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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Российско-германские отношения и 

перспективы их развития, несмотря на факт пребывания двусторонних связей в 

кризисе, сохраняют существенную значимость для РФ и ее внешней политики. 

Во-первых, Германия является одной из ведущих стран коллективного Запада, в 

конфронтации с которым сегодня пребывает Россия. Во-вторых, ФРГ остается 

одним из наиболее влиятельных государств Европы, оказывая воздействие на 

отношения между Россией и другими странами континента. В-третьих, Германия 

выступает важным игроком на многих территориях, обладающих стратегической 

значимостью для России (Восточная Европа, Западные Балканы, Южный Кавказ, 

Средняя Азия, Ближний Восток) и активно стремится укрепить свои позиции в 

данных регионах с целью создать условия для изоляции России. 

В этих обстоятельствах анализ процесса эволюции российско-германских 

связей после возникновения в них кризиса в 2014 году, выявление предпосылок 

появления в их рамках кризисных тенденций и оценка перспектив дальнейшего 

развития двусторонних отношений представляют значительную ценность для 

внешней политики России. Решение такого рода задач обладает важностью как с 

точки зрения анализа угроз для национальной безопасности РФ, исходящих от 

Германии как государства коллективного Запада, так и в контексте поддержания 

коммуникации с коллективным Западом и выстраивания связей с ним на новых 

основаниях.  

Объектом исследования выступают межгосударственные отношения 

между Федеративной Республикой Германия и Российской Федерацией. 

Предметом данного исследования являются особенности развития 

межгосударственных отношений между ФРГ и РФ в 2014-2024 годах. 



4 

Цель данного исследования состоит в определении воздействия различных 

факторов на российско-германские отношения в 2014-2024 годах и направлений 

дальнейшего развития межгосударственных отношений под их влиянием. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

• выявить особенности внешней политики ФРГ в 2014-2024 годах, которые 

позволяют выделить данный период в качестве ее отдельного этапа; 

• определить динамику подходов к РФ канцлеров, министров иностранных 

дел и ведущих партий Германии и оценить роль политико-правовой системы 

ФРГ и коалиционного принципа формирования германского правительства 

в изменении внешней политики ФРГ по отношению к РФ; 

• выявить основные тренды трансформации восприятия России в немецком 

бизнес-сообществе и среди населения Германии и оценить влияние данных 

факторов на изменение внешней политики ФРГ на российском направлении; 

• идентифицировать характер воздействия членства Германии в Европейском 

союзе на российско-германские связи, роль инструментов ЕС в проведении 

ФРГ внешней политики на восточном направлении; 

• проследить воздействие трансатлантических отношений Германии с США 

на связи между РФ и ФРГ, установив степень самостоятельности Германии 

в проведении антироссийской политики в условиях украинского кризиса; 

• выявить основные геополитические и геоэкономические противоречия 

между РФ и ФРГ, оценив влияние их комплекса на развитие отношений 

между двумя государствами на разных этапах рассматриваемого периода. 

Степень научной разработанности проблемы. Изучаемые в диссертации 

особенности развития российско-германских отношений подвергались анализу 

большим количеством исследователей, в связи с чем в научной литературе имеет 

место масштабный массив публикаций по этой тематике. Столь же значительный 

корпус научных публикаций посвящен и анализу отдельных аспектов внешней и 



5 

внутренней политики ФРГ, оказавших влияние на развитие двусторонних связей 

после начала украинского кризиса в 2014 году.  

Важнейшее место в корпусе литературы по изучаемым в работе проблемам 

занимают труды, посвященные анализу различных аспектов развития отношений 

между Россией и Германией до и после начала украинского кризиса в 2014 году. 

В частности, к данной категории относятся работы С. Сабо1 и А. Квятковской-

Дрошт2, исследовавшие состояние связей между РФ и ФРГ незадолго до начала 

украинского кризиса и имевшиеся в них уже тогда проблемы. Еще более ранний 

период развития двусторонних отношений был проанализирован в диссертации 

А. И. Егорова3, где были затронуты особенности их эволюции после объединения 

Германии и вплоть до 2008 года, то есть в период, когда во многом был заложен 

фундамент для будущего кризиса российско-германских связей. Также в данном 

контексте стоит упомянуть диссертацию К. Б. Божик4, в которой было проведено 

исследование особенностей политики ФРГ на российском направлении в период 

1991-2005 годов и развития двусторонних связей на этом временном отрезке. 

Анализ трансформации политики ФРГ применительно к РФ сразу после 

начала украинского кризиса проводился в работах А. Д. Шутова5, Х. Адомайта6, 

М. Сидди7 и Т. Форсберга8, которые изучили реакцию руководства, партийных и 

                                            
1 Szabo, S.F. Germany, Russia, and the Rise of Geo-Economics. Bloomsbury Academic, 2015. 187 
p. 
2 Kwiatkowska-Drożdż, A. Germany on Russia. Yes to links, no to rapprochement. Warsaw: Center 
for Eastern Studies, 2014. 43 p. 
3 Егоров, А.И. Объединенная Германия на международной арене: участие в многосторонних 
связях и развитие отношений с Россией (1991-2008 годы): диссертация … доктора 
исторических наук. 2015, Нижний Новгород. 443 с. 
4 Божик, К.Б. Приоритеты внешней политики Германии до и после объединения (1945-2005 
гг.): диссертация … кандидата исторических наук. Москва, 2021. 264 с. 
5 Шутов, А.Д. Россия – Германия = ? // Геополитический журнал. 2016. № 1 (13). С. 3-21. 
6 Adomeit, H. German-Russian Relations: Change of Paradigm versus ‘Business as Usual’ // Notes 
de l'Ifri. 2015. № 120. P. 1-34. 
7 Siddi, M. German Foreign Policy towards Russia in the Aftermath of the Ukraine Crisis: A New 
Ostpolitik? // Europe-Asia Studies. 2016. Vol. 68. № 4. P. 665-677. 
8 Forsberg, T. From Ostpolitik to ‘frostpolitik’? Merkel, Putin and German foreign policy towards 
Russia // International Affairs. 2016. Vol. 92. № 1. P. 21-42. 
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коммерческих элит ФРГ на начало кризиса на Украине и оценили значимость 

произошедших изменений для перспектив российско-германских отношений. В 

свою очередь, труды таких специалистов, как Н. П. Шелудченко9, А. В. Багай10, 

Е. Г. Авдеенко11, П. Дэнхардт и В. Хандль12, были посвящены исследованию 

эволюции политики правительства Германии по отношению к России и связей 

между двумя странами в период, длившийся примерно вплоть до прекращения 

полномочий третьего правительства А. Меркель в 2017 году. Те разрушительные 

явления, которые наблюдались в двусторонних отношениях в период нарастания 

деструктивности подхода к РФ четвертого кабинета А. Меркель, были изучены в 

работах таких исследователей, как В. Б. Белов13, В. И. Васильев14, Н. В. Павлов15, 

Дж. Лоу16 и С. Майстер17. 

