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го регулирования проблем, где оружие и военная техника отходят 
на второй план. С другой стороны, более «гуманные» способы не 
уменьшают количество жертв от военных действий, а конфликты 
в СМИ становятся более затяжными и необоснованными. Таким 
образом, минусы гибридной дипломатии состоят в том, что ее 
методы идут вразрез с международными договорами и междуна-
родным правом. К тому же для достижения конкретных полити-
ческих целей гибридная дипломатия учитывает интересы лишь 
ограниченного числа людей, что несвойственно для традиционной 
дипломатии, чья функция состоит в поиске взаимоприемлемых ре-
шений.
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Диалог неприятелей. Франция и Германия:  
поиск согласия

В статье рассматриваются основные аспекты франко-германских от-
ношений во второй половине XX в. Дается характеристика интеграцион-
ных процессов, происходивших в Европе, так как именно Франция и Гер-
мания являются «отцами» и «архитекторами» современного облика объ-

© Рамзаева Е. И., Баранова Л. Я., 2018



119

единенной Европы. Актуальность темы исследования взаимоотношений 
Франции и Германии мотивирована особенностью послевоенного пери-
ода системы международных отношений. В исследовании охватывается 
период с 1945 по 1966 гг. – время наиболее динамичного и интенсивного 
сотрудничества «соседей по Рейну». Наряду с вышеперечисленными те-
мами важными являются эволюция и влияние личных взаимоотношений 
главных политических деятелей двух государств Ш. де Голля и К. Аде-
науэра.

Ключевые слова: франко-германские отношения, европейская инте-
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This article considers the main aspects of Franco-German relations 

in the second half of the 20th century and describes the integration processes 
that took place in Europe at this time because France and Germany are 
the «fathers» and «architects» of the modern image of a united Europe. 
The relevance of theresearchtheme of the relationship between France and 
Germany of this period is motivated by constant attention and interest in the 
history and peculiarities of the interaction between these two countries, as 
well as the peculiarity of the post-war period of the system of international 
relations. The research covers the period from 1945 to 1966 – the time of 
the most dynamic and intensive cooperation between the «neighbors on the 
Rhine». Along within addition to the above-mentioned topics important are 
playing the evolution and influence of personal relations between the main 
political leaders of two states in this period – Charles de Gaulle and Konrad 
Adenauer.
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Сегодня ФРГ и Франция являются главными странами на евро-
пейском континенте, которые оказывают сильное влияние на работу 
таких организаций, как НАТО и ООН. На них лежит особая ответ-
ственность за развитие и эффективное функционирование особого 
политического института, каким является Европейский союз.

Несмотря на сложившийся стереотип о негативном отноше-
нии со стороны французов к своим восточным соседям, в резуль-
тате проведенного в 2012 г. во Франции опроса, 82 % респондентов 
из 1005 опрошенных оценили имидж Германии как позитивный, 
а 62 % из них отметили его как крайне позитивный [1].
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Однако, чтобы прийти к современной эффективной совмест-
ной политике, Франции и Германии пришлось пройти долгий 
и сложный путь от взаимных противоречий и претензий, начи-
ная с истории Средних веков и заканчивая такими глобальными 
конфликтами, как Франко-Прусская война в конце XIX в., Первая 
и Вторая мировые войны.

Во время Второй мировой войны Франция, капитулировав 
перед гитлеровской Германией, фактически потеряла свое былое 
могущество и авторитет на международной арене. Однако ко вре-
мени постепенного окончания военных действий и освобождению 
Франции от итало-немецких захватчиков, ее внешнеполитическое 
положение постепенно восстанавливалось. Тем не менее Франция 
чувствовала себя ущемленной и боролась за возврат своих пози-
ций великой державы. 

Одно из важнейших мест во внешней политике послевоенной 
Франции занимал германский вопрос – вопрос о государственном 
существовании Германии и ее статусе в Европе. Главным стерж-
нем французской политики в германском вопросе до 1947 г. было 
недопущение возрождения экономической и военной мощи сопер-
ника. Данная политика исходила из интересов безопасности Фран-
ции и укрепления ее экономических позиций. Она предусматри-
вала осуществление комплекса мер, направленных на длительное 
ослабление Германии путем экономических, политических, соци-
альных и культурных реформ во французской зоне оккупации.

