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Организационно-методическое сопровождение  

Курс «Россия и Германия в XX веке: этапы взаимодействия» является 

одной из дополнительных дисциплин по специальности 030401 - 

«История» и призван дать фундированные знания по различным аспектам 

истории взаимоотношений России и Германии с конца XIX века и по 

настоящее время. Вспомогательной функцией курса является 

установление параллелей и конвергенция знаний, полученных при 

изучении других дисциплин. Важной задачей преподавания учебного 

курса является также выработка у студентов соответствующих навыков и 

умений, необходимых для их будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина представляет собой курс лекций по истории российско-

германских взаимоотношений с 1914 по настоящее время. Внутренняя 

периодизация отражает особенности внутренней эволюции государств, а 

также развитие международной обстановки. Раскрываются системные 

особенности и внутренняя специфика следующих этапов:  

-две империи в период кризиса Венской системы международных 

взаимоотношений и первой мировой войны; 

-взаимоотношения СССР и Веймарской республики; 

-Советский Союз и национал-социалистическое государство; 

-эпоха существования геополитического треугольника СССР-ФРГ-

ГДР; 

-Россия и Германия в современной системе миропорядка. 

Одной из основных задач курса является демонстрация различных 

историографических точек зрения на проблемы российско-германских 

взаимоотношений в XX веке. Пожалуй, ни одно государство в мире не 

прошло настолько сложный, противоречивый путь развития, как это 

случилось с Германией и Россией. Судьбы двух наций, двух стран 

неразрывно связаны и переплетены так, что собственная эволюция часто 
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являлась не столько следствием внутриполитических конфликтов и 

обстоятельств, сколько отражением взаимных контактов, результатом 

заимствования или отторжения чужого опыта развития. 

Методологические основы курса определялись, исходя из содержания 

избранной проблематики. Приоритетным научным методом, 

использующимся при изложении материала, безусловно, следует считать 

проблемно-хронологический метод, позволивший компоновать материал в 

хронологической последовательности, в то же время, выделяя для анализа 

наиболее важные закономерности и тенденции. При освещении наиболее 

важных, узловых этапов и тех эпизодов, которые наиболее проблемно 

отражены в историографии, использовался и системно – структурный 

метод, позволивший выделить советско-германские отношения из 

системы международных взаимоотношений, а также взаимовосприятие 

политических элит из общей структуры массового сознания и 

дифференцировать его по характеру взаимоотношений.  

В результате изучения дисциплины «Россия и Германия в XX веке: 

этапы взаимодействия» студенты в соответствии с государственным 

образовательным стандартом должны и м е т ь  п р е д с т а в л е н и е : 

-об основных этапах в истории взаимодействия России и Германии в 

XX веке и их хронологии; 

-о реальном вкладе представителей российского дипломатического 

корпуса в развитие российско-германских взаимоотношений; 

-об источниках знания по предмету и приѐмах работы с ними; 

-четкое представление о понятийном аппарате курса. 

у с в о и т ь  и  з н а т ь : 

-даты и место событий, ставших узловыми пунктами в российско-

германских взаимоотношениях; 

-основные персоналии; 
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-конкретный исторический материал, содержащийся в 

рекомендованных документальных источниках и учебной литературе; 

-место и роль взаимодействия России и Германии в различных 

системах миропорядка в XX веке. 

При этом студенты должны у м е т ь : 

-на основе полученных фактов и с помощью анализа имеющихся 

источников определять основные мотивы государств и представителей 

властных элит в процессе межгосударственного взаимодействия; 

-самостоятельно оперировать рекомендованными источниками и 

литературой, картами и другими статистическими данными; 

-вести дискуссии по основным проблемам изучаемой дисциплины; 

-определять связь полученных знаний со спецификой и основными 

сферами будущей профессиональной деятельности. 

Основными видами учебных занятий являются лекции, а также 

самостоятельная работа студентов. 

Итоговый контроль уровня полученных знаний и умений студентов 

осуществляется в форме зачета. 
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Тематический план учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения: 
 

№ 

п\

п 

Наименование  

раздела,  

подраздела, темы 

Форма  

текущего и итогового контроля 

1 2 6 

1. Кризис Венской системы миропорядка. Отчет по рефератам 

2. Опыт межгосударственного и 

полинационального взаимодействия в 

системе Россия – Германия. 

Отчет по рефератам 

3. Россия и Германия в Первой мировой 

войне. 

Отчет по рефератам 

4. Влияние революционных событий 1917-

1918 гг. на российско-германские 

взаимоотношения 

Отчет по рефератам 

5. Военно-техническое сотрудничество 

Советской России и Веймарской 

Германии. 

Отчет по рефератам 

6. Взаимоотношения по линии 

официальной и «неофициальной» 

дипломатии. 

Отчет по рефератам 

7. «Рапалльский» и «Локарнский» 

факторы во взаимоотношениях СССР и 

Веймарской Германии. 

Отчет по рефератам 

8. Место Германии в сталинских планах 

«коллективной безопасности» в Европе. 

Отчет по рефератам 

9. Державы-враги Отчет по рефератам 

10. Советский Союз и оккупированная 

Германия. 

Отчет по рефератам 

11.  «Большой треугольник» в 1950-

1960 годы. 

Отчет по рефератам 

12. СССР и разделенная Германия в эпоху 

«разрядки». 

Отчет по рефератам 

13. Объединенная Германия и Советский 

Союз 

Отчет по рефератам 

14. Новое содержание германского вопроса 

в условиях европейской интеграции. 

Отчет по рефератам 

15. Германское направление внешней 

политики новой России. 

Отчет по рефератам 

16. Внешнеэкономические связи двух 

государств 

Отчет по рефератам 

17. Межкультурное взаимодействие России 

и Германии. 

Отчет по рефератам 

 Итого за семестр Зачет 
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Заочная форма обучения: 
 

№ 

п\

п 

Наименование  

раздела,  

подраздела, темы 

Форма  

текущего и итогового 

контроля 

1 2 6 

1. Российско-германские взаимоотношения в 

1900-1917 гг. 

Отчет по рефератам 

2. Взаимодействие Веймарской Германии и 

Советского Союза. 

Отчет по рефератам 

3. Роль советско-германского взаимодействия в 

предвоенное десятилетие и годы Второй 

мировой войны. 

Отчет по рефератам 

4. Треугольник СССР – ФРГ – ГДР. Отчет по рефератам 

5. Современные российско-германские 

взаимоотношения. 

Отчет по рефератам 

 Итого за семестр Зачет 
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Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Российско-германские взаимоотношения в 1900-1917 гг. 

Тема 1. Кризис Венской системы миропорядка.  

Борьба «профранцузской» и «прогерманской» группировок в среде 

властных элит Российской империи. От «Союза трех императоров» к 

«Сердечному союзу».  

Тема 2. Опыт межгосударственного и полинационального 

взаимодействия в системе Россия – Германия. 

Стереотипы восприятия и взаимный «образ другого» у русских и 

немцев. Селекция и структурирование поступающей извне информации: 

роль стереотипов восприятия.  

Тема 3. Россия и Германия в Первой мировой войне.  

Формирование «образа врага». Боевые действия: 1914-1917 гг. 

 

Раздел 2. Взаимодействие Веймарской Германии и Советского 

Союза. 

Тема 4. Влияние революционных событий 1917-1918 гг. на 

российско-германские взаимоотношения. 

Февральская и Октябрьская революция 1917 г. В России их влияние 

на внешнеполитическое целеполагание в Германии. Временное 

правительство и Германия. Окопное братство. Коммунистическая агитация 

по обе линии фронта. Проблема немецких «денег на русскую революцию» 

в историографии. Концепция революционной войны. Операция 

«Оттепель». Германская интервенция на Украине. 

Брест-Литовский мирный договор. Планы сторон. Платформа 

В. Ленина. План «ни войны, ни мира» Л. Троцкого. Концепция 

«революционной войны» Н. Бухарина. Позиция МИД Германской 
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империи. Содержание договора, его влияние на отношения Советской 

России и Германии. 

Ноябрьская революция 1918 г. В Германии. Ленинские прогнозы 

«коммунистического углубления революции», как первого этапа мировой 

революции. Социал-демократический режим и российские большевики. 

Немецкие коммунисты и временное правительство Германии. Восстание 

«Спартака» в советско-германских взаимоотношениях. Страх перед 

инвазией большевизма в Германию в немецком обществе. 

Провозглашение Веймарской республики. Восточная политика 

нового государства. Версальский договор и его влияние на советско-

германские взаимоотношения. Две «парии» международных отношений в 

поисках внешнеполитического партнера.  

Тема 5. Военно-техническое сотрудничество Советской России и 

Веймарской Германии.  

Взаимовыгодный баланс. Курсы для командного состава. Авиашкола 

в Липецке, объекты «Томка» и «Кама». Причины интенсификации 

секретного сотрудничества и последовавшего снижения активности в 

области военных контактов. «Гранатная афера». Изменения в руководстве 

рейхсвером. Концепции геополитического блока Г. Фон Секта, О. Хассе, 

В. Хайе, В. Грѐнера, О. Гесслера, К. фон Хаммерштайна, Г. Фон 

Кюленталя. Планы советской стороны: программы советско-германского 

сотрудничества Тухачевского, Якира, Уборевича. Контакты советского 

ВМФ и рейхсмарине. 

Тема 6. Взаимоотношения по линии официальной и 

«неофициальной» дипломатии. 

Ось НКИД – МИД Веймарской Германии как центральное звено 

обеспечения советско-германского взаимодействия в 1919-1932 годы. Роль 

московского посольства. Концепции взаимоотношений двух государств 

У. фон Брокдорф-Ранцау, Г. Фон Дирксена, Г. Штреземана, В. Ратенау, 
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Ю. Куртиуса, А. фон Мальцана, Г. Чичерина, М. Литвинова, 

Н. Крестинского. 