Тем временем последствия эскалации кризиса на Украине в феврале 2022 

года для российско-германских отношений и природа объявленной О. Шольцем 

глобальной трансформации курса ФРГ применительно к России были изучены в 

                                            
9 Шелудченко, Н.П. Новая «Восточная политика» правительства ФРГ в 2013-2017 гг. // Вестник 
Московского государственного областного университета. Серия: История и политические 
науки. 2019. № 3. С. 65-75. 
10 Багай, А.В. Российско-германские отношения «после Крыма»: от «Партнерства для 
модернизации» до деградации диалоговых форматов // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Международные отношения. 2019. Т. 12. № 3. С. 357-376. 
11 Авдеенко, Е.Г. Проблемы и перспективы развития российско-германских отношений (2000-
2018) // Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии. 2018. № 2. 
С. 146-153. 
12 Daehnhardt P., Handl V. Germany’s Eastern Challenge and the Russia–Ukraine Crisis: A New 
Ostpolitik in the Making? // German Politics. 2018. Vol. 27. № 4. P. 445-459.  
13 Белов, В.Б. Новое правительство ФРГ и германо-российские отношения. Часть 1 // Научно-
аналитический вестник Института Европы РАН. 2022. № 1 (25). С. 67-78. 
14 Васильев, В.И. Крутые повороты в российско-германских отношениях // Обозреватель. 2021. 
№ 1 (372). С. 5-27. 
15 Павлов, Н.В. Россия и Германия: назад в будущее? // Мировая экономика и международные 
отношения. 2021. Т. 65. № 9. С. 69-78. 
16 Lough, J. Germany's Russia problem: The struggle for balance in Europe. Manchester University 
Press, 2021. 311 p. 
17 Meister S. Das Ende der Ostpolitik: wie ein Strategiewandel deutscher Russlandpolitik aussehen 
könnte // Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik Policy Brief. 2020. № 19. S. 1-9. 
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трудах таких исследователей, как В. Б. Белов18, А. В. Котов19 и П. А. Мэлло20. В 

этом контексте также стоит отметить работы зарубежных авторов, попытавшихся 

переосмыслить весь путь развития отношений между РФ и ФРГ на современном 

этапе в свете эскалации украинского кризиса в 2022 году. Эти исследователи, а 

именно А. Хайнеманн-Грюдер21 и Дж. Лоу22, кроме того, отчасти коснулись темы 

особенностей восприятия РФ, ее руководства, внешней и внутренней политики 

властями ФРГ, различными группами элит Германии и сегментами немецкого 

общества, которая была более подробно изучена в публикациях Х. Адомайта23, 

А. Зака24 и С. Вуда25, уделивших наибольшее внимание исследованию воззрений 

конструктивно настроенных по отношению к РФ сил внутри ФРГ.  

Рассматривая работы, в которых изучались аспекты внутриполитической 

ситуации в Германии и внешнеполитической деятельности ФРГ, оказывавшие 

влияние на отношения между Россией и Германией в 2014-2024 годах, в первую 

очередь, нужно упомянуть труды, исследующие характер положения ФРГ в ЕС, 

                                            
18 Белов, В.Б. Новое правительство ФРГ и германо-российские отношения. Фактор Украины. 
Часть 2 // Научно-аналитический вестник Института Европы РАН. 2022. № 2 (26). С. 100-116; 
Белов, В.Б. Углубление кризиса отношений Германии с Россией в 2023–2024 гг. // Научно-
аналитический вестник Института Европы РАН. 2024. № 1. С. 5-16. 
19 Белов, В.Б., Котов А.В. Антироссийская санкционная политика ФРГ: промежуточные итоги 
и ответные меры // Аналитические записки Института Европы РАН. 2022. № 27. С. 37-42; 
Котов, А.В. Столетие Раппальского договора: юбилей на фоне кризиса экономических связей 
России и Германии // Научно-аналитический вестник Института Европы РАН. 2022. № 2 (26). 
С. 117-127. 
20 Mello, P.A. Zeitenwende: German Foreign Policy Change in the Wake of Russia's War Against 
Ukraine // Politics and Governance. 2024. № 12. P. 1-17. 
21 Heinemann-Grüder, A. Russland-Politik in der Ära Merkel // SIRIUS – Zeitschrift für Strategische 
Analysen. 2022. Vol. 6. № 4. S. 359-372. 
22 Lough, J. Deutschlands Russlandproblem // SIRIUS – Zeitschrift für Strategische Analysen. 2022. 
Vol. 6. № 2. S. 150-164. 
23 Adomeit, H. Müssen wir Russland besser verstehen lernen? Eine kritische Auseinandersetzung mit 
den Argumenten für eine neue Russlandpolitik // SIRIUS – Zeitschrift für Strategische Analysen. 
2019. Vol. 3. № 3. S. 224-241 
24 Zack, A. Eastern Exposure: Germany Looks at Russia // Survival. Global Politics and Strategy. 
2021. Vol. 63. № 2. P. 27-40 
25 Wood, S. “Understanding” for Russia in Germany: international triangle meets domestic politics // 
Cambridge Review of International Affairs. 2020. Vol. 34. № 3. P. 771-794. 
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в том числе в контексте влияния фактора членства Германии в ЕС на развитие ее 

отношений с РФ. Анализу данной тематики посвящены работы отечественных 

авторов, таких как В. Б. Белов26, В. И. Васильев27, Ф. А. Басов28, М. А. Гласер29, 

Е. П. Тимошенкова30 и В. Л. Черноперов31, в публикациях которых были изучены 

имеющиеся у ФРГ рычаги влияния на политику ЕС, роль властей Германии в 

преодолении кризисов евроинтеграции и особенности продвигаемой ФРГ линии 

внутри ЕС. Исследовавшие положение Германии в ЕС зарубежные ученые, такие 

как Г. Мюллер-Брандек-Боке32, Л. Фикс33, Н. Хелвиг34, М. Сидди35, С. Балмер и 

В. Паттерсон36, сосредоточили внимание на изучении роли ФРГ в реализации ЕС 

внешней политики на разных направлениях, включая восточное, и ее значимости 

как ведущего актора в рамках ЕС для его функционирования и реформирования.  

Столь же важным представляется упоминание работ, посвященных анализу 

особенностей трансформации отношений между ФРГ и США на разных этапах 

рассматриваемого в диссертации периода, возникавших в них противоречий, в 

                                            
26 Белов, В.Б. Хозяйственно-политическая роль Германии в Евросоюзе // Актуальные 
проблемы Европы. 2019. № 4. С. 93-113. 
27 Васильев, В.И. Европейская политика Германии. Опыт, проблемы, перспективы. М.: 
ИМЭМО РАН, 2020. 226 с. 
28 Басов, Ф.А. Германия в Европейском союзе: от экономического локомотива к 
политическому лидерству // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, 
право. 2017. Т. 10. № 1. С. 33-52.  
29 Кукарцева М.А., Томанн П.Э. Франко-германская ось Европейского союза и Россия // 
Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2018. № 1 (88). С. 117-134. 
30 Европа между трех океанов / А.А. Громыко, В.П. Федоров, Е.П. Тимошенкова и др. ; под 
общ. ред. А.А. Громыко и В.П. Федорова. М.: Институт Европы РАН, 2019. 608 с. 
31 Черноперов, В.Л. Канцлерин Германии Ангела Меркель и конституционное строительство 
Европейского союза в 2005–2009 гг. // Вестник Ивановского государственного университета. 
Серия: Естественные, общественные науки. 2013. № 4 (13). С. 94-104. 
32 Müller-Brandeck-Bocquet, G. Germany and the European Union. How Chancellor Angela Merkel 
Shaped Europe. Springer, 2022. 184 p. 
33 Fix, L. Germany’s Role in European Russia Policy. A New German Power? Palgrave Macmillan 
Cham, 2021. 227 p. 
34 Helwig N., Siddi M. German Leadership in the Foreign and Security Policy of the European Union 
// German Politics. 2020. Vol. 29. № 1. P. 5. 
35 Siddi, M. A Contested Hegemon? Germany’s Leadership in EU... P. 97-114. 
36 Bulmer S., Patterson W. Germany and the European Union. Europe’s Reluctant Hegemon? London: 
Macmillan International, Red Globe Press, 2019. 302 p. 
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том числе с точки зрения того влияния, которое состояние германо-американских 

связей имело на развитие отношений между Германией и Россией. Сюда можно 

отнести публикации ряда специалистов, таких как А. М. Кокеев37, Ф. О. Трунов38, 

А. А. Синдеев39, П. А. Шариков40, С. Сабо41, А. В. Белинский и Ю. В. Никуличев42.  

