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Строго секретно тт. Мдивани, Махарадзе и др. 
Копия — тт. Троцкому и Каменеву

Уважаемые товарищи!
Всей душой слежу за вашим делом. Возмущен грубостью Ор-

джоникидзе и потачками Сталина и Дзержинского. Готовлю 
для вас записки и речь. 

С уважением Ленин
6-го марта 23 г. 

Л. Д. ТРОЦКИЙ
Завещание Ленина

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТАЛИНА И ТРОЦКОГО

Центральное место Завещания, занимающего две написанных 
на машинке страницы, отведено характеристике взаимоотноше-
ний Сталина и Троцкого, «двух выдающихся вождей современно-
го ЦК». Отметив «выдающиеся способности» Троцкого («самый 
способный человек в настоящем ЦК»), Ленин тут же указыва-
ет его отрицательные черты: «чрезмерная самоуверенность» и 
«чрезмерное увлечение чисто административной стороной дела». 
Как ни серьезны указанные недостатки сами по себе, они не име-
ют — замечу мимоходом — никакого отношения к «недооценке 
крестьянства», ни к «неверию во внутренние силы революции», 
ни к другим, эпигонским измышлениям позднейших годов. 

С другой стороны, Ленин пишет: «Сталин, сделавшись ген-
секом, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не 
уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользовать-
ся этой властью». Речь идет здесь не о политическом влиянии 
Сталина, которое в тот период было совсем незначительно, а об 
административной власти, которую он сосредоточил в своих 
руках, «сделавшись генсеком». Это очень точная и строго взве-
шенная формула: мы еще вернемся к ней. 

Завещание настаивает на увеличении членов ЦК до 50, даже 
до 100 человек, дабы своим компактным давлением они могли 
сдерживать центробежные тенденции в Политбюро. Организа-
ционное предложение имеет пока еще видимость нейтральной 
гарантии против личных конфликтов. Но уже через 10 дней оно 
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кажется Ленину недостаточным, и он приписывает дополни-
тельное предложение, которое и придает всему документу его 
окончательную физиономию: «...я предлагаю товарищам обду-
мать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на 
это место другого человека, который во всех других отношени-
ях1 отличается от тов. Сталина только одним перевесом, имен-
но, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимате-
лен к товарищам, меньше капризности и т. д.»

В дни, когда диктовалось Завещание, Ленин стремился еще 
давать своей критической оценке Сталина как можно более 
сдержанное выражение. В ближайшие недели его тон будет ста-
новиться все резче, вплоть до того последнего часа, когда его го-
лос оборвется навсегда. Но и в Завещании сказано достаточно, 
чтоб мотивировать необходимость смены генерального секре-
таря. Наряду с грубостью и капризностью Сталину вменяется 
в вину недостаток лояльности. В этом пункте характеристика 
превращается в тяжелое обвинение. 

Как ясно станет из дальнейшего, Завещание не могло явиться 
для Сталина неожиданностью. Но это не смягчало удара. После 
первого ознакомления с документом в Секретариате, в кругу бли-
жайших сотрудников Сталин разрешился фразой, которая давала 
совершенно неприкрытое выражение его действительным чувст-
вам по отношению к автору Завещания. Условия, при которых 
фраза проникла в более широкие круги, и, главное, неподдельный 
характер самой реакции, являются, в моих глазах, безусловной 
гарантией достоверности всего эпизода. К сожалению, крылатая 
фраза не подлежит оглашению в печати. 

Заключительное предложение Завещания недвусмысленно 
показывает, откуда, по Ленину, шла опасность. Сместить Ста-
лина — именно его и только его — значило оторвать его от ап-
парата, отнять у него возможность нажимать на длинное плечо 
рычага, лишить его всей той власти, которую он сосредоточил в 
своих руках по должности. 

