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Победа Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне еще более укрепила непоколе-
бимость партийно-государственного руковод-
ства в действенности существовавшего в Совет-
ском Союзе строя и государственного управле-
ния, поэтому особых персональных изменений 
в руководстве страны после окончания войны 

не произошло. И. В. Сталин сохранил за собой 
все высшие партийные посты, должности Пред-
седателя Совета Министров и Министра оборо-
ны (до марта 1947 г.) [1]. 

В стране еще более укрепилась однопар-
тийная политическая система во главе с Всесо-
юзной коммунистической партией (большеви-
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ков) (далее – ВКП(б) (с 1952 г. – Коммунистиче-
ская партия Советского Союза (далее – КПСС)). 
Фактическое руководство государством и всеми 
его функциями, включая сферы обеспечения 
безопасности государства и военного строи-
тельства, осуществлялось узким кругом лиц, 
входивших в состав Политбюро Центрального 
комитета (далее – ЦК) ВКП(б) (с 1952 г. – Пре-
зидиум ЦК КПСС). 

Между тем Великая Отечественная война 
наложила существенный отпечаток на существо-
вавшую в СССР политическую атмосферу, сфор-
мировавшуюся еще в 1930-е гг. Тяжелейшие 
условия войны, некоторое ослабление действий 
репрессивной машины привели к тому, что люди 
во многом стали мыслить и действовать более 
самостоятельно, принимая и реализуя собствен-
ные решения, не боясь ответственности за них.  

В 1944 году после вступления Красно Армии 
на территорию соседних государств свыше            
10 млн советских солдат и офицеров увидели 
жизнь многих европейских стран. Там же в Евро-
пе в годы войны оказались 5,5 млн советских 
граждан: 1,84 млн военнопленных и 3,62 млн 
насильно угнанных оккупантами [2, с. 24]. Таким 
образом, свыше 16 млн советских людей, побы-
вавших за рубежом, получили возможность уви-
деть зарубежную действительность, которая ока-
залась совсем не такой, как ее представляла со-
ветская официальная пропаганда (враждебной, 
пропитанной духом империализма и антикомму-
низма).  

Победа в Великой Отечественной войне 
давала гражданам Советского Союза надежду 
на начало демократических перемен, установ-
ление более лояльного политического строя. 
Крестьяне ждали ослабления давления государ-
ства на их труд и быт. Интеллигенция надеялась 
на снижение или отмену политического кон-
троля над творчеством. Назревшие демократи-
ческие перемены осознавались не только раз-
личными слоями населения, но и лицами, зани-
мающими особое должностное положение в 
государстве [3]. Такие изменения в определен-
ной мере были произведены. 

Созданные для поддержания правопорядка 
в годы войны чрезвычайные органы в мирное 
время не имели прямого применения, что приве-

ло к их преобразованию, а в некоторых случаях 
к ликвидации. Так, Государственный Комитет 
Обороны прекратил свою деятельность, а его 
функции переданы в ведение Совета Народных 
Комиссаров. Военно-промышленные наркоматы 
перестраивались в органы управления мирными 
отраслями производства и так далее. 

В государстве согласно конституции СССР 
1936 года сохранялось федеративное устрой-
ство. Централизация государственной власти 
распространялась на законодательную и испол-
нительную ветви власти. Высшим органом зако-
нодательной власти являлся двухпалатный Вер-
ховный Совет СССР, а низшее звено представ-
ляли местные Советы.  

10 февраля 1946 г. проведены выборы в 
Верховный Совет СССР. Было избрано 682 де-
путата в Совет Союза и 657 депутатов в Совет 
Национальностей. 

Эти выборы стали первыми, в которых за-
конодательство позволило военнослужащим 
частей Красной Армии, дислоцированных за 
пределы Советского Союза, голосовать за кан-
дидатов в обе палаты Верховного Совета, для 
чего были образованы специальные избира-
тельные округа из расчета 1 округ на 100 тыс. 
человек. Подобная практика продолжалась и в 
последующие десятилетия, пока подразделения 
Советской Армии были дислоцированы в Во-
сточной Европе [4]. 

