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Аннотация. В статье анализируются модели ротации региональных руководящих кадров областей Верхней Волги в конце 
сталинского периода и в хрущевскую эпоху. В центре внимания находятся 3 первых секретаря обкома ВКП(б) / КПСС 
1940–50-х гг. (П.Н. Алферов, В.В. Лукьянов, Ф.Е. Титов), которые в разное время были партийными руководителя-
ми Владимирской, Ивановской, Ярославской областей. Внимание уделено количественным и институциональным 
характеристикам, связанным с кадровыми ротациями позднего сталинизма и хрущевской оттепели. Методологиче-
скую основу исследования составили принципы историзма и системности, просопографический метод, сочетание 
анализа архивных документов и источников личного происхождения. Теоретический базис статьи основан на иде-
ях Е.Ю. Зубковой, А.Б. Коновалова, А.Н. Федорова, О.В. Хлевнюка, Й. Горлицкого. Источниковая база представле-
на документами Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ), материалами документальных 
публикаций и справочных изданий, источниками личного происхождения (мемуары и интервью). В статье делает-
ся вывод, что биографии первых секретарей обкомов Верхневолжских регионов (П.Н. Алферова, В.В. Лукьянова, 
Ф.Е. Титова) демонстрируют 3 различные модели ротации региональных руководящих кадров сталинского и хру-
щевского периодов, но не исчерпывают многообразия кадровых перемещений в послевоенном СССР. Отмечается, 
что модель ротации «Из региона в регион», присущая В.В. Лукьянову, может считаться типичной для группы успеш-
ных сталинских выдвиженцев конца 1930-х гг. Подчеркивается, что модель «Регион – центр – регион», присущая 
П.Н. Алферову, отражает перемещение по регионам с кратковременным возвращением в центральный аппарат опыт-
ного, но не слишком успешного партийного функционера. Констатируется, что модель «Второй – первый – второй», 
присущая Ф.Е. Титову, характеризовалась чередованием должности первого секретаря обкома в регионах РСФСР 
и второго секретаря в республиканских компартиях СССР. Отмечается значимость для карьеры партийного функ-
ционера должностей второго секретаря обкома, председателя облисполкома, инспектора ЦК ВКП(б), структур цен-
трального аппарата. В качестве финишной точки в номенклатурной карьере партийных функционеров 1950–60-х гг. 
указывается Комитет партийного контроля. Публикация является приглашением к дискуссии для представителей на-
учного сообщества в части типизации и классификации региональных партийных руководителей советской эпохи.
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Активные перестановки корпуса первых се-
кретарей обкома ВКП(б) / КПСС, имевшие место 
в СССР 1940–50-х гг., получили достаточно широ-
кое освещение в современной историографии – от-
ечественной [Болдовский; Зеленов, Пивоваров; Зуб-
кова; Коновалов; Метёлкина; Федоров; Хлевнюк] 
и зарубежной [Модсли, Уайт; Hough; Rigby; Gorlizki, 
Khlevniuk]. Особо отмечу новейшую монографию 
«Секретари» [Хлевнюк, Горлицкий].

Внимания требуют ротации региональных руко-
водящих кадров, коснувшиеся Верхневолжских ре-
гионов [Никифоров 2021]. Эти кадровые изменения, 
как представляется, являют во многом модельный 
образец в реализации советской региональной по-
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литики как позднего И.В. Сталина [ЦК ВКП(б)], так 
и Н.С. Хрущева [Региональная политика], заставляя 
задуматься над типизацией и обобщением кадровых 
ротаций.

В настоящей статье на материале областей Верх-
ней Волги будет предпринята попытка проанали-
зировать векторы перемещения первых секретарей 
обкома ВКП(б) / КПСС, сравнив подходы позднего 
И.В. Сталина и Н.С. Хрущева в ротации региональ-
ных партийных руководителей.

