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Введение
Объединение Германии стало одним из наи-
более ярких событий в процессе утвержде-
ния «однополярного момента» на европей-
ском континенте в конце 1980-х – начале 
1990-х гг. За считаные месяцы прекратила 
своё существование «витрина социализ-
ма» – Германская Демократическая Респу-
блика. Её экономическая и промышленная 
мощь, социальная система, вооруженные 
силы, бюрократический аппарат стали ча-
стью ФРГ. Если еще в начале осени 1989 г. 
перспектива объединения Германии каза-
лась возможной, но весьма отдалённой, то 
уже через год западные и восточные немцы 
оказались в одном государстве.

С точки зрения немецкого экспертного 
сообщества, процесс объединения Герма-
нии считается образцом дипломатического 
искусства XX века. В Бонне сочли уступчи-
вость советского руководства, вызванную 
комплексом внешних и внутренних кри-
зисных обстоятельств, нормой дипломати-
ческого поведения для контрагентов ФРГ. 
В этом смысле вопрос об обещаниях нерас-
ширения НАТО на Восток отходит на второй 
план. Москва согласилась с логикой нового 
мира, и всё, что произошло позднее, было 
уже деталями.

Тем больше было удивление Берлина, 
когда спустя три десятилетия после паде-
ния Берлинской стены эта логика начала 
меняться. И не только в международных 
отношениях, но и внутри самой Герма-
нии. «Новые» федеральные земли трудно 
уличить в планах по реставрации ГДР, но 
ощущение обманутых ожиданий на восто-
ке сегодня сильнее, чем в переходные «де-
вяностые». 

Именно в ходе присоединения ГДР к ФРГ 
впервые наглядно проявили себя те про-
цессы, которые сопровождали утверждение 
«однополярного мира» после распада СССР. 
Жители Восточной Германии стали свиде-
телями и участниками экономического ос-
воения территории своей бывшей страны 
крупными западными корпорациями, кото-

рое сопровождалось устранением местных 
конкурентов и ростом безработицы. Они 
столкнулись с практикой преследования 
за политические взгляды, поломавшей ка-
рьеру и жизнь тысячам человек. Наконец, 
восточные немцы стали одними из первых 
жертв «культуры отмены», когда их соци-
альный опыт и система взглядов были обе-
сценены в общественно-политическом про-
странстве.

Если ГДР можно считать первой жертвой 
«либерального миропорядка», то именно 
внутренняя фрустрация в Германии и осо-
бенно в её восточных федеральных землях, 
начавшаяся во второй половине 2010-х гг., 
стала одним из первых признаков его глу-
бокого кризиса. Из главного бенефициара 
западоцентричной глобализации Берлин 
превратился в наиболее уязвимое перед 
новыми вызовами государство Запада. Гер-
манское лидерство в ЕС с опорой на франко-
германский тандем и экономические связи 
с Восточной Европой начало пробуксовы-
вать, едва развернувшись в полную силу в 
начале XXI века.

Причины актуализации германо-гер-
манских противоречий многообразны. 
На первый взгляд очевидное и интеллек-
туально удобное сведение всех проблем к 
экономике, тем не менее, выглядит лишь 
фрагментом общей картины. При явной 
диспропорции между уровнем благососто-
яния немецких граждан в «старых» и «но-
вых» федеральных землях жителей бывшей 
ГДР сложно охарактеризовать как прожива-
ющих в нищете. Достаток «осси» является 
предметом мечтаний большинства граждан 
с восточных окраин ЕС.

Ощущение «второсортности» для восточ-
ных немцев складывается на стыке полити-
ки и экономики, формирования информа-
ционной картины мира и межличностного 
общения, психологии и повседневных прак-
тик. Комбинация стеклянных потолков и 
стен в общественно-политической жизни 
для «осси» вместе с беспрерывным мо-
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рализаторством «весси» нивелируют су-
хие цифры роста ВВП и внешнюю благо-
устроенность восточногерманских городов. 
Граждан бывшей ГДР пустили в поезд гер-
манского единства, но отвели им отдель-
ный вагон, огородив от кабины машиниста.

В настоящем докладе представлен обзор 
обстоятельств и последствий объединения 
Германии для современной ФРГ и мира во-
круг неё. Политика, экономика, межобще-
ственные связи – в этих и других сферах 
достижения германского единства сосед-
ствуют со старыми и новыми проблемами. 

В докладе использованы материалы Ар-
хива внешней политики Российской Фе-
дерации. Большинство из них вводится в 
научный оборот впервые. Они позволяют 
увидеть процессы 1989–1990 гг. глазами со-
ветских дипломатов, находившихся в самой 
гуще событий. Их оценки и наблюдения до-

бавляют объем непростой картине объеди-
нения Германии.

Архивные данные дополняют сведения 
из первых рук. Чрезвычайный и полномоч-
ный посланник 1 класса Владимир Михай-
лович Поленов, долгое время проработав-
ший в ФРГ и ГДР, в интервью авторскому 
коллективу рассказал об обстоятельствах 
объединения Германии и особенностях пе-
реговорного процесса, сопровождавшего 
подготовку Договора «2+4». Владимир Ми-
хайлович принимал непосредственное уча-
стие в переговорах и внёс большой вклад в 
формирование основ отношений Россий-
ской Федерации и объединенной Германии.

Доклад продолжает серию аналитиче-
ских материалов о внешней и внутренней 
политике ФРГ, подготовленных сотрудни-
ками Института международных исследо-
ваний МГИМО МИД России.
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Выборы в Народную палату ГДР 18 марта 
1990 г. стали последними выборами в исто-
рии восточногерманского государства. Они 
проходили уже после падения Берлинской 
стены, когда граница между двумя Герма-
ниями постепенно исчезала. В ГДР массово 
устремились западногерманские политики, 
напористо агитируя за идейно близких кан-
дидатов. Советские дипломаты отмечали: 
«Ситуация является весьма сложной, не-
стабильной. Она определяется острой пред-
выборной борьбой, которая проводится по 
сценарию западногерманских ведущих пар-
тий и при их непосредственном активном 
участии. Окружные центры завалены про-
пагандистской и иной литературой, в них 
чуть ли не ежедневно проходят массовые 
митинги при полном отсутствии контроля 
со стороны местных властей»1. Сообщалось, 
что в приграничном городе Зуль местное 
правление СДПГ в качестве поощрения 
выплачивало вступающему в ряды партии 
гражданину ГДР 50 западногерманских ма-
рок2. 

В предвыборную борьбу включились 
представители западногерманского по-
литического истеблишмента и сам кан-
цлер Гельмут Коль, не скупившийся на 
критику восточногерманского руковод-
ства. Советские дипломаты фиксировали: 
«Стремительно развивается политическое 
проникновение ФРГ в округа ГДР. С много-
дневными визитами посетили окружные 
центры Коль, Шпэт, Штрайдль, Вайгель, 
Энгхольм, Брандт, Фогель и др. ХДС закре-
пила шефство своих земельных организа-
ций над окружными организациями поли-
тических партий ГДР (по будущим землям). 
Особая ставка делается консервативными 
партиями ФРГ на Саксонию: в Лейпциге 
прошло заседание земельной группы ХСС, 
открыт первый в ГДР партийный фонд этой 

1 АВП РФ. Ф. 742. Оп. 35. Д. 8, Л. 1.
2 Там же.
3 АВП РФ. Ф. 742. Оп. 35. Д. 7. Л. 44.
4 АВП РФ. Ф. 742. Оп. 35. Д.10. Л. 53.

партии, создана первая в ГДР совместная с 
ФРГ газета "Мы в Лейпциге"»3. Отмечалось, 
что именно такая массированная пропа-
ганда и помощь идейно близким политиче-
ским силам в ГДР со стороны христианских 
демократов определи быстрый закат вос-
точногерманского гражданского движения 
левого толка4.

Удивительно, но в таких неравных ус-
ловиях Партии демократического со-
циализма – наследнице правящей в ГДР 
Социалистической единой партии Герма-
нии – удалось набрать почти 17% голосов. 
Впрочем, этот относительный успех мало 
что значил. Победа на выборах «Альянса 
за Германию» и формирование правитель-
ства Лотара де Мезьера означали «смерть 
мозга» ГДР. Новое восточногерманское ру-
ководство взяло курс на форсированное 
присоединение к ФРГ, мало считаясь с необ-
ходимостью защищать в ходе этого процес-
са интересы своих граждан. Уступчивость 
не была вознаграждена индульгенцией от 
Бонна – политическая карьера Лотара де 
Мезьера пережила ГДР всего на пару меся-
цев, столкнувшись с обвинениями в связях 
с восточногерманской службой безопасно-
сти.

После 1990 г. «новые» федеральные 
земли долгое время не рассматривались 
Бонном / Берлином как источник острых 
внутриполитических проблем. Напротив, 
инерция народного энтузиазма от появ-
ления на карте Европы единой Германии 
успокаивала политическое пространство 
востока. Свою роль играла и атмосфера 
«однополярного момента», безусловным 
бенефициаром которого выглядела ФРГ. 
Позиции «народных» партий, ХДС и СДПГ, 
на востоке страны выглядели устойчивыми. 
Активность ПДС и праворадикальных груп-
пировок рассматривалась в качестве вре-

Политическое единство?
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менной издержки объединительного про-
цесса или глубоко укоренившейся местной 
специфики.

Другой причиной спокойного отноше-
ния (западно)германского политического 
истеблишмента к происходящему в «но-
вых» федеральных землях была развёр-
нутая немецкими властями кампания по 
люстрации граждан бывшей ГДР, ассоци-
ированных с восточногерманским госу-
дарством. В материалах для подготовки к 
московскому гуманитарному совещанию 
СБСЕ 1991 г. советские дипломаты указы-
вали на широко распространенную практи-
ку «свёртывания», которая подразумевала 
массовое увольнение лиц, занятых в сфе-
ре общественных служб, по политическим 
мотивам5. Всего репрессивным мерам под-
верглось около 700 тыс. человек, среди ко-
торых были учителя, врачи, преподаватели 
университетов, сотрудники правоохрани-
тельных органов, судьи и др6.

Проверка осуществлялась через проце-
дуру анкетирования. Как отмечали совет-
ские дипломаты, вопросы, содержащиеся 
в анкетах, явно свидетельствовали о поли-
тической тенденциозности и предвзятости 
новых властей. Работа в прошлом на долж-
ностях в партийном аппарате СЕПГ полно-
стью исключала возможность занимать-
ся в новой Германии преподавательской 
деятельностью в школах и вузах. Врачи, 
даже в минимальной степени связанные 
прежде с органами госбезопасности ГДР, 
лишались права работать в общественных 
клиниках. «Волчьим билетом» становилось 
даже членство в Обществе германо-совет-
ской дружбы, не говоря уже о работе в бо-
евых рабочих дружинах, принадлежности 
к номенклатурным кадрам, наличии на-
град, премий и званий, полученных в го-
сударственных, партийных, профсоюзных 
или научных структурах бывшей ГДР. Так, 
в административном районе Франкфурт/
Одер были уволены 200 судей, а в местной 
прокуратуре на них были заведены дела по 

5 АВП РФ. Ф. 757. Оп. 36. Д. 14. Л. 83-84.
6 Там же.
7 Там же. Л. 84
8 Там же.

обвинению в «нарушении законности во 
времена юрисдикции СЕПГ». В Котбусе из 
2 тыс. школьных учителей более 30 уволено 
по подозрению в сотрудничестве с органа-
ми госбезопасности ГДР только до начала 
учебного года осенью 1991 г.7

Широкую огласку получило дело об уволь-
нении из средней школы им. Макса Планка 
в населенном пункте Риза под Дрезденом 
преподавательницы русского языка Изы 
Шерникау за то, что она на общественных 
началах работала в дрезденском окружном 
комитете СЕПГ и отделении общества гер-
мано-советской дружбы. Другим примером, 
вызвавшим широкую реакцию обществен-
ности, стало демонстративное увольнение 
из берлинской клиники «Шарите» ведущего 
специалиста по урологии и трансплантации 
почек бывшей ГДР профессора П. Альтхауза 
и ещё 80 высококвалифицированных вра-
чей за «сотрудничество с бывшим МГБ и 
обслуживание представителей руководства 
ГДР»8.

Таким образом, уже к середине 1990-х гг. 
в Бонне могли с удовлетворением констати-
ровать завершение «зачистки» восточных 
федеральных земель от потенциально не-
удобных представителей государственных 
структур ГДР. Это выбивало почву из-под 
ног у наследницы СЕПГ – Партии демокра-
тического социализма, которая не могла 
опереться на административный ресурс. 
Устойчивые позиции «народных» партий 
на земельных выборах в «новых» федераль-
ных землях, казалось, подтверждали успеш-
ность объединения Германии.

Проблемы начались в 2015 г. Сотни ты-
сяч мигрантов из Африки и Ближнего Вос-
тока направились в Германию в поисках 
лучшей доли. Решение Ангелы Меркель от-
крыть границы под девизом «Мы справим-
ся!» («Wir schaffen das!») было воспринято 
немецким обществом неоднозначно. Осо-
бенно возмутились восточные немцы, пола-
гавшие, что направленные на интеграцию 
мигрантов средства можно было исполь-
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зовать для выравнивания уровня жизни 
между «старыми» и «новыми» федеральны-
ми землями. Многие вспоминали свой бо-
лезненный опыт приспособления к жизни 
в объединенной Германии, имеющий мало 
общего с продвигаемой ныне «культурой го-
степриимства». Вопрос восточных немцев 
«Почему бы вам не интегрировать сначала 
нас?», обращенный к меркелевским чинов-
никам, не находил убедительного ответа.

В то же время к самой идее демокра-
тии подавляющее большинство восточных 
немцев (90%) относится положительно. Из 
этого следует, что представления западных 
и восточных немцев об идеальных прин-
ципах правового и демократического госу-
дарства существенно отличаются. В пользу 
этого говорит и высокий уровень недоволь-
ства восточных немцев тем, как демокра-
тические институты функционируют на 
практике: лишь 30% восточных немцев от-
ветили, что удовлетворены «демократией в 
том виде, в котором она существует в Гер-
мании», в то время как среди западных нем-
цев этот показатель составил 41%9. Однако 
несмотря на эти различия между политиче-
скими идеалами «весси» и «осси», в герман-
ском обществе именно западный подход к 
определению демократии доминирует как 
правильный. Низкий уровень поддержки 
западного подхода к демократии среди жи-
телей «новых» земель после объединения в 
1990 г. интерпретировался на западе стра-
ны в первую очередь для контрастного под-
чёркивания собственной приверженности 
«истинно демократическим» ценностям. 

На фоне недовольства миграционной 
политикой Берлина резко взлетела попу-
лярность оппозиционных партий. Именно 
тогда на востоке взошла звезда «Альтер-
нативы для Германии» как политической 
силы, лучше других понимающей местного 
«рассерженного» избирателя. В борьбе за 
симпатии восточных немцев АдГ даже уда-
лось оттеснить на второй план наследников 
СЕПГ и ПДС из «Левой» партии, неизменно 
пользовавшихся здесь высоким уровнем 

9 Pokorny S. “Man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt …“ Repräsentative Trend-Umfrage zu Zufriedenheit, Vertrauen, 
Populismus und Parteisympathie. Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., 2023. Фонд имени Конрада Аденауэра признан 
нежелательной организацией на территории Российской Федерации.

поддержки. Использование в агитации 
«Альтернативы» образа ГДР как антипри-
мера, которому уподоблялась современная 
Германия, местного избирателя нисколько 
не смущало. В конце концов, речь шла лишь 
о части наиболее одиозных практик, а не о 
системной демонизации со стороны поли-
тического мейнстрима.

Тревожный для немецкого политического 
мейнстрима звонок на парламентских вы-
борах 2017 г., по итогам которых «Альтерна-
тива для Германии» сформировала в бунде-
стаге крупную фракцию, был воспринят как 
досадная аберрация. Рост оппозиционных 
настроений в ФРГ и, прежде всего, в вос-
точных федеральных землях, был представ-
лен как следствие деструктивного внешнего 
вмешательства и особенностей политиче-
ской культуры на местах. В Берлине сочли 
давление в общественно-политическом и 
информационном пространстве на оппози-
ционные силы приемлемой антикризисной 
стратегией. Вновь в уязвимом положении 
оказались жители восточных земель ФРГ, 
недовольство которых было в значительной 
степени обесценено. Дефицит диалога меж-
ду властью и восточногерманским обще-
ством обострился в годы коронавирусного 
локдауна и особенно после эскалации укра-
инского кризиса в феврале 2022 г. 

Итогом этих процессов стало укрепление 
позиций оппозиционных партий на терри-
тории бывшей ГДР. Летом 2024 г. выборы 
в Европарламент показали, что германо-
германская граница продолжает существо-
вать на карте электоральных предпочтений 
ФРГ (См. инфографику по выборам в Евро-
парламент на с. 11). За исключением Бер-
лина и его окрестностей, жители «новых» 
федеральных земель в основном предпочли 
отдать свой голос в пользу АдГ. На западе 
страны первенство досталось ХДС. Резуль-
таты кампании в Европарламент дали по-
вод немецкому политическому мейнстриму 
для мрачных прогнозов вокруг выборов в 
ландтаги Саксонии, Тюрингии и Бранден-
бурга в сентябре 2024 г. 
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В значительной мере опасения пессими-
стов оправдались. АдГ и ССВ выступили на 
земельных выборах чрезвычайно успеш-
но. «Альтернатива для Германии» одер-
жала историческую победу в Тюрингии, 
впервые в своей истории финишировав 
первой в ходе региональной избиратель-
ной кампании. В Саксонии и Бранденбур-
ге отставание от победивших ХДС и СДПГ 
составило около 1,5%. Результаты «Союза 
Сары Вагенкнехт» (ССВ) были скромнее, 
зато недавно созданная партия получила 
возможность с ходу ворваться в процесс 
формирования земельных правительств. В 
Бранденбурге и Тюрингии представители 
ССВ по итогам долгих переговоров вошли в 
состав регионального руководства.

