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ч ехо:в, паряду с Пушкипьrм, Некра
совым Щедриным, Толстым и Горь. 

ким, rrр~адлежал к числу писателей, 
которых особенно любил и ц~нил 
Ленин. В творчестве Чехова жизнь и 
люди по,реформенной Росс'я:в воесозда
Frьt так точно, что Ленин, работая над 
книгой «Развитие капитализма в Рос· 
с1rи» в внимательно изучая современ
ную ему русскую действительность, мог 
многое почерrnrуть в художественных 
обобщеmu~х своего современника. 

Ленин, безусловнQ, чwгал ранние 
пр011зведения Чехова еще в годы уче
пия в Казани, но самое ра1янее .из из
вестных: нам свидетельств о х.аракте

ре ленинского вос11риятия произведений 
Чехова относится к самарс.кому пе
риоду. В воспоминаниях о жизни 
Левипа в Самаре зттмоii 1892-1893 •ГГ. 
сестра Владимира Ильича А. И. Ели-
зарова nmueт: " 

« ... Остался у меня в памяти ~разговор 
с Володей о появившеЙ'ся в ту зиму в 
одном из журналов новой повести 
А. Чехова: «Палата -No 6». Говоря о 
талантливости этого рассказа, о силь

ном впечатления, произведенном им, -
Володя вообще любил Чехова, - он 
определил всего лучше это впечатле
ние сJJеду'ющими словами: «Когда я 
дочитал вчера вечером этот рассказ, 
мне стало прямо-таки жутко, я ве мог 

оставаться в своей: комнате, я встал ~И 
вышел. У меня было такое ощуще~mе, 
ТО<'IНО я заперт в «палате № б». Это 
было поздно вечером, все разоmл:ись 

по своим углам иди уже спали" Пере
молвиться ему было не с кем. dти сло
ва Володи приоткрыли мне завесу над 
его душевным состоянием: для него 

Сам-ара cтaJia уже такой «палатой 
№ 6», о,н рвался из нее почти так же, 
как больной Чехова». 1 

/I(урна·л, в хотором вnе,рвые был на
печатан рассказ «Палата № 6» -
«Русская мысль» за 1892 г. № 1 t. 
ДвадцатидвУ.хлетн:ий Ленин бра.л этот 
журнал в городской самарск'<>Й библио.
техе. Сохранился библиотечный абоне
мент У лыrновых за 1893 год. Г лавfJЪIМ 
образом абонемевтом пользовался 
Ленин. По абонементу можно устано
вить, что Ле нии брал из библиотеЮI и 
те номера «Русской мысли» (1893 г., 
№№ 2 и 3), где был помещен «Рас
сказ неизвестного человека», а также 

«Северный вестЮIК» (18$2 r. № 1), где 
был напечатан рассказ Чехова «Жена». 
И в последующие rоды Ленив сле

дил за новыми произведениями Чехова. 
31 января 1901 г. на сцене Московско
го Художественного театра впервые бы
ла поставлена пьеса «Тра сестры». Уже 
7(20) февраля Ленин писал пз Мюнхе
на матери в Москву; «Бываете-ли в 
театре? Что это за новая пьеса Чехова 
«Tpir сестры»? Виделп-JIИ ее, и как 
нашли? Я читал отзыв в газетах. Пре 
восходно играют в «Художественном 
общедостуПRом» - до сих пор вспоми
наю с удовольствием свое посещение n 
прошлом году». 2 

Когда в 1912-1916 гг. сестра А. П. 
Чехова Мария Павловна выпустила ше
ститомное издание ~его пксем, Ленин 
заинтересовался этим изданием. Так, в 
письме к В. А. Карпинскому пз Цю-

1 А. И. Улъяиооа-В1rиэаров11 .• Воспоштаниi о 
Илъиче• •• Молодая гвардия•. М. Л. 1930 r., стр. 
45-46. 

• .Письма к родиым• стр. 262. 

К СОРОJ<ОВОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ СМЕРТИ 
А.НТОНА ЛАВЛОВИЧА 4ЕХОВА 

ЧЕХОВ в жиави 
.J.IЕПИНА 
В. l\IAHYЙJIOB 

риха от 1 J апреля 1916 r. Н. К. Круп
ская ш~сала: «Влади.мир Ильич просит 
посылать ему сюда библиотечные 
книжки. Просит п•рисла.тъ письма Чехо
ва, если что есть нового из Горького». 

