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Данная статья посвящена изучению основных интерпретаций понятия «германский вопрос» в советской, 
англо-американской, западно- и восточногерманской историографии. На основе анализа широкого круга 
источников на русском, английском и немецком языках автор исследует подходы советских и зарубежных 
историков к определению понятия «германский вопрос» в той форме, в которой он возник после Второй 
мировой войны. Автор анализирует историографические оценки и интерпретации германской проблемы 
с учетом основных этапов ее эволюции в послевоенное время, отмечая взаимосвязь между официальны-
ми позициями государств по германскому вопросу и подходами к данной проблеме в историографии. 
Ключевые слова: германский вопрос, советская историография, англо-американская историография,  
западногерманская историография, восточногерманская историография.

this article is devoted to the study of the main interpretations of the concept "german question" in the Soviet, 
Anglo-American, Western and Eastern german historiography. Based on the analysis of a wide range of sources  
in Russian, English and german, the author explores the approaches of Soviet and foreign historians to the defini-
tion of the "german question" in the form in which it emerged after the Second World War. the author analyzes 
the historiographical assessment and interpretation of the german problem taking into account the main stages  
of its evolution in the post-war period, noting the interdependence between the official position of the state on the 
german question and the approaches to this problem in the historiography.
Keywords: german question, Soviet historiography, Anglo-American historiography, Western german historiogra-
phy, Eastern german historiography.

В 1945–1990 гг. германская проблема про-
шла несколько этапов в своем разви-

тии. На каждом из них первостепенное значе-
ние приобретали отдельные аспекты герман-
ского вопроса, которые широко обсуждались 
как на внутригосударственном, так и на между-
народном уровне. В связи с этим понятие «гер-
манский вопрос» приобретало различную 
трактовку в историографии. 

В период 1945–1949 гг. германская пробле-
ма в исторической литературе стран Запада 
и СССР рассматривалась как вопрос о форме 
будущего политического и экономического су-
ществования Германии. Документ об основах 
германской политики великих держав, подпи-
санный в ходе работы Потсдамской конферен-
ции, раскрывает содержание понятия «герман-
ский вопрос» в данный период. Предусматри-
валось, что в период оккупации Германия 
должна рассматриваться как единое экономи-
ческое целое (ст. 14), однако при этом учреж-
дение центрального германского правитель-
ства не планировалось (ст. 9) [1, c. 14–17]. 
В западной историографии при изучении гер-

манского вопроса на начальной стадии его су-
ществования особое внимание уделяется по-
литическим и экономическим преобразовани-
ям на оккупированной территории с целью 
предотвращения немецкой угрозы в будущем 
[2–4]. Для советской исторической литературы 
более характерно развитие идей объединения 
Германии и создания общегерманских органов 
управления в ближайшей перспективе [5–7]. 
Подобные оценки состояния германского во-
проса сохранялись в советской историографии 
до середины 1950-х гг. В публикациях анализи-
ровались пути заключения мирного договора 
с Германией, отдельное вни мание уделялось 
вопросам возрождения милитаризма и реван-
шизма в ФРГ в связи с ее перевооружением 
и подготовкой ко вступлению в НАТО [5; 6; 8]. 
Сборник документов, изданный МИД СССР 
в 1952 г., отражал два аспекта германского во-
проса в понимании Москвы: объединение Гер-
мании и подписание с ней мирного договора [1].

В 1949–1955 гг. германский вопрос в поли-
тике западных держав постепенно переме-
стился в военно-политическую плоскость. Его 
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главным компонентом стала проблема военно-
политического статуса и блоковой принадлеж-
ности ФРГ. В британской историографии гер-
манский вопрос на данной стадии рассматри-
вается как ключевой инструмент поддержания 
баланса сил на континенте в условиях роста 
мощи СССР. Объединение Германии в услови-
ях раскола Европы оценивалось как рискован-
ное мероприятие, разделенная Германия счи-
талась наименее опасной для всех [9, с. 87; 10, 
с. 328; 11, с. 94; 12, с. 51]. В англо-американ-
ской историографии наилучшим способом ре-
шения германской проблемы представлялось 
включение ФРГ в западноевропейские инте-
грационные структуры, установление контроля 
над ее экономическим и военно-техническим 
потенциалом. Причем для американских исто-
риков наиболее характерным является рас-
смотрение германского вопроса в контексте 
глобальной политики периода холодной войны 
[13; 14]. Определенный рубеж в интерпрета-
ции понятия «германский вопрос» был прой-
ден в 1955 г., когда два немецких государства 
стали членами противоборствующих блоков.

