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                                                     Введение

Номенклатура  возникла  как  историческое  продолжение  организации 

профессиональных революционеров, сделавшихся после победы революции 

профессиональными  правителями  страны.  Создание  номенклатурных 

списков являлось рождением замкнутого слоя правящей элиты. Появилось 

два понятия «номенклатура» и «бюрократия». Эти два термина абсолютно 

противоположны  по  своему  значению.  Бюрократия  есть  распределение 

функций  между  руководящими  органами,  а  номенклатура  -  перечень 

руководящих  должностей  в  государственном  аппарате  и  общественных 

организациях, замещение которых производит вышестоящий орган.

Политической  системой  Советского  Союза  являлась 

Коммунистическая  партия  Советского  Союза,  сами  Советы  (а  также 

комсомол,  различные  профсоюзы  и  т.д.),  которые  по  идее  В.И.  Ленина 

должны были связывать партию с народом [1].

Цель  данной  работы  заключается  в  выявлении  причин  появления  и 

развития  номенклатуры  с  момента  образования  СССР и  положение  этого 

явления на современном этапе. Именно номенклатура как господствующий 

социальный  слой,  сформированный  за  десятилетия  правления  в  СССР 

советского  режима,  требует  приоритетного  внимания  при  анализе 

существующих политических порядков, необходимом для оценки перспектив 

развития России.

Для достижения поставленной цели необходимо поставить конкретные 

задачи:

-  раскрыть  теоретические  основы:  сущность,  классификацию 

номенклатурного принципа организации власти в СССР, функции органов 

управления, методы и способы принятия решений во властной структуре;

-  проанализировать  прошлое  номенклатуры  и  на  основе  выводов 

попробовать спрогнозировать её дальнейшую трансформацию.
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Раздел 1. Формирование номенклатурных принципов в СССР

1.1. Понятие номенклатуры

        Суть номенклатуры заключается в том, она сама диктует свою волю 

государственным  органам через решения, мнения и указания руководящих 

партийных  инстанций.  Формальный  механизм  формирования 

номенклатурных  кадров  в  СССР  состоял  в  назначении  на  руководящие 

должности  по  решению  органов  КПСС,  но  фактически  такие  назначения 

осуществлялись  по  протекции  конкретных  партийных  функционеров 

соответствующего уровня  партийной иерархии и  оформлялись  решениями 

партийных  органов.  При  этом  партийные  функционеры  всех  уровней 

иерархии  стремились  в  первую  очередь  предоставить  руководящие 

должности,  находящиеся  в  сфере  их  влияния,  кадрам,  проверенным  на 

личную преданность. 

              Следует  особо подчеркнуть,  что  процессы формирования  и  

деятельности советской номенклатуры полностью контролировались КПСС, 

обладавшей  строго  централизованной  иерархической  структурой,  хотя 

номенклатурные  методы  подбора  и  расстановки  кадров  непосредственно 

зародились  и  получили  широкое  распространение,  прежде  всего,  в  самой 

партийной среде. Протекционистский Протекционизм - подбор должностных 

лиц  не  по  деловым качествам,  а  по  знакомству,  по  протекции.  механизм 

назначения  на  руководящие  должности  исходя  из  критерия  личной 

преданности  и  определяет  основные  онтологические  Онтология  - 

философское  учение  об  общих  категориях  и  закономерностях  бытия, 

существующее  в  единстве  с  теорией  познания  и  логикой.  свойства 

номенклатуры,  которая  и  в  посткоммунистической  России  составляет 

социальную основу правящего режима.

              В  самой  номенклатуре  нет  жёсткой  иерархии  рангов, 

обеспечивающей  сравнимость  чиновничьих  постов  в  различных  сферах 
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государственной структуры. Но главное - в номенклатуре нет составляющего 

суть чиновничества планомерного перемещения всех чиновников вверх по 

ступеням  иерархической  лестницы.  Легко  меняются  специальности, 

кабинеты,  но  незыблемой  остается  принадлежность  к  номенклатуре.  Эта 

незыблемость  гарантируется  самим  особым  порядком  формирования 

номенклатуры. Итак, «номенклатура» - это буквально латинское слово «ном» 

(перечень  имён  или  наименований).  В  бюрократии  всё  с  точностью  до 

наоборот. Первоначально, при Сталине также, этим термином обозначалось 

распределение функций между различными руководящими органами. Таким 

образом,  номенклатура  -  это  перечень  руководящих  должностей  в 

государственном  аппарате  и  общественных  организациях,  замещение 

которых производит не начальник данного ведомства, а вышестоящий орган. 

В  то  же  время  этот  термин  обозначает  и  перечень  лиц,  которые  такие 

должности замещают или же находятся в резерве для их замещения [2].

             Датой оформления номенклатуры можно считать 12 июня 1923 г., 

когда Оргбюро ЦК приняло постановление «О назначениях». В октябре 1923 

г. ЦК партии вынес решение об основных задачах учётно-распределительной 

работы, 16 ноября 1925 г. Оргбюро приняло новое развёрнутое положение о 

порядке подбора и назначения работников.

           Так  называемые,  номенклатурные  списки  -  это  документы, 

скрывающие  сущность  механизмов  господства  и  воспроизводства  касты 

«руководителей», и основанная на них система, запускающая эти механизмы. 

