
ТРОЦКИЙ

ЖИЗНЬ  РЕВОЛЮЦИОНЕРА  И 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  ДЕЯТЕЛЯ.



• Лев Дави́дович Тро́цкий (псевд.: Перо́, 
Антид Ото, Л. Седо́в, Стари́к и др.; 
настоящая фамилия Бронштейн; 26 
октября (7 ноября) 1879 — 21 августа 
1940) — деятель международного 
коммунистического революционного 
движения, практик и теоретик 
марксизма, идеолог одного из его 
течений — троцкизма. Один из 
организаторов Октябрьской 
революции 1917 г., организатор 
Красной Армии[источник не указан 21 
день]. Один из основателей и 
идеологов Коминтерна, член 
Исполкома Коминтерна. В первом 
советском правительстве — нарком по 
иностранным делам; в 1918—1924 — 
нарком по военным и морским делам. 
С 1923 г. — лидер внутрипартийной 
левой оппозиции. Член Политбюро 
ВКП(б). 



Лев Бронштейн родился пятым ребёнком в 
семье Давида Леонтьевича Бронштейна 
(1843—1922) и его жены Анны (Анетты) Львовны 
Бронштейн (урождённой Животовской) — 
зажиточных землевладельцев из числа 
еврейских колонистов земледельческого хутора 
неподалёку от села Яновка Елисаветградского 
уезда Херсонской губернии (ныне село 
Береславка Бобринецкого района 
Кировоградской области, Украина). Родители 
Льва Троцкого происходили из Полтавской 
губернии. В детстве разговаривал на 
украинском и русском, а не на широко 
распространённом тогда идише. Учился в 
училище Св. Павла в Одессе, где был первым 
учеником по всем дисциплинам. В годы учёбы в 
Одессе (1889—1895) Лев Троцкий жил и 
воспитывался в семье своего двоюродного 
брата (по материнской линии), владельца 
типографии и научного издательства «Матезис» 
Моисея Филипповича Шпенцера и его жены 
Фанни Соломоновны, — родителей поэтессы 
Веры Инбер.



Первая эмиграция и революция 
1905—1907

 
Троцкий в ссылке в Иркутской 

губернии. 1900
Через четыре месяца после 

приезда из России Ленин высоко 
оценил деятельность Троцкого. 

Троцкий, по предложению Ленина, 
был кооптирован в редакцию 

«Искры».
В 1903 в Париже Троцкий женился 

на Наталье Седовой.
Летом 1903 принимал участие во II 

съезде РСДРП, где по вопросу о 
партийном уставе поддержал 

Мартова.
В 1905 году Троцкий нелегально 

возвратился в Россию из 
Финляндии.



Вторая эмиграция
С 1908 по 1912 годов издавал газету 

«Правда» (в 1912 большевики 
основали собственную газету 

«Правда» с тем же названием, что 
вызвало многочисленные споры).

В сентябре 1915 участвовал в работе 
Циммервальдской конференции 
вместе с Лениным и Мартовым.

В 1916 был выслан из Франции в 
Испанию, откуда уже испанскими 

властями выслан в США, где 
продолжил деятельность публициста.



• Сразу после Февральской революции, Троцкий 
направился в Россию, но по пути, в канадском 
порту Галифакс, Троцкий вместе с семьей был 
снят с корабля английскими властями и 
отправлен в лагерь для интернированных 
моряков немецкого торгового флота. Причиной 
задержания были опасения англичан 
относительно возможного отрицательного 
влияния Троцкого на стабильность в России. 
Однако вскоре по письменному запросу 
Временного правительства Троцкий был 
освобождён, как заслуженный борец с царизмом и 
продолжил свой путь в Россию. 4 мая 1917 
Троцкий приехал в Петроград и стал 
неформальным лидером «межрайонцев», 
занимавших критическую по отношению к 
Временному правительству позицию. После 
июльских событий был арестован Временным 
правительством и обвинен, как и многие другие, в 
шпионаже; при этом ему было предъявлено 
смехотворное обвинение: проезд через 
Германию…



• В июле на VI съезде РСДРП(б) 
состоялось объединение межрайонцев с 
большевиками; сам Троцкий, в то время 
находившийся в «Крестах», что не 
позволило ему выступить на съезде с 
основным докладом — «О текущем 
моменте», — был избран в состав ЦК. 
Выступал с многочисленными речами, 
писал много публицистики. 
Освобожденный под залог после 
Корниловского мятежа, 20 сентября 
Троцкий был избран председателем 
Петроградского совета рабочих и 
солдатских депутатов. Был одним из 
главных руководителей Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.



