
Влади�мир Ильи�ч Ле�нин (настоящая фамилия Улья�нов; 10 (22) апреля 1870, Симбирск — 21 
января 1924, усадьба Горки, Московская губерния) — виднейший российский 
профессиональный пролетарский революционер, публицист, теоретик марксизма, 
основоположник ленинизма, один из основателей большевистской партии и Советского 
государства, председатель правительства РСФСР и СССР; деятель международного 
коммунистического движения (в коммунистической пропаганде именуется как «вождь 
мирового пролетариата»); один из самых известных политических деятелей XX века. 

Семья 

 
 

Семья Ульяновых. 

Владимир Ильич Ульянов родился в Симбирске (ныне Ульяновск), в семье инспектора 
народных училищ Ильи Николаевича Ульянова (1831—86), имевшего личное 
(ненаследственное) дворянство. Семья будущего виднейшего революционера ХХ века была 
разнородной по происхождению, однако в большинстве своём состояла из разночинцев 
(интеллигенции). В роду Ленина выделяют представителей нескольких национальностей — 
русских, калмыков, чувашей, евреев, немцев и шведов. 

Молодость. Начало революционной деятельности 

 

 



В 1879—1887 учился в Симбирской гимназии. В 1887 Ленин окончил гимназию с золотой 
медалью и поступил на юридический факультет Казанского университета, но вскоре был 
исключён за участие в студенческих волнениях и выслан к родственникам в деревню 
Кокушкино Казанской губернии. Его старшего брата Александра казнили в 1887 как участника 
народовольческого заговора с целью покушения на жизнь Александра III — после чего, 
Владимир Ульянов произнёс знаменитую фразу: «Мы пойдём другим путём» которая означала 
его отказ от методов индивидуального террора. Осенью 1888 г. Владимиру Ильичу было 
разрешено вернуться в Казань. Здесь он вступил в один из марксистских кружков, 
организованных Н. Е. Федосеевым, в котором изучались и обсуждались сочинения К. Маркса, 
Ф. Энгельса, Г. В. Плеханова. Труды Маркса и Энгельса сыграли решающую роль в 
формировании мировоззрения Ленина — он становится убеждённым марксистом. Осенью 
1889 г. семья Ульяновых поселилась в Самаре, где Ленин также поддерживает связь с 
местными революционерами. В 1891 Владимир Ульянов сдал экстерном экзамены за курс 
юридического факультета Санкт-Петербургского университета. Устроился помощником к 
присяжному поверенному (адвокату) Волькенштейна, но занимался юридической практикой 
недолго. Не найдя себя в этой деятельности, окунулся в революцию как активный марксист. В 
мае 1895 года впервые в жизни поехал за границу. Встречается в Швейцарии с Плехановым, в 
Германии — с В. Либкнехтом, во Франции — с П. Лафаргом и др. деятелями международного 
рабочего движения, а по возвращении в столицу в 1895 под руководством Цедербаума-Мартова 
организует «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». «Союз борьбы» вёл активную 
пропагандистскую деятельность среди рабочих, им было выпущено более 70 листовок. В 
декабре 1895 Ленин был арестован и через год и два месяца выслан в село Шушенское 
Енисейской губернии на 3 года. Здесь Ленин женился на Н. К. Крупской (в июле 1898), написал 
по собранному в ссылке материалу книгу «Развитие капитализма в России», направленную 
против народнических теорий, переводил, работал над статьями. Во время ссылки было 
написано свыше 30 работ, налажена связь с социал-демократами Петербурга, Москвы, Нижнего 
Новгорода, Воронежа и др. городов. Первая эмиграция 1900—1905 

В феврале 1900 г. кончается срок ссылки Ленина. Ленин возращается в Европейскую Россию, 
некоторое время живёт в Пскове, совершает ряд личных и деловых поездок по российским 
городам и в конце июля уезжает в Швейцарию. Проведя переговоры с Плехановым, 
перебирается в Мюнхен и совместно с Плехановым, Мартовым, Аксельрод, Засулич, Парвусом 
основывает и издают в Мюнхене газету «Искра» и журнал «Заря», призванных служить 
пропаганде марксизма. Средний годовой тираж газеты составлял 8000 экз. Распространение 
газеты способствовало созданию сети подпольных организаций на территории Российской 
империи. В декабре 1901 он впервые подписал одну из своих статей, напечатанных в «Искре», 
псевдонимом Ленин (у него были также псевдонимы: В. Ильин, В. Фрей, Ив. Петров, К. Тулин, 
Карпов и др.). В 1902 в работе «Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения» Ленин 
выступил с собственной концепцией партии, которую он видел централизованной боевой 
организацией («Дайте нам организацию революционеров и мы перевернем Россию!»). 

 Происхождение псевдонима «Ленин» 

В конце 1901 года у Владимира Ульянова появился псевдоним «Н. Ленин», которым в 
частности он в этот период подписывал свои печатные работы. За рубежом инициал «Н» 
обычно расшифровывается как «Николай», хотя в действительности ни в одной из 
прижизненных публикаций Ленина данный инициал не расшифровывался. Имелось много 
версий о происхождении этого псевдонима. Например, топонимический — по сибирской реке 
Лена. 

По мнению историка Владлена Логинова, наиболее правдоподобной представляется версия], 
связанная с использованием паспорта реально существовавшего Николая Ленина.По семейной 
версии Ульяновых псевдоним Владимира Ильича происходит от названия реки Лена. Так, 
Ольга Дмитриевна Ульянова, племянница В. И. Ленина и дочь его родного брата 



Д. И. Ульянова, выступающая как автор, изучающая жизнь семьи Ульяновых, пишет в защиту 
данной версии на основе рассказов своего отца: 

… о происхождении псевдонима «Ленин». «Я имею основание предполагать, — писал мой 
отец, — что этот псевдоним происходит от названия реки Лена, так прекрасно описанной 
Короленко. Владимир Ильич не взял псевдоним Волгин, так как он достаточно был истрёпан, в 
частности, его использовал, как известно, Плеханов, а также другие авторы, например, 
небезызвестный богоискатель Глинка и пр.». После прихода к власти В. И. Ленин официальные 
партийные и государственные документы подписывал «В. И. Ульянов (Ленин)». 

Революция 1905 года 

Революция 1905-07 гг. застала Ленина за границей, в Швейцарии. Поддерживая тесную связь с 
местными партийными организациями, он обладал исчерпывающей информацией о нарастании 
революционной волны. В феврале 1905 года в России был арестован весь состав ЦК РСДРП, за 
исключением двух человек — лениниста Красина и полулениниста Любимова. Они 
присоединились к созданному ранее большевистскому «Бюро комитетов большинства», 
организационный комитет по подготовке III съезда партии. Таким образом руководство РСДРП 
переходит в руки Ленина и его сторонников. 

На III съезде РСДРП, проходившем в Лондоне в апреле 1905 г., Ленин подчёркивал, что 
главная задача этой революции — покончить с самодержавием и остатками крепостничества в 
России. Несмотря на буржуазный характер революции, по мнению Ленина, её вождём должен 
был стать рабочий класс, как наиболее заинтересованный в её победе, а его естественным 
союзником — крестьянство. Одобрив точку зрения Ленина, съезд определил тактику партии: 
организация стачек, демонстраций, подготовка вооружённого восстания. 

Ленин хотел принять непосредственное участие в революционных событиях. При первой же 
возможности, в начале ноября 1905 г., он нелегально, под чужой фамилией, прибыл в 
Петербург и развернул активную деятельность. Ленин возглавил работу Центрального и 
Петербургского комитетов РСДРП, много внимания уделял руководству газетой «Новая 
жизнь», которая стала очень популярна среди рабочих. Под непосредственным руководством 
Ленина партия готовила вооружённое восстание. В это же время Ленин пишет книгу «Две 
тактики социал-демократии в демократической революции», в которой указывает на 
необходимость гегемонии пролетариата и вооруженного восстания. В борьбе за привлечение на 
свою сторону крестьянства (которая активно велась с эсерами) Ленин пишет брошюру «К 
деревенской бедноте». Эта борьба оказалась успешной: с момента приезда Ленина в Россию и 
до его отъезда численность партии значительно увеличиласьПрисутствие Ленина не могло 
остаться незамеченным царской охранкой, дальнейшее пребывание в России стало опасным. В 
1906 Ленин переехал в Финляндию, а осенью 1907 вновь эмигрировал.Несмотря на поражение 
декабрьского вооружённого восстания, Ленин с гордостью говорил, что большевики 
использовали все революционные возможности, они первыми вступили на путь восстания и 
последними покинули его, когда этот путь стал невозможен. 

Вторая эмиграция 1908—1917 

В первых числах января 1908 г. Ленин вернулся в Женеву в Швейцарию. Поражение 
революции 1905—1907 гг. не заставило его сложить руки, он считал неизбежным повторение 
революционного подъёма. «Разбитые армии хорошо учатся»], — писал Ленин. 

В конце 1908 г. Ленин вместе с единомышленниками Зиновьевым и Каменевым перебирается в 
Париж. Здесь же происходит его первая встреча и близкое знакомство с Инессой Арманд, 
ставшей для него вплоть до её смерти в 1920 году больше чем верной соратницей по партии. 



В 1909 г. опубликовал свой главный философский труд «Материализм и эмпириокритицизм». 

В 1912 он решительно порывает с меньшевиками, настаивавшими на легализации РСДРП. 

5 мая 1912 г. вышел первый номер легальной большевистской газеты «Правда». Её главным 
редактором фактически был Ленин. Он почти ежедневно писал в «Правду» статьи, посылал 
письма, в которых давал указания, советы, исправлял ошибки редакции. За 2 года в «Правде» 
было опубликовано около 270 ленинских статей и заметок. Также в эмиграции Ленин 
руководил деятельностью большевиков в IV Государственной Думе, являлся представителем 
РСДРП во II Интернационале, писал статьи по партийным и национальным вопросам, 
занимался изучением философии. 

С конца 1912 Ленин жил на территории Австро-Венгрии в галицийском местечке Поронин, где 
его и застала Первая мировая война. Австрийские жандармы арестовали Ленина, объявив его 
царским шпионом. Чтобы освободить его, потребовалась помощь депутата австрийского 
парламента социалиста В. Адлера. 6 августа 1914 г. Ленин был освобождён из тюрьмы, а через 
17 дней был уже в Швейцарии. Ленин и большевистские лидеры получили разрешение на въезд 
и пребывание в Швейцарии благодаря финансовой поддержке швейцарского социалиста Карла 
Моора, который регулярно вносил за них денежный залог, требуемый для продления 
пребывания в стране.  

«Пломбированный вагон» 

 
Ленин, Туре Нерман и Карл Линдхаген. Стокгольм 1917. 

Февральская революция стала для Ленина неожиданностью. За несколько дней до неё 
Ленин отрицал саму возможность революции в России, «самой мещанской стране 
Европы». После Февральской революции 1917 (о факте свершения которой Ленин узнал 
из газет) германские власти (при содействии Александра Парвуса) позволили Ленину в 
сопровождении 35 соратников по партии, среди которых были Крупская, Зиновьев, 
Лилина, Арманд, Сокольников, Радек и другие, выехать из Швейцарии на поезде через 
Германию. Причём Ленин ехал в так называемом «запломбированном вагоне», 
считавшемся экстерриториальным, что с удовлетворением отметил Ленин: «Германское 
правительство лояльно охраняло экстерриториальность нашего вагона»[8]. Впоследствии 
Людендорф писал в своих мемуарах: «Посылая Ленина в Россию, наше правительство 
принимало на себя особую ответственность. С военной точки зрения это предприятие 
было оправдано, Россию нужно было повалить» .  

