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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Влияние Советского государства во второй 

половине XX века на всё мироустройство было невероятно значительным. Одно 

из важнейших направлений советской политике были взаимоотношения с 

членами Организации Варшавского Договора, в рамках которого происходил 

обмен политическим, технологическим и военным опытом стран 

«социалистического лагеря». Одним из членов данного договора была 

Германская Демократическая Республика (ГДР).  За последнее столетие 

Германия пережила волну потрясений – поражение в Первой Мировой войне 

приход нацистов к власти в 1933, поражение во Второй Мировой войне и, 

наконец, послевоенное переустройство и деление ее на две части – Западную (в 

1949 г. ставшую ФРГ) и Восточную (в 1949 г. ставшую ГДР). 

ФРГ и ГДР, являлись «границей» между «западным» и 

«социалистическим» мирами. ФРГ, во многом, зависел от США, а ГДР – от 

СССР. Внутренняя политика, внешняя, экономика – все это зависело от глав двух 

противостоящих военных блоков. Однако, если ФРГ посвящено немало 

исследований, то к проблемам истории ГДР, по крайней мере, в современный 

исторический период, относительно свободный от идеологического диктата, 

подходили реже. А вместе с тем, исследование аспектов становления власти в 

ГДР, прослеживание зависимости политической «верхушки» Германской 

демократической республики, ввиду своей малой изученности, является 

актуальной темой в исследовании российско-германских отношений 20 века. 

Очень важно подчеркнуть педагогический аспект актуальности 

исследования советской внешней политики, чьим правопреемником (а в 21 веке 

можно сказать и шире – наследником по региональной и мировой значимости) 

является Россия. В настоящее время, в связи со сложной международной 

обстановкой, возрождением политических и социокультурных (медийных) 

практик Холодной войны, пропагандистские усилия акторов, нацеленных на 

сдерживание амбиций России ориентированы на создание негативного образа 

СССР и России в смысле их влияния на собственные сферы притяжения. В 
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условиях доступа к подобной информационной среде у россиян, в том числе и 

наиболее уязвимой части, не обладающей критичностью и опытом – школьников 

– может сформироваться негативное отношение к государству и его политике. 

Но ограничивать доступ – означает возвращение к авторитарным практикам и не 

может быть выходом. Гораздо продуктивнее противопоставить этому 

собственные усилия по формированию позитивной гражданственности, в 

первую очередь, в рамках образовательной парадигмы. Разработка мероприятия 

в рамках «разговоров о важном», нацеленного на создание адекватного 

представления о методах и целях внешней политики великой державы (каковой 

является Россия) на примере советской политики «мягкой силы» в зоне влияния 

СССР, представляется здесь немаловажной и насущной. 

Историография. Политические процессы в послевоенной Европе и 

политика СССР по созданию собственного военного социалистического блока 

стран давно привлекли к себе внимание исследователей. Первые работы на 

данную тематику появились сравнительно давно. 

Однако лишь в последние десятилетия, после начала открытого доступа к 

архивным материалам КПСС, госбезопасности и других советских официальных 

органов появилась возможность рассмотрения различных аспектов влияния 

советской власти на становление социалистических государств в Центральной 

Европе. Наиболее общие проблемы советизации стран Центральной и Восточной 

Европы рассматриваются в работах В.К. Волкова. Фундаментальная работа 

«Узловые проблемы новейшей истории стран Центральной и Юго-Восточной 

Европы»1 была применена в ходе изучения этой темы с целью исследования 

первых лет существования Советской оккупационной зоны в Восточной 

Германии. 

Вместе с тем, в последние годы появились и более узконаправленные 

работы, связанные уже непосредственно с тематикой деятельности советских 

военно-чиновничьих аппаратов в Восточной Германии в 1945-1955 годах. 

                                                           
1 Волков, В. К. Узловые проблемы новейшей истории стран Центральной и Юго-

Восточной Европы. – М. 2000. 
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Стоит отметить, что современные исследователи (например Н.В. Петров2) 

отмечают, что события, происходившие в 1945-1955 в Восточной Германии, 

проходили  по доктрине Сталина. Изначально он мечтал о единой, «советской» 

и «коммунистической» Германии. Однако в начале 1948 г. он понимает 

неизбежность раскола Германии моментально принимает правильное решение: 

«Запад из западной Германии сделает свое, а мы из восточной Германии свое 

государство!».  