В статье углублен ранее предпринятый науч-
ный поиск, представленный в авторских публика-
циях [Никифоров 2020, 2023]. Детально будут проа-
нализированы конкретные партийные руководители 
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исследуемых областей: их карьера, персональные ха-
рактеристики, обнаруженные в РГАНИ и/или отра-
женные в воспоминаниях.

В качестве типичных представляются биографии 
отдельных партийных лидеров Верхневолжских об-
ластей РСФСР конца 1940–50-х гг. Учитывая огра-
ниченный объем статьи, выбор был сделан в поль-
зу углубленного изучения достаточно узкой группы 
партийных руководителей. В центре внимания ис-
следования находятся 3 первых секретаря обкома 
ВКП(б) / КПСС 1940–50-х гг.: П.Н. Алферов, пер-
вый секретарь Владимирского обкома ВКП(б) (1947–
1951) и Ярославского обкома КПСС (1954–1957); 
В.В. Лукьянов, первый секретарь Ивановского об-
кома ВКП(б) (1947–1952) и Ярославского обкома 
КПСС (1952–1954); Ф.Е. Титов, первый секретарь 
Ивановского обкома ВКП(б) / КПСС (1952–1959).

Источниковая база исследования представлена 
несколькими группами. Во-первых, были исполь-
зованы архивные документы Российского государ-
ственного архива новейшей истории (РГАНИ), от-
ложившиеся в фонде «Политбюро ЦК КПСС» (Ф. 3). 
Во-вторых, была проанализирована информация до-
кументальных изданий [ЦК ВКП(б); Региональная 
политика] и справочников [Горячев; Зеленов, Пиво-
варов; Справочник]. В-третьих, были привлечены 
источники личного происхождения (мемуары и ин-
тервью, лично взятое автором) [Торопов; Личный 
архив автора]. 

Просопография [Merton, Stone] как метод иссле-
дования предусматривает детальную оценку группы 
персоналий по идентичным критериям. Как след-
ствие, стоит остановиться на начальном этапе био-
графии изучаемых руководящих кадров, представ-
ленном в таблице 1.

Из таблицы видно, что, несмотря на некоторые 
различия в возрасте, все три региональных партийных 
лидера имели сходные социальные характеристики. 

Они связаны с принадлежностью к рабоче-крестьян-
ской среде, наличием инженерно-технического обра-
зования, вступлением в ВКП(б) в возрасте до 30 лет, 
которое способствовало стремительному продвиже-
нию по социальной лестнице.

Однако видны и различия у каждого из «героев» 
исследования. Так, бросается в глаза перечень мест 
производственной деятельности В.В. Лукьянова, тре-
бующих достаточно высокой квалификации в сфере 
интеллектуального труда. Безусловно, из всей трой-
ки классическим представителем рабочего класса 
был только П.Н. Алферов, который начал трудовую 
деятельность в железнодорожной отрасли. Заметим, 
что железная дорога, находившаяся в ведении Ми-
нистерства путей сообщения, была в СССР на при-
вилегированном положении. Д. Фильцер называл 
позднесталинское Министерство путей сообщения 
«самостоятельной империей», которое имело «соб-
ственный комплекс строительных организаций… рас-
полагало собственной сетью школ и больниц» [Филь-
цер: 33–34]. Как следствие, работа П.Н. Алферова 
в этой сфере может считаться престижной в общей 
структуре советского производства. Наконец, ранняя 
трудовая деятельность Ф.Е. Титова, судя по всему, 
с самого начала была ориентирована на продвижение 
по идеологической – комсомольско-партийной линии.

Далее следует обратиться к первым шагам бу-
дущих первых секретарей по партийной лестнице, 
что отражено в таблице 2. 

