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Экономические отношения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Герма-
ния на протяжении последних десятилетий представляли собой одну из важнейших осей торгово-
инвестиционного сотрудничества на евразийском пространстве. Германия традиционно оставалась 
крупнейшим европейским экономическим партнёром России, занимая ведущие позиции по объёму 
товарооборота, прямым инвестициям, участию в энергетических проектах, а также в передаче тех-
нологий и промышленных решений. Однако начиная с 2014 года, с момента воссоединения Крыма 
с Россией и начала конфликта на востоке Украины, а особенно с 2022 года после начала специальной 
военной операции, отношения между Россией и странами Европейского союза, включая Германию, 
претерпели кардинальные изменения. Эти изменения затронули не только политическую плоскость, 
но и в значительной степени повлияли на структуру и динамику экономического взаимодействия. В ста-
тье проведен комплексный анализ российско-германских экономических отношений в контексте углу-
бляющегося политического противостояния между Российской Федерацией и Европейским союзом. 
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Economic relations between the Russian Federation and the Federal Republic of Germany have been 
a crucial axis of trade and investment cooperation in Eurasia for decades. Germany has traditionally been 
Russia’s largest European economic partner, holding leading positions in trade turnover, foreign direct in-
vestment, participation in energy projects, and technology and industrial solutions transfer.  However, since 
2014, with the annexation of Crimea and the start of the conflict in eastern Ukraine, and especially since 
2022 after the start of the special military operation, relations between Russia and the European Union, 
including Germany, have undergone fundamental changes. These changes have affected not only the politi-
cal sphere but also significantly impacted the structure and dynamics of economic interaction. The article 
provides a comprehensive analysis of Russian-German economic relations in the context of the deepening 
political confrontation between the Russian Federation and the European Union.

Введение
На фоне углубляющегося противосто-

яния возникает необходимость системного 
анализа текущего состояния российско-гер-
манских экономических отношений с опо-
рой на фактические данные, экономические 
показатели и официальные источники. Ис-
следование должно учитывать не только те-
кущее положение дел, но и их историческую 
эволюцию, а также перспективы восстанов-
ления или окончательной утраты стратеги-
ческих связей. 

Современная международная система пе-
реживает период нестабильности и перефор-
матирования. На этом фоне российско-гер-
манские экономические отношения из модели 
«взаимозависимого сотрудничества» превра-
щаются в пример «разрыва сложившихся свя-
зей». Понимание масштабов и последствий 
этого процесса важно не только с научной, 
но и с прикладной точки зрения: для форми-
рования экономической политики, оценки 
рисков и возможностей, а также для анализа 
адаптивных стратегий бизнеса [1,3,9]. 
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Целью исследования является разра-
ботка теоретико-методологических основ 
анализа российско-германских отношений 
в условиях политической конфронтации, 
а также выявление ключевых факторов, де-
терминирующих характер двустороннего 
политического диалога. 

Материалы и методы исследования
Исследование базируется на принципах 

политического реализма и конструктивиз-
ма с применением методов сравнительного 
анализа, историко-генетического подхода, 
дискурсивного анализа официальных поли-
тических нарративов, а также контент-ана-
лиза заявлений ключевых внешнеполитиче-
ских акторов. 

Эмпирическую основу составляют офи-
циальные документы, аналитические докла-
ды, выступления представителей органов 
государственной власти, а также данные 
ведущих исследовательских центров РФ 
и ФРГ.

Период с 1945 по 1990 годы заложил фун-
дамент будущих экономических связей меж-
ду Советским Союзом и двумя германскими 
государствами – Федеративной Республикой 
Германия (ФРГ) и Германской Демократи-
ческой Республикой (ГДР). Он характери-
зуется идеологическим противостоянием 
в рамках Холодной войны, но одновременно 
и прагматическим подходом в сфере торгов-
ли, особенно в энергетике.

СССР и ГДР поддерживали тесные 
экономические отношения, основанные 
на централизованном планировании и мно-
гостороннем сотрудничестве в рамках Со-
вета экономической взаимопомощи (СЭВ). 
ГДР являлась вторым по значимости эко-
номическим партнёром СССР среди стран 
социалистического лагеря, уступая только 
Чехословакии. Торговля между сторонами 
включала поставки машин, оборудования 
и промышленных товаров из ГДР в обмен 
на энергоносители, сырьё и продоволь-
ствие из СССР.

