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В последние годы в российской элитологии одним из наиболее дина-
мично развивающихся направлений является изучение региональных поли-
тических элит. Хотя в большей степени интерес исследователей сосредоточен 
на проблемах формирования и функционирования элит постсоветского пе-
риода, не остаются без внимания и региональные элиты советского времени 
[1–4]. Ключевой фигурой в иерархии элит данного уровня (что признается 
всеми исследователями) всегда был первый секретарь партийного комитета 
соответствующей территории. Но до сих пор институт «первых», вокруг ко-
торых формировалась элита регионального уровня, недостаточно изучен в 
целом, а такая важная его составляющая, как первые секретари ЦК компар-
тий союзных республик, в принципе не рассматривалась в качестве самостоя-
тельного предмета исследования. 

Между тем положение первых секретарей ЦК республиканских компар-
тий (в дальнейшем – ПСР) характеризуется существенными отличиями, к 
наиболее значимым из которых следует отнести следующие: 

 союзные республики на разных этапах своего существования имели 
сложную территориально-административную организацию и, соответствен-
но, ПСР этих республик имели в своем подчинении партийные комитеты 
крайкомов, обкомов и автономных областей, что значительно повышало их 
статус и давало большие возможности для вхождения в состав политической 
элиты союзного уровня; 

 ПСР – по своему положению – являлись лидерами национальных 
компартий, что предъявляло повышенные требования к личности кандидата 
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на эту должность, включая его национальное происхождение и вовлечен-
ность в системы неформальных межличностных отношений;  

 положение союзных республик – как формально самостоятельных го-
сударственных образований, пусть и с ограниченным суверенитетом, а также 
значительно меньшее, в сравнении с другими территориально-админи-
стративными образованиями, количество, приводило к необходимости и воз-
можности большего учета Центром их национальных, культурных, социаль-
но-экономических особенностей.  

Вышеназванные отличия находили свое отражение и в инициируемых 
Центром процессах ротации ПСР, что и является предметом данной статьи. 
Хронологические рамки исследования ограничены 1930–1964 гг., что позво-
ляет сравнить политику И. В. Сталина и Н. С. Хрущева в отношении форми-
рования высшего республиканского партийного руководства. Основными 
источниками исследования являются опубликованные документы централь-
ных архивов [5; 6] и базы данных, размещенных в сети Интернет [7; 8], по-
служившие основой для всех нижепредставленных таблиц. 

Хотя конституционный статус союзных республик был выше, чем у об-
ластей, однако в начале 30-х гг. это обстоятельство не обеспечивало ПСР ав-
томатического членства в ЦК ВКП(б), тем более – в качестве полноправных 
членов. В течение 30-х гг. их представительство в составе ЦК ВКП(б) неук-
лонно расширялось (табл. 1), но только в 1952 г., на XIX съезде КПСС, окон-
чательно формируется и закрепляется принцип обязательного членства в ЦК 
КПСС руководителей региональных парторганизаций, что влекло за собой 
статус принадлежности уже к союзной элите, сохраняемый, как минимум, до 
освобождения от должности первого секретаря регионального комитета ком-
партии. При этом членство в ЦК ВКП(б) – КПСС не давало их обладателям 
никаких гарантий от возможности применения к ним как партийных, так и 
уголовных репрессий. 

Кроме того, в рассматриваемый период 9 человек из числа ПСР достиг-
ли, по сути, высшего статуса в партийной иерархии – должности секретаря 
ЦК ВКП(б) – КПСС. При этом для 6 из них именно работа в должности руко-
водителей республиканских парторганизаций Украины, Белоруссии, Молда-
вии и Узбекистана стала основанием для избрания секретарями ЦК ВКП(б) – 
КПСС (табл.2). 

Характерной тенденцией ротаций на уровне союзных республик в 30-е 
гг. было назначение на должности ПСР уроженцев других регионов, не яв-
ляющихся при этом и представителями титульной нации соответствующей 
республики. Исключение составляли лишь Грузия, Армения, Азербайджан и 
Узбекистан, парторганизации которых и ранее или, по крайней мере с начала 
1930-х гг., возглавлялись местными уроженцами.  

