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Аннотация. В рамках данной статьи исследуются особенности репрезентации 

образов В. И. Ленина и И. В. Сталина на страницах популярных художественных 
произведений современной России. Автор, используя метод контент-анализа, выявля-
ет упоминания о В. И. Ленине и И. В. Сталине. Всего в ходе работы было проанали-
зировано 61 художественное произведение и выявлено несколько десятков историче-
ских нарративов об этих руководителях Советского государства. Автор делает выво-
ды об основных тенденциях в конструировании образов вождей в художественных 
сочинениях последних десятилетий и их месте на карте памяти современного россий-
ского общества. 
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В. И. Ленин и И. В. Сталин принадлежат к числу особенно значимых дея-

телей новейшей отечественной истории. Однако процессы формирования их 
образов в коллективном историческом сознании изучены лишь фрагментарно. 
При этом, в силу существовавшего в СССР культа личности этих руководите-
лей Советского государства, на формирование их образов работало большое 
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количество различных источников – учебная литература, монументальная 
скульптура, кинематограф, публицистика, газетная и журнальная периодика и 
мн. др. Одну из ключевых ролей в этом процессе играла художественная лите-
ратура. В постсоветской России В. И. Ленин и И. В. Сталин на некоторое время 
несколько растеряли былую популярность, однако продолжили оставаться в 
числе исторических героев первого ряда и прочно входить в пантеон героев 
национальной памяти. В рамках данного исследования будут изучены образы 
В. И. Ленина и И. В. Сталина в современной российской художественной лите-
ратуре (1991-2022 гг.) и прослежены особенности влияния общественного зака-
за на складывание их образов в коллективной исторической памяти. 

В советский период выпускались многочисленные библиографические 
указатели, аккумулировавшие художественные произведения, в которых фигу-
рировал образ В. И. Ленина [7, 10]. В период культа личности И.В. Сталина 
проводились открытые лекции, посвященные трактовкам его образа в совет-
ской художественной литературе [6, 14]. Также выпускались тематические ме-
тодические указатели для сотрудников библиотек [8]. В современной историо-
графии представлены работы, посвященные изучению образов В.И. Ленина [9] 
и И.В. Сталина [12] в отдельных художественных произведениях. При этом 
особенности конструирования образов вождей в современной российской ху-
дожественной литературе, остаются практически неисследованными. На вос-
полнение данного историографического пробела и направлена эта статья. 

Для определения наиболее значимых характеристик, прежде всего, следует 
выявить самые популярные (т.е. широко тиражируемые и многократно переизда-
ваемые) художественные произведения, в которых они могут содержаться. Спи-
сок наиболее востребованных в постсоветской России (1991-2022) художествен-
ных текстов был составлен в результате анализа книжной статистики, данных по 
социологии чтения и рекомендательной биографии. Таким образом, было отобра-
но 61 художественное произведение для последующего контент-анализа на пред-
мет выявления исторических нарративов о В. И. Ленине и И. В. Сталине. 

Представленный список позволяет определить структуру общественного 
запроса на литературу. Лидирует среди художественной прозы так называемый 
«женский детектив» (Н.Н. Александрова, Е.Н. Вильмонт, Д.А. Донцова,  
А.Б. Маринина, Т.В. Полякова, Т.В. Устинова, Ю.В. Шилова). Сильны позиции 
и исторической беллетристики (Б. Акунин, А. Брусникин, А. А. Бушков, Д. Ве-
ресов). Тем не менее, в числе наиболее издаваемых авторов последних десяти-
летий встречаются и классики русской литературы – М.А. Булгаков, Ф.М. До-
стоевский. 

По нашим подсчетам, В.И. Ленин упоминается в 11 проанализированных 
текстах из 61 (18 %). Имя И.В. Сталина встречается в 9 текстах (14,75 %). При 
подсчетах учитывались упоминания этих имен в любом контексте, за исключе-
нием указаний на города – Ленинград и Сталинград. 
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Таблица 

Список популярных художественных произведений,  
отобранных для последующего анализа [таблица сост. по: 11, 13] 

№ Автор Название 
1. Акунин Б. 