Негативистские концепции советско-германского взаимодействия. 

Программа НСРПГ, платформы Э. Людендорфа и М. Хоффмана. 

Двойственность политики Советского Союза. Веймарская Германия 

в глазах лидеров Коммунистического Интернационала. Германский 

Октябрь 1923 года.  

Тема 7. «Рапалльский» и «Локарнский» факторы во 

взаимоотношениях СССР и Веймарской Германии.  

От двустороннего союза к поиску альтернативных партнеров. 

Московское соглашение 1925 г. И Берлинский договор 1926 г. Как фактор 

континуитета в советско-германском взаимодействии. 

Нарастание радикальных тенденций в политическом климате 

Веймарской республики и отношение к этому Советского Союза. Приход к 

власти А. Гитлера. 

Научные и культурные связи СССР и Германии в 1920-е годы. 

 

Раздел 3. Роль советско-германского взаимодействия в 

предвоенное десятилетие и годы Второй мировой войны. 

Тема 8. Место Германии в сталинских планах «коллективной 

безопасности» в Европе.  

Советская пропаганда о Третьем Рейхе, национал-социалистическое 

восприятие Советского Союза. Славянство и коммунизм в «Моей борьбе» 

А. Гитлера. Советско-французское и германо-итальянское сближение. 

Свертывание военно-технического сотрудничества. Германия как 

потенциальный враг № 1 в стратегических планах Генерального Штаба 

СССР.  
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Предпосылки заключения пакта о ненападении между Германией и 

Советским Союзом, его влияние на геополитическую ситуацию в мире. 

Предел Восточной Европы.  

Тема 9. Державы-враги. 

Начало Второй мировой войны. Особенности подготовки Германии 

и Советского Союза к войне друг против друга. Расширение 

территориальных границ СССР. 

22 июня 1941 г. Историография проблемы поражений РККА в 

первой фазе войны. Основные этапы боевых действий в 1941-1945 годах. 

Формирование «образа врага». Советские немцы в ВОВ. 

Конференции союзников. Планы послевоенного переустройства 

Германии. Войска освободителей на территории Германии. 

Эволюция официальной отечественной историографии о потерях 

СССР и Германии в Великой Отечественной войне. 

 

Раздел 4. Треугольник СССР – ФРГ – ГДР. 

Тема 10. Советский Союз и оккупированная Германия. 

Германский вопрос как неотъемлемый атрибут европейской и 

мировой истории конца XIX – ХХ вв. «Особая» роль послевоенной 

Германии в Европе. Национальный и международный, европейский 

уровни понимания германского вопроса.  

Позиция СССР, США, Англии и Франции в германском вопросе в 

годы Второй мировой войны. Выработка союзнической программы в 

отношении Германии на встречах и конференциях в годы войны. 

Установление в Германии оккупационного режима. Создание СМИД. 

Нарастание разногласий между западными державами и СССР по 

германскому вопросу в 1945-1949 гг. Германский вопрос в контексте 

общей проблемы послевоенного устройства. «Холодная война» и 

«идеологизация» германского вопроса. Сессии СМИД 1946-49 гг. и их 
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роль в судьбах послевоенной Германии. Берлинский кризис 1948-1949 гг. 

Раскол Германии. 

Тема 11. «Большой треугольник» в 1950-1960 годы. 

Понятие «большого треугольника» СССР – ФРГ – ГДР. ФРГ в 

рамках «большого треугольника». Проблема перевооружения Западной 

Германии и ее интеграции в западноевропейские экономические и военно-

политические структуры. К. Аденауэр. ФРГ и ЕОУС. Планы создания 

ЕОС. «Нота Сталина» от 10 марта 1952 г. «План Идена». «План 

Кауфмана». Парижские соглашения 1954-1955 г. Вступление ФРГ в НАТО. 

«Доктрина Хальштейна». 

ГДР как одно из ключевых оборонительных образований 

социалистического лагеря. Создание ОВД и включение в него ГДР. 

Интеграция Восточной Германии в «Восточный блок». В. Ульбрихт и его 

роль в политическом оформлении ГДР. 

Проекты преодоления раскола Германии. Берлинский кризис 1958-

1961 гг. Позиции западных держав и СССР. Последствия Берлинского 

кризиса. Берлинская стена в ментальности немцев. Атрибуты 

«расколотой» нации. 

Тема 12. СССР и разделенная Германия в эпоху «разрядки». 

«Новая восточная политика» В. Брандта как новая стратегия решения 

германского вопроса. Отношение великих держав к «новой восточной 

политике». Развитие германо-германских отношений. Актуализация 

германского вопроса с приходом к власти в ФРГ ХДС\ХСС в 1982 года. 

Стратегии объединения Германии в рамках «большого» (США – СССР) и 

«малого» (ФРГ – ГДР) кругов. 

Тема 13. Объединенная Германия и Советский Союз. 

Предпосылки объединения Германии. События 1989-1990 гг. «10 

пунктов» Г. Коля. Концепция германского единства Г. Модрова «Германия 

– единое отечество». Эволюция взглядов М. Горбачева на проблему 
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объединения Германии. Внутренний (германо-германские отношения) и 

внешний (международно-правовое положение объединенной Германии в 

государственном, территориальном и военном отношении) аспекты 

объединения двух немецких государств. Позиции великих держав. 

Международные аспекты объединения Германии. Переговоры по формуле 

«2+4». Объединение Германии и решение германского вопроса. Договор 

«О создании валютного, экономического и социального союза между ФРГ 

и ГДР» от 18 мая 1990 г., договор «Об установлении единства Германии 

(«Об объединении») от 31 августа 1990 г. И договор «Об окончательном 

урегулировании в отношении Германии» от 12 сентября 1990 года. 

 

Раздел 5. Современные российско-германские взаимоотношения. 

Тема 14. Новое содержание германского вопроса в условиях 

европейской интеграции.  

Строительство «общего дома». Международные последствия 

объединения Германии. Проблема бывших военнослужащих группировки 

советских войск в Восточной Германии. 

Тема 15. Германское направление внешней политики новой 

России. 

Признание ФРГ (26 декабря 1991 г.) Российской Федерации в 

качестве продолжателя бывшего СССР. Совместное заявление Президента 

Российской Федерации и Федерального канцлера ФРГ от 21 ноября 

1991 года. 

Договоренности о выводе с германской территории российских 

войск, реализации за счет ФРГ жилищной программы по их обустройству в 

России и переподготовке увольняемых в запас военнослужащих. 

Заключение соглашения об уходе за военными могилами, о выплате 

Германией компенсаций российским жертвам нацистских преследований. 
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Окончательное урегулирование вопроса отрицательного сальдо в торговле 

бывшего СССР с бывшей ГДР. 

Роль личных взаимоотношений Б. Ельцина и Г. Коля, В. Путина и 

Г. Шрѐдера, Д. Медведева и А. Меркель. 

Историческое примирение. Торжества в Москве по случаю 60-летия 

окончания Второй мировой войны. 

Тема 16. Внешнеэкономические связи двух государств. 

Кредитная политика. Ямбургские соглашения. 

Межправительственный Консультационный совет по экономическому и 

научно-техническому сотрудничеству. Рабочая группа высокого уровня по 

стратегическим вопросам экономического и финансового сотрудничества.  

Сотрудничество в военной области, в сфере ВТС, борьбы с 

трансграничной организованной преступностью, по линии спасательных 

служб, по проектам уничтожения химического оружия, утилизации 

списанных АПЛ и физзащиты ядерных объектов в рамках Глобального 

партнерства «Группы восьми» и на других направлениях. Деятельность 

двусторонней Рабочей группы высокого уровня по вопросам безопасности 

(РГВУ). 

Тема 17. Межкультурное взаимодействие России и Германии. 

Форум общественности «Петербургский диалог». Контакты в 

области культуры, образования, молодежных и студенческих обменов. 

Двусторонняя программа «Российско-германские культурные встречи». 
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Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по 

курсу. 

1. Факторы межгосударственного взаимодействия. 

2. Основные особенности российско-германских 

взаимоотношений перед Первой мировой войной. Стереотипы 

взаимовосприятия. 

3. Этапы российско-германского взаимодействия и их отличия. 

Первая мировая война как особый этап взаимодействия России и 

Германии.  

4. События 1917 г. в России и их влияние на внешнеполитическое 

прогнозирование в Германии. Программы немецкого участия в 

интервенции 1918-1919 годов. 

5. Место Германии в концепции мировой революции. Коминтерн 

и Веймарская республика. 

6. Ноябрьская революция в Германии в восприятии 

большевистской элиты. 

7. Версальский мирный договор и его влияние на 

внешнеполитическое целеполагание в Германии и России. Взаимодействие 

«парий» в 1919-1921 годах. 

8. Рапалльский договор в отечественной и немецкой 

историографии. 

9.  Роль НКИД и Министерства иностранных дел Веймарской 

Германии в советско-германских отношениях. 

10.  Вмешательство военных во внешнюю политику Германии и 

СССР в 1921-1933 годах. Геополитические концепции «континентального 

блока». 

11.  Локарно и «полоса признания СССР»: появление 

альтернативных внешнеполитических партнеров. 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



22 

 

12.  Приход к власти А. Гитлера как негативный фактор советско-

германского взаимодействия. Выстраивание «Оси». 

13. Индоктринация взаимовосприятия в первые годы национал-

социалистического господства в Германии. 

14.  Заключение пакта Молотова - Риббентропа: мотивы и 

последствия. 

15.  Август 1939 – июнь 1941 годов: историографические мифы и 

легенды вокруг межгосударственного взаимодействия. 

16.  Дискуссии вокруг «Ледокола». 

17.  Великая отечественная война: основные этапы. 

18.  Социально-культурные, политические и психологические 

методы обеспечения негативного «образа Другого». Советское общество и 

немцы. Судьбы немцев – граждан СССР. 

