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НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ФРАНЦУЗСКИМИ 
И ЗАПАДНОГЕРМАНСКИМИ ИСТОРИКАМИ  
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ

SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN HISTORIANS OF 
FRANCE AND WEST GERMANY IN THE POSTWAR PERIOD

Рассматривается развитие сотрудничества Франции и ФРГ в области историче-
ских наук после Второй мировой войны. Обращается внимание на влияние политическо-
го фактора и международной обстановки на эволюцию научного сотрудничества двух 
стран. Анализируется роль кооперации французских и немецких историков в процессе 
примирения между странами.

Ключевые слова: франко-немецкое сотрудничество; исторические науки; политика 
примирения;  научно-исследовательские центры; интегрированные курсы.

The development of Franco-German scientific cooperation after the Second World War is 
considered. Attention is paid to the influence of the political factor and the international situation 
on the evolution of scientific cooperation between the two countries. The role of the cooperation 
of French and German historians in the process of reconciliation between countries is analyzed.

Key words: Franco-German cooperation; historical sciences; reconciliation policy; 
research centers; integrated courses.

После окончания Второй мировой войны научные контакты Франции и 
Германии обновлялись медленно и трудно. Немецкая наука в целом бойко-
тировалась, а доверие между учеными двух стран было подорвано. 

В период оккупации союзниками Германии Франция заняла двойную 
позицию в отношении науки восточного соседа: в своей зоне через миссию 
Национального центра научных исследований (CNRS – Centre national de 
la recherche scientifique) она установила контроль над научными проектами 
в Германии, и поощряла проведение исследований французскими учены-
ми на немецкой земле, оттесняя собственно немецких. С другой стороны, 
учитывая потрясения прошлого, Французское правительство понимало, что 
без новой интеллектуальной основы, без новой формы диалога через наци-
ональные границы, невозможно успешное политическое и экономическое 
сотрудничество стран. Важную роль в процессе примирения Франции и 
ФРГ призваны были сыграть историки, начавшие работу над новой базой 
исторических исследований. 

Первые послевоенные контакты между историками двух стран уста-
новились в 1948 г., когда прошел ряд знаковых встреч в г. Шпайер [1,  
с. 213–215]. Показательно, что мероприятия состоялись против желания 
Французского комитета исторических наук. Таким образом,  на данном 
этапе инициатива сотрудничества исходила снизу. Тем не менее, результат 
был получен: бойкот немецкой исторической науки был преодолен, а  путь  
к созданию первых совместных институтов открыт.

Одним из первых франко-немецких учреждений в области гуманитарных 
наук стал созданный в 1948 г. в американской оккупационной зоне Франко-
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немецкий институт в г. Людвигсбурге – независимый исследовательский 
и документационный центр, посвященный Франции и франко-немецким 
отношениям в европейском контексте. Его работа была сосредоточена на 
сравнении экономических, социальных, политических и культурных реалий 
двух стран [2, с. 16–21].   

После образования ФРГ франко-немецкое научное сотрудничество стало 
развиваться более интенсивно, что было обусловлено внешнеполитической 
обстановкой в условиях эскалации холодной войны. Теперь ФРГ становится 
полноценным партнером и союзником европейских стран в противостоянии 
с социалистическим лагерем. Кроме того, начавшаяся европейская интегра-
ция, символически представленная планом Шумана в 1950 г., требовала  
в первую очередь примирения между «наследственными врагами». 

Еще в ходе встреч историков в г. Шпайере была впервые представлена 
идея создания совместного института европейской истории, который был 
образован в апреле 1951 г. в г. Майнце [3, с. 248]. Целью учреждения между 
прочих было снижение традиционного соперничества между Германией и 
Францией в интерпретации некоторых исторических событий. Основное 
внимание институт уделял дискуссиям по поводу школьных учебников. 
Символически, что в октябре того же года институтом была проведена кон-
ференция французских и немецких историков, где была окончательно по-
ставлена точка в вопросе ответственности за развязывание Первой мировой 
войны [4, c. 16]. Продолжением политики интернационализации в истори-
ческой науке стало создание 2 апреля 1957 г. Научной комиссии по исследо-
ваниям истории франко-немецких отношений при историческом факультете 
университета в Майнце.

Важным событием в развитии франко-немецких отношений в сфе-
ре культуры стало подписание соглашения о культурном сотрудничестве  
от 23 октября 1954 г., в статье 3 которого говорилось о необходимости по-
ощрения обмена учеными между странами-партнерами [5, с. 170–171].

