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Статья может быть использована в качестве учебно-методического 
материала по всемирной истории для 9 класса при рассмотрении темы 
«Федеративная Республика Германии», в особенности для раздела «Раскол 
Германии». Этот материал углубит знания учеников о целях оккупации 
Германии, в частности, об американском подходе к решению важнейших 
задач Потсдамской конференции. 
 

Потсдамская конференция глав правительств СССР, США и 
Великобритании (17 июля – 2 августа 1945 г.) призвана была выработать 
основы согласованной политики по важнейшим международным вопросам, 
и, прежде всего, найти новые организационные формы сотрудничества трех 
держав в решении германской проблемы. 

Важной целью оккупации Германии согласно Потсдамскому 
соглашению являлись полное разоружение, демилитаризация и ликвидация 
всей германской промышленности, которая могла быть использована для 
военного производства, или контроль над ней. 

20 сентября  1945 г. государственный секретарь США Джеймс 
Ф.Бирнс предложил заключить с СССР долговременный договор об 
обеспечении долгосрочной демилитаризации Германии [1]. Данное 
предложение базировалось на идее, выраженной членом сенатской 
комиссии по внешней политике республиканцем Артуром Х.Ванденбергом в 
его речи 10 января 1945 г. Предложения Ванденберга сразу же нашли 
поддержку у американской администрации. Заместитель руководителя 
«Зарубежной экономической администрации»  Оскар Кокс изложил идею 
договора о демилитаризации Германии в записке от 17 февраля 1945 г., 
которая, однако, не удостоилась внимания. В СССР идея Ванденберга была 
раскритикована в периодической печати в марте 1945 г. Кокс направил 
президенту Трумэну переработанную записку о проекте договора. 
Государственный департамент рекомендовал президенту США 
прозондировать в Потсдаме позиции советского и британского правительств 
по отношению к этому проекту, не внося его в повестку дня. Все эти 
действия говорят о том, что с января 1945 г. в США обдумывалось 
включение СССР в систему договоров и делались конкретные предложения. 
В Потсдаме независимо от этого вопрос о полном разоружении Германии по 
предложению делегации США был главной составной частью 
согласованных политических и экономических принципов обращения с 
Германией. Во время  переговоров с правительственной делегацией 
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Франции в Вашингтоне 22 – 24 августа 1945 г. по данному вопросу Бирнс 
высказался за установление гарантии четырех оккупирующих держав 
сроком на 29 лет, в разговоре с В.М.Молотовым (20 сентября 1945 г.) 
разоруженной Германию уже предлагалось держать в течение 20 – 25 лет. 
Молотов заявил, что идея Бирнса кажется ему интересной. Однако 21 
сентября  после совещания со Сталиным он занял отрицательную позицию, 
полагая, что предложенный договор поведет не к разоружению Германии, а 
к откладыванию этого разоружения [2]. Государственный секретарь США, 
пойдя навстречу советской стороне, высказался за немедленное назначение 
подкомиссии по проверке экономического разоружения Германии. 30 
апреля 1946 г. США разослали этот проект в новой редакции в качестве 
своего официального документа. Тем не менее, для советской стороны 
американский проект был неприемлем. 

Отклонение плана Бирнса обеспечило американской стороне 
пропагандистский выигрыш, так как высказанные СССР опасения о 
возможности возрождения германской угрозы были обесценены. Кроме 
того, к этому моменту Запад уже не был заинтересован в компромиссе. 

Одной из основных задач в общей программе демилитаризации 
явилась «ликвидация капиталистических монополий Германии – картелей, 
синдикатов, трестов». По этому вопросу также не было единства среди 
союзников. 19 ноября 1946 г. американцы решились на самостоятельный 
шаг, издав в своей зоне собственный акт о декартелизации, который 17 
февраля 1947 г. был опубликован как закон.  Заместитель военного 
губернатора американской оккупационной администрации Л.Клей считал 
одно время, что с помощью декартелизации удастся сохранить в Германии 
систему частного предпринимательства и помешать осуществлению 
национализации [3], к которой отрицательно относились все западные 
державы. США и Великобритания наложили вето на закон о 
национализации тяжелой промышленности, принятой ландтагами земель 
Гессен (январь 1946 г.) и Северный Рейн-Вестфалия (август 1948 г.) 

