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В статье раскрываются основные этапы государственной и политической деятельности экс-канцлера 
Германии Герхарда Шрёдера. Автор предпринимает попытку постичь феномен этого неординарного 
политика. В публикации показано также место данного деятеля в истории Социал-демократической 
партии Германии. Автор сформулировал оригинальный взгляд на «политику нового центра», кото-
рую проводил Щрёдер в качестве главы высшего органа исполнительной власти ФРГ. 
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The main stages of the state and political activity of Former German Chancellor Gerhard Schroeder are 
covered. The attempts are undertaken to comprehend the phenomenon of this extraordinary politician. 
The place of this statesman in the history of the Social Democratic Party of Germany is shown. The origi-
nal view on «Neue Mitte policy», which Schroeder pursued as the Head of FRG's supreme executive au-
thority is formulated. 
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Введение. Личность экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера представляет большой 

интерес для исследователей политических элит. Автор настоящей статьи попытался постичь 
феномен этого человека, разбирая ключевые аспекты его политической биографии. Это 
первый опыт исследования государственной и политической деятельности Г. Шрёдера в 
отечественной исторической науке. 

Герхард Шрёдер – германец трех эпох. Он появился на свет в Третьем рейхе, постоянно 
проживал в Западной Германии в период существования германского раскола, достиг апогея 
своей карьеры в объединенной Германии. Ключевым моментом первой эпохи для Г. Шрёдера 
явилась принадлежность к поколению детей войны. Он родился в стране, которая развязала 
Вторую мировую войну, но уже в то время, когда стратегическую инициативу в данной войне 
прочно удерживали противники Германии. Война черным крылом затронет семью Шрёдеров. 
Глава семьи – Фриц Шрёдер – станет ее жертвой. Пройдет менее шести месяцев после 
рождения 7 апреля 1944 г. сына Герхарда, и отец будущего федерального канцлера – солдат 
гитлеровской армии, погибнет в боевых действиях на румынской земле. Фриц так и не увидел 
своего пятого ребенка Герхарда. Его вдова вынуждена была в тяжелейших условиях растить 
пятерых детей. Главной ее гордостью станет младший сын. 

Следующая эпоха германской истории была отмечена феноменальным продвижением 
для выходца из нижней страты германского общества Герхарда Шрёдера. Отрезок его 
биографии с 1950-х гг. до воссоединения Германии включал прохождение рабочих, 
образовательных, политических университетов, реализацию в качестве субъекта оказания 
юридических услуг, прорыв в политическую элиту земли Нижняя Саксония, логическим 
продолжением которого стало избрание главой высшего органа исполнительной власти 
субъекта федерации, вхождение в федеральную партийную элиту социал-демократов, 
выдвижение в парламентарии федерального уровня. Будущий канцлер стал обозначать свою 
принадлежность к работополучателям еще до достижения совершеннолетия. Ему 
приходилось днем работать, а вечером учиться. Первые шаги в рабочей биографии свелись к 
выполнению вспомогательных функций в продаже скобяных изделий. Затем была более 
сложная и более ответственная работа по строительной специальности. Рабочая биография 
уроженца рурского Моссенбурга Герхарда Шрёдера всецело связана с известным своим 
университетом Геттингеном. Именно здесь 19-летний рабочий-строитель пополнит членский 
корпус Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Он сразу же стал 
позиционировать себя как левый социал-демократ, во многом разделявший марксистскую 
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доктрину и не вполне вписывавшийся в идеологическую платформу, заложенную в 
партийной программе. Молодой социал-демократ Шрёдер был замечен среди тех 
бундесбюргеров, которые были далеко не формальными субъектами антивоенного 
движения. Была своя логика в том, что рабочие университеты сменились обучением в 
Геттингенском университете. 22-летний Герхард Шрёдер поставил перед собой цель стать 
высококвалифицированным специалистом в области права и на протяжении пяти лет весьма 
ответственнно подходил к учебному процессу, что имело своим итогом успешное окончание 
данного вуза. У дипломированного юриста были связаны со своей альма-матер и первые 
шесть поствузовских лет, отмеченные преподавательской работой по специальности. 

