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Введение

Эта  книга  будет неинтересна  а втора м “Иного Ста лина ”, “Подлых мифов 
о Ста лине”, “Ста лина  Великого”, “России за  Ста лина ”, “На стольной книги 
ста линиста ”, “Убийства  Ста лина ” и прочего, а  та кже их почита телям. Я писа л 
эту книгу для тех, кто (ка к и я са м) хотели бы понять Ста лина  и его эпоху, ха -
ра ктер и логику действий советского дикта тора , ока за вшего столь зна читель-
ное влияние на  ра звитие на шей стра ны.

Количество публика ций о Ста лине и его политике слишком велико. 
Да же специа листу не стыдно призна ться, что он не чита л их изрядную ча сть. 
В океа не мысли и бессмыслицы мирно сосуществуют и почти не пересека ются 
серьезные, строго документирова нные исследова ния и дешевые однодневки, 
скроенные на  скорую руку из а некдотов, слухов и выдума нных сенса ций. Оба  
ла геря — на учна я историогра фия и примитивна я публицистика  — уже да вно 
ма хнули друг на  друга  рукой. Лишь изредка  кто-нибудь из серьезных ученых 
публично возмутится очередной фа льшивкой. Еще реже современные ста ли-
нисты и охотники за  “сенса циями” за глядыва ют в серьезные книги или доку-
менты. Чита телю все сложнее ориентирова ться в мире фа льсифика ций, “сво-
бодных” интерпрета ций и фа нта зий возбужденных умов.

На учные биогра фии Ста лина  в своем ра звитии прошли те же ста дии, 
что и историогра фия советского периода  в целом. По политическим причи-
на м в Советском Союзе на учной биогра фике Ста лина  не было места . Дело 
огра ничилось официозом “Иосиф Ста лин. Кра тка я биогра фия” и форма ль-
ными спра вка ми в энциклопедиях. За па дные и советские неформа льные ис-
торики, по крупица м собира я доступные источники, созда ли несколько био-
гра фий Ста лина , ста вших теперь кла ссическими1.

Ситуа ция не могла  не измениться после ла винообра зного открытия а р-
хивов. Мы ока за лись буква льно погребены под ма ссой новых документов. 
Потребова лось время, чтобы выбра ться из-под этих за ва лов. Свидетель-
ством относительной историогра фической ста билиза ции были в числе про-
чего новые на учные биогра фии Ста лина  и другие исследова ния, посвящен-

1 Souvarine B. Stalin: a Critical Survey of Bolshevism. New York, 1972; Ulam A. B. Stalin. The Man 
and his Era. New York, 1973; Tucker R. C. Stalin as Revolutionary, 1879–1929: A Study in History 
and Personality. New York, 1973; Tucker R. C. Stalin in Power: The Revolution from Above, 1928–
1941. New York, 1990 (книги Р. Та кера  переведены на  русский язык); Medvedev R. Let History 
Judge: the Origins and Consequences of Stalinism. London, 1976 (с на ча ла  1990-х годов многочис-
ленные ра боты Р. Медведева  о Ста лине публикуются в России); McNeal R. H. Stalin: Man and 
Ruler. New York, 1988. 
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ные его личности и деятельности, на писа нные с привлечением а рхивных 
ма териа лов1.

С открытием а рхивов связа но появление еще одного популярного жа нра  
ста линских биогра фий. Я на зва л бы его а рхивной публицистикой. Осно-
ва телем этого жа нра  есть основа ния счита ть известного советского деятеля 
горба чевской перестройки Д. А. Волкогонова . В ка кой-то мере его зна мя 
подхва тил российский дра ма тург Э. Ра дзинский2. Методы отбора  докумен-
та льных свидетельств и изложения ма териа ла  имеют в этих книга х ярко вы-
ра женный публицистический ха ра ктер. Особое внима ние этих а второв 
привлека ют документы личного происхождения, а  не “скучна я” ста тистика  
и делопроизводство вла стных структур. В результа те ха ра ктерной чертой та -
ких биогра фий Ста лина  является сла бое исследова ние исторического кон-
текста , особое внима ние к привлека тельным, но второстепенным дета лям.

