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Нынешние сталинисты пытаются убедить нас, что все старшее поколение
на их стороне и ностальгирует по «стальной руке» «кремлевского горца».
Однако автор этой книги, ветеран-фронтовик, воевавший в 22-м гвардейском
воздушно-десантном полку и тяжело раненный на Курской дуге, а после
войны работавший в Службе внешней разведки, опровергает советскую ложь
и разоблачает Сталина как величайшего злодея в истории.Каким образом
малограмотный инородец с тяжелым грузинским акцентом и заметными
физическими дефектами стал единоличным властелином огромной страны,
залив ее кровью и уничтожив генофонд народа? Какую цену пришлось
заплатить за насильственную коллективизацию, Голодомор, бойню 1937 года
и катастрофическое начало Великой Отечественной? Как Сталин фактически
спровоцировал нападение Гитлера, обезглавив армию накануне войны, и
«проспал» вражеский удар? Правда ли, что в июне 41-го кремлевский тиран
впал в прострацию, а затем дважды тайно обращался к фюреру, умоляя о
мире в обмен на уступку всех оккупированных территорий, и даже после
войны не раз говорил, что СССР и Третий Рейх могли быть союзниками
и что «вместе с Гитлером мы весь мир победили бы»?Отвечая на самые
болезненные вопросы истории, эта книга разоблачает кровавые сталинские
мифы, осуждает человеконенавистническую идеологию сталинизма, который
сейчас «лезет из всех щелей», и неопровержимо доказывает: если Сталин и
был гением, то ГЕНИЕМ ЗЛА!



© Цветков Н. Д., 2013
© Яуза, 2013



Н.  Д.  Цветков.  «Гений зла Сталин»

5

Содержание
Роль Сталина в истории страны 7
Ленин – родоначальник красного террора 11
Чудесный грузин 13
Садизм, мстительность, лицемерие, черный юмор 21
Юмор – черный, мрачный 24
Жестокость в довоенный период 26
Открытые, мужественные выступления против тирана 29
Конец ознакомительного фрагмента. 30



Н.  Д.  Цветков.  «Гений зла Сталин»

6

Николай Цветков
Гений зла Сталин

Выражаю восхищение и глубокую признательность фронтовикам и
труженикам тыла, отстоявшим честь и достоинство Родины, победившим
сильного, коварного и кровожадного врага ценой неисчислимых жертв,
титанических усилий, огромного мужества, стойкости и безграничного
самопожертвования.

Вечная им слава!
Посвящаю памяти миллионов соотечественников, невинно погибших от

сталинского террора и геноцида.
Нужны новые публикации, которые позволят всем выдавить из себя яд

сталинизма.
Лев Колодный
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Роль Сталина в истории страны

 
В декабре 2009 года исполнилось 130 лет со дня рождения И.В. Сталина. С тех пор, а

также в связи с 65-летием Победы Советского Союза над Германией не утихают дискуссии
о роли Сталина в истории СССР. До сих пор остается одной из самых больших загадок, как
обыкновенный малообразованный инородец с тяжелым грузинским акцентом стал властели-
ном, от которого зависела жизнь миллионов людей. Говорят, что главным качеством Сталина
было чисто азиатское умение до времени не засвечиваться и ждать своего часа.

Опросы общественного мнения показывают, что около 40 % россиян все еще являются
сторонниками Сталина, тоскуют по советской власти, тяжело переживают распад Советского
Союза. Они отмечают, что были великие стройки, ликвидация безграмотности, взлет совет-
ской науки, победа в Великой Отечественной войне. Никто этих достижений не отрицает. Но
они не говорят о цене «сталинских достижений». Они рассматривают людей, критикующих
сталинизм, антисоветчиками, как и тех, кто пытается объективно оценить ход и итоги войны.

Сталин обожествлялся советской пропагандой, которая оказывала на людей, особенно
малограмотных, сильнейший эффект. Никто не смел сомневаться в его решениях: он не мог
ошибаться!

В ходе реконструкции вестибюля станции метро «Курская-кольцевая» на его потолке
был восстановлен полный текст второго куплета Гимна СССР 1943 года: «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».

В апреле 2012 года в розничную продажу в Москве и других городах поступили школь-
ные тетради с цветным изображением Сталина на обложке.

На одном из заседаний правительства Москвы обсуждался вопрос об оформлении стан-
ции по случаю 65-летия Победы. Выступивший на заседании председатель Совета ветеранов
войны и труда столицы, в прошлом кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, а с недавних пор
почетный гражданин Москвы Владимир Долгих призвал городские власти не отказываться от
идеи размещения на улицах города плакатов с информацией о заслугах Верховного главноко-
мандующего. Кстати, в декабре 2011 года В.И. Долгих был избран в Государственную думу
от КПРФ.

У мэра Москвы того времени Юрия Лужкова позиция Долгих вызвала полное понима-
ние. По его мнению, историческая объективность требует присутствия генералиссимуса на
праздничных билбордах. «Объективность требует, чтобы всех тех, кто руководил государ-
ством, не вычеркивали, не исключали, а оценивали их роль в Великой Отечественной войне и в
послевоенных усилиях по восстановлению народного хозяйства», – подытожил Ю.М. Лужков.

Еще дальше пошли в положительной оценке заслуг Сталина некоторые его твердые сто-
ронники.

В частности, писатель Александр Мелихов 18 марта 2009 года в «Известиях» утверждал:
«Останутся тщетными все наши попытки пигмензировать образ Сталина».

Историк Ю. Жуков в книге «Загадка 37-го года. Народная империя Сталина» пытался
разоблачить «демонизаторов» Сталина и доказать, что вовсе не злая воля «вождя послужила
причиной репрессий 1937–1938 годов, а действия многих партийных и государственных дея-
телей высшего уровня, позже представленных в образе невинных жертв».

А известный писатель Александр Проханов во время одного из теледебатов пытался убе-
дить аудиторию в том, что «десталинизация стала бы гибелью для России. Сталин для России
– надежда на то, что она в XXI веке поднимется».
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Авторы книги «Загадки 37-го года. Оболганный Сталин», издание 2009 года, Юрий
Мухин, Гровер Ферр, Алексей Голенков «убедительно доказывают, что низвержение Сталина
было своеобразной артподготовкой к атаке на позиции социализма и к развалу СССР».

В интервью журналам «Ньюсуик» и «Шпигель» 2 апреля 1996 года руководитель КПРФ
Геннадий Зюганов лживо утверждал: «Сегодня больше жертв репрессий в лагерях, чем при
Сталине».

Во время дискуссии на НТВ 20 декабря 2009 года «Сталинисты и противники стали-
нистов», посвященной 130-летию Сталина, Г. Зюганов не скупился на комплименты в адрес
вождя:

– Сталин – великий вождь, талантливый полководец.
– Коллективизация нужна была для того, чтобы заставить инертное крестьянство рабо-

тать. Ошибки были, но они были вовремя исправлены. Были и перегибы, но виновные были
наказаны. Без коллективизации не было бы индустриализации.

– Сталин создал лучшую в мире промышленность.
–  Во время Великой Отечественной войны он личным мужеством поощрял народ к

победе.
– Большая удача, что во главе страны стоял Сталин, который как руководитель оказался

в нужное время в нужном месте.
Из года в год с завидным постоянством Г. Зюганов приносит цветы на могилу вождя у

Кремлевской стены, открыто демонстрируя тем самым свою любовь к нему и преданность.
Историк В.М. Жухрай в восхвалении Сталина даже превзошел высказывания лидера

КПРФ. В изданной в 2000 году книге «Роковой просчет Гитлера. Крах блицкрига» он безапел-
ляционно утверждает:

«…Заслуга И.В. Сталина перед советским народом накануне нападения фашистской Гер-
мании на Советский Союз поистине неоценима» (с. 239).

«…Ярким проявлением полководческого гения И.В. Сталина явилось его решение
запретить подводить накануне войны основные кадровые вооруженные силы СССР непосред-
ственно к новым неукрепленным западным границам, приведшее в конечном счете к срыву
далеко идущих планов гитлеровцев и к поражению фашистской Германии» (с. 303).

(Примечание Н.Ц.: В конце мая 1941 года в Кремле состоялось расширенное заседание
Политбюро ЦК ВКП(б), обсудившее вопросы, связанные с подготовкой страны к обороне. С
докладом выступил начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии Г.К. Жуков,
недавно заменивший на этом посту генерала армии К.А. Мерецкова.

Жуков, в частности, отметил, что «важной проблемой является строительство укреплен-
ных рубежей вдоль государственной границы, состояние шоссейных и грунтовых дорог. К стро-
ительству новых укрепленных районов на западной границе приступили в начале 1940 года.
Удалось построить 2500 железобетонных сооружений… Строительство укрепленных районов
не завершено, и с этой стороны новая граница крайне уязвима. В связи с этим считаю своим
долгом заявить, что предпринятое по предложениям т. т. Кулика, Шапошникова и Жданова
разоружение укрепленных районов на старой нашей границе явно ошибочно. Они еще могут
пригодиться». (Примечание: в 13 укрепленных районах на старой границе было 3196 оборони-
тельных сооружений, в которых находилось 25 пулеметных батальонов общей численностью
в 18 тысяч человек.)

Последовала очень нервная реакция Сталина: «Вы что же считаете, что мы будем отсту-
пать до старой границы?»