В то же время отношения с ФРГ раз-
вивались на ином уровне – в условиях по-
литического отчуждения, но с признаками 
экономического прагматизма. Ключевым 
поворотом стало подписание в 1970 году 
Московского договора между СССР и ФРГ, 
положившего начало политической разряд-
ке. Этот процесс позволил выстраивать эко-
номические отношения, несмотря на идео-

логические различия. Одним из символов 
такого подхода стал проект «газ в обмен 
на трубы»: в 1970-х годах ФРГ поставляла 
в СССР трубы большого диаметра, взамен 
получая долгосрочные контракты на постав-
ку природного газа [3-5].

К 1980-м годам Советский Союз стал 
крупным поставщиком энергоресурсов 
в ФРГ. Германия зависела от советского газа 
примерно на 20–30%, и это взаимодействие 
считалось взаимовыгодным. Уже тогда воз-
никла модель энергетической взаимозависи-
мости, которая впоследствии была воспро-
изведена в проектах XXI века [4, 11].

Несмотря на политическую изоляцию 
и идеологическое противостояние, эко-
номическое сотрудничество между СССР 
и обеими Германией играло важную роль 
в поддержании стабильности и подготовило 
почву для активизации связей в постсовет-
ский период.

Период с 1990 по 2014 год стал време-
нем активного развития экономических от-
ношений между Российской Федерацией 
и Федеративной Республикой Германия. 
Он ознаменовался институционализацией 
партнёрства, расширением инвестицион-
ного сотрудничества, активным участием 
немецкого бизнеса в российской экономике 
и углублением энергетической взаимозави-
симости (рис. 1).

После объединения Германии в 1990 году 
и распада СССР в 1991 году ФРГ стала од-
ним из ключевых партнёров новой Россий-
ской Федерации. Германия активно поддер-
живала экономические реформы в России, 
предоставляя кредиты, консультативную 
помощь и инвестиции. В 1992 году был 
подписан Договор о партнёрстве в экономи-
ке, промышленности, науке и технике. Уже 
в 1994 году стартовал механизм межправи-
тельственных консультаций в формате «Пе-
тербургского диалога».

В 1990–2000-х годах Германия после-
довательно сохраняла статус крупнейшего 
торгового партнёра России в ЕС. Россий-
ский экспорт в Германию в основном состо-
ял из энергоносителей (нефть, газ, уголь), 
тогда как Германия поставляла в Россию 
машины, оборудование, автомобили, фарма-
цевтические препараты, химикаты. По дан-
ным Федеральной таможенной службы РФ, 
в 2003 году товарооборот между странами 
превысил $20 млрд, а к 2012 году – более 
$80 млрд (рис. 2).
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Рис. 1. Долевое распределение отраслей в экспорте и импорте 
Источник: МИД РФ. URL: https://www.mid.ru/ru/maps/de/1680299/

Рис. 2. Динамика товарооборота (экспорта-импорта) РФ – ФРГ  
(млрд долл. США) в период с 1992 по 2014 гг.  

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. URL: https://www.customs.gov.ru
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Германские компании активно выходи-
ли на российский рынок. Одной из первых 
крупных инвестиций стало расширение де-
ятельности Siemens – компания участвовала 
в модернизации российских железных до-
рог, энергетических систем, медицинского 
оборудования. BASF вложила средства в не-
фтехимический сектор, включая совместное 
предприятие с «Газпромом» – Wingas. Ав-
томобильные концерны Volkswagen, BMW, 
Mercedes-Benz организовали сборку в Ка-
лужской и Ленинградской областях [2, 12, 7].

Особую роль в сотрудничестве играла 
энергетика. С начала 2000-х гг. начались пере-
говоры о создании газопровода по дну Балтий-
ского моря – будущего «Северного потока». 
Проект получил политическую поддержку 
с обеих сторон и рассматривался как страте-
гический. В 2010 г. первая ветка Nord Stream 
была введена в эксплуатацию, вторая – 
в 2012 г. Германия обеспечивала себе надёж-
ные поставки газа, в то время как Россия – ста-
бильный доход от экспорта энергоресурсов.

На дипломатическом уровне отношения 
также были тесными. Канцлер Герхард Шрё-
дер и президент Владимир Путин поддер-
живали личные связи, что способствовало 
расширению диалога. С приходом Ангелы 
Меркель риторика стала более сдержанной, 
но экономическое взаимодействие не пре-
терпело изменений вплоть до 2014 года.

