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ВВЕДЕНИЕ

⦿ Я выбрала данную тему, потому что 
считаю ее наиболее перспективной и 
актуальной. Мне хотелось бы узнать, о 
Иосифе Сталине, о том как он 
пришел к власти, о его семье, начале 
учебы, о его первых политических 
действиях.



Происхождение

⦿ Иосиф Джугашвили родился в грузинской семье 
высказываются версии об осетинском происхождении 
предков Сталина) в городе Гори Тифлисской губернии и был 
выходцем из низшего сословия.

⦿ При жизни Сталина и долгое время после его смерти 
считалось, что он родился 9 (21) декабря 1879 года, однако 
позднее исследователи установили иную дату рождения 
Иосифа — 6 (18) декабря 1878 — и дату крещения 17 (29) 
декабря 1878.

⦿ Сталин имел телесные дефекты: сросшиеся второй и третий 
пальцы на левой ноге, лицо в оспинах. В 1885 году Иосифа 
сбил фаэтон, в результате чего мальчик получил сильную 
травму руки и ноги, и вследствие этого левая рука не 
разгибалась до конца в локте и поэтому казалась короче 
правой.

ГЛАВА I



Родители ⦿ Отец — Виссарион (Бесо), происходил из крестьян 
села Диди-Лило Тифлисской губернии, по 
профессии — сапожник. Подверженный пьянству и 
приступам ярости, он жестоко избивал Екатерину и 
маленького Coco (Иосифа). Был случай, когда 
ребёнок попытался защитить мать от избиения. Он 
бросил в Виссариона нож и пустился наутёк. 
Согласно воспоминаниям сына полицейского в 
Гори, в другой раз Виссарион ворвался в дом, где 
находились Екатерина и маленький Coco, и 
набросился на них с побоями, нанеся ребёнку 
травму головы.

⦿ Иосиф был третьим сыном в семье, первые двое 
умерли во младенчестве. Через некоторое время 
после рождения Иосифа дела у отца пошли 
неважно, и он запил. Семья часто меняла жильё. В 
конечном счёте Виссарион оставил жену, при этом 
попытался забрать сына, но Екатерина не отдала 
его.

⦿ Когда Coco было одиннадцать лет, Виссарион 
«погиб в пьяной драке — кто-то ударил его ножом». 
К тому времени сам Coco проводил много 
времени в уличной компании молодых хулиганов 
Гори.

Виссарион 
Иванович 
Джугашвили

ОТЕЦ
ГЛАВА II

II.1



⦿ Мать — Екатерина Георгиевна — 
происходила из семьи крепостного 
крестьянина (садовника) Геладзе 
села Гамбареули, работала 
подёнщицей. Была обремененной 
тяжёлым трудом женщиной-
пуританкой, которая часто колотила 
своего единственного оставшегося в 
живых ребёнка, но была безгранично 
предана ему. Друг детства Сталина 
Давид Мачавариани говорил, что 
«Като окружала Иосифа чрезмерной 
материнской любовью и, подобно 
волчице, защищала его от всех и вся. 
Она изматывала себя работой до 
изнеможения, чтобы сделать 
счастливым своего баловня». 
Екатерина, однако, по утверждению 
некоторых историков, была 
разочарована, что её сын так и не 
стал священником.

МАТЬ

Екатерина Георгиевна 
Джугашвили

II.1



Ранние годы, становление 
революционера

⦿ В 1886 году Екатерина Георгиевна хотела определить 
Иосифа на учёбу в Горийское православное духовное 
училище, однако, поскольку он совершенно не знал 
русского языка, поступить ему не удалось. В 1886—1888 
годах по просьбе матери обучать Иосифа русскому 
языку взялись дети священника Христофора 
Чарквиани. В результате в 1888 году Сосо поступил не в 
первый подготовительный класс при училище, а сразу 
во второй подготовительный, в сентябре следующего 
года поступив в первый класс училища, которое 
окончил в июне 1894 года.

⦿ Свидетельство об окончании И. Джугашвили 
Горийского духовного училища (1894)

⦿ В сентябре 1894 года Иосиф сдал приёмные 
экзамены и был зачислен в православную Тифлисскую 
духовную семинарию. Там он впервые познакомился с 
марксизмом и к началу 1895 года вступил в контакты с 
подпольными группами революционных марксистов, 
высланных правительством в Закавказье. Впоследствии 
сам Сталин вспоминал: «В революционное движение я 
вступил с 15-летнего возраста, когда я связался с 
подпольными группами русских марксистов, 
проживавших тогда в Закавказье. Эти группы имели на 
меня большое влияние и привили мне вкус к 
подпольной марксистской литературе».