Высокая оппозиционная активность в 
«новых» федеральных землях, в самом деле, 
имеет внутреннюю прагматичную специ-
фику. Восточные немцы остаются серьёзно 
недопредставлены в немецкой политике, 
особенно в её высшем эшелоне. Пример 
Ангелы Меркель не должен вводить в за-
блуждение – в канцлерстве бывшего иссле-
дователя из Академии наук ГДР «осси» ни-
когда не видели модельной истории успеха. 
Зато в их памяти остался противоречивый 
феномен «западного десанта», занявшего 
все более-менее значимые управленческие 
должности бывшей ГДР в начале 1990-х гг. 
Даже представительный корпус депутатов 
бундестага испытывает явный дефицит вы-
ходцев с востока, доля которых не превы-
шает 16% состава немецкого парламента10. 
При этом большая часть «осси» принадле-
жит к фракциям оппозиционных партий: 
АдГ, ССВ и «Левой». 

На руководящих позициях в государ-
ственном управлении, крупнейших немец-
ких компаниях, СМИ, науке и образовании 
восточных немцев по-прежнему меньшин-
ство. Об этой диспропорции тревожно со-

10 Хорольская М.В. Восточные немцы в политических элитах объединенной Германии: проблема недопредставленности 
// Общественные науки и современность. 2024. No. 1, С. 99.
11 Напр.: Zum Stand der Deutschen Einheit. Bericht der Bundesregierung 2023. Berlin: Der Beauftragte der Bundesregierung 
für Ostdeutschland. 2023. S. 30.
12 Lenz S. Regenbogenflagge, Rücktritt: Wer Silvio Witt verstehen will, muss seinen Offenen Brief lessen. Berliner Zeitung. 15.10.2024.
URL: berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/wirbel-um-regenbogenflagge-warum-der-ob-von-neubrandenburg-silvio-witt-zuruec-
ktreten-will-li.2263021
13 Силантьева О. Зуль может стать особенным городом-побратимом. Московская немецкая газета. 26.11.2024. URL: 
ru.mdz-moskau.eu/zul-mozhet-stat-osobennym-gorodom-pobratimom

общало большинство докладов о состоянии 
германского единства11. Однако никаких 
конкретных мер по исправлению ситуации 
в Берлине не предпринимали. 

«Осси» пришлось брать инициативу в 
свои руки. Наступательный импульс АдГ 
компенсировал издержки политическо-
го бойкота вокруг партии. Ряды «Альтер-
нативы для Германии» начала пополнять 
восточногерманская молодежь, не поже-
лавшая уехать за лучшей долей в «старые» 
федеральные земли или другие страны. В 
отличие от «народных» партий, АдГ дей-
ствовала динамично и технологично. Рабо-
та даже местных органов власти на востоке 
страны отличалась активностью, привле-
кавшей избирателей. Постепенно наращи-
вая здесь свое влияние, правым популистам 
удалось получить ограниченный доступ к 
власти. Так, городской совет Нойбранден-
бурга (Мекленбург-Передняя Померания) 
проголосовал за снятие «радужного» фла-
га у вокзала, вынудив бургомистра уйти 
в отставку12. Без голосов АдГ это было бы 
невозможно. Городской совет тюрингского 
города Зуль отказал украинскому Подоль-
ску (Одесская область) в установлении по-
братимских отношений, чтобы не ставить 
под угрозу временно замороженные связи 
с российской Калугой13.

Досрочные выборы в бундестаг, которые 
состоятся в феврале 2025 г., вновь поставят 
вопрос о реальности германского единства 
в политической плоскости. Демографиче-
ский баланс между «старыми» и «новыми» 
федеральными землями исключает возмож-
ность «навязывания» восточными немцами 
своего политического выбора согражданам 
на западе. Однако драматический характер 
предвыборной гонки вынуждает партии 
бороться за каждый процент поддержки. В 
таких условиях потенциал протестных на-
строений на востоке возрастает.
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Например, выживание «Левой» партии в 
бундестаге фактически полностью зависит 
от голосов избирателей с территории быв-
шей ГДР. В соответствии со стратегией «се-
ребряного локона» «Левая» будет стремить-
ся получить три прямых мандата для своих 
наиболее популярных политиков (Грегор 
Гизи, Бодо Рамелов, Дитмар Барч), чтобы 
сформировать фракцию даже в случае не-
способности преодолеть пятипроцентный  
барьер. Само собой, все три избирательных 
участка находятся на востоке Германии.

Будет преувеличением считать, что жи-
тели «новых» федеральных земель пред-

ставляют собой единую группу оппозици-
онно настроенных избирателей. Однако 
феномен их политического участия выхо-
дит за рамки традиционного немецкого 
регионального своеобразия. Даже если на 
востоке Германии еще живы прусские или 
саксонские самобытные традиции, в из-
мерении практической политики большее 
значение имеет дихотомия «Запад – Вос-
ток» в том виде, в котором она развивалась 
после присоединения ГДР к ФРГ в 1990 г. 
Такое разделение сохранит свою актуаль-
ность в кратко- и среднесрочной перспек-
тиве.

Результаты выборов в бундестаг
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Присоединение ГДР к ФРГ в 1990 г. поста-
вило перед политическим руководством 
страны задачу преодоления экономическо-
го разлома между западными и восточны-
ми землями. На протяжении 40 лет на этих 
территориях развивались два несовмести-
мых социально-экономических уклада: 
капиталистическая рыночная экономика 
Боннской республики и социалистическая 
командная система, характерная для быв-
шей ГДР.

Сглаживание экономических диспропор-
ций в хозяйственно-политическом ланд-
шафте единой Германии не завершено и по 
сей день. В первую очередь об этом свиде-
тельствуют основные макроэкономические 
показатели. Так, по данным Федерального 
статистического ведомства, в 2022 г. эко-
номика восточных земель составляла всего 
15,8% от объемов экономики всей Герма-
нии, а без учета Берлина и вовсе – 11,2%. 
При этом экономика западных земель в 
7,5 раз превышает объемы хозяйства вос-
точных земель (без Берлина) (см. Рисунок 
№1).

Вместе с тем в исторической ретроспек-
тиве заметен существенный прогресс: в 
1991 г. объём экономики западных земель 
был в 13 раз больше, чем у восточных зе-
мель без Берлина, причем тогда доля по-
следних в общегерманской экономике была 
почти в два раза меньше и составляла лишь 
6,8%. Стоит отметить, что оптимальным 
соотношением по уровню экономического 
развития между Востоком и Западом Герма-
нии, с учётом размеров территории, была 
бы пропорция 1:2,5 (по численности насе-
ления – примерно 1:6).

На протяжении последних 30 лет (см. 
Рисунок №2) восточные земли в основном 
опережали западные по приросту реально-
го ВВП. Например, в 1992 г. экономика «но-
вых» федеральных земель (включая Берлин) 
выросла на 7,7%, а в 1995 г. – еще на 4,9%. 
Такие высокие показатели, однако, объяс-
няются как эффектом «низкой базы», так и 
объемами целенаправленной финансовой 
поддержки (налог солидарности, пакты со-
лидарности I и II, средства из структурных 
фондов ЕС), которая, по разным оценкам, 
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Источник: Statistische Ämter des Bundes und der Länder // Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung 
(Kreise). URL: https://www.statistikportal.de/de/bruttoinlandsprodukt-vgr (дата обращения: 26.08.2024). 
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к 2014 г. превысила 2 трлн евро14. К началу 
2000-х гг. темпы роста на Востоке Германии 
существенно замедлились.

Важным социально-экономическим по-
казателем для оценки успехов экономиче-
ского развития территории бывшей ГДР 
выступает уровень безработицы. На пер-
вый взгляд, восточным немцам удалось до-
биться серьезных успехов в борьбе с безра-
ботицей: число безработных в абсолютных 
значениях в «новых» федеральных землях 
(включая Берлин) сократилось с 1 млн че-
ловек в 1991 г. до 600 тыс. в 2023 г. За тот 
же период число безработных в западных 
землях выросло с 1,6 млн до 2 млн человек 
(см. Рисунок №3).

Однако если говорить об относительных 
значениях, то ситуация с безработицей в вос-
точных федеральных землях по-прежнему 
хуже по сравнению с западной Германией. 
Так, в 2023 г. уровень безработицы на Восто-
ке Германии составил 7,2% – против 5,3% на 
Западе Германии и 5,7% по стране в целом. 
Пик безработицы в Германии пришелся на 
канцлерство Г. Шредера, когда в 2005 г. в 
Западной Германии без работы остались 
3,25 млн чел. (9,9%), а в Восточной – 1,6 млн 
чел. (18,7%) (см. Рисунок №4).

14 Greive M. Deutsche Einheit kostet 2.000.000.000.000 Euro. Die Welt, 04.05.2014. URL: https://www.welt.de/politik/
deutschland/article127595786/Deutsche-Einheit-kostet-2-000-000-000-000-Euro.html (дата обращения: 17.10.2024).    

В современной Германии все еще суще-
ствует заметная разница в уровне жизни и 
благосостоянии жителей восточных и за-
падных федеральных земель. ВВП на душу 
населения в восточных землях (без Берли-
на) значительно ниже, чем в среднем по Гер-
мании и в западных землях: 29,5 тыс. евро в 
2020 г. против 40 тыс. евро и 41,9 тыс. евро 
соответственно (см. Рисунок №5). Тем не 
менее, если в 1991 г. ВВП на душу населения 
в восточных землях (без Берлина) состав-
лял всего 32% от аналогичного показателя 
в западных землях, то в 2020 г. это значение 
остановилось у отметки в 70%.  

Схожая ситуация наблюдается и в сфере 
доходов населения. Располагаемый доход жи-
телей восточных земель все еще ниже, чем в 
среднем по Германии и по западным землям 
(см. Рисунок №6). Несмотря на это, в относи-
тельных значениях располагаемый доход жи-
телей восточных земель за последние 30 лет 
вплотную приблизился к уровню Западной 
Германии: если в 1991 г. располагаемый до-
ход восточных немцев составлял лишь 52% 
от дохода западных немцев, то в 2021 г. зна-
чение этого показателя составило 89%.. 

Существенный прогресс был достигнут по 
такому важному вопросу, как пенсии. Уже 
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Западные федеральные земли (без Берлина)

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Восточные федеральные земли (вкл. Берлин)

Рисунок №2. Прирост реального ВВП в %, 1992–2020 гг. Составлено авторами.

Источник: Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2021. URL: https://www.
bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Neue-Laender/2021-jahresbericht-der-bundesregierung-zum-stand-
der-deutschen-einheit-jbde.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (дата обращения: 17.10.2024).
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в 2018 г. уровень пенсионных выплат в «но-
вых» федеральных землях составлял 95,8% 
от значений по Западной Германии15, а к 

15 Зарицкий Б. Е. Экономика Германии. М.: Московский государственный институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 2019. С. 294.
16 Bericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2023. S. 15. URL: https://www.publikationen-bundesre-
gierung.de/resource/blob/2277952/2226090/19e8d0dba83e65e13266838329366e15/zum-stand-der-deutschen-einheit-
2023-download-bk-amt-data.pdf.    

1 июля 2023 г. уровень пенсий в Германии 
окончательно выровнялся16. Параллельно с 
этим между Востоком и Западом Германии 
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Рисунок №3. Число безработных в Германии в млн человек, 1990–2023 гг. Составлено 
авторами.

Рисунок №4. Уровень безработицы в Германии в %, 1992–2023 гг. Составлено авторами.

Источник: Statistisches Bundesamt // Arbeitslose und Arbeitslosenquote aller zivilen Erwerbspersonen nach 
Gebietsstand. URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbslosigkeit/Tabellen/
lrarb001.html# (дата обращения: 17.10.2024).

Источник: Statistisches Bundesamt // Arbeitslose und Arbeitslosenquote aller zivilen Erwerbspersonen nach 
Gebietsstand. URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbslosigkeit/Tabellen/
lrarb001.html# (дата обращения: 17.10.2024).
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сохраняется заметный разрыв по производи-
тельности труда. В 2022 г. этот показатель в 
восточной Германии (без Берлина) составил 
82% от уровня западной Германии, сам же 

17 Ibid. S. 150.  

столичный город практически нагнал значе-
ния западных земель – 95%17.

Любопытно, что еще при подготовке объ-
единения Германии в 1990 г. некоторые по-
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Рисунок №5. ВВП на душу населения в Германии в тыс. евро, 1990–2020 гг. Составле-
но авторами.

Рисунок №6. Располагаемый доход в ФРГ в тыс. евро, 1991–2021 гг. Составлено авторами. 

Источник: Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2021. URL: https://www.
bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Neue-Laender/2021-jahresbericht-der-bundesregierung-zum-stand-
der-deutschen-einheit-jbde.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (дата обращения: 17.10.2024).

Источник: Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2021. URL: https://www.
bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Neue-Laender/2021-jahresbericht-der-bundesregierung-zum-stand-
der-deutschen-einheit-jbde.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (дата обращения: 17.10.2024).
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литические силы ГДР (например, СДПГ) ак-
тивно выступали за сохранение социальных 
достижений восточногерманского государ-
ства и отдельных норм рабочего законода-
тельства. В ходе дискуссий в Народной па-
лате речь шла о закреплении пятидневной 
рабочей недели, сохранении укороченной 
рабочей недели для отдельных категорий 
граждан и восточногерманских норм по 
длительности отпусков, которые были бо-
лее продолжительными, чем в ФРГ18. Пред-
метное обсуждение этого вопроса допол-
нительно подчёркивало достижения ГДР в 
социальной политике и правах трудящихся.

Кроме ключевых макроэкономических 
индикаторов, следует остановиться на важ-
нейших характеристиках хозяйствен-
ного ландшафта восточных и западных 
федеральных земель, а именно отраслевой 
структуре ВВП. Доля сферы услуг в «новых» 
федеральных землях, по данным на 2022 г., 

18 АВП РФ. Ф. 742. Оп. 35. Д. 7. Л. 22. 
19 Bericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2023. S. 15. URL: https://www.publikationen-bundesre-
gierung.de/resource/blob/2277952/2226090/19e8d0dba83e65e13266838329366e15/zum-stand-der-deutschen-einheit-
2023-download-bk-amt-data.pdf. S. 146.   

составляет 66,8%, в западных землях не-
сколько выше – 68,6%, а в Берлине – 87,4%. 
Доля обрабатывающей промышленности в 
валовой добавленной стоимости в тот же год 
в восточных землях составила 17,4% против 
21,6% в западных землях, однако при этом 
доля строительства на Востоке Германии на 
несколько процентных пунктов выше, чем 
на Западе: 8,2% против 5,8%19.

Несмотря на сравнительно высокие от-
носительные значения, территорию бывшей 
ГДР трудно назвать промышленно развитым 
регионом. Наиболее развитой индустрией на 
Востоке Германии обладает Саксония с оборо-
том в 83,6 млрд евро в 2022 г., что составляет 
всего 3,6% от совокупного оборота немецкой 
промышленности и является лишь 8-м резуль-
татом по Германии. Для сравнения: доли трех 
крупнейших промышленных регионов Герма-
нии – Баварии, Баден-Вюртемберга, Северно-
го Рейна-Вестфалии (СРВ) – в промышленном 

Таблица №1. Промышленность ФРГ, ключевые показатели по федеральным землям 
за 2022 г. Составлено авторами по данным отдельных земельных статистических ве-
домств.

№ Земля Оборот  
млрд евро Доля, % Земля Занято  

тыс. чел. Доля, %

1 Бавария 473,8 20,2 Бавария 1311,1 21,0

2 Баден-Вюртемберг 437,3 18,7 Баден-Вюртемберг 1297,8 20,8

3 Северный Рейн-Вестфалия 411,1 17,5 Северный Рейн-
Вестфалия 1226,4 19,6

4 Нижняя Саксония 240,5 10,3 Нижняя Саксония 603,6 9,7

5 Гамбург 141,5 6,0 Гессен 392,9 6,3

6 Гессен 136,0 5,8 Рейнланд-Пфальц 294,2 4,7

7 Рейнланд-Пфальц 122,0 5,2 Саксония 285,1 4,6

8 Саксония 83,6 3,6 Тюрингия 143,4 2,3

9 Саксония-Анхальт 58,1 2,5 Шлезвиг-Гольштейн 137,0 2,2

10 Шлезвиг-Гольштейн 46,2 2,0 Саксония-Анхальт 129,7 2,1

11 Берлин 39,6 1,7 Бранденбург 83,9 1,3

12 Тюрингия 37,9 1,6 Гамбург 90,3 1,4

13 Бремен 34,9 1,5 Саар 73,0 1,2

14 Бранденбург 33,5 1,4 Берлин 71,7 1,1

15 Саар 28,2 1,2 Мекленбург 62,8 1,0

16 Мекленбург-Передняя  
Померания 18,4 0,8 Бремен 44,0 0,7
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обороте ФРГ составляют 20,2%, 18,7% и 17,5% 
соответственно (см. Таблица №1).

