
Внутренняя 
политика СССР 
в 1945-1953 гг.



Вопросы

• Как можно охарактеризовать внешнюю 
политику СССР в послевоенные годы?

• Что помним о локальных конфликтах 
того периода?

• Как и зачем был создан «железный 
занавес»?



Ознакомьтесь с цитатами
К. Симонов: 

«На войне жизнь после войны казалась 
праздником, для начала которого нужно 

было только одно – последний выстрел!»
А. Галич:

«И по площади Красной, шалея,
Мы шагали – со славой на «ты», –

Улыбался нам Он с Мавзолея,
И охрана бросала цветы.

Ах, как шаг мы печатали браво,
Как легко мы прощали долги!…
Позабыв, что движенье направо

Начинается с левой ноги».

Не их вина, что жизнь сложилась иначе…

Фронтовик. 1945 год



Послевоенные надежды

1. О чем мечтали 
советские граждане?
2. Что они хотели 

изменить в своей 
жизни?

3. На что они надеялись?Фронтовик. 1945 год



Рефлексия Сталина
1. Поражения в войне 

поставили под вопрос 
культ личности.

2. Народ, прошедший войну, 
потерял страх перед 
властью, не боялся 
смерти.

3. Нужно было быстро и 
безжалостно «закрутить 
гайки».

4. Народ должен был забыть 
о войне!



К сведению

• С декабря 1947 г. День Победы – 
обычный рабочий день;

• Он стал праздничным только при Л.И. 
Брежневе.



Судьба военнопленных 
и остарбайтеров

В 1945–1946 гг. 
репрессиям 
подверглись 
репатрианты 
из Германии: 
остарбайтеры 

и военнопленные.Возвращение советских граждан
из плена (апрель 1945 г.)



Судьба военнопленных 
и остарбайтеров

Вернулись из Германии 
1836 тыс. 

военнопленных. 
Из них репрессированы 

333 тыс. (18%), 
в т.ч. отправлены в 

ГУЛАГ 
233 тыс. (12,7%).Возвращение советских граждан

из плена (апрель 1945 г.)



Судьба военнопленных 
и остарбайтеров

Советское руководство не 
доверяло тем, кто был 

угнан в Европу.
В них видели пособников 

врагов.
И это не случайно. 

Советские граждане 
узнали как живут в 

«загнивающем 
капиталистическом мире».

Возвращение советских граждан
из плена (апрель 1945 г.)

? Чем, по вашему мнению, объясняется такое
отношение к бывшим военнопленным?



Послевоенный ГУЛАГ
После войны 

ГУЛАГ 
значительно 
вырос. Его 

лагеря покрыли 
страну.

Их создавали там, где была нужна рабочая сила для 
восстановления народного хозяйства. 

Лагеря появлялись и в тех регионах, в которых была 
высокая плотность населения.

Заключенные ГУЛАГ – государственные рабы.



Послевоенный ГУЛАГ
Снабжение
в лагерях

при выполнении
трудовой нормы:

хлеб – 800 г,
крупа – 120 г,
жиры – 20 г.,
мясо – 30 г 

(или рыба – 75 г),
сахар – 27 г.

На руки в виде пайка – только хлеб. Остальное – «приварок».
Приварок шел в «общий котел» и нещадно разворовывался.
Выполнить норму истощенные люди, как правило, не могли, 

поэтому получали «штрафной паек» – 300–400 г хлеба.



Послевоенный ГУЛАГ
В 1948 г. были созданы 

Особые (каторжные) лагеря 
с особенно тяжелым режимом.

Значительно увеличились
сроки заключения: до войны 

по 58-й статье приговаривали 
обычно к 8–15 годам, 
а в конце 40-х – к 25.

В чем принципиальная разница 
между лишением свободы 
на 8–10 лет и на 25 лет?

Приговоренный к 25 годам 
не надеется пережить свой срок.

?



Послевоенный ГУЛАГ
Изменился 
контингент 

заключенных: 
бывшие 

военнопленные, 
власовцы, 

бандеровцы, 
«лесные братья».
Люди, привычные 

к оружию.
1946–1952 гг. – невиданные прежде лагерные бунты:

Печора, Воркута, Салехард, Тайшет, Колыма, 
Джезказган, Экибастуз, Сахалин …

? Какую цель преследовали восстания 
заключенных ГУЛАГа?



