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Резюме 
 В статье рассматривается процесс становления партийного спектра в послевоенной 
Германии, а именно формирование двух партий со схожей идеологической основой 
христианской демократией: Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-
социальный союз (ХСС) в Баварии. С момента своего образования и до сегодняшнего дня 
обе партии, образовав единую фракцию ХДС/ХСС,  играют одну из важнейших ролей в 
формировании внутренней и внешней политики страны. 
 Союз христианских и демократических ценностей в рамках общей идеологии 
насчитывает более чем 200-летнюю историю, но особую популярность приобрел после 
окончания Второй мировой войны в Европе. Основы христианско-демократического 
движения нашли отклик у европейцев, обессиленных и угнетенных войной, что, в свою 
очередь, было замечено политическими лидерами и оформлено в партии во многих 
европейских странах. 
  В побежденной Германии партии данного толка стали образовываться практически в 
каждой из земель с дальнейшим слиянием в единые зональные, а затем межзональные 
политические организации. На территории земли Бавария было создано отдельное 
христианско-демократическое образование − Христианско-социальный союз.  Он сохранил 
свою самостоятельность по сей день, не объединившись с общегерманским ХДС. 
 Процесс образования рассматриваемых партий в Германии происходит на фоне 
раздела страны на зоны влияния странами-победительницами во Второй мировой войне и в 
рамках установленного ими «политического карантина».  

Ключевые слова: Германия во второй половине ХХ века, Христианско-
демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), фракция ХДС/ХСС, 
партийная система Германии. 

 

 

 



 

152 
 

A. Yakovleva 

 

About the author 

Yakovleva Anna Evgenevna – Master of History, Department of Modern and Contemporary 
history, Institute of History, St-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russian Federation. 

E-mail: pavlovaanna@mail.ru 
 

THE FORMATION OF CHRISTIAN DEMOCRACY AS THE RULING 
IDEOLOGY IN GERMANY AFTER THE END OF WORLD WAR II 

 
Abstract 

 The article examines the process of formation of the party spectrum in post-war Germany, 
namely the formation of two parties with a similar ideological basis of Christian democracy: the 
Christian Democratic Union (CDU) and the Christian Social Union (CSU) in Bavaria. From the 
moment of its formation to the present day both parties forming a single faction of the CDU / CSU  
play one of the most important roles in the formation of the domestic and foreign policy of the 
country. 
 The Union of Christian and Democratic values within the general ideology has more than 
200 years of history, but gained special popularity after the end of World War II in Europe. The 
foundations of the Christian-democratic movement found a response from Europeans, exhausted 
and oppressed by the war, which in turn was noticed by political leaders and formalized in the party 
in many European countries. 
 In the defeated Germany parties of this kind began to form in virtually every land with 
further merger into single zonal and then inter-zonal political organizations. On the territory of the 
land of Bavaria a separate Christian-democratic formation was created-the Christian-Social Union. 
He retained his independence to this day  without uniting with the all-German CDU. 
 The process of formation of the parties in question in Germany occurs against the 
background of the country's division into zones of influence by the victorious countries in the 
Second World War and within the framework of the "political quarantine" that they have 
established.   
 

Key words: Germany in the second half of the twentieth century, the Christian Democratic 
Union (CDU), the Christian Social Union (CSU), the CDU / CSU faction, the party-political system 
of Germany. 

 

************ 

История послевоенной Германии тесно связана с деятельностью фракции 
ХДС/ХСС, которая с 1949 года и по сей день с небольшим перерывом 
находится у власти. Во многом благодаря совместной работе этих двух 
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христианских партий Германия на сегодняшний день является лидером на 
европейском континенте. 

Интерес к изучению истории и деятельности обеих партий (ХДС и ХСС), 
появление научно-исторических трудов по данной теме относится к середине 
1950-х годов в основном в ФРГ. В начале 1970-х годов заметен рост интереса к 
ХДС/ХСС со стороны западногерманских историков, политологов и 
публицистов, в связи с ведущей ролью фракции в ФРГ. В это же время и в ГДР 
история и деятельность этих партий вызывает повышенный интерес, но в 
основном в вопросах, которые касаются объединения Германии и отношений с 
социалистическим блоком. 