Октябрьская революция 1917 года 



 
 

В. И. Ленин произносит речь перед народом. 

Вечером 24 октября 1917 Ленин прибыл в Смольный и приступил к непосредственному 
руководству восстанием, непосредственным организатором которого был председатель 
Петроградского Совета Л. Д. Троцкий. Для свержения правительства А. Ф. Керенского 
понадобилось 2 дня. 25 октября/7 ноября) Ленин написал обращение о низложении Временного 
правительства. В тот же день на открывшемся 2-м Всероссийском съезде Советов были 
приняты ленинские декреты о мире и о земле и образовано рабоче-крестьянское 
правительство — Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным. 5 января 1918 открылось 
Учредительное собрание, большинство в котором получили эсеры. Ленин при поддержке левых 
эсеров поставил Учредительное собрание перед выбором: ратифицировать власть Советов и 
декреты большевистского правительства или разойтись. Россия в то время была аграрной 
страной, 90 % её населения составляли крестьяне. Эсеры выражали их политические воззрения. 
Не согласившееся с такой постановкой вопроса Учредительное собрание было распущено. 

За 124 дня «смольнинского периода» Ленин написал свыше 110 статей, проектов декретов и 
резолюций, произнёс свыше 70 докладов и речей, написал около 120 писем, телеграмм и 
записок, участвовал в редактировании более чем 40 государственных и партийных документов. 
Рабочий день председателя СНК длился 15-18 часов. За указанный период Ленин 
председательствовал на 77 заседаниях СНК, руководил 26 заседаниями и совещаниями ЦК, 
участвовал в 17 заседаниях ВЦИК и его Президиума, в подготовке и проведении 6 различных 
Всероссийских съездов трудящихся. После переезда ЦК партии и Советского правительства из 
Петрограда в Москву, с 11 марта 1918 Ленин жил и работал в Москве. Личная квартира и 
рабочий кабинет Ленина размещались в Кремле, на третьем этаже бывшего здания Сената 

 Послереволюционная деятельность 1917—1924 г. г 

В соответствии с Декретом о мире, Ленину было необходимо выйти из мировой войны. 
Опасаясь захвата Петрограда немецкими войсками по его предложению Совнарком и ЦК 
РКП(б) переехали в Москву, ставшую новой столицей Советской России. Несмотря на 
противодействие левых коммунистов и Л. Д. Троцкого, Ленин сумел добиться заключения 
Брестского мирного договора с Германией 3 марта 1918. Он жил и работал в Кремле, воплощая 
в жизнь свою программу преобразований на пути к социализму. 30 августа 1918 на него было 
совершено покушение эсеркой Фанни Каплан, приведшее его к тяжелому ранению. 

В ходе Гражданской войны в России свирепствовали белый и красный террор. Ленин был 
одним из главных организаторов и вдохновителей революционного террора, то есть 
применения террористических методов ведения борьбы и с целью наведения порядка. За время 
от начала активных военных действий на территории Советской России до постановления 
ВЦИК о красном терроре от пятого сентября 1918 года Лениным был создан ряд документы 
местного значения явно террористического характера (см. далее). 

В 1921 на 10 съезде РКП(б) он выдвинул задачу перехода от политики «военного коммунизма» 
к новой экономической политике. Ленин способствовал утверждению в стране однопартийной 
системы и атеистического мировоззрения. Таким образом Ленин стал основоположником 
первого в мире социалистического государства. 



 
 

В. И. Ленин во время болезни. Подмосковные Горки. 1923 год. 

Последствия ранения и чрезмерная работа привели Ленина к тяжелой болезни. В марте 1922 
Ленин руководил работой 11-го съезда РКП(б) — последнего партийного съезда, на котором он 
выступал. В мае 1922 он тяжело заболел, но в начале октября вернулся к работе. Последнее 
публичное выступление Ленина было 20 ноября 1922 на пленуме Моссовета. 16 декабря 1922 
его состояние здоровья вновь резко ухудшилось, а в мае 1923 из-за болезни он переехал в 
подмосковное имение Горки. В Москве последний раз Ленин был 18-19 октября 1923. 
Озабоченный дальнейшей судьбой фактически созданной им Коммунистической партии, 
понимая, что умирает, В. И. Ленин в 1923 году пишет ряд работ «на будущее»: «О 
кооперации», «Как нам реорганизовать рабкрин», «Лучше меньше, да лучше», в которых 
предлагает своё видение экономической политики Советского государства и меры по 
улучшению работы государственного аппарата и партии. 4 января 1923 года В. И. Ленин 
диктует т. н. «Добавление к письму от 24 декабря 1922 г.», в котором в частности были даны 
характеристики отдельных большевиков, претендующих на роль лидера партии (Сталин, 
Троцкий, Бухарин, Пятаков). Сталину в данном письме была дана нелестная характеристика 
(«Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не 
уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью», «Сталин 
слишком груб» и т. п.). 

В январе 1924 в состоянии ленинского здоровья внезапно наступило резкое ухудшение и 21 
января 1924 в 6 час. 50 мин. вечера Владимир Ильич Ульянов (Ленин) скончался.23 января гроб 
с телом Ленина был перевезен в Москву и установлен в Колонном зале Дома Союзов. 
Официальное прощание проходило в течение пяти дней и ночей. 27 января гроб с 
забальзамированным телом Ленина был помещен в специально построенном на Красной 
площади Мавзолее (архитектор А. В. Щусев). 26 января 1924 после смерти Ленина 2-й 
Всесоюзный съезд Советов удовлетворил просьбу Петросовета о переименовании Петрограда в 
Ленинград. Делегация города (около 1 тыс. человек) участвовала в Москве в похоронах Ленина. 

 Развитие экономики России 

В. И. Ленин уделял большое внимание развитию отечественной экономики. Практически сразу 
после прихода к власти стал вопрос о развитии разрушенного войной хозяйства. Ленин считал 
что выходом может служить организация государства практически в корпорацию: 

В 1922 г. по указанию В. И. Ленина в городе Марксе Саратовской губернии создаётся трак-
торный завод «Возрождение». Здесь налаживается производство тракторов «Карлик» 
конструкции Я. В. Мамина с двигателем мощностью 8,8 кВт (12 л. с). В это же время 



Коломенский и Брянский заводы начинают выпускать небольшими сериями тракторы под 
названием «Коломенец-1» конструкции Е. Д. Львова. Но всего этого было недостаточно, и 
поэтому Советское правительство принимает решение о закупке лицензий на американский 
трактор «Фордзон» и производстве его в нашей стране до разработки отечественного образца 
[15] . В 1923 году по указанию Ленина была начата достройка автомобильного завода «АМО» в 
Москве для полноценного выпуска советских грузовых и легковых автомобилей. Большое 
внимание Ленина привлекло развитие отечественной энергетики. 

Основные идеи Ленина 

 
 

«Ленин провозглашает Советскую власть» 
(художник В. А. Серов, 1947). 
На картине за Лениным стоят 
И. В. Сталин, Я. М. Свердлов и 

Ф. Э. Дзержинский 
. 

• Коммунистическая партия должна не ждать осуществления предсказаний Маркса, а 
осуществить их самостоятельно: «марксизм — не догма, а руководство к действию». 
Главная цель коммунистической партии — осуществление коммунистической 
революции с последующим построением бесклассового общества, свободного от 
эксплуатации.  

• Не существует общечеловеческой морали, а есть только классовая мораль. Каждый 
класс (рабовладельцев, рабов, феодалов, крепостных, капиталистов, пролетариев) 
проводит в жизнь свою мораль, свои нравственные ценности. Мораль пролетариата — 
нравственно то, что отвечает интересам пролетариата («наша нравственность 
подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата»). С этой точки зрения 
любые жестокие действия морально оправданы, если они направлены на освобождение 
пролетариата от эксплуатации и способствуют победе пролетарской революции.  

• Революция не обязательно произойдёт одновременно во всём мире, как полагал Маркс. 
Она может вначале произойти и в одной, отдельно взятой стране. Эта страна затем 
поможет революции и в других странах.  

• На рубеже XIX—XX вв. капитализм перешёл в новую «высшую» стадию — 
империализм. Империализм характеризуется образованием международных 
монополистических союзов (империй), делящих мир, причём территориальный раздел 
мира закончен. Поскольку каждый такой монополистический союз стремится увеличить 



свои прибыли, между ними неизбежны войны. Анализ империализма был сделан 
Лениным в работе «Империализм как высшая стадия капитализма (популярный очерк)» 
(январь-июнь 1916 г.), где помимо прочего были определены исторические корни 
империализма и его признаки.  

• Тактически успех революции зависит от быстрого захвата коммуникаций (почты, 
телеграфа, вокзалов).  

• До построения коммунизма необходим промежуточный этап — социализм. При 
социализме нет эксплуатации, но ещё нет изобилия материальных благ, позволяющего 
удовлетворить любые потребности всех членов общества.  

 
 

Ленин со Сталиным 

Разные факты о Ленине 

• Цитата «любая кухарка способна управлять государством» является искажённой. В 
действительности в статье «Удержат ли большевики государственную власть» (Полное 
Собрание Сочинений, т. 34, с. 315) Ленин писал:  

Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же 
вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с 
Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем 
предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу 
управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, 
чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и 
солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали 
привлекать всех трудящихся, всю бедноту. 

• Ленин считал, что коммунизм будет построен в 1930—1950 годах. В речи «Задачи 
союзов молодёжи» (1920) он сказал:  

Тому поколению, представителям которого теперь около 50 лет, нельзя рассчитывать, что оно 
увидит коммунистическое общество. До тех пор это поколение перемрет. А то поколение, 
которому сейчас 15 лет, оно и увидит коммунистическое общество, и само будет строить это 
общество. И оно должно знать, что вся задача его жизни есть строительство этого общества… 
И вот, поколение, которому теперь 15 лет и которое через 10-20 лет будет жить в 
коммунистическом обществе, должно все задачи своего учения ставить так, чтобы каждый день 



в любой деревне, в любом городе молодежь решала практически ту или иную задачу общего 
труда, пускай самую маленькую, пускай самую простую. 

• Знаменитая фраза Ленина «Вы должны твёрдо помнить, что из всех искусств для нас 
важнейшим является кино» основана на воспоминаниях Луначарского о беседе с 
Лениным в феврале 1922 года, опубликованных в журнале «Советское Кино» за 1933 
год (Полн. собр. соч. — 5-е изд. — Т.44. — С.579). Её распространённый вариант 
«…пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и 
цирк» (см., например, [3]), по-видимому, является мистификацией.  

• В период Великой Отечественной войны тело Ленина было эвакуировано из Москвы в 
Тюмень, где содержалось в здании нынешней Тюменской государственной 
сельскохозяйственной академии.  

 

• Изображения Ленина находились на лицевой стороне всех билетов Государственного 
Банка СССР номиналом от десяти до ста рублей с 1937 по 1992 год выпуска (один, три, 
пять и десять червонцев обр. 1937 г.; 10, 25, 50 и 100 рублей обр. 1947, 1961, 1991 и 
1992 годов), а также на двухстах, пятистах и тысяче «павловских рублей» СССР 1991 и 
1992 года выпуска.  