Сталин и военачальники
Уже в конце 1945 г. 

НКГБ и СМЕРШ 
начали собирать 

компрометирующий 
материал на видных 

военачальников, 
включая маршала Г.К. 

Жукова.

Во время войны генералы почувствовали свою 
незаменимость, иной раз позволяли себе 

даже спорить со Сталиным.
Рост популярности военных показался Сталину опасным.

Командующие фронтами в 1945 г.



Дело авиаторов

В 1946 г. арестованы 
руководители ВВС 

и авиационной 
промышленности.

Обвинение: протаскивали 
на вооружение ВВС 

заведомо бракованные 
самолеты 

и моторы, что приводило
к большому числу аварий.

Новиков 
Александр 

Александрович,
главный 
маршал
авиации 

Шахурин 
Алексей 

Иванович,
нарком 

авиационной 
промышленности



Дело авиаторов

Пытка многодневным 
лишением сна.

Приговор:
Новикову и Шахурину – 7 
лет, другим подсудимым 
– от 3 до 6 лет лагерей. 

Новиков 
Александр 

Александрович,
главный 
маршал
авиации 

Шахурин 
Алексей 

Иванович,
нарком 

авиационной 
промышленности



Дело авиаторов

Эффект – страна напугана 
расправой с героями 

войны.
Ветераны не пытаются 

сопротивляться.
Можно «закручивать 

гайки».

Новиков 
Александр 

Александрович,
главный 
маршал
авиации 

Шахурин 
Алексей 

Иванович,
нарком 

авиационной 
промышленности



Расправа с военачальниками
У арестованных выбили показания 

на Жукова.
Сталин предпочел все же 

не арестовывать популярного 
полководца, но лишил его должности 

замминистра обороны 
и направил командовать Одесским, 

а затем Уральским военным округом.
Однако в окружении Жукова прошли 

аресты, от его подчиненных 
под пытками добились показаний

об измене маршала.
Маршал Г.К. Жуков

Жуков был лишь понижен в должности, 
но некоторые не столь известные генералы

подверглись настоящим репрессиям.



«Трофейное дело»
«Около Ковеля задержано 7 

вагонов, в которых находилось 85 
ящиков с мебелью. При проверке 

документации выяснилось, что 
мебель принадлежит маршалу 
Жукову. По описи имущества, 

прибывшего из города Хемниц, в 
7 вагонах находилось: 194 

предмета мебели для спальни, 
гостиной, кабинета, кухни и т.д.»Маршал Г.К. Жуков

Жуков - мародер. По его репутации нанесен 
серьезный удар. Для Сталина он более не опасен.



«Генеральское дело»

Генералы В.Н. Гордов, Г.И. Кулик и Ф.Т. Рыбальченко 
арестованы в 1947 г. и расстреляны в 1950 г. 

по обвинению в государственной измене 
из-за подслушанных МГБ критических отзывов о Сталине.

Гордов 
Василий Никитич, 
генерал-полковник

Рыбальченко
Филипп Трофимович,

генерал-майор

Кулик
Григорий Иванович, 

бывший маршал, 
с 1946 г. 

генерал-майор 
в отставке



Сталин и военачальники

Генералитет потерял лидеров, лишился воли к 
борьбе. Армия снова подконтрольна партии и 

карательным структурам.

Сталин среди военачальников в мае 1945 г.



Сталин и военачальники

Уголовные дела против генералов фабриковались и позднее, 
но репрессии 1937–1941 гг. в армии не повторились.
Сталин, по-видимому, учел печальный опыт 1941 г.

Сталин среди военачальников в мае 1945 г.



Власть и интеллигенция
Из воспоминаний К. Симонова

«Глазами человека моего поколения»:
«И в конце войны, и сразу после нее, 

и в сорок шестом году довольно широким 
кругам интеллигенции, во всяком случае 
художественной, казалось, что должно 

произойти нечто, двигающее нас в сторону 
либерализации… Существовала атмосфера 

некой идеологической радужности… 
Во всем этом присутствовала некая 
демонстративность, некая фронда, 
основанная и на неверной оценке 

обстановки и на молчаливо 
предполагавшихся расширении возможного 

и сужении запретного после войны».
Эти надежды были растоптаны в 1946 г.

