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Введение 

Развитию внешнеполитических отношений всегда уделялось особое 

внимание. Ведь перемены и рост страны зачастую связан непосредственно с 

умением государства сравнивать, изучать и интегрировать чужой опыт. Это 

касается и взаимоотношений с Германией, которая поддерживала отношения 

с нашей страной на протяжении веков. 

Освещение международных отношений появилось в русской журна-

листике с зарождением первых газет. При царе Алексее Михайловиче стали 

выпускать рукописные «Куранты». По своей форме издание напоминало сви-

ток, где отображались наиболее важные события, касающиеся в том числе и 

событий за рубежом. Со временем освещение этой темы не утратило значи-

мости.  

Сегодня международным отношениям в прессе посвящают полосы и 

рубрики. Именно от представленной информации часто зависит то, как чита-

тели воспринимают ту или иную страну, ведь официальное СМИ играет не-

малую роль в формировании образа. В настоящее время тема освещения рос-

сийско-германских отношений недостаточно изучена. А так как наша страна 

активно ведёт международную политику, актуальным представляется пол-

ное и комплексное исследование данного вопроса. 

В соответствии с этим, объектом является российско-германские от-

ношения в международной системе отношений. 

Предметом – особенности освещения российско-германских отноше-

ний в «Российской газете». 

Таким образом, мы определили цель нашего исследования: выявле-

ние и анализ особенностей освещения российско-германских отношений на 

примере «Российской газеты», а также изучение их динамики. 



Для достижения поставленной цели мы поставили следующие за-

дачи: 

1. Исследовать динамику развития российско-германских отноше-

ний в ХХ-ХIХ веке. 

2. Выявить основные темы публикаций, освещающих отношения 

3. Определить динамику появления тематических материалов, 

определить «всплески» и выявить их причину. 

4. Проанализировать основные жанры, к которым относятся пуб-

ликации. 

5. Выявить связь между тематикой и жанрами. 

Эмпирической базой исследования выступилоофициальное ежене-

дельное издание Правительства Российской Федерации «Российская газета», 

выпуски за 2018год и за второе полугодие 2017 года. 

Теоретической базой данного исследования выступили работы А. 

Гогун, А. В. Фатеева, Л. А. Фишер, которые исследуют российско-

германские отношения в ХХ веке. При написании работы использовались 

труды  А. И. Крижановского,  В. В. Ворошилова, И. В. Родионовой. Исполь-

зовалась также справочная и энциклопедическая литература.   

Степень разработанности проблемы на сегодняшний день представ-

ляется низкой, поскольку практически не выявлено работ, где бы изучалась 

проблема освещения российско-германских отношений. 

Новизна данного дипломного исследования заключается в том, что в 

работе теоретически осмысливается освещение российско-германских отно-

шений, выявляются их структурные, тематические и жанровые особенности. 

Методы исследования, использованные в работе, определяются це-

лью, задачами, объектом и предметом исследования и включают в себя: 



 реферативно-аналитический и индуктивно-дедуктивный мето-

ды, примененный для систематизации теоретического и эмпи-

рического материала; 

 метод сплошной выборки, примененный при отборе эмпириче-

ского материала исследования; 

 описательный метод, используемый для объяснения особенно-

стей освещения российско-германских отношений. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, из-за недоста-

точной разработанности темы, полученные выводу помогут в более деталь-

ном изучении проблемы, и сами по себе внесут вклад в развитие изучения 

освещения российско-германских отношений. 

Практическая значимость работы состоит в том, что исследование 

может помочь при изучении международной ниши в журналистике, а также 

при создании нового издания или рубрики, касающихся рассматриваемой 

проблематики. Полученные результаты могут использоваться в курсах 

«Международная журналистика», «Жанры печатных СМИ». 

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами и 

включает в себя введение, две главы и выводы к ним, списки использованных 

источников и литературы. 