Единственным единогласно принятым Контрольным советом 
решением в этой области явился закон № 9 «О конфискации имущества, 
принадлежащего акционерному обществу «И.Г.Фарбениндустри» и 
контроле над ним». Из 266 фирм этого треста в Германии 72 находились в 
американской зоне, 66 – в английской, 13 – во французской и 75 – в 
советской. 

Вопрос о декартелизации германской экономики не сходил с 
повестки дня органов Контрольного совета в течение всего 1946 г. В конце 
года «рабочая группа» представила Экономическому директорату два 
варианта закона – английский и советско-американо-французский. 
Последний предусматривал немедленную автоматическую децентрализацию 
всех немецких фирм, превышающих установленные законом лимиты. 
Исполнение закона возлагалось на командующих зонами. Трехсторонний 
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проект намечал 69 фирм, которые подлежали автоматической 
децентрализации. 

Впоследствии американская делегация изменила свою позицию. Клей 
сообщил, что в американской зоне будет издан односторонний закон о 
декартелизации. Такие действия мотивировались американской 
оккупационной администрацией невозможностью достичь 
четырехстороннего соглашения об экономическом единстве Германии. 
Кроме того, американская сторона считала, что автоматическое применение 
закона к фирмам, превышающим установленные лимиты, приведет к 
дезорганизации германской промышленности, в частности промышленности 
Рура. 

Односторонний акт о декартелизации в американской зоне был издан 
12 февраля 1947 г. (№ 56). Согласно закону глава военной администрации 
американской зоны по своему усмотрению мог делать исключения в 
отношении его применения [4], а также предусматривались право 
декартелизуемых фирм апеллировать на решения и действия органов по 
декартелизации. Практически все сводилось к тому, что из большинства 
объединений были выделены некоторые акционерные общества, но их 
акции остались в руках прежних владельцев. Такая политика проводилась по 
отношению к концернам Сименса, Маннесмана, Тиссена, Хеша, Клекнера 
«Демаг», «Даймлер Бенц» и др. объединениям. 

Переводя в подчинение других фирм заводы тех или иных 
объединений, американские власти сохраняли за прежними концернами под 
видом «опеки» фактическое право собственности на них. Одним из таких 
опекунов, например, был Генрих Динкельбах, бывший коммерческий 
директор «Стального треста».  

Американский историк Р.Уиллис отмечает, что «были приняты 
специальные меры для ликвидации фамильных промышленных империй 
Круппа и Тиссена. Но, выйдя из тюрьмы в 1951 г., А.Крупп смог вернуть 
себе основную часть своей промышленной империи» [5]. Также закончилось 
и дело о «И.Г.Фарбениндустри». В 1947 г. представитель США в 
Координационном комитете заявил, что закон № 9 о конфискации 
имущества, принадлежавшего этому акционерному обществу, не будет 
претворен в жизнь.  

Весной 1949 г. комиссия военного министерства США (комиссия 
Фергюссона), посетив Западную Германию, пришла к выводу: ни одно из 
огромных монополистических объединений Западной Германии не 
претерпело ущерба. Монополии были лишь реорганизованы и получили 
иное наименование, но зато полностью сохранили свою экономическую 
мощь и влияние. 

Потсдамское соглашение о децентрализации германской экономики с 
целью уничтожения существующей чрезмерной концентрации 
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экономической силы касалось не только промышленных монополий, но и 
системы банков и страховых компаний. 

