. Плешакова, частого спут
ника Ленина на охоте, Владимир Ильич, когда бывал свободен, сейчас 
же собирался в лес. Иной раз уже совсем темно, через час и дерево 
от человека не отличишь, а он все-таки идет.

Однажды, вспоминает Плешаков, весь день кружили они по лесу, 
по глубоким сугробам, но после метели, видно, и зайцы, и прочая дичь 
боялись покидать укромные лежки: снег был чист —  ни одного следоч
ка. Охотникам так и не удалось ни разу выстрелить.

— Вот ведь незадача какая, прямо досада берет, —  вслух негодо
вал Плешаков.— Хоть бы общипанный какой... Как-то и перед вами 
неудобно, —  словно оправдываясь, обращался он к Владимиру Ильичу.

—  А  вы не расстраивайтесь, —  успокаивал его Владимир Иль
ич. —  Мне не важны зайцы... Может, встретив, я и не стал бы стрелять 
в них. Зайцы —  пустяк, а вот по лесу походить, зимним воздухом на
дышаться на целую неделю —  это настоящее удовольствие, и этому я 
очень рад...

В самом деле, Владимир Ильич мог на облаве или на иной охоте 
завороженно простоять, любуясь зверем или птицей, и так и не вы
стрелить. И на этот раз прямо на него, подозрительно обнюхивая 
своей острой мордочкой воздух, вышла ярко-рыжая красавица лиса. 
А  он, вместо того чтобы использовать момент для быстрого и меткого 
выстрела, весь так и застыл, смотрел, не отрывая глаз, на подходив
шего зверя, смотрел и не стрелял. Лисица остановилась и... ушла.

На вопрос, почему он не стрелял, Владимир Ильич ответил:
—  Она была так красива!
Охотник Ленин был хороший. Очень смеялся, когда кто-нибудь 

«промажет».
Особенно нравилось Ленину охотиться на можжевеловой поляне 

по дороге на Лукино. Тут Владимир Ильич охотился на тетеревов.

86



По дороге к деревне Меще- 
рино находился Круглый пруд, 
где Ленин охотился на уток.

К пруду часто приходилось 
долго ползти, маскируясь, чтобы 
не спугнуть уток. Ленин был 
очень дисциплинирован: по
команде егеря он усердно шур
шал по траве впереди других.

—  Стойте! —  говорит 
егерь. —  Снимите шапки. Воло
сы —  они вроде травы.

— А  у меня лысина, —  от
вечает Ленин.

Все хохочут.
Владимир Ильич любил ве

селье, смех и на охоте тоже мно
го шутил.

Во время охоты егерь кря
кал так, что Ленин и другие ду
мали, что это утка. Когда егерь 
закурил, Владимир Ильич спра
шивает:

—  Это, Михаил, вы кряка
ли? Так я же стрелять пригото
вился. Мы думали, утка раненая.
А  она оказалась курящая. Ну и 
мастер же вы...

Посмотреть на охоту Ленин 
выезжал последний раз незадол
го до смерти. Рядом с санями в 
кустах стоял санитарный возок, 
который Владимир Ильич «не 
видел». Больного Ленина уговорили надеть шубу с большим бобро
вым воротником. Слушая звуки отдаленной погони, Ленин оживал, 
пытался встать. Но он ли не знал, что болезнь неумолима, что недале
ко стоит укрытая от него в кустах санитарная повозка? Гон собак 
приближался, все больше оживал Ильич и улыбался так, что казался 
здоровым. Махнул здоровой рукой. Понеслись гончие. Заяц пошел к 
Горелому пню. Ленин одной рукой высвободил из-под шапки левое 
ухо, слушал. Выстрел. Заяц мелькнул и исчез. Ленин засмеялся, ти
хонько похлопал в ладоши. Молодец заяц! Собаки перемахнули в 
крупнолесье. Ленин вспыхнул, засуетился. «Идите туда!» —  жестику-

Зимний охотничий костюм В. И. Ленина,
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лирует он. Делая новый круг, заяц поскакал по дорожке. Бах! И заяц 
в сугробе. Подняв добычу, егерь показал ее Ленину. Тот с улыбкой 
напомнил о промахе...

Любил Ленин русскую природу, и прогулки по окрестностям Горок 
были для него лучшим отдыхом. Конечно, Владимир Ильич не только 
отдыхал во время этих прогулок. Н. К. Крупская и М. И. Ульянова 
не раз вспоминали, что Владимиру Ильичу часто требовалось побыть 
наедине с собой, чтобы обдумывать сложные вопросы. По свидетель
ству М. И. Ульяновой, лучшим отдыхом для него была близость 
к природе и безлюдье. Все это он находил в Горках. Гуляя в парке, 
в окрестных лесах, Владимир Ильич обдумывал многие вопросы социа
листического строительства в России. Часто выходил он в полночь 
в горкинский парк и прогуливался по аллеям. Иногда были слыш
ны отрывки отдельных фраз. Это Ленин готовился к своим выступ
лениям.

«Когда человеку приходится думать о большом каком-нибудь, 
решающем вопросе, —  писала Н. К. Крупская, — чрезвычайно трудно 
переключаться двадцать раз на дню на разные мелкие вопросы, это 
особенно утомляет. Только на прогулках, на охоте Владимир Ильич 
целиком отдавался своим думам. Товарищи вспоминают, как на про
гулках, на охоте Ильич, бывало, вдруг совершенно неожиданно для 
них обронит какую-нибудь фразу, которая показывает, какие думы 
властвуют над ним в этот момент» 9г.

Ленин не терпел пассивного отдыха, любил длительные прогулки 
и только пешком. От автомашины он категорически отказывался, даже 
во время дальних походов на охоту. «Зачем же ехать? Лучше дойдем 
пешком. Гулять так гулять», —  говорил он обычно. Ленин очень любил 
физически уставать. Без этого он часто не мог заснуть.

Над старым большевиком доктором Владимиром Александрови
чем Обухом, который был очень полным и любил лежать, Владимир 
Ильич добродушно шутил. Собираются на охоту, и Владимир Ильич 
говорит: «Ну, доктор, пойдемте пешком!» Ленин ходил очень быстро, 
за ним трудно было угнаться. А  идти надо верст пятнадцать. Обух 
отвечает: «Вы уж лучше приходите сами, Владимир Ильич, а я подо
жду вас на месте». Уйдет значительно раньше и лежит, ждет Ленина. 
Владимир Ильич, придя на место, говорит Обуху: «Доктор, что же 
вы все лежите? Вам ведь жир сгонять надо». Но Обух придерживался 
своих привычек, отшучивался.

Зимой и летом недолгие часы отдыха Ленин старался посвящать 
физическим упражнениям и спорту. Из Москвы в Горки для Влади
мира Ильича привезли лыжи. Он иногда ходил на лыжах и, когда 
падал, всегда смеялся над собой. «Ссыпался Ильич», — говорил он 
в таких случаях. Ленин в молодости хорошо ездил на велосипеде, был
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очень недурным конькобежцем. Из игр больше всего нравились ему 
городки.

Ленин играл в городки с рабочими совхоза «Горки» и с приезжав
шими отдыхать в санаторий МК партии в Горках. Играли обычно на 
главной аллее, в ее центре, или у первой дачи санатория. Ленин играл 
хорошо. Играя, он очень волновался, сердился, если партнеры ему 
попадались неловкие. Когда один из игравших с Лениным в городки, 
рабочий-столяр, не метко бил, Владимир Ильич сказал ему, что ес
ли он будет так и буржуазию бить, то революция от этого не вы
играет.

Время от времени Ленин заходил в санаторий Московского Коми
тета партии. В первой даче в гостиной стояло пианино, на котором 
иногда кто-нибудь из отдыхающих играл. Обычно обитатели дачи, 
заслышав звуки музыки, собирались в гостиную.

Старый член партии Е. М. Ямпольская, отдыхавшая в санатории 
в Горках в 1921 году, вспоминает:

«Однажды к нам пришли Владимир Ильич и Мария Ильинична. 
На балконе гостиной, выходившем в сад, в это время сражались 
в шахматы московские гости и обитатели дачи. На пианино были рас
крыты ноты Восьмой сонаты Бетховена («Патетической»), которую я 
до этого играла по просьбе товарищей.

Владимир Ильич, увидев шахматы, прошел на балкон и стал 
играть с Б. С. Вейсбродом (хирург, старый член партии). Их обступили 
болельщики. Мария Ильинична, увидев ноты, подошла ко мне и по
просила сыграть. Я отказывалась, ссылаясь на несовершенство своей 
игры, а главное, на то, что не смогу играть, буду очень волноваться 
в присутствии Владимира Ильича. Но она мягко настаивала и тихонь
ко шепнула:

—  Ну, пожалуйста, это любимая соната Ильича
Я почувствовала, что невозможно отказываться, и, взволнованная, 

села за пианино. Когда начала играть, то не слышала себя, не могла 
нащупать ногой педаль, но постепенно овладела собой и в звуках лю
бимой сонаты старалась выразить волновавшие меня чувства. В гости
ной было тихо. Я кончила и встала у пианино. Через некоторое время на 
балконе послышался торжествующий голос Б. С. Вейсброда, выиграв
шего партию, и шутки болельщиков, любовно подтрунивавших над 
поражением Владимира Ильича. Он смущенно почесывал лысину 
и тихо оправдывался:

—  Виновата музыка. .
Очевидно, он заслушался любимой сонатой и где-то «промазал».