Первая строка таблицы 2 показывает разнообразие 
структур, где начиналась карьера будущего партий-
ного функционера регионального уровня: комиссия 
партконтроля, столичный райком, исполком горсо-
вета, обкома и др. Точки восхождения на высшие 
должности в региональной иерархии власти, пред-
ставленные во второй строке таблицы, были доста-
точно стандартные для сталинской эпохи. В качестве 
ключевой структуры, из которой нередко шло выдви-

Таблица 1
Начало биографии первых секретарей обкома ВКП(б) / КПСС1

Критерий  
сравнения

П.Н. Алферов
(1906–1971)

В.В. Лукьянов
(1901–1958)

Ф.Е. Титов
(1910–1989)

Место рождения г. Каменское Екатеринос-
лавской губернии

д. Заболотье Александровского уезда 
Владимирской губернии

с. Сергиевы Горки Гороховецкого 
уезда Владимирской губернии

Начало трудовой 
биографии  
(до партийной ра-
боты)

Железная дорога:
слесарь паровозного депо, 
помощник машиниста па-
ровоза, машинист паровоза

красноармеец, технический работник, 
председатель групкома возчиков; тех-
ник конторы; инспектор, экономист 
Московского эксплуатационно-плано-
вого управления; экономист «Союз-
транса»; инженер Московского НИИ 
автодорожного транспорта 

Зав. избой-читальней, инструктор 
районной газеты, секретарь гор-
кома ВЛКСМ

Образование Днепродзержинский ме-
таллургический инсти-
тут (1934)

Московский институт инженеров авто-
дорожного транспорта (1936) 

Костромской текстильный инсти-
тут (1941)

Вступление 
в ВКП(б)

1930 1927 1930
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жение в первые секретари регионального парткома, 
выступало Управление кадров ЦК ВКП(б). Именно 
такой путь движения на вершину региональной вла-
сти виден в случае П.Н. Алферова и Ф.Е. Титова. Че-
лябинский историк А.Н. Федоров отмечал, что «при 
помощи… работников центральных ведомств и сто-
личных органов Центральный комитет партии пытал-
ся смягчить характерный для второй половины 1940-
х гг. дефицит квалифицированных кадров в среднем 
управленческом звене и улучшить региональное ру-
ководство СССР» [Федоров: 407]. Еще более типич-
ная ступенька на пути к посту регионального лидера – 
должность второго секретаря обкома ВКП(б) / КПСС, 
с которой произошло восхождение В.В. Лукьянова. 

Для понимания ротации региональных руководя-
щих кадров в областях Верхней Волги наиболее ва-
жен контент таблицы 3.

Анализируя содержание таблицы 3, обратим вни-
мание на такой параметр, как время пребывания в ре-
гиональной власти каждого из трех руководителей.

Так, П.Н. Алферов за 10 лет (1947–1957) был пар-
тийным главой двух регионов и один раз был предсе-
дателем облисполкома. При этом первым секретарем 
обкома КПСС он был в двух соседних регионах (Вла-
димирской и Ярославской областей). Средний срок 
замещения поста первого секретаря обкома составил 
для него значение от 3 до 4 лет. Данный временной 
промежуток соотносится с аналогичными периода-
ми других региональных партийных руководителей 
сталинской эпохи и хрущевского периода. Исключе-
ние составило годичное назначение П.Н. Алферо-
ва председателем Ульяновского облисполкома, кото-
рое вместе с пребыванием в должности инспектора 
ЦК ВКП(б) разделило на 2 части его карьеру на по-

Таблица 2
Начало партийной работы первых секретарей обкома ВКП(б) / КПСС2

Критерий сравнения П.Н. Алферов В.В. Лукьянов Ф.Е. Титов

Первые должности 
по партийной /совет-
ской линии

В Комиссии партийного контро-
ля при ЦК ВКП(б) (1940–1943); 
секретарь Саратовского обкома 
ВКП(б) (1943–1946) 

Инструктор, зав. отделом пар-
тийных кадров Куйбышев-
ского райкома ВКП(б) Мо-
сквы (1937–1938)

Председатель исполкома горсо-
вета; зав. отделом Ярославского 
обкома ВКП(б) (1941–1942) 

Точка (-и) восхож-
дения

Управление кадров ЦК ВКП(б): 
зав. отделами кадров: внутрен-
них дел, госбезопасности и су-
дебно-прокурорских органов; 
советских органов (1946 г.)

