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В статье рассмотрена деятельность трех политических институтов (Совет 
народных комиссаров, Политбюро, Секретариат ЦК) Советского государства с 
точки зрения их первенства на политическом поприще в момент начального фор-
мирования нового однопартийного государства. В результате различных преобра-
зований ко концу 1920-х гг. особую роль во властных структурах начинает играть 
Секретариат ЦК ВКП(б). Взаимоотношения членов и кандидатов в члены Полит-
бюро ЦК ВКП(б) начинают постепенно зависеть от позиции Генерального секре-
таря И.В. Сталина (с 1922 г.). Он начинает приобретать функции судьи в различ-
ных спорных ситуациях, которые периодически возникали между противоположны-
ми по идеологическим принципам объединениями вышеуказанного государственно-
го органа по принятию решений, трансформируется и характер исходящих доку-
ментов, которые фигурируют в деловой переписке Секретариата Центрального 
комитета большевистской партии, приобретает особое значение фактор не-
формальной системы принятия ключевых решений. В итоге таких преобразований 
в постановлениях Политического бюро фиксируется только часть одобренных 
решений, в свою очередь предварительная работа по их претворению в жизнь в 
основном вообще нигде не учитывается. Секретариат большевистской партии в 
самом начале своего существования вообще задумывался как абсолютно техниче-
ский орган, своего рода бюро секретарей-машинисток, которые подготавливали 
бы на бумаге печатные тексты постановлений Политбюро ЦК ВКП(б). Секрета-
риат ЦК никак не подразумевал под собой орган принятия экономических, хозяй-
ственных, производственных, кадровых, а тем более политических, решений. Воз-
вышение этого незамысловатого органа над другими государственными и пар-
тийными органами – это во многом заслуга И.В. Сталина, который сумел перена-
править потоки документации Советского государства через своё ведомство. 

 
В 1991 г. потерпела крах вторая мировая супердержава – СССР. С паде-

нием Советского Союза произошли коренные изменения в сознании совет-
ских людей, общества в целом. Коммунистическая идеология, рупором кото-
рой на протяжении около 73 лет выступала советская страна, сохранилась в 
видоизмененном виде разве что на Кубе, КНДР, Китае и, возможно, фрагмен-
тарно в других странах. Почему это случилось с коммунистической идеологи-
ей в нашей стране? Ответить на этот вопрос предстоит в нашем исследова-
нии ввиду того, что обращение к непосредственным и реальным эпизодам 
нашей истории приобретает особую значимость для процесса строительства 
культурной и социальной идентичности государства и оказывает непосредст-
венное влияние на всё соотношение политических позиций, предпочтений и 
исторических аспектов в данный момент. Главной задачей и целью для исто-
рической науки в наши дни является объективное освещение событий ми-
нувшего. Поэтому ностальгические настроения, характерные для периода 
СССР и после развала и краха его идеологии в лице КПСС, на протяжении 
длительного времени являются предметом анализа исследователей разных 
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сфер гуманитарных наук. В последние годы мы являемся свидетелями госу-
дарственного и общественного проекта, который предполагает возрождение 
дореволюционного прошлого, и даже постсоветского прошлого, участниками, 
очевидцами произошедших событий в качестве положительной и отрица-
тельной идентификации. В нашем исследовании будет рассмотрена деятель-
ность трех политических институтов (СНК, Политбюро, Секретариат ЦК) Со-
ветского государства с точки зрения их первенства на политическом поприще 
в момент начального формирования нового однопартийного государства. 

Секретариат – (франц. secretariat) – отдел государственного управления, 
общественной, научной или какой-либо другой организации, выполняющей ра-
боту организационно-исполнительного характера (Секретариат ООН, Секрета-
риат Совета безопасности). Секретариат большевистской партии подразуме-
вал под собой орган по оперативному управлению, создаваемый в порядке, 
установленном Уставом партии, который был сформирован пленумом Цен-
трального комитета с целью непосредственного руководства текущей деятель-
ностью, ключевой задачей которого являлась организация проверки исполне-
ния поручений партии, включая подбор и расстановку кадров. Впервые образо-
ван после VI съезда РСДРП(б) 19(6) августа 1917 г. [1. С. 396]. 

