
Ленин и искусство 487

и меньшевики. Отношения наши были довольно-таки испорчены, 
и мало кому из политических противников удалось в то же время 
сохранить сколько-нибудь человеческие личные отношения. Осо-
бенно отравил отношения меньшевиков к нам Дан. Дана Ленин 
всегда очень не любил, Мартова же любил и любит, но считал 
и считает его политически несколько безвольным и теряющим 
за тонкою политическою мыслью общие ее контуры.

С наступлением революционных событий дело сильно измени-
лось. Во-первых, мы стали получать как бы моральное преиму-
щество перед меньшевиками. Меньшевики к этому времени уже 
определенно повернули к лозунгу:

толкать вперед буржуазию и стремиться к конституции или, 
в крайнем случае, демократической республике. Наша, как ут-
верждали меньшевики, революционно-техническая точка зрения 
увлекала даже значительную часть эмигрантской публики, в осо-
бенности молодежь.

Мы почувствовали живую почву под ногами. Ленин в то вре-
мя был великолепен. С величайшим увлечением развертывал он 
перспективы дальнейшей беспощадной революционной борьбы 
и страстно стремился в Россию.

Ленин и искусство*

Воспоминания

У Ленина было очень мало времени в течение его жизни сколь-
ко-нибудь пристально заняться искусством, и так как ему всегда 
был чужд и ненавистен дилетантизм, то он не любил высказывать-
ся об искусстве. Тем не менее вкусы его были очень определенны. 
Он любил русских классиков, любил реализм в литературе, в те-
атре, в живописи и т. д.

Еще в 1905 году во время первой революции ему пришлось 
раз ночевать в квартире тов. Д. И. Лещенко, где, между прочим, 
была целая коллекция кнакфуссовских изданий, посвященных 
крупнейшим художникам мира. На другое утро Владимир Ильич 
сказал мне: «Какая увлекательная область история искусства. 
Сколько здесь работы для марксиста. Вчера до утра не мог заснуть, 
все рассматривал одну книгу за другой. И досадно мне стало, что 
у меня не было и не будет времени заняться искусством». Эти 
слова Ильича запомнились мне чрезвычайно четко.

* Впервые: Художник и зритель. 1924. № 2–3. Февраль-март.
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Несколько раз приходилось мне встречаться с ним уже после 
революции на почве разных художественных жюри.

Так, например, помню, он вызвал меня, и мы вместе с ним 
поехали на выставку проектов памятников на предмет замены 
фигуры Александра III, свергнутой с роскошного постамента 
около храма Христа-спасителя. Владимир Ильич очень крити-
чески осматривал все эти памятники. Ни один из них ему не по-
нравился. С особым удивлением стоял он перед памятником 
футуристического пошиба, но, когда спросили его об его мнении, 
он сказал: «Я тут ничего не понимаю, спросите Луначарского». 
На мое заявление, что я не вижу ни одного достойного памятника, 
он очень обрадовался и сказал мне: «А я думал, что вы поставите 
какое-нибудь футуристическое чучело».

Другой раз дело шло о памятнике Карлу Марксу. Извест-
ный скульптор М. проявил особую настойчивость. Он выставил 
большой проект памятника: «Карл Маркс, стоящий на четырех 
слонах». Такой неожиданный мотив показался нам всем стран-
ным и Владимиру Ильичу также. Художник стал переделывать 
свой памятник, и переделывал его раза три, ни за что не желая 
отказаться от победы на конкурсе. Когда жюри под моим пред-
седательством окончательно отвергло его проект и остановилось 
на коллективном проекте группы художников под руководством 
Алешина, то скульптор М. обратился к Владимиру Ильичу с жа-
лобой. Владимир Ильич принял к сердцу его жалобу и звонил 
мне специально, чтобы было созвано новое жюри. Сказал, что 
сам приедет смотреть алешинский проект и проект скульптора 
М. Приехал. Остался алешинским проектом очень доволен, про-
ект скульптора М. отклонил.

В этом же самом году на празднике 1 Мая в том самом месте, 
где предполагалось воздвигнуть памятник Марксу, алешинская 
группа построила в небольшом масштабе модель памятника. 
Владимир Ильич специально поехал туда. Несколько раз обошел 
памятник вокруг, спросил, какой он будет величины, и, в конце 
концов, одобрил его, сказав, однако: «Анатолий Васильевич, 
особенно скажите художнику, чтобы волосы вышли похожими, 
чтобы было то впечатление от Карла Маркса, какое получается 
от хороших его портретов, а то как будто сходства мало».