Первая глава «Российско-германские отношения и их освещение в 

XX-XIX веке» повествует о развитии взаимодействий между странами, вы-

деляются периоды подъема и спада, а также их причины. 

Вторая глава «Особенности освещения российско-германских отно-

шений в «Российской газете» связана с выявлением жанровых особенностей, 

выделению тенденций в использовании жанров при освещении российско-

германских отношений. Кроме того,  исследуются тематические особенно-

стей и их причины. 



Апробация работы состоялась на научно-практической конферен-

ции, прошедшей в рамках недели науки на факультете журналистики НИУ 

«БелГУ» в апреле 2019 года. 

 

  



Глава I. Российско-германские отношения и их освещение в XX-XIX 

веке 

1.1. Образ Германии в отечественной прессе до Второй мировой войны 

 

Начало ХХ века было ознаменовано серьёзными изменениями в миро-

вой истории. Великие державы развязали борьбу за установление господства, 

также возросло стремление стран к завоеванию новых территорий, созданию 

колоний и аннексии территорий других государств. 

Географическое положение, ресурсы, военный потенциал, геополити-

ческие, стратегические и экономические интересы позволили России стать 

одной из ведущих мировых держав. Тем не менее, возросла и других стран, в 

том числе и Германии. Это было связано с её активным участием в попытках 

передела мира. 

На международную политику Российской империи оказала своё влия-

ние и русско-японская война 1904-1905 года.  Поражение привело власть к 

осторожной политике, способствующей укреплению положения страны в 

мире, а также сопротивлению агрессии со стороны Балкан, стран Ближнего и 

Среднего Востока. 

Действия Германской империи заставили отказаться Британию от по-

литики «свободных рук», которая предполагала наблюдение за международ-

ной обстановкой со стороны, и способствовала сближению англичан с Фран-

цией. А уже в 1907 страна подписала соглашение с Российской империей, ко-

торое предполагало раздел сфер влияния в Афганистане, Иране и Тибете. 

Этот документ, а также союз Британии и Франции способствовали к появле-

нию англо-франко-русского союза, которой к началу Первой мировой войны 

оформился в Антанту. Таким образом, мир окончательно разделился на два 

блока: Тройственное согласие, которое представляли государства Антанты и 



Тройственный союз, где объединились Германия, Австро-Венгрия и Италия. 

(9) 

Отношения между Германией и Россией ухудшились во время марок-

канского кризиса 1905-1906 годов и аннексионного кризиса 1908-1909 годов. 

Первый стал отправной точкой,  когда Франция отклонила предложение 

Германии по поводу разграничению двухсторонних интересов в Марокко и 

настояла на международной конференции 16 января 1906 года. Германия и 

Австрия выступили против союза Англии, Франции и России. Позднее эту 

позицию поддержала и Италия.  

Следующий конфликт только усугубил ситуацию. После разделения 

зон влияния в Персии, а также урегулирования разногласий в Тибете и Афга-

нистане Россия стала выказывать симпатию к Великобритании, чем усугуби-

ла отношения с Германией. 

Критической точки взаимоотношения достигли в 1908 году. Позднее 

столь низкий уровень фиксировался только на момент начала Первой миро-

вой войны. Германия выдвинула условие немедленного признания аннексии 

турецких провинций Боснии и Герцеговины.  

Ещё один конфликт интересов в декабре 1913 года спровоцировала от-

правка в Турцию немецкой военной миссии под командованием Лимана фон 

Сандерса.  Недовольство было связано с  попыткой Германии получить кон-

троль над Черноморскими проливами, которые входили в сферу интересовм-

России. После этого инцидента дружба между Германией и Россией стала 

невозможна.(10) 

Первая мировая война оказала влияние на последующее развитие ми-

рового сообщества. В части европейских и азиатских стран началось разви-

тие гонений и геноцида по отношению к представителям других рас и этно-

сов.(9) К середине войны, в 1916-1917 годах,  исход военных дествий оказал-



ся неясен. С одной стороны, Антанта превосходила противников в матери-

ально-техническом обеспечении. С другой стороны, австро-германский блок 

располагал обширными захваченными территориями, бесперебойно работа-

ющей транспортной системой и хорошо налаженными отношениями между 

странами-союзницами. 