• Весной 1918 года Троцкий занял посты 
наркома по военным и морским делам и 
председателя революционного военного 
совета РСФСР. Одним из первых 
действий Троцкого был арест, предание 
суду революционного трибунала и 
расстрел командующего морскими 
силами Балтийского флота контр-
адмирала А. М. Щастного. На суде 
Троцкий, будучи единственным 
свидетелем по делу, обвинил Щастного в 
контрреволюционной пропаганде.

• На посту наркома по военным и морским 
делам Троцкий предпринял меры для 
создания боеспособной армии. Троцкий 
обладал неограниченными 
полномочиями и фактически руководил 
действиями Красной Армии.



• В начале 1920 г. Троцкий одним из первых 
предложил мероприятия по сворачиванию 
«военного коммунизма». Мероприятия эти 
сводились к следующему: в богатых 
земледельческих районах (Украина, Дон, 
Сибирь) заменить развёрстку процентным 
натуральным налогом и снабжать крестьян 
промтоварами в соответствии со сданным 
количеством зерна; в разорённых 
центральных губерниях дополнить 
развёрстку по ссыпке хлеба 
принудительными мерами по запашке 
земли, но большинство ЦК РКП(б) эти 
методы тогда отклонило. Троцкий поменял 
тогда свою позицию на противоположную. 
Это привело к т. н. «дискуссии о 
профсоюзах», где точка зрения Троцкого 
потерпела поражение. Отношения его с 
Лениным резко ухудшились. Сторонники 
Троцкого Н. Н. Крестинский, Л. П. 
Серебряков и Е. А. Преображенский были 
изгнаны из Секретариата ЦК (причём 
первые двое вообще из ЦК).



• Борьба со Сталиным
• После смерти Ленина Троцкому 

противостояло большинство руководства 
страны во главе с Зиновьевым, Каменевым и 
Сталиным, т. н. «тройка». Причины этого 
были различны. Кто подозревал его в 
диктаторских, бонапартистских замыслах, кто 
просто считал его выскочкой, ставшим 
большевиком только в 1917. Сталин 
ненавидел Троцкого со времён обороны 
Царицына, Зиновьев со времён обороны 
Петрограда. В 1923 в ряде статей Троцкий 
обвинил «тройку» в «бюрократизации». Эти 
взгляды были осуждены на XIII партийной 
конференции. Осенью 1924 в статье «Уроки 
Октября» Троцкий начал «литературную 
дискуссию».



• В 1926 Троцкий был выведен из состава 
политбюро ЦК, в ноябре 1927 исключён из 
партии и в том же году выслан в Алма-Ату. 
Большая часть его сторонников (Г. Е. 
Зиновьев, Л. Б. Каменев, И. Т. Смилга, Г. И. 
Сафаров, К. Б. Радек, А. Г. Белобородов, В. 
А. Антонов-Овсеенко, С. А. Саркисов) 
признала в 1928—1930 гг. правильность 
генеральной линии, меньшая (Х. Г. 
Раковский, Н. И. Муралов и др.) — 
продолжала упорствовать. И те и другие 
были репрессированы и в 1936—1941 гг. 
расстреляны практически поголовно.



• В 1929 году выслан в Турцию на остров Принкипо. В 
1932 г. лишён гражданства СССР. В 1933 переехал во 
Францию, в 1934 в Данию, в 1935 в Норвегию. 
Норвегия, боясь ухудшить отношения с СССР всеми 
силами старалась избавиться от нежелательного 
эмигранта, конфисковав у Троцкого все 
произведения и поместив его под домашний арест, 
также Троцкому выдвигались угрозы выдать его 
советскому правительству, не выдержав притеснений 
Троцкий в 1936 эмигрировал в Мексику, где жил в 
доме семьи художников Фриды Кало и Диего Ривера. 
В январе 1937 Троцкий был заочно приговорён к 
смертной казни.



• В мае 1940 года было совершено неудачное 
покушение на жизнь Троцкого. Руководил 
покушением тайный агент НКВД Григулевич. Группу 
налётчиков возглавил мексиканский художник и 
убеждённый сталинист Сикейрос. Ворвавшись в 
комнату, где находился Троцкий, покушавшиеся 
неприцельно расстреляли все патроны и поспешно 
скрылись. Троцкий, успевший спрятаться за 
кроватью, не пострадал. По воспоминаниям 
Сикейроса, неудача была связана с тем, что члены 
его группы были неопытными и очень волновались. 
Кроме того, перед началом операции для храбрости 
они выпили спиртного.

• 20 августа 1940 года агент НКВД Рамон Меркадер, 
проникший ранее в окружение Троцкого, смертельно 
ранил его в голову ледорубом. 21 августа Троцкий 
умер.



• Протокол решения 
о высылке Троцкого 
за пределы СССР

Могила Троцкого
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