
— Пятая группа, несомненно самая большая по численности (2,5 млн.), объеди-
няла военных, привлеченных в партию на фронте, которые получили партбилет и 
возможность продвижения благодаря своим подвигам на поле боя или рекомендации 
вышестоящего военачальника. 

— Шестая группа включала коммунистов, вступивших в партию после войны. В 
1946 — 1952 гг. прием, как и в 1938 — 1941 гг., ориентировался на «лучших», то есть 
представителей так называемой народной интеллигенции — техников, инженеров, 
служащих, студентов. Из 1,5 млн. новых членов, принятых в эти годы, более двух 
третей принадлежали к этим категориям. 

Для некоторого количества этих «новых» коммунистов, чей возраст не превышал 
тридцати лет и которые желали сделать карьеру в быстро растущем партийном аппа-
рате (насчитывавшем в 1952 г. около 200 — 220 тыс. освобожденных работников), в 
начале 50-х гг. существовала реальная проблема продвижения: подавляющее боль-
шинство ответственных постов (как на уровне горкомов и райкомов, так и в цен-
тральных органах) были заняты коммунистами «брежневского поколения», то есть 
довольно молодыми людьми (40 — 45 лет в начале 50-х гг.), выдвинувшимися благо-
даря чисткам 1936 — 1938 гг. В послевоенные годы отмечалась довольно высокая 
стабильность партийных кадров: 61% делегатов XIX съезда (1952 г.) за тринадцать 
лет до этого были участниками предыдущего съезда, что свидетельствовало, прини-
мая во внимание естественные смерти и потери в войне, о примечательной преем-
ственности. Ротация первых секретарей райкомов в РСФСР не превышала за год 12 
— 15% от их общего числа, что было, безусловно, ниже показателей 30-х гг. Вынуж-
денное топтание на месте и нетерпение целого поколения людей с очень разным жиз-
ненным опытом, среди которых было немало работников, способных справиться с 
новыми и более сложными задачами, вставшими перед партией, представляли собой 
реальную проблему. В то же время, как и в 30-х гг., кадры ответственных работников 
оставались очень уязвимыми, поскольку были вынуждены прибегать к хитростям, 
сокрытиям и припискам, чтобы выполнить, несмотря на пассивность масс и трудное 
экономическое положение, непосильные, как правило, задачи или, во всяком случае, 
рапортовать об их выполнении. 

Эта ситуация, тупиковая сразу в экономическом, политическом и социальном 
планах, вынуждала Сталина, за неимением другого решения, способного порвать с 
системой, установленной с окончания нэпа, рассматривать возможность новой чист-
ки, которая позволила бы, как в конце 30-х гг., не трогая основ, обновить политиче-
ские, административные, хозяйственные и интеллектуальные кадры государства. 

Именно с этой точки зрения следует рассматривать изменения, произведенные 
на XIX съезде партии в октябре 1952 г., и «разоблачение» в январе 1953 г. «заговора 
врачей», давшего сигнал масштабной чистке, развернуться которой помешает смерть 
Сталина 5 марта 1953 г. 

4. Последний «заговор» 

В сентябре 1952 г. серия газетных статей предупредила коммунистов о «проник-
новении империалистических агентов в ряды партии». Эти статьи венчали разверну-
тую в конце 1951 г. широкую кампанию в прессе против «преступной недисциплини-
рованности», «кумовства», «бюрократического перерождения» некоторых работни-
ков. В этой напряженной атмосфере 5 октября 1952 г. открылся XIX съезд ВКП(б). 
Участники приветствовали Сталина единодушной овацией, который, однако, поручив 
сделать основные доклады своим ближайшим сподвижникам, ограничился семими-
нутным заключительным словом. Отчетный доклад ЦК был сделан Маленковым, ко-
торый сообщил о создании СССР атомной бомбы и оптимистически оценил внутрен-
нюю обстановку в стране. Обойдя молчанием чистки 1948 — 1949 гг., Маленков сде-
лал акцент на «замечательных» экономических результатах пятилетнего плана как в 
промышленности, так и в сельском хозяйстве. Его единственные критические заме-
чания касались перегибов в реорганизации колхозов и проектов агрогородов, то есть 
деятельности Хрущева. Однако и последний сумел поставить себя в выигрышное по-
ложение своим докладом об организации и Уставе партии, в котором он обрушился 
на различные формы бюрократического и антидемократического перерождения. Это 



