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внутриполитическими событиями, которые привели к распаду СССР. 
В качестве общей черты можно также выделить сдержанность в оцен-
ках данного исторического события. При этом в содержании белорус-
ского учебного пособия предпринимается попытка показать его влия-
ние на жизнь простого народа. 
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В статье дана характеристика двусторонних отношений между 

Российской Федерацией и ФРГ в период канцлера Г. Шрёдера. Рас-
сматриваются экономические, политические и культурные связи меж-
ду двумя партнёрами, а также уделено внимание личным отношениям 
В.В. Путина и Г. Шрёдера. 
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Российско-германские отношения на протяжении всей истории 

их существования оставались непростыми. Периоды сближения сме-
нялись мировыми войнами. Даже при приоритете европейской инте-
грации, Германия, в первую очередь из-за своих экономических инте-
ресов, старается проводить достаточно взвешенную политику. Эту 
политику большинство исследователей характеризует как политику 
«прагматизма» [2, с. 9]. 

После Второй мировой войны отношения ФРГ и СССР характе-
ризовались неустойчивостью и во многом зависели от личной пози-
ции канцлера. Так, Конрад Аденауэр (канцлер ФРГ в 1949-1963 гг.) 
крайне негативно относился к СССР и всему социалистическому бло-
ку в целом. Это способствовало ряду дипломатических кризисов меж-
ду странами (Берлинский кризис и строительство Берлинской стены). 
Разделение ФРГ и ГДР стало символом биполярного мира: один 
народ, две идеологии, два государства. 

При Вилле Брандте в период разрядки отношения значительно 
улучшились. ФРГ больше не могло игнорировать существование ГДР. 
Курс на объединение ясно звучал в «Новой восточной политике», но 
теперь этой цели было решено добиваться через улучшения сотрудни-
чества ФРГ и СССР. Де-факто Москва контролировала ГДР, а значит, 
от её принципиальной позиции зависел германский вопрос [5, с. 74]. 

Канцлер Гельмут Коль (1982-1998) добился пика в отношениях 
с СССР, и как итог Германия в 1990 г. снова стала единым государ-
ством. СССР никак не препятствовал «разрушению стены», что явля-
ется своеобразной победой немецкой дипломатии. После распада 
СССР Германия сохраняла хорошие отношения с Россией, хотя и 
«прорывов» в тот период не наблюдалось. Гельмут Коль поддерживал 
дружественные отношения с президентом Б.Н. Ельциным. Г. Коль на 
этой «банной дипломатии» серьёзно подорвал свой авторитет. Креди-
ты и инвестиции, вливаемые в российскую экономику, фактически 
оказались утерянными [5, с. 78].  

Нового уровня в своих отношениях два государства добились 
при канцлере Герхарде Шрёдере (1998-2005). На выборах 1998 г. 
предвыборная компания Шрёдера включала, прежде всего, решение 
внутриполитических проблем. Во внешней политике Шрёдер акцен-
тировал внимание на отношениях с США, а Российскому направле-
нию почти не уделялось внимания. В то время стало ясно, что эконо-
мическая политика Г. Коля по выдаче кредитов России потерпела 
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крах.  Все вложенные в российскую экономику деньги были утеряны в 
результате дефолта 1998 г. Политика Шрёдера имела атлантическую 
направленность и преследовала прагматические цели.  

Всё изменилось после встречи Путина и Шрёдера в 2000 г. По-
сле этого события германский внешнеполитический курс начинает 
менять направление. К выборам 2002 г. Шрёдер пришёл с новой кон-
цепцией внешней политики, в которой России уделялось приоритет-
ное значение [6, с. 8].  

Отношения между двумя лидерами приобрели дружеский ха-
рактер. Неоднократно Путин и Шрёдер приглашали друг друга на не-
формальные встречи. И по сей день в различных интервью Шрёдер и 
Путин подтверждают продолжение дружбы. Шрёдер после заверше-
ния политической карьеры, остается важным гостем на различных ме-
роприятиях. 

В этот период Россия становится главным экономическим парт-
нёрам Германии. С 2000 по 2003 торговый оборот между странами 
возрос на 19,2%. К 2004 г. объём товарооборота достиг рекордных 31 
млрд. евро, а доля РФ в германской внешней торговли достигла 10% 
[5, с. 81]. 

На фоне роста российской экономики увеличиваются инвести-
ционные потоки из Германии. Создаётся ряд совместных проектов. 
Так, немецким компаниям дали доступ к разработке месторождений 
газа возле Архангельска.  

С подачи Шрёдера был решён вопрос долга России за поставки 
из ГДР в 1990 г, который был неожиданно поднят на повестку дня 
германским правительством. Для Москвы указанная сумма в 6 млрд 
рублей была слишком завышенной. Свою роль играл и психологиче-
ский момент. Отдавать долг времён СССР несуществующему госу-
дарству было для российского руководства неприемлемо. Однако бла-
годаря Шрёдеру было достигнуто компромиссное решение, по кото-
рому Россия обязалась выплатить 500 млн. евро, что являлось лишь 
частью заявленной суммы. Это решение вызвало неудовольствие гер-
манской политической верхушки, но в целом имело благоприятный 
результат для российско-германских отношений [5, с. 87]. 

