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Ñòàëèí — ðóññêèé íàöèîíàëèñò, ãî-

âîðÿò ðóññêèå íàöèîíàëèñòû.

Ñòàëèí — êîììóíèñò, ãîâîðÿò êîì-

ìóíèñòû.

Ñòàëèí — ìðàçü è íåãîäÿé, ãîâîðÿò 

ìðàçè è íåãîäÿè.

Íåèçâåñòíûé àâòîð

Вероятно, в истории России нет более известного чело-

века, чем Иосиф Виссарионович Сталин. И одновременно 

нет другой персоны, о которой было бы сочинено столько 

лживых историй. Нет политика, которому бы приписывали 

столько не сказанных им слов и фраз. Нет государственного 

деятеля, которого бы обвиняли в стольких не совершенных 

им преступлениях. Как разобраться в этой личности, в его 

успехах и ошибках, достижениях и поражениях? Рецепт 

один — читать и думать.

Эта книга не является биографией Сталина. В ней собрана 

далеко не вся информация об этом человеке — для этого 

не хватит и десяти томов. Да и цели такой не было. Задача 

у книги, которую вы держите в руках, совсем другая: опи-

сать Сталина через воспоминания тех, кто знал его лично. 

Поэтому эту книгу я писал не один. Огромное количество 

простых людей прислали мне материалы, откликнувшись 

на призыв вспомнить Сталина таким, каким он был. Я при-

знателен всем: и тем, чьи воспоминания вошли в книгу, 

и тем, чьи материалы по каким-либо причинам в нее не 

вошли. Это наша общая книга. Мы вместе вспоминаем. 

Вместе думаем и анализируем, вместе узнаем что-то новое 

об Иосифе Виссарионовиче Сталине.
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Как Сталин мешал воевать 

нашей армии

ß ìîã áû ïðèâåñòè çäåñü ìíîãî äðó-

ãèõ òàêèõ æå äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëü-

ñòâóþùèõ î ðîëè Ñòàâêè è Âåðõîâíî-

ãî ãëàâíîêîìàíäóþùåãî â ðóêîâîäñòâå 

ôðîíòàìè. Âñå ýòî òàêæå ãîâîðèò î 

òîì, ÷òî Âåðõîâíûé ãëàâíîêîìàíäóþ-

ùèé êàê îðãàíèçàòîð è ðóêîâîäèòåëü 

äåéñòâèé íàøèõ âîéñê áûë íà âûñîòå.

Ìàðøàë À. Ì. Âàñèëåâñêèé

Èç Êðåìëÿ ÿ âåðíóëñÿ âåñü âî âëà-

ñòè íîâûõ âïå÷àòëåíèé. ß ïîíÿë, ÷òî âî 

ãëàâå íàøèõ Âîîðóæåííûõ Ñèë ñòîèò íå 

òîëüêî âûäàþùèéñÿ ïîëèòè÷åñêèé äåÿ-

òåëü ñîâðåìåííîñòè, íî òàêæå è õîðî-

øî ïîäãîòîâëåííûé â âîïðîñàõ âîåí-

íîé òåîðèè è ïðàêòèêè âîåíà÷àëüíèê.

Ìàðøàë È. Õ. Áàãðàìÿí

Возглавляя нашу страну на протяжении почти тридцати 

лет1, Иосиф Виссарионович Сталин совершил много по-

ступков, о которых до сих пор спорят историки и потомки. 

1 В данном случае будем использовать для определения времени руко-

водства Сталиным нашей страной, так сказать, формальный метод. Именно 

его всегда применяют либеральные историки, автоматически назначая 

Сталина главой страны сразу после смерти Ленина. Но ведь это не так. 

Сталин был генеральным секретарем партии. И только. Это уже после 

него именно генсек был лидером СССР. Но до Сталина такой ситуации 
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Безусловно, главный из них — это победа в Великой Отече-

ственной и Второй мировой войне. Народ победил в войне 

вопреки Сталину — гласит один из любимых постулатов 

российских либералов. Почему они так любят говорить эту 

фразу? Потому что звучит она очень красиво. Вроде как и 

народу отдали должное, и героев грязью не мазали, и цель 

достигнута. Во всем виноват «кровавый» Сталин. Даже в 

победе он виноват. Мог ведь победить быстро и «дешево», 

а побеждал долго и кроваво.

А мог ли?

Давайте разбираться. Как всегда — с помощью документов 

и воспоминаний тех, кто стал героем этой самой страшной 

войны нашего народа. А не с помощью злонамеренных ис-

кажений и фальсификаций, которые сознательно делали и 

делают борцы с памятью того, кто спас Россию от Гитлера. 