В этих условиях в том же году правительственным соглашением для гар-
монизации отношений между Францией и ФРГ был образован Исследова-
тельский комитет франко-немецких отношений (CERFA – Le comité d'études 
des relations franco – allemandes). Деятельность центра сосредотачивалась 
на анализе состояния франко-немецких отношений в политической и со-
циально-экономической сферах и выработке практических предложений 
по углублению сотрудничества между Францией и ФРГ. Для реализации 
поставленной цели комитетом организовывались регулярные франко-не-
мецкие конференции и семинары, в которых принимали участие эксперты 
в различных областях, в том числе историки, публиковались тематические 
научные заметки. 

21 ноября 1958 г. в Париже был открыт Немецкий центр исторических 
исследований, ставший в дальнейшем Немецким историческим институтом 
(IHA – l’Institut historique allemand). Практически сразу после своего соз-
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дания центр, финансируемый правительством ФРГ, стал играть заметную 
роль в исторических исследованиях, ориентированных на международную 
деятельность, что проявилось не только в разработке сравнительной исто-
рии Франции и Германии, но и в совместной работе исследователей двух 
стран над различными сюжетами. Центром, а в дальнейшем и институтом, 
был осуществлен ряд значимых проектов, начиная с изучения средневеко-
вых актов и манускриптов, заканчивая подготовкой сборников важнейших 
франко-немецких договоров периода XX в. [6, c. 90–104]. Немецкий центр 
исторических исследований выступил за медиацию гуманитарных наук, но-
ваторский подход в исторических исследованиях, один из первых разрешил 
свободный доступа к своим публикациям и оказывал финансовую поддерж-
ку молодым историкам [7, c. 132–133]. В 1961 г. центром был проведен пер-
вый франко-немецкий исторический коллоквиум в Саарбрюкене. 

В целом, к началу 1960-ых гг. сотрудничество Франции и ФРГ в области 
исторических наук было не очень динамичным, несмотря на открытие ряда 
гуманитарных научно-исследовательских центров. Соглашение 1954 г.,  
которое предполагало обмен профессорским составом и учеными между 
странами, на практике осталось нереализованным [8, с. 67–82]. 

Новый этап в двустороннем сотрудничестве наступил после подписания 
22 января 1963 г. Елисейского договора, ставшего символом политики при-
мирения Франции и ФРГ. Еще в 1962 г. по инициативе немецкой стороны 
в текст соглашения были внесены положения о научной кооперации двух 
стран [9, с. 42–43]. В результате чего, практически сразу после заключения 
договора были подготовлены планы новых больших проектов, однако они 
касались в первую очередь технических наук  –   приоритетной области для 
правительств Франции и ФРГ в условиях международной обстановки тех 
лет. В сфере гуманитарных наук в ближайшие годы преимущественно со-
хранялся status quo.

Свою лепту в развитие двустороннего сотрудничества в области гума-
нитарных наук внесло открытие в 1975 г. института в области социальных 
наук, при котором была создана франко-немецкая программа. Учреждение 
получило название Высшая школа социальных наук (EHESS – École des 
Hautes Études en Sciences Sociales). С самого начала она стала резиденцией 
ряда влиятельных исследовательских центров, в работе которых принимали 
участие именитые историки, социологи, антропологи своего времени, такие 
как П. Бурдье, Ж. Деррида, К. Леви-Стросс, Ж.-П. Вернан и др. 

На волне политических сближений  между Францией и ФРГ во второй 
половине 1970-х гг., осуществляемых В. Жискар д’Эстеном и Г. Шмидтом, 
в 1977 г. была создана Французская историческая миссия в Геттингене, ко-
торая на долгое время стала уникальным французским научным центром 
исторических и социальных наук в Германии. Миссия была открыта на базе  
Института истории им. Макса Планка (Max-Planck-Institut für Geschichte) 
при правительственном финансировании Франции, что показывало воз-
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можности и недостатки двусторонней политики того времени. Миссия по 
своим функциям напоминала Немецкий исторический институт в Париже, 
созданный в 1958 г., однако изначально не могла с ним сравниться по выде-
ляемым на нее средствам [10, с. 339]. Целью миссии в первую очередь было 
продвижение французских исследований по истории Германии, как в поли-
тико-экономической, так и культурно-религиозной сферах, что, в конечном 
счете, должно было содействовать лучшему пониманию восточного соседа. 

