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Аннотация: Показаны историко-правовые проблемы, связанные с государственно-правовым развитием СССР на этапе 
социалистической модернизации. По мнению авторов, мероприятия конституционной реформы второй половины 
1930-х гг. следует рассматривать в контексте стратегии легитимизации советского политического режима и заверше-
ния процесса формирования социалистической государственности. Выявлена сущность стратегии легитимизации, 
заключающаяся в провозглашении нового характера государственности, основой которой становится не относительно 
узкая социальная прослойка фабрично-заводского пролетариата, а общество в целом. Детерминированы сущностные 
изменения идеологической парадигмы, состоящие в отказе от прежней марксистской идеи об отмирании государства 
после завершения социалистического строительства. Определены цели стратегии легитимизации, к числу которых 
отнесены обеспечение устойчивости механизма государственной власти и преемственности политического курса, фор-
мирование нового идеологического обоснования подавления оппозиционных настроений и улучшение международного 
имиджа СССР. Установлена причинно-следственная обусловленность внесения существенных изменений в действу-
ющее конституционное законодательство, в том числе новелл, закрепляющих некоторые принципы демократической 
государственности. В качестве основных причин необходимости разработки Конституции СССР 1936 г. определены 
стремление власти предотвратить дальнейший рост социальной напряженности в стране, обеспечить соответствие 
основных положений Основного закона реальным изменениям в социально-экономической и политической сферах 
на этапе социалистической реконструкции и оптимизацию модели устройства публичной власти. Выявлены факторы, 
препятствовавшие реализации идеи отказа от съездовской модели построения системы государственного управления 
СССР, основной из которых – сопротивление региональных элит, преодолению которого должна была способство-
вать либерализация избирательного законодательства. Выработана новая трактовка политики «большого террора». 
Сделан вывод, что демократизация законодательства, последовавшая в ходе конституционной реформы, репрессии 
1937–1938 гг. и бюрократизация государственного управления представляли собой звенья одной цепи, свидетельство-
вали о существовании либерально- бюрократической тенденции в государственно-правовом развитии СССР 1930-х гг.
Ключевые слова: советское государство, легитимизация, либерально-бюрократическая тенденция, избирательное 
законодательство, политические репрессии
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of statehood based not on the narrow social stratum of factory proletariat, but on the society as a whole. The essential changes 
in the ideological paradigm included the rejection of the former Marxist idea that the state naturally fades away after the socialist 
construction is completed. The goals of the legitimization strategy included a stable state power, a coherent political course, 
a new ideology to oppress the opposition sentiments, and a better international image. These goals resulted in significant changes 
to the constitutional legislation, including the norms that enshrined some principles of democratic statehood. The need to develop 
the Constitution of the USSR in 1936 arose from the intention of the authorities to prevent social tension, to ensure that the law 
corresponded to the real socio-economic and political situation, and to optimize the structure of public power. The country 
could not abandon the congress model of state administration because of the resistance of regional elites, which could have been 
overcome by a more liberal electoral legislation. The analysis provided a new interpretation of the Great Terror policy. The legal 
democratization after the constitutional reform, the repressions of 1937–1938, and the bureaucratization of public administration 
were links in the same chain that revealed a liberal-bureaucratic trend in the state and legal development of the USSR in the 1930s.
Keywords: Soviet state, legitimization, liberal-bureaucratic tendency, electoral legislation, political repressions
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Введение
По мнению М. Н. Марченко, единственным критерием 
определения демократического характера любой государ-
ственно-правовой системы может служить только ее спо-
собность адекватно отражать и защищать общественный 
интерес [1, с. 6]. Именно с этой точки зрения, как нам 
представляется, необходимо рассматривать идею легити-
мизации большевистского режима, возникшую к середине 
1930-х гг. в среде высшего партийно-государственного 
руководства страны, заключавшуюся в провозглашении 
нового характера государственности, социальной основой 
которой является уже не относительно узкая в масштабах 
социальной структуры пролетарская прослойка, а населе-
ние страны в целом. Общая целевая установка данной идеи 
заключалась в том, что в условиях легитимизации любые 
управленческие действия режима будут представляться 
как общественно значимые и оправданные.