Геттингенский этап биографии Герхарда Шрёдера был сменен ганноверским. Первые 
двенадцать лет данного этапа, связанного со столицей земли Нижняяя Саксония, он постоянно 
сочетал разные направления деятельности. Все двенадцать лет Герхард Шрёдер на основании 
выданной компетентным органом лицензии предоставлял бундесбюргерам юридические услуги 
в сфере уголовного права, работая вне государственных структур. Это не помешало ему первые 
два года быть первым лицом в федеральном руководстве организации «Молодые социалисты в 
СДПГ», в 36-летнем возрасте дебютировать в качестве депутата бундестага, в 42 года  
стать председателем фракции социал-демократов в Государственной Ассамблее этого субъекта 
германской федерации, в 45 лет быть включенным в высший руководящий орган СДПГ на 
период между съездами – президиум. 

Принципиально важно отметить, что Герхард Шрёдер стал набирать политический вес 
еще в то время, когда его партия несла правительственную ответственность на федеральном 
уровне. После ухода СДПГ в оппозицию в партии происходила смена элит. Генерацию 
членов президиума СДПГ, к которой принадлежал Шрёдер, обычно называют 
политическими внуками Вилли Брандта. Брандта и Шрёдера объединяет то, что они оба 
использовали нахождение во власти на региональном уровне как трамплин для попадания в 
высшую исполнительную власть германской федерации. Шрёдер стал размышлять в данном 
направлении после того, как 21 июня 1990 г. Нижняя Саксония получила в его лице 
очередного премьер-министра, сформировавшего кабинет в составе СДПГ и «Зеленых». 
Разница между политиками в том, что Брандт сначала поменял пост обер-бургомистра на 
должность федерального министра и только потом взошел на федеральный политический 
олимп, а путь Шрёдера от статуса главы субъекта федерации до статуса главы федерального 
правительства был лишен промежуточных звеньев. 

Основной отрезок нахождения Шрёдера на посту премьер-министра Нижней Саксонии 
приходится на третью для данного деятеля эпоху германской истории, стартовавшую 
3 октября 1990 г., когда произошло воссоединение Германии. До 1998 г. он руководил 
коалицией в составе СДПГ и «Зеленых». «На этом посту Г. Шрёдер проявил себя как 
самостоятельный, волевой и амбициозный политик, способный на резкие шаги и порой 
склонный к единоличному принятию неожиданных решений. В результате он неоднократно 
балансировал на грани развала правительственной коалиции, но, в конечном счете, ему 
всегда удавалось удержать ситуацию под контролем. В целом политика его правительства в 
Нижней Саксонии была достаточно успешной, что обеспечило социал-демократам 
абсолютное большинство на земельных выборах в 1994 и 1998 гг.» [5, с. 388–389]. 

Шрёдер как глава правительства и лидер социал-демократов Нижней Саксонии по мно-
гим программным, стратегическим, тактическим позициям дистанцировался от того Шрёде-
ра, которого на протяжении ряда лет знали как левого социал-демократа. Имея иной полити-
ческий вес, иные рычаги влияния, премьер-министр Нижней Саксонии был озабочен угрозой 
полевения СДПГ, считал, что концептуальные подходы первых лиц в партии не адекватны 
реалиям. Он «не раз выступал с резкой критикой партийной линии, прежде всего в области 
экономической политики, даже действовал вопреки ей, чем заслужил в СДПГ репутацию 
“интригана” и “бунтаря”» [5, с. 389]. Этот политик «стал центральной фигурой «нового цен-
тра» в СДПГ, представители которого считали образцом для подражания Гельмута Шмидта. 
Шрёдер наладил прочные связи с ведущими предпринимателями страны, не растеряв своего 
влияния среди профсоюзных лидеров [3, с. 294].  
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Конечно, Шрёдер был не удобен для руководства СДПГ. Однако последнее было вынуж-
дено считаться с ростом его авторитета в партии. Уже в 1994 г. премьер-министр Нижней Сак-
сонии был включен в состав «теневого кабинета» социал-демократов. В случае победы СДПГ на 
выборах в нижнюю палату Федерального собрания, проходивших в том же году, Шрёдер сме-
нил бы либерала К. Кинкеля, возглавлявшего внешнеполитическое ведомство. Однако СДПГ в 
четвертый раз подряд проиграла общегерманские парламентские выборы. Яркая победа социал-
демократов на выборах в парламент Нижней Саксонии в марте 1998 г., которая принесла им 
свыше 50 % мест в местном ландтаге, заставила действующего председателя СДПГ О. Лафонтена 
в мае 1998 г. отказаться от участия в канцлерской гонке в пользу Шрёдера. На выборах 27 сентяб-
ря 1998 г. СДПГ получила 40,9 % (+4,5 %), ХДС/ХСС – 35,1 % (–6,4 %), СвДП – 6,2 % (–0,7 %), 
«Союз 90/Зеленые» – 6,7 % (–0,9%), ПДС – 5,1 % (+0,7 %) [5, с. 328].  