Тем не менее, в франко-немецком научном партнерстве в данный пери-
од времени оставались факторы тормозящее сотрудничество, что позволяло 
некоторым исследователям говорить о «культурной стене» между странами: 
все еще имело место взаимное недоверие после окончания войны, полити-
ческие расхождения, лингвистический барьер, своеобразие обучения в обе-
их странах (в ФРГ исследования более специализированы). Ученые предпо-
читали ориентироваться на англо-саксонские университеты,  что проявило 
себя в повсеместном употреблении английского языка, и наоборот, слабом 
интересе к изучению немецкого и французского, соответственно. Кроме 
того, по политическим причинам, большее внимания уделялось  естествен-
ным наукам.  

В результате, в декабре 1980  г. в ходе франко-немецкого коллоквиума  
в Людвигсбурге многие участники обратили внимание на слабые результа-
ты культурной кооперации стран после подписания Елисейского договора. 
После чего, на совместном заседании правительств Франции и ФРГ в фев-
рале 1981 г. уровень двусторонней научной кооперации был объявлен недо-
статочным и было принято решение об ее интенсификации [11].

Следствием этого стало создание 1 марта 1982 г. в Париже по совместной 
инициативе президента Французской Республики и канцлера ФРГ Центра 
информации и исследований современной Германии (CIRAC  –  Le Centre 
d’information et de recherche sur l’Allemagne contemporaine), в котором осо-
бое внимание уделялось анализу экономических, социальных и образова-
тельных реалий ФРГ. Работа проводилась центром в тесном сотрудничестве 
с немецкими партнерами, что отразилось в регулярных франко-немецких 
симпозиумах и совместных публикациях, открытии специализированной 
библиотеки [12, с. 307–310].

Успешное сотрудничество новой «франко-немецкой пары» Ф. Мит-
терана и Г. Коля принесло свои плоды и в научную кооперацию. Начиная  
с середины 1980-х гг. был разработан целый ряд проектов для гуманитар-
ных наук между Национальным центром научных исследований и Обще-
ством им. Макса Планка, Национальным центром научных исследова-
ний и Немецким научно-исследовательским обществом (DFG – Deutsche 
Forschungsgemeinschaft). В 1984 г. была открыта франко-немецкая про-
грамма в Национальном центре научных исследований. Начали созда-
ваться неформальные ассоциации историков, как, например,  созданный в 
1986 г.  «Франко-германский комитет по истории Франции и Германии XIX  
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и XX вв.» и др.
В результате, в 1988 году Национальный центр научных исследований 

официально смог подтвердил, что франко-немецкое сотрудничество являет-
ся приоритетом его международной политики [13, c. 584]. 

Новый толчок в развитии двухсторонних отношений дало воссоедине-
ние Германии. В  научной сфере это выразилось в интенсификации фран-
ко-немецкой кооперации. 9 декабря 1992 г. в Берлине был открыт Фран-
ко-немецкий исследовательский центр социальных наук. Специализация 
учреждения не ограничивается сравнительной историей Франции и Герма-
нии, но также изучением истории, политики и общества всей Европы в ми-
ровой перспективе. У центра выделилось два приоритетного направления 
исследований: первое касается вопроса социальных изменений в обществах 
Центральной и Восточной Европы и последствий этих изменений для Ев-
ропы в целом, второе  –  сравнительной европейской истории XIX–XX вв.  
и социологии [14, с. 98–99]. 

Расширению сотрудничества между французскими и немецкими исто-
риками содействовало открытие в 1997 г. Франко-немецкого университета  
в Саарбрюкене – учреждения, имеющего университетский статус, однако на 
практике представляющего собой совокупность 194 университетов-партне-
ров двух стран. Актуальная образовательная программа включает более 180 
единых для двух стран курсов в различных областях знаний. В том числе, 
существует ряд интегрированный курсов по истории между университета-
ми Париж VII –Билефельд, Дижон – Майнц, Экс-ан-Прованс – Фрайбург, 
Тур – Бохум.  Таким образом, молодые историки имеют возможность полу-
чить одновременно два диплома, признаваемого и во Франции и в Германии 
[15, с. 334–337].  

В 1997 году в Париже на экспериментальной основе при финансовой 
поддержке Федерального министерства образования и исследований Гер-
мании был создан Немецкий центр истории искусств. Важнейшей миссией 
Немецкого центра истории искусств стало продвижение немецких иссле-
дований Франции в области истории искусства и стимулирование интереса 
французских гуманитариев в области немецкого искусства. 