Однако к 2012–2013 годам стали нарас-
тать разногласия по вопросам прав челове-
ка, свободы СМИ, законодательства об НКО. 
Несмотря на это, Германия продолжала 
придерживаться прагматичного подхода, 
поддерживая экономические связи. Крым-
ские события 2014 года стали переломной 
точкой, после которой прежняя модель стра-
тегического партнёрства начала стремитель-
но разрушаться.

С 2014 года российско-германские эконо-
мические отношения вошли в фазу системно-
го кризиса, вызванного политическим обо-
стрением в отношениях между Российской 
Федерацией и Европейским союзом. Аннек-
сия Крыма, военные действия на востоке 
Украины и введение западных санкций стали 
триггерами глубокого изменения архитекту-
ры взаимодействия между РФ и ФРГ.

В июле 2014 года Евросоюз, включая 
Германию, ввёл первый пакет сектораль-
ных санкций против России, охвативших 
оборонную промышленность, нефтегазовую 
сферу, банковский сектор и доступ к техно-
логиям двойного назначения. Германия, как 
крупнейшая экономика ЕС, оказалась сре-
ди стран, оказавших наибольшее давление. 
В ответ Россия ввела эмбарго на импорт 
продовольствия из стран ЕС, включая Гер-
манию, что негативно сказалось на европей-
ских фермерах и экспортёрах [4, 5, 8].

Рис. 3. Изменение объема прямых инвестиций Германии в Россию (2010-1021 гг.)  
Источник: составлено автором на основе URL:https://russiancouncil.ru/analytics/and-

comments/analytics/otnosheniya-rossii-i-germanii-probivaya-odno-dno-za-drugim/;  
https://nbpublish.com/e_fil/rubrics_2799.html 
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По данным Еврокомиссии и  Destatis, 
товарооборот между РФ и ФРГ с 2014 по  
2016 годы сократился более чем на 40%. 
Ушли или приостановили инвестиции де-
сятки немецких компаний, включая Bosch, 
Adidas, Metro, Deutsche Bank. Некоторые 
из них оставались в России до 2022 года, 
поддерживая минимальный операционный 
уровень (рис. 3). При этом Gazprom, Siemens 
и BASF продолжали совместные проекты 
до 2021 года, несмотря на ухудшение поли-
тического фона.

В 2021 году началось техническое за-
вершение проекта «Северный поток – 2», 
но политическое давление со стороны 
США и внутренние дебаты в ФРГ привели 
к его фактической заморозке. После нача-
ла специальной военной операции России 
на Украине в феврале 2022 года, проект был 
официально остановлен правительством 
Германии. Впоследствии обе нитки газопро-
вода оказались выведены из эксплуатации, 
включая повреждение в результате подрыва 
в сентябре 2022 года.

2022 год стал переломным: Евросоюз 
ввёл 12 пакетов санкций, охватывающих 
более 1400 физических и юридических лиц, 
запрет на экспорт высокотехнологичных 
товаров, ограничения в сфере энергоресур-
сов, транспорта, финансов. Германия, ранее 
занимавшая выжидательную позицию, вы-
ступила с рядом инициатив по замещению 
российских энергоносителей, в том числе 
за счёт перехода на СПГ и возобновляе-
мые источники энергии. Российская доля 
в импорте газа ФРГ снизилась с 55% (2021) 
до менее 20% (конец 2022).

Немецкие компании начали массово по-
кидать российский рынок. По данным ifo 
Institut (2023), более 60% немецких пред-
приятий, работавших в РФ, свернули или 
приостановили деятельность. Особенно 
пострадали такие отрасли, как автомобиле-
строение, химическая промышленность, ма-
шиностроение и розничная торговля. Уход 
компаний сопровождался потерями рабочих 
мест и налоговых поступлений в россий-
ских регионах.

С российской стороны наблюдалась 
активизация поворота к Востоку. Торговля 
с Китаем, Индией, странами БРИКС и Ев-
разийского экономического союза начала за-
мещать утраченные европейские позиции. 
Германия же, напротив, начала диверсифи-
цировать поставки и усиливать кооперацию 
с Канадой, США, Катаром, Норвегией. Од-

нако издержки отказа от дешёвых россий-
ских энергоносителей уже в 2022 году вы-
звали рост цен, инфляцию и промышленный 
спад в ряде регионов Германии.