В 2005 г. начал работу проект, вызвавший шквал критики как 
внутри Германии, так и в других заинтересованных странах –  Север-
ный поток. Суть проекта в прокладке газовой трубы по дну Балтий-
ского моря в обход стран-транзитёров. США выразили свой протест, 
считая, что это усилит зависимость Германии от поставок российско-
го газа. В свою очередь недовольны оказались Польша, Беларусь, 
Украина, страны Балтии, ведь они могли лишиться выгодной транзит-



735 
 

ной дороги газа в Европу [2, с. 18]. Германская общественность выра-
жала недовольство от этого совместного проекта в связи с обвинением 
России в нарушении прав человека и усиливающейся централизации 
управления.  

Интересно, что Шрёдера обвиняют в личной выгоде от этого 
проекта. Во-первых, он был назначен главой проекта после ухода с 
поста канцлера, что вызывает ряд вопросов об его «прагматизме». По 
сей день Шрёдера обвиняют в связи с российским корпорациями. В 
2017 г. он стал ген-директором компании Росснефть. Во-вторых, через 
несколько дней после запуска Северного потока Г. Шрёдер за год до 
окончания своих полномочий инициирует выборы нового канцлера. 
Из этого можно сделать косвенный вывод о личной заинтересованно-
сти канцлера в данном проекте [3, с. 10]. 

Тем не менее Северный поток, при всех международных труд-
ностях, сближает экономическое сотрудничество двух стран. Хотя 
ввиду постоянных осложнений проект не завершён до сих пор, его ре-
ализация затянулась на долгие годы. 

В политической сфере Германия при Шрёдере поддерживала 
курс России на строительство системы международной безопасности 
в противовес нарастающему экспансионизму США. Хотя германская 
авиация участвовала в бомбардировке Белграда во время Коссовского 
конфликта, «иракскую авантюру США» (как выразился сам 
Г. Шрёдер) Германия не поддержала, а осудила в ООН вместе с Рос-
сией и Францией. Стоит отметить, что германский контингент войск в 
Афганистане снабжался через российский коридор. Любопытно, что 
Россия создала этот коридор только для Германии [6, с. 12] . 

На современном этапе германские и российские правящие эли-
ты активно обсуждали вопросы коллективной безопасности в Европе 
с привлечением России. Это неоднократно вызывало критику как за 
рубежом, так и в самой Германии. В частности, это было вызовом 
влиянию США в Европе. Американские войска, системы ПРО и т.д. 
являлись для Вашингтона аргументом позиции, что США являются 
гарантом безопасности в Европе. Привлечение России могло подо-
рвать этот тезис, что конечно и вызвало противодействие Вашингто-
на.  

Активно развивалось сотрудничество между Россией и Герма-
нией и в культурной сфере. Создавались многочисленные программы 
по обмену, происходило упрощение получения виз для российских 
граждан, а также осуществлялись программы по изучению немецкого 
языка в России и русского в Германии. 
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Самым ярким примером развития сотрудничества 2-х стран яв-
ляется созданный в 2001 г. форум «Петербургский диалог». Смысл 
форума в диалоге между гражданскими обществами двух стран. На 
форуме собирается интеллектуальная элита, представители обще-
ственных движений, молодёжь. На нём обсуждаются вопросы эконо-
мики, политики, социальной сферы. Целью форума является выявле-
ние совместных инициативных проектов для улучшения диалога и 
решения проблем современного мира [4, с. 21]. 

Период канцлерства Г. Шрёдера стал периодом активного со-
трудничества России и Германии. Как выразился российский полито-
лог К.Б. Божик, период 1998-2005 гг. стал «коротким золотым веком в 
отношениях России и Германии»  [1; 1]. Не без личной инициативы 
Шрёдера и Путина российско-германские отношения оказались на пи-
ке своего развития. 

Если говорить о времени Шрёдера, то во взаимоотношении РФ 
и Германии можно выделить два периода: 

1998-2002 гг. при первом сроке Шрёдера характеризуются как 
период «прагматизма». Российскому направлению уделялось мало 
внимания. Россия того периода – слабый актор внешней политики. 
Экономические проблемы, внешние долги (половина из них предна-
значались Германии), неустойчивая политическая система, чеченский 
кризис – все это обусловило отсутствие интереса у германского руко-
водства к укреплению сотрудничества с Россией. Внешняя политика 
Шрёдера была по-прежнему ориентирована на США.  

2002-2005 гг. стали переломными. Экономический рост, обрете-
ние стабильности РФ при президенте В.В. Путине вызвал интерес у 
германской элиты. Хорошие личные отношения Шрёдера и Путина 
вывели сотрудничество двух стран на качественно новый уровень. 
Взаимовыгодное экономическое сотрудничество сблизило интересы 
двух стран, хотя и личные интересы Шрёдера в этом вопросе отрицать 
не стоит. Страны стали единодушны в вопросе международной поли-
тики, выступая за сотрудничество в сфере международной безопасно-
сти. Москва и Берлин фактически осудили гегемонискую риторику 
США, выразили протест военному вторжению в Ирак. Северный по-
ток стал выразителем «духа Раппало» (как выразился Путин в своей 
речи в бундестаге в 2002 г) [5, с. 59].  

К сожалению, после Г. Шрёдера из-за политических противоре-
чий, свёртывания демократии в РФ, влияния внешнеполитических 
факторов, отношения изрядно охладели. Тем не менее, Германия для 
России остаётся одним из важнейших стратегических партнёров.   
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