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Среди большого количества источников по истории веймарского федералу 
особое место занимают данные немецких архивов. Прежде всего, речь идет о мног^ 
численных фондах Федерального архива с отделениями в Кобленце и БерлИ(1 

(Bundesarchiv Berlin, Bundesarchiv Koblenz). Представленные в них материалы затра
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гивают широкий спектр вопросов в контексте изучения проблемы эволюции госу. 
дарственно-правовой структуры немецкого общества в период 1919-1S33 гг., в час-
тности: политические, экономические, правовые, социальные, культурные и иные 

В ракурсе выше заданной тематики особое значение приобретает фонд «r» 
(Германский рейх, 1867-1945 гг., Bundesarchiv Koblenz) и в частности отдел, посвя-
щенный деятельности гражданских органов государственной власти и учреждений-
бундесрата/рейхсрата, рейхстага, рейхсканцелярии, имперских министерств и ве-
домств и т. д. Представленные в нем материалы классифицированы по нескольким 
основным разделам, среди которых: высшие органы власти и управления; внешняя 
политика; внутренняя политика; культура, наука, пропаганда; финансы; экономика; 
почта; транспорт; социальная политика и др. В свою очередь ка>едый из разделов 
включает в себя обширное собрание актов. Наибольшую научную ценность для нас 
представляют акты рейхсканцелярии (R 43). министерства внутренних дел (R 
1501), имперского представительства в Мюнхене (R 707), рейхскомиссара окку-
пированных рейнских областей (1602), рейхскомиссара по охране общественного 
порядка (R 1507), рейхсминистра оккупированных территорий (R 1601). Содер-
жащиеся в них документы и материалы затрагивают такие аспекты федеративных 
отношений как разработка и принятие Конституции 1919 г., имперская финансовая 
политика и финансовая централизация, положение немецких земель, «прусский 
вопрос» и пути его разрешения, отношения рейха и земель, деятельность рейхсра-
та, партикуляризм, сепаратизм, отношения между отдельными землями, проблема 
конституционной и административной реформы, территориальные преобразова-
ния, имперская экзекуция и диктатура рейхспрезидента, приход нацистов к власти и 
ликвидация системы веймарского федерализма и многие другие. Фонд «R» распо-
лагает также многочисленными документальными сведениями о политических пар-
тиях, организациях и движениях, чья деятельность прямо или косвенно была связа-
на с обсуждением или решением проблем государственно-правового строит-
ельства в Германии. Речь идет о Немецкой национальной народной партии. 
Немецкой народной партии, Центре, Немецкой демократической партии, Баварской 
народной партии, Социал-демократической партии Германии, Союзе за обновле-
ние немецкого рейха (Союз Лютера), Имперском союзе германских федералистов.. 
Германском республиканском имперском союзе, и т. д. 

Обширный фактический материал по истории Веймарской республики содер* 
жится в архивном наследии видных политических и общественных деятелей Гер-
мании, представленном мемуарами, дневниками, перепиской, редкими документа-
ми, публикациями, памятными записками, законопроектами, текстами докладов и 
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-я/плений. В общей сложности речь идет о сотнях персональных архивов, с 
^ ш и н с г в о м из которых можно ознакомиться в Кобленце. В плане федеративной 
60';ТИКИ внимания заслуживают архивы политиков и ученых, непосредственно за-
И а 8 Ш и х с я вопросами функциональной модернизации немецкого общества. Сре-
нИ

 нИх: Карл Яррес, Вальтер Шюкинг, Вальтер Еллинек, Эрих Кох-Везер, Йоханес 
Аи

 игГ1ц, Герман Луппе, Герхард Риттер, Арнольд Брехт, Герман Пюндер, Фрид-
х Сэмиш, Ганс Лютер, Рихард Тома, Отто Гесслер. Так, например, архив Эриха 

Р ха.Везера (N1012) изобилует сведениями по таким актуальным проблемам вей-
арской истории как конституционное строительство, территориальная реформа, 
русский вопрос», совершенствование государственно-правовой структуры рейха. 