Противник воспользовался и выиграл партию. Все шутили, смеялись. 
Как всегда, в присутствии В. И. Ленина люди чувствовали себя осо
бенно хорошо, по-праздничному.
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В. И. Ленин, Н. К. Крупская, А. И. Ульянова-Елизарова 
с племянником Виктором и дочерью рабочего Верой. 1922 г.

Но уже спускались сумерки, из сада потянуло сыростью, и Мария 
Ильинична забеспокоилась:

—  Нужно идти, Володя.
Я все еще стояла у пианино, когда ко мне подошел Владимир 

Ильич, пожал руку и мягко сказал:
—  Спасибо, товарищ» 93.
Ленину полюбилась река Пахра. Будучи волжанином, он хорошо 

плавал. Несколько раз переплывал реку и возвращался обратно про
тив течения; долго лежал на воде, нырял. В плавании ему уступали 
и более молодые. Любил Владимир Ильич сидеть на берегу Пахры 
и смотреть на рыбаков, ловивших рыбу сетью. Он весело смеялся, 
когда после долгой тони вытягивали бредень, полный, но не рыбой, 
а тиной. В небольшом пруду в парке Ленин и сам ловил рыбу с бра-
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том Дмитрием Ильичем. Д. И. Ульянов вспоминал: однажды ему в ма
лом пруде удалось наловить столько рыбы, что ее подали к столу. 
Владимир Ильич спросил, откуда такая вкусная рыба. Ему объяснили. 
И вот Владимир Ильич пошел к пруду и стал удить. Но клева не было. 
Сидел Владимир Ильич долго и поймал одного маленького карасика. 
Сняв его с удочки, он сказал: «Стоит из-за такого карасика время 
тратить».

Сапожник И. Чувыкин вспоминал, как Ленин помогал ему в рыб
ной ловле. Чувыкин удил рыбу на три удочки и в «большой клев» не 
поспевал ее вытаскивать. Владимир Ильич помог ему, вытянул восемь 
гольцов и потом долго сидел, смотрел на ловлю. Пять дней держал 
в банке с водой эту рыбу крестьянин и всем с гордостью показывал.

В парке и лесу Ленин во время отдыха собирал грибы. Грибов 
в горкинском парке было много. Владимир Ильич всегда высматри
вал под кустом, нет ли грибка, а когда находил, очень радовался.

Горкинский парк Ленину пришелся по душе. По косой и централь
ной аллеям он часто прогуливался один или с приезжавшими к нему 
друзьями. На косой аллее (она пересекает весь парк наискось), под 
дубом, стоит скамейка, где Ленин любил сидеть, читать книги и про
сматривать различные бумаги. Угнетала Владимира Ильича в парке 
только густота, затхлость воздуха и сырость в некоторых его местах, — 
Владимир Ильич любил простор, вольные горизонты. Поэтому самым 
любимым его местом в парке стала юго-западная часть, где деревья 
росли реже и откуда открывался широкий обзор местности. Здесь, в 
беседке над прудом, и сейчас стоит белая скамейка, на которой он лю
бил подолгу сидеть.

Отсюда открывался красивый вид на окружающие холмы, на де
ревню Горки, а в ясные дни был виден город Подольск, напоминавший 
Владимиру Ильичу о его матери, которую он горячо любил. Мать 
Ленина Мария Александровна Ульянова некоторое время жила в По
дольске. Летом 1900 года, перед отъездом за границу, Владимир Ильич 
приезжал сюда для свидания с родными и для установления связей 
с местными социал-демократами, с которыми он договорился о содей
ствии создаваемой газете «Искра». Воспоминания о том времени (Вла
димир Ильич в Подольске провел две недели), о матери были очень 
дороги Ленину. Часто сидел он в беседке вечерами и смотрел 
вдэль<

В первое время часто проводились субботники по расчистке парка 
и его благоустройству. Ленин всегда принимал в них активное уча
стие. Он с удовольствием чистил снег вокруг дома. Летом косил в пар
ке траву, сгребал сено.

За парком тянется большой фруктовый сад. Он был посажен еще 
в 1910 году и пересажен теми же сортами в 1939— 1940 годах. В начале
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сада, недалеко от до
ма, —  густые посадки 
вишен. Они разрос
лись из саженцев, по
даренных Владимиру 
Ильичу глуховскими 
текстильщиками.

В ноябре 1923 го
да, когда Владимир 
Ильич был уже тяже
ло болен, его навести
ли рабочие Глуховско- 
го хлопчатобумажного 
комбината. Делегация 
из пяти человек при
везла Владимиру Иль
ичу 18 саженцев ви
шен, которые должны 
были, как говорили 
рабочие Ленину, при
нести ему скорейшее 
выздоровление. Работ
ница Холодова, воз
главлявшая делега
цию, вспоминала, что 
делегатов провели че
рез двор, по саду. Под
нялись наверх. «Воло- Л’обимая беседк* Владимира Ильича.
дя! Володя! К тебе го
сти приехали!» —  сказала М. И. Ульянова. Ленин очень обрадовался. 
Говорить Владимир Ильич тогда не мог. Но так живы и выразительны 
были ленинские жесты и мимика, что членам делегации казалось: 
Ленин говорил с ними, даже задавал вопросы.

Холодова, как руководитель делегации, передала Владимиру 
Ильичу адрес, который и сейчас хранится в Доме-музее. Рабочие пи
сали Владимиру Ильичу: «Ты, имя которого, как знамя, как путевод
ная звезда, с любовью хранится в сердце не только каждого члена 
РКП(б), не только каждого члена РКСМ, но и каждого рабочего и кре
стьянина, ты нужен нам теперь, в момент развивающейся германской 
революции, как нужен ты нам во дни труда, во дни горя, в дни радо
сти. Мы следим с напряженным вниманием за ходом твоей болезни и 
с радостью встречаем каждый шаг улучшения в твоем здоровье. Мы 
уверены, что твой мощный дух поборет злой недуг, и с нетерпением
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ждем дня, когда раздастся радостный клич во всем мире: «Великий 
кормчий вновь здравый у руля корабля революции». Привет тебе, до
рогой товарищ и вождь, здравствуй на многие годы.

Рабочие и работницы и служащие в количестве 12 000 чел. 
ф-ки им. Ленина (бывш. Глуховск. м-ры). Глухово, Богород
ского у., Моек. губ.».

Пятнадцать минут свидания быстро пролетели. Ленин пожал всем 
руки, расцеловались, уходить не хотелось. Последним подошел к Вла
димиру Ильичу прощаться старый рабочий Кузнецов. Они крепко 
обняли друг друга. Кузнецов сквозь слезы повторял:

—  Я рабочий-кузнец, Владимир Ильич, я кузнец, мы скуем все 
намеченное тобой.

После этого делегатов повели отдохнуть. Был приготовлен обед. 
Пришла М. И. Ульянова и говорит: «Владимир Ильич заботится о шо
ферах, сыты ли они». Переночевали, а наутро делегации сказали, что 
Ленину читали адрес рабочих и он очень доволен тем, что глуховцы 
его навестили. «Я в жизни не видела такой доброй и теплой ласки, 
какую мы встретили у Ильича», —  пишет Холодова.

Теперь вишенки, привезенные в Горки глуховскими рабочими, 
превратились уже в большие, старые деревья. Глуховские рабочие не
однократно делали посадки вишен в саду Горок. Каждый год они 
приезжают сюда, ухаживают за садом. Это стало традицией.

На одной из аллей парка сохранился пень могучей ели. С этим 
местом связана целая история. Однажды Ленин приехал из Москвы 
и вышел в парк. Пройдя по аллее, он вдруг остановился удивленный: 
вчера еще здесь стояли две большие ели, а теперь только одна. Вла
димир Ильич увидел свежий пень. Он был страшно возмущен, стал 
допытываться: кто это сделал и какое право он на это имел? Портить, 
рубить парк, губить народное добро! Выяснилось, что это заведующий 
санаторием Вевер приказал срубить ель на топливо. Ленин провел 
специальное расследование по этому факту и написал постановление:

«Протоколом тт. Беленького, Иванычева и Габалина установлено, 
что по распоряжению заведующего санаторием тов. Вевера 
срублена 14 июня 1920 г. в парке санатория совершенно здоровая ель.

За допущение такой порчи советского имущества предписываю 
подвергнуть т. Вевера, заведующего санаторием при советском име
нии Горки,

аресту на 1 месяц.
Приговор привести в исполнение Подольскому уездному испол

кому, причем
(1) если будет обнаружено, что т. Вевер взысканиям раньше не 

подвергался, то по истечении недели ареста освободить его условно
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с предупреждением, что в случае нового допущения неправильной 
рубки парка, аллей, леса или иной порчи советского имущества он 
будет не только подвергнут, сверх нового наказания, аресту на 3 не
дели, но и удален с занимаемой должности.