Причины поражения возглавляемого Г. Колем блока ХДС/ХСС московские исследова-
тели определяют следующим образом: «Население устало от пустых обещаний скорого эко-
номического процветания и дружно проголосовало, скорее, не за оппозиционные партии, а 
против, прежде всего, внутренней политики правительства христианско-либеральной коали-
ции, которая за 8 прошедших после объединения лет не претерпела кардинальных измене-
ний. Поражению христианских демократов способствовала также непоследовательная пози-
ция их председателя, который, как в свое время и его политический прародитель, долго вы-
бирал себе наследника, но в последний момент предпочел вновь выдвинуть свою кандидату-
ру на пост главы правительства» [5, с. 327].  

Итоги выборов предопределили появление нового федерального правительства во гла-
ве с Г. Шрёдером. С 27 октября 1998 г. страной стала править «красно-зеленая» коалиция, в 
которую вошли СДПГ и «Союз 90/Зеленые». Седьмым канцлером ФРГ стал человек, «не 
лишенный актерского таланта и, безусловно, харизматичный. Г. Шрёдер блестящий оратор и 
полемист. К его личным качествам относят интеллигентность…, высокую работоспо-
собность» [5, с. 389]. Впервые высший орган исполнительной власти германского государ-
ства был возглавлен бундесбюргером, состоявшим в четвертом браке, имевшим троих при-
емных детей. «Решение Шрёдера о разделении правительственной ответственности с парти-
ей “зеленых” стало новой страницей в политической истории ФРГ. В его основе лежали ско-
рее прагматические соображения, нежели близость программных ориентиров обеих партий. 
“Зеленые”, будучи достаточно неудобным и неискушенным в большой политике партнером, 
не имели в то же время достаточного влияния, чтобы серьезно ограничить поле маневра для 
социал-демократов. Большинство в 21 мандат избавляло новое правительство от угрозы 
“парламентского пата”, имевшего место в 1972 г.» [3, с. 295]. 

Если судить по первоначальному составу правительства Шрёдера, то можно прийти к вы-
воду о том, что оно оказалось самым левым из всех кабинетов, которые возглавлялись канцле-
рами, принадлежащими к СДПГ. Федеральный председатель СДПГ О. Лафонтен, ставший фе-
деральным министром финансов, с самого начала стремился к тому, чтобы этот вывод полно-
стью относился и к содержанию проводимой политики, что никак не стыковалось с провозгла-
шенной Шрёдером «политикой нового центра». «О. Лафонтен… предпринял попытку сформи-
ровать рядом с ведомством федерального канцлера новый полюс власти и принятия решений, 
создавая тем самым ситуацию двоевластия» [5, с. 327]. Ключевым моментом «концепции 
преодоления кризиса», на которой настаивали левые социал-демократы во главе с 
О. Лафонтеном, было повышение налогообложения более состоятельных слоев общества [1]. 
Cтремясь навязать «красно-зеленой коалиции» указанную концепцию, Лафонтен явно недо-
оценил Шрёдера. Последний, проявив исключительную напористость, полностью исключил 
свободу маневра для федерального министра финансов. Под влиянием эмоций, Лафонтен объ-
явил о тройной отставке, датированной мартом 1999 г. Он одновременно ушел с постов феде-
рального министра, федерального председателя партии, покинул ряды депутатов бундестага. 