Косвенным показателем экономической 
отсталости восточных федеральных земель 
выступает доля экспорта в ВВП. К приме-
ру, экспортная квота экономически слабой 
земли Мекленбург-Передняя Померания в 
2022 г. составила всего 18,2%, а земли Бран-
денбург – 20,1%. Для сравнения экспортная 
квота Баден-Вюртемберга в тот же год оста-
новилась у отметки в 46,1%. Примечательно, 
что доля экспорта в таких некрупных восточ-
ногерманских землях, как Саксония (36,4%) 
и Саксония-Анхальт (32,5%), незначительно 
даже превышает аналогичный показатель 
крупнейшей по численности населения и 
мощнейшей в экономическом плане земли 
Северный Рейн-Вестфалия (29,9%). 

20 По данным на 2023 г. Остаток приходится на реэкспорт.   

Если же рассматривать долю экспорта вос-
точных земель в совокупном вывозе товаров 
из ФРГ, то можно убедиться, что на «новые» 
федеральные земли в сумме приходится лишь 
8–9%, в то время как на «старые» – 67,9%20. 
Крупнейшими показателями по экспорту 
продукции в восточной Германии законо-
мерно обладает Саксония – 50 млрд евро в 
2023 г. (3,2%). Для сравнения – совокупная 
доля Баварии, Баден-Вюртемберга и Север-
ного Рейна-Вестфалии в общегерманском 
экспорте составляет 44–45% (712 млрд евро 
в 2023 г.).

Если говорить о ключевых внешнеторго-
вых партнерах восточных федеральных зе-
мель, то в глаза бросаются географический 
и исторический факторы. К примеру, для 
Бранденбурга важным партнером как по 

Таблица №2. Ключевые импортеры продукции восточных земель ФРГ, 2002–2023 гг. 
Составлено авторами. 

Год/ Земля Берлин Бранденбург Саксония
Мекленбург-

Передняя  
Померания

Саксония- 
Анхальт

Тюрин-
гия

2002

№1 Франция США США Дания Италия Франция

№2 Британия Польша Британия Маршаловы о-ва Польша США

№3 США Британия Италия Нидерланды Франция Италия

2005

№1 США Польша США Британия Франция Франция

№2 Франция Нидерланды Италия Нидерланды Италия Италия

№3 Британия США Франция США Польша США

2008

№1 США Польша США Британия Польша Франция

№2 Франция Франция Польша Россия Франция Британия

№3 Россия США Италия Дания Италия Италия

2011

№1 США Франция КНР Россия Польша Франция

№2 Россия Польша США Швеция Италия Британия

№3 Франция США Франция Польша Франция Италия

2014

№1 США Польша КНР Польша Польша Франция

№2 Польша США США Иран Британия США

№3 Франция Франция Британия Дания Франция Венгрия

2017

№1 США Польша КНР Польша Польша США

№2 КНР США США Нидерланды Британия Венгрия

№3 Франция Франция Британия Дания Нидерланды Франция

2020

№1 США Польша КНР Нидерланды Польша США

№2 Франция США США США Нидерланды Франция

№3 КНР Франция Британия Дания Франция КНР

2023

№1 США Нидерланды КНР США Польша США

№2 Франция Польша США Нидерланды Нидерланды КНР

№3 КНР Бельгия Британия Польша Чехия Франция

Источник: Destatis. Составлено авторами.
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экспорту, так и по импорту выступает со-
седняя Польша, для Саксонии – Чехия, а для 
Мекленбурга-Передней Померании – Дания. 
Крепкие позиции, особенно по импорту про-
дукции из восточных федеральных земель, 
занимают Франция, США и Польша. Китай 
же важен для «новых» федеральных земель 
как страна-экспортер, особенно для Тюрин-
гии, по ввозу товаров в которую Поднебесная 
с 2004 г. занимает первую строчку (за исклю-
чением 2019 г.) (см. Таблица №2 и №3).

Отдельного внимания заслуживают неког-
да устойчивые внешнеторговые отношения 
восточных федеральных земель с Россий-
ской Федерацией. Так, для Бранденбурга (за 
исключением 2020 г.) и Саксонии-Анхальт 
Россия была поставщиком №1 в период 2002-
2022 гг. Неплохие позиции Россия занимала 
и в рейтинге экспортеров продукции в Сак-
сонию, уступая лишь Чехии (второе место 

за Россией в 2006-2008 гг. и 2011-2013 гг.). 
Хорошие отношения у России были и со 
Шверином. Так, несмотря на введение сек-
торальных антироссийских санкций ЕС по-
сле 2014 г., ожесточенные дискуссии вокруг 
газопровода «Северный Поток-2», конечный 
терминал которого должен был быть постро-
ен в г. Грайфсвальд (Мекленбург-Передняя 
Померания), России удалось сохранить пер-
вую строчку по товарному экспорту в Ме-
кленбург-Переднюю Померанию в 2014 и 
2017 гг.

Если же говорить об экспорте немецких 
товаров, то здесь Россия играет ограничен-
ную роль. Единственный раз за последние 
20 лет Российская Федерация становилась 
крупнейшим рынком сбыта для восточных 
земель Германии – в 2011 г. для Мекленбур-
га-Передней Померании, а также три раза за-
нимала вторую строчку в этом рейтинге – в 

Таблица №3. Ключевые экспортеры в восточные земли ФРГ, 2002–2023 гг. Составлено 
авторами. 

Год/ 
Земля Берлин Бранденбург Саксония

Мекленбург-
Передняя 

Померания

Саксония- 
Анхальт Тюрингия

2002

№1 США Россия США Дания Россия Нидерланды

№2 Франция Польша Чехия Россия Польша КНР

№3 Польша Франция Польша Польша Нидерланды Тайвань

2005

№1 США Россия Чехия Россия Россия КНР

№2 Франция Польша Франция Дания Нидерланды Испания

№3 Нидерланды Франция Россия Нидерланды Польша Польша

2008

№1 США Россия Чехия Дания Россия КНР

№2 Польша Польша Россия Нидерланды Нидерланды Италия

№3 Франция США Польша Россия КНР Польша

2011

№1 США Россия Чехия Нидерланды Россия КНР

№2 Франция Польша Россия Россия Польша Италия

№3 Польша Британия США Польша КНР Польша

2014

№1 Италия Россия Чехия Россия Россия КНР

№2 Польша Польша Польша Польша Польша Италия

№3 Нидерланды Британия Россия Дания КНР Британия

2017

№1 Швейцария Россия Чехия Россия Россия КНР

№2 Нидерланды Польша Польша Польша Нидерланды Британия

№3 Италия Британия США Нидерланды КНР Польша

2020

№1 КНР Польша Чехия Польша Россия КНР

№2 Польша Россия США КНР Нидерланды Британия

№3 Италия Франция Польша Нидерланды КНР Польша

2023

№1 КНР Польша КНР Польша КНР КНР

№2 Польша КНР Чехия КНР Польша Польша

№3 Нидерланды США Польша Дания Нидерланды Нидерланды

Источник: Destatis.
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2008 г. (Мекленбург) и в 2010–2011 гг. (Бер-
лин).

Не в последнюю очередь слабые позиции 
промышленности восточных земель в обще-
германском срезе объясняются отсутстви-
ем крупных индустриальных гигантов. Это 
подтверждает и статистика. Доля занятых 
на крупных промышленных предприятиях 
(свыше 1000 чел.) на Западе Германии со-
ставляет порядка 27,5%, на Востоке – в два 
раза меньше, всего 13%. Для «новых» феде-
ральных земель характерны малые и сред-
ние промышленные предприятия с числом 
сотрудников от 20 до 499 человек. В восточ-
ной Германии на таких предприятиях занят 
21% трудящихся, а на предприятиях с числом 
сотрудников от 100 до 199 человек – 17%. Для 
сравнения в западной Германии на предпри-
ятиях первой категории занято 19%, второй 
категории – 13%21. 

Важно отметить, что восточная Герма-
ния слабо представлена и на уровне бизнес-
сообщества. Так, на сегодняшний день ни 
одно восточногерманское предприятие не 
включено в список успешных компаний по 
важнейшему фондовому индексу Германии – 
DAX (Deutscher Aktienindex). В списках чле-
нов правлений группы DAX-40 также практи-
чески не значатся восточные немцы. В 2019 г. 
в правлениях DAX-40 среди 195 членов было 
4 представителя из восточной Германии, 
трое из них – женщины. Однако по данным 
на 2024 г., среди членов правлений компа-
ний DAX-40, без учета выходцев из Берлина, 
был лишь один восточный немец – уроженка 
Саксонии-Анхальт Хауке Старс (Volkswagen 
AG). В конце 2022 г. в отставку ушел выходец 
из восточной Германии Торстен Йеворрек 
(Munich Re), на тот момент первый и пока 
единственный председатель правления ком-
пании DAX-40 с восточногерманскими кор-
нями22. 

Важно оценить и уровень представлен-
ности восточных немцев в правлениях 

21 Bericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2023. S. 162. URL: https://www.publikationen-bundesr-
egierung.de/resource/blob/2277952/2226090/19e8d0dba83e65e13266838329366e15/zum-stand-der-deutschen-einheit-
2023-download-bk-amt-data.pdf?download=1 (дата обращения: 17.10.2024).    
22 Hansen, K. DAX-Vorstandsreport. Profile von DAX-Vorständen 2005-2024. Odgers Berndtson. S. 15. URL: https://www.
odgersberndtson.com/media/5pwlf4sb/odgersberndtson-daxreport2024_rz4.pdf (дата обращения: 18.10.2024).
23 Ibid. S. 6. 
24 Ibid. S. 18.

DAX-40 через сравнение с аналогичными 
значениями для западных немцев или ино-
странных граждан. По состоянию на 2024 г. 
земля Северный Рейн-Вестфалия представ-
лена 43 выходцами в правлениях компаний 
DAX-40, Баден-Вюртемберг – 23 представи-
телями, а Бавария – 20. Доля иностранцев в 
этих структурах увеличилась с 28% в 2013 г. 
до 38% в 2024 г. (наиболее представлены 
Франция, Австрия и США)23. Даже такой гео-
графически удаленный партнер Германии, 
как Индия, насчитывает пять своих граждан 
в DAX-40.

Только четыре члена правлений DAX-40 
учились в Восточной Германии: трое в Маг-
дебурге (среди них Хауке Старс) и один в 
Лейпциге, в Высшей школе менеджмента. 
Еще пять представителей учились в Берлин-
ском техническом университете, который, 
однако, в отчетах к восточным федеральным 
землям не относится. В то же время наиболее 
популярными городами для получения об-
разования среди представителей правлений 
компаний из группы DAX-40 стали западно-
германские Кёльн, Дармштадт и Мюнхен24.

Несмотря на очевидную недопредстав-
ленность восточных немцев в экономиче-
ской элите ФРГ, следует подчеркнуть, что 
объединение страны дало неплохие плоды 
в плане развития инфраструктуры. Такие 
гиганты, как BASF, Bayer, Siemens, Mercedes 
Benz Group, Henkel, BMW, Infineon (микро-
электроника, полупроводники), Volkswagen 
AG, уже с середины 1990-х гг. активно пы-
таются закрепиться на восточногерманской 
земле, открывая новые заводы и филиалы. 
Например, Mercedes Benz Group открыл свои 
заводы в Берлине, Кёлладе (Тюрингия), Люд-
вигсфельде и Шёнефельде (оба – Бранден-
бург) еще 2000-х гг. Берлин, в свою очередь, 
является одним из важнейших центров ис-
следований и производства Bayer, где заня-
то около 5000 сотрудников. Крупный завод 
Bayer расположен и в Биттерфельде-Вольфе-
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не (Саксония-Анхальт), где находится ста-
рейший химический парк в Германии, вхо-
дящий в так называемый «среднегерманский 
химический треугольник» (Mitteldeutsches 
Chemiedreieck). Конкурент Bayer – крупней-
ший в Европе химический концерн BASF 
– также имеет в восточной Германии свои 
производственные мощности, например в г. 
Шварцхайд (Бранденбург).

Отдельного внимания заслуживает та-
кой проект, как «Кремниевая Саксония». По 
аналогии с известной по всему миру Крем-
ниевой долиной, расположенной в штате Ка-
лифорния (США), руководство Германии и 
Евросоюза прилагают существенные усилия 
по созданию в Саксонии мощного центра по 
производству микрочипов для растущих по-
требностей промышленности, в первую оче-
редь немецкого автопрома. 

Причем за последние несколько лет пра-
вительству Германии действительно удалось 
подтвердить тезис об инвестиционной при-
влекательности восточных земель. Напри-
мер, еще в ноябре 2022 г. Intel – американ-
ская корпорация, входящая в группу лидеров 
мировой электроники – приобрела участок 
земли под Магдебургом (Саксония-Анхальт) 
для строительства сразу двух заводов по про-
изводству чипов к 2027 г. Весь проект оцени-
вается в 30 млрд евро. В 2024 г. тайваньская 
компания TSMC также обратила внимание 
на восточные федеральные земли. В августе 
в торжественной обстановке в присутствии 
канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы Евроко-
миссии Урсулы фон дер Ляйен был дан старт 
строительству завода в Дрездене (Саксония). 
К производству чипов предприятие должно 
приступить в 2027 г., стоимость проекта – 
10 млрд евро25.  

Саксония представляет интерес не толь-
ко для зарубежных инвесторов, но и для за-
падногерманских компаний. В 2023 г. лидер 
в области микроэлектроники ФРГ Infineon 
начал строительство своего второго завода 

25 Гурков А. Завод TSMC в Дрездене: чипы для Европы от гиганта из Тайваня. Deutsche Welle, 20.08.2024. URL: https://
www.dw.com/ru/zavod-tsmc-v-drezdene-cipy-dla-evropy-ot-giganta-iz-tajvana/a-69995040 (дата обращения: 18.10.2024). 
26 Гурков А. Чипы для ЕС: Infineon строит завод в Дрездене за 5 млрд евро. Deutsche Welle, 02.05.2023. URL: https://www.
dw.com/ru/cipy-dla-evropy-infineon-stroit-zavod-v-drezdene-za-5-mlrd-evro/a-65495053 (дата обращения: 18.10.2024).  
27 Фейгин Г. Ф. Теория и практика приватизации в объединенной Германии / Г. Ф. Фейгин, В. Н. Самотуга // Экономика 
и управление. 2010. № 11(61). С. 62–68.
28 Рихтер  К. Экономические проблемы и шансы восточногерманских регионов // Известия Уральского государственного 
экономического университета. 2003. № 6. С. 62-69.

стоимостью 5 млрд евро в Дрездене. Завод 
по выпуску чипов должен быть сдан осенью 
2026 г26.

К слову, микроэлектроника развивалась и 
в ГДР, известнейшим представителем отрас-
ли был комбинат Robotron. Бренд с мировым 
именем в 1990-х гг. пал «жертвой» прива-
тизации в Германии. В июне 1990 г. компа-
ния Robotron была ликвидирована, а её под-
разделения преобразованы в акционерные 
общества, которые впоследствии были либо 
закрыты, либо быстро проданы более силь-
ными конкурентам на рынке.

В целом процесс приватизации на тер-
ритории бывшей ГДР протекал болезненно 
как для самих предприятий, так и их сотруд-
ников. В 1990 г. почти вся общенародная 
собственность ГДР в сфере промышленно-
сти и торговли стала государственной фе-
деральной собственностью и была переда-
на в собственность специально созданному 
«Ведомству по опеке над государственным 
имуществом» (Anstalt zur treuhänderischen 
Verwaltung des Volkseigentums или сокраще-
но Treuhandanstalt или Treuhand). Всего под 
управление Treuhandanstalt перешло поряд-
ка 10 тыс. предприятий (на которых труди-
лись суммарно пять миллионов человек) и 
4 млн гектар сельскохозяйственных и лесных 
земель (т.е. 40% земель бывшей ГДР)27.

Сама приватизация была проведена стре-
мительно, и уже к концу 1994 г. вся соб-
ственность оказалась перераспределена. 
Результатом этого процесса стало то, что 
6 тыс. предприятий были приватизированы, 
1,5 тыс.  – вернулись прежним владельцам 
(которым они принадлежали до национа-
лизации в ГДР), а 3,2 тыс. предприятий ока-
зались ликвидированы. Оставшаяся часть 
была передана местным органам власти. Та-
ким образом, было закрыто порядка 1/3 всех 
предприятий28. Это привело к негативным 
экономическим последствиям для бывшей 
ГДР, где во второй половине 1990-х гг. резко 
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вырос уровень безработицы и держался на 
уровне 17%-18% на протяжении 10 лет, в то 
время как в «старых» землях этот показатель 
не превышал 10%. 

Приватизация также оказалась убыточ-
ной для самого федерального правительства. 
Инвестировав в предприятия бывшей ГДР, 
руководство ФРГ надеялось улучшить их со-
стояние и потом отдать в частные руки по 
выгодной цене. Тем не менее вместо ожидае-
мой прибыли в 30 млрд марок правительство 
получило убытки в размере 270 млрд марок29.  