Создание таких документов не было обычной организационно-технической 

процедурой.  Оно  представляет  собой  важнейшую  политическую  и 

социальную  акцию  -  рождение  замкнутого  слоя  власть  имущих, 

«канонизированных» начальников всех уровней власти.

           Работа по совершенствованию процедуры пополнения номенклатуры и 

перемещения в ней продолжалась и далее. Про неё вспомнили сразу же после 

Второй мировой войны. Но в целом это были уже дополнения и уточнения, 

процесс  рождения  нового  господствующего  класса  уже  завершился. 
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Номенклатура  прочно взяла  в  свои  руки власть  в  обществе  и  до  80-х  гг. 

только модернизировалась.

          После 1970 г. постепенно исчезает в биографических данных высшей 

номенклатуры  графа  «социальное  происхождение»,  такие  сведения 

засекречиваются.  Скорее  всего,  это  связано  с  появлением  нового  класса 

«служащих»,  разнородной  смеси  больших  социальных  групп.  Это 

образование,  оказавшееся  между  высшей  номенклатурой  и  работниками 

материального  и  духовного  производства,  являлось  непосредственным 

хранителем  материальных  ценностей,  распорядителем  рабочей  силы  и 

учётчиком рабочего времени. Эти признаки и многочисленность позволяют 

говорить именно о классе.

Показательны  и  изменения  в  образовательном  уровне  номенклатуры. 

Брежневская  номенклатура,  в  основном,  имеет  техническое,  военное  или 

сельскохозяйственное  образование.  Юристы  в  рядах  номенклатуры  были 

большой  редкостью.  Их  профессионализм  был  крайне  опасен 

установившемуся корпоративному режиму.

           Положение  номенклатурного  работника  в  70-е  гг.  было  более 

комфортным, чем в 30-е. Он уже не жил в постоянном страхе за свой пост. В 

сталинское  время  насколько  легко  люди  оказывались  на  вершине  власти, 

настолько легко они могли быть от неё отстранены. Очень частым явлением 

были «чистки» как партийных рядов, так и госаппарата. При всех неудачах 

было традицией искать виновных - это «врагов народа», «вредителей» и др. 

«Перетряхивание»  парт-,  госаппарата,  кооперативных  и  общественных 

организаций  проводилось  в  период  с  1925  по  1932  гг.  специальными 

комиссиями  из  представителей  партийных,  профсоюзных  и  советских 

органов. «Вычищено» было примерно 10 % от общего числа проверенных.

          От «чисток» перешли к более радикальным мерам - репрессиям, 

которые коснулись всех слоёв общества. Это были самые сложные годы для 

номенклатуры.  Репрессии  действительно  оказались  сильным  потрясением 

для номенклатуры, запомнившей, что власть её не вечна. Поэтому особенно 
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важной вехой в истории номенклатуры стало подчинение ей КГБ. Верхушка 

номенклатуры продолжала следить за тем, чтобы органы не вышли из-под её 

контроля,  что  явилось  наиболее  важным  шагом  к  неотчуждаемости 

номенклатуры.  К  этому  времени  в  номенклатуре  вырастает  классовое 

сознание,  она  чувствует  свою  общность.  Как  замкнутая  каста,  правящий 

класс СССР начинает переходить к самовоспроизводству.  Номенклатурная 

должность  не  наследуется,  но  принадлежность  к  классу  номенклатуры 

становится  фактически  наследственной.  Ещё  одной  характерной  чертой 

номенклатуры  было  обладание  различными  «благами»,  недоступными 

простым  советским  гражданам.  Список  этих  благ  довольно  обширен: 

бесплатные  или  льготные  путёвки  в  дома  отдыха  и  санатории, 

предоставление  квартир  в  домах  повышенной  благоустроенности, 

спецбольницы и поликлиники, госдачи и т.д.

Так как номенклатура -  это «управляющие», то функция управления -  это 

стержень номенклатуры. Исторический путь развития этого класса проходит 

от захвата государственной власти до господства и в сфере производства.

Номенклатура  осуществляет  в  первую  очередь  политическое  руководство 

обществом,  а  руководство  материальным производством  является  для  неё 

второстепенной  задачей.  Политическое  управление  -  это  наиболее 

существенная функция номенклатуры.

           Она обеспечивает всю полноту власти в обществе, все выполняемые 

решения в стране принимаются именно ею. Каждый номенклатурщик имеет 

свой отведённый ему участок властвования. Главное в номенклатуре - власть, 

а  не  собственность.  Она  стоит  над  законом.  Тот,  кто  по  счастливому 

стечению  обстоятельств  оказался  в  номенклатуре,  может  считать,  что 

останется в ней прочно.

       Господство  каждого  класса  всегда  было  властью  незначительного 

меньшинства  над  огромным  большинством.  Обеспечение  устойчивости 

такой системы требует многообразных тщательно продуманных мер. Это и 

прямое насилие над недовольными, и угроза его применения в отношении 
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потенциальных противников, и экономическое давление и поощрение, и не в 

последнюю  очередь  -  маскировка,  скрывание  подлинных  отношений  в 

обществе.  Господствующий  класс  всегда  стремился  скрыть  факт  своего 

господства. Трудно сказать, где границы «нового класса» [3].