Участницы Антанты ещё с начала войны имели противоречия, связан-

ные с притязаниями во внешней политике. Это негативно сказывалось на ра-

боте блока. Тем не менее, на конференциях в Шантильи (ноябрь 1916 года) и 

в Петрограде (январь-февраль 1917 года) страны-союзницы рассчитывали на 

успех. Однако на ситуацию значительно влияли усталость народа от лише-

ний войны и антиправительственные выступления в странах Антанты, устро-

енные левыми организациями и пацифистами. 

В декабре 1916 Германия обратилась к членам Антанты с инициатива-

ми мирного урегулирования. Также с предложением разрешения конфликтов 

выступали США. Члены Антанты рассчитывали на разоблачение лицемерия 

кайзеровской дипломатии и создание Европы, ориентированной на свобод-

ное экономическое развитие и самоопределение народов. 

Февральская революция 1917 года в России изменила расстановку сил. 

С одной стороны события препятствовали заключению секретного русско-

германского сепаратного мира, слухи о котором ходили среди на междуна-

родной арене. С другой стороны, ослабление экономики и изменения во вла-

сти не позволяли больше участвовать стране в войне, что усугубляло поло-

жение Антанты. 

Окончательное мирное соглашение Россия подписала 1 мая 1918 года в 

Брест-Литовске. Договор предполагал невыгодные для страны условия. 

РСФСР теряла треть европейской территории, в том числе Прибалтику и 

Финляндию, часть Закавказья и сферу влияния в Персии. Украина получала 



независимость, а РСФСР обязывалась выплатить Германии 6 миллиардов зо-

лотых рейсхмарок контрибуции. 

Следующей точкой в развитии российско-германских отношений мож-

но считать мировой экономический кризис 1929-1933 года. Вслед за измене-

ниями на мировой арене Советская Россия выделяет для себя такие приори-

теты как предотвращение угрозы вовлечения в военные конфликты и нала-

живание экономического сотрудничества с развитыми странами Запада.(11) 

Одним из первых шагов к восстановлению международных отношений 

Советского союза с европейскими государствами стало советско-германское 

временное торговое соглашение от 6 мая 1921 года. Фактически Берлин при-

знавал новое правительство как единственную законную власть в стране. 

Благоприятным для отношений с Германией можно назвать заключе-

ние советско-германского договора 16 апреля 1922 года в итальянском горо-

де Рапалло. Документ предполагал восстановление дипломатических отно-

шений, а также отказ от возмещения военного ущерба и расходов на содер-

жание военнопленных. Позднее, 12 октября 1925 года, Россия и Германия 

подписали торговый договор и консульскую конвенцию, а 24 апреля 1926 го-

да – договор о ненападении и нейтралитете. 

До 1932 года советско-германские отношения развивались позитивно. 

За это время не случилось ни одного конфликта, также активно развивалась 

торговля между странами, а немецкий экспорт в СССР способствовал воз-

рождению германской тяжёлой промышленности. Так, в 1931 году Германия 

предоставила стране долгосрочный кредит в 300 миллионов марок, предна-

значенный для финансирования немецкого импорта. Более того, до начала 

30-ых годов Германия являлась  главным политическим и экономическим 

партнером СССР в Европе. (12) 



Подписание договора в Рапалло и участие в Генуэзской конференции 

позволили говорить о  росте авторитета страны в международном сообществе 

и возникновении предпосылок к возникновению экономических связей со 

странами-капиталистами.(13) 

Негативные изменения в советско-германских отношениях стали про-

исходить в начале 30-ых годов. В 1933 году в Германии поддержку получили 

национал-социалисты, которые уничтожили коммунистическое движение в 

стране. В конце 1933 года пленум Исполкома Коминтерна назвал бывшего 

партнёра «главным поджигателем войны»(11). 

