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Сведения о Тадулинском монастыре встречаются также в местных [8] и об-

щероссийских [2; 3; 6] изданиях, носящих справочный характер и повторяющих 

основные факты из жизни монастыря.  

Таким образом, дореволюционная историография Тадулинского монастыря 

характеризуется наличием трудов описательного характера, составленных на ос-

новании данных монастырского архива и личных впечатлений авторов. Публика-

ции содержат исторические сведения о монастыре, характеристику комплекса 

зданий, угодий и хозяйственной жизни обители.  
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После Второй мировой войны очень важное значение в международной по-

литике приобрёл германский вопрос. США, Великобритания, Франция и СССР 

разделили Германию на четыре оккупационные зоны, определив таким образом 

новую конфигурацию международных отношений в Западной Европе. Политика 

Франции по германской проблеме была в этот период двойственной и неодно-

значной. Целью данной статьи является определение роли высших органов власти 

Франции в решении германского вопроса в 1945-1948 гг.  
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Материал и методы. Работа написана на основе материалов Российского 

государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) и трудов 

французских историков. Основными методами, использованными в исследовании, 

являлись описательный метод и метод сравнительного анализа. Метод сравни-

тельного анализа предполагал сопоставление позиций парламента и правитель-

ства Франции, а также её политических партий по германскому вопросу. 

Результаты и их обсуждение. В 1944-1946 гг. во Франции существовал 

Временный режим, при котором страной управляло Временное правительство во 

главе с Шарлем де Голлем. В этот период внутренняя и внешняя политика Фран-

ции, в том числе и в германском вопросе, определялась взглядами генерала 

Ш. де Голля и его соратников. Они получили наименование «голлизма». «Гол-

лизм» провозгласил своей целью сплочение нации, создание сильного государ-

ства и возрождение величия Франции [1, с. 15]. Временное правительство «сожа-

леет, что…предусматривается уже сейчас возможность восстановления герман-

ского центрального правительства, создание центральных административных де-

партаментов с германским правлением и восстановление политических партий 

для всей Германии – все меры, способные возродить германские объединитель-

ные тенденции и благоприятствовать возвращению к формуле централизованного 

германского государства». Кроме того, «Временное правительство уже неодно-

кратно официально отмечало первостепенное значение, которое оно придаёт то-

му, чтобы Рейнско-Вестфальский регион не смог больше в будущем представлять 

для Германии арсенал, зону прохода или отправной пункт для нападения на своих 

западных соседей. Оно считает, что окончательное отделение этого района, включая 

Рур, от Германии, необходимое для прикрытия французской границы, составляет, 

кроме того, существенное условие безопасности для Европы и всего мира» [2, 

л. 17]. 

В переходный период 1944-1946 гг. коммунисты, социалисты и христиан-

ские демократы (МРП) образовали трёхпартийное Временное правительство и 

добились выработки проекта конституции [3, с. 34]. С 24 декабря 1946 г. Консти-

туция вступила в силу. Высшим органом государственной власти являлся парла-

мент, состоявший из Национального собрания и Совета Республики [4, с. 410]. В 

ноябре 1946 г. состоялись первые выборы в Национальное собрание Четвёртой 

республики, а в декабре – выборы в Совет Республики. ФКП заняла первое место, 

на втором месте оказалась партия МРП, на третьем – СФИО.  

Трёхпартийное Национальное собрание отличалось единством мнений и 

твёрдым внешнеполитическим курсом [5, с. 79]. Парламент оказывал всесторон-

нюю поддержку министру иностранных дел Ж. Бидо в германском вопросе [6, 

с. 259]. Последний, в свою очередь, горячо отстаивал французские требования по 

германской проблеме на уровне СМИД и международных конференций. 

С уходом коммунистов из правительства в мае 1947 г. и созданием коалиции 

«третьей силы», в которой был попеременно представлен весь спектр политиче-

ских партий Франции, германская политика изменила своё направление [7, 

с. 442]. Франция больше не поддерживала СССР в германском вопросе, а склоня-

лась к англо-американскому курсу. Однако германской политике Франции при-

шлось пережить огромный кризис, прежде чем окончательно принять сторону 

США и Великобритании в германском вопросе [8, с. 230]. Ж. Бидо до 1948 г. 

оставался вербальным сторонником германской политики Франции 1945-первой 

половины 1947 гг., однако он не мог не принимать в расчёт международную об-

становку «холодной войны» между СССР и Западной Европой. Это противоречие 

и породило глубокий кризис в парламенте [6, с. 260]. Национальное собрание, по-
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нимая необходимость принятия англо-американского курса в германском вопро-

се, откладывало своё окончательное присоединение к подобной германской поли-

тике. Очевидная необходимость экономического и политического реформирования 

Германии требовала смягчения французских требований [9, с. 53]. В Национальном со-

брании были сторонники и противники необходимости возрождения Германии. 

В июне 1948 г. во французском парламенте развернулись большие дебаты 

по поводу принятия Лондонских требований возрождения Германии. Большин-

ством голосов парламент одобрил Лондонские решения и, таким образом, оконча-

тельно повернул внешнеполитический курс в германской политике в сторону 

США и Великобритании, а также возрождения Германии [10, с. 346-347]. 

Заключение. Таким образом, роль парламента в германской политике 

Франции была двоякой. С одной стороны, он сам разрабатывал французские тре-

бования по германскому вопросу и направлял их правительству. Однако, с другой 

стороны, Национальное собрание не могло контролировать действия правитель-

ства. Министры иностранных дел защищали интересы Франции на международ-

ной арене, принимали самостоятельные решения в зависимости от обстоятельств, 

заключали договоры. Парламенту оставалось только одобрять конкретные дей-

ствия правительства, если последние не противоречили национальным интересам. 

Преобладающая роль правительства в области внешней политики была осо-

бенно очевидна в первые послевоенные годы. Парламент был, прежде всего, заинтере-

сован в разрешении внутренних проблем своей страны и не мог уделять должного 

внимания международной обстановке. Свобода действий правительства во внеш-

ней политике постепенно парализовала инициативу парламента в этой области. 
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