Методы
Основным теоретическим основанием работы являлась 
методология системно-комплексных исследований, позво-
лившая сформулировать оценку мероприятий партийно- 
государственного руководства СССР в рамках конститу-
ционной реформы второй половины 1930-х гг. в качестве 
единой партийно-государственной стратегии.

Использовались как общенаучные методы исследова-
ния, к числу которых следует причислить анализ и син-
тез, метод восхождений от абстрактного к конкретному, 
так и методы юридической науки – формально-догма-
тический и сравнительно- правовой. Диахронный метод 
использовался в процессе исследования влияния особенно-
стей социально- экономической и политической ситуации 
в стране на состояние конституционного законодательства.

Диалектический подход в оценке соотношения общего 
и особенного в историческом процессе дал возможность 
выявить специфические особенности конституцион-
ного законодательства рассматриваемого периода, выя-
вить наличие либерально-бюрократической тенденции  

в государственно-правовом развитии СССР на завершаю-
щем этапе социалистического строительства, детермини-
ровать динамику взаимоотношений политической элиты 
на федеральном и региональном уровнях.

Основными методологическими принципами являлись 
принципы историзма, научной объективности и достовер-
ности. Следование принципу историзма позволило осуще-
ствить научную характеристику предмета исследования 
в динамике, подразумевая при этом тесную взаимосвязь 
конституционного законодательства 1930-х гг. с предше-
ствующими и последующими периодами развития системы 
советского государственного права. Реализация принципов 
объективности и достоверности позволило сформулировать 
авторскую трактовку репрессивной политики 1930-х гг. 
в качестве одного из средств, обеспечивших завершение 
формирования системы советской государственности, 
основанной на жесткой централизованной вертикали 
управления.

Легитимизация советского  
партийно-государственного режима
Стратегия легитимизации советского политического режима 
на этапе завершения социалистической модернизации 1920–
1930-х гг. представляла собой крайне сложный и противоре-
чивый процесс, в ходе которого обнаружились способство-
вавшие ему и, напротив, сдерживающие процесс факторы.

В качестве первых можно выделить стабилизацию 
социально- экономических процессов (прекращение откры-
того гражданского противостояния, завершение коллекти-
визации и процесса перераспределения собственности) 
и достижение социальной однородности общества.

Среди факторов, затрудняющих легитимизацию 
режима, следует отметить традиции митинговой демо-
кратии 1920-х гг., сохранившиеся элементы сепаратизма 
регио нальных элит, съездовское построение органов госу-
дарственной власти, а также законодательную систему, 
сформировавшуюся еще в первые годы большевистского 
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господства, основанную на марксистском правопони-
мании и классовом подходе [2, с. 50]. При этом самым 
серьезным препятствием для завершения государственно- 
правовой институционализации большевистского режима, 
как ни странно, оказалась сама марксистская идеология: 
в соответствии с единственно верным учением диктатура 
пролетариата считалась необходимой лишь для построения 
социализма. С победой этого строя, должен был начаться 
процесс отмирания диктатуры пролетариата и отождествля-
емого с ней социалистического государства [3, с. 133–134]. 
Тезис о самоликвидации публичной власти рассматривался 
как один из основополагающих в марксистском государство-
ведении, более того, был закреплен в Конституции РСФСР 
1918 г., утверждавшей, что диктатура пролетариата в виде 
мощной всероссийской советской власти учреждается 
в целях полного подавления буржуазии, уничтожения клас-
совой эксплуатации и построения социализма, при котором 
не будет ни деления на классы, ни государственной власти1.

В то же время в глазах руководителей большевистского 
государства, и в первую очередь И. В. Сталина, целевая 
направленность стратегии определяла не только возмож-
ность, но и необходимость ее реализации, невзирая на все 
отмеченные выше препятствия, в том числе казавшиеся 
непреодолимыми.

Во-первых, легитимизация режима и укрепление его 
социальной базы было призвано обеспечить устойчивость 
механизма государственной власти и преемственность поли-
тического курса, затрудненные в условиях съездовской 
компоненты и связанной с ней постоянной кадровой рота-
цией [4, с. 217].

