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С 17 июля по 2 августа 1945 г. в Потсдаме прошла встреча лидеров стран анти-

гитлеровской коалиции. После безоговорочной капитуляции Германии главным в ре-
шении германского вопроса стало осуществление политики «четырёх Д»: денацифика-
ции, демилитаризации, декартелизации, демократизации. В этом состояла основная 
цель деятельности советской, американской, британской и советской оккупационных 
администраций в Германии в 1945–1949 гг. Реализация принципов «четырёх Д» в по-
слевоенной оккупированной Германии имела зональные особенности. В советской зоне 
оккупации Германии и советском секторе оккупации Берлина она была возложена на 
СВАГ – Советскую военную администрацию в Германии.  

Цель исследования – проследить процесс реализации СВАГ принципов «четырёх Д» 
в послевоенной оккупированной Германии в 1945–1949 гг. 

Материал и методы. В основу исследования легли опубликованные документы 
Архива внешней политики Российской Федерации (АВП РФ) [1], Государственного ар-
хива Российской Федерации (ГАРФ) и Российского государственного архива социаль-
но-политической истории (РГАСПИ) в г. Москве. Наиболее полно советская оккупаци-
онная политика представлена в ГАРФ. Здесь в фонде 7317 собраны документы СВАГ, 
ее управлений и отделов. Это организационная, распорядительная и текущая докумен-
тация Главноначальствующего, его заместителей, штаба, отделов СВАГ, годовые и 
квартальные отчеты, официальные истории отделов, составленные в 1948–1949 гг. и 
подводящие итоги работы ведомств, статистические материалы по промышленности и 
транспорту, сельскому хозяйству, народонаселению. При проведении исследования 
применялись как общенаучные, так и специально-исторические методы. Основными 
методами, использованными в исследовании, являлись метод сравнительного анализа, 
описательный метод и метод исторической ретроспекции. 

Результаты и их обсуждение. Денацификация. Проблемы ликвидации нацизма и 
влияния нацисткой идеологии в первые годы оккупации были самыми актуальными. 
Союзный контрольный совет (СКС) с первым дней своей работы занимался проблема-
тикой денацификации, но специальные документы были приняты только через полгода, 
что стало причиной вольной трактовки принципов и методов её осуществления. В со-
ветской зоне денацификацию осуществляли специальные комитеты во главе с вице-
президентом с участием известных антифашистов. Всего было создано 262 комиссии 
численностью 1,5 тыс. человек. Аресту было подвергнуто 150 тыс. немцев, из которых 
17 тыс. были осуждены советскими военными трибуналами (СВТ). В западных зонах ок-
купации во время проведения денацификации было подвергнуто 245 тыс. человек,  
но 100 тыс. человек после разбирательств были освобождены в 1947 г., только 9 тыс. ак-
тивных нацистов были приговорены к тюремному заключению. В советской зоне «чистка» 
было более глубокой и «преодоление прошлого» оказалось более однозначным [2]. 

Демилитаризация. Демилитаризация и военно-экономическое разоружение Гер-
мании были приоритетами для СВАГ. Советская сторона преследовала две цели: во-
первых, нужно было провести ликвидацию немецкой военной и военно-экономической 
базы, во-вторых, искоренить идеологию нацизма и милитаризма [3]. В докладах главноко-
мандующих четырех зон Контрольному совету о положении дел на 1 декабря 1947 г. гово-
рилось, что в американской зоне из 186 подземных военных заводов, складов и мастерских 
сохранялись 161. Неразрушенными оставались 162 долговременных фортификационных 
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сооружения. В английской зоне не были уничтожены 158 зенитных установок  
и 860 долговременных фортификационных сооружений. В этом же докладе отмечалось, 
что в советской зоне 99,1% военных объектов, сооружений и материалов уничтожены; 
все военные и полувоенные организации были распущены. Происходил тайный вывоз 
ведущих немецких ученых и конструкторов [4]. 

Декартелизация. В западных зонах в первые годы оккупации компании-
монополисты были распущены, но позже они вновь начали работу и сохранили преж-
нее название, то есть, декартелизация на западе выполнялась только на бумаге. Особый 
комитет Министерства обороны США 15 апреля 1949 г. дал заключение, что «ни одно 
из гигантских монополистических объединений Германии не пострадало». СВАГ по-
шла гораздо дальше и превратила декартелизацию в национализацию. В 1946 г. по ре-
зультатам референдума был принят закон «О передаче предприятий нацистских пре-
ступников народу». Согласно ему, было национализировано 9281 предприятие [2, 5, 6].  

Демократизация. 14 мая 1945 г. был образован Берлинский магистрат. Весной – 
осенью 1945 г. были образованы органы местного самоуправления в Восточной Германии. 
На главные посты в органах управления земель и провинций подбирались в основном чле-
ны Коммунистической партии Германии (КПГ), но были и органы управления, которые 
возглавляли социал-демократы и либералы. СВАГ 10 июня 1945 г. приказом №2 разреши-
ла деятельность политических партий, организаций и профсоюзов. 11 июня 1945 г. возоб-
новила свою работу КПГ. 15 июня 1945 г. о возобновлении своей работы заявила и Соци-
ал-демократическая партия Германии (СДПГ), позже были организованы две буржуазные 
партии: Христианско-демократический союз (ХДС) и Либерально-демократическая партия 
Германии (ЛДПГ). 14 июля все партии советской зоны оккупации объединились в «анти-
фашистко-демократический блок». Задачей блока была разработка совместной политики и 
действий [2]. 21–22 апреля 1946 г. на объединительном съезде было объявлено о создании 
Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) [5, 6]. 

Заключение. Таким образом, политика «четырёх Д», выработанная на Потсдам-
ской конференции, выполнялась всеми администрациями оккупационных зон, что вы-
ражало общую позицию стран-победительниц в отношении будущей единой мирной 
Германии, но формы и меры выполнения этих принципов были разными. В советской 
зоне оккупации мероприятия по исполнению этих принципов были более жесткими и 
решительными, чем в совокупности в западных зонах оккупации.  

Сотрудникам СВАГ приходилось работать в гораздо более трудных условиях, чем 
работникам западных оккупационных администраций. Во-первых, пропаганда анти-
коммунизма и антисоветизма, которая велась в Германии с октября 1917 г., а в годы 
нацизма усилилась многократно, принесла свои плоды: ненависть к СССР, к русским, 
смешанная со страхом, была очень большой. Во-вторых, в отличие от военных админи-
страций западных зон, в СВАГ (как в центральном аппарате, так и во всех подразделе-
ниях) были политотделы, созданные ЦК ВКП(б). Парторги, назначенные ЦК, играли 
очень большую роль; все принципиальные вопросы решались в Москве. Особая роль 
принадлежала службе безопасности, управлению пропаганды, подразделениям НКВД. 
Доля самостоятельности в принятии решений у работников СВАГ была гораздо мень-
шей, чем у работников западных оккупационных властей. Через СВАГ жёстко прово-
дилась сталинская политика в решении германского вопроса. 
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