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11 декабря 2023 г. исполняется пятьдесят лет 

со дня подписания Пражского договора между 

ФРГ и Чехословакией о признании послевоен-

ных границ друг друга. Эта дата завершает 

юбилейные события, связанные с проведением 

активной фазы «новой восточной политики» 

1970–1973 гг. кабинетами федерального канц-

лера Вилли Брандта. «Новая восточная полити-

ка» по праву считается одной из вершин внеш-

ней политики ФРГ, которая значительно укре-

пила внешнеполитический авторитет западно-

германского государства и лично Брандта. 

Начавшись с подписания 12 сентября 1970 г. 

Московского договора между ФРГ и СССР, 

«новая восточная политика» продолжала играть 

важную роль в отношениях ФРГ со странами 

Восточной Европы до начала 1990-х гг. 

Однако необходимо отметить, что юбилей-

ные даты и события «новой восточной полити-

ки» нашли незначительное отражение в совре-

менной гуманитарной мысли. Обозреватель 

«Независимой газеты» Олег Никифоров в своей 

статье от 29 сентября 2020 года «Чего немцы не 

понимают про Россию» писал: «Один неболь-

шой временной интервал текущего года вклю-

чил важнейшие вехи в российско-германских 

отношениях. В августе исполнилось 50 лет 

Московскому договору 1970 года, ознамено-

вавшему решающий поворот в отношениях 

СССР и Западной Германии от конфронтации к 

сотрудничеству и, как считают, проложившему 

путь к объединению Германии в октябре 1990 

года. Другая дата – 30-летие подписания госу-

дарственного Договора между ФРГ и ГДР        

31 августа 1990 года о ликвидации ГДР, вхож-

дении ее территории в состав Федеративной 

Республики Германия и германском единстве. 

Договор установил дату объединения – 3 октяб-

ря 1990 года» [1]. Автор отмечает, что ухудше-

ние в последнее время российско-германских 

отношений не вызвало широкого интереса к 

теме Московского договора. Никифоров с со-

жалением пишет о том, что тема юбилея Мос-

ковского договора «нашла отражение только в 

немногих публикациях в специализированных 

изданиях» [1]. 

Утверждения Олега Никифорова в 2020 г. 

оказались, как показало время, справедливы. В 

последние 6–7 лет мы, в силу различных при-

чин, видим неуклонное снижение партнерских 

отношений между ФРГ и РФ. Между тем «но-

вая восточная политика» ФРГ, прежде всего в 

ее классическом проявлении конца 1960-х – 

начала 1970-х гг., является ярким примером 

добрососедских отношений СССР и ФРГ в годы 

холодной войны. В отечественной историогра-

фии тема «новой восточной политики» всегда 

находила свое отражение. Исходя из вышеска-

занного, нам представляется актуальным дать 

ретроспективный анализ отечественной историо-

графии «новой восточной политики». Отече-

ственная историография за более чем 50 лет, 

прошедших с начала «новой восточной полити-

ки», также проделала определенную эволюцию. 

Речь идет о двух этапах ее развития – советском и 

современном российском. При этом мы не ставим 

перед собой задачу подробного освещения раз-

личных аспектов «новой восточной политики», а 

попытаемся дать ее общую оценку в трудах оте-

чественных историков. 

Говоря об освещении «новой восточной по-

литики» в советской историографии, можно 

сказать, что проблема внешней политики соци-

ал-либеральной коалиции была в фокусе вни-
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мания в ходе ее реализации, а первые работы 

советских исследователей на эту тему появи-

лись еще в 1970‑х гг. Одной из первых работ, 

посвященных этой теме, стала монография 1977 г. 

Н.А. Нарочницкой «США и «новая восточная 

политика» ФРГ» [2]. Автор считает, что «новая 

восточная политика» стала результатом не только 

потребностей самой ФРГ, но и явилась итогом 

мирных инициатив Советского Союза по стабили-

зации международных отношений, предпринима-

емых советским руководством еще в 1960‑е гг. 

Таким образом, Нарочницкая вводит роль «со-

ветского внешнеполитического фактора» в ка-

честве одной из предпосылок «новой восточ-

ной политики».  