К сожалению, деятельность вновь избран-
ного Верховного Совета СССР, как и деятель-
ность этого органа предыдущих созывов, в зна-
чительной степени носила формальный, во мно-
гом декоративный характер и полностью подчи-
нялась указаниям исполнительной власти и, в 
частности, лично И. В. Сталина. Об этом свиде-
тельствует конкретный анализ деятельности 
высшего советского законодательного органа. 

Верховный Совет СССР в соответствии с 
Конституцией СССР 1936 г. должен был созы-
ваться не реже двух раз в год. Между тем, в 
первые послевоенные годы это правило не со-
блюдалось, хоть сессии Верховного Совета 
СССР и проходили чаще, чем в военное время. 
В период 1946–1954 гг. было проведено только 
9 сессий, вместо положенных 18. В повестки 
дня сессий Верховного Совета СССР того вре-
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мени включались преимущественно вопросы, 
связанные с рассмотрением предлагаемых ис-
полнительной властью изменений и дополне-
ний Конституции СССР, а также с утверждением 
планов развития народного хозяйства, государ-
ственного бюджета, утверждением указов Пре-
зидиума Верховного Совета. За анализируемый 
период Верховный Совет СССР обсудил на сво-
их сессиях лишь 37 вопросов, при этом пять из 
девяти обозначенных выше сессий были посвя-
щены рассмотрению исключительно государ-
ственных бюджетов и указов Президиума Вер-
ховного Совета СССР [5, с. 258]. 

Такое положение дел было связано, среди 
прочего, и с тем, что Законами СССР от 19 мар-
та 1946 года и от 25 февраля 1947 года число 
членов Президиума Верховного Совета СССР 
было уменьшено до 15. Конечно же, эти депута-
ты чисто физически не могли охватить огромную 
законодательную работу, что еще раз подтвер-
ждает декоративный характер этого органа. Од-
нако некоторую деятельность он все же осу-
ществлял. В то же время, несмотря на то, что 
должности первого заместителя Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР Конститу-
ция СССР 1936 г. не предусматривала, с 1 февра-
ля 1944 г. ее официально занимал Н. Шверник. 

Приведенные примеры – еще одно под-
тверждение грубого и пренебрежительного от-
ношения фактических руководителей государ-
ства к основному закону страны – Конституции 
СССР. 

В марте 1946 г. на основании Закона Вер-
ховного Совета СССР Совет Народных Комисса-
ров СССР, совнаркомы автономных и союзных 
республик переименовывались в советы мини-
стров, а наркоматы – в министерства. После 
чего в том же году были проведены выборы в 
региональные и местные советы всех уровней, 
благодаря чему состав аппарата государствен-
ного управления был обновлен. 

Несмотря на формальный в целом характер 
своей деятельности, определенные практиче-
ские функции Верховный Совет СССР и его Пре-
зидиум все же выполняли. Неоднократно вни-
мание Президиума Верховного Совета СССР 
было направлено на рассмотрение вопросов 
функционирования местных органов власти. 

Аналогичные попытки совершенствования дея-
тельности местных Советов предпринимались 
Верховными Советами субъектов федерации.  

Весь объем проделанной работы по совер-
шенствованию государственного аппарата и 
правовой системы государства носил более тех-
нический характер. Принятые нормативные 
правовые акты не несли в себе принципиаль-
ных новшеств, лишь заменяя терминологию, 
изменившуюся после принятия новых конститу-
ционных актов. Так, изменения произошли в 
самом названии местных Советов, которые по-
лучили единое наименование «Советов депута-
тов трудящихся» [6, с. 90]. 

В рассматриваемый период времени мест-
ные Советы представляли собой самые много-
численные органы государственной власти. Их 
депутаты выполняли свои полномочия, как пра-
вило, не отрываясь от основной служебной дея-
тельности. Основная функция депутатов своди-
лась к выполнению наказов избирателей, о чем 
избранники должны были периодически отчиты-
ваться публично перед трудовыми коллективами. 

