
10 4     В Л А С Т Ь    2 014 ’ 10

by men, the jobs of deputy heads, department heads and average executives often belong to women. In social sciences 
this phenomenon is called the gender power pyramid. It usually refers to the situation when men occupy the most important 
positions in power and women – less influential and prestigious ones. The gender power pyramid exists both at the federal and 
regional political levels. 
The comparative method of the research of gender distribution in the governmental bodies of the Siberian Federal District 
allows one to understand whether regional elites are enthusiastic or reluctant about women’s involvement in public politics. 
The biographic method is suitable for revealing general mechanisms and channels of recruiting women into public politics. In 
the course of the research the author makes a conclusion that there exists a typical women’s career characteristics, differing 
from men’s way into politics. The article also tries to analyze the reasons for women’s low involvement in politics. The main 
ones are social stereotypes concerning women’s political ambitions and the lack of their motivation for political involvement. 
It is still debatable whether the growth of women’s involvement in politics leads to certain major breakthroughs in this sphere. 
Keywords: gender pyramid of power, women participation in public politics, regional political elites
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Аннотация. Статья посвящена вопросу периодизации тоталитарного политического режима. Основное 
внимание в работе посвящено данному процессу в СССР. Ключевое значение в становлении тоталитар-
ного режима вовсе не связано с приходом большевиков к власти в 1917 г. – это был длительный и поэтап-
ный процесс, связанный в первую очередь со смертью вождя-основателя партии (В.И. Ленина), а во 
вторую – с возникшей после его смерти борьбой внутри Коммунистической партии. Установление господ-
ствующего положения И.В. Сталина в государстве начинается не с его занятия должности Генерального 
секретаря ЦК и последующей смерти В.И. Ленина, а с его окончательной победой над партийной оппози-
цией и искоренения любого инакомыслия. Именно критерий существования в государстве бесспорного 
вождя-харизматика является последним и недостающим звеном для установления тоталитарного режима 
в СССР, которое было осуществлено лишь к 1934 г. 
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В современной политической науке тема тоталитаризма исследована весьма 
основательно. Между тем ни политологи, ни историки пока не пришли к еди-

ному мнению о том, была ли Советская Россия первой страной мира, где сложился 
данный политический строй, и когда конкретно это произошло. Споры о том, 
коммунизм ли породил или стимулировал возникновение фашизма или фашизм 
обогатил политический арсенал коммунизма, продолжаются. На наш взгляд, за 
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приоритетные позиции в этом вопросе «борются» две страны: коммунистический 
Советский Союз (левый тоталитаризм) и фашистская Италия (правый тотали-
таризм). Нацистская Германия в силу прихода Гитлера к власти лишь в 1933 г. из 
схватки за «первенство» выбывает. 
Официальной датой становления тоталитарного политического режима в Италии 

принято считать 1925 г. Это период, когда лидер фашистов Бенито Муссолини, 
выступая в парламенте, заявил, что принимает на себя ответственность за убийство 
политического соперника социалиста Джакомо Маттеоти. При этом он добавил, 
что готов взять ответственность и за наведение порядка в стране. Это событие в 
жизни Италии не только привело к установлению личной власти Муссолини, но и 
изменило всю жизнь Итальянского государства. Следуя курсом политики укрепле-
ния режима личной власти, дуче отдал приказ о разгоне оппозиционных партий, об 
изгнании их представителей из парламента, о введении жесткой цензуры в СМИ. 
Были приняты чрезвычайные законы, устанавливающие однопартийную дикта-
туру, происходило сращивание правящей партии с государственным аппаратом. 
По всем показателям классической политической науки с большой долей вероят-