• В 1917 году Норвегия выступила с инициативой присуждения Нобелевской премии 
мира Владимиру Ленину, с формулировкой «За торжество идей мира», как ответный 
шаг на изданный в Советской России «Декрет о Мире», выводивший в сепаратном 
порядке Россию из Первой Мировой войны, однако Нобелевский комитет данное 
предложение отклонил [4].  

• Согласно опросу ФОМ, в 1999 году 65 % населения России считали роль В. И. Ленина в 
истории России положительной, 23 % — отрицательной.[18]  

Сталин, Иосиф Виссарионович 

Ио�сиф Виссарио�нович Ста�лин (настоящая фамилия — Джугашви�ли, груз. იოსებ 
ჯუღაშვილი, 6 (18) декабря 1878, по официальной дате 9 (21) декабря 1879, Гори, Тифлисская 
губерния — 5 марта 1953 г., Москва) — советский государственный, политический и военый 
деятель. Генеральный секретарь Центрального Комитета Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков) с 1922 г. глава Советского Правительства (Председатель Совета 
Народных Комиссаров c 1941 г., Председатель Совета Министров СССР с 1946 г.), 
Генералиссимус Советского Союза (1945). 

Период нахождения у власти Сталина ознаменован форсированной индустриализацией страны, 
установлением диктаторского режима, массовыми репрессиями, иногда направленными против 
целых социальных слоёв и этносов, коллективизацией, приведшей к резкому спаду в сельском 
хозяйстве и голоду 1932 — 1933 гг, Победой в Великой Отечественной войне, 
многомиллионными людскими потерями (в результате войн, депортаций, немецкой оккупации, 
голода и репрессий), массовым трудовым и фронтовым героизмом, установлением 
просоветских коммунистических режимов в Восточной Европе, превращением СССР в 
сверхдержаву с огромным научным, военным и промышленным потенциалом, началом 
Холодной войны. Российское общественное мнение по поводу личной заслуги или 
ответственности Сталина за перечисленные явления до сих пор поляризовано. 



Политическая система, реализованная Сталиным в 1928 — 1953 гг., получила название 
«сталинизм». 

Имя и псевдонимы 

Настоящее имя Сталина — Иосиф Виссарионович Джугашвили (его имя и имя его отца по-
грузински звучат как Иосеб и Бесарион), уменьшительное имя — Сосо. До революции 
Джугашвили пользовался большим количеством псевдонимов, самым известным псевдонимом 
стал «Коба» — как обычно считают (с опорой на мнение друга детства Сталина Иремашвили), 
по имени героя романа Казбеги «Отцеубийца», благородного разбойника, который, по словам 
Иремашвили, был кумиром юного Сосо. Происхождение псевдонима «Сталин», как правило, 
связывают с русским переводом древнегрузинского слова «джуга» — «сталь». Таким образом, 
псевдоним «Сталин» является дословным переводом на русский язык его настоящей фамилии. 

В годы Великой Отечественной войны к нему обычно обращались не по имени-отчеству или 
воинскому званию («товарищ Маршал (Генералиссимус) Советского Союза»), а просто 
«товарищ Сталин». В среде советской номенклатуры Сталина также почтительно называли 
«Хозяин». В биографии Сталина, написанной Троцким говорится, что на Кавказе у Сталина 
была кличка «Кинто», что означает «ловкий плут и циник». [2] 

Биография 

 Детство и юность 

 
 

Ученик духовной семинарии (1894) 



 
 

Коба, член марксистского кружка (1902) 
 

Родился 6 (18) декабря 1878 года (по записи в метрической книге Горийской Успенской 
соборной церкви[3]) в Грузии в городе Гори, хотя начиная с 1929 года днём его рождения 
официально считалось 9 (21) декабря 1879. Был третьим сыном в семье, первые двое умерли в 
младенчестве. Его родным языком был грузинский, русский язык Сталин выучил позже, но 
всегда говорил с заметным грузинским акцентом [4]. Согласно утверждениям дочери Светланы, 
Сталин, однако, пел по-русски практически без акцента. 

Рос в бедности, в семье сапожника и дочери крепостного крестьянина. Отец Виссарион (Бесо) 
выпивал, бил сына и жену; впоследствии Сталин вспоминал, как ребенком он, защищаясь, 
метнул в отца нож и чуть не убил его. Впоследствии Бесо ушёл из дома и бродяжничал. Точная 
дата его смерти неизвестна; В 1888 году Иосиф поступил в Горийское духовное училище. В 
июле 1894 года по окончании училища Иосиф был отмечен как лучший ученик. Его аттестат 
содержит пятёрки по многим предметам [6]. Вот фрагмент его аттестата: 

В сентябре того же 1894 года Иосиф, блестяще сдав приёмные экзамены, был зачислен в 
православную духовную семинарию в Тифлисе (Тбилиси). Не пройдя полный курс обучения, 
он в 1899 был исключён из семинарии (по официальной советской версии, за пропаганду 
марксизма, согласно документам семинарии — за неявку на экзамен). В юности Сосо всегда 
стремился быть лидером и учился хорошо, скрупулёзно выполнял домашние задания. 

Юному Сталину были присущи злопамятность, мстительность, коварство, честолюбие и 
властолюбие. По его словам, перенесённые в детстве унижения сделали Сталина «жестоким и 
бессердечным, как и его отец. Он был убеждён в том, что человек, которому должны 
подчиняться другие люди, должен быть таким, как его отец, и поэтому в нём вскоре 
выработалась глубокая неприязнь ко всем, кто был выше его по положению. С детских лет 
целью его жизни стала месть, и этой цели он подчинил всё» 



 
 

Сталин в 1912 году 

В это время Сталин написал по указанию В. И. Ленина работу «Марксизм и национальный 
вопрос», в которой высказал большевистские взгляды на пути решения национального вопроса 
и подверг критике программу «культурно-национальной автономии» австро-венгерских 
социалистов. 

Это вызвало крайне положительное отношение к нему Ленина, который назвал его «чудесным 
грузином». 

После февральской революции вернулся в Петроград. До приезда Ленина из эмиграции 
руководил деятельностью ЦК и Петербургского комитета партии большевиков. В 1917 г. член 
редколлегии газеты «Правда», Политбюро ЦК партии большевиков, Военно-революционного 
центра. По отношению к Временному правительству и его политике исходил из того, что 
демократическая революция ещё не завершена, и свержение правительства не является 
практической задачей. Ввиду вынужденного ухода Ленина в подполье Сталин выступил на VI 
съезде РСДРП(б) с отчётным докладом ЦК. Участвовал в Октябрьском вооружённом восстании 
как член партийного центра по его руководству. После победы Октябрьской революции 1917 
года вошёл в Совет народных комиссаров в качестве наркома по делам национальностей. 

Гражданская война 

После начала гражданской войны Сталин был командирован на юг России в качестве 
чрезвычайного уполномоченного ВЦИК по заготовке и вывозу хлеба с Северного 
Кавказа в промышленные центры. Прибыв 6 июня 1918 года в Царицын, Сталин взял в 
свои руки власть в городе, установил там режим террора и занялся обороной Царицына 
от войск атамана Краснова.Однако первые же военные мероприятия, предпринятые 
Сталиным совместно с Ворошиловым, обернулись поражениями Красной Армии. 
Обвинив в этих поражениях «военспецов», Сталин произвёл массовые аресты и 
расстрелы. После того, как Краснов вплотную подошёл к городу и полублокировал его, 
Сталин был отозван из Царицына по решительному настоянию Троцкого. Вскоре после 
отъезда Сталина город пал.  

В апреле 1922 г. Пленум ЦК РКП(б) избрал Сталина Генеральным секретарём ЦК, лидерство в 
партии считалось неразрывно связанным с заслугами теоретика; поэтому, вслед за Лениным, 
виднейшими «вождями» считались Троцкий, Л. Б. Каменев, Зиновьев и Н. И. Бухарин, тогда 
как за Сталиным не видели ни теоретических заслуг, ни особых заслуг в революции.Сталин 
считался специалистом по национальному вопросу, хотя в последние годы Ленин отмечал у 
него «великорусский шовинизм». На этой почве («грузинский инцидент») произошло 



столкновение Ленина со Сталиным; деспотическая манера поведения Сталина и его грубость в 
отношении Крупской заставили Ленина раскаяться в его назначении, и в «Письме к съезду» 
Ленин заявил, что Сталин слишком груб и его следует снять с поста генерального секретаря. 

Но ввиду болезни Ленин отошел от политической деятельности. Высшая власть в партии (а 
фактически в стране) принадлежала Политбюро. В отсутствие Ленина оно состояло из 6 
человек — Сталина, Зиновьева, Каменева, Троцкого, Бухарина и М. П. Томского, где все 
вопросы решались большинством голосов. Сталин, Зиновьев и Каменев организовали 
«тройку», основанную на противодействии Троцкому, к которому они относились 
отрицательно со времен гражданской войны (трения между Троцким и Сталиным начались по 
поводу обороны Царицына и между Троцким и Зиновьевым по поводу обороны Петрограда, 
Каменев практически во всем поддерживал Зиновьева). Томский, будучи лидером профсоюзов 
отрицательно относился к Троцкому со времен т. н. «дискуссии о профсоюзах».  

С 1924 года до конца жизни Сталина его бессменным личным секретарём становится 
Александр Николаевич Поскрёбышев. 

Трудным для Сталина оказался XIII съезд РКП (б). Перед началом съезда вдова Ленина Н. К. 
Крупская передала «Письмо к съезду». Оно было оглашено на заседании Совета старейшин 
(неуставного органа, состоящего из членов ЦК и руководителей местных партийных 
организаций). Сталин на этом заседании впервые заявил об отставке. Каменев предложил 
решить вопрос голосованием. Большинство высказалось за оставление Сталина на посту 
генсека, против голосовали только сторонники Троцкого.  

 
 

Cталин, шарж Бухарина, 1920ые 



 
 

Cталин, шарж Бухарина, 1929 

Сталин в 1929 году обвиняет Бухарина и его союзников в „правом уклоне“ и начав фактически 
реализовывать (при этом в крайних формах) программу „левых“ на сворачивание НЭПа и 
форсированную индустриализацию за счёт эксплуатации деревни. Одновременно широко 
празднуется 50-летие Сталина (дата рождения которого была тогда же изменена, по мнению 
критиков Сталина — для того, чтобы несколько сгладить празднованием „перегибы“ 
коллективизации [3]). 

 1930-е 

С начала 1930-х проводилась коллективизация сельского хозяйства — объединение всех 
крестьянских хозяйств в централизованные колхозы. В значительной мере ликвидация прав 
собственности на землю была следствием решения „классового вопроса“. Кроме того, согласно 
господствующим тогда экономическим воззрениям, крупные колхозы могли работать более 
эффективно благодаря применению техники и разделению труда. Кулаки без суда и следствия 
заключались в трудовые лагеря или ссылались в отдалённые районы Сибири и Дальнего 
Востока. 

Проводимая Сталиным политика индустриализации требовала бо`льших средств и 
оборудования, получаемых от экспорта пшеницы и других товаров за рубеж. Для колхозов 
были установлены бо`льшие планы сдачи сельскохозяйственной продукции государству. Резкое 
падение уровня жизни крестьян и массовый голод 1932-33 гг., по мнению историков, стали 
следствием этих хлебозаготовительных кампаний. Средний уровень жизни населения в 
сельской местности до самой смерти Сталина не вышел на показатели 1929 г. 

