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Синчук И.И. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ В ПОСЕЛЕНИИ 
ЕВГЕНЕН ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО РАЙОНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Введение. В 2005 г. было проведено археолого-архитектурное ис-

следование центральной усадьбы в поселении Евгенен Романовского 
сельсовета Зеленоградского р-на Калининградской обл. Российской 
Федерации. Здание имело размеры 24,5÷24,75х11,5 м и было соору-
жено в XIX в. Археолого-архитектурное описание сооружения публико-
валось ранее [1, с. 14–20], нумерация помещений сохранилась и в 
данной работе. 

Репер расположен на верхней части сохранившегося крыльца зда-
ния. Обмерный ноль соответствует 30,92 м уровня Балтийского моря. 

Геологическое состояние почвы в прилегающем районе опреде-
лено в 2005 г. специалистами фирмы Кадкопи (Санкт-Петербург). 

Зона аэрации до 2,0 м, из которых: 
• 0,1 м поверхностно-растительный слой; 
• 0,1–0,5 м – супесь плотная коричневая гумусированная с содер-

жанием пылевого песка до 20%; 
• 0,5–2,0 м – суглинок коричневый, мягкопластичный, влажный. 

Далее идут: 
• 2,0–4,2 м – тугопластичный суглинок. 
• 4,2–5,0 м – супесь плотная серо-коричневого цвета с содержа-

нием пылевого и мелкого песка до 20%. 
 
Ставились задачи. Выявления связи сооружения с культурным 

слоем, инженерное изучение конструкции фундаментов, а также 
выявления сохранности культурного слоя и его датировка. 

Были выполнены. Четыре шурфа, из которых три располагались 
внутри фундаментных коробок и один с наружной стороны здания. 

Описание шурфов 
Шурф 1 (1,0х1,0 м) 
На расстоянии 2,5 м от южной стены в интерьере помещения 3 

заложен шурф 1 для изучения фундамента здания и поиска культур-
ного слоя. 

Пл.1-5. Слой разрушения (битая черепица, битые кирпичи) со-
ставляет 30 см, падает к востоку на 0,5 м на расстоянии 1,0 м, лежит 
на слое суглинка, примыкающего к фундаменту стены, ширина кото-
рой – полтора кирпича. Суглинок под слоем разрушения, вероятно, 
появился в результате выброса материкового грунта, образовавше-
гося при рытье котлована подвала. На глубине 1,0 м от дневной 
поверхности выявлен культурный слой темно-серого цвета, в нем в 
плане читается ров вдоль западной стороны западной валунной 
стены подвала. 

Пл.6. Светло-серый слой, перемещенный, с вкраплениями мел-
ких фрагментов кирпича. В нем найдены 2 фрагмента поливной ке-
рамики XVIII в., 4 фрагмента стенок дымленой керамики, 1 фрагмент 
плечика сосуда XVI в. 

Пл.7. Светло-серый слой, перемещенный, с вкраплениями мел-
ких фрагментов кирпича. 

Пл.8. Светло-серый слой, перемещенный, с вкраплениями мелких 
фрагментов кирпича. В нем найдены поливной иризированный красной 
глины венчик, 10 фрагментов закопченных снаружи красноглиняных 
неполивных стенок, фрагмент неполивного красноглиняного венчика от 
этого сосуда с подтеком поливы, 1 фрагмент неполивного красноглиня-
ного донца, два фрагмента стенок лепной керамики с крупной дресвой, 
фрагмент зеленополивного изразца XVII в., фрагмент неопределенного 
коррозированного мелкого железного предмета. 