19.  Участие СССР в послевоенном разделе Германии. 1945-

1949 годы. 

20. ФРГ и ГДР как примеры особого политического развития.  

21. Внешняя политика ФРГ в 1950-70-х гг.: от «доктрины 

Хальштейна» к «новой восточной политике». 

22. Внешнеполитические программы К. Аденауэра и Н. Хрущева. 

Политическое взаимодействие в треугольнике СССР-ФРГ-ГДР в 1950-

1960-е годы. 

23.  Берлинская стена и ее влияние на взаимоотношения с Западом. 

24. Роль советско-германского взаимодействия в международной 

«разрядке» в 1970-е годы. В. Брандт и Л. Брежнев о судьбах разделенной 

Германии. 

25. Влияние М. Горбачева на воссоединение ФРГ и ГДР в 

отечественной и зарубежной историографии. 

26.  Политическое развитие ГДР в конце 1980-х г.г. как отражение 

системного кризиса социалистической системы. 
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27. Падение Берлинской стены. Г. Коль о советско-германском 

взаимодействии. 

28. Международно-правовые аспекты объединения Германии и их 

влияние на современную ФРГ. 

29.  Выстраивание взаимоотношений новой России и 

объединенной Германии. Роль Б. Ельцина и Г. Коля. 1991-1999 годы. 

30.  Изменения российской концепции отношений с ФРГ в период 

первого президентства В. Путина. Взаимодействие В. Путин – Г. Шрѐдер.  

31. Современное состояние российско-германских 

взаимоотношений. 

32. Культурное взаимодействие России и Германии в рамках 

открытого общества. Преодоление «комплекса врага». 
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Методические указания к программе по учебной дисциплине 

«Россия и Германия в XX веке: этапы взаимодействия» 

 

История международных отношений представляет собой довольно 

сложный курс, в первую очередь с токи зрения стимуляции внеаудиторной 

работы студентов, главная сложность, в отличие от других дисциплин, 

состоит не в отсутствии учебников, а в их излишнем количестве. Это 

мешает студентам, не имеющим специальной подготовки, правильно 

выстраивать процесс изучения курса. То, что учебный план не 

предусматривает семинарских занятий для всех специальностей, является 

дополнительным затруднением.  

Непрофильный характер курса, трудность выбора учебно-

методической литературы приводят к тому, что студент при усвоении 

курса, помимо лекций, вынужден использовать чрезвычайно большое 

количество дополнительной литературы, демонстрирующей часто 

полярные точки зрения на проблему развития германо-российских 

взаимоотношений. Наличие как положительных, так и отрицательных 

клише и стереотипов, существующих в отечественной историографии, 

приводит к тому, что и собрания источников, хрестоматии несут на себе 

печать тенденциозности.  

В приведенном списке источников и литературы представлены 

наиболее авторитетные мнения как непосредственных участников 

событий, так и представителей всех наиболее значительных отечественных 

историографических школ, непосредственно на лекциях студентам дается 

и представление о зарубежной историографии вопроса, что позволяет 

сформировать им собственное мнение.  

Перечисленные особенности преподавания данной учебной 

дисциплины приводят к тому, что усвоение нового материала студентами 

идет преимущественно на самих занятиях непосредственно. 
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Перечисленные сложности, с которыми могут столкнуться студенты 

при освоении данной учебной дисциплины, возлагают на них особые 

задачи. В первую очередь, это интенсификация аудиторной работы, 

обязательная запись лекций, на основании которых построены и вопросы 

для подготовки к семестровому зачету. Можно рекомендовать и 

тестирование по прохождении темы, позволяющее установить уровень 

усвоения материала и скорректировать дальнейшую работу преподавателя. 

В целом следует заметить, что программа курса предусматривает 

вариативность при его освещении, а также связь с основными читаемыми 

дисциплинами. Так, рассмотрению событий Первой и Второй мировых 

войн следует уделить лишь столько внимания, чтобы студенты уяснили 

особенности именно российско-германского взаимодействия на данных 

этапах, фактический материал они почерпнут на лекциях и семинарских 

занятиях в рамках основных курсов по истории России и истории стран 

Европы и Америки. В то же время взаимодействие в рамках треугольника 

ФРГ-ГДР-СССР обычно освещается в основных курсах недостаточно, 

поэтому им стоит уделить большее внимание. 

Всемерно следует использовать и дополнительные материалы, 

позволяющие визуализировать читаемый курс. Также уместно и 

предоставить возможность сделать небольшие лекции-сообщения по 

отдельным персоналиям, которые (по согласованию с преподавателем) 

могут войти и в программу сдачи дисциплины. 

 

Методические указания по выполнению заданий 

самостоятельной работы студентов. Виды самостоятельной работы 

Основной формой самостоятельной работы студентов должно стать 

изучение тех источников и литературы, которые приведены в 

рекомендованном библиографическом списке. 
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Безусловно, помимо представленных в списке, студент должен 

осуществлять самостоятельный поиск источников, вести интенсивную 

работу с библиотекой и Интернетом. 

Представленный курс является полидисциплинарным, студент 

должен ориентироваться не только в общих вопросах по истории развития 

Отечества, но и в вопросах социальной психологии, политологии, 

культурологии там, где речь идет о национальной ментальности, 

стереотипах и образах. 

Предусматривается возможность создания студентом (при 

консультировании преподавателя) сообщения-лекции (30 минут) по 

отдельной персоналии, оказавшей влияние на развитие российско-

германских взаимоотношений в 20 веке. Требования к сообщению 

следующие: 

– привлечение достижений новейшей историографии, в том числе и 

зарубежной; 

– визуализация лекции, использование мультимедийных средств; 

– дополнение, а не копирование лекционного материала курса; 

– доступность для аудитории, факты и цифры должны не 

перегружать содержание, а лишь отражать и дополнять мысль лектора. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Антикоминтерновский пакт (Дата заключения – 25 ноября 1936 г. 

Место заключения – Берлин) - международный договор (пакт) 

заключѐнный между Германией и Японией, создавший двусторонний блок 

этих государств, направленный против стран 3-го Коммунистического 

Интернационала (Коминтерна, откуда, собственно, и название пакта) с 

целью не допустить дальнейшее распространение советского влияния в 

мире. В ноябре 1937 г. к Антикоминтерновскому пакту в лице Бенито 

Муссолини присоединилась Италия. А позднее ещѐ ряд государств в 

которых к власти пришли правительства, разделяющие идеологии 

гитлеровского нацизма и итальянского фашизма, либо правительства 

крайне отрицательно относящиеся к СССР и коммунизму в целом. В 1939–

1940 гг. превращѐн в открытый военный союз подкреплѐнный в 

дальнейшем двухсторонним «Стальным пактом» 1939 г. Германии и 

Италии, и общим для стран участников Берлинским пактом 1940 года. 

24 февраля 1939 года к пакту присоединились Венгрия и Манчжоу-

Го. 

26 марта 1939 года в условиях продолжающейся гражданской войны 

и под давлением Германии Антикоминтерновский пакт подписало 

правительство Франко. 

25 ноября 1941 Антикоминтерновский пакт был продлѐн на 5 лет, 

тогда же к нему присоединились Финляндия, Румыния, Болгария, а также 

существовавщие на оккупированных немцами территориях марионеточные 

правительства Хорватии, Дании, Словакии и образованное японцами на 

оккупированной ими части Китая правительство Ван Цзин-вэя. 

 

Берлинский договор 1926 года — договор о ненападении и 

нейтралитете, заключѐнный 24 апреля 1926 года в Берлине между 
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Веймарской республикой и СССР. После Локарнских соглашений, 

подписанных Германией с западными державами в 1925 году, Берлинский 

договор был призван подтвердить незыблемость положений Рапалльского 

договора 1922 года. 

Договор регулировал торговые и уже имеющиеся военные 

отношения между двумя странами. Германия была также заинтересована в 

ослаблении положения Польши для планируемого ею восстановления 

своих восточных границ в довоенных пределах. Она взяла на себя 

обязательство сохранения нейтралитета в отношении СССР в случае 

возникновения военного конфликта между СССР и третьей страной, где 

под третьей страной в первую очередь подразумевалась Польша, 

образованная после Первой мировой войны на территориях, входивших в 

состав Германии и России. В случае начала советско-польской войны 

нейтралитет Германии усложнял возможность прямого вмешательства в 

конфликт со стороны Франции. 

Берлинским договором Министр иностранных дел Германии Густав 

Штреземан пытался «смягчить» отношения с Советским Союзом, во 

избежание подозрений в переориентации политики Германии в «западном 

направлении» и выступить посредником в отношениях СССР с Западом. 

Первоначальный срок действия договора в 5 лет в 1931 году был 

дополнительно продлѐн на 3 года. 

 

Бьѐркский договор (1905) — секретный российско-германский 

союзный договор. Подписан во время встречи императора Николая II с 

германским императором Вильгельмом II 11(24) июля у балтийского 

острова Бьѐркѐ около Выборга на борту российской императорской яхты 

«Полярная звезда». 

Инициатива заключения договора принадлежала германской 

дипломатии, стремившейся разрушить русско-французский союз и 
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предотвратить создание Антанты. С этой целью предполагалось 

превратить российско-германский союз в тройственный российско-

германско-французский, направленный против Великобритании, 

традиционной соперницы России (в Азии) и Германии (в Африке). 

Бъѐркский договор состоял из 4 статей и содержал обязательства 

сторон о взаимопомощи в Европе в случае нападения на одну из них 

какой-либо европейской державы (ст. 1-я), незаключения сепаратного мира 

с одним из общих противников (ст. 2-я). Договор должен был вступить в 

силу сразу после заключения мира между Россией и Японией. Срок 

действия не был ограничен, в случае денонсации договора одной из сторон 

предусматривалось информирование другой за год (ст. 3-я). Ст. 4-я 

гласила, что российский император после вступления в силу договора 

«предпримет необходимые шаги к тому, чтобы ознакомить Францию с 

этим договором и побудить еѐ присоединиться к нему». 

