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РОЛЬ ФРАНКО-НЕМЕЦКОГО ТАНДЕМА  

В ЕВРОПЕЙСКОЙ НАУЧНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 
В условиях послевоенной дезорганизации и сложной международной 

обстановки, а также ввиду разворачивающейся холодной войны для евро-
пейских стран стала очевидна необходимость объединения усилий в раз-
личных сферах деятельности, в том числе в научных исследованиях.  

Франко-немецкое научное сотрудничество в европейских рамках берет 
свое начало в 1950-е гг. Как показывала практика, в данный период фран-
цузской и немецкой сторонам иногда было проще налаживать связь в кон-
тексте общеевропейских соглашений, чем устанавливать собственно дву-
сторонние контакты. Наиболее ярким примером являлось сотрудничество в 
рамках созданной в Женеве в 1954 г. Европейской организации ядерных 
исследований (ЦЕРН) – первом крупном общеевропейском проекте в обла-
сти физики элементарных частиц. Ядерная физика требовала от каждой 
страны ресурсы, превышающие ее возможности, поэтому становилась дви-
гателем интернационализации [7, с. 61–76]. ЦЕРН создавался с целью 
наверстать упущенное в отрасли, где пионерами и флагманами были США, 
и послужил образцом для других европейских центров.  

С подписанием Римского договора в 1957 г. процесс европейской инте-
грации выходит на новый уровень. В это же время происходят изменения в 
международной обстановке в 1957 г. СССР запускает свой «Спутник-1», за-
тем в 1961 г. отправляет первого человека в космос; США, в свою очередь, 
готовились к высадке первого человека на Луну. В сложившейся ситуации 
Франция и ФРГ оказывались отстающими и уязвимыми перед усилившими-
ся сверхдержавами.  

Все это дало толчок европейской кооперации в области космоса, осно-
воположниками которой стали Франция и ФРГ: в 1962 г. были образованы 
Европейская организация по разработке реакторных пусковых установок 
(ELDO) и Европейская Южная Обсерватория (ESO), в 1964 г. был создан 
Европейский совет по космическим исследованиям (ESRO).  

Таким образом, международная обстановка стимулировала развитие 
преимущественно стратегических областей европейской науки. Однако это 
не исключало кооперацию в «гражданских» науках». В 1964 г. при участии 
Франции и ФРГ была создана Европейская организация молекулярной био-
логии (EMBO) для решения проблем населения. Кроме того, Франция и ФРГ 
стояли у истоков образования Европейского координационного, исследова-
тельского и документационного центра в социальных науках в 1963 г. в 
Вене. Центр был создан как автономный институт Международного совета 
по общественным наукам (ISSC) и должен был служить мостом между За-
падной и Восточной Европой в период холодной войны.  

Новый этап во франко-немецком сотрудничестве был положен подпи-
санием Елисейского договора в 1963 г., в котором помимо прочего говори-
лось о необходимости интенсификации научного сотрудничества и созда-
нии единых центров в области военных разработок [6, с. 42–43]. Однако до-
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говор не дал надлежащего импульса двустороннему научному сотрудниче-
ству Франции и ФРГ, что предопределило их дальнейшую ориентацию на 
европейские проекты. 

Энергетический и финансовый кризис 1970-х гг. принудил европейцев 
кооперироваться еще тесней и шире. В 1971 г. была создана программа 
Сотрудничество в науке и технологиях (COST) – межправительственная ко-
ординационная структура, имевшая своей целью усиление научного и тех-
нологического обмена между европейскими странами посредством финан-
сирования научных мероприятий. В 1974 г. была принята Европейская про-
грамма мероприятий по поддержке исследований в сфере энергетики, 
здравоохранения, окружающей среды, согласно которой были открыты но-
вые научные учреждения. Так, Франция и ФРГ в том же году активно участ-
вовали в создании Европейского фонда науки – ассоциации научных орга-
низаций европейских стран для выражения мнения по стратегически важ-
ным вопросам и содействия мобильности исследователей. Продолжилось 
развитие сотрудничества в сфере молекулярной биологии: в 1974 г. была 
открыта Европейская молекулярно-биологическая лаборатория (EMBL) в 
Гейдельберге. Появилась новая область европейского научного сотрудни-
чества – в 1975 г. Франция и Германия стали одними из основателей Евро-
пейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). 

Важным достижением франко-немецкой кооперации стало развитие 
европейской авиации и космической навигации. В результате объединения 
ELDO, ESO и ESRO в 1975 г. было создано Европейское космическое 
агентство со штаб-квартирой в Париже, фактически основанное на франко-
немецком партнерстве, ставшим его интеллектуальным и финансовым яд-
ром [3]. Развитие сотрудничества позволило в конце 1979 г. запустить спут-
ник Ариана 1, что закрепило европейское участие в международной косми-
ческой навигации и показало его независимость от США [1, p. 190].  