Константин 
Симонов –
военный

корреспондент.



Власть 
и интеллигенция

Постановление о журналах 
«Звезда» и «Ленинград» 
было принято в 1946 г. 

по докладу секретаря ЦК 
по идеологии 
А.А. Жданова.



Власть и интеллигенция
Жданов о М.М. Зощенко:

«Зощенко как мещанин и пошляк, избрал 
своей постоянной темой копание в самых 
низменных и мелочных сторонах быта».
«Зощенко с его омерзительной моралью 

удалось проникнуть на страницы 
большого ленинградского журнала»

«Насквозь гнилая и растленная 
общественно-политическая и 

литературная физиономия Зощенко».

Из «Постановления»:
«Предоставление страниц «Звезды» 

таким пошлякам и подонкам литературы 
как Зощенко, недопустимо».

Михаил Михайлович
Зощенко.



Власть и интеллигенция
Жданов об А.А. Ахматовой:

«Поэзия взбесившейся барыньки, 
мечущейся между будуаром и моленной»

«Не то монахиня, не то блудница, 
а вернее блудница и монахиня, 

у которой блуд смешан с молитвой…» 
«Почему вдруг понадобилось 

популяризировать поэзию Ахматовой? 
Какое она имеет отношение к нам, 
советским людям? Почему нужно 

предоставлять литературную трибуну всем 
этим упадочным и глубоко чуждым нам 

литературным направлениям?» 

Анна Андреевна 
Ахматова



Власть и интеллигенция

Чем было вызвано постановление 
«О журналах “Звезда” и “Ленинград”»?

Из «Постановления»:
«Наши журналы не могут быть аполитичными… являются 
могучим средством в деле воспитания советских людей 

и должны руководствоваться тем, что составляет 
жизненную основу советского строя – его политикой».

Из доклада А.А. Жданова:
«Почему ЦК принял такие крутые меры 

по литературному вопросу? … Своим решением 
ЦК имеет в виду подтянуть идеологический фронт 

по всем другим участкам нашей работы».

?



Власть и интеллигенция



Восстановление народного 
хозяйства



Восстановление народного 
хозяйства

• Ударный труд населения;
• Работа заключенных ГУЛАГа;
• Использование труда военнопленных;
• Принудительные займы.











Восстановление народного 
хозяйства

• Репарации из Германии, Японии, 
Венгрии и Финляндии;

• В Советский Союз вывозилось 
оборудование для заводов;

• Из Восточной Германии вывозилась 
промышленная продукция. 



Восстановление народного 
хозяйства

• Сохранялась полувоенная трудовая 
дисциплина;

• Рабочие были прикреплены к заводам, 
хотя вернули выходные и отпуска; 



Восстановление народного 
хозяйства

• В четвертую пятилетку (1946–1951 гг.)  
удалось не только достичь довоенный 
уровень развития экономики, но и 
превзойти его, причем как в 
промышленности, так и в сельском 
хозяйстве;

• «Сталинское экономическое чудо»!



Денежная реформа 1947 г.

• В годы войны рубль обесценился 
(эмиссия лишних денег и выпуски 
оккупантов);

• Излишки денег не позволяли отменить 
карточную систему;

• После войны были созданы 
коммерческие магазины;

• Продавали товары по рыночным ценам;
• Цель – изъять лишние деньги. Долго;



Денежная реформа 1947 г.

• Операцию планировали провести в 
1946 г.;

• Однако ее отложили из-за засухи, 
вызвавшей голод;



Денежная реформа 1947 г.

• В 1947 г. проведена денежная реформа;
• Деньги на счетах – 1 к одному, 

наличные (не монеты) – 10 к одному;
• Цель – конфисковать накопления 

спекулянтов, работавших с 
наличностью;







Денежная реформа 1947 г.

• В результате сжатия денежной массы 
удалось отказаться от карточек;

• Цены на товары снизились 
(послевоенное процветание).