На заседании Контрольного совета 21 октября 1946 г. делегация 
США предложила создать «союзный банковский совет» и «центральную 
банковскую комиссию», на которые была бы возложена эмиссия денег. Это 
было неприемлемо для советской стороны. Договориться о совместном 
проведении денежной реформы в Германии стороны так и не сумели. Глава 
американской оккупационной зоны генерал Макнерни настаивал на том, что 
для восстановления германской экономики нужна здоровая финансовая 
структура. Кроме того, правительства США и СССР по разному понимали, 
что такое «монополия». В американской оккупационной зоне была 
предоставлена определенная самостоятельность прежним филиалам, 
ставшим, в свою очередь, крупными финансовыми предприятиями. Без 
изменения остались их организационная структура, имущество, персонал и 
т.д. Такие крупные банки, как «Дойче банк», «Дрезден банк», «Коммерц унд 
приват банк», прекратившие на короткое время коммерческие операции, 
почти полностью сохранили свои имущественные права. Их интересы в 
полной мере представляли тридцать местных банков, созданных западными 
военными администрациями в 1947 г. 

С течением времени в американской зоне начали восстанавливаться 
все прежние объединения и союзы промышленников. Прежде всего, стали 
функционировать промышленно-торговые палаты. Вторым шагом на этом 
пути было образование экономических объединений и отраслевых союзов. 
Уже 17 октября 1945 г. в американской зоне оккупации последовало 
распоряжение, разрешавшее собрание региональных союзов 
предпринимателей. В начале 1946 г. лишь в одной Баварии существовало 29 
предпринимательских объединений. Так одно из них – Объединение по 
обработке угля и стали с центром в городе Хаген – охватывало 1600 фирм, 
входивших в восемь отраслевых союзов. 

В 1946 г. мощные объединения предпринимателей уже 
контролировали все основные отрасли промышленности, в том числе 
металлургию и машиностроение. В августе 1946 г. американские 
оккупационные власти отказались от всякого вмешательства в дела этих 
союзов. Наблюдение за ними было передано центральному немецкому 
ведомству экономики [6]. Вначале объединения предпринимателей 
возникали в масштабе отдельных индустриальных районов, в дальнейшем 
они переросли в объединения земель и оккупационных зон, подготавливая 
тем самым создание в будущем (октябрь 1949 г.) федерального союза 
германской промышленности. 

В подобных объединениях были заинтересованы такие крупные 
американские компании как Дженерал электрик, Дженерал моторс, концерн 
Форда, Стандарт ойл оф Нью Джерси, международная телефонная и 
телеграфная компания. 
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Что же касается общего плана ликвидации военно-промышленного 
потенциала, то он не был составлен и не был рассмотрен органами 
Союзнического контроля в установленные для этого сроки – к 1 января 1947 
г. Основная часть военно-промышленного потенциала Германии, ее главные 
центры военной промышленности были сосредоточены в западных зонах 
оккупации, прежде всего в Руре, Рейнско-Вестфальской области, Сааре.  

В начале апреля 1947 г. военный министр Стимсон предпринял меры 
к спасению промышленности Рура. Такой же была позиция командующего 
экспедиционными войсками союзников в Германии генерала Эйзенхауэра. 

Как определил Контрольный совет, все военные заводы в Германии, 
подлежавшие уничтожению или демонтажу, подразделялись на четыре 
категории. Заводы І категории подлежали безотлагательной ликвидации. К 1 
июля 1947 г. согласно постановлению сессии Совета министров 
иностранных дел (СМИД) все администрации оккупационных зон должны 
были предоставить планы ликвидации военных заводов І категории. На 
заседании Экономического директората 7 июля 1947 г. американские 
представители заявили о непригодности составленного ими списка 
намеченных к уничтожению заводов І категории и о необходимости 
составления ими нового списка.  

В июле 1947 г. Координационный комитет утвердил планы 
ликвидации 405 заводов, в том числе по американской зоне оккупации – 52, 
советской – 171. 

Вопрос о репарациях являлся частью союзнической политики в 
отношении Германии. Союзники условились рассматривать взыскание 
репараций с Германии как часть ее экономического разоружения. Вместе с 
тем репарации должны были стать средством определенного возмещения 
ущерба странам, подвергшимся агрессии со стороны Германии. 