На сегодняшний день доказано, что в 1933-1939 годах в оккупирован-

ной части Франции, в Бельгии, Голландии и Норвегии велась антигерманская 

пропаганда. Этот факт подтверждает появление информационной службы, 

которая поддерживалась благодаря работе радиоотправителей и радиоприём-

ников. Также факты ведения пропаганды зафиксированы в Румынии и Юго-

славии(14). 

 

1.2. Фашизм в освещении советской печати 

В 30-ые годы в мировом сообществе назрели две тенденции. Это разви-

тие национал-фашизма и проявление агрессии в Германии, а также утвер-

ждение тоталитаризма и бесконтрольной власть И.В. Сталина. Риск возник-

новения войны значительно возрос. Об этом свидетельствовали военные дей-

ствия на озере Хасан, на Халхин-Голе, а также советско-финское столкнове-

ние. Конфликты показали, что красная армия не готова к военным действиям 

в достаточной степени. 

В Европе предчувствовали начало войны, поэтому Франция и Велико-

британия рассчитывали втянуть в вооружённый конфликт СССР. Этот ма-



невр гарантировал бы экономическое и военное истощение Германии, что 

было выгодно европейским странам. 

В свою очередь СССР пытался изменить расстановку сил, страна 

наращивала темпы производства в оборонных отраслях. Возрастающий во-

енный потенциал СССР не остался без внимания Германии и 23 августа 1939 

года, за неделю до вторжения в Польшу, страны подписали договор о нена-

падении. Более того, в настоящее время стало известно о тайном приложении 

к договору «О дружбах и границах». Оно гарантировало присоединение к 

Советскому Союзу территорий Прибалтийских республик, Западной Украи-

ны, Западной Белоруссии, Бессарабии и попустительское отношение СССР к 

агрессии со стороны Германии в Западной Европе. Кроме того, при помощи 

Германии Сталин планировал в будущем посредством давления изменить 

режим Босфора и Дарданелл, который бы гарантировал превосходство СССР 

на Черном море. 

В середине июня 1940 года правительство СССР заявило, что полити-

ческое партнёрство Литвы, Латвии и Эстонии являются антисоветскими. За-

тем, 17 октября, Советский Союз ввёл дополнительные войска и страны были 

оккупированы. Коммунисты свергли правительство, с целью организовать 

народные органы власти.(доп) 

Тем временем, Советский Союз придерживался официальной линии 

освободительной миссии и сообщала о добровольном вхождении Прибалти-

ки в состав страны. Общественность СССР смягчила своё отношение к фа-

шизму, а пакт Молотова-Риббентропа оценивался как гарант мира. (13) 

В связи с этими факторами Советский Союз оказался неготовым к 

войне с Германией. Сталин не учёл стремительного захвата Франции, поэто-

му в планы СССР входило выматывание противника за счёт затяжной войны 

Европы с фашистами. (доп) 



Дипломатию Советского Союза в мае-июне 1941 года характеризуют 

как двойственную. Ей были присущи требования объяснения нарушения со-

ветских границ немецкими лётчиками. С другой стороны, в середине мая 

немецкая и советская стороны обсуждали возможность углубленного эконо-

мического сотрудничества между странами. О расположение Советского 

Союза к Германии свидетельствует и закрытие в Москве захваченных 

немцами стран: Бельгии, Норвегии и Югославии. В мае 1941 года Молотов 

был освобождён от должности председателя совнаркома. После принятия 

обязанностей Сталиным политика СССР не поменялась, это оставило страну 

без союзников в Европе вплоть до начала войны 22 июня 1941 года. 