Коллективизация явилась катастрофой для сельского хозяйства: по официальным данным, 
валовые сборы зерна снизились с 733,3 млн ц в 1928 г. до 696,7 млн ц в 1931-32. Урожайность 
зерна в 1932 году составляла 5,7 ц/га против 8,2 ц/га в 1913. Животноводческая продукция 
составляла в 1933 году 65 % уровня 1913 года. Но за счёт крестьян вырос на 20 % сбор 
товарного зерна, столь необходимого стране для индустриализации[20]. 

Развитие экономики 

Индустриализация, которая в силу очевидной необходимости была начата с создания базовых 
отраслей тяжёлой промышленности, не могла ещё обеспечить рынок нужными для села 
товарами. Снабжение города через нормальный товарообмен нарушилось, продналог в натуре 
был в 1924 году заменён на денежный. Возник заколдованный круг: для восстановления 



баланса нужно было ускорить индустриализацию, для этого требовалось увеличить приток из 
села продовольствия, продуктов экспорта и рабочей силы, а для этого было нужно увеличить 
производство хлеба, повысить его товарность, создать на селе потребность в продукции 
тяжёлой промышленности (машинах). Ситуация осложнялась уничтожением в ходе революции 
основы товарного производства хлеба в дореволюционной России — крупных помещичьих 
хозяйств, и необходим был проект создания чего-либо, их заменяющего. 

Разорвать этот порочный круг можно было только посредством радикальной модернизации 
сельского хозяйства. Теоретически, для этого было три пути. Один — новый вариант 
„столыпинской реформы“: поддержка набирающего силу кулака, перераспределение в его 
пользу ресурсов основной массы хозяйств середняков, расслоение села на крупных фермеров и 
пролетариат. Второй путь — ликвидация очагов капиталистического хозяйства (кулаков) и 
образование крупных механизированных коллективных хозяйств. Третий путь — постепенное 
развитие трудовых единоличных крестьянских хозяйств с их кооперацией в „естественном“ 
темпе — по всем расчётам оказывался слишком медленным. После срыва заготовок хлеба в 
1927 году, когда пришлось пойти на чрезвычайные меры (твёрдые цены, закрытие рынков и 
даже репрессии), и ещё более катастрофической кампании хлебозаготовок 1928—1929 гг. 
вопрос должен был решаться срочно. Чрезвычайные меры при заготовках в 1929 году, 
воспринятые уже как нечто совершенно ненормальное, вызвали около 1300 мятежей. Путь на 
создание фермерства через расслоение крестьянства был несовместим с советским проектом по 
идеологическим причинам. Был взят курс на коллективизацию. Это предполагало и 
ликвидацию кулачества. 

Изменения жизненного уровня 

Несмотря на стремительную урбанизацию начиная с 1928 г., к концу жизни Сталина 
большинство населения по-прежнему проживало в сельской местности, удалённой от крупных 
промышленных центров. С другой стороны, одним из результатов индустриализации стало 
формирование партийной и рабочей элиты. С учётом этих обстоятельств, изменение 
жизненного уровня на протяжении 1928—1952 гг. характеризуется следующими 
особенностями: 

• Средний уровень жизни по стране претерпел значительные колебания (в особенности 
связанные с первой пятилеткой и войной), однако в 1938 г. и в 1952 г. он был выше или 
почти таким же, что и в 1928 г.  

• Наибольший рост уровня жизни был среди партийной и рабочей элиты.  
• Уровень жизни подавляющего большинства сельских жителей по различным оценкам 

не улучшился или значительно ухудшился.  

 В первой половине 1930-х 

Сталинские методы индустриализации, коллективизация в деревне, ликвидация частной 
торговой системы привели к значительному снижению фонда потребления и, как следствие, 
уровня жизни по всей стране. Бурный рост городского населения привёл к ухудшению 
жилищного положения; вновь прошла полоса „уплотнений“, прибывших из деревни рабочих 
селили в бараках. К концу 1929 года карточная система была распространена почти на все 
продовольственные товары, а затем — и на промышленные. Однако даже по карточкам нельзя 
было получить необходимый паёк, и в 1931 году были введены дополнительные „ордера“. 
Продукты невозможно было купить, не простояв в огромных очередях. Как свидетельствуют 
данные Смоленского партийного архива, в 1929 году в Смоленске рабочий получал 600 г хлеба 
в день, члены семьи — по 300, жиров — от 200 г до литра растительного масла в месяц, 1 
килограмм сахара в месяц; рабочий получал в год 30-36 метров ситца. В дальнейшем 
положение (до 1935 года) только ухудшалось[27]. ГПУ отмечало в рабочей среде острое 
недовольство[20]. 



Во второй половине 1930-х и после войны 

Карточки на хлеб, крупы и макароны были отменены с 1 января 1935 года, а на остальные (в 
том числе непродовольственные) товары с 1 января 1936. Это сопровождалось повышением 
зарплат в промышленном секторе и ещё большим повышением государственных пайковых цен 
на все виды товаров. Комментируя отмену карточек, Сталин произнёс ставшую впоследствии 
крылатой фразу: „Жить стало лучше, жить стало веселее“. 

Карточки были повторно введены в июле 1941 г. После войны и голода 1946 г., в 1947 г. они 
были отменены, хотя многие товары оставались дефицитом, в частности, в 1947 г. вновь был 
голод. Кроме того, накануне отмены карточек были подняты цены на пайковые товары. Это 
позволило в 1948—1953 гг. неоднократно и демонстративно снижать цены.  

 Массовые репрессии второй половины 1930-х 

. 1 декабря 1934 по инициативе Сталина ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О 
внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик» 
следующего содержания: Внести следующие изменения в действующие уголовно-
процессуальные кодексы союзных республик по расследованию и рассмотрению дел о 
террористических организациях и террористических актах против работников советской 
власти:  

1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней; 
2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в суде; 
3. Дела слушать без участия сторон; 
4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не 
допускать; 

5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении 
приговора.[ 

 К арестованным широчайшим образом применялись пытки; не подлежавшие обжалованию 
приговоры (зачастую — к расстрелу) выносились безо всякого суда, — и немедленно (нередко 
— ещё до вынесения приговора) приводились в исполнение; все имущество абсолютного 
большинства арестованных людей незамедлительно изымалось; родственники 
репрессированных сами подвергались таким же репрессиям — за один только факт своего 
родства с ними; оставшиеся без родителей дети репрессированных (вне зависимости от их 
возраста) также помещались, как правило, в тюрьмы, лагеря, колонии, или же в специальные 
«детские дома для детей врагов народа».[40] 

 

В 1937 году было приговорено к расстрелу (не все приговоренные расстреливались) 353074 
человек. В 1938 году 328618.  

В результате коллективизации, голода и чисток между 1926 и 1939 гг. страна потеряла по 
различным оценкам от 7 до 13 млн.[43] и даже до 20 млн человек[44]. Внешняя политика 

 

23 августа 1939 года между СССР и Германией был заключен договор о ненападении. 



По официальной советской концепции, Сталин был вынужден заключить пакт, так как 
недобросовестное поведение западных стран не оставляло ему иного выхода (что 
подтверждается также перепиской западных участников переговоров между СССР и 
Англией, Францией); по другой, Сталин не исчерпал всех возможностей союза против 
Гитлера и пошёл на сговор с ним потому, что счёл такую ситуацию наиболее выгодной 
для себя, как в отношении территориальных приобретений, так и в отношении 
возможности занять позицию «третьего радующегося» в надвигающейся войне 
«империалистических держав  

Во время Великой Отечественной войны Сталин занимал должность Председателя 
Государственного Комитета обороны, наркома обороны и Верховного Главнокомандующего 
всеми Вооруженными Силами СССР. Уже 30 июня по распоряжению Сталина был организован 
ГКО. В послевоенных мемуарах ГКО часто именуют Ставкой. 

 
 

Черчилль, Рузвельт и Сталин на Ялтинской конференции 

4 января 1943 журнал Time (Нью-Йорк) провозгласил Сталина «человеком года»[52]. Критерием 
для выбора кого-либо человеком года служит влияние которое этот человек оказал на мир. 
Статья, посвящённая этому событию, начиналась так: 

 После войны 

После войны страна встала на курс ускоренного восстановления экономики, разрушенной 
военными действиями и тактикой выжженной земли, проводимой обеими сторонами. Сталин 
жёсткими мерами подавил националистическое движение, активно проявлявшееся во вновь 
присоединённых к СССР территориях (Прибалтика, Западная Украина). 

В конце 1940-х усилилась державная составляющая советской идеологии (борьба с 
космополитизмом). В начале 1950-х в странах Восточной Европы, а затем и в СССР были 
проведены несколько громких процессов антисемитской направленности (см. Еврейский 
антифашистский комитет, Дело врачей). Были закрыты все еврейские учебные заведения, 
театры, издательства и средства массовой информации (кроме газеты Еврейской автономной 
области Биробиджанер штэрн («Биробиджанская звезда» и журнала Советиш геймланд)). 
Начались массовые аресты и увольнения евреев. Зимой 1953 г. ходили упорные слухи о 
готовящейся депортации евреев; вопрос о том, соответствовали ли эти слухи реальности, 
является дискуссионным. 

Создание атомной бомбы 

 

Советская разведка имела сведения о работах на Западе по созданию атомной бомбы, 
исходившие от трёх физиков-атомщиков, сочувствующих СССР: Клауса Фукса, Джона 
Кэрнкросса и Бруно Понтекорво. Эти сведения докладывались Берией Сталину. Однако 



решающее значение, как полагают, имело адресованное ему в начале 1943 г. письмо советского 
физика Флёрова, который сумел разъяснить суть проблемы популярно. В результате 11 февраля 
1943 г. было принято постановление ГКО о начале работ по созданию атомной бомбы. 24 июля 
1945 года в Потсдаме Трумэн как бы «между прочим» сообщил Сталину, что у США «теперь 
есть оружие необыкновенной разрушительной силы». По воспоминаниям Черчилля, Сталин 
улыбнулся, но не стал интересоваться подробностями. Из этого Черчилль сделал вывод, что 
Сталин ничего не понял и не в курсе событий. Некоторые современные исследователи считают, 
что это был шантаж. В тот же вечер Сталин приказал Молотову переговорить с Курчатовым об 
ускорении работ по атомному проекту. 20 августа 1945 года для руководства атомным 
проектом ГКО создал Специальный комитет с чрезвычайными полномочиями, во главе с Л. П. 
Берия. Директива Сталина обязывала ПГУ обеспечить создание атомных бомб, урановой и 
плутониевой, в 1948 году. Уже в ноябре 1947 г. Молотов заявил, что «секрет атомной бомбы 
перестал быть секретом». Это заявление было расценено на Западе, как блеф. 

Успешное испытание первой советской атомной бомбы было проведено 29 августа 1949 года на 
построенном полигоне в Семипалатинской области Казахстана[56]. 25 сентября 1949 года газета 
«Правда» опубликовала сообщение ТАСС. 

 Сталин и метро 

При Сталине было построено первое в СССР метро. Сталин интересовался в стране всем, 
включая строительство. Его бывший телохранитель Рыбин вспоминает[57]: 

В процессе строительства по личному распоряжению Сталина станцию метро 
«Советская» приспособили для подземного пункта управления Московского штаба 
гражданской обороны. Сталин и высшее образование в СССР 

 
 

Главное здание МГУ 

Сталин уделял большое внимание развитию советской науки. Так, по воспоминаниям Жданова, 
Сталин считал, что высшее образование в России прошло три этапа: 

Личное внимание Сталин уделил строительству МГУ. Московский городской комитет и 
Моссовет предлагали построить четырёхэтажный городок в районе Внуково, где были широкие 
поля, исходя из экономических соображений. Президент Академии наук СССР академик С. 
И.Вавилов и ректор МГУ А. Н.Несмеянов предлагали построить современное десятиэтажное 
здание. Решение о строительстве МГУ было дополнено комплексом мер по улучшению всех 
университетов, в первую очередь в городах, пострадавших от войны. Университетам были 
переданы крупные здания в Минске, Воронеже, Харькове. Активно начали создаваться и 
развиваться университеты ряда союзных республик. 