(2) Срок для приведения приговора в исполнение определить 
Уисполкому —  по соглашению с Уземотделом или правлением Совхо
зов так, чтобы сельские работы и хозяйство ни малейшего ущерба 
не потерпели.

Поручаю т. Беленькому объявить это постановление т. Веверу 
и его помощникам, взяв с них подписку, что им это объявлено и со
общено, что следующее подобное нарушение повлечет наказание всех 
служащих и рабочих, а не только заведующего.

Уисполкому поручаю донести мне о назначенном им сроке для 
отбытия ареста и о самом отбытии.

Председатель Совета Труда и Обороны 
14. VI. 1920. В. Ульянов (Ленин) »  м.

В письме на имя Ленина Вевер пытался оправдать свой поступок. 
Очевидно, он ходатайствовал и перед Подольским уездным исполко
мом —  во всяком случае, там не спешили привести в исполнение пред
писание Ленина. Ни исполком, ни сам Вевер, видимо, не поняли, чем 
была вызвана ленинская строгость. Экое дело — погублена одна елка! 
Стоит ли из-за такой мелочи держать под арестом нужного работ
ника? Узнав о том, что распоряжение его не выполнено, Ленин через 
неделю посылает в Подольский уездный исполком телефонограмму, 
в которой говорилось, что, рассмотрев еще раз постановление о Вевере 
в связи с добавочными объяснениями последнего, он оставляет свое 
постановление в силе. После этого Вевер отбыл наказание.

Тем, кто халатно относится к общественному имуществу, не бере
жет родную природу, наше всенародное достояние, не мешает вспом
нить, как непреклонно суров был к таким людям Ленин.

Бродя по окружающим Горки полям и лесам, Владимир Ильич 
встречался с крестьянами и рабочими, беседовал с ними. Сначала за
частую местные жители даже не узнавали Ленина. Одет он был очень 
просто: в синей блузе и неизменной рабочей кепке или в рубашке- 
косоворотке, в сером пиджаке.

В одну из таких прогулок Владимир Ильич спустился вниз мимо 
пруда и как-то случайно пошел по крестьянскому лужку, который 
еще не скосили. Владелец лужка, печник из деревни Горки, увидев, 
что кто-то идет по его траве, побежал вдогонку за «озорником», раз
махивая руками и выкрикивая при этом все известные ему ругатель
ства. Ленин остановился, извинился перед крестьянином, что потоптал 
его траву. «Да вот вы и сами, — прибавил он, — своей погоней помяли
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траву почище меня». Крестьянин только тут узнал Ленина. Он ушел, 
не надеясь, что этот случай ему даром пройдет. Каково было его вол
нение, когда через два дня за ним пришли и позвали его к Ленину. 
Приходит. Ведут в кабинет. Оказывается, испортилась печь и послали 
в деревню за мастером. Целый день проработал он у  Ленина. На дру
гой день, наблюдая работу печника, Ленин начал его расспрашивать, 
поднялась ли помятая трава. «Поднялась, поднялась, а как же ей не 
подняться!» —  говорит сконфуженный печник.

Через некоторое время этот крестьянин решил тайком вырубить 
и унести из совхозного леса дерево. Подрубил он клен. Только начал 
обрубать ветки, оборачивается, а сзади Владимир Ильич стоит. «Ну, —  
пронеслось в голове крестьянина, — кончено: тогда он на моей земле 
был, а теперь я на советскую пришел».

—  Здравствуйте, — говорит Ленин.
— Здравствуйте, здравствуйте! —  Печник растерянно снял шапку.
—  Для чего же вам деревцо-то понадобилось?— любопытствует 

Ленин.
— Для оси, ваше благородие.
—  Зовите меня не благородие, а товарищ Ленин.
— Для оси, товарищ Ленин.
— А  ось очень нужна?
—  Ну а как же, разве без оси далеко уедешь?
—  Должно быть, дерево тяжелое, пожалуй, и не поднимете са

ми? — продолжает любопытствовать Ленин.
—  Да как-нибудь донесу, —  торопится его успокоить крестьянин.
Так они и распрощались. Хотя Ленин и не выговорил печнику

за срубленное дерево, урок этот на всю жизнь запомнился крестья
нину.

Встречаясь во время своих прогулок по окрестностям с местными 
жителями, Ленин всегда вступал с ними в разговор, старался побеседо
вать по душам. И люди поверяли Владимиру Ильичу свои нужды 
и чаяния.

Приходили к Ленину в Горки и крестьянские делегации, и ходоки 
из дальних местностей. Ленин охотно беседовал с ними. Однажды при
была делегация из Курской губернии с просьбой сменить в приходе 
священника — уж очень был крутой и обижал верующих. Ленин долго 
беседовал с крестьянами, а о священнике сказал им: «Извините, но 
Советская власть попами не ведает».

Ленин всегда старался помочь в крестьянских нуждах. Раз в де
ревне Богданово, где Ленин остановился по пути на охоту, крестьяне 
стали жаловаться Владимиру Ильичу на местный сельсовет, который 
отобрал у  бедняков в порядке продразверстки весь хлеб и посевной ма
териал, грубо извращал политику партии и правительства. Крестьяне
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передали Ленину заявление, по которому на другой же день были 
приняты меры. В телеграмме Ленина Подольскому уездному продо
вольственному комитету говорилось:

«В Подольский упродком
Копия Подольский уисполком
Мне доставлено непосредственно следующее прошение.
Я могу удостоверить тяжелое продовольственное положение де

ревни Богданово (Богданиха в просторечии). Прошу поэтому немед
ленно рассмотреть их прошение и по возможности облегчить их поло
жение, т. е. по возможности уменьшить разверстку с них.

О вашем решении прошу меня известить и письменно и телефоно
граммой.
6/IX. 1920. Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)» 95.

В деревню прислали комиссию. Комиссия провела расследование, 
и виновники были строго наказаны.

У  семьи крестьянина Иванова из деревни Горки, служившего 
в Красной Армии, отняли дом. Ленин добился, чтобы Совнарком разо
брал это дело и восстановил справедливость.

Лётом 1921 года Владимир Ильич, встретившись с крестьянами 
деревни Горки, из беседы с ними узнал, что они недовольны запущен
ностью пруда, где прежде разводили рыбу. Тогда Ленин написал 
управделами СНК Н. П. Горбунову и просил найти в Москве толкового 
специалиста по рыборазведению и устройству прудов с тем, чтобы 
послать его в Горки. Владимир Ильич писал, что надо привлечь кре
стьян, предоставить им долю выгоды от рыболовства побольше, но не 
дать упасть хозяйству, поднять его.

Г. М. Кржижановский в своих воспоминаниях о Ленине писал, что 
лучшим отдыхом было для него прожить некоторое время вот так, по
просту, в «нетях», в тесном контакте с людьми труда, в которых он ви
дел всю соль земли.

Когда Ленин жил в Горках, мимо окон дома и по парку, где тогда 
не было сплошного забора, свободно ходили местные крестьяне, 
молодежь с гармошкой. Пытались уберечь Владимира Ильича от шума, 
хотели поставить забор, но он попросил ничего не трогать: пусть все 
ходят, как хотят.

Однажды автомобиль, в котором находились В. И. Ленин, 
Н. К. Крупская и М. И. Ульянова, проезжал через деревню Горки. 
За ним летела ватага ребятишек. «Дяденька, постой, возьми нас, по
катай!»— кричали ребята. Автомобиль остановился. Ленин, окружен
ный детьми, весело смеялся, шутил с ними, гладил их вихрастые голо
вы. «Ну, так и быть, ребята: садитесь в автомобиль, прокачу вас!» — 
сказал он. Детей набилась полная машина. Кто не смог залезть в авто-
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мобиль, стояли на его крыльях. Владимир Ильич, Надежда Констан
тиновна, Мария Ильинична с веселым смехом везли с собой через Гор
ки разноголосую детскую ватагу. А  потом дети восторженно смотрели 
вслед автомобилю, который поднимался в гору. Долго еще не расходи
лись взрослые и ребята с деревенской улицы.

Рассказывают такой случай. Однажды, гуляя в лесу близ Горок, 
Ленин встретил нищего мальчика с сумой за плечами. Владимир 
Ильич остановил его, расспросил, кто он, куда идет, затем привел 
к себе, снял с него сумку, вытряс из нее корки, накормил мальчишку. 
После этого Ленин позвонил Ф. Э. Дзержинскому. Мальчика отправили 
в детский дом.

Ленин очень любил детей, и большим горем для него было то, что 
многие дети тяжело страдали от тягот гражданской войны и разрухи. 
Владимир Ильич всегда отдавал в детские дома те продукты, которые 
ему присылали в подарок трудящиеся. А. М. Горький в своих воспо
минаниях о Ленине рассказывал, что однажды в Горках, лаская чьих- 
то детей, Владимир Ильич сказал:

«—  Вот эти будут жить уже лучше нас; многое из того, чем жили 
мы, они не испытают. Их жизнь будет менее жестокой.