Пл.9. Суглинок желтого цвета, в заполнении траншеи фундамен-
та стены помещений 3 и 5 – слой темно-серого цвета. Найдены два 
фрагмента закопченного снаружи красноглиняного венчика (от сосу-
да, найденного в пл.8), фрагмент закопченного красноглиняного 
толстостенного зеленополивного внутри сосуда, фрагмент красно-

глиняного зеленополивного внутри сосуда, фрагмент закопченного 
красноглиняного неполивного сосуда, ручка и фрагмент донца от 
прозрачной поливы кувшина, стенка красноглиняного сосуда (2 мм 
толщиной), фрагмент зеленополивного стенного изразца п.п. XVII в. 
с одинарной рамкой, фрагмент печной керамики (ножевой срез, ко-
поть), донце и стенка сосуда из коричневого в изломе теста, фраг-
мент красноглиняного венчика коричневой поливы внутри с кольце-
вым рифленым орнаментом с наружной стороны (вероятно рынка 
XVII–XVIII вв.), два фрагмента стенок дымленой орденской керамики 
с линейным рифлением с наружной стороны, фрагмент стенки по-
ливного серого в изломе сосуда, фрагмент стенки двусторонней 
поливы (прозрачной внутри, коричневой и глушеной белой снаружи) 
XIX в., кусок закопченного колотого кирпича из закладки румпы, 
фрагмент плоской неопределенной красноглиняной неполивной 
керамики, фрагмент сосуда с наружным линейным гончарно-
пальцевым рифлением, фрагмент стенки дымленого сосуда. 

 

 
Рис. 1. Здание 1. Шурф 1. Западный профиль. Уровень выборки 

культурного слоя до суглинка 
 
Шурф 2 (5,0х2,0 м)  
У цоколя южной стены заложен шурф 2 для изучения фундамен-

та здания и поиска культурного слоя. Его восточный профиль нахо-
дится на расстоянии 4,3 м от юго-восточного угла здания. 

Пл.1-2. Слой разрушения (битая черепица, битые кирпичи). 
Найдены: тарелка п.п. ХХ в., вилы п.п. ХХ в., корпус карманных ча-
сов п.п. ХХ в., круглая фарфоровая пивная пробка (Porzellanköpfe 
Bügelverschluss) п.п. ХХ в. с надписью Akt. Brauerei / Schönbusch / 
Königsberg Pr. (акционерное общество было основано 31.12.1871 г., 
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пивоваренный завод размещался в Кенигсберге по адресу 
Schönbuscherstraße, 1 до 1945 г.), два военного назначения герман-
ских дюралевых кольца с прямоугольными зубцами времен Второй 
мировой войны с клеймами производителя (вероятно, детали взры-
вателя немецкой авиационной бомбы), фрагмент ножен от штык-
ножа и немецкий штык-нож модели SG 84/98 [31, S. 303-316] со сло-
манным черенком и фабричной маркировкой PETERS на ручке. 
Штык-нож предназначался для укороченной винтовки Маузер K98k 
(облегченная магазинная винтовка K98k – наиболее массовое стрел-
ковое оружие вермахта, на вооружении с 1935 г.), имел общую длину 
38-38,5 см и был более коротким по сравнению со старым штыком к 
винтовке Маузер G98. В германском реестре RZM7 (Имперское 
управление снаряжения Reichszengmeisterei было образовано в 
1934 г.) фирм подрядчиков, производящих холодное оружие, имеют-
ся две фирмы из Золингена с фамилией владельцев Петерс – Пауля 
Петерса M7h/11 и Карла Петерса младшего M7h/20 (он же зареги-
стирован в группе «производство знаков отличия» – M2/173). Кроме 
того, в 1936 г. в Золингене была открыта ножевая фирма Вальтера 
Петерса. [4, с. 45, 49, 70, 224-225]. Надпись, выбитая не на лезвии 
клинка, является, скорее всего, знаком поставщика детали изделия 
для фирмы-сборщика. Штык-нож является удачным хроноиндикато-
ром для слоя разрушения, он не мог попасть в слой до начала воен-
ных действий в этой местности (равно как и детали взрывателя 
немецкой авиационной бомбы), т.е. не ранее 1945 г. 