С мая 1999 г. новым федеральным председателем СДПГ стал действующий канцлер. 
После отставки Лафонтена правительственный кабинет консолидировался вокруг главы 
высшего органа исполнительной власти, сделавшего ставку на «новую середину». «“Новая 
середина” – относительно новый термин, применяемый политологами и политиками. Для 
причисления в эту социальную страту учитываются те специфические моменты образа  
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жизни, характера труда, привычек, которые связаны единым либерально-демократическим 
мировоззренческим знаменателем. Когда Шрёдер взошел на политический олимп, этот слой 
преобладал в германском обществе и представлялось уместным говорить о появлении обще-
ства «новой середины». Он принимал ответственность за общество, которое кардинально от-
личалось от того социума, который был реальностью в начале правления первого кабинета В. 
Брандта. К чиновникам и служащим относилось более 54 %, к рабочим – 34,8 %, к самостоя-
тельным хозяевам – 10 %. Хорошо известно, что аграрный комплекс, лесное хозяйство, рыбо-
ловство образуют первичный сектор народного хозяйства. В начале 1970-х гг. в этом секторе 
было занято 8,5 % бундесбюргеров, спустя немногим более четверти века – всего 3 %. По вто-
ричному сектору экономики за данный отрезок времени прослеживалось изменение с 49 % до 
34,3 %. Вторичный сектор – это добывающая и перерабатывающая промышленность. В тре-
тичный сектор входят торговля, транспорт, сфера услуг и информация, маркетинг. «Если в 
1970 г. число занятых в этом ... секторе экономики составляло 43 %, то в 1997 г. – уже 63 % и 
продолжало расти. В соответствии с этими процессами правительство Шрёдера заявило о по-
ощрении развития средних и мелких предприятий, так как именно они обеспечивали жителям 
Германии 80 % рабочих мест. При этом если на крупных предприятиях каждое новое рабочее 
место обходилось в 250 тыс. марок, то на мелких и средних – только в 6 500 марок» [2, с. 399].  

Проводимая Шрёдером политика исключала зацикливание на «кейнсианских рецептах 
стимулирования экономического роста…Финансовые льготы и прямая поддержка ограничи-
вались теми сферами высоких технологий, где заметно отставание германских ученых и 
предпринимателей»[3, с. 297]. Предпринимались первые шаги в направлении энергетической 
реформы. Была сформулирована концепция экологической модернизации ФРГ. Уже в тече-
ние первого срока «пребывания на посту бундесканцлера Шрёдер сумел создать вокруг себя 
образ арбитра в последней инстанции, способного добиться разрешения зашедших в тупик 
общественных конфликтов» [3, с. 297]. 

Были и моменты, которые работали против Шрёдера. Во-первых, серьезным вызовом для 
канцлера стал рост цен, который сопровождался ухудшением экономической конъюнктуры, 
высокой безработицей и ростом курса евро по отношению к доллару, что сильно било по 
ориентированной на экспорт германской экономике [5, с. 393]. Во-вторых, нерешенной проблемой 
для «красно-зеленой» коалиции оставалась ситуация в Восточной Германии, социальная 
интеграция которой явно опережала экономическую модернизацию [3, с. 298]. При анализе тех 
корректив в области внешней политики, которые внесла «красно-зеленая» коалиция, следует, 
прежде всего, исходить из кардинальных различий между старым и новым миропорядком. 
«В условиях старого миропорядка … суверенная расстановка акцентов в германской внеш-
ней политике вряд ли была бы возможной. Для этого Германия была слишком зависимой от 
американских гарантий безопасности» [6, с. 72]. Теперь Германия демонстрировала полноту 
суверенитета при проведении внешней политики. Такая «расстановка акцентов» впервые в ис-
тории ФРГ была произведена Г. Шрёдером. Федеральный канцлер, выступая в бундестаге и 
адресуя это США, указал, что «жизненно важные для германской нации вопросы будут ре-
шаться в Берлине» [6, с. 72]. Формулируя внешнеполитическую доктрину, стратеги «красно-
зеленой» коалиции дали ответ на такой вызов времени, как глобализация. В эру Шрёдера стали 
приобретать реальные очертания «глубокая включенность страны в систему многосторонних 
межгосударственных отношений, прежде всего через международные организации» [5, с. 405].  