Бъѐркский договор был результатом личной дипломатии императора 

Николая II. Договор был направлен в первую очередь против 

Великобритании, однако грозил ухудшением русско-французских 

отношений, хотя формально и не противоречил союзу с Францией. Кроме 

того, что в России доминировала установка на стратегический союз с 

Францией. Инициатива Николая II встретила сопротивление российских 

правительства и МИДа. В. Н. Ламздорф и С. Ю. Витте сумели убедить 

императора в необходимости расторгнуть соглашение. В результате в 

ноябре 1905 г. Николай II направил Вильгельму II письмо, в котором 

действие Бъѐрского договора обусловливалось согласием на 

присоединение к нему Франции. Формально Бъѐркский договор не был 

расторгнут, но фактически в силу не вступил. 

Восточный Берлин — часть города Берлина, которая после Второй 

мировой войны попала в советский сектор оккупации. В 1949 г. Восточный 
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Берлин стал столицей ГДР и официально назывался Берлин, столица ГДР, 

или Берлин (столица ГДР). 

В состав Восточного Берлина входило 11 округов: 

Митте 

Пренцлауэр-Берг (Prenzlauer Berg) 

Фридрихсхайн (Friedrichshain) 

Панков (Pankow) 

Вайсензее (Weissensee) 

Хохэншѐнхаузен (Hohenschönhausen) (с 1985) 

Лихтенберг (Lichtenberg) 

Марцан (Marzahn) 

Хеллерсдорф (Hellersdorf) 

Трептов (Treptow) 

Кѐпеник (Köpenick) 

 Германо-итальянский договор о союзе и дружбе (дата подписания — 22 

мая 1939 г., место подписания — Берлин; другое наименование «Стальной 

пакт»; название было призвано показать нерушимость союза Германии 

Гитлера и Италии Муссолини) — международный договор (пакт), 

подписанный Германией и Италией с целью ещѐ раз подтвердить действие 

положений Антикоминтерновского Пакта и двухсторонне оговорить 

взаимные союзнические обязательства. Он содержал обязательства сторон 

о взаимопомощи и союзе в случае военных действий с любой третьей 

страной, договоренности о широком сотрудничестве в военной и 

экономической сферах. «Стальной пакт» стал отправной точкой 

образовавшегося военно-политического блока Германии и Италии 

накануне начала Второй мировой войны. 

Договор был подписан министрами иностранных дел: Иоахимом фон 

Риббентропом и Галеаццо Чиано. 
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Германо-Российский Форум (Deutsch-Russisches Forum) является 

частной, независимой и надпартийной общественной организацией, 

которая выступает за развитие общественного диалога между Германией и 

Россией. Организация была создана в 1993 г., находится в Берлине. ГРФ 

преследует исключительно общественно-полезные цели. 

Членами ГРФ являются видные деятели политики, экономики, науки, 

СМИ и культуры. Членство можно приобрести по кооптации. Работа ГРФ 

финансируется за счет членских взносов. Кроме того, в финансировании 

отдельных проектов также участвуют различные фонды и спонсоры. В 

настоящее время ГРФ имеет более 270 членов, из них 47 % являются 

представителями экономики, 7 % — политики , 7 % — СМИ , 12 % — 

науки, а остальные 11 % приходятся на различные союзы, профсоюзы и 

неправительственные организации. 

ГРФ выполняет функцию оргбюро Петербургского диалога — 

дискуссионного форума представителей общества обеих стран, созданного 

в 2001 г. по инициативе Федерального канцлера Германии Герхарда 

Шредера и Президента Российской Федерации Владимира Путина. 

Группа советских войск в Германии (ГСВГ) — объединение ВС СССР, 

группировка советских войск, дислоцировавшаяся в ГДР. Считалась одной 

из наиболее боеспособных в Советской Армии. Штаб-квартира ГСВГ - 

город Вюнсдорф в 40 км к югу от Берлина. 

Группа советских войск в Германии была образована в июне 1945 

года на основе 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов. 

Название ГСВГ (без слова «оккупационный») группа получила в 1949. 

1949 в связи с образованием ГДР, Группа советских оккупационных войск 

в Германии (ГСОВГ) преобразована в Группу советских войск в Германии 

(ГСВГ).[1] В 1989 году стала именоваться Западной группой войск. 
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Прекратила существование в 1994 году. Была крупнейшим войсковым 

объединением советских войск, дислоцированном в непосредственном 

соприкосновении с вооружѐнными силами НАТО. Численность личного 

состава группы войск превышала 500 тысяч человек. 

 Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (также 

известен как «Пакт Молотова-Риббентропа») — подписан 23 августа 

1939 года. Договор подписали главы ведомств по иностранным делам: со 

стороны СССР — нарком по иностранным делам В.М. Молотов, со 

стороны Германии — министр иностранных дел И. фон Риббентроп. 

К договору прилагался секретный дополнительный протокол о 

разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе на случай 

«территориально-политического переустройства». В результате договора, 

1 сентября 1939 года Германия оккупировала Польшу, а 17  ентября 

1939 года СССР вошѐл в восточные районы Польши и впоследствии 

страны восточного региона Балтийского моря. 

Договор был подписан после продолжительного периода охлаждения 

советско-германских отношений, сворачивания двусторонних 

экономических связей и вооружѐнных конфликтов, в течение которых 

СССР противостоял гитлеровской коалиции в Испании и на Дальнем 

Востоке, и стал политической неожиданностью для третьих стран. 

Практически одновременно появились сведения о существовании 

дополнительных секретных договорѐнностей, текст которых был 

опубликован в 1948 г. по фотокопиям, и в 1993 г. — по вновь найденным 

подлинникам. 

С момента нападения Германии на Советский Союз 22 июня 

1941 года договор, так же как и все остальные, утратил силу. 

В русскоязычной литературе договор традиционно упоминается под 

его официальным названием в полном или сокращѐнных вариантах, 
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например, «Советско-германский договор о ненападении 1939 года», тогда 

как термин «Пакт Молотова-Риббентропа» используется как прямая калька 

с иноязычных названий (англ. Molotov-Ribbentrop pact). 

 Договор об объединении Германии (нем. Einigungsvertrag) — 

государственный договор, заключѐнный между Федеративной 

республикой Германия и Германской Демократической Республикой 31 

августа 1990 года о ликвидации ГДР, еѐ присоединении к ФРГ и немецком 

единстве. Вступил в силу 29 сентября 1990 года 

Подписание Договора стало результатом двусторонних переговоров 

между двумя немецкими государствами, проходивших в течение 1990 

года. Делегацию ФРГ на переговорах возглавлял министр внутренних дел 

ФРГ Вольфганг Шойбле, а делегацию ГДР — Гюнтер Краузе. 

Договор об объединении Германии установил, что присоединение 

Германской Демократической Республики к Федеративной Республике 

Германия состоится 3 октября 1990 года. 

 Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии — 

государственный договор, заключѐнный между Германской 

Демократической Республикой и Федеративной Республикой Германия, а 

также Францией, США, Великобританией и СССР в Москве 12 сентября 

1990 года. Вступил в силу 15 марта 1991 года. 

Данный договор, также называемый Договором о суверенитете, стал 

результатом переговоров в формате «два плюс четыре», на которых 

обсуждались внешнеполитические аспекты объединения двух германских 

государств: государственные границы, принадлежность к 

внешнеполитическим блокам, численность вооружѐнных сил. 

Принципиальное решение о проведении такого рода переговоров было 

достигнуто на конференции по проблемам «открытого неба», проходившей 

в Оттаве 13 февраля 1990 года. Переговоры в формате «два плюс четыре» 
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проходили в четыре раунда: 5 мая в Бонне, 22 июня в Берлине, 17 июля в 

Париже (с участием Польши) и 12 сентября в Москве. 

«Кама» (производное от названия города Казань и фамилии Мальбрандт) 

— немецкая танковая школа, созданная на территории СССР под Казанью, 

для обхода условий Версальского договора 1919 года. 

Договор об организации танковой школы был заключен 3 октября 

1926 года в Москве. С немецкой стороны его подписал руководитель 

«Центра Москва» и ВИКО полковник Х. фон дер Лит-Томзен, с советской 

— начальник IV разведывательного управления Штаба РККА Я. К. Берзин. 

 

Конвенция Анвельслебена — соглашение между Пруссией и 

Россией, заключенное 27 января (8 февраля) 1863 года, во время Польского 

восстания 1863 года. 

Было подписано в Петербурге министром иностранных дел князем 

А.М. Горчаковым и генерал-адъютантом прусского короля Густавом 

фон Альвенслебеном. Соглашение позволяло русским войскам 

преследовать повстанцев на прусской территории, а прусским войскам на 

российской территории. Не была ратифицирована.  

 

Коминтерн, Коммунистический интернационал, 3-й 

интернационал — в 1919—1943 гг. международная организация, 

объединявшая компартии различных стран. Основана 28 организациями по 

инициативе РКП(б) и лично Владимира Ильича Ленина для развития и 

распространения идей революционного интернационального социализма, в 

противовес реформистскому социализму Второго интернационала, 

окончательный разрыв с которым был вызван различием позиций 

относительно Первой мировой войны и Октябрьской революции в России. 

После прихода к власти в СССР Сталина организация служила 
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проводником интересов СССР, как их понимал Сталин.

 Легенда об ударе ножом в спину (нем. Dolchstoßlegende) — теория 

заговора, распространѐнная представителями высшего военного 

командования Германии, перекладывавшая вину за поражение страны в 

Первой мировой войне на социал-демократию. Согласно этой легенде 

германская армия вышла непобеждѐнной с полей сражений мировой 

войны, но получила «удар в спину» от оппозиционных «безродных» 

штатских на родине. Антисемиты при этом увязали «внутренних» и 

«внешних» врагов империи с еврейским заговором. 

