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    И.В. Сталин или Сосо родился в 1879 году в 
грузинском селе Гори. Вырос умным, 

эрудированным человеком с аналитическим сладом 
ума. В 11 лет      поступил в духовное училище, 

изучил русский язык и стал атеистом.



    Из низшей школы 
перевелся в духовную 
семинарию в Тифлисе. 
Сосо усвоил себе 
конспиративную кличку 
Коба.



◼  Уже в те годы товарищи отмечали у Иосифа 
склонность находить у других только дурные 
стороны и с недоверием относиться к 
бескорыстным побуждениям. Он умел играть 
на чужих слабостях и сталкивать своих 
противников лбами. Кто пытался 
сопротивляться ему- накликивал на себя 
«беспощадную вражду». Он хотел командовать 
другими. Закончив духовную школу, считает 
себя революционером и марксистом.



    Его революционный путь отмечен 
тайными переездами из одного 
кавказского города в другой, тюремными 
заключениями,  ссылкой, побегами, 
новым коротким периодом нелегальной 
работы и новым арестом.



1903

    После раскола между меньшевиками и 
большевиками осторожный и 
медлительный Коба полтора года 
держится в стороне, но потом примыкает 
к большевикам



1912

    Коба, доказавший свою твердость и 
верность партии переводится с 
провинциальной арены на 
национальную. Кавказец усваивает 
русский псевдоним Сталин



    Сталин состоит из противоречий. 
Главное из них: несоответствие 
честолюбивой воли и ресурсов ума и 
таланта. Интеллектуальная 
диспропорция: развитие 
практической проницательности и 
хитрости и творческого 
воображения.



    Ненависть к сильным мира сего всегда была 
его главным двигателем как революционера. 
Честолюбие Сталина отравляло его отношение 
к выдающимся личностям мнительностью и 
завистливостью. В тюрьме он легче сходился с 
уголовными арестантами. Грубость 
представляла органическое свойство Сталина. 
Со временем он сделал из этого свойства 
сознательное орудие.



Этот человек смог пробиться на 
«самый верх» исключительно 

благодаря своей 
настойчивости, дару 

убеждения и хитрости. Он не 
останавливался ни перед чем, 
ни на секунду не сомневался в 
правильности и безупречности 

своих действий.



    После кончины Ленина состоялся 13 
съезд партии, на котором была решено 
оставить Сталина на посту Генерального 
секретаря партии.  «Ленинская гвардия» 
не разглядела в Сталине человека, 
опасного для партии. Это привело к тому, 
что диктатура пролетариата всё больше 
оборачивалась не созидательной 
стороной, а карательной.



    Сталин использовал насилие как 
важнейший инструмент для достижения 
политических целей. Речь идет об 
определенной системе уничтожения, на 
которую ориентируется бюрократия. 
Упразднение осуществлялось  по 
проявлениям человека в политике, 
экономике, науке, культуре, 
повседневной жизни.



    Сталин упивался властью. Он проявлял 
личную мстительность, злопамятство, 
садизм и прочие темные страсти 
свойственные его натуре. Но как 
такому тирану удалось прийти к 
власти?



  Сталин обладал способностью – «видеть 
людей насквозь». Поэтому очень умело 
подбирал кадры. Людей талантливых и 
самостоятельных он уничтожал и 
окружал себя исполнителями, которые 
никак не могли конкурировать с ним.



   Реализация грандиозных социально-
экономических планов привела к 
формированию тоталитаризма. Власть была 
сосредоточена в руках высшего партийного 
руководства. Она уничтожила демократические 
свободы, оппозицию, подчинила общество 
своим интересам. Ни один закон не 
принимался без одобрения Политбюро. Оно 
определяло основные направления внутренней 
и внешней политики

Формирование тоталитарных режимов.



   Сталин не был «гениальным 
полководцем», как о том было 
сообщено миру в сотнях фильмах, 
поэм, исследований, заявлений. 
Это был кабинетный полководец, 
постигший тайны военного 
искусства ценой кровавых 
экспериментов.