Кого же назначить генеральным секретарем? Лицо, которое, 
имея положительные черты Сталина, было бы, однако, более тер-
пимым, более лояльным, менее капризным. Именно эту фразу 

1 Не забудем, что Завещание продиктовано и не выправлено, отсюда 
местами стилистические несообразности текста; но мысль совершенно 
ясна. — Л. Т. 
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Сталин воспринял особенно остро: Ленин явно не считал его неза-
менимым, раз предлагал поискать более подходящее лицо на тот 
же пост. Подавая, для формы, в отставку, генеральный секретарь 
капризно повторял: «Что ж, я действительно груб... Ильич пред-
лагает вам найти другого, который отличался бы от меня только 
большей вежливостью. Что ж, попробуйте найти». — «Ничего, — 
отвечал с места голос одного из тогдашних друзей Сталина, — нас 
грубостью не испугаешь, вся наша партия грубая, пролетарская». 
Косвенно здесь Ленину приписывалось салонное понимание веж-
ливости. Об обвинении в недостатке лояльности ни Сталин, ни его 
друзья не упоминали. Не лишено, пожалуй, интереса, что голос 
поддержки исходил от А. П. Смирнова, тогдашнего народного ко-
миссара земледелия, состоящего ныне под опалой, в качестве пра-
вого. Политика не знает благодарности. 

Рядом со мною во время оглашения Завещания сидел Ра-
дек, тогда еще член ЦК. Легко поддающийся влиянию момен-
та, лишенный внутренней дисциплины, сразу зажженный За-
вещанием, Радек нагнулся ко мне со словами: «Теперь они не 
посмеют пойти против вас». Я ответил ему: «Наоборот, теперь 
им придется идти до конца, и притом как можно скорее». Уже 
ближайшие дни XIII съезда показали, что моя оценка была бо-
лее трезвой. Тройке необходимо было предупредить возможное 
действие Завещания, поставив партию как можно скорее перед 
совершившимся фактом. Уже оглашение документа по земля-
ческим делегациям, куда не пускали «посторонних», превра-
щено было в прямую борьбу против меня. Старейшины делега-
ций проглатывали при чтении одни слова, напирали на другие 
и давали комментарии в том смысле, что письмо написано тя-
желобольным, под влиянием происков и интриг. Аппарат уже 
господствовал безраздельно. Один тот факт, что тройка могла 
решиться попрать волю Ленина, отказав в оглашении письма 
на съезде, достаточно характеризует состав съезда и его атмо-
сферу. Завещание не приостановило и не смягчило внутреннюю 
борьбу, наоборот, придало ей катастрофические темпы. 

ОТНОШЕНИЕ ЛЕНИНА К СТАЛИНУ

Политика настойчива: она умеет заставить служить себе и тех, 
которые демонстративно поворачиваются к ней спиною. Людвиг 
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[немецкий писатель Э. Людвиг, беседовавший со Сталиным. — 
И. К.] пишет: «Сталин страстно следовал за Лениным до его смер-
ти». Если бы эта фраза выражала лишь факт огромного влияния 
Ленина на его учеников, включая и Сталина, возражать не было 
бы основания. Но Людвиг хочет сказать нечто большее. Он хочет 
отметить исключительную близость к учителю именно данного 
ученика. В качестве особенно ценного свидетельства Людвиг при-
водит при этом слова самого Сталина: «Я только ученик Ленина, и 
моя цель быть достойным его учеником». Плохо, если профессио-
нальный психолог некритически оперирует с банальной фразой, 
условная скромность которой не заключает в себе ни атома интим-
ного содержания. Людвиг становится здесь просто проводником 
официальной легенды, созданной за самые последние годы. Вряд 
ли он при этом хоть в отдаленной степени представляет себе те 
противоречия, в которые его заводит безразличие к фактам. Если 
Сталин действительно «следовал за Лениным до его смерти», чем 
объяснить в таком случае, что последним документом, продик-
тованным Лениным накануне второго удара, было коротенькое 
письмо Сталину, всего из нескольких строк, о прекращении с ним 
всяких личных и товарищеских отношений? Единственный в сво-
ем роде случай в жизни Ленина — резкий разрыв с одним из близ-
ких сотрудников — должен был иметь очень серьезные психоло-
гические причины и являлся бы, по меньшей мере, непонятным в 
отношении ученика, который «страстно» следовал за учителем до 
конца. Однако от Людвига мы об этом не слышим ни слова. 