Второй секретарь Кировского 
обкома ВКП(б) (1938–1940)

Управление кадров ЦК ВКП(б) – 
инструктор (1942–1944); се-
кретарь КП(б) Латвии по ка-
драм (1944–1949) 

Пребывание в структурах и должностях, важных для карьерного роста:

Управление 
ЦК ВКП(б) Да Нет Да 

Инспектор 
ЦК ВКП(б) / КПСС Да Да Нет 

2-й секретарь обкома Нет Да Да 

Председатель облис-
полкома Да Нет Нет 

Таблица 3
Кульминация партийной карьеры3

Критерий сравнения П.Н. Алферов В.В. Лукьянов Ф.Е. Титов

Высшие точки карье-
ры на региональном 
уровне

Первый секретарь Вла-
димирского обкома 
ВКП(б) (1947–1951); предсе-
датель Ульяновского облис-
полкома (1953–1954); первый 
секретарь Ярославского обко-
ма КПСС (1954–1957)

Первый секретарь Ки-
ровского обкома 
ВКП(б) (1940–1947); первый 
секретарь Ивановского обкома 
ВКП(б) (1947–1952); первый 
секретарь Ярославского обкома 
ВКП(б) / КПСС (1952–1954)

Второй секретарь КП(б) Лат-
вии (1949–1952); первый се-
кретарь Ивановского обко-
ма КПСС (1952–1959); второй 
секретарь КП Узбекиста-
на (1959–1962); первый секре-
тарь Чечено-Ингушского обкома 
КПСС (1963–1966)

Карьера на централь-
ном уровне

Зам. председателя Комитета 
партийного контроля при ЦК 
КПСС (1957–1961). 
С 1961 г. на пенсии.

Первый зам. председателя Ко-
митета партийного контро-
ля при ЦК КПСС (1954–1956), 
член Центральной ревизион-
ной комиссии ЦК, секретарь 
Комитета партийного контроля 
при ЦК КПСС (1956–1958).
С 1958 г. на пенсии.

Руководитель группы совет-
ников по оказанию помощи 
в развитии народного хозяйства 
Кубы (1962–1963); чрезвычай-
ный и полномочный посол СССР 
в Венгрии (1966–1971), министр 
иностранных дел РСФСР (1971–
1982).
С 1982 г. на пенсии
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стах первого секретаря в соседних Верхневолжских 
областях.

Назначению П.Н. Алферова в Ульяновск предше-
ствовало почти годичное (июль 1951 г. – май 1952 г.) 
пребывание в аппарате ЦК в конце сталинской эпо-
хи [Зеленов, Пивоваров: 193]. Аналогичный меха-
низм перемещения был применен и в ранний хрущев-
ский период при назначении П.Н. Алферова первым 
секретарем в Ярославский обком КПСС. 30 декабря 
1953 г. он был зачислен инспектором ЦК КПСС с про-
зрачной формулировкой «для дальнейшего использо-
вания в качестве первого секретаря одного из обко-
мов партии» [Зеленов, Пивоваров: 193]. Должность 
инспектора ЦК КПСС стала своеобразным транзит-
ным пунктом на пути к назначению в новый реги-
он. Уже 23 января 1954 г. П.Н. Алферов был утверж-
ден первым секретарем Ярославского обкома КПСС4.