Образование и наука 



 
 

Иосиф Сталин и Максим Горький в скверике на Красной площади, 1931 год 

По указанию Сталина была предпринята глубокая перестройка всей системы гуманитарных 
наук. В 1934 г. было возобновлено преподавание истории в средней и высшей школе. По 
мнению историка Юрия Фельштинского, «Под влиянием указаний Сталина, Кирова и Жданова 
и постановлений ЦК ВКП (б) о преподавании истории (1934—1936 гг.) в исторической науке 
стали укореняться догматизм и начётничество, подмена исследования цитатами, подгонка 
материала под предвзятые выводы»[61]. Те же процессы происходили и в других сферах 
гуманитарного знания. В филологии была разгромлена передовая «формальная» школа 
(Тынянов, Шкловский, Эйхенбаум и др.)[62] [63]; философия стала базироваться на примитивном 
изложении основ марксизма в IV главе «Краткого курса». Плюрализм внутри самой 
марксистской философии, существовавший до конца 30-х гг., после этого стал невозможен; 
«философия» свелась к комментированию Сталина; были жёстко пресечены все попытки выйти 
за рамки официальной догмы. Особенно ухудшилось положение в послевоенное время, когда 
начались массированные кампании против отхода от «принципа партийности», против 
«абстрактно-академического духа», «объективизма», а также против «антипатриотизма», 
«безродного космополитизма» и «умаления русской науки и русской философии», 
Энциклопедии тех лет сообщают, например, о Сократе следующее: «др.-греч. философ-
идеалист, идеолог рабовладельческой аристократии, враг античного материализма». 

Для поощрения выдающихся деятелей науки, техники, культуры и организаторов производства 
в 1940 г. были учреждены присуждавшиеся ежегодно, начиная с 1941 г. Сталинские премии 
(вместо Ленинской премии, учреждённой в 1925 г., но не присуждавшейся с 1935 г.).  

Целые области исследований, такие как генетика и кибернетика, объявлялись «буржуазными 
лженауками». Следствием этого были аресты и порой даже расстрелы, а также отстранения от 
преподавания видных советских учёных. Согласно одной из распространённых точек зрения, 
разгром кибернетики обеспечил фатальное отставание СССР от США в деле создания 
электронно-вычислительной техники — работы над созданием отечественной ЭВМ начались 
только в 1952 году, хотя сразу после войны у СССР были все научные и технические кадры, 
необходимые для её создания[67]. Полностью была разгромлена российская генетическая школа, 
считавшаяся одной из лучших в мире. При Сталине государственной поддержкой пользовались 
действительно лженаучные направления, такие, как лысенковщина в биологии и (до 1950) 
новое учение о языке в лингвистике, впрочем, развенчанное самим Сталиным под конец жизни. 
Науку затронула и имевшая сильный антисемитский оттенок борьба с космополитизмом и так 
называемым «низкопоклонством перед Западом», которая велась с 1948. 

Сталинизм и диктаторский режим 



Согласно общепринятым взглядам, приход Сталина к власти в 1920-е гг. совпал с 
установлением в стране диктаторского режима. Большинство историков считает, что была 
личная диктатура, в которой всевластие Сталина было ограничено только физическими 
возможностями. Следует отметить, что режим опирался на массовую мобилизацию в свою 
поддержку, что качественно отличало его от деспотичных правлений до XX века. По этой 
причине реализованную Сталиным политическую систему (сталинизм) обычно относят к 
автократиям нового типа, для обозначения которого часто используется термин 
«тоталитаризм». 

Культ личности Сталина 

Советская пропаганда создала вокруг Сталина полубожественный ореол непогрешимого 
«великого вождя и учителя». Именем Сталина и его ближайших соратников назывались города, 
заводы, колхозы, военная техника. Имя Сталина долгое время носил г. Донецк (Сталино). Его 
имя упоминалось в одном ряду с Марксом, Энгельсом и Лениным.  

 
Имя Сталина упоминается и в гимне СССР, сочинённом С. Михалковым в 1944 году: 

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 
И Ленин великий нам путь озарил, 
Нас вырастил Сталин — на верность народу, 
На труд и на подвиги нас вдохновил! 

 

Хрущёв в своём знаменитом докладе на XX съезде партии утверждал, что Сталин всячески 
поощрял свой культ. Так, Хрущёв заявил, что ему достоверно известно, что, редактируя 
подготовленную к печати собственную биографию, Сталин вписывал туда целые страницы, где 
называл себя вождём народов, великим полководцем, высочайшим теоретиком марксизма, 
гениальным учёным и т. д. . В частности, Хрущёв утверждает, что следующий отрывок был 
вписан самим Сталиным: «Мастерски выполняя задачи вождя партии и народа, имея полную 

поддержку всего советского народа, Сталин, однако, не допускал в своей деятельности и тени 

самомнения, зазнайства, самолюбования». Известно, что Сталин пресекал некоторые акты 
своего восхваления. Так, по воспоминаниям автора орденов «Победа» и «Слава» первые эскизы 
были выполнены с профилем Сталина. Сталин попросил заменить его профиль на Спасскую 
башню . После «разоблачения культа личности» получила известность фраза, приписываемая 
обыкновенно М. А. Шолохову (но также и другим историческим персонажам): «Да, был 
культ… Но была и личность!». 

 Социокультурные масштабы личности Сталина 

Оценки личности Сталина противоречивы. Партийная интеллигенция ленинской эпохи 
ставила его крайне невысоко; Троцкий, отражая её мнение, назвал Сталина «самой 
выдающейся посредственностью нашей эпохи». С другой стороны, многие люди, 
общавшиеся с ним впоследствии, отзывались о нём как о широко и разносторонне 
образованном и чрезвычайно умном человеке.  

Смерть Сталина 

О смерти Сталина было объявлено 5 марта 1953 года (есть версия, что в действительности он 
умер за несколько дней до этого). До сих пор точно неизвестна определённая причина. 
Официально считается, что смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг. Существует 



версия, согласно которой Лаврентий Берия или Н. С. Хрущёв способствовали его смерти, не 
оказав помощи  

На похоронах Сталина 9 марта 1953 из-за огромного количества людей, желающих проститься 
со Сталиным, возникла давка. Точное количество жертв до сих пор неизвестно, хотя 
оценивается как значительное. В частности, известно, что одна из неопознанных жертв давки 
получила номер 1422; нумерация велась только для тех погибших, которых нельзя было 
опознать без помощи родственников или друзей. 

Набальзамированное тело Сталина было помещено на всеобщее обозрение в Мавзолей Ленина, 
который в 1953—1961 именовался «Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина». 30 октября 1961 
XXII съезд КПСС постановил, что «серьёзные нарушения Сталиным ленинских заветов… 
делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее». В ночь с 31 октября на 1 
ноября 1961 тело Сталина было вынесено из Мавзолея и погребено в могиле у Кремлёвской 
стены. Впоследствии на могиле был открыт памятник (бюст работы Н. В. Томского). Сталин 
стал единственным из советских вождей, по которому была совершена панихида Русской 
Православной Церковью. 

 Мифы о Сталине 

О Сталине существует множество мифов. Иногда они распространялись противниками Сталина 
(в основном такими, как Л. Д. Троцкий, Б. Г. Бажанов, Н. С. Хрущёв и др.). Чаще мифы 
возникали при проникновении отрывочных и недостоверных сведений о повседневной жизни 
Сталина за пределы кремлевского окружения в обстановке всеобщей секретности.  

  Современные мнения о Сталине 

 
 

Памятник И. В. Сталину перед мэрией города Гори, Грузия 



 
 

Бюст И. В. Сталина в парке-музее города Аткарска 

События сталинской эпохи были столь грандиозны, что, естественно, вызвали огромный поток 
различной литературы. При всём разнообразии, в ней можно выделить несколько основных 
направлений. 

• Либерально-демократическое. Авторы, исходящие из либеральных и гуманистических 
ценностей, считают Сталина душителем всякой свободы, инициативы, создателем 
общества тоталитарного типа, а также виновником преступлений против человечности, 
сравнимым с Гитлером. Такая оценка преобладает на Западе; в эпоху перестройки и в 
начале 1990-х гг. она преобладала и в России. При жизни самого Сталина в левых 
кругах на Западе было развито и другое отношение к нему (в спектре от 
благожелательного до восторженного), как к творцу интересного социального 
эксперимента; такое отношение высказывали, в частности, Бернард Шоу, Леон 
Фейхтвангер, Анри Барбюс. После разоблачений ХХ съезда сталинизм на Западе исчез 
как явление.[источник?]  

• Коммунистически-антисталинское. Его приверженцы обвиняют Cталина в 
уничтожении партии, в отходе от идеалов Ленина и Маркса. Такой подход зародился 
ещё в среде «ленинской гвардии» (Ф. Раскольников, Л. Д. Троцкий, предсмертное 
письмо Н. И. Бухарина, М. Рютин «Сталин и кризис пролетарской диктатуры») и стал 
господствующим после ХХ съезда, а при Брежневе был знаменем диссидентов-
социалистов (Александр Тарасов, Рой Медведев, Андрей Сахаров). Среди западных 
левых — от умеренных социал-демократов до анархистов и троцкистов — Сталин 
обычно рассматривается как выразитель интересов бюрократии и предатель революции 
(согласно изложенной Троцким в книге «Что такое СССР и куда он идёт», также 
известной как «Преданная революция», точке зрения на сталинский Советский Союз 
как деформированное рабочее государство). Категорическое неприятие авторитаризма 
Сталина, извращавшего принципы марксистской теории, характерно для диалектико-
гуманистической традиции в западном марксизме, представленной, в частности, 
Франкфуртской школой, а также для «новых левых». Одно из первых исследований 
СССР как тоталитарного государства принадлежит Ханне Арендт («Истоки 
тоталитаризма»), также относившей себя (с некоторыми оговорками) к левым. В наше 
время с коммунистических позиций Сталина осуждают троцкисты и неортодоксальные 
марксисты.  

• Коммунистически-сталинисткое. Его представители полностью оправдывают Сталина, 
считают его верным продолжателем Ленина. В целом, они находятся в рамках 



официальных тезисов советской пропаганды 1930-х годов. Как пример, можно привести 
книгу М. С. Докучаева «История помнит».  