Непопулярный в обществе процесс пере-
распределения собственности сопровождал-
ся громкими криминальными историями. 
Так, в 1991 г. в собственном доме выстрелом 
снайпера из окна был убит председатель 
Treuhandanstalt Детлев Карстен Роведдер. 
Несмотря на то, что немецкая леворадикаль-
ная террористическая организация «Фрак-
ция Красной армии» (Rote Armee Fraktion) 
сразу же взяла на себя ответственность за 

29 Зарицкий Б. Е. Экономика Германии. М.: Московский государственный институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 2019. С. 135. 
30 АВП РФ. Ф. 742, Оп. 35, Д. 6. Л. 83.

убийство политика, исполнителя теракта всё 
еще не удалось поймать.

Так или иначе, обещанный канцлером 
Г. Колем восточным немцам «цветущий сад» 
оказался больше похож на дикие джунгли, 
где выжить смог только сильнейший. Исходя 
из оценок советских дипломатов, восточные 
немцы распознали эту трансформацию до-
статочно быстро: «В настоящее время явно 
пошла на убыль у значительной части насе-
ления республики эйфория, вызванная про-
цессом объединения ГДР и ФРГ. В Народную 
палату резко увеличилось количество обра-
щений граждан с требованиями не допустить 
распродажи ГДР, гарантировать социальную 
защищенность граждан и в процессе объеди-
нения, и в будущем немецком государстве. 
Все большее количество немцев в ГДР при-
ходит к выводу о том, что объединение двух 
германских государств должно происходить 
постепенно и каждый шаг как с одной, так и с 
другой стороны должен быть взвешенным»30.

Рисунок №7. «Как долго еще Treuhand будет играться с нашими рабочими местам». Акция протеста перед 
зданием «Treuhandanstalt» в Берлине, декабрь 1990 г. Источник: Bundesarchiv, Bild 183-1900-1219-006.
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После объединения Германии академиче-
ское сообщество быстро осознало, что за фа-
садом национального единства скрываются 
принципиальные различия между «стары-
ми» и «новыми» федеральными землями – 
более глубокие, чем принято было считать 
изначально. Естественный оптимизм по по-
воду «окончательного урегулирования» гер-
манского вопроса сменила новая волна дис-
куссий о единстве Германии. Уже в первые 
годы после объединения на фоне политиче-
ского сближения Запада и Востока исследо-
ватели обратили внимание на сохранение 
заметных различий между ними в «нема-
териальной» плоскости: различались цен-
ности, бытовые установки, отношение к ре-
лигии31. В моду вошли разговоры о наличии 
«ментальной стены» (Mauer im Kopf) между 
Западом и Востоком (см. Рисунок №8).  

31 Brähler E., Richter H.-E. Deutsche Befindlichkeiten im Ost-West-Vergleich. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung // 
APuZ 40-41/1995, 01.12.1995; Pickel S., Pickel G. The Wall in the Mind – Revisited Stable Differences in the Political Cultures 
of Western and Eastern Germany // German Politics, 2022. Vol. 32, No. 1. P. 20–42. 
32 АВП РФ, ф.553, оп.39, п.119, д.6, л.103.

Осознавали наличие этой стены и поли-
тики. В 1992 г. министр внутренних дел зем-
ли Рейнланд-Пфальц В. Цубер писал перво-
му замминистра внутренних дел России 
Е.А. Абрамову: «Мы счастливы, что Един-
ство стало возможным. Однако процесс 
объединения ещё далёк от завершения. Вы 
знаете, что в ходе него нам необходимо ре-
шить очень серьёзные проблемы. Объеди-
нение должно произойти на всех уровнях, а 
прежде всего в умах и сердцах людей. Это, 
по всей вероятности, займёт определённый 
отрезок времени»32. Представлял ли запад-
ногерманский чиновник, насколько про-
должительным окажется этот отрезок? 

Однако советские дипломаты уже в мар-
те 1991 г. видели, что процесс объединения 
не будет быстрым: «Вопреки всем недав-
ним оптимистическим прогнозам, с каж-
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Рисунок №8. График иллюстрирует частоту появления выражения «ментальная сте-
на» в немецкоязычных публикациях в 1975–2022 гг.: заметен рост использования 
термина в 1980-е гг. и всплеск его популярности в первой половине 1990-х гг.

Источник: Google Books Ngram Viewer. 
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дым днём становится всё более ясно, что 
пяти восточным землям ФРГ понадобятся 
многие годы для достаточно полной инте-
грации в социально-экономические струк-
туры «старых» земель»33. В апреле того же 
года из берлинского отделения Посольства 
СССР в ФРГ сообщали: «Трезвые политики 
в обеих частях Германии признаю́т, что от 
юридического их объединения до реально-
го человеческого пройдут многие годы, при 
этом меняться должен соответствующим 
образом менталитет не только восточных 
немцев, но и западных»34. 

Тем не менее к концу 1990-х гг. в интел-
лектуальном сообществе Германии среди 
подходов к проблеме региональной дивер-
генции всё ещё доминировала вера в то, что 
процесс сближения не будет чрезвычайно 
продолжительным – господствовала так 
называемая «социализационная гипотеза» 
(Sozialisationshypothese). Её сторонники 
связывали обнаруженные различия с тем, 
что определяющим образом на нравствен-
ные, этические и социальные установки 
восточных немцев повлияло взросление и 
формирование их личности в условиях со-
циализма35. Следовательно, предполага-
лось, что смена поколений естественным 
образом приведёт к исчезновению разли-
чий между Востоком и Западом вследствие 
формирования единых ценностных уста-
новок у новых поколений немцев, рождён-

33 АВП РФ, ф.166, оп.42, п.184, д.7, л.100. 
34 АВП РФ, ф.166, оп.42, п.184, д.7, л.142.
35 Jacobs J. Der soziokulturelle Unterbau der Demokratie: Sozialisationshypothese und Erfahrungshypothese. In: Tücken der 
Demokratie. Politische Kultur in den neuen Demokratien Europas, vol 3. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004.
36 Rippl S., Buntfuß N., Malke N., Rödel N.. Ostdeutsche Identität Zwischen medialen Narrativen und eigenem Erleben //  
Bundeszentrale für politische Bildung, 16.05.2018. https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/269349/ostdeut-
sche-identitaet/ 

ных и воспитанных в условиях социально-
рыночной экономики. Однако к середине 
2000-х гг. стало понятно, что надежды на 
время и форсированную модернизацию не 
оправдались: различия не исчезли. На этом 
фоне исследования проблемы германского 
единства пережили новый всплеск популяр-
ности (см. Таблица №4).

В условиях, когда существенные раз-
личия между «новыми» и «старыми» феде-
ральными землями продолжают сохранять-
ся, ряд исследователей склонны объяснять 
это своеобразной «закостенелостью» Вос-
тока, которая продолжает воспроизводить-
ся через нарративы, господствующие на 
микроуровне – внутри семьи, трудового 
коллектива, круга друзей36. Такой подход 
кажется справедливым, но лишь отчасти: 
он не объясняет масштабных различий на 
макроуровне – очевидно, говоря о разли-
чиях между двумя группами федеральных 
земель, исследователи имеют дело с чем-
то большим, чем просто арифметическая 
сумма бытового опыта домохозяйств и по-
вседневных микронарративов. Общенаци-
ональные различия в политической культу-
ре, паттернах миграции, экономического и 
электорального поведения требуют прин-
ципиально иного осмысления.

Возможно, облегчить поиск ответа на 
вопрос о том, почему за 34 года после объ-
единения Запад и Восток Германии так и не 

Таблица №4. Количество публикаций в системе Google Scholar cо словом Ostdeutsch- 
или East German- в названии

Период На немецком языке На английском языке

1989–1993 гг. 1800 7040

1994–1998 гг. 4210 9110

1999–2003 гг. 7090 13700

2004–2008 гг. 6390 11900

Источник: Kollmorgen R. Zwischen „nachholender Modernisierung« und ostdeutschem „Avantgardismus«: 
Ostdeutschland und deutsche Einheit im Diskurs der Sozialwissenschaften // Kollmorgen R., Koch F.T., 
Dienel H.-L. (Hrsg.) Diskurse der deutschen Einheit: Kritik und Alternativen. Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2011. 
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смогли «сойти с мест», могло бы использо-
вание методологической призмы постколо-
ниальных исследований. Те социальные ме-
ханизмы и процессы, на которые во второй 
половине ХХ в. обратили внимание класси-
ки postcolonial studies, могут способствовать 
осмыслению и объяснению региональных 
дифференциаций в современной Германии. 

В частности, американский историк пале-
стинского происхождения Э. Саид в 1978 г. 
заметил, что многовековое политическое 
доминирование Европы над Азией привело 
к тому, что западные мыслители подменили 
настоящий Восток своими представления-
ми о нём. Неосознанной целью этого было 
обретение собственной идентичности на 
основе контрастного противопоставления 
Я-образа искусственно созданному образу 
Востока. По мнению Э. Саида, представле-
ния европейских исследователей Нового и 
Новейшего времени, основанные на стере-
отипах и искажениях, на протяжении не-
скольких столетий приводили их к невер-
ным выводам о характере политических и 
исторических процессов на Востоке. Такой 
стиль мышления западных наблюдателей 
Саид назвал ориентализмом.

Восток помог Европе (или Западу) опре-
делить по принципу контраста свой 
собственный образ, идею, личность, 
опыт. <...> Европейская культура вы-
играла в силе и идентичности за счет 
того, что противопоставляла себя 
Востоку как своего рода суррогатному и 
даже тайному «Я». (E. Said. Orientalism. 
NY: Random House, 1979. P. 1–3.)

Продолжением концепции ориентализма 
применительно уже к внутриевропейским 
процессам стала работа американского 
историка Л. Вульфа «Изобретая Восточную 
Европу» (1994 г.). По мнению Вульфа, за-
падноевропейские философы эпохи Про-
свещения использовали восточную пери-
ферию континента в качестве «значимого 
Другого» для конструирования своей иден-

тичности на основе противопоставлений 
«мы – они», «цивилизация – варварство», 
«порядок – хаос». При этом в основе запад-
ноевропейских представлений о восточной 
периферии континента также лежали сте-
реотипы и искажения, выгодные для куль-
тивации положительных черт собственного 
образа.

Именно Просвещение, чьи интеллекту-
альные центры располагались как раз 
в Западной Европе, поддерживало, а за-
тем монополизировало изобретенное в 
XVIII веке понятие «цивилизованности»; 
а затем на том же самом континенте, 
в сумеречном краю отсталости, даже 
варварства, цивилизованность обна-
ружила своего полудвойника, полупро-
тивоположность. Так была изобретена 
Восточная Европа. Эта исключительно 
живучая концепция с самого XVIII века 
всегда находила себе обильную пищу, 
а в наше время точно наложилась на 
риторику и реалии «холодной войны»; 
она, несомненно, переживет распад 
коммунистической системы, оставаясь 
и в нашей культуре, и на тех картах, 
которые мы носим в своем сознании. 
(Wolff L. Inventing Eastern Europe: The 
Map Of Civilization On The Mind Of The 
Enlightenment. Stanford University Press, 
2004. P. 4.)

Незадолго до этого британский иссле-
дователь М. Хэчтер обратил внимание на 
то, что характерное для «заморского» ко-
лониализма противопоставление «мы – 
они», основанное на ощущении собствен-
ного превосходства и мнимой отсталости 
«значимого Другого», можно наблюдать 
и непосредственно на Британских остро-
вах – в отношениях между англичанами и 
кельтскими народами. Хэчтер доказал, что 
престижные должности, высокие зарплаты 
и соответствующие социальные привиле-
гии доступны исключительно носителям 
доминирующей культуры или же тем уро-
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женцам национальных окраин, которые от-
казались от «периферийной» идентичности 
и сами стали носителями этой доминиру-
ющей культуры. Этот феномен стал част-
ным проявлением характерного для всех 
бывших европейских метрополий явления, 
которое Х. Арендт назвала «колониальным 
бумерангом»: западноевропейские колони-
заторы невольно переносили в метрополию 
практики и методы социального взаимо-
действия, которые применялись ими в от-
далённых колониях37. В совокупности эти 
наблюдения позволили исследователям 
говорить о феномене «внутренней колони-
зации», когда дискурсивная гегемония, эко-
номическая эксплуатация и политическое 
доминирование над периферией осущест-
вляются центром в пределах собственно 
государственных границ38. Эти процессы 
приводят к закреплению региональных 
диспропорций и социального неравенства 
внутри метрополии.

Осмысление восточногерманской реаль-
ности в интеллектуальном сообществе ФРГ 
после того, как в 1990 г. международный 
статус Германии кардинально изменился, 
тоже можно сравнить с «открытием» Азии 
европейскими путешественниками и мыс-
лителями: после окончания холодной во-
йны германский Запад заново открыл для 
себя Восток, и – намеренно или нет – по-
литические и интеллектуальные элиты 
ФРГ сконструировали коллективный об-
раз восточных немцев на основе проти-
вопоставления их себе и себя им. По сви-
детельству советских дипломатов, на фоне 
объединения западногерманская дипло-
матия ощущала «чувство "победы", восста-
новления «исторической справедливости», 
надежды на установление нового характе-

37 Поразительным проявлением этого феномена в условиях воссоединения Германии являются замечания германских 
учёных, высказанные в апреле 1991 г. на совместном коллоквиуме ИМЭПИ АН СССР и Федерального института 
восточных и международных исследований (Кёльн) и переданные советскими исследователями в МИД: «Характеризуя 
первые итоги объединения Германии, проф. Х. Фогель отметил: объединение привело к тому, что Германия сама стала 
страной трансформируемого мира, возникла абсурдная ситуация, когда самая богатая страна Европы (её восточная 
часть) переживает экономический и политический кризис» (АВПРФ, ф.757, оп.36, п.203, д.16, л.2–3). 
38 Hechter M. Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536–1966. London: Routledge and 
Kegan Paul, 1975; Ross K. Fast Cars, Clean Bodies. Decolonization and the Reordering of French Culture. Cambridge: MA MIT 
Press, 1996.
39 АВП РФ, ф.742, оп.35а, п.149, д.3, л.53. 
40 АВП РФ, ф.742, оп.35, п.187, д.7, л.26.
41 Wie beurteilen Sie rückblickend das Leben in der DDR? BMVBS, 2009. URL: https://de.statista.com/statistik/daten/stud-
ie/13027/umfrage/beurteilung-des-lebens-in-der-ddr (дата обращения: 13.09.2024).  

ра взаимоотношений в Европе и мире, где 
будущая «Великая Германия» будет играть 
"ведущую роль"»39. Отголоски «волны на-
ционализма» и «великогерманских настро-
ений» в политической жизни ФРГ доноси-
лись даже до посольства в Люксембурге40. 
В этих условиях, начиная формулировать 
новую, великодержавную идентичность, 
западногерманские интеллектуалы и по-
литики отталкивались от ГДР как от средо-
точия анти-образов. Мучительный поиск 
ответа на вопрос, кем быть, Запад начал 
с предельно ясного ответа на вопрос, кем 
быть не надо.

Хотя в ГДР во времена холодной войны 
тоже существовала собственная интел-
лектуально сильная школа исследования 
ФРГ, как и в случае с колониальной эпохой, 
именно военно-политические победы и тех-
нологические преимущества имели реша-
ющее влияние на то, чьи́ представления о 
социальных нормах, развитии и прогрессе 
будут считаться эталонными в будущем. В 
интеллектуальном мейнстриме объединён-
ной Германии будущий процесс сглажива-
ния различий между Западом и Востоком 
рассматривался не как обоюдное движение 
двух равных сторон навстречу друг другу, а 
как процесс демократизации «отстающего», 
«ненормального» Востока по западному об-
разцу. В этой связи восприятие истории ГДР 
в качестве отклонения от нормы господ-
ствует и в массовом сознании: до сих пор 
среди западных немцев подавляющее боль-
шинство опрошенных (около 70%) убеж-
дены, что в социалистической системе ГДР 
было больше негативных сторон, нежели 
позитивных – однако, например, в 2009 г. 
для восточных немцев этот показатель был 
значительно меньше – 52%41. 
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Ярким проявлением «ориентализма» в 
академической среде современной Герма-
нии является сохранение термина исследо-
вание ГДР (DDR-Forschung) для обозначения 
отдельного направления междисциплинар-
ных исследований, посвящённых изучению 
Восточной Германии в 1949–1990 гг., в то 
время как для обозначения деятельности 
тех учёных, которые заняты исследовани-
ем истории ФРГ в тот же период, не приня-
то использовать зеркальный термин BRD-
Forschung – он и применяется гораздо реже, 
и используется только как исторический 
термин исключительно для описания иссле-
дования ФРГ в университетах бывшей ГДР. 
Схожая терминологическая диспропорция 
была характерна в середине ХХ в. и для за-
падных исследований «третьего мира»: для 
осмысления социальных процессов на Вос-
токе использовался в настоящий момент 
считающийся неполиткорректным термин 
Oriental Studies, а для всего незападного 
мира – Orient, в то время как для именова-
ния исследований Запада западными же 
учёными обобщающий термин Occidental 
Studies не использовался: Запад осознавал 
себя как более многогранное и сложное 
явление, не укладывающееся в собиратель-
ные рамки одного концепта. 