Со Сталиным солидаризировался Ворошилов: «Товарищ Жуков здесь явно переоцени-
вает будущего противника и недооценивает наши силы».

Ответ Жукова: «На войне все бывает, товарищ Сталин. Я же привык всегда готовиться к
худшему. Тогда не бывает неожиданностей. Что же касается замечания товарища Ворошилова,
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то его недооценка противника уже однажды дорого обошлась нашим вооруженным силам во
время финской кампании».)

Известно, что к мнению Жукова не прислушались и укрепления на старой границе лик-
видировали.

Далее автор книги считает, что репрессии в отношении высшего и старшего командного
состава Красной Армии были своевременными и правильными, поскольку это способствовало
очищению наших вооруженных сил от якобы проникшей в них агентуры – пятой колонны,
что было одним из важнейших мероприятий в подготовке страны к успешной обороне. При
этом отмечает высокие человеческие качества вождя: доброту и сердечность в отношениях
с людьми, повседневную заботу о товарищах, с которыми ему приходилось сталкиваться по
работе. Он очень любил Родину – Россию и русский народ. Был справедлив. Приводятся слова
знаменитого французского кардинала Ришелье, которые Сталин любил повторять: «У меня
нет личных врагов, все, кого я преследовал и казнил, были врагами государства».

В конце книги профессор В.М. Жухрай пытается убедить читателей в том, что «великий
полководец и мудрый государственный деятель И.В. Сталин, сорвав гитлеровский план «мол-
ниеносной» войны, выиграл Великую Отечественную войну 1941–1945 годов…».

«Деятельность И.В. Сталина в годы… войны убедительно свидетельствует, что наша
страна в его лице имела гениального полководца, может быть, самого великого в истории чело-
вечества».

Иного мнения о Сталине придерживаются противники сталинизма.
Обозреватель еженедельника «Аргументы и факты» Вячеслав Костиков в статье «Песня

о пионерском галстуке» отмечал наиболее значительные деяния Сталина:
«…уничтожение крестьянства, массовые репрессии, ликвидация верхушки Красной

армии, гонения на ученых и мастеров культуры. «Сталинский порядок» в стране обеспечи-
вали сотни тысяч тюремщиков – судьи, следователи, конвоиры, охранники, члены расстрель-
ных команд. Все государственные и общественные структуры были насыщены доносчиками,
соглядатаями, – страх «сказать лишнее» царил не только на работе, но и в семье, люди боялись
своего прошлого…»

Ветеран войны, писатель Виктор Астафьев, считал, что в результате сталинской политики
«врагом советской власти сделался весь народ, и она никого так не боялась, как своего народа,
сводила и сводила его со свету – больше сотни миллионов свела, а у того, который остался,
надорвала становую жилу, довела его до вырождения, наделила вечным страхом, воспитала в
нем нездоровые гены рабства, склонность к предательству, краснобайству и все той же жесто-
кости, раба породила». («Аргументы и факты», 2009, № 5.)

Ныне покойный известный писатель и дипломат Чингиз Айтматов 3 мая 1988 года в
«Известиях» опубликовал статью «Подрываются ли основы?». В ней он уделил особое внима-
ние личности Сталина и системе его правления – сталинизму:

«Естественно, роль и вклад в войне Верховного главнокомандующего должны быть зна-
чительными. Но кто может доказать, что страна проиграла бы войну, если бы ВГК был не
Сталин? Говоря о войне, надо прежде всего подчеркнуть колоссальный дух патриотизма в
советском народе, всколыхнувший страну от мала до велика и поборовший врага ценой неимо-
верных, уму непостижимых жертв и лишений, которых могло быть гораздо меньше, если бы
Сталин действительно был непревзойденным полководцем.

Приписывание победы одному лицу, как божеству, мифологизация личности при жизни,
граничащая с религиозным поклонением, свидетельствуют о болезни этой личности и о недо-
статке культуры в обществе.

Страна-победительница, вещавшая о своем невиданном расцвете под водительством
Сталина… так и не смогла выбраться из все более увеличивавшихся разрывов в промышлен-
ности, сельском хозяйстве – во всей жизни народа по сравнению с другими странами.
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Не в последнюю очередь повинен в регрессе беспросветный сталинский изоляционизм,
его склонность к враждебности, отчуждению окружающего мира. Жить с соседями во вражде
и угрозах – дело нехитрое. Гораздо больше ума и гибкости требуется, чтобы понимать взаимо-
действие различных миров, структур с целью извлечения взаимных выгод.

Некоторые люди пытаются сравнивать Сталина с Петром I. Сходство их в том, что они
оба были самодержцами – Петр по наследству, Сталин – фактически. Различие: Петр открывал
для боярской России окно в Европу, а Сталин закрывал ту же Европу.

Представить страшно, насколько глубоко было парализовано наше общество сталин-
скими репрессиями и его тоталитарным режимом».

С призывом к россиянам «не строить идеалистических картин эпохи сталинизма» обра-
тилась в 2009 году православная церковь: «Опыт других народов показывает, что те же самые
успехи могли быть достигнуты иными путями – ориентированными на сбережение граждан».

Профессор Колумбийского университета США Фредерик Шуман в книге «Россия после
1917 года» следующим образом оценивал обстановку начала войны: «Первые пять месяцев
войны – трагическое лето и черная осень 1941 года – были для СССР временем страшных
катастроф. На всем фронте, растянувшемся на 2 тысячи миль, непобедимые, все сокрушаю-
щие на своем пути войска противника (которые молниеносно, в несколько недель или дней
разгромили все остальные армии континента) пробивали бреши, обходили советские войска,
уничтожали их или заставляли массами сдаваться в плен».

Известный кинорежиссер Владимир Бортко в интервью еженедельнику «Аргументы и
факты» (№ 6, 2013) утверждал: «…Сталин, пожалуй, самая оболганная личность во всем ХХ
веке. Самая!»

Неутихающая дискуссия о Сталине свидетельствует о том, что сталинизм все еще нали-
чествует в умах многих россиян. Происходит фальсификация истории, которая становится
одним из средств политической борьбы.

Выросли поколения наших граждан, которые, к сожалению, плохо знают, кто такие были
Ленин, Сталин. А действительность такова, что миллионы россиян все еще голосуют за ком-
партию, все еще находятся в плену у большевизма. Об этом, в частности, свидетельствует про-
изведенный еженедельником «Аргументы и факты» в феврале 2012 года опрос о роли Сталина
в истории страны: 1509 человек назвали его «тираном, виновным в гибели миллионов людей»,
а 743 человека – «вождем, благодаря которому мы выиграли войну».

Цель данной работы и состоит в том, чтобы на основании всестороннего анализа и
осмысления довольно обширной информации, включая официальные документы того вре-
мени, показать объективно и без излишних эмоций действительную роль Сталина и созданной
им системы в первой половине ушедшего века, особенно накануне и в первые годы Великой
Отечественной войны. Многие стали забывать, какой ценой далась нам победа и какую цену
мы платим до сих пор, в большой степени по вине Сталина.
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Ленин – родоначальник красного террора

 
В настоящее время уже ни для кого не является секретом то, что Ленин, веря в мировую

революцию, России отводил роль первопроходца на этом пути.
26 июля 1915 года Ленин опубликовал статью «О поражении своего правительства в

империалистической войне», призвав к поражению своей собственной страны.
Для сохранения власти большевиков в начале 1918 года Ленин начал разрабатывать

схему превентивного, устрашающего население террора. Во все концы страны были направ-
лены приказы Ленина: «Надо поощрять энергию и массововидность террора…» «Расстрели-
вать, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты». И это проводилось под лозун-
гом: «Только та революция чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться».

11 августа 1918 года Ленин направил письмо пензенским коммунистам: «Товарищи! Вос-
стание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требуют
интересы всей революции, ибо теперь взят «последний решительный бой» с кулачьем.

1) Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не менее 100 заведомых кулаков,
богатеев, кровопийц.

…Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат
и задушат кровопийц-кулаков…

P.S. Найдите людей потверже».
22 октября 1919 года Ленин направил письмо Троцкому:
«Покончить с Юденичем (именно покончить – добить) нам дьявольски важно… Если

наступление начато, нельзя ли мобилизовать еще тысяч 20 питерских рабочих, плюс тысяч
10 буржуев, поставить позади их пулеметы, расстрелять несколько сот и добиться настоящего
массового напора на Юденича?»

Не правда ли, это не что иное, как патологическая беспредельная жестокость – вывести
впереди наступающих частей мирных жителей и, стреляя им в спину, ворваться на их плечах
в боевые порядки противника!

19 марта 1922 года Ленин направил В.М. Молотову т. н. «Шуйское письмо»: «Дать самое
решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротив-
ление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Чем
большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся
нам по этому поводу расстрелять, тем лучше». Таким образом, был дан старт массовому тер-
рору против священнослужителей и вообще против верующих.

На совести Ленина – расправа не только с духовенством, но и с интеллигенцией. К 1922
году в России почти не осталось умных, образованных людей: часть погибла от голода, другая
– в тюрьмах, некоторые бежали за рубеж.

С 1917 по 1925 год из Советской России эмигрировало более 1,5 млн человек – цвет
университетской науки, писатели, философы, экономисты, историки. Акция по изгнанию за
границу интеллигенции была задумана и реализована Лениным в 1922 году: выслать за рубеж
всех представителей свободомыслящей интеллигенции, которых называл интеллигентиками,
лакеями капитала, мнящими себя мозгом нации. «На деле это не мозг, а говно».