Во-вторых, успешная легитимизация позволила бы сфор-
мировать новое идеологическое обоснование подавления 
оппозиционных настроений. С этой точки зрения не выглядит 
случайной ситуация, возникшая на объединенном пленуме 
ЦК и ЦКК ВКП(б) в январе 1933 г., когда И. В. Сталин 
резко критиковал сторонников идеи отмирания государства, 
основывавших свое утверждение на основании, что победа 
социализма означает прекращение классовой борьбы и делает 
государственное принуждение излишним. Именно тогда 
руководитель ВКП(б) впервые выдвинул тезис о сохранении 
и усилении диктатуры пролетариата до полного построения 
коммунизма, развив его впоследствии на XVIII партийном 
съезде в 1939 г. При этом, по мнению И. В. Сталина, роль 
государства и свойственная ему функция принуждения в даль-
нейшем лишь усилятся: этот вывод вождя логически вытекает 
из высказанных им в период «Шахтинского процесс» 1928 г., 
а затем на февральско-мартовском 1937 г. Пленуме ЦК суж-
дений о том, что по мере успехов строительства социализма 
будет усиливаться сопротивление классового врага и обо-
стряться классовая борьба.

Наконец, повышение уровня легитимности режима 
в глазах граждан будет способствовать и росту легитим-
ности большевистского государства на международной 

1 Ленин В. И. О государстве. Полное собрание сочинений. М.: Ролитиздат, 1970. Т. 39. С. 67.

арене, станет условием улучшения международного имиджа 
большевистского режима, необходимого для успешной 
реализации активной внешнеполитической стратегии. 
Несмотря на мировой экономический кризис начала 
1930-х гг., в какой-то степени восстановивший надежды 
на активизацию всемирного революционного процесса, 
внешнеполитический курс советского государства оставался 
весьма осторожным. Осознание собственной военно- 
технической слабости способствовало вступлению СССР 
в Лигу Наций, прекращению воинственной риторики 
Коминтерна, формулировке ряда миролюбивых инициатив 
о всеобщем разоружении и создании системы коллективной 
безопасности. Реализация данных инициатив требовала 
формирования более доверительных отношений с европей-
скими демократиями, что объективно обусловливало необ-
ходимость изменения представлений последних об СССР, 
для чего, в свою очередь, необходимо было придать совет-
ской действительности более демократический характер.

Конституционная реформа  
в рамка стратегии легитимизации
С нашей точки зрения, легитимизация политической власти 
и преодоление традиций митинговой демократии объек-
тивно обусловило необходимость нескольких управленче-
ских мероприятий, к реализации которых большевистское 
руководство приступило в середине 1930-х гг. Важнейшим 
среди них являлось внесение существенных изменений 
в действующее законодательство (прежде всего, конститу-
ционное), включение в него принципиально новых норм, 
закрепляющих некоторые принципы демократической 
государственности (декларирование основных прав и сво-
бод граждан, включая право на объединение, ныне расце-
ниваемое неомарксистами как доказательство того, что 
и в условиях социалистической общественной системы 
вполне возможно существование структур гражданского 
общества [5, с. 15], провозглашение всеобщего и равного 
избирательного права и т. д.). Это мероприятие позволяло 
обеспечить правовое оформление большевистского господ-
ства и в то же время придать ему более цивилизованный 
облик [6, с. 369].

Одним из основных факторов, обусловивших необходи-
мость конституционной реформы 1930-х гг., стала необхо-
димость опровержения отмеченного выше тезиса об отми-
рании государственности после завершения программы 
социалистического строительства. Новое «дыхание» этому 
тезису придало, на наш взгляд, преждевременное заявление 
XVII съезда ВКП(б) о победе социализма в СССР. Опираясь 
на него, многие практики и теоретики государственного 
строительства поспешили объявить о том, что предсказан-
ный классиками марксизма процесс отмирания государства 
уже начался. И не в последнюю очередь потому, что одна 
из важнейших функций диктатуры пролетариата – подавле-
ние свергнутых эксплуататоров в условиях исчезновения  
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эксплуататорских классов – просто стала излишней. По мне-
нию сторонников данной позиции2, этот процесс, связанный 
с постепенной передачей ряда государственных функций 
общественным организациям, представляет собой действие 
многоэтапное, растянутое во времени, однако его объектив-
ный характер не подлежит никакому сомнению.