• Националистически-сталинистское. Его представители, критикуя и Ленина, и 
демократов, вместе с тем высоко ставят Сталина за вклад в укрепление российской 
имперской государственности. Они считают его гробовщиком «русофобов»-
большевиков, восстановителем российской государственности. В этом направлении 
интересное мнение принадлежит последователям Л. Н. Гумилёва (правда, элементы 
варьируются). По их мнению, при Сталине в ходе репрессий погибла антисистема 
большевиков. Также из этнической системы была выбита излишняя пассионарность, 
что позволило ей получить возможность вступления в инерционную фазу, идеалом 
которой стал сам Сталин. Начальный период правления Сталина, в который было 
предпринято немало действий «антисистемного» характера, считается ими лишь 
подготовкой перед основным действием, не определяющим основное направление 
сталинской деятельности. Можно привести в качестве примера статьи И. С. Шишкина 
«Внутренний враг», и В. А. Мичурина «Двадцатое столетие в России через призму 
теории этногенеза Л. Н. Гумилева» и труды В. В. Кожинова. Последний считает 
репрессии во многом необходимыми, коллективизацию и индустриализацию — 
экономически оправданными, а самый сталинизм — результатом мирового 
исторического процесса, в котором Сталин только нашёл хорошую нишу. Из этого 
вытекает главный тезис Кожинова: история делала Сталина, а не Сталин историю.  

• Националистически-антисталинистское. Его представители (А. И. Солженицын, И. Р. 
Шафаревич, В. Махнач) осуждают Сталина как большевика — разрушителя 
традиционной русской культуры и традиционного русского общества, виновного в 
массовых репрессиях и преступлениях против русского народа  

Мнение жителей России 

По данным опроса общественного мнения 18-19 февраля 2006 г., 47 % жителей России считают 
роль Сталина в истории положительной, 29 % — отрицательной [118]. 

Памятники Сталину 

После ХXII съезда КПСС многочисленные памятники Сталину, стоявшие по всей стране, были 
демонтированы. Уцелел только памятник на родине — в Гори. В настоящее время Сталину 
установлены памятники в Моздоке, Мирном [119], Чиколе, Беслане и Махачкале [120]. 
Восстановлен памятник Сталину в Кутаиси [121]. Обсуждался вопрос установки на Поклонной 
горе в Москве памятника Сталину[122]. 

В Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве стоит бюст 
Сталину, как одному из командующих Красной Армией. 

 Музеи 

В Гори где родился Иосиф Сталин, расположен его дом-музей. 

В Сольвычегодске есть музей «Дом-памятник политических ссыльных» — мемориальный дом-
памятник И. В. Сталина, расположен в доме, где с 1908 по 1910 год отбывал ссылку И. В. 
Сталин. 

В Вологде есть «Музей политической ссылки» в доме, где Сталин отбывал ссылку с декабря 
1911 по февраль 1912. Есть комната, в которой жил Сталин, там находится его восковая 
фигура. 



В Волгограде в мае 2006 года открылся музей Сталина в здании культурного центра 
«Сталинград» на Мамаевом кургане [123]. 

 Художественные и документальные советские и пост-советские фильмы и сериалы о Сталине 

• Оборона Царицына  
• Незабываемый 1919-й  
• Завещание Сталина  
• Клятва 
• Падение Берлина  
• Третий удар  
• Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным  
• Сталин  
• Дети Арбата  
• Жена Сталина  
• Сталин. Live  
• Также Сталин показан в следующих фильмах и сериалах: «Три песни о Ленине» 

(документальный), «Памяти Серго Орджоникидзе» (документальный), «Если завтра 
война…» (документальный), «Ленин в октябре», «Ленин в 1918 году», «Человек с ружьём», 
«Великое зарево», «Вихри враждебные» («Феликс Дзержинский»)", «Сталинградская 
битва», «Освобождение», «Укрощение огня», «Семнадцать мгновений весны», «Тегеран-
43», «Сталинград», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», 
«Ближний круг», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди», «Хрусталёв, машину!», «Телец».  

Населённые пункты 

• Сталин (Болгария)  
• Сталин (Румыния)  
• Сталинабад  
• Сталинварош (Венгрия)  
• Сталинград  
• Сталинири  
• Сталино  
• Сталиногорск  
• Сталинск  

Ники�та Серге�евич Хрущёв (17 апреля 1894, с. Калиновка Курской губернии — 11 сентября 
1971, Москва) — Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, Председатель Совета 
Министров СССР с 1958 по 1964 годы. Герой Советского Союза, Трижды Герой 
Социалистического Труда. Первый лауреат Шевченковской премии [1]. 

Развенчал культ личности Сталина, провёл ряд демократических преобразований и массовую 
реабилитацию политических заключённых. Улучшил отношения СССР с капиталистическими 
странами и Югославией. Его политика десталинизации и отказ в передаче ядерного оружия 
привели к разрыву с режимом Мао Цзэдуна в Китае. 

Начал первые программы массового жилищного строительства (хрущёвки) и освоения 
космического пространства человечеством. 

Краткая биография 

 
 



Никита Сергеевич Хрущёв родился в 1894 году в селе Калиновка Курской губернии. В 1908 г. 
семья Хрущёва переезжает в Юзовку. С 14 лет начал работать на заводах и шахтах Донбасса.В 
1918 Хрущёва принимают в партию большевиков. Он участвует в Гражданской войне, а после 
её окончания находится на хозяйственной и партийной работе. 

В 1938 становится первым секретарём ЦК КП(б) Украины и кандидатом в члены Политбюро, а 
ещё через год членом Политбюро ЦК ВКП(б). На данных должностях проявил себя как 
беспощадный борец с «врагами народа» : 

“Дорогой Иосиф Виссарионович! Украина ежемесячно посылает 17—18 тысяч 
репрессированных, а Москва утверждает не более двух-трёх тысяч. Прошу принять меры. 
Любящий Вас Н. С. Хрущёв”. 

 

В годы Великой Отечественной войны Хрущёв был членом военных советов Юго-Западного 
направления, Юго-Западного, Сталинградского, Южного, Воронежского и 1-го Украинского 
фронтов. Являлся одним из виновников катастрофических окружений РККА под Киевом (1941) 
и под Харьковом (1942) всецело поддерживая сталинскую точку зрения. Закончил войну в 
звании генерал-лейтенанта. В период с 1944 до 1947 работал Председателем Совета Министров 
Украинской ССР, затем вновь избран первым секретарём ЦК КП(б) Украины. С декабря 1949 
он — снова первый секретарь Московского областного и секретарь Центрального комитетов 
партии. 

 
 

Могила Никиты Хрущёва на Новодевичьем кладбище 

В июне 1953, после смерти Иосифа Сталина, был одним из основных инициаторов смещения со 
всех постов и ареста Лаврентия Берии. В сентябре 1953 г. Хрущёв был избран первым 
секретарём ЦК. На XX съезде КПСС выступил с докладом о культе личности И. В. Сталина. На 
июньском пленуме ЦК 1957 г. одержал победу над группой В.Молотова, Г.Маленкова, 
Л.Кагановича и примкнувшего к ним Д.Шепилова. С 1958 г. — Председатель Совета 
Министров СССР. На этих постах находился до 14 октября 1964. Октябрьский пленум ЦК, 
организованный в отсутствие Хрущёва, находившегося на отдыхе, освободил его от партийных 
и государственных должностей «по состоянию здоровья». После этого Никита Хрущёв 
пребывал под фактическим домашним арестом. Умер Хрущёв 11 сентября 1971. 



После отставки Хрущёва его имя более 20 лет было фактически под запретом; в энциклопедиях 
ему сопутствовала предельно краткая официальная характеристика: В его деятельности 

имелись элементы субъективизма и волюнтаризма. В Перестройку обсуждение деятельности 
Хрущёва вновь стало возможным; подчёркивалась его роль как «предшественника» 
перестройки, вместе с тем обращалось внимание и на его собственную роль в репрессиях, и на 
отрицательные стороны его руководства. Единственным случаем увековечения памяти 
Хрущёва до сих пор остаётся присвоение его имени площади в Грозном в 1991 году. При жизни 
Хрущёва его именем кратковременно назывался город строителей Кременчугской ГЭС 
(Кировоградская область Украины), который ещё во время его пребывания в должности (1962) 
был переименован в Кремгэс, а затем (1969) в Светловодск. 

 Хрущёвские реформы 

• Началась выдача паспортов колхозникам — при Сталине они не имели свободы 
передвижения.  

• Разрешение увольнений с работы по собственному желанию (до этого без согласия 
администрации это было невозможно, а за самовольный уход следовало уголовное 
наказание).  

• Разрешение абортов по желанию женщины и упрощение процедуры развода.  
• Началось освоение целины, внедрение в культуру кукурузы. Увлечение кукурузой 

сопровождалось крайностями, например, её пытались выращивать в Карелии.  
• Расселение коммунальных квартир — для этого началось массовое строительство 

«хрущёвок».  
• Хрущёв объявил в 1961 г. на XXII съезде КПСС, что к 1980 году в СССР будет 

построен коммунизм — «Нынешнее поколение советских людей будет жить при 
коммунизме!» В то время большинство людей социалистического блока (вместе с 
Китаем более 1 млрд чел.) с воодушевлением восприняло это заявление.  

В период правления Хрущёва была начата подготовка «Косыгинских реформ» — попытки 
внедрения в плановую социалистическую экономику отдельных элементов рыночной 
экономики. 

Значимым моментом в развитии экономики СССР был также отказ от внедрения 
Общегосударственной автоматизированной системы — системы централизованного 
компьютерного управления всей экономикой страны, разрабатывавшейся АН СССР и 
доведённой до стадии пилотного внедрения на отдельных предприятиях. 

Несмотря на проводимые реформы, значительный рост экономики и ее частичный поворот в 
сторону потребителя, благосостояние большинства советских людей оставляло желать 
лучшего. 

Основные политические акции 

 

• Борьба с культом личности Сталина. [3]  
• Освобождение из тюрем и лагерей и реабилитация миллионов жертв сталинских 

репрессий.  
• Передача Крымской АССР Украинской ССР «в честь 300-летия воссоединения 

Украины и России».  
• Полная или частичная реабилитация ряда репрессированных народов, восстановление 

Чечено-Ингушской АССР в 1957 году.  
• Начало космической программы — запуск Спутника № 1 и полёт в космос Юрия 

Алексеевича Гагарина.  



• Размещение ядерных ракет на Кубе, что послужило началом Карибского кризиса 1962 
года.  

• Возведение Берлинской стены.  
• Силовое подавление восстания в Венгрии (1956).  
• Встреча с американским вице-президентом Ричардом Никсоном в Айове.  

Курьёзы и крылатые фразы Н. С. Хрущёва 

• « «Мы вам покажем кузькину мать». 24 июня 1959 года, во время осмотра 
американской выставки в Сокольниках, Хрущёв сказал вице-президенту США Р. 
Никсону: «В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас 
тяжкие последствия. (…) Мы вам еще покажем кузькину мать!» Переводчик в 
замешательстве перевел фразу дословно: «Мы вам покажем еще мать Кузьмы!» 
«Американцы были ошарашены: что это? Новое оружие, еще более грозное, чем 
ракетно-ядерное?»  Фраза была повторена Хрущёвым в отчете ЦК КПСС XXII съезду 
партии, 17 октября 1961 года.  

•  «Политики везде одинаковы: они обещают построить мост там, где и реки-то нет». 

В кинематографе 

• «Серые волки», художественный фильм, 1993 год., 109 мин. (Режиссер: Игорь Гостев, в 
роли Хрущёва - Ролан Быков); o фильме: Интерпретация фактов и событий смещения 
Н. С. Хрущёва.  

• Также Хрущёв эпизодически присутствует в фильмах и (мини-)сериалах: «Сталинград» 
(1989) режиссёра Юрий Озеров (в роли Хрущёва - Вадим Лобанов); «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992) режиссёра Леонида 
Гайдая (в роли Хрущёва - Андрей Мягков); «Брежнев» (2005) режиссёра Сергея 
Снежкина; «Битва за космос» (2005) режиссёра Марка Эвереста (в роли Хрущёва - 
Константин Грегори); «Сталин. Live» (2006) режиссёров Бориса Казакова и Дмитрия 
Кузьмина (в роли Хрущёва - Владимир Чуприков).  