По аналогии с тем, как во второй поло-
вине ХХ в. интеллектуальная реакция на 
многовековую экзотизацию Востока воз-
никла именно в бывших колониях, именно 
исследователи из «новых» федеральных зе-
мель громче всех говорят о том, что скон-
струированный в Западной Германии образ 
восточных немцев не соответствует реаль-
ности. Наличие собственного опыта жизни 
в ГДР является для «восточных» исследова-
телей сильным моральным аргументом в 
интеллектуальных дебатах о последствиях 
объединения. Так, Т. Абе, один из наиболее 
цитируемых исследователей проблемы гер-
манского единства, начинает своё резюме 
с апелляции к личному опыту: «Я жил и в 
ГДР, и в объединённой Германии»42. Про-
фессиональный путь Р. Коллморгена, од-

42 Thomas Ahbe. URL: https://www.thomas-ahbe.de/ (дата обращения: 14.09.2024).
43 Forschungsprojekt Elitenmonitor. Universitӓt Leipzig. URL: https://leuris.uni-leipzig.de/portal/details/forschungspro-
jekt/8390 (дата обращения: 14.09.2024).

ного из ведущих представителей конструк-
тивистского направления исследований 
этой проблематики, тоже тесно связан с 
«новыми» федеральными землями: учёба в 
Берлине, Йене, Магдебурге, Галле и Эрфур-
те, преподавание в Гёрлице (Саксония). В 
своих исследованиях Коллморген обраща-
ет внимание на дискурсивное измерение 
«конструирования» германского Востока в 
национальных СМИ и массовой культуре. 
Другой выпускник Йенского университе-
та Л. Фогель подробно исследует проблему 
недопредставленности восточных немцев 
в политической элите единой Германии43. 
Тем не менее германский Запад всё ещё со-
храняет идейное доминирование над Вос-
током в исследованиях проблем региональ-
ного неравенства.   

Культурное доминирование Западной 
Германии на массовом уровне проявляется 
в символической политике объединивше-
гося государства. Она является сферой со-
прикосновения интересов экспертно-ана-
литического сообщества и государственных 
органов, будучи по определению направле-
на на укрепление единства нации. Однако 
это единство может достигаться как путём 
инкорпорации символов и нарративов «пе-
риферии» в общенациональный канон, так 
и посредством их полного вытеснения и за-
крепления символического диктата «цен-
тра».  

В этой связи эффективным индикатором 
перемен в символической политике госу-
дарства являются почтовые марки, кото-
рые в концентрированном виде содержат 
символы, образы и метафоры, образующие 
визуальное измерение национальной иден-
тичности. В германском случае к середине 
1990-х гг. эта сфера оказалась на стыке от-
ношений между государством, бизнес-со-
обществом и широкой общественностью 
ввиду приватизации Deutsche Bundespost.

Анализ визуальных метафор, изобра-
жённых на почтовых марках ФРГ в период 
с 1990 по 2000 гг., позволяет заметить, что, 
несмотря на появление на марках объектов 
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материальной культуры восточных земель 
(изображались памятники архитектуры, 
театры, специальные марки выпускались к 
годовщинам основания городов Востока), 
культура собственно социалистической 
эпохи 1949–1990 гг. оказалась не просто 
на периферии, а фактически полностью за 
рамками символического осмысления. Па-
мять о социально-политической истории 
ГДР – а значит, о недавнем прошлом всех 
жителей «новых» земель – замалчивалась, 
в то время как западные образы и мифы 
холодной войны по-прежнему продолжа-
ли активно культивироваться. Например, 
в юбилейном 1999 г. в филателистическом 
измерении исторической политики объ-
единённой Германии нашли отражение 
только западные «мифы о происхождении»: 
организация «воздушного моста» над бло-
кированным Западным Берлином, юбилей 
НАТО, годовщина принятия Основного за-
кона ФРГ, а также годовщина создания ФРГ. 
В то же время события, происходившие по 
другую сторону «железного занавеса» одно-
временно с упомянутыми, явно рассматри-
вались как неудобные: не было выпущено 
марок, посвящённых образованию ГДР, 
годовщине создания Организации Варшав-
ского договора или даже каким-либо менее 
противоречивым событиям. Аналогичные 
выводы можно сделать и при рассмотре-
нии почтовых марок с изображением вид-
ных политических фигур ХХ в.: здесь – при 
полном отсутствии восточногерманских 
государственных деятелей – встречаются 
портреты К. Аденауэра, В. Брандта, К. Шу-
махера, Л. Эрхарда, Э. Олленхауэра.

Единственным символом восточногер-
манской истории на почтовых марках, 
выпущенных в течение 10 лет после объ-
единения, является Берлинская стена – на 
специальной марке, посвящённой «жерт-
вам раздела Германии и насилия в 1949–
1989 гг.» (см. Рисунок №9).

Несмотря на символическую недосказан-
ность, использованные художественные 
образы (ночь, свет прожектора) скорее про-
должают «демонизацию» ГДР (очевидны 
коннотации памяти о печальном опыте 
преодоления многими беглецами из Вос-

точного Берлина разделительной полосы) 
и противопоставляют её Западу, нежели 
создают основу для формирования общена-
ционального коммеморативного канона на 
основе равного диалога Запада и Востока. 
Безусловно, при наличии соответствующей 
политической воли в истории ГДР можно 
было отыскать события и нарративы, кото-
рые могли быть использованы в качестве 
элемента компромиссного общенациональ-
ного исторического нарратива.

Помимо этого, среди пяти актёров и ак-
трис, которым был посвящён специальный 
блок марок в 2000 г., нет звёзд восточногер-
манского кинематографа. При этом изобра-
жены портреты Г. Фрёбе и Х. Рюмана, чей 
творческий взлёт пришёлся на годы нацио-
нал-социализма (оба пользовались покро-
вительством высших чиновников НСДАП, а 
Фрёбе ещё и состоял в её рядах).

Видно, что в символической плоскости в 
1990 г. произошло не воссоединение, а при-
соединение Востока к Западу – с последую-
щим вытеснением «восточной» символики.

О том, насколько широка «пропасть 
восприятия» между Западом и Востоком 
сейчас, свидетельствуют обстоятельства 
скандала, который разразился после выхо-

Рисунок №9. Почтовая марка «Жерт-
вам раздела Германии и насилия, 1945–
1989 гг.» с изображением Берлинской 
стены ночью. 

Источник: https://www.ebay.co.uk/itm/314816513548
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да в прокат популярного фильма «Жизнь 
других» – его сюжет выстроен вокруг кон-
троля со стороны спецслужб ГДР над жиз-
нью восточногерманских граждан в годы 
холодной войны. Работая над сценарием, 
съёмочная группа консультировалась с из-
вестным писателем Кристофом Хайном – он 
долгое время жил и трудился в ГДР, потому 
знал эту реальность «изнутри», а также сам 
был жертвой незаконной слежки. Однако 
после просмотра картины Хайн потребовал 
изъять своё имя из титров – по его мнению, 
авторы фильма непозволительно сильно ис-
казили восточногерманскую действитель-
ность. Фильм, который был отмечен «Оска-
ром», писатель назвал «полной ерундой»44. 

Кристоф Хайн вошёл в социальную исто-
рию ГДР благодаря открытому выступлению 
против государственной цензуры в 1987 г. 
О большой силе культурной гегемонии За-
пада над Востоком свидетельствует позднее 
воспоминание самого К. Хайна: «Через де-
сять лет после премьеры этого фильма один 
профессор рассказал мне, что он обсуждал 
со студентами моё выступление против 
цензуры в 1987 г. Студенты спросили его, на 
сколько лет сел в тюрьму автор этого тек-
ста. Профессор ответил, что автора не сажа-
ли в тюрьму. Тогда студенты предположили, 
что текст моего выступления был написан 
не раньше 1989 года, т. е. уже после падения 
коммунизма. Нет, ответил профессор, автор 
лично выступил с этим текстом в 1987 году. 
Это невозможно, заявили студенты, такого 
попросту не могло быть – они были уверены 
в этом, так как видели фильм «Жизнь дру-
гих», [где соответствующая сюжетная ли-
ния отражена в "тёмных" тонах]»45.

Примечательно в этой связи, что в 2008 г. 
около 77% опрошенных западных немцев 
согласились с утверждением, что повсед-
невная жизнь в ГДР для многих её жителей 
была связана с диктатурой и слежкой, хотя 
на Востоке Германии с этим мнением согла-
сились лишь 52% опрошенных46. Очевидно, 

44 Hein C. Warum ich meinen Namen aus “Das Leben der Anderen” löschen ließ // Süddeutsche Zeitung, 24.01.2019. https://
www.sueddeutsche.de/kultur/donnersmarck-hein-das-leben-der-anderen-1.4300244. 
45 Ibid.
46 War der Alltag in der DDR für viele durch Diktatur und Überwachung geprägt? Der Spiegel, 2008. URL: https://de.statista.
com/statistik/daten/studie/1332/umfrage/praegung-des-ddr-alltags-durch-diktatur-und-ueberwachung/ (дата обращения: 
13.09.2024). 

что Запад и Восток по-разному интерпре-
тируют сложные вопросы общей истории, 
однако парадоксальным образом эти сюже-
ты гораздо более трагичны и болезненны 
именно в западном восприятии.

Помимо cимволических и коммемора-
тивных различий, данные современных 
социологических опросов свидетельству-
ют о сохранении устойчивых различий в 
системах ценностных координат «осси» и 
«весси». В 2014 г. 57% восточных немцев 
не были согласны с тем, что ГДР была «не-
правовым государством» – даже несмотря 
на то, что по прошествии четверти века со 
дня объединения Германии многие пред-
ставители старшего поколения восточных 
немцев уже ушли из жизни, доля сторон-
ников такой точки зрения была больше по-
ловины. Напротив, среди западных немцев 
в неправовом характере ГДР были уверены 
72% респондентов.

В этой связи в 2020 г., рассуждая о разли-
чиях в политической культуре Запада и Вос-
тока Германии на фоне роста популярности 
правых движений, философ Ю. Хабермас 
назвал главной причиной дефицита демо-
кратии (в западногерманской трактовке) на 
Востоке именно недостаточную глубину и 
открытость внутриобщественного диалога 
в «новых» землях. Невольно продолжая тра-
дицию западногерманского ориентализма, 
мыслитель увидел корень этой проблемы в 
отсутствии полноценного диалога о нацио-
нал-социалистическом прошлом среди вос-
точных немцев: они так и не смогли сделать 
правильные выводы о нацизме, потому что 
«ни до 1989 г., ни после у них не было досту-
па к собственной политической публичной 
сфере, в которой конфликтующие группы 
могли бы вести дебаты о самопонимании. 
Поскольку в 1945 г. за одной диктатурой 
последовала другая, спонтанное, самосто-
ятельное, кропотливое и самокритичное 
прояснение похороненного политического 
сознания в том виде, в котором оно произо-
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шло в Западной Германии, стало невозмож-
ным на многие десятилетия вперёд»47. 

Тем не менее результаты социологических 
опросов позволяют усомниться в подразуме-
ваемом несоответствии Востока стандартам 
проработки прошлого, заданным Ю. Хабер-
масом. В 1995 г. 53% опрошенных восточ-
ных немцев заявили о том, что осмысление 
эпохи гитлеризма в национальной истории 
представляется им важным – среди западных 
немцев доля тех, кто придерживался такой 
точки зрения, была ниже и составляла 41%.48 
Несмотря на десятилетия «диктатуры», к се-
редине 1990-х гг. восточные немцы всё же 
подошли с осознанием необходимости кри-
тического осмысления эпохи национал-со-
циализма, без которого в германском случае 
действительно вряд ли возможна полноцен-
ная адаптация демократических идеалов за-
падного образца. 

Однако этот потенциал не был реализо-
ван. Если среди жителей «старых» земель 
склонность к антисемитизму испытывают 
3,3% опрошенных, то для «новых» земель 
этот показатель выше – 5,6%. Доля тех, 
кто одобряет диктатуру как форму правле-
ния, в восточных землях составляет 6,4%, 
в западной Германии – всего 2,4%. 27,9% 
восточных немцев проявляют склонность 
к ксенофобии, 18,9% – к шовинизму, в то 
же время в западных землях это относит-
ся лишь к 12,6% и 12,1% жителей соответ-
ственно49. Таким образом, в среде восточ-
ных немцев действительно сохраняются 
отличные от Запада ценностные установ-
ки, а также представления о границах 
допустимого в отношениях между госу-
дарством и обществом. При этом домини-

47 Habermas J. 30 Jahre danach: Die zweite Chance // Blätter, September 2020.  https://www.blaetter.de/ausgabe/2020/
september/30-jahre-danach-die-zweite-chance 
48 Brähler E., Richter H.-E. Op. cit.
49 Decker, O., Kiess, J., Brähler, E. Autoritäre Dynamiken und die Unzufriedenheit mit der Demokratie. Die rechtsextreme 
Einstellung in den ostdeutschen Bundesländern. Else-Frenkel-Brunswik Institut für Demokratieforschung in Sachsen an der 
Universität Leipzig, 2023 (2). S. 13–15. URL: https://efbi.de/files/efbi/pdfs/Policy%20Paper/2023_2_Policy%20Paper.pdf 
(дата обращения: 15.09.2024).  
50 So unterschiedlich ticken Ost- und Westdeutsche: Zweifel an der Demokratie als Staatsform URL:
https://www.merkur.de/politik/ost-und-westdeutsche-ticken-unterschiedlich-zweifel-an-demokratie-zr-11442194.html
51 Ahbe T. Die ostdeutsche Erinnerung als Eisberg. Soziologische und diskursanalytische Befunde nach 20 Jahren staatlicher 
Einheit / Goudin-Steinmann E., Hähnel-Mesnard C. Ostdeutsche Erinnerungsdiskurse nach 1989. Narrative kultureller Iden-
tität. Berlin: Frank&Timme, 2013. S. 27; Fühlen Sie sich 30 Jahre nach dem Mauerfall eher als Ostdeutscher/Westdeutscher 
oder als Deutscher? // Statista, 2019. URL: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1069346/umfrage/deutsche-iden-
titaet/ (дата обращения: 12.09.2024).
52 АВП РФ, ф.742, оп.34, п.145, д.11, л.84.

рующая в германском обществе политиче-
ская культура воспринимается на Востоке 
как навязанная извне: в 2019 г. только 42% 
опрошенных восточных немцев считали, 
что практикуемый в Германии вариант де-
мократии является наилучшей формой го-
сударственного управления, в то время как 
на Западе этот показатель был существен-
но выше – 77%50. 

Исходя из этого, можно предположить, 
что именно стремительная экспансия за-
падногерманских практик в «новые» земли 
после объединения не позволила восточ-
ным немцам в полной мере адаптировать 
западногерманские ценности: сохранение 
«восточной» идентичности стало формой 
реакции на ценностное давление Запада 
и разрушение общественной «ткани» Вос-
тока, формировавшейся десятилетиями. И 
даже произошёл откат. Так, с момента ис-
чезновения ГДР с политической карты мира 
доля жителей «новых» земель, идентифи-
цирующих себя как «восточных немцев», 
не только не сократилась, но даже вырос-
ла – с 32% в 1990 г. до 40% в 2023 г.51 И это 
при том, что ещё в 1989 г., по результатам 
одного из крупных социологических иссле-
дований в Лейпциге, лишь одна треть опро-
шенных считала себя «гражданами ГДР», а 
две трети в соответствующей графе напи-
сали «немец»: основную массу последних 
двух третей составила молодёжь, а в группе 
моложе 25 лет доля «немцев» доходила до 
75–80%52. 

В этой связи на быстрое и бескомпромисс-
ное разрушение устоявшихся механизмов 
общественного диалога в «новых» землях 
после объединения Германии обращал вни-
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мание известный восточногерманский пра-
возащитник К. Вольфрам. В выступлении 
перед членами Берлинской академии ис-
кусств в 2019 г. он эмоционально раскрити-
ковал политику правительства Г. Коля: «Уже 
к 1992 г. в Восточной Германии не было ни 
одного телеканала, ни одной радиостанции 
и почти ни одной газеты с устойчивыми от-
ношениями между читателем и редакцией, 
которыми не руководил бы главный редак-
тор западногерманского происхождения»53. 
В этом случае важен даже не сам факт ко-
личественных и качественных изменений 
на медиарынке в «новых» землях, а скорее 
то, как эти изменения воспринимались на 
Востоке. Что же касается самих изменений 
в масс-медиа, то ни в какой другой области 
культурная гегемония Запада не проявля-
лась жёстче, несмотря на то что в декабре 
1990 г. почти 90% населения восточных зе-
мель выступали за сохранение популярных 
телевизионных программ54.