При изучении состояния германской проб-
лемы в период 1955–1972 гг. советская историо-
графия уделяла особое внимание вопросам 
заключения мирного договора с послевоенной 
Германией на условиях выхода ФРГ из НАТО 
и ЗЕС (до 1963 г.), проблеме Берлина (до 
1971 г.) и международно-правовому статусу 
ГДР (до 1972 г.) [6; 7]. Подписание мирного до-
говора рассматривалось как «единственная 
форма решения германского вопроса», кото-
рая неизбежно привела бы ко всеобщему ди-
пломатическому признанию ГДР [6, с. 19]. 
В историографии ГДР германский вопрос 
в этот период рассматривался как проблема 
создания единого германского коммунистиче-
ского государства или германской конфедера-
ции, не входящей в военно-политические бло-
ки [15, с. 47]. После подписания Московского 
договора 1970 г., Четырехстороннего соглаше-
ния по Западному Берлину 1971 г. и Договора 
об основах отношений между ФРГ и ГДР 1972 г. 
германский вопрос к востоку от Берлинской 
стены стали считать окончательно закрытым. 
В академической литературе, публицистике 
сам термин «германский вопрос» стали брать 
в кавычки, подчеркивая тем самым, что он не 
относится к политическим реалиям.

В исторической мысли ФРГ с 1945 и до се-
редины 1960-х гг. германский вопрос рассмат-
ривался как задача объединения страны в бли-
жайшей перспективе, легитимность существо-
вания ГДР отрицалась, собственно ФРГ рас-
сматривалась как «переходное государство» 
[16, с. 10]. Однако документы и факты свиде-
тельствуют о том, что на практике кабинет 

К. Аденауэра понимал под «германским вопро-
сом» задачу скорейшего включения ФРГ в за-
падные интеграционные структуры. Объедине-
ние Германии рассматривалось как потенци-
ально опасное мероприятие, подразумевающее 
«сговор с русскими» [17, с. 289–290]. 

В англо-американской исторической лите-
ратуре особое внимание уделяется проблеме 
Западного Берлина. В британских публикациях 
первой половины 1960-х гг. четко прослеживался 
призыв к «замораживанию» германского вопро-
са и сохранения статус-кво в Европе [18, с. 136]. 
В более поздних работах возведение Берлин-
ской стены рассматривалось как «варварский» 
акт, который, однако, способствовал снижению 
напряженности в отношениях между Востоком 
и Западом [4, с. 260; 19, с. 132; 20, с. 55]. В тру-
дах американских исследователей при оценке 
состояния германского вопроса в 1960-х гг. со-
хранился глобальный подход [21; 22].