В связи с фактором внезапного нападения правительственное заявле-

ние поступило в радиоэфир в 12 часов дня. Немецкий план Барбаросса пред-

полагал завоевание СССР за несколько недель. Линию Астрахань-

Архангельск фашисты предполагали достичь в срок до 70 дней.(34) 

 Общая численность немецких войск до начала Великой Отечественной 

Войны составила 8,5 миллионов человек.  В нападении на Советский Союз 

Германия задействовала 153 дивизии 2 бригады. Кроме того, в боевую готов-

ность были приведены  29 дивизий и 16 бригад союзников. Всего в распоря-

жении противника находилось 5,5 миллионов человек, 47,2 тысяч орудий и 

минометов, 4,3 тысячи танков и 5 тысяч боевых самолетов.  

В первые дни Советский Союз противостоял с армией численностью 

2,9 миллионов человек, что составляло 60,4% личного состава армии и флота. 

После объявления мобилизации войска пополнили 75 тысяч человек из фор-

мирований других ведомств, а также 805, 3 тысяч военнообязанных. 

В итоге на начало войны Германия превосходила по численности сил 

СССР в 1,2 раза. 



В немецкие военные планы входило наступление по трём направлени-

ям. Задачей группы армий «Север» стоял разгром противника в Прибалтике и 

захват Ленинграда. Группа «Центр» наступала по линии Минск-Смоленск-

Москва. Группа «Юг» устремлялась в Западную Украину, где планировалось 

выход к Днепру и наступление на Киев. 

В первые месяцы войны Советскому Союзу пришлось оставить При-

балтику, Белоруссию, Молдавию, западные области Украины. Смоленское 

сражение затянуло военные действия и сорвало план молниеносной войны, 

но наступление немцев продолжилось. 1 сентября Ленинград попал в блока-

ду, а 16 сентября Германия завоевала Новгород. 

На оккупированной территории немцы создали свою систему СМИ. 

Это радио и печатные издания. Так, только в оккупированном Донбассе в ав-

густе 1942 выходило 10 газет. Среди них: «Бахмутский вестник», «Донецкая 

газета», «Мариупольская газета», «Новая жизнь». К июлю 1942 на оккупиро-

ванной территории действовало более 1360 радиоточек.  

Вопреки тем потерям производственных мощностей, которые Совет-

ский Союз претерпел в начале войны, экономическое превосходство осталось 

за СССР. Страна произвела по сравнению с противников в 4, 7 раз больше 

автоматов, в 1,4 - пулемётов, в 1,5 - орудий всех калибров, в 5 раз - миномё-

тов, в 2,2 – самоходно-артиллерийских установок и в 1,1 – боевых самолётов. 

Кроме того, в стране развернулось патриотическое движение, которое было 

призвано собрать средства на боевую технику. Пресса, в свою очередь, осве-

щала поступление денег в фонд обороны. Достижения тыла в СМИ публико-

вались и благодаря выездным редакциям. Так, на строительстве домен в 

Магнитогорске и Нижнем Тагиле, на шахтах Караганды и Кузбасса, на вос-

становлении тракторного завода трудились около 30 выездных редакций 

«Правды» и 40 «Комсомольской Правды».(15) 



Коренной перелом в войне наметился после сражения под Сталингра-

дом и Курской битвы. 15 июня 1943 года немцы перешли к обороне. С нояб-

ря 1942 по декабрь 1943 советские войска освободили 46, 2% оккупирован-

ной территории. К 1944 году фашистский блок начал распадаться, из войны 

вышла Италия. 

23 июня 1944 года началась наступательная операция «Багратион». В 

результате были освобождены Белоруссия, Литва и часть Латвии. А в августе 

войска 2-ого и 3-ого Украинского фронта разгромили Ясско-Кишиневскую 

группировку немецких войск. К концу 1944 года советские войска освободи-

ли Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Польшу, часть Австрии, Че-

хословакию.  