Что значит «вопреки Сталину» победили Красная армия и 

весь народ? Это значит, что Сталин не руководил армией, 

не руководил боевыми действиями, а просто-напросто 

мешал. Мешал военным воевать, мешал труженикам тыла 

производить танки и снаряды. Мешал конструкторам соз-

давать новые образцы оружия. И еще много чего вредного 

делал Сталин, по мнению сванидзе и млечиных. И без него 

советский народ победил бы быстрее.

не было. Должность генерального секретаря была лишь формальной. То 

есть секретарь — только главный. По партийным делам. После смерти 

Ленина началась сложная и долгая внутрипартийная борьба за власть, 

в результате которой победил именно Сталин. Можно даже назвать 

точную дату, когда он взял в свои руки всю полноту власти в стране и 

реально возглавил ее. Это 3 мая 1939 года. В этот день был отправлен 

в отставку Максим Литвинов — нарком иностранных дел СССР. По 

совместительству — полномочный представитель банкирского мирового 

закулисья в Советском Союзе. Поэтому правильно будет сказать, что 

Сталин руководил СССР всего четырнадцать лет: с мая 1939-го по март 

1953 года. Точно такую же роль, как Литвинов при Сталине, сегодня 

играет Анатолий Чубайс. Подробности биографии Литвинова и причины 

отравления Сталина см.: Стариков Н. Национализация рубля. Путь к 

свободе России. — СПб.: Питер, 2011.
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Давайте вспомним нашу российскую историю. В 1914—

1918 годах русская армия воевала с той же самой Германией. 

И проиграла, как это ни горько признать. Проиграла по-

тому, что «борцы за свободу», получавшие из-за границы 

финансирование и контактировавшие с иностранными 

разведками, устроили в стране государственный переворот, 

вошедший в нашу историю под названием «Февральская 

революция». Потом приняли Приказ № 1, разрушивший 

дисциплину в армии, затем шельмовали и клеветали на 

защитников Родины1. И довели дело до полного развала 

императорской армии, а вместе с ней и России.

Но ведь кайзеровская Германия была куда как слабее 

Германии гитлеровской. Просто на карту посмотрите: даже 

союзник кайзера Австро-Венгрия была большей частью 

включена в Третий рейх. Своей меньшей частью (Венгрия 

+ Словакия) просто была союзником фюрера. То есть 

Германия образца 1941 года была значительно сильнее 

себя самой образца 1914 года. При этом война на Западном 

фронте немцами велась в Первую мировую всерьез, на 

победу. В 1914—1918 годах во Франции и Бельгии полегло 

около 1,8 миллиона германских солдат. В 1940 году раз-

гром Бельгии, Голландии и Франции стоил рейху 28 тысяч 

убитых2. После того как фюрер за месяц и двенадцать дней 

поставил французов на колени, его генералы и рядовые 

солдаты стали относиться к нему с огромным уважением. 

Они искренне верили, что Гитлер гений. Ему ведь удалось 

почти без жертв сделать то, что не смог сделать кайзер в 

начале ХХ века.

Военная машина, которую построил Адольф Гитлер, была 

самой сильной в истории немецкого государства. Об этом 

нельзя забывать — иначе оценка подвига, совершенного 

Советским Союзом, Сталиным и нашим народом, может 

1 Подробности того, как Англия, а вовсе не Германия устроила в Рос-

сии революцию, см.: Стариков Н. 1917. Разгадка «русской» революции.
2 Буллок А. Гитлер и Сталин. Жизнь и власть. Т. 2. — М.: Русич, 1994. 

СПб.: Питер, 2017. С. 296.
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быть искажена. Эту невиданную махину победила русская 

Красная армия. Она сделала то, чего не сделала русская 

императорская армия — не сделала из-за предательского 

удара в спину. Когда вам опять скажут про победу в войне 

«вопреки Сталину», задайте говорящему эту глупость один 

вопрос: почему Россия не победила в 1917 году вопреки 

Николаю II? Вопреки предательству части его родственни-

ков и его генералов, вопреки слабоволию его министров, 

почему не победили мы тогда, в 1917-м?

Потому что половина успеха страны зависит от ее руко-

водителя. Даже не половина — 80% успеха от этого зависит. 