Если рассматривать процесс становления, расцвета и упадка советской 
державы, то можно выявить, что он непосредственно связан с работой больше-
вистского ядра социал-демократической партии, которая на протяжении почти 
трех четвертей прошлого века конструировала коммунистическое общество 
крупнейшего в мире государства. Все цели, которые достигались в результате 
общественного прогресса на огромной территории с многомиллионным населе-
нием, были сформированы на основе социального консенсуса между различны-
ми слоями общества. Исходя из этого можно определить, что тщательное ис-
следование трансформации центра принятия решений в Советском государстве 
позволяет выявить причины, истоки и сущность этого процесса, произошедшего 
в самом начале формирования этого государства [3. С. 57–60]. 

С приходом к власти большевиков в октябре 1917 г. высшим исполни-
тельным органом власти в Российской Советской Республике был установлен 
Совет Народных Комиссаров. Руководство этим органом принял на себя 
В.И. Ленин. Первоначально при формировании новой республики роль пар-
тийных органов власти вообще отсутствовала. Все основные декреты нового 
правительства – Декрет о мире, Декрет о земле, – были сформулированы 
решениями Совета Народных Комиссаров. Не случайно В.И. Ленин возглавил 
СНК в 1917 г., так как на тот момент и до самой его смерти в 1924 г. СНК был 
центром принятия всех политических и хозяйственных решений РСФСР, 
а затем (с 1922 г.) и СССР [4. С. 37; 5. С. 165–208]. 

Слово «декрет» происходит от латинского decretum, что означает – по-
становление. В капиталистических странах тех времен под ним подразуме-
вался законодательный акт, который подписывался главой государства или 
же правительства. В Советском Союзе после революции до принятия Консти-
туции в 1936 г. под декретами имели в виду акты, изданные высшими орга-
нами государственной власти с целью оперативного управления [9. С. 370]. 

Всероссийский центральный исполнительный комитет являлся высшим 
законодательным, распорядительным и контролирующим органом политиче-
ского устройства Российской Советской Республики на протяжении периода 
времени с 1917 по 1937 г. Настоящий орган был учрежден Всероссийским 
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съездом Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, деятель-
ность этой организации осуществлялась в периоды между очередными съез-
дами. До момента создания Союза республик включал членов от Украины 
и Белоруссии, которые избирались на республиканских съездах Советов де-
путатов. Руководителем этого органа был Я.М. Свердлов, который вступил 
в эту должность 8 ноября 1917 г., М.И. Калинин возглавил ВЦИК 30 марта 
1919 г. В состав ВЦИК на II Всероссийском съезде вошли большевики и ле-
вые эсеры. Председателем ВЦИК 25 октября (7 ноября) был избран Л.Б. Ка-
менев. Большинство современных историков считают, что первым главой Со-
ветского государства де-юре был Л.Б. Каменев, хотя первый состав ВЦИК 
после I Всероссийского съезда Советов 3(16) июня 1917 г. возглавлял один 
из лидеров меньшевиков Н.С. Чхеидзе [9. С. 253]. 

Закон о мире, в свою очередь, был один из первых декретов новообразо-
ванного государства, подписан В.И. Лениным в качестве председателя СНК, его 
принятие прошло в ночь с 26 по 27 октября по старому стилю (с 8 по 9 ноября) 
1917 г. на II Всероссийском съезде Советов депутатов. Текст этого документа 
говорил о социалистических принципах международной политики, которые 
подразумевали мирное сотрудничество государств и призвали участников 
Первой мировой войны к проведению переговоров о справедливом и демо-
кратическом мире [9. С. 370]. I Всероссийский съезд Советов рабочих и сол-
датских депутатов открылся 3(16) июня 1917 г. В.И. Ленин неоднократно вы-
ступал на съезде с докладами [6. С. 62; С. 9. С. 370; 2. С. 136–138]. 