Пл.3. Темно-серый слой. Найдены: один фрагмент венчика и 4 
фрагмента стенок дымленой керамики XVI–XVII вв., 1 фрагмент 
стенки красноглиняного сосуда двусторонней поливы, 1 фрагмент 
донца формованного красноглиняного сосуда п.п. 20 в., красной 
глины шарик диаметром 1,0 см от светильника-плошки XVIII–XIX вв. 
со следами копоти, пуговица п.п. XX в. 

Пл.4. Темно-серый слой. Находок нет. При зачистке материковой 
поверхности выявлены ямы 1–3.  

Яма 1 
Яма 1 расположена в северо-западной части шурфа 2 в непо-

средственной близости у фундамента. Пятно ямы имеет размеры 
0,5х0,8 м, глубина ямы 1,0 м от уровня дневной поверхности на мо-
мент разрушения здания. 

 
Рис. 2. Здание 1. Шурф 2. Северный профиль. Вид с юго-запада до 

выборки материковых ям 
 
Яма 1 впущена в яму 2. В заполнении найден фрагмент корро-

зированной железной трубки длиной 8 см диаметром около 5-6 мм 
(датировка – п.п. XX в.). Трубка в момент находки располагалась 
вертикально на удалении нескольких сантиметров от фундамента. 
Вероятно, яма была выкопана для заглубления обнаруженной же-
лезной трубки, предположительно заземления.  

 
Яма 2 
Яма 2 расположена в западной части шурфа 2. Пятно ямы имеет 

размеры 2,9х2,0 м, глубина ямы 0,9 м от уровня дневной поверхно-
сти на момент разрушения здания, на глубине 0,7–0,8 м в восточной 
части ямы 2 скопление камней размером 1,0–1,2х2,0 м вытянутое по 
линии север-юг. 

В заполнении ямы 2 найдены: кости животных – 21 (три свиных 
зуба, из них 2 клыка, 10 костей скелета, 8 фрагментов черепов), 
неполивные стенки незакопченные – 115 (толщиной 3-5 мм), непо-
ливные стенки закопченные – 71 (также толщиной 3-5 мм), неполив-

 
Рис. 3. Здание 1. Шурф 2. Южная стена. Фрагмент 
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ные донца незакопченные – 8, неполивные донца закопченные – 9, 
неполивные венчики незакопченные – 10, неполивные венчики за-
копченные – 11, дымленые стенки – 22 (1 ангобирована снаружи), 
дымленые донца – 6, дымленые венчики – 7 (1 ангобирован), дым-
леные фрагменты сосудов с жарствой – 4 (венчик, придонная часть, 
стенка, стенка с карбовкой «елочкой»), ангобированное дымленое 
донце от подсвечника – 1, поливные стенки – 54, поливные донца – 
6 (одно из них зелено-коричневой поливы внутри с горизонтальными 
ангобированными полосками снаружи диаметром 12 см), поливные 
венчики – 13 (в трех случаях фалда-поясок оформлена защипами), 
расписные венчики тарелок – 5 (в двух случаях подполивной ангоб, в 
двух – подполивныя ангобная роспись), поливные плоские в сечении 
ручки – 3 (одна горизонтальная шириной 3 см, вторая вертикальная 
шириной 2,5 см, третья вертикальная шириной 1 см), фрагменты 
неполивного горшкового изразца с квадратным устьем – 4, фрагмен-
ты зеленополивного горшкового изразца с квадратным устьем – 3, 
фрагменты зеленополивного изразца – 6 (п.п. XVII в.), фрагменты 
черепицы – 2, фрагменты прозрачно-зеленоватого стекла – 7 (стака-
ны на волнистом поддоне – 2, стаканы на низком цилиндрическом 
поддоне – 2, фрагмент кварты – 1, неопределимый фрагмент от 
стакана – 2). 