Еще в 1918 году Владимир Ильич позвал меня и заявил мне, 
что надо двинуть вперед искусство как агитационное средство. 
При этом он изложил два проекта. Во-первых, по его мнению, 
надо было украсить здания, заборы и т. п. места, где обыкновенно 
бывают афиши, большими революционными надписями. Неко-
торые из них сейчас же предложил.
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Второй проект относился к постановке памятников великим 
революционерам в чрезвычайно широком масштабе, памятников 
временных из гипса, как в Петрограде, так и в Москве. Оба города 
живо откликнулись на предложение осуществить идею Владими-
ра Ильича, причем предполагалось, что каждый памятник будет 
торжественно открываться речью о данном революционере и что 
под ним будут сделаны разъясняющие надписи. Владимир Ильич 
называл это «монументальной пропагандой».

В Петрограде эта «монументальная пропаганда» была довольно 
удачной. Первым таким памятником был Радищев — Шервуда. 
Копию его поставили в Москве. К сожалению, памятник в Пе-
трограде разбился и не был возобновлен. Вообще большинство 
хороших петроградских памятников по самой хрупкости матери-
ала не могли удержаться, а я помню очень неплохие памятники, 
например, бюсты Гарибальди, Шевченко, Добролюбова, Герцена 
и некоторые другие. Хуже выходили памятники с левым уклоном; 
так, например, когда открыта была кубически стилизованная 
голова Перовской, то некоторые прямо шарахнулись в сторону. 
Так же точно, помнится, памятник Чернышевскому многим по-
казался чрезвычайно вычурным. Лучше всех был памятник Лас-
салю*. Этот памятник, поставленный у бывшей городской думы, 
остался и до сих пор**. Кажется, его отлили из бронзы. Чрезвы-
чайно удачен был также памятник Карлу Марксу во весь рост, 
сделанный скульптором Матвеевым. К сожалению, он разбился 
и сейчас заменен в том же месте, т. е. около Смольного, бронзовой 
головой Маркса более или менее обычного типа, без оригинальной 
пластической трактовки Матвеева.

В Москве, где памятники как раз мог видеть Владимир Ильич, 
они были неудачны.

Вообще удовлетворительных памятников в Москве было мало. 
Лучше других, пожалуй, памятник поэту Никитину. Я не знаю, 
смотрел ли их подробно Владимир Ильич, но, во всяком случае, 
он как-то с неудовольствием сказал мне, что из монументальной 
пропаганды ничего не вышло. Я ответил ссылкой на петроградский 
опыт. Владимир Ильич с сомнением покачал головой и сказал: 
«Что же, в Петрограде собрались все таланты, а в Москве бездар-
ности?» Объяснить ему такое странное явление я не мог.

* Памятник Лассалю художника Зелита. — А. Л. (Ошибка А. В. Луначар-
ского: памятник Лассалю — работы скульптора Синайского. — Ред.)

** Письмо ЦК РКП «О пролеткультах», опубликованное в «Правде» 1 де-
кабря 1920 г. — Ред.
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С некоторым сомнением относился он и к мемориальной до-
ске Коненкова. Она казалась ему не особенно убедительной. Сам 
Коненков, между прочим, не без остроумия называл это свое про-
изведение «мнимореальной доской».

Помню я также, как художник Альтман подарил Владимиру 
Ильичу барельеф, изображающий Халтурина. Владимиру Ильичу 
барельеф очень понравился, но он спросил меня, не футуристи-
ческое ли это произведение? К футуризму он вообще относился 
отрицательно. Я не присутствовал при разговоре его в Вхутемасе, 
в общежитие которого он как-то заезжал с Надеждой Константи-
новной. Мне потом передавали о большом разговоре между ним 
и вхутемасовцами, конечно, сплошь «левыми». Владимир Ильич 
отшучивался от них, насмехался немножко, но и тут заявил, что 
серьезно говорить о таких предметах не берется, ибо чувствует 
себя недостаточно компетентным. Самую молодежь нашел очень 
хорошей и радовался их коммунистическому настроению.

Владимиру Ильичу редко в течение последнего периода его 
жизни удавалось насладиться искусством. Он несколько раз бывал 
в театре, кажется, исключительно в Художественном, который 
очень высоко ставил. Спектакли в этом театре неизменно произ-
водили на него отличное впечатление.

Владимир Ильич сильно любил музыку. Одно время у меня 
в квартире устраивались хорошие концерты. Пел иногда Шаляпин, 
играли Мейчик, Романовский, квартет Страдивариуса, Кусевиц-
кий и т. д. Я много раз звал Владимира Ильича, но он всегда был 
занят. Один раз прямо мне сказал: «Конечно, очень приятно слу-
шать музыку, но, представьте, она меня расстраивает. Я ее как-то 
тяжело переношу». Помнится, т. Цюрупа, которому раза два уда-
лось залучить Владимира Ильича на домашний концерт того же 
пианиста Романовского, говорил мне также, что Владимир Ильич 
очень наслаждался музыкой, но был, по-видимому, взволнован.