Чем была бы французская армия без Наполеона? Совсем 

другой армией. Во время борьбы с Бонапартом, уже под его 

«закат», когда и армия у него стала небольшой, союзные 

генералы вполне серьезно считали, что ее численность 

при условии командования Наполеона можно считать 

удвоившейся. Но Франция проиграла, даже имея во главе 

своих сил военного гения. Почему не победила Франция 

в 1812—1815 годах вопреки Наполеону? Отчего не побе-

дила Германия вопреки Гитлеру? Чтобы ответить, нужно 

вспомнить, что любая победа складывается из множества 

факторов. Тут и материальное оснащение войск, и их боевой 

дух, и уровень руководства армией на местах. И конечно же, 

стратегическое командование вооруженными силами страны.

Никогда в истории не было случая, чтобы армия победила 

вопреки своему полководцу. Никогда не было случая, чтобы 

страна победила вопреки тому, кто ее возглавлял. Утверждать 

обратное — это все равно что пытаться доказать, что поезд 

«Сапсан» из Москвы в Санкт-Петербург пришел по рас-

писанию вопреки воле его машиниста. За четыре часа, со 

скоростью более 200 километров в час. И вопреки.

Как машинист ни мешал поезду, состав все же пришел 

вовремя. Ясно, что такого быть не может. А ведь государ-

ственный механизм — вещь куда более сложная и тонкая, 

чем самый современный железнодорожный состав. И если 

у государственного руля стоит недоумок или напыщенный 
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фанфарон, совершенно не умеющий управлять, то у страны 

самые печальные перспективы. И уж конечно, держава, 

управляемая плохим и бестолковым руководителем, не 

сможет выиграть самую страшную войну в истории чело-

вечества. Даже как-то странно, что эту очевидную истину 

еще надо кому-то доказывать. Роль личности в истории 

еще никто не отменял.

Но вернемся в область фактов. Уйдем из области эмоций, 

в которую нас так настойчиво стараются затащить либе-

ральные фальсификаторы истории. Давайте разбираться, 

как же воевал Сталин. И как он «мешал» Советскому Союзу 

громить нацистскую Германию. Начнем с неприятного 

факта: в первые годы войны немцы воевали лучше. Красная 

армия стала тем мощным слаженным организмом, который 

сломил хребет фашизму и паровым катком покатился на 

Запад, лишь в 1944 году. Начался этот процесс с середины 

1943 года. А в начале войны воевали мы хуже немцев. Это 

правда, и об этом надо сказать. Почему же так было? Неу-

жели Сталин заставлял?

О причинах трагедии 1941 года нужно говорить особо1. 

Разгром армий у границы привел к целой цепи непо-

правимых последствий. Итогом этого стали немецкие 

мотоциклисты на окраине Химок и огромные жертвы, 

принесенные для спасения столицы и страны. А теперь 

вопрос вам, уважаемые читатели. Как вы думаете, когда 

Адольф Гитлер мог написать такие слова в своем приказе 

по армии: «Командиры и офицеры должны путем личного 

участия в боях заставлять солдат оказывать фанатичное 

сопротивление на занимаемых позициях, вне зависимости от 

прорыва противника на флангах или в тылу»?2 Когда Гитлер 

категорически запретил отводить войска на тыловые пози-

1 И книгу на эту тему я, бог даст, напишу. Поэтому не будем говорить 

об этом сейчас — всего не сказать, отдельная толстая книга нужна. А раз 

так, то и начинать этот разговор «в двух словах» не стоит.
2 Карель П. Восточный фронт. Кн. 1. Гитлер идет на Восток. 1941—

1943. — М.: Эксмо, 2003. С. 377.
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ции и вместо этого отдал приказ держаться любой ценой? 

Нет, не в 1944-м и даже не в 1945-м. Этот приказ Гитлер 

отдал в декабре 1941 года, когда мощный удар наших войск 

отбросил нацистов от Москвы. И тут казалось, что гитле-

ровский вермахт вот-вот повторит судьбу наполеоновской 

армии: замерзшие танки и машины, солдаты в шинелях на 

«рыбьем меху». Подумав, что 1812 год повторяется, Сталин 

настаивал на активных наступательных действиях, чтобы 

добить гибнущего, как ему казалось, противника. Немцы и 

вправду побежали, теряя тяжелое вооружение. Остановил 

бегство, которое обязательно бы закончилось катастрофой, 

тот самый категорический приказ Гитлера1. Не Сталин, 

а Гитлер впервые запретил любое отступление2. Не в со-

ветской, а в немецкой армии впервые создали штрафные 

подразделения. Германская армия обзавелась ими зимой 

1941-го, а Красная армия — лишь летом 1942 года. И почему 

нам об этом не говорят наши либеральные историки? Не 

догадываетесь?