После смены власти на федеральном уровне четко прослеживались качественно иные, воз-
росшие, масштабы участия ФРГ в международных миротворческих акциях. С начала нового ве-
ка во всем мире задействованы постоянно до 10 тыс. военнослужащих бундесвера, с 1999 г. – 
даже в боевых действиях против агрессоров, террористов и пиратов [6, с. 72]. В эру Шрёдера  
«на смену традиционным двусторонним политическим контактам в российско-германских 
отношениях пришел функциональный многоступенчатый диалог, в котором Федеративная 
Республика стала выступать не как самостоятельный партнер, а как представитель наиболее 
авторитетных западных военных, политических и экономических альянсов, вынужденный 
действовать с оглядкой на своих партнеров» [4, с. 11]. 

На общегерманских выборах 2002 г. шансы Шрёдера и его соперника Штойбера, вы-
двинутого блоком ХДС/ХСС, первоначально были приблизительно равны. Все предрешили 
нежелание канцлера поддержать американскую агрессию против Ирака, энергичные дей-
ствия правительства во время наводнения, случившегося летом 2002 г. Правившая с 1998 г. 
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«красно-зеленая» коалиция осталась у власти. Вместе с тем возглавляемая Шрёдером партия 
могла записать себе в пассив тот факт, что на предыдущих выборах за СДПГ проголосовало 
на 2,4 % избирателей больше. 

В первый для Шрёдера год второго канцлерского срока в Федеративной Республике темпы 
экономического роста составили 0 % [5, с. 393]. Это заставило правительство задуматься о 
неординарных шагах в социально-экономической политике, рассчитанных на долгосрочную 
перспективу. В 2003 г. «красно-зеленая» коалиция внесла на рассмотрение парламентариев 
«Программу действий 2010». В этом документе предусматривался демонтаж социальной 
модели, сложившейся во времена внедрения неолиберальных экономических рецептов. Социал-
демократ Г. Шрёдер пошел на явно непопулярные меры, которые никак не стыковались с 
традиционной идеологией его партии. Было прописано, что во-первых, бундесбюргеры, имевшие 
статус безработных, будут получать уменьшенные пособия; во-вторых, приобретет реальные 
очертания дерегулирование рынка труда, начнется его либерализация; в-третьих, устанавливается 
более высокая возрастная планка для выхода на пенсию. Оппозиционнный блок ХДС/ХСС 
однозначно заявил, что не имеет кардинальных расхождений с «Программой действий 2010». 
Вместе с тем в рамках согласительной комиссии со стороны демохристиан прозвучали явно 
неформальные замечания, которые были учтены их партнерами. К удовлетворению «красно-
зеленой» коалиции, настоящая корректировка нормативно-правовой базы социально-
экономической политики была одобрена в неконтролируемом ею бундесрате. Были за нее поданы 
голоса депутатов от блока ХДС/ХСС и в нижней палате германского парламента. 

Второй кабинет сохранил преемственность в области внешней политики. Г. Шрёдер 
был весьма активен на предмет принятия Конституции Евросоюза, глубоко сожалел, что из-
за отрицательных результатов референдумов во Франции и Нидерландах этот важнейший 
документ так и не вступил в силу. Возглавляемое им федеральное правительство было во 
многом причастно к резкому расширению ЕС и НАТО на восток в 2004 г. 

Во втором избирательном цикле у «красно-зеленой» коалиции были основания для по-
зитивных оценок места германской экономики в глобальном масштабе. В 2003–2005 гг. она 
три раза подряд была «чемпионом мира по экспорту». Доля Германии в мировой торговле 
приближалась к 9 %. Ее важнейшими партнерами оставались Франция, Нидерланды, США и 
Великобритания [6, с. 85]. После расширения Евросоюза на восток наряду с торговлей со 
«старыми» государствами ЕС толчок получила торговля с центрально- и восточноевропейски-
ми государствами ЕС. Непрерывно росло также значение торговых и экономических связей с 
азиатскими пороговыми странами. Важнейшим партнером при этом являлся Китай [6, с. 86]. 