Из наиболее важных работ я считаю нужным выделить труды М. И. 

Семиряги, Ф. И. Новик3, К. Ю. Хдери4, Е. С. Добровольского и пр. Работы 

данных авторов помогают разобраться в вопросе деятельности советских 

чиновников в Восточной Германии и нашли широкое применение в моей работе. 

Особенно стоит отметить труд М. И. Семиряги «Как мы управляли Германией»5, 

в котором содержится подробнейшее описание деятельности советского 

контингента на территории Восточной Германии в первые послевоенные годы.  

Работе советских чиновников серьезное научное внимание стало уделяться 

только в последнее время. Хотя список общий этих публикаций невелик, все же, 

они позволяют раскрыть некоторые аспекты политической деятельности 

советских чиновников на территории Восточной Германии.  

Довольно важными представляются работы, связанные с группировками 

советских войск в Восточной Германии, а затем и ГДР. Например, работы уже 

упомянутого М. И. Семиряги, а также коллективные труды «Под знаком красной 

звезды: Группа советских войск в Германии. 1945-1994 гг.» исследователей 

                                                           
2 Петров, Н. В., Кокурин, А. И. ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917-1960. 

М., 1997; Petrov, N. V. Die sowjetischen Geheimdienstmitarbeiter in Deutschland. Der leitende 

Personalbestand der Staatssicherheitsorgane der UdSSR in der Sowjetischen Besatzungszone 

Deutschlands und der DDR von 1945-1954. Biografisches Nachschlagwerk. Berlin, 2010; Петров, 

Н. В. Первый председатель КГБ Иван Серов. М., 2005 и т.д. 
3 Новик, Ф. И. СССР и события в ГДР в июне 1953 г. // Труды Института российской 

истории. Вып. 6 / Российская академия наук, Институт российской истории; отв. ред. 

А.Н.Сахаров.  М., 2006.   
4 Хдери, К.Ю. К вопросу о ближневосточном векторе внешней политики ГДР // 

Современная научная мысль.  М., 2021.  №3. 
5 Семиряга, М. И. Как мы управляли Германией.  М., 1995. 
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Басистова Ю. В. и Ежовой Г.6 В. Труд Ежовой и Басистова  рассказывает о 

пятидесятилетнем периоде послевоенной истории Советской оккупационной 

зоны в Германии и Германской Демократической Республике. 

Основной целью выпускной квалификационной работы является 

исследование роли советских административных и военных формирований в 

политических процессах, происходящих сначала в советской зоне оккупации 

Германии, а затем и в ГДР, методов и практик «мягкой силы», а также 

рассмотрение противостояния «социалистического» и «капиталистического» 

блоков на границе с ФРГ и ГДР во второй половине двадцатого века. 

Для достижения цели будут достигнуты следующие задачи: 

1) Изучение истории создания и состава военизированных формирований 

СССР (СВАГ, ГСОВГ, ГСВГ) на территории Восточной Германии и ГДР и их 

участие в международных конфликтах второй половины XX века;  

2) Рассмотрение влияния советских контрольных органов на 

политическую жизнь Восточной Германии в 1945-1955 (а также групп контроля 

с 1965 по 1969 гг. и с 1970 по 1975 гг.);  

3) Разработка урока мужества по теме выпускной квалификационной 

работы. 

Объектом исследования является применение «мягкой силы» советского 

правительства по отношению к ГДР.  

Предметом исследования являются политические процессы применения 

«мягкой силы» через различные контрольные (СВАГ, СКК и проч.) советские 

политические органы в ГДР в 1950-1980-х годах. 

В данной работе, кроме приведенной выше исследовательской 

литературы, в основном использовались архивные источники. Из источников АП 

РФ наибольший интерес представлял фонд 3, из ГАРФ – фонды 7077, 7134 и 

7317, из РГАСПИ – фонды 17 и 558. Указанные источники были найдены в 

различных сборниках документов, которые содержат в себе обширный материал, 

                                                           
6 Басистов, Ю.В., Ежова, Г. В. Под знаком красной звезды: Группа советских войск в 

Германии. 1945-1994 гг.  М., 2005. 
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позволяющий подробно рассмотреть интересующую нас тему. Так, например, 

сборник документов «Советская военная администрация в Германии, 1945-1949»  

авторов Лёшина М. Г., Уля М. и Фойтцика Я. позволил изучить документы, 

раскрывающие причины образования СВАГ и ГСОВГ, их цели и задачи, 

структуру  и руководство. 

