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«Слепота невнимания» между Россией и Германией как одна из предпосылок
«крымских» санкций в немецком научном и политическом дискурсе.
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С 90-х годов XX в. отношения между Россией и Германией развивались, в основном,
в позитивном ключе: увеличивалось количество контактов на различных уровнях, разви-
валось и расширялось сотрудничество во всех областях международного взаимодействия,
образ врага уходил в прошлое. Однако, параллельно с этим, зарождалось определенное
недопонимание, возникали разногласия и критика.

Немецкие политологи отмечают, что отношения с Россией за последнее десятилетие
стали «трудными» в некоторых измерениях [2], а надежды политиков Германии на то,
что со временем Россия перестроится на западную систему ценностей и станет партнером
в европейско-атлантическом контексте, постепенно угасали на фоне большого количества
разногласий, возникающих при обсуждении международных и социально-политических
вопросов [1]. Причиной этому, по мнению некоторых исследователей, являлась нехватка
выражения интересов обеих сторон, которое могло бы привести к единой политике с об-
щими целями [4], а также недостаточное внимание к интересам другой стороны, которое
обозначается в немецких источниках как «слепота невнимания». Этот термин означает
«слепоту», формирующуюся на психологическом уровне из-за того, стороны не смогли
уделить должного внимания интересам и проблемам друг друга [3]. Развиваясь в течение
двух десятилетий, она привела к тому, что на данный момент в немецком политическом
дискурсе все чаще можно встретить критику российских действий на международном
уровне, а некоторые немецкие исследователи говорят о новой холодной войне [4,5].

Новый этап российско-германских отношений [9] ознаменовали события 2014 года,
ставшие «яблоком раздора» [7]. С точки зрения германского правительства, именно они
больше не позволяли держать ситуацию под контролем. Для значительной части полити-
ков, средств массовой информации и представителей науки это отчуждение стало «глу-
бокой потерей доверия в двусторонних отношениях» [8]. Россия и Германия вновь заняли
противоположные позиции, против России были введены санкции, вызвавшие ответные
меры. Кроме того, в различных немецких источниках все чаще появляется стигматизиру-
ющий термин «понимающий Россию» или «понимающий Путина», несущий отрицатель-
ную коннотацию [6].

В докладе представлен анализ немецкоязычного научного и политического дискурса,
касающегося развития двусторонних отношений России и Германии с 1990 по 2014 год,
показывающего немецкий взгляд на изменение диалога, а также аргументацию немецких
исследователей и политиков позиции Германии относительно санкционных мер.
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1) Bastian K, Götz R. Deutsch-russische Beziehungen im europäischen Kontext: Zwischen
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8) Meister S. Deutschland im Übergang zu einer neuen EU-Russland- und Osteuropapolitik,
in: DGAPkompakt Nr. 6 Sommer, 2017. S. 16-18.

9) Rinke A. VERMITTELN, VERHANDELN, VERZWEIFELN. Wie der Ukraine-Konflikt
zur westlich-russischen Dauerkrise wurde. URL: https://internationalepolitik.de/de/verm
itteln-verhandeln-verzweifeln

2

https://www.jstor.org/stable/44937261
https://internationalepolitik.de/de/vermitteln-verhandeln-verzweifeln
https://internationalepolitik.de/de/vermitteln-verhandeln-verzweifeln