Участие Франции и ФРГ в совместных европейских проектах давало 
ощущение динамичности двухстороннего сотрудничества, что стимулиро-
вало «европеизацию» учреждений, изначально являвшихся франко-
немецкими. Так, например, приобрел «европейский» характер созданный в 
1967 г. Франко-немецкий институт Лауе – Ланжевена в Гренобле (ILL) – са-
мый большой в мире институт ядерных исследований: к нему в 1974 г. при-
соединилась Великобритания. На сегодняшний день членами института яв-
ляются 13 европейских стран. Та же участь постигла и созданный в 1979 г. 
франко-немецкий Институт миллиметровой радиоастрономии (IRAM) с при-
соединением к нему Испании.  

С начала 1980-х гг. европейское научное сотрудничество значительно 
расширяется. В данный период создается целый ряд европейских научных 
программ, в которых принимали активное участие научно-
исследовательские институты Франции и ФРГ. В 1983 г. они выступили за 
принятие Европейской стратегической программы исследований в области 
информационных технологий (ESPRIT), которая действовала до 1998 г. [4]. 
В том же году была создана первая Рамочная программа ЕС по развитию 
научных исследований и технологий – программа финансирования, создан-
ная ЕС с целью поддержки и поощрения исследований в Европе [3].  
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В условиях эскалации холодной войны и разворачивания США про-
граммы СОИ Францией был предложен проект EUREKA – европейской сети 
сотрудничества между организациями, исследовательскими центрами и 
университетами в области информатики, космических и биотехнологических 
исследований, энергетики, созданный с целью защиты Европы и обретения 
независимости в научной сфере от США [2, p. 81]. На сегодняшний день со-
став организации вышел за пределы Европы и включает в себя 41 страну-
члена.  

В середине 1980-х гг. произошло важное событие для европейской науч-
ной кооперации: ЕЭС получило реальную компетенцию в области науки и тех-
нологий. Это нашло юридическое отражение в Едином акте 1986 г. 
(ст. 130 F) [8], а затем получило развитие в Маастрихтском договоре 1993 г. 
(ст. 130) [9] и других договорах Европейского союза. Юридический фундамент 
позволил продолжить франко-немецкую кооперацию в контексте общеевро-
пейского сотрудничества в сферах авиации, исследования генома растений 
и океанографии. В рамках европейского сотрудничества, базирующегося на 
франко-немецкой инициативе, в 1994 г. был открыт Европейский центр син-
хротронного излучения (ESFR) со штаб-квартирой в Гренобле. На сего-
дняшний день в проекте участвуют 18 европейских партнеров, но, как и ра-
нее, Франция и Германия вносят одну четверть годового бюджета.  

С началом нового тысячелетия появились новые координационные ме-
ханизмы регулирования европейского сотрудничества в научной области. Так, 
при участии Франции и ФРГ в 2000 г. было создано Европейское научное про-
странство (ERA) – система научно-исследовательских программ в области 
медицинских, экологических, промышленных и социально-экономических ис-
следований. На двустороннем уровне с 2002 г. регулярно проводятся Франко-
немецкие форумы по сотрудничеству в области научных исследований, кото-
рые играют важную роль в кооперации европейских стран. С 2007 г. Франция 
и ФРГ приняли участие в создании Европейского исследовательского совета 
(ERC) – организации, призванной стимулировать развитие научно-
исследовательской деятельности в ЕС. А с 2014 г. Франция и ФРГ являются 
движущей силой нового этапа Рамочной программы ЕС по развитию научных 
исследований и технологий - Горизонт 2020.  

Таким образом, Франции и ФРГ стояли у истоков и сыграли ведущую 
роль в налаживании научной кооперации в Европе, являясь ее интеллекту-
альным и финансовым центром. С другой стороны, европейская научная 
интеграция стимулировала двустороннее партнерство Франции и ФРГ: она 
рассматривалась как средство преодоления франко-немецкого антагонизма 
и позволяла облегчить научные обмены, избегая блокирования на уровне 
тет-а-тет. На франко-немецкую кооперацию в европейских рамках оказыва-
ла влияние внешнеполитическая обстановка, что отразилось на специали-
зации сотрудничества, которое получило преимущественное развитие в об-
ластях мирного атома и космических разработок. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ  

ПАРТИИ В ЯПОНИИ 
 

В данной статье рассматривается период в политической истории 

Японии, который в японской историографии получил название «консерва-

тивный альянс» и его «подготовительный» период. Таким образом, цель 

статьи – определить, что повлияло на образование единого консервативно-

го фронта в лице ЛДП. А для этого необходимо рассмотреть следующие 

моменты: 1) становление Либеральной и Демократической партиq как ос-

новного базиса новой партии; 2) результативность на выборах; 3) пробле-

мы, с которыми столкнулись политические круги при попытках и непосред-

ственном формировании «консервативного альянса».  

После поражения во Dторой мировой войне в Японии указом нового 

правительства началась демократизация политической системы японского 

государства. Одним из проявлений этого стало возрождение старых и со-
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