Несколько особняком в рассматриваемой тройке 
руководителей Верхневолжских областей стоит но-
менклатурная карьера Ф.Е. Титова. Его карьерные 
перемещения чисто хронологически в большей сте-
пени связаны с кадровой политикой Н.С. Хрущева 
на региональном уровне. Ф.Е. Титов, выдвинувший-
ся в конце сталинского периода, занимал разноплано-
вые статусные должности в регионах СССР по нача-
ло брежневской эпохи. За 17 лет (1949–1966) он был 
дважды партийным главой регионов РСФСР и еще 
два раза становился вторым секретарем в союзных 
республиках СССР. В среднем Ф.Е. Титов по 3 года 
замещал эти значимые посты в системе региональ-
ной власти СССР. Исключение составила лишь Ива-
новская область, где он был первым секретарем об-
кома ВКП(б) / КПСС в течение 7 лет.

География кадровых перемещений Ф.Е. Титова 
выглядит широко, охватывая «разнополюсные» тер-
ритории СССР: Латвия, Иваново, Узбекистан, Чече-
но-Ингушетия. Обратим внимание на его назначе-
ния в союзные республики на пост второго секретаря 
ЦК КП(б). Они коррелировали с негласным прави-
лом кадровой политики СССР: назначать первым се-
кретарем республиканской компартии представителя 
«титульной нации» союзной республики [Метёлки-
на], а вторым секретарем, как правило, этническо-
го русского. О.В. Хлевнюк и Й. Горлицкий указыва-
ли на своеобразную практику, «впервые введенную 
в позднесталинскую эпоху в прибалтийских респу-
бликах, когда в неславянских республиках назначе-
ние титульного первого секретаря было дополнено 
вторым секретарем-славянином, который был на-
значен для наблюдения за распределением кадров, 
для надзора за деятельностью полиции безопасно-
сти, а также для наблюдения за деятельностью пер-
вого секретаря» [Gorlizki, Khlevniuk: 13]. Эти выводы 
ученых подтверждаются и данными устной истории. 
Сын представителя региональной партноменклатуры 

1940–60х гг. Г.Ф. Егоров в интервью 2023 г. утверж-
дал, что «в каждой союзной республике вторым се-
кретарем был русский, чтобы не было националисти-
ческих движений»5.

Семилетнее пребывание Ф.Е. Титова партийным 
лидером Ивановской области (1952–1959) на фоне 
интенсивных ротаций в соседних областях (Костром-
ская, Ярославская), позволяет сделать осторожный 
вывод об относительной эффективности этого реги-
онального партийного руководителя и/или, по край-
ней мере, о доверии к нему со стороны Н.С. Хруще-
ва. Эту догадку подтверждают и последующие факты 
его биографии: отсутствие очевидных «карьерных 
падений» и последующие назначения на ответствен-
ные, специфические направления руководящей ра-
боты в национальных регионах СССР (Узбекская 
ССР, Чечено-Ингушская АССР). Кроме того, в пери-
од Карибского кризиса и в первые месяцы после него 
Ф.Е. Титов был руководителем «группы советников 
по оказанию помощи в развитии народного хозяйства 
Кубы» [Справочник]. Вероятно, именно этот кубин-
ский вояж был одним из факторов перевода Ф.Е. Ти-
това в брежневскую эпоху на дипломатическую ли-
нию. В 1966–1971 гг. он был в ранге чрезвычайного 
и полномочного посла СССР в Венгрии, затем в тече-
ние 11 лет (1971–1982) занимал должность министра 
иностранных дел РСФСР [Горячев: 886]. 

В.В. Лукьянов, который за 14 лет (1940–1954) 
был партийным главой трех близких географически 
регионов, в среднем замещал посты первого секре-
таря обкома по 5-6 лет. Исключение составил лишь 
финишный этап его карьеры – Ярославская область, 
где В.В. Лукьянов пробыл менее 1,5 лет. Подобно 
П.Н. Алферову он руководил двумя соседними Верх-
неволжскими регионами, проследовав из Иванов-
ской области в Ярославскую в конце 1952 г., веро-
ятно для усиления руководства и решения аграрных 
проблем региона. Его скорая отставка, спустя пол-
тора года (в январе 1954 г.), связанная с кадровыми 
«чистками» Н.С. Хрущева, получила подробное осве-
щение в документальном издании [Региональная по-
литика: 59–71]. Вероятно, наиболее успешным, судя 
по характеристикам, обнаруженным в РГАНИ, ока-
зался начальный этап партийной биографии В.В. Лу-
кьянова – пост первого секретаря Кировского обкома 
ВКП(б) в годы Великой Отечественной войны.