В начале нового тысячелетия франко-немецкое сотрудничество продол-
жило свое развитие. Это нашло отражение, главным образом, в создании 
новых научно-исследовательских центров в области гуманитарных наук, ко-
торые стали более сложными по своей структуре и охватывающими широ-
кое поле деятельности. Университетские системы двух стран стали лучше  
контактировать с принятием Болонской системы и  введением эквивалент-
ных степеней.

Плодом политического решения на высшем уровне стало создание  
в 2001 г. в Париже Междисциплинарного центра изучения Германии  
(CIERA – Le Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne) 
с целью координации и поддержки французских университетов и многочис-
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ленных исследовательских институтов в изучении исторических и обще-
ственных реалий Германии в европейском контексте. CIERA представляет 
собой объединение 13 французских университетов и научно-исследователь-
ских центров, занимающихся германской проблематикой. В настоящее вре-
мя в состав Междисциплинарного центра изучения Германии входят Центр 
информации и исследований современной Германии, Высшая школа соци-
альных наук, отделения Высшей нормальной школы, Институты политиче-
ских исследований Парижа и Гренобля,  Дом наук о человеке, университеты 
Страсбурга, Лиона, Сержи-Понтуаз, Лотарингии, Пантеон-Сорбонна I, Па-
риж-Сорбонна IV, Франко-немецкий институт европейских исследований 
(IFAEE), то есть, практически все крупные учреждения, занимающиеся 
франко-немецкой тематикой, преимущественно в гуманитарных и соци-
альных науках. На сегодняшний день Междисциплинарный центр изуче-
ния Германии продолжает свою миссию, объединившись в 2012 г. вместе с 
шестью другими партнерами во Франции и Германии во франко-немецкий 
сетевой исследовательский проект «Saisir Europe», занимающийся переос-
мыслением европейской проблематики в междисциплинарном и межнацио-
нальном подходах [16, с. 251–260]. 

В июле 2002 г. в результате работы первого франко-немецкого летнего 
университета в Берлине была основана Междисциплинарная группа фран-
ко-немецких исследований – ассоциация исследователей в области гума-
нитарных, социальных наук и литературы, деятельность которых касается 
Франции и немецкоязычных стран, занимающаяся информированием и на-
лаживанием диалога между различными французскими и немецкими ин-
ститутами.

К 40-й годовщине Елисейского договора началась работа над первым 
томом общего франко-немецкого учебника по истории, который увидел свет 
в 2006 г.  Учебник создавался комиссией из историков и педагогов из обеих 
стран, которые предоставили проект издательствам в Штутгарте и Пари-
же. Первый том учебника охватывает период европейской истории после 
Второй мировой войны, два других тома, увидевшие свет в 2007 и 2009 гг. 
соответственно, посвящены периодам Античности, Средневековья и Евро-
пе в Новое время до периода мировых войн. Следует отметить, что это не 
столько франко-германская история, сколько общее видение истории, часто 
переписываемое через национальные взгляды  каждой страны. Работая над 
созданием учебника, авторы надеялись, что он послужит моделью для буду-
щих общеевропейских учебников по истории. 

В сентябре 2009 г. в результате слияния Французской исторической 
миссии в Геттингене и Французского института во Франкфурте-на-Майне 
был создан  Франко-немецкий институт исторических и социальных наук 
(Institut Franco – Allemand de Sciences Historiques et Sociales). Этот научный 
центр проводит регулярные конференции, семинары, материально поддер-
живает французских исследователей, занимающихся проблемами немецкой 
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истории и цивилизации.
Следует также уделить внимание созданию после четвертого франко-не-

мецкого форума в 2012 г. совместного центра в области социальных наук –  
Центра политологических наук Макса Планка (Max Planck Sciences  
Po Center), который объединил Институт Макса Планка в Кельне и Sciences 
Po в Париже, работающих совместно в течение нескольких последних лет. 
Работа центра концентрируется на теме влияния либерализации, техниче-
ского прогресса и культурных изменений на западное индустриальное об-
щество. Упор делается на социологическую составляющую, не исключая 
при этом междисциплинарность в исследованиях, что позволяет участво-
вать в  них историкам.

На сегодняшний день сотрудничество французских и немецких исто-
риков представлено совместной работой, как в вышеназванных научно-ис-
следовательских центрах, так и на уровне межуниверситетского сотрудни-
чества, в виде интегрированных курсов по истории, программ двойного 
дипломирования бакалавриата/магистратуры и аспирантуры.