И, глядя вдаль, на холмы, где крепко осела деревня, он добавил 
раздумчиво:

—  А  все-таки я не завидую им. Нашему поколению удалось вы
полнить работу, изумительную по своей исторической значительности. 
Вынужденная условиями, жестокость нашей жизни будет понята 
и оправдана. Все будет понято, все!

Детей он ласкал осторожно, какими-то особенно легкими и береж
ными прикосновениями» .

В конце декабря 1923 года тяжело больной Владимир Ильич одоб
рил предложение М. И. Ульяновой — устроить для детей в Горках 
новогоднюю елку. Мария Ильинична приняла все хлопоты на себя. На 
елку пригласили детей рабочих, живших в Горках. Украсили елку 
игрушками, золотыми нитями, наверху водрузили большую звезду. 
Одну половину убрали лампочками, другую —  свечками. Вечером 
7 января собрались дети. В большом зале зимнего сада красиво убран
ная и сверкающая огнями стояла елка.

Бывшая на этой елке Герта Лейтман * рассказывает: «Нас, ребя
тишек, поразила огромная, под самый потолок, пушистая елка, вся 
увешанная игрушками. Вместо привычных восковых свечей горели 
гирлянды электрических лампочек. Под елкой стоял большой ватный

* Отец Герты А. М. Лейтман работал в Горках с 1918 года. Он столярничал, 
плел корзины, чинил обувь — нередко и для семьи Ульяновых. Его жена работала 
прачкой.
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дед-мороз и лежали игрушки. Детей пригласили немного, всего десять- 
двенадцать человек. Наверное, это сделали потому, что Владимир 
Ильич тогда был очень болен, и не хотели, чтобы ему мешал шум. 
Малышей встречали Мария Ильинична и Надежда Константиновна. 
Ребята водили вокруг елки хоровод, негромко пели. Вскоре в зал 
ввезли на том самом кресле, которое сейчас хранится в музее, Влади
мира Ильича. Нас предупредили, чтобы мы не надоедали Владимиру 
Ильичу. Но мы все время поглядывали на дедушку Ленина, который 
улыбался детворе» 97.

Мария Ильинична играла на пианино. Дети пели песни, читали 
стихи. Организовали хоровод. Под звуки «Мы кузнецы» и «Интерна
ционала» ребята ходили вокруг елки. Через волшебный фонарь детям 
показывали «туманные картины». В конце праздника раздавали книж
ки, сладости, игрушки. Герта Лейтман получила в подарок серую 
уточку, которую долго хранила как память о елке у Ленина.

В просторном и светлом зимнем саду стоит небольшой киноаппа
рат. Здесь вечерами демонстрировались фильмы. Особенно нравились 
Ленину кинохроника и картины с научным и революционным содер
жанием. Из просмотренных в Горках фильмов ему очень понравилась 
«Первая сельскохозяйственная выставка». Ею Ленин, тогда уже тя
жело больной, особенно интересовался, просил читать ему о ней в жур
налах и газетах. О выставке Ленину специально подбирали материалы. 
Когда 18 октября 1923 года немного оправившийся после болезни Вла
димир Ильич приехал ненадолго в Москву, он не только побывал 
в Кремле, но и проехал на следующий день по территории Сель
скохозяйственной выставки. Это был последний приезд Ленина 
в Москву.

Нравились Ленину фильмы «Комбриг Иванов» и «Красные дьяво
лята», полные романтики и революционной убежденности. Владимир 
Ильич много смеялся над картиной «Чудотворец», в которой показано, 
как солдат, семья которого находилась в тяжелом материальном по
ложении, стоя на часах у «чудотворной» иконы «богородицы», сковыр
нул драгоценный камень и спрятал его в карман. Камень у  него нашли 
при обыске. Находчивый солдат сказал, что «богородица», узнав о нуж
де, которую испытывает его семья, сама подарила ему камень. При
шлось отпустить солдата с миром, признать новое «чудо».

В воскресенье 20 января 1924 года Ленин начал смотреть большую 
американскую кинокартину о производстве на заводах Форда —  орга
низация труда у Форда очень интересовала Владимира Ильича.

Тогда фильмы были немыми. Мария Ильинична сопровождала 
их игрой на пианино.

На просмотр приглашали рабочих горкинского совхоза, крестьян 
из окрестных деревень, детей.
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Зимний сад.

Стремясь выразить свою любовь к родному Ленину, трудящиеся 
слали ему письма, подарки.

Много писем, телеграмм и подарков пришло в адрес Ленина 
в 1922 году, в дни пятой годовщины Великой Октябрьской социали
стической революции.

Рабочие Стодольской суконной фабрики в Клинцах Брянской обла
сти прислали в подарок Владимиру Ильичу материал на костюм. 
В своем приветствии Ленину рабочие писали: «Мы будем счастливы, 
если ты, наш учитель и вождь, оденешь костюм, нашими руками сот
канный. Носи, Ильич, на здоровье и знай, что мы всегда с тобой». 
Дальше следовало около четырехсот подписей.

Владимир Ильич отвечал рабочим:
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«Дорогие товарищи!
Сердечно благодарю вас за приветствие и подарок. По секрету 

скажу, что подарков посылать мне не следует. Прошу очень об этой 
секретной просьбе пошире рассказать всем рабочим.

Самые лучшие благодарности и приветы и пожелания.
Ваш В. Ульянов (Ленин)» 98.

В Доме-музее в Горках хранится чернильный прибор —  подарок 
Ленину от рабочих первой Всероссийской сельскохозяйственной вы
ставки, чайный сервиз — от рабочих Барановского завода с Украи
ны, вышитое полотенце —  от женщин Тулы, папка для бумаг —  от 
детей Вятки.

Простой, как правда, Ленин не любил, когда ему оказывали какие- 
либо почести. Он страшно рассердился и ушел из президиума 
IX  съезда партии, когда делегаты стали произносить юбилейные речи 
в честь его 50-летия. Владимир Ильич дал указание изъять журнал 
«Коммунистический Интернационал» со статьей А. М. Горького, кото
рая была посвящена Ленину. И когда выяснилось, что этого нельзя 
уже сделать, так как журнал разослан, Ленин настоял на специальном 
решении ЦК по этому вопросу, несмотря на все свое уважение 
К Горькому.

А. В. Луначарский вспоминал: «...В. Д. Бонч-Бруевич сказал мне, 
что непосредственно после своего опасного ранения, в дни выздоров
ления, Владимир Ильич вызвал его и еще нескольких лиц и сказал 
им приблизительно следующее:

—  С большим неудовольствием замечаю, что мою личность на
чинают возвеличивать. Это досадно и вредно. Все мы знаем, что не 
в личности дело. Мне самому было бы неудобно воспретить такого 
рода явление. В этом тоже было бы что-то смешное, претенциозное. 
Но вам следует исподволь наложить тормоз на всю эту историю» " .

Владимиру Ильичу, как истинному марксисту, был совершенно 
чужд культ личности. Он считал, что глубоко неверно связывать 
с одним лицом огромные достижения партии и народа. Он немедленно 
пресекал всякие попытки возвеличивать его, превозносить его заслуги. 
Не терпел он и когда ему пытались создать отличные от других усло
вия жизни, проявить о нем заботу большую, чем о любом из его сорат
ников. В то же время известно, что о других он заботился неустанно. 
Всегда с большим вниманием относился Владимир Ильич к окружаю
щим, к своим друзьям по партии, по революционной борьбе. Внима
телен был он к товарищам, приезжавшим из-за рубежа. Лично 
устраивал их на квартиры, забегался о питании, отдыхе. Клара Цет
кин вспоминала: «Я, как и многие приезжавшие в то время из запад
ных стран, должна была уплатить дань перемене образа жизни 
и слегла. Ленин навестил меня. Заботливо, как самая нежная мать,
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Письмо Ленина стодольским рабочим.



осведомлялся он, имеется ли за мной надлежащий медицинский 
уход, получаю ли я соответствующее питание, допытывался, в чем 
я нуждаюсь, и т. д. Позади него я видела милое лицо т. Круп
ской». 10°.

В экспозиции музея в Горках есть телеграмма А. Д. Цюрупе, где 
сказано, что отпуск ему продлен на 3 месяца. «Бодритесь и непремен
но выдерживайте полностью курс лечения, будете прекрасным работ
ником. Ленин» 101. Последняя фраза телеграммы и подпись под ней 
написаны самим Владимиром Ильичей.

В тяжелом, голодном 1921 году Владимир Ильич, живя в Горках, 
пишет постановление СНК «Об условиях, обеспечивающих научную 
работу академика И. П. Павлова и его сотрудников». И. П. Павлову 
и его жене был назначен в то трудное время продовольственный паек, 
равный по калорийности двум академическим пайкам. Было принято 
решение об издании сочинений великого ученого-материалиста, кото
рый, несмотря на множество предложений из-за рубежа, категориче
ски отказался покинуть пределы Советской России. Ленин высоко 
ценил представителей действенного знания, которые не боятся самой 
гущи жизни.

Усталый и больной, Владимир Ильич и в последние годы жизни 
проявляет отеческую заботу о близких, друзьях, товарищах.

В записке из Горок от 21 мая 1922 года Владимир Ильич просит 
И. А. Семашко помочь «фельдшерице Грешновой, которая возилась 
со мной много дней после операции извлечения пули. Розанов просит 
дать ей очередной отпуск нынче летом вместе с девочкой сироткой, 
которая у нее на руках» ш.