Послевоенная политическая система СССР 
сохраняла свою структуру и функции, сформи-
рованные еще до войны на основании Консти-
туции СССР 1936 г. Фактическое руководство 
страной сохраняла небольшая группа государ-
ственных деятелей, составлявших Политбюро (с 
1952 г. – Президиум) ЦК КПСС. Все решения по 
деятельности и конкретным действиям совет-
ских органов власти от Верховного Совета СССР 
до местных советов вначале рассматривались 
соответствующими партийными органами и 
утверждались в «партийном порядке». Эти пар-
тийные решения становились фактическим за-
коном для соответствующих советских органов 
и должны были приниматься обязательно и без 
каких-либо изменений. Поэтому фактически 
получалось так, что советские органы власти в 
СССР носили формальный характер, не обладая 
властью реальной и лишь формально дублиро-
вали партийные решения. 

В партийном устройстве изменения заклю-
чались в том, что И. В. Сталин лишил и партию 
остатков власти. Сама Коммунистическая пар-
тия также обязана была неукоснительно выпол-
нять решения ее высшего руководства во главе 
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с И. В. Сталиным. К июню 1941 г. в рядах ВКП(б) 
насчитывалось около 4 млн человек. За годы 
войны в нее вступили 5,3 млн. человек, из них 
3 млн погибло. Это говорит о преданности 
народа Родине и сложившейся системе. Однако 
И. В. Сталин ни с кем не собирался делиться 
властью. Поэтому до октября 1952 г. съезды 
партии не собирались. С февраля 1947 г. по ок-
тябрь 1952 г. пленумы ЦК не проводились. Если 
в начале 1930-х гг. Политбюро собиралось по 
несколько раз в неделю, то в 1950 г. заседания 
Политбюро были проведены 6 раз, в 1951 г. – 
5 раз, в 1952 г. – 4 раза. Причем Политбюро в 
полном составе никогда не работало. 

В 1952 г. на своем XIX cъезде Всероссий-
ская коммунистическая партия (большевиков) 
(ВКП(б)) была переименована в Коммунистиче-
скую партию Советского Союза (КПСС). Основ-
ной политический стержень «советской» госу-
дарственности по-прежнему заключался в жест-
кой иерархии структуры партийных комитетов 
от районных комитетов до Центрального коми-
тета КПСС. 

В послевоенное время, начиная с 1946 го-
да, особе внимание стало уделяться усилению 
надзора за исполнением действующего в то 
время законодательства. В связи с этим были 
сформулированы основные задачи органов 
прокуратуры в данном направлении, четко 
определены полномочия прокурорских работ-
ников по устранению выявляемых нарушений 
закона, а также средства прокурорского реаги-
рования. Среди приоритетных задач, стоявших 
перед органами прокуратуры в то время, выде-
лялись борьба против бюрократизма и волоки-
ты, незаконных штрафов и мобилизационных 
работ, защита прав демобилизованных граждан 
и членов их семей [7]. 

Не обошли стороной изменения и судеб-
ную ветвь власти. Следует отметить, что с нача-
лом Великой Отечественной войны не произо-
шло существенных изменений в судебной си-
стеме страны, в материальном и процессуаль-
ном праве. Та судебная система, которая была 
сформирована еще в довоенные годы, в целом 
продолжала действовать и во время войны до-
статочно эффективно, оперативно, решая по-
ставленные перед ней задачи, чем доказала 

возможность функционирования в сложных во-
енных условиях. Однако в первые же послево-
енные годы судебный аппарат претерпел неко-
торые изменения, приспосабливаясь к мирному 
времени. Судебная система была приведена в 
соответствие с Законом «О судоустройстве 
СССР» 1938 года, а принятые в военное время 
акты отменялись [7, с. 193]. 

В соответствии с обозначенным законом 
была восстановлена обычная подсудность дел и 
прежний порядок деятельности судов всех 
уровней. После отмены военного положения 
преобразованию подлежали военные трибуна-
лы железнодорожного и водного транспорта, 
которые были реорганизованы в линейные и 
окружные суды. При Верховном Суде СССР вос-
становились транспортные коллегии. В это же 
время по стране были проведены выборы в 
народные суды.  