17 июля 1922 года Ленин писал Сталину: «выслать безжалостно», «всех вон из России»,
«арестовать несколько сот и без объявления мотивов – выезжайте господа», «очистим Россию
надолго».

Несомненно, Ленин стоял у истоков красного террора. Он первым создал и привел в
действие машину террора – массовые репрессии, депортации, концлагеря. А для удержания
своей власти Сталин ужесточил до крайности этот курс Ленина. С целью сохранения власти
в руках большевиков Сталин более жестоко продолжил этот курс Ленина. С целью опять же
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сохранения советской власти Ленин считал необходимым заключить мирный договор с Гер-
манией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией. 3 марта 1918 года договор, известный более
как Брестский мир, был подписан. Германия аннексировала Польшу, Прибалтику, часть Бело-
руссии и Закавказья, получила контрибуцию в 6 миллиардов марок. Следует отметить, что
заключение Брестского мира вызвало острый кризис в руководстве Советской России. В част-
ности, группа «левых коммунистов» во главе с Н.И. Бухариным выступила резко против этого
договора. В условиях наступления германских войск договор был ратифицирован IV съездом
Советов. К счастью, вскоре Германия потерпела полное поражение в Первой мировой войне и
Правительство РСФСР смогло аннулировать этот постыдный договор 13 ноября 1918 года.

В целом теория и практика Ленина (ленинизма) преступны с первого и до последнего
дня. Они постоянно совершались Лениным и его окружением, считавшими их исторически
вполне обоснованными и необходимыми.

Обстановку того жуткого времени точно изобразила известная поэтесса Зинаида Гиппиус
в стихотворении «Веселье» 29 октября 1917 года:

Блевотина войны – октябрьское веселье!
От этого зловонного вина
Как было омерзительно твое похмелье,
О бедная, о грешная страна!
Какому дьяволу, какому псу в угоду,
Каким кошмарным обуянный сном,
Народ, безумствуя, убил свою свободу,
И даже не убил – засек кнутом?
Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой,
Смеются пушки, разевая рты…
И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,
Народ, не уважающий святынь!

Мудрая, прозорливая З.Н. Гиппиус быстро поняла, что именно насильственная кровавая
диктатура захлестывает Россию.
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Чудесный грузин

 
Для реализации своей несбыточной идеи о свершении мировой революции Ленин счи-

тал для себя стратегической задачей привлечение в свои ряды не только русских, но и ино-
родцев. И вдруг ему повезло: подвернулся настоящий горец, говоривший по-русски с силь-
ным грузинским акцентом. Как писал Ленин, «тут у нас появился чудесный грузин…». Еще
в 1906 году он откликнулся на призыв Ленина грабить на нужды партии и планированного
восстания – организовал ограбление нескольких тбилисских банков и передал в фонд партии
огромные средства, заработав таким путем расположение партийного руководства. С тех пор
Ленин взял «чудесного грузина» под личную опеку. Не только Ленину, но и его ближайшему
политическому окружению нравились его спокойствие и непритязательность. Они принимали
его за покладистого середнячка, которого можно было не опасаться.

Главным качеством Сталина в то время было чисто азиатское умение до поры до времени
не засвечиваться и терпеливо ждать своего часа.

Однако его смирение и незаметность продолжались недолго. Уже через год после рево-
люции он явно показал себя стойким и усердным последователем Ленина в применении мас-
совых репрессий и террора.

Диктаторские замашки Сосо Джугашвили, его склонность к жестоким репрессиям,
коварство, интриганство и ложь проявились достаточно заметно во время нахождения в Цари-
цыне в 1918–1919 годах в качестве чрезвычайного уполномоченного ВЦИК по заготовке и
вывозу хлеба с Северного Кавказа в голодавшие промышленные центры страны.

В то время на Царицынском фронте сложилась крайне тревожная обстановка, когда дон-
ские белоказачьи армии генерала Краснова стремились захватить Царицын.

Для исправления создавшегося катастрофического положения в мае 1918 года в город
был командирован бывший царский генерал-лейтенант А.Е. Снесарев, перешедший на сто-
рону советской власти. Он имел мандат Совета Народных Комиссаров, подписанный Лени-
ным, о назначении его военным руководителем Северо-Кавказского окружного комиссариата
по военным делам.

В короткий срок Снесарев создал регулярные воинские части из разбросанных отрядов
и боевых групп, организовал надлежащую оборону города и остановил 40-тысячную армию
Краснова. В середине июля положение под Царицыном стабилизировалось.

Явно испытывая недоверие и ненависть к бывшему царскому генералу, Сталин обвинил
Снесарева в саботаже, а его план по обороне Царицына назвал вредительским, поскольку он
якобы нес «печать оборончества». По указанным причинам Сталин потребовал убрать А.Е.
Снесарева. Он самовольно сместил генерала и арестовал его. А еще раньше поместил в пла-
вучую тюрьму на барже почти весь штаб округа, предъявив военным специалистам ложное
обвинение в организации контрреволюционного заговора.

Для изучения созданной Сталиным напряженной обстановки в Царицыне Высший воен-
ный совет республики направил туда инспекцию во главе с членом ВЦИК А.И. Окуловым.
Снесарев был немедленно освобожден из заключения под стражу. Вышли на свободу и воен-
ные спецы, которых еще не успели расстрелять.

Сорвав продуманный план Снесарева, Сталин организовал авантюрное наступление, в
результате чего Царицын оказался в полуокружении. В свойственной Сталину манере в письме
Ленину он пытался всю вину свалить на Снесарева.

11 сентября 1918 года приказом РВСР был создан РВС Южного фронта в составе коман-
дующего фронтом бывшего царского генерала П.П.Сытина, Сталина, председателя Царицын-
ского Совета С.К.Минина и К.Е. Ворошилова с целью укрепления обороны города и улучше-
ния управления войсками.
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Однако РВС фронта во главе со Сталиным проигнорировал требование прибывшего в
Царицын вместе с Сытиным члена РВС республики К.А. Мехоношина выполнить приказ Цен-
тра. Сталин отстранил Сытина от командования фронтом и выступил с ходатайством о назна-
чении вместо него Ворошилова, которому он всецело доверял. Разразился конфликт. 2 октября
1918 года секретарь ЦК партии Я.М. Свердлов направил телеграмму Сталину, Минину, Воро-
шилову с требованием «провести в жизнь решения РВС».

Но и после этого Сталин не прекращал дезорганизаторских действий в Царицыне: он то
писал Ленину, настаивая на пересмотре «вопроса о военных специалистах из лагеря беспар-
тийных контрреволюционеров», то, получив от Ленина строгое внушение, подавал заявление
об отставке со своих постов, то отказывался от этих заявлений, то предъявлял Сытину серьез-
ные политические обвинения в сообщениях в ЦК.

Впоследствии, в период сталинского культа, его роль на Царицынском фронте была непо-
мерно преувеличена и искажена. Оказывается, он решительно отвергал «предательский план
Троцкого», отстранив от командования фронтом военных спецов, вместе с Ворошиловым орга-
низовал блестящее наступление, разбив наголову противника, о чем якобы телеграфировал
Ленину.

Что касается видных участников царицынских событий А.Е. Снесарева, П.П. Сытина,
А.И. Окулова и К.А. Мехоношина, то все они в 30-е годы были репрессированы Сталиным.
(«Гражданская война и военная интервенция в СССР». Энциклопедия. Издание 1987 года. С.
411–413; Аркадий Бернштейн. «630 метров «культа». «Огонек». 1988. № 25.)

Тем не менее на Пленуме ЦК РКП(б) в 1922 году Ленин без каких-либо возражений со
стороны руководства партии настоял на выдвижении Сталина на пост генерального секретаря
ЦК партии.

Став генсеком, Сталин прежде всего сосредоточился на аппаратной работе, на подборе
и расстановке руководящих и местных партийных кадров. Одновременно он хитроумно про-
воцировал видных деятелей партии на создание коалиций, противоборства.

Во время болезни Ленина Сталин старался, под предлогом заботы о здоровье вождя,
отдалить его от решения многих принципиальных для судеб страны вопросов.

А когда ленинское слово с огромным трудом пробивалось на волю, то генсек «сетовал»:
«Это не вождь говорит. Это болезнь вождя говорит». В партийные организации был направлен
циркуляр ЦК, в котором разъяснялось, что больной Ленин не понимает ситуации, а поэтому
не следует придавать значение его словам.

Циркуляр подписали Сталин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Бухарин, Дзержинский и
другие партийные деятели. При этом Каменев, Зиновьев, Бухарин, оставшиеся после смерти
Ленина во главе партии и страны, не среагировали должным образом на завещание вождя об
опасности концентрации власти в руках Сталина, не разглядели его подлинное лицо, увлек-
шись внутрипартийной борьбой. Они и другие видные партийные и государственные функци-
онеры несут историческую ответственность за то, что допустили возникновение культа лично-
сти Сталина.

Завещание Ленина, как известно, было опубликовано только в бюллетенях проходившего
тогда Х съезда партии. Рядовые члены партии о нем ничего не знали. Имело хождение мнение
в партийных кругах, что, если бы о нем было широко известно, Сталина могли бы заменить, а
на самом деле дошло до того, что в 1936 году за хранение завещания умершего вождя расстре-
ливали при его обнаружении при обысках: хранил – значит, готовился к ликвидации Сталина.
Поэтому, как ни кощунственно это звучало, завещание жгли.