Интерес Ленина к Чехову ттродол
жался и после революции 1917. года. 
По словам Н. К. Крупской, В. И. 
Ленкну лонрав~rлась постановка «дяди 
Ва1ш» в Художественном театре, а на 
концерте в Кремле в годы граждан
ской войны Ленщr с уд6влетворением 
слушал, ка.к какой-то артист читал 
«Злоумышленника». 
В .августе 1919 г. Ленки лросматри

В1+'J выпуски «Книжвой летописи» за 
1917, 1918 и 1919 гг. и делал отметки 
около тех книг, которые были RYЖRЬI 
ему для работы и которые он просил 
достать для себя. И тут отчетлн-
во . сказывается большой интерес 
ЛеКRВа к произведениям Чехова. 
В № 1 «Книжной летописИ» за 1919 
год Ленин отметил синим кружком 
ХVП том сочинений Чехова, а в № 3-
XV ПI том" Из 223 КliИГ, ОII.Исанных 
в 9 номере «Летоа:иси» за 1919 год, 
Ленин отметил только XII том Чехова, 
причем указание на необходимость 
достать этот том Ленин отметил еще 
р;:~э .на дервой страииu.е тоr:о же 1Зьt-
11уска «Летописи». Наконец, на первой 
странице № 10 «Книжной летописи» 
за 1919 год Ленин отметил: «Чехов, 
отсутствующие томl)!», т. е. томы XIX, 
ХХ и XXI. 
Во многих статьях и речах Лешша 

ИСПОJIЬЗО"Ваны образы nрОИ'Зведений 
Чехова. Еще при жизни писателя, 
в 1901 году в статье «Внутреннее обо
зрение» (т. fV, стр. 315) Лев.ин впер
вые уломявул «человека в футляре» 
(рассказ Чехова под этим заглавием 
яапечат.ан в «Русской мысли» за 1898 г. ). 
В статье «Близкий разгон Думы и 

вопросы тактЮ<П» (т. XI, стр. 23) 
Левин придаеr Образу чиновника-учи
теля греческого языка Белшюва рас
пространенное зпачение: « ... политика 
кадетов, это, nраво, нечто бесподоб-

ное. Сказаn.: свыража10 иедоверtrе» 
неосторожно. Надо беречь Ду~у- Ска
зать: «11е выража10 доверия», это мож

но. - Ну, разве же это не rrолитиче
ские «.человеки з футляре»? Разве это 
не филистеры, которые перед лицом 
неминуемо надвигающейся бури вадвк
гают себе на глаза свой ночной колпак 
и 'l'Вердят: мы осторожв:ы:.. . мы бере
>Кем. . . Вы бережете свой филистер
ский колпак, и ничего бодее, почтен
ные рыцари «Народной свободы!» Этот 
образ «Че.повека в футляре» Лен:ин 
ис11ольэует неоднократно. 

Не менее характерно для Ленина 
сравкение меньшевистских идеологов 

с учителем географии Ипполитом 
Иrrоолитовичем из рассюаза Чехова 
«~'читель словесности». В статье «Про
тив бойкота» (т. XII, стр. 21) Ленин пи
шет: «Через всю меньшевистскую ли
тературу, особенно 1905 г. (до октя
бря.), красной .нитью проходит обвине
ние большевиков в «прямолинейности», 
назидания по их адресу насчет того, 

что надо считатъся с зигзагообразПЪJм 
путем, которым идет история. Эта '!ер
та меньшевистской литературы есть 
11оже пбраэчик рассуждения о том, что 
лошади кушают овес и что Волl'а те
чет в Каспийское море, - рассуждения, 
засоряющего разжевываю1ем бесспор
ного суть того, ч<о спори.о». 

Наиболее выразительна цитата 
ЛеиШ1а из рассказа Чехова «Душечка». 
Разоблач~ая lбесrrри11ци:пностъ Потрес9ва 
(Старовера), Ленин хrисал: «Тов. Ста
ровер очень похож на героиню 

чеховского рассказа «душечка». Ду
шечка жила сн.ачала с антрепренером и 

говорила: мы q Ваничкой с'I1авим 
серьезные пьесы. Потом жила опа с 
торговцем лесом и говорнла: мы с 

Васичкоii возмущены высоким тари· 
фом на лес. Наконец, <i1щ.rra с ветери
наром и говорила: мы с Количкой 
леЧ1tм лошадей. Так и тов. Старовер. 
«Мы с Лениным» руrали Мартынова. 
«Мы с Мартыновым» ругаем Ленина. 
Милая социал-демократическая душеч
ка! В чьих-то объятиях очутишься ты 
завтра?» Эта статья Ленина .озаг.11а
влена «Социал-демократическая ду
w~чка» (т. VШ, стр. 253). 
В произведениях Ленина встречается 

около двадцати Цитат яз Чехова . Эти. 
цитаты свидетельствуют о том, что 

ЧехQв прочно входил в круг чтени~ 
Ленина, 
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