ности можно утверждать, что именно в 1925 г. в Италии сложилась тоталитарная 
политическая система. Одновременно начала формироваться теоретическая модель 
реального тоталитаризма: Джованни Джентиле придумал и теоретически обосно-
вал категорию «тоталитаризм» как научное понятие. Политический лексикон этим 
термином обогатил сам лидер итальянских фашистов Бенито Муссолини. Данное 
понятие он использовал для характеристики созданного под его началом режима 
власти. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что в содержание самого слова «тота-
литаризм» изначально не вкладывался никакой негативный смысл. Используемый 
термин происходит от позднелатинских слов totalitas – полнота, цель ность и totalis 
– весь, целый, полный, т.е. он означал всеобъемлющий, абсолютный контроль го-
сударства над жизнедеятельностью общества и конкретных людей. 
При констатации даты утверждения тоталитаризма в Италии нам, прежде всего, 

необходимо предложить основания, с помощью которых мы проведем периодиза-
цию становления и эволюции тоталитаризма в Советском Союзе. Исследование 
проблемы, на наш взгляд, требует выявления исторических периодов становления 
и эволюции тоталитаризма в нашей стране. Этапы тоталитаризма в СССР, на взгляд 
автора, следует выстроить следующим образом.
Первый этап охватывает временные рамки с октября 1917 по апрель 1922 г. 

К его характерным особенностям можно отнести завоевание большевиками 
политической власти, применение радикальных крайне левых способов управ-
ления (военный коммунизм), укрепление личных позиций вождей-основателей 
(прежде всего, В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого) и усиление их соперничества друг 
с другом. Обстановка Гражданской войны с неизбежностью способствовала 
наращиванию авторитарных действий новой власти, неуклонно приближая ее 
к тоталитаризму. 
Очевидно, что в столь короткий срок создать на огромной территории Советского 

государства всеобъемлющий порядок надзора было невозможно. Между тем 
именно наличие системы постоянного и надежного контроля отличает тотали-
тарное государство от авторитарного. В самом начале 1920-х гг. происходило даже 
некоторое ослабление политического, экономического и духовного давления на 
общество. Вспыхнувший Кронштадтский мятеж и Антоновское крестьянское вос-
стание заставили большевиков отказаться от политики военного коммунизма и 
перейти к нэпу. Борьба вождей-харизматиков Ленина и Троцкого за определяющее 
влияние на формирование властвующей элиты, а за эту работу отвечал секрета-
риат ЦК РКП(б), привело к выдвижению Сталина на пост Генерального секретаря 
партии. Этот факт является основополагающим, т.к. именно наличие неоспори-
мого лидера является одним из основных критериев тоталитарного режима. Кроме 
того, следует отметить, что Ленин не стремился установить режим личной власти. 
Из властных постов ему принадлежал только пост Председателя Совета Народных 
Комиссаров. Руководящей должности в партии, кроме положения члена ЦК и 
члена Политбюро ЦК РКП(б), он не имел, хотя и был признанным неформальным 
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ее лидером. Помимо этого, он физически не расправлялся со своими соратниками-
соперниками, стремясь лишь ограничить их власть и влияние. 
Предложенный краткий анализ этого исторического этапа позволяет развеять 

бытующее заблуждение о том, что уже к началу 20-х гг. в СССР сложился тоталитар-
ный политический строй. Этот период можно характеризовать как время закладки 
фундамента тоталитарной системы.
Второй этап занял период с 1922 по 1930 гг. Данный временной отрезок характе-

ризуется двумя важными обстоятельствами: во-первых, открытой внутрипартий-
ной борьбой между генсеком РКП(б) Сталиным и членами «партийной оппози-
ции» и, во-вторых, постепенным ограничением нэпа, а затем и полным отказом от 
него и поиском новых, главным образом силовых способов решения хозяйствен-
ных задач. 
Старания генсека были направлены на то, чтобы партия полностью срослась с 

государственным аппаратом. Кадровая политика РКП(б), осуществляемая руками 
Сталина, означала, что ЦК с помощью преданных генсеку партфункционеров занял 
ведущие позиции во всех отраслях деятельности и стал, по существу, полностью 
руководить страной. Поэтому самая напряженная борьба переместилась вглубь 
партии. Распределение руководящих постов в партийных органах превратилось в 
арену схватки. Ленин уже через полгода пребывания Сталина на посту генсека осо-
знал, что тот «сосредоточил в своих руках необъятную власть», и вряд ли «сумеет 
‹…› достаточно осторожно» ею пользоваться [Ленин 1967: 345]. Со своими сопер-
никами Сталин стал расправляться классическим способом: побеждая их одного за 
другим, последовательно и неуклонно. Таким образом Сталин не только избавился 
от «левых» и «правых» уклонов в партии, но и окончательно подчинил себе и пар-
тийную, и хозяйственную власть. 
Третий этап становления тоталитаризма в СССР продолжался 8 лет (с 1931 до 

