
Внутрипартийная 

борьба после 

смерти Сталина

Ф.С. Шурпин «Утро нашей родины»



Отсутствие законодательно закреплённых 
механизмов передачи верховной власти привело к 
политическому кризису после смерти И.В.
Сталина и политической борьбе между его 
преемниками. 

Этапы внутрипартийной борьбы после 
смерти Сталина:

I этап: март 1953 г. – июнь 1953 г. 
II этап: лето 1953 г. – февраль 1955 г.
III этап: февраль 1955 г. – март 1958 г. 



I этап

Лаврентий Павлович Берия
Георгий Максимилианович Маленков

VS

Председатель совета 
министров вместо Сталина



Первые заместители председателя Совета министров  :

Лаврентий Павлович Берия
Николай Александрович Булганин возглавил МВД( министерство 

внутренних дел ) , в состав 
которого вошло  МГБ ( 
министерство 
государственной 
безопасности )

назначен министром 
обороны 



Лазарь Моисеевич Каганович Вячеслав Михайлович Молотов 



Ворошилов сменил Н.М. Шверника на посту председателя Президиума 
Верховного Совета СССР. Бюро Президиума ЦК было распущено, а сам 
Президиум сокращен до размеров прежнего Политбюро: 11 членов и четыре 
кандидата .

Николай Михайлович Шверник Климент Ефремович Ворошилов 



В апреле 1953 г. по докладу Берии Президиум ЦК реабилитировал 
арестованных по «делу врачей». 

В мае были реабилитированы арестованные в 1946 г. руководители ВВС и 
авиационной промышленности. 

По инициативе Берии 27 марта 1953 г. была объявлена амнистия. Из лагерей 
вышло около 1 млн чел. ( амнистия распространялась лишь на осужденных не 
более чем на пять лет заключения; Массовое освобождение уголовников 
вызвало всплеск преступности в стране. ) Специальным приказом Берия 
запретил пытки арестованных. 

Берия собирался вывести ГУЛАГ из системы МВД и подчинить его 
Министерству юстиции. В области внешней политики он настаивал на 
объединении Германии в единое нейтральное государство и 
урегулировании конфликта с Югославией. 



Активность Берии испугала его коллег по Президиуму ЦК. 

В то же время у Берии не было опоры в партийном аппарате. В этой 
ситуации Хрущев убедил Маленкова, Булганина и ряд других членов 
Президиума ЦК пойти на арест Берии. 

I этап: март 1953 г. – июнь 1953 г.
- ключевые позиции у Г.М.Маленкова и Л.П.Берии;

- начало демократизации и ограничение функций партаппарата;
- организация заговора против Л.П.Берия (Н.С.Хрущёв + Г.М.Маленков + Г.

К.Жуков): арест Берии 26.06.1953 г., Берию обвиняют в том, что он 
«английский шпион», «враг партии и советского народа», декабрь 1953 г. – 

расстрел Берии;



II этап

Георгий Максимилианович Маленков

VS

Никита Сергеевич Хрущёв 



Вслед за Берией были арестованы его сподвижники: С.А.  Гоглидзе, Б.
З. Кобулов , В.Н. Меркулов, В.Г. Деканозов. В декабре 1953 г. суд 
приговорил их к смертной казни по обвинению в измене Родине и 

терроре. 

Сергей Арсеньевич 
Гоглидзе Богдан Захарович Кобулов 



Всеволод Николаевич Меркулов 
Владимир Георгиевич Деканозов 



Карательные органы вновь были разделены на два ведомства — Министерство 
внутренних дел (МВД) и Комитет государственной безопасности (КГБ) при Со- 
вете министров СССР. 

Маленков настаивал: «Культ личности Сталина в повседневной практике 
руководства принял болезненные формы и размеры, методы 
коллективности в работе были отброшены, критика и самокритика в нашем 
высшем звене руководства вовсе отсутствовала». 
Маленкова активно поддержал Хрущев. 