В 1945–1946 гг. внешняя политика Франции имела абсолют-
но антигерманскую направленность. Франция стремилась не до-
пустить любых шагов, направленных на единство Германии. Она 
высказала свое недовольство возможной свободной межзональной 
торговлей и экономическому объединению четырех зон оккупа-
ции, была против объединения и наложила вето на введение еди-
ных почтовых марок для стран. Под запрет ставилась любая по-
литическая и профсоюзная деятельность, запрещались собрания, 
митинги, любые массовые мероприятия, не разрешалось собирать-
ся на улицах больше трех человек, было запрещено издание газет 
и других периодических изданий.

Однако на тот момент Франция не имела статуса великой держа-
вы и была вынуждена считаться с мнениями стран-победительниц. 
Достаточно долго французское правительство умело лавировало 
между США и Великобританией с одной стороны и СССР – с дру-
гой. Но в условиях холодной войны это постепенно становилось 
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невозможным. Из-за внутренних противоречий и внешнего давле-
ния со стороны союзников в 1947 г. Франции начала менять свою 
германскую политику. В ходе длительных переговоров и заключе-
ния ряда важных международных договоров французы присоеди-
нились к англо-американскому курсу по возрождению Западной 
Германии, что окончательно произошло в 1949 г. 

Со второй половины XX в. в истории отношений между дву-
мя этими странами начинается совершенно новый период: диалог, 
поиск компромисса и дружественных отношений, начало совмест-
ных действий для объединения всего европейского континента. 
В целом процесс европейской интеграции шел под знаком при-
мирения Франции и ФРГ. Важнейшими событиями, повлиявшими 
на мирное развитие этих государств, стали появление ФРГ как не-
зависимого государства на политической карте мира (1949), соз-
дание Европейского объединения угля и стали (1951), подписание 
Парижских соглашений (1954), создание Европейского экономиче-
ского сообщества и Евроатома (1957). Инициаторами данных со-
глашений, как правило, являлись ФРГ и Франция. 

9 мая 1950 г. министр иностранных дел Франции Р. Шуман 
в здании Министерства иностранных Франции на набережной 
Кэд’Орсе в Париже огласил декларацию, положившую начало ев-
ропейской интеграции. В декларации были изложены основные 
подходы Р. Шумана к строительству единой Европы: 

«…Сближение европейских наций требует ликвидации дав-
него противостояния Франции и Германии. Любое предпринятое 
действие должно затрагивать прежде всего эти две страны. Объеди-
нение производства угля и стали должно незамедлительно приве-
сти к созданию общих основ экономического развития, как перво-
го шага к федеративной Европе и изменить судьбы тех регионов, 
которые долгое время были производителями военной продукции, 
той продукции, жертвами которой они становились чаще других. 
Единый и общий характер производства, установленный таким об-
разом, сделает очевидным то, что никакая война между Францией 
и Германией станет не только немыслимой, но материально неосу-
ществимой... Это может быть основой, из которой может вырасти 
более широкое и тесное сообщество стран, в течение долгого време-
ни противостоявших друг другу в кровавых конфликтах» [2, с. 98].

Выступление Р. Шумана и появление ЕОУС вызвали всплеск 
энтузиазма и развития различных проектов по дальнейшему уси-
лению интеграционных процессов.
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Одним из последствий возросших интеграционных процессов 
было решение Совета НАТО от 22 октября 1954 г. Совет пригла-
сил ФРГ стать полноправным членом альянса. Было подписано 
в общей сложности 12 соглашений, которые вошли в историю как 
Парижские соглашения. Главными из них стали протокол и согла-
шения о полной отмене оккупационного режима в ФРГ, а также 
резолюция государств – членов НАТО о присоединении ФРГ к Се-
вероатлантическому пакту [3].