Необходимо отметить, что после смерти Ленина внутрипартийная борьба вспыхнула с
новой силой. Процветала групповщина. Сталин все время обострял эту борьбу, убирая своих
соперников их же руками. Он свалил Троцкого с помощью Зиновьева и Каменева, войдя с ними
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во временный союз. Затем натравил против них Бухарина, а позднее на Бухарина натравил
Кирова.

В результате всех этих манипуляций позиция Сталина укрепилась на Пленуме ЦК пар-
тии в январе 1925 года. В сознании большинства членов партии его деятельность тогда стала
ассоциироваться с активным проведением в жизнь линии на построение социализма в СССР,
как с последовательным продолжателем дела Ленина. Поэтому никто не мог составить ему
серьезной конкуренции.

Правда, в руководящих кругах оказались честные, порядочные деятели, которые поняли
нарастающую опасность для судьбы страны установления единоличной власти Сталина. Одним
из первых это почувствовал и высказал Ф.Э. Дзержинский в личном письме видному партий-
ному и государственному деятелю В.В. Куйбышеву в 1926 году:

«…У меня полная уверенность в том, что мы со всеми врагами справимся, если найдем
и возьмем правильную линию в управлении на практике страной и хозяйством…

Если не найдем этой линии и темпа – оппозиция наша будет расти и страна найдет
тогда своего диктатора – похоронщика революции, – какие бы красные перья ни были на его
костюме… От этих противоречий устал и я».

Так случилось, что через 17 дней Ф.Э. Дзержинского не стало – отказало сердце.
Еще раньше во время несложной хирургической операции скончался выдающийся пол-

ководец Гражданской войны и крупный политический деятель, председатель РВС СССР и нар-
ком по военным и морским делам М.В. Фрунзе. Под его руководством в 1924–1925 годах была
проведена военная реформа. В Москве ходили слухи, что операцию можно было бы не делать и
что против нее возражал сам Фрунзе, но Сталин настоял на том, чтобы операцию обязательно
провели. По некоторым сведениям, М.В. Фрунзе в разговоре с Тухачевским и Блюхером выра-
жал недовольство политикой Сталина. Примечательно, что все четыре хирурга, проводившие
операцию, вскоре один за другим покинули бренный мир. Видимо, не случайно, что архивные
материалы, связанные со смертью М.В. Фрунзе, до сих пор засекречены. В официальном сооб-
щении о смерти М.В. Фрунзе отмечалось, что он скончался 1 ноября 1925 года в результате
паралича сердца в больнице.

По рассказу Маргариты Васильевны Фофановой, близкого друга семьи Ульяновых, В.И.
Ленин не советовал ей пойти работать в Рабкрин, поскольку его будет возглавлять Сталин.
«Вы не знаете этого человека. Он не терпит ни в чем противоречий себе… И знаете что еще?
Сталин – человек мстительный…» (А.В. Антонов-Овсеенко. «Сталин на пути к власти».)

Первые явные признаки культа личности Сталина появились в октябре 1929 года, когда
он уже сосредоточил в своих руках неограниченную власть.

В печати стали публиковаться статьи типа: «Под мудрым руководством нашего великого,
гениального вождя и учителя Сталина». Неустанно подчеркивалась идентичность Ленина и
Сталина. За короткий срок всюду появились его портреты. В историческом плане его стали
сравнивать с Петром Великим и Иваном Грозным. Культ стал главным инструментом его вла-
сти.

Сталин почувствовал себя полновластным Хозяином страны (даже свою малолетнюю
тогда дочь Светлану он называл не иначе как Хозяйкой).

Он стал фактическим лидером одновременно в Политбюро, Оргбюро, Секретариате ЦК
партии.

В 1934 году была издана книга Карла Радека «Зодчий социалистического общества»,
усыпанная безудержными восхвалениями Сталина, в том числе утверждением, что в победе
социализма в СССР решающую роль сыграла его личность.

В 1935 году вышла в свет книга Л. Берии «К вопросу об истории большевистских орга-
низаций в Закавказье», в которой вся история закавказского революционного движения была
начисто фальсифицирована в угоду Сталину.
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Любопытна оценка Сталиным своей победы за лидерство в партии. Выступая на обеде у
Ворошилова 7 ноября 1937 года, он, в частности, сказал: «Почему мы победили над Троцким
и другими? Известно, что Троцкий, после Ленина, был самый популярный в нашей стране.
Популярны были Бухарин, Зиновьев, Рыков, Томский. Нас мало знали. Меня, Молотова, Воро-
шилова, Калинина тогда. Мы были практики во время Ленина, его сотрудники. Но нас поддер-
жали средние кадры, разъясняли наши позиции массам. А Троцкий не обращал на эти кадры
никакого внимания».

В действительности феномен популярности Сталина состоял в том, что он обожествлялся
пропагандой, которая оказывала на граждан, особенно малограмотных, сильнейший эффект.
Никто не смел сомневаться в правильности его решений. Он не мог ошибиться. Он стал идо-
лом. Сам он в беседе с писателем М.А. Шолоховым говорил: «Людям нужен кумир». При этом
он лицемерно заявлял по поводу его портретов на улицах: «Мне это не нравится, но что я могу
поделать, если люди хотят их вывешивать?»

Как рассказала дочь М.А. Шолохова в беседе с корреспондентом «Аргументов и фак-
тов» (2010, № 21), в одной из встреч со Сталиным ее отец спросил: «Неужели вам не надоело,
что на всех стенах – Сталин?..» На что Сталин ответил: «Русскому человеку нужен божок, тот,
кому веришь и молишься. Пусть это будет Сталин».

Работу в качестве генсека партии Сталин начинал еще в ленинском Политбюро – собра-
нии наиболее авторитетных в партии и государстве людей, отстаивавших одну принципиаль-
ную программу. Они спорили до хрипоты, в чем-то не соглашаясь друг с другом. Но был
Ленин, который все их способности, весь их потенциал направлял в определенное русло. На Х
съезде партии была одобрена новая экономическая политика (НЭП), которая заменила прод-
разверстку продналогом. НЭП означал и смену командно-волевых методов «военного ком-
мунизма» на преимущественно экономические рычаги в руководстве народным хозяйством.
Принятые меры способствовали оживлению экономической жизни страны, развитию внутри-
партийной демократии.

Сталинское Политбюро было совершенно иным. В разные годы в него входили разные
люди. Если взять последний период его жизни, то это были люди, которые безоглядно под-
держивали его политику. А Сталин, получив всю полноту власти, отбросил мечты Ленина и
его соратников о мировой революции, начал построение социализма в одной, отдельно взятой
стране под лозунгом «Темпы решают всё».

Его главным делом стало воссоздание Империи, и следует признать, что он значительно
продвинулся в этом направлении. Вся страна превратилась в огромную стройку. Друзей и вра-
гов СССР поражали советские темпы развития. Каждая пятилетка была мощным броском в
направлении индустриализации и технического прогресса.

С 1930 года в СССР была ликвидирована безработица, создана мощная индустрия, лик-
видирована неграмотность, сформирован костяк интеллигенции.

Эти и другие достижения не прошли мимо внимания французского писателя Ромена
Роллана, посетившего СССР в 1935 году, и немецкого романиста Лиона Фейхтвангера, совер-
шившего поездку в нашу страну в 1937 году.

Откровенный враг Советского Союза, выдающийся политический деятель Великобрита-
нии Уинстон Черчилль отмечал, что «Сталин довел Россию от сохи до атомной державы». Это
верно, как верно и то, что СССР стал ведущей индустриальной державой в Европе.

По абсолютным объемам промышленного производства СССР в 1937 году вышел на 2-е
место после США (царская Россия была на 5-м). Был осуществлен грандиозный план электри-
фикации, ГОЭЛРО, который стал локомотивом индустриализации. За 10 лет было построено
30 тепловых и гидроэлектростанций. Освоение Северного морского пути связало воедино все
арктические районы страны – от Кольского полуострова до Чукотки.
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Но надо иметь в виду то, что успехи индустриализации были достигнуты главным обра-
зом за счет разорения деревни и бесплатного труда миллионов заключенных. Особенностью
индустриализации была ее однобокость – тяжелая, главным образом военная промышлен-
ность. Из-за крайней милитаризации экономики на гражданский сектор не хватало сил. Страна
была лишена нормального потребления и достойных человека заработков. Произошло полное
забвение потребительского производства, отсюда образовалось отсутствие бытовых товаров,
острая нехватка продовольствия.

Голод 1921–1922 годов явился тяжелейшим последствием разорения страны ее участием
в Первой мировой войне и возникновением Гражданской войны. Он охватил огромную терри-
торию Поволжья и Южного Урала. Общее число голодавших достигло тогда 35 млн человек.
За 1921–1922 годы население страны сократилось на 5,2 млн человек.

Значительная помощь международных организаций, прежде всего Американской адми-
нистрации помощи (АРА), в размере 29 млн пудов зерна спасла от голодной смерти по мень-
шей мере 3,5 млн человек.

Теоретик социализма в СССР Преображенский предлагал развивать экономику за счет
разорения крестьянства – «задачи социалистического государства не в том, чтобы брать с мел-
кобуржуазных производителей меньше, чем брал капитализм, а в том, чтобы еще больше».