1.2. Категории номенклатуры

Номенклатура различается по трем главным критериям:

1. По партийному органу, включившему данное лицо в номенклатуру.

2.  По  вышестоящему  партийному  органу,  санкционировавшему  это 

включение.

3. По характеру номенклатурной должности, предоставленной данному лицу: 

является ли она штатной или выборной.

Партийные  органы  в  данном  случае  -  не  бюро  и  комитеты  первичных 

парторганизаций,  а  органы  профессионального  партийного  аппарата:  от 

райкома до ЦК КПСС включительно.

Соответственно этим трем критериям номенклатура подразделяется на:

- Основную;

- учетно-контрольную (для краткости ее именуют "учетной");

- штатную;

- выборную.

        Основная номенклатура - это номенклатура того партийного органа, 

который  принял  решение  о  назначении  (утверждении,  рекомендации)  на 

номенклатурный  пост.  Соответственно  назначаемый  на  пост  входит  в 

основную номенклатуру этого органа.

Учетно-контрольная номенклатура - это номенклатура вышестоящего органа, 

который согласился с решением о назначении. Соответственно назначаемый 

на пост входит в учетно-контрольную номенклатуру этого органа.

Штатная номенклатура - это номенклатура (основная и учетная), в которую 

входят  лица,  назначенные на  штатные номенклатурные посты,  то  есть  на 

аппаратные должности.
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Выборная номенклатура - это номенклатура (основная и учетная), в которую 

входят  лица,  утвержденные  или  "рекомендованные"  на  "выборные" 

номенклатурные посты [4].

В выборную номенклатуру входят члены и кандидаты ЦК и Центральной 

ревизионной комиссии, депутаты Верховных и местных Советов, секретари 

парторганизаций, члены разных комитетов: защиты мира, советских женщин, 

антисионистского и т. п. Настоящих выборов в СССР до самого недавнего 

времени вообще не было: редкостные случаи неподчинения "рекомендациям" 

парторганов,  имевшие место в  Академии наук или в  отдельных колхозах, 

только  подтверждали  эту  истину.  Поэтому  выборная  номенклатура 

характеризуется  прежде  всего  тем,  что  она  -  временная.  Эта  ее 

разочаровывающая  особенность  используется  для  проверки  на  работе 

секретарей парторганизаций с целью отобрать из них подходящих людей в 

штатную  номенклатуру.  Эта  особенность  позволяла  также  "выбирать" 

некоторое количество рабочих и колхозников в Верховные Советы и даже в 

ЦК партии: избранный туда для показа демократичности советского строя 

рабочий  или  колхозник  не  становился  от  этого  членом  господствующего 

класса и, несмотря на свой громкий ранг, подобострастно слушался указаний 

любого сотрудника аппарата ЦК.

Номенклатурщик  может  находиться  одновременно  в  нескольких 

номенклатурных списках [5].

1.3. Роль номенклатуры в становлении и гибели Советского Союза

            Роль в возникновении, становлении и гибели Советского Союза 

весьма  значительна,  и  многие  исследователи  считают  номенклатуру 

непосредственным виновником гибели СССР.

Номенклатура  СССР  -  это  управленцы,  в  сущности,  вся  управляющая 

подсистема  системы  управления  советским  обществом  (политической 

системы).  В  последней,  кроме  управляющей  подсистемы,  имеется  еще 

управляемая  подсистема  (население,  ныне  также  достаточно  часто 
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употребляют  термин  "гражданское  общество").  Названные  подсистемы 

контактируют между собой через прямые и обратные связи.

            Номенклатура СССР в значительной степени исполняла функции 

бюрократии, т.е. слоя государственных чиновников, который имел и имеет 

место  в  любом  государстве.  Поэтому  номенклатуру  зачастую  называют 

бюрократией.  Научно  роль  бюрократии  в  государстве  впервые  была 

обозначена М. Вебером, причем оценена достаточно высоко. От бюрократии, 

как  страты,  общности,  следует  отличать  бюрократизацию,  под  которой 

обычно  понимается  неоправданный  рост  бюрократии,  а  также 

некачественное исполнение ею своих обязанностей.

           Существенная  роль  номенклатуры в  судьбе  СССР объясняется 

особенностью  перехода  страны  к  социализму.  Советское  государство 

возникло  как  государство  социалистическое,  но  "досрочно",  и  не  по 

"правилам"  тогдашней  марксистской  теории.  По  "правилам"  переход  к 

социализму возможен при надлежащем уровне развития производительных 

сил, а движущей силой социалистической революции является пролетариат 

развитых стран. В России же не было ни развитого капитализма, ни мощного 

рабочего класса. Переход к социализму происходил в полуфеодальной стране 

и  был  обусловлен  завязавшимся  узлом  экономических,  социальных  и 

политических противоречий (недостатком земли у крестьян, бойней первой 

мировой войны и т.д.) при наличии представлений о возможности создания 

более  справедливого,  нежели  капиталистическое,  социального  устройства 

(без  таких  представлений  перехода  бы  не  было).  В.И.  Ленин  косвенно 

признавал  "досрочность"  социалистической  революции  в  России, 

одновременно  объясняя  мотивы  ее  совершения:  "Если  для  создания 

социализма  требуется  определенный  уровень  культуры...,  то  почему  нам 

нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для 

этого  определенного  уровня,  а  потом уже,  на  основе  рабоче-крестьянской 

власти и советского строя двинуться догонять другие народы. Истины ради 

следует заметить, что В.И. Ленин говорил это уже в конце своей жизни. В 
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1917 г.  он рассматривал революцию в России лишь как факел всемирной 

социалистической  революции,  полагая,  что  в  России  социализм  без 

поддержки мирового пролетариата победить не сможет.