Именно подчеркивание роли влияния «со-

ветского фактора на происхождение «новой 

восточной политики» стало доминирующим в 

советской историографии. Этот сюжет просле-

живается во многих трудах, посвященных дан-

ной проблематике: Р.Ф. Алексеева [3], Ф.И. Но-

вик [4], В.И. Милюковой [5]. В данном контек-

сте следует упомянуть официальную точку зре-

ния на «новую восточную политику», изложен-

ную в двухтомной «Истории внешней политики 

СССР» под редакцией А.А. Громыко и Б.Н. По-

номарева, которая неоднократно переиздава-

лась с изменениями и дополнениями. Авторы 

этого труда констатируют, что подписание 

Московского и других договоров было бы не-

возможно без усилий стран социалистического 

содружества. Хотя, с другой стороны, отмечают 

реализм и политическую ответственность 

Брандта и Шееля [6, с. 447]. 

Справедливости ради надо сказать, что со-

ветские исследователи не ограничивались толь-

ко подчеркиванием влияния «советского факто-

ра» на «новую восточную политику». Отмеча-

лись также такие ее предпосылки, как личность 

В. Брандта, проблемы европейской безопасно-

сти, объективные условия внешнеполитических 

и экономических реалий, сложившихся для ФРГ 

в конце 1960-х – начале 1970-х гг. В частности, 

многие советские исследователи, говоря об от-

ношениях ФРГ и СССР в 1970-х – 1980-х гг., 

указывают, что важную роль в их стабилизации 

сыграла энергетическая проблема. ФРГ была 

заинтересована в поставках газа и нефти, а 

СССР в свою очередь рассчитывал на увеличе-

ние экономического сотрудничества с Западной 

Германией. 

Если говорить о советской историографии 

«новой восточной политики» в целом, то ее 

квинтэссенцией можно считать монографию 

1986 г. Ильи Семеновича Кремера «ФРГ: этапы 

«восточной политики» [7]. Автор предпринял 

комплексный анализ «восточной политики» 

ФРГ, начиная еще с момента до образования 

западногерманского государства. Автор, на наш 

взгляд, справедливо полагал, что от отношения 

ФРГ с социалистическими странами Европы в 

1950–1980-е гг. во многом зависел климат меж-

дународных отношений в Европе. Оценивая 

«новую восточную политику», Кремер писал: 

«Новая восточная политика» серьезно укрепила 

международные позиции ФРГ, позволила ей 

проводить более самостоятельную политику на 

мировой арене, действовать с меньшей огляд-

кой на Вашингтон и другие столицы стран 

НАТО. «Новая восточная политика» способ-

ствовала формированию материальной ткани 

разрядки» [7, с. 6]. И хотя автор, следуя идеоло-

гической линии, подчеркивает большое влияние 

на начало «новой восточной политики» миро-

любивой политики СССР и социалистических 

стран Восточной Европы, тем не менее Кремер 

также отмечает и роль в ее генезисе внутренних 

процессов в самой ФРГ. Автор также отмечает, 

что, несмотря на всю сложность международ-

ных отношений в 1980-х гг., консервативное 

правительство Г. Коля придерживалось прин-

ципов «новой восточной политики». 

Из позднесоветских исследований «новой во-

сточной политики» следует также упомянуть ра-

боту Николая Валентиновича Павлова «Внешняя 

политика ФРГ: концепции и реалии 80-х годов» 

[8]. Автор отмечает, что «новая восточная по-

литика» ФРГ по признанию территориального 

статус-кво в Европе и утверждения Федератив-

ной республики на мировой арене «ассоцииру-

ется у мировой общественности с периодом 

пребывания у власти правительства СДПГ–

СвДП с именами первопроходцев в этом 

направлении  канцлера В. Брандта и министра 

иностранных дел В. Шееля» [8, с. 160]. Он так-

же констатировал, что «восточная политика» 

ФРГ вошла неразрывной составной частью в 

политику разрядки». И отход от разрядки к 

концу 70-х годов означал отход от принципов 

«восточной политики» [8, с. 162]. Однако, по 

мнению Павлова, как бы реваншистские круги в 

Бонне ни старались, альтернативы «новой во-

сточной политике» для ФРГ нет, особенно в 

условиях внешнеполитических реалий конца 

1980-х гг.: влияние перестройки в СССР на 

международные отношения в Европе, прекра-

щение холодной войны и начало строительства 

«общеевропейского дома». 