Зампредседателя ВСНХ Пятаков установил высокие цены за промышленные изделия
при дешевизне сельскохозяйственной продукции. Результат оказался парадоксальным: при
товарном голоде в стране немощную еще индустрию поразил кризис сбыта, производство было
парализовано.

Тем не менее Сталин провел идеи Преображенского и Пятакова в жизнь… Поворот к
индустриализации начался с яростной ломки механизма НЭПа. Были запрещены все виды
частного предпринимательства. Методично и целеустремленно шло наступление на крестьян-
ство, возрождались приемы «военного коммунизма».

При явно неадекватном обмене с сознательно заниженными ценами на зерно, мясо,
молоко и другую сельскохозяйственную продукцию крестьяне не хотели продавать плоды сво-
его труда государству за бесценок.

Зимой 1927/28 года возник «хлебный кризис», выразившийся в срыве хлебозаготовок.
Сталин видел причину в усиливавшемся сопротивлении кулаков. Председатель СНК того вре-
мени А.И. Рыков не отрицал влияния, которое оказывало кулачество на этот процесс, но счи-
тал, что «главной причиной явилось обострение товарного голода, которое уже не в первый
раз тормозит развитие нашего хлебного оборота…». Рыков основной упор в выходе из кризиса
делал на экономические рычаги.

Сталин лично возглавил заготовки сельхозпродукции. В начале 1928 года на места ушла
директива, обязывавшая взять хлеб у крестьян «во что бы то ни стало». Однажды он сам выехал
в Сибирь. На совещании там с местными руководителями он обвинил в срыве заготовок кула-
ков и потребовал привлекать их к суду за спекуляцию. Партийных и советских работников,
не исполнявших эти явно репрессивные меры, Сталин приказал снимать с должности. Как во
времена «военного коммунизма», по стране покатилась волна обысков. Была запрещена про-
дажа хлеба на рынках. Во многих местах были выставлены на дорогах заградительные посты.

Сталин назвал тех, кто выступал за экономические методы хозяйствования, за научно
обоснованные темпы роста, «самыми крайними минималистами и самыми поганенькими капи-
тулянтами».

21 мая 1929 года было опубликовано Постановление СНК СССР «О признаках кулацких
хозяйств, в которых должен приниматься Кодекс Законов о труде». Фактически Постановление
стало инструкцией по проведению террора.
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27 декабря 1929 года на Всесоюзной конференции аграрников-марксистов Сталин объ-
явил о конце НЭПа и начале новой эры. Вопрос, по его словам, стоял так: «Либо назад к капи-
тализму, либо вперед – к социализму». Ответ мог быть только один.

В мае 1929 года был утвержден план 5-летнего развития страны, предусматривавший
рост промышленного производства на 180 %, сельского хозяйства – на 55 %. План исходил из
предположения, что все 5 лет окажутся урожайными, заграница даст технику и кредит, умень-
шатся расходы на оборону. Сталин бросил клич: «Пятилетку в 4 года». 7 января 1933 года он
объявил пятилетку выполненной за 4 года 3 месяца. В действительности пятилетка не была
выполнена: вместо запланированной выплавки чугуна 10 млн тонн достигнут уровень произ-
водства лишь 6,2 млн тонн, производство электроэнергии – не 22 млрд кв/ч, а 13, 5 млрд кв/ч,
удобрений – вместо 8 млн тонн – 0,9 млн тонн. То же самое было и с легкой промышленностью.

Но самым тяжелым наследием 30-х годов было разорение сельского хозяйства. В 1929
году Сталин пообещал: Советский Союз «через каких-нибудь 3 года станет одной из самых
хлебных стран, если не самой хлебной страной в мире».

В действительности через 3 года в стране разразился голод, унесший миллионы жизней.
В 1933 году сравнительно с 1928 годом поголовье скота сократилось почти в два раза. Только
к 1950 году сбор зерна превысил уровень, достигнутый при НЭПе.

Летом 1930 года Сталин объявил: «…Кулачество обречено и будет ликвидировано. Оста-
ется лишь один путь, путь колхозов».

Насильственная коллективизация довершила разгром сельского товарного производства.
Сталин не любил крестьян, считал их враждебным социализму классом.
Массовый голод в 1932–1933 годах поразил именно хлебные житницы – Северный Кав-

каз, Казахстан, Ставропольский край, практически всю Украину. Это была сознательная поли-
тика, направленная на то, чтобы окончательно сломить сопротивление крестьян коллективи-
зации. Был реквизирован у крестьян выращенный ими урожай – полностью. Осенью 1932 года
начался настоящий мор собственного народа. На границе России и Украины стояли загради-
тельные отряды, чтобы преградить бегство людей из голодного края и не допустить утечки
информации о голоде.

22 января 1933 года была издана Директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР о предотвращении
массового выезда голодающих крестьян. Директива была направлена в Ростов-на-Дону, Харь-
ков, Воронеж, Смоленск, Минск, Сталинград, Самару.

«До ЦК ВКП и Совнаркома дошли сведения, что на Кубани и Украине начался массо-
вый выезд крестьян в ЦЧО, на Волгу, Московскую обл., Западную обл., Белоруссию. ЦК ВКП
и Совнарком СССР не сомневаются, что этот выезд крестьян, как и выезд из Украины в про-
шлом году, организован врагами Советской власти, эсерами и агентами Польши с целью агита-
ции «через крестьян» в северных районах СССР против колхозов и вообще против Советской
власти. В прошлом году партийные, советские и чекистские органы Украины прозевали эту
контрреволюционную затею врагов Советской власти. В этом году не может быть допущено
повторение прошлогодней ошибки.

Первое. ЦК ВКП и Совнарком СССР предписывают крайкому, крайисполкому и ПП
ОГПУ Северного Кавказа не допускать массовый выезд крестьян из Северного Кавказа в дру-
гие края и въезд в пределы края из Украины.

Второе. ЦК ВКП и Совнарком предписывают ЦК КП(б) У, Укрсовнаркому, Балицкому и
Реденсу не допускать массовый выезд крестьян из Украины в другие края и въезд на Украину
из Северного Кавказа.

Предсовнаркома СССР В.М. Молотов
Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин».
Сталин направил на Украину Молотова и Кагановича с задачей «выкачать зерно беспо-

щадно, любой ценой».
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Первый секретарь ЦК КП(б) Украины С.В. Косиор обратился к Сталину за помощью для
голодавшей Украины – вождь послал его к такой-то матери.

4 апреля 1933 года Михаил Шолохов написал Сталину письмо о бедственном положении
населения в его родном Вёшенском районе. Сталин ответил Шолохову 6 мая 1933 года: «Ува-
жаемые хлеборобы Вашего района (не только Вашего) проводили… саботаж и не прочь были
оставить рабочих, Красную Армию без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий… не меняет
того, что уважаемые хлеборобы, по сути, вели «тихую войну» с Советской властью. Войну на
измор».

В письме своей знакомой Евгении Левицкой 30 апреля 1933 года М.Шолохов сообщал о
голоде на Дону: «Вокруг тебя мрут от голода люди, а тысячи и десятки тысяч ползают опухшие
и потерявшие облик человеческий.

…Послал Хозяину (Сталину) два письма (единственный «продукт» творчества за пол-
года). Получил от него две телеграммы. Приеду, привезу, расскажу.

…Я мотаюсь и гляжу… на всё. А поглядеть есть на что… Один из хуторов, в нем 65
хозяйств. С 1 февраля умерло около 150 человек. По сути – хутор вымер. Мертвых не заховали,
а сваливают в погреба. Это в районе, который дал стране 2 300 000 пудов хлеба. В интересное
время мы живем!»

Сохранились некоторые письма из голодающих районов мужьям, сыновьям, братьям,
служившим в Красной Армии, перехваченные военной цензурой. Например, родители красно-
армейца Юрченко из станицы Ново-Деревянковской Северо-Кавказского края сообщали сыну:
«…Людей много мрет у нас с голоду, суток по 5 лежат, хоронить некому, люди голодные, ямы
не выкапывают, очень мерзлая земля, хоронят в сараях и в садах. Люди страшные, лица ужас-
ные, глаза маленькие, а перед смертью опухоль спадает… Не знаем, что будет с нами, голодная
смерть ждет…»

Разрушены вековые способы выживания при голоде: отсутствие запасов. Скот обоб-
ществлен, продать нечего. Зажиточные крестьяне, которые могли бы помочь, высланы. Запре-
щен выезд из села. Заградотряды ловят беглецов независимо от их национальности.

А вот как описал обстановку в Средней Азии в 30-е годы Чингиз Айтматов в вышеупо-
мянутой статье «Подрываются ли основы?»:

«Раскулачивание – это наказание за труды, за пот с утра до ночи – и в первую очередь
тех, кто был покрепче в хозяйстве… Сколько добра и скота зазря погибло, и по этой причине
грянул голод (я сам это помню – в 1932 году).

С казахской стороны, объятой массовым разорением, мором и засухой, шли и шли люди,
целые кладбища остались по обочинам дорог. И во всех тех напастях фигурировал Сталин. Это
было одной из величайших трагедий народа, одним из катастрофических конфликтов, когда-
либо им пережитых, губительные последствия которых дают о себе знать и по сей день… Это
привело к отчуждению земледельца от земли, к утрате личной заинтересованности в резуль-
татах производства, к неуклонному обезлюдению деревень, особенно в центральных областях
России… Село как было, так и осталось многострадальным и в массе своей бедным».