Легенда об ударе ножом в спину использовалась идеологами 

Немецкой национальной народной партии, Фѐлькише бевегунг и других 

правых экстремистских организаций и партий в пропаганде время 

Ноябрьской революции, против Версальского договора, левых партий, 

первых правительственных коалиций Веймарской республики и 

Веймарской конституции. Легенда об ударе ножом в спину вошла в 

историю Новейшего времени как пример сознательно сконструированной 

фальсификации истории и идеологии оправдания военной и национально-

консервативной элит кайзеровской Германии и стала благодатной почвой 

для расцвета национал-социалистической идеологии. 

Метафора об «ударе ножом в спину» была использована впервые в 

статье в «Новой Цюрихской газете» (нем. Neue Zürcher Zeitung) от 17 

декабря 1918 года. В ней цитировалось высказывание британского 

генерала сэра Фредерика Мориса в интервью британской газете «Daily 

News»: Что касается германской армии, то общее мнение можно 

выразить в следующих словах: удар в спину ей нанесло гражданское 

население. 

 Локарнские договоры 1925 года — семь договоров, ставших итогом 

переговоров, проходивших в швейцарском Локарно с 5 по 16 октября 1925 
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года и подписанных 1 декабря в Лондоне. Они вступили в действие 10 

сентября 1926 года, когда Германия стала членом Лиги Наций. 

В Локарнской конференции принимали участие рейхсканцлер 

Германии Ганс Лютер, министр иностранных дел Германии Густав 

Штреземан, а также представители Италии (Бенито Муссолини), 

Великобритании (Остин Чемберлен), Бельгии (Эмиль Вандервельде), 

Франции (Аристид Бриан), Польши (Александр Скшиньский) и 

Чехословакии (д-р Эдвард Бенеш). 

 Мирное сосуществование — идеологическая концепция, лежавшая в 

основе внешней политики КПСС и Советского Союза в 50-х – 80-х годах 

XX века, но получившая свое начало ещѐ в 20-х годах. 

Концепция заключалась в том, что, хотя между странами 

капиталистического и социалистического лагеря существуют классовые 

противоречия, эти противоречия не должны решаться военной силой. В 

своей практической части данная теория толковалась как мирное 

сосуществование между СССР и странами Варшавского Договора с одной 

стороны и США и странами НАТО с другой стороны. Идеология мирного 

сосуществования во многом вступала в противоречие с теорией 

марксизма-ленинизма, настаивающей на необратимости мировых 

революционных процессов. 

 Московский мирный договор между СССР и Финляндией был заключѐн 

12 марта 1940 года, завершив собой Советско-финскую войну 1939—1940 

гг. Договор изменил советско-финскую границу, установленную 

Тартуским мирным договором (1920). 

По условиям Договора: 

К СССР отошѐл Карельский перешеек с городами Выборг и 

Сортавала, ряд островов в Финском заливе, часть финской территории с 
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городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний. В результате 

Ладожское озеро полностью оказалось в границах СССР. 

СССР получил в аренду часть полуострова Ханко (Гангут) сроком на 

30 лет для создания на нѐм военно-морской базы. 

В результате подписания договора в составе СССР оказалась 

большая часть территорий Карелии, возвращѐнных России после 

завершившего Северную войну Ништадтского мира 1721 года и 

находившихся в составе России до передачи в 1811 году Выборгской 

губернии в состав Финляндии. 

 Мюнхенское соглашение 1938 года (в советской историографии обычно 

Мюнхенский сговор) — соглашение, составленное в Мюнхене 29 сентября 

1938 года и подписанное 30 сентября того же года премьер-министром 

Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции 

Эдуаром Даладье, рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером и 

премьер-министром Италии Бенито Муссолини. Соглашение касалось 

передачи Чехословакией Германии Судетской области. 

 

Объект «Липецк» — немецкая авиационная школа 

Научно-исследовательская деятельность в области самолетостроения 

и исследования материалов военной авиатехники на территории Германии, 

в рамках наложенных ограничений по Версальскому соглашению, была 

прекращена. Тем не менее отдельные исследования могли проводиться за 

границей, в часности в СССР. 

Открытие немецкой авиационной школы в СССР планировалось с 

1924 года. Документ о создании школы 15 апреля 1925 года в Москве 

начальником ВВС РККА П. И. Барановым и представителем 

«Зондергруппы Р» («Вогру») полковником X. фон дер Лит-Томзеном. 

Созданием школы руководила «авиационная инспекция № 1» германского 
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оборонного управления. Использование аэродрома и сооружений школы 

было бесплатным, все расходы по полному оборудованию несла немецкая 

сторона. Ежегодно на содержание школы выделалось около 2 млн марок. 

Немцы в очень короткий срок реконструировали производственные 

помещения, возвели два небольших ангара, ремонтную мастерскую и уже 

15 июля 1925 года совместная лѐтно-тактическая школа была открыта. 

Первоначально материальной базой служили 50 истребителей «Фоккер Д-

XIII», закупленных «Вогру» на средства «Рурского фонда» в Нидерландах 

в 1923—1925 гг. 28 июня 1925 г. самолеты прибыли из Штеттина в 

Ленинград на пароходе «Эдмунд Гуго Стиннес». Также были закуплены 

транспортные самолеты и бомбардировщики. Обучение летного состава 

проходило в течение 5-6 месяцев. Руководил школой майор В. Штар, 

также предусматривалась должность советского заместителя, 

представителя РККА. 

Летом в летный период наземный персонал насчитывал свыше 200 

человек (с немецкой стороны около 140 человек) зимой цифра 

уменьшалась (с немецкой стороны около 40 человек). В 1932 г. общая 

численность личного состава центра достигала 303 человек: 43 немцких и 

26 советских курсантов, 234 человека рабочих, служащих и технических 

специалистов. Руководство рейхсвера строго контролировало все детали 

деятельности совместных структур на территории СССР, особое внимание 

уделось секретности. Немецкие летчики носили советскую форму без 

знаков различия. 

При школе проводилась исследовательская работа для которой 

материальная часть немецким Генштабом тайно приобреталась за 

границей и тайно переправлялась в Липецк. В практический курс 

подготовки лѐтчиков входило отрабатывание ведения воздушного боя, 

бомбометание из различных положений, изучение вооружения и 

оборудования для самолѐтов — пулемѐтов, пушкек, оптических приборов 
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(прицелы для бомбометания и зеркальные прицелы для истребителей) и т. 

д. 

За всѐ время работы школы в ней прошли боевую подготовку всего 

около 700 пилотов из них около 120 немецких летчиков и 100 человек 

технического персонала. 

 

Объект «Томка» — засекреченный центр рейхсвера в СССР. Это 

была школа «химической войны» в которую немцы вложили около 1 млн 

марок. Располагалась в Саратовской области, недалеко от города Вольска. 

(Шиханы) В «Томке» с 1928 года испытывались методы применения 

отравляющих веществ в артиллерии, авиации, а также средства и способы 

дегазации зараженной местности. 

Договор о совместных аэро-химических испытаниях был заключен 

сторонами 21 августа 1926 г. с целью «всесторонней и глубокой 

проработки интересующего их вопроса». Он действовал в течение одного 

года и ежегодно не позднее 31 декабря должен был возобновляться и 

утверждаться обеими сторонами, которые могли вносить в него 

дополнения и изменения. Как и в большинстве других документов, 

касавшихся советско-германского военного сотрудничества, участники не 

назывались своими истинными именами, а получали условные 

обозначения, в данном случае советская сторона именовалась «М» 

(Moskau), немецкая сторона — «В» (Berlin). Права и обязанности между 

партнерами распределялись поровну. 

Техническое руководство опытами находилось в немецких руках, 

административное руководство — в советских. Первым руководителем 

«Томки» в 1928 г. был полковник Л. фон Зихерер, а после его смерти в 

1929—1933 гг. — генерал В. Треппер. Обе стороны могли получать 

образцы всех применявшихся и разработанных при проведении 

совместных испытаний приборов и их чертежи. Кроме того, договором 
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предусматривалось, что все протоколы испытаний, чертежи, фотоснимки 

будут выполняться в двойном количестве и равномерно распределяться 

между сторонами. Все опыты должны были производиться только в 

присутствии советского руководителя или его заместителя. Они же 

определяли, кто из советских специалистов будет непосредственно 

участвовать в опытах. Советская сторона предоставляла в использование 

свои полигоны и принимала обязательства по обеспечению необходимых 

условий работы. Немцы брали на себя «обучение в течение опытов „М― 

специалистов по всем отраслям опытной работы при условии, что „М―-

специалисты будут не только теоретически изучать вопросы, но и 

практически принимать участие в работах». 

Первые испытания проводились сначала на полигоне «Подосинки», 

располагавшемся под Москвой, близ ж/д станции Подосинки. Сегодня это 

район Москвы — Кузьминки. Впоследствии испытания проходили на 

полигоне «Томка» около ж/д станции Причернавская, неподалеку от 

г. Вольска (Шиханы) Саратовской области. Там проводилась большая 

часть совместных советско-германских аэро-химических испытаний. 

 

 (Директива № 21. План «Барбаросса»; нем. 

Weisung Nr. 21. Fall Barbarossa, в честь Фридриха I) — план вторжения 

Германии в СССР на Восточноевропейском театре Второй мировой войны 

и военная операция, осуществлявшаяся в соответствии с этим планом на 

начальной стадии Великой Отечественной войны. 