был камень в огород Маленкова, отвечавшего в Секретариате ЦК за кадровую поли-
тику. Оба эти доклада не открывали, по существу, никаких новых перспектив ни в 
экономическом развитии, ни в преодолении социальной напряженности. Основные 
нововведения состояли в изменении политических структур на вершине партийной 
иерархии, то есть в самом центре власти, и были сделаны по личной инициативе Ста-
лина. Во главе КПСС (потерявшей свое определение «большевиков») Политбюро 
было заменено значительно более громоздким Президиумом, который насчитывал 36 
человек (25 членов и 11 кандидатов). Такая же «инфляция» коснулась Секретариата 
ЦК, чья численность была увеличена с 5 до 10 членов, и самого ЦК, состав которого 
удвоился, достигнув 232 человек. На XX съезде КПСС Хрущев так объяснил смысл 
этих изменений: заменив Политбюро более широким органом, Сталин соответствен-
но уменьшил влияние своих коллег, которые теперь были окружены «новичками», 
более молодыми, менее опытными и легче управляемыми. (Этот процесс напоминал 
эволюцию ЦК в 30-е гг. При Ленине ЦК был малочисленным и активным органом. 
Впоследствии его состав был увеличен, чтобы ослабить позиции входивших в него 
старых большевиков и переместить власть в новые структуры, где их не было.) Оче-
видную неповоротливость Президиума Сталин смог еще раз обратить себе на пользу, 
продублировав его более узким органом — Бюро Президиума, девятерых членов ко-
торого он назначил лично. На деле же в последние месяцы своей жизни — как и в 
предыдущие годы — Сталин решал все вопросы в тесном кругу, состоявшем, как 
правило, из Маленкова, Хрущева, Берии и Булганииа. В результате Президиум, ка-
жется, так никогда и не собрался в полном составе. 

13 января 1953 г. «Правда» объявила о разоблачении «террористической группы 
врачей», в составе которой были названы сначала девять, а затем пятнадцать извест-
ных медиков, из них примерно половина были евреями. Врачам было предъявлено 
обвинение в том, что, воспользовавшись своим высоким положением в Кремле, они 
убили в 1948 г. Жданова и покушались на жизнь крупных военачальников (маршалы 
Конев и Василевский, генерал Штеменко), выполняя приказ Интеллидженс Сервис и 
еврейской благотворительной организации Америкой Джойнт Дистрибыошен Коми-
ти. В то время как разоблачившая их доктор Тимашук в торжественной обстановке 
получала орден Ленина, обвиняемые, соответствующим образом обработанные, со-
знавались во всех грехах. Как и в 1936 — 1937 гг., участники тысяч .митингов требо-
вали наказания виновных, расширения следствия и возвращения к настоящей «боль-
шевистской бдительности». «Дело врачей», свернутое после смерти Сталина, несо-
мненно, не столько продолжало кампанию против «космополитов» (затронувшую и 
несколько восточноевропейских стран), сколько свидетельствовало о возникновении 
более важного движения к повой радикальной чистке партийных и хозяйственных 
кадров и интеллигенции. После раскрытия «заговора» пресса вернулась к гону и ло-
зунгам 1936 — 1938 гг., требуя «покончить с преступной беспечностью в рядах пар-
тии и окончательно ликвидировать всякий саботаж». 

Между тем следствие, ведшееся под руководством Игнатьева и его заместителя 
Рюмина, занималось фактами, которые произошли до их прихода в МГБ. Оно могло, 
следовательно, возложить ответственность за «потерю бдительности» на прежнего 
руководителя госбезопасности Абакумова и его покровителя Берию. Проведенные в 
1951 — 1952 гг. в Грузии чистки коснулись большого количества мингрельских кад-
ров. (Напомним, что сам Берия был мингрелом и окружал себя земляками.) Выска-
занная в связи с разоблачением «заговора врачей» гипотеза о международном еврей-
ском заговоре также могла быть использована против Берии, который во время вой-
ны создал вместе с Михоэлсом Еврейский антифашистский комитет для установления 
связей с международными еврейскими организациями. Весьма вероятно, следова-
тельно, что в данном случае Берия не только не участвовал в подготовке очередной 
чистки, но и мог стать одной из ее жертв вместе с другими руководителями, бывши-
ми предметом особой заботы Сталина, в том числе Молотовым (его жена-еврейка 
была депортирована), Ворошиловым и Микояном. Однако пока напоминавшая о 
худших временах ежовщины идея широкого заговора интеллигентов, евреев, воен-
ных, высших руководителей партии и экономики, партийно-хозяйственной элиты из 
нерусских республик вызревала, в ночь на 1 марта 1953 г. у Сталина произошло кро-
воизлияние в мозг. 6 марта ТАСС сообщил, что сердце гениального продолжателя 