В 1990-х гг. в период становления современ-

ной российской германистики тема «новой во-

сточной политики» отходит на второй план. 

Исследователи сосредотачивают свое внимание 

на актуальных проблемах: объединение Герма-

нии и последствия этого, политика «новой» 
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ФРГ в отношении стран Восточной Европы в 

контексте безопасности и расширения ЕС, рос-

сийско-германские отношения. Возвращение к 

теме произошло только после 2000 г. В 2002 г. 

выходит историко-публицистическая монография 

известного российского историка-германиста 

А.Ю. Ватлина «Германия в XX веке» [9]. В мо-

нографии впервые в современной российской 

историографии был представлен новый, постсо-

ветский взгляд на новейшую немецкую исто-

рию. Касаясь проблемы «новой восточной по-

литики», Ватлин подчеркивает ее многосторон-

ний характер, направленность и долговремен-

ное воздействие. В краткосрочной перспективе 

она, несомненно, привела к резкому росту меж-

дународного престижа ФРГ и сыграла важную 

роль в разрядке 1970-х гг. Но в то же время, 

констатирует Ватлин, внешняя политика Бранд-

та – Шееля, выжав максимум возможного из 

политики разрядки, уперлась в «железный зана-

вес», что показало иллюзорность дальнейших 

возможностей проникновения в страны комму-

нистических диктатур [9, с. 226]. 

В том же 2002 г. в Челябинске Е.С. Кузнецо-

вой была защищена диссертация по «новой во-

сточной политике» [10]. Говоря об актуально-

сти темы исследования, Кузнецова подчеркива-

ет большую ценность опыта «новой восточной 

политики» Брандта и в целом его внешнеполи-

тических взглядов на Восточную Европу для 

российской политики и российско-германских 

отношений на современном этапе [10, с. 3–4]. В 

дальнейшем Кузнецова продолжила свое иссле-

дование данной темы. Подводя итог «новой во-

сточной политике», она отмечает, что значение 

восточных договоров «состояло в том, что вме-

сте с четырехсторонним соглашением по За-

падному Берлину они подводили черту под це-

лым этапом послевоенного развития. В резуль-

тате была создана хорошая перспектива для со-

трудничества ФРГ со всеми государствами ев-

ропейского континента» [11, с. 119]. 

В контексте возвращения интереса к про-

блеме «новой восточной политики» Брандта в 

российской исторической науке определенным 

рубежом стал 2005 г. Во-первых, в Институте 

Европы РАН состоялась российско-германская 

конференция, посвященная 35-летию Москов-

ского договора, участники которой вписывали 

договор в общий контекст международной си-

туации 1970 – 1980-х гг. и «новой восточной 

политики». Квинтэссенцию такого подхода хо-

рошо выразил участник конференции с немец-

кой стороны, видный деятель СДПГ и один из 

творцов «новой восточной политики» Эгон Бар, 

подчеркивая «что найденные советской и за-

падногерманской дипломатией решения зало-

жили важнейшие принципы европейской ста-

бильности и на десятилетия определили про-

цессы мирного развития на континенте. Форму-

ла, зафиксировавшая незыблемый статус границ 

в Европе и ставшая сердцевиной Московского 

договора, получила в дальнейшем европейское 

измерение, дословно войдя в текст хельсинк-

ского Заключительного акта (1975 г.), и впо-

следствии была включена в парижскую Хартию 

для новой Европы (1990 г.)» [12, с. 150]. 
Во-вторых, в 2005 г. первым изданием вы-