Сосо́ Джугашвили — ученик 
Тифлисской духовной 
семинарии (1894)

ГЛАВА III



⦿ По мнению английского историка Саймона Себаг-Монтефиоре, Сталин был 
чрезвычайно одарённым учеником, получавшим высокие оценки по всем 
предметам: математике, богословию, греческому языку, русскому языку. Сталину 
нравилась поэзия, и в юности он сам писал стихи на грузинском языке, привлёкшие 
внимание ценителей.

⦿ В 1931 году в интервью немецкому писателю Эмилю Людвигу на вопрос «Что вас 
толкнуло на оппозиционность? Быть может, плохое обращение со стороны 
родителей?» Сталин ответил : «Нет. Мои родители обращались со мной совсем 
неплохо. Другое дело — духовная семинария, где я учился тогда. Из протеста против 
издевательского режима и иезуитских методов, которые имелись в семинарии, я 
готов был стать и действительно стал революционером, сторонником марксизма…».

⦿ В 1898 году Джугашвили получает опыт пропагандиста на встрече с рабочими на 
квартире революционера Вано Стуруа и вскоре начинает руководить рабочим 
кружком из молодых железнодорожников, он начинает вести занятия в нескольких 
рабочих кружках и даже составляет для них марксистскую программу занятий. В 
августе того же года Иосиф вступает в грузинскую социал-демократическую 
организацию «Месаме-даси» («Третья группа»). Вместе с В. З. Кецховели и А. Г. 
Цулукидзе Джугашвили образует ядро революционного меньшинства этой 
организации, большинство которой стояло на позициях «легального марксизма» и 
склонялось к буржуазному национализму.

⦿ 29 мая 1899 года, на пятом году обучения, был исключён из семинарии «за неявку на 
экзамены по неизвестной причине» (вероятно, фактической причиной исключения 
была деятельность Иосифа Джугашвили по пропаганде марксизма среди 
семинаристов и рабочих железнодорожных мастерских). В выданном ему 
свидетельстве значилось, что он окончил четыре класса и может служить учителем 
начальных народных училищ.

⦿ После исключения из семинарии Джугашвили некоторое время перебивался 
репетиторством. Среди его учеников, в частности, был и его ближайший друг детства 
Симон Тер-Петросян (будущий революционер Камо). С конца декабря 1899 года 
Джугашвили в качестве вычислителя-наблюдателя был принят в Тифлисскую 
физическую обсерваторию

Свидетельств
о об 
окончании И. 
Джугашвили 
Горийского 
духовного 
училища 
(1894)



⦿ 23 апреля 1900 года Иосиф Джугашвили, 
Вано Стуруа и Закро Чодришвили 
организовали рабочую маёвку, на 
которую собралось 400—500 рабочих. На 
митинге среди прочих выступил сам 
Иосиф. Это выступление было первым 
появлением Сталина перед большим 
собранием людей. В августе того же 
года Джугашвили участвовал в подготовке 
и проведении крупного выступления 
рабочих Тифлиса — стачке в Главных 
железнодорожных мастерских. В 
организации протестов рабочих приняли 
участие рабочие-революционеры: М. И. 
Калинин (высланный из Петербурга на 
Кавказ), С. Я. Аллилуев, а также М. З. 
Бочоридзе, А. Г. Окуашвили, В. Ф. Стуруа. 
С 1 до 15 августа в забастовке приняло 
участие до четырёх тысяч человек. В 
результате более пятисот забастовщиков 
были арестованы.

⦿ 21 марта 1901 года полиция произвела 
обыск в физической обсерватории, где 
жил и работал Джугашвили. Сам он, 
однако, избежал ареста и перешёл на 
нелегальное положение, став 
революционером-подпольщиком.

Коба, член 
марксистского кружка 
(1902)



Путь к 
власти

⦿ В сентябре 1901 года в типографии «Нина», организованной Ладо 
Кецховели в Баку, начала печататься нелегальная газета «Брдзола» 
(«Борьба»). Передовая первого номера принадлежала 
двадцатидвухлетнему Иосифу Джугашвили. Эта статья является первой 
известной политической работой Сталина.

⦿ В ноябре 1901 года он введён в состав Тифлисского комитета РСДРП, по 
поручению которого в том же месяце он направлен в Батум, где 
участвует в создании эсдековской организации.

⦿ После раскола в 1903 году российских социал-демократов на 
большевиков и меньшевиков Сталин присоединился к большевикам.

⦿ В декабре 1905 года делегат от Кавказского союза РСДРП на I 
конференции РСДРП в Таммерфорсе (Финляндия), где впервые лично 
встретил В. И. Ленина.

⦿ В мае 1906 года делегат от Тифлиса на IV съезде РСДРП в Стокгольме, 
это была его первая заграничная поездка.

⦿ Екатерина Сванидзе — первая жена Сталина
⦿ В ночь на 16 июля 1906 года в тифлисской церкви Святого Давида Иосиф 

Джугашвили обвенчался с Екатериной Сванидзе. От этого брака в 1907 
году родился первый сын Сталина — Яков. В конце того же года жена 
Сталина умерла от тифа.