дела Ленина, вождя Коммунистической партии и всего советского народа перестало 
биться 5 марта в 21 час 50 минут. Тело Сталина было перевезено из Кунцева в Дом 
Союзов, где перед гробом прошли тысячи людей; сотни погибли в давке во время 
похорон 9 марта. После произнесенных Маленковым, Берией и Молотовым речей 
гроб был установлен в Мавзолее, рядом с ленинским саркофагом. 

Глава X. Хрущевские годы (1953 — 1964) 

I. БОРЬБА ЗА СТАЛИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ И НАЧАЛО 
ХРУЩЕВСКИХ РЕФОРМ (1953 — 1957) 

1. Реорганизация властных структур 

Смерть Сталина произошла в то время, когда созданная в 30-е гг. политическая и 
экономическая система, исчерпав возможности своего развития, породила серьезные 
экономические трудности, социально-политическую напряженность в обществе. 
Главные соратники Сталина должны были одновременно обеспечить преемствен-
ность социально-политического курса, поделить между собой важнейшие государ-
ственные посты, найдя равновесие между превосходством — пусть и ослабленным — 
одного и принципом коллегиальности, учитывая амбиции каждого, расстановку сил, 
и в то же время осуществить некие изменения, о необходимости которых в правящей 
верхушке существовал бесспорный консенсус. Тем не менее согласие в этом было 
очень неопределенным. Все сколько-нибудь значительные вопросы: пересмотр эко-
номических и бюджетных приоритетов, смягчение репрессивной системы, масштаб и 
характер преобразований в обществе, новации во внешней политике — оказались 
предметом дискуссии. В недемократической системе, в которой решающую роль иг-
рали группировки, конституированные отношениями личной преданности, эта дис-
куссия решающим образом зависела от развития и исхода борьбы за власть. 

Уже 6 марта приближенные Сталина приступили к первому разделу руководя-
щих постов. Они сократили избранный XIX съездом партии Президиум до 10 членов 
и 4 кандидатов, отстранив таким образом сталинских выдвиженцев последних меся-
цев, из которых членами Президиума остались только Сабуров и Первухин — оба 
хозяйственные руководители. Восемь других могли, благодаря своему прошлому, 
рассматривать себя законными наследниками. Первое место в новой иерархии занял 
Маленков, который получил пост председателя Совета Министров и встал во главе 
Секретариата ЦК. В Совмине у него было четыре заместителя, двое из которых могли 
питать значительные надежды: Берия, близкий соратник Маленкова, вновь возгла-
вивший воссоединенное МВД, поглотившее МГБ; Молотов, вернувшийся на пост 
министра иностранных дел. Два других поста зампредов Совета Министров занимали 
Булганин и Каганович. Ворошилов был поставлен на пост формального главы госу-
дарства. Хрущев не имел никаких государственных должностей, но занимал второе 
место в Секретариате ЦК КПСС. 

Это распределение руководящих постов, осуществленное в страшной спешке на 
следующий день после смерти Сталина и, несомненно, дававшее тройке Маленков — 
Берия — Молотов наибольшие преимущества, было сочтено другими членами Пре-
зидиума несправедливым. Уже 14 марта Маленков, не успевший даже легитимизиро-
вать свои полномочия, был поставлен перед необходимостью выбора между руковод-
ством правительством и руководством Секретариатом ЦК. Он выбрал первое, что 
означало передачу Секретариата ЦК Хрущеву, который, вызывая у своих коллег 
столь же мало подозрений, как в 1922 г. Сталин, теперь занял ключевой пост, благо-
даря которому контролировал деятельность и карьеру секретарей обкомов партии, 
настоящих «баронов» системы, составлявших опору и основной контингент Цен-
трального Комитета. 


