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Введение
Сам Сталин предполагал, что с его уходом из жизни отношение к его памяти будет разное. В беседе с
одним военным деятелем он говорил о том, что после его смерти на его могилу вывалят кучу мусора, но
ветер истории развеет его. Если говорить об отношении к Сталину людей нашего времени, то надо сказать,
что оно не является однозначным. Есть немало таких людей, которые отрицают позитивное историческое
значение Сталина, причем отметая с порога его положительную роль. Есть другая категория людей,
которые отдают должное заслугам Сталина перед историей России. Если рассуждать с точки зрения
спокойного, беспристрастного исторического анализа, то нельзя не признать выдающуюся роль Сталина и в
отечественной, и в мировой истории, потому что Россия по своим масштабам, по своему значению в мире
оказывала и до сих пор оказывает существенное влияние на ход мировых событий.
Целью работы является изучить личность Сталина и ее роль в событиях страны. Для достижения
поставленной цели следует изучить биографию Сталина, дать Сталину оценку как человеку и
государственному деятелю.
Задачи:
1) Характеристика биографии И. Сталина;
2) Анализ личности Сталина;
3) Описание Сталина как государственного деятеля;
4) Характеристика личностей Сталина и Петра I в сопоставлении.
В работе мы опирались на труды Л. Балаян, Л. Белалди, С. Миронина и пр.

1 Биография Иосифа Виссарионовича Сталина
Родители Иосифа были людьми, по местным понятиям, образованными. Не только Виссарион знал грамоту,
но даже Екатерина: оба умели читать и писать по-грузински. Виссарион говорил на четырех языках -
впрочем, такие «полиглоты» были не редкостью на многонациональном Кавказе, достаточно эти языки
перечислить: грузинский, армянский, русский и тюркский. Екатерина по-русски не говорила.
Они поженились в мае 1874 года, когда жениху было 24 года, а невесте - 16 лет, и через положенные
девять месяцев появился на свет их первенец Михаил, который уже через неделю открыл счет могильным
плитам семьи Джугашвили на горийском кладбище. Второй сын, Георгий, родился в декабре 1876 года и
умер от кори, не дожив до семи месяцев. И вот теперь появился на свет третий, Иосиф.
Родился он 6 (18) декабря 1878 года, о чем имеется запись в метрической книге Успенского собора в Гори.
Однако дата жизни Сталина отсчитывается от 9 (21) декабря 1879 года. Этому факту существует много
объяснений, одно другого заумнее, но, по всей вероятности, причина проста: в те годы, когда у него не
было ни дома, ни семьи, ни имени, в тюремные документы, а оттуда в официальные, а потом и в партийные
попали данные одного из многочисленных фальшивых паспортов, с которыми он перемещался по стране.
Ему было все равно, что записано в паспорте, лишь бы документ надежный, и когда он заметил ошибку,
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исправлять было уже поздно. Да и так ли был важен какой-то год человеку, который и имя-то свое, данное
при рождении, слышал лишь на тюремных перекличках? [5, с. 34]
Здоровье мальчика было слабое, болел часто и много, но цеплялся за жизнь упорно, и детская смертность,
которая была в то время в Российской империи тридцать процентов по первому году жизни да тридцать по
второму, его в свою черную статистику не включила.
Детские игры были под стать древней задаче кавказского воспитания: сделать из мальчиков воинов. Дня не
проходило, чтобы Иосиф не подрался: иной раз он приходил с улицы побитый, иной раз сам кого-то бил,
всякое бывало, однако от честной драки не уклонялся. С 1894 по 1899 годы И.В. Сталин учится в
Тифлисской православной духовной семинарии, в одном из лучших по тем временам учебных заведений
Закавказья, расположенном в центре Тифлиса. В 1895 году И.В. Сталин устанавливает связь с подпольными
группами русских революционных марксистов, высланных царским правительством в Закавказье. Выбрав
дорогу революционной борьбы, И.В. Сталин с 1896 года на протяжении двух лет в Тифлисской духовной
семинарии И.В. Сталин руководит нелегальным марксистским кружком учащихся.
А с 1898 года И.В. Сталин вступает в грузинскую социал-демократическую организацию «Месаме - даси».