⦿ В 1907 году Сталин — делегат V съезда РСДРП в Лондоне.
⦿ По мнению ряда историков, Сталин причастен к т. н. «Тифлисской 

экспроприации» лета 1907 года (похищенные (экспроприированные) 
деньги предназначались на нужды партии).

⦿ С 1910 года Сталин — уполномоченный ЦК партии («агент ЦК») по Кавказу.
⦿ В январе 1912 года на пленуме ЦК РСДРП прошедшем после 

состоявшейся в том же месяце VI (Пражской) Всероссийской 
конференции РСДРП по предложению Ленина Сталин был заочно 
кооптирован в ЦК и Русское бюро ЦК РСДРП.

⦿ В 1912—1913 годах, работая в Петербурге, был одним из главных 
сотрудников в первой массовой большевистской газете «Правда».

⦿ В 1912 году[36] Иосиф Джугашвили окончательно принимает псевдоним 
«Сталин»[37].

⦿ В марте 1913 года Сталин был очередной раз арестован, заключён в 
тюрьму и по этапу выслан в Туруханский край Енисейской губернии, где 
пробыл до конца осени 1916 года (см. также Туруханская ссылка 
Сталина). В ссылке переписывался с Лениным.

⦿ Позднее ссылка Сталина продолжилась в городе Ачинске, откуда он 12 
марта 1917 года вернулся в Петроград.

До 1917

Екатерина 
Сванидзе — 
первая жена 
Сталина

ГЛАВА IV

IV.1



⦿ Получив свободу в результате Февральской революции, 
Сталин вернулся в Петербург. До приезда Ленина из 
эмиграции он был одним из руководителей ЦК РСДРП и 
Петербургского комитета партии большевиков, входил в 
редколлегию газеты «Правда».

⦿ Вначале Сталин поддерживал Временное правительство, 
исходя из того, что демократическая революция ещё не 
завершена и свержение правительства не является 
практической задачей. На Всероссийском совещании 
большевиков 28 марта в Петрограде во время обсуждения 
инициативы меньшевиков о возможности воссоединения в 
единую партию Сталин заметил, что «объединение 
возможно по линии Циммервальда-Кинталя». Однако после 
возвращения Ленина в Россию Сталин поддержал его 
лозунг превращения «буржуазно-демократической» 
февральской революции в пролетарскую 
социалистическую революцию.

⦿ Сталин на картине В. А. Серова «Ленин провозглашает 
Советскую власть». Марка СССР, 1954 г.

⦿ 14 — 22 апреля был делегатом I Петроградской 
общегородской конференции большевиков. 24 — 29 
апреля на VII Всероссийской конференции РСДРП(б) 
выступил в прениях по докладу о текущем моменте, 
поддерживал взгляды Ленина, выступил с докладом по 
национальному вопросу; был избран членом ЦК РСДРП(б).

С Февраля до Октября

Сталин на картине 
В. А. Серова «Ленин 
провозглашает 
Советскую власть». 
Марка СССР, 1954 г.
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В мае — июне участвовал в антивоенной пропаганде; был одним из 
организаторов перевыборов Советов и участвовал в муниципальной кампании 
в Петрограде. 3 — 24 июня участвовал в качестве делегата в I Всероссийском 
съезде Советов рабочих и солдатских депутатов; был избран членом ВЦИК и 
членом Бюро ВЦИК от фракции большевиков. Также участвовал в подготовке 
несостоявшейся демонстрации, намеченной на 10 июня, и демонстрации 18 
июня; опубликовал ряд статей в газетах «Правда» и «Солдатская Правда».

Ввиду вынужденного ухода Ленина в подполье, Сталин выступил на VI съезде 
РСДРП(б) (июль — август 1917) с отчётным докладом ЦК. На заседании ЦК 
РСДРП(б) 5 августа был избран членом узкого состава Центрального комитета. 
В августе — сентябре главным образом вёл организационно-журналистскую 
работу. 10 октября на заседании ЦК РСДРП(б) проголосовал за резолюцию о 
вооружённом восстании, был избран членом Политического бюро, созданного 
«для политического руководства на ближайшее время».

В ночь на 16 октября на расширенном заседании ЦК выступил против позиции 
Л. Б. Каменева и Г.Е Зиновьева, которые проголосовали против решения о 
восстании, тогда же был избран членом Военно-революционного центра, 
который вошёл в Петроградский ВРК.

24 октября (6 ноября), после разгрома юнкерами типографии газеты «Правда», 
Сталин обеспечил выход газеты, в которой опубликовал редакционную статью 
«Что нам нужно?» с призывом к свержению Временного правительства и 
замене его Советским правительством, избранным «представителями рабочих, 
солдат и крестьян». В тот же день Сталин и Троцкий провели совещание 
большевиков — делегатов 2-го Всероссийского съезда Советов РСД, на 
котором Сталин выступил с докладом о ходе политических событий. В ночь на 
25 октября (7 ноября) участвовал в заседании ЦК РСДРП(б), который определил 
структуру и наименование нового, советского правительства.