Недостатком судебной системы послевоен-
ного периода была ее обвинительная направ-
ленность, укоренившаяся за годы войны, она 
соответствовала настроениям государственной 
власти. Конечно же, даже после окончания вой-
ны в условиях сталинизма улучшение работы 
судебной системы было делом нелегким. Начи-
ная с июня 1948 г., после введения дисципли-
нарной ответственности судей обвинительный 
уклон судей начал уменьшаться. При этом дела 
о дисциплинарных проступках судей стали рас-
сматриваться не Министерством юстиции или 
его подразделениями, а судебными коллегиями, 
образующимися из председателя суда или его 
заместителя и двух иных членов, которых 
назначал председатель. 

Окончание войны затронуло также пере-
устройство Вооруженных Сил СССР. Ставка Вер-
ховного Главнокомандования была упразднена. 
В 1946 г. Красная Армия была переименована в 
Советскую Армию. В Вооруженные Силы СССР 
входили сухопутные войска, военно-морской 
флот, военно-воздушные силы, воздушно-
десантные войска, войска противовоздушной 
обороты, во главе которых стояли главнокоман-
дующие. Основные типы соединений того вре-
мени: стрелковые, механизированные и танко-
вые дивизии. Были утверждены Дисциплинар-
ный устав (1946 г.), Устав внутренней службы 
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Вооруженных Сил СССР (1946 г.), Уставы строе-
вой (1947 г.), гарнизонной и караульной служб 
(1950 г.) [8, с. 247]. 

По решению Советского правительства в 
1949 г. милиция была переподчинена из Мини-
стерства внутренних дел СССР в Министерство 
государственной безопасности (МГБ) СССР. В 
составе ГУМ, после передачи его в МГБ СССР, 
были образованы управления милицейской 
службы, уголовного розыска и по борьбе с хи-
щениями социалистической собственности и 
спекуляцией. 

Нельзя не учитывать того факта, что дея-
тельность советского государства по окончании 
Великой Отечественной войны осуществлялась 
в условиях существенного изменения соотно-
шения сил на международной арене. Резко вы-
рос авторитет СССР в мире. Наше государство 
стало такой мощной и авторитетной междуна-
родной силой, без него нельзя было решать ни 
одну из глобальных проблем мировой полити-
ки. Основной составляющей внешней политики 
СССР было стремление к сохранению и упроче-
нию мира и безопасности, однако с 1946 года 
началось противостояние двух великих держав: 
СССР и США, настали времена так называемой 
холодной войны, началась гонка вооружений. В 
марте 1946 года У. Черчилль заявил, что СССР и 
международное коммунистическое движение 
угрожают капиталистическим странам и созда-

ют опасность новой мировой войны и призвал 
проводить в отношении СССР жесткую полити-
ку, угрожал американским атомным оружием, 
настаивал на создании союза против СССР [9,          
с. 38]. 

В данных условиях советское государство 
вынуждено было большое внимание уделить 
развитию своих Вооруженных Сил, они были 
переоснащены более совершенной военной 
техникой. В 1949 году в СССР был произведен 
экспериментальный взрыв атомного устройства, 
в 1951 году – вторая атомная бомба, а в августе 
1953 года было проведено испытание водород-
ной бомбы. СССР превратился в одну из двух 
ядерных держав мира. 

Таким образом, вся система государствен-
ных органов СССР в послевоенный период пе-
рестраивалась на мирное время. Упразднялись 
военные органы управления, переименовыва-
лись основные государственные структуры, ко-
торые одновременно с этим оставались частью 
административно-командной системы. При этом 
вся эта система не была направлена на соблю-
дение законности в современном ее понима-
нии, а скорее преследовала цель ужесточения 
централизованной власти. Процесс постепенно-
го восстановления законности, правопорядка, 
исправления допущенных в прошлом ошибок 
начался только после смерти И. В. Сталина в 
1953 г.  
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