После поражения Штойбера стало ясно, что следующим главным соперником Шрёдера 
станет председатель Христианско-демократического союза и фракции ХДС/ХСС в бундестаге 
Ангела Меркель. Время все более активно работало на этого амбициозного политика. В 2003 г. 
были получены позитивные сигналы из двух субъектов федерации, где традиционно имели 
сильные позиции социал-демократы. По итогам выборов в ландтаги Гессена и Нижней 
Саксонии демохристиане сформировали высшие органы исполнительной власти 
соответствующих земель. Речь шла о земельных правительствах, в которых ранее работали 
действующий канцлер Шрёдер и действующий вице-канцлер лидер «Союза 90/Зеленых» 
Фишер. Уже упоминалось, что Шрёдер был премьер-министром Нижней Саксонии с 1990 по 
1998 гг., Фишер определенное время являлся экологическим министром в Гессене. Благодаря 
указанным победам сложился вполне удовлетворяющий демохристиан расклад сил в 
бундесрате. У них появился сильный рычаг для влияния на принятие важных государственных 
решений, с корорым просто обязано было считаться правительство Шрёдера – Фишера. Ряд 
изменений, который произошел в ФРГ в 2003–2005 гг., свидетельствовал о том, что официально 
не несущий правительственную ответственность блок ХДС/ХСС частично выполнял функцию 
субъекта управления федерацией.  

Очередные позитивные сигналы для лидера демохристиан появились в феврале 2004 г. 
Понимая, что время работает против его партии, что у него нет убедительных аргументов для 
достойного противодействия демохристианам, лидер СДПГ Г. Шрёдер с 6 февраля по соб-
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ственной инициативе становится экс-председателем партии, которая являлась старшим парт-
нером в правительственной коалиции. Новый председатель СДПГ Франц Мюнтеферинг явно 
не дотягивал до уровня Шрёдера. Второй сигнал исходил из родного города председателя ХДС 
Гамбурга. Партия Меркель на много пунктов опередила социал-демократов по итогам 
парламентских выборов в этом субъекте германской федерации.  

Перевес демохристиан в бундесрате еще больше усилился после потери социал-
демократами Рура – промышленного сердца Германии. Хорошо известно, что самая большая 
по численности населения земля Северный Рейн-Вестфалия – это прежде всего Рур. Выборы в 
законодательный орган данного субъекта федерации всегда считались ключевыми как для 
ХДС, так и для СДПГ. На соответствующих выборах от 22 мая 2005 г. демохристиане на 
много пунктов оторвались от социал-демократов, добившись подлинного триумфа. Выборы 
имели ряд последствий. Партия Меркель добавила себе 6 голосов в бундесрате. Но главное 
заключалось в том, что первые лица в СДПГ и высшей исполнительной власти решились на 
досрочные выборы в нижнюю палату Федерального собрания. Была объявлена их дата – 
18 сентября 2005 г. Меркель удалось достичь главного: убедительно консолидировать вокруг 
себя партийные ряды. Совместное заседание высших руководящих органов двух христианских 
партий по указанному вопросу, проходившее через 8 дней после рурского триумфа ХДС, чем-
то напоминало советское «одобрямс». Именно с него начался старт Меркель в избирательной 
кампании, которая официально развернулась позднее. 