Также в диссертации исследуется влияние на российско-германские связи 

внутриполитических факторов, в связи с чем необходимо упомянуть труды таких 

авторов, как П. М. Рукавицын43, В. Б. Белов44, В. И. Васильев45, Е. Н. Спасский46, 

М. В. Хорольская47, М. А. Гласер48, Е. П. Тимошенкова49 и Е. В. Пименова50, чьи 

                                            
37 Кокеев, А.М. ФРГ и трансатлантическая стратегия Байдена: нерешенные проблемы и новые 
вызовы // Мировая экономика и международные отношения. 2021. Т. 65. № 9. С. 56-68. 
38 Трунов, Ф.О. Проблемы и перспективы взаимодействия ФРГ и США в политико-военной 
области при администрации Д. Трампа // Актуальные проблемы Европы. 2019. № 1. С. 156-157. 
39 Синдеев, А.А. Германия между Трампом и трампизмом // Обозреватель. 2021. № 2 (373). С. 
29-40. 
40 Шариков, П.А. Приоритеты политики США в отношениях с Германией // Научно-
аналитический вестник Института Европы РАН. 2021. № 6 (24). С. 41-49. 
41 Szabo, S. Different Approaches to Russia: The German–American–Russian Strategic Triangle // 
German Politics. 2018. Vol. 27. № 2. P. 238. 
42 Белинский А.В., Никуличев Ю.В. «Американские горки»: Эволюция отношений между 
США и ФРГ в 1989–2019 гг. // Актуальные проблемы Европы. 2019. № 4. С. 145. 
43 Рукавицын, П.М. Влияние парламентских партий ФРГ на формирование российско-
германских отношений в современных условиях // Вестник Московского государственного 
лингвистического университета. Общественные науки. 2023. № 3. С. 37-44. 
44 Белов, В.Б. Турбулентность партийно-политической жизни Германии // Научно-
аналитический вестник Института Европы РАН. 2023. № 4. С. 18-32. 
45 Васильев, В.И. Поиск правительственного альянса в Германии // Обозреватель. 2021. № 11 
(382). С. 40-58. 
46 Спасский, Е.Н. Политические партии ФРГ на современном этапе // Вестник Забайкальского 
государственного университета. 2023. Т. 29. № 2. С. 196-204; Спасский, Е.Н. Специальная 
военная операция РФ на территории Украины в оценках германских политических партий // 
Via in Tempore. История. Политология. 2024. Т. 51. № 1. С. 215-229. 
47 Хорольская, М.В. Изменения в политическом ландшафте Германии после начала боевых 
действий на Украине: вызовы для России // Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН. 2023. № 
2. С. 73-83; Хорольская, М.В. Новое во внешнеполитических ориентирах ведущих партий ФРГ 
// Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН. 2019. № 1. С. 70-85. 
48 Кукарцева, М.А. Политическая коммуникация и обретение легитимности (к вопросу об 
итогах выборов в бундестаг в ФРГ) // Вестник Дипломатической академии МИД России. 
Россия и мир. 2017. № 3 (13). С. 33-43. 
49 Тимошенкова, Е.П. Урок лидерства А. Меркель: секрет политического долгожительства 
(2013-2021) // Современная Европа. 2022. № 2. С. 6. 
50 Пименова, Е.В. Германия на переломе эпох. Между ценностным идеализмом и 
политическим прагматизмом // Свободная мысль. 2024. № 1. С. 121-132; Пименова, Е.В. Новая 
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публикации были, в частности, посвящены изучению изменения расстановки сил 

на внутриполитической арене Германии, эволюции установок ведущих партий 

ФРГ и взгляда политических элит страны на РФ. Особого упоминания достойна 

диссертация Д. В. Петросян51, содержащая в себе исследование трансформации 

установок партийно-политической элиты ФРГ, касающихся РФ, на протяжении 

всего периода пребывания А. Меркель на посту канцлера Германии.  

Одним из факторов, влияние которых на российско-германские отношения 

исследуется в работе, является комплекс геополитических и геоэкономических 

противоречий между РФ и ФРГ. Труды, напрямую посвященные анализу таких 

противоречий, почти отсутствуют в научной литературе, но существует длинный 

список публикаций, изучающих курс Германии, а также Евросоюза в целом, в 

стратегически значимых регионах мира, подходы ФРГ и ЕС к отдельным странам 

данных территорий, интересы ФРГ, касающиеся последних, а также особенности 

взаимодействия Германии с Россией в их рамках. К этой категории возможно 

отнести исследования за авторством ряда специалистов, таких как Ф. О. Трунов52, 

Н. В. Павлов53, Б. Е. Зарицкий54, А. М. Камкин55, В. С. Мирзеханов56, С. М. Юн57, 

                                            
эра германской политики. Вызовы и перспективы // Свободная мысль. 2022. № 2. С. 125-134; 
Пименова, Е.В. «Плыть против ветра». Куда движется Германия // Свободная мысль. 2023. № 
1. С. 159-170. 
51 Петросян, Д.В. Российская тематика в межпартийном дискурсе Германии в период 
канцлерства А. Меркель (2005 – 2021 гг.): диссертация … кандидата исторических наук. 
Москва, 2022. 222 с. 
52 Трунов, Ф.О. Подход ФРГ к использованию военных возможностей вне зоны 
ответственности НАТО: мотивы интеграции или геополитики // Вестник Московского 
университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2024. № 1. С. 96-110. 
53 Павлов Н.В., Хдери К.Ю. ФРГ и кризис в Сирии: активный посредник или пассивный 
наблюдатель // Мировая экономика и международные отношения. 2020. Т. 64. № 12. С. 78-86. 
54 Зарицкий, Б.Е. Германия-Китай: партнеры, конкуренты или системные соперники? // 
Мировая экономика и международные отношения. 2021. Т. 65. № 2. С. 16-28. 
55 Камкин, А.М. Ближневосточный вектор внешней политики ФРГ 2010–2022 гг. // Актуальные 
проблемы Европы. 2022. № 4 (116). С. 188-212. 
56 Мирзеханов В.С., Трунов Ф.О. Германо-иранские отношения в политико-военной сфере: 
невозможность раскрытия потенциала? // Вестник МГИМО-Университета. 2020. Т. 13. № 3. С. 
186-204. 
57 Юн, С.М. Сравнительный анализ политики Германии, Великобритании и Франции в 
Центральной Азии // Сравнительная политика. 2011. Т. 2. № 4. С. 50-64. 
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В. Л. Черноперов58, Е. Ф. Троицкий59, Д. А. Белащенко и О. Ю. Семенов60, а также 

А. Умланд61. Отдельного упоминания заслуживают диссертация Ф. О. Трунова62, 

включающая в себя анализ политики Германии по разрешению конфликтов на 

Ближнем и Среднем Востоке, на Балканах, постсоветском пространстве, а также 

в Северной Африке, и диссертация А. С. Латкова63, в которой было проведено 

исследование различных аспектов внешней политики Германии на балканском 

направлении. В целом геополитический статус ФРГ и место ее геополитических 

интересов во внешнеполитической деятельности Германии изучаются в работах 

П. М. Рукавицына64. 

