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Отношения между Россией и Германией всегда имели особое значение на междуна-
родной арене. Их характер в большей степени определяет траекторию становления всей
европейской цивилизации, расстановку и баланс сил в быстротечно изменяющемся гло-
бальном мире. Российско-германские отношения имеют долгую и непростую историю, в
которой можно найти примеры как острых конфликтов, так и плодотворного сотрудни-
чества.

Особенности взаимоотношений между Москвой и Берлином на сегодняшний день ха-
рактеризуется их преобразованием в линии повышения уровня недоверия, а то и кон-
фликтности, прежде всего, в области политики и экономики. Ввиду возникновения про-
блем, как непосредственно в результате Украинского кризиса, так и углубленных им,
целая эпоха тесного партнерства России и Германии, заложенная еще Г. Шредером и
В.В.Путиным, оказалась под угрозой. Являясь одним из ключевых игроков в Европейском
Союзе, а также одним из традиционных партнеров США, Германия во многом задает тон
российско-европейских отношений, в то же время будучи индикатором позиции США.

На сегодняшний день понятие «диалог» применяется довольно часто и в самом раз-
личном контексте. В соответствии с некоторыми оценками, этот термин становится «цен-
тральной метафорой нашей цивилизации», а его содержание выходит за рамки его огра-
ниченного определения как «формы речевого взаимодействия двух или нескольких лиц».
По инициативе мировой общественности проводится множество конференций, форумов,
круглых столов, которые посвящаются исследованию данного термина. Если говорят о
политических разногласиях, то указывают необходимость развития «политического диа-
лога».

На фоне современной глобализации именно равноправный взаимный диалог на уровне
государств и цивилизаций представляет собой важнейший инструмент достижения мира,
не имеющий какой-либо другой демократической альтернативы. На современном этапе
развития истории ее конфликтность в большей степени объясняют «дефицитом диало-
гичности»6 - способности субъектов взаимодействия коррелировать свои интересы по-
средством обмена культурными ценностями, собственного взгляда на ситуацию и продук-
тивного разрешения общих проблем и угроз.

Проблематика взаимоотношений между Россией и Германией имеет специфический
характер, который заключается в различии взглядов на общеевропейскую архитектуру
безопасности. Дело в том, что западные аналитики считают, что военные проблемы на тер-
ритории Европы потеряли актуальность. Анализируя военные директивы ФРГ за 2003 г.,
можно прийти к выводу, что опасность вооружённых конфликтов в Европе имеет крайне
низкую вероятность. Россия же более ответственно подходит к данной проблеме и отече-
ственные специалисты, как на протяжении первого десятилетия XXI века, так и сейчас,
уверены в том, что такая опасность никуда не делась.

Российско-германские отношения на протяжении многих лет Канцелярии Герхарда
Шредера были противоречивы и могут быть разделены на два этапа. На первом этапе
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(1998-2001) была определена политика Германии, разработанные Гельмутом Шмидтом -
основой всего был «Прагматизм» и во внешнеполитических вопросах на первый план вы-
ходила экономическая сфера. Однако партнерство Российской Федерации и Федеративной
Республики Германия не обрело конкретной, перспективной формы сотрудничества.

С приходом к власти в России Владимира Путина началась постепенное преобразова-
ние российско-германских отношений и 2001год можно было охарактеризовать как начало
второго - качественно нового этапа во взаимоотношениях. Метаморфоза характеризова-
лась несколькими важными тенденциями. Во-первых, характер партнерства изменился:
«Прагматизм» перешел в «сердечную дружбу», хотя сам Шредер неоднократно крити-
ковал такой подход, как личные взаимоотношения с российским президентом, в качестве
одного из столпов внешней политики. Во-вторых, канцлер опирался на развитие представ-
лений о «нормальности» и постулате «национальных интересов». Россия критиковалась
за проблемы с соблюдением прав человека и демократии и не играла практически никакой
роли в Европе, даже учитывая взаимные выгоды экономического развития и в частности,
энергетического партнерства Германии с Российской Федерацией. Кроме того, ожидания
канцлера были частично обмануты: германо-американские отношения не развивались так,
как это было бы выгодно Германии и США не защищали интересы других европейских
стран, а попросту лоббировали свои интересы. Проще говоря, Соединенные Штаты смот-
рели и смотрят на европейские государства как на своих младших партнеров (если не
сказать подчиненных), вместо того, чтобы считать их равнозначными себе.

На современном этапе развития международных отношений между Россией и Герма-
нией наблюдается, как это ни странно, стабильная переменчивость. Подобно маятнику,
отношения «качаются» от нижнего полюса к верхнему, накладывая как негативный, так
и позитивный отпечаток. Однако, если говорить о конкретных формах противоречий, то
следует заметить некоторые закономерности. Несмотря на явное влияние США на полити-
ку ФРГ, а конкретно на федерального канцлера А. Меркель, Германия все равно тяготеет
к сотрудничеству с Российской Федерацией благодаря очевидной выгодности совместных
экономических предприятий.

Главным «яблоком раздора», как известно, сейчас считается проект «Северный поток»,
так как к нему очень негативно относятся сторонники действующей мировой экономиче-
ской системы доминирования западного мира, а именно такие акторы, как США, Польша
и страны Прибалтики. Однако, учитывая склонность немецкого народа к прагматике в
международных отношениях, можно предполагать что лобби сторонников экономическо-
го фактора в МО перевесит нездоровую конъюнктуру иллюзорного следования западным
ориентирам безоговорочного доминирования североатлантического гегемона.
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