В отечественной историографии вопрос истории, идеологии  и политики 
ХДС и ХСС стал активно освещаться после распада СССР. До этого момента 
партии в основном рассматривались только как единый неделимый блок в 
рамках марксистской идеологии, расценивая партии как организации 
западногерманского крупного капитала31.  
 Христианская демократия – это политическое движение, в основе 
которого лежат христианские принципы с добавлением иных концепций 
(христианская этика, персонализм, субсидиарность, солидаризм, общее благо, 
единство человечества, социально-ориентированная рыночная экономика, 
демократия, социальная справедливость и пр.). Эти и другие принципы и 
концепции подробно описаны в работе Н. Нойхауза «Ценности христианской 
демократии»32. 

Политические демократические движения на основе принципов и 
ценностей христианства сформировались по разным данным чуть более 200 лет 
назад.   В отношении зарождения идеи христианской демократии существует 
несколько версий. Одни историки связывают его с Великой французской 
революцией, когда на Национальном собрании «конституционные» 
священники поклялись в верности Конституции и заявили, что первым 
демократом был Иисус. Другие период становления связывают с деятельностью 
Робера де Ламмене. В его книге «Будущее», опубликованной в 1830 году, 
впервые  была предпринята попытка найти нечто объединяющее между 
христианством и демократией. Еще одна версия связана с эпохой революций 

                                                 
31 См. Сокольский С. Л. Христианско-демократический союз ФРГ: социология и политика. 
М., 1983; Борозняк А. И. К истории формирования ХДС/ХСС // Ежегодник германской 
истории 1973.  М., 1974. С. 317-338; Восленский М. С. Внешняя политика и партии ФРГ. М., 
1961. 
32 Нойхауз Н. Ценности христианской демократии. М., 2005. С.51. 
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1848 года, в процессе которой проявились наиболее полно сформировавшиеся 
христианско-демократические убеждения33. 

После окончания Второй мировой войны начинается, так называемый, 
«народный период» в истории христианской демократии. В это время в 
Западной Европе диктаторские режимы сохранились только в Испании и 
Португалии, с запада США пропагандировали капитализм и «американскую 
мечту», с востока надвигался неприемлемый для западноевропейского 
общества коммунизм, а между ними образовался вакуум, который необходимо 
было немедленно заполнить, чтобы не попасть под влияние политики 
борющихся друг с другом сверхдержав.  

В истерзанной войной Западной Европе демократия на основе 
христианской идеологии быстро получила популярность и распространилась во 
многих странах. На первых парламентских выборах в Италии, Германии 1949 
года, Франции, Австрии, Нидерландах и Бельгии партии христианско-
демократической направленности одержали победу, сформировав 
однопартийное или коалиционное правительство. Их популярность обоснована 
в первую очередь четко сформулированной идеологией, принципы которой 
удовлетворяли общество, находившееся в отчаянии после войны и 
нуждающееся в поддержке и защите государства. Благодаря своей истории, 
поддержке церкви, изначальной неприязни к идеям фашизма и национализма, 
участию в движении сопротивления, партии получили доверие у населения. 

В этот исторический период, несмотря на запрет оккупационных властей, 
берет свое начало немецкая христианская демократия. Речь о необходимости 
формирования новой политической силы, которая придет на смену Национал-
социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), шла еще во время 
войны, когда поражение правящего тоталитарного режима было явным. Тогда 
члены бывшей Партии Центра, а в Баварии члены бывшей Народной баварской 
партии, начали поиск подходящей идеологии, которая послужила бы основой 
для новой, нескомпрометировавшей себя во время войны, общегерманской 
народной партии. Выбор пал на христианскую демократию, которая в 
довоенный период не нашла должной поддержки. Таким образом, за несколько 
лет сформировались и набрали популярность такие партии как: Христианско-
демократический союз, действующий на всей территории ФРГ за исключением 
земли Бавария, и Христианско-социальный союз, отличающийся своей 
национальной направленностью и осуществляющий свою деятельность в 