В свете исследования в диссертации российско-германских противоречий 

в разных регионах также необходимо упомянуть работы, посвященные изучению 

внешней политики Германии, а также анализу деятельности всего ЕС на мировой 

арене. В частности, в работах таких авторов, как В. Б. Белов65, Т. В. Арзаманова66, 

                                            
58 Соколова С.В., Черноперов В.Л. Проблема прав человека и демократии в отношениях 
Белоруссии и Европейского союза // Вестник Ивановского государственного университета. 
Серия: Естественные, общественные науки. 2017. № 1. С. 65-75. 
59 Троицкий, Е.Ф. Политика Европейского союза в отношении Приднестровского конфликта 
(1992-2015 гг.) // Сибирские исторические исследования. 2016. № 3. С. 28-42. 
60 Семенов О.Ю., Белащенко Д.А. Позиция ФРГ в отношении украинского кризиса в контексте 
проблем европейской безопасности и отношений с Российской Федерацией // Вестник 
Кемеровского государственного университета. 2015. Т. 2. № 3 (63). С. 238. 
61 Umland, A. Can Germany Become a Major Ally of Ukraine? Counterintuitive Deliberations on a 
Coming Partnership between Kyiv and Berlin // World Affairs. 2020. Vol. 183. № 1. P. 74-89. 
62 Трунов, Ф.О. Политика ФРГ в области урегулирования вооруженных конфликтов на 
современном этапе: диссертация … кандидата политических наук. Москва, 2015. 283 с. 
63 Латков, А.С. Балканское направление внешней политики ФРГ (1991–2014 гг.): диссертация 
… кандидата исторических наук. Москва, 2015. 169 с. 
64 Рукавицын, П.М. Геополитический и ценностный подходы в реализации внешней политики 
ФРГ // Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2024. № 4 (42). С. 125-
140; Рукавицын, П.М. Геополитический статус ФРГ и его особенности на современном этапе 
// Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные 
науки. 2021. № 4 (845). С. 86-102. 
65 Белов, В.Б. Внешняя политика Германии в условиях актуальных вызовов // Международная 
аналитика. 2021. № 12 (3). С. 38-58. 
66 Арзаманова, Т.В. Внешнеполитический «апгрейд» Берлинской республики: прощание с 
эпохой Меркель или поворотный момент истории? // Европейская безопасность: события, 
оценки, прогнозы. 2022. № 65 (81). С. 2-10. 
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Н. В. Павлов67, С. Фрелих68 и У. Роос69 исследуются ключевые особенности 

внешней политики ФРГ на важнейших направлениях, интересы Германии на 

соответствующих территориях, главные успехи внешнеполитической линии ФРГ 

и основные трудности ее реализации в разные периоды. В данном контексте 

также важно упомянуть научные работы В. К. Белозёрова70 и М. А. Гласер71, 

содержащие исследование стратегической культуры Германии, анализ которой 

имеет большое значение для определения ключевых детерминант поведения ФРГ 

в области внешней политики и политики безопасности. Изучение особенностей 

формирования внешней политики Германии, анализ ее концептуальных основ и 

приоритетов осуществляется в рамках диссертации Е. Ю. Кирилиной72. В свою 

очередь, работы ряда авторов, таких как Е. Б. Михайленко, В. И. Михайленко73, 

Л. О. Игумнова, О. Г. Лекаренко74, Е. В. Хахалкина75 и Н. Икани76, содержат 

анализ политики всего Европейского союза на международной арене, процесса 

                                            
67 Павлов, Н.В. Германия после Меркель (ждать ли изменений во внешней политике ФРГ?) // 
Полис. Политические исследования. 2019. № 6. С. 22-35. 
68 Fröhlich, S. Das Ende der Selbstfesselung. Deutsche Außenpolitik in einer Welt ohne Führung. 
Wiesbaden: Springer, 2019. 172 s. 
69 Deutsche Außenpolitik. Arenen, Diskurse und grundlegende Handlungsregeln / hrsg. U. Roos. 
Wiesbaden: Springer, 2017. 279 s. 
70 Белозёров, В.К. Германия конструирует стратегическую культуру // Россия в глобальной 
политике. 2023. Т. 21. № 5 (123). С. 166-177; Белозёров, В.К. Стратегическая культура в 
общественно-политическом и научном дискурсе немецкоязычных стран // Вестник 
Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. 2022. 
№ 1 (846). С. 10-18. 
71 Гласер М.А., Поляченков А.В. Политическая экспертиза украинского кризиса Немецким 
институтом международных отношений и безопасности: новые выводы о германской 
стратегической культуре // Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН. 2023. № 2. С. 57-72. 
72 Кирилина, Е.Ю. Информационно-аналитическое обеспечение внешней политики ФРГ: 
диссертация … кандидата политических наук. Москва, 2024. 241 с. 
73 Михайленко Е.Б., Михайленко В.И. Внешняя региональная политика Европейского союза. 
Европейский интеррегионализм. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. 330 с. 
74 Внешняя политика и международные связи Европейского Союза: осмысливая роль ЕС в 
мире / Л.О. Игумнова, О.Г. Лекаренко, Ю.Г. Агафонов и др.; отв. ред. Л.О. Игумнова. Иркутск: 
Изд-во «Оттиск», 2018. 340 с. 
75 Хахалкина, Е.В. ЕС в современном мире: проблемы региональной политики и 
внешнеполитической идентичности // Современная Европа. 2020. № 5 (98). С. 204-213. 
76 Ikani, N. Crisis and change in European Union foreign policy. A framework of EU foreign policy 
change. Manchester: Manchester University Press, 2021. 226 p. 
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ее трансформации в разных частях планеты, а также роли различных стран ЕС, 

включая Германию, в ее реализации. 

Помимо этого, в отдельную категорию необходимо определить ежегодные 

коллективные монографии Института Европы Российской Академии наук под 

редакцией В. Б. Белова77, изучающие ключевые политические и экономические 

процессы, имевшие место на территории Германии в соответствующий период, 

разнообразные аспекты развития отношений между Россией и ФРГ, важнейшие 

черты евроатлантического вектора немецкой политики и проводимой Германией 

внешнеполитической линии в целом ряде регионов мира.  