шло трехтомное учебное пособие «История 
Германии» [13], созданное коллективом запад-
носибирских историков-германистов. Авторы 
пособия, характеризуя «новую восточную поли-
тику» В. Брандта, отмечали, что она была не 
только плодом мучительных раздумий канцле-
ра, но была вызвана жизненными интересами 
страны. Важной причиной заинтересованности 
ФРГ в контакте с социалистическими странами 
Восточной Европы авторы называют торгово-
экономическое сотрудничество. Оценивая об-
щий вклад «новой восточной политики» в меж-
дународные отношения ФРГ и в целом Восток–
Запад в 1970-х гг., авторы делают вывод о том, 
что она, с одной стороны, помогла ФРГ в какой-
то мере уравновесить взаимоотношения со стра-
нами НАТО, естественно, без оспаривания прин-
ципов атлантической солидарности. С другой 
стороны, благодаря ей ФРГ становится мотором в 
развитии отношений Запад–Восток [13, с. 416]. 

И, наконец, в-третьих, в 2005 году выходит 
фундаментальная монография Н.В. Павлова и 
А.А. Новикова «Внешняя политика ФРГ от 
Аденауэра до Шредера» [14], отдельная глава 
которой была посвящена внешней политике 
Брандта. Авторы, говоря о сущности «новой 
восточной политики», отмечают ее двойствен-
ность. Она одновременно стала существенным 
вкладом ФРГ в укрепление мира и синонимом 
политики разрядки, но также «представляла со-
бой обеспечение немецких интересов и предпо-
лагала осторожное расширение поля внешнепо-
литической активности Федеративной Респуб-
лики» [14, с. 168] и способствовала превраще-
нию ФРГ «в полноправного субъекта междуна-
родных отношений» [14, с. 169], чего желал и 
добивался Брандт. Еѐ предпосылками стали: 
перемены в советской внешней политике, ини-
циативы в области разрядки администрации 
США, наличие консенсуса в обществе в жела-
нии покончить с холодной войной, а в еѐ основе 
лежали идеи Брандта о равновесии между Во-
стоком и Западом и о кооперации между Запад-
ной и Восточной Европой [14, с. 169–170]. «Но-
вая восточная политика» начала 1970-х гг., по 
мнению авторов, позволила «сделать первый шаг 
на пути формирования принципиально новой 
системы безопасности в Европе» [14, с. 203].  
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Необходимо сказать, что вышеупомянутое 

фундаментальное учебное пособие «История 

Германии» не было единственным изданием по-

добного рода современной учебной литературы 

для высшей школы на рубеже XX – XXI вв. и 

позднее, в котором рассматривалась «новая во-

сточная политика» Брандта. Здесь в первую 

очередь следует отметить работу международ-

ников в этой области и пособие «Системная 

история международных отношений» под ре-

дакцией А.Д. Богатурова в его различных пере-

изданиях и вариантах. В контексте этой статьи 

сошлемся на один из последних вариантов 

учебных пособий, вышедших под редакцией и 

соавторством Богатурова. Авторы оценивают 

«новую восточную политику» в широком кон-

тексте международных отношений, как много-

векторную политику руководства ФРГ, которая, 

с одной стороны, позволила ей укрепить свой 

авторитет в евроатлантическом сообществе, с 

другой – наладить отношения со своими во-

сточными соседями, что положительно сказа-

лось на стабилизации международной ситуации 

в Европе [15, с. 166–169]. 

Из последних изданий учебной литературы 

по данной проблеме следует упомянуть «Исто-

рию международных отношений» под редакци-

ей А.В. Торкунова, М.М. Наринского [16] и 

учебное пособие омского исследователя А.Н. Со-

рокина «История внешней политики ФРГ» [17]. 

