
СССР в первые годы после смерти Сталина 
(1953-1955 гг.)

Новейшая история



Иосиф Сталин выступает на заключительном заседании XIX съезда КПСС. 1952 г. 



Было очевидно, что фигуры, 
равной по масштабу и влиянию 

Сталину, среди новых 
руководителей нет, и поэтому 

было принято решение перейти к 
так называемому 

«коллективному руководству», 
распределив полномочия, которые 

прежде принадлежали 
исключительно Сталину, между 

несколькими наиболее 
влиятельными членами нового 

руководства, прежде всего между 
Маленковым, Хрущевым и 

Берия.

КПСС после смерти Сталина
Уже вечером 5 марта 1953 г. Президиум ЦК был сокращен до размеров 

прежнего Политбюро (11 членов, 4 кандидата). 

В Президиуме ЦК остались лишь два члена, введенные в его состав после 
XIX съезда. Председателем Совета министров стал Георгий Маленков. 
Лаврентий Берия возглавил МВД, в состав которого вошло также МГБ. 

Члены Президиума ЦК КПСС 
после пленума ЦК КПСС (март 

1953 года):
Георгий Маленков 

(председатель Совета министров), 
Лаврентий Берия

(министр внутренних дел), 
Вячеслав Молотов

(министр иностранных дел), 
Никита Хрущев 

(секретарь ЦК КПСС), 
Николай Булганин
(министр обороны), 
Лазарь Каганович,

Климент Ворошилов 
(председатель Президиума ВС 

СССР), 
Анастас Микоян, 
Максим Сабуров 

(председатель Госплана),
Михаил Первухин 

(министр электростанций и 
электропромышленности)

Речь на похоронах Иосифа Сталина.
9 марта 1953 г.



Под красивой 
ширмой 

«коллегиального 
управления» 
скрывалась 

жесточайшая 
борьба за 

абсолютное 
лидерство. Уже 14 
марта Маленкова 
поставили перед 

выбором. 
Председателю 

Совмина 
необходимо было 

выбрать между 
управлением 

секретариатом ЦК 
и руководством 

правительством. 
Маленков 

предпочел второе. 

КПСС после смерти Сталина

Вячеслав Молотов 
(1890-1986)

министр иностранных дел в 
1953-1956 гг.

Георгий Маленков 
(1902-1988)

Председатель Совмина 
в 1953-1955 гг.

Анастас Микоян 
(1895-1978)

Министр торговли СССР в 
1953-1955 гг.

Никита Хрущев 
(1894-1971)

секретарь ЦК КПСС

Лаврентий Берия 
(1899-1953)

Министр внутренних дел в 
период 5.3.1953-26.6.1953

Николай Булганин
(1895-1975)

Министр обороны СССР в 
1953-1955 гг.

Лазарь Каганович 
(1893-1991)

заместитель Председателя СМ 
СССР в 1938-1957 гг.

Климент Ворошилов 
(1891-1969)

Председатель Президиума ВС 
в 1953-1960 гг.

Максим Сабуров 
(1900-1977) 

председатель Госплана

Михаил Первухин
(1904-1978) 

министр электростанций и 
электропромышленности

Президиум ЦК КПСС после смерти Сталина (5.3.1953)



КПСС после смерти Сталина
Маленков, будучи куратором важнейших оборонных проектов 

СССР, имел тесные связи с военной элитой страны. Одним из 
сторонников Маленкова являлся маршал Георгий Жуков. 

Берия обладал огромным влиянием на органы безопасности – 
ключевые институты власти в сталинскую эпоху. 

Хрущёв пользовался симпатиями партийного аппарата и 
воспринимался как компромиссная фигура. 

Наиболее слабые позиции были у Булганина.

На похоронах первыми гроб с вождём из Дома профсоюзов 
выносили Берия (слева) и Маленков (справа). На трибуне 
мавзолея, в котором похоронили Сталина (в 1961 году вождя 

перезахоронили у кремлёвской стены), Берия стоял в центре, 
между Маленковым и Хрущёвым. Это символизировало его 

доминирующее положение на тот момент.

Берия объединил под своей властью Министерство внутренних 
дел и Министерство госбезопасности. 19 марта 1953 г. он сменил 
почти всех глав МВД в союзных республиках и регионах РСФСР.

Члены Президиума ЦК КПСС несут гроб с 
телом Иосифа Сталина. 9 марта 1953 г.