Поведение Меркель во время данной кампании нельзя оценить однозначно. Казалось, у 
нее были все шансы закрепить успехи, достигнутые ХДС на уровне субъектов федерации, 
убедительной победой на общегерманском уровне. Однако дебютанту в статусе кандидата в 
канцлеры явно не хватило опыта. В конечном итоге главные соперники – ХДС/ХСС и СДПГ 
– оказались в патовой ситуации. По итогам выборов сложилась ситуация, когда и ХДС/ХСС 
и СДПГ никак не могли быть старшими партнерами в правительственных коалициях. 
Оставался только один вариант: создание большой коалиции в составе ХДС/ХСС и СДПГ. 
По вопросу о кандидатуре канцлера стороны были едины в следующем: за блок Меркель 
проголосовало 35,2 % пришедших на избирательные участки, за СДПГ – 34,2 %. Тот факт, 
что ХДС/ХСС опередил социал-демократов по указанному показателю на один процент, 
должен был предопределить вопрос о главе высшего органа исполнительной власти. В 
качестве компенсации социал-демократы получили право иметь в правительстве на одного 
федерального министра больше, чем блок ХДС/ХСС: СДПГ была представлена 
8 федеральными министрами, а ХДС/ХСС – 7. Передав эстафету Меркель, Шрёдер решил 
завершить политическую карьеру. Опыт функционирования первого и второго кабинетов 
Меркель, позитивные результаты работы ее нынешнего кабинета свидетельствуют о 
жизнеспособности концептуальных подходов, сформулированных Шрёдером в его 
«Программе действий 2010». С этими подходами генетически связана социально-
экономическая политика данных правительств. 

Уйдя из политики, Шрёдер сосредоточился на крупном международном проекте  
– строительстве Северо-Европейского газопровода (СЕГ). В конце  2005 г. стало известно, 
что экс-канцлер будет главным должностным лицом комитета акционеров North European 
Gas Pipeline Company, компании-оператора Северо-Европейского газопровода. Полномочия 
этого комитета были расписаны таким образом, что вполне можно было ставить знак 
равенства между ним и советом директоров. Функциональное назначение комитета было 
таково: «принятие всех стратегических решений по всем направлениям деятельности 
компании» [7]. Политический класс ФРГ раскололся в своём отношении к новому повороту в 
судьбе седьмого канцлера. Немало представителей элиты «обвиняло Шрёдера в том, что он 
собирается выступить в качестве прикрытия для легализации российских активов на 
Западе… В середине декабря 2005 г. вопрос о назначении Шрёдера был вынесен на 
обсуждение в бундестаге. Представители правящей коалиции потребовали от него 
представить общественности все подробности соглашения о строительстве СЕГ. Газета 
«Tagesspiegel» выразила мнение, что Шрёдер назначил досрочные выборы на сентябрь для 
того, чтобы успеть довести до конца проект СЕГ и обеспечить там себе выгодную 
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должность. И действительно, соглашение о СЕГ было подписано всего за десять дней до 
выборов. Председатель фракции партии «зеленых» в бундестаге Фриц Кун обвинил Шрёдера 
в намерении «поддерживать управляемую демократию и ущербное демократическое 
общество в России» [7].  

Даже восьмой канцлер заняла позицию, которая не во всём могла удовлетворить Шрё-
дера. 20 декабря 2005 г. канцлер Ангела Меркель в интервью газете «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» заявила, что не была в курсе готовящегося назначения до того, как об этом 
сообщили СМИ. По ее мнению, это решение лежит вне политической сферы, однако оно 
может создать проблемы в отношениях Германии с Польшей и странами Балтии… Весной 
2006 г. Гамбургский земельный суд удовлетворил иск Г. Шрёдера к главе Свободной 
демократической партии Германии (СвДП) Гвидо Вестервелле и запретил последнему 
повторять высказывания в адрес Шрёдера о том, что тот якобы был лично заинтересован в 
проекте строительства Северо-Европейского газопровода (СЕГ). Несмотря на подобные 
обвинения, Герхард Шрёдер в отличие от множества политиков «старого Евросоюза» на деле 
сумел при помощи СЕГ обеспечить энергобезопасность Германии [7]. 

Заключение. Герхард Шрёдер являет собой пример политика, оперативно реагирующего 
на вызовы времени, глубоко осознающего интересы своей страны. Возглавлявшиеся им феде-
ральные правительственные кабинеты внесли важный вклад в решение задач внутренней и 
внешней политики объединенной Германии. При этом возглавляемая им СДПГ внесла суще-
ственные изменения в свои программные установки, отвечавшие современным вызовам. 
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