Конечно, подобные взгляды совершенно не соответ-
ствовали реальной ситуации в стране, где стояла задача 
ускоренного создания тяжелой промышленности и военно- 
промышленного комплекса, что было возможно только 
за счет гипертрофированного применения государствен-
ного принуждения. Идея укрепления советской государ-
ственности основывалась не столько на отмеченном выше 
мнении И. В. Сталина об усилении классовой борьбы, 
сколько на необходимости расширения государственного 
принуждения в ходе ускоренной модернизации экономики 
и социальной структуры общества [7, с. 284].

Таким образом, по мысли И. В. Сталина, Конституция 
СССР должна была закрепить тезис не столько об усилении 
диктатуры пролетариата, сколько о сложившейся в начале 
1930-х гг. административно-командной системы управления 
экономикой и социальными процессами [8, р. 173].

Практическая реализация этого тезиса требовала внесе-
ния сущностных изменений в механизм государственной 
власти. Важнейшим из них являлась замена съездовской 
системы построения государственного управления новой 
властной вертикалью исполнительных органов, основан-
ной на строгой централизации, при сохранении руково-
дящей роли партийных комитетов ВКП(б)3 [9, с. 121]. 
Осуществление подобного мероприятия, совершенно 
необходимого с точки зрения партийного руководства, 
на деле означало не только оптимизацию государственного 
управления, но и бюрократизацию Октябрьского режима.

Причинно-следственная обусловленность  
конституционной реформы  
второй половины 1930-х гг.
Особое внимание следует уделить характеристике тех факто-
ров, которые способствовали реализации конституционной 
реформы, обеспечивали высокий уровень ее легитимности.

В первую очередь отметим, что разработка проекта 
нового Основного закона была оправдана реалиями 
социально- политического и экономического развития 
страны предшествующего периода. К моменту завершения 
реализации 1-го пятилетнего плана развития народного 
хозяйства большевистское государство де-факто столкну-
лось с целым рядом обстоятельств, свидетельствовавших 
о его пред кризисном состоянии. К их числу следует отнести 
снижение темпов роста производительности труда в послед-
ний год пятилетки, которое рано или поздно привело бы  

2 В том числе Н. И. Бухарина и представителей его ближайшего окружения.
3 История Советской Конституции: (в документах). 1917–1956 гг., предисл. и общ. ред. проф. С. С. Студеникина. М.: Госюриздат, 1957. С. 154.
4 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. Утверждена Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов 
Союза Советских Социалистических Республик 5 декабря 1936 г. История отечественного государства и права. Ч. 2. М.: Норма, 2017. С. 490–506.

и к снижению темпов экономического роста; последствия 
голода зимы 1932/1933 гг.; рост социальной напряженности 
в среде крестьянства как результат процессов форсирован-
ной коллективизации; осложнение криминогенной ситуа-
ции, серьезное увеличение случаев проявления асоциального 
поведения и показателей уголовной преступности.

Специфика складывавшейся ситуации объективно тре-
бовала необходимости передышки, своего рода «сбрасыва-
ния пара», способного предотвратить социальный взрыв. 
Именно в этом контексте стремления к стабилизации 
следует рассматривать разработку и принятие более сба-
лансированного 2-го пятилетнего плана, задания которого 
в большей степени соответствовали реальным финансовым, 
демографическим и сырьевым ресурсам.