В последние годы появились и сборники важнейших документов и 

материалов о политической деятельности различных контрольных органов на 

территории Восточной Германии. Не менее важными источником стала 

периодическая печать 1954-1955 годов. 

Структура исследования: введение, три главы (в первых двух главах по 

два параграфа), заключение, список использованных источников и исследований 

и приложения. 

Первая глава «Военные формирования Советского Союза на 

территории Восточной Германии» содержит в себе два параграфа. Первый 

параграф «Формирование и организация группы советских оккупационных 

войск в Германии» рассматривает проблемы появления первых оккупационных 

войск и их историю до 1954 года. 

8 мая 1945 г. в пригороде Берлина Карлсхорсте была подписана 

капитуляция Германии. Решение о «делении» Германии союзники по 

антигитлеровской коалиции приняли еще задолго до капитуляции Рейха. 

Начиная с декабря 1943, момента создания Европейской консультативной 

комиссии (ЕКК), началась активная работа по планам переустройства 

послевоенной Германии. 

Одним из важнейших заседаний ЕКК стало заседание 12 сентября 1944 г., 

по итогам которого ЕКК приняла Соглашение о предстоящем делении 

территории Германии, по границам 31 декабря 1937 г., на три оккупационные 

зоны. Методами оккупации, виделось создание смешанных вооруженных сил 

союзников для занятия каждого района, либо разделение Германии на зоны, где 

оккупирующая страна имела главенствующее положение. Конкретно И. В. 

Сталину более выгодной виделась вторая модель «оккупации» Германии . 
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В итоге, Германия была поделена следующим образом: восточная часть 

отходила для СССР, северо-западная – Великобритании, а юго-западная – США. 

На 29 октября 1946 г. советская оккупационная зона (СОЗ) имела площадь 

107173,25 кв. км. В СОЗ проживало 18 млн. немцев, включая жителей 

Восточного Берлина.  

Разумеется, такой огромной территорией нужно было умело управлять. 

Именно с данной целью на территории Восточной Германии руководством 

Советского Союза создавалось большое количество органов военной власти, 

которая эффективно управляла СОЗ до 1953 года, а затем являлась 

вспомогательным органом властей ГДР. Органы властей будут подробно 

изучены в следующей главе. В первой главе будет описаны воинские части 

Советского Союза на территории Восточной Германии и их «эволюция» с 1945 

по 1994 годы. 

Первым советским военным образованием на территории Восточной 

Германии стала Группа советских оккупационных войск в Германии (Далее – 

ГСОВГ). Начало данному военному формированию было положено на 

основании Директивы Ставки Верховного Главнокомандования № 11095 от 29 

мая 1945 года. Согласно этой директиве, Ставкой Верховного 

Главнокомандования было приказано «Переименовать с 24.00 10 июня 1 -й 

Белорусский фронт в Группу советских оккупационных войск в Германии». 

ГСОВГ создавалась на основе 1-го Белорусского фронта с привлечением 

2-й ударной армии и частей 49-й и 70-й армий 2-го Белорусского фронта. Точный 

численный состав ГСОВГ до сих пор неизвестен. По мнению М. Г. Лешина, 

вероятнее всего, в июле 1945 года численность состава ГСОВГ могла колебаться 

от 700 тыс. до 1 млн чел. 

Касаемо СВАГ, важно отметить, что его создание означало собой переход 

от непосредственно оккупационного управления войсками СССР (ГСОВГ) к 

оккупационному управлению, которое базировалось на принципах совместно 

выработанного союзниками оккупационного права.   
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Сотрудничество между ГСОВГ и СВАГ больше оказывало влияние на 

функциональную, нежели формальную, сторону их деятельности. В основе 

функциональной деятельности лежал военный порядок. ГСОВГ и СВАГ были 

тесно связаны напрямую на уровне командования.  

Второй параграф «Функционирование группы советских войск в 

Германии и её роль в решении конфликтов» описывает роль советских 

оккупационных войск в решении приграничных конфликтов. Неоднократно 

ГСОВГ (ГСВГ) оказывалась в ситуации прямого противостояния с бывшими 

союзниками по антигитлеровской коалиции, особенно в период Берлинских 

кризисов 1948-1949г.г., 1953г. и 1961г. Своей боевой мощью Группа 

способствовала признанию паритета в военной области, политики разрядки и 

выступала как фактор сдерживания. 