Государство и церковь
Отношения Советского государства 
и православной церкви после войны 

развивались в духе соглашений, 
достигнутых на встрече Сталина

с иерархами в 1943 г.
РПЦ передана Троице-Сергиева лавра, 

открыты 2 духовные академии 
и 8 семинарий.

Были рукоположены новые епископы, 
издавался журнал патриархии.

Что побуждало Сталина к такой 
политике по отношению к церкви?

Патриарх Алексий I 
(Симанский) 

и митрополит Николай 
(Ярушевич) 

?



Государство и церковь
Сталину церковь была 
нужна для «внешнего 

употребления».
Церковь восхваляла 

миролюбивую внешнюю 
политику СССР, клеймила 

поджигателей войны – 
империалистов.

Сталин рассчитывал 
использовать авторитет 

православной церкви для 
усиления влияния СССР 

в традиционно 
православных регионах: 
в Юго-Восточной Европе 
и на Ближнем Востоке.

Митрополит Николай прославляет 
внешнюю политику Сталина.

Под портретом вождя — 
патриарх Алексий I.



Государство и церковь
В 1948 г. в Москве состоялось 

«всеправославное совещание», 
но восточные патриархи 

не приехали на него.
РПЦ не сумела стать во главе 

мирового православия. 
После этого Сталин постепенно 

утратил интерес к церкви.
С 1948 г. репрессии против 
духовенства и верующих, 

закрытие церквей 
постепенно возобновились.

 В 1948 г. в СССР было 
14477 храмов, а в 1955 г. – 13477.

Религиозная литература 
оставалась недоступной.

Патриарх Алексий I и иерархи
поместных православных 

церквей  на концерте 
в Консерватории 
16 июля 1958 г.



Борьба с космополитизмом
Борьба с космополитизмом не ограничилась 

только сферой литературы. 
«Безродных космополитов» изгоняли 

из творческих союзов, научных редакций, 
издательств, научных институтов, ВУЗов, 

государственных учреждений.
Э. Маркиш:

«Любопытная деталь: тех, кого обливали 
помоями и грязью в газетах, за редчайшим 

исключением, не сажали и, наоборот, о тех, кого 
сажали или собирались посадить, 
почти никогда не писали в газетах 

перед акцией».
 

Эстер Маркиш,
вдова писателя

Переца 
Маркиша.

? Почему стремление к возрождению имперской 
державности обернулось ростом антисемитизма?



Лысенковщина
Борьба с космополитизмом обернулась 

погромными кампаниями в науке 
под видом «научных дискуссий».

Тяжелее всего, как и в конце 30-х гг., 
пострадала биология.

Осенью 1945 г. академик Т.Д. Лысенко 
выступил с отрицанием внутривидовой 

конкуренции в природе.
Большинство биологов выступило 

против Лысенко.
К этому времени позиции Лысенко 

пошатнулись, т.к. его предыдущие широко 
разрекламированные «новшества» 

принесли сельскому хозяйству 
только вред.

Трофим Денисович
Лысенко, 

президент ВАСХНИЛ



Лысенковщина
Чувствуя ослабление своих 
позиций, Лысенков в 1948 г. 

обратился к Сталину 
и получил поддержку.

С санкции Сталина Лысенко 
организовал разгром своих 

научных оппонентов 
на сессии ВАСХНИЛ 

31 июля – 7 августа 1948 г.Лысенко громит генетику 
на сессии ВАСХНИЛ 1948 г.

Сессия прошла в обстановке шельмования буржуазного 
«менделизма-морганизма», которому противопоставлялась 

«советская мичуринская биология».



Лысенковщина
Из доклада Т.Д. Лысенко 

«О положении в биологической науке»:
«Представители реакционной биологической науки, 
именуемые неодарвинистами, вейсманистами, или, 

то же самое, менделистами-морганистами, защищают 
так называемую хромосомную теорию наследственности…
Менделисты-морганисты, вслед за Вейсманом, утверждают, 

что в хромосомах существует некое особое «наследственное 
вещество, передающееся следующим поколениям 
вне зависимости от качественной специфики тела 

и его условий жизни…».
«Борьба, разделившая биологов на два непримиримых 

лагеря, возгорелась, таким образом, вокруг старого вопроса: 
возможно ли наследование признаков и свойств, 

приобретаемых организмами в течение их жизни?» 