⦿ После победы Октябрьской революции Сталин вошёл в Совет 
народных комиссаров (СНК) в качестве народного комиссара по 
делам национальностей (ещё в конце 1912—1913 гг. Сталин 
написал статью «Марксизм и национальный вопрос» и с этого 
времени считался специалистом по национальным проблемам).

⦿ 29 ноября Сталин вошёл в Бюро ЦК РСДРП(б), совместно с 
Лениным, Троцким и Свердловым. Данному органу 
предоставлялось «право решать все экстренные дела, но с 
обязательным привлечением к решению всех членов ЦК, 
находящихся в тот момент в Смольном».

⦿ Надежда Аллилуева — вторая жена Сталина
⦿ Весной 1918 года Сталин женился во второй раз. Его женой стала 

дочь русского революционера С. Я. Аллилуева — Надежда 
Аллилуева.

⦿ 1918, Царицынский фронт
⦿ Сталин, Ленин и Калинин. 1919 год
⦿ С 8 октября 1918 по 8 июля 1919 года и с 18 мая 1920 по 1 апреля 

1922 года Сталин является членом Революционного военного совета 
РСФСР. Сталин также входил в состав Реввоенсоветов Западного, 
Южного, Юго-Западного фронтов.

⦿ Как отмечает доктор исторических и военных наук М. А. Гареев, во 
время Гражданской войны Сталин получил огромный опыт военно-
политического руководства крупными массами войск на многих 
фронтах (оборона Царицына, Петрограда, на фронтах против 
Деникина, Врангеля, белополяков и др.).

⦿ 24 марта 1921 года в Москве у Сталина родился сын — Василий, 
который воспитывался в семье вместе с родившимся в этом же 
году Артёмом Сергеевым, которого Сталин усыновил после гибели 
его близкого друга — революционера Ф. А. Сергеева. Василий 
Сталин — Советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации 
(1947). Командующий ВВС Московского военного округа 
(1947—1952).

1917—1924

1918, Царицынский фронт

Надежда Аллилуева — 
вторая жена Сталина

IV.3



⦿ На Пленуме ЦК РКП(б) 3 апреля 1922 года Сталин был избран в 
Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б), а также Генеральным 
секретарём ЦК РКП(б). Первоначально эта должность означала 
лишь руководство аппаратом партии, а в качестве лидера партии 
и правительства всеми продолжал восприниматься Председатель 
СНК РСФСР Ленин.

⦿ С 1922 года, ввиду болезни, Ленин фактически отошёл от 
политической деятельности. Внутри Политбюро Сталин, Зиновьев и 
Каменев организовали «тройку», основанную на противодействии 
Троцкому. Все три партийных лидера на тот момент совмещали 
целый ряд ключевых постов. Зиновьев возглавлял влиятельную 
Ленинградскую парторганизацию, одновременно являясь 
председателем Исполкома Коминтерна. Каменев возглавлял 
Московскую парторганизацию и одновременно также руководил 
Советом Труда и Обороны, объединявшим ряд ключевых 
наркоматов. С отходом Ленина от политической деятельности 
именно Каменев стал чаще всего председательствовать вместо 
него на заседаниях Совнаркома. Сталин же объединял 
руководство одновременно Секретариатом и Оргбюро ЦК, 
возглавляя также Рабкрин и наркомнац.

⦿ В противовес «тройке», Троцкий возглавлял Красную армию на 
ключевых должностях наркомвоенмора и предреввоенсовета.

⦿ В конце декабря 1922 — начале января 1923 годов Ленин 
продиктовал «Письмо к съезду», в котором дал критические 
характеристики своим ближайшим соратникам по партии, в том 
числе Сталину, предложив снять его с должности генерального 
секретаря. Письмо было оглашено среди членов ЦК накануне XIII 
съезда РКП(б), проходившего в мае 1924 года. Сталин подал в 
отставку, однако она не была принята. На съезде письмо огласили 
каждой делегации, однако по итогам съезда Сталин остался на 
своей должности.

Сталин, 
Ленин и 
Калинин. 
1919 год



Участие во внутрипартийной 
борьбе
⦿ После XIII съезда, на котором Троцкий потерпел сокрушительное поражение, 

началась атака Сталина на своих бывших союзников по «тройке».

⦿ На XIV съезде (декабрь 1925 года) была осуждена Левая оппозиция в ВКП(б) 
Зиновьева и Каменева.

⦿ В феврале 1926 года у Сталина родилась дочь Светлана (в будущем — переводчик, 
кандидат филологических наук, мемуарист).