Разработка плана «Барбаросса» началась 21 июля 1940 года. План, 

окончательно разработанный под руководством генерала Ф. Паулюса, был 

утверждѐн 18 декабря 1940 года директивой Верховного 

главнокомандующего вермахта № 21. Предусматривался молниеносный 

разгром основных сил Красной Армии западнее рек Днепр и Западная 
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Двина, в дальнейшем намечалось захватить Москву, Ленинград и Донбасс 

с последующим выходом на линию Архангельск – Волга – Астрахань. 

Продолжительность основных боевых действий предполагалась в 

течение 2−3 месяцев – так называемая стратегия «Блицкрига» (нем. 

Blitzkrieg).

 

«Петербургский диалог» — российско-немецкий дискуссионный 

форум, проводящий ежегодные встречи представителей общественности 

двух стран. Форум находится под патронажем руководителей России и 

Германии, которые обычно участвуют в его заседаниях. 

Форум был создан по инициативе Владимира Путина и Герхарда 

Шрѐдера наподобие германо-британских «Кѐнигсвинтерских 

конференций». Первая встреча прошла в Санкт-Петербурге весной 2001 

года. С тех пор встречи происходят ежегодно, попеременно в России и 

Германии. С российской стороны оргкомитет возглавляет Михаил 

Горбачѐв, с немецкой - бывщий премьер-министр ГДР Лотар де Мезьер. 

В «Петербургском диалоге» участвуют по 60 деятелей из различных 

сфер общественной жизни из Германии и России, приглашаемых 

Координационным комитетом. Заседания проходят в тематических 

рабочих группах, на которых обсуждаются актуальные вопросы и 

проблемы двусторонних отношений. Также проходят пленарные 

заседания. 

Управление «Петербургским диалогом» осуществляет формируемый 

на паритетных началах Координационный комитет. Он отвечает за 

планирование, тематическую подготовку и созыв «Диалога», обеспечивает 

его финансирование. В Координационный комитет входят по 10 – 15 

известных деятелей общественной жизни из России и Германии, 

назначаемых первоначально на три года. Координационный комитет 

вправе кооптировать дополнительных членов. Заседания 
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Координационного комитета проводятся поочередно в России и в 

Германии. В каждой стране действует также постоянный секретариат 

(германская сторона возложила соответствующие задачи на Германо-

Российский Форум). 

Финансирование осуществляестя частными фондами при поддержке 

государственного бюджета. 

 План Дауэса (англ. Dawes Plan) от 16 августа 1924 года установил новый 

порядок репарационных выплат Германии после Первой мировой войны, в 

соответствии с которым их размер был приведѐн в соответствие с 

экономическими возможностями Веймарской республики. Чтобы 

запустить механизм немецкой экономики, по плану Дауэса Германии 

одновременно предоставлялся международный заѐм. 

30 ноября 1923 года Комиссия по репарациям приняла решение о 

создании международного комитета экспертов под председательством 

Чарльза Дауэса. Эксперты приступили к работе 14 января и представили 

свой проект 9 апреля. Договор был подписан 16 августа 1924 года в 

Лондоне (Лондонская конференция 1924 года) и вступил в силу 1 сентября 

1924 года. Его реализация стала возможной лишь после преодоления в 

Германии инфляции и привела Веймарскую республику в еѐ период 

расцвета — «золотые двадцатые». 

Реализованный прежде всего под давлением США и благодаря 

политике Густава Штреземана план Дауэса обеспечил восстановление 

экономики Германии. Благодаря этому плану Веймарская республика 

стала способна выплачивать репарации. Державы-победительницы смогли 

вернуть полученные от США военные кредиты. План Дауэса стал одним из 

первых успехов во внешней политике послевоенной Германии, придавший 

новый импульс отношениям США и Европы. 
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Планом Дауэса устанавливалось, что в 1924 году Германия 

выплачивает репарации на сумму в 1 млрд золотых марок. К 1928 году 

размер выплат должен достичь 2,5 млрд. Благодаря защищѐнным траншам 

риски, связанные с закупкой валюты, ложились на получателя, что 

способствовало сохранению стабильности рейхсмарки. Организация 

выплат была поручена Паркеру Джилберту. 

Важной составляющей плана Дауэса был начальный заѐм размере 

800 млн золотых марок. До 1929 года преимущественно из США в 

Германию поступило кредитов на сумму в 21 млрд марок. Поэтому за 

первый год реализации плана Дауэса Германии пришлось самостоятельно 

выплатить лишь 200 млн золотых марок. Планом также отменялась 

политика обеспечения «продуктивных залогов», благодаря чему 

завершилась оккупация Рурского региона. 

Репарации выплачивались из непосредственно перечисляемых 

таможенных и налоговых поступлений, а также за счѐт процентов и 

погашения и погашения облигаций промышленности в размере 16 млрд 

золотых марок. Для обеспечения выплат Рейхсбанк и Имперские железные 

дороги были поставлены под международный контроль.  

 

План Юнга (англ. Young Plan) — второй план репарационных 

выплат Германии после Первой мировой войны, который заменил План 

Дауэса. 

План предусматривал некоторое снижение размера годовых 

платежей (в среднем до 2 млрд марок), отмену репарационного налога на 

промышленность и сокращение обложения транспорта, ликвидацию 

иностранных контрольных органов. Одним из важнейших следствий 

принятия Плана Юнга был досрочный вывод оккупационных войск из 

Рейнской области. 
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План был принят на Гаагской конференции по репарациям 1929—30 

в которой принимали участие Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, 

Италия, Польша, Португалия, Румыния, Франция, Чехословакия, 

Югославия и Япония. США официально не участвовали в работе 

конференции; однако, являясь инициатором плана Юнга, оказывали 

давление на участников конференции, добиваясь принятия этого плана. 

План был разработан группой финансовых экспертов во главе с 

американским финансистом Оуэном Юнгом и отражал интересы частных, 

прежде всего американских кредиторов Германии. 

На практике План Юнга выполнялся лишь до июля 1931 

(официально отменен в 1932). Однако его тяготы были использованы 

националистическими политиками Германии для разжигания в народе 

шовинистических настроений. 

 

Польский коридор (нем. Polnischer Korridor, также известный как 

Данцигский коридор) — термин использовался в период между двумя 

мировыми войнами (1919—1939 гг.) для обозначения польской 

территории, которая отделяла немецкий эксклав Восточная Пруссия от 

основной немецкой территории, в том числе ближайшей к ней провинции 

Померания. Область была передана Польше после Первой мировой Войны, 

по Версальскому мирному договору. «Коридор», который в свою очередь 

из Польской Померании вдоль русла нижнего течения реки Висла, 

сформировав таким образом новое Поморское воеводство (1919-1939), но 

исключая независимый немецкоязычный Вольный город Гданьск 

(Данциг). Термин впервые ввели польские политики в своих критических 

статьях касательно немецких националистов. 

 

Польский поход РККА (17 сентября — 5 октября 1939 года) — 

военная операция рабоче-крестьянской Красной Армии по установлению 
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контроля над восточными территориями Польши: Западной Белоруссией, 

Западной Украиной и районом Белостока; официальное название в 

советской историографии — Освободительный поход в Западную Украину 

и Западную Белоруссию 1939 года.

 

Потсдамское соглашение — соглашение между Россией и 

Германией, подписаное в Петербурге 6 (19) августа 1911 года товарищем 

министра иностранных дел России А. А. Нератовым и германским послом 

в России графом Фридрихом фон Пурталесом. 

Потсдамское соглашение было завершением переговоров во время 

Потсдамской встречи Николая II и Вильгельма II в 1910 (откуда и название 

соглашения). 

По Потсдамскому соглашению Россия обязалась не препятствовать 

постройке железной дороги Берлин-Багдад, а также взяла на себя 

обязательство получить от Ирана концессию на постройку железной 

дороги Тегеран — Ханекин (на ирано-турецкой границе). 

Германия признала наличие «специальных интересов» России в 

Северном Иране и обязалась не добиваться там концессий, а также дала 

заверение, что не будет строить ответвления Багдадской железной дороги 

к северу от Ханекина.  

 

Рапалльский договор между РСФСР и Веймарской республикой 

был заключѐн 16 апреля 1922 во время Генуэзской конференции в городе 

Рапалло (Италия). 

Рапалльский договор означал срыв международной дипломатической 

изоляции большевистской диктатуры России. 

Со стороны России (РСФСР) подписан Георгием Чичериным. Со 

стороны Германии (Веймарская республика) — Вальтер Ратенау. 
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Договор предусматривал немедленное восстановление в полном 

объѐме дипломатических отношений между РСФСР и Германией. Стороны 

взаимно отказывались от претензий на возмещение военных расходов и 

невоенных убытков и договаривались о порядке урегулирования 

разногласий между собой. Германия признавала национализацию 

германской государственной и частной собственности в РСФСР и 

отказывалась от претензий, вытекающих «из мероприятий РСФСР или еѐ 

органов по отношению к германским гражданам или к их частным правам 

при условии, что правительство РСФСР не будет удовлетворять 

аналогичных претензий других государств». 

Обе стороны признали принцип наибольшего благоприятствования в 

качестве основы их правовых и экономических отношений, обязывались 

содействовать развитию их торгово-экономических связей. Германское 

правительство заявляло о своей готовности оказать немецким фирмам 

помощь в деле развития деловых связей с советскими организациями. 

Договор был заключѐн без указания срока. По соглашению, 

подписанному 5 ноября 1922 в Берлине, он был распространѐн на другие 

советские республики.

 

Рейнская демилитаризованная зона — территория Германии на 

левом берегу Рейна и полоса на его правом берегу шириной в 50 км, 

установленная Версальским мирным договором в 1919 году с целью 

затруднить нападение Германии на Францию. В этой зоне Германии 

запрещалось размещать войска, возводить военные укрепления, проводить 

маневры и т. д. 