Лысенковщина
Из доклада Т.Д. Лысенко 

«О положении в биологической науке»:
«Иными словами, зависит ли качественное изменение 

природы растительных и животных организмов 
от качества условий жизни.

Мичуринское учение, по своей сущности материалистическо-
диалектическое, фактами утверждает такую зависимость.

Менделистско-морганистское учение, 
по своей сущности метафизическо-идеалистическое,

бездоказательно такую возможность отвергает».

На основании знаний по биологии оцените 
данное утверждение Лысенко.

?



Лысенковщина
Лишь нескольким противникам Лысенко 

удалось получить слово на сессии.
И.А. Рапопорт: 

«Биология будет развиваться на основе 
применения принципа естественного 

отбора, который несовместим 
с ламаркизмом. 

Ламаркизм в той форме, в какой он 
опровергнут Дарвином и принимается Т.

Д. Лысенко, — это концепция, 
которая ведет к ошибкам». 

Иосиф Абрамович 
Рапопорт



Лысенковщина. Торжество лженауки
В последний день сессии Лысенко 

с торжеством объявил, 
что его доклад одобрил Сталин.

После этого некоторые 
противники Лысенко объявили 

о переходе на позиции 
«мичуринской биологии».

Чем идеи Лысенко могли 
привлечь Сталина и советское 

руководство в целом?

Обложка журнала «Огонек».
1949, 1 января.

?



Лысенковщина. Торжество лженауки
1. Лысенко обещал быстрые результаты в сельском 

хозяйстве, которые с точки зрения классической биологии 
были невозможны, но для государства казались 
соблазнительными.

2. Лысенко подчеркивал противостояние западной 
буржуазной науки и отечественной социалистической науки, 
что соответствовало идеям борьбы 
с космополитизмом и «низкопоклонством перед Западом».

3. Лысенко утверждал, что развитие растений, животных 
и человека зависит не от наследственности, а от условий 
жизни, что соответствовало идеологическим установкам 
советской власти, стремившейся создать «нового 
человека». 



Лысенковщина
После сессии разгромлены 
биологические институты 

и кафедры. 
Из учебных программ 

изъяты разделы 
по генетике.

Написанные генетиками 
монографии и учебники 

уничтожались.

Владимир Павлович 
Эфроимсон 

в 1945 г.

Дмитрий 
Анатольевич 

Сабинин.

Почти все генетики уволены.
В.П. Эфроимсон, написавший в ЦК 
о вреде, причиненном Лысенко, 
брошен в лагерь (освобожден в 1955 г.).
Д.А. Сабинин покончил с собой после того, 
как рассыпали набор его книги. 



Лысенковщина. Торжество лженауки

Проанализируйте карикатуру.
Микроскоп – генетика.

Еврейские черты – космополитизм.
Полосатые брюки и сюртук – США.

Автомат – агрессивность.
Свастика – фашизм.Карикатура на генетика

?

Генетиков обвиняли в приверженности фашистским идеям, 
космополитизме, вредительстве и даже измене.



Лысенковщина. Торжество лженауки
В 1948–1952 гг. Лысенко выдвинул 

теорию о перерождении видов.
Он утверждал, что под воздействием 
изменений среды обитания пшеница 

может перерождаться в рожь, 
сосна — в ель, овес — в ячмень, 
капуста — в рапс и брюкву и т.п. 

Опыты, подтверждавшие эти 
«превращения», были полностью 

фальсифицированы.
В результате разгрома генетики 

отечественная биология была отброшена 
на десятилетия назад, СССР не затронула 

«зеленая революция», позволившая 
за 20 лет удвоить сбор зерна.

Т.Д. Лысенко.



Лысенковщина. Торжество лженауки
Расправа с генетикой 

отразилась и на смежных 
дисциплинах: вирусологии, 

микробиологии, физиологии.
В программы и учебники 

для ВУЗов были включены 
«открытия» О.Б. Лепешинской 

о возникновении клеток 
и тканей из «живого вещества», 
и Г.М. Бошьяна о порождении 

вирусов микробами.
Ольга Борисовна

Лепешинская.
Книга

Г.М. Бошьяна.