Материалы из архивных наследий Ганса Лютера (N 1009) и Отто Гесслера (N 
1032) напрямую связаны с вопросами реформирования конституционно-правовой и 
терРит°Риально-административной структуры Веймарской Германии. В личных ар-
хивах Арнольда Брехта (N1089) и Германа Пюндера (N 1005), принимавших в кон-
це 1920-х гг. активное участие в подготовке проекта «имперской реформы», собран 
богатый фактический материал по проблеме осуществления в стране конституци-
онных, административных и территориальных преобразований. Кроме того, архив 
д. Брехта представлен обширными документальными сведениями относительно 
имперской экзекуции 1932 г. против Пруссии, положившей начало распаду консти-
туционно-правовой системы Веймарской республики. В целом, следует отметить, 
что документы и материалы из личных архивов, многие из которых до сих пор так и 
не были введены в научный оборот, существенно дополняют и обогащают источни-
ковую базу исследования проблем веймарского федерализма и, безусловно, спо-
собствуют более глубокому и всестороннему осмыслению процессов историческо-
го развития Германии в период 1919-1933 гг. 

Весьма ценным источником по истории германского федерализма являются 
публикации изданий периодической печати [1], представленные архивом немецкой 
прессы. Находящийся в Берлине «Рейхсландбунд-Прессеархив» (Reichslandbund 
Pressearchiv) - это старейшее и наиболее полное собрание газетных статей по клю-
чевым вопросам внутригерманской и мировой политики, экономики и культуры. 
Среди его тематических разделов особо хотелось бы dsltkbnm такие как отноше-
ния рейха и земель, рейхсрат, рейхсканцлер и имперское правительство, Прус-
сия, немецкие земли, политические партии, объединения и союзы, юстиция и по-
лиция, налоги, железные дороги и наземный транспорт, оккупированные терри-
тории. Кроме того, архив прессы - «Рейхсландбунд Прессеархив-Персоналиа» 
(Reichsiandbund Pressearchiv-Personalia) - включает в себя обширную подборку 
Публикаций, посвященных наиболее значимым фигурам политической, экономиче-
°<ой, научной и иных сфер жизнедеятельности немецкого общества за период с 
18S3no 1945 гг. 

Активная научная разработка фондов Федерального архива берет свое начало 
*>спе Второй мировой войны. Уже в 1946 г. свет увидел труд В. Апельта «История 
Веймарской конституции», в основу которого автором был положен принцип работы 
документальными источниками [2]. В последующие десятилетия вышло не мапо 
Монографий и статей, методологической базой которых являлся анализ архивных 
Данных [3]. Появился ряд документальных сборников [4]. Тем не менее, общее ко-
^Чество опубликованных и введенных в научный оборот документов и материалов 
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» 

Федерального архива остается на сегодняшний день недостаточным для комплек-
сного и всестороннего изучения истории федеративных отношений в Веймарской 
республике. Их анализ - дело будущего, однако именно он является залогом 
успешности любого труда, претендующей на статус серьезного научного 
исследования. 
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НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
США В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ И РОССИИ 

А. П. Косое, г. Мина 
После второй мировой войны советские ученые проявили большой интерес! 

научному осмыслению новых явлений, связанных с усилением роли США в мире. 
Об этом свидетельствует появление многочисленных трудов советских историков 
военных исследователей, политологов, журналистов, посвященных анализу 
личных проблем внешнеполитического курса этой страны, а также появление ин-
ститутов и исследовательских центров, занимающихся проблемами американской 
внешней политики. 

Целью настоящей статьи является анализ научных центров и учреждений Со 
ветского Союза и России, объединенных задачей изучения проблем внешней поли-
тики США. 

Изучение истории США послевоенного периода приняло широкий размах н 
развивалось по многим направлениям. Особенно пристально рассматривалась 
американская внешняя политика. Именно со второй половины XX века эта тема 
приобрела наибольшую актуальность. При этом некоторое время ученые поданной 
проблематике работали как бы обособленно, сами по себе; никаких организации 
ных объединений, специализирующихся на международных исследованиях, не 
существовало. 
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