Финальным сражением в Великой Отечественной войне стала битва за 

Берлин, которая началась 16 апреля. Город обороняли более миллиона 

немецких солдат. 9 мая был подписан Акт о капитуляции германских воору-

жённых сил. 

 

1.3. Вторая половина ХХ века и развитие российско-германских от-

ношений в этот период 

По итогам Ялтинской конференции Германию разделили на четыре 

зоны оккупации: советскую, американскую, английскую и французскую. А 

после конференции в Потсдаме 1945 года было принято решение осуществ-

лять власть на соответствующих территориях главнокомандующими воору-

женных сил этих стран. При этом, в каждой зоне власть осуществлялась по 

инструкциям конкретной державы. Проблемные вопросы, касающиеся всей 

Германии, должен был решать Союзный Контрольный Союз, куда вошли 

представители всех четырёх стран. 



К 1948 году Германия раскололась на две части. Произошло оконча-

тельное объединение территорий подконтрольных Англии, США и Франции. 

А 23 мая 1949 года был подписан  Основной закон, документ провозглашав-

ший новое государство –Федеративную Республику Германию. 

ФРГ и ГДР, подконтрольная СССР, получали поддержку разных сто-

рон, что отражалось на их экономической и политической сферах. Значи-

тельная финансовая помощь от США способствовала активному развитию 

частного предпринимательства в ФРГ. В ГДР дело обстояло иначе. Финансо-

вые вливания СССР были не такими обширными, более того, марксистко-

ленинская идеология  препятствовала развитию капиталистических отноше-

ний, что усугубляло экономическую ситуацию. Это способствовало высоко-

му уровню миграции населения в западную часть, в том числе и высококва-

лифицированных кадров. Для стабилизации ситуации в 1961 году была воз-

ведена Берлинская стена.(19) 

Тем временем, в 1950 годубыли разработаны «план Шумана» и «план  

Плевена», предполагающие большую экономическую и военную интеграцию 

Германии с западными странами.Это заставило критику в  советской печати 

приобретает более самостоятельный характер, власть западной части больше 

не обвиняли в выполнении планов США. В образе врага теперь акцентирова-

ли внимание на  неофашизме и милитаризме. Олицетворением этих черт в 

прессе выставляли канцлера К.Аденауэра и главу «ведомства Бланка», органи-

зации,  занимающейся обороной ФРГ. (17) 

1960-1970 годы характеризуют как время усиления столкновения капи-

талистических и социалистических стран. Кроме того, отмечается усиление 

тенденций холодной войны.(20) 

Кризис в СССР в 1989 году привёл к краху ГДР как страны, а также 

объединению западной и восточной Германии. Экономическая помощь Со-



ветского Союза стала невозможна, что привело к ухудшению социального 

климата. Кроме того, ГДР не могла существовать как государство без воен-

ной силы, а такую поддержку обеспечивать в СССР больше не могли. Про-

изошёл и кризис в идеологических ценностях. Жителям восточной части 

также стали импонировать понятия «гласности» и «свободы»(18) 

Процесс объединения ФРГ и ГДР произошёл достаточно быстро: с ок-

тября 1989 по октябрь 1990. Исследователь И.Н. Кузьмин отмечает равноду-

шие Советского Союза  в отношении этого процесса. 

Советник-посланник посольства СССР в ГДР И.Ф. Максимычев вспо-

минает: «Я четко ощущал в те решающие месяцы, что советская политика 

лишь плетётся за развитием событий, теряя с каждым днём те немногие ры-

чаги влияния на их ход». 