Во всем, что касалось его лично, его потребностей, был Ленин 
очень скромен.

Питался Владимир Ильич очень скромно. Как-то в 1918 году его 
навестил Н. А. Семашко. Надежда Константиновна поставила чай, 
хлеб —  сахара не было. И позднее пища за ленинским столом была 
всегда самая простая.

Ленин не любил оставлять в тарелке. Посмотрит, сколько нали
ли,—  если видит, что не съест, скажет: «Убавьте». Всегда спрашивал: 
ели ли другие. Угощал —  не хочешь, а съешь. Блюда, готовившиеся 
специально для него из диетических соображений, Владимир Ильич 
не любил. Он признавал порядок, заведенный для всех.

В тяжелые годы гражданской войны, разрухи, голода рабочие 
и крестьяне всегда помнили о Владимире Ильиче, слали ему посылки. 
Но Ленин отказывался от этих подарков и сердился, если ему все- 
таки пытались их вручить.

Пришло однажды письмо и посылка из Астрахани. Прислал их 
с нарочным Сергей Миронович Киров. Когда распечатали посылку,
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в ней оказалось немного масла и икры. Зная тяжелое положение 
с продовольствием в столице, астраханцы решили подкрепить 
Ильича.

—  Немедленно все это передайте в детский сад или ясли, — 
сказал Ленин Л. А. Фотиевой.

—  Эта же посылка предназначена лично вам, Владимир Ильич, — 
возразил нарочный и начал убеждать Ленина принять подарок.

Но Ленин был непреклонен. Посыльный растерялся.
— Что же я сообщу Сергею Мироновичу Кирову?
—  Если хотите, —  сказал Владимир Ильич, —  то могу дать вам 

расписку, что я посылку с маслом и икрой получил.
И каждый раз при повторении подобных случаев следовал стро

гий наказ —  немедленно отдать продукты в детские учреждения.
Как-то рыбаки с Волги прислали Владимиру Ильичу большого 

осетра.
—  Вот хорошо!— обрадовалась Саня Сысоева, готовившая пищу 

семье Ленина. —  Этой рыбины хватит на несколько дней.
Но неожиданно на кухню зашел Ленин.
—  Дети кругом голодают, а вы меня осетриной потчевать взду

мали, —  возмутился Владимир Ильич. —  Сегодня, сию минуту от
правьте рыбу в детский дом!

Когда в список сотрудников Совнаркома на получение картофеля 
была внесена Н. К. Крупская, Владимир Ильич вычеркнул фамилию 
Крупской и написал: «В Совнаркоме не работает», а для себя согла
сился выписать лишь один пуд вместо двух пудов, указанных 
в списке.

Когда Владимир Ильич был болен и не мог ходить, выписали 
специальное комфортабельное кресло-коляску из Англии. Дмитрий 
Ильич Ульянов вспоминал, что Ленин был креслом очень недоволен 
и успокоился лишь тогда, когда его занял белый кот...

Несмотря на все усилия врачей, болезнь Ленина прогрессировала. 
10 марта 1923 года у Владимира Ильича произошел новый, самый 
серьезный приступ болезни. Он привел к усилению паралича правой 
руки и ноги и потере речи, которая, несмотря на то что физически 
Владимир Ильич за лето поправился, не возвращалась до самой его 
кончины.

В апреле 1923 года проходил X II съезд партии, первый съезд 
партии после революции, на котором Ленин не присутствовал.

В середине мая с большими предосторожностями Владимира 
Ильича перевезли в Горки.

К лечению Ленина были привлечены первоклассные медицинские 
силы, лучшие советские и зарубежные врачи. Лечили Ленина профес
сора и доктора М. Авербах, В. Бехтерев, Б. Вейсброд, Ф. Гетье,
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С. Доброгаев, Л. Доркшевич, П. Елистратов, А. Кожевников, М. Кроль, 
Л. Левин, А. Минковский, В. Осипов, А. Попов, В. Розанов, Н. Семаш
ко, Д. Фельдберг. Из-за границы приезжали профессора Бархардт, 
О. Бумке, Г. Клемперер, Коншер, В. Крамер, Ноннэ, Г. Россолимо, 
О. Ферстер, А. Штрюмпель.

Особенно часто бывал у Владимира Ильича доктор Владимир 
Александрович Обух, которого Ленин очень любил. Обух был старый 
большевик. Он неоднократно арестовывался и высылался царскими 
властями. После Октября 1917 года В. А. Обух, Б. С. Вейсброд и дру
гие были особыми комиссарами московского ревкома. В. А. Обух был 
первым заведующим Отделом социального обеспечения и здравоохра
нения Моссовета. Владимир Ильич очень смеялся над заметкой в 
<'Правде», где сообщалось, что по инициативе Обуха через московские 
бани прошло до 800 тысяч москвичей и каждый получил кусок мыла 
и мочалку. «Вот, —  говорит, —  оказывается, где точная статистика, 
которой я никак не добьюсь от наших статистиков. Теперь по количе
ству мочалок мы наконец узнали, сколько народу осталось в Москве. 
Даже перепись населения не нужна. У  Владимира Александровича, 
оказывается, самая точная статистика...» |оэ.

В. А. Обух и Б. С. Вейсброд были ведущими лечащими врачами 
Ленина. В. Д. Бонч-Бруевич писал, что 30 августа 1918 года, после 
ранения Ленина, «и они (т. е. врачи) и мы хотели, чтобы здесь сейчас 
же был Владимир Александрович Обух, наш старый партийный то
варищ и друг, врач, постоянно наблюдавший и, когда нужно, лечив
ший Владимира Ильича, прекрасно знавший его организм и его силы. 
Мы приняли все меры, чтобы отыскать Владимира Александровича, 
который в это время выступал на одном из окраинных заводов 
Москвы...» |04. Обух, пощупав пульс Ленина и послушав его преры
вистое дыхание, сказал: «Завтра увидим... Выживет... Я в этом уве
рен... Сердце у него здоровое, и сам он здоровый... Да что тут гово
рить... Ильич будет жив!»

В. И. Ленин и Н. К. Крупская очень внимательно относились 
к Обуху, любили его. Только Обух был всегда вхож к Владимиру 
Ильичу и мог уговорить его выпить лекарство, которое Ленин неред
ко принимать отказывался —  он считал, что с болезнью должен бо
роться сам организм.

М. И. Ульянова вспоминала, что Обух тщательно подбирал для 
Ленина медицинских сестер, санитаров, заботился о доставке нужного 
белья. «...Обух, который вместе с нами остро переживал всякое ухуд
шение в состоянии здоровья Ильича, старался в то же время всячески 
подбодрить нас. Он не только бывал на консультациях, но иногда 
просто приходил навестить нас. «Я  вечером зайду к вам пить чай 
с малиновым вареньем», —  говорил он. Обух понимал, что надо под-

106



В. И Ленин н Н . К. Крупская на прогулке а автомобиле.



держивать бодрый дух в окружающих Ильича, и достигал своей цели... 
Обух, прекрасно понимая, что Ильич губит себя такой работой, предо
стерегал его не раз, что ему грозит артериосклероз от перенапряже
ния. Но Ильич отделывался шутками» 105.

Врачи, бывавшие у Ленина и лечившие его, поражались его вы
держке и терпению в тяжелые дни болезни. Владимир Ильич не любил 
лечиться и говорить о болезни. Будучи тяжело больным, он не позво
лял устраивать около него ночные дежурства. Часто приходилось 
дежурить незаметно, в соседней комнате. Сильно страдая, Ленин ста
рался не шевелиться, чтобы не беспокоить тех, кто рядом ловил каж
дое движение больного. Ленин стеснялся беспокоить лишний раз де
журивших.

Доктор А. М. Кожевников, живший у Ленина с мая по октябрь 
1922 года, отмечал, что Владимир Ильич поражал исключительным 
вниманием к врачам и небрежностью к себе. Он боялся причинять 
хлопоты персоналу, который за ним ухаживал, считал, что ему слиш
ком много уделяют внимания.

Медсестра Т. М. Белякова рассказывала, что больной Ленин при 
ее первом приходе поднялся, подал ей руку, спросил имя, отчество 
и всегда в дальнейшем называл ее по имени и отчеству, а не «сестра». 
Он расспрашивал Белякову о жизни, о деревне. Наказывал учиться. 
«Вы молодая, —  говорил он, — учитесь, учитесь, учитесь. Читайте все 
то, что вам даст пользу». Когда Белякова из отпуска приехала опять 
в Горки, Владимир Ильич обрадовался, вынул из буфета хлеб, масло, 
поставил перед ней и стал угощать. Однажды сорвал чайную розу 
и преподнес ей.

Все ухаживавшие за Лениным медицинские работники, в том 
числе и санитары, были с первых дней как бы членами семьи Ленина. 
Если кого-либо не было за столом, Владимир Ильич сердился.

Однажды у Ленина дежурил студент медицинского института. Он 
приехал в Горки вечером, и его не накормили —  забыли. Владимир 
Ильич тогда в кресле подъехал к буфету, достал еду и поставил перед 
студентом.