 
Рис. 4. Здание 1. Шурф 2. Яма 2. Поливные расписные миски (1–2) 

 
Рис. 5. Здание 1. Шурф 2. Яма 2. Горшки коричневой поливы (1–2), 

неполивной горшок (3) 
 

Стоит отдельно остановиться на хронологии одной группы нахо-
док, которая может необоснованно показаться очень архаичной. 
Размеры фрагментов, отнесенных условно к «горшковым» (посудопо-
добным), не позволили точно определить тип изразцов – были это 
горшковые или мисочковые изразцы, но ясно, что они имели квадрат-
ное устье (тигельковые по чешской терминологии). Существует доста-
точно обширная литература, касающаяся этого вида артефактов [1, с. 
321-326; 2, с. 170-171; 3, разв. 704 (№ 8794); 5, с. 46-47 (рис. 40:1); 7, с. 
26; 8, с. 123-125, 127; 9, с. 51, мал.80; 10, s. 199; 11, S. 111:29-41, 
113:32-38, 115:43; 12, s. 74; 13, p. 208; 14, s. 324; 15, s. 82-88, ill. 8-15; 
16, s. 306-308; 17, s. 294; 18, s. 52, 243-246, 271, 275-277; 19, s. 124; 20, 
Abb. 29-31; 21, repr. 21, 26; 22, o. 200 (kép.9); 23, s. 181; 24, s. 17-21; 25, 
s. 25-26; 27, s. 11 (nr. kat. 4); 28, p. 234; 29, s. 20-38, 170-171; 30, p. 123-
124; 32, s. 250; 33, p. 13-14; 34, s. 392; 35, lpp. 15-20, 86; 36, s. 283; 37, 
p. 38-40; 38, s. 22-24, 169 Tab.2-10; 39, s. 244-245; 40, s. 248-249; 41, p. 
67, 219; 42, Taf. III-IV; 43, s. 266 (ryc. 2:4); 44, s. 164-165, tabl. 1-8; 45, s. 
62-63, 72-73; 46, tabl. XIV; 47, p. 120-121]. 

Полнопрофильный горшковый с квадратным устьем терракото-
вый изразец с подтеками поливы был найден в материковой яме 
раскопа 1 на Алейке 2 в непосредственной близости от центральной 
усадьбы, фрагменты таких же изразцов были найдены в материко-
вой яме этого же раскопа и в его верхнем пласте (археолог Яко-
влев А.В., раскопки 2005 г.). Выявленное в раскопе небольшое за-
глубленное строение из валунов датировалось XVI в. найденным в 
одной из материковых ям торуньским солидом Казимира Ягеллончи-
ка 1454–1466 гг. [26, s. 48-49. Typ I, odm.4 (czyli 6 lub 8)]. 

Горшковые (и мисочковые) изразцы с квадратным устьем встре-
чаются с XIV по XVIII в. включительно повсеместно на территориях 
соседних центральноевропейских стран, являются самым долгожи-
вущим видом печных изразцов. Пик их распространения приходится 
на XV – п.п. XVI в. Тонкостенные экземпляры, без примесей крупной 
дресвы, с рифленой поверхностью, выполненные на ножном гончар-
ном круге, появляются в XV в. Датировку уточняет наличие зеленой 
поливы (или ее случайные следы от другого изделия) – такие образ-
цы можно относить ко времени не ранее XVI в. Во вт. пол. XVI п.п. – 
XVIII вв. их геометрия художественно преломилась в заглубленные 
(выпуклые) центрированные квадраты, круги, овалы и производные 
формы, вписанные в квадраты и прямоугольники лицевых пластин 
ряда коробчатых изразцов. Неполивные изразцы часто использова-
лись в одной печи с поливными для экономии. Иногда выявляется 
совместное использование в одной печи горшковых (мисочковых) 
изразцов и коробчатых изразцов в XV–XVII вв. (описано в литерату-
ре и личные наблюдения). Возможное время эксплуатации колпако-
вой печи до ее выхода из строя – 70–150 лет и больше. Поэтому 
изразцы часто по времени производства значительно старше встре-
чающихся с ними в одном комплексе стеклянных изделий и керами-
ческой посуды.  