Своего рода  “третий путь” на метил в своих ра бота х а нглийский писа -
тель и историк С. Монтефиоре3. Он попыта лся сдела ть более популярными 
сухие а рхивные исследова ния и преодолеть недоста тки а рхивной публици-
стики. Полученный результа т ока за лся широко востребова нным, прежде 
всего, у за па дного чита теля.

Количественно в современной России, одна ко, преобла да ет жа нр псев-
дона учной а пологии Ста лина . Са мые ра зные люди по ра зным причина м ти-
ра жируют мифы о вожде и его эпохе. Авторы та ких публика ций отлича ются 
невежеством. Нехва тка  элемента рных зна ний за меща ется а грессивностью 
суждений, использова нием фа льшивых “источников” или извра щением ре-
а льных документов. Сила  воздействия этой идеологической а та ки на  умы 
чита телей умножа ется трудностями повседневной жизни, коррупцией и воз-

1 Островский А. Кто стоял за спиной Сталина? М., 2002; Kun M. Stalin, An Unknown Por-
trait. Budapest, New York, 2003; Service R. Stalin. A Biography. London, 2004; Kuromiya H. 
Stalin. Harlow, 2005. О Ста лине и ста линской системе вла сти см.: Хлевнюк О. В. Хозяин. 
Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010; Хлевнюк O. В., Горлицкий Й. 
Холодный мир. Сталин и завершение сталинской диктатуры. М., 2011. Предпринима ются по-
пытки исследова ния духовного мира  Ста лина : Илиза ров Б. С. Тайная жизнь Сталина. М., 
2002; Ree E. van. The Political Thought of Joseph Stalin. A Study in Twentieth-Century Revolu-
tionary Patriotism. London, New York, 2002; Курляндский И. А. Сталин, власть, религия. 
М., 2011. Многочисленные ра боты о терроре и ГУЛАГе дополнились исследова ниями о пер-
сона льном уча стии Ста лина  в орга низа ции ма ссовых репрессий: Ха устов В. Н., Са му-
эльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии. 1936–1938 гг. М., 2009. В ра зной степени изуча ется 
роль Ста лина  в принятии внешнеполитических решений. См., на пример: Печа тнов В. О. 
Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х гг. М., 2006; Зубок В. М. Неудавшаяся 
империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачева. М., 2011; Робертс Д. 
Иосиф Сталин. От Второй мировой до “холодной войны”, 1939–1953. М., 2014. На  фоне ог-
ромной литера туры о Второй мировой войне в целом за метным пробелом оста ется изучение 
деятельности Ста лина  ка к верховного гла внокома ндующего. 

2 Волкогонов Д. А. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. Кн. 1-2. М., 
1989; Ра дзинский Э. Сталин. М., 1997.

3 Монтефиоре С. Сталин. Двор красного монарха. М., 2005; Монтефиоре С. Молодой 
Сталин. М., 2014.
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мутительным социа льным нера венством в современной России. Не прини-
ма я на стоящего, люди склонны идеа лизирова ть прошлое.

Российские а пологеты Ста лина  уже не осмелива ются (ка к это было со-
всем неда вно) отрица ть ма ссовые репрессии и очевидные прова лы ста лин-
ской политики, опла ченные большой кровью. Теперь используются более 
изощренные методы “испра вления истории”. Виновника ми ма ссового тер-
рора  объявляются советские чиновники (руководители НКВД, секрета ри ре-
гиона льных па ртийных комитетов), которые вышли якобы из-под контроля 
и обма ныва ли Ста лина . Выдумки об “ином”, потенциа льно “демокра тиче-
ском” Ста лине, огра ниченном в своей вла сти злона меренными чиновни-
ка ми, — плод политически а нга жирова нных фа нта зий; они не подкреплены 
ни единым документом1.

По сути столь же умозрительной и бездока за тельной является ши-
роко ра спростра ненна я концепция неизбежного “модернизирующего ста -
линизма ”. Форма льно упомина я о многочисленных жертва х террора  и не-
га тивных последствиях стра тегии ска чков, она  исходит из предста влений 
о безусловной орга ничности и безва риа нтности ста линской модели ка к ме-
тода  “модерниза ции” послереволюционной России. Ста лин — выра зитель 
объективной потребности, пешка  в игре исторической стихии. Его методы 
если и достойны сожа ления, то необходимы и да же эффективны, поскольку 
ма ховик истории всегда  сма зыва ется большой кровью. В этих суждениях мы 
без труда  прочитыва ем укоренившиеся предра ссудки российского обще-
ственного созна ния — об а бсолютном приоритете интересов госуда рства  
и ничтожности личности, о жесткой обусловленности хода  истории за коно-
мерностями высшего порядка .