Примечательно, что в 30-е гг. представители Закавказья, помимо Грузии, 
Армении и Азербайджана, возглавляли парторганизации многих регионов 
СССР, включая и союзные республики. Так, компартию образованной в 
1929 г. Таджикской ССР возглавляли в 1930–1933 г. – азербайджанец М.-Д. Гу-
сейнов, в 1934–1937 гг. – армянин С. Шадунц. Первым – после образования 
Казахской ССР – руководителем республиканской компартии стал армянин 
Л. Мирзоян, уже с 1933 г. возглавлявший Казахстанский крайком партии.  
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Таблица 1 
Представительство в ЦК ВКП(б) – КПСС  

первых секретарей ЦК КП союзных республик 

Съезд ВКП(б)–
КПСС 

Республика 
Член ЦК ВКП(б) – 

КПСС 
Кандидат в члены  
ЦК ВКП(б) – КПСС 

Украинская ССР Коссиор С. В.  
Белорусская ССР  Гей К. В. 
Узбекская ССР  Икрамов А. 
ЗСФСР Ломинадзе В. В.  

XVI съезд ВКП(б), 
1930 г. 
(2 федерации – 
РСФСР, ЗСФСР, 
5 союзных  
республик) 

Казакская АССР  Голощекин Ф. И. 

Украинская ССР  Коссиор С. В. 
Белорусская ССР  Гикало Н. Ф. 
Узбекская ССР Икрамов А.  
ЗСФСР Берия Л. П.  
Азербайджанская ССР  Багиров М.-Д. А. 
Таджикская ССР  Бройдо Г. И. 

XVII съезд ВКП(б),
1934 г. 
(2 федерации – 
РСФСР, ЗСФСР, 
5 союзных  
республик) 

Казакская АССР Мирзоян Л. И.  
Украинская ССР Хрущев Н. С.  
Белорусская ССР Пономаренко П. К.  
Узбекская ССР Юсупов У.  
Азербайджанская ССР Багиров М.-Д. А.  
Армянская ССР  Арутинов Г. А. 
Грузинская ССР  Чарквиани К. Н. 
Казахская ССР Скворцов Н. А.  
Карело-Финская ССР Куприянов Г. Н.  
Латвийская ССР  Калнберзин Я. Э. 

Литовская ССР  Снечкус А. Ю.  

 XVIII съезд 
ВКП(б), 1939 г. 
(1939 г. – 11 союз-
ных республик; 
1940 г. – 16 союз-
ных республик) 
Не представлены в 
ЦК ВКП(б): 
Киргизская,  
Туркменская,  
Таджикская ССР Эстонская ССР  Сярэ К. Я. 

Украинская ССР Мельников Л. Г.  
Белорусская ССР Патоличев Н. С.  
Азербайджанская ССР Багиров М.-Д. А.  
Армянская ССР Арутинов Г. А.  
Грузинская ССР Мгеладзе А. И.  
Казахская ССР Шаяхметов Ж.  
Карело-Финская ССР Егоров А. Н.  
Киргизская ССР Раззаков И.  
Молдавская ССР Брежнев Л. И.  
Латвийская ССР Калнберзин Я. Э.  
Литовская ССР Снечкус А. Ю.  
Таджикская ССР Гафуров Б. Г.  
Туркменская ССР Бабаев С.  
Узбекская ССР Ниязов А. И.  

XIX съезд КПСС, 
1952 г. (в состав 
ЦК КПСС вошли 
первые секретари 
всех союзных  
республик) 

Эстонская ССР Кэбин И. Г.  
 Репрессированы в 1937–1941 гг. 
Избраны кандидатами в члены ЦК ВКП(б) на XVIII конференции ВКП(б) в 1941 г.  
 Первый секретарь ЦК Молдавии Л. И. Брежнев на XIX съезде КПСС был переведен 

в секретариат ЦК, и Молдавия осталась без своего представителя в ЦК КПСС. 
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Таблица 2 
Первые секретари республиканских ЦК КП(б)–КП –  

секретари ЦК ВКП(б) –КПСС 

Секретарь ЦК ВКП(б) –КПСС 
Ф. И. О. 

освоб-е избрание 
Примечания 

 2.06.1924  30.04.1925 
Каганович Л. М. 