В 1970-е гг. в ходе политики разрядки гер-
манская проблема приобрела новые черты. 
Она переместилась, главным образом, в пло-
скость межгерманских отношений, однако про-
должала обсуждаться и на международном 
уровне. С начала 1970-х гг. и до конца 1980-х  гг. 
официальные власти СССР и советская исто-
риография отрицали наличие германского во-
проса. В то же время тройка западных госу-
дарств постоянно ссылалась на его открытый 
характер. Западногерманские исследователи 
неизменно указывали на тот факт, что с учетом 
международно-правовых документов, подпи-
санных четверкой держав в 1945–1970-x гг., 
германский вопрос продолжает существовать 
до тех пор, пока с Германией не будет подпи-
сан мирный договор по итогам Второй мировой 
войны. О нерушимости четырехсторонних прав 
в отношении «Германии в целом» советское 
правительство неоднократно упоминало в ряде 
международных документов [23, с. 40; 24, с. 28–
29]. В ФРГ состояние германского вопроса 
в 1970-е гг. рассматривалось в рамках тезиса 
«два государства – одна нация», что предусмат-
ривало признание ГДР и стремление к объеди-
нению немецкой нации посредством развития 
экономических, культурных и гуманитарных 
связей между двумя государствами. В  историо-
графии ГДР, напротив, отказались от идеи еди-
ной немецкой нации, следуя официальной 
версии о существовании отдельной «социали-
стической немецкой нации». Это означало от-
каз от идеи объединения страны даже на со-
циалистических основах и, следовательно, 
«закрытие» германского вопроса. Термины 
«Германия», «германский», подразумевавшие 
существование единой страны, было пред-
писано изъять из официального оборота 
[15, с. 49].
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В англо-американской историографии в це-
лом приветствовался процесс налаживания 
межгерманского диалога в 1970-е гг. Нормали-
зация отношений между ФРГ и ГДР рассматри-
валась как один из способов преодоления рас-
кола Европы и возможного объединения стра-
ны в далеком будущем. Подчеркивалось, что 
политика разрядки – верный путь к воссоеди-
нению Германии, а самым конструктивным от-
ветом на германский вопрос является «обще-
европейский ответ» [4; 25, с. 264]. В докумен-
тах Форин офис отмечалось, что раздел 
Германии необходимо принять и поддержи-
вать до тех пор, пока не будет сформирован 
крепкий союз европейских государств [27, 
с. 272]. В более поздних публикациях сохрани-
лись подобные оценки состояния германской 
проблемы в 1970-х гг. Важным шагом на пути 
к укреплению европейской безопасности счи-
талось существование экономически сильной 
Германии, крепко привязанной к западным 
структурам [9, с. 92; 27, с. 357]. 

Актуализация германского вопроса на меж-
дународном уровне произошла в связи с окон-
чанием политики разрядки и новым витком на-
пряженности в отношениях между Востоком 
и Западом на рубеже 1970–1980-х гг. По оцен-
кам британских историков, проблема объеди-
нения Германии должна была «дожидаться 
более благотворных времен». Однако герман-
ский вопрос, с их точки зрения, не был решен 
окончательно, а лишь «отложен на полку» [28, 
с. 153]. В таких условиях он стал рассматри-
ваться как проблема поддержания и развития 
конструктивного диалога между ФРГ и ГДР 
в непростых условиях международной напря-
женности [9, с. 92]. В целом британские авторы 
поддерживали идею объединения Германии 
«в свободном мире и в мирных условиях», по-
лагая при этом, что подобные условия возник-
нут очень нескоро [29, с. 355]. В «европеиза-
ции» германского вопроса британские истори-
ки видели путь к преодолению раскола на 
континенте и одновременно сохранению ба-
ланса сил.

В академических кругах ФРГ в это время 
активно разрабатывались варианты решения 
германского вопроса, альтернативные объеди-
нению: создание конфедерации, восстановле-
ние Германского Союза с учетом новых усло-
вий и т. п. Объединение страны по-прежнему 
рассматривалось как весьма отдаленная пер-
спектива, маловероятная в течение ближай-
шего десятилетия [15, с. 57; 30]. Однако руко-
водители ФРГ не теряли из виду идею воссое-
динения страны в рамках объединенной 
Европы. Такая позиция находила поддержку 
у западных союзников. В 1980-е гг. германская 
проблема стала рассматриваться в западной 

историографии в комплексе вопросов по соз-
данию единой Европы. США изначально под-
держивали идею единой Европы, включенной 
в евро-атлантические структуры. Разрешение 
германского вопроса под европейской крышей 
рассматривалось исследователями как уни-
кальная возможность расширить сферу аме-
риканского влияния на Восток [2; 31]. 

Руководство ГДР в начале 1980-х гг. вновь 
вернулось к идее объединения Германии, что 
нашло свое отражение в работах историков. 
До конца 1989 г. в ГДР продолжали считать 
возможной перспективу объединения Герма-
нии по социалистическому образцу. Герман-
ский вопрос при этом считался окончательно 
закрытым [32, с. 218]. Это свидетельствует 
о том, что в Восточном Берлине под «герман-
ским вопросом» понимали проблемы диплома-
тического признания ГДР и урегулирования во-
проса о статусе Берлина, которые были реше-
ны в начале 1970-х гг. Таких же позиций 
придерживалась и советская историография. 
Руководство СССР рассматривало германский 
вопрос в контексте всей европейской и миро-
вой политики. Предполагалось, что в условиях 
существования двух немецких государств суще-
ствуют два направления советско-германской 
политики [33, с. xiv–xv]. Отношения Советского 
Союза с ФРГ и ГДР, в свою очередь, затрагива-
ли вопросы статуса Берлина, нахождения со-
ветских войск в ГДР, блокового противостояния 
на континенте, урегулирования прав и обязан-
ностей держав четверки. Данные аспекты гер-
манской проблемы находили отражение в пуб-
ликациях советских историков [34–37]. 