                                                 
33 Амплеева А.А. Христианско-демократическое движение в Западной Европе и России. М., 
2002. С.7. 
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рамках Баварии, исключая возможность объединения с ХДС. По результатам 
первых парламентских выборов в 1949 году ХДС получил 25,2% голосов, заняв 
второе место, а ХСС - 5,834. В связи с лидерством социал-демократов, 
идеологически схожие, но расходящиеся во мнении по ряду вопросов партии 
приняли решение о создании фракции ХДС/ХСС. Так началась история 
ведущей силы Германии, которая по сей день занимает лидирующие позиции в 
стране и на европейском уровне. 

Политическую организацию «Христианско-демократический союз» 
считают наследницей ранее существующей католической Партии Центра, 
основанной в 1870 году и действующей в союзе с Баварской народной партией 
и Католической партией в Бадене. Она выражала интересы католической части 
страны и первоначально находилась в оппозиции, особенно во время 
Культуркампфа проводимого Бисмарком, но затем сменила свой курс на 
проправительственный. После Ноябрьской революции партия прошла в 
Национальное собрание Германии  и принимала участие почти во всех 
коалиционных правительствах до 1932 года.  

Спустя некоторое время после Первой мировой войны внутри Партии 
Центра наметился раскол на правое и левое течение: левое выступало за 
сближение с христианскими профсоюзами, а правое за связь с 
националистическими образованиями Германии. После ряда перипетий она 
сформировала коалицию с НСДАП в Пруссии (в котором составляло 
меньшинство) с планами в дальнейшем перейти и на федеральный уровень. В 
связи с этой тенденцией внутри самой организации начались бурные 
дискуссии, которые привели ее в тупик. Таким образом, вследствие 
сложившейся ситуации внутри партии, с приходом Адольфа Гитлера к власти и 
ростом популярности НСДАП, многие члены стали переходить в 
националистическую партию, а 5 июля 1933 года было принято решение о 
роспуске. 

Разгром фашизма, образование и рост могущества мировой 
социалистической системы, подъем рабочего и демократического движения 
заставило буржуазию заняться поиском новых, более гибких форм и методов 
управления в интересах сохранения капиталистических порядков, своей 
экономической и политической гегемонии. Их выбор пал на христианскую 
демократию. Буржуазия рассчитывала, что демохристианские партии, 

                                                 
34  The Federal Returning officer. Режим доступа: 
http://www.bundeswahlleiter.de/en/bundestagswahlen/fruehere_bundestagswahlen/btw1949.html  
(Дата обращения: 30.12.2016) 
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выступающие с общечеловеческих, надклассовых позиций, окажутся наиболее 
пригодными для обеспечения массовой поддержки ее политики, для 
противодействия коммунистической идеологии, что, опираясь на социальную 
доктрину церкви, эти партии сумеют провести необходимые реформы и 
направить социально-политическую активность трудящихся в безопасное для 
существующего строя русло35. В свою очередь в послевоенное время граждане 
оккупированной страны нуждались в политической силе, которая могла бы 
бороться за их интересы и не допустить возникновения  системы насилия и 
принуждения. Обе стороны нуждались друг в друге. 

Так же, в отличие от других институтов государства, церковь сохранила в 
большей степени свою организацию и кадры, свои международные связи и 
значительные материальные средства. Большое значение играли связи церкви с 
оккупационными властями: в то время как любая политическая деятельность 
находилась под запретом, церковь беспрепятственно проводила агитационную 
деятельность в пользу христианских политических сил, тем самым создав 
массовую базу для будущей партии. 

В буржуазных кругах Германии еще до окончания войны обсуждался 
вопрос о создании массовой буржуазной партии36. Когда крах Третьего Рейха 
стал очевидным для всех, в определенных кругах членов довоенных 
буржуазных партий начались дискуссии о будущем партийном развитии 
страны. Например, такие дискуссии велись в кругу заговорщиков 20 июля 1944 
года37.  