В августе 1953 г., выступая на сессии Верховного Совета СССР, Маленков 
предложил увеличить финансирование легкой промышленности, чтобы 
обеспечить ее ускоренное развитие, снизить цены на товары широкого 
потребления, организовать их производство на предприятиях тяжелой 
промышленности, уменьшить сельхозналог, списать недоимки по налогам 
прежних 12 лет, увеличить приусадебные участки, повысить 
заготовительные цены на сельскохозяйственную продукцию. 



Пленум принял ранее предложенные Маленковым меры и постановил 
увеличить капиталовложения в сельское хозяйство, а также отменить 
обязательный минимум выработки трудодней. 

В апреле 1954 г. были реабилитированы осужденные по «ленинградскому 
делу». (поначалу их было всего 12 тыс. чел. в 1953–1954 гг. )

Ощущение близости перемен достигло и ГУЛАГа, вызвав серию лагерных 
восстаний в Сибири, на Урале, в Воркуте, Средней Азии и Казахстане. В 
Кенгирском лагере (Казахстан) летом 1954  г. 13  тыс. заключенных изгнали 
надзирателей и конвой и 42  дня удерживали лагерь в своих руках. 



Требования: пересмотр приговоров, 8-часовой рабочий 
день, ликвидация лагерей особого режима, удаление с 
одежды заключенных унизительных номеров. 

Итог: Власти жестоко подавили восстание, бросив 
против заключенных, вооруженных кустарным 
холодным оружием и бутылками с горючей смесью, 
танки и 3  тыс. автоматчиков. 

НО, боясь еще более мощных восстаний, власти 
заметно смягчили лагерный режим. Восстания заключенных 
заставили советское руководство почувствовать, какую опасность для 
существующего строя таит империя ГУЛАГа, и ускорить реабилитацию .



В 1954  г. И.Г.  Эренбург опубликовал повесть «Оттепель», давшую 
название целому десятилетию. 

Илья Григорьевич Эренбург



Советская внешняя политика 
1953-1956 гг.

В июле 1953 г. было подписано соглашение о прекращении огня в 
Корее. 

СССР отказался территориальных претензий к Турции и 
урегулировал отношения с ней. 

Кремль с 1954 г. прекратил взимать с ГДР репарации. 



В 1954  г. западные державы подписали Парижские 
соглашения.

 ФРГ получила право воссоздать вооруженные силы и 
(вместе с Италией) вошла в НАТО. 

Был создан Западноевропейский союз в составе 
Англии, Франции, ФРГ, Италии и стран Бенилюкса( 
Бельгия ,Нидерланды , Люксембург ). Таким образом, 
завершилась интеграция ФРГ в военные структуры 
Запада. 

В ответ в мае 1955 г. СССР, Албания, Болгария, Венгрия, 
ГДР, Польша, Румыния и Чехословакия создали 
Организацию Варшавского договора (ОВД). 

В 1955  г. в Москву прибыл с визитом канцлер ФРГ 
К. Аденауэр. СССР и ФРГ установили дипломатические 
отношения друг с другом, тем самым Москва признала 
вхождение ФРГ в западную экономическую и военно-
политическую систему. 

Мирный договор с Германией так и не был подписан, но 
состояние войны между двумя странами 
официально прекратилось. 



В мае 1955 г. СССР, США, Англия и Франция подписали Государственный 
договор с Австрией и вывели свои войска с ее территории. 
Вскоре австрийский парламент принял закон о нейтралитете. 

В июле 1955 г. в Женеве состоялась встреча на высшем уровне 
четырех великих держав: СССР, США, Англии и Франции. 
Формально советскую делегацию возглавлял Булганин, реально — 
Хрущев. 

Советская делегация настаивала на заключении Общеевропейского 
договора о коллективной безопасности сроком на 50 лет. 

СССР предложил установить предельные уровни вооружения для 
каждой великой державы и обязаться не применять первыми ядерное 
оружие. 

Конкретных решений принять не удалось. Но уже сам факт встречи 
лидеров четырех держав, их готовность вести переговоры об ограничении 
вооружений имели огромное значение. Опасность возникновения новой 
войны значительно уменьшилась. 