1939 гг.). Несмотря на то что к этому времени правление Сталина внешне обладало 
всеми чертами единоличной диктатуры, он сам до конца не был уверен в непо-
колебимости собственного положения. Возможность его устранения сохранялась. 
В начале 30-х гг. в партии появились признаки новой волны недовольства. Сталин 
хорошо усвоил положение, сформулированное еще Никколо Макиавелли: «Когда 
снаружи мир, то единственное, чего следует опасаться, – это тайные заговоры» 
[Макиавелли 2008: 64]. В ВКП(б) в это время определенная категория партийных 
функционеров начала предпринимать настойчивые попытки вернуться к «завеща-
нию» Ленина и устранить Сталина с поста генсека. 
Переломным моментом в вопросе ужесточения отношения генсека к партийной 

элите можно считать XVII съезд ВКП(б). В ходе его работы состоялось конспи-
ративное совещание группы крупных партийных руководителей, глав региональ-
ных делегаций, которые планировали отстранить Сталина от власти и заменить 
его Кировым. Кроме того, появление лидеров правой оппозиции на съезде было 
демонстративно встречено аплодисментами. Все трое (Бухарин, Рыков и Томский) 
набрали достаточное число голосов, чтобы войти в новый состав ЦК ВКП(б) в 
качестве кандидатов.
Хотя Сталин и отказался от заключительного слова, заявив, что в нем нет нужды, 

поскольку «прения на съезде выявили полное единство взглядов ‹…› по всем вопро-
сам партийной политики», он понял – единение партэлиты обманчиво и ему нужно 
быть бдительным. Ведь партийная гвардия давала понять, что готова оказать про-
тиводействие его методам работы. 
Путь к дальнейшему укреплению тоталитарной власти в СССР неизбежно про-

легал через осуществление массовых репрессий. Если на первом и втором эта-
пах политические оппоненты отправлялись подальше от столицы, снимались с 
постов и временно исключались из партии, то теперь к ним применялись совсем 
иные приемы. «Съезд победителей» Сталин достаточно быстро превратил в «съезд 
расстрелянных»1. В конце лета 1936 г. в стране поднялась репрессивная волна, 

1 Известно, что из 1 966 делегатов XVII съезда (с решающим и совещательным голосом) аресту под-
верглись 1 108, а из 139 избранных на съезде членов и кандидатов в члены ЦК позже репрессировали 
98, т.е. 70%.
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положившая начало уничтожению ленинских кадров. Параллельно с устранением 
партноменклатуры проходила «чистка» в РККА, НКВД, НКИДе и других цен-
тральных и местных управленческих структурах. Ответственным за «очиститель-
ную» кампанию назначили председателя Комиссии партийного контроля, секре-
таря ЦК ВКП(б), кандидата в члены Политбюро, народного комиссара внутренних 
дел, генерального комиссара ГБ Ежова. Сталин был убежден, что тот в благодар-
ность за почести, привилегии, посты и награды выполнит любой самый жестокий 
и необоснованный приказ1. Одновременно в стране набирал силу еще один ком-
плекс мероприятий, неизбежно присущих тоталитаризму, – с помощью СМИ и 
агитационно-пропагандистского аппарата партии насаждался и раздувался «культ 
личности» вождя-охранителя. 
На XVIII партийном съезде один из клевретов Сталина Андреев заявил, что пар-