Авторы «Истории международных отношений» 

рассматривают «новую восточную политику» в 

рамках общеевропейского процесса разрядки, 

которая была направлена «на преодоление кон-

фронтационных завалов недавнего прошлого» 

[16, с. 182]. Сорокин обращает внимание на ми-

ровоззренческую и идеологическую особен-

ность «новой восточной политики». По мнению 

автора, идея «новой восточной политики» была 

плодом многолетних размышлений Вилли 

Брандта как политика и убежденного социал-

демократа. Сорокин приводит слова Брандта, 

сказанные им еще в 1958 г., о том, что у поли-

тики ФРГ должно быть две ноги – западная и 

восточная. Сравнивая позиции Брандта и Аде-

науэра на проблему воссоединения Германии 

после берлинского кризиса 1961 г., автор отме-

чает их принципиальное различие; по словам 

Сорокина, «Аденауэр выдвигал решение гер-

манского вопроса одним из условий действи-

тельной разрядки, его формула гласила «разряд-

ка за счет воссоединения», Брандт же видел, 

наоборот, «воссоединение через разрядку». Он 

говорил, что стена может быть преодолена в ходе 

более глобальных процессов» [17, с. 70–71]. Со-

рокин полагает, что «новая восточная политика – 

это глубоко продуманная стратегия Брандта и 

его сподвижников, основные положения кото-

рой были сформулированы еще в начале      

1960-х гг. В ее основе лежала формула «Измене-

ния через сближение» и тактика «мелких шагов». 

Сорокин констатирует, что в итоге политический 

расчет Брандта полностью оправдался и его «но-

вая восточная политика» способствовала мирно-

му воссоединению Германии.  

В современной российской историографии 

значительный вклад в изучение различных ас-

пектов «новой восточной политики» внес Алек-

сей Митрофанович Филитов. По данной про-

блематике ему принадлежат две монографии и 

серия статей [18–24]. Особенно необходимо 

отметить исследования Филитова по истории 

заключения Московского договора и взаимоот-

ношениям ФРГ и ГДР в контексте советской 

внешней политики. Рассматривая предысторию 

Московского договора, Филитов высказывает 

важную идею о том, что советское руководство, 

заключая этот договор, преследовало двойную 

цель. Оно стремилось стабилизировать отноше-

ния с ФРГ и, одновременно, через признания 

ФРГ геополитических реалий в Европе начала 

1970-х гг. пыталось продемонстрировать Запа-

ду, опять-таки через отношения с ФРГ, свою ге-

гемонию над странами социалистического со-

дружества. Как пишет Филитов: «Иначе говоря, 

руководство СССР/КПСС хотело международно-

го признания «доктрины Брежнева» [18, с. 300]. 

По мнению Филитова, именно эту интенцию 

уловили противники «новой восточной полити-

ки» в ФРГ и на Западе, за что и подвергали 

Брандта острой критике. Рассуждая о значении 

«новой восточной политики», автор приходит к 

заключению о том, что ее долговременное вли-

яние заключалось не только в политике разряд-

ки, но и в том, «что процессы как развала «во-

сточного блока», так и объединения Германии 

прошли более или менее гладко» [18, с. 301]. 

В последнее десятилетие в отечественной 

историографии наблюдается рост интереса к 

различным аспектам «новой восточной полити-

ки» (см. вышеупомянутые работы А.М. Фили-

това). В этой связи необходимо обратить вни-

мания на монографию 2014 г., посвященную 

российско-германским отношениям, «Россия и 

Германия. Война и мир: от мировых катастроф 

к европейской безопасности» Игоря Федорови-

ча Максимычева. Автор отмечает долгосрочное 

значение «новой восточной политики» для ФРГ 

и Запада в целом. Позволим себе привести об-

ширную цитату из труда Максимычева, в кото-

рой автор, на наш взгляд, довольно точно изло-

жил долговременное значение «новой восточ-

ной политики» для ФРГ и Европы в целом. «До 

Брандта аксиомой государственной мудрости 
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ФРГ было обострение отношений с Востоком в 

ожидании краха социалистической системы. 

Социал-демократы, поддержанные СвДП, по-

шли иным путем. Разработанная ими доктрина 

«изменения через сближение» была нацелена на 

то, чтобы убедить СССР в отсутствии угрозы со 

стороны Запада, внушить руководству социали-

стического содружества чувство безопасности в 

том, что касается Западной Европы, и тем са-

мым создать условия для проведения либераль-

ных реформ, в конечном счете губительных для 

коммунистических режимов. Вряд ли стоит 

уточнять, что нужные ФРГ результаты принес-

ла именно «новая восточная политика» СДПГ и 

СвДП» [25, с. 237–238].  