Когда письмо Ленина о разрыве со Сталиным стало широко 
известно на верхах партии, уже после распада тройки, Сталин 
и его ближайшие друзья не нашли другого выхода, кроме все 
той же версии о невменяемом состоянии Ленина. На самом деле 
Завещание, как и письмо о разрыве, писалось в те месяцы (де-
кабрь 1922 — начало марта 1923), в течение которых Ленин, 
в ряде программных статей, дал партии наиболее зрелые пло-
ды своей мысли. Разрыв со Сталиным не упал с ясного неба: он 
вытекал из долгого ряда предшествующих конфликтов прин-
ципиального и практического характера, и он трагически осве-
щает всю остроту этих конфликтов. 

Ленин, несомненно, высоко ценил известные черты Сталина. 
Твердость характера, цепкость, упорство, даже беспощадность 
и хитрость — качества, необходимые в войне, следовательно, и 
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в ее штабе. Но Ленин вовсе не считал, что эти данные, хотя бы и 
в исключительном масштабе, достаточны для руководства пар-
тией и государством. Ленин видел в Сталине революционера, 
но не политика большого стиля. Значение теории для полити-
ческой борьбы стояло в глазах Ленина слишком высоко. А Ста-
лина никто не считал теоретиком, и сам он до 1924 г. не изъяв-
лял никогда претензий на это звание. Наоборот, его слабая тео-
ретическая подготовка была слишком известна в тесном кругу. 
Сталин не знаком с Западом, не знает ни одного иностранного 
языка. При обсуждении проблем мирового рабочего движения 
он никогда не привлекался. Сталин не был, наконец, — это ме-
нее важно, но не лишено все же значения, — ни писателем, ни 
оратором в собственном смысле слова. Статьи его, несмотря на 
всю осторожность автора, кишат не только теоретическими не-
сообразностями и наивностями, но и грубыми погрешностями 
против русского языка. Ценность Сталина в глазах Ленина по-
чти исчерпывалась областью партийного администрирования и 
аппаратного маневрирования. Но и здесь Ленин вносил сущест-
венные оговорки, чрезвычайно возросшие в последний период. 

К идеалистическому морализированию Ленин относился с 
брезгливостью. Но это совсем не мешало ему быть ригористом 
революционной морали, т. е. тех правил поведения, которые 
он считал необходимыми для успеха революции и построения 
нового общества. В ригоризме Ленина, естественно и свободно 
вытекавшем из его натуры, не было и капли педантства, хан-
жества или чопорности. Он слишком хорошо понимал людей и 
брал их такими, как они есть. Недостатки одних он сочетал с 
достоинствами, иногда и с недостатками других, не переставая 
зорко следить за тем, что из этого выходит. Он хорошо знал к 
тому же, что времена меняются и мы вместе с ними. Партия из 
подполья одним взмахом поднялась на вершину власти. Это со-
здавало для каждого из старых революционеров небывало рез-
кую перемену в личном положении и во взаимоотношениях с 
другими людьми. То, что Ленин открыл у Сталина в этих новых 
условиях, он осторожно, но внятно отметил в Завещании: недо-
статок лояльности и склонность злоупотреблять властью. Люд-
виг прошел мимо этих намеков. Между тем именно в них нуж-
но видеть ключ к отношениям между Лениным и Сталиным в 
последний период. 



ПУТЬ В РЕВОЛЮЦИЮ 235

Ленин был не только теоретиком и практиком революцион-
ной диктатуры, но и зорким стражем ее нравственных основ. 
Каждый намек на использование власти в личных видах вызы-
вал грозные огоньки в его глазах. «Чем же это лучше буржуаз-
ного парламентаризма?» — спрашивал он, чтоб ярче выразить 
душившее его возмущение, и прибавлял нередко по адресу пар-
ламентаризма одно из своих сочных определений. Между тем 
Сталин чем дальше, тем шире и тем неразборчивее пользовался 
заложенными в революционной диктатуре возможностями для 
вербовки лично ему обязанных и преданных людей. В качестве 
генерального секретаря он стал раздатчиком милостей и благ. 
Здесь заложен был источник неизбежного конфликта. Ленин 
постепенно утратил к Сталину нравственное доверие. Если по-
нять этот основной факт, то все частные эпизоды последнего пе-
риода расположатся как следует и дадут действительную, а не 
фальшивую картину отношений Ленина к Сталину. 