Мне несколько раз приходилось доказывать Владимиру Ильи-
чу, что Большой театр стоит нам сравнительно дешево, но все же, 
по его настоянию, ссуда ему была сокращена. Руководился Влади-
мир Ильич двумя соображениями. Одно из них он сразу назвал: 
«Не годится, — говорил он, — содержать за большие деньги такой 
роскошный театр, когда у нас не хватает средств на содержание 
самых простых школ в деревне». Другое соображение было вы-
двинуто, когда я на одном из заседаний оспаривал его нападения 
на Большой театр. Я указывал на несомненное культурное значе-
ние его. Тогда Владимир Ильич лукаво прищурил глаза и сказал: 
«А все-таки это кусок чисто помещичьей культуры, и против этого 
никто спорить не сможет».
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Из этого не следует, что Владимир Ильич к культуре прошлого 
был вообще враждебен. Специфически помещичьим казался ему 
весь придворно-помпезный тон оперы. Вообще же искусство про-
шлого, в особенности русский реализм (в том числе и передвиж-
ников, например), Владимир Ильич высоко ценил.

Вот те фактические данные, которые я могу привести из моих 
воспоминаний о Владимире Ильиче. Повторяю, из своих эстети-
ческих симпатий и антипатий Владимир Ильич никогда не делал 
руководящих идей.

Товарищи, интересующиеся искусством, помнят обращение ЦК 
по вопросам об искусстве, довольно резко направленное против фу-
туризма. Я не осведомлен об этом ближе, но думаю, что здесь была 
большая капля меду самого Владимира Ильича. В то время Вла-
димир Ильич считал меня не то сторонником футуризма, не то че-
ловеком, исключительно ему потворствующим, потому, вероятно, 
и не советовался со мною перед изданием этого постановления ЦК, 
которое должно было, на его взгляд, выпрямить мою линию.

Расходился со мной довольно резко Владимир Ильич и по от-
ношению к Пролеткульту. Один раз даже сильно побранил меня. 
Скажу прежде всего, что Владимир Ильич отнюдь не отрицал зна-
чение кружков рабочих для выработки писателей и художников 
из пролетарской среды, но он очень боялся поползновения Пролет-
культа заняться выработкой «пролетарской науки» вообще, «про-
летарской культуры» во всем объеме. Это, во-первых, казалось ему 
совершенно несвоевременной и непосильной задачей, во-вторых, 
он думал, что такими, естественно, скороспелыми выдумками 
рабочих отгородят от учебы, от восприятия элементов уже готовой 
науки и культуры, и, в-третьих, побаивался Владимир Ильич, 
не без основания, по-видимому, и того, чтобы в Пролеткульте 
не свил себе гнезда какой-нибудь политический уклон. Довольно 
недружелюбно относился он, например, к большой роли, которую 
в Пролеткульте играл в то время А. А. Богданов.

Владимир Ильич во время съезда Пролеткульта в октябре 
1920 года поручил мне поехать туда и определенно указать, что 
Пролеткульт должен находиться под руководством Наркомпроса 
и рассматривать себя как его учреждение и т. д. Словом, Владимир 
Ильич хотел, чтобы мы подтянули Пролеткульт к государству; 
в то же время им принимались меры, чтобы подтянуть его и к пар-
тии. Речь, которую я сказал на съезде, я средактировал довольно 
уклончиво и примирительно, Владимиру Ильичу передали эту 
речь в еще более мягкой редакции. Он позвал меня к себе и раз-
нес. Позднее Пролеткульт был перестроен согласно указаниям 
Владимира Ильича.
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Новые художественные и литературные формации, образо-
вавшиеся во время революции, проходили большей частью мимо 
внимания Владимира Ильича. У него не было времени ими за-
няться. Все же скажу — «Сто пятьдесят миллионов» Маяковского 
Владимиру Ильичу определенно не понравились. Он нашел эту 
книгу вычурной4. Нельзя не пожалеть, что о других, более поздних 
и более зрелых поворотах литературы к революции он уже не мог 
высказаться.

Всем известен огромный интерес, который проявлял Владимир 
Ильич к кинематографии.

Н. МАЙОРОВ*

Ленин (1937)

Вот снова он предстанет в жестах
Весь — наша воля. Сила. Страсть…
Кругом — народ. И нету места,
Где можно яблоку упасть.
Матрос. И женщина с ним рядом.
Глаза взведя на броневик,
Щекой небритою к прикладу
Седой путиловец приник.
Он рот открыл. Он хочет слышать,
Горячих глаз не сводит он
С того, о ком в газетах пишут,
Что он вельгельмовский шпион.
Он знает: это ложь. Сквозная.
Такой не выдумать вовек.
Газеты брешут, понимая,
Как нужен этот человек
Ему. Той женщине. Матросам,
Которым снился он вчера,
Где серебром бросают осыпь
В сырую ночь прожектора…
И всем он был необходим,
И бредила — в мечтах носила —
Быть может, им и только им

* Николай Петрович Майоров (1919–1942) — русский советский поэт, 
поэт-фронтовик.