Практика и хронология употребления горшковых и мисочковых 
изразцов с квадратным устьем естественным образом несколько 
отличается по регионам, но уже в 1910 г. было показано, что это 
европейское явление со многими схожими чертами. Это позволяет 
воспользоваться для их датировки накопленными материалами дру-
гих стран – Германии, Польши, Литвы, Латвии, Беларуси, Украины, 
Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии, Швеции. 

Наиболее вероятно, что их время производства совпадает со 
временем изготовления коробчатых зеленополивных рельефных 
изразцов XVII в. с растительным орнаментом, равно как и время 
разрушения печи. По совокупности находок заполнение датируется 
XVII – началом XVIII в. 

Дно ямы заложено мелкими камнями, яма уходит в южный про-
филь и под фундамент здания 1 (северный профиль). Яма 2 являет-
ся частью мелиоративной канавы, существовавшей до постройки 
здания 1. 

 
Яма 3 
Яма 3 расположена в юго-восточной части шурфа 2. Пятно ямы 

имеет размеры 0,5х0,5 м, глубина ямы 0,7 м от уровня дневной по-
верхности на момент разрушения здания. 

В заполнении находок не выявлено. 
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Шурф 3 (1,5х1,0 м) 
В помещении 7 в интерьере на удалении 2,16 м от северо-

восточного угла у фундамента стены помещений 5 и 7 на уровне 
дверного проема заложен шурф 3, вытянутый в направлении запад-
восток. Шурф 3 заложен для изучения фундамента здания, выяв-
ленного при трассировке внутренних стен основания печи первого 
этапа существования здания и поиска культурного слоя. 

 
Рис. 6. Здание 1. Основание хозяйственной печи XIX в. на месте 

закладки шурфа 3. Вид с юга 

 
Рис. 7. Здание 1. Шурф 3. Следы землеройного орудия в материко-

вом дне шурфа 
 
Пл.1-4. Слой разрушения здания (битая черепица, битые кирпи-

чи). Найдены садовые металлические грабли, засовка для печной 
вьюшки. 

На глубине 0,7 м от дневной поверхности тонкий слой раствора 
(около 1 см) – уровень дневной поверхности на момент строитель-
ства здания. Ниже – 10 см желтого суглинка (перемещен). 

Пл.5. Темно-серый слой с мелкими фрагментами кирпича (пере-
мещенный культурный слой). 

Пл.6. Суглинок, у фундамента в восточном профиле найдены 2 
фрагмента стенок XIX в. бесцветной поливы внутри.  

Пл.7. Суглинок. На удалении 0,5 м от восточного профиля и 0,3 
м от северного найден ком спекшегося песка размером 9,0х5,0х3,0 
см. В пласте за пределами фундаментной траншеи найдены фраг-
мент серого цвета сосуда каменной массы, кованный гвоздь, фраг-
мент стенки бутылки зеленого стекла, 5 мелких фрагментов горшко-
вого красноглиняного изразца XVI–XVII вв. (из них два фрагмента 
светло-зеленой поливы внутри), 8 фрагментов стенок красноглиня-

ного сосуда с бесцветной поливой внутри, 2 фрагмента неполивного 
красноглиняного закопченного снаружи горшка XVII–XVIII вв. (стенка 
и венчик), фрагмент фаянсовой тарелки XIX в. В фундаментной 
траншее найдены фрагмент стеклянной бутылки зеленого стекла, 
фрагмент оконного стекла, венчик сосуда коричневой поливы XIX в., 
венчик неполивного сосуда XIX в. 