            Вышеприведенное высказывание В.И. Ленина является великолепной 

"подсказкой"  для  исследователей  причин  гибели  Советского  Союза. 

"Подсказка"  ясно  показывает,  что  В.И.  Ленин  рассматривал  рабоче-

крестьянскую  власть  и  советский  строй,  т.е.  в  сущности,  управляющую 

подсистему  политической  системы,  как  фундамент  и  движущую  силу 

сознательного досрочного перехода к социализму, первичный источник всех 

действий: экономических, культурных, политических и т.д. по строительству 

социализма. Из "подсказки" ясно, что при досрочном переходе к социализму 

политический фактор первичен, а все остальные, в частности экономический 

фактор,  вторичны,  ибо  они  зависят  от  корректности  действий 

социалистических  политиков,  т.е.  в  нынешнем  понимании  той  же 

номенклатуры. Именно она при построении социализма должна определять и 

направлять действия масс [6].

       В реальности так и было. И не могло быть иначе, если хотели построить 

социализм.  Ибо  вслед  за  возникновением  Советского  государства  встала 

задача становления социализма в стране с подавляюще мелкобуржуазным и 

буржуазным населением. Задача эта противоречила текущим интересам масс 

населения России (так как ломался привычный уклад жизни) и могла быть 

решена только под давлением управляющей подсистемы. Только она могла 

внести  социалистическое  сознание  в  массы  населения,  возглавить 

строительство социализма. Теория управления давала вариант решения такой 

задачи.  Там  показано,  что  в  пределах  интервала  (запаса)  устойчивости 

управляющая  подсистема  может  проводить  политику,  противоречащую 

желаниям  управляемой  подсистемы.  Поэтому  управляющей  подсистеме 

предстояло  успеть  за  этот  интервал  преобразовать  мелкобуржуазное  и 

буржуазное  общество  в  общество  преимущественно  социалистической 

ориентации.  Иначе  говоря,  по  Ленину,  довести  культуру  общества  до 
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социалистического  уровня,  в  частности,  по  материальным  и  духовным 

аспектам.  Если  этого  не  будет  сделано,  то  вступит  в  силу  грозное 

предупреждение К. Маркса: "Ни одна общественная формация не погибает 

раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает 

достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения 

никогда  не  появляются  раньше,  чем  созреют  материальные  условия  их 

существования в недрах самого старого общества". Применительно к тому 

времени  это  означало,  что  мелкобуржуазные  массы  населения  через 

обратные  связи  изменят  политику  управляющей  подсистемы  в  сторону 

реставрации капитализма.

Но управляющей подсистеме советского общества удалось (и в том заслуга 

номенклатуры),  хотя  она  и  не  располагала  знаниями  теории  управления, 

выполнить эту задачу:  в  конце 30-х годов исходное общество в основном 

было  преобразовано  в  общество  социалистической  ориентации.  Надо 

понимать,  что для преобразования потребовались принудительные меры и 

нарочито  ослабленные  обратные  связи  в  системе  управления  обществом. 

Особенно  исключалась  возможность  обратного  управления,  т.е.  силового 

воздействия населения на власти (например, через выборы).

Занятие  номенклатурщиков  -  построение  своей  собственной  карьеры, 

собственной  жизни,  а  вовсе  не  судьбы людей  и  всего  общества  в  целом. 

Паразитизм поражает любой господствующий класс. Класс же номенклатуры 

особенно подвержен паразитическому перерождению.

        Исторический  опыт  показывает,  что  с  течением  времени  польза, 

получаемая обществом от деятельности господствующего класса, постепенно 

уменьшается,  а  цена,  которую  общество  уплачивает  за  эту  деятельность, 

возрастает.  Однако  наступает  момент,  когда  рентабельность  становится 

нулевой,  а  затем  отрицательной  величиной:  издержки  общества  на 

господствующий  класс  начинают  превышать  его  взнос  в  благосостояние 

общества.  С  этого  момента  нужно  говорить  уже  не  о  тенденции  к 

паразитизму,  а  о  самом  паразитизме  господствующего  класса.  Класс 
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номенклатуры  стал  классом-паразитом,  наносящим  обществу  ущерб. 

История свидетельствует, что в таком случае общество начинает всё более 

активно бороться за освобождение от господствующего класса-паразита, и в 

конечном  счёте  непременно  добивается  успеха.  Цена  правления  класса 

номенклатуры в СССР велика и тягостна [7].