Была де-факто ликвидирована в 1936 году, когда Третий рейх ввѐл в 

зону войска.
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Российские немцы (нем. Russlanddeutsche) — этнические немцы, на 

протяжении ряда поколений жившие на территории Российской империи, 

Советского Союза, а также живущие в государствах, образовавшихся 

после распада СССР. Термин употребляется и по отношению к немцам, 

репатриировавшимся изо всех этих стран (в основном, из Казахстана) в 

Германию начиная с 1989 года. Термин «российские немцы» также 

употребляется по отношению к потомкам немецких колонистов на 

Украине, уроженцев Казахстана, и т. п. Также используются либо 

использовались выражения «колонисты», «немцы России», «советские 

немцы», «русские немцы». 

 

«Северный поток» (англ. Nord Stream, ранее Северо-Европейский 

газопровод (СЕГ)) — газопровод между Россией и Германией по дну 

Балтийского моря, соглашение о строительстве которого было подписано в 

начале сентября 2005 в ходе визита российского президента Владимира 

Путина в Германию. 

Трасса Nord Stream протяжѐнностью 1200 км пройдѐт от Выборга 

(Ленинградская область) до Грайфсвальда (Германия). Также 

рассматривается возможность строительства ответвления для 

газоснабжения Калининградской области 

 

Союз Спартака (нем. Spartakusbund) — марксистская организация в 

Германии начала XX века. Во время Первой мировой войны призывал к 

мировой пролетарской революции, которая свергнет мировой капитализм, 

империализм и милитаризм. С августа 1914 года Союз Спартака входил в 

Социал-демократическую партию Германии как оппозиционная группа 

Интернационал, с 1916 года — группа Спартака, с 1917 года — левое 

крыло отделившейся от СДПГ Независимой социал-демократической 

партии Германии (НСДПГ). Ноябрьскую революцию 1918 года 
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спартакисты встретили вне какой-либо партии и, выдвинув лозунг «Вся 

власть Советам!», добивались учреждения в Германии советской 

республики. 1 января 1919 года Союз Спартака вошѐл в новую 

Коммунистическую партию Германии. 

 

«Стальной шлем, союз фронтовиков», нем. Stahlhelm, Bund der 

Frontsoldaten — немецкая консервативная полувоенная организация, 

созданная после поражения Германии в 1918 г. патриотически-

настроенными офицерами. 

Руководителем «Стального шлема» с момента его основания и до 

включения организации в состав штурмовых отрядов после прихода к 

власти нацистов был Франц Зельдте. Организация, по сути, представляла 

собой военное крыло Немецкой национальной партии (Deutschnationale 

Volkspartei) Теодора Дюстерберга. Евреям членство в организации было 

запрещено. Поскольку численность рейхсвера была ограничена, члены 

«Стального шлема» рассматривали себя как «резерв» немецкой армии 

(численность «Стального шлема» достигла 500 000 в 1930 г.). 

Многие члены «Стального шлема», в частности, Пауль Хауссер, 

впоследствии сделали карьеру при нацистском режиме. В 1951 году 

организация была восстановлена до событий 1953 года. 
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ПЕРСОНАЛИИ 

 

Вальтер Ульбрихт (30 июня, 1893 — 1 августа, 1973) — 

коммунистический политик ГДР. В качестве Первого секретаря ЦК 

Социалистической Единой Партии Германии в 1950—1971 сыграл 

главную роль в развитии и становлении ГДР. 

 

 (нем. Erich Honecker, 1912—1994) — немецкий 

политический деятель, многолетний председатель СЕПГ и госсовета ГДР. 

В 1971 году, заручившись поддержкой Брежнева, Хонеккер добился 

отставки предыдущего партийного и государственного вождя ГДР — 

Вальтера Ульбрихта, на «заслуженную пенсию». Хонеккер стал 

генеральным секретарем ЦК СЕПГ. 

В октябре 1989 года в ходе перестройки он был снят со всех 

партийных и государственных постов, в декабре исключен из СЕПГ. 

 

Гюнтер Шабовски (нем. Günter Schabowski; 4 января 1929, Анклам, 

Померания) — немецкий журналист, видный политический деятель ГДР, 

член Политбюро Центрального комитета СЕПГ. 

 

 (нем. Friedrich Wilhelm 

Reinhold Pieck; 3 января 1876, Губен, Германия, ныне Губин, Польша — 7 

сентября 1960, Восточный Берлин, ГДР) — социал-демократический, 

позже коммунистический политик ГДР. 

Вильгельм Пик стал соучредителем Социалистической Единой 

Партии Германии и с 1949 года и до своей смерти в 1960 году являлся 

первым и единственным президентом ГДР. 
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Ибрахим Бѐме (нем. Ibrahim Böhme, урождѐнный Манфред Отто 

(нем. Manfred Otto); род. 18 ноября 1944, Лейпциг — 22 ноября 1999, 

Нойштрелиц) — восточногерманский диссидент. Родился в еврейской 

семье, воспитывался у приѐмных родителей, позднее принял их фамилию и 

имя Ибрахим. 

За критику ввода советских войск в Чехословакию был лишѐн 

работы. Позднее работал преподавателем немецкого языка для 

вьетнамских студентов, а также занимался драматургией. 

В 1989 году стал одним из основателей Социал-демократической 

партии в ГДР, 

 

 (нем. Hans Modrow, род. 27 января 1928, Язениц) — 

председатель Совета министров ГДР, член СЕПГ, позже Левой партии. 

Он был одним из реформаторов в руководстве ГДР, очень 

симпатизировал политике гласности Горбачѐва. Модров с ноября 1989 

года по март 1990 года был председателем совета министров ГДР. Позже 

был депутатом бундестага и европейского парламента. Он был почѐтным 

председателем Партии демократического социализма. 

 

Отто Гротеволь (нем. Otto Grotewohl; 11 марта 1894, Брауншвейг — 

21 сентября 1964, Берлин) — немецкий политик, член СДПГ, с 1946 г 

СЕПГ. С 1949 по 1964 годы занимал пост председателя Совета министров 

ГДР. 

 

Граф Ульрих фон Брокдорф-Ранцау (нем. Ulrich von Brockdorff-

Rantzau; 29 мая 1869, Шлезвиг — 8 сентября 1928, Берлин) — немецкий 

дипломат, министр иностранных дел Германии в 1919 году, первый 

министр иностранных дел Веймарской республики. Посол Германии в 

СССР в 1922-28 годах. 
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Выходец из старинной дворянской семьи, Ульрих фон Брокдорф-

Ранцау изучал юриспруденцию в Нѐвшателе и Фрайбурге. В 1891-93 годах 

служил в прусской армии, после чего в 1894 году начал дипломатическую 

карьеру в Брюсселе. Затем служил в Вене и Будапеште. С 1912 года и всю 

Первую мировую войну служил в Дании в ранге посланника. 

В феврале 1918 года после некоторых раздумий граф Брокдорф-

Ранцау принял предложение занять пост государственного секретаря (а с 

февраля 1919 года рейхсминистра иностранных дел Веймарской 

республики в кабинете Шейдемана. 20 июня 1919 года вместе с другими 

членами кабинета ушѐл в отставку, отказавшись подписать расценѐнный 

как «предательство Германии» Версальский договор. 

В ноябре 1922 года Брокдорф-Ранцау вступил в должность посла 

Германии в России. В своей деятельности он стремился наладить хорошие 

отношения между Германией и СССР и при этом избежать тесного 

сближения двух стран. Он решительно противился военному 

сотрудничеству с Россией, что послужило причиной его конфликта с 

армейской верхушкой Германии. Граф Бродорф-Ранцау внѐс значительный 

вклад в подписание в 1926 году договора о ненападении и нейтралитете 

между Германской империей и Советским Союзом. Граф Брокдорф-Ранцау 

умер внезапно во время визита в Берлин. 

 

 (нем. 

Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg, 2 октября 

1847 — 2 августа 1934) — немецкий военачальник и политик. Видный 

командующий Первой мировой войны: главнокомандующий на Восточном 

фронте против России (1914—1916), начальник Генерального штаба 

(1916—1919). Прусский генерал-фельдмаршал (2 ноября1914). 

Рейхспрезидент Германии (1925—1934). 
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 (нем. Wilhelm Carl Josef Cuno; 2 июля 

1876, Зуль — 3 января 1933, Аумюле близ Гамбурга) — немецкий 

предприниматель и беспартийный политик. С ноября 1922 по август 1923 

года занимал пост рейхсканцлера Германии. Куно был сторонником 

ценностного консерватизма и либеральной экономики. Был директором 

ГАПАГ (нем. HAPAG) и участвовал в работе различных экономических 

конференций и организаций. 

 

Отто Мейснер (нем. Otto Meissner; 13 марта 1880, Бишвиллер в 

Эльзасе — 27 мая 1953, Мюнхен) — влиятельный государственный 

чиновник в Германии эпохи Веймарской республики и Третьего рейха. В 

Веймарской республике входил в ближайшее окружение рейхспрезидентов 

Фридриха Эберта и Пауля фон Гинденбурга (1919—1934), в Третьем рейхе 

руководил президентской канцелярией фюрера (1934—1945). 

 

Герман Мюллер (Hermann Müller (info); 18 мая 1876, Мангейм — 20 

марта 1931, Берлин) — немецкий политик, член Социал-демократической 

партии Германии. Рейхсканцлер Германии в 1920 и 1928—1930 годах. 

 

Барон Константин фон Нейрат (нем. Konstantin Freiherr von 

Neurath, 2 февраля 1873 — 14 августа 1956) — немецкий дипломат, 

министр иностранных дел Германии (1932—1938) и протектор Богемии и 

Моравии (1939—1943; после сентября 1941 года он занимал эту должность 

только номинально, будучи фактически отстранѐнным Гитлером от 

исполнения обязанностей). 