Между тем лучше всех об этом сказал... сам Сталин. 

И не в секретной речи, а в совершенно открытом и часто 

цитируемом документе. Приказе Народного комиссара 

обороны Союза ССР № 227. Том самом — «Ни шагу назад». 

Дата — 28 июля 1942 года.

1 Карель П. Восточный фронт. Кн. 1. С. 217. Красная армия потеряла 

значительно больше, но и для немцев война не была легкой прогулкой.
2 «Если я разрешу им отступать, их ничто не удержит, — говорил 

Гитлер. — Солдаты просто побегут. А принимая во внимание морозы, 

глубокий снег, гололедицу на дорогах, это означает: первым делом они 

бросят тяжелое вооружение, а потом — легкое, потом они побросают 

винтовки, и, в конце концов, не останется ничего». Нужно зарываться в 

землю и не сдавать ни сантиметра! В ответ Гудериан пытался возразить, 

что земля в России промерзла на метр в глубину и зарыться в нее невоз-

можно. В ответ фюрер предложил стрелять в землю из минометов, чтобы 

образовались воронки, и защищаться, сидя в них (Карель П. Восточный 

фронт. Кн. 1. Гитлер идет на Восток. С. 375).
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ÑÒÀËÈÍ. ÂÑÏÎÌÈÍÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

Ïîñëå ñâîåãî çèìíåãî îòñòóïëåíèÿ ïîä íàïîðîì Êðàñíîé àð-

ìèè, êîãäà â íåìåöêèõ âîéñêàõ ðàñøàòàëàñü äèñöèïëèíà, íåìöû 

äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ äèñöèïëèíû ïðèíÿëè íåêîòîðûå ñóðîâûå 

ìåðû, ïðèâåäøèå ê íåïëîõèì ðåçóëüòàòàì. Îíè ñôîðìèðîâàëè 

100 øòðàôíûõ ðîò èç áîéöîâ, ïðîâèíèâøèõñÿ â íàðóøåíèè 

äèñöèïëèíû ïî òðóñîñòè èëè íåóñòîé÷èâîñòè, ïîñòàâèëè èõ 

íà îïàñíûå ó÷àñòêè ôðîíòà è ïðèêàçàëè èì èñêóïèòü êðîâüþ 

ñâîè ãðåõè. Îíè ñôîðìèðîâàëè, íàêîíåö, ñïåöèàëüíûå îòðÿäû 

çàãðàæäåíèÿ, ïîñòàâèëè èõ ïîçàäè íåóñòîé÷èâûõ äèâèçèé è 

âåëåëè èì ðàññòðåëèâàòü íà ìåñòå ïàíèêåðîâ â ñëó÷àå ïîïûòêè 

ñàìîâîëüíîãî îñòàâëåíèÿ ïîçèöèé è â ñëó÷àå ïîïûòêè ñäàòüñÿ â 

ïëåí. Êàê èçâåñòíî, ýòè ìåðû âîçûìåëè ñâîå äåéñòâèå, è òåïåðü 

íåìåöêèå âîéñêà äåðóòñÿ ëó÷øå, ÷åì îíè äðàëèñü çèìîé. È âîò 

ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî íåìåöêèå âîéñêà èìåþò õîðîøóþ äèñöèïëèíó, 

õîòÿ ó íèõ íåò âîçâûøåííîé öåëè çàùèòû ñâîåé ðîäèíû, à åñòü 

ëèøü îäíà ãðàáèòåëüñêàÿ öåëü — ïîêîðèòü ÷óæóþ ñòðàíó, à 

íàøè âîéñêà, èìåþùèå öåëü çàùèòû ñâîåé ïîðóãàííîé Ðîäèíû, 

íå èìåþò òàêîé äèñöèïëèíû è òåðïÿò ââèäó ýòîãî ïîðàæåíèå. 

Íå ñëåäóåò ëè íàì ïîó÷èòüñÿ â ýòîì äåëå ó íàøèõ âðàãîâ, êàê 

ó÷èëèñü â ïðîøëîì íàøè ïðåäêè ó âðàãîâ è îäåðæèâàëè ïîòîì 

íàä íèìè ïîáåäó? ß äóìàþ, ÷òî ñëåäóåò1.

И только после этого появились штрафники и заградот-

ряды в нашей армии. Именно так: сначала у немцев, потом 

у нас. Так вот, под впечатлением катастрофы немцев зимой 

1941/1942 года Сталин решил добить их весенним насту-

плением. Но вместо разгрома германская армия оказалась 

под стенами Сталинграда и на Кавказе. Немцы стояли 

буквально в двух шагах от конечных целей, описанных в 

уже практически забытом плане «Барбаросса».

