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Взаимодействие России и Германии на всём историческом этапе сопровождалось 

партнёрством и сотрудничеством, которые сменялись противостоянием и кровавыми 

войнами. Отношения между двумя этими странами имеют особое значение на 

современной международной арене. От их характера в решающей степени зависят 

также и направление развития европейской цивилизации, расстановка и баланс сил в 

мире. Актуальность данной темы обусловлена тем, что диалог этих стран на 

современном этапе неразрывно связан и вытекает из всей истории их взаимодействия. 

Объектом нашего исследования выступает история международных отношений, 

предметом является история отношений между Россией и Германией. Целью данной 

исследовательской работы является рассмотрение взаимодействия и сотрудничества 

России и Германии на протяжении всего исторического развития. 

Исходя из данной цели, предполагается решить следующие исследовательские 

задачи: 

1) определить этапы взаимодействия России с Германией на протяжении всей 

истории; 

2)  выявить характер этих взаимодействий; 

3) рассмотреть современные направления развития. 

У рамках данной статьи будут изложены основные результаты исследования. Как 

немцы, так и русские принадлежат к единой индоевропейской общности сложившейся 

на территории Восточной Европы ещё в 6-4 тыс. до н. э. Отношения между этими 

двумя народами, начали складываться ещё в глубокой древности, когда существовало 

Древнерусское государство и Священная Римская империя. В первую очередь они 

касались торговых и династических связей. В XIII в. экспансия Тевтонского ордена в 

Прибалтике привела к войне с Новгородской республикой. Важной исторической датой 

этого периода является Ледовое побоище, произошедшее в 1242 г., в результате 

которого немцы были поражены. Большое значение в складывании отношений 

принадлежит разветвлённым торгам между северо-западной Русью и северной 

Германией. 
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В Средние века взаимоотношения Германии и России было активным, что было 

обусловлено привлечением Русским правительством немецких ремесленников и 

наёмников. Во время правления Василия III в России проживало много немцев, что 

впоследствии породило необходимость создать в Москве Немецкую слободу. Но в 

результате Ливонской конференции было постановлено недопущение немецким 

ремесленникам проживать в России. 

Ситуация изменилась после восшествия на престол Петра I. В 1702 г. Пётр I 

стремился включить Россию в круг западноевропейских стран. Первым шагом к 

достижению этой цели был Указ о привлечении в Россию иностранных специалистов. 

Для этого было введено законоположение, в соответствии с которым иностранцам 

давалась гарантия на свободу вероисповедания, право на свободный выезд, сохранение 

их подданства. Более того, иностранцам, выполнявшим военную или гражданскую 

службу, представлялось высокое жалование и материальное обеспечение. Манифест 

Петра I был распространён по Европе благодаря содействию генерального комиссара в 

Германии фон Паткуляи. Манифест способствовал приезду большого числа мастеров, 

среди которых были представители из немецких земель. Период 1730-1740 гг. 

характеризовался наиболее плодотворными и тесными немецко-русскими контактами. 

В это время немцы активно привлекались к научной деятельности в Петербургскую 

Академию наук [2]. Огромное историческое значение в укреплении положения немцев 

в России имел манифест, подписанный Екатериной II 22 июля 1763 г. Императрица 

приглашала граждан европейских стран пожаловать в степные владения Российской 

империи. Так как Германия в то время была ослаблена Семилетней войной, то 

манифест являлся важным для немцев документом для их последующего развития. 

Также русские оказывали помощь Германии в сражении на их территории против 

французов во время Наполеоновских войн.  

1871 г. – это год создания Германской империи. В исторических исследованиях 

он считается переломным в отношениях России и Германии. Это было вызвано 

германской поддержкой Австро-Венгрии и немецким сопротивлением расширению 

влияния России, в том числе на Балканском полуострове. На Берлинском конгрессе 

были значительно урезаны выгодные для России результаты Русско-Турецкой войны 

1877-1878 гг. Отношения между Россией и Германией приняли тогда враждебный 

характер. К концу XIX столетия Германия стала самой сильной в экономическом и 

военном плане державой Европы, что для того времени в геополитических условиях 

автоматически означало – самой сильной державой мира [4]. 

Начало ХХ века было также непростым во взаимоотношениях двух стран: 

поражение Германии в Первой мировой войне осложнила взаимные контакты. Весной 

1922 г. две страны подписали Рапалльский договор, который способствовал развитию 

нормальных отношений между двумя странами. Первая мировая война стала ключевым 

событием в отношениях России и Германии и повлекла за собой определённые 

последствия. 