Леони�д Ильи�ч Бре�жнев (1 января 1907 (19 декабря 1906))[1], г. Каменское, ныне 
Днепродзержинск, Днепропетровская область (Украина) — 10 ноября 1982, Москва) — первый 
Секретарь ЦК КПСС с 1964 (с 1966 Генеральный Секретарь) и Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР с 1960 по 1964 и с 1977 по 1982. Четырежды Герой Советского 
Союза, Герой Социалистического Труда. 

Под именем Л. И. Брежнева опубликована трилогия Малая Земля, Возрождение и Целина. 
Ленинская премия по литературе (1980)[6] 

В 1954 году по предложению Н. С. Хрущёва Брежнев переводится в Казахстан, где сначала 
работает вторым, а с 1955 года — первым секретарём ЦК компартии республики. С 1957 года 
член президиума и секретарь ЦК КПСС. Как лицо, пользующееся полным доверием Хрущева, в 
1960 году он назначается председателем Президиума Верховного Совета СССР. 

В 1964 году Брежнев возглавляет заговор против Хрущёва, после смещения которого занимает 
пост первого секретаря ЦК КПСС. 

Утверждение Брежнева у власти 

Формально, в 1964 г. было провозглашено возвращение к «ленинским принципам 
коллективного руководства». Наряду с Брежневым, важную роль в руководстве играли А. Н. 
Шелепин, Н. В. Подгорный и А.Н.Косыгин. Однако Брежнев в ходе аппаратной борьбы сумел 
своевременно устранить Шелепина и Подгорного и расставить на ключевые посты лично 



преданных ему людей (Ю. В. Андропова, Н. А. Тихонова, Н. А. Щелокова, К. У. Черненко, С. 
К. Цвигуна). Косыгин не был устранен, но проводимая им экономическая политика 
систематически торпедировалась Брежневым. К началу 1970-х гг. партийный аппарат поверил в 
Брежнева, рассматривая его как своего ставленника и защитника системы. Партийная 
номенклатура отвергала любые реформы, стремилась сохранить режим, обеспечивающий ей 
власть, стабильность и широкие привилегии.  

 Развитие экономики. «Золотая пятилетка» 

Для стиля правления Брежнева был характерен консерватизм. Время правления Брежнева 
охарактеризовалось попытками динамического развития экономики. Так были проведены 
реформы. В экономике проявлялись тенденции стагнации, которые в 1970-х гг. 
компенсировались благоприятной для СССР внешнеэкономической конъюнктурой. Основную 
долю ресурсов поглощал военно-промышленный комплекс (ВПК) — область особой заботы 
Брежнева. По мнению критиков Брежнева это наносило ущерб развитию экономики и 
усугубляло кризис. Экономические реформы 1960-х гг. были свернуты, темпы роста 
промышленности и сельского хозяйства резко снизились, научно-технический прогресс 
замедлился. Советский Союз все больше отставал в своем развитии от ведущих мировых 
держав. Критики советского строя придумали специальное название такой политике - Застой. 

Среднегодовые темпы роста производительности труда снижались систематически: в восьмой 
пятилетке (1966-1970гг.) они составляли 6,8%, в девятой - 4,6, десятой (1976-1980 гг.) - 3,4. При 
этом, производительность труда была ниже, чем в США, в промышленности в 2 раза, сельском 
хозяйстве - в 5 раз. Падали и среднегодовые темпы прироста национального дохода: в восьмой 
пятилетке - 7,7%, девятой -5,7, десятой - 4,2 , одиннадцатой - 3,5% - в результате к конце 
брежневской эпохи, темпы экономического роста едва покрывали прирост населения, а после 
смерти Брежнева и вовсе начали стремиться к нулю. Ввиду того, что экономика сохраняла свой 
экстенсивный характер и не была непосредственно направлена на извлечение прибыли, на 
производство единицы национального дохода в СССР расходовалось в 2 раза больше сырья и 
материалов, чем в развитых странах. В вопросах торговли и снабжения, сформировалась 
система тотального дефицита.  

Политическая жизнь характеризовалась ростом бюрократического аппарата, усилением его 
произвола. В партийных и советских кругах (прежде всего в ближайшем окружении Брежнева) 
процветали злоупотребление служебным положением, казнокрадство, коррупция. [7]. В конце 
жизни Брежнева за коррупцию и экономические преступления был арестован ряд лиц из 
окружения его дочери Галины Брежневой и зятя Юрия Чурбанова (последний, заместитель 
министра внутренних дел, был арестован и осужден уже после смерти Брежнева). В квартире и 
на даче Брежневой был проведен обыск, в результате которого только в квартире было изъято 
ценных вещей на сумму в миллион рублей. ] 

В эпоху Брежнева в СССР, прежде всего в РСФСР и других республиках европейской 
части, появляется демографическая проблема и проблема массовой алкоголизации 
населения. Около 1965 года прекращается падение смертности и начинается ее рост, 
шедший одновременно с падением рождаемости. С 1960 по 1980 гг. рождаемость 
сократилась на 25 %, смертность повысилась на 47 %. Если процессы падения 
рождаемости были общими для всех индустриальных стран, то рост смертности 
составлял специфику СССР; он определялся возрастанием смертей от сердечно-
сосудистых заболеваний среди молодых мужчин и ростом числа смертей от внешних 
причин (несчастные случаи, убийства, самоубийства). Это происходило параллельно с 
стремительным ростом потребления алкоголя на душу населения и, по мнению 
демографов, было прямо с ним связано. В 1965 г. регистрируемое потребление чистого 
алкоголя на душу населения составляло 4,5 литра, в 1970 г. 8,3 литра, в 1980 — 10,5 
литров и на этом уровне стабилизировалось вплоть до эпохи Горбачева; это в 2,5 раза 



превышало среднемировой уровень. Фактически уровень потребление было еще выше, 
так как официальная статистика не учитывала самогоноварения; по некоторым оценкам 
он превышал 14 литров. Внутренняя политика 

С приходом Брежнева к власти, органы госбезопасности усилили борьбу с инакомыслием - 
первым знаком этого был процесс Синявского-Даниэля, (1965). Решительный поворот в 
сторону свертывания остатков «оттепели» произошел в 1968 году, после ввода войск в 
Чехословакию. Как знак окончательной ликвидации "оттепели" была воспринята отставка 
А.Т.Твардовского с поста редактора журнала "Новый мир" в начале 1970 г. В таких условиях 
среди интеллигенции, разбуженной «оттепелью», возникло и оформилось диссидентское 
движение, жестко подавлявшееся органами госбезопасности. По данным Д.А. Волкогонова, 
Брежнев лично одобрял репрессивные меры, направленные против активистов правозащитного 
движения в СССР. 

Частью системы идеологического свертывания оттепели был процесс «ресталинизации» - 
подспудной реабилитации Сталина. Сигнал был подан на торжественном заседании в Кремле 8 
мая 1965 г., когда Брежнев впервые после многолетних умолчаний под аплодисменты зала 
упомянул имя Сталина. В конце 1969 г., к 90-летнему юбилею Сталина, Суслов организовал 
ряд мероприятий по его реабилитации и был близок к цели. Однако резкие протесты 
интеллигенции, включая ее приближенную к власти элиту, заставили Брежнева свернуть 
кампаниюПосле 1985 года, за годами правления Брежнева прочно утвердилось определение: 
«Эпоха застоя». 

Внешняя политика 

В отношениях с социалистическими странами Брежнев стал инициатором доктрины 
«ограниченного суверенитета», предусматривающей акции устрашения вплоть до военного 
вторжения в те страны, которые пытались проводить независимую от СССР внутреннюю и 
внешнюю политику. В 1968 году Брежнев дал согласие на оккупацию Чехословакии войсками 
стран Варшавского договора (Пражская весна). В 1980 году готовилась военная интервенция в 
Польшу. 

Конец жизни. Брежнев испытывал страсть к наградам, почетным титулам и званиям. Он стал 
четырежды Героем Советского Союза (1966, 1976, 1978, 1981), Героем Социалистического 
Труда (1961), Маршалом Советского Союза (1976) и даже получил Орден «Победа» (1978), 
который вручается только в военное время за выдающиеся заслуги в командовании фронтом 
при победах, обеспечивших коренной перелом в стратегической обстановке (после смерти 
награждение было отменено в 1989 г.). Группе известных советских журналистов было 
поручено написать воспоминания Брежнева («Малая земля», «Возрождение», «Целина»), 
призванные укрепить его политический авторитет. Благодаря миллионным тиражам, гонорар 
Брежнева составил 179 241 рубль[25].Включив мемуары генсека во все школьные и вузовские 
программы и сделав их обязательными для «положительного» обсуждения во всех трудовых 
коллективах, партийные идеологи добились прямо противоположного результата — Л. И. 
Брежнев стал героем многочисленных анекдотов еще при своей жизни . 

С середины 1970-х гг. здоровье Брежнева резко ухудшилось. В начале 1976 г. он перенес 
клиническую смерть. После этого он так не смог физически восстановиться, и его тяжелое 
состояние и неспособность управлять страной с каждым годом становились все очевиднее. 
Брежнев страдал астенией (нервно-психической слабостью) и атеросклерозом мозговых 
сосудов. Работать он мог лишь час-два в сутки, после чего спал, смотрел телевизор и т.д.[26]. У 
него появилась наркотическая зависимость от снотворного — нембутала[23]. При этом среди 
окружения ходили слухи, что на наркотиках его намеренно «держит» личная медсестра Нина 
Александровна Коровякова [24] [23]. 



 
7 ноября 1982 года, состоялось последнее публичное появление Брежнева. Стоя на трибуне 
Мавзолея Ленина, он в течение нескольких часов принимал военный Парад на Красной 
площади; однако его тяжелое физическое состояние бросалось в глаза даже на официальной 
съемке. Утром 10 ноября 1982 года он был найден мертвым в постели на своей даче. Смерть 
наступила от инфаркта.Похоронен на Красной площади в Москве у кремлевской стены. 

 
 

Памятник Брежневу в Новороссийске 

Интересный факт — 16 сентября 2004 в Новороссийске открыт памятник Л. И. Брежневу на 
пересечении улиц Советов и Новороссийской Республики. Автор памятника — краснодарский 
скульптор Николай Бугаев. Новороссийские власти отмечают, что Брежнев в своё время очень 
много сделал для города, порта, пароходства. Скульптор изобразил молодого, энергичного 
генерального секретаря идущим по городу в костюме, без наград, с плащом, перекинутым за 
спину. Рабочее название скульптуры — «Человек, идущий по городу».[25] 

. Интересные факты 

• Традиционное телевизионное обращение руководителя СССР к советскому народу 
впервые состоялось лишь 31 декабря 1970 года, когда Брежнев прочитал поздравление с 
Новым годом (следует отметить, что в это время Брежнев был Генеральным секретарём, 
но ещё не совместил этот пост с постом номинального главы государства — 
председателя Президиума ВС). Лишь после этого ежегодное предновогоднее обращение 
руководителя страны к её гражданам стало традицией.  

• О Брежневе снят в 2005 году одноименный художественный телесериал.  
• В 1977 году на экраны вышел фильм «Солдаты свободы» в последней серии которого Е. 