 

Густав Носке (нем. Gustav Noske, 9 июля 1868, Бранденбург-на-

Хафеле — 30 ноября 1946, Ганновер) — немецкий политик, социал-

демократ (в партии примыкал к крайне правому крылу). 
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Рейхсминистр обороны Германии в 1919-1920 годах. В начале 1919 

года отряды националистического фрайкора под руководством Носке 

жестоко подавили выступления немецких коммунистов и крайне левых 

социал-демократов, намеревавшихся провозгласить советскую власть, при 

этом были без суда казнены зачинщики беспорядков — Карл Либкнехт, 

Роза Люксембург и ряд других. По этому поводу Носке произнѐс ставшую 

крылатой фразу: «Пожалуй, кто-то же должен быть кровавой собакой. Я не 

страшусь ответственности» (нем. Meinetwegen! Einer muss der Bluthund 

werden, ich scheue die Verantwortung nicht[1]). Позднее попытался 

распустить формирования фрайкора, прежде всего печально известную 

морскую бригаду Эрхардта, что послужило поводом для Капповского 

путча, однако занимал при этом настолько либеральную позицию в 

отношении путчистов, что рейхспрезидент Фридрих Эберт был вынужден 

отправить его в отставку. 

В 1933 году социал-демократ Носке был уволен нацистами с 

должности верховного президента Ганновера (занимал эту должность с 

1920 года). В 1944 году, когда развернулись преследования в связи с 

неудачным покушением на Гитлера, он был арестован и отправлен в 

концентрационный лагерь в Фюрстенберге-на-Хафеле. 

 

Гуго Прейсс (Хуго Пройсс, нем. Hugo Preuß; 28 октября 1860, 

Берлин — 9 октября 1925, там же) — немецкий юрист, приверженец 

либеральных взглядов, отец Веймарской конституции. Рейхсминистр 

внутренних дел в правительстве Филиппа Шейдемана. 

 

Константин Ференбах (нем. Konstantin (Constantin) Fehrenbach; 11 

января 1852, Веллендинген под Бонндорфом (Баден) — 26 марта 1926, 

Фрайбург) — немецкий политик (партия Центра). С 25 июня 1920 по 4 мая 
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1921 года рейхсканцлер Веймарской республики. 

 

, нем. Philipp Scheidemann; 

26 июля 1865, Кассель — 29 ноября 1939, Копенгаген) — немецкий 

политик, социал-демократ, провозгласивший Германию республикой 9 

ноября 1918 (в результате Ноябрьской революции), первый канцлер 

Веймарской республики. 

Филипп Генрих Шейдеман родился 26 июля 1865 года в Касселе в 

семье мебельщика. Окончив школу в 1879 году, он стал обучаться 

профессиям типографского наборщика и печатника. В дальнейшем 

Шейдеман работал управляющим типографиями социалистических газет и 

позднее их редактором. 

В 1883 году Шейдеман, будучи убеждѐнным социалистом, вступил в 

СДПГ. Через 20 лет он был впервые избран в рейхстаг, где с 1913 по 1914 

год был одним из двух сопредседателей социалистической фракции. В 

коалиционном правительстве Макса Баденского он занял пост 

государственного секретаря. 

 

 (нем. Friedrich Ebert, 1871—1925) — немецкий 

социал-демократ, один из ведущих деятелей СДПГ, лидер еѐ правого, 

«ревизионистского» крыла. Первый рейхсканцлер Германии после 

Ноябрьской революции 1918 г., первый президент Германии (Веймарская 

республика, 1919—1925). 

 

Маттиас Эрцбергер (нем. Matthias Erzberger; 20 сентября 1875, 

Буттенхаузен близ Мюнзингена, королевство Вюртемберг — 26 августа 

1921, близ Бад-Грисбаха в Шварцвальде) — немецкий писатель и политик. 

Член партии Центра. Руководитель комиссии по перемирию и 
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рейхсминистр финансов Веймарской республики. 

 

 (нем. Gustav Stresemann; 10 мая 1878, Берлин — 

3 октября 1929, там же) — немецкий политик (Немецкая народная партия), 

рейхсканцлер и министр иностранных дел Веймарской республики. 

Лауреат Нобелевской премии мира 1926 года (вместе с Аристидом 

Брианом) за заключение Локарнских соглашений, гарантировавших 

послевоенные границы в Западной Европе. 

 

 ( (более точное немецкое произношение — 

Гѐббельс)[1]; нем. Paul Joseph Goebbels; (29 октября 1897 г., Рейдт, 

Северный Рейн-Вестфалия — 1 мая 1945 г., Берлин) — немецкий 

государственный и политический деятель, рейхсминистр народного 

просвещения и пропаганды Германии (1933—1945), имперский 

руководитель пропаганды НСДАП (с 1929 г.), рейхсляйтер (1933), 

предпоследний канцлер Третьего рейха (апрель—май 1945 г.), комиссар 

обороны Берлина (апрель 1945). 

 

 (нем. Adolf Hitler) 20 апреля 1889, Браунау-на-Инне, 

Австро-Венгрия — 30 апреля 1945, Берлин, Германия) — основоположник 

и центральная фигура национал-социализма, основатель тоталитарной 

диктатуры Третьего рейха, вождь (фюрер) Национал-социалистической 

немецкой рабочей партии с 29 июля 1921 года, рейхсканцлер национал-

социалистической Германии c 31 января 1933 года, фюрер и рейхсканцлер 

Германии с 2 августа 1934 года, верховный главнокомандующий 

вооружѐнными силами Германии во Второй мировой войне. 

 

Карл Йозеф Вирт (нем. Karl Josef Wirth; 6 сентября, 1879, Фрайбург 

— 3 января, 1956, там же) — политический и общественный деятель 
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Германии, рейхсканцлер Германии с 1921 по 1922 годы, а также министр 

иностранных дел. В 1930 —1931 годах министр внутренних дел. Лауреат 

Международной Сталинской премии «За укрепление мира между 

народами» 1955 года. 

 

 (нем. Heinrich Brüning; 26 ноября 1885—30 марта 

1970) — германский политический деятель, рейхсканцлер и министр 

иностранных дел во время Веймарской республики. 

Используя тесные связи с Ватиканом, искал сближения с 

католическими кругами Франции, а также с консервативными кругами 

США и Великобритании. Запугивая западные державы тем, что в условиях 

острого экономического кризиса на Германию надвигается 

«большевистская опасность», добился ряда уступок. 

В июле 1930 рейнская зона была эвакуирована; в 1931 Германия 

получила на год отсрочку репарационных платежей, а 9 января 1932 

Брюнинг заявил, что Германия вообще не в состоянии платить по 

репарациям. 

 

Ганс Лютер (нем. Hans Luther; 10 марта 1879, Берлин — 11 мая 

1962, Дюссельдорф) — германский государственный деятель, финансист и 

дипломат, канцлер Германии (1925—1926), президент Рейхсбанка (1930—

1933). 

 

 (нем. Wilhelm Marx; 15 января 1863, Кѐльн — 5 

августа 1946, Бонн) — немецкий юрист и политик (Германская партия 

Центра). В 1923-24 и 1926-1928 годах занимал пост рейхсканцлера 

Веймарской республики. 

В 1925 году Вильгельм Маркс был выдвинут кандидатом в 

рейхспрезиденты от Веймарской коалиции (СДПГ, НДП и Германская 
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партия Центра), но проиграл Паулю фон Гинденбургу. Вильгельм Маркс 

всегда находился в тени других политиков: Густава Штреземана или 

Фридриха Эберта. Тем не менее в истории Веймарской республики он 

остался как одна из центральных политических фигур, боровшихся за 

единство демократического лагеря. 

 

-

; партийный псевдоним — «Папаша», 

Максимович, Феликс и др.; 5 (17 июля) 1876, Белосток, Российская 

империя — 31 декабря 1951, Москва, СССР) — революционер, советский 

партийный и государственный деятель, дипломат, автор многих работ по 

вопросам внешней политики СССР. Член ЦИК СССР 2—7 созывов, 

депутат Верховного Совета СССР 1—2 созывов. Член ЦК ВКП(б) (1934—

1941). 

 

; 10 (22) 

апреля 1870, Симбирск — 21 января 1924, усадьба Горки, Московская 

губерния) — революционер, создатель партии большевиков, один из 

организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года, 

председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР и 

СССР. Философ-марксист, публицист, основоположник ленинизма, 

идеолог и создатель Третьего (Коммунистического) интернационала, 

основатель Советского государства. Один из самых известных 

политических деятелей XX века. 

 

 (нем. Helmut Josef Michael Kohl; род. 

3 апреля 1930, Людвигсхафен) — немецкий государственный деятель, 

политик, член ХДС. С 1969 по 1976 годы занимал пост премьер-министра 

земли Рейнланд-Пфальц, а с 1982 по 1998 годы — федерального канцлера 
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ФРГ. Находясь во главе ФРГ, Гельмут Коль сыграл огромную роль в 

процессе объединения Европы и объединения Германии. 

 

 (нем. Gerhard Fritz Kurt Schröder; 

родился 7 апреля 1944 в Моссенберг-Ворене) — немецкий политик, 

федеральный канцлер ФРГ с 27 октября 1998 по ноябрь 2005. 

Иностранный член РАН (2008). 

 

 (нем. Angela Dorothea Merkel, урождѐнная 

Каснер (нем. Kasner); род. 17 июля 1954, Гамбург) — немецкий политик, 

лидер партии Христианско-демократический союз с 10 апреля 2000 года. С 

21 ноября 2005 года Ангела Меркель занимает пост федерального 

канцлера Германии после победы руководимой ею партии ХДС на 

досрочных парламентских выборах в сентябре 2005 года. 

 

Франк-Вальтер Штайнмайер (нем. Frank-Walter Steinmeier; род. 5 

января 1956 в Детмольде) — немецкий политик, вице-канцлер Германии (с 

2007), министр иностранных дел Германии (с 2005). Член СДПГ с 1975 

года. 
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