Сохранение негативных воспоминаний 
о процессе объединения, а также наличие 
ощущения социальной депривации у жи-
телей Восточной Германии убедительно 
свидетельствуют о том, что проблему гер-
манского единства можно рассматривать 
и через методологическую призму теории 
культурной травмы. Американский соци-
олог Дж. Александер понимает под куль-
турной травмой ситуации, «когда члены 
коллектива считали, что испытали на себе 
последствия ужасного события, которое 
оставляет неизгладимые следы в группо-
вом сознании и воспоминания о котором, 
сохраняясь, приводят к фундаментальным 
и необратимым изменениям идентично-
сти членов этого коллектива»55. Как пра-
вило, такие травмы культивируются че-
рез бытовые практики повседневности и 

53 Berliner Zeitung, 06.04.2020, Цит.по: Habermas J. Op. cit. 
54 АВП РФ, ф.757, оп.35, п.197, д.12, лл.98, 103.
55 Alexander J. Toward a Theory of Cultural Trauma / Alexander J., Eyerman R.,  Giesen B., Smelser  N., Stompka P. (ed.) Cul-
tural Trauma and Collective Identity. Berkeley: University of California Press, 2004. P. 1.
56 АВП РФ, ф.742, оп.35а, п.149, д.3, л. 1.
57 АВП РФ, ф.166, оп.42, п.184, д.7, л. 142.
58 30 Jahre Mauerfall. Zufriedenheit mit der Demokratie in West und Ost unterschiedlich. Infratest dimap, 2019. URL: https://
www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/zufriedenheit-mit-der-demokratie-in-west-und-
ost-unterschiedlich/ (дата обращения: 13.09.2024).   
59 Infratest dimap. URL: https://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/30-jahre-mau-
erfall/ // https://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/33-jahre-wiedervereini-
gung/ (дата обращения: 12.09.2024). 

постоянное взаимодействие индивида с 
ближайшим окружением, но последствия 
их становятся заметны именно на макро-
уровне. 

В восточногерманской культуре объеди-
нение Германии для многих и стало таким 
травмирующим событием – это ярко про-
слеживается в донесениях отечественных 
дипломатов того времени: «Под воздей-
ствием стремительного и необратимого 
процесса объединения двух немецких го-
сударств в общественном сознании насе-
ления ГДР происходит ломка и переоценка 
многих мировоззренческих критериев, на-
строения эйфории и ожидания быстрого 
экономического чуда начинают уступать 
место более трезвому пониманию сложно-
сти стоящих перед страной экономических 
проблем и их реализации. Эти настроения 
порождают в различных слоях общества 
чувство неуверенности и страха перед 
будущим»56. Сотрудники берлинского от-
деления посольства СССР в ФРГ в апреле 
1991 г. сообщали, что «растущая неуверен-
ность в завтрашнем дне ведёт к росту алко-
голизма и числа самоубийств» среди вос-
точных немцев57. 

Травмирующий характер процесса объе-
динения ощущается в германском обществе 
до сих пор. Так, в 2019 г. более половины 
опрошенных жителей восточной Германии 
полагали, что объединение Германии было 
осуществлено несправедливым или очень 
несправедливым образом (52%)58. Поми-
мо этого, к 2023 г. 43% опрошенных жите-
лей восточной Германии чувствовали себя 
«гражданами второго класса», в то время 
как 68% западных немцев были убеждены, 
что жители «новых» земель не испытывают 
таких ощущений59. То есть наличие трав-
мы как составного элемента восточногер-
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манской идентичности осложняется ещё и 
отсутствием у западных немцев осознания 
этого факта, а может быть и естественным 
нежеланием признавать его.

Одним из наиболее сильных источников 
культурной травмы является в этой связи 
резкое включение восточных земель в ор-
биту рыночной экономики. В результате 
приватизации было закрыто порядка тре-
ти всех местных предприятий60. В начале 
1991 г. советские дипломаты сообщали в 
Москву о настроениях среди «осси»: «После 
недавней эйфории и объятий со стороны 
западных немцев многим, особенно моло-
дым, здесь обидно чувствовать себя людьми 
второго сорта, получать за такой же труд в 
два-три раза меньшую зарплату»61. Во вто-
рой половине 1990-х гг. в «новых» землях 
показатель безработицы вырос до 17%-
18% – он оставался на этом уровне на про-
тяжении 10 лет, в то время как в «старых» 
западных землях доля безработных не пре-
вышала 10% (см. Рисунок №10). 

Формирование «культурной травмы» в 
среде восточных немцев можно рассма-

60 Рихтер К. Указ. соч. С. 62–69.
61 АВП РФ, ф.757, оп.35, п.197, д.12, л.101.
62 Die Stachelschweine - Was bin ich: Walter Ulbricht 1965 // YouTube. URL: https://youtu.be/XtLJKzkQqOI?si=7fVTK-
J4kZVVVFWIR. 
63 Ulrich A. Die Banane als politischer Nährwert im Prozess der deutschen Wiedervereinigung // Deutschlandradio Kultur, 
24.09.2010.
https://bilder.deutschlandfunk.de/FI/LE/_b/9b/FILE_b9b83eb659a39c3ad8f4b5b7f8893a89/laenderre-
port240910-die-banane-als-politischer-naehrwert-pdf-100.pdf 

тривать как вполне закономерное явление. 
Мало того, что – как показано выше – Вос-
ток оказался объектом стереотипного упро-
щения, которое увеличивало пропасть вос-
приятия между ним и Западом, так ещё и 
многие средства конструирования его ина-
ковости имели напрямую дискриминирую-
щий и унизительный характер. 

Так, ещё в 1965 г. по западногерманско-
му телевидению был показан выпуск каба-
ре Die Stachelschweine с пародией на телешоу 
«Угадай, кто я»: на протяжении выпуска че-
ловек в образе Вальтера Ульбрихта под смех 
публики, быстро считавшей смысл шутки, 
получал в качестве приза не деньги, как это 
было в предыдущих выпусках, а бананы62. 
Соответствующие образы – и характерное 
для них ощущение превосходства над стере-
отипизированным Востоком – вошли и в за-
падногерманский фольклор. «Как сделать 
из банана компас? Положить его на Берлин-
скую стену: где откусят – там восток». «Как 
удвоить стоимость «Трабанта»? Залить пол-
ный бак. А как утроить? Закинуть в барда-
чок связку бананов»63.
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Рисунок №10. Уровень безработицы в западных и восточных землях ФРГ

Источник: составлено авторами на основе данных Arbeitslose und Arbeitslosenquote aller zivilen 
Erwerbspersonen nach Gebietsstand. // Statistisches Bundesamt. URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/
Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbslosigkeit/Tabellen/lrarb001.html# (дата обращения: 13.08.2024).
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Важным элементом образа Востока в 
массовой культуре Западной Германии 
до и после объединения было представ-
ление о хроническом дефиците потре-
бительских продуктов, символом ко-
торого стали бананы. Из-за разницы в 
географических направлениях внешней 
торговли по разные стороны «желез-
ного занавеса» и ввиду отсутствия со-
ответствующих технологий быстрой 
транспортировки бананы появились 
в потребительской корзине жителей 
стран социалистического блока позже, 
чем у жителей Западной Европы, и в го-
раздо более скромных количествах64. В 
этой связи для западных немцев экзоти-
ческий фрукт стал не только гастроно-
мическим воплощением послевоенного 
«экономического чуда» и преимуществ 
американского «Плана Маршалла», но 
и символом материального превосход-
ства над Востоком. При этом не стоит 
забывать и о расистских коннотациях 
образа банана в европейской культуре.

В этой связи в культуре Германии глу-
боко укоренился образ Zonen-Gaby: на 
фоне объединения западногерманский 
сатирический журнал «Титаник» поме-
стил на обложку девушку со стереотип-
ной «восточногерманской» причёской 
(Minidauerwelle), одетую в модную «вос-
точногерманскую» джинсовую куртку. Де-
вушка по имени Габи держит в руке огу-
рец и «заявляет»: «Это мой первый банан» 
(см. Рисунок №11). Комический эффект от 
уничижительной шутки и стереотипного 
образа усиливается использованием пей-
оративного слова Zonen (Zoni) – человек, 
родившийся в советской зоне оккупации. 
И после объединения узнаваемый образ 
Zonen-Gaby неоднократно появлялся в гер-
манской сатире в новых формах и контек-
стах. Однако ни один из выпусков журнала 
«Титаник» так и не побил рекорд продаж, 

64 Ярким свидетельством этого является появление зелёных бананов в к/ф «Старик Хоттабыч»: в 1956 г. советские 
режиссёры не знали, какого цвета должны быть спелые фрукты. 

установленный номером с легендарной 
обложкой.

Однако в действительности реальная 
структура потребления продовольствия на 
Востоке была более сложной (см. Табли-
ца №5).

Возможно, превосходство Востока 
над Западом и вовсе сохранялось – даже 
в условиях экономического спада кон-
ца 1980-х гг. В январе 1990 г., уже точно 
не имея намерения как-либо приукра-
шивать положение дел в ГДР, советские 
дипломаты сообщали в Москву: «Эмо-
циональное стремление к воссоедине-
нию не позволяет [восточным немцам] 
видеть достаточно негативные аспекты 
социальной жизни в ФРГ, ведёт к замал-
чиванию реальных преимуществ ГДР 
в социальном обеспечении, социальной за-
щищённости граждан. (Немцы из Западно- 

Рисунок №11. Обложка выпуска журнала 
«Титаник», ноябрь 1989 г.

Источник: https://www.titanic-magazin.de/fileadmin/
content/Heft/1989-11/Titanic_1989_November_Web.pdf 
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го Берлина предпочитают пользоваться по-
чтой ГДР как более дешёвой, покупают там 
ряд товаров первой необходимости, много-
детным семьям выгоднее жить в ГДР и т.д. 
и т.п.)»65.  

Как видно, стереотипы о «голодном» Вос-
токе сильно упрощали восточногерман-
скую действительность, а в чём-то даже 
грубо извращали её: Восток действительно 
потреблял заметно меньше фруктов, ово-
щей и вина, но всё же был далёк от постоян-
ного продовольственного кризиса. Помимо 
этого, в социалистической ГДР были соб-
ственные символы материального достатка 
(автомобили «Трабант» и «Вартбург», поезд-
ки в отпуск на балтийское побережье или в 
соседние социалистические страны и др.). 
В этом случае Запад вновь конструировал 
удобный для себя образ косного Востока, 
оставаясь в русле ориентализма и отталки-
ваясь от своей системы ценностей – матери-
альных и культурных. 

На протяжении всей холодной войны для 
этой системы ценностей была характерна 
высокая гравитационная сила. Чем бли-
же был распад биполярности, тем сильнее 
становилось «ценностное притяжение». 
В марте 1990 г. советские дипломаты кон-
статировали: «В сфере культуры произошёл 
буквально взрыв66 всевозможных контактов 
и связей столицы ГДР с Зап. Берлином, хотя 
и с большим перевесом в пользу западной 
части города. Зап. Берлин в большей мере 
притягивает как деятелей культуры, так и 
их аудиторию с Востока, стремясь, правда 
сделать культурные мероприятия доступ-
ными для жителей столицы ГДР, либо рас-
пространить их на столицу республики»67. 
Следовательно, эти явления оказались прак-
тическим воплощением «теории магни-
та» (Magnettheorie), которую после войны 
сформулировал лидер западногерманских 
социал-демократов К. Шумахер. Следуя по 
сути ориенталистской концепции, политик 
верил, что единство Германии должно быть 

65 АВП РФ, ф.742, оп.35, п.148, д.10, л.2. 
66 Подчёркнуто в документе.
67 АВП РФ, ф.742, оп.35, п.147, д.7, л.75.
68 АВП РФ, ф.742, оп.35, п.147, д.7, л.88.
69 АВП РФ, ф.742, оп.35, п.147, д.7, л.90.

достигнуто с помощью «притяжения» ком-
мунистического Востока к успешному и ди-
намичному Западу.  

Несмотря на богатство способов реали-
зации этой концепции в 1989–1990 гг., в 
их основе лежало именно материально-ре-
сурсное превосходство ФРГ. Из пока ещё 
разделённого Берлина дипломаты писали: 
«Широчайшие культурные связи обеих ча-
стей Берлина стали обыденным явлением. 
Для этих целей выделяется немалая финан-
совая помощь, прежде всего с западнобер-
линской стороны, которую получают и вос-
точноберлинские учреждения культуры»68. 
Особым вниманием Бонна пользовалась 
восточногерманская молодёжь: «На очеред-
ной учебный год ожидается массовый на-
плыв в западноберлинские вузы студентов 
из ГДР, из-за чего для них намечено ввести 
определённые квоты»69.

Таблица №5. Потребление продоволь-
ствия (кг в год на душу населения) в ФРГ 
и ГДР (1987/88–1988/89 гг.)

Продукт ФРГ ГДР

зерновые 74,8 99,2

картофель 72 155,6

сахар 34,7 41,1

овощи 79,7 68,5

фрукты 92 31,8

цитрусовые 33,8 15,7

вино 26,2 11,9

говядина 23,6 25,6

свинина 62,1 63,8

мясо птицы 10,9 10,4

молоко (жидкое) 90,8 109,7

сливочное масло 8,2 9,2

маргарин 7,4 8,1

сыр и творог 17,1 9,7

яйца (шт.) 265 304

Источник: Manegold D. Die Nahrungswirtschaft der 
DDR im Übergang zu Marktwirtschaft und Binnenmart // 
Landbauforschung Völkenrode, 1990. Jahrgang 40, 
Heft 4. S. 317. 
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В экономической сфере следствием тако-
го превосходства стал институциональный 
диктат ФРГ – именно западногерманские 
фирмы определяли правила игры при слия-
нии двух рынков. В июне 1990 г. советские 
дипломаты признавали: «Нельзя, однако, 
сказать, чтобы экономическая кооперация 
развивалась на взаимовыгодной и равно-
правной основе. Речь скорее идёт о явной 
экспансии западноберлинских фирм пре-
имущественно в Восточном Берлине и 
окружении города, которая во многом уже 
началась и резко усилится после введения 
западногерманской валюты в ГДР»70. 

Тем не менее сила материального при-
тяжения ФРГ положительно влияла на её 
имидж. Характер отношений между «осси» 
и «весси» определяла разница не только в 
реалиях, но и в их восприятии на уровне 
образов. Сотрудники генконсульства в ГДР 
отмечали в этой связи: «Парадоксально, но 
факт, что за кратчайший отрезок времени в 
корне изменилось восприятие ФРГ. Сейчас 
вряд ли кому-нибудь придёт в голову мысль 
сделать недружественное действие в отно-
шении ФРГ или её граждан. Напротив, [...] 
в Эрфурте, во время рождественских празд-
ников, туристам из ФРГ было разрешено 
бесплатно пользоваться общественным 
транспортом»71; «На формирование оппо-
зиционных настроений населения влияет 
массовое общение с западногерманскими 
жителями, прочно утвердившийся в созна-
нии граждан ГДР образ процветающего го-
сударства – ФРГ»72.

После 1990 г. жители Восточной Герма-
нии столкнулись с болезненной необходи-
мостью адаптироваться к новой системе 
ценностей. Среди восточных немцев уро-
вень пессимизма относительно будущего в 
первые годы после объединения был сопо-
ставим с аналогичными негативными ожи-
даниями среди западных немцев, однако 
для «осси» эти ожидания в гораздо большей 

70 АВП РФ, ф.742, оп.35, п.147, д.7, л.85.
71 АВП РФ, ф.742, оп.34, п.144, д.7, л.190.
72 АВП РФ, ф.742, оп.34, п.144, д.7, л.164.
73 Brähler E., Richter H.-E. Op. cit. 
74 АВП РФ, ф.742, оп.35а, п.149, д.3, л. 53.
75 АВП РФ, ф.742, оп.35, п.148, д.10, л.93.

степени были связаны с опасениями по-
терять работу73. Утрата рабочего места в 
данном случае была синонимична провалу 
попыток адаптироваться к быстрым соци-
ально-экономическим переменам. В част-
ности, сотрудники Представительства МИД 
СССР в Ленинграде фиксировали упадни-
ческие настроения среди восточногерман-
ских коллег: «Преобладающим в среде со-
трудников генерального консульства ГДР 
являются настроения растерянности и пес-
симизма. Большинство из них переживают 
сложившееся как личную драму, с болью 
и огорчением воспринимают те беспреце-
дентные нападки, которым подвергается 
ПДС»74. 

В современных германских СМИ в ка-
честве яркого индикатора успехов в деле 
преодоления различий между Западом и 
Востоком часто подаются истории успеха 
отдельных уроженцев ГДР, для которых эта 
адаптация прошла удачно. Однако такое ос-
мысление проблемы германского единства 
неизбежно ведёт к совершению «ошибки 
выжившего». Количественное соотношение 
тех восточных немцев, которые смогли вос-
пользоваться новыми социальными лифта-
ми, и тех, для кого этот процесс окончился 
неудачно, вряд ли поддаётся измерению, 
однако анализ масштабных изменений на 
рынке труда после объединения позволяет 
приблизиться к пониманию истоков той 
культурной травмы, последствия которой 
видны до сих пор. 

Например, уже к началу 1990 г. из-за ре-
формы МИД ГДР и сокращения финанси-
рования «часть сотрудников [...] ощутимо 
проиграла в финансовом отношении: быв-
шие руководители отделов или заместители 
отделов потеряли в зарплате 500–600 ма-
рок, завсекторами – 400–500 марок (т.е. 
около четверти зарплаты), другие сотруд-
ники – 100–150 марок»75. Численность опе-
ративного состава загранпредставительств 
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мгновенно сократилась на 20%76. В итоге из 
тысячи бывших дипломатов ГДР на работу 
в МИД ФРГ смогли устроиться только 23 со-
трудника, – 23 истории успеха – но значит 
около 977 специалистов вынуждены были 
искать себе новый источник дохода77.