⦿ Троцкий, не разделявший выдвинутую Сталиным теорию победы социализма в 
одной стране, в апреле 1926 года присоединился к Зиновьеву и Каменеву. 
Создалась так называемая «Объединённая оппозиция», выдвинувшая лозунг 
«перенесём огонь направо — против нэпмана, кулака и бюрократа». Для издания 
агитационной литературы оппозиционеры создали нелегальную типографию. В 
годовщину Октябрьской революции 7 ноября 1927 года ими была проведена 
оппозиционная демонстрация. Эти действия стали поводом для исключения 
Зиновьева и Троцкого из партии (16 ноября 1927 года).

⦿ В 1929 году Сталин обвинил Бухарина и его союзников в «правом уклоне» и 
фактически начал реализовывать программу «левых» на сворачивание НЭПа и 
форсированную индустриализацию.

ГЛАВА V



Во главе страны
Коллективизация. Голод
⦿ На XV съезде ВКП(б), проходившем со 2 по 19 декабря 1927 года, было принято решение о 

проведении коллективизации сельскохозяйственного производства в СССР — ликвидации 
единоличных крестьянских хозяйств и объединении их в коллективные хозяйства (колхозы). 
Коллективизация была проведена в 1928—1933 годы (в западных районах Украины и 
Белоруссии, а также в Молдавии, Эстонии, Латвии и Литве, присоединённых к СССР в 
1939—1940 годы, — уже после войны, в 1949—1950 гг.).

⦿ Коллективизация сопровождалась так называемым «раскулачиванием» (ряд историков 
говорит о «раскрестьянивании») — политическими репрессиями, применявшимися в 
административном порядке местными органами власти на основании постановления 
Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года «О мероприятиях по ликвидации кулацких 
хозяйств в районах сплошной коллективизации».

⦿ Согласно приказу ОГПУ № 44.21 от 6 февраля 1930 года, началась операция по «изъятию» 
60 тысяч кулаков «первой категории». Уже в первый день проведения операции ОГПУ 
арестовало около 16 тысяч человек, а на 9 февраля 1930 года были «изъяты» 25 тысяч 
человек.

⦿ Всего за 1930—1931 годы, как указано в справке Отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа 
ОГПУ, было отправлено на спецпоселение 381 026 семей общей численностью 1 803 392 
человека. За 1932—1940 годы в спецпоселения прибыло ещё 489 822 раскулаченных. Сотни 
тысяч людей умерли в ссылке.

⦿ Мероприятия властей по проведению коллективизации привели к массовому 
сопротивлению среди крестьян. В одном только марте 1930 года ОГПУ насчитало 6.500 
бунтов, восемьсот из которых было подавлено с применением оружия. В целом в течение 
1930 года около 2,5 миллионов крестьян приняли участие в 14 тыс. выступлений против 
коллективизации.

ГЛАВА VI
VI.1



⦿ В 1932 году ряд регионов СССР (Украину, Поволжье, Кубань, Белоруссию, Южный 
Урал, Западную Сибирь и Казахстан) поразил голод. По мнению ряда историков, 
голод 1932—1933 годов был искусственным: государство имело возможности для 
снижения его масштабов и последствий, но не сделало этого.

⦿ Количество погибших от голода украинцев, по данным энциклопедии Британника, 
составило от 4 до 5 млн, а всего в СССР в этот период от голода умерло от 6 до 8 
млн человек. Энциклопедия Брокгауз приводит данные потерь: от четырёх до 
семи миллионов человек.

⦿ Последние данные по точному количеству погибших (3 миллиона 941 тысяча 
человек) легли в обвинительную часть приговора Апелляционного суда города 
Киева от 13 января 2010 года по делу в отношении организаторов Голодомора — 
Иосифа Сталина и других представителей власти СССР и УССР.

⦿ Голод 1932—1933 годов называют«самым страшным злодеянием Сталина» — 
цифры погибших от него в два с лишним раза превосходят число погибших в 
ГУЛаге и казнённых по политическим мотивам за всё время правления Сталина. 
Жертвами голода стали не «классово-чуждые» слои российского общества, как 
было при Красном терроре, и не представители номенклатуры, как в 
последующем произойдёт в годы Большого террора, а те самые простые 
труженики, ради которых и совершались социальные эксперименты, 
проводимые правящей партией большевиков, во главе со Сталиным.



Индустриализация и 
градостроительство
⦿ Утверждённый Сталиным в 1928 году пятилетний план по строительству 1,5 тыс. 

заводов требовал огромных расходов на закупку иностранных технологий и 
оборудования. Для финансирования закупки на Западе, Сталиным было 
принято решение увеличить экспорт сырья, главным образом нефти, мехов, а 
также зерна. Проблему осложняло падение масштабов производства 
зерновых. Так, если в 1913 году дореволюционная Россия вывозила около 10 
млн тонн хлеба, то в 1925—1926 ежегодный экспорт составлял лишь 2 млн тонн. 
Сталин полагал, что колхозы могут быть средством для восстановления 
экспорта зерна, с помощью которого государство собиралось изымать из 
деревни сельскохозяйственную продукцию, необходимую для 
финансирования ориентированной на военные нужды индустриализации.