Наиболее  мрачная  часть  этой  цены  -  десятки  миллионов  человеческих 

жизней,  загубленных  номенклатурой.  Здесь  и  миллионы  истребленных 

номенклатурными  органами  госбезопасности;  и  миллионы  умерших  от 

голода по вине номенклатуры; и миллионы погибших в борьбе за её власть. 

Здесь  многие  миллионы  человеческих  судеб,  искалеченных  диктатурой 

номенклатуры.  Если  бы  удалось  подсчитать  все  эти  миллионы,  цифра 

оказалась  бы  ужасающей.  Немалая  доля  в  этой  части  цены  --  военные 

жертвы.

Распад номенклатуры произошёл в  два  этапа.  15  октября 1989 г.  в  газете 

«Правда» было объявлено, что комиссия ЦК КПСС по вопросам партийного 

строительства  и  кадровой  политики  приняла  решение  о  демонтаже 

номенклатурного  механизма,  об  упразднении  «учётно-контрольной 

номенклатуры».  С  августа  1991  г.  высшая  партократия  была  лишена 

официального списочно-номенклатурного принципа власти.

        Таким образом, номенклатура - класс новый, возникший в XX в. Но, по 

сути  своей,  это  очень  древний  класс,  который  многократно  создавался  в 

разные  эпохи  в  качестве  господствующего  класса  там,  где  применялись 

метод  тотального  управления  обществом  и  его  эксплуатация  силой 

государства.

История советской номенклатуры началась со дня прихода большевиков к 

власти, но первый серьёзный шаг в её развитии был сделан несколько позже. 

XII съезд партии (1923) принял резолюцию «По организационному вопросу», 

где было сказано, что наряду с подбором партийных кадров съезд считает 

очередной задачей партии подбор «руководителей… советских органов, что 

должно  осуществляться  при  правильной  и  всестороннее  поставленной 
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системы  учета  и  подбора  руководителей,  ответственных  работников 

советских,  хозяйственных,  кооперативных  и  профессиональных 

организаций». Для этого съезд рекомендовал расширить и укрепить учетно-

распределительные органы партии в центре и на местах «с целью охвата всей 

массы коммунистов и сочувствующих коммунизму работников во всех без 

исключения  областях  управления  и  хозяйствования».  Эти  решения 

открывали новый период в истории советской номенклатуры.

Назначенство  становилось  важнейшим  способом  партийного  управления 

страной  и  получило  нормативное  оформление  в  партийных  документах. 

Согласно  им  появилось  несколько  списков  наиболее  важных  должностей, 

назначения  на  которые  производились  только  постановлением  ЦК  или  с 

согласия Орграспредотдела ЦК ВКП(б). Важно отметить, что в этих списках 

значились  и  выборные  должности,  утверждение  которых  проходило  в 

специальных комиссиях ЦК ещё до того,  как тот или иной человек будет 

избран  депутатом,  делегатом,  народным  заседателем,  профсоюзным 

работником и т. д. В течение всего 1925 г. через ЦК ВКП(б) прошло 5723 

назначения на самые высокие государственные посты в стране.

Номенклатурный принцип руководства обществом сложился и окончательно 

утвердился  к  концу  30-х  гг.  и  с  тех  пор  в  течение  50  лет  лишь 

модернизировался.

          Данная практика заложила первые порядки в развитии страны, её 

государства и права. С введением секретной нормы партийного назначения 

все слои населения полностью отчуждались от какого бы то ни было влияния 

на государственный механизм, выборные системы становились фикцией.

Класс номенклатуры установил свою безраздельную монополию на решение 

не  только  всех  сколько-нибудь  существенных,  но  даже  многих 

несущественных вопросов в стране.

Распад  номенклатуры  проявился,  главным  образом,  в  крахе  её  ядра  - 

уникального  образования  Партия-Государство,  которое  потеряло  свою 

важнейшую функцию - организаторскую.
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       Я считаю, что неверно также думать, что господство номенклатуры не 

принесло  обществу  в  Советском  Союзе  ровно  ничего  положительного. 

Возможно, что, не будь номенклатуры, тяжелая промышленность в России 

оказалась бы менее развитой, нежели сейчас. Зато были бы развиты намного 

лучше,  чем  теперь,  производство  товаров  народного  потребления,  лёгкая 

промышленность  и  пищевая  промышленность.  Положительно  следует 

оценить  также  то,  что  Советском  Союзе  была  низкая  плата  за  жильё,  за 

пользование транспортом, что было бесплатным медицинское обслуживание, 

что  существовало  множество  домов  отдыха  и  санаториев,  что  были 

относительно недорогие книги, билеты в театры и кино. В Советском Союзе 

номенклатура  неплохо  организовала  научно  -  исследовательскую  работу. 

Советские  школы  -  начальная,  средняя  и  высшая  -  выпускали 

высокообразованных людей. Система образования была самой передовой в 

мире. До сих пор из постсоветской России идёт интенсивное перекачивание 

«мозгов» на «просвещённый» и высокотехнологичный Запад, наши научные 

работники практически из всех отраслей науки востребованы по всему миру 

[8].
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Раздел 2. Понятие номенклатурной власти в современной России

          Фактически  свершившийся  в  декабре  1991  г.  распад  СССР, 

прекращение  его  существования  как  единого  союзного  центра  остро 

поставили перед Российской Федерацией, как и перед другими республиками 

бывшего Союза, проблему обеспечения самостоятельного государственного 

существования, задачи становления новой российской государственности и 

адекватной системы государственной службы.