Все время болезни Ленина около него находились его родные 
и близкие, которые самоотверженно ухаживали за ним. Н. К. Круп
ская и М. И. Ульянова буквально не отходили от Владимира Ильича, 
не спали ночей. В Центральном партийном архиве ИМЛ хранится по
становление редакционной коллегии «Правды» об отпуске М. И. Улья
новой:

«Предоставить Марии Ильиничне отпуск до 1 сентября 1923 г. 
ввиду особо важных причин. Просить ее, насколько она найдет 
возможным, помогать «Правде» советами, особенно Рабочему 
отделу» 106.
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Здоровье Ленина постепенно восстанавливалось, возвращалась 
способность двигаться. Как говорили лечившие Ленина врачи, он был 
совершенно исключительным больным. Всеми силами он старался 
преодолеть, победить болезнь. Как только его здоровье улучшилось, 
Владимир Ильич стал работать над восстановлением способности речи, 
чтения и письма. Он учился писать левой рукой. Занимался с Влади
миром Ильичем сначала доктор Доброгаев, ученик Павлова, а потом 
Н. К. Крупская, которая ежедневно получала инструкции от врачей. 
И здесь Ленин обнаружил огромное упорство в достижении поставлен
ной цели. За редкими исключениями занятия проходили каждый 
день, строго в одни и те же часы. Надо было видеть, как радовался 
Владимир Ильич каждому успеху! Эти занятия прекратились лишь 
за три дня до его кончины.

Распорядок был такой. Утром, после прогулки, занимались. Около 
часу— обед. Затем час на отдых. В это время Н. К. Крупская готовила 
материал для следующих занятий. По ночам она спала очень мало, 
сильно уставала.

По воспоминаниям профессора В. П. Осипова, Ленин во время бо
лезни особенно внимательно и любовно относился к Надежде Кон
стантиновне. Зная, что после обеда она должна отдыхать в своей ком
нате, Владимир Ильич всячески оберегал ее покой. Как-то врачи 
решили устроить Ленину ручную ванну. А  он указывает на сосед
нюю дверь: осторожно, мол, Надежда Константиновна спит, шуметь 
нельзя. Пока готовили ванну, Владимир Ильич следил, чтобы не бы
ло шума, грозил пальцем. Когда все было сделано тихо, он поблаго
дарил.

Долгое время от больного Владимира Ильича скрывали газеты, 
боясь его волновать. Но в августе 1923 г. Владимир Ильич настоял, 
чтобы ему давали газеты —  «Правду», а потом и «Известия». Газеты 
он просматривал, и по его указанию Надежда Константиновна про
читывала ему отдельные статьи. Если Надежда Константиновна 
пропускала какое-либо место из газетной статьи, опасаясь взвол
новать больного, он тотчас же замечал это и выражал недоволь
ство.

С разрешения врачей Н. К. Крупская читала Владимиру Ильичу 
художественную литературу. С большим интересом он слушал чтение 
книги Горького «Мои университеты». Любил Владимир Ильич стихи: 
читали стихотворения Демьяна Бедного, Беранже, сборник револю
ционной поэзии. Владимиру Ильичу нравились стихи Демьяна Бед
ного, он часто подчеркивал их агитационное значение и то, что поэзия 
Бедного близка и понятна трудовому народу.

«Читаешь ему бывало стихи, —  вспоминала потом Н. К. Круп
ская, —  а он смотрит задумчиво в окно на заходящее солнце. Помню
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стихи, кончающиеся словами: «Никогда, никогда коммунары не станут 
рабами».

Читаешь, точно клятву Ильичу повторяешь, —  никогда, никогда 
не отдадим ни одного завоевания революции...» 107.

За два дня до смерти Ленина Надежда Константиновна читала 
ему «Любовь к жизни» Джека Лондона.

Врачи высказывали предположение, что к лету Ленин поправится, 
вернется к государственной и политической деятельности. Но этому 
не суждено было сбыться.

Вот что рассказывает Е. Смирнова, которая помогала ухаживать 
за больным Владимиром Ильичей.

«В последнее время он чувствовал себя хорошо, а мы все радова
лись. Никто не ожидал печального конца. Еще в субботу Владимир 
Ильич ездил на охоту, а когда вернулся, ему немного нездоровилось. 
В день смерти, утром, я принесла ему кофе, но он отказался пить 
и вскоре ушел спать. А  когда он проснулся, то ему стало уже хуже. 
В 5 часов вечера меня попросили принести лед, и я увидела, что все 
страшно волнуются. Вокруг Владимира Ильича безотлучно находи
лись Надежда Константиновна, Мария Ильинична и врачи...

Когда немного погодя я вошла в комнату, где был Владимир 
Ильич, то увидела, там никого нет, и только Надежда Константиновна 
держит руку Владимира Ильича. Из комнаты все вышли. Владимир 
Ильич умер» 108.

21 января 1924 года в 18 часов 50 минут Ленина не стало.
В ночь с 21 на 22 января собрался экстренный Пленум ЦК РКП(б). 

В 6 часов утра 22 января печальная весть о смерти Ленина была пере
дана по радио.

22 и 23 января были выпущены экстренные выпуски газет «Прав
да» и «Известия». В опубликованном 23 января обращении ЦКРКП(б) 
«К  партии. Ко всем трудящимся» говорилось: «Умер человек, который 
основал нашу стальную партию, строил ее из года в год, вел ее под 
ударами царизма, обучал и закалял ее в бешеной борьбе с предате
лями рабочего класса, с половинчатыми, колеблющимися, с перебеж
чиками... Умер основатель Коммунистического Интернационала, 
вождь мирового коммунизма, любовь и гордость международного 
пролетариата, знамя угнетенного Востока, глава рабочей диктатуры 
в России.

Никогда еще после Маркса история великого освободительного 
движения пролетариата не выдвигала такой гигантской фигуры, как 
наш покойный вождь, учитель, друг. Все, что есть в пролетариате 
поистине великого и героического —  бесстрашный ум, железная, несги
баемая, упорная, все преодолевающая воля, священная ненависть, не
нависть до смерти к рабству и угнетению, революционная страсть,
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которая двигает горами, безграничная вера в творческие силы масс, 
громадный организационный гений, — все это нашло свое великолеп
ное воплощение в Ленине, имя которого стало символом нового мира 
от запада до востока, от юга до севера...

Но его физическая смерть не есть смерть его дела. Ленин живет 
в душе каждого члена нашей партии. Каждый член нашей партии 
есть частичка Ленина. Вся наша коммунистическая семья есть кол
лективное воплощение Ленина...

Дружной боевой цепью идем мы в поход против капитала, и ника
кие силы в мире не помешают нашей окончательной победе.

Эта победа будет самым лучшим памятником товарищу Ленину, 
тому, которого, как лучшего друга, массы звали своим «Ильичей» |09.

В эти же дни было опубликовано воззвание Исполкома Коминтер
на «Ленин — наш бессмертный вождь», обращение «Ко всем членам 
РКСМ, ко всем молодым рабочим и крестьянам СССР», приказ рево
люционного Военного совета Союза ССР. Безмерна была скорбь пар
тии и народа.

Сразу после смерти В. И. Ленина был поднят вопрос о необходи
мости принять меры для сохранения его тела. 22 января был пригла
шен в Горки профессор А. И. Абрикосов, который в присутствии вра
чей, лечивших Ленина, произвел бальзамирование тела Ленина 
и вскрытие. Вскрытие обнаружило резко выраженный склероз 
кровеносных сосудов головного мозга. Непосредственной причиной 
смерти явилось кровоизлияние в мозг.

Первоначальное бальзамирование не имело в виду длительное 
сохранение тела. Со временем была создана специальная комиссия 
ВЦИК под председательством Ф. Э. Дзержинского. Идя навстречу 
желанию народа видеть облик покойного вождя, комиссия поручила 
известному анатому профессору Харьковского медицинского инсти
тута В. П. Воробьеву произвести бальзамирование. К этой работе были 
привлечены профессор П. И. Карузин, профессор Б. И. Збарский, 
Я. Г. Замковский, А. Л. Шабадаш и А. Н. Журавлев. Общее наблюде
ние осуществляли Л. Б. Красин, профессора Б. С. Вейсброд и В. Н. Ро
занов. Специальная комиссия признала бальзамирование вполне удав
шимся.

Позднее была опубликована статья наркомздрава Н. Семашко 
«Отчего болел и умер В. И. Ленин». Семашко писал, что «когда мы 
вскрывали мозг Владимира Ильича, мы удивлялись не тому, что он 
умер (с такими сосудами мозга жить невозможно), а тому, как он жил: 
значительная часть мозга уже была поражена, а он читал газеты, 
интересовался событиями, ездил на охоту. Только Ильич способен был 
так бороться со смертью...
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Кровать, на которой скончался В. И. Ленин.

Дорогой наш вождь умер потому, что не щадил своих сил, работал 
всю жизнь, спешил, не знал отдыха в работе. Погиб он за великое 
дело освобождения трудящихся» ' ,0.