⦿ В числе строительных объектов, начатых при Сталине, был Московский 
метрополитен.

⦿ Разрушение Храма Христа Спасителя (1931)
⦿ По распоряжению Сталина были взорваны сотни церквей в Москве и других 

городах России. В частности, был взорван Храм Христа Спасителя с целью 
строительства на его месте Дворца Советов.



Репрессивная политика
⦿ Массовые репрессии были главной формой 

управления государством и обществом в 
сталинское время. Именно Сталин являлся 
главным «распорядителем» террора. В 
частности, он собственноручно писал 
обвинительные речи для громких судебных 
процессов. Имеются сотни записок, 
сделанных рукой Сталина, в которых он 
требовал от чекистов убивать всё больше и 
больше. Приговоры он выносил красным 
карандашом. Напротив некоторых имён 
писал: «Бейте ещё». Внизу многочисленных 
страниц стояло: «Всех расстрелять». В 
некоторые дни Сталин приговаривал к казни 
более 3 000 так называемых врагов народа. По 
данным правозащитного общества 
«Мемориал», лично Сталиным и его 
ближайшими соратниками по Политбюро ЦК 
ВКП(б) только за 1936—1938 годы подписаны 
списки на осуждение 43.768 человек, в 
подавляющем большинстве к расстрелу, 
получившие название как «Сталинские 
расстрельные списки». В период Большого 
террора глава НКВД Николай Ежов 
представлял на рассмотрение Сталину 
разнарядки для каждого региона на 
расстрелы или ссылки в ГУЛАГ, и Сталин 
определял статистический план «зачисток». На 
местах, в районах шло соревнование, кто 
первый перевыполнит этот план. И каждый раз, 
когда местный сотрудник НКВД выполнял 
разнарядку, он просил разрешение «на 
сверхплановую резню», и каждый раз Сталин 
разрешал.

Разрушение Храма Христа 
Спасителя (1931)

ГЛАВА VIII



⦿ По мнению Юрия Николаевича Жукова, репрессии 
могли происходить без ведома и без участия Сталина. 
Вплоть до 1934 года, утверждает историк, репрессии в 
партии не выходили за рамки фракционой борьбы и 
состояли в снятии с высоких должностей и переводах 
на непрестижные участки партийной работы, то есть 
аресты были исключены. Что же касается репрессий в 
отношении рабочих, крестьян и интеллигенции, то 
Юрий Жуков подчеркивает, что все процессы конца 20-
х, направленные прежде всего против интеллигенции, 
против инженеров, проходили по инициативе 
Бухарина, контролировавшего в те годы деятельность 
ОГПУ и дававшего санкции на все аресты, на все 
политические процессы.

⦿ По данным Арсения Рогинского, председателя 
правления международного правозащитного 
общества «Мемориал», за период советской истории 
4,5 — 4,8 млн человек были осуждены по политическим 
мотивам, из них расстреляны примерно 1,1 млн, 
остальные попали в ГУЛАГ; не менее 6,5 млн 
подверглись депортации (с 1920 года, когда были 
депортированы 9 тысяч семей пяти казачьих станиц, 
или 45 тысяч человек, до депортации 1951—1952 годов); 
примерно 4 млн были лишены избирательных прав по 
Конституции РСФСР 1918 года (более миллиона) и 
постановлению 1925 года (по которому в эту категорию 
включались члены семей); примерно 400—500 тысяч 
было репрессировано на основе разных указов и 
постановлений; 6—7 млн погибли от голода 1932—1933 
годов; 17 961 тыс. человек стали жертвами так 
называемых трудовых указов (изданы 26 июня 1940, 
отменены в 1956 году). Таким образом, жертвами 
террора, по данным организации «Мемориал», в 
зависимости от способа подсчёта, стали от 11—12 млн 
до 38—39 млн человек. В другом интервью он же 
говорит:

...за всю историю советской 

власти, от 1918 до 1987 года 

(последние аресты были в 

начале 1987-го), по 

сохранившимся документам 

получилось, что арестованных 

органами безопасности по 

всей стране было 7 

миллионов 100 тысяч человек. 

При этом, среди них были 

арестованные не только по 

политическим статьям. И 

довольно много. Да, их 

арестовали органы 

безопасности, но органы 

безопасности арестовывали в 

разные годы и за бандитизм, 

контрабанду, 

фальшивомонетничество. И 

по многим другим 

«общеуголовным» статьям.



⦿ За период с 1930 по 1953 годы, по данным разных 
исследователей, только по политическим обвинениям 
было арестовано от 3,6 до 3,8 млн человек, из них 
расстреляно от 748 до 786 тысяч.