После окончания Второй мировой войны побежденная Германия 
находилась под оккупацией союзнических стран, которые ввели, так 
называемый, «политический карантин». Данное понятие подразумевало под 
собой запрет на создание и существование всех политических партий. 
Несмотря на данный запрет, начали формироваться дискуссионные кружки и 
неофициальные политические организации единомышленников, которые 
впоследствии реорганизовались в крупные политические партии. 

10 июня 1945 года в оккупированной СССР зоне, а затем и в других, были 
разрешены политические партии и профессиональные союзы. В западных  
зонах  политическая  жизнь   развивалась   снизу   вверх. Деятельность 
политических  организаций  допускалась  вначале  только  на  местах, после 
                                                 
35 Сокольский С. Л. Христианско-демократический союз ФРГ: социология и политика. М., 
1983. С. 4. 
36 Bertsch H. CDU/CSU demaskiert. Berlin, 1961. S. 42. 
37 Мельников Д. Е. Заговор 20 июля 1944 года в Германии: Причины и следствия. М., 1965. С. 
121. 
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образования земель они были разрешены  и  на  земельном  уровне.  Лишь 
позже  они  стали  объединяться  в  масштабе  зон. Таким образом, с момента 
разрешения на формирование политических партий, в каждой из 4 
оккупационных зон была восстановлена своя Партия Центра, но большая часть 
бывших членов этого объединения, в том числе ее руководители, объединились 
и сформировали зональные христианско-демократические союзы с близкой  
идеологией.  

Сделав после войны ставку на христианскую идеологию, крупный 
капитал преследовал две основные цели: во-первых, объединить под своим 
руководством все фракции буржуазии, преодолев тем самым раздробленность 
буржуазных сил, характерную для Веймарской республики, и, во-вторых, 
подчинить своему влиянию часть верующих трудящихся, а в итоге − создать 
широкий фронт против социалистического рабочего движения и его партий 
КПГ и СДПГ. Эти цели сформулировал К. Аденауэр в письме мюнхенскому 
бургомистру К. Шарнаглю от 21 августа 1945 года38. 

Таким образом, с учетом возросшей популярности христианской 
идеологии и ценностей у массы населения и понимания этого со стороны 
будущих основателей ХДС было решено сформировать партию на базе 
христианской идеологии с антифашистским и демократическим характером. В 
отличие от Партии Центра было принято решение строить партию на 
межконфессиональной основе, объединяя католиков и протестантов. Такие 
идеи выдвигали и ранее, еще до мировых войн, лидер христианских 
профсоюзов А. Штегервальд, епископ В. Э. фон Кеттелер, канцлеры Й. Вирт и 
Г. Брюнинг и другие представители политического католицизма39. Но на тот 
момент эта идея не нашла поддержки у буржуазных кругов, так как они не 
нуждались в христианской идее как средстве для привлечения электората.  

26 июня 1945 года по инициативе Андреаса Хермеса 35 политиками в 
Берлине был подписан манифест о создании политической организации 
«Христианско-демократический союз Германии». Создатели данного 
объединения видели будущее своего формирования в массовой всегерманской 
партии и для этого ими были отправлены представители во все 
оккупированные зоны, чтобы создать там местные организации.  

Еще с марта 1945 года шла подготовка к созданию ХДС в Кельне по 
инициативе Петера Йозефа Шевена, Теодора Шармитцеля, Лео Шверинга и 
Вильгельм Варша. В итоге партия была учреждена 17 июня того же года после 

                                                 
38 Сокольский С. Л. Христианско-демократический союз ФРГ…С.7. 
39 Buchheim K. Geschichte der christlichen Parteien in Deutschland. Munchen, 1953. S.208. 
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долгого обсуждения направленности идеологической основы. Отцы 
христианских демократов долгое время не могли четко обосновать и 
сформулировать пласт идей для деятельности будущей организации и только к 
концу июня опубликовали первую в своей истории письменную платформу уже 
оформленной партии  в первой редакции «Кельнских тезисов», а после 
конференции епископов в Верле в августе 1945 года вместо «христианско-
социальный» утвердилось название «христианско-демократический союз». 20 
августа 1945 года состоялось объединение групп из Кельна, Дюссельдорфа и 
Вупперталя, в результате которого была принята вторая редакция Кельнских 
тезисов.  