Начиная 1950-х гг., евроинтеграция проходила по оси «Па-
риж – Бонн», но франко-германские отношения оставались не-
простыми из-за «саарской проблемы». В марте 1953 г. в ходе дву-
сторонних переговоров этот вопрос был решен: Саарская область 
оставалась зоной экономического влияния Франции, но получала 
при этом широкую автономию. Отныне управление ею строилось 
на основе международного права. Однако в ходе Парижской кон-
ференции 1954 г. между ФРГ и Францией было заключено новое 
соглашение: Саар сохранял сепаратный статус вплоть до подпи-
сания мирного договора и выработки специального соглашения, 
за соблюдением которого должен был следить комиссар от Сове-
та Европы. Кроме того, был включен пункт о возможности при-
соединения Саара к ФРГ. Данная процедура могла быть реали-
зована, если на пограничной территории состоится референдум 
[4]. Германскую сторону такое положение дел абсолютно устраи-
вало, ведь в Сааре все сильнее ощущался рост прогермански на-
строенных сил. 23 октября 1955 г. состоялся референдум, на ко-
тором большая часть населения области проголосовала против 
превращения своей территории в зону международной правовой 
ответственности (то есть в так называемый «европейский дис-
трикт»). На деле это означало открытое желание войти в состав 
германского государства. Вскоре были улажены последние фран-
ко-германские противоречия по вопросу Саара. Новый министр 
иностранных дел Франции А. Пине дал свое согласие на присо-
единение спорной территории к Германии и летом 1956 г. Саару 
был возвращен статус федеральной земли. 1 января 1957 г. по-
литически Саар стал новой частью ФРГ, а в 1959 г. это произо-
шло еще и экономически. Франции, в свою очередь, дали гаран-
тию на постоянные поставки угля из региона и активное участие 
Германии в строительстве Мозельского канала, открывавшего 
для промышленности французского региона Лотарингии рынок 
восточного «соседа» [5, с. 59].
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«Апофеозом» франко-германской дружбы стал Елисейский 
договор 1963 г., направленный на прекращение многовековой 
вражды между Францией и Германией. 

В области внешней политики договор подтверждал, что пра-
вительства Франции и Германии будут проводить регулярные 
консультации друг с другом перед принятием любого решения 
по важнейшим внешнеполитическим вопросам и тем проблемам, 
разрешение которых затрагивает интерес как французской, так 
и немецкой стороны. Заключительные положения Елисейского до-
говора содержали пункт, который гласил то, что «данный договор 
будет применим также к земле Берлин…» [6, с. 162]. Это было еще 
одним знаком, говорившем о безусловной поддержке Бонна со сто-
роны Парижа в Берлинском вопросе.

Кроме того, было создан франко-германский молодежный фо-
рум, в работе которого предусматривались широкие молодежные 
контакты и изучение языков: немецкого во Франции и французско-
го в Германии [5, с. 124].

Таким образом, Елисейский договор о примирении и дружбе 
считается важной вехой в послевоенной истории Берлина и Парижа. 
Это было соглашение, закрепляющее сближение двух государств, 
которое превратило бывших заклятых врагов в надежных партнеров 
в Европе. Символичным было и то, что карьера К. Аденауэра как 
канцлера ФРГ завершилась в год подписания Елисейского договора, 
ставшего тем самым финальной нотой в его карьере. 

Благодаря данному соглашению сотрудничество Франции 
и ФРГ продолжало оставаться для обеих сторон одним из сла-
гаемых дальнейшей евроинтеграции с опорой на франко-гер-
манский тандем. Успешная реализация молодежных программ 
способствовала установлению прочных связей между двумя на-
родами и отказу от взаимной вражды. Примирение двух стран 
было важным, потому что оно доказало, что Европа может жить 
в мире, что при желании многие проблемы возможно решать  
дипломатическим путем. 
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Шарль де Данзей:  
дипломат-резидент при датском дворе

В статье рассматривается судьба и деятельность французского 
дипломата XVI в. Шарля де Данзея – первого дипломатического ре-
зидента французской короны. Феномен Шарля де Данзея заключается 
в «противоречивом-согласном»: будучи гугенотом, он служил фран-
цузскому католическому двору, весь срок своей службы находясь при 
датском короле, который исповедовал лютеранство. Таким образом, 
данная фигура раскрывает для нас позиции веротерпимости во време-
на раннего Нового времени, а также толерантности в рамках между-
народных отношений. Дается характеристика дипломата-гугенота, его 
роль в международной политике Франции в Балтийском регионе. Пока-
зываются его взаимоотношения с правящим домом датского монарха, 
а также те связи, которые ему удалось приобрести в Швеции и Польше. 
Особо рассматривается его роль в построении диалога с Московским 
государством.

Ключевые слова: дипломатия, Дания, Франция, Россия, Московское 
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