12.07.1928 22. 03.1939 

1925–28 – ген. сек.  
ЦК КП(б) Украины; 
1947 – 1-й секр.  
ЦК КП(б) Украины 

Патоличев Н. С. 6.05.1946 24.05. 1947 
1950–56 – 1-й секр.  
ЦК КП Белоруссии 

Пономаренко П. К. 1.07.1948 5.03.1953 

1938–47 – 1-й секр.  
ЦК КП(б) Белоруссии; 
1954–55 – 1-й секр.  
ЦК КП(б) Казахстана 

Хрущев Н. С. 16.12.1949 14.10.1964 

1938–49 – 1-й секр.  
ЦК КП(б)Украины; 
1-й секр. ЦК КПСС  
с 7.09.1953 

16.10.1952 5.03.1953 

27.02.1956 16.07.1960 Брежнев Л. И. 

22.06.1963 10.11.1982 † 

1950–52 – 1-й секр.  
ЦК КП(б) Молдавии; 
1954–56 – 2, 1-й секр.  
ЦК КП Казахстана 
1-й сек. ЦК КПСС с 
14.10.1964, ген. секретарь 
ЦК КПСС с 8.04.1966 

Беляев Н. И. 12.07.1955 12.11.1958 
1957–60 – 1-й секр.  
ЦК КП Казахстана 

Кириченко А. И. 17.12.1957 4.05.1960 
1953–57 – 1-й секр.  
ЦК КП Украины 

Мухитдинов Н. А. 17.12.1957 31.10. 1961 
1955–57 – 1-й секр.  
ЦК КП Узбекистана 

Подгорный Н. В. 22.06. 1963 6.12. 1965 
1957–63 – 1-й секр.  
ЦК КП Украины 

 
На особом положении оказались вошедшие в состав СССР в 1940 г. рес-

публики Прибалтики: здесь приходилось больше, чем где-либо, считаться с 
местной спецификой: сильной прозападной ориентацией, низкой популярно-
стью компартий, активным сопротивлением политике советизации. Поэтому 
с самого начала ПСР Литвы, Латвии и Эстонии были представители соответ-
ствующих титульных этносов, что должно было способствовать легитимации 
вновь установленной власти. 

В большинстве же республик ПСР – представители титульных нацио-
нальностей – появляются уже в послевоенный период: 1946 г. – Таджикская 
ССР (Гафуров Б. Г., 1946–1956) и Казахская (Шаяхметов Ж. Ш., 1946–1954), 
1947 г. – Туркменская ССР (Батыров Ш. Б., 1947–1951), 1950 г. – Киргизская 
ССР (Раззаков И. Р., 1950–1961), 1953 г. – Украинская ССР (Кириченко А. И., 
1953–1957), 1956 г. – Белорусская ССР (Мазуров К. Т., 1956–1965), 1961 г. – 
Молдавская ССР (Бодюл И. И., 1961–1980). 
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Анализ процессов ротации ПСР (табл. 3–8) свидетельствует о наличии 
как общих закономерностей, так и специфических направлений элитной мо-
бильности, характерных только для определенных периодов. 

Таблица 3 
Источники рекрутации первых секретарей ЦК компартий  

союзных республик в 1930-е гг. 

Предшествующее место 
работы/ должность 

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 Всего 

ЦК ВКП(б) 2        2   4 
ЦКК/КПК при ЦК 
ВКП(б) 

    1   4    5 

Гостиздат СССР    1        1 
Пред. ВЦСПС/ЦК 
профсоюза 

1        1   2 

Пред. Осоавиахима    1        1 
2-й секр. (секр.) 
ЦК 

2 1     1  1   5 

1-й секр. ОК 
КП(б) 

          13 1 

Пред. СНК./ 
нар.ком. 

   1        1 

Т
а 
ж
е 
ре
сп
уб

-
ли
ка

 

Пред. ВС        1    1 
2-й секр. ОК 
ВКП(б) 

   1        1 

Зав. отд. ОК 
ВКП(б) 

1           1 

Р
С
Ф
С
Р

 

1-й секр. МК–
МГК ВКП(б) 

  1 1    1 1   4 

2-й секр. ЦК  1          1 
1-й секр. ОК 
КП(б) 

       1    1 

1-й секр. ГК 
КП(б) 

       1    1 

Д
р.

 с
ою

з 
ре
с-

пу
бл
ик
а 

Пред. СНК/ 
нар.ком. 

1           1 

Другое          34 3  
Итого 7 2 1 5 1 - 1 81 5 12 4 35 

 

1.УзССР – 1937: двое вр. и. д.: Тюрябеков Джура (5.09–21.09.1937) и Яковлев Павел 
(21.09–27.09.1937) 

2. Нет сведений о предыдущем месте работы (должности) Фонина М. М., 1-го секр. ЦК 
КП(б) Туркменской ССР (1939–1947). 