Стоит отметить, что ГСОВГ (затем ГСВГ) находилось почти всегда в 

состоянии боевой готовности, в любой момент готовые противостоять внешнему 

агрессору «по ту сторону Берлинской стены». Из самых напряженных времен, 

стоит выделить октябрь 1961 года, когда, как считали многие, мир был на грани 

новой Мировой Войны так, как не был никогда раньше.  26-27 октября 1961 года 

на контрольно-пропускном пункте между ГДР и ФРГ произошло танковое 

столкновение ГСВГ и ВС США, именуемое в западной историографии 

«Конфликтом у КПП «Чарли», либо «Танковым столкновением у КПП «Чарли». 

Как верно отметил исследователь С. Я. Лавренов, «В тот момент вопрос войны 

и мира зависел от крепости нервов танковых экипажей и их командиров». 

В 1968г. части Группы принимали участие в операции «Дунай» (ввод войск 

на территорию Чехословакии). 1 августа 1968г. силами семи дивизий (1-ой 

гвардейской танковой, 20-й гвардейской общевойсковой армии, 16-й воздушной 

армии), войска ГСВГ были введены в Чехословакию, и располагались двумя 

тысячами танков и двумя тысячами бронетранспортеров. 

Директивой Генштаба СА от 24 марта 1954г. ГСОВГ была переименована 

в «Группу советских войск в Германии» (ГСВГ). Этим формально ГСОВГ 

прекратила свое существование как оккупационная армия. Официально 
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«временное пребывание» ГСВГ на территории ГДР было урегулировано лишь в 

1957 г. двумя соглашениями между ГДР и СССР.  

В июне 1989 г. ГСВГ была переименована в «Западную группу войск» 

(ЗГВ). Официально, к ЗГВ в начале 1991г. численный состав ЗГВ был равен 338 

тыс. в/с и 207400 членов их семей. 

Во второй главе «Деятельность советских чиновников в Восточной 

Германии и ГДР», как и в первой, содержится два параграфа. Первый параграф 

«Влияние на политику Восточной Германии в первое послевоенное 

пятилетие» описывает первый советский контрольный орган на территории 

Восточной Германии - Советская военная администрация в Германии. 

Первым действующим органом военной администрации, который был 

создан 6 июня 1945 года во главе с Г. К. Жуковым, была Советская военная 

администрация в Германии. В 1945, под строгим руководством СВАГ, начали 

создаваться органы немецкого самоуправления. Перед назначением 

руководителей немецкого самоуправления всегда проводилась проверка их 

кандидатур (даже если речь шла и о коммунистах) в органах НКВД–МГБ. 

С 9 июля 1945 г. в Восточном Берлине, после исполнения приказа 

Главноначальствующего СВАГ и Главнокомандующего ГСОВГ № 5, сложилась 

следующая картина. В Берлине и прочих крупных городах Восточной Германии 

создавались магистраты. 

Хотелось бы, однако, отметить, что к вопросу об «абсолютной власти» 

советского военно-чиновьечего аппарата и «абсолютном безвластии» немцев, 

нужно подходить конкретно-исторически. Конечно, первые месяцы после войны 

главным и единственным управленческим органом был СВАГ. Однако, 

постепенно, смотря на активное включение в политическую жизнь народа и 

различных партий, СВАГ давал все более широкие полномочия местному 

самоуправлению. Иначе и быть не могло. 

Второй параграф «Советская контрольная комиссия в Германии и 

Аппарат Верховного комиссара СССР в ГДР» рассказывает о советских 

контрольных органах на территории Восточной Германии после роспуска СВАГ. 
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Интересно, что местное самоуправление под началами СВАГ подверглось 

жесткой критике немецкого народа еще в первые дни своей деятельности. Немцы 

говорили о том, что они «не имеют самостоятельности», помимо этого нет 

«демократических начал в их деятельности». 

Несмотря на то, что СВАГ передала власть руководству ГДР в 1949 г., 

деятельность советского чиновничества (уже в ГДР) не прекратилась. Просто 

теперь роль СВАГ переняла на себя, созданная в октябре 1949, Советская 

контрольная комиссия (СКК). По мнению Семиряги, структурные органы СКК 

были приблизительно схожими на структурные органы в упразднённой СВАГ.  