Матвеев сыграл роль молодого полковника Брежнева. Этот факт привел к тому, что в 
народе стали поговаривать о возрождении культа личности, на этот раз — Брежнева.  

• После смерти Леонида Ильича с 1982 по 1988 годы город Набережные Челны в 
Республике Татарстан носил имя Брежнев.  

• Брежнев — единственный за всю историю существования СССР человек, обладавший 
пятью золотыми звёздами Героя: одна звезда Героя Социалистического Труда и четыре 
звезды Героя Советского Союза. У маршала Жукова были только четыре звезды Героя 
Советского Союза, а у предшественника Брежнева Н. С. Хрущева — три звезды Героя 
Социалистического Труда и одна звезда Героя Советского Союза. Остальным Героям в 
СССР это звание и Золотая Звезда более трёх раз не вручались.  

 

Леонид Ильич, какое у Вас хобби? 

- Я собираю анекдоты о себе. 



- И много удалось собрать? 

- Два с половиной лагеря.  

Правда ли, что Брежневу собираются присвоить звание генералиссимус? 

- Правда. И если он это слово сумеет еще выговорить, то ему также дадут народного артиста.  

Телефонный звонок. Брежнев поднимает трубку: 

- Дорогой Леонид Ильич слушает!  

Что такое брови Брежнева? 

- Это усы Сталина, но на более высоком уровне.  

Стоит как-то Леонид Ильич Брежнев на балконе. Вдруг мимо пролетает Карлсон 

- Ты кто? - спрашивает Леонид Ильич  

- Вы что меня не помните? Я - Карлсон. 

- А-а-а, как же, как же, и соратника твоего, Энгельсона, тоже помню.  

Брежнев смотрится в зеркало: 

- Я стар... я очень стар... я суперстар...  

Записи в школьном дневнике Л. И. Брежнева: "Носит по четыре октябрятских звездочки".  

Брежнев зачитывает приветствие спортсменам на Олимпийских играх 1980 года в Москве: 

- О! О! О! О! О! 

Референт ему шепчет: 

- Это не "о", а олимпийские кольца! Текст - ниже!  

Пашутыли и хватыт! - сказал Брежнев, переклеивая брови под нос.  

Брежнев вызвал группу космонавтов. 

- Товарищи! Американцы высадились на Луне. Мы тут подумали и решили, что вы полетите на Солнце! 

- Так сгорим ведь, Леонид Ильич! 

- Не бойтесь, товарищи, партия подумала обо всем. Вы полетите ночью.  

Михаи�л Серге�евич Горбачёв (2 марта 1931, Привольное, Ставропольский край) — 
Генеральный секретарь ЦК КПСС (11 марта 1985—23 августа 1991), первый и 
последний Президент СССР (15 марта 1990 — 25 декабря 1991). глава Горбачёв-Фонда. 
Имеет ряд наград и почётных званий, наиболее известная из которых — Нобелевская 
премия мира 1990 года. С деятельностью Горбачёва на посту главы государства 
связаны масштабная попытка реформирования и демократизации в СССР — 
Перестройка, закончившаяся распадом Советского Союза, а также окончанием 
холодной войны. Период правления Горбачёва оценивается неоднозначно. 

На партийной работе 

В 1952 был принят в КПСС. 

В 1971—1991 — член ЦК КПСС. В ноябре 1978 избран секретарём ЦК КПСС. С 1979 
по 1980 — кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Участовал в работе политбюро ЦК 
КПСС по решению важных государственных вопросов [2]. С октября 1980 года по 
август 1991 года — член Политбюро ЦК КПСС, с декабря 1989 по июнь 1990 — 
Председатель Российского бюро ЦК КПСС, с марта 1985 (обошел на выборах 
Гришина) по август 1991 — Генеральный секретарь ЦК КПСС. Во время попытки 
государственного переворота в 1991 был отстранён от власти вице-президентом 
Геннадием Янаевым и изолирован в Форосе, после восстановления законной власти 
вернулся на свой пост, который занимал до распада СССР в декабре 1991. 



15 марта 1990 Михаил Горбачёв был избран Президентом СССР. Одновременно до 
декабря 1991 являлся Председателем Совета обороны СССР, Верховным 
Главнокомандующим Вооружённых Сил СССР. 

Деятельность на посту генсека и президента 

Находясь на вершине власти, Горбачёв проводил многочисленные «демократические» 
реформы и кампании, которые в дальнейшем привели к рыночной экономике, 
уничтожению монопольной власти КПСС и распаду СССР. Оценка деятельности 
Горбачёва противоречива. 

Консервативные политики критиковали его за экономическую разруху, развал Союза и 
прочие последствия перестройки. 

Радикальные политики критиковали его за непоследовательность реформ и попытку 
сохранить прежнюю административно-командную систему и социализм. 

Многие советские, постсоветские и зарубежные политики и журналисты 
приветствовали реформы Горбачёва, демократию и гласность, окончание холодной 
войны, объединение Германии. Оценка деятельности Горбачёва за рубежом бывшего 
СССР носит более положительный и менее противоречивый характер, чем в 
постсоветском пространстве. 

 

Вот краткий список его инициатив и событий, прямо или косвенно с ним 
ассоциируемых: 

• 15 мая 1986 началась кампания усиления борьбы с нетрудовыми доходами, 
которая на местах понималась как борьба против репетиторов, продавцов 
цветов, шофёров, подвозивших пассажиров, и продавцов домашнего хлеба в 
Средней Азии. Кампания была вскоре свёрнута и забыта по причине 
последующих событий  

• Антиалкогольная кампания, начатая 17 мая 1985. Противодействие 
коррумпированных чиновников (будущих олигархов) привело к резкому 
повышению цен на алкогольные напитки, сокращению производства алкоголя, 
вырубанию виноградников, исчезновению сахара в магазинах и ввода карточек 
на сахар, увеличению продолжительности жизни среди населения, снижение 
уровня преступлений, совершенных на почве алкоголизма.  

• Ускорение — этот лозунг был связан с обещаниями резко поднять 
промышленность и благосостояние народа за короткие сроки, кампания привела 
к ускоренному выбыванию производственных мощностей, способствовала 
началу кооперативного движения и подготовила перестройку  

• Перестройка с чередованием нерешительных и резких мер и контрмер по 
введению или по ограничению рыночной экономики и демократии  

• Реформа власти, введение выборов в Верховный Совет и местные советы на 
альтернативной основе  



• Гласность, фактическое снятие цензуры на средства массовой информации  

• Подавление локальных национальных конфликтов, в которых властями 
принимались жестокие меры, в частности силовой разгон митинга молодёжи в 
Алма-Ате, ввод войск в Азербайджан, разгон демонстрации в Грузии, 
разворачивание многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе, подавление 
сепаратистских устремлений прибалтийских республик.  

• Исчезновение продуктов из магазинов, скрытая инфляция, введение карточной 
системы на многие виды продовольствия 1989. Для периода правления 
Горбачёва характерно вымывание товаров из магазинов, в результате 
накачивания экономики безналичными рублями, а впоследствии — 
гиперинфляция.  

• При Горбачёве внешний долг Советского Союза достиг рекордной отметки. 
Долги брались Горбачёвым под высокие проценты — более 8 % годовых — у 
разных стран. С долгами, сделанными Горбачёвым, Россия смогла рассчитаться 
только через 15 лет после его отстранения от власти. Параллельно золотой запас 
СССР уменьшился десятикратно: с более 2000 тонн до 200. Официально 
утверждалось, что все эти огромные средства были потрачены на закупку 
товаров массового потребления. Примерные данные такие: 1985 год, внешний 
долг — 25 млрд долларов. 1991 год, внешний долг — 120 млрд долларов.  

• Реформа КПСС, которая привела к образованию нескольких платформ, а в 
дальнейшем — отмена однопартийной системы и снятие с КПСС 
конституционного статуса «ведущей и организующей силы»  

• Реабилитация жертв сталинских репрессий, не реабилитированных ранее при 
Хрущёве.  

• Ослабление контроля над социалистическим лагерем (доктрина Синатры), что 
привело, в частности, к смене власти в большинстве социалистических стран, 
объединению Германии 1990. Окончание холодной войны в США обычно 
расценивается как победа американского блока.  

• Прекращение войны в Афганистане и вывод советских войск 1988—1989  

• Сокрытие от общественности фактов аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 
1986 года.  

 После отставки 

После подписания Беловежских соглашений (в обход возражений Горбачёва), и 
фактической денонсации союзного договора, 25 декабря 1991 Михаил Горбачёв сложил 
с себя полномочия главы государства. С января 1992 по настоящее время — Президент 
Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований 
(Горбачёв-Фонд). Одновременно с марта 1993 по 1996 — президент, а с 1996 — 
председатель правления Международного Зелёного Креста. 



В 1996 году выставил свою кандидатуру на выборах Президента Российской 
Федерации и по результатам голосования набрал 386 069 голосов (0,51 %). 

В 2000 стал главой Российской объединённой социал-демократической партии, которая 
в 2001 влилась в Социал-демократическую партию России (СДПР); с 2001 по 2004 — 
лидер СДПР. 12 июля 2007 СДПР была ликвидирована (снята с регистрации) по 
решению Верховного суда Российской Федерации. 

20 октября 2007 становится главой Общероссийского общественного движения «Союз 

социал-демократов» . 

  Список произведений 

• «A Time for Peace» (1985)  
• «The Coming Century of Peace» (1986)  
• «Peace has no Alternative» (1986)  
• «Moratorium» (1986)  
• «Избранные речи и статьи» (тт. 1—7, 1986—1990)  
• «Перестройка: новое мышление для нашей страны и для всего мира» (1987)  
• «Августовский путч. Причины и следствия» (1991)  
• «Декабрь-91. Моя позиция» (1992)  
• «Годы трудных решений» (1993)  
• «Жизнь и реформы» (2 т., 1995)  
• «Реформаторы не бывают счастливы» (диалог со Зденеком Млынаржем, на 

чешском яз., 1995)  
• «Хочу предостеречь…» (1996)  
• «Моральные уроки ХХ века» в 2 томах (диалог с Д. Икэдой, на японском, 

немецком, французском яз., 1996)  
• «Размышления об Октябрьской революции» (1997)  
• «Новое мышление. Политика в эпоху глобализации» (в соавторстве с В. 

Загладиным и А. Черняевым, на нем. яз., 1997)  
• «Размышления о прошлом и будущем» (1998)  

Прозвища 

• «Мишка».  
• «Горбатый» (ассоциация с персонажем фильма «Место встречи изменить 

нельзя») либо сокращенно «Горбач».  
• «Мишка Меченый» (а у сторонников версии о предательстве Горбачёва — также 

«Иуда меченный») — за родимое пятно на голове (на ранних фотографиях 
ретушировалось).  

• «Минеральный секретарь», «Лимонадный Джо» — за антиалкогольную 
кампанию.  

• «Горби» (англ. Gorby)— фамильярно-дружеское именование Горбачёва на 
Западе.  

Актёрская деятельность 



Михаил Горбачёв сыграл самого себя в художественном фильме Вима Вендерса «Так 
далеко, так близко!» (1993), а также участвовал в ряде документальных фильмов. 

В 1997 году снялся в рекламе сети пиццерий «Pizza Hut». 

В 2004 — «Грэмми» за озвучание музыкальной сказки Сергея Прокофьева «Петя и 
волк» (Grammy Awards of 2004, «Best Spoken Word Album for Children», совместно с 
Софи Лорен и Биллом Клинтоном). 

 