Аналогичная судьба ждала и сотрудни-
ков полиции: «Оклады в полиции сохране-
ны в соотношении 1:1, урегулирован вопрос 
о пенсиях, и люди в принципе довольны, 
хотя за счёт более высоких вычетов зар-
плата-нетто уменьшилась. Старший состав 
ощущает это менее остро, хотя сокращение 
составило 400–500 марок. Лейтенант стал 
получать меньше на 200–250, и у него оста-

76 АВП РФ, ф.742, оп.35, п.148, д.10, л.91.
77 Федорова О. О. Германия в 90-е гг. ХХ столетия: трудности постобъединительных процессов // Ученые записки 
Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2009. №1.
78 АВП РФ, ф.742, оп.35, п.148, д.10, л.103.
79 Rosenberg D. The Colonization of East Germany // Monthly Review, Vol. 43, No. 4: September 1991. P. 24–25.

ется 1 400 марок. А у рядового постового при 
1 000 марок оклада вычитают 100 марок»78. 
В конце 1990 г. по решению западноберлин-
ского Сената в главном университете быв-
шей ГДР, Университете им. Гумбольдта, на 
историческом, юридическом, философском 
и педагогическом факультетах тоже прошли 
кадровые реформы: все преподаватели были 
уволены, а новый набор осуществлялся на 
основе уже общегерманского конкурса. Фа-
культет марксизма-ленинизма при этом был 
упразднён полностью, а его сотрудникам 
пришлось искать новую работу79. 

Вхождение ГДР в состав ФРГ особенно 
сильно ударило по людям старшего поколе-

Рисунок №12. Вахтёр на фабрике по производству моторов в г. Вурцен (Саксония) – 
на фоне восточногерманских медалей и значков. Фото: Герхард Вебер. 

Источник: https://www.europeana.eu/de/item/188/item_4COSJ327TYAZTKENHBGPZ7XCSSQQVWQ6
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ния. Показательно в этой связи свидетель-
ство медсестры из восточногерманского 
дома престарелых: «На фоне крушения ГДР 
некоторые пенсионеры просто перестали 
есть. Из 50 бывших членов СЕПГ 24 умерли 
[в течение года после воссоединения], при-
чем четверо – в первые десять дней»80. В том 
же доме престарелых один из пенсионеров 
красноречиво признался, что в жизни его 
постигли три несчастья: он немец, еврей и 
коммунист – кризис и разрушение социа-
листического государства привели к краху 
идеалов всей его жизни.

Вследствие этих событий по «индексу сча-
стья» – уровню удовлетворённости жизнью – 
Восток после 1990 г. сильно отстаёт от Запа-
да (см. Рисунок №13)81. Это, в свою очередь, 
косвенно свидетельствует о том, что число 
историй успеха восточных немцев с высокой 
вероятностью может быть меньше числа тра-
гедий и рухнувших надежд.

***
Таким образом, за проблемой региональ-
ных дифференциаций неизбежно скрыва-

80 Заслуживающий внимания репортаж К. Шниббена из восточногерманского дома престарелых (1991 г.): Schnibben 
K. Das bessere Deutschland // Der Spiegel, 07.04.1991. https://www.spiegel.de/politik/das-bessere-deutschland-a-b6ddf
6c5-0002-0001-0000-000013488517 
81 Ost- und Westregionen gleichen sich im Glück weiter an // SKL Glücksatlas. https://www.skl-gluecksatlas.de/artikel/
ost-west-vergleich-2023.htmll 

ются две отличные друг от друга, но тесно 
связанные друг с другом проблемы:

1. проблема объективных, эмпириче-
ски доказуемых различий между За-
падом и Востоком Германии;

2. проблема несоответствия Востока це-
левым ориентирам, концептам и кон-
структам, которые задаются Западом.

Если в 1990-е гг. между этими пробле-
мами можно было поставить знак «плюс» 
и рассматривать их как два ключевых сла-
гаемых вопроса германского единства, то 
сейчас всё больше признаков свидетель-
ствуют в пользу того, что вторая пробле-
ма умножает первую: несмотря на успехи 
в сближении Востока и Запада Германии, 
ключевые субъекты общественных дискус-
сий продолжают экзотизировать жителей 
«новых» федеральных земель. Преимуще-
ство же зарубежного наблюдателя состоит 
в том, что он не отягощён «дискурсивным» 
грузом второй проблемы и соответствую-
щими ограничениями. Значит, в нынешних 
условиях проблема заслуживает присталь-
ного внимания и изучения.

Рисунок №13. «Индекс счастья» среди жителей западных и восточных федеральных 
земель в 1990–2023 гг. 

Источник: Lebensglück in Ost- und Westdeutschland entwickelt sich wieder auseinander. URL: https://www.skl-
gluecksatlas.de/artikel/ost-west-vergleich-2023.html
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Владимир Михайлович Поленов – совет-
ский и российский дипломат, Чрезвычайный 
и полномочный посланник 1 класса, долгое 
время проработавший в ФРГ, участник пере-
говоров «2+4».  Именно он является автором 
Договора о добрососедстве, партнерстве и 
сотрудничестве с ФРГ 1990 г., определившего 
основы российско-германских отношений на 
десятилетия вперёд. Владимир Михайлович 
любезно согласился рассказать про обстоя-
тельства присоединения ГДР к ФРГ, особен-
ности переговорного процесса, поделиться 
собственными оценками последствий собы-
тий 1989-1990 гг.

В.П.: Владимир Михайлович Поленов
А.С.: Артем Павлович Соколов

А.С.: Владимир Михайлович, большое 
спасибо, что нашли возможность с нами 
побеседовать. Видели ли Вы перспективу 
возможного объединения Германии в кон-
це 1980-х гг.? 

В.П.: В сентябре 1989 г. я спустя семь с 
половиной лет почти беспрерывного пребы-
вания в Германии собрался домой в Москву. 
Посол Юлий Александрович Квицинский на 
тот момент не очень хотел меня отпускать – 
в том числе и потому, что «заваривались» 
процессы в Восточной Германии, которые 
впоследствии привели к тому, что мы имеем 
сейчас. 

Не скажу, что тогда у нас в Посольстве 
СССР в ФРГ было ощущение, что вот-вот 
что-то произойдет – и все сломается в один 
час. Я не очень верю тем, кто потом говорил, 
что предвидел такое скоростное развитие 
событий, которое проехало катком по всей 
международной обстановке, в том числе – по 
международному праву. Но было понятно, 

что пошел процесс в сторону «раздербанива-
ния» ГДР. 

Мы это чувствовали уже в 1986-м. Поче-
му? Уже тогда нам, работающим в Бонне, 
через наши контакты было видно, что на-
чавшаяся с приходом к власти М.С. Горбаче-
ва политика была не по вкусу тогдашнему 
руководству ГДР. Показательным стал визит 
моего хорошего друга, премьер-министра 
земли Баден-Вюртемберг Лотара Шпэта к 
Эриху Хонеккеру в Восточный Берлин. В те 
годы официально я занимал должность ат-
таше по культуре Посольства и, к тому же, 
фактически был помощником действую-
щего Посла Ю.А. Квицинского. Лотар Шпэт 
позвонил мне и попросил приехать на от-
крытие выставки восточногерманских ху-
дожников в Штутгарте. Примечательно, что 
Постпредство ГДР меня на мероприятие не 
пригласило, хотя я был советником по куль-
туре… Я не смог попасть на открытие – то 
ли из-за пробок, то ли по другой причине. 
Пришел уже к ужину, и Лотар Шпэт в кулу-

«У нас с Германией бывали 
ситуации и похуже»  
Интервью с В.М. Поленовым
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арах подробно рассказал мне про свой раз-
говор с Э. Хонеккером. Конечно, они бесе-
довали о Советском Союзе, перестройке 
и М.С. Горбачеве. Хонеккер, не стесняясь, 
клял нашего руководителя всеми словами, 
которые мог найти. Вернувшись в Бонн, я 
подробно рассказал об этом разговоре По-
слу Ю.А. Квицинскому. В конечном счете 
решили, что докладывать в Москву об этом 
не будем. 

Таким образом, уже в 1986 г. был очевиден 
диссонанс в восприятии руководством ГДР 
нашей перестройки и собственной действи-
тельности. Разлом внутри ГДР усилился с ви-
зитом Горбачева в Бонн в июне 1989 г. Запад-
ные немцы восторженно встречали его – и в 
Бонне, и в Штутгарте, куда он тоже приехал. 
Я тогда занимался среди прочего програм-
мой для Раисы Максимовны Горбачевой. Мы 
видели, как в Штутгарте собралось 20-30 тыс. 
людей в обычный будний день перед Новым 
замком, чтобы просто увидеть советского ли-
дера. Никто их, естественно, туда не сгонял. 
Когда мы с Раисой Максимовной Горбачевой 
посещали по её просьбе простую рабочую 
семью, жившую в пригороде Штутгарта, то 
после завершения встречи мы обнаружили 
наш служебный ЗИЛ засыпанным цветами в 
несколько слоев. Так воспринимали немцы 
этот визит. 

Потом последовал визит М.С. Горбачева в 
столицу ГДР. Тогда уже весь мир увидел и ус-
лышал эти крики «Горби, спаси нас! Помоги 
нам!». Уместно вспомнить и понедельнич-
ные демонстрации в Лейпциге.

Тем не менее, Ю.А. Квицинский не мог 
меня надолго задержать в Бонне, потому что 
кадры наши настаивали – и так прошло уже 
много – 7,5 – лет командировки, пора воз-
вращаться. Поскольку я не каждый год мог 
использовать время для отпуска, я решил, 
что могу хорошо отдохнуть. Набралось по 
меньшей мере три месяца оплачиваемого 
отпуска. Но объединение Германии сорвало 
все планы. Через три недели мне позвонил 
заведующий Третьим европейским отделом 
МИДа Александр Павлович Бондаренко и 
спросил: 

– Что ты делаешь? 
– Я ничего не делаю, отдыхаю в отпуске.

– Какой отпуск? Ты что, не видишь, что 
там творится?

Засим меня срочно вызвали на работу, и я 
подключился к подготовке договора «2+4». 
Таким образом я успел увидеть – не из Бер-
лина, конечно, а из Москвы – все, что проис-
ходило на территории ГДР и Берлина, прежде 
всего, как рухнула Стена. Было понятно, что 
открытие границ не только перемешает нем-
цев восточных и западных, но и сломает весь 
послевоенный порядок.

Вы прекрасно знаете, как дальше разви-
валось движение ФРГ навстречу объедине-
нию – сначала родили идею конфедерации 
или федерации. Но потом, когда подошли 
к тому, что нужно было как-то оформлять в 
международно-правовом плане внешние 
аспекты германского урегулирования, воз-
никло много вопросов.

Самое главное, конечно, – у нас не было 
иного выбора, кроме как найти какие-то 
формы для оформления этого единства с 
учетом наших интересов, прежде всего из-за 
того, что у нас стояли войска в ГДР. Всем этим 
процессам предшествовал, как известно, до-
говор между ФРГ и ГДР о создании валют-
ного, экономического и социального союза. 
Западная марка пришла на восток. Помню 
прекрасно, как мы сидели в кабинете совет-
ника-посланника в нашем Посольстве в Бер-
лине с Александром Павловичем Бондаренко 
в конце апреля 1990 г. Мы слышали шум со 
стороны Unter den Linden, где уже появились 
ярмарочные палатки, где продавали кока-
колу, разные сладости, вкусности, где играла 
музыка. Тогда уже продавцы там принимали 
обе валюты: восточногерманскую марку и 
марку ФРГ. 

В тот момент Ю.А. Квицинскому пришлось 
вернуться срочно в Москву, его назначили за-
местителем министра. В общем, недолго про-
работав тогда в Третьем европейском отделе, 
я перешел в Секретариат Ю.А. Квицинского, 
чтобы теснее соприкоснуться с этим процес-
сом. 

Это стоило мне многих бессонных ночей. 
Однажды меня вызвал к себе в кабинет Ю.А. 
Квицинский и сказал: «Пиши проект догово-
ра о выводе наших войск». Моя первая мысль: 
«Но как? Где посмотреть? Еще никогда наши 
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войска так не выводили!». А он: «Ничего не 
знаю – садись и пиши». Пришлось писать. Ос-
новные принципы международно-правового 
урегулирования в отношении Германии с на-
шей стороны подготовил сам Ю.А. Квицин-
ский. Это был запрос-максимум, как обычно 
бывает в переговорном процессе. Мне же 
пришлось писать почти все остальные дого-
воры, кроме договора об имущественно-фи-
нансовых аспектах, связанных с объединени-
ем Германии. Но вот «Большой договор», то 
есть Договор о добрососедстве, партнерстве 
и сотрудничестве с ФРГ, который был пара-
фирован в Москве на следующий день после 
подписания Договора «2+4» по нашему на-
стоянию, стал предметом моего творчества.  

После возвращения в МИД из практически 
несостоявшегося отпуска в начале октября 
1989 г. я стал знакомиться с тем, что докла-
дывают наши послы из обеих германских 
столиц. Скажу откровенно, что почти вся ин-
формация о происходящем в ГДР и чем нам 
это грозит шла из Бонна. Не из Берлина. Ви-
димо, это было связано с тем, что в тех усло-
виях отношение восточногерманского руко-
водства к процессам, которые происходили в 
Советском Союзе с середины 1980-х гг., было, 
мягко говоря, неоднозначным. С нашими 
дипломатами общались с большой осторож-
ностью. Доступ к информации, кроме обще-
доступных картинок на улицах Лейпцига и 
Берлина, был ограничен. В наше Посольство 
в ФРГ информации стекалось значительно 
больше.

А.С.: Вы сказали, что объединение Герма-
нии сломало Вам большой отпуск…

В.П.: И никто мне это не компенсировал с 
германской стороны (улыбается).

А.С.: Получается, что о падении Берлин-
ской стены в 1989 г. Вы узнали из ново-
стей? Какой была Ваша реакция на это со-
бытие?

В.П.: Надо сказать, что я не работал в ГДР. 
Я был только на практике в советском По-
сольстве в Берлине в 1973 г., на протяжении 
пяти месяцев, как это обычно бывало тогда 
после четвертого курса. Вся моя професси-
ональная жизнь была связана с ФРГ, потом 

уже с объединившейся Германией. Но еще в 
1973 г., когда я был неоперившимся студен-
том, общаясь с жителями ГДР, я как-то задал 
наивный вопрос: «А как вы воспринимаете 
разъединенность нации?». Один восточный 
немец мне сказал простую вещь: «Вы же по-
нимаете, что если руку разрубить, то одна по-
ловина отпадет, а другая будет кровоточить». 
Разделенность нации не была нормально-
стью в восприятии большинства людей. Воз-
ведение Стены помогло сохранить ГДР как 
государственное образование. Если бы её не 
было, то, наверное, переток людей из Восточ-
ного Берлина в Западный продолжался бы с 
еще более нарастающей силой с экономиче-
скими и международно-правовыми послед-
ствиями. Но я не оправдываю строительство 
Стены. Видимо, это решение было тогда, на 
тот момент единственно возможным. Были 
разные эксцессы: полиция и пограничники 
стреляли по тем, кто хотел перейти границу, 
– все это, естественно, тиражировалось в за-
падных СМИ. Вместе с тем ведь надо пони-
мать, что уже тогда, при отсутствии интерне-
та, на ГДР обрушивалась через телевидение 
ФРГ масса пропагандистских материалов. Во 
многом они даже пересиливали восточно-
германский нарратив, хотя пропаганда в ГДР 
была на высоком уровне. Моя дипломная ра-
бота была подготовлена по теме: «Внешнепо-
литическая пропаганда ГДР в условиях идео-
логической экспансии ФРГ». 

Нельзя сказать, что мы были возмущены 
по поводу того, что Стена рушится. Этот про-
цесс рано или поздно должен был состояться. 
Слишком многое изменилось за те 44 года, 
которые прошли после окончания Второй 
мировой войны. 

Я начал работать в Бонне в 1974 г. Что это 
было за время? Это было время, когда по на-
шей инициативе, в результате напряженной 
политико-дипломатической работы, сверши-
лось то, что долго не могло свершиться. Это 
подписание Московского договора 1970 г., 
заключение Четырехстороннего соглашения 
по Западному Берлину и, конечно, прием 
обоих германских государств в ООН в 1973 г. 
Мы смогли добиться того, чтобы оба герман-
ских государства в качестве равноправных 
субъектов мировой политики действовали 
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в сфере международных отношений. Было 
символично, что Э. Хонеккер приехал с ви-
зитом в Бонн, что была сделана фотография 
канцлера ФРГ и главы ГДР на фоне флагов 
двух германских государств. Наша диплома-
тия активно этому способствовала.  В свою 
очередь, 1989 г. стал во многом следствием 
косности руководства ГДР. Ведь даже само 
«падение» Стены было следствием ошибок и 
несогласованности внутри восточногерман-
ского руководства. 

А.С.: Да, оговорка Гюнтера Шабовски.
В.П.: Они были растеряны и не могли ни-

чего противопоставить. А как у нас развива-
лись схожие процессы в 1991 г.?

А.С.: В какой обстановке работали совет-
ские дипломатические учреждения и дру-
гие организации в ГДР в переходный пери-
од 1989-1990 гг.?

В.П.: Я не очень подробно знаю, как шла 
работа у наших коллег в столице ГДР, по-
скольку бывал там всего несколько раз. За-
езжал из Бонна на пару дней по своим делам 
или вместе с Послом. Но я могу себе пред-
ставить, что им было очень непросто. Вспо-
минаю свою практику в нашем Посольстве 
в Берлине в 1973 г. Уже тогда я наблюдал 
определенные процессы в СЕПГ. На время ру-
ководству ГДР удалось их остановить, но не 
пресечь полностью. 

