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Работы, освещавшие об атомном взрыве в Нагасаки, единичны в японской анима-
ции редко. Ещё одно упоминание о данном городе присутствует в анимационном фильме 
«Стеклянный кролик» 2005 года как известие в поезде по сарафанному радио.  

На сегодняшний день данная тема в аниме освещается крайне редко. Катастрофа в 
Нагасаки больше не упоминается. Хиросима косвенно показана в анимационном фильме 
«В этом уголке мира» режиссера Катабути Сунао 2016 года: когда в город Курэ стали при-
ходили, пострадавшие люди и исчезали на глазах. 

Заключение. Можно сделать вывод о том, что в аниме 1980-х годов тема Хиросимы 
и Нагасаки освещена очень подробно и по рассказам очевидцев, больше всего показана 
катастрофа в Хиросиме. Авторы анимационных фильмов демонстрируют все ужасы 
атомного взрыва и его последствия. В 1990-х годах данная тема показана косвенно в виде 
оповещений по радио и слухов. С 2000-х годов появляются фильмы про атомный взрыв в 
Нагасаки. На сегодняшний день фильмы по данной тематике встречается все реже и рже. 
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После капитуляции Германии и оккупации ее территории союзники они начали ре-

ализацию политики четырех «Д» (демократизация, денацификация, демонополизация, 
демилитаризация), которая была выработана на конференции в Ялте и окончательно 
оформлена на конференции в Потсдаме. Преодоление и уничтожение диктатуры НСДАП 
стало основной задачей принципа демократизации, реализация которого легла на окку-
пационные власти. Цель данного исследования – рассмотреть образование Социалисти-
ческой единой партии Германии (СЕПГ) и влияние Советской военной администрации в 
Германии (СВАГ) на этот процесс в период с мая 1945 по апрель 1946 гг.   

Материал и методы. В основу исследования легли опубликованные документы 
Архива внешней политики Российской Федерации (АВП РФ) [1]. При проведении иссле-
дования применялись как общенаучные, так и специально-исторические методы. Основ-
ными методами, использованными в исследовании, являлись метод сравнительного ана-
лиза, описательный метод и метод исторической ретроспекции. 

Результаты и их обсуждение. Ещё до образования СВАГ в Москве в конце мая 
1945 г. было решено разрешить деятельность политических партий и профсоюзов в Со-
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ветской зоне оккупации. Предложение о разрешении деятельности политических партий 
вероятно было выдвинуто на встрече начальника отдела международной информации 
ЦК ВКП(б) Г. Димитрова и руководителя Третьего европейского отдела НКИД А.А. Смир-
нова в мае 1945 г. 28 и 30 мая в Москве И. Сталин принимал Вышинского по поводу во-
проса о создании СВАГ, на котором, исследователи предполагают, было дано разрешение 
на высшем уровне [1, c. 25].  

10 июня 1945 г. Приказом №2 была разрешена деятельность антифашистских по-
литических партий и организаций. Приказом разрешалась деятельность четырех поли-
тических партий – Коммунистической партии Германии (КПГ), Социал-демократической 
партии Германии (СДПГ), Христианско-демократического союза (ХДС) и Либерально-
демократической партии Германии (ЛДПГ). 11 июня 1945 г. узаконил свой статус ЦК КПГ, 
выступив со своим учредительным воззванием, а через два дня выпустив первый номер 
партийной газеты «Дойче фольксцайтунг». Однако коммунисты в течение мая 1945 г. вы-
ступали не за немедленную легализацию партии, а за укрепление своих позиций в мест-
ных органах самоуправления, а затем только предполагалось трансформироваться в по-
литически оформленную силу. Тюльпанов (начальник управления пропаганды, позже 
управления информации СВАГ) отмечал, что поддержка программы КПГ является их ин-
тернациональным долгом, поэтому управление информации СВАГ всячески помогала 
КПГ для борьбы с набирающей популярность СДПГ. Оккупационная администрация ви-
дела в коммунистах опору Советского союза в Германии и поэтому всячески помогала им. 
Уже после объединения партий 26 июля 1946 г. СССР вернул Германии часть военно-
пленных, что сыграло определенную роль для расширения популярности СЕПГ [2, c. 41]. 

Несмотря на всю помощь оккупационной администрации, КПГ занимала второе ме-
сто, уступая не такой лояльной к Советскому союзу СДПГ. Понимая это, СВАГ стал иници-
атором объединения двух популярных рабочих партий, используя догитлеровский ло-
зунг о «единстве действий». В июле 1945 г. о необходимости объединения упомянул 
В. Пик [2, c. 41]. Не консультируясь с политсоветником, Управление пропаганды СВАГ в 
октябре 1945 г. взяло курс на объединение партий, несмотря на то, что официально во-
прос о объединении партий в Москве был решен только в феврале 1946 г. на встрече В. 
Ульбрихта и И. Сталина. Впервые предложение об объединении двух партий среди совет-
ской администрации в Германии прозвучало в начале марта 1946 г., когда на этой почве 
возник конфликт с западными державами [1, с. 27].  