ПОЛУГОДИЕ ОБОСТРЯЮЩЕЙСЯ БОРЬБЫ

Свою мысль о роли ЦК как охранительницы партийного пра-
ва и единства Ленин развивал в связи с вопросом о реорганизации 
Рабоче-крестьянской инспекции (Рабкрин), во главе которой в 
течение нескольких предшествующих лет стоял Сталин. 4 марта 
в «Правде» появилась знаменитая в истории партии статья «Луч-
ше меньше, да лучше». Работа писалась в несколько приемов. Ле-
нин не любил и не умел диктовать. Статья долго не давалась ему. 
2 марта он прослушал наконец чтение статьи с удовлетворением: 
«Теперь, кажется, вышло...» Реформу руководящих партийных 
учреждений статья включала в широкую политическую перспек-
тиву, национальную и международную. На этой стороне дела мы 
здесь останавливаться, однако, не можем. Зато в высшей степени 
важна для нашей темы та гласная оценка, которую Ленин давал 
Рабоче-крестьянской инспекции: «Будем говорить прямо. Нарко-
мат Рабкрина не пользуется сейчас ни тенью авторитета. Все зна-
ют о том, что хуже поставленных учреждений, чем учреждения 
нашего Рабкрина, нет и что при современных условиях с этого на-
ркомата нечего и спрашивать». 

Этот необыкновенный по резкости отзыв главы правитель-
ства в печати об одном из важных государственных учрежде-
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ний бил прямо и непосредственно по Сталину как организатору 
и руководителю инспекции. Причины, надо надеяться, теперь 
ясны. Инспекция должна была служить главным образом для 
противодействия бюрократическим извращениям революцион-
ной диктатуры. Эта ответственная функция могла выполняться 
с успехом только при условии полной лояльности руководства. 
Но именно лояльности Сталину не хватало. Инспекцию, как и 
партийный секретариат, он превратил в орудие аппаратных про-
исков, покровительства «своим» и преследования противников. 
В статье «Лучше меньше, да лучше» Ленин открыто указывает 
на то, что предлагаемая им реформа инспекции, во главе которой 
был незадолго перед тем поставлен Цюрупа, должна встретить 
противодействие «всей нашей бюрократии, как советской, так и 
партийной». «В скобках будь сказано,— прибавляет он многозна-
чительно,— бюрократия у нас бывает не только в советских учре-
ждениях, но и в партийных». Это был вполне намеренный удар по 
Сталину как генеральному секретарю. 

Не будет, таким образом, преувеличением сказать, что по-
следнее полугодие политической жизни Ленина, между вы-
здоровлением и вторым заболеванием, заполнено все обостря-
ющейся борьбой против Сталина. Напомним еще раз главные 
даты. В сентябре Ленин открывает огонь против национальной 
политики Сталина. В первой половине декабря выступает про-
тив Сталина по вопросу о монополии внешней торговли. 25 де-
кабря пишет первую часть Завещания. 30–31 декабря — свое 
письмо по национальному вопросу («бомбу»). 4 января делает 
приписку к Завещанию о необходимости снять Сталина с поста 
генерального секретаря. 23 января выдвигает против Стали-
на тяжелую батарею: проект Контрольной комиссии. В статье 
2 марта наносит двойной удар Сталину как организатору Ин-
спекции и генеральному секретарю. 5 марта пишет мне по по-
воду своего меморандума по национальному вопросу: «Если б 
вы согласились взять на себя его защиту, то я мог бы быть спо-
койным». В тот же день он впервые открыто солидаризуется с 
непримиримыми грузинскими противниками Сталина, изве-
щая их особой запиской о том, что он «всей душой» следит за 
их делом и готовит для них документы против Сталина — Ор-
джоникидзе —Дзержинского. «Всей душой» — это выражение 
не часто встречается у Ленина. 
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«Вопрос этот (национальный) чрезвычайно его волновал, —
свидетельствует секретарь Ленина, Фотиева, — и он готовился 
выступить по нему на партсъезде». Но за месяц до съезда Ленин 
окончательно свалился, так и не успев сделать распоряжения 
насчет статьи. У Сталина гора свалилась с плеч. В сеньорен-
конвенте XII съезда он решился уже говорить, в свойственном 
ему стиле, о письме Ленина как о документе больного челове-
ка, находящегося под влиянием «бабья» (т. е. Крупской и двух 
секретарей). Под предлогом необходимости выяснить действи-
тельную волю Ленина решено было письмо сохранить под спу-
дом. Там пребывает оно до сего дня. 