В британской историографии сущность 
«германской проблемы» во второй половине 
1980-х гг. фактически сводилась к двум вопро-
сам: как долго ФРГ будет оставаться надеж-
ным партнером Запада и насколько демокра-
тия западного образца будет устойчива в Гер-
мании. Такой подход к проблеме обнаружил 
серьезное беспокойство по поводу «неблаго-
надежности немецкого духа» [9, с. 84–85]. 
С появлением «горбимании» в ФРГ в англо-
саксонском мире (в первую очередь в Велико-
британии) оживали призраки Рапалло. Объ-
единение Германии в условиях противостояния 
двух военно-политических блоков рассматрива-
лось как потенциально дестабилизирующее 
и, следовательно, нежелательное событие. 
При интерпретации понятия «германский во-
прос» широко использовался ретроспективный 
подход. Германская проблема послевоенного 
периода рассматривалась как наследница гер-
манского вопроса XIX в. – новая по форме, од-
нако прежняя по своей сути. 

При изучении германского вопроса на за-
ключительном этапе (1989–1990 гг.) исследо-
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ватели акцентировали внимание на его от-
дельных аспектах. Так, в США были обеспоко-
ены возможными изменениями в мировой 
экономике, в литературе поднимались вопро-
сы интернационализации бундесвера, а также 
«интернационализации усилий в Восточной 
Европе», которую американцы не собирались 
отдавать на откуп объединенной Германии. 
Англичане уделяли особое внимание таким 
аспектам, как место Германии в НАТО, новая 
роль НАТО в Европе, создание новой системы 
европейской безопасности при содействии 
США и СССР, а также широкого круга госу-
дарств-участников Хельсинкского соглашения 
[38]. Глава Форин офис Д. Хэрд в одном из вы-
ступлений отметил, что в рамках Ялтинско-
Потсдамской системы «мы жили довольно 
счастливо на протяжении более 40 лет» [27, 
с. 377]. Созвучные оценки содержались и в пу-
бликациях британских историков: оптималь-
ной моделью решения германского вопроса 
в 1989–1990 г. представлялось сохранение 
двух немецких государств, демократизация 
общественно-политической и экономической 
системы ГДР и продвижение западной модели 
демократии на Восток без объединения Герма-
нии [19; 39–41]. Советские авторы рассмат-
ривали германский вопрос на заключительном 
этапе его разрешения в нескольких плоскостях: 
вопрос о границах, проблема определения во-

енно-политического статуса объединенной Гер-
мании и перспективы создания новой системы 
европейской безопасности [36; 42; 43]. Все это 
позволяло советским, европейским и амери-
канским исследователям говорить о герман-
ском вопросе как о европейской и даже мировой 
проблеме. В ФРГ германский вопрос в период 
1989–1990 гг. рассматривался исключительно 
как проблема создания единого немецкого госу-
дарства и ликвидации прав и ответственности 
держав четверки. В связи с этим исследователи 
выделяют две стороны германской проблемы: 
внутреннюю, связанную с формированием еди-
ных общегерманских государственных струк-
тур, и внешнюю, которая касалась международ-
ного статуса объединенной Германии. И если 
внутренние аспекты германского единства 
должны были согласовать между собой ФРГ 
и ГДР, то внешние аспекты предполагалось уре-
гулировать при участии держав, ответственных 
за послевоенную Германию [44–46]. 

Таким образом, историографическая ин-
терпретация понятия «германский вопрос» 
в послевоенное время была многогранной. 
В значительной мере трактовка проблемы 
определялась качественными изменениями 
в системе отношений Восток – Запад, а также 
политическим курсом отдельных государств 
в отношении германского вопроса на каждом 
из этапов его разрешения.
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