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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ФРАНКО-НЕМЕЦКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 

В условиях глобализации одной из важнейших составляющих для 
успешной реализации целей высшего образования является его интерна-
ционализация, проявляющаяся в двустороннем или многостороннем со-
трудничестве. В связи с этим может быть весьма интересна кооперация 
Франции и ФРГ в области высшего образования в послевоенный период 
времени. Несмотря на того, что данные страны долгое время являлись 
«трудными собеседниками», после Второй мировой войны им удалось 
преодолеть противоречия и стать настоящим тандемом, показывающим 
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пример успешно функционирующего партнерства между высшими учеб-
ными заведениями.  

Сотрудничество между университетами Франции и ФРГ, прерван-
ное военными действиями, начало постепенно возобновляться в 1950-ые 
гг. Оно стимулировалось сначала посредством межправительственного 
франко-немецкого соглашения о культуре 1954 г., а затем Елисейским 
договором 1963 г. В целом, в послевоенный период времени франко-
немецкая кооперация в сфере высшего образования основывалась на 
двусторонних соглашениях университетов Франции и ФРГ, направлен-
ных на расширение академической мобильности и проведение совмест-
ных образовательных мероприятий. Несмотря на положительные резуль-
таты сотрудничества между высшими учебными заведениями (к концу 
1980-ых гг. количество соглашений о партнерстве, подписанных между 
университетами в обеих странах, превысило 220, что было в 10 раз 
больше, чем в 1963 г. [8, с. 115]), франко-немецкому сотрудничеству в 
области высшего образования не хватало институционной основы.  

В отличие от совместных научных центров, которые стали образо-
вываться в скором времени после окончания Второй мировой войны, и 
были во многом обусловлены потребностями разворачивающейся хо-
лодной войны, франко-немецкие институты в области высшего образо-
вании начали открываться сравнительно недавно. Идея создания двуна-
ционального высшего учебного заведения или единого для двух стран 
координационного органа появилась еще в начале 1970-х гг. [4, с. 318]), 
Однако после событий мая 1968 г. внимание правительств Франции и 
ФРГ почти на десять лет сместилось на вопросы национального образо-
вания, в ущерб международной кооперации. 

Первым двунациональным высшим учебным заведением стал 
Высший франко-немецкий институт техники и бизнеса в Саргемине 
(ISFATES-DFHI), который был основан 15 сентября 1978 г. с целью 
углубления сотрудничества между двумя странами [1, с. 501]. Учрежде-
ние представляло собой партнерство между университетами Метца и 
Нанси и Высшей технической школой Саарбрюкена. Изначально инсти-
тут имел специализацию в сфере машиностроения, электротехники, а 
также управления бизнесом (ст. 2) Позднее поле деятельности заведения 
расширилось и на сегодняшний день институт предлагает 12 двунацио-
нальных курсов (7 на уровне бакалавриата и 5 на уровне магистратуры) 
[7, с. 3-4]. В институт можно поступить по окончанию, по крайней мере, 
двух лет учебы в университете. Дальнейшее обучение длится два года, 
один из которых необходимо провести в стране-партнере, что дает воз-
можность выпускникам осуществлять профессиональную деятельность 
как во Франции, так и в Германии на одинаковых условиях (ст. 2). Кроме 
того, обучение в институте предполагает прохождение обязательной 
практики за границей и участие в совместных образовательных меропри-
ятиях. Выпускники учреждения получают как диплом немецкой Высшей 
технической школы, так и французский университетский диплом соот-
ветствующий уровню Licence, а также сертификат самого института, 
подчеркивающий двунациональный характер образования (ст. 4, 5).  

Почти десять лет спустя, в 1987 г. соглашением министров ино-
странных дел была создана Франко-немецкая университетская коллегия 
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(Deutsch-Französisches Hochschulkolleg), состоящая из 9 уполномоченных 
представителей, 5 преподавателей и 4 выборных заседателей от француз-
ской и немецкой стороны, призванная разрабатывать и продвигать про-
граммы мобильности для студентов и преподавательского состава [5, с. 
502–504]. Одной из задач коллегии стало создание интегрированных 
курсов между французскими и немецким высшими учебными заведени-
ями, по окончанию которых смешанные группы французских и немецких 
студентов могли получить дипломы, выдаваемые каждым из двух уни-
верситетов-партнеров (ст. 2). В результате работы коллегии в 1990-е гг. 
было создано более 70 подобных курсов. Кроме этого, коллегия выпол-
няла консультационную функцию и осуществляла финансовую под-
держку академической мобильности.  