3. При создании Молдавской СССР (1940 г.) 1-й секретарь Молдавского ОК КП(б) Укра-
инской ССР Бородин П. Г. получил назначение на должность 1-го секретаря ЦК КП(б) Мол-
давской СССР 

4 1-е секретари ЦК КП(б) Латвии Калнберзин Я. Э. и Литвы Снечкус А. Ю. до установ-
ления советской власти находились на нелегальной работе и в заключении, 1-й секретарь ЦК 
КП(б) Эстонии Сяре К. Я. – сотрудник НКВД, на разведывательной работе в странах Сканди-
навии и США. 
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Таблица 4 
Основные направления мобильности  

первых секретарей ЦК КП(б) союзных республик в 1930-е гг. 

Последующее 
место работы/ 

 должность 
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 

Все-
го 

ЦК ВКП(б)    1    1    2 
КПК при ЦК 
ВКП(б) 

    1   1    2 

СНК СССР        1 1   2 
Гл. гос. арбитраж 
СССР 

   1        1 

СНК    1 1       2 
1-й секр. 
ОК/КК 
ВКП(б) 

1       1 1   3 

секр. ОК/КК 
ВКП(б) 

 1          1 

Р
С
Ф
С
Р

 

секр. МГК 
ВКП(б) 

  1     1    2 

1-й секр. ОК 
КП(б) др. респ. 

       1    1 

Хоз. работа     1       1 
Репрессии        5 1 1  7 
Смерть       1     1 
Итого: 1 11 1 3 3 - 1 11 3 1 - 26 

 

1 Неизвестно последующее назначение Мамулия С. А. – в 1930–1931 гг. 1-го 
секр. КП(б) Грузинской ССР 

 
Так, в целом самым массовым источником рекрутации ПСР и в сталин-

ский, и в хрущевский период являлся корпус вторых секретарей ЦК КП(б) – 
КП тех же союзных республик (табл. 3, 5, 7). При этом в 1930-е гг. поставщи-
ком такого же количества первых секретарей (14,3 %) стали Центральная 
контрольная комиссия и Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП(б). Для 
несколько меньшего количества ПСР непосредственно предшествующим ме-
стом работы был аппарат ЦК ВКП(б) и МК-МГК ВКП(б) (по 11,4 %). В це-
лом же «внешние» назначения – по отношению к данной республике – явно 
преобладали в 1930-е гг. (65,7 %). При этом интенсивность элитных переме-
щений в данный период имеет два «пика» – 1930 и 1937 г.  

Разница в данных в табл. 3 и табл. 4 вызвана тем, что часть назначений 
на должности состоялась ранее 1930 г. и, соответственно, данные о предше-
ственниках не включены в табл. 4. Три должности первых секретарей ЦК 
республиканских КП(б) были учреждены впервые и, соответственно, не име-
ли предшественников. 

Что касается освобождений от должности ПСР – в 1930-е гг. самым рас-
пространенным вариантом (27 %) являлись освобождение от должности, ис-
ключение из партии и последующий арест. В целом же репрессиям 1937–
1939 гг. подверглось значительно большее количество ПСР, занимавших эти 
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должности в 1930-е гг. Так, в Белоруссии было репрессировано 5 из 7 ПСР, 
Армении и Туркменистане – 3 из 4, Азербайджане и Казахстане – 2 из 3, Гру-
зии, Киргизии и Таджикистане – 2 из 4, Украине и Узбекистане – 1 из 2. При 
этом в Белоруссии 4 из 5 репрессированных ПСР занимали эту должность 
непосредственно в 1937 г. Единственной республикой, избежавшей смены 
ПСР в годы репрессий, был Азербайджан. 

Характерным для данного периода является то, что наибольшее количе-
ство освобождаемых секретарей (65,4 %) получали новые назначения за пре-
делами республики, из них 27 % – в аппарате ЦК ВКП(б), КПК при ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР и в 30,8 % – на различные руководящие должности в 
пределах РСФСР.  

В 1940-е – начале 1950-х гг. интенсивность ротаций значительно снижа-
ется (табл. 5), при этом мотивом части перемещений 1946, 1947 и 1950 гг. 
была начавшаяся «коренизация» партийного руководства среднеазиатских 
республик, выразившаяся на этом этапе в замещении должностей ПСР пред-
ставителями титульных национальностей.  