По Потсдамскому соглашению сводный репарационный план по всем 
зонам Германии должен был быть составлен к 2 февраля 1946 г., где 
определялись и общие размеры излишнего промышленного оборудования, 
подлежащего изъятию. США настаивали на том, чтобы сначала был 
составлен общий для всей Германии экспортно-импортный план, а затем 
уже было бы определено оборудование, которое подлежит изъятию и 
поставкам по репарациям. 

Впервые прекращением демонтажа предприятий в американской зоне 
из-за отсутствия единой экономической политики союзников Клей угрожал 
8 апреля 1946 г. на заседании Координационного совета. Об этом 
политический советник администрации США Мэрфи информировал 
государственный департамент 10 апреля 1946 г. Поскольку не произошло 
никакого сближения позиций СССР и США в контрольных органах, Клей 
объявил 26 апреля 1946 г. о прекращении любого демонтажа в американской 
зоне [7]. Об этом заседании 30 апреля 1946 г. заместитель заведующего 
Экономическим отделом МИД СССР Г.П.Аркадьев сообщал в Москву: 
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создается впечатление, что американцы и англичане жонглируют вопросом 
о репарациях как средством давления на нас [8]. Американцы не были 
заинтересованы в передаче русским демонтированного оборудования из 
западных зон и предлагали зональное распределение репараций. До 
середины октября 1945 г. СССР обращал мало внимания на выработку 
репарационной политики держав-победительниц. Самовольные изъятия в 
зоне советской оккупации не были тайной для западных правительств. 
Вероятно, в связи с этим Эдвин Поули, представитель США в Межсоюзной 
репарационной комиссии, предложил совместную инспекционную поездку 
по промышленным областям Германии. Советская сторона ответила 
отказом. 

В тоже время США произвели большие репарационные изъятия 
преимущественно в виде патентов, документации новейшей технологии, 
научных открытий в стадии разработки и экспериментальных работ, 
научного и промышленного оборудования, заграничных активов германских 
монополий и золота. Для этих целей была создана специальная 
военизированная часть из высококвалифицированных специалистов, 
которая двигалась по территории Германии вместе с передовыми 
наступающими частями. Как сообщается в документах, американцы вывезли 
оборудование ряда предприятий, в том числе подземных военных заводов с 
территории советских войск  и угнали несколько тысяч железнодорожных 
вагонов [9]. 

Американский историк Дж.Джимбел считает, что подобная позиция 
США по вопросу демилитаризации готовилась заранее, ибо германская 
проблема была составной частью будущего «плана Маршалла» [10]. 
Возвращаясь с сессии СМИД (Москва, март 1947 г.), Маршалл провел 
совещание в Западном Берлине, на котором дал указание Клею форсировать 
реорганизацию Бизонии (создана 1 января 1947 г. из объединенных 
американской и английской зон) в самоуправляющееся целое, иначе говоря, 
ускорить превращение Западной Германии в самостоятельное государство. 
Это указание повлекло за собой значительное изменение уровня 
промышленного производства в Бизонии в сторону его значительного 
повышения по сравнению с утвержденным Контрольным советом. Клей 
сообщил в Вашингтон, что в связи с этим список предприятий, намеченных 
для репараций, будет значительно сокращен. Военное министерство 
предложило Клею не публиковать новый план и не давать о нем какую-либо 
информацию до его официального опубликования. В августе 1947 г. после 
лондонского совещания западных держав Англия и США уже официально 
приняли решение о повышении уровня производства в тяжелой 
промышленности Бизонии до уровня 1936 г. В Контрольном совете 
Робертсон и Клей заявили, что это решение вносит изменения в план 
репарационных поставок в сторону его дальнейшего сокращения. Новый 
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список заводов для репарации, опубликованный США и Англией, включал 
682 завода. 