Свою лепту в продвижение франко-немецкого сотрудничества в исто-
рических науках вносят французские центры в Германии на базе универси-
тетов в Берлине, Фрайбурге, Лейпциге и др., созданные с целью усиления 
исследований, связанных с Францией, в том числе в сфере истории. 

Кроме того, нельзя не упомянуть, финансовую помощь и специальные 
программы Национального центра научных исследований, Дома наук о че-
ловеке – с французской стороны, Немецкой академической службы обме-
нов, Общества им. Макса Планка, Ассоциации им. Лейбница, Фонда имени 
Р. Боша – с немецкой стороны, без которых двухсторонний обмен не носил 
бы масштабный характер  [17, с. 137–138].  

Таким образом, в послевоенный период времени историкам Франции 
и ФРГ удалось установить сеть профессиональных контактов и  создать 
целый ряд успешно функционирующих на сегодняшний день гуманитар-
ных научно-исследовательских центров, важнейшими из которых являются 
Междисциплинарный центр изучения Германии, Немецкий исторический 
институт в Париже, Франко-немецкий институт исторических и социаль-
ных наук, Франко-немецкий исследовательский центр социальных наук им. 
М. Блока. Научное сотрудничество Франции и ФРГ находит свою продол-
жение на университетском уровне, в виде интегрированных курсов по исто-
рии и программ двойного дипломирования. Франко-немецкие исторические 
исследования на современном этапе характеризуются междисциплинарно-
стью и ориентацией на общеевропейский контекст. 

Развитие научной кооперации Франции и ФРГ напрямую зависело от  
состояния политических отношений между двумя странами и интенсифи-
цировалось в периоды их улучшения. Сотрудничество между французски-
ми и западногерманскими историками внесло свой вклад в процесс при-
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мирения двух стран: в своих работах исследователи смогли переосмыслить 
совместное прошлое, развеять взаимные предрассудки, содействовали 
улучшению представлений о стране-партнере в глазах простого населения. 
Результатом многолетней коллективной работы историков Франции и ФРГ 
стало создание единого франко-немецкого школьного учебника, в котором 
они представили общее видение истории двух стран.
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ВОБРАЗ ГЕНЕРАЛА ПЯТРА АЛЬБЯДЗІНСКАГА  
Ў МЕМУАРНАЙ ЛІТАРАТУРЫ XIX СТАГОДДЗЯ:  
МІФ І РЭАЛЬНАСЦЬ

IMAGE OF GENERAL PETER ALBEDYNSKY  
IN THE MEMOIR LITERATURE OF THE XIX CENTURY: 
MYTH AND REALITY

У артыкуле раскрываецца адміністрацыйная дзейнасць генерала Пятра 
Альбядзінскага ў якасці віленскага (1874–1880) і варшаўскага (1880–1883) генерал-
губернатараў. Праводзіцца параўнальны аналіз вобраза, сфармаванага сучаснікамі, з 
рэальнасцю. Робіцца выснова аб тым, што гістарычны міф пра Пятра Альбядзінскага 
носіць павярхоўны характар, што абумоўлена суб’ектыўнасцю ацэнак генерала. Адзна-
чаецца, што ў рускім грамадстве пераважалі негатыўныя ацэнкі адміністрацыйнай 
дзейнасці Пятра Альбядзінскага, абумоўленыя лібералізацыяй з яго боку ўрадавага курсу 
ў Літве, Беларусі і Польшчы.

Ключавыя словы: Пётр Альбядзінскі; генерал-губернатар; Расійская імперыя; Літва; 
Беларусь; Польшча; гістарычны міф; унутраная палітыка.

The article reveals the administrative activities of General Peter Albedinsky as the Vilna 
(1874–1880) and Warsaw (1880–1883) Governor-General. A comparative analysis of the 
historical image formed by contemporaries with reality is carried out. It is concluded that the 
historical myth of Peter Albedinsky is superficial, due to the subjectivity of the estimates of the 
general. It is noted that negative assessments of the administrative activity of Peter Albedinsky 
prevailed in Russian society. They were due to liberalization by the Governor-General of the 
government in Lithuania, Belarus and Poland.

Key words: Peter Albedinsky; Governor-General; Russian Empire; Lithuania; Belarus; 
Poland; historical myth; domestic policy.

Антрапалагічны паварот, які адбыўся ў апошнія дзесяцігоддзі ў ай-