Закон о земле – один из первоначальных декретов новой власти боль-
шевиков – был сформулирован В.И. Лениным, его принятие осуществилось в 
ночь с 26 по 27 октября по старому стилю (с 8 по 9 ноября) 1917 г. на II Все-
российском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов. Данный норма-
тивный акт представлял собой общекрестьянский наказ о земле, который был 
составлен на основании 242 наказов местного масштаба. По этому документу 
имеющиеся помещичьи, царские, церковные, монастырские наделы конфи-
сковывались в пользу государства вместе с инвентарем и постройками и пе-
редавались Крестьянским комитетам и Советам для последующего перерас-
пределения между крестьянскими домохозяйствами. Сельхозпроизводители 
получили более 150 млн десятин земли, произошло освобождение от уплаты 
прежним владельцам ежегодно 700 млн руб. золотом в качестве арендной пла-
ты и долгов на сумму в 3 млрд руб. Таким образом, Декрет учитывал кресть-
янские требования и подразумевал в своём тексте передачу частной соб-
ственности на земельные наделы в руки государства, огосударствление всех 
помещичьих владений. Можно констатировать, что в основу Декрета о земле 
была положена программа решения аграрного вопроса, принятая эсеровской 
партией [9. С. 370; 2. С. 133–135]. 

Наряду с существованием СНК в 1917 г. были Политическое бюро ЦК 
и Секретариат ЦК. Но роль данных ведомств сводилась к минимуму. Самое 
первое упоминание о Политбюро ЦК РСДРП(б) под руководством В.И. Ленина 
относится к 10(23) октября 1917 г., т.е. до октябрьского переворота. 

Политбюро ЦК большевистской партии сформировывалось Централь-
ным комитетом для ежедневного принятия партийных решений в промежуток 
времени между очередными пленумами ЦК. Первое упоминание об этом ор-
гане относится к 10(23) октября 1917 г., где его основная функция заключает-
ся в подготовке политического переворота и руководства вооруженным вос-
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станием. В качестве постоянно действующего органа оно стало функциони-
ровать с 1919 г. (в 1952–1966 гг. Политбюро переименовывалось в Президи-
ум ЦК КПСС). На заседаниях Политбюро оформлялись постановления 
по наиболее важным политическим, хозяйственным и внутрипартийным во-
просам, значительную часть которых готовил для обсуждения Секретари-
ат ЦК Сталина [9. С. 1026]. 

Основная цель формирования Политбюро партии заключалась в полити-
ческом руководстве вооружённым восстанием 1917 г., начало которого было 
намечено ЦК на 25 октября (7 ноября), т.е. никакими хозяйственными, эконо-
мическими, производственными вопросами этот коллегиальный руководящий 
орган партии не занимался. В первый состав новообразованного органа во-
шли: А.С. Бубнов, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, В.И. Ленин, Г.Я. Сокольников, 
И.В. Сталин и Л.Д. Троцкий. С 29 ноября 1917 г. Политбюро существовало 
в качестве Бюро ЦК РСДРП(б) без уточнения «политическое», а с 8 марта 
1918 г. его название упоминалось как Бюро ЦК РКП(б) в связи с изменением 
уставного определения партии на новое. Состав этого бюро был сокращен до 
участия в нем В.И. Ленина, Я.М. Свердлова, И.В. Сталина и Л.Д. Троцкого. 
В дополнение к ним в состав Бюро ЦК РКП(б) входили Г.Я Сокольников 
(с 8 марта по 29 июля 1918 г. и с 11 по 25 марта 1919 г.) и Е.Д. Стасова 
(с 11 по 25 марта 1919 г.). Политбюро ЦК РКП (б) (с дополнением «политиче-
ское») как перманентно действующий партийный орган было образовано 
в марте 1919 г. на VIII съезде РКП(б). В декабре 1925 г. произошло переимено-
вание Политбюро ЦК РКП(б) на Политбюро ЦК ВКП(б) в связи с изменением 
названия партии на XIV съезде партии [6. 131–136; 7. С. 144–153; 9. С. 1026]. 