В связи с принятием «плана Маршалла» в США – в конгрессе и 
прессе – началась широкая и настойчивая кампания за прекращение 
демонтажа в Западной Германии вообще. В принятый конгрессом США 
законопроект о «внешнеэкономической помощи» был включен специальный 
пункт, предписывавший оставлять в Германии любое оборудование из числа 
предназначенного к демонтажу, если оно «будет служить целям программы 
европейского экономического восстановления». Комиссия Хэмфри, 
назначенная главой администрации «европейского экономического 
сотрудничества», рекомендовала в августе 1948 г. из общего списка заводов 
(381), предназначенных к демонтажу исключить еще 168 заводов. В конце 
1948 г. демонтаж в западных зонах был фактически прекращен, что означало 
и прекращение поступления по репарациям. В апреле 1948 г. Клей заявил, 
что он передал из американской зоны в счет репарации имущества всего на 
120 млн. марок.  

Вопрос об уничтожении военных сооружений и военно-морских баз, 
неоднократно обсуждавшийся в Координационном комитете в 1947 – 1948 
г.г., так и не был решен в силу различных позиций западных стран и СССР. 
В американской  зоне из 196 объектов, подлежащих ликвидации, было 
уничтожено только 35. Из 1296950 кубометров стратегических хранилищ 
горюче-смазочных материалов было уничтожено лишь 9000. Данные меры 
противоречили даже американской директиве № 1067, согласно которой 
сохранение военных сооружений и объектов в западных зонах запрещалось 
[11].  

На заключительном этапе Второй мировой войны предметом 
пристального внимания США стали вопросы, связанные с организацией 
управления оккупированными территориями Германии. Среди прочих 
обсуждались также и вопросы по судьбе многочисленных немецких 
полицейских формирований и возможности сохранения части из них для 
поддержания общественного порядка. Необходимость этого не вызывала 
сомнения, но межвоенный опыт скрытной подготовки немцами под видом 
полиции кадров для вермахта вынуждал предпринять определенные меры 
безопасности. 

«При отсутствии регулярных вооруженных сил, – отмечалось в 
руководстве по послевоенным вопросам штаба экспедиционных сил 
западных союзников, – разрешенная полиция будет иметь исключительно 
важное значение как возможность сохранения таким образом до какой-то 
степени вооруженных сил. Немцы будут стремиться сделать все, что они 
смогут, для сохранения максимального количества полицейских сил и 
наделения их как можно больше качествами вооруженных сил. 
Необходимость поддержания порядка и закона и все уменьшающееся 
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вмешательство оккупационных сил во внутреннюю жизнь Германии 
приведут к возникновению и росту таких стремлений…» [12]. 

С целью предотвращения подобного развития событий перед 
органами военного управления западных союзников была поставлена задача 
«полной чистки и реорганизации полиции». Было принято решение о 
роспуске всех полицейских формирований за исключением полиции 
порядка и, после чистки, некоторой части уголовной полиции, подлежащих 
объединению. 

Организационная структура немецкой полиции в американской зоне 
в первые послевоенные годы определялось директивой ЮСФЕТ от 7 июля 
1945 г. Согласно этой директиве, полиция подразделялась на коммунальную 
и земельную. Коммунальная создавалась в каждой общине с населением 
более 5 тыс. человек. Нескольким соседним общинам разрешалось 
объединять свои полицейские силы в полицейское подразделение под 
командованием начальника полиции. Земельная полиция создавалась под 
наблюдением министра внутренних дел земли в общинах с населением 
менее 5 тыс. человек и в землях. Директива запрещала создание 
казарменной полиции, но разрешала создание самостоятельной водной 
полиции. Вооружение полиции осуществлялось в соответствии с 
требованиями директивы № 16 Контрольного совета.  

По состоянию на 24 июня 1945 г. в американской  зоне оккупации 
Германии (без американского сектора Берлина) насчитывалось около 12 тыс. 
полицейских. К концу года их количество возросло до 24500 человек. 
Примерно 16300 из них относились к коммунальной полиции, 8150 – к 
земельной. Если в октябре 1945 г. имелось только три школы полиции в 
Мюнхене, Марбурге и Штутгарте, то к концу года было открыто еще 16 
полицейских школ. Весной 1946 г. в американской  зоне были созданы 
земельные ведомства уголовной полиции. 