Как писал 13 октября 1993 года в газете «Московский комсомолец» бывший председа-
тель Верховного совета Аджарии Алан Абашидзе: «Русский народ всегда был беднее всех в
Союзе. Заброшенные деревни, плохие дороги. Национальные окраины жили лучше».

В 1930–1933 годах 1,8 млн крестьян были сосланы в отдаленные районы. Около мил-
лиона были арестованы и приговорены к различным видам наказания, вплоть до расстрела.
Непосредственным следствием коллективизации был массовый голод, какого в России не было
с XVII века. Его жертвами стали 6–7 млн человек. Ученые-аграрники и демографы подсчи-
тали, что между переписями населения в 1926 и 1937 годах произошло сокращение населения:
в Казахстане сельское население сократилось на 30,9 %, в Поволжье – на 23 %, на Северном
Кавказе – на 20,4 %, на Украине – на 20,5 %.
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Колхозный строй убивал крестьянский дух, разрывал кровную связь человека с землей,
которая потеряла хозяина. Произошла демографическая катастрофа.

Естественно, возникает вопрос: можно ли было тогда избежать катастрофы или ситуа-
ция объективно была настолько сложной, что голодные смерти были неминуемы? Объективно
мыслящие историки уверены, что катастрофа была создана искусственно. Был неурожай – чуть
хуже, чем в другие, нормальные годы, но не он стал причиной голода. Во избежание голода
можно было бы приостановить несколько крупных строек, отказаться от хлебного экспорта
(вывезенных за границу в 1933 году 18 млн центнеров зерна хватило бы прокормить 6,9 млн
человек – столько, сколько погибло в результате голода). Был еще неприкосновенный запас –
18,2 млн центнера, но его не тронули.

Сталин не мог пойти на такой шаг, ибо это означало бы провал политики коллективиза-
ции.

11 января 1933 года Сталин выступил с докладом «О работе в деревне» на объединенном
Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б). Он вопрошал: «В чем состоит главный недостаток нашей работы в
деревне за последний год, за 1932 год?» И сам же отвечал: «Главный недостаток состоит в том,
что хлебозаготовки в этом году прошли у нас с большими трудностями, чем в предыдущем
году, чем в 1931 году». (Журнал «Собеседник», 1998, № 49.)
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Садизм, мстительность, лицемерие, черный юмор

 
Будучи выходцем из низшего сословия и имея различные телесные дефекты (левая рука

короче правой, два пальца на левой ступне срослись вместе, небольшой рост, лицо в глубоких
оспинах), Сталин с детства испытывал чувство неполноценности, что сказалось на формиро-
вании его характера и психики.

Заложенный в него еще в детстве явно выраженный садизм усилился в годы лишений
и скитаний.

После революции Сталин был первым, кто приказал пытать политзаключенных в Цари-
цыне. В период его правления методы пыток превзошли все известные до того средства. Сталин
принимал личное участие в допросах, утверждениях списков лиц, подлежавших к расстрелу,
заставлял визировать эти списки своих приближенных. Он наслаждался, причиняя боль дру-
гим.

Еще в 1923 году Сталин делился своими настроениями с Каменевым и Дзержинским:
«Выбрать своего врага, подготовить все детали удара, утолить жажду жестокой мести и затем
отправиться спать… Нет ничего слаще в мире!»

Почти все советские политические и государственные деятели, которые когда-то в про-
шлом были хотя бы малейшим препятствием на его пути к диктатуре, а также многие из тех,
кто являлся лишь воображаемым препятствием, были либо убиты, либо заключены в тюрьму.

Сталин считал для себя полезным и доставлявшим ему особое удовлетворение держать
своих ближайших соратников на «коротком поводке», публично унизить и оскорбить их, при-
нести им душевные страдания. Арестовывая по произволу жен и даже детей высших партийных
и государственных деятелей, например жен Молотова, Калинина, Андреева, Поскребышева и
других, и оставляя мужей как ни в чем не бывало исполнять свои обязанности, он испытывал
их на верность и преданность. Более того, они были обязаны подтвердить ему, что их близ-
кие родственники были арестованы обоснованно, хотя знали, что они были репрессированы
исключительно по прихоти вождя.

Особенно цинично поступил Сталин в отношении личного секретаря Александра
Поскребышева. Говорили, что Поскребышев был вынужден представить на подпись Сталину
ордер на арест своей жены. При этом он попытался встать на ее защиту. «Так как органы НКВД
считают необходимым арест вашей жены, – сказал Сталин, – так и должно быть». И он подписал
ордер. Увидев растерянное выражение лица Поскребышева, Сталин засмеялся: «В чем дело?
Тебе нужна баба. Мы тебе найдем». (Д. Ранкур-Лаферриер. «Психика Сталина», изд. 1996 г.)

Не менее циничным и садистским было отношение Сталина к бывшему коллеге по
Политбюро и личному другу Н.И. Бухарину. Сталин долго вел игру, которую Бухарин сначала
не понимал. На XIV съезде партии в 1925 году Сталин в заключительном слове многозначи-
тельно произнес: «Крови Бухарина требуете? Не дадим вам его крови, так и знайте».

В конце 1928 года Бухарин подобрал случайно на полу после окончания заседания
Политбюро бумажку, на которой было написано рукой Сталина: «Надо уничтожить бухарин-
ских учеников».

Весной 1935 года Бухарин присутствовал на выпускном вечере военных академий. Пер-
вый тост, произнесенный Сталиным, был не за военного: «Выпьем, товарищи, за Николая Ива-
новича Бухарина! Все мы его знаем и любим, а кто старое помянет, тому глаз вон!»

В тот самый 1935 год, когда Сталин поднял тост за Бухарина, Ежов приступил к напи-
санию рукописи «От фракционности к открытой контрреволюции», содержавшей основную
версию обвинения «правых» – М.П. Томского, Н.И. Бухарина и А.И. Рыкова. Сталин лично
редактировал этот «труд».
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На февральско-мартовском Пленуме ЦК 1937 года Бухарин по совету-настоянию Ста-
лина попросил у Пленума извинения за голодовку, объявленную им в знак протеста против
выдвинутых ему обвинений в шпионаже и вредительстве. Сталин: «Кому ты голодовку объ-
явил, Николай, ЦК партии? Проси прощения у Пленума…» – «Зачем это надо, если вы соби-
раетесь исключать меня из партии?» – «Никто тебя исключать из партии не будет». В очеред-
ной раз Бухарин поверил Сталину и унизительно попросил у Пленума прощения…

А в это время звонок в дверь – пришли трое мужчин, предъявили приказ о выселении
Бухарина из Кремля. Звонок от Сталина: «Что у тебя, Николай?» – «Вот пришли из Кремля
выселять…» – «А ты пошли их к чертовой матери…»

В феврале 1937 года Пленум ЦК ВКП(б) исключил Бухарина из партии, он был аресто-
ван, а после громкого процесса над «правым уклоном» был расстрелян 13 марта 1938 года.

Такова цена циничной игры «вождя над своим ближайшим сподвижником»! (Из беседы
вдовы Н.И. Бухарина с сотрудником журнала «Огонек», 1987, № 48.)

О судьбе А.П. Серебровского, входившего в плеяду соратников Ленина. Находясь в эми-
грации в Бельгии, он, по совету Ленина, окончил Брюссельское высшее техническое училище.
Последняя должность – замнаркома тяжелой промышленности.

Ночью 22 сентября 1937 года совершенно неожиданно на квартиру Серебровского позво-
нил Сталин. Он сказал, что хочет поздравить Серебровского (который в это время находился
в больнице на лечении, о чем Сталин, разумеется, знал) с новым назначением наркомом тяже-
лой промышленности. А 26 сентября прямо из больницы на носилках Серебровского унесли
в тюрьму. Его жена обращалась во все инстанции, требовала освобождения мужа, но все
напрасно – он был расстрелян. В ночь на 7 ноября арестовали и ее, а старую мать с ребенком
выгнали из квартиры на улицу. Жена провела в заключении 18 лет. (Из рассказа дочери Инны
Серебровской. «Советская Россия», 16 октября 1988 года.)

12 декабря 1938 года в главном зале Центрального дома литераторов собрался цвет твор-
ческой интеллигенции в связи с недавним выходом в свет «Краткого курса истории ВКП(б)».
Было известно, что книгу редактировал и даже написал некоторые страницы сам Сталин.

В качестве докладчика Сталин выбрал популярного тогда писателя, журналиста, члена
редколлегии «Правды», находившегося в зените славы, Михаила Кольцова. Только что была
издана его книга «Испанский дневник» – о героической борьбе испанских республиканцев
против фашизма, получившая восторженные отзывы Алексея Толстого и Александра Фадеева
и за рубежом.

По воспоминаниям участников совещания, выступление Кольцова было блестящим, но
отчета о вечере в прессе почему-то не появилось.

Оказалось, что, закончив доклад около 9 часов вечера, Кольцов отправился в редакцию
«Правды». Войдя в свой кабинет, он увидел там четырех человек в военной форме. Быстро
подойдя к своему столу, он протянул руку к трубке кремлевского телефона. Но его остановили:
«Там знают».

Вскоре Кольцов оказался на Лубянке. Цель его ареста состояла в том, чтобы еще раз при-
пугнуть интеллигенцию, показать, что топор «революционной законности» может обрушиться
на любую голову, независимо от наград, заслуг, популярности. Сталин сделал все это проду-
манно.