При этом приходилось одновременно строить новое государство, приводить 

в действие механизмы управления в условиях крушения административно-

командной  системы  и  всеобъемлющего  кризиса  власти  и  общества, 

раздираемого  экономическими,  политическими  и  социальными 

противоречиями.  Продолжающиеся  во  многом  по  инерции  центробежные 

процессы,  стремление  ряда  субъектов  Российской  Федерации  к 

суверенизации Суверенитет - полная независимость субъекта от других в его 

внутренних  делах  и  политике.  ставили  под  вопрос  само  существование 

Российского государства как единого целого [9].

           В  связи  с  этим  перед  руководством  страны,  общественно-

политическими  партиями  и  движениями,  заинтересованными  в  единой, 

неделимой и сильной России,  остро встала задача поиска цивилизованной 
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системы  её  государственного  устройства  в  условиях  современных 

преобразований  -  перехода  к  социально  ориентированной  рыночной 

экономике  и  демократическим  методам  руководства,  создания  правовой 

основы  российской  государственности  и  эффективной  системы 

государственной службы.

Правовая основа российской государственности и государственной службы в 

конце  1991-начале  1992  гг.  являлась  довольно  противоречивой.  Она 

базировалась на законах, унаследованных от СССР, и на законах РСФСР как 

составной  части  Союза.  Такая  противоречивость  конституционной  базы 

России  того  времени  была  объективно  обусловлена  её  эволюционным 

переходом  к  новым  принципам  построения  государства,  общества  и 

взаимоотношений между ними.

Политическая  система  России  в  начале  90-х  годов  организовывалась  на 

двухступенчатой основе органов представительной власти - Съезд народных 

депутатов  РФ  и  двухпалатный  Верховный  Совет.  Главой  исполнительной 

власти  являлся  избранный  всенародным  голосованием  президент  Б.Н. 

Ельцин. Он же был Главнокомандующим Вооружёнными Силами. Высшей 

судебной инстанцией являлся Конституционный Суд РФ. Преобладающую 

роль  в  высших  структурах  власти  играли  бывшие  депутаты  Верховного 

Совета  СССР.  Из  их  числа  были  назначены  советники  президента, 

председатель  Конституционного  Суда  и  многие  главы  администраций  на 

местах.

В  одном  государственном  организме  существовали  и  противостояли  друг 

другу два несовместимых начала. Новое - президентская власть, федерализм, 

принцип  разделения  и  взаимного  ограничения  властей,  ответственности 

перед  обществом.  И  старое  -  строгая  иерархия  системы  Советов  с  её 

монополией на все властные функции и коллективной безответственностью.

Правовое  оформление  новой  российской  государственности  и 

государственной службы осуществлялось постепенно, принятием отдельных 

поправок к действующей Конституции РСФСР, законов, деклараций, Указов 
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Президента РФ. Важным достижением в этом отношении была принятая в 

1990г. «Декларация о защите прав и свобод граждан» - основополагающий 

документ для дальнейшей работы над законодательством, обеспечивающим 

права человека. Изменилась государственная идеология, когда утверждалось, 

что не государство должно служить человеку, а человек - государству.

           В связи с реформированием социально - экономических отношений, 

стремлением  создать  социально  ориентированную  рыночную  экономику 

были  приняты  законодательные  акты,  регулирующие  новые  отношения 

собственности,  земельные отношения,  предпринимательскую деятельность, 

приватизацию,  банковскую  сферу,  гарантирующие  свободу  средствам 

массовой  информации.  Важным  шагом  в  правовом  оформлении  новой 

российской  государственности  стала  судебная  реформа:  учреждение 

Конституционного суда,  арбитражных судов и суда присяжных,  серьёзное 

обновление  уголовного  и  уголовно-процессуального  законодательства, 

гарантирующего реальность презумпции невиновности.

Это  и  ряд  других  законодательных  актов  снимали  многие  запреты, 

утверждали  новые  принципы,  возможности  и  права.  Однако  они  не 

обеспечивали  чёткого  и  комплексного  регулирования,  не  всегда 

предусматривали механизмы их реализации, гарантии и ответственность.

Важно  и  то,  что  многие  поправки  к  Конституции  РСФСР,  другие 

законодательные акты принимались в острой борьбе двух политических сил - 

реформаторов и  контрреформаторов,  которые в  течении 1992-1993 гг.  всё 

более  поляризовались.  При  этом  обострялось,  особенно  на  федеральном 

уровне,  противостояние  между  исполнительной  властью  и  Советами. 

Тактика  постоянного  балансирования,  поиска  компромиссов  с 

политическими  оппонентами  сдерживала  создание  новой  российской 

государственности  и  государственной  службы,  временами  вела  к 

отступлению  от  курса  реформ,  к  продлению  болезненных  эффектов 

переходного периода.