Таким образом, отношения между РФ 
и Германией перешли в стадию стратегиче-
ского разрыва. При этом остаются каналы 
гуманитарного, академического и культур-
ного обмена, но они ограничены. Потенциал 
восстановления прежнего уровня экономи-
ческого партнёрства в краткосрочной пер-
спективе крайне низок и зависит от глобаль-
ных геополитических трансформаций.

Политическое противостояние между 
Российской Федерацией и Европейским со-
юзом, обострившееся после 2014 года, ока-
зало значительное влияние на экономику 
как России, так и Германии. Последствия 
затронули макроэкономические показатели, 
динамику торговли, инвестиционный кли-
мат, а также конкретные отрасли экономики 
и социальную сферу.

С российской стороны основным ударом 
стали ограничения на доступ к западным фи-
нансовым рынкам, технологиям и оборудо-
ванию. Санкции ЕС и США, поддержанные 
Германией, ограничили рефинансирование 
российских банков и корпораций, включая 
ВТБ, Сбербанк, Роснефть, Газпром нефть. 
Это привело к удорожанию заимствований, 
снижению инвестиций и оттоку капитала. 
По оценкам Центробанка РФ, совокупный 
отток капитала в 2014 году составил более 
$150 млрд [6, 8, 10].

Кроме того, введённое Россией продук-
товое эмбарго нанесло удар по собственным 
потребителям: рост цен на импортозамещён-
ные товары, снижение качества продукции, 
рост инфляции. В 2015–2016 годах инфляция 
в РФ достигала 12–13%, а реальный распо-
лагаемый доход населения сократился более 
чем на 10%. Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность адаптировались к новым 
условиям, однако эффект от импортозаме-
щения стал заметен лишь спустя несколько 
лет (рис. 4).

В Германии удар по экономике носил 
секторальный характер. Особенно постра-
дали экспортно-ориентированные отрас-
ли, включая машиностроение, автопром, 
химию, фармацевтику. По оценкам DIHK 
(2016), потери от санкционной политики для 
германского экспорта в Россию составили 
около €7–8 млрд ежегодно. Некоторые ма-
лые и средние компании были вынуждены 
полностью покинуть российский рынок.
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Рис. 4. Снижение объемов торговли между РФ и ФРГ после введения санкций (2013-2022 гг.) 
Источник: URL:https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-ekonomicheskogo-vzaimodeystviya-rossii-i-

germanii-na-sovremennom-etape

После 2022 года последствия усили-
лись многократно. Германия, отказавшись 
от поставок российского газа, столкнулась 
с ростом цен на энергию. Промышленные 
предприятия, особенно в металлургии, 
стекольной и химической промышленно-
сти, были вынуждены сократить или вре-
менно приостановить производство. Это 
вызвало волну протекционистских дискус-
сий внутри страны. Германия потратила 
более €200 млрд на субсидирование цен 
и компенсации домохозяйствам и бизнесу 
в 2022–2023 годах.

С другой стороны, некоторые секторы 
в Германии выиграли от перенаправления 
логистических и инвестиционных потоков – 
прежде всего это ВИЭ, цифровизация и обо-
ронно-промышленный комплекс. Повышен-
ный спрос на альтернативную энергетику 
стимулировал рост инвестиций в водород, 
биогаз и солнечные панели [2, 3, 5, 10].

В России последствия оказались более 
системными: кроме санкционного давле-
ния, негативно сказались технологическая 
изоляция, прекращение поставок оборудо-
вания, снижение валютной ликвидности. 
Российская экономика адаптировалась 
за счёт роста торговли с Китаем, Турцией, 
Индией, увеличения внутреннего произ-
водства и субсидирования стратегических 

отраслей. По данным Росстата, в 2023 году 
рост ВВП составил 3,5%, однако структура 
экономики сместилась в сторону госзаказа 
и военно-промышленного комплекса.

Таким образом, конфликт с ЕС, где Гер-
мания играла ведущую роль, стал причиной 
масштабной трансформации экономиче-
ских моделей обеих стран. Россия перешла 
к мобилизационной экономике, Германия – 
к режиму адаптации и пересмотра внеш-
неэкономической стратегии. Обе стороны 
понесли значительные издержки, особенно 
в краткосрочной перспективе.

Структурный анализ показывает, что 
Германия заменила российскую энерго-
зависимость многовекторной политикой, 
усиливая кооперацию с США, Норвегией, 
Канадой. Россия же компенсировала потерю 
немецкого партнёра за счёт Китая, Индии 
и Турции, но с меньшей степенью техноло-
гической интеграции.