Однажды руководитель Коминтерна Георгий Димитров обратился к Сталину с просьбой
освободить из заключения под его поручительство нескольких немецких коммунистов.

Сталин только развел руками: «Ну что я могу с ними поделать, Георгий? У меня самого
все родственники сидят».

Этой репликой он дал всем понять, что не стоит, бесполезно обращаться к нему с прось-
бами помочь освободить невинно репрессированных дорогих им людей – он им не помощ-
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ник, не для того сажал, чтобы потом освободить. (Генрих Боровик. Статья «Жестокие забавы
вождя…». «Литературная газета», 2000, № 3.)
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Юмор – черный, мрачный

 
У Сталина было развито чувство юмора, правда, с явным преобладанием черных, мрач-

ных оттенков.
В очень тяжелое для страны время генерала Рокоссовского освободили из заключения,

привезли в Кремль. Ввели в кабинет Сталина. «А-а, Рокоссовский, что-то я вас в последнее
время не видел. Где это вы пропадали?» – «Был арестован, товарищ Сталин. Сидел в тюрьме». –
«Нашел время сидеть», – отреагировал Сталин и сразу перешел к обсуждению дел на фронте,
для чего и вызывал Рокоссовского.

На большом прощальном банкете в Кремле в честь пребывания в Москве французской
делегации в ноябре – декабре 1944 года Сталин находился в прекрасном расположении духа,
много шутил.

Французам особенно запомнились тосты Сталина за Л.М. Кагановича и маршала авиации
А.А. Новикова:

– За Кагановича! Каганович – храбрый человек, он знает, что, если поезда не будут при-
ходить вовремя, его расстреляют. (В зале смех, аплодисменты.)

– За Новикова. Это очень хороший маршал. Он создал нам прекрасную авиацию. Если
же он не будет хорошо делать свое дело, мы его повесим!

Можно представить настроение маршала авиации от таких слов! (Кстати, шутка Сталина
вскоре превратилась в быль – в апреле 1946 года А.А. Новиков был арестован якобы за приемку
недоброкачественных самолетов.)

А Сталин продолжал шутить: «Обо мне говорят, что я чудовище, а я, видите, даже шучу
по этому поводу. Значит, я не так и ужасен».

По наблюдениям членов французской делегации, Сталин выглядел на встречах с ними
состарившимся человеком с морщинистым желтоватого цвета лицом, крайне пресыщенным,
потерявшим ко всему интерес, говорившим обо всем с чувством опустошенности. Настоящего
диалога с ним у них не получалось. По их мнению, Сталин – человек с таким количеством
обличий, что сущность его было трудно распознать. Он был бестактен. Это чудовище.

Своими впечатлениями о Сталине во время этого визита в Москву поделился генерал
Шарль де Голль в своих мемуарах:

«Коммунист в форме маршала, диктатор, скрывающий свое коварство, завоеватель с
личиной добряка – он старательно пытался создать обманчивое впечатление. Но его страсть
была настолько неутомима, что часто проступала наружу, излучая какое-то мрачное обаяние».

На обратном пути в Париж, в поезде, генерал де Голль задумчиво сказал: «С этими
людьми нам придется иметь дело еще сто лет». (Жан Лякутюр, Ролан Мель. Статья «Крем-
левский маршал».)

В мае 1944 года возникла реальная опасность покушения немецких спецслужб на Главно-
командующего Народно-освободительной армией Югославии (НОАЮ) маршала Иосипа Броз
Тито и руководителя Советской военной миссии при его штабе генерала Н.В.Корнеева.

В ходе спецоперации «Эндшпиль» Тито, его штаб и члены Советской военной миссии
были вызволены из немецкого окружения советскими летчиками.

В Москве Тито был принят Сталиным, который вручил ему золотую саблю: «Это, това-
рищ Вальтер (подпольный псевдоним Тито), от Президиума Верховного Совета и от меня
лично». Потом он неожиданно добавил: «А не кажется ли вам, что после освобождения
Югославии надо хотя бы временно вернуть на престол вашего короля? Это сплотит нацию».
Нетрудно представить, как воспринял эту тираду вождя И.Б. Тито.
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С тех пор отношения между Тито и Сталиным испортились, а вскоре они переросли в
откровенно неприязненные и даже враждебные не только между вождями, но и между их стра-
нами. (Журнал «Тайны ХХ века», № 19, май 2012. Статья «По следам человека со шрамом».)

По завершении переговоров с румынской партийно-правительственной делегацией во
главе с генеральным секретарем ЦК КП Румынии Георге Георгиу Дежем Сталин пригласил
делегацию на неофициальный ужин. К концу трапезы Сталин, улыбаясь, подошел к Г.Георгиу
Дежу, обнял его за плечи: «Послушай, Георгиу, ты прекрасный человек, но совсем необразо-
ванный. Так мало знаешь, а управляешь страной. Ты похож на младшего лейтенанта, команду-
ющего армией…» Гости сразу отрезвели от этой выходки вождя, и уже никто не осмеливался
открыть рот. (Записано со слов румынского переводчика, работавшего с делегацией.)

В 1945 году Сталин принимал в Кремле делегацию польских коммунистов, которая при-
была в Москву для обсуждения состава нового руководства партии. Сталин пожимал им руки,
говорил о том о сем и вдруг спросил: «До войны среди руководителей польской компартии
была женщина, Костшева, очень преданная и очень умная. Что с ней произошло?»

Польские коммунисты были крайне озадачены: Костшева, как и все руководство поль-
ской компартии, была арестована в 1938 году по приказу Сталина и погибла.

Сталин часто притворялся неосведомленным, чтобы замаскировать свою причастность
к преступлениям во время чисток. (Леопольд Треппер. Статья «Большая игра». Опубликована
в журнале «Совершенно секретно», июль 1989, № 2.)

В 1949 году был необоснованно репрессирован в связи с пресловутым «Ленинградским
делом» первый заместитель председателя СНК СССР, председатель Госплана СССР, член
Политбюро ЦК ВКП(б), академик АН СССР Николай Алексеевич Вознесенский.

Накануне ареста Н.А. Вознесенского Сталин пригласил его к себе на дачу, тепло разго-
варивал с ним, а на прощание предложил тост за его здоровье.

Разве это не садизм, не издевательство, не наслаждение кровью?! (Д. Ранкур-Лаферриер,
книга «Психика Сталина».)

В качестве примера грубого, вульгарного юмора Сталина известный английский историк
и писатель А. Тейлор в книге «Лорды войны» привел такой эпизод: на одном из солидных
приемов с участием государственных и политических деятелей, высокопоставленных военных
и дипломатов, деятелей науки и культуры Сталин находился в прекрасном настроении, много
шутил. Вдруг он обратился к тогдашнему министру обороны Булганину с приказом доставить
пулеметы в зал, чтобы «расстрелять дипломатов».
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Жестокость в довоенный период

 
Сейчас уже не является секретом, что Сталин подписал сотни списков в подавляющем

большинстве ни в чем не повинных людей, обреченных на смерть.
12 декабря 1937 года Сталин с Молотовым санкционировали к расстрелу 3167 человек,

а ночью смотрели как ни в чем не бывало кинофильм. Когда об этом много лет спустя узнал
бывший заместитель начальника Главного политуправления Советской Армии генерал-пол-
ковник Д.А. Волкогонов, он пришел в ужас: «Это же не «революционер», а безжалостный палач
собственного народа!» (Из статьи «Правда не должна быть роскошью». «Московская правда»,
10.02.1989 г.)

В короткое время после того, как Сталин добился единоличной власти, жестокость и
коварство, присущие его натуре, проявились во всей полноте.

Поскольку с конца 1929 года никакой оппозиции уже практически не существовало,
Сталин мог манипулировать общественным мнением совершенно произвольно. Он также мог
отводить от себя всякую ответственность за репрессии своих соотечественников.

Подсчитано, что все русские цари за трехсотлетнюю историю вместе уничтожили в сотни
раз меньше людей, чем это сделал Сталин.

Преступный курс политики Сталина со временем поняла его жена Н.С. Аллилуева и
пришла в ужас после поездки на Украину. В беседе с личным врачом Сталина она заявила:
«Теперь я вижу, как все последователи Ленина один за другим уходят в никуда. Сталин –
диктатор, им руководит бредовая мечта о мировой революции. Сталинский террор гуляет по
стране, как дикий зверь, – мне ужасно стыдно». (Антон Ноймайр. «Диктаторы в зеркале меди-
цины», изд. Ростов-на-Дону: «Феникс». 1997.)

Общим правилом Сталина было избавиться от лиц, которые слишком много знали о его
злодеяниях.

По свидетельству его дочери Светланы Аллилуевой, «в 1937 году отец не остановился
перед истреблением членов собственной семьи: троих Сванидзе, Реденса… В 1948 году та же
судьба постигла моих тетушек. Он считал их опасными, так как «они слишком много знали»
и, по его утверждению, были «слишком болтливы». (Из статьи «34 года в эмиграции».)

Сталин был поклонником учения средневекового итальянского политического мысли-
теля и историка Никколо Макиавелли (1469–1527), который считал допустимыми любые
средства ради упрочения государства. Термин «макиавеллизм» применим для определения
политики, пренебрегающей нормами морали. Несоблюдение общепринятых норм морали –
основной принцип политики Сталина.