    Ему никто и никогда не говорил о его 
ошибках. Зато многие, а их миллионы, 
говорили о его величии полководца «всех 
времен и народов». Будущий 
Генералиссимус и сам не сомневался в 
своей гениальности, едва ли подозревая, 
что суд истории вынесет иное решение.



    Огромную роль в формировании тоталитаризма 
сыграл партийный контроль за СМИ. Прекращение 
контактов с Западом позволило избежать влияния на 
население других идеологических взглядов. В 
образовании на первый план вышло изучение 
марксистско- ленинских основ всех наук. В 1934 г.
все писатели были объединены в Союз советских 
писателей во главе которого был поставлен М.
Горький

Идеологизация общественной 
жизни



Впоследствии аналогичные союзы возникли у 
кинематографистов, художников, 
композиторов. Тех, кто работал в рамках 
официальной идеологии, поддерживали 
материальными благами и привилегиями. 
Остальное население так же состояло в 
общественных организациях-профсоюзах, 
комсомоле, пионерской и октябрятской 
организациях. В различные организации 
объединялись физкультурники, изобретатели, 
женщины и т.д



Характерной чертой политической жизни этого 
периода стал культ личности И.Сталина.21 
декабря 1929 г., в день 50-летия Сталина, 
страна узнала, что у нее есть великий вождь. 
Он был объявлен «первым учеником Ленина». 
Вскоре Сталину стали приписывать все успехи 
страны. Он именовался «великим», «мудрым», 
«вождем мирового пролетариата», «великим 
стратегом пятилетки.

Формирование культа 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. Его имя упоминалось в 
одном ряду с Марксом, Энгельсом и Лениным. 1 
января 1936 г. в «Известиях» появляются первые 
два стихотворения, прославляющее И. В. Сталина, 
которые принадлежат перу Бориса Пастернака. По 
свидетельству Корнея Чуковского и Надежды 
Мандельштам, он «просто бредил Сталиным».

Проявление культа личности Сталина 



Проявление культа личности Сталина 

Имя Сталина 
упоминается и в гимне 
СССР, сочиненном Г.А.
Эль-Регистаном и С.
Михалковым в 1943 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!



Образ Сталина стал одним из центральных в советской 
литературе 1930-х-1950-х годов; произведения о вожде 
писали также зарубежные писатели-коммунисты, в том 
числе Анри Барбюс (автор изданной посмертно книги 
«Сталин»), Пабло Неруда, эти произведения 
переводились и тиражировались в СССР.  Тема 
Сталина постоянно присутствовала в советской 
живописи и скульптуре этого периода, включая 
монументальное искусство (прижизненные памятники 
Сталину, как и памятники Ленину, устанавливались 
массово в большинстве городов СССР. Особую роль в 
создании пропагандистского образа Сталина сыграл 
массовый советский плакат, посвящённый самой 
разнообразной тематике

Проявление культа личности Сталина 



    Именем Сталина прижизненно было названо огромное 
количество объектов, в том числе населённых пунктов 
(первым из которых стал Сталинград в 1925 — в обороне 
Царицына Сталин участвовал в Гражданскую войну), улиц, 
заводов, культурных центров. После 1945 города имени 
Сталина появились во всех государствах Восточной Европы, 
причём в ГДР и Венгрии Сталинштадт и Сталинварош стали 
выстроенными практически с нуля в честь вождя «новыми 
социалистическими городами». В 1937-1938 года 
выдвигались предложения переименовать Москву в город 
Сталинодар

Проявление культа личности Сталина 



    В это же время шло формирование карательных органов для 
преследования инакомыслящих. В начале 30-х прошли 
последние процессы над эсерами и меньшевиками. 
«Шахтинское дело»1928 г. привело к репрессиям в 
отношении буржуазных специалистов. Затем последовала 
кампания против кулачества в 1932 г. «Закон о трех колосках» 
дал начало преследованию даже беднейшего крестьянства. В 
1934 г. Особое совещание в НКВД получило право во 
внесудебном порядке отправлять «врагов народа» в колонии