Заключение
В заключении можно отметить, что 

российско-германские отношения служат 
примером того, как политическая реаль-
ность может в одночасье изменить логику 
десятилетиями выстраивавшегося сотруд-
ничества. Возвращение к прежнему уровню 
связей в краткосрочной перспективе мало-
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вероятно. Однако сохраняющийся интерес 
к культурному, академическому и научно-
му обмену может в будущем стать основой 
для постепенной реконструкции доверия 
и взаимодействия.

Вместе с тем, уже наметились и ак-
тивно реализуются новые траектории раз-
вития. В числе возможных рекомендаций 
предложим: 

• Продолжать диверсификацию тор-
говли, так как расширение торговых партне-
ров снижает зависимость от нестабильных 
или политически чувствительных рынков, 
повышает устойчивость экономики и от-
крывает новые возможности для экспорта 
и импорта.

В качестве инструментов финансиро-
вания диверсификации торговли можно 
предложить: 

1. Страхование экспортных рисков, суб-
сидирование процентных ставок и обеспе-
чение гарантий по экспортным контрактам.

2. Использование государственных про-
грамм поддержки экспорта для финансиро-
вания участия в международных выставках, 
сертификации продукции, логистических 
затрат при выходе на новые рынки.

3. Применение механизмов ВЭБ.РФ 
и  Российского фонда прямых инвести-
ций (РФПИ) для поддержки крупных 
экспортно-ориентированных проектов и  
инвестиций. 

4. В рамках национальных и региональ-
ных программ осуществлять поддержку 
внешнеэкономической деятельности (на-
пример, программы Минэкономразвития 
РФ) субсидии и гранты для МСП (малых 
и средних предприятий)

5. Создание и поддержку экспортно-ори-
ентированных индустриальных и логисти-
ческих кластеров (предоставление префе-
ренций (налоговых, арендных, таможенных) 
и инфраструктуры на базе ОЭЗ и ТОРов).

6. Привлечение частных инвестиций че-
рез инструменты ГЧП

• Стимулировать импортозамещение, 
что стратегически важно для укрепления 
экономического суверенитета. Для фи-
нансирования диверсификации импорта 
и стимулирования импортозамещения мо-
гут быть использованы следующие инстру-
менты: 

1. Государственные субсидии и гранты 
предприятиям, внедряющим локальные ана-
логи импортируемой продукции;

2. Создание специализированных фон-
дов развития (например, через ВЭБ.РФ или 
Фонд промышленности);

3. Льготное кредитование через госу-
дарственные банки (Сбербанк, ВТБ, МСП 
Банк); 

4. Налоговые льготы для компаний, реа-
лизующих проекты импортозамещения;

5. Механизмы государственно-частного 
партнерства (ГЧП);

6. Привлечение инвестиций через специ-
альные экономические зоны и технопарки.

• Развивать связи с Азией и Глобаль-
ным Югом, так как эти регионы демон-
стрируют устойчивый рост и стремление 
к многополярному миру, что делает их 
привлекательными как с экономической, 
так и с политической точки зрения. Рас-
ширение сотрудничества позволит создать 
альтернативные логистические и инвести-
ционные каналы. 

• Адаптироваться к новому междуна-
родному порядку, так как формирующийся 
миропорядок требует гибкости и способно-
сти выстраивать внешнюю политику с уче-
том нестабильности и новых центров силы. 
Это предполагает активную дипломатию, 
участие в новых интеграционных объеди-
нениях и развитие собственной норматив-
ной базы.

• Снижать зависимость от нестабиль-
ных регионов – это необходимо для предот-
вращения рисков сбоев поставок, санкци-
онного давления и политических шоков. 
Примером может служить переориентация 
на более устойчивые рынки и создание за-
пасов критически важных ресурсов.

• Усиливать аналитическую компо-
ненту в стратегиях, так как принятие ре-
шений на основе точной, своевременной 
и глубокой аналитики позволит повысить 
эффективность государственной политики 
и корпоративного управления в условиях 
глобальной турбулентности. Это предпо-
лагает развитие отечественных аналитиче-
ских центров, инвестиции в образование 
и использование современных цифровых 
инструментов анализа.

• Продолжать диверсификацию тор-
говли, так как расширение торговых партне-
ров снижает зависимость от нестабильных 
или политически чувствительных рынков, 
повышает устойчивость экономики и от-
крывает новые возможности для экспорта 
и импорта.
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