Скульптор С. Д. Меркуров в Горках снял посмертную маску с лица 
и рук В. И. Ленина. Меркуров вспоминал, как 22 января ночью он 
приехал в Горки, взошел на второй этаж Большого дома. Открывается 
дверь в большую комнату, «там много света, и, к моему ужасу, я вижу 
лежащего на столе Владимира Ильича... Меня кто-то зовет.

Все так неожиданно — так много потрясений, что я как во сне.
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У изголовья Владимира Ильича стоит Надежда Константиновна. 
Она крепится. Но безмерное горе задавило ее.

В противоположной стене полуоткрытые двери в темную комнату. 
В дверях застывшая в горе Мария Ильинична.

Слышу тихий голос Надежды Константиновны: «Да, вы собира
лись лепить бюст Владимира Ильича, ему все было некогда, —  и вот 
теперь... маску» ш.

Ветеран рабочего движения немецкий художник Отто Нагель, вы
ступая на V I съезде Социалистической единой партии Германии, рас
сказал о судьбе копии посмертной маски Ленина, подаренной ему 
скульптором С. Д. Меркуровым в 1932 году. В годы господства наци
стов в Германии Нагель с помощью товарищей, партийных и беспар
тийных, рискуя жизнью, сумел сохранить драгоценную реликвию. 
Отто Нагель заявил: «Я  передаю ее в верные руки V I съезда СЕПГ. 
Передаю ее, ибо в нашем государстве рабочих и крестьян эта 
бесценная реликвия действительно найдет для себя достойное 
место» 112.

Скорбь трудящихся Советского Союза, всего мира была огромна. 
21— 23 января в Горки всевозможными способами —  в экстренном по
езде, на автосанях — прибывали члены ЦК партии, члены правитель
ства, делегаты X I Всероссийского съезда Советов, деятели Коминтер
на, старейшие большевики, представители трудящихся.

В Горки прибыла делегация из 250 человек для сопровождения 
тела Ленина в Москву. В делегацию входили члены Совета старейшин 
(представители губерний и областей), делегаты X I Всероссийского 
съезда Советов, представители московского пролетариата.

С Владимиром Ильичем прощались местные крестьяне, жители 
окрестных деревень. Четыре версты до станции гроб несли на руках. 
Несли через снежный лес и поле. Впереди на розвальнях ехал крестья
нин и посыпал путь ельником. Все холмы по пути были усыпаны 
народом. К 11 часам утра 23 января траурный кортеж прибыл, на стан
цию Герасимово, где ожидал специальный поезд. Здесь тоже был 
народ, траурные знамена, лозунги. Толпы скорбных людей встречали 
поезд на каждой станции. В час дня паровоз У-127 с девятью вагонами 
медленно подошел к Павелецкому вокзалу. Гроб несли через Зацеп
ский вал, Кузнецкую улицу, Климентовский переулок, Пятницкую 
улицу, Красную площадь к Дому союзов. На улицах стояли толпы 
народа, войска.

Пять дней и ночей стоял гроб с телом Ленина в Колонном зале 
Дома союзов, и мимо бесконечным потоком шли люди. Свыше 900 ты
сяч человек побывали у гроба Владимира Ильича в эти дни. В почет
ном карауле сменялись члены и кандидаты в члены ЦК РКП(б), члены 
Президиума и делегаты X I съезда Советов, члены ЦИК СССР, члены

Посмертная маска В. И. Ленина.





Исполкома Моссовета, президиумов ВЦСПС и МГСПС, Профинтерна, 
ЦК и МК РКСМ, представители Общества старых большевиков, Обще
ства политкаторжан, делегации от республик и областей.

Трудящиеся Советского Союза и всего мира были потрясены поне
сенной ими тяжелой утратой. Торжественно-траурные заседания, мно
готысячные митинги состоялись не только по всей нашей стране, но 
и во всех странах мира. Миллионы людей оплакивали смерть Ленина, 
сплачивали свои ряды в борьбе с классовыми врагами и угнетателями.

Марсель Кашен писал: «В воскресенье 50 тысяч парижских про
летариев достойно почтили память великого Ленина; все они мысленно 
были в Москве, в священном городе мировой революции».

Мысли всех трудящихся выразил в письме датский писатель Мар
тин Андерсен-Нексе: «Ленин был не только носителем идеи проле
тариата. Он был больше этого. Он сливается воедино с этой идеей. 
Всемирная история знает очень мало примеров, когда духовное содер
жание социального класса, классового движения так счастливо вопло
щается в одном человеке... Мысли его были — мысли массы, в беско
нечном сгущении, простоте, проникающие, победные мысли. Его сердце 
билось в унисон с великим сердцем пролетариата, охватывающим все 
человечество».

На траурном заседании II съезда Советов СССР, открывшемся 
26 января, выступили председатель ЦИК СССР М. И. Калинин, от бес
партийных крестьян —  А. Б. Краюшкин, от рабочих завода «Красный 
путиловец» —  А. Н. Сергеев, от Коммунистического Союза молоде
жи— П. И. Смородин, академик С. Ф. Ольденбург, председатель ЦИК 
Закавказской федерации Н. Нариманов, видный деятель международ
ного коммунистического движения Клара Цеткин и другие.

Незабываемую речь произнесла Н. К. Крупская. Она говорила: 
«Товарищи, за эти дни, когда я стояла у гроба Владимира Ильича, 
я передумывала всю его жизнь, и вот что я хочу сказать вам. Сердце 
его билось горячей любовью ко всем трудящимся, ко всем угнетенным. 
Никогда этого он не говорил сам, да и я бы, вероятно, не сказала этого 
в другую, менее торжественную минуту. Я говорю об этом потому, 
что это чувство он получил в наследие от русского героического рево
люционного движения. Это чувство заставило его страстно, горячо 
искать ответа на вопрос: каковы должны быть пути освобождения 
трудящихся? Ответы на свои вопросы он получил у Маркса» из.

Надежда Константиновна постаралась рассказать делегатам съез
да, всем людям о лучших качествах В. И. Ленина с тем, чтобы гряду
щие поколения учились быть такими, каким был Ленин. Во время ее 
речи многие плакали.

В обращении «К  трудящемуся человечеству», принятом на съезде, 
говорилось, что лучшим памятником Ленину будет широкое и массо-
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Траурное шествие с гробом В. И. Ленина в Горках.

вое распространение его произведений, которое сделает идеи комму
низма достоянием всех трудящихся. Съезд поручил Институту Ленина 
принять самые срочные меры к выпуску доступных народу избран
ных сочинений Ленина в миллионах экземпляров на разных языках, 
а также подготовить в строго научном духе полное собрание его 
сочинений.

Удовлетворяя просьбу Петроградского Совета и петроградских 
рабочих, съезд принял решение о переименовании города Петрограда 
в Ленинград.

25 января Президиум ЦИК Союза ССР принял постановление 
о сооружении Мавзолея Ленина на Красной площади у Кремлевской 
стены.
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Архитектор А. В. Щусев получил срочное правительственное за
дание: к моменту похорон Ленина спроектировать и построить вре
менный Мавзолей со склепом для гроба вождя. В задании указывалось, 
что Мавзолей должен пропустить множество людей, желающих про
ститься с родным Ильичем. Склеп был готов к сроку.

27 января в 9 часов 20 минут утра гроб с телом Ленина был пере
несен из Дома союзов на Красную площадь, где установлен на спе
циальном возвышении для прощания. В 16 часов во всех городах и се
лах на пять минут была приостановлена работа. Остановились фаб
рики, заводы, транспорт. Международный пролетариат присоединился 
к советским людям. Под звуки траурной музыки, под гудки фабрик, 
заводов, паровозов, звучавшие по всей стране, под залпы орудий гроб 
с телом Ленина был внесен в Мавзолей.

«На смерть вождя рабочий класс ответил еще большим сплоче
нием вокруг партии. В траурные дни от рабочих поступили тысячи 
заявлений о приеме их в РКП(б). Учитывая широкие размеры этого 
движения, ЦК объявил ленинский призыв в партию рабочих от 
станка» 114.

В партию пошла передовая часть рабочего класса. В короткий 
срок было принято в ряды Коммунистической партии 240 тысяч наи
более подготовленных и стойких рабочих...

В тот памятный 1924 год поэт А. Безыменский написал стихотво
рение «Партбилет №  224332»:

Весь мир грабастают рабочие ручищи,
Всю землю щупают — в руках чего-то нет...
— Скажи мне, Партия, скажи мне, что ты ищешь? —
И голос скорбный мне ответил:

— Партбилет...

Один лишь маленький... а сердце задрожало.
Такой беды большой еще никто не знал!
Вчера, вчера лишь я в руках его держала,
Но смерть ударила — и партбилет упал...

Эй, пролетарии! Во все стучите двери!
Неужли нет его и смерть уж так права?
Один лишь маленький, один билет потерян,
А  в боевых рядах — зияющий провал...

Я слушал Партию и боль ее почуял.
Но сталью мускулов наполнилась рука:
— Ты слышишь, Партия? Тебе, тебе кричу я!
Тебя приветствует рабочий от станка.