Говоря о современной отечественной исто-

риографии «новой восточной политики» Бранд-

та, нельзя не отметить статью белорусского ис-

следователя М.В. Стрельца, опубликованную в 

журнале «Вопросы истории» [26]. Автор обра-

тился к идейно-политическим истокам «новой 

восточной политики» и отметил факт того, что 

концепция начала разрабатываться еще в сере-

дине 1960-х гг. тогдашним министром ино-

странных дел ФРГ Г. Шредером и лидером 

фракции ХДС/ХСС в бундестаге Р. Барцелем. 

Стрелец, не отрицая большой роли Брандта «в 

поиске путей упрочения европейской безопас-

ности» [26, с. 155], полагает, что «новая восточ-

ная политика» не была только проектом соци-

ально-либеральной коалиции, а возникла в те-

чение 1960-х гг. в кругах политической элиты 

ФРГ в результате напряженных внешнеполити-

ческих дискуссий. 

Экономические аспекты «новой восточной 

политики» рассмотрены в работах А.В. Келлера 

[27] и вышеупомянутого омского исследователя 

А.Н. Сорокина [28]. В своих рассуждениях Кел-

лер дискутирует с концепцией Стрельца о вто-

ричности концепции «новой восточной полити-

ки» Брандта–Бара к идеям министра иностран-

ных дел Г. Шрѐдера. Автор пытается опроверг-

нуть данное утверждение через экономическую 

сторону «новой восточной политики» социал-

либеральной коалиции. «Именно сделка «Трубы 

– Газ» являлась органической частью «новой 

восточной политики» Бонна», – констатирует 

Келлер [27, с. 105]. С этим выводом автора 

сложно не согласиться. Экономическая, техни-

ческая и культурная стороны являлись важной 

составляющей восточной политики Брандта–

Шееля. 

Такой же точки зрения придерживается и 

Сорокин. Согласно ему, экономика играла важ-

ную роль в концепции восточной политики 

германских социал-демократов и Брандта, ко-

торый вообще считал, что истории Европы и 

России непрерывно развивались друг с другом, 

а экономика являлась одним из главных связу-

ющих звеньев истории. Московский договор 

открыл новые возможности экономического 

сотрудничества с СССР и странами Восточной 

Европы, хотя, как отмечает автор, основная ли-

ния экономического сотрудничества в период 

канцлерства Брандта была направлена на Со-

ветский Союз, а подписание 1 февраля 1970 г. 

знаменитой сделки «Газ – трубы» стало эконо-

мической прелюдией к началу «новой восточ-

ной политики». 

В заключение нашей статьи хотелось бы 

вернуться к ее началу, а именно: к непроходя-

щей актуальности «новой восточной политики». 

Это, в частности, отмечает В.И. Васильев в мо-

нографии 2020 г. «Европейская политика Гер-

мании. Опыт, проблемы, перспективы» [29]. 

Автор, касаясь современного этапа взаимоот-

ношений РФ и ФРГ, пишет: «Споры о настоя-

щем и будущем отношений РФ – ФРГ не могли 

не затронуть аспекты «восточной политики»             

В. Брандта» [29, с. 204], – и говорит о том, что 

на сайте Ведомства федерального канцлера с 

биографиями глав кабинета министров ФРГ в 

разделе о В. Брандте отсутствует упоминание о 

Московском договоре. Акценты сделаны на 

ГДР и Польшу, но, по мнению автора, общая 

формулировка о «восточных договорах» не рас-

крывает суть этих документов [29, с. 204].  

Таким образом, «новая восточная политика» 

ФРГ продолжает незримо присутствовать в со-

временной международной повестке дня и рос-

сийско-германских отношениях, что, на наш 

взгляд, и объясняет сохраняющийся интерес к 

ней со стороны как общественности, так и ис-

следователей. 
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ment of domestic historiography of the «New Eastern Policy» both in the Soviet and modern Russian ones. 
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