тия решила огромную организационную задачу ротации кадров. «Преимущество» 
новых руководителей заключалось в опыте практической низовой работы, зна-
нии жизни и конкретной обстановки, в том, что они культурнее и образованнее. А 
главное, они не были заражены бюрократизмом, им не свойственно директивное 
руководство, чванливость и вождизм. Они больше связаны с народными массами, 
честны и преданы партии2. 
Последовательность и неумолимость политических событий, коварство и жесто-

кость основных действующих лиц наталкивают на мысль о наличии чудовищного 
плана установления и укрепления режима личной власти, задуманного и осущест-
вленного генсеком. Советский политический строй прошел эволюцию от «мягкого» 
авторитаризма до «жесткого» тоталитаризма. На это Сталину пришлось затратить 
более 15 лет. 
Четвертый этап (с 1939 г. по 1953 г.) был периодом безраздельного господства 

тоталитаризма. Дальнейший подъем к вершинам власти оказался невозможным 
и бессмысленным. Теперь можно было наслаждаться завоеванным положением. 
Оставалось лишь избавиться от самых ретивых помощников, которые считали, что 
без них вождь не обойдется. Первым делом убрали Ежова и всех его опричников. 
Партийным функционерам в несколько раз подняли зарплату. Репрессии не пре-
кратились, но перестали носить «ковровый» характер. К периоду, когда Сталину 
пришлось поступиться частью властных полномочий, можно отнести время 
Великой Отечественной войны. Именно тогда вождь осознал, что на карту постав-
лена участь страны, народа, партии и его собственная судьба. Однако в 1946 г. он 
вернул утраченные позиции. В политическом плане до своей смерти в 1953 г. он 
больше не знал ни конкуренции, ни критики.
В данной статье осуществлена попытка развеять бытующее ошибочное мнение 

о том, что тоталитаризм в Советском Союзе сложился еще при Ленине. Очевидно, 
что первой страной, в которой возник тоталитарный режим, была не Советская 
Россия, а фашистская Италия. 
В заключение отметим, что, несмотря на безраздельное господство в стране, 

Сталин не смог обезопасить себя полностью и, как считают некоторые исследова-
тели, пал от порядков, установленных им самим. Не смог он и обеспечить «безбо-
лезненную» передачу власти другому лидеру, что естественным образом вылилось 
в новый виток внутрипартийной борьбы, бессмысленную трату времени, энергии 
и других ресурсов. 

 Занявший после смерти Сталина пост Первого секретаря ЦК ВКП(б) Хрущев, по 
существу, повторил проделанный его предшественником путь. Начал с репрессий 
против сотрудников МГБ СССР, устранил соперников в партийно-политическом 
руководстве страны, отправил в отставку министра обороны СССР, сместил пред-
седателя КГБ.
Все это происходило на фоне реабилитации жертв политических репрессий и 

ослабления давления на общество со стороны государства.
1 В сентябре 1936 г. Ежов направил Сталину письмо, основное содержание которого укладывалось 

в пять слов: «Стрелять придется довольно внушительное количество». [«Сталинский питомец»... 2008: 
249-252].

2 ВКП(б). Съезд XVIII. Москва. 1939. Стенографический отчет. М. 1939. С. 106-107. 
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THE ISSUE OF PERIODIZATION 
OF A TOTALITARIAN POLITICAL REGIME
Abstract. The article is devoted to the periodization of the totalitarian political regime. The main object of the article is the 
study of implementation of the totalitarian political regime in the USSR. The key factor of the establishment of the totalitarian 
regime was not the Bolsheviks, who came to power in 1917. The establishment of the totalitarian regime was a long and gradual 
process, caused by the death of the leader and the founder of the party (V.I. Lenin), and then – by the intraparty strife in the 
Communist party after the death of Lenin. The establishment of a dominant position of I.V. Stalin was started not from his taking 
up the post of the Secretary General of the Central Committee, but from his final victory over the opposition in the party and 
the elimination of any ideological dissension. The author argues that the presence of a figure of charismatic leader was the 
last missing part of the process of establishing a totalitarian regime in the Soviet Union. So the totalitarian regime in the Soviet 
Union was established only by 1934.
Keywords: totalitarian political regime, political repression, Communist Party, intraparty strife
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