Однако Берия не стал злоупотреблять властью. 
Примечательно, что его политическая программа совпадала с 

демократическими инициативами, которые высказывали 
Маленков и Хрущёв. именно Лаврентий Берия начал 

пересмотр уголовных дел тех граждан, которые были обвинены 
в антисоветских заговорах.

27 марта 1953 года председатель Президиума Верховного 
совета СССР Климент Ворошилов подписал указ «Об 

амнистии». Документ позволял отпустить из мест заключения 
граждан, осуждённых за  должностные и экономические 

преступления. В общей сложности из тюрем вышли на свободу 
более 1,3 млн человек, уголовные производства были 

прекращены в отношении 401 тыс. граждан.

Ключевой фигурой в принятии решения об амнистии был не 
Ворошилов, а Лаврентий Берия. Именно Берия направил в 

Президиум ЦК проект указа об амнистии и пояснительную 
записку, в которой утверждал: лишь менее 10 процентов 

заключенных, содержащихся в лагерях, тюрьмах и колониях, 
являются особо опасными государственными преступниками. 

Амнистия 25 марта 1953 года

Лаврентий Берия (1899-1953)
Министр внутренних дел в период 5.3.1953-26.6.1953



Амнистия 1953 года не была жестом милосердия от Берия. Это было необходимое реформирование ГУЛАГа, 
который при Сталине разросся до необъятных размеров.

По итогам амнистии 1953 года  было 
освобождено 1 201 606 человек, которых 

отпустили в «никуда» – программу социальной 
адаптации разработать не успели.

Вместе с невиновными на волю вышли бывшие 
воры, насильники, которым повезло попасть в 

лагерь не на долгий срок. 

И вся эта толпа двинулась в Москву и на юга. 
Криминогенная ситуация в СССР стала 
критической. Милиция не справлялась с 

разгулом преступного бандитизма, престиж 
правоохранительных органов свелся к нулю. 

Некоторые города, например, Улан-Удэ или 
Магадан практически полностью перешли под 

власть бывших арестантов, превратились в 
«горячие точки».

Амнистия 25 марта 1953 года



Сообщение об отмене награждения 
Лидии Тимашук орденом Ленина. 

«Правда», 4 апреля 1953 г.

Амнистия 1953 года вообще не распространялась на осужденных по 58-й 
статье (т.е. для политических заключенных). Тем не менее, вскоре произошло 

ослабление позиции и по отношению к «врагам народа».

Сразу после первой волны освобождения, 4 апреля 1953 года «Правда» 
обелила «врачей-убийц». «Дело врачей» прекратилось официально. Это 

породило новые надежды, ставшие причиной многочисленных акций: судебные 
органы завалили просьбами о реабилитации. 

Амнистия 25 марта 1953 года

Сообщение МВД СССР о 
прекращении «дела врачей». 

«Правда», 4 апреля 1953 г.

Из сообщения МВД СССР, опубликованного в газете «Правда» от 4 апреля 1953 г.:
«Министерство внутренних дел СССР провело тщательную проверку всех материалов 

предварительного следствия и других данных по делу группы врачей , обвинявшихся во 
вредительстве, шпионаже и террористических действий в отношении активных деятелей 

Советского государства.
В результате проверки установлено, что привлеченные по этому делу <…> были 

арестованы бывшим Министерством государственной безопасности без каких-либо 
законных оснований <...>

Проверка показала, что обвинения, выдвинутые против перечисленных лиц, являются 
ложными, а документальные данные, на которые опирались работники следствия, 

несостоятельными. Установлено, что показания арестованных, якобы, подтверждающие 
выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего 

Министерства государственной безопасности путем применения недопустимых и 
строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия»



Почувствовав кризис 
репрессивной системы, 

заключенные единодушно 
отказывались работать. 

В мае 1953 года более 14 000 
заключенных лагерей 
Норильска объявили 

забастовку и организовали 
комитеты, в которых ключевые 

роли играли украинцы и 
прибалты. 

Примерно в то же время 
аналогичные события 

происходили в Воркуте в 
Особом лагере №6 «Речлаг».

В 1954 году произошло самое 
известное восстание 

заключенных – Кенгирское в 
Казахстане. 