 
Алмазная колесница; Внеклассное чтение; Пелагея  
и красный петух; Любовник смерти; Статский совет-
ник; Азазель; Шпионский роман; Нефритовые четки; 
Планета вода: приключения Эраста Фандорина в XX 
веке 

2. Александрова Н.Н. Красотка без тормозов 
3. Брусникин А. Девятный спас 
4. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита; Морфий 
5. Бушков А.А. НКВД: война с неведомым; Секретная миссия 
6. Вересов Д. Скитания ворона 
7. Вильмонт Е.Н. 

  
Прощайте, колибри, хочу к воробьям!; А я дура пятая!; 
Вафли по-шпионски 

8. Дашкова П. Источник счастья. Небо над бездной 
9. Донцова Д.А. Версаль под хохлому; Любимые забавы папы Карло; 

Кнопка управления мужем; Ночной кошмар железного 
любовника; Огнетушитель Прометея; Тайная связь его 
величества; Мачеха в хрустальных галошах; Стриптиз 
Жар-птицы; Ночной клуб на лысой горе; Ангел на мет-
ле; Вредная волшебная палочка; Змеиный гаджет 

10. Достоевский Ф.М. 
 

Бесы; Преступление и наказание 

11. Маринина А.Б. 
 

Взгляд из вечности; Бой тигров в долине; Седьмая 
жертва; Личные мотивы; Замена объекта; Незапертая 
дверь 

12. Полякова Т.В. 
 

Уходи красиво; Огонь, мерцающий в сосуде; Мой лю-
бимый киллер; Выйти замуж любой ценой; Невеста 
Калиостро; Держи меня крепче; Брудершафт с терми-
натором 

13. Рой О. Одно чудесное пари; Двойная жизнь 
14. Улицкая Л.Е. Даниэль Штайн, переводчик 
15. Устинова Т.В. 

 
Всегда говори всегда; Отель последней надежды; Один 
день, одна ночь; Сразу после сотворения мира; Жизнь, 
по слухам, одна!; Шекспир мне друг, но истина доро-
же!; Ждите неожиданного; Олигарх с Большой Медве-
дицы; Гений пустого места 

16. Шилова Ю.В. Грехи молодости, или Расплата за прошлую жизнь; Все 
под откос, или я выпита до дна 
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Упоминания можно разделить на две большие группы – те, в которых со-
держится оценочная характеристика исторического деятеля, и те, в которых она 
отсутствует. В.И. Ленин упоминается в контексте указаний на улицы и про-
спекты его имени (Донцова Д.А. Тайная связь его величества; Донцова Д.А. 
Стриптиз Жар-птицы; Устинова Т.В. Всегда говори всегда; Устинова Т.В. 
Жизнь, по слухам, одна!), государственные награды (Вересов Д. Скитания во-
рона), ГПБ им. В.И. Ленина (Донцова Д.А. Стриптиз Жар-птицы), памятники 
(Устинова Т.В. Гений пустого места). В случае И.В. Сталина подобных указа-
ний значительно меньше. Выделяются упоминания о «сталинских» домах и 
квартирах (Донцова Д.А. Версаль под хохлому; Донцова Д.А. Стриптиз Жар-
птицы), но встречаются и о «сталинских» репрессиях (Бушков А. НКВД: война 
с неведомым) и премиях (Устинова Т.В. Один день, одна ночь). Таким образом, 
незначительное превосходство В.И. Ленина по количеству упоминаний выгля-
дит вполне закономерным, в силу постоянного присутствия его имени в жизни 
не только советского человека, но и современного россиянина, хотя бы из-за 
обилия географических объектов, названных в честь него. 

