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Нет необходимости говорить о важности отношений между Москвой и Берлином не
только для Европы, но и в целом для всего мира [2]. Объединение Германии в 1990 г., ко-
торое произошло при доброй воле Советского Союза, создало новые условия для взаимного
сотрудничества, несмотря на уход с мировой арены СССР. На эти возможности указыва-
ли в своих исследованиях известные историки-германисты: профессор МГИМО(У) Н. В.
Павлов, профессор РГГУ Б. Л. Хавкин, член Российско-германской совместной комиссии
историков академик А. О. Чубарьян и другие специалисты по международным связям. В
90-е гг., когда происходило становление новой Германии и новой России, несмотря на внут-
ренние трудности процесса трансформации, «строительство партнерских и дружествен-
ных отношений с Россией» было приоритетным направлением во внешней политике канц-
лера ФРГ Гельмута Коля [4]. Из лексикона немецких политиков исчез термин «восточная
политика», популярный в правительствах социал-демократов В. Брандта и Г. Шмидта.
Для России подобные перемены представлялись весьма обнадеживающими: отныне она
могла поступать без оглядки на бывших союзников по СЭВ и ОВД. Еще до официально-
го распада СССР канцлер Коль и президент Ельцин подписали совместное заявление о
расширении сотрудничества в ряде сфер. Нельзя не отметить взаимные симпатии между
федеральным канцлером и российским президентом, что позволяло установить довери-
тельные отношения. Да, товарооборот России с ФРГ к 1996 г. сократился почти вдвое в
сравнении с СССР, в основном из-за разрыва прежних кооперативных связей. Вместе с
тем, приток германских инвестиций в российскую экономику был не велик, значительно
меньше, тех капиталовложений, что вкладывала Германия в экономику Венгрии. Следует
учесть и тот факт, что российская задолженность германским промышленникам, фирмам
и банкам составила к концу 90-хх гг. более 70 млрд. марок. И тем не менее, именно Гер-
мания оказала самое большое содействие в становлении рыночной экономики в России,
Берлин помог России стать «восьмым членом» в «семерке» ведущих мировых держав. С
этим «багажом» обе страны вступили в новое тысячелетие.

В 2000-х гг. развитие российских отношений и связей пошло по нисходящей. Германия,
после завершения трансформации новых земель (бывшая ГДР), взвалила на себя объ-
единение Европы, то есть расширение интеграции на Восток. Уже при канцлере социал-
демократе Герхарде Шредере стало очевидным, что Германии относительно России готова
проводить политику «вежливого сдерживания» и перестанет быть для нее «чековой книж-
кой»: немцы видели, что в России выделяемые средства становятся предметом хищений и
коррупции в органах власти. Российскому президенту В. В. Путину на встречах с канцле-
ром Шредером удалось убедить, что борьба в России с коррупцией будет вестись жестко,
невзирая на лица и должности. Германия является не только лидером европейской инте-
грации, но и в структурах НАТО, системе европейской безопасности ее активное участие
весьма необходимо. Россия перестала восприниматься немцами в образе «врага» еще во
времена «новой восточной политики». Отныне, как казалось, двухсторонние отношения
должны были уступить место многосторонним.
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В 2005 г. канцлером ФРГ впервые в немецкой истории стала Ангела Меркель, председа-
тель ведущей политической партии - ХДС. Сам факт прихода к власти бывшей граждан-
ски ГДР был воспринят в России как обнадеживающий. Еще не выветрились из памяти
«дипломатия без галстуков» на встречах Коля и Ельцина в 90-е гг. Разумеется, повто-
рения быть не могло, но и Россия была вполне согласно на немецкий «реалполитик».
Германия была не против развивать сотрудничество с Россией в тех областях, которые ей
были важны, в первую очередь, энергетических. Для России это тоже было важным, но
претило то, что она рассматривалась Западом больше как объект, а не субъект в боль-
шой политике. Выступление президента В. В. Путина 10 февраля 2007 г. в Мюнхене как
раз было направлено на то, что Россия стремится вернуть себе полноценный статус ве-
ликой державы, однако, за этим последовал вооруженный конфликт с Грузией. И он,
не без помощи немецких СМИ, напугал немцев, доверие к России и президенту Путину
значительно сократилось. Тем не менее, встречи проходили регулярно, экономические и
торговые отношения сохраняли свою стабильность, однако груз взаимного недоверия стал
накапливаться [1].

Даже в Череповце, городе провинциальном, в 2000-е гг. регулярно проводились раз-
личные мероприятия по программа культурного и научного сотрудничества между де-
ятелями науки, культуры, образования Германии и России. Так в 2015 и 2016 гг. при
поддержке Московского представительства Фонда им. Конрада Аденауэра и с участием
немецких историков и политологов были проведены на базе Череповецкого госуниверсите-
та две больших научных конференции, по итогам которых были изданы сборники статей и
материалов. Этот частный пример свидетельствует об огромном потенциале в сохранении
и развитии самых добрых отношений.

Достойно сожаления, что события последнего времени привели к свертыванию нара-
ботанных связей. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер объявил, что разрыв в
отношениях между Россией и Германией произошёл после 24 февраля 2022 г. с началом
специальной военной операции на Украине. В Германии признают издержки от антирос-
сийских санкций, однако утверждают, что в нынешней ситуации без них обойтись нельзя.
Одна из последних работ немецких авторов К. Рейманна и В. Герке «Россия-Германия:
что же дальше?» в своем названии звучит как призыв: «Мир в Европе не может быть до-
стигнут без России, поэтому политика в отношении этой страны должна быть свободной
от пропаганды. Наше послание федеральному правительству простое и ясное: не делайте
русских нашими врагами!» [4]. Авторы указывают на то, что окружающий нас мир ста-
новится очень неустойчивым, потому германо-российские отношения значат очень многое
для установления баланса сил в Европе. Поэтому политика санкций - это реликт холодной
войны. К этим временам не хотят возврата ни русские, ни немцы.
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