На материке при зачистке выявлены треугольные, обращенные 
острием к западу, однотипные пятна размерами 7-8 см в основании и 
длиной 9-10 см, которые были интерпретированы как следы земле-
копного орудия типа мотыги (характер их происхождения общий с 
часто встречаемыми следам от распашки в виде длинных параллель-
ных серых полос на материке). Мощность заполнения пятен менее 
0,5 см, при выборке они не образовывали отчетливых углублений. 

 
Шурф 4 (2,0х2,0 м) 
В помещении 6 в интерьере в северо-восточном углу около фун-

даментов заложен шурф 4 для изучения фундамента здания и поис-
ка культурного слоя. Восточный профиль шурфа 4 находится на 
расстоянии 6,9 м от северо-восточного угла здания. 

 
Рис. 8. Здание 1. Шурф 4. Вид с юго-запада 

 

 
Рис. 9. Здание 1. Шурф 4. План 
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Пл.1-3. Слой разрушения (битая черепица, битые кирпичи).  
Пл.4. Темно-серый слой, перемещенный, с вкраплениями мел-

ких фрагментов кирпича. В нем найдены фрагмент венчика красно-
глиняного неполивного горшкового изразца XVI–XVII вв., 4 фрагмен-
та стенок дымленой керамики, дымленое донце, фрагмент венчика 
красной глины XVII–XVIII вв. зеленой снаружи, коричневой внутри 
поливы, фрагмент стенки коричневой поливы внутри. 

Пл.5. Перемешанный слой (темно-серый и суглинок с мелкими 
вкраплениями кирпича). У фундамента в юго-восточном углу шурфа – 
фрагмент красноглиняного донца зеленой поливы внутри XVIII–XIX вв., 
два фрагмента стенок прозрачной поливы, мелкий железный коррози-
рованный предмет, зуб травоядного молодого мелкого животного. 

Пл.6. Светло-серый слой, падающий в южном профиле к фун-
даменту восточной стены помещения 6. Найдены один фрагмент 
зеленополивного безрамочного изразца вт. пол. XVII в., один фраг-
мент зеленополивной стенки XVI–XVII вв., один фрагмент стенки 
лепного сосуда с дресвой IX-XIII вв. 

Пл.7. Светлый зелено-желтый суглинок, в фундаментной тран-
шее перемешан со светло-серым культурным слоем. У восточного 
фундамента найдены два фрагмента красноглиняной майоликовой 
тарелки XVIII–XIX вв. 

 
Заключение. В результате выполнения шурфов были получены 

следующие результаты: 
• здание сооружено на фундаментах из тесаных валунов с запол-

нением швов между валунами суглинком; 
• фундаментные траншеи копались до материка; 
• в XVII в. неподалеку находилось достаточно крупное строение с 

печным отоплением и кухонной печью, вероятно центральная 
усадьба того времени; 

• культурный слой в основном с материалами XVII–XVIII вв. сохра-
нился внутри коробок фундаментов в несодержащих подвальные 
помещения частях пятна застройки и рядом со зданием; 

• культурный слой перекрыт линзами выбросов материкового 
грунта из рядом расположенных подвалов; 

• первоначальный рельеф был изменен – засыпан ручеек в пятне 
застройки; 

• в результате перепланировки и расширения здания в п.п. ХХ в. 
была демонтирована большая кухонная печь XIX в.  
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SINTCHOUK I.I. Archaeological research of the central manor in Jaugehnen settlement Zelenograd district Kaliningrad region 

Article is devoted studying of an archaeological layer with materials XVII–XVIII centuries which were postponed before building house with sound-
ings in the stain of building and near to its bases. 

 
УДК 374.23 

Стрелец М.В. 