⦿ Проект постановления ЦИК и СНК Союза ССР «О борьбе 
с несовершеннолетними преступниками». (С 
дополнениями и пометками И. Сталина)

⦿ В апреле 1935 года Сталиным был инициирован правовой 
акт, согласно которому дети в возрасте от двенадцати 
лет могли быть арестованы и подвергнуты наказанию 
(включая расстрел) наравне со взрослыми. В изданной в 
1998 году книге П. Соломона «Советская юстиция при 
Сталине» утверждалось, что примеров приведения в 
исполнение смертных приговоров несовершеннолетним 
в архивах не найдено; однако, по сообщению газеты 
«Московский Комсомолец», в 2010 году журналисты «Эха 
Москвы» нашли документы о троих расстрелянных 
несовершеннолетних (одном 16-летнем и двоих 17-
летних), которые позже были реабилитированы.

⦿ В ходе сталинских репрессий для получения 
признательных показаний в широких масштабах 
применялись пытки.

⦿ Сталин не только знал о применении пыток, но и лично 
приказал применять «методы физического воздействия» 
против «врагов народа» и при случае даже уточнял, какой 
вид пыток нужно было использовать. Он первый приказал 
после революции применить пытки к политзаключённым; 
это была мера, которую отвергали русские 
революционеры, пока он не издал приказ. При Сталине 
методы НКВД своей изощрённостью и жестокостью 
превзошли все изобретения царской полиции. Антонов-
Овсеенко указывает: «Операции по истреблению 
безоружных подданных он планировал, готовил и 
осуществлял сам. Он охотно входил в технические 
детали, его радовала возможность непосредственного 
участия в „разоблачении“ врагов. Особое наслаждение 
доставляли генсеку очные ставки, и он не раз баловал 
себя этими поистине дьявольскими представлениями».

Проект постановления ЦИК и 
СНК Союза ССР «О борьбе с 
несовершеннолетними 
преступниками». (С 
дополнениями и пометками И. 
Сталина)



⦿ Система ГУЛаг была создана по личному приказу Сталина, которую он расценивал как экономический 
ресурс. В действительности же труд узников ГУЛАГа был крайне неэффективным, а продуктивность — 
ничтожной. Так выработка на одного рабочего в ГУЛАГе на строительно-монтажных работах была 
примерно в 2 раза ниже, чем в гражданском секторе. ГУЛАГ не оправдывал затрат на самого себя и 
требовал дотации на содержание со стороны государства, которые постоянно росли. Система ГУЛАГ 
уже при жизни Сталина находилась в огромном кризисе, и все, кроме Сталина, это понимали. Несколько 
миллионов были осуждены к разного рода штрафам. Одних только лагерных охранников нужно было 
содержать около 300 тысяч человек, не считая конвойных войск и сотрудников МГБ.

⦿ За время правления Сталина более 20 миллионов прошли через ГУЛАГ и ещё 6 миллионов были 
депортированы в спецпоселки.

⦿ На 1937—1938 годы пришёлся период массовых репрессий, часто именуемый как «Большой террор». 
Кампания была инициирована и поддержана лично Сталиным и нанесла чрезвычайный вред экономике и 
военной мощи Советского Союза.

⦿ Большинство специалистов по советскому периоду истории сходятся в том, что за время Большой Чистки 
в 1936—1938 годах, по различным оценкам, было арестовано от пяти до девяти миллионов человек.

⦿ По утверждению крупнейшего специалиста в области внутрипартийных отношений 1920-х — 1930-х гг. О. В. 
Хлевнюка

⦿ Мы имеем все основания рассматривать «большой террор» как серию централизованных, 
спланированных и проводимых на основании решений Политбюро (фактически Сталина) массовых 
операций по уничтожению «антисоветских элементов» и «контрреволюционных национальных 
контингентов». Их целью была ликвидация «пятой колонны» в условиях обострения международной 
обстановки и нараставшей угрозы войны… Исключительная роль Сталина в организации этого всплеска 
террора не вызывает сомнений и абсолютно подтверждается всеми документами… Всё, что известно 
сегодня о подготовке и проведении массовых операций 1937—1938 гг., позволяет утверждать, что без 
приказов Сталина «большого террора» просто не было бы…



⦿ В 1937—1938 годах были проведены 
масштабные политические репрессии в 
отношении командного и начальствующего 
состава РККА и РККФ, которые выделяются 
исследователями как одно из проявлений 
политики «Большого террора» в СССР. 
Фактически начались во второй половине 1936 
года, но наибольший размах приобрели после 
ареста и осуждения М. Н. Тухачевского и семи 
других высокопоставленных военных в мае—
июне 1937 года; на 1937—1938 гг. пришёлся их 
пик, а в 1939—1941, после резкого спада, они 
продолжались с существенно меньшей 
интенсивностью.