Восстания заключенных ГУЛАГ

26.5.-4.8.1953 Норильское восстание

16.5.-26.6.1954 Кенгирское восстание

22.7.-1.8.1953 Воркутинское восстание



Заручившись поддержкой большинства членов 
ЦК и высокопоставленных военных, Хрущёв 
26 июня 1953 года созвал совещание Совета 

Министров СССР, где поднял вопрос о 
соответствии Берии занимаемой должности и 

снятии его со всех постов, кроме члена 
Президиума ЦК КПСС. 

Министра внутренних дел обвинили в 
шпионаже, фальсификации уголовных дел и 

злоупотреблении полномочиями.

Берия попытался доказать, что если его 
назначил Пленум ЦК КПСС, то и снять его 
может только Пленум, но по специальному 

сигналу в помещение вошла группа генералов 
во главе с маршалом Жуковым, которые 

арестовали Берию.

Несмотря на амнистию, Берия прочно ассоциировался с репрессиями, которые проводились в сталинскую эпоху. 
Все остальные члены Президиума опасались именно его.

Арест Берии 1953 года

Комната в бункере, где провел последние недели и был расстрелян Лаврентий 
Берия. На столе – одно из последних писем, написанных Берия.



Арест Берии 1953 года
Во вредительской 

деятельности были уличены 
шесть ближайших 
соратников Берии. 

24 декабря 1953 года 
Специальное судебное 
присутствие Верховного 
суда СССР приговорило 

Берию и его сторонников к 
смертной казни. 

Экс-министра внутренних 
дел расстреляли в бункере 

штаба Московского военного 
округа. После гибели 

главного претендента на 
власть были арестованы и 

осуждены около десяти 
функционеров, входивших в 

«банду Берии».Комната в бункере, где провел последние недели и был расстрелян Лаврентий Берия. 
На столе – одно из последних писем, написанных Берия.



В более поздние времена появилась ещё одна версия, гласившая, 
что никакого заседания с арестом Берии не было, а он был 

застрелен у себя дома группой захвата. Главным популяризатором 
этой версии был его сын Серго. Существуют и некоторые косвенные 
подтверждения этой версии. После 26 июня 1953 г. никто не видел 

Берию, суд над ним проходил в закрытом режиме. Отсутствуют ордер 
на арест и акт о расстреле.

Так или иначе Берия был ликвидирован, а борьба за власть 
продолжилась между группой Маленкова и группой Хрущева.

Арест Берии 1953 года



В августе 1953 г. Маленков предложил ускоренно 
развивать отрасли группы «Б», чтобы поднять 

жизненный уровень советского народа. Однако после его 
поражения в противоборстве с Хрущевым приоритет 

вновь был отдан тяжелой промышленности. Если в 1953 
г. доля группы «А» в объеме промышленного 

производства составляла 70%, то к началу 1960-х годов 
– 75%. Во многом это объяснялось продолжением гонки 

вооружений. 

Руководство страны после смерти Сталина осознавало необходимость экономических 
реформ. Характерно, что свои варианты предлагали все претенденты на высшую власть 
– Берия, Маленков, Хрущев – и никто не предлагал сохранить оставшуюся от Сталина 

систему неизменной. 

Промышленность была ориентирована на военные нужды. Из-за недофинансирования сельского хозяйства и 
легкой промышленности в стране не хватало продовольствия и промышленных товаров широкого потребления.

✔ Советская экономика была чрезвычайно централизованной. 
✔ Существовала вертикальная схема: Госплан – министерства и их главные управления (главки) – 

предприятия (см. схему).
✔ Предприятия были лишены хозяйственной инициативы, не могли распоряжаться своими средствами, 
полностью финансировались из бюджета, а потому не были заинтересованы в экономии средств и материалов. 

Это вело к высоким затратам. 

Необходимость экономических реформ

ПредприятияНикита Хрущев 
(1894-1971)

Первый секретарь ЦК КПСС 
7.9.1953-14.10.1964

Георгий Маленков 
(1902-1988)

Председатель Совмина 
5.31953-8.2.1955

Отраслевые 
министерства

Госплан



К моменту смерти Иосифа Сталина советская деревня находилась в 
тяжелом положении. 

В августе 1953 г. Георгий Маленков предложил снизить сельхозналог, 
списать недоимки по налогам прежних лет, увеличить приусадебные 
участки, повысить заготовительные цены на сельскохозяйственную 

продукцию. Это позволило хотя бы в какой-то степени поднять 
чрезвычайно низкий жизненный уровень на селе.