М.С. Горбачев в книге «Как это было» объяснял свою позицию в гер-

манском вопросе так: «Я считал недопустимым с нравственной точки зрения 

бесконечно навязывать немцам раскол нации, взваливая на все новые поко-

ления вину за прошлое. Помешать стремлению немцев к воссоединению 

можно, лишь приведя в действие размещенные в ГДР советские войска. Это 

означало бы полный крах всех усилий по прекращению холодной войны и 

гонки ядерных вооружений. Это был бы непоправимый удар и по всей поли-

тике перестройки в моей собственной стране, катастрофическая ее дискреди-

тация в глазах всего мира». 

Советская пресса периода гласности по-разному отнеслась к событию. 

Ортодоксальные издания как газета «Правда» и журнал «Коммунист» счита-

ли, что Социалистическая единая партия Германии оставалась у вершины 

власти, продолжая диалог с трудящимися. С другой стороны, издания либе-

ральной направленности, как «Огонёк» и «Московские новости», а также не-



которые телевизионные программы положительно оценивали митинги и де-

монстрации в ГДР, даже когда они носили антисоветский характер.(21) 

 

1.4 Факторы повлиявшие на развитие отношений в настоящее время 

В настоящее время у России сложились дружественные отношения с 

Германией. В последнее время европейскую страну называют адвокатом Рос-

сии в Евросоюзе, особенно это заметно на фоне государств Центральной и 

Восточной Европы. 

Расцвета сотрудничество достигло с приходом к Власти Герхарда 

Шрёдера в Германии и Владимира Путина в России. В 2001 году президент 

РФ произнёс речь в Бундестаге на немецком языке, где обозначил как он ви-

дит сотрудничество с Европой в будущем. Кроме того, был основан россий-

ско-немецкий дискуссионный форум «Петербургский диалог», где ежегодно 

встречаются представители общественности обоих государств.(21) 

Несмотря на грузино-югоосетинский конфликт, отношения между Рос-

сией и Германией не изменились. Действия стран стали альтернативой аме-

риканской стратегии в регионе.(22) 

Можно отметить, что партнерство между Россией и Германией разви-

вается динамично. Так, в 2005 году Россия стала впервые главной страной-

партнёром в Ганноверской промышленной ярмарке, которая является круп-

нейшей и наиболее значимой мировой выставкой индустриальных иннова-

ций. В 2013 году Россия обрела этот статус уже во второй раз. Это событие 

стало одним из ключевых в «перекрёстных» Годах России и Германии. 

Постепенно развиваются культурно-гуманитарные, научно-

образовательные, молодёжные обмены, а также связи среди общественных 

организаций, межпарламентское и межрегиональное сотрудничество. 



Российско-германские отношения в целом позитивно влияют на реше-

ние многих внешнеполитических проблем. Особенно это актуально в пре-

одолении последствий глобального финансово-экономического кризиса, а 

также изменения качества отношений между Россией и ЕС, Россией и НАТО, 

формируя более позитивную среду.(23) 

Близкое сотрудничество стран на международной арене связано со 

схожестью подходов к ключевым вопросам, касающимся создания многопо-

люсной системы устройства мира, а также укрепления роли ООН и примата 

международного права. С этой позиции рассматриваются вопросы урегули-

рования в Ираке, события в Афганистане и на Ближнем Востоке, а также дру-

гие актуальные в мире темы. Также обсуждаются вопросы продвижения от-

ношений России с НАТО и Евросоюзом, сотрудничества в области безопас-

ности, нераспространения ОМУ, борьбы с международным терроризмом и 

другими острыми темами, координатором которых является  межведом-

ственная двусторонняя Рабочая группа высокого уровня по вопросам без-

опасности, созданная в декабре 2003 года. (24). 

Кроме того, Германия выступает крупнейшим торговым партнером 

России, в общем торговом обороте её доля составляет 10%, при условии, что 

доля США – 4,5 %. Кроме того, Германия выступает крупнейшим поставщи-

ком машин и оборудования, это 58% от общей стоимости немецкого экспорта 

в Россию. 