2 сентября последовало официальное основание ХДС в Кельне. В конце 
года в Рейнланде насчитывалась уже 21 окружная партийная организация из 39 
земельных округов. 14-16 декабря 1945 г. на встрече в Бад-Годесберге партия 
была официально названа Христианско-демократическим союзом40. После 
образования в 1949 году Федеративной Республики Германии зональные ХДС 
объединились в единую федеральную партию. 

На начальном этапе своего существования рассматриваемая политическая 
организация выработала несколько программ и тезисов, на которых 
основывается их политика: Кёльнские тезисы, Нехейм-Хюстенская программа 
(программа Аденауэра), Аленская программа, Дюссельдорфские тезисы. 

Таким образом, к 1949 году, после образования Федеративной 
республики Германии, три зональные ХДС объединились в один Христианско-
демократический союз ФРГ на основе сформированных принципов 
(христианские ценности, национализация добывающей промышленности, 
поддержка среднего слоя, социальная рыночная экономика),  и выработанной 
программы.  

На территории земли Бавария было создано отдельное крупное 
христианско-демократическое политическое объединение. Но прежде чем 
рассмотреть его основание, стоит отметить особенности данного региона. 
Бавария является самой крупной землей ФРГ и имеет самую длинную историю, 
что говорит о том, что национальное самосознание баварцев формировалось на 
протяжении веков. Так российский историк М. В. Кирчанов в своей статье 
«Земля, кровь и память: баварский идентитет, немецкая идентичность и 

                                                 
40 Синдеев А. А.  К проблеме политического мировоззрения партий // Обозреватель-observer. 
2011. .№ 3.  С.109-118. 
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историческое исследование в Баварии (1928-1944 гг.)»41 описывает влияние 
баварских интеллектуалов на формирование национальной идентичности, 
которая играет важную роль в жизни местного населения и во многом 
объясняет политику правящих кругов Баварии. Несмотря на то, что между 
историками не было единства мнений относительно характера местной 
исторической самодостаточности, М. В. Кирчанов отмечает несколько 
моментов, на которые опирались интеллектуалы: «отцы нации» (образцы для 
подражания, истинно немецкие люди, носители духа немецкой 
исключительности −  именно так баварские интеллектуалы характеризовали 
выдающихся политических деятелей, преимущественно баварского 
происхождения), религия, место в истории, язык (баварский диалект). 

Как уже было отмечено ранее, христианские ценности и демократические 
принципы приобрели большую популярность в обществе, и именно на их 
основе, так же как и местные организации ХДС, в Баварии начинают 
формироваться политические организации на местах. Таковыми, к примеру, 
являлись «Баварский Христианско-социальный союз, «Баварский Народный 
Союз», «Баварская народная партия», «Христианско-социальное единение в 
Баварии», «Христианско-демократическая партия», «Христианско-социальная 
народная партия», «Христианский союз», «Баварский христианский союз», 
«Христианско-демократический блок», «Христианско-социальная союзная 
партия»42. В 1946 году эти многочисленные организации объединились в 
единый Христианско-социальный союз в Баварии. 

На момент основания новой политической организации главные позиции 
в ней занимали представители баварского крыла Партии Центра Баварской 
народной партии. Данная партия характеризовалась католической 
консервативной направленностью, выступала за построение федеративного 
государства и защиту интересов Баварии, имело большое влияние в Баварии в 
период Веймарской республики43. В отличие от Партии Центра, электоратом 
которой являлись рабочие и крупная буржуазия, основная масса избирателей 
БНП была представлена католическими крестьянами, мелкой и средней 
буржуазией44. 
                                                 