Особенное внимание следует уделить развернутым оценочным характери-
стикам «вождей». Вот, например, какую характеристику В.И. Ленину как поли-
тику дает П. Дашкова в романе «Источник счастья. Небо над бездной»: “Все это 
подавлялось с бешеной жестокостью и объяснялось происками недобитых бе-
логвардейцев. Больной Ленин оставался сильным и хитрым диктатором, он 
ловко использовал древний метод кнута и пряника” [2]. В текстах Д.А. Донцо-
вой имя В.И. Ленина встречается довольно часто. В одном из ее детективов 
председатель совнаркома представлен хоть и фанатичным, но образованным и 
думающим человеком, желавшим своим соотечественникам всего самого луч-
шего: “Сейчас не принято говорить хорошо о людях, совершивших приснопа-
мятный Октябрьский переворот в 1917 году. Я нарушу эту традицию и назову 
Владимира Ленина трагической, искренно желавшей счастья всем людям фигу-
рой. <…> . Ленин думал о всем народе в целом, он тоже был фанатиком. Похо-
же, что незадолго до смерти он понял, что натворил, и испугался” [4, с. 163-
166]. В романе Д.А. Донцовой «Стриптиз Жар-птицы» указывается на подполь-
ное прошлое В.И. Ленина: “А вот и нет, – зашептал Бирк, – у нас полнейшая 
конспирация. Может, тебе это покажется смешным, но принцип построения ор-
ганизации подсказал мне Ленин. Мы разбиты на тройки, в случае провала аре-
стуют лишь ничтожно малую часть подпольщиков” [5, с. 69]. В целом в попу-
лярной художественной литературе В.И. Ленин представлен если не положи-
тельным, то по меньшей мере нейтральным персонажем, который вызывает к 
себе уважение за ум, образованность и политическую проницательность. Оче-
видное влияние на создание подобных характеристик оказали широко тиражи-
ровавшиеся как в советском, так и в современном российском обществе фольк-
лорные образы «Ильича». В них В.И. Ленин порой представлен даже в некото-
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ром комическом ключе. Подобных характеристик И.В. Сталина в популярных 
художественных текстах мы не встречаем. В зависимости от общественно-
политической позиции автора, И.В. Сталин получает или позитивные, или нега-
тивные оценки. В силу того, что И.В. Сталин принадлежит к числу т.н. «боле-
вых точек национальной памяти» нейтральные характеристики при создании 
его образа встречаются крайне редко. Так, например, в тексте А.А. Бушкова 
И.В. Сталин предстает исключительно рациональным политиком и руководи-
телем: “Между нами говоря, кадровая политика товарища Сталина была от-
нюдь не идеологизированной, а насквозь рациональной. Совершенно неважно, 
что там у тебя в прошлом – лишь бы работал, был на уровне поставленных пе-
ред тобой задач и не смотрел на сторону” [1, с. 286]. В романе Д.А. Донцовой 
«Кнопка управления мужем» приводится знаменитая фраза советского вождя 
“Сын за отца не отвечает”. Интересно, что после этой цитаты приведен ком-
ментарий автора, позволяющий проследить отношение автора к данному исто-
рическому герою: “Слова И.В. Сталина (1878–1953), сказанные им на совеща-
нии передовых комбайнеров в декабре 1935 г. Один из участников в своем вы-
ступлении произнес: «Хоть я и сын кулака, но буду честно бороться за дело ра-
бочих и крестьян». И. Сталин произнес: «Сын за отца не отвечает». Советская 
пресса потом не раз повторяла высказывание вождя, но это совсем не помешало 
массовым репрессиям 30-х годов, когда уничтожались целые семьи” [3, с. 115]. 

Подводя итог нашему краткому обзору отметим, что в популярной постсо-
ветской художественной литературе В.И. Ленин и И.В. Сталин не являются 
востребованными персонажами. Обращение к их личностям носит фрагментар-
ный, а порой даже случайный характер. Однако, это связано не с забвением 
этих персонажей как таковых, а с тем обстоятельством, что герои российской и 
советской истории в принципе практически не попадают на страницы популяр-
ной прозы. В этом отношении В.И. Ленину и И.В. Сталину даже «повезло», т.к. 
герои и события, например, допетровского периода отечественной истории на 
страницах популярных художественных произведений встречаются еще реже. 
Это объясняется, прежде всего, структурой читательского запроса, лидирую-
щие позиции в котором занимают т.н. «женские» и «ироничные» детективы. 
При этом отношение к двум исследуемым героям значительно разнится – если 
В.И. Ленин стал в некотором роде «фольклорным» персонажем, то имя И.В. 
Сталина до сих пор активно используется для демонстрации общественно-
политической позиции.  
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