Важным представляется обратить внимание на ха-
рактеристики, которые давались партийным функци-
онерам в центральном аппарате ЦК ВКП(б) при на-
значении на должность. Краткие справки-объективки, 
отложившиеся в РГАНИ, прилагались к документам, 
фиксировавшим кадровые изменения в системе ре-
гиональной власти СССР.

В справке-объективке «О тов. Лукьянове В.В.» 
при направлении его в Ивановский обком ВКП(б) 
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отмечалось, что это «энергичный и опытный работ-
ник, хорошо знает промышленность и сельское хо-
зяйство… пользуется большим авторитетом, руково-
дящие работники относятся к нему с уважением»6; 
подчеркивались его весомые хозяйственные успе-
хи по предыдущему месту работы: «На протяжении 
1944, 1945, 1946 гг. Кировская область выполняет 
план хлебозаготовок. В годы Отечественной войны 
умело организовал работу союзной, республикан-
ской и местной промышленности; планы по выпу-
ску валовой продукции ежегодно перевыполнялись»7. 
Надо сказать, что подобные позитивные и конкрет-
ные детали не так часто встречались в аналогич-
ных характеристиках. Так, в справке при назначе-
нии Ф.Е. Титова первым секретарем Ивановского 
обкома он характеризовался более лаконично и стан-
дартно: «политически подготовленный и опытный 
партийный работник, требовательный, хорошо зна-
ет партийную работу»8. Наконец, в похожей манере 
при назначении на должность партийного руководи-
теля Ярославской области характеризовался П.Н. Ал-
феров: «политически зрелый и опытный партийный 
руководитель, в решении вопросов проявляет настой-
чивость… с обязанностями первого секретаря Ярос-
лавского обкома справится»9.

Показательно, что при описании причин отстав-
ки П.Н. Алферова использовались практически ана-
логичные лаконичные эпитеты, но уже с негативной 
коннотацией. С должности первого секретаря Вла-
димирского обкома ВКП(б) в 1951 г. он был отозван 
в распоряжение ЦК «как не справляющийся с рабо-
той»10. Шесть лет спустя, в 1957 г., уже с поста первого 
секретаря Ярославского обкома КПСС П.Н. Алферов 
был освобожден в связи «с серьезными недостатками 
в руководстве и плохим состоянием здоровья»11.

Коснемся персональных характеристик некоторых 
из изучаемых первых секретарей, которые представ-
лены в источниках личного происхождения. 

Мемуарист из среды партноменклатуры В.Ф. То-
ропов, характеризуя первых секретарей обкома 
1940–50-х гг., идентифицирует и П.Н. Алферова, 
и В.В. Лукья нова как «руководителей ленинского 
типа». В его высказывании очевидно конструиро-
вание идеализированного облика этих региональ
ных партийных лидеров: «Все они, в моем пони-
мании… соответствовали этой высокой должности. 
В личной жизни вели себя скромно, в духе высокой 
нравственной культуры. Особенно выделялись сре-
ди них Турко, Лукьянов, Алферов. Это были руково-
дители ленинского типа… Личное общение с ними 
обогащало людей внутренне, вызывало желание луч-
ше работать» [Торопов: 52–53]. Не менее значимы 
и косвенные реплики того же мемуариста о П.Н. Ал-
ферове: «Отечески предупредил, чтобы я вел себя 
осторожнее». Данное высказывание, вероятно, мо-

жет характеризовать П.Н. Алферова как корректного 
и осторожного руководителя, проявляющего заботу 
о ближайших подчиненных [Торопов: 35]. 