15 февраля 1946 г. американская военная администрация создала 
немецкую пограничную полицию, вооруженную карабинами и пистолетами. 
В мае ее численность была 3700 человек. До 1 февраля 1947 г. ее служащим 
было запрещено носить оружие в приграничной зоне на глубину до 1 км. В 
1946 г. была создана также немногочисленная железнодорожная полиция. К 
концу 1946 г. численность железнодорожной полиции трех западных 
оккупационных зон составляла 8 тыс. человек.  

Для поддержания порядка среди перемещенных лиц, в декабре 1945 
г. их было 511 тыс., находившихся в американской зоне оккупации, из их 
состава были набраны отряды гражданской караульной охраны, позднее 
преобразованные в промышленную полицию. По состоянию на январь 1946 
г. отряды гражданской караульной охраны насчитывали в своих рядах 23340 
человек.  

Всего по состоянию на 1 ноября 1946 г. в американской зоне 
оккупации (без Бремена) насчитывалось около 32295 служащих немецкой 
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коммунальной, земельной, пограничной полиции и таможенной службы. 
Около 52% от общего числа полицейских были ранее военнослужащими. 
2,2% служащих полиции были офицерами вермахта [13]. 

В американской зоне оккупации Германии имелись всевозможные 
служебные формирования из немцев [14]. На начальном этапе их 
существования основной упор делался на формирование мобильных 
технических подразделений на базе неформальных групп или команд, 
сложившихся в лагерях для военнопленных из квалифицированных 
специалистов.  

С осени 1946 г., в связи с необходимостью освобождения немцев из 
плена, служебные группы стали комплектоваться гражданскими лицами, 
заинтересованными в получении постоянной работы. К моменту 
освобождения из плена последних немецких военнослужащих (30 июня 
1947 г.) в американской  зоне существовало 235 служебных подразделений, 
что составляло около 10% от их максимального количества, которое было в 
1945 г. Осенью 1947 г. так называемая «Военная рабочая служба» была 
расформирована. 

К концу 1949 г. в американской  зоне продолжали существовать два 
вида служебных подразделений из немцев: промышленная полиция и 
технические подразделения Рабочей службы (РС). 

Промышленная полиция была создана с целью освобождения 
американских военнослужащих от несения службы по охране мест сбора 
трофейного немецкого вооружения и снаряжения, реквизированных для 
военных целей зданий, а также различных складов. Первоначально ее 
служащие подчинялись местной немецкой полиции, немецким и 
американским судам. В феврале 1947 г. эти команды были подчинены 
непосредственно американской военной полиции, получили единую форму 
и оружие и стали называться промышленная полиция. 

Согласно инструкции от 10 ноября 1947 г. промышленная полиция 
должна была состоять из местных гражданских лиц и служить для усиления 
охранной службы и службы безопасности американских оккупационных 
войск. Организационно она состояла из охранных участков, объединенных в 
охранные округа. Общую ответственность за нее нес местный американский 
гарнизон, а непосредственный контроль за несением службы осуществляла 
военная полиция. При приеме на службу кандидат проходил проверку. 

К 1949 г. потребность в подобных охранных подразделениях 
уменьшилась и численность промышленной полиции была сокращена. В 
1949 г. в ее составе насчитывалось около 9 тыс. человек. 

Сформированные на добровольной основе из немцев и 
перемещенных лиц технические подразделения РС по своей 
организационной структуре и задачам мало отличались от формирований, 
созданных после окончания войны из немецких военнопленных. В 
американской зоне, по данным оккупационных властей, на 15 февраля 1947 
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г. в «охранных частях», «рабочих батальонах» находилось около 36 тыс. 
перемещенных лиц. 

В целом США продолжали придерживаться принятого курса на 
ограничение и децентрализацию сил немецкой полиции в своей зоне 
оккупации. 