Оцениваемое нами выше как поспешное заявление 
о завершении построения социализма, прозвучавшее 
на «съезде победителей» в 1934 г., имело тот же идеоло-
гический окрас – любой ценой убедить население в том, 
что основные сложности реконструктивного периода уже 
позади. Конечно, сам по себе подобный идеологический 
лозунг обеспечить необходимую стабилизацию не мог, 
населению требовались видимые подтверждения этого 
тезиса, которые руководство страны с готовностью пре-
доставило. К их числу относятся и отмена в начале 1935 г. 
карточной системы распределения продуктов питания, 
и легализация свободной торговли на колхозных рынках, 
и многие иные меры, свидетельствовавшие о намерении 
государства пойти на восстановление системы экономи-
ческого стимулирования [10, с. 12].

Вполне укладываются в стратегию стабилизации 
и мероприятия в сфере правоохранительной деятель-
ности. Политика «ежовщины», начавшаяся в декабре 
1934 г., в самой середине 1930-х гг. еще не приобрела 
сущностных характеристик «большого террора». Более 
того, в 1935 г. наметилась некоторая «оттепель». По ини-
циативе прокурора СССР А. Я. Вышинского в соответствии 
с Постановлением ЦИК СССР «О снятии судимости 
с колхозников» (26 июня 1935 г.) были сняты судимость 
и ограничения в избирательном праве с 768989 человек, 
в том числе и лиц, осужденных по закону «Об охране 
имущества государственных предприятий и укреплении 
общественной (социалистической) собственности» 
за хищения зерна, принятому 7 августа 1932 г. [11, с. 284]. 
В конце декабря 1935 г. был отменен запрет для детей лиц, 
лишенных избирательных прав, на поступление в вузы 
и техникумы [12, с. 109].

Таким образом, решения XVII съезда ВКП(б), пленумов 
ЦК ВКП(б) в ноябре 1934 и феврале 1935 г. о разработке 
и принятии новой Конституции4, провозглашающей неот-
чуждаемые политические, социальные и экономические 
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права граждан и гарантирующей, пусть и де-юре, реали-
зацию этих прав, следует рассматривать как одно из суще-
ственных условий осуществления стратегии стабилизации.

Вторым фактором, способствовавшим легитимиза-
ции большевистского режима в рамках конституционной 
реформы, являлась международная стратегия, нацеленная 
на создание системы коллективной безопасности, основан-
ной на сближении с западноевропейскими государствами. 
Реализации этой задачи должно было способствовать при-
нятие нового Основного закона, из которого были изъяты 
содержавшиеся в Конституции СССР 1924 г. утверждения 
о том, что образование Союза СССР является «новым реши-
тельным шагом на пути объединения трудящихся всех стран 
в Мировую Социалистическую Советскую Республику» и что 
«доступ в Союз открыт всем социалистическим советским 
республикам, как существующим, так и имеющим возник-
нуть в будущем» [13, с. 69]. Эти утверждения, проникну-
тые духом конфронтации, в Европе и США закономерно 
расценивались как подтверждение приверженности идее 
мировой революции. Оценка последней в качестве программ-
ной цели СССР и тем более ее конституционно-правовое 
закрепление серьезно затрудняли переговоры о создании 
военно- оборонительных союзов и коалиций.

Наконец, необходимо было привести Конституцию в соот-
ветствие с изменившейся социальной структурой общества 
в связи с победой социализма, зафиксированной в реше-
ниях XVII съезда партии5. Коль скоро в обществе больше 
не было остатков эксплуататорских классов, то утратило свою 
роль и ограничение прав граждан по классовому признаку. 
Необходимо было расширить права граждан, усилить роль 
выборных представительных органов власти, коренным 
образом изменить избирательную систему: ввести всеобщие, 
равные, прямые выборы при тайном голосовании – и все это 
закрепить в новой Конституции [14, с. 49; 15, с. 115].

Реформирование избирательного  
законодательства как важнейшее условие 
легитимизации режима
Фактором, осложнявшим реализацию новелл конституцион-
ного законодательства в середине 1930-х гг., являлось сопро-
тивление региональных элит. Осуществление отмеченных 
выше мероприятий в контексте либерализации, а также отказ 
от съездовской модели построения власти как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях не могли встретить 
одобрения со стороны руководителей крупных террито-
риальных партийных комитетов, исполкомов Советов, 
юрисдикция которых распространялась на значитель-
ные территории, представлявшие в условиях съездовской 
системы своего рода «государства в государстве» [16, с. 46]. 
Реформа административно- территориального деления 
1928–1930 гг. (разукрупнение территорий) [17, с. 211] 
привела лишь к частичному решению данной проблемы, 

5 Сталин И. В. О проекте Конституции СССР, Доклад на VIII Чрезвычайном Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 г. Вопросы ленинизма. 11-е изд. 
М.: Госполитиздат, 1953. С. 546.