Хронологические рамки исследования включают в себя период с 2014 по 

2024 год. Нижней хронологической рамкой выступают начавшийся в феврале 

2014 года украинский кризис, который послужил отправной точкой для быстрого 

ухудшения состояния российско-германских отношений, и речь президента ФРГ 

в 2012-2017 годах Йоахима Гаука на Мюнхенской конференции по безопасности 

в январе 2014 года, содержавшая первое за всю историю ФРГ заявление о ее 

претензии на одну из ведущих ролей в международных отношениях. Верхней 

хронологической рамкой работы служат прошедшие в июне 2024 года выборы в 

Европейский парламент, чьи неожиданные итоги стали яркой демонстрацией 

изменения расстановки сил на внутриполитической арене ФРГ под воздействием 

процессов, вызванных эскалацией украинского кризиса в феврале 2022 года.  

Географические рамки работы определены в зависимости от сущности 

анализируемых в каждой из ее глав факторов. В первой главе, посвященной 

выделению особенностей внешней политики ФРГ на российском направлении в 

период 2014-2024 годов и во второй главе, содержащей исследование влияния на 

отношения между РФ и ФРГ внутриполитических факторов, они ограничиваются 

территорией Федеративной Республики Германия. В третьей главе, в которой 

                                            
77 Германия. 2022. Часть 2 / В.Б. Белов и др. – М.: Ин-т Европы РАН, 2023. – 140 с; Германия. 
2023 / В.Б. Белов и др. – М.: Ин-т Европы РАН, 2024. – 194 с. 
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изучается роль фактора Евросоюза и североатлантического фактора в контексте 

возникновения кризиса двусторонних отношений, а также подвергается анализу 

влияние на них комплекса двусторонних геополитических и геоэкономических 

противоречий, географические рамки исследования расширяются до Европы и 

макрорегиона Северной Атлантики, а затем охватывают территорию регионов, 

где имеются значимые российско-германские противоречия: Восточную Европу, 

Закавказье, Западные Балканы, Переднюю, Центральную и Восточную Азию, а 

также Западную Африку.  

Источниковая база исследования. В ходе написания диссертации был 

использован широкий круг источников, который можно разделить на ряд групп. 

Первая группа состоит из доктринальных документов Германии, имеющих 

отношение к внешнеполитической сфере: Белые книги бундесвера 2006 и 2016 

годов, Стратегия национальной безопасности ФРГ, коалиционные договоры 

2013, 2018 и 2021 годов, путем изучения которых можно проследить эволюцию 

принципов политики ФРГ в отношении РФ после начала украинского кризиса.  

Вторая группа включает в себя предвыборные программы партий немецкого 

Бундестага. Исследование программ, подготовленных партиями к выборам в 

Бундестаг (2013, 2017 и 2021 годов) и Европейский парламент (2014, 2019 и 2024 

годов), позволяет изучить процесс трансформации установок ведущих партий 

ФРГ на российском направлении в рассматриваемый в работе период.  

В третью группу входят записи заявлений, интервью, пресс-конференций и 

статьи ряда членов руководства ФРГ, в первую очередь, канцлера и министра 

иностранных дел Германии, посредством анализа которых можно исследовать 

эволюцию подхода представителей руководства ФРГ к РФ и связям с последней. 

К четвертой группе источников относятся результаты опросов немецкого 

бизнеса на предмет отношений с Россией, посредством анализа которых можно 

выделить ключевые тенденции, характерные для процесса изменения взгляда 

экономических элит ФРГ на связи с РФ в период 2014-2024 годов.  
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Пятая группа состоит из результатов исследований общественного мнения 

на предмет отношения широких масс немецкого населения к России, изучение 

которых предоставляет возможность выявить ключевые тенденции эволюции 

восприятия РФ гражданами Германии в период 2014-2024 годов.  

Шестая группа источников включает данные экономической статистики, 

посредством анализа которых можно, в частности, изучить динамику российско-

германских торгово-экономических взаимодействий в 2014-2024 годах, судить 

об уровне значимости сотрудничества с США для хозяйственной системы ФРГ и 

характере положения последней в рамках единой экономики ЕС. 

Седьмая группа вмещает отчеты государственной компании «Germany Trade 

& Invest», поддерживающей немецкий бизнес при выходе на зарубежные рынки. 

Эти материалы содержат полезные сведения для идентификации приоритетных 

направлений внешнеэкономической экспансии ФРГ, потенциально способных 

выступать ареной геоэкономической конкуренции между Россией и Германией. 

Восьмая группа включает стратегии национальной безопасности США 2015, 

2017 и 2022 годов, изучение которых позволяет сравнить особенности подхода 

США к РФ с линией ФРГ на российском направлении в период 2014-2024 годов.  

Теоретико-методологическими основаниями исследования выступают 

принципы неореалистической парадигмы теории международных отношений, 

впервые изложенные К. Уолтцем78. В роли акторов системы международных 

отношений рассматриваются государства, постоянно находящиеся под влиянием 

международной системы, которая накладывает ограничения на их поведение. 

Положение конкретного государства в рамках системы определяется, прежде 

всего, количеством материальных ресурсов, которые актор может использовать 

для защиты своих национальных интересов, сводящихся, в первую очередь, к 

выживанию и укреплению собственных позиций на мировой арене. В связи с 

                                            
78 Waltz, K. Theory of International Politics. McGraw-Hill, 1979. 251 p. 
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отсутствием в рамках международной системы верховной власти и регулярным 

вступлением интересов акторов в противоречие друг с другом международные 

отношения отличаются анархичностью и являются в основном конфликтными.  

 В контексте введенного в научный оборот Дж. Снайдером79 разделения на 

наступательное и оборонительное течения неореалистической парадигмы автор 

данного исследования предпочитает опираться на отдельные принципы обоих 

направлений. Так, с одной стороны, автор диссертации в своем анализе исходит 

из ряда изложенных Д. Миршаймером80 тезисов наступательного неореализма, в 

первую очередь, о перманентном наличии у ведущих акторов международной 

системы стремления к увеличению масштабов собственного влияния в ее рамках 

в свете существования стратегической неопределенности, заметно осложняющей 

двустороннюю кооперацию. С другой стороны, автор не исключает возможность 

сотрудничества государств с целью продвижения ими своих интересов, и с этой 

точки зрения опирается на ряд тезисов оборонительных неореалистов, прежде 

всего, Ч. Глейзера81, в том числе о высоком уровне рациональности поведения 

государственных образований в анархической системе и об особой важности 

фактора имеющейся у государств информации о намерениях и возможностях 

друг друга при выборе модели поведения на мировой арене.   

В процессе рассмотрения отдельных аспектов темы исследования автор, 

кроме того, ориентируется на некоторые теоретические наработки неореалистов 

С. Ван Евера82, выделившего факторы повышения вероятности вооруженного 

столкновения акторов международной системы (принимаются во внимание при 

                                            
79 Snyder, J. Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition. Ithaca: Cornell 
University Press, 1991. 330 p. 
80 Mearsheimer, J. The Tragedy of Great Power Politics. N.Y.: W. W. Norton & Company, 2002. 555 
p. 
81 Glaser, C. Rational Theory of International Politics: The Logic of Competition and Cooperation. 
Princeton: Princeton University Press, 2010. 328 p. 
82 Van Evera, S. Causes of War: Power and the Roots of Conflict. Ithaca: Cornell University Press, 
2001. 288 p. 
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оценке перспектив углубления кризиса в российско-германских отношениях), и 

С. Уолта83, разработавшего принципы теории баланса угроз (учитываются при 

изучении природы альянса между Германией и США на текущем этапе), а также 

представителей неоклассического реализма, прежде всего, Г. Роуза84 (в контексте 

важности анализа внутриполитических переменных, наряду с системными, для 

оценки и прогнозирования поведения государств на мировой арене).  