В сентябре 1953 г. состоялся Пленум ЦК, посвященный сельскому 
хозяйству. На этом пленуме Никита Хрущев был избран первым 

секретарем ЦК. В своем докладе он признал, что сельское хозяйство 
находится в кризисе. Пленум постановил повысить закупочные цены, 

увеличить капиталовложения в сельское хозяйство, освободил 
приусадебные хозяйства колхозников, рабочих и служащих от 

обязательных поставок мяса, списал долги прежних лет, вдвое снизил 
сельхозналог, отменил обязательный минимум выработки трудодней. 

Таким образом, решения сентябрьского Пленума 1953 г. были 
направлены на интенсивное развитие сельского хозяйства. В 

действительности же восторжествовал экстенсивный путь.

Положение в деревне. Сентябрьский Пленум 1953 г.





В 1954 г. Никита Хрущев в записке в ЦК 
отметил нехватку хлеба в стране и 
предложил в короткие сроки резко 

увеличить производство зерна путем 
распашки целинных и залежных земель в 
Казахстане, на Алтае, в Поволжье и на 

Урале. 

Планировалось распахать 13 млн га, в 
действительности за 1954–1960 гг. было 
распахано 41,8 млн га, в т.ч. 25,5 млн – в 

Казахстане. 

В 1954–1957 гг. на целину переехали 56 
тыс. семей, главным образом из колхозов 

Центральной России. На целину 
отправлялась городская молодежь по 

комсомольским путевкам. 

Освоение целины стало «ударной 
комсомольской стройкой». Здесь 

создавались крупные зерновые совхозы. 

Целинная эпопея

Никита Хрущев в колхозном поле



Мобилизованным комсомольцам 
полагался бесплатный проезд, 
пособия около тысячи руб. 

Кроме того, на 10 лет им 
предоставляли льготный кредит на 

сумму 20 тыс. руб. на 
строительство жилья. 

За пять лет из госбюджета на эти 
цели выделили 20 млрд руб.

Целинная эпопея

Студент МВТУ имени Баумана работает на целине комбайнером.
Фотография из журнала «Огонек»

Из воспоминаний Никиты 
Хрущева:

«Людям приходится считаться с 
природными процессами и 
приспосабливаться к ним, 

противопоставляя свою выдумку 
дикой природе. Но что бы там ни 

случалось и несмотря на все 
трудности, целинный хлеб 

оставался самым дешевым»



Всего в 1954–1959 годах в кампании 
по освоению новых сельхоз угодий 

участвовали 1,7 млн человек.

Целинная эпопея

Студент МВТУ имени Баумана работает 
на целине комбайнером.

Фотография из журнала «Огонек»

Широко известны в республике достижения 
старшего чабана Луговского конезавода 

Джамбульской области, делегата XXVI съезда КПСС, 
Героя Социалистического Труда, первоцелинника 
Надира Бегазиева. Фотография из журнала «Огонек»

Второй год подряд держит первенство 
среди механизаторов совхоза "Ленин Жолы" 

Кокчетавской области семейное звено 
коммуниста Марата Мутагарова. Вместе с 

ним работают три родных брата - 
коммунисты Рафхат, Рашид и комсомолец 

Фарид. Фотография из журнала «Огонек»



Хлеб Казахстана. 
Фотография из журнала «Огонек»

Работница элеватора Айман Сейткасимова.
Фотография из журнала «Огонек»





Из-за освоения целины не 
осталось средств на 

реконструкцию сельского 
хозяйства нечерноземной 

зоны РСФСР. 

Освоение целины велось 
без экологической 

экспертизы.

Распашка засушливых 
степных земель вызывала 
пыльные бури и эрозию 

почв.

Целинные земли обеспечили приблизительно 40% сборов зерна, а в урожайные годы – 50–60%. Среднегодовые 
сборы зерна в стране составили в 1959–1964 гг. 129,3 млн т против 80,9 млн т в 1949–1953 гг.

Но освоение целины породило серьезные проблемы. Распашка земель велась в степных районах, не имевших 
жилья, дорог и иной инфраструктуры. Это требовало огромных капиталовложений, повышавших себестоимость 

целинного хлеба.

Основные районы освоения целины во второй половине 1950-х гг.

Целинная эпопея