для ее окончательного снятия необходима была «зачистка» 
партийно-советского руководства среднего звена, т. е. 
избавление его от тех региональных руководителей, предста-
вители которого проявляли склонность к самостоятельным 
управленческим действиям, равно как и той части работ-
ников центрального аппарата из числа «старой гвардии», 
являвшихся хранителями традиций митинговой демократии.

По мнению В. М. Курицына, если верхний эшелон партии, 
лидеры оппозиции и сторонники митинговой демократии 
уже были устранены из политического поля с помощью 
политических процессов 1934–1936 гг., то в отношении 
второго эшелона, гораздо более многочисленного корпуса 
региональных руководителей, была изначально запланиро-
вана более гуманная и более демократическая процедура 
ротации – кадровое обновление на основе результатов 
открытых и альтернативных демократических выборов, 
предусмотренных проектом Основного закона [13, с. 92].

По мнению ряда исследователей, новеллы Конституции 
СССР являлись логическим продолжением процессов 
либерализации избирательного законодательства на про-
тяжении десятилетнего периода [18, с. 188; 19, с. 28]. При 
этом, с нашей точки зрения, новые принципы организации 
выборов, помимо их вполне демократического содержания, 
с точки зрения партийно-государственной элиты имели 
свой скрытый смысл, имевший в их глазах гораздо большее 
значение. Право избирать и быть избранными, которым 
наделялись все граждане СССР с 18-летнего возраста, 
наряду с переходом от многостепенных выборов по про-
изводственному принципу на избирательных собраниях 
трудовых коллективов, зачастую открытым голосованием, 
к всеобщим, равным, прямым выборам по территориальным 
избирательным округам с помощью тайного голосования, 
означало на деле появление возможности осуществления 
ротации региональных элит на основе легальной и леги-
тимной процедуры [20, с. 54].

Избирательная система, утвержденная Конституцией 
1936 г., нуждалась в детальной правовой регламентации. 
Поскольку сразу же после Основного закона началась подго-
товка к проведению выборов в учреждаемый Конституцией 
высший орган представительной власти – Верховный Совет 
СССР, первым нормативным правовым актом, призванным 
детализировать механизм избирательных кампаний, должно 
было стать Положение о выборах в Верховный Совет СССР, 
вынесенное на рассмотрение очередной Сессии ЦИК в июле 
1937 г. В соответствии с ним право выдвижения кандидатов 
в депутаты должно быть предоставлено как партийным, 
комсомольским, профсоюзным и иным общественным орга-
низациям, так и общим собраниям трудящихся по предпри-
ятиям, учреждениям, колхозам и совхозам. Примечательно, 
что количество выдвигаемых кандидатов Положением 
не ограничивалось: выборы проводились по мажоритар-
ной системе, и избранным считался кандидат, получивший 
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абсолютное большинство голосов [21, с. 67]. Содержание 
проекта Положения о выборах в Верховный Совет СССР6, 
не исключая возможность их проведения на альтернативной 
основе и предоставляя право выдвижения кандидатов обще-
ственным организациям, не создавало для региональной 
элиты никакой реальной угрозы: к этому времени терри-
ториальные органы ВКП(б) полностью контролировали 
профсоюзные и иные общественные объединения, чьи 
региональные организации действовали на их территории, 
и выдвижение ими абсолютно неприемлемых для руководи-
телей регионов кандидатов было немыслимо. Гораздо более 
серьезную угрозу для хранителей традиций съездовской 
демократии представляла предусмотренная Положением 
возможность выдвижения кандидатов на собраниях тру-
довых коллективов.