Методы исследования. Основой методологии исследования выступает 

системный подход, в соответствии с которым российско-германские отношения 

рассматриваются как перманентно трансформирующаяся система, важнейшим 

драйвером видоизменения которой выступает постоянное воздействие комплекса 

факторов внешней и внутренней среды. Наряду с системным подходом, на 

протяжении всего исследования используется ряд общенаучных методов, таких 

как синтез и анализ, индукция и дедукция. Изучаемые феномены в их развитии и 

взаимосвязи анализируются с помощью диалектического метода.  

Кроме того, в процессе исследования позиций партий ФРГ на российском 

направлении, заключенных в их предвыборных программах, применяется метод 

компаративного анализа, использование которого позволяет отыскать наиболее 

значимые общие и отличительные черты подходов партийных организаций к РФ 

на разных этапах рассматриваемого периода. Изучение программных документов 

партий Бундестага производится с использованием элементов качественного 

контент-анализа, которые также применяются для исследования содержания 

риторики представителей руководства ФРГ. В свою очередь, анализ изменения 

политико-дипломатических и торгово-экономических связей между Россией и 

Германией в 2014-2024 годах осуществляется с использованием проблемно-

хронологического метода, также применяемого в ходе исследования процессов 

                                            
83 Walt, S. The Origins of Alliances. Ithaca: Cornell University Press, 1990. 336 p. 
84 Rose, G. Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy // World Politics. 1998. Vol. 51. № 
1. P. 144-172. 
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изменения роли ФРГ в ЕС и масштабов влияния США на внешнюю политику 

Германии. Помимо этого, два последних феномена исследуются при помощи 

историко-генетического метода, также используемого для изучения процессов 

возникновения и эволюции комплекса основных противоречий между РФ и ФРГ 

до и после начала украинского кризиса в 2014 году. 

Область исследования соответствует следующим пунктам паспорта 

научной специальности 5.5.4. «Международные отношения, глобальные и 

региональные исследования»: 1. Теория и методология, методы анализа, развитие 

понятийного аппарата исследования международных отношений и мировой 

политики. Западные и незападные исследовательские традиции. Международно-

политический анализ; 4. Ценности и интересы в международных отношениях и в 

мировой политике; Международные отношения как пространство реализации и 

отстаивания ценностей и интересов различных субъектов; 9. Геополитические 

факторы и процессы; 12. Внешняя политика и дипломатия; 19. Российская 

Федерация в системе международных отношений. 

Научная новизна данного исследования, в первую очередь, заключается в 

анализе комплексного влияния на российско-германские связи в 2014-2024 годах 

ключевых факторов с точки зрения их способности спровоцировать образование 

кризиса в двусторонних отношениях.  

Особое внимание в работе уделяется эволюции характера восприятия РФ 

на внутриполитической арене ФРГ. Так, впервые по отношению к периоду 2013-

2024 годов проводится систематическое исследование процессов изменения 

программных установок партий германского Бундестага, касающихся России, 

эволюции подходов к РФ канцлеров и министров иностранных дел Германии 

после начала украинского кризиса, трансформации взгляда на Россию бизнес-

элит, а также широких масс населения Германии на протяжении 2014-2024 годов, 

рассматриваемых именно как факторы формирования российского направления 
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внешнеполитического курса ФРГ с учетом выявленных особенностей данного 

этапа внешней политики Германии. 

Также в диссертации впервые с позиций выделения периода 2014-2024 

годов как самостоятельного этапа внешней политики ФРГ проводится оценка 

изменения роли Германии в Европейском союзе и положения страны в рамках ее 

альянса с США после эскалации украинского кризиса в 2022 году в контексте 

перспектив развития отношений между Россией и ФРГ.  

Кроме того, в рамках диссертации впервые применительно к выявленным 

особенностям этапа внешней политики Германии дается описание комплекса 

основных геополитических и геоэкономических противоречий между РФ и ФРГ, 

а также оцениваются масштабы влияния их системы на двусторонние отношения 

на разных этапах рассматриваемого периода: перед началом украинского кризиса 

в 2014 году, в преддверии его эскалации в 2022 году и на современном этапе. 

Помимо этого, в работе впервые комплексно изучается процесс ослабления 

в 2014-2024 годах политико-дипломатических и торгово-экономических связей 

между Россией и ФРГ, а именно снижения интенсивности диалога с участием 

руководителей и министров иностранных дел России и Германии, уменьшения 

масштабов и значимости двусторонних торгово-экономических взаимодействий, 

а также сокращения дипломатической базы российско-германских отношений в 

условиях накопления разногласий между государствами, и оценивается значение 

совокупности этих феноменов для перспектив развития отношений между РФ и 

Германией.  

Теоретическая значимость данного исследования заключается в обработке 

большого массива ранее не подверженных комплексному изучению материалов, 

включая новейшие программы партий Бундестага, результаты социологических 

опросов и записи заявлений ведущих германских политиков, результаты которой 

дают возможность сформировать более полную картину протекания эволюции 

российско-германских отношений на современном этапе, роли разных акторов в 
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этом процессе, формируя фундамент для дальнейшего исследования отдельных 

аспектов внутренней и внешней политики Германии, затронутых в диссертации.  

Кроме того, теоретическое значение проведенного в диссертации выделения 

и анализа этапа внешней политики ФРГ 2014-2024 годов состоит в выяснении на 

конкретном историческом материале специфики применения концептуальных и 

методических подходов, разработанных российской наукой с учетом достижений 

зарубежных авторов, к исследованию перехода государств коллективного Запада 

от использования политики, направленной на развитие кооперации с Россией, к 

применению конфронтационной линии на российском направлении, реализации 

странами ЕС и НАТО стратегии, нацеленной на милитаризацию и подготовку к 

вооруженному противостоянию. В процессе исследования была сформулирована 

и подвергнута проверке гипотеза, что связанные с внешней политикой Германии, 

в частности, на российском направлении, явления, отмечаемые в период 2014-

2024 годов, представляют собой проявления в новых условиях закономерностей 

и тенденций, ранее установленных российскими учеными, и соотносятся с этими 

закономерностями и тенденциями не как новое и старое, а как особенное и общее. 

