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О метаморфозе вождя

Как уже отмечалось, фигура И. В. Сталина прочно ассо-
циируется с  национал- большевистским направлением раз-
вития СССР. Миф о  потаенном православном монархисте 
возник еще в  1930-е годы в  левоинтернационалистских ря-
дах партии. В  действительности, И. В. Сталин в  идейно- 
мировоззренческом плане принципиально не  отличал-
ся от  других своих соратников. Принятый им псевдоним 
«Коба» —  отцеубийца —  акцентировал скорее его антитради-
ционалистское позиционирование.

Можно выделить по  меньшей мере два сталинских пери-
ода в  развитии идеологии советского государства. С  середи-
ны 1930-х гг. И. В. Сталин действительно проводил политику 
возвращения к цивилизационно- ценностной матрице россий-
ской государственности. Реабилитация русских националь-
ных героев и святынь, восстановление патриаршества, борь-
ба с «безродным космополитизмом» —  все это отличительные 
признаки второго сталинского периода. Но был и первый пе-
риод 3.

Кульминация большевистского антирелигиозного похода 
была достигнута в 1931–1932 гг., когда в Москве был взорван 
храм Христа Спасителя, осуществлен снос храма Парасковьи 
Пятницы, ликвидировано 30 православных монастырей. 
15 мая 1932 г. был опубликован декрет о «безбожной пятилет-
ке». Ставилась задача полного забвения за пять лет имени Бога 
на территории страны 4.

Именно И. В. Сталин стоял в эти годы во главе партийной ор-
ганизации, а соответственно, и государства. Если его политиче-
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ская карьера прервалась бы по  каким-либо причинам в 1933 г., 
то сталинский исторический образ был бы совершенно иной. Он 
остался бы в истории как революционер-интернационалист, бо-
рец с «русским шовинизмом» и православием. Однако в 1933 г. 
ситуация в мире принципиально изменилась. Фашистская пар-
тия приходит к власти в Германии.

Обратимся к рассмотрению основных аспектов проявлений 
сталинской имперской реставрации.

Высшая государственная власть

Сталинская модель государственности выстраивалась по це-
зарианским формулам. Характерно, что с 1934 г. И. В. Сталин 
не  занимал никаких государственных постов. Его власть зи-
ждилась не на должностных функциях, а на признании в каче-
стве вождя.

Конституция 1936  г. закрепила руководящее положение 
ВКП(б) в  системе государственного управления. Однако пар-
тийные структуры отодвигаются в этот период на второй план. 
Особенно это очевидно стало после не  вполне удачного для 
И. В. Сталина XVII съезда. Формируется модель не партийно- 
коллегиального, а  автосубъектного властвования. Усматрива-
ются очевидные компоненты реанимации в  модифицирован-
ном виде традиционного для России царистского культа.

В  первое послереволюционное десятилетие благожелатель-
ное, тем более апологетическое, отношение к  представителям 
царской фамилии считалось недопустимым. Обвинение в  мо-
нархизме являлось наиболее клеймящей формулировкой опре-
деления «классового врага». Принцип вождизма, положенный 
в  основу политического режима большевиков, восстанавли-
вал де-факто монархическую власть, лишенную внешнего ло-
ска царскосельского периода. Особенности государственного 
функционирования Римской и  даже Византийской империй, 
прикрывающих неограниченный монархизм республикан-
ской формой правления, представляет исторический преце-
дент, вызывающий ассоциации с монархической республикой 
большевистской власти. Сталинский авторитаризм являлся, 
по-видимому, осознанным генеральным секретарем выбором 
в пользу монархии, как наиболее исторически приемлемой для 
России формы правления. Еще в 1920-е гг. Сталин рассуждал 