Таким образом, в экономической области американцы осуществили 
ограниченную декартелизацию, демонтаж военных предприятий и взимание 
репарационных платежей, в основном в виде промышленного оборудования, 
золота, заграничных активов германских фирм, патентов и документации по 
новейшим технологиям. Стремясь к хозяйственному возрождению западных 
зон, США оказали значительную материальную и продовольственную 
помощь немцам, а также с мая 1946 г. приостановили в своей зоне демонтаж 
оборудования в счет репараций для СССР и Франции. Американские власти 
выступили против социализации производства, за развитие рыночных 
отношений на основе частного предпринимательства. США настояли на 
том, чтобы в английской зоне процесс социализации был остановлен. США  
настаивали на экономическом возрождении Западной Германии, прежде 
всего потому, что за счет доходов от германского экспорта оплачивалась их 
экономическая помощь немцам, что было выгодно американскому бизнесу и 
налогоплательщикам. В противном случае США оказывались в убытке, из 
своего бюджета им приходилось бы финансировать помощь германским 
землям и косвенно помогать выплате репараций СССР, 25% платежей 
которых приходилось на западные зоны. В целом позиция США по вопросу 
демилитаризации определялась  политическими планами Вашингтона в 
отношении Западной Германии, которые приобретали четкие очертания уже 
в первые месяцы 1947 г. Их основной целью была интеграция Западной 
Европы под руководством США. 
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Вопросы и задания для самостоятельного контроля 
 

1. Как на Потсдамской конференции был решен «германский вопрос»? 
2. Почему среди государств-победителей наметились разные подходы по 

реализации решений Потсдамской конференции? 
3. Напишите даты следующих исторических событий: 

А) Потсдамская конференция — 
Б) односторонний акт о декартелизации в американской зоне   

оккупации — 
В) прекращение демонтажа немецких промышленных предприятий в 

американской зоне   оккупации — 
Г) образование Бизонии —    

4. Дайте определение понятиям: 
А) «демилитаризация» — 
Б) «национализация» — 
В) «декартелизация» — 
Г) «децентрализация» — 
Д) «репарации» — 
Е) «Бизония» — 

5. Перечислите основные направления программы демилитаризации в 
американской зоне оккупации. 

6. Охарактеризуйте односторонний акт о декартелизации в американской 
зоне оккупации. 

7. Когда был создан Контрольный Совет и какими функциями он был 
наделен? 
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8. Почему крупные американские компании были заинтересованы в 
создании на территории американской оккупационной зоны 
объединений предпринимателей? 

9. Что обозначают сокращения — МИД, СМИД, РС? 
10.  Как изменилась администрация американской оккупационной зоны с 

1945 по 1949 г.г.? 
11.  Когда и зачем была создана Бизония? 
12.  Каким образом американская оккупационная администрация 

поддерживала на своей территории общественный порядок? 
13.  Чем отличались друг от друга коммунальная и земельная полиция, 

созданные в июле 1945 г. в американской зоне оккупации? 
14.  Охарактеризуйте положение «перемещенных лиц» на территории 

американской оккупационной зоны. 
15.  Почему в 1949 г. в американской зоне оккупации продолжали 

существовать служебные подразделения из немцев? 
16.  Почему США выступили против социализации производства на 

территории Германии? 
17.  «США стремились к хозяйственному возрождению западных зон». 

Подтвердите данный факт. 
18.  Чем руководствовалась администрация американской зоны 

оккупации при решении вопроса демилитаризации? 
19.  Сравните между собой, как решался вопрос демилитаризации в 

американской и советской зонах оккупации: 
 
Основные вопросы 
программы 
демилитаризации 

Американская  
зона 

оккупации 

Советская  
зона  

оккупации 
Монополии   
Промышленные 
предприятия 

  

Репарации   
Другое   
     
20.  В чем заключались «плюсы» и «минусы» демилитаризации в 

американской зоне оккупации Германии в 1945 – 1949 г.г.: 
 
№ п/п «+» «–» 
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