Альтернативные выборы тем самым могли превра-
титься в реальную конституционную действительность. 
Собственно, лидеры государства лишь приветствовали 
подобную возможность. В беседе с американским журна-
листом Р. Говардом в августе 1937 г. И. В. Сталин прямо 
раскрывал свой план осуществления ротации старой поли-
тической номенклатуры – секретарей территориальных 
комитетов ВКП(б), руководителей отраслевых органов 
управления, зачастую не обладавших профессиональными 
знаниями, столь необходимыми в условиях социалистиче-
ской модернизации, ее замены новой когортой советских 
руководителей, подготовленными специалистами, выдви-
женцами из среды рабоче-крестьянской интеллигенции.

Репрессивная политика в контексте  
конституционной реформы
Тем не менее в первоначальный замысел осуществления 
«бескровной кадровой революции», основанной на аль-
тернативных выборах в Верховный Совет СССР, а затем 
и в нижестоящие Советы депутатов трудящихся всех уров-
ней пришлось вносить коррективы. Региональные пар-
тийные руководители, небезосновательно почувствовав 
в демократических новеллах проекта Положения опреде-
ленную угрозу незыблемости своей власти, избрали весьма 
своеобразный способ противодействия. Не выступая прин-
ципиально против нового узаконения на трех прошедших 
в июне и декабре 1936 г., феврале-марте 1937 г. Пленумах 
ЦК ВКП(б), поддержав решение последнего из них 
об отмене сложившейся практики кооптации членов партий-
ных комитетов по рекомендации вышестоящих партийных 
органов7, первые секретари краевых и областных коми-
тетов ВКП(б) инициировали кампанию борьбы с контр-
революционной деятельностью антисоветских элементов. 
Последние, по их мнению, воспользовавшись предоставлен-
ными им конституционными правами, объявили открытую 

6 Ставшего в последующем основой для аналогичных Положений о выборах в Верховные Советы Союзных республик.
7 То есть пойдя на фактическое ограничение своих возможностей формировать послушный себе аппарат регионального партийного управлении.
8 28 июня 1937 г. «тройка» в составе С. Н. Миронова (Короля), начальника управления НКВД, И. И. Баркова, прокурора, и Р. И. Эйхе, 1-го секретаря 
крайкома ВКП(б), была создана в Западно-Сибирском крае, а 2 июля 1937 г. система «троек» была распространена на всю территорию СССР.

войну большевистскому государству, и задача последнего 
состоит в их немедленном уничтожении. В результате 
их давления июньский пленум ЦК ВКП(б) 1937 г., утвер-
дивший проект Положения о выборах в Верховный Совет 
СССР, одновременно одобрил постановление Политбюро, 
утвердившее применение смертной казни по отношению 
к руководителям кулацких, прочих антисоветских повстан-
ческих организаций и легализовавшее чрезвычайные органы 
территориального управления (тройки) во главе с первыми 
секретарями территориальных комитетов ВКП(б)8.

Последовавшая вслед за этим кампания распределе-
ния «лимитов» на применение мер уголовной репрессии 
в отношении антисоветских элементов, сопровождавшаяся 
постоянными запросами первых секретарей в Политбюро 
о предоставлении все новых и новых «расстрельных квот», 
удовлетворением этих запросов и последующим приведе-
нием приговоров в исполнение, т. н. «ежовский террор», 
со стороны партийного аппарата представляла собой вполне 
продуманную акцию. Региональная партийная номенкла-
тура стремилась любой ценой не допустить ни малейших 
поползновений на собственную власть. Она в полной 
мере прочувствовала высокую степень угрозы, таившейся 
в демократических нововведениях избирательного законо-
дательства, и, инициируя кампанию по искоренению «вра-
гов народа», стремилась показать центру свою реальную 
силу и недопустимость своего устранения.