Важнейшим внешнеполитическим достижением СССР в середине 1950-х  гг. 
явилось урегулирование отношений с Югославией. На протяжении 1954  г. 
Хрущев, преодолевая сопротивление Молотова, готовил соглашение с Тито. 
Летом 1955 г. Хрущев, Булганин и Микоян нанесли визит в Белград.

 В ходе переговоров было, по существу, признано, что ответственность за 
возникший в 1948 г. конфликт лежит на Советской стороне. 

Совместная советско-юго-славская декларация фактически признавала 
право каждой страны самостоятельно выбирать модель движения к 
социализму. Подтверждением такого курса советского руководства стала 
ликвидация в 1956 г. Коминформа. 



Н.С. Хрущев и И. Броз Тито в Белграде. 1955 г. 



В целом советская внешняя политика 1953–1955  гг., как и внутренняя, 
носила переходный характер и постепенно освобождалась от 
сталинистских догм, с трудом преодолевая сопротивление сторонников 
конфронтации и продолжения холодной войны. 

II этап: лето 1953 г. – февраль 1955 г.
- политическая борьба между Г.М.Маленковым и Н.С.Хрущёвым;
- сентябрь 1953 г. – Хрущёва назначают I Секретарём ЦК КПСС;

- декабрь 1954 г. – организована компания по дискредитации Г.М.Маленкова 
(причастность к «ленинградскому делу»);

- январь 1955 г. – Маленков подал в отставку, переведён на должность 
министра электростанций, на его место назначен Булганин ;



III этап

- противостояние Н.С.Хрущёва и «старой гвардии» Президиума ЦК КПСС 
(Молотов, Маленков, Каганович, Булганин);

- попытка «старой гвардии» упразднить должность I Секретаря, Хрущёв 
собирает Пленум ЦК КПСС и объявляет членов Президиума ЦК 

«антипартийной группировкой», лишил их постов;

- март 1958 г. – Хрущёв назначен главой правительства при сохранении 
поста I Секретаря ЦК КПСС – возврат к практике единоличного 

управления;
 



Никита Сергеевич Хрущев 

VS Булганин Каганович

Маленков Молотов

«Старая гвардия»



Плакат «Директивы ХХ съезда КПСС выполним» 

14  февраля 1956  г. в Москве открылся ХХ  съезд КПСС  

Закончился 25 
февраля 1956 г.



Главная задача: корректировка сталинской внутренней и внешней 
политики (Молотов: консервация сталинского варианта развития, Хрущёв: 

пересмотр сталинской политики).
Главный вопрос: Доклад Н.С.Хрущёва «О культе личности и его 

последствиях». Принято решение продолжить процесс реабилитации и 
«восстановить ленинские нормы», отказавшись от методов сталинизма.

- 1959 г. – XXI съезд КПСС:
Вывод о «полной и окончательной победе социализма в СССР и переходе 
к развёрнутому коммунистическому строительству». Создана комиссия по 

выработке новой партийной программы;
- 1961 г. – XXII съезд КПСС:

Принята новая Программа партии, в которой была поставлена триединая 
задача построения нового общества: создание материально-технической 

базы коммунизма, коммунистическое самоуправление, формирование 
новой разносторонней личности и полное единство наций, составляющих 

новую советскую общность



Национальная политика:

* 1956-57 гг. – реабилитация депортированных народов и восстановление 
национальной автономии калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев, 
ингушей, постепенное переселение этих народов в места традиционного 

проживания;

* расширение прав и полномочий союзных и автономных республик в 
экономике и культуре, «коренизация» руководящих кадров;

* широкое распространение русского языка как средства межнационального 
общения, русификация образования, сокращения числа национальных школ 

в автономных республиках Поволжья, Белоруссии, Молдавии, республик 
Прибалтики;

Коренизация - выражалась в подготовке и продвижении на руководящие 
должности представителей национальных меньшинств, создании 
национально-территориальных автономий, внедрении языков 
национальных меньшинств в делопроизводство, в образование, поощрении 
издания СМИ на местных языках.  



Спасибо 
за 

внимание