Конечно, было бы нелепо отрица ть, что и большевизм, и пришедший ему 
на  смену ста линизм были в определенной мере обусловлены “длинными вол-
на ми” российской истории. Сильное госуда рство и а вторита рные тра диции, 
сла бые институты ча стной собственности и гра жда нское общество, на конец, 
колосса льные ра змеры колонизирующейся держа вы, позволявшие, в ча ст-
ности, созда ть огромный “а рхипела г ГУЛАГ”. Одна ко а бсолютиза ция этих 
фа кторов до ма сшта бов “российского рока ” приводит к тупиковой теории 

“неизбежного Ста лина ”. Ее приверженцы неслуча йно избега ют ра змышлений 
о конкретных фа кта х и предпочита ют тира жирова ть ста линские схемы совет-
ской истории, иногда  в новых обертка х, а  ча сто и без них. Они яростно отма -
хива ются от вопросов о цене преобра зова ний и военных побед, о ва риа нта х 
ра звития стра ны и роли личности в советской истории. Дока за тельна я ба за  
концепции неизбежности Ста лина  и ста линизма  стремится к нулю. Фа кти-
чески она  основа на  на  сомнительном постула те “здра вого смысла ”: все, что 
происходит, — должно произойти обяза тельно, иного не да но.

1 Подробнее см. гла ву 4 этой книги.



14

олег хлевнюк сталин. жизнь одного вождя

Ра створение истории в вязкой и бесформенной исторической необходи-
мости — са мый простой и неза мыслова тый способ предста вления прошлого. 
Историку, одна ко, приходится иметь дело не с простыми схема ми и полити-
ческими спекуляциями, а  с конкретными фа кта ми. Ра бота я с документа ми, 
он не может не за метить тесной вза имосвязи и вза имообусловленности объ-
ективных и субъективных фа кторов, типичного и случа йного. В условиях 
дикта туры роль личных пристра стий, предубеждений и одержимости вождя 
возра ста ла  многокра тно. И где, ка к не в биогра фии Ста лина , уместно поду-
ма ть о сложном переплетении этих проблем.

Вместе с тем биогра фии предста вляют собой особый жа нр исследова ний, 
который легко за сушить подробностями исторического контекста , но столь же 
легко за лить до кра ев пика нтным бытописа нием. Контекст вне героя и герой 
вне контекста  — вот гла вные опа сности, которые, ка к мы видим на  многих 
примера х, подстерега ют а второв биогра фий. Эта  проблема  была  одной из са -
мых сложных и для меня. В конечном счете я понял, что не смогу втиснуть 
в книгу да же упомина ния обо всех сколько-нибудь зна чимых событиях ста -
линского периода . Восста на влива я исторический контекст, я вынужденно 
пропуска л многие фа кты и подробности, особенно если они повторяли друг 
друга . В центре исследова ния оста лись те основные процессы и явления, кото-
рые на иболее ярко и понятно ха ра ктеризуют Ста лина , его время и связа нную 
с его именем систему. Та кое огра ничение было тем более уместным, что за  по-
следние два дца ть лет появилось слишком много новых источников о Ста лине 
и ста линском периоде. О них, хотя бы коротко, нужно ска за ть отдельно.

Прежде всего, бла года ря открытию а рхивов после ра спа да  СССР исто-
рики получили возможность изуча ть документы, происходящие “из первых 
рук”, в то время ка к прежде они пыта лись очистить от иска жений официа ль-
ные публика ции. Хороший пример — ра боты и речи са мого Ста лина . Боль-
шинство из них печа та лись еще при жизни вождя. Одна ко теперь появила сь 
возможность ра бота ть с подлинника ми, а  зна чит, судить о том, что и ка к 
было ска за но на  са мом деле, ка ка я реда кторска я пра вка  была  внесена  в текст. 
Кроме того, комплекс ста линских выступлений существенно пополнился 
за  счет тех, что ра нее вообще не изда ва лись. Среди ва жнейших документов, 
отра жа ющих деятельность Ста лина , — ма териа лы высших орга нов вла сти, 
которые он возгла влял: протоколы и стеногра ммы за седа ний Политбюро, 
поста новления Госуда рственного комитета  обороны в годы войны и т. д.  
Для понима ния личности Ста лина  и его жизни эти сухие бюрокра тические 
документы имеют огромное зна чение. Их ра ссмотрение и принятие за пол-
няло зна чительную ча сть жизни вождя. С их помощью он осуществлял свою 
вла сть. Многие решения носят следы интенсивной ста линской пра вки.