Предпосылки для объединения двух партий были и ранее. 19 июня 1945 г. состоя-
лось совместное заседание ЦК СДПГ и ЦК КПГ, на котором было принято решение о со-
здании совместного рабочего комитета из 5 членов от каждой партии. У двух этих партий 
была общая цель по демократизации Германии и проведению демократических реформ 
(школьная, земельная и другие), однако не все члены были за объединение двух партий. 
Коммунисты «старой закалки» были против объединения с «социал-фашистами», «пре-
дателями интересов рабочего класса», обосновывая это тем, что это положит конец КПГ. 
Социал-демократы разделились на два лагеря сторонников и противников: сторонники в 
основном из СЗО – О. Гротеволь, М. Фехнер, Ф Эберт, против выступали социал-
демократы из западных районов – К.Шумахер, Э. Олленхауэр, Э.Ройтер [3, с. 67].  

Органы СВАГ не только поддержали кампанию по объединению, но и активно в ней 
участвовали. Управление информации часто выступало с докладами о важности объеди-
нения, обсуждало какие шаги следует предпринять для объединения, следило и влияло 
на процессы внутри партий. В феврале 1946 г. в одном из писем политсоветника В.С. Се-
менова признавались «отдельные случаи вмешательства советских оккупационных вла-
стей на местах в жизнь партии, случаи ареста противников единства и т.д.». Даже после 
объединения СВАГ активно вмешивалась во внутрипартийную жизнь СЕПГ. В июле 
1946 г. был арестован член ЦК В. Ессе, а позже и многие другие [2, с. 57]. 

После отказа созыва в западных районах съезда СДПГ, ЦК СДПГ в Берлине принял 
решение об созыве 40-го съезда 19 апреля 1946 г., где должен был быть решен вопрос об 
объединении с КПГ. 26 февраля 1946 г. состоялось совместное заседание ЦК КПГ и 
ЦК СДПГ, на котором было принято название партии, ее цели и программа. Для подготов-
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ки объединения был образован организационный комитет. В марте 1946 г. общенемец-
кая конференция КПГ назначила объединительный съезд на 21–22 апреля в Берлине. В 
ответ противники объединения и администрация западных оккупационных зон всячески 
мешали созыву съезда. К. Шумахер угрожал исключением из партии участникам 40-го 
съезда, заместитель главнокомандующего американскими войсками в Германии генерал 
Л. Клей в январе 1946 г. издал приказ, запрещающий фактически объединение КПГ и 
СДПГ на территории американской зоны оккупации. 31 марта1946 г. внутри СДПГ про-
шел референдум по вопросу объединения, на котором 8% проголосовали против объеди-
нения. 19 апреля 1946 г. прошел 40-й съезд СДПГ и 15-й съезд КПГ, на которых обоюдно 
было принято решение об объединении двух партий. 21 апреля в Берлине прошел объ-
единительный съезд СЕПГ, на котором была принята программа партии [3, c. 81–89]. 

Заключение. Таким образом, объединение СДПГ и КПГ являлось внутренним про-
цессом, учитывая внутриполитическую ситуацию в послевоенной Германии, и внешним, 
с учетом интересов СССР, вступления его в эру холодной войны и разрешения германско-
го вопроса. Однозначно Советский союз через органы СВАГ поддерживал и контролиро-
вал процесс образования СЕПГ, однако нельзя сказать, что объединённая партия – искус-
ственное образование и роль СССР и СВАГ заключалась в курировании этого процесса, 
нежели в организации его. Уже позже с ростом противоречий между прежними союзни-
ками курирование и консультация перешли в более категоричные формы. 
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После окончания Холодной войны США демонстрируют стремление к глобальному 
лидерству и намерение распространить сферу своего влияния на территорию бывшего 
СССР. Однако новые вызовы, возникающие в различных регионах мира, обуславливают 
необходимость расставить приоритеты внешней и внутренней политики, что отражается 
на взаимодействии США с новыми независимыми государствами. 

Цель исследования – определить основные черты политик США на постсоветском 
пространстве в период президенства Б. Обамы. 

Материал и методы. Исследование выполнено с использованием официальных 
электронных материалов Белого дома и исследований по теме. Методологической базой 
выступили принципы историзма, объективности, системности, использовались общена-
учные и специально-исторические методы.  

Результаты и их обсуждение. Президенство Б. Обамы пришлось на ряд крупных 
кризисов и конфликтов в Евразии (испытания ядерного оружия КНДР, «арабская вес-
на», обострение арабо-израильского и Нагорно-Карабахского конфликтов, украинский 
кризис и ряд других), справиться с которыми предлагала «доктрина Обамы», для ко-
торой характерно стремление США к глобальному управлению под лозунгом защиты 
национальных интересов и борьбы с новыми вызовами и угрозами  [1, с. 106]. Концеп-