Практическая значимость этого исследования заключается в возможности 

применения его результатов в рамках процесса выработки дальнейшего курса 

Российской Федерации на германском направлении с учетом предложенной в 

диссертации оценки перспектив будущего развития внешней политики Германии 

и воздействующих на нее факторов. Кроме того, результаты исследования могут 

быть использованы в ходе разработки учебных материалов по дисциплинам, 

имеющим отношение к современной международной политике (геополитика, 

политология, история международных отношений). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Внешняя политика Германии в 2014-2024 годах характеризуется впервые 

заявленной за время существования ФРГ претензией на ведущую роль в мировой 

политике и международных отношениях, а также нараставшей в 2014-2024 годах 



21 

антироссийской направленностью внешней политики ФРГ. Этот период обладает 

следующими особенностями, позволяющими выделить его в качестве отдельного 

этапа внешней политики ФРГ: изменение соотношения факторов формирования 

внешней политики Германии и появление доминирующего фактора; раскрытие 

потенций государственных и общественных институтов Германии и устранение 

элементов, препятствующих мобилизации государственного и общественного 

потенциала на выполнение важнейших внешнеполитических задач; реализация 

принципа многостороннего решения внешнеполитических задач и мобилизация 

сетевой модели выработки внешней политики Евросоюза; изменение установок 

восприятия массового сознания в Германии; раскрытие возможностей партийно-

политической системы ФРГ; коррекция механизма принятия решений в области 

внешней политики; новая интерпретация базовых принципов внешней политики 

Германии; cвертывание политико-дипломатических каналов и связей между РФ 

и ФРГ по инициативе последней, а также свертывание экономических связей и 

сокращение товарооборота между странами. 

2. Характер политико-правовой системы ФРГ и коалиционный принцип 

формирования правительства страны не сыграли роль сдерживающего фактора, 

препятствующего резкой смене политического курса в отношении РФ, наоборот, 

став одним из факторов, способствовавших трансформации внешней политики 

ФРГ на российском направлении. С 2014 года имел место процесс ужесточения 

подходов к РФ крупнейших немецких партий (ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и «Союз 

90/Зеленые»), достигший своего пика в 2024 году. «Альтернатива для Германии» 

стабильно выступала за восстановление отношений с Россией, в то время как 

занимавшая схожую позицию в 2013-2021 годах партия «Левых» сменила свою 

линию на антироссийскую в 2022 году, что привело к основанию в 2024 году 

Союза Сары Вагенкнехт, относящегося к РФ более конструктивно, чем «Левые». 

Взгляд на Россию глав внешнеполитического ведомства Германии ужесточался 

от министра к министру. Подход канцлеров ФРГ к России изменялся в худшую 
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сторону, начиная с 2018 года. Позиция О. Шольца и А. Бербок в 2024 году была 

беспрецедентно антироссийской для канцлера и министра иностранных дел ФРГ. 

3. Общественное мнение ФРГ и позиция немецкого бизнеса по отношению 

к РФ в период 2014-2024 годов превратились из фактора, сдерживающего рост 

конфликтности в отношениях Германии с Россией, в фактор, поддерживающий и 

легитимизирующий ужесточение курса ФРГ на российском направлении. Смене 

восприятия РФ гражданами Германии способствовали лежащие глубоко в основе 

немецкого общества и государства установки на наступательную политику на 

восточном направлении, а в случае с позицией бизнеса важную роль сыграла 

направленность экономики ФРГ на экспорт в страны ЕС и США, в результате 

которой ориентированные на кооперацию с последними предприниматели имеют 

больший вес, чем сегмент концернов, активно работающий с РФ. В результате 

антироссийская позиция большей части бизнеса ФРГ оказалась доминирующей 

в общественно-политическом поле, а позиция оставшихся в России немецких 

компаний оказалась неуслышанной. После начала украинского кризиса в рядах 

немецких экономических элит образовался раскол на антироссийски настроенное 

большинство и конструктивно воспринимавшее РФ меньшинство. Обострение 

кризиса на Украине в 2022 году привело к избранию почти всем германским 

бизнесом критического взгляда на РФ. В целом негативной в рассматриваемый 

период была и динамика общественного мнения. С началом украинского кризиса 

произошло резкое ухудшение восприятия России жителями ФРГ. Впоследствии 

наблюдалось медленное улучшение восприятия РФ гражданами Германии, но в 

условиях эскалации ситуации на Украине негативная тенденция возобладала. 

4. В рассматриваемый период ФРГ активно задействовала ЕС и вовлекала 

его страны-члены в свои взаимоотношения с Россией, с которой у ФРГ проявился 

целый комплекс противоречий, формированию наиболее острых из которых 

способствовало существование у Германии возможности использовать ресурсы 

и инструменты ЕС для расширения своего влияния в восточном направлении, во 
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многом вследствие чего эти противоречия обрели статус российско-европейских 

противоречий. На протяжении большей части периода 2014-2024 годов Германия 

занимала ведущее положение в Евросоюзе и сыграла ключевую роль в переходе 

ЕС к антироссийской политике после начала украинского кризиса. ФРГ сумела 

использовать собственное преобладание в объединении с целью оказать более 

сильное давление на РФ путем применения инструментов ЕС. Фактор членства и 

ключевой роли Германии в Евросоюзе способствовал формированию и усилению 

российско-германских противоречий. Наблюдающееся после эскалации кризиса 

на Украине ослабление роли ФРГ в ЕС порождает риск усиления отрицательного 

воздействия европейского фактора на связи между Россией и Германией, делая 

ФРГ менее резистентной к давлению стран Европейского союза, настроенных 

еще более антироссийски. 

5. Изначально сформированная государствами Запада, одержавшими верх 

во Второй мировой войне, как политически и торгово-экономически связанная с 

Западом и экспансионистски направленная на Восток, ФРГ продолжила в 2014-

2024 годах реализацию того стратегического потенциала, который был заложен 

при ее создании. Фактор существования у Германии тесных связей с США оказал 

негативное влияние на российско-германские отношения. ФРГ демонстрировала 

значительный уровень самостоятельности от США в вопросах внешней политики 

как до начала украинского кризиса, так и впоследствии, однако ее глобальная 

внешнеполитическая ориентация на альянс с США не могла быть подвергнута 

сомнению в силу особой важности двусторонних торгово-экономических связей 

для немецкой экономики. Это снизило уровень заинтересованности властей ФРГ 

в достижении компромиссов с РФ в условиях роста напряженности в отношениях 

между Россией и коллективным Западом. После эскалации кризиса на Украине 

возникли признаки усиления зависимости Германии от США, создающей риск 

снижения уровня самостоятельности немецкой внешней политики на российском 

направлении и применения ФРГ более жесткого курса по отношению к России.  
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6. Наряду с противоречиями в Восточной Европе, ярко проявившимися в 

период украинского кризиса, имеют место геополитические и геоэкономические 

противоречия между РФ и ФРГ в других регионах, обладающих стратегической 

значимостью для обеих стран. В рассматриваемый период данные противоречия 

проявлялись в менее острых формах, однако ни одно из них не было разрешено, 

и к моменту обострения ситуации на Украине в 2022 году, а также уже в условиях 

эскалации украинского кризиса наблюдалось появление новых противоречий, 

которые способствовали ухудшению двусторонних отношений. На протяжении 

рассматриваемого в работе периода происходило вызревание противоречий в 

таких регионах, как Южный Кавказ, Передняя Азия, Западные Балканы, Средняя 

Азия и Западная Африка, что может привести к открытому противостоянию двух 

государств в одном или нескольких из них, особенно с учетом заявленных ФРГ 

претензий на обретение Германией одной из ведущих ролей в мировой политике 

и международных отношениях.  

Апробация исследования проводилась посредством участия в ряде 

научно-практических конференций. Доклады по теме исследования были 

представлены на 6 международных и 1 всероссийской (с международным 

участием) конференциях. По проблематике исследования опубликовано 12 

статей, из которых 5 опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Структура исследования. Данное диссертационное исследование состоит 

из введения, трех глав, в совокупности содержащих в себе 10 параграфов, 

заключения, а также списка использованных источников и литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении проводится обоснование актуальности темы исследования, 

установка степени ее разработанности, определение объекта и предмета, цели и 

задач работы, уточнение ее хронологических и территориальных рамок. Также 

дается описание источниковой базы диссертации, используемых в ней методов, 

формулируются ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

Кроме того, введение содержит основные положения, выносимые на защиту, и 

данные об апробации полученных в работе результатов.   