Из бумаг высших государственных и партийных органов власти особого 
внимания заслуживает документация Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б), являв-
шегося неформальной, но официально признанной верховной властью в Со-
ветском государстве. Общий характер этих бумаг (повестки дня заседаний 
Политбюро и их протоколы, постановления Политбюро, доступные для ис-
следователей подготовительные материалы к протоколам Политбюро и его 
комиссий) дают нам отчетливое представление о том, что в период с 1922 г. 
по 1925 г. происходит значительный перекос в системе принятия решений 
в Советском государстве. Постановления исполнительной власти начинают 
проходить через сито Политбюро. Это было связано с болезнью первого лица 
государства В.И. Ленина. Ввиду того, что он не мог присутствовать на засе-
даниях СНК, его сподвижники сформировали коллегиальный орган в лице 
Политбюро, которое принимало решения любого характера исходя из нали-
чия большинства голосов по тому или иному вопросу. Таким образом, в пери-
од между 1922 и 1925 гг. происходит смещение центра принятия решений 
в СССР из СНК в Политбюро ЦК РКП(б). 

Анализ источниковой базы показывает, что в первой половине 1920-х гг. 
происходит подмена решений исполнительной власти властью партийной 
в лице Политбюро как органа оперативного управления партией между пле-
нумами Центрального Комитета. Если тщательно изучать исторические доку-
менты, то можно выявить факт о неформальном характере партийной власти 
и о верховенстве партии, ЦК и Политбюро в системе принятия решений. Все 
другие ветви государственной власти – исполнительная (СНК), законода-
тельная (ВЦИК, ЦИК СССР), судебная (Верховный суд, Верховный трибу-
нал) – за 1922–1925 гг. начинают приобретать роль подшефных ведомств 
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и однообразно руководствуются обязательными к исполнению директивами 
из Политбюро. Особый интерес представляет вопрос о механизме подготовки 
этих постановлений Политбюро, связанный с конкретной проблемой выра-
ботки окончательного решения в 1922–1925 гг. по тому или иному вопросу. 
С момента болезни В.И. Ленина решения на Политбюро вырабатывались 
тройкой в составе Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева и И.В. Сталина. Ведущую 
роль в этом союзе играл Г.Е. Зиновьев. Данный партиец осуществлял руко-
водство заседаниями Политбюро ЦК большевистской партии в 1922–1925 гг. 
Роль И.В. Сталина и Секретариата ЦК заключалась лишь в бумажной работе 
и подборе кадров. Последняя функция Секретариата ЦК впоследствии стала 
ключевой и позволила сформировать составы делегатов на партийные съез-
ды из членов партии, которые поддерживали линию И.В. Сталина на съездах 
партии и пленумах ЦК. В.И. Ленин считал, что самыми выдающимися партий-
ными деятелями на тот период являлись И.В. Сталин и Л.Д. Троцкий. Приве-
дем строки из письма В.И. Ленина, в котором он беспокоится о будущем пар-
тии и характеризует второго вождя революции. В этом документе Ленин гово-
рит, что Троцкий, пожалуй, самый способный человек в избранном ЦК, в то 
же время характеризует его как отличающегося самоуверенностью и чрез-
мерным увлечением сугубо административной стороной дела. Он пишет, что 
эти два качества выдающегося вождя в тогдашнем ЦК способны ненароком 
привести к расколу в партийных рядах [4. С. 9–10]. Изначально Г.Е. Зиновьев 
планировал, что И.В. Сталин будет подбирать кадры, ориентируясь на его 
с Л.Б. Каменевым предпочтения. В результате получилось так, что к партий-
ному съезду 1925 г. И.В. Сталину удалось сформировать большинство и из-
брать состав Центрального Комитета, в котором оказалось значительное ко-
личество его сторонников. А новообразованный состав ЦК сформировал 
и новое Политбюро ЦК [4. С. 9–10; 10. С. 631–656]. 

Таким образом, идет постепенное преобразование государственного 
и партийного аппарата, в результате которого совокупность различных мне-
ний и подходов к делу группы членов партии при коллегиальной разработке 
решений трансформируется в единоличную и некритикуемую волю фракции 
генерального секретаря. 

Постепенно с трансформацией состава Политбюро ЦК ко второй половине 
1920-х и особенно в 1930-е гг. привилегированное положение в высших госу-
дарственных и партийных структурах начинает занимать Секретариат ЦК Ком-
мунистической партии. Взаимоотношения членов и кандидатов в члены Полит-
бюро ЦК ВКП(б) начинают постепенно зависеть от позиции Генерального сек-
ретаря И.В. Сталина (с 1922 г.). Генеральный секретарь всё больше приобре-
тает полномочия судьи в решении конфликтных ситуаций среди участников 
данного партийного органа советской власти, трансформируется и характер 
документов, которые приходят из Секретариата ЦК ВКП(б), приобретает боль-
шее значение порядок неформального принятия решений, в результате чего 
в протоколах Политбюро фиксируются не все принимаемые решения, а на-
чальная работа по их подготовке часто вообще нигде не фигурирует. 