Конечно, са ми по себе поста новления лишь отча сти позволяют судить 
о том, ка к и почему они были приняты, ка кими были мотивы и логика  дей-
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ствий Ста лина . Гора здо большее зна чение с этой точки зрения имеет пе-
реписка  Ста лина  с его коллега ми по Политбюро. Она  вела сь нерегулярно, 
в периоды отпусков Ста лина , когда  он при помощи писем на пра влял дея-
тельность сора тников, оста вшихся в Москве. На иболее интенсивно та ка я пе-
реписка  вела сь в 1920-е — первой половине 1930-х годов. Одной из причин 
этого было отсутствие на дежной телефонной связи. (Прекра сный пример 
того, ка к сла бый технический прогресс иногда  помога ет историка м.) После 
войны телефонную связь на ла дили, да  и са м Ста лин, на ходясь на  вершине 
своей вла сти, не нужда лся в подробной переписке с подчиненными. Доста -
точно было коротких, жестких директив. Несмотря на  фра гмента рность, 
письма  Ста лина  — ва жнейший документа льный комплекс и интереснейшее 
чтение. В любом случа е они — са мое откровенное из документа льных свиде-
тельств, оста вшихся от Ста лина 1.

Много ва жной информа ции историки почерпнули из журна лов за писей 
посетителей кремлевского ка бинета  Ста лина 2. В них фиксирова лись фа ми-
лии посетителей, время их входа  и выхода  из ка бинета . Журна лы посещений 
позволяют изуча ть порядок повседневной ра боты Ста лина . Их сопоста вле-
ние с другими источника ми (протокола ми за седа ний Политбюро, мемуа -
ра ми и т. д.) ра скрыва ет ва жные обстоятельства  принятия ра зличных реше-
ний. Одна ко, ка к и в случа е с перепиской, эти журна лы отра жа ют только 
ча сть (хотя и зна чительную ча сть) деятельности Ста лина . Дело в том, что, 
помимо кремлевского ка бинета , Ста лин периодически ра бота л в ка бинете 
в зда нии ЦК па ртии на  Ста рой площа ди, принима л посетителей в своей 
ква ртире в Кремле, а  та кже на  многочисленных да ча х под Москвой и на  юге. 
Пока  мы зна ем, что в а рхива х службы госуда рственной охра ны сохра нились 
(хотя и недоступны исследова телям) за писи посетителей кремлевской ква р-
тиры Ста лина 3. Информа ция о ведении а на логичных журна лов в ка бинете 
в ЦК и на  да ча х отсутствует.

Журна лы регистра ции посещений вели службы секрета рей и охра ны 
Ста лина . Есть основа ния пола га ть, что для своих внутренних потребностей 
охра на  могла  регистрирова ть та кже ежедневные передвижения Ста лина , ве-
сти отчеты о дежурства х охра нников и т. д. Не нужно объяснять, ка кую цен-
ность та кой ма териа л мог бы предста влять для биогра фов Ста лина . Одна ко 
мы не имеем достоверных свидетельств о его существова нии.

Переписка  Ста лина , а  та кже журна лы посетителей кремлевского ка би-
нета  сохра нились в личном а рхиве Ста лина . Он формирова лся под руко-

1 Несколько ва жнейших коллекций писем опубликова ны: Письма И. В. Сталина В. М. Молотову. 
1925–1936 гг. / сост. Л. Кошелева , В. Лельчук и др. М., 1995; Сталин и Каганович. Переписка. 1931–
1936 гг. / сост. О. В. Хлевнюк, Р. У. Дэвис и др. М., 2001.

2 На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И. В. Сталиным (1924–1953 гг.) / 
под ред. А. А. Черноба ева . М., 2008.

3 Девятов С. В. и др. Московский Кремль в годы Великой Отечественной войны. М., 2010. С. 113–114.
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