 

Таблица 5 
Источники рекрутации первых секретарей ЦК компартий  

союзных республик в 1940 – начале 1950-х гг. 

Предшествующее 
место рабо-
ты/должность 

1941–
1942 

1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 Всего 

ЦК ВКП(б)      1      1 
Зам. пред. СМ 
СССР 

     1      1 

2-й секр. ЦК.   1  1 1  1 1   5 
1-й секр. ОК 
КП(б) 

          1 1 

Пред. 
СНК/СМ 

    1 1    1  3 

Т
а 
ж
е 
ре
сп
уб
ли
ка

 

Пред. Презид. 
Верх. Совета 

        1   1 

1-й секр. ОК 
ВКП(б) – КПСС 
РСФСР 

        1   1 

2-й секр. ЦК.    1        1 

Д
р.

 р
ес
п.

 

1-й секр. ОК 
КП(б) 

        1   1 

Другое  1          1 
Итого - 1 1 1 2 4 - 1 4 1 1 16 

 

Примечательно, что в данный период отсутствует столь характерное для 
предшествующего периода основание освобождения от должности, как «ре-
прессии» (табл. 6). Тем не менее, два ПСР были освобождены в результате 
громких «дел» – «мингрельского» и «эстонского». Последствия этих двух 
освобождений были весьма примечательны. К. Н. Чарквиани, первый секре-
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тарь ЦК КП Грузии, сначала отзывается в распоряжение ЦК КПСС, а затем 
получает назначение на хозяйственную должность – управляющим строи-
тельным трестом в Ташкент. В отношении Н. Каротамма, снятого с должно-
сти первого секретаря ЦК КП(б) Эстонии, было принято решение о нецелесо-
образности его дальнейшего пребывания в республике, вследствие чего он 
получил назначение в Москву, в Академию общественных наук. Таким обра-
зом, оба фактически высылаются из пределов соответствующих республик, 
но сохраняют при этом не только свободу, но и членство в партии. 

Следует отметить и то, что более 50 % всех перемещений можно харак-
теризовать как проявления восходящей мобильности – секретариат и аппарат 
ЦК ВКП(б) – КПСС, Совет Министров СССР (табл. 6). 

 

Таблица 6  
Основные направления мобильности первых секретарей ЦК КП(б)  

союзных республик в 1940 – начале 1950-х гг. 

Последующее 
место работы/ 
должность 

1941– 
1942 

1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 Всего 

ЦК ВКП(б)     1 1   1  1 4 
Секретариат ЦК 
ВКП(б) – КПСС 

      1 1   1 3 

Зам. пред. СМ 
СССР 

     1      1 

СНК/СМ СССР         1   1 
СНК/СМ РСФСР          1  1 
Пред. СНК/СМ 
той же республи-
ки 

     1      1 

Секр. ГК 
ВКП(б) – КПСС 
др. респ. 

   1        1 

Хоз. работа          1  1 
РККА    1        1 
АОН/ВПШ при 
ЦК ВКП(б)–
КПСС 

          1 1 

Другое  1          1 
Итого – 1 – 2 1 3 1 1 2 2 3 16 

 

Приход к власти Н. С. Хрущева вызвал новый всплеск ротаций как пер-
вых секретарей региональных комитетов в целом – за 1953–1956 гг. было за-
менено 45 из 84, так и ПСР – 12 из 16. (табл. 7). 

Впервые рекрутация первых секретарей начинает осуществляться пре-
имущественно (81 %) за счет внутриреспубликанских источников, в частно-
сти – вторых секретарей соответствующих ЦК (34,6 %) и председателей/зам. 
председателей республиканских Советов Министров (30,7 %).  
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Таблица 7 
Источники рекрутации первых секретарей ЦК компартий 
союзных республик в 1950 – первой половине 1960-х гг. 

Предшествующ. 
место работы/ 
должность 

19
53

 

19
54

 

19
55

 

19
56

 

19
57

 

19
58

 

19
59

 

19
60

 

19
61

 

19
62

 

19
63

 

19
64

 

ит
ог
о 

ЦК КПСС  1   1        2 
Сов. Мин. СССР  1           1 
2-секретарь 
(секр.) ЦК союз. 
респ. 

2 1 1 1  1 1  1  1  9 

1-й секр. ОК КП 
данной респ. 

1          1  2 

1-й секр. ГК КП 
данной респ. 

        1    1 

Пред. Сов. Мин. 
союз. респ./ мин. 