Секретариат большевистской партии в самом начале задумывался как 
абсолютно технический орган, своего рода бюро секретарей-машинисток, ко-
торые подготавливали бы на бумаге печатные тексты постановлений Полит-
бюро ЦК ВКП(б). Секретариат ЦК никак не подразумевал под собой орган 
принятия экономических, хозяйственных, производственных, кадровых, а тем 
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более политических, решений. Возвышение этого органа над другими госу-
дарственными и партийными органами – это во многом заслуга И.В. Сталина, 
который сумел перенаправить потоки документации Советского государства 
через своё ведомство. Анализируя деятельность советских государственных 
и партийных органов за 1917–1920-е гг., можно сделать вывод о том, что про-
исходила перманентная политическая борьба различных партийных и госу-
дарственных ведомств за первенство в принятии политических решений 
на государственном уровне. Даже в самом названии «секретариат» заложен 
его первоначальный смысл как технического органа при партийном ареопаге. 
Возвышение Секретариата ЦК ВКП(б) над другими партийными и государ-
ственными органами происходит с 1922 по 1929 г. Как только И.В. Сталин 
был выдвинут на пост Генерального секретаря ЦК РКП(б), в понедельник 
3 апреля 1922 г. началось его восхождение на политический олимп. Сила и 
политические возможности И.В. Сталина были обусловлены наличием в его 
руках бланков постановлений Политбюро ЦК. Политбюро партии, выдав Ге-
неральному секретарю карт-бланш на формирование повестки дня Политбю-
ро, позволило Сталину формировать ее так, чтобы включать в нее только те 
вопросы, которые были выгодны Секретариату ЦК исходя из конъюнктуры 
политических решений. Самыми ключевыми вопросами повестки дня Полит-
бюро ЦК ВКП(б), как ни парадоксально, являлись кадровые перестановки. 
Благодаря кадровым передвижениям И.В Сталину удалось сконцентрировать 
на ключевых постах в государственных и партийных органах руководителей, 
которые были лояльны проводимому им курсу и которые признавали его по-
литический авторитет и первенство в принятии решений. 
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The article examines the activities of three political institutions (the Council of People's 
Commissars, the Politburo, the Secretariat of the Central Committee) of the Soviet state 
from the point of view of their superiority in the political arena at the time of the initial 
formation of a new one-party state. As a result of various transformations by the end of the 
1920s, the Secretariat of the Central Committee of the All-Union Communist Party of the 
Bolsheviks began to play a special role in the power structures. The relationship between 
the members and candidates for membership of the Politburo of the Central Committee of 
the AUCP(b) gradually begins to depend on the position of the General Secretary I.V. Stalin 
(since 1922). He begins to acquire the functions of a judge in various disputable situations 
that periodically arose between the opposing ideological associations of the above-
mentioned state decision-making body, the nature of outgoing documents that appear in the 
business correspondence of the Secretariat of the Central Committee of the Bolshevik Party 
is also transformed, and the factor of the informal system of making key decisions acquires 
a particular importance. As a result of such transformations, only a part of the approved 
decisions is recorded in the resolutions of the Political Bureau, while the preliminary work on 
their implementation is generally not taken into account anywhere. The Secretariat of the 
Bolshevik Party at the very beginning of its existence was generally conceived as an 
absolutely technical body, a kind of bureau of typists-secretaries, who would prepare on 
paper the printed texts of the decisions made by the Politburo of the Central Committee of 
the AUCP(b). The Secretariat of the Central Committee in no way meant a body for making 
economic, administrative, industrial, personnel, and no less political decisions. Elevation of 
this unsophisticated organ above other state and party organs is largely due to I.V. Stalin, 
who managed to redirect the documentation flow of the Soviet state through his department. 
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