Следующим этапом во взаимоотношениях России и Германии является Великая 

Отечественная война, которая началась 22 июня 1941 г. нападением нацистской 

Германии в рамках операции «Барбаросса» на Советский Союз. Приход фашистов к 

власти в Германии и переход к осуществлению актов агрессии вновь поставили обе 

страны по разные стороны баррикад. Это привело к развитию кровопролитного 

конфликта, который имел тяжёлые последствия для обеих стран. В результате войны 

Германия потерпела поражение, а потери Советского Союза составили 6,8 млн. человек 

[2]. 
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После поражения в войне Германия была поделена между Союзниками на четыре 

оккупационные зоны. В результате это привело к разделению Германии на 

Федеративную Республику Германию со столицей в Бонне и Германскую 

Демократическую Республику со столицей в Восточном Берлине. 13 августа 1961 г. 

между Восточным и Западным Берлином была проведена стена. Таким образом, 

Восточная Германия стала главным форпостом СССР в холодной войне.  

Стержневыми явлениями в ходе исторического развития отношений между 

Россией и Германией является падение Берлинской стены и объединение Германии, 

распад СССР и появление новой постсоветской России. Находясь на переломном этапе 

развития, Россия нуждалась в поддержке наиболее развитых государств мира. Одним 

из приоритетных партнёров являлась Германия. Необходимому налаживанию 

отношений между странами содействовал Московский договор, подписанный 12 

августа 1970 г., четырёхстороннее соглашение по Западному Берлину от 3 сентября 

1971 г., а также большое количество экономических соглашений [3]. 

Россия оказывала всяческую помощь государству-партнёру в его стремлении 

ликвидировать раскол страны. В результате этого удалось выработать Договор об 

окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 г., согласно 

которому Германия достигала единства. Данное обстоятельство позднее во многом 

определило в целом благоприятное отношение правительства и населения Германии к 

России [1]. 

Важное значение во взаимоотношениях России и Германии традиционно 

уделяется экономике. Еще после Второй мировой войны экономические отношения 

СССР и ФРГ были очень сильно осложнены. Холодная война не давала развивать 

партнерские отношения. Известно, что Россия имеет большой долг перед Германией. 

Проблема погашения этого долга весьма актуальна для России. Но с подписанием 5 

июля 1972 года долгосрочного соглашения о торговле и экономическом 

сотрудничестве ситуация в корне начинает меняться в положительную сторону. Был 

выработан целый пакет советско-западногерманских договоров, соглашений и других 

нормативных актов, создавших фундамент для экономического сотрудничества между 

СССР и ФРГ. C начала 1970-х годов ФРГ прочно заняла место главного торгового 

партнера СССР [3]. 

Дефолт в 1998 г. привёл к приостановке сотрудничества между странами, что 

является новым этапом российско-германских отношений. Проблемы возникли в 

торгово-экономической области. Однако через два года наметился определённый 

перелом в лучшую сторону. Это было связано с назначением В.В. Путина 

исполняющим обязанности президента России и последующим избрание его на этот 

пост. С этого времени между странами произошло развитие контактов и связей на 

высшем уровне. Встречи между руководителями России и ФРГ, состоявшиеся в 2000 и 

2001 гг. в Берлине, Москве и Санкт-Петербурге, позволили преодолеть существующий 

спад в российско-германский отношениях и предоставили импульс для перехода к 

новому этапу двустороннего сотрудничества. По многим вопросам стороны выступают 

с единых или схожих позиций. На пороге XXI в. российско-германские отношения, 

миновав фазу определенного застоя, получили важные стимулы  для своего 

дальнейшего развития. Это касается всех блоков двусторонней кооперации, но в 

первую очередь экономического. После того как Европу и весь мир затронул кризис 

постоянно проходили встречи двух стран. В 2006 г. в торговле между странами 

наблюдался положительный баланс [5].  

В 2010 г. состоялось шесть встреч президента России Д. А. Медведева и канцлера 

Германии А. Меркель. В том же году состоялся российско-германский саммит в 
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Мезеберге, на котором решались важные вопросы по проблемам внешней политики и 

безопасности. Прошли межправительственные консультации на высшем уровне в 

Екатеринбурге, на котором представительствовали президент России Д. Медведев и 

канцлер ФРГ А. Меркель. На этой встрече анализировались перспективы торгово-

экономического сотрудничества. В результате были запланированы меры по переводу 

сотрудничества на инновационный путь развития.  

Одно из важных мест в культурно-гуманитарном сотрудничестве между двумя 

странами отводится связям по линии общественных организаций в области 

молодёжных академических и образовательных обменов. В этом плане активную роль 

играют Российский дом науки и культуры в Берлине, фонд «Русский мир» и др. 

Существенное значение в отношениях двух стран является урегулирование проблем 

противоракетной обороны в Европе, которая имеет огромную значимость для 

безопасности и партнёрства. Отношения между Россией и Германией на всём 

историческом пути сопровождалось циклическими взаимодействиями противостояния 

и сотрудничества. В настоящее время Германия выступает для России одним из 

важнейших партнеров в Европе. 
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