Вот теперь самое время посмотреть, как Сталин руко-

водил боевыми действиями.

1 Текст Приказа № 227 вы найдете в Интернете в изобилии. Очень 

рекомендую прочитать.
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Êàê Ñòàëèí ìåøàë âîåâàòü íàøåé àðìèè 

23 июля 1942 года. Запись переговоров по прямому 

проводу И. В. Сталина с командованием Сталинградского 

фронта.

ÑÒÀËÈÍ. Òðåáóþ, ÷òîáû îáîðîíèòåëüíûé ðóáåæ çàïàäíåå 

Äîíà îò Êëåòñêàÿ ÷åðåç Ðîæêîâñêàÿ äî Íèæíå-Êàëèíîâêà áûë 

ñîõðàíåí â íàøèõ ðóêàõ áåñïðåêîñëîâíî. Ïðîòèâíèêà, âêëèíèâ-

øåãîñÿ â ýòîò ðóáåæ â ðàéîíå äåéñòâèÿ ãâàðäåéñêîé äèâèçèè, 

óíè÷òîæèòü âî ÷òî áû òî íè ñòàëî. Ó âàñ åñòü äëÿ ýòîãî ñèëû, 

è âû äîëæíû ýòî ñäåëàòü. Êàòåãîðè÷åñêè âîñïðåùàþ îòõîä îò 

óêàçàííîãî îáîðîíèòåëüíîãî ðóáåæà. Òðåáóþ íå æàëåòü íèêàêèõ 

æåðòâ ðàäè óäåðæàíèÿ ýòîãî ðóáåæà. Âñ¸. Âñ¸ ëè ïîíÿòíî, åñòü 

ëè çàìå÷àíèÿ?

ÃÎÐÄÎÂ. Âñ¸ ïîíÿòíî. Ïðèñòóïàåì ê âûïîëíåíèþ âàøèõ 

óêàçàíèé.

ÑÒÀËÈÍ. Èñïîëíÿéòå, ïðîøó òîâàðèùà Ãîðäîâà ÷åðåç êàæäûå 

òðè-÷åòûðå ÷àñà ïðèñûëàòü êðàòêèå ñîîáùåíèÿ ïî òåëåãðàôó èëè 

ïî ðàäèî â Ãåíøòàá î ïîëîæåíèè äåë.

ÃÎÐÄÎÂ. Òîëüêî ÷òî ïîëó÷åíî äîíåñåíèå îò Êîëïàê÷è, ÷òî 

òàíêè ïðîòèâíèêà äî 50 åäèíèö ïðîðâàëèñü â íàïðàâëåíèè 

Êàëìûêîâ, Ìàéíîëèí è ÷åðåç ñîâõîç Êîïàíüÿ â íàïðàâëåíèè 

ñîâõîçà Ïåðâîìàé. Ïîëîæåíèå óòî÷íèì, äîëîæèì î ëèêâèäàöèè 

ïðîðâàâøåãîñÿ ïðîòèâíèêà. Âñ¸.

ÑÒÀËÈÍ. À ÷òî, ðàçâå ó âàñ íåò òàíêîâ íà ïðàâîì ôëàíãå? 

×òî äåëàåò íàøà àâèàöèÿ? Ñòûäíî îòñòóïàòü ïåðåä 50 òàíêàìè 

íåìöåâ-ìåðçàâöåâ, èìåÿ íà ôðîíòå îêîëî 900 òàíêîâ. Âñå.

ÃÎÐÄÎÂ. Âñå ïîíÿòíî, ïðèìåì ìåðû ëèêâèäèðîâàòü ïðîðâàâ-

øóþñÿ ãðóïïó òàíêîâ ïðîòèâíèêà.

ÑÒÀËÈÍ. Âñåãî õîðîøåãî, æåëàþ óñïåõà.

ÃÎÐÄÎÂ. Âñåãî õîðîøåãî, ñïàñèáî, äî ñâèäàíèÿ. Ãîðäîâ, 

Õðóùåâ, Áîäèí. Âñ¸.

ÑÒÀËÈÍ. Òàì ëè òîâàðèù Ãîðäîâ?

ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ. Íåò, îí óæå óøåë.

ÑÒÀËÈÍ. Ïåðåäàéòå Ãîðäîâó ñëåäóþùåå: èìåéòå â âèäó, ÷òî 

Êîëïàê÷è î÷åíü íåðâíûé è âïå÷àòëèòåëüíûé ÷åëîâåê, õîðîøî 