Сталин постоянно стремился к отождествлению себя с жестокими, авторитарными пра-
вителями – Николаем I, Петром Великим, Александром I, Иваном Грозным. В разговоре с
создателями фильма «Иван Грозный» Сергеем Эйзенштейном и Николаем Черкасовым Ста-
лин сказал: «Иван Грозный совершил ошибку, не ликвидировав достаточное количество своих
врагов». Известно, что Сталин принимал личное участие в создании этого фильма. И в образе
Ивана Грозного отчетливо чувствовалось его собственное изображение.

Еще в 1934 году Сталин заявил Алеше Сванидзе: «А ведь русский народ – царистский
народ. Ему царь нужен».

В конце 40-х годов Сталин повторил это писателю Виктору Некрасову: «Народ наш,
кроме бани, любит, чтобы у него и царь-батюшка был… Самодержец Всесоюзный. Неплохо
звучит, а?»

Более откровенно по этому поводу Сталин высказался в одной из бесед с Михаилом
Шолоховым: русский народ хочет царя, им мог бы стать Иосиф Сталин.
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Судя по ряду высказываний Сталина, он проявил себя поклонником Гитлера и нацист-
ской Германии.

Известно, что в начале правления Гитлера в самом фашистском лагере усилились проти-
воречия, борьба за влияние, которые привели к кровавой расправе Гитлера 30 июня 1934 года
над штурмовыми отрядами СА во главе с бывшим ближайшим сподвижником фюрера Эрн-
стом Ремом. По приказу Гитлера было убито несколько сотен штурмовиков. Операция полу-
чила название за свою жестокость и кровопролитие «ночи длинных ножей».

Беспощадная расправа с путчистами должна была особо устрашающе подействовать на
всю партию, в которой Гитлер «навел порядок». Он показал, что никакой оппозиции, никакого
инакомыслия терпеть не намерен.

Президент республики Гинденбург, находившийся на смертном одре, 2 июля прислал
Гитлеру благодарственную телеграмму: «Вы спасли германский народ от большой опасности.
За это я выражаю Вам свою глубокую благодарность и признательность».

Расправа Гитлера 30 июня 1934 года привела в ужас мировую общественность. Ее пора-
зили циничное пренебрежение Гитлера всякой законностью, возведение в государственный
абсолют практики коварных убийств, возвеличение предательства как добродетели, кровожад-
ность нацистского фюрера. (Д. Мельников, Л. Черная. «Преступник номер 1».)

Интересно, как реагировал Сталин на сообщение о проведении «ночи длинных ножей»
в фашистской Германии?

По рассказу А.И. Микояна, Сталин на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) по этому поводу
заявил:

«Вы слышали, что произошло в Германии? Какой Гитлер молодец! Вот как надо посту-
пать с политическими противниками».

Комментарии, как говорится, излишни. Чувствовалось родство душ. (Доктор истори-
ческих наук Лев Гинцберг. «Гитлер и Сталин. Дружба, скрепленная кровью». «Независимая
газета», 19.12.1991 г.)

23 августа 1939 года Сталин провозгласил тост: «Я знаю, что немецкий народ любит сво-
его фюрера. Поэтому я хочу выпить за его здоровье».

В тот же день на банкете Сталин сказа: «Я ручаюсь своим честным словом, что Советский
Союз не обманет своего партнера».

Сталин должен был знать, что Гитлер опасен, и все же предпочитал скорее восхищаться
им, чем опасаться его. В этой связи определенный интерес представляют наблюдения за пове-
дением Сталина во время переговоров с немецкой делегацией в августе и сентябре 1939 года,
сделанные сотрудником немецкого посольства в Москве Хилгером: «Тон, каким он говорил
о Гитлере, и то, как он провозгласил за него тост, наталкивали на мысль, что его заметно впе-
чатляли некоторые черты и действия Гитлера… именно эти черты и поступки вызывали наи-
большее неприятие среди немцев, находившихся в оппозиции к нацистскому режиму». (Д.
Ранкур-Лаферриер, книга «Психика Сталина».)

Сталина неуклонно тянуло к сотрудничеству с Гитлером. Дочь Сталина Светлана вспо-
минала, что после войны отец часто повторял: «Эх, с немцами мы были бы непобедимы!»

Писателю Виктору Некрасову он сказал: «Конечно, он (Гитлер) – бандит, но я думал,
что он бандит умный, а оказался глупый. Вот если б мы вместе да против всех этих наших
союзничков, Черчиллей, Рузвельтов, весь мир покорили бы, понимаешь, весь мир!» (Там же.)

С другой стороны, Гитлер не оставил без внимания личность Сталина. Так, в августе
1942 года он сказал в своем кругу: «Сталин, с одной стороны, – бестия, с другой – гигант.
Социальные проблемы его не интересуют. Люди гибнут, а ему до этого нет дела…

Следует сказать, что это колоссальная личность, подлинный аскет, который железным
кулаком подчинил себе эту гигантскую страну. Но если кто-либо утверждает, что это социаль-
ное государство, то это чудовищный обман. Это государственно-капиталистический режим. И
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во главе его стоит человек, который заявил, что не считает утрату 13 млн человек чрезмерной».
(Лев Гинцберг, статья «Гитлер и Сталин».)

Особое внимание необходимо обратить на подлинное отношение Сталина к детям. Офи-
циальная пропаганда провозглашала его добрым, заботливым отцом детворы всей страны.
Всюду красовались транспаранты «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство». Вот он
держит на руках улыбающуюся девочку из Бурят-Монголии. Но счастье и радость ее оказались
короткими. Отец девочки Ардан Маркизов – народный комиссар сельского хозяйства Бурят-
Монгольской автономной республики – вскоре после того, как была сделана эта фотография,
был арестован и расстрелян. А мать отбыла срок в ГУЛАГе, а затем покончила жизнь само-
убийством.

8 апреля 1935 года было опубликовано иезуитское Постановление ЦИК и СНК СССР,
в котором говорилось: «Несовершеннолетних, начиная с 12-летнего возраста, уличенных в
совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве или в
попытке к убийству, – привлекать к уголовному суду с применением всех мер уголовного нака-
зания».

В соответствии с этим постановлением дети могли быть приговорены к смертной казни.
Этот закон положил начало ряду законов о привлечении несовершеннолетних к суду за

разные преступления (за развинчивание рельсов и подкладывание на рельсы разных предме-
тов; за самовольный уход учеников из ремесленных училищ, за нарушение трудовой дисци-
плины).

Как отмечал видный австрийский профессор медицины Антон Ноймайр в книге «Дик-
таторы в зеркале медицины», «Сталин начал свою сознательную жизнь уголовником и уголов-
ником ее завершил».

В характере Сталина были сфокусированы все аморальные, преступные качества: глу-
бочайшее презрение к людям, беспримерная беспощадность, полное отсутствие сочувствия
и хладнокровная жестокость, питательной средой для которых была глубоко укоренившаяся
ненависть ко всем потенциальным врагам.

Эти черты характера предопределили абсолютную неразборчивость в средствах для
достижения поставленных целей. Человек был винтиком в партийно-государственном аппа-
рате.

К этому следует добавить нарциссическую убежденность Сталина в своей исторической
миссии – действовать за пределами обычных моральных законов, что не мешало ему следовать
ко всевластию и удовлетворению возникавших у него садистских желаний.

Сталин предпочитал держать свой народ, в особенности политический аппарат, в посто-
янном страхе и трепете.

Его собственная подозрительность росла и в конечном итоге приняла уродливую форму
настоящей мании преследования, которая возникла на фоне его безжалостных, бесконечных
расправ с соотечественниками.
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Открытые, мужественные выступления против тирана

 
Не все партийные и государственные функционеры могли соглашаться с репрессивной

политикой Сталина. Были среди них мужественные, честные, принципиальные деятели, кото-
рые смело бросили вызов вождю. Например, известный партийный функционер Мартемьян
Никитович Рютин был вначале горячим сторонником Сталина, стремившегося, как ему каза-
лось, сохранить единство партии. Тогда Рютин страстно выступал против оппозиционеров. На
XV съезде партии он был избран кандидатом в члены ЦК ВКП(б).

Став первым секретарем Краснопресненского РК ВКП(б) г. Москвы и оказавшись в непо-
средственной близости от Кремля, Рютин постепенно стал понимать, что происходит грубое
искажение ленинского курса.

Рютин поддержал Бухарина в крестьянском вопросе. Не одобрял наметившуюся тенден-
цию отстранения руководящих кадров, не согласных с политикой Сталина.

22 октября 1928 года Рютин был освобожден от обязанностей первого секретаря Крас-
нопресненского РК партии и назначен заместителем редактора газеты «Красная Звезда».

Осенью 1930 года Рютин был исключен из партии и арестован. Но коллегия ОГПУ при-
знала обвинение недоказанным, и Рютин был освобожден.

М.Н.Рютин вместе с небольшой группой мужественных людей создал «Союз маркси-
стов-ленинцев» с целью проведения борьбы со сталинской тиранией.

В сентябре 1932 года Рютин был арестован во второй раз. Семье было велено в 24 часа
освободить квартиру. В 1937 году он был расстрелян. Репрессированы также были его сыновья
Василий и Виссарион.

В рукописном обращении «Ко всем членам ВКП(б)» в июне 1932 года Рютин открыто,
резко выступил против политики Сталина:
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