Можно вспомнить историю члена полит-
бюро ЦК СЕПГ Вернера Ламберца. Молодой 
партийный кадр, активный, популярный и 
думающий. Наши коллеги в Посольстве СССР 
в ГДР имели с ним хорошие, даже дружеские 
отношения. Но в какой-то момент старшие 
товарищи в руководстве СЕПГ посчитали, 
что более молодые, более открытые новым 
решениям будут им мешать. Вернер Ламберц 
ушел в результате авиакатастрофы слишком 
рано... Косность в руководстве ГДР усугу-
блялась уже с середины 1970-х гг. Конечно, 
на этом фоне нашим дипломатам получать 
аутентичную информацию становилось все 
труднее. 

Западники утверждали, что Посол 
П.А. Абрасимов открывал ногой дверь в ка-
бинет Э. Хонеккера. Это было далеко не так. 

В Восточной Германии прекрасно знали, как 
можно вести себя внешне подобострастно в 
отношениях с СССР, а на самом деле беречь 
свои узковластные интересы. Достаточно 
вспомнить, в каком состоянии была в 1980-
х гг. наша экономика и в каком состоянии 
была экономика ГДР по сравнению с совет-
ской. Неслучайно в Восточной Германии 
очень долго обыгрывался тезис, что эконо-
мика ГДР – это 10-я экономика мира. 

А.С.: Витрина социализма. 
В.П.: Да, конечно. Восточные немцы дей-

ствительно могли себе постучать в грудь и 
сказать: «Ну посмотрите!». Я прекрасно пом-
ню, что продавалось в магазинах столицы 
ГДР и в магазинах города Москвы на тот мо-
мент. 

А.С.: Как складывалось взаимодействие 
между советскими и восточногермански-
ми дипломатами в переходный период 
1989-1990 гг.? Мы уже говорили, что был 
большой градус недоверия во второй по-
ловине 1980-х гг. Наступили ли какие-то 
изменения в эти непростые месяцы?

В.П.: С восточногерманскими дипломата-
ми мы, конечно же, общались в Бонне, равно 
как и со всеми нашими друзьями, послами 
и постпредами из социалистических стран. 
Было и неформальное общение. Но, по моим 
ощущениям, по отношению к нам уже не 
было большой открытости. На этих дипло-
матов уже давила атмосфера в руководстве 
их стран, где, наверное, не хотели слышать 
того, что не вписывалось бы в их представ-
ления. Возвращаясь к сегодняшнему дню, 
я задаю себе вопрос: «А как себя чувствуют 
сейчас дипломаты ФРГ в России?» Ведь они 
должны, как и любые дипломаты, сообщать 
своему центру, то есть Берлину, оценки, ка-
сающиеся внутриполитической ситуации, 
внешнеполитических шагов России. Что они 
сообщают? Могут ли они сообщить то, что 
происходит на самом деле, или они должны 
вписываться в тот мейнстрим, который у 
них на родине есть? Я думаю, что это боль-
шая сложность. Нас, российских дипломатов, 
учат прежде всего тому, что мы должны не-
смотря ни на что докладывать правду. От не-
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мецких дипломатов требуют того же. Думаю, 
что сейчас западные посольства в России ра-
ботают примерно в такой же ситуации, как 
представительства ГДР в 1980-х гг. 

А.С.: Восточногерманские дипломаты, ког-
да перспективы объединения Германии 
и исчезновения ГДР стали казаться необ-
ратимыми, исходили из того, что они про-
должат свою дипломатическую карьеру в 
объединенной Германии, или понимали, 
что в их профессиональном будущем на-
ступает период неопределенности? 

В.П.: Думаю, что они должны были пони-
мать, что времена меняются. Когда Германия 
объединилась, практически всех дипломатов 
ГДР вычистили из МИДа, кроме нескольких 
переводчиков с редкими языками, которых 
нельзя было заменить. Правда, уже годы 
спустя кое-кого стали возвращать. Сейчас 
бывшие гэдээровцы в МИД ФРГ отнюдь не 
редкость. По большому счету после объеди-
нения все они подверглись люстрации, хотя, 
конечно, официально это так не называлось. 
Всех их тогда вычистили, оставили с малень-
кой пенсией. Мы же общались с нашими пар-
тнерами, бывшими представителями ГДР, 
им было тяжело. В первую очередь, тяжело 
самим себе объяснить, что происходит, и, 
конечно, объяснить это и нам, и своим за-
падногерманским партнерам. Хотя договор 
и назывался «2+4», но, по существу, восточ-
ногерманская дипломатия была отставлена, 
она торговала лицом в прямом смысле слова. 
Маркус Меккель, формально руководивший 
делегацией ГДР на переговорах «2+4», прак-
тически ни слова не проронил. Ему не давали 
это делать. Потом сам Меккель признался, 
что с ними, с восточногерманскими коллега-
ми, западные немцы обращались, как с людь-
ми второго сорта. 

А.С.: Как проходила подготовка к подпи-
санию Договора «2+4», какие были осо-
бенности в подходах у договаривающихся 
сторон?

В.П.: Прежде всего, я бы рекомендовал 
Вам обратиться к книге Ю.А. Квицинского 
«Время и случай». В ней он подробно расска-
зывает в том числе о ситуации, связанной с 

переговорами и последующим заключением 
самого Договора «2+4». 

Формула сначала выглядела как «4+2», 
но в таком виде она существовала очень не-
продолжительное время, потому что запад-
ные немцы были категорически против. Они 
сильно воспротивились и тому предложе-
нию, которое я озвучил на переговорах в Бер-
лине, а именно формулировке «международ-
но-правовое урегулирование», а не просто 
«окончательное урегулирование». Западным 
немцам очень не хотелось, чтобы это согла-
шение напоминало договор о мире. Ведь у 
нас с ФРГ, как и с Японией, договор о мире 
заключен не был. Если бы мы в 1990 г. наста-
ивали на заключении договора о мире, то это 
означало бы выплату репараций. По той же 
причине немцы, а затем и американцы, ка-
тегорически выступали против расширения 
круга договаривающихся сторон. Например, 
была идея провести переговоры об объеди-
нении Германии под шапкой ОБСЕ. Это уве-
личило бы число договаривающихся госу-
дарств до 100. Для западных немцев это была 
бы катастрофа. Процесс бы сильно затянулся, 
а в Бонне очень спешили. Формальный дого-
вор о вхождении ГДР по статье 23 Основного 
закона ФРГ в общее германское простран-
ство фактически закрепил поглощение ГДР. 
Это был худший из возможных вариантов, но 
у восточных немцев не было выбора. 

С учетом всех происходивших в герма-
но-германских отношениях процессов было 
необходимо дать им внешнее обрамление, 
которое послужило бы четкой правовой ос-
новой для дальнейших взаимоотношений. 
Что было главным? Вопрос о границах, во-
прос об ограничении численности воору-
женных сил, вопрос о нераспространении на 
восток НАТО, где нас, надо прямо сказать, 
надули по полной. Подходя к этому Договору, 
мы задумались над тем, кто здесь проиграв-
ший, а кто выигравший. Получается, что по 
большому счету проигравшие мы. Особенно 
это относится к вопросу о выводе войск. Мы-
то войска должны были выводить, а амери-
канские войска прекрасно чувствуют себя в 
Германии до сих пор. 

Главным же было то, что рушились наши 
экономические, политические и культурные 
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связи с Восточной Германией. Все сводилось 
на нет. Поэтому надо было выстроить фунда-
мент двусторонних взаимоотношений уже 
с объединенной Германией. В этой связи и 
возникла идея, которую предложил канцлер 
Гельмут Коль, о заключении двустороннего 
«Большого договора», т.е. Договора о добро-
соседстве, партнерстве и сотрудничестве 
между СССР и ФРГ (именно так мне казалось 
правильным его именовать). К этому догово-
ру впоследствии были «привязаны» соглаше-
ния о широкомасштабном экономическом, 
промышленном и научно-техническом со-
трудничестве, по финансовым вопросам и, 
конечно, соглашение о выводе войск. По по-
следнему документу тоже пришлось немало 
побороться, потому что немцы хотели, чтобы 
вывод войск произошел максимально бы-
стро. На тот момент в ГДР было дислоциро-
вано около полумиллиона военнослужащих, 
а вместе с их семьями численность Западной 
группы войск доходила до 1,5 млн человек. 

Образование, в частности, валютного со-
юза между ФРГ и ГДР сразу выбивало у нас 
почву из-под ног, необходимую для нормаль-
ного существования нашей группировки во-
йск. В итоге вывод наших военнослужащих 
был завершен на полгода раньше планиру-
емых сроков. Войска выводили буквально 
в степь. Немцы предоставили нам 15 млрд 
марок, правда, из них 3 млрд марок в каче-
стве кредита. К сожалению, все произошло 
не так, как хотелось бы. Но представьте себе, 
ведь весь процесс переговоров по «2+4» шел 
очень быстро – с мая по сентябрь 1990 г., все-
го полгода. За это время надо было успеть 
сделать все так, чтобы наши интересы были, 
по возможности, в максимальной степени со-
блюдены. У нас абсолютно не было времени, 
мы опасались, что происходящие события 
пройдут по нам катком. Мы пытались мак-
симально вложить наши интересы в те доку-
менты, которые готовились. Именно поэто-
му была привязка к дате подписания самого 
договора: если 12 сентября он должен был 
быть подписан, то уже на следующий день 
должно было состояться парафирование дву-
стороннего «Большого договора» с ФРГ. Эта 
была наша задача, и ее удалось успешно ре-
шить. 

Мне кажется, что на тот момент мы смогли 
вложить то, что было возможно, в этот Дого-
вор. Немцы считают, что он образец много-
сторонней дипломатии, так же думают и не-
которые другие наши западные коллеги. Но 
я был бы более скромен в оценках. Ни у нас, 
ни у них не было времени. Договор мог со-
рваться, что касается подписания, в послед-
нюю минуту, потому что англичане очень 
хотели проводить учения на территории ГДР 
и после объединения и требовали ввести это 
положение в договор. Это была неприкрытая 
попытка сорвать наши планы.

А.С.: То есть они в последний момент пы-
тались продвинуть эту идею?

В.П.: Да, эта идея появилась, по-моему, в 
10 часов вечера накануне подписания. Тогда 
Э.А. Шеварднадзе предложил: «Ужесточи по-
зицию, скажи, что мы завтра проведём встре-
чу министров, но мы не будем подписывать 
ничего». И тогда Г.-Д. Геншер позвонил в по-
сольство США.

А.С.: Нажаловался?
В.П.: Да, ему сказали, что госсекретарь 

Дж. Бейкер спит, принял снотворное, да еще 
запил виски. А Геншер говорит: «Я сейчас 
приеду, сам его разбужу». Поехал в посоль-
ство, разбудил бедного госсекретаря, тот 
стал звонить своему британскому коллеге. 
Встретились ещё раз, и англичане сняли это 
требование.

А.С.: Вы говорили о том, что правитель-
ство Г. Коля и западногерманские дипло-
маты торопились. На Ваш взгляд, была ли 
эта спешка связана с опасениями относи-
тельно судьбы Советского Союза?

В.П.: Немцам из внутренних соображе-
ний хотелось бы успеть до 3 октября. Это 
понятно, но это не главное. Главное же, что 
они понимали шаткость позиции Михаила 
Сергеевича и что будет с его политическим 
будущим при раскладе сил в Верховном Со-
вете, который был на тот момент. Они это 
прекрасно видели, поэтому с их стороны чув-
ствовалась спешка. К слову, в Верховном Со-
вете тогда было непросто отстаивать наши 
подходы, которые были согласованы с МИД, 
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Минобороны и КГБ, как это положено в таких 
ситуациях. Ю.А. Квицинскому пришлось бук-
вально воевать за эти документы, потому что 
первый замминистра, А.Г. Ковалев, делать 
это отказался. Когда Квицинский пришёл 
на заседание в Верховного Совета, депутаты 
возмутились, почему с ними разговаривает 
не сам министр. Потом всё это повторилось 
в 1991 г. Были риски, что сместят М.С. Горба-
чёва. И тогда у немцев, конечно, не было бы 
никаких гарантий. Тем более, что именно на 
встрече в Архызе без галстуков Горбачёв дал 
зелёный свет вступлению объединённой Гер-
мании в НАТО, а до этого ещё были попыт-
ки продвинуть идею о нейтральном статусе. 
Были и такие сумасбродные идеи, что одна 
часть Германии останется в одном блоке, а 
другая – в другом.

Возможно ли было тогда настоять, что-
бы объединенная Германия осталась в ней-
тральном статусе? Трудно однозначно отве-
тить на этот вопрос. Думаю, шансы были бы, 
прояви Москва определённую твёрдость. К 
сожалению, Советский Союз стоял в эконо-
мическом плане на слабых позициях. Мы 
обращались к Западу с протянутой рукой. 
Голодные бунты в Советском Союзе могли 
стать реальностью. Поэтому, я думаю, что 
сделанное – это максимум возможного для 
нас в тех реальных политических и эконо-
мических условиях.

А.С.: На Ваш взгляд, к каким последстви-
ям привело исчезновение ГДР с политиче-
ской карты мира?

В.П.: Самое главное, что в корне изменил-
ся баланс сил в Европе и в мире. Социалисти-
ческая система рушилась и раньше. Везде, 
кроме Румынии, эти процессы прошли до-
статочно мирно в предыдущие годы. Что спо-
собствовало массовому исходу в 1987-1989 
гг. жителей ГДР на Запад? Это открытие гра-
ниц Венгрии и Австрии. А почему Венгрия 
это сделала? Та же протянутая рука. Вот всё и 
сложилось воедино. И, конечно, это был про-
цесс, который разбалансировал мир, устояв-
шийся в последние сорок с лишним лет после 
войны. Нам пришлось выстраивать заново 
всю систему внешнеполитических коорди-
нат, причем с позиции слабого. Что такое Со-

ветский Союз в 1989-1990 гг.? И, тем более, в 
1991 году? Это, собственно говоря, прелюдия 
к разрушению СССР.

А.С.: В феврале 2024 г. в России была вы-
двинута инициатива о денонсации До-
говора «2+4». Как Вы относитесь к этой 
идее? 

В.П.: Я обсуждал эту мысль с моими кол-
легами в приватном порядке, они сейчас ра-
ботают или работали на германском направ-
лении. Безусловно, подмывает прищучить 
немцев…

А.С.: С немецкой земли должен исходить 
только мир!

В.П.: Да, ткнуть их в эти высказывания. Но 
сразу возникает вопрос, что это даст нам. Что 
это изменит? Не изменит ничего. И второй 
вопрос: к этому договору привязан «Боль-
шой договор», Договор о добрососедстве, 
партнёрстве и сотрудничестве, где тоже го-
ворится, что обе стороны должны соблюдать 
территориальную целостность не только 
друг друга, но и других государств. Так мы 
ввяжемся в новые бесплодные споры. Думаю, 
что с позиции сегодняшнего дня, конечно, 
может быть, надо было нам в 1990 г. допол-
нительно внести в тот договор в положение 
о недопустимости применения вооруженных 
сил против друг друга слово «вооружения», 
то есть недопустимость применения «воору-
женных сил и вооружения»?

Если сейчас пытаться денонсировать Дого-
вор «2+4», то следует учесть, что, во-первых, 
в договоре участвуем не только мы и ФРГ, но 
и еще несколько сторон. И, во-вторых, кто от 
этого выиграет, а кто проиграет? Опять же 
мы. Поэтому неслучайно намётки этой дис-
куссии у нас погасли по зрелом разумении. 
Сейчас бы я не стал этим заниматься, тем 
более формально эти договоры действуют. 
Понятно, что они не работают на практике, 
но это не значит, что они нам не понадобятся 
через какое-то время. Германия и Россия ни-
куда не исчезнут с карты мира. Нам придётся 
выстраивать отношения на новом фундамен-
те, опираясь на наработки прошлого. У нас 
с Германией бывали, как известно, и не раз 
ситуации и похуже, чем сегодня. 
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Об НЦМУ «Центр 
междисциплинарных 
исследований человеческого 
потенциала»

@wcrc_hp

wcrc_hp

НЦМУ «Потенциал Человека»

НЦМУ ЦМИЧП 

Научный центр мирового уровня «Центр междисциплинарных исследований человеческо-
го потенциала» создан в рамках Национального проекта «Наука и университеты» в соот-
ветствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204. Деятельность 
центра осуществляется за счет средств гранта в форме субсидий из федерального бюджета 
на осуществление государственной поддержки создания и развития научных центров ми-
рового уровня, включая международные математические центры мирового уровня, цен-
тры геномных исследований мирового уровня, а также научные центры мирового уровня, 
выполняющие исследования и разработки по приоритетам научно-технологического раз-
вития, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апре-
ля 2019 года №538 «О мерах государственной поддержки создания и развития научных 
центров мирового уровня».

НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» выпол-
няет исследования по приоритету научно-технологического развития ж) «возможность 
эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия 
человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном 
этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных 
наук».

НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» пред-
ставляет собой консорциум из четырех организаций-лидеров в исследованиях человече-
ского потенциала и включает: Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, Московский государственный институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел РФ и Институт этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук.
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