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Культ личности (лат. cultus  - поклонение) – прижизненноое 
возвеличивание, преувеличение вклада в государственную и 
общественную жизнь страны лидера государства (партии), 
служащее для обеспечения единовластия. Является 
неотъемлемым элементом тоталитарного режима (культ 
личности Сталина, Мао Цзэдуна, Ким Ир Сена). 
Словосочетание «культ личности» в более широком смысле 
подразумевает возвеличивание и прославление отдельного 
человека, придание ему облика национального героя при помощи 
средств массовой информации и пропаганды. 

Выражение «культ личности» (в его политическом смысле) вошло в русский язык 
после того, как лидер КПСС Н.С.Хрущев 25 февраля 1956 года сделал свой доклад 
«О культе личности и его последствиях» на ХХ съезде КПСС. 



Культ личности: предпосылки и начало
Декабрь 1929 г. был отмечен празднованием 50-летия Сталина. Генсек, 

приведший своих сторонников к победе в борьбе с политическими 
оппонентами, утверждался в их глазах и мнении всех соотечественников 
бесспорным вождем ВКП(б) и Коминтерна. Культ лич ности, ярко 
проявлявшийся на предыдущих этапах российской истории не только в 
отношении царей и патриархов, но также в отношении Ленина (в партии), 
Троцкого (в армейских кругах), Зиновьева (в Ленинграде), к концу 20-х гг. 
сосредоточился на фигуре Сталина который обеспечил себе поддержку 
большинства в новом правящем слое, интересам которого служил. 
Празднование его юбилея показа ло, что началось целенаправленное 
формирование нового культа лич ности, неотделимого в последующую 
четверть века, с одной стороны, от достижений и побед, с другой — от 
поражений и трагедий совет ского народа.



Культ личности И.В.Сталина: общие 
проявления
Несмотря на то, что в теории марксизм отвергает наличие 
народного вождя, на практике, в период правления Сталина, 
его именовали не иначе как «отцом народа» и «великим 
вождем». Сталин становился героем литературных 
произведений, его изображали художники, о нем снимали 
фильмы, прижизненно ставили памятники, а его портрет 
можно было увидеть в рабочих кабинетах любой 
государственной и общественной организации Советского 
Союза.
Пропаганда создавала вокруг Сталина полубожественный 
ореол, его именем назывались города, площади, улицы, 
заводы, станции метрополитена, университеты и даже горные 
вершины.



Сталин был упомянут во втором куплете гимна СССР 
(слова С.В.Михалкова и Г.А.Эль-Регистана, музыка А.В.
Александрова)

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.

Позднее, в редакции 1970 года (утвержденной окончательно в 1977 году), этот куплет был 
изменен:

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил.
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил.



Города и городские объекты, носившие имя Сталина

Волгоград - город с богатой историей, с самого основания носил название Царицын, до тех пор, 
пока в 1925 году не был переименован в Сталинград. После того, как начался процесс 
десталинизации, было решено дать городу новое название, и 10 ноября 1961 года ЦК КПСС «по 
просьбе трудящихся» переименовал Сталинград в Волгоград.
Душанбе (в н.в. столица Таджикистана) также долгое время был назван в честь «отца наций». 16 
октября 1929 года город переименовали в Сталинабад, а историческое название вернулось к 
нему лишь в 1961 году.
Цхинвал, столица Южной Осетии, раньше являлся административным центром Юго-Осетинской 
автономной области СССР. В 1934 году в честь Иосифа Сталина он получил 
название Сталинири (по другой версии, Сталинир), а в период десталинизации вернул себе 
прежнее название.
Сталино, ранее имевший название Юзовка, стал Донецком, а город Сталинск стал называться 
Новокузнецком. Некоторые зарубежные города также претерпели изменения в названиях. Так, 
болгарский портовый город Варна некоторое время назывался Сталин, польский Катовице 
был Сталиногрудом, а венгерский Дунауйварош в течение десяти лет 
именовался  Сталинварошем.                                                                      
Любопытные названия имели села на территории СССР. На карте можно было найти село 
Сталинка (в н. в. село Луговое), Сталинфельд (село Октябрьское), Сталиндорф (село Заречное), 
Сталинаул (село Мескеты) и даже Сталинвег (село Арбузово).