⦿ Историки сходятся во мнении, что сталинские 
репрессии в РККА нанесли серьёзный урон 
обороноспособности страны и, в числе других 
факторов, привели к значительным потерям 
советских войск в начальный период Великой 
Отечественной войны.

⦿ В число репрессированных в эти годы попали 
трое из пяти маршалов Советского Союза, 20 
командармов 1-го и 2-го ранга, 5 флагманов 
флота 1-го и 2-го ранга, 6 флагманов 1-го ранга, 
69 комкоров, 153 комдива, 247 комбригов.

⦿ В среде историков до сих пор нет консенсуса 
относительно масштабов репрессий. Эксперты 
отмечают, что поиск информации о точном 
количестве репрессированных чрезвычайно 
затруднителен, так как репрессии в Красной 
Армии осуществлялись в условиях строжайшей 
секретности. В результате, точные данные до сих 
пор неизвестны.

Первые пять маршалов Советского 
Союза (слева направо) сидят: 
Тухачевский (расстрелян), 
Ворошилов, Егоров (расстрелян); 
стоят: Будённый и Блюхер 
(арестован, умер в Лефортовской 
тюрьме от пыток)



Роль во Второй мировой войне
Предвоенная внешняя политика

⦿ После прихода Гитлера к власти, Сталин 
резко изменил традиционную советскую 
политику: если раньше она была 
направлена на союз с Германией 
против версальской системы, а по линии 
Коминтерна — на борьбу с социал-
демократами как главным врагом 
(теория «социал-фашизма» — личная 
установка Сталина), то теперь она 
заключалась в создании системы 
«коллективной безопасности» в составе 
СССР и бывших стран Антанты против 
Германии и союзе коммунистов со 
всеми левыми силами против фашизма 
(тактика «народного фронта»). Эта 
позиция первоначально не была 
последовательной: в 1935 году Сталин, 
встревоженный германо-польским 
сближением, тайно предложил Гитлеру 
пакт о ненападении, но получил отказ.

ГЛАВА XIX

Список лиц подлежащих суду 
военной коллегии верховного 
суда союза ССР от 26 июля 1938 
года с личной подписью и 
комментарием Сталина «За 
расстрел всех 138»



⦿ Вторая мировая война 
началась в 1939 году и 
почти два года, до июня 
1941, шла под знаком 
официальной дружбы 
Гитлера и Сталина В 
декабре 1939, в ответ на 
поздравление к 60-ти 
летию, Сталин отвечает 
Риббентропу:

⦿ Благодарю Вас, господин 
министр. Дружба 
народов Германии и 
Советского союза, 
скреплённая кровью, 
имеет все основания быть 
длительной и прочной

⦿ 52 % всего экспорта Советского 
Союза в 1940 году были 
направлены в Германию. 
Выступая 1 августа 1940 года на 
сессии Верховного совета, 
Молотов сказал, что главную 
поддержку от Советского 
Союза Германия получила в 
виде спокойной уверенности на 
востоке.

⦿ Ряд историков ставят в вину 
лично Сталину 
неподготовленность Советского 
Союза к войне и огромные 
потери, особенно в начальный 
период войны, указывая на то, 
что Сталину многие источники 
называли 22 июня 1941 года как 
дату нападения. Так, Меркулов 
докладывал Сталину 
информацию, полученную от 
агента берлинской 
резидентуры под именем 
«старшина»: «Все военные 
мероприятия Германии по 
подготовке вооружённого 
выступления против СССР 
полностью закончены, и удар 
можно ожидать в любое время». 



Расстрел польских 
офицеров в Катыни

⦿ Весной 1940 года сотрудниками НКВД СССР 
было расстреляно 21 857 польских пленных.

⦿ 26 ноября 2010 Госдума России, при 
противодействии со стороны фракции КПРФ, 
приняла заявление «О Катынской трагедии и 
её жертвах», в котором признает Катынский 
расстрел преступлением, совершенным по 
прямому указанию Сталина и других 
советских руководителей, и выражает 
сочувствие польскому народу.

ГЛАВА XX



Ра
сс

тр
ел

 п
ол

ьс
ки

х 
оф

иц
ер

ов
 

в 
Ка

ты
ни С
та

ли
н 

с 
гл

а
во

й 
Н

КВ
Д

, Е
ж

ов
ым

, 
ко

то
ры

й 
бы

л 
ра

сс
тр

ел
ян

 в
 1

94
0 

го
ду

.
П

ос
ле

 к
а

зн
и 

ф
от

о 
бы

ло
 о

тр
ед

а
кт

ир
ов

а
но

 
со

ве
тс

ки
м

и 
це

нз
ор

а
м

и



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

⦿ На протяжении данной работы я 
узнала много интересного об Иосифе 
Сталине, о его роли в Советском 
Союзе, о его семье и т.д.

⦿ Могу сделать вывод о том, что Сталин 
сыграл много важных «ролей», но 
некоторые его поступки были 
жестокими.
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