Массовые репрессии



    Поводом для развертывания массовых репрессий стало 
убийство 1.12.34 С.Кирова, после него было принято 
решении о проведении следствия по «террористическим 
делам» в сокращенном порядке, в течение 10 дней, прокурор 
и адвокат на процессе отсутствовали, помилование 
запрещалось, а смертные приговоры осуществлялись 
немедленно. В 1935 г.закон был дополнен, под его действия 
попадали и подростки с возраста 12 лет. К семьям «врагов 
народа» стали относиться как к преступникам

Массовые репрессии



    «Большой террор» был 
призван снять социальную 
напряженность, вызванную 
неудачами экономических и 
политических решений 
руководства. Этой же цели 
соответствовала Конституция 
принятая 5 декабря 1936 г.
Она провозглашала 
демократические права и 
свободы и маскировала 
тоталитарный режим. 
Конституция провозгласила 
построение в СССР 
социализма и создание 
государственной и колхозно-
кооперативной собственности 
на средства производства.

Конституция «победившего социализма»



    «Политической основой 
государства объявлялись 
Советы, а 
государственной 
идеологией -марксизм-
ленинизм. Высшим 
органом государства 
становился Верховный 
Совет. В состав СССР 
входило 11 союзных 
республик.  В реальной 
жизни большинство норм 
Конституции не 
выполнялись, а 
«сталинский социализм» 
имел весьма отдаленное 
сходство с тем, о чем 
писал К. Маркс

Конституция «победившего социализма»



Величайший парадокс: 

   Сталин совершил много ошибок и 
тяжелых преступлений, но благодаря 
созданной им системе, они превратились 
в сознании людей в великие деяния.  
Главный виновник катастрофы стал 
олицетворением надежды для народа. 



Плюсы и минусы политики 
Сталина

Плюсы: 

1) борьба с неграмотностью (строительство новых школ) 
2) создан ракетно-ядерный щит страны (после войны) 
3) исследования космоса 
4) большое внимание развитию и воспитанию детей ( клубы, детские 
лагеря, кружки, секции, дома пионеров и тд) 
5) до ВОВ под руководством Сталина "индустриальная революция" 
(страна вышла на 2 место в мире по объему промышленного 
производства) 
6) предотвратил объединение западных стран против СССР 
7) заложил основы будущего могущества СССР в разных отраслях 
хозяйства (промышленности в первую очередь) 
8) одни из самых низких цен на товары народного потребления, на 
коммунальные услуги 

 



Плюсы и минусы политики 
Сталина

Минусы: 
1) политика большого террора: 
- уничтожение интеллигенции 
- уничтожение руководства армии 
- уничтожение научной мысли (если выдвигались идеи отличавшиеся от 
официальной политики и установок партии) 
- уничтожение людей верующих 
- уничтожение в сельской местности крепких хозяйственников, 
2) нарушение прав человека - рабочий день по 12-14 часов, оплата труда не 
деньгами, а продуктами питания низкого качества, 
3) усиление разрыва в уровне жизни между рабочими и крестьянами и творческой 
и правящей "элиты" 
4) принудительная коллективизация (по разным оценкам от 3 млн до 7 млн человек 
умерли из-за голода) 
5) процветания скрытого антисемитизма (ненависти к евреям) 
6) развитие экономики неравномерно - предпочтение отдавалось отраслям 
ресурсоемким 
7) изменение психологии населения (рабство, угодничество процветали)

 



«Его хоронят громко и 
поспешно 
Ораторы, на гроб кося глаза, 
Как будто может он из тьмы 
кромешной 
Вернуться, всё забрать и 
наказать.»  Н.  Коржавин