РОССИЙСКИЙ ВЕКТОР ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
КАБИНЕТОВ А. МЕРКЕЛЬ В ФРГ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ОБНОВЛЕНИЕ 

 
Введение. 22 ноября 2005 года в Федеративной Республике Гер-

мания (ФРГ) было сформировано правительство, которое возглавила 
председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела 
Меркель. В состав правительства вошли федеральные министры, 
делегированные ХДС, Христианско-социальным союзом (ХСС), Соци-
ал-демократической партией Германии (СДПГ). Данное правительство 
известно как первый кабинет Меркель, как вторая большая коалиция. 
Целью настоящей статьи является комплексный анализ российского 
вектора внешней политики этого и последующих кабинетов А. Мер-
кель, который пока ещё не проводился в постсоветской германистике. 
Именно с образованием первого кабинета Ангелы Меркель стартовал 
современный этап германо-российских отношений. 

Впервые сформировав федеральное правительство, Ангела Мер-
кель понимала, что касательно данных отношений существуют как ми-
нимум три варианта преемственности. Первый вариант уходит своими 
корнями в 1949 г., второй – в 1990 г., третий – в 1998 г. Первый вариант 
связан с именем первого федерального канцлера ФРГ Конрада Аденау-
эра. Его политическая правнучка ориентировалась на следующие сооб-
ражения, генетически связанные с аденауэровской эпохой. 

Политический класс ФРГ неизменно демонстрирует ясное пони-
мание того, что «без кооперации с Россией невозможно обеспечить 
безопасность Европы и, соответственно, Германии». Поэтому все 
правительства в истории ФРГ стремились сохранять и поддерживать 
хорошие отношения с Москвой… В официальных заявлениях (пра-
вящей политической элиты постоянно. – М.С.) подчёркивается, что 
«без России невозможно обеспечить на длительную перспективу 
безопасность и внешнеполитическую стабильность в Европе. По-
этому германская политика в отношении России понимается как 
европейская стабилизационная политика» [7, c. 520].  

С 1990 года федеральное правительство, возглавляемое Гель-
мутом Колем, придало отношениям с Москвой характер стратегиче-
ского партнёрства. Этот прорыв в двусторонних отношениях органи-

чески вписывался в становление нового миропорядка. Начиная с 
эры Г. Коля, Российская Федерация вошла в число стран, с которы-
ми ФРГ ежегодно проводит межгосударственные консультации на 
высшем уровне. Впервые германо-российские консультации на та-
ком уровне состоялись в Бонне 8–9 июня 1998 года. При активней-
шем участии Г. Коля был подписан генетически связанный с Сове-
том НАТО-Россия «Основополагающий акт НАТО-Россия», заклады-
вались предпосылки для появления в дипломатической истории 
Старого Света саммитов Евросоюз – Россия. 

Третий вариант связан с именем седьмого федерального канц-
лера Германии Герхарда Шрёдера. Главе российского государства 
«Путину удалось отстроить личные дружеские отношения с Шреде-
ром» [8]. Седьмой федеральный канцлер «был очарован президен-
том России» [8]. Сокращение дистанции между Берлином и Москвой 
происходило в условиях, когда в отличие от старого миропорядка 
стала прослеживаться «суверенная расстановка акцентов в герман-
ской внешней политике». Канцлер Шрёдер, выступая в 2002 году в 
германском бундестаге и адресуя это США, указал, что «жизненно 
важные для германской нации вопросы будут решаться в Берлине» 
[12, с. 72]. Типичным примером такого подхода явилось удовлетво-
рившее Москву некоторое охлаждение в германо-американских от-
ношениях, выразившееся в особой позиции кабинета Шрёдера по 
иракскому кризису, по новой стратегической концепции НАТО и т.д. 
Можно однозначно утверждать, что в эру Шрёдера реально продви-
нулось германо-российское стратегическое партнёрство. К числу 
рубежных вех вполне можно отнести подписание Совместного заяв-
ления на высшем уровне от 11 апреля 2005 года о стратегическом 
партнерстве в области образования, научных исследований и инно-
ваций. Расширилась институциональная база стратегического парт-
нёрства. Начали отсчёт своей истории Рабочая группа высокого 
уровня по вопросам политики безопасности (РГВУ), Рабочая группа 
высокого уровня по стратегическим вопросам экономического и фи-
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