18



            В  целях  мирного  разрешения  противоречий  Президент  и 

Правительство  России  искали  решения  при  помощи  Конституционного 

соглашения,  апрельского  референдума  1993  г.  о  доверии  Президенту  и 

поддержке народом курса реформ, Конституционного совещания. Несмотря 

на то, что большинство участников апрельского референдума высказались в 

поддержку Б.Н.  Ельцина,  конфронтация политических сил в стране росла, 

порой  выливаясь,  особенно  в  Москве,  в  массовые  манифестации, 

сопровождавшиеся  столкновениями  с  милицией  и  жертвами  среди 

участников.

21  сентября  1993  г.  Б.Н.  Ельцин  издал  Указ  №  1400  «О  поэтапной 

конституционной реформе в Российской Федерации». В нём он объявил о 

роспуске  Верховного  Совета,  Съезда  народных  депутатов  России  и 

проведении выборов в двухпалатное Федеральное собрание, а также выборов 

Президента России в июне 1994г. Указ формально противоречил ряду статей 

действующей  Конституции.  И  это  было  использовано  оппозицией  для 

объявления импичмента Президента РФ, формирования своего правительства 

и  перехода  к  вооружённой  конфронтации.  Противостояние  ветвей 

государственной  власти  достигло  апогея  3-4  октября  1993  г.,  когда 

вооружённые  силы  парламентской  оппозиции,  заблокированной  в  Белом 

доме,  пошли  на  прорыв  этой  блокады,  штурм  здания  мэрии  Москвы, 

пытались захватить телецентр Останкино. В ночь на 4 октября Президентом 

РФ были введены в Москву армейские части, которые из танков расстреляли 

Белый дом, вызвав в нём пожар, и разогнали парламент и его защитников.

«Чёрный»  Октябрь  окончательно  разрушил  систему  Советов  и  Советской 

власти в России - вслед за Верховным Советом были ликвидированы Советы 

народных  депутатов  нижестоящих  уровней  в  большинстве  субъектов 

Федерации.  Эти  события  стали  важным  катализатором  ускорения 

формирования  новой  системы власти  и  создания  новой  Конституции  РФ, 

привели  к  перерыву  постепенности  и  серьёзному  скачку  в  процессе 
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становления  новой  российской  государственности  и  государственной 

службы.

         Освоение Конституции РФ 1993 г. несмотря на все её недостатки 

способствует  формированию  фундамента  новой  российской 

государственности и государственной службы, позволяет всем ветвям власти 

на всех уровнях (федеральном, региональном, местном) работать совместно 

на  основе  конституционной  легитимности  Легитимный  -  признаваемый 

законом, соответствующий закону. во благо России.

        В  системе органов государственной власти РФ на федеральном и 

региональном уровнях фактически заново созданы налоговая и таможенная 

службы, органы по разгосударствлению и приватизации собственности, по 

антимонопольной  и  экологической  деятельности,  системы  федерального 

казначейства,  службы  занятости.  Общая  численность  государственного 

аппарата с 1991 г. выросла в 7 раз. При этом огромной проблемой остаётся 

необоснованное  раздувание  штатов,  что  особенно  проявляется  на 

региональном уровне. [10]

2.1. Реализация номенклатурных принципов

         Федеральное Собрание Российской Федерации, состоящее из двух 

палат:  Совета  Федерации  и  Государственной  Думы.  В  канун  выборов 

возникли несколько политических блоков и коалиций. Широкую известность 

приобрели  блоки  "Выбор  России"  и  "Явлинский,  Болдырев,  Лукин" 

("ЯБЛоко"),  Российское движение демократических реформ, предвыборное 

объединение "Отечество". Большинство объединений и партий выступали за 

многообразие форм собственности, усиление социальной защиты населения, 

за  единство  и  целостность  России.  Однако  в  вопросах  национально-

государственного строительства их позиции основательно расходились. Блок 

"ЯБЛоко"  отстаивал  идею  конституционной  федерации,  КПРФ-
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восстановление на новой основе союзного государства, ЛДПР-возрождение 

Российского государства в рамках до 1977 г.

В результате проведённых на многопартийной основе выборов в парламент 

вошли  представители  8  партий.  Наибольшее  количество  мест  получили 

"Выбор России", ЛДПР, Аграрная партия и КПРФ.

Центральное  место  в  работе  Госдумы  первого  созыва  заняли  вопросы 

экономической  и  национальной  политики,  социального  обеспечения  и 

международных отношений.

        На выборы в Государственную Думу 1995 г. общественные объединения 

и  партии  шли  с  чёткими  требованиями  в  экономической,  политической 

областях.  Центральное  место  в  предвыборной  платформе  КПРФ 

(председатель  ЦК КПРФ-Зюганов)  занимали  требования  восстановления  в 

России  мирным  путём  советского  строя,  прекращения  процесса 

разгосударствления  и  национализации  средств  производства.  КПРФ 

выступала  за  расторжение  внешнеполитических  договоров,  которые 

"ущемляли" интересы страны.

Сформировавшееся  накануне  выборов  всероссийское  общественно-

политическое  движение  "Наш  дом-Россия"  объединило  представителей 

исполнительных  структур  власти,  хозяйственных  и  предпринимательских 

слоёв.  Главную  экономическую  задачу  участники  движения  видели  в 

формировании смешанной экономической системы на принципах, присущих 

рыночной экономике. Роль государства должна была заключаться в создании 

благоприятных  условий  для  развития  мелкого  и  среднего 

предпринимательства, деловой активности населения.