Персональные характеристики В.В. Лукьянова до-
статочно позитивны сразу в нескольких источниках. 
Воспоминания о В.В. Лукьянове С. Садырина (в годы 
Великой Отечественной войны – первый секретарь 
Свечинского и Лебяжского райкомов Кировской обла-
сти): «Скромнее, порядочнее, умнее, ближе к народу, 
интеллигентнее у нас в области не было секретарей. 
Он не командовал людьми, а разговаривал как рав-
ный. С ним приятно было общаться и легко работать12. 
Интеллигентность и бытовая скромность как харак-
теристики В.В. Лукьянова отмечаются и в таких ис-
точниках, как интервью Г.Ф. Егорова из Иваново13 
и в мемуарах представителя региональной партно-
менклатуры [Торопов: 52].

Подводя итоги, отметим, что проанализированные 
выше биографии первых секретарей обкома демон-
стрируют 3 модели ротации региональных руководя-
щих кадров сталинско-хрущевского периода, которые 
представляются достаточно типичными, но не исчер-
пывают всего многообразия кадровых перемещений 
в послевоенном СССР.

Во-первых, имела место модель «Из региона в ре-
гион», присущая В.В. Лукьянову. На протяжении 
14 лет он 3 раза последовательно занимал посты 
первого секретаря обкома в географически близких 
регионах (с кратковременной паузой на должность 
инспектора ЦК), являя собой тип относительно 
успешного регионального партийного управленца 
сталинской эпохи. Во многом он может считаться 
классическим представителем когорты сталинских 
выдвиженцев конца 1930-х гг. В историографии их 
иногда так и именуют – «сталинские молодые кадры» 
и «класс 38 года» [Модсли, Уайт: 161–162]. Именно 
в 1938 г. В.В. Лукьянов получил назначение на пост 
второго секретаря Кировского обкома ВКП(б), с ко-
торого в 1940 г. переместился в первые секретари 
той же области. Закат его карьеры, завершившейся 
в структуре Комитета партийного контроля, пришел-
ся на период Н.С. Хрущева. 

Во-вторых, выделим модель «Регион – центр – ре-
гион», присущую П.Н. Алферову – выходцу из цен-
трального аппарата ЦК. Его карьеру можно считать 
во многом типичной моделью горизонтальных пере-
мещений опытного, но не слишком успешного партий-
ного функционера по регионам РСФСР 1940–50-х гг. 
В случае П.Н. Алферова имели место относительно 
продолжительные промежуточные фазы, связанные 
с «вытягиванием» в центральный аппарат для при-
нятия решения о дальнейшем карьерном движении 
по регионам. П.Н. Алферов подобно В.В. Лукьянову 
завершил карьеру при Н.С. Хрущеве в Комитете пар-
тийного контроля.
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В-третьих, отметим модель «Второй – первый – 
второй», присущую Ф.Е. Титову, который дважды 
чередовал должности первого секретаря обкома в ре-
гионах РСФСР и второго секретаря в компартиях 
союзных республик СССР. Фигура Ф.Е. Титова яв-
ляется во многом образцово-показательной в части 
реализации негласного правила кадровой политики 
в СССР: назначать вторым секретарем республикан-
ской компартии этнического русского (шире – сла-
вянина). До известной степени Ф.Е. Титов высту-
пил в роли своеобразного «специалиста» по работе 
управленцем в национальных регионах СССР, вклю-
чая территории со сложным этническим составом. 
В отличие от П.Н. Алферова и В.В. Лукьянова, ко-
торые были ненамного его старше, руководящая ка-
рьера Ф.Е. Титова вполне успешно продолжилась 
и при Л.И. Брежневе, но уже, как было отмечено 
выше, на дипломатическом уровне.

Подчеркну, что представленная выше типизация 
первых секретарей обкома 1940–50-х гг., проведен-
ная на локальном материале, условна, не является ис-
черпывающей и служит приглашением к дискуссии 
для представителей научного сообщества историков 
и других ученых.
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