Следует отметить, что параллельно с созданием коллегии была за-
пущена европейская программа академической мобильности Erasmus. 
Однако если Erasmus в данный период времени расширил академиче-
скую мобильность посредством увеличения количества ее участников, 
работа Франко-немецкой университетской коллегии привнесла «каче-
ственный» прогресс в двустороннее, а также, в целом, европейское уни-
верситетское сотрудничество.  

Успешная деятельность Франко-немецкой университетской колле-
гии заложила основу самого значительного на сегодняшний день надна-
ционального высшего учебного заведения во Франции и Германии – 
Франко-немецкого университета, созданного на основе межправитель-
ственного соглашения, подписанного в Веймаре 19 сентября 1997 г. с це-
лью укрепления сотрудничества в сфере высшего образования и научных 
исследований. [2, с. 504–505]. Учреждение имеет статус университета и 
обладает правосубъектностью (ст. 1), однако на практике представляет 
собой совокупность 194 университетов-партнеров двух стран со штаб-
квартирой в Саарбрюкене (см. карту). Практикуется также трехстороннее 
сотрудничество университетов со странами-соседями (Швейцария, Люк-
сембург, Бельгия) и с германо- и франкофонными странами [9, с. 63]. 

Руководство Франко-немецкий университета включает в себя пре-
зидента и вице-президента (французской и немецкой национальности), 
совет университета (куда входят президент и вице-президент; по два 
представителя государственной власти от французской и немецкой сто-
роны; восемь ученых и преподавателей, четыре представителя, назна-
ченных с немецкой стороны Германской службой академических обме-
нов и Немецким научно-исследовательским обществом, с французской 
стороны – министрами иностранных дел и высшего образования; четыре 
представителя бизнес-среды) (ст.4, 5). и собрание членов входящих в его 
состав высших учебных заведений (по одному представителю от каждого 
учреждения) (ст. 7). Университет имеет собственный бюджет (ст. 8) и 
финансируется правительствами двух стран, а также сторонними фонда-
ми. 

Франко-немецкий университет был призван продолжить работу 
Франко-немецкой коллегии по высшему образованию (ст. 9), и в резуль-
тате перенял большую часть его интегрированных курсов. Актуальная 
образовательная программа включает более 180 подобных курсов в раз-
личных областях от гуманитарных до технических наук и на различных 
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уровнях образования от бакалавриата (Licence) до аспирантуры. На сего-
дняшний день в университете зарегистрировано более 6500 студентов и 
около 500 аспирантов, которым после его окончания выдается сразу два 
диплома, признаваемых во Франции и в Германии.  

Французские и немецкие студенты проходят обучение совместно в 
каждом из университетов-партнеров. В целом, учащиеся должны про-
быть за рубежом не менее 3 семестров. Для этого им выделяется матери-
альную помощь в размере 270 евро в месяц в течение семестра обучения 
в стране-партнере, а также дается возможность пройти бесплатные язы-
ковые курсы [9, с. 64]  

Помимо кураторства высшего образования Франко-немецкий уни-
верситет стимулирует исследовательскую деятельность: управляет рабо-
той 26 докторских коллегий, предлагает программы совместного руко-
водства диссертациями, организовывает франко-немецкие летние школы, 
научные ателье [6]. Особое внимание уделяется продвижению исследо-
ваний в области франко-немецких отношений. 

Несмотря на то, что вышеназванным учреждениям на сегодняшний 
день не удалось создать единый для двух стран диплом (их выдают два 
от каждой стороны), интерес студентов к программам подобного типа 
стимулировал дальнейшую работу стран-партнеров в данной области. 
Это нашло отражение в правительственных соглашениях. Так, в 2010 г. в 
«Повестке дня 2020» Франция и Германия выразили желания удвоить 
число студентов и аспирантов Франко-немецкого университета к 2020 г. 