Механизм формирования культа личности
I Общество: патриархальные черты
- имманентность самодержавия, сильной руки правителя внутренне присуща российскому 
коллективному сознанию. После прекращения монархии роль демиурга, творца берет на себя 
харизматическая личность;

- вождизм (обожание правителя, приписывание ему магической силы, слепое подчинение его велениям, 
невозможность оспаривать его догматы, желание распространять их, стремление видеть врагами всех, кто 
не признает их);

- патримониальный образ вождя («хозяин», «отец-благодетель»).

- сакральный образ вождя («гражданская религия»).



Механизм формирования культа личности
I  Общество: новый человек
Вступает в самостоятельную жизнь первое поколение советских граждан, родившихся либо незадолго 
до Октября, либо вскоре после революции, – людей, социализация которых происходила в основном 
в условиях сталинского режима, которые не помнили (либо даже вовсе не знали) ни дореволюционного 
прошлого, ни развития революции на ее первом, ленинском этапе, ни действительной истории партии, 
ни истории Отечества и его культуры. Людей, чья память была «чистой доской», на которой Система 
и Вождь могли начертать «нужные» фигуры
Начиная с 30-х годов доминирующая роль постепенно переходит к «новому сознанию», этому 
имманентному атрибуту «нового человека», в формировании которого значительную роль играла 
идеология.
Представляется неслучайным, что именно на вторую половину 30-х годов приходится пик довоенных 
массовых репрессий, выкосивших в основном представителей старших поколений, хранивших в своей 
памяти «нежелательную» для Системы и Вождя информацию о прошлом, а также тех представителей 
новых поколений, сознание которых не отвечало «требованиям эпохи» и, как и сознание представителей 
старших поколений, вносило диссонанс в «счастливое сознание» сталинского типа.



Механизм формирования культа личности
II Система
С чем связано возвышение И.В.Сталина в 1920-е годы, ведь даже в годы гражданской войны он не 
пользовался особой известностью и популярностью?

1) Организационное устройство партии, сложившееся после Гражданской войны предоставило 
Сталину исключительные условия для устранения своих оппонентов.

2) Массовый приток новых членов изменил облик партии, пролетаризировал её.

3) Запрет на создание внутрипартийных фракций от 1921 г. дискредитировал любые разногласия 
внутри партии как отступление от её генеральной линии.

4) Процесс канонизации идеологических догматов и внедрение жесткого дисциплинарного ритуала в 
стиль партийного руководства ставили всякого выразителя частного мнения вне рядов партии.



Механизм формирования культа личности
III  Вождь
И.В.Сталин был членом Политбюро и Оргбюро. В 1922 г. он был назначен на должность Генерального 
секретаря. Руководство Секретариатом позволило Сталину установить контроль над партийным 
аппаратом: все назначения внутри партии проходили через Сталина. Одновременно вокруг него стала 
формироваться группа товарищей обязанных ему своим положением и лично ему преданных (в 
Секретариате с ним трудились В.М.Молотов  и В.М.Куйбышев).



Механизм формирования культа личности
III  Вождь
Заняв эту должность, Сталин сразу стал широко пользо ваться методами подбора и назначения 
кадров через Секретариат ЦК и подчиняющийся ему Учетно-распорядительный отдел ЦК. Уже за 
первый год деятельности генсека Учраспред произвел 4750 назначе ний на ответственные посты.

Одновременно стали стремительно расширяться материальные при вилегии руководящего 
состава партии. В августе 1922 г. на XI парт конференции, которая проходила во время болезни 
Ленина, впервые был принят документ, узаконивавший эти привилегии. Резолюция конференции «О 
материальном положении активных партработников» определила их число (15 325 человек) и ввела 
строгую иерархию рас пределения по 6 разрядам. По высшему разряду должны были оплачиваться 
члены ЦК и ЦКК, заведующие отделами ЦК, члены областных бюро ЦК, секретари областных и 
губернских комитетов партии. При этом оговаривалась возможность персонального повышения их 
окла дов. В дополнение к высокой зарплате все указанные работники обеспечивались в жилищном 
отношении (через местные исполкомы), в медицинском (через Наркомздрав), в плане воспитания и 
образования детей (через Наркомпрос).

Эти процессы совпали по времени с концом нестабильного поло жения периода гражданской 
войны. Сопротивление сталинским акциям, направленным на создание привилегий для бюрократии, 
становилось все слабее. Большинство ответственных работников принимали привилегии как 
должное, что стало началом перерождения партократии в бытовом и нравственном отношении. За 
ним последовало и перерождение политическое - готовность жертвовать идеями и принципами ради 
сохранения своих постов и привилегий. Все это способствовало стремительному росту 
бюрократизма и интриг в партийном и государственном аппарате.
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