Я в Партию иду. Я — сын Страны Советов.
Ты слышишь, Партия? Даю тебе обет:
Пройдут лишь месяцы — сто тысяч партбилетов
Заменят ленинский утраченный билет.
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Похороны вождя». Скульптура работы С. Меркурова.



На следующий день после похорон Ленина Н. К. Крупская писала 
А. М. Горькому: «Дорогой Алексей Максимович, похоронили мы вчера 
Владимира Ильича. Он был до самой смерти таким, каким и раньше — 
человеком громадной воли, владевшим собой, смеявшимся и шутив
шим еще накануне смерти, нежно заботившимся о других» |15.

После смерти Владимира Ильича Надежда Константиновна и Ма
рия Ильинична иногда бывали в Горках. Н. К. Крупская, правда, боль
ше жила в Архангельском, чем в Горках, но когда писала воспоми
нания о Ленине, она приезжала в Горки, ходила по опустевшим ком
натам Большого дома, где все ей напоминало об Ильиче.

Воспоминания Н. К. Крупской о Владимире Ильиче, несомненно, 
являются самыми ценными в мемуарной литературе о Ленине. Горь
кий из Сорренто писал Крупской: «...Сейчас кончил читать Ваши вос
поминания о Владимире Ильиче, — такая простая, милая и грустная 
книга. Захотелось отсюда, издали пожать Вам руку и — уж, право, 
не знаю, —  сказать Вам спасибо, что ли, за эту книгу? Вообще —  ска
зать' что-то, поделиться волнением, которое вызвали Ваши воспоми
нания» пв.

Н. К. Крупская, М. И. Ульянова, Д. И. Ульянов проявляли боль
шое беспокойство о том, чтобы в Горках все сохранилось так, как 
было при жизни Владимира Ильича. После смерти Владимира Ильича 
летом 1924 года Надежда Константиновна и Мария Ильинична отды
хали в Кисловодске на даче «Карс». 26 августа они дали телеграмму 
на имя Ф. Э. Дзержинского, в которой просили оставить в Горках все 
в прежнем виде. Близкие Ленина оставили свои воспоминания о том, 
как стояла мебель в Большом доме и северном флигеле, какие места 
в парке любил Владимир Ильич и где он работал.

После открытия мемориального Дома-музея В. И. Ленина в январе 
1949 года Горки стали местом паломничества трудящихся. В Доме- 
музее можно встретить представителей всех наций и рас, всех наро
дов мира.

Известный американский писатель Альберт Рис Вильямс лично 
знал В. И. Ленина и Н. К. Крупскую. Вместе со своим другом Джоном 
Ридом он был свидетелем событий Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Рис Вильямс — автор двух книг и многих статей 
о России, о русской революции и Ленине. Он писал, что В. И. Ленин 
«воплощал в себе самые замечательные черты русского характера — 
сочувствие к угнетенным, ненависть к угнетателям, страстное стремле
ние к правде» 117.

В июле 1959 года Альберт Рис Вильямс с женой побывал в Горках 
Ленинских. Когда он зашел в кабинет Ленина на втором этаже, радо
сти его не было границ. Под стеклом среди книг и брошюр в бумаж
ных обложках он увидел одну переплетенную книгу на английском
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языке. Это была его книга «Ленин, человек и его дело». «Какая вели
кая и неожиданная радость! Значит, Владимир Ильич, по всей вероят
ности, успел до своей безвременной кончины заглянуть в мою кни
гу» |18, — писал Вильямс.

«Осматривая парк, — писал Вильямс, — мы вышли на излюблен
ное место Ленина —  к белоколонной беседке, откуда открывается вид 
на лесистую лощину и на деревню Горки. Сидя на скамье, на которой 
часто сиживал Ленин, я вспомнил —  как делал это уже не раз —  слова, 
произнесенные Лениным в Смольном в ночь на 8 ноября, —  самые зна
менательные, самые эпохальные слова нашего века. Когда Ленин под
нялся на трибуну, его встретили громом аплодисментов. Ленин тогда 
сказал: «В России мы сейчас должны заняться постройкой пролетар
ского социалистического государства». Возможно, мало кто из присут
ствующих сумел тогда в полной мере охватить все значение этих 
простых и буднично сказанных слов. Но сидевший рядом со мной 
Джон Рид, всегда очень чутко улавливавший все самое основное, 
решающее, поспешно занес слова Ленина в свой блокнот, жирно под
черкнув их. Он сразу понял, что взрывная сила этих слов может по
трясти мир и —  добавим мы — продолжает потрясать его по сей 
день» 11в.

О безмерной любви трудящихся к Ленину, о стремлении выпол
нить его заветы свидетельствуют многочисленные записи посетителей 
Дома-музея В. И. Ленина в Горках.

Группа сотрудников Всесоюзного института электрификации сель
ского хозяйства такими словами выразила свои чувства: «Еще раз 
склоняем свои головы перед памятью дорогого нам Ильича, заветы ко
торого об электрификации всей страны стали программой нашей повсе
дневной работы и жизни. Здесь, в стенах музея, мы еще раз увидели 
бессмертие дел Ильича, его скромность, беспредельную преданность 
делу коммунизма, убежденность...»

Комсомольцы Дальнего Востока, заверяя Коммунистическую 
партию в своей верности идеям великого Ленина, пишут: «Клянемся 
тебе, Ленин, партия, что мы не пожалеем сил, чтобы донести знамя 
коммунизма до победы».

Откуда только не приезжают люди в Дом-музей Ленина! Из Мин
ска и Кишинева, Тулы и Краснодара, Харькова и Ленинграда, Горь
кого и Владимира... Из Германской Демократической Республики, 
с далекого острова Мадагаскар, из братской Польши...

Член президиума Всемирного Совета Мира Свян Янсен (Дания) 
пишет: «Посещение музея в Горках дает возможность глубоко понять 
значение Ленина не только для русского народа, но и для всего меж
дународного пролетариата. Мы желаем дальнейших успехов совет
скому народу в борьбе за построение коммунизма...»
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А  вот что написал гость с Кубы: «С большим восхищением и глу
боким уважением мы посетили дом, где жил свои последние годы 
и умер тот, кто по чести может быть назван величайшим революцио
нером всех времен — величайший В. И. Ленин».

Пишут представители молодых африканских государств:
«Гвинейская делегация посетила это историческое место и бла

годарит».
«Мы убедились, что память о великом вожде жива и выражается 

в глубокой и искренней признательности советского народа своему 
великому светочу. Мусульманская делегация из Мали».

Нельзя читать без волнения запись, которую сделала председа
тель Коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури:

«Посещение Дома-музея, где жил, работал и умер Ленин, вызы
вает огромное, незабываемое чувство. И не только потому, что здесь 
видишь и учишься тому, как скромно и просто жил великий револю
ционный руководитель, но и потому, что это посещение вызывает вос
поминания. Здесь вновь в памяти воскрешаются наши молодые годы 
революционной деятельности, когда имя Ленина было для нас путе
водной звездой и огромной поддержкой в тяжелой борьбе, которую 
вела компартия Испании. Долорес Ибаррури».

Дочь Вильгельма Пика —  Элли Винтер Пик записала:
«Меня глубоко взволновал осмотр дома, в котором великий вождь 

мирового пролетариата, наш Ленин, провел последние дни, в котором 
он работал, отдыхал и созидал счастье человечества.

Из этого дома мой отец провожал товарища Ленина в его послед
ний путь...»

«Я  венгерский артист из Будапешта. Играл роль Ленина в пьесе 
Погодина «Кремлевские куранты». Много изучал жизнь Ленина, и для 
меня, коммуниста, он стал примером. Хорват Ференц».

На разных языках написаны идущие из глубины сердца слова, 
но все они выражают одно —  глубокую любовь и признательность 
человеку, чье учение является компасом, путеводной звездой на пу
ти к общему счастью людей всей земли, на пути к социализму и ком
мунизму.

Частые гости музея— дети. «Хочется быть похожим на нашего 
вождя во всем»; «Жизнь Ильича — это жизнь настоящего человека 
и коммуниста»; «Будем верными ленинцами»; «Земной тебе поклон, 
Ильич» — такие записи оставляют пионеры и школьники.

Из года в год растет, укрепляется наша страна. Воплощаются 
в жизнь ленинские заветы. И из года в год растет и ширится люд
ской поток в Горки Ленинские, где все напоминает о Владимире 
Ильиче.

«Мы, группа рабочих предприятия коммунистического труда...»
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«Мы, группа воинов Советской Армии...»
«Мы, группа тружеников сельскохозяйственной артели...»
«Мы, группа студентов...»
«Мы, группа учеников средней школы...»
Льются человеческие мысли, желания, чаяния. Люди обещают — 

лучше работать, лучше учиться, лучше охранять рубежи нашей 
Родины.

«Здесь каждый вершок — история, здесь каждый шаг — поле для 
благоговейного любования поколениям», — писал журналист Михаил 
Кольцов.

В апреле 1070 года Коммунистическая партия, советский народ, 
трудящиеся всех стран, все прогрессивное человечество будут отмечать 
100-летие со дня рождения великого Ленина.

Идут и идут люди к дому с белыми колоннами, где жил и рабо
тал Владимир Ильич Ленин.
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