[11, с. 5] Успешная деятельность университета была подчеркнута в Сов-
местной декларации 22 января 2018 г. [3, с. 2]. Также не обошел сторо-
ной сотрудничество в сфере высшего образования и новый франко-
немецкий договор, подписанный в Ахене 22 января 2019 г. Согласно 
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нему будет осуществляться дальнейшее развитие Франко-немецкого 
университета и привлечение высших учебных заведений двух стран в ев-
ропейскую сеть университетов (ст. 11) [10, с. 8]. 

Таким образом, мы видим, что процесс институционализации 
франко-немецких отношений в области высшего образования смог реа-
лизоваться на практике только в конце 1970-х гг. Францией и Германией 
были созданы три важнейших учреждения: Высший франко-немецкий 
институт техники и бизнеса в Саргемине, Франко-немецкая университет-
ская коллегия и созданный на ее основе Франко-немецкий университет, 
которые стали показателем высокого уровня развития двусторонних от-
ношений. Данным заведениям удалось организовать и придать динамику 
уже существующим партнерствам между университетами двух стран, а 
также привлечь новых участников двусторонних образовательных отно-
шений посредством создания интегрированных франко-немецких курсов 
и системы двойного дипломирования. 
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Малиновская Эмма Леонидовна 
Музей истории Белорусского государственного уиверситета  
(Минск, Беларусь) 

Э. В. ЗМАЧИНСКИЙ – ОРГАНИЗАТОР И ПЕРВЫЙ ДЕКАН 
ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ 

Змачинские принадлежали к старому шляхетскому роду. Эмиль 
Викентьевич Змачинский родился 2 (14) марта 1889 г. в с. Подзерное 
Минского уезда Минской губернии. Кроме Эмиля в семье было еще трое 
детей, младший из которых – Александр, впоследствии среди первых 
возглавит организацию химической отрасли в Польше.  

С 1899 по 1907 гг. Э. В. Змачинский учился в Минской гимназии и 
сразу после ее окончания поступил в Юрьевский (Тартуский) универси-
тет, который имел богатую историю и славился высокой естественнона-
учной подготовкой. Будущий химик изначально поступал на медицин-
ский факультет, но через семестр перевелся на химическое отделение 
физико-математического факультета. Он учился под началом выдаю-
щейся плеяды ученых: К. Д. Покровского (член первого научного астро-
номического общества в России, первый ректор Пермского университе-
та, член-корреспондент АН СССР), Л. В. Писаржевского (предложил 
теорию равновесных электродных процессов, а также выполнил ряд ра-
бот, положивших начало электронной теории гетерогенного катализа) 
и др. В Юрьевском университете завязались его зарубежные научные 
контакты, в том числе с немецкими учеными. Организация химической 
промышленности в Германии в то время была на очень высоком техно-
логическом уровне, что впоследствии будет отражено в статье Э. В. 
Змачинского «Об условиях развития и организации химических пред-
приятий в Германии и России». 

В 1914 г. после окончания университета с самым высоким баллом 
молодой химик приступил к написанию диссертации на тему «О линей-
ной скорости кристаллизации эфиров бензол-орто-карбоновой кислоты», 
которую успешно защитил в 1915 г. с присвоением степени «кандидата 
химика». Работа над диссертацией обнаружила незаурядные способности 
химика-экспериментатора. Впоследствии в практической работе Эмиля 
Викентьевича большое значение будет иметь опыт работы «микроскопи-
ческих наблюдений, приобретенный им на санитарно-
бактериологических курсах» при бактериологической кафедре медицин-
ского факультета Юрьевского университета. В одной из автобиографий 
Э. В. Змачинский написал: «я упражнялся в микроскопической технике и 
производстве всех главных санитарно-бактериологических исследова-
ний». Ученым-химиком наблюдалось «превращение (перекристаллиза-
ция) твердой неустойчивой модификации этилового эфира в устойчивую, 
т. е. рост единого кристалла за счет другого». 