Торжество лженауки
Идеологический диктат 
ощутили и некоторые 

другие науки.
Объявление лженаукой 
кибернетики обернулось 

отставанием 
в электронике 

и информационных 
технологиях. 

Статья «Кибернетика» 
в «Философском словаре» 1954 г.

В химии развернулась атака на теорию резонанса, 
созданную американским химиком Р. Полингом, 
а переведшие ее на русский язык Я.К. Сыркин 

и М.Я. Дяткина были объявлены космополитами.
Физики избежали погромных «дискуссий», убедив начальство, 

что это помешает работе над ядерным оружием.



Сталин и гуманитарные науки
В 1950 г. Сталин опубликовал 
статью «Марксизм и вопросы 
языкознания», вмешавшись 

в развернутую незадолго 
до этого дискуссию о языке.
В 1952 г. вышла брошюра 

Сталина брошюру 
«Экономические проблемы 

социализма в СССР», 
в которой отрицал действие 

товарно-денежных отношений 
и законов рынка 
при социализме.

Произведения Сталина были объявлены
 последним словом науки.



Борьба между соратниками Сталина
По мере того, как Сталин 

старел, борьба в его 
окружении обострялась.

В годы войны на ведущие 
позиции выдвинулись 

Г.М. Маленков и Л.П. Берия.
Они входили в состав ГКО. 

Берия как зам. председателя 
Совнаркома, курировал 
военную и топливную 

промышленность, транспорт, 
одновременно возглавляя 

НКВД.

Г.М. Маленков и Л.П. Берия
на трибуне Мавзолея 
на параде Победы.

Цветная кинохроника 1945 г.

Маленков, секретарь ЦК ВКП(б), с 1939 г., возглавлял 
управление кадров ЦК и тесно сотрудничал с Берией.



Борьба между соратниками Сталина
В 1946 г. Берия и Маленков 
стали членами Политбюро.
Но почти сразу их позиции 

пошатнулись: Берия лишился 
контроля над НКВД 

(МВД возглавил С.Н. Круглов, 
МГБ – В.С. Абакумов).
Маленков, оставаясь 

зам. председателя 
Совета министров, 

утратил пост  секретаря ЦК, 
на него даже собирали 

показания 
по делу авиаторов.

Г.М. Маленков и Л.П. Берия



Борьба между соратниками Сталина

Возросло влияние партийного идеолога А.А. Жданова
и его окружения (большей частью выходцев из Ленинграда). 

Среди них – зам. Председателя Совета Министров 
Н.А. Вознесенский и секретарь ЦК А.А. Кузнецов.

Андрей 
Александрович 

Жданов

Николай
Александрович
Вознесенский

Алексей 
Александрович

Кузнецов



Борьба между соратниками Сталина
Вознесенский и Маленков 

поочередно вели заседания 
Совета Министров.

Кузнецову было поручено курировать 
административные органы, 

МВД и МГБ, 
т.е. бывшую вотчину Берии.

Сталин неоднократно намекал, 
что видит своим преемником 

Вознесенского или Кузнецова.
Так сложились две группировки:
Жданов–Вознесенский–Кузнецов 

и Маленков–Берия.
 

И.В. Сталин 
и Н.А. Вознесенский
на трибуне Мавзолея

? Как должен был реагировать 
на это противостояние Сталин?



Борьба между соратниками Сталина
В июле 1948 г. Маленков 

вновь стал секретарем ЦК.
В августе 1948 г. Жданов 

умер от инфаркта.
Смерть Жданова резко 

обострила борьбу между 
«ленинградцами» 

и Маленковым–Берия.

Сравните внутрипартийную 
борьбу в 20-х и 40-х гг. ХХ в. В 
чем состояли общие черты и 

различия?

Похороны А.А. Жданова. 
Сентябрь 1948 г.

Фото Дм. Бальтерманца.
?