         В  состав  Госдумы второго  созыва  было  избрано  450  депутатов. 

Подавляющую  их  часть  составляли  работники  законодательных  и 

исполнительных  органов  власти,  многие  из  них  являлись  членами 

предыдущего депутатского корпуса.

           Состав Госдумы предопределил острый характер межпартийной 

борьбы  по  всем  рассматриваемым  в  ней  внутриполитическим  вопросам. 
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Основная  борьба  развернулась  между  сторонниками  избранного  пути 

экономического  и  политического  реформирования  и  оппозицией,  в  рядах 

которой  находились  фракции  КПРФ,  ЛДПР  и  блок  Г.А.Явлинского.  В 

жёстком противоборстве обсуждались и принимались решения по вопросам, 

связанным с  регулированием новых социально-экономических  отношений. 

Неприятие  значительной  части  депутатов  вызывали  правительственная 

политика в Чечне, внешнеполитические акции, направленные на сближение с 

НАТО. Позицию парламентариев поддерживали некоторые слои российского 

населения [11].

                                                Заключение

      Номенклатура - это господствующий социальный слой, сформированный 

за  многолетнюю историю СССР.  Главной и  единственной партией в  этой 

системе  управления  была  КПСС.  Она  выполняла  роль  «руководящей  и 

направленной  силы»,  а  Советы  были  органами  государственной  власти, 

опорой  советской  демократии.  Советы  не  смогли  выполнять  функцию 

власти. В них сформировалась бюрократическая основа, которая фактически 

управляла делами.
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        Политическая демократия была лишь видимостью, ширмой, за которой 

скрывался диктат КПСС, основанием чему служило и то,  что на выборах 

можно было выдвигать лишь одного кандидата в депутаты, и то, что правами 

и свободами можно было пользоваться лишь «в интересах социализма».

КПСС была двигателем этой системы - партия «нового типа», созданная не 

для  парламентской  борьбы  за  власть,  а  для  революции,  насильственного 

захвата власти. И, хотя она сохраняла внешние признаки партии, на самом 

деле была государственной структурой.

Партия  обладала  монополией  на  власть,  назначала  на  государственные 

должности своих членов, непосредственно её Центральному комитету были 

подчинены  армия,  органы  государственной  безопасности,  она 

непосредственно  распоряжалась  государственным  бюджетом,  партийные 

решения  зачастую  были  обязательны  для  всего  населения.  Фактически 

произошло  сращивание  партии  с  государством  и  подчинение  государства 

партии [12].

            Самым кровопролитным и разрушительным путём к устранению 

диктатуры номенклатуры была бы война. Этого можно избежать, подтолкнув 

номенклатуру  к  пути  мирной  эволюции.  А  поскольку  уговорить  её  не 

удастся,  надо  создать  ситуацию,  в  которой  собственные  эгоистические 

интересы  номенклатуры  заставили  бы  её  предпочесть  мирный  путь  как 

наиболее приемлемый.

           Необходима замена номенклатурно-бюрократического государства 

государством  демократическим.  Не  надо  создавать  видимость  борьбы  с 

номенклатурой, как делал Ельцин в 1990 г. Её необходимо поставить на то 

место,  где  она  должна  быть  в  здоровом  государстве.  Она  должна  жить 

жизнью народа. Порочная на корню вся система жизнеобеспечения, льгот и 

привилегий  должна  быть  отменена.  Единственным  источником  дохода 

должна  быть  зарплата,  пусть  и  достаточно  высокая.  Личные  интересы 

чиновников и депутатов должны во многом совпадать с интересами рядовых 

граждан. Только тогда можно надеяться на серьёзные улучшение жизни.

23



Дело за появлением таких политических сил, которые возьмут эту цель на 

вооружение.

         Смена  руководства  страны  на  рубеже  1999-2000  гг.  завершила 

определённый  этап  в  жизни  постсоветской  России,  стала  своеобразным 

рубежом в её обществено-политическом и экономическом развитии. Новые 

государственные лидеры, опираясь на предшествующий политический опыт 

России, направили свои усилия на консолидацию общества, укрепление его 

стабильности  и  подъём  экономики,  повышение  роли  России  на 

международной арене.

          Для того, чтобы противостоять грозящему распадом страны процессу 

подавления  гражданского  общества  и  бесконтрольного  расползания  во 

власти  господствующего  социального  слоя  -  российской  номенклатуры, 

генетическим предшественником которой является номенклатура советская, 

необходимо  наполнить  реальным,  а  не  виртуальным  политическим 

содержанием демократические институты автономных ассоциаций граждан и 

альтернативных всеобщих выборов. Практически это может сделать только 

имеющая  достаточно  широкую  социальную  опору  в  обществе 

демократическая  оппозиция  правящему  номенклатурно-олигархическому 

режиму,  объединенная  по  всему  спектру  демократических  идеологий. 

Первоочередной  задачей  является  остановка  процесса  окончательной 

приватизации  политической  и  государственной  власти  в  стране  правящей 

номенклатурой [13].
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