Казалось, что на определенном этапе скрытого саботажа 
региональной элитой новелл избирательного процесса 
последней удалось взять верх над центром. По свидетель-
ствам Ю. Н. Жукова, во время голосования на заседа-
нии Политбюро 10 октября 1937 г. по данному вопросу 
за сохранение альтернативности выборов голосовали 
И. В. Сталин, В. М. Молотов, А. А. Андреев и М. И. Калинин, 
в то время как за систему «один кандидат – один депу-
тат» и отмену альтернативности выборов отдали свои 
голоса К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, А. И. Микоян, 
С. В. Косиор, В. Я. Чубарь и Н. И. Ежов.

Голосование на Политбюро предопределило резуль-
таты Октябрьского 1937 г. Пленума ЦК ВКП(б). В при-
нятом на нем Постановлении «Об организационной 
и агитационно- пропагандистской работе партийных 
организаций в связи с выборами в Верховный Совет 
СССР» фактически подверглось ревизии Положение 
о выборах в Верховный Совет СССР, несмотря на то что 
оно уже было утверждено сессией ЦИК СССР и обрело 
силу закона. Новое узаконение закрепило положение 
о выдвижении единых кандидатов от блока беспартийных 
и коммунистов, снижало и долю беспартийных среди 
депутатов с предполагавшихся ранее 40 до 25 % и, самое 
главное, устраняло возможность выдвижения кандидатов 
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в депутаты трудовыми коллективами на предприятиях, 
совхозах и собраниях колхозников [11, с. 479]. Все это 
автоматически исключало возможность появления альтер-
нативных кандидатов в депутаты и устанавливало систему 
«один кандидат – один депутат», невзирая на то, что 
ни в Конституции, ни в Положении о выборах такая система 
не предусматривалась.

После поражения в негласной борьбе со сторонниками 
сохранения традиций митинговой демократии руководство 
страны берет курс на устранение региональной партийной 
бюрократии путем использования того самого средства, 
с помощью которого ранее она сама стремилась проде-
монстрировать свою востребованность и эффективность. 
Ротация региональной элиты произошла не на основе 
изначально запланированной организации системы аль-
тернативных выборов – последнее препятствие на пути 
реализации стратегии легитимизации режима и конститу-
ционной реформы было устранено с помощью ужесточения 
репрессивной политики. В 1937–1939 гг. (по другой вер-
сии – в 1937 – ноябре 1938 г.) [22, с. 449] второй эшелон 
политической элиты был практически ликвидирован путем 
арестов по надуманным обвинениям и расстрелов.

Данное обстоятельство, с нашей точки зрения, оконча-
тельно закрывает вопрос о необоснованном характере поли-
тических репрессий второй половины 1930-х гг. Мы абсо-
лютно солидарны со мнением С. А. Павлюченкова: «Вопрос 
о терроре, может быть, как никто другой, требует стро-
гого соблюдения принципов историзма и конкретно-
сти. Демагогам и политиканам легко играть на том, что 
большинству нормальных людей не нравится цвет крови 
в истории» [23, с. 201]. Неприятие насилия в качестве 
одного из действенных факторов исторического процесса 
отнюдь не означает необоснованности его применения 
в конкретной политической ситуации. Так и репрессивная 
политика 1937–1939 гг. имела под собой сразу два основа-
ния: для региональных партийных руководителей она была 
своего рода средством к борьбе за выживание в условиях 
реализации демократических новелл конституционного 
законодательства; для партийно-государственной элиты 
она являлась одним из решающих рычагов в реализации 
стратегии легитимизации государственно-партийного 
режима при сохранении строгой бюрократической вер-
тикали власти, избавившейся от пережитков съездовской 
демократии и угрозы регионального сепаратизма.

Заключение
Направленность и результаты практических мероприятий 
в рамках конституционной реформы второй половины 
1930-х гг. обеспечили легитимизацию большевистского 
политического режима и означали завершение процесса 
институционализации советской государственности. 
С точки зрения авторов, и «импровизированная демо-
кратизация» (определение профессора Б. Бонвича), после-
довавшая в ходе конституционной реформы, и репрес-
сии 1937–1938 гг., и бюрократизация государственного 
управления представляли собой звенья одной цепи, сви-
детельствовали о существовании крайне противоречивой 
либерально-бюрократической тенденции в государственно- 
правовом развитии СССР 1930-х гг.
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