  1 2  2 1 2     8 

Пред. Президиума 
Верх. Совета 

      1      1 

Воор. Силы СССР 1            1 
Диплом. работа         1    1 
Итого 4 3 2 3 1 3 3 2 3 - 2 - 26 

 
Единственный в данный период случай уголовной репрессии в отноше-

нии ПСР Азербайджана М. Д. А. Багирова был предварен его поэтапной экс-
корпорацией из состава как союзной, так и региональной элиты. Хотя уже 5 
марта 1953 г. М. Д. А. Багиров стал кандидатом в члены Президиума ЦК 
КПСС – это избрание фактически стало концом его политической карьеры. 6 
апреля он был освобожден от должности ПСР и назначен председателем Со-
вета Министров Азербайджанской ССР. 

На июльском Пленуме ЦК КПСС 1953 г., на котором обсуждался во-
прос «О преступных антипартийных и антигосударственных действиях Бе-
рия», Багиров был выведении из состава ЦК КПСС и из кандидатов в члены 
Президиума ЦК КПСС. В октябре был назначен заместителем начальника 
объединения «Куйбышевнефть» Министерства нефтяной промышленности 
СССР. 13 марта 1954 г. решением КПК при ЦК КПСС М. Д. А. Багиров был 
исключен из партии и арестован. 7 мая 1956 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР приговорен к высшей мере наказания за нарушения социа-
листической законности как сообщник Берия. И 26 мая 1956 г. Багиров был 
расстрелян в Баку. 

В целом же за 1953–1964 гг. ПСР были освобождены по различным «не-
гативным» основаниям, причем 36,4 % освобожденных в 1958–1961 гг. сек-
ретарей были назначены на эти должности уже после смерти И. В. Сталина. 
Наиболее распространенными последствиями таких освобождений были по-
следующие назначения ПСР председателями или директорами отстающих 
колхозов или совхозов соответствующих республик. Самыми жесткими ока-
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зались последствия снятия с должности ПСР Таджикистана Т. Ульджабаева: 
освобожденный от должности «за обман государства, организацию массовых 
приписок при заготовке хлопка», он стал единственным ПСР, перед назначе-
нием председателем колхоза исключенным из партии. 

Таблица 8 
Основные направления мобильности первых секретарей ЦК КП(б)  

союзных республик в 1950 – первой половине 1960-х гг. 

Последующ. место 
работы/ 

 должность 19
53

 

19
54

 

19
55

 

19
56

 

19
57

 

19
58

 

19
59

 

19
60

 

19
61

 

19
62

 

19
63

 

19
64

 

И
то
го

 

ЦК КПСС    1  2   1  1  5 
отзыв «в распор-е 
ЦК КПСС» 

1   1 1        3 

1-го секр. ОК др. 
респ. 

       1     1 

Пред. Презид. Верх. 
Совета респ. 

      1      1 

Сов. Мин. той же 
республики 

1          1  2 

2-й секр. ЦК той же 
респ. 

 1           1 

на др. раб. 1            1 
МИД СССР   1 1         1 

по негатив. 
основаниям 

1 1 1   1 2  2    8 

без указания 
причин 

 1           1 

О
св
об
ож

де
ни
е 

по причине 
смерти 

       1     1 

Итого 4 3 2 3 1 3 3 2 3 - 2 - 26 
 
В целом же следует отметить, что при примерно равной степени интен-

сивности ротаций и преимущественном использовании корпуса вторых сек-
ретарей для выдвижения на должности ПСР при И. В. Сталине и  
Н. С. Хрущеве, можно выделить и ряд отличительных моментов.  

Так, в послесталинский период существенно увеличивается число внут-
риреспубликанских назначений; в качестве основного региона – поставщика 
кандидатур для назначений извне выступает не Закавказье, а Украина; даже 
освобождение от должности по «негативным» основаниям не приводит к ре-
прессиям.  

При этом только в двух союзных республиках первые секретари ЦК КП, 
получившие назначение на должность еще при И. В. Сталине, сумели сохра-
нить ее на всем протяжении правления Н. С. Хрущева и даже долее: в Литве 
А. Ю. Снечкус (1940–1974) и в Эстонии Й. Г. Кэбин (1950–1978).  

Максимальное же количество ротаций в течение 1953–1964 гг. произошло в 
Казахстане – 6, причем в четырех случаях ПСР становились украинцы и русские. 
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