Перечисленные выше драматические эпизоды, как ни ярки 
они сами по себе, и в отдаленной степени не передают той 
страстности, с которою Ленин переживал партийные события 
в последние месяцы своей активной жизни: в письмах и ста-
тьях он накладывал на себя обычную, т. е. очень строгую цен-
зуру. Природу своей болезни Ленин достаточно хорошо знал 
по опыту первого удара. После того как он вернулся к работе, в 
октябре 1922 года, капиллярные сосуды мозга не переставали 
напоминать ему о себе чуть заметными, но зловещими и все бо-
лее частыми толчками, явно угрожая рецидивом. Ленин трезво 
оценивал собственное положение, несмотря на успокоительные 
заверения врачей. К началу марта, когда ему пришлось снова 
отстраниться от работы, по крайней мере от заседаний, свида-
ний и телефонных переговоров, он унес в свою комнату боль-
ного ряд тягостных наблюдений и опасений. Бюрократический 
аппарат стал самостоятельным фактором большой политики, 
с тайным фракционным штабом Сталина в Секретариате ЦК. 
В национальной области, где Ленин требовал особой чуткости, 
все откровеннее выступали наружу клыки имперского центра-
лизма. Идеи и принципы революции подгибались под интересы 
закулисных комбинаций. Авторитет диктатуры все чаще слу-
жил прикрытием для чиновничьего командования. 

Ленин остро ощущал приближение политического кризиса и 
боялся, что аппарат задушит партию. Политика Сталина стала 
для Ленина в последний период его жизни воплощением под-
нимающего голову бюрократизма. Больной должен был не раз 
содрогаться от мысли, что не успеет уже провести ту реформу 
аппарата, о которой он перед вторым заболеванием вел пере-
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говоры со мною. Страшная опасность угрожала, казалось ему, 
делу всей его жизни. 

А Сталин? Зайдя слишком далеко, чтоб отступить, подталки-
ваемый собственной фракцией, страшась того концентрического 
наступления, нити которого сходились у постели грозного про-
тивника, Сталин шел уже почти напролом, открыто вербовал сто-
ронников раздачей партийных и советских постов, терроризовал 
тех, которые прибегали к Ленину через Крупскую, и все настой-
чивее пускал слух о том, что Ленин уже не отвечает за свои дей-
ствия. Такова та атмосфера, из которой выросло письмо Ленина 
о полном разрыве со Сталиным. Нет, оно не упало с безоблачного 
неба. Оно означало лишь, что чаша терпения переполнилась. Не 
только хронологически, но политически и морально оно подвело 
заключительную черту под отношениями Ленина к Сталину. 

М. И. УЛЬЯНОВА
Ленин о Сталине

<Из воспоминаний>

«ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЦЕНИЛ СТАЛИНА...»

Ввиду систематических нападок на тов. Сталина со сторо-
ны оппозиционного меньшинства ЦК и непрекращающихся 
утверж дений о чуть ли не полном разрыве со Сталиным со сто-
роны Ленина, я считаю себя обязанной сказать несколько слов 
об отношении Ленина к Сталину, ибо все последнее время жиз-
ни В. И. я была с ним. 

Влад[имир] Ильич чрезвычайно ценил Сталина, и притом 
настолько, что и во время первого удара, и во время второго 
удара В. И. обращался к Сталину с самыми интимными пору-
чениями, подчеркивая при этом, что он обращается именно к 
Сталину. Вообще в самые тяжелые моменты болезни В. И. не 
вызывал ни одного из членов ЦК и ни с кем не хотел видеться, 
вызывал лишь Сталина. Таким образом, спекуляция на том, 
что В. И. относился к Сталину хуже, чем к другим, является 
прямой противоположностью по отношению к истине. 

Оппозиционное меньшинство ЦК ведет за последнее время 
систематические нападки на т. Сталина, не останавливаясь 