«Ленинградское дело»
Берия и Маленков внушили 
Сталину,  что в Ленинграде 

создается фракционная группа.
В 1949 г. Вознесенский, Кузнецов, 
первый секретарь Ленинградского 

обкома ВКП(б) П.С. Попков, 
председатель Совмина РСФСР М.

И. Родионов 
и ряд других видных партийных 

деятелей были арестованы.

Михаил 
Иванович
Родионов

Петр 
Сергеевич 

Попков.

Обвиняемых и их родственников жестоко пытали.
Шестеро обвиняемых были расстреляны в октябре 1950 г.

Еще 20 человек были вскоре расстреляны в Москве.
(В январе 1950 г. была восстановлена смертная казнь).
В 1950–1952 гг. арестованы были десятки тысяч людей.



Окружение Сталина
Маленков и Берия одержали 

победу.
Прежние соратники Сталина 
постепенно отходили в тень
Молотов после ареста жены 

лишился поста министра 
иностранных дел.

Лишились былого влияния 
Ворошилов и Каганович.

Стало расти влияние новых 
людей – Н.А. Булганина 

(министр обороны) 
и Н.С. Хрущева 

(1-й секретарь Московского 
горкома ВКПб).

Н.А. Булганин, И.В. Сталин, 
Г.М. Маленков, Л.П. Берия, 

А.И. Микоян на трибуне Мавзолея 
во время парада 1 мая 1950 г.



Дело МГБ
В 1951 г., в разгар следствия по 

делу ЕАК, 
репрессии обрушились 

на руководство МГБ. 
Министр В.С. Абакумов 

был арестован и обвинен
в покровительстве 

агентам «Джойнта», 
торможении расследования 

«ленинградского дела»
и подготовке покушения 

на Маленкова.

Виктор 
Семенович
Абакумов.

Сергей 
Денисович
Игнатьев

Вслед за Абакумовым аресту подверглись десятки 
высокопоставленных чинов МГБ.

Расследование вел новый министр МГБ С.Д. Игнатьев, 
получавший указания непосредственно от Сталина.



Дело МГБ
Взаимосвязь репрессий 1949–1952 гг.

Историки до сих пор спорят о причинах «дела МГБ».
По одной версии, его инициаторы – Маленков и Берия, 

старавшиеся восстановить контроль 
над органами безопасности.

По другой версии, инициатор – Сталин, собиравшийся 
сменить руководство МГБ перед очередным витком репрессий 

в высших слоях советской номенклатуры.

Дело ЕАК Ленинградское
делоДело МГБ



XIX съезд КПСС

В октябре 1952 г. после 13-летнего перерыва 
состоялся XIX съезд КПСС 

(новое название ВКП(б), принятое на съезде).
Сталин присутствовал не на всех заседаниях, 
с докладом ЦК на съезде выступал Маленков. 



XIX съезд КПСС
Сталин выступил лишь 

с небольшой речью 
на заключительном 
заседании съезда.

На пленуме после съезда 
был избран Президиум ЦК 

в составе 25 членов 
и 10 кандидатов 

(в Политбюро ранее 
входили 10 членов 

и 6 кандидатов).

Сталин на трибуне XIX съезда КПСС

В составе Президиума ЦК оказались совершенно 
неизвестные ранее в партии люди.

Зато в Бюро Президиума (орган, не предусмотренный Уставом 
КПСС) не вошли Молотов и Микоян, 

которых Сталин грубо раскритиковал на пленуме.



XIX съезд КПСС

Какие выводы должны были 
сделать соратники Сталина 
из осуществленных на съезде 

кадровых перемен?
Возникло ощущение, что Сталин 

готовит новую грандиозную чистку, 
собираясь заменить прежних 
соратников новыми людьми, 
еще больше обязанными ему 

своим возвышением.

К.Е. Ворошилов, И.В. Сталин,
Н.С. Хрущев в президиуме 

XIX съезда КПСС

?

Для Берии опасность усугублялась тем, что с 1951 г. 
расследовалось «мингрельское дело», в ходе которого 

были арестованы его ставленники в партаппарате 
Западной Грузии.



Советские газеты 
13 января 1953 г.

Так началось 
«дело врачей».



Дело врачей

В 1952 г. была арестована группа врачей Лечсанупра Кремля, 
большей частью евреев.

