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Актуальность настоящей работы обусловлена возрастающей ролью немецкой «Восточ-
ной политики» в контексте развития деятельности Евросоюза в отношении своих восточ-
ных соседей. Германия всегда играла большую роль в формировании повестки в Европей-
ском союзе на востоке. Это направление всегда входило в сферу приоритетных интересов
ФРГ. Основные принципы «Восточной политики», сформулированные В.Брандтом, оста-
ются актуальными и по сей день. Целью работы является анализ влияния «Восточной
политики» Германии на формирование общеевропейской восточной политики.

С 1945 года территория Германии была разделена на четыре зоны оккупации, в 1949
году образовались два германских государства - ФРГ и ГДР. С этого момента целью
немецкой политики было достижение единства Германии. Таким образом, запрос на фор-
мирование внешней политики на востоке был вызван послевоенным состоянием страны.

Анализируя политику ФРГ на восточном направлении, можно выделить несколько
этапов формирования восточного вектора развития внешней политики.

На первом этапе (1949-1966) ФРГ стремилась восстановить свою роль на междуна-
родной арене после войны. ФРГ была образована под эгидой западных стран, поэтому ее
политика с самого начала носила прозападных характер. Однако, канцлеры Аденауэр и
Эрхард не оставляли без внимания отношения с восточными странами, в особенности с
СССР и ГДР.

Совершенно иной характер начинает приобретать политика ФРГ на востоке с приходом
канцлера Кизингера (1966-1969). Приход нового канцлера ознаменовал начало второго
этапа «Восточной политики» (1966-1990). Правительство Кизингера выдвинуло тезис во
внешнеполитической стратегии: «концепция моста», согласно которой Западная Германия
должна стать связующим элементом между странами восточной и западной Европы [2].
С этого момента начинается «поворот» ФРГ на восток.

Окончательно сформировать немецкую политику на востоке смог канцлер В.Брандт
(1969-1974), он заявил о новой внешнеполитической цели - «сотрудничество с Западом»,
«взаимопонимание с Востоком» [7]. В основе новой восточной политики лежали такие фор-
мулы, как «изменение через сближение» и «политика малых шагов», впервые представ-
ленные в докладе Э.Бара «Изменения через сближения» [5]. Он обозначил необходимость
поворота ФРГ от жёсткой конфронтации к признанию ГДР и налаживанию диалога с
СССР. Несмотря на то, что Брандт понимал, что «германский вопрос» остается нерешен-
ным, он также отмечал, что «Восточная политика» не должна сводиться лишь к отноше-
ниям с СССР [1]. Брандт указывал на необходимость держать курс на общеевропейскую
перспективу.

В 1990 году Германия вновь стала единой. Тем не менее, ошибочно предполагать, что
на этом этапе произошел закат «Восточной политики». Безусловно, ушла в историю су-
ществовавшая связь «Восточной политики» и курса, направленного на достижение объ-
единения Германии.
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С 1991 года начинает формироваться третий этап немецкой «Восточной политики»,
ориентированный на общеевропейскую перспективу. В 2006 году министр иностранных
дел Ф.-М. Штайнмайер выдвинул формулу «сближение посредством интеграции». Суть
такого подхода заключалась в том, что у ФРГ существует необходимость совмещения
стратегического партнерства с Россией и процесса вовлечения стран Восточной Европы в
сферу своего влияния [3].

В начале 2000-х приоритетной задачей ФРГ стала подготовка евроинтеграционного
процесса, который был достигнут в 2004 году так называемым «большим расширением»
ЕС. «Восточная политика» в очередной раз добилась успеха. В результате, ФРГ зафик-
сировала свою центральную позицию в Союзе и в политическом, и в географическом ас-
пектах. С расширением ЕС на восток исчерпались ресурсы для включения новых членов,
с целью компенсации этого факта, страны-члены приступили к формированию Европей-
ской восточной политики (ЕПС). Основная идея ЕПС заключалась в том, чтобы придать
новый импульс сотрудничеству с соседями ЕС.

В 2006 году Германия выдвинула предложение по реформированию ЕПС. В своем
проекте она делала особый акцент на интенсификацию связей на восточном направлении.
Несмотря на желание Германии воплотить в жизнь эту концепцию, она не была реализо-
вана, так как встретила неодобрение в ряде стран ЕС. Тем не менее, проект «ЕПС плюс»
показал тенденцию разделения общей ЕПС. С 2006 года в Союзе шла работа над форми-
рованием «индивидуальных» инициатив для южных и восточных соседей. Окончательно
восточный проект ЕС был представлен в 2008 году.

В 2018 году министр иностранных дел ФРГ Х.Маас выступил с речью «Мужество
для Европы», в которой сформулировал цель построения «новой европейской восточной
политики» [6]. Позже, в 2019 году правительство ФРГ заявило, что «Ostpolitik» не может
быть лишь национальной стратегией, она должна стать европейской [4].

Немецкая политика на востоке прошла долгий путь трансформаций от концепции, на-
правленной на улучшение отношений с СССР, до политики в отношении стран Восточной
Европы. В XXI веке Германия стала транслировать свои интересы на востоке через поли-
тику Евросоюза. На сегодняшний момент ФРГ является ключевым игроком Восточного
партнерства, а основные составляющие немецкой «Восточной политики», сформирован-
ный отцом «Ostpolitik» В.Брандтом, оказывают большое влияние в процессе развития
восточной политики ЕС.
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