Первая глава «Теоретические основы исследования российского 

вектора внешней политики Федеративной Республики Германия» 

посвящена выявлению характерных особенностей внешней политики Германии 

на российском направлении в период 2014-2024 годов, который выделяется в 

качестве самостоятельного этапа внешней политики ФРГ.  

В первом параграфе первой главы «Место восточного направления во 

внешней политике ФРГ» выделяются особенности изучения внешней политики 

Федеративной Республики Германия в научной литературе, факторы значимости 

ее исследования для России, идентифицируются главные направления внешней 

политики ФРГ в разные периоды истории существования республики.  

Во втором параграфе первой главы «Основные этапы внешней 

политики ФРГ» формулируются критерии периодизации внешней политики, в 

соответствии с которыми история внешней политики Федеративной Республики 

Германия подразделяется на несколько этапов и подэтапов, причем период 2014-

2024 годов выделяется как самостоятельный ее этап.  

В третьем параграфе первой главы «Особенности внешней политики 

ФРГ в 2014-2024 годах» выделяется уникальный для этапа 2014-2024 годов 

комплекс особенностей внешней политики Германии, которые предопределили 
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конфликтность российского вектора внешней политики ФРГ и отрицательный 

характер развития двусторонних отношений в рассматриваемый в работе период.  

Вторая глава «Особенности влияния ключевых внутриполитических 

факторов на российско-германские отношения после начала украинского 

кризиса» посвящена оценке масштабов воздействия на отношения между РФ и 

ФРГ в 2014-2024 годах наиболее существенных внутриполитических факторов.  

В первом параграфе второй главы «Эволюция подходов канцлеров и 

министров иностранных дел ФРГ к России в 2014-2024 годах» проводится 

изучение корпуса заявлений федеральных канцлеров (А. Меркель и О. Шольца) 

и министров иностранных дел ФРГ (Ф.-В. Штайнмайера, З. Габриэля, Х. Мааса и 

А. Бербок) в 2014-2024 годах, по итогам которого идентифицируются главные 

тенденции процесса трансформации подходов канцлеров и руководителей МИД 

Германии к РФ после начала украинского кризиса в 2014 году.  

Во втором параграфе второй главы «Трансформация программных 

установок партий Бундестага по вопросу отношений с РФ в 2013-2024 годах» 

анализируются программы ведущих партий ФРГ (блок ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП, 

«Союз 90/Зеленые», «Альтернатива для Германии», «Левые», а также Союз Сары 

Вагенкнехт), подготовленные ими к выборам в Бундестаг (2013, 2017, 2021 годов) 

и Европарламент (2014, 2019, 2024 годов), с целью определить позицию каждой 

партии на российском направлении, установив ключевые тенденции изменения 

подхода партийных элит Германии к России в рассматриваемый период.  

В рамках третьего параграфа второй главы «Изменение характера 

восприятия России в немецком обществе и бизнес-сообществе в 2014-2024 

годах» исследуется трансформация восприятия России населением Германии 

путем анализа результатов социологических опросов, проведенных различными 

институтами и компаниями, и изучается эволюция взгляда на Россию немецкого 

бизнеса посредством исследования данных опросов, организованных ведущими 

коммерческими ассоциациями ФРГ в рассматриваемый в работе период. 
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В рамках третьей главы «Роль ключевых внешнеполитических и 

внешнеэкономических факторов в рамках процесса развития отношений 

между Россией и Германией в 2014-2024 годах» происходит исследование 

воздействия внешних факторов политического и экономического характера на 

российско-германские отношения, оценивается их значение с точки зрения 

появления и углубления кризиса двусторонних связей в 2014-2024 годах.  

В первом параграфе третьей главы «Воздействие фактора членства 

Германии в Европейском союзе на развитие российско-германских 

отношений» проводится анализ положения ФРГ в Евросоюзе, роли Германии в 

процессе выработки организацией общей политики на ключевых направлениях, 

включая российское. В параграфе были выявлены экономические и политико-

институциональные предпосылки лидерства ФРГ в рамках ЕС, оценены важность 

фактора первенства Германии в объединении в контексте применения страной 

деструктивной линии на российском направлении в рассматриваемый период, а 

также значение произошедшего после эскалации украинского кризиса изменения 

положения ФРГ в Евросоюзе для будущего российско-германских отношений.  

В рамках второго параграфа третьей главы «Значение связей ФРГ с 

Соединенными Штатами Америки для немецкой политики на российском 

направлении» были подвергнуты оценке масштабы воздействия на отношения 

РФ с ФРГ фактора наличия тесных связей между Германией и США. В параграфе 

была исследована трансформация германо-американских отношений на разных 

этапах рассматриваемого периода для идентификации уровня самостоятельности 

ФРГ от США при решении ключевых вопросов внешней политики, особенно на 

российском направлении. С этой точки зрения была оценена значимость связей с 

США для Германии, прежде всего, экономики ФРГ, и было изучено изменение 

характера отношений между странами после эскалации украинского кризиса. 

В третьем параграфе третьей главы «Основные геополитические и 

геоэкономические противоречия между РФ и ФРГ и их воздействие на 
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развитие двусторонних отношений» проводится выявление геополитических и 

геоэкономических противоречий, проявившихся между Россией и Германией на 

разных этапах рассматриваемого в работе периода, на ряде территорий планеты, 

обладающих стратегической значимостью и для РФ, и для ФРГ: на постсоветском 

пространстве, на Западных Балканах, в Индо-Тихоокеанском регионе, в Западной 

Африке, в Передней и Центральной Азии. Кроме того, в параграфе оценивается 

важность комплекса геополитических и геоэкономических противоречий между 

странами в контексте ухудшения состояния российско-германских отношений на 

протяжении 2014-2024 годов.  

В рамках четвертого параграфа третьей главы «Ослабление политико-

дипломатических и торгово-экономических связей между Россией и 

Германией и его значение для развития отношений между странами» имеет 

место анализ процессов снижения интенсивности диалога между властями РФ и 

ФРГ, уменьшения масштабов и уровня значимости двусторонней экономической 

кооперации, ослабления дипломатических связей между двумя странами в 2014-

2024 годах, результатом которых стало сокращение политико-дипломатической 

и торгово-экономической основы российско-германских отношений, оказавшее 

дополнительное негативное влияние на последние в рассматриваемый период.  

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, результаты 

которого указали на почти исключительно отрицательный характер воздействия 

рассмотренных факторов на отношения между Россией и Германией в 2014-2024 

годах и низкую вероятность возникновения в их рамках серьезных позитивных 

изменений в краткосрочной перспективе. Данный вывод был сделан по итогам 

оценки потенциальной трансформации влияния подвергнутых анализу факторов 

в будущем, указавшей на практическое отсутствие оснований прогнозировать 

значительное улучшение российско-германских отношений при наличии целого 

ряда обстоятельств, способствующих дальнейшему ухудшению их состояния.
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