Арестованных обвинили в убийстве М.И. Калинина, 
секретарей ЦК А.А. Жданова и А.С. Щербакова, 

покушении на убийство других членов Политбюро 
и даже самого Сталина, а также ряда маршалов.

Профессор
М.С. Вовси

Начальник
Лечсанупра
П.И. Егоров

Академик
В.Н. Виноградов

Профессор
Я.Г. Этингер



Дело врачей
Единственным аргументом 

следствия стало письмо врача Л.
Ф. Тимашук о неверном лечении 

Жданова, направленное в ЦК 
в 1948 г. 

(Тимашук диагностировала у 
Жданова инфаркт, но профессора 

П.И. Егоров, В.Н. Виноградов 
и В.Х. Василенко инфаркта 

не нашли и заставили Тимашук 
переписать медицинское 

заключение).
Сталин лично наложил на письмо 
Тимашук резолюцию: «в архив».



Дело врачей
В 1952 г. письмо 

пригодилось: 
стало основанием 

для обвинений 
врачей 

в преступлениях.
Лидия Тимашук 

была награждена 
орденом Ленина, 

фактически 
возведена в ранг 

национальной 
героини.

Лидия 
Федосеевна 

Тимашук



Дело МГБ
Следствие по делу врачей вел 

начальник следственной части МГБ 
М.Д. Рюмин, 

по доносу которого в 1951 г. 
был арестован В.С. Абакумов.

Рюмин и его подручные подвергли 
арестованных жестоким пыткам, 

но так и не сумели добиться 
признания вины.

Сталин требовал от Рюмина и 
министра госбезопасности 

С.Д. Игнатьева 
скорейшего завершения дела врачей.

Михаил 
Дмитриевич

Рюмин.



Дело врачей
Дело врачей сопровождалось 

почти неприкрытой антисемитской 
кампанией в печати.

Евреев в массовом порядке 
увольняли с работы.

В Москве распространялись слухи 
о предстоящих погромах, 

публичной казни врачей на 
Красной площади 

и выселении всех евреев 
на Дальний Восток 

под предлогом их спасения 
от справедливого гнева 

советского народа.

Карикатура из журнала 
«Крокодил»



Дело врачей
Всплеск антисемитизма не 

случаен.
Дело в том, что Сталин 

способствовал созданию 
государства Израиль.
Надеялся на то, что 

пришедшие в нем к власти 
социалисты будут проводить 

просоветскую политику – 
ошибся.

Правительство Израиля 
ориентировалось на США.

Карикатура из журнала 
«Крокодил»









Дело врачей
Из воспоминаний подследственного по делу 

врачей патологоанатома Я.Л. Рапопорта 
(арестован в феврале 1953 г.):

«В обывательской среде распространялись 
слухи один нелепее другого, включая 

«достоверные» сведения о том, 
что во многих родильных домах

были умерщвлены новорожденные 
или что некий больной умер 

непосредственно после визита врача, 
тут же, естественно, арестованного 

и расстрелянного. Резко упало посещение 
поликлиник, пустовали аптеки».

Дело врачей рухнуло внезапно и мгновенно:
5 марта 1953 г. умер Сталин. 

Яков Львович
Рапопорт 
в 1989 г.,

в возрасте 91 года.



Смерть Сталина
2 марта 1953 г. у Сталина 

случился инсульт.
5 марта 1953 г. Сталин умер. 
Историки до сих пор спорят: 

была ли смерть Сталина 
естественной?

По одной из версий Сталину 
«помогли» умереть 

люди Берии.Сталин в гробу. 
Колонный зал Дома Союзов

Достоверно известно лишь о ликовании Берии, узнавшего, 
что состояние здоровья Сталина безнадежно.

Булат Окуджава:
«К стыду народа своего он умер собственною смертью».



Похороны Сталина

9 марта, в день похорон Сталина, к Колонному залу 
и Красной площади двинулись огромные толпы народа. 

Возникла страшная давка, особенно на Трубной площади, 
погибли сотни людей.

Это были последние жертвы Сталина. 

На улицах Москвы 
в день похорон Сталина

Члены Президиума ЦК 
выносят гроб с телом Сталина