Все свое время существования СКК занималась теми вопросами, которые 

были указаны в «Постановлении Инстанции». Например, в 1950 г. СКК сыграла 

важную роль в создании внешнеполитической разведки ГДР. Помимо этого, 

СКК принимал решения в вопросах разграничения полномочий советской и 

немецкой юстиции в ГДР, меры по улучшению работы советских военных 

трибуналов в Германии и рассмотрении ходатайств в отношении осужденных. 

27 мая 1953 года деятельность СКК была прекращена и создан аппарат 

Верховного комиссара СССР в Германии во главе с B.C. Семеновым. 

Отличалось ли применение «мягкой силы» СССР в ГДР от применения 

этой же силы при установлении социалистической власти в других странах 

Центральной и Восточной Европы? Да, отличалось, причем довольно заметно. 

Советское руководство, с 1949 по 1953, через СКК все так же контролировало 

все политическую верхушку ГДР, хотя такой контроль давно прекратился за 

остальными странами соц. блока. Помимо этого, в других соц. странах не 

базировались военные формирования СССР (а затем и РФ) вплоть до 1991 года. 

Связано это все, разумеется, тем, что ГДР имел наибольшую стратегическую 

значимость для СССР, так как ГДР и ФРГ являлись, по сути, границей 

«социалистического» и «капиталистического» миров. 

Что можно сказать, касаемо ситуации в 1949-1953, так это то, что советские 

чиновники смогли направить граждан и «верхушку» ГДР в русло антизападной 

направленности, заодно свергнув всякую оппозиционную активность путем 
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репрессий. Смерть Сталина 5 марта 1953 г. поначалу ничего не изменила в ГДР, 

поскольку "германская политика" Москвы осталась прежней. В таком случае 

ставится риторический вопрос: а изменилось ли что-то вообще со времен СВАГ 

на территории «суверенной» ГДР в советских контрольных органах?  Задачи те 

же, цели те же – все то же самое, но под другой оберткой. 

Третья глава «Использование истории советско-германских 

отношений в педагогической практике» представляет собой теоретическое 

обоснование необходимости проведения урока мужества с подобной темой в 

старших классах. Таковой урок можно приурочить ко дню дипломата в России, 

отмечаемый ежегодно 10 февраля. Данный урок не только расширит знания 

учеников о всемирной истории и взаимоотношениях стран внутри лагеря 

социалистического блока, но и поможет развить в детях чувство патриотизма и 

любви к Родине. План-разработка самого урока находится в приложении Д. 

Заключение. Представленный в настоящей работе материал дает 

практически полное описание политической деятельности СВАГ, УСВА, СКК и 

Аппарата Верховного Комиссара на территории Восточной Германии, а затем 

ГДР. Чиновничьи структуры СВАГ, УСВА, СКК и Аппарата Верховного 

Комиссара, которые постепенно эволюционировали, на мой взгляд, выдержала 

испытание временем и обеспечила выполнение поставленных перед ней задач.  

Многие чиновники, во время своей службы на территориях Восточной 

Германии, получили огромный и неоценимый опыт в управленческой 

деятельности, а по возвращении в СССР начали занимать неплохие должности. 

На протяжении десяти лет советские аппараты чиновников на территории 

Восточной Германии вели разностороннюю деятельность.  

Какими бы сложными ни были отношения между ними, СССР и ГДР 

оставались друзьями без всяких кавычек. Советская и российская дипломатия 

почувствовала дефицит дружеской поддержки в международных делах сразу же 

после исчезновения ГДР. 

Возвращаясь к введению своей работы, стоит отметить, что итогом данной 

работы стало достижение всех поставленных целей и задач на основании глубоко 
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анализа изученного материала. Важно подчеркнуть, что в настоящее время, когда 

внешняя политика Российской Федерации находится под беспрецедентным 

давлением, в том числе в западных СМИ формируется исключительно 

негативный образ участия России (и ее предшественника, СССР) в 

международных отношениях, формирование адекватного понимания прошлой и 

современной внешней политики страны является важнейшей задачей 

гражданской социализации, и должно начинаться еще в школе. Удобной формой 

для этого являются «разговоры о важном». Разработанный план классного 

мероприятия позволяет на примере политики СССР в ГДР актуализировать 

представления о действиях государства, как разносторонних мерах по 

укреплению сферы влияния, характерных для великих держав в прошлом и 

настоящем. 