И.В. Сталин, В.З. Кецховели и А.Г.Цулукидзе образуют ядро революционного меньшинства этой
организации. В 1898 - 1899 годах И.В. Сталин руководит в железнодорожном депо кружком, в состав
которого входят Василий Баженов, Алексей Закомолдин, Леон Золотарёв, Яков Кочетков, Пётр Монтин
(Монтян). В качестве пропагандиста «товарищ Сосо» проводит занятия в рабочих кружках на обувной
фабрике Адельханова, на заводе Карапетова, на табачной фабрике Бозарджианца, а также в Главных
тифлисских железнодорожных мастерских. [1, с. 23]
В 1901 году, когда И.В. Сталин целиком погружается в революционную работу, организовывает
демонстрации и забастовки рабочих в Тифлисе, создаёт вместе с Ладо Кецховели при финансовой помощи
бакинского «Саввы Морозова» - купца первой гильдии Петроса Багирова подпольную большевистскую
типографию «Нина», создаёт сначала Тифлисский, а затем и Батумский комитеты РСДРП ленинско-
искровского направления, а ровно через полгода последует его первый арест.
После II-го съезда РСДРП (1903) -- большевик. Неоднократно арестовывался, ссылался, бежал из ссылок.
Участник революции 1905--1907. В декабре 1905 года делегат 1-й конференции РСДРП (Таммерфорс).
Делегат IV-го и V-го съездов РСДРП 1906--1907. В 1907--1908 член Бакинского комитета РСДРП. На пленуме
ЦК после 6-й (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП (1912) заочно кооптирован в ЦК и Русское
бюро ЦК РСДРП(б) (на самой конференции избран не был).
С 1908 по 1910 год находился в ссылке в городе Сольвычегодск. С декабря 1911 года по февраль 1912 года
в ссылке в городе Вологда. В 1912--1913 гг., работая в Петербурге, был одним из главных сотрудников в
первой массовой большевистской газете «Правда». В ноябре и в конце декабря 1912 года Сталин дважды
выезжает в Краков к Ленину на совещания ЦК с партийными работниками.
Январь 1913 года Сталин провел в Вене. 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. В 1913 г. был выслан в село Курейка Туруханского края и находился в ссылке до
1917.
12 марта 1917 года, освобождённый Февральской революцией из последней своей туруханской ссылки, в
Петроград приезжает И.В. Сталин, проведя в общей сложности в тюрьмах и ссылках 9 лет и 5 месяцев, а
находясь «в бегах», на нелегальном положении в течение 5 лет и 8 месяцев, он вплотную занимался
революционной деятельностью. Сначала в Закавказье, а потом - в России. Вместе с ним прибыли в
Петроград отбывавшие там же ссылку Я.М. Свердлов и Л.Б. Каменев. До приезда Ленина из эмиграции был
одним из руководителей 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. Практически не
участвовал в Октябрьском вооружённом восстании. После победы Октябрьской революции 1917 года вошёл
в Совет народных комиссаров в качестве наркома по делам национальностей.
В 1917-22 нарком по делам национальностей, одновременно в 1919-22 нарком государственного контроля,
РКИ, с 1918 член РВСР. В 1922-53 генеральный секретарь ЦК партии. В 20-х гг. в ходе борьбы за лидерство в
партии и государстве, используя партийный аппарат и политические интриги, возглавил партию и
установил в стране тоталитарный режим. Проводил форсированную индустриализацию страны и



насильственную коллективизацию. В конце 20-30-х гг. Сталин уничтожил реальных и предполагаемых
соперников, инициатор массового террора. С кон. 30-х гг. проводил политику сближения с фашистской
Германией, что привело к трагедии народа в Великой Отечественной войне. С 1941 председатель СНК (СМ)
СССР, в годы войны председатель ГКО, нарком обороны, Верховный главнокомандующий. В 1946-47
министр Вооруженных сил СССР. В годы войны пошел на создание антигитлеровской коалиции; после
окончания войны способствовал возникновению «холодной войны». На 20-м съезде КПСС (1956) Н.С. Хрущев
подверг резкой критике так называемый культ личности и деятельность Сталина.
5 марта 1953 года был убит.
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