41 Кирчанов М. В. Земля, кровь и память: баварский идентитет, немецкая идентичность и 
исторические исследования в Баварии (1928-1944 гг.) // Межвузовские научно-методические 
чтения памяти К. Ф. Калайдовича. Сборник материалов.  Елец, 2006. Вып. 7. С. 213 – 223. 
42Becker W. Gründung und Wurzeln der Christlich-Sozialen Union // Geschichte einer Volkspartei. 
50 Jahre CSU – 1945-1995. München, 1995. S.87–89. 
43Der Freistaat Bayern Reichstagswahlen 1919-1933 // Режим доступа: 
http://www.gonschior.de/weimar/Bayern/Uebersicht_RTW.html (Дата обращения 17.01.2017). 
44 Галкин А. А. Германский фашизм. М., 1989. С.150. 
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Необходимость объединения многочисленных идеологически схожих 
организаций и партий связана в первую очередь с усилением влияния Социал-
демократической партии  и Коммунистической партии Германии, идейные 
установки которых противоречили политике христианских объединений. На 
необходимость создания единой христианско-демократической партии в 
Баварии, объединив и католиков и протестантов, так же указывал и Конрад 
Аденауэр. В своем письме обер-бургомистру Карлу Шарнаглю, перед его 
встречей с Й. Мюллером в Мюнхене в августе 1945 года, Аденауэр настаивал 
на том, чтобы создать и в Баварии (также как и в других регионах) 
Христианский союз, а не оживлять Баварскую народную партию45. 

  Основателями же партии по праву считаются Йозеф Мюллер 
(Мюнхенская инициативная группа) и Адам Штегервальд (Нижняя Франкония, 
Вюрцбург). А. Штагервальд, занимавший с 1929 года пост министра транспорта 
Веймарской республики, а затем став министром труда, и ранее, на Х конгрессе 
христианских профсоюзов в ноябре 1920 года, высказывал идею о создании 
межконфессиональной партии, которая бы отвечала интересам большинства и 
взяла власть в свои руки. Но на тот момент не нашлось той силы, той личности,  
которая смогла бы объединить существующие  в то время  партии и 
способствовать установлению компромисса между ними в вопросе 
идеологических принципов.  

Идея А. Штегервальда была вновь озвучена и начала реализацию после 
Второй мировой войны. Так в июле 1945 года начальник окружного управления 
Нижняя Франкония  А. Штегервальд и адвокат, член бывшей Баварской 
народной партии Й. Мюллер встретились для обсуждения возможного 
формирования единой христианско-демократической партии, и,  несмотря на 
общегерманскую, а не исключительно баварскую направленность 
Штегервальда, были достигнуты некоторые договоренности  и уже 25 августа 
1945 года был сформирован подготовительный комитет для создания ХСС в 
пределах Нижней Франконии46. 12 сентября 1945 года  было принято решение 
основать «Баварский Христианско-социальный союз». Были рассмотрены два 
программных проекта (проект Антона Пфайфера и проект Макса Грассмана), 
создана новая редакционная комиссия, а также была выбрана кандидатура Й. 
Мюллера на должность председателя партии 

31 декабря 1945 года на заседании временного земельного комитета ХСС 
было принято и  опубликовано первое программное заявление «Десять пунктов 

                                                 
45  Адамо Г. ХДС/ХСС: сущность и политика. М., 1979. С. 74. 
46 Chronologie zur Geschichte der CSU 1945-2012 //Hanns Seidel Stiftung. 2013. S. 3. 
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ХСС». Данная программа принципов подразумевает работу по всем 
направлениям государственной и общественной деятельности в духе 
христианства и демократии, что не может не привлекать внимания основной 
массы баварского населения. 

Для реализации проекта создания зонального ХСС был сформирован 
комитет, определены окружные партии в каждом регионе и выбраны 
ответственные за их формирование. 8 января 1946 года было принято решение 
об учреждении земельной организации ХСС и в этот же день американская 
военная администрация официально его зарегистрировала. Первым 
председателем был назначен Й. Мюллер. Программа принципов ХСС была 
принята 31 октября 1946 года и принята как программа партии перед выборами 
в Ландтаг 14-15 декабря того же года47. 

В декабре 1946 года прошли первые свободные, общие выборы в 
Баварский Ландтаг, на которых ХСС получили 52,3% голос и одержали победу. 
Главой правительства стал Ганс Эхард, который сформировал коалиционное 
правительство из ХСС, СДПГ и Объединения экономического восстановления, 
несмотря на абсолютное большинство в ландтаге. 

11 сентября 1947 года представители ХДС и ХСС американской, 
английской, советской оккупационных зон приняли решение о создании 
«Межзонального сообщества», а 5-6 февраля 1947 года прошло учреждение 
Рабочего сообщества ХДС и ХСС в Кенингштайне, был принят устав и 
учреждены еще три комитета: внешнеполитический, организационный, 
женский и молодежный48. Главным органом Рабочего сообщества являлся 
Генеральный секретариат, в задачи которого входила организационная работа 
сообщества (подготовка и организация заседаний президиума, пленума и 
комитетов, контакт с прессой и военной администрацией, подготовка к 
выборам), а также являлся связующим звеном между ХДС всех зон и ХСС, 
фракцией ХДС/ХСС в Экономическом и Парламентском Советах49. 

Основной причиной создания данного объединения являлась 
необходимость совместной работы крупных политических организаций для 
восстановления государственных систем ввиду отсутствия их в послевоенное 
время. Обе партии понимали данную необходимость и принимали активное 

                                                 
47Grundsatzprogramm der Christlich-sozialen Union in Bayern. Доступно из:  Hanns-Seidel-
Stiftung // http://www.hss.de  (Дата обращения: 23.03.2015). 
48 Bildung der "Arbeitsgemeinschaft der CDU/CSU Deutschlands" // Hanns-Seidel-Stiftung. Режим 
доступа: http://www.hss.de  (Дата обращения 19.01.2017). 
49 Arbeitsgemeinschaft der CDU/CSU//  Konrad – Adenauer – Stiftung. Режим доступа:  
http://www.konrad-adenauer.de (Дата обращения 21.01.2017). 
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участие в работе сообщества, несмотря на финансовые трудности его 
содержания50. 

Председателем Рабочего сообщества негласно было решено выдвинуть 
видного и авторитетного политического деятеля Конрада Аденауэра, который 
был смещен английскими оккупационными властями с поста кельнского обер-
бургомистра в 194551. 

Для Христианско-социального союза Рабочее сообщество было 
оптимальным вариантом, так как это не означало полноценного партийного 
объединения, а лишь являлось инструментом для обмена информацией и тем 
самым достижения согласованности позиций. Такое положение позволяло 
партии сохранить свою полную самостоятельность во благо земли, и в тоже 
время, продвигать свои интересы на государственном уровне. Тем не менее, 
достигнув удобного для себя положения, председатель партии Й. Мюллер, 
несмотря на критику внутрипартийный  оппонентов, продолжал 
пропагандировать идею создания единой немецкой партии на 
децентрализованной основе с сохранением независимости земель52. 

Таким образом, к концу 1947 года представители христианских партий 
создали удобную для себя форму взаимодействия для совместной работы. На 
данном этапе возможность будущего объединения в единую христианскую 
партию еще казалась реальностью, особенно со стороны ХДС. 

  14 августа 1949 года партия ХДС, сформировав фракцию с 
Христианско-социальным союзом (ХСС) Баварии одержали победу на первых 
парламентских выборах в ФРГ. С этого момента начинается новый этап в 
истории партии, характеризующийся тесным сотрудничеством ХДС и ХСС в 
рамках одной фракции. 
 

                                                 
50 Попов И. Д. Христианско-социальный союз в Баварии. Организационное и идейное 
становление (1945-1949 гг.). Saarbrucken: Lambert acad. publ., 2011. С. 82. 
51 Штраус Ф. Й. Воспоминания. М., 1991. С. 94. 
52 Попов И. Д. Организационное и идейное становление Христианско-Социального союза в 
Баварии (1945-1949 гг.)… С. 85. 
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