Среди торговых партнёров Германии Россия занимает 13-14-е место, 

это около 2,5% внешнеторгового оборота Германии. Стоит отметить, что 

благодаря поставкам из России страна удовлетворяет импортные потребно-

сти в газе на 34%, нефти – 33%, цветных металлах и удобрениях – более чем 

на 10%. 



Кроме того, ФРГ является одним из крупнейших инвесторов в России. 

Также и РФ активнее входит в экономическое поле Германии, где зареги-

стрировано более 3 000 российских фирм. Это больше, чем в любой другой 

европейской стране.(25) 

Тесное сотрудничество между странами существует и в культурной 

сфере. Так, 2005 год был назван годом Германии в России , а 2006 - России в 

Германии. Также РФ стала основной страной на Франкфуртской книжной 

ярмарке. Одна из наиболее значимых тем, затрагиваемых в культурной сфе-

ре, стала тема возвращения Германии искусства, вывезенного в качестве 

трофеев советскими солдатами после окончания второй мировой войны. (26) 

На сегодняшний день Российско-германское партнёрство не ограничи-

вается  межгосударственным уровнем отношений. Большинство федераль-

ных земель ФРГ поддерживают устойчивые и интенсивные связи с региона-

ми РФ. Более 80 пар городов в России и Германии, около 330 университетов 

обеих стран связаны партнёрством. Кроме того,  еженедельно между страна-

ми осуществляется150 регулярных авиарейсов. А многие жители России и 

Германии имеют давние дружеские контакты. 

 

Выводы к Главе I 

Отношения между Россией и Германией в ХХ - начале ХХI века разви-

вались неравномерно. В связи с этим можно выделить периоды подъема и 

спада. 

К периодам ухудшения отношений можно отнести: 

 1910-ые годы. Спад был обусловлен с переделом территорий 

влияний между мировыми державами. Спорными оказались тер-

ритории Боснии и Герцеговины, также каждая из стран пыталась 

получить контроль над Черноморскими проливами. 



 1914-1918 годы. На отношения повлияла Первая мировая война. 

В результате Россия заключела с Четверным союзом сепаратный 

ми и не только потеряла территории, но и обязалась выплачивать 

Германии контрибуции. 

 1931-1945 годы. Несмотря на внешнюю благополучность, отно-

шения стали принимать негативную окраску. Это было связано 

со сменой власти в Германии и преследованиями представителей 

коммунистических партий. Открытый характер противостояние 

приняло в 1941 году после нападения Германии на Советский 

союз. В Великой Отечественной войне государства несут эконо-

мические и человеческие потери, а на конференции в Потсдаме 

решается, что часть Германии попадает под оккупацию Совет-

ского Союза. 

 1950-1990 года. Напряженность с Германией обуславливается 

оккупацией и сложными отношениями с США. Соединённые 

Штаты Америки  вместе со странами Европы формируют ФРГ, а 

между ГДР, которая принадлежит СССР, возводят Берлинскую 

стену.  

Теплые отношения между Россией и Германией стали складываться: 

 1921-1932. Сближению стран способствует мировой экономиче-

ский кризис. Германия подписывает торговое соглашение, а за-

тем – советско-германский договор, чем фактически признавала 

новую власть в РСФСР, также активно развивается торговля. 

 1991 – настоящий момент. После объединения Германия про-

должила сотрудничество с Россией. Своего расцвета отношения 

достигли в 2001 году, когда начали сотрудничать Герхард Шрё-

дер и Владимир Путин. Диалог двух стран начал активно разви-



ваться в культурной, научной сфере, также страны сходились во 

взглядах касаемо геополитически вопросов.  

В настоящее время с приходом Ангелы Меркель отношения потеряли интен-

сивность из-за большей ориентации Германии на Запад. Тем не менее, отно-

шения остаются тёплыми, а сотрудничество продолжается. 

 

Глава II. Особенности освещения российско-германских отношений: практи-

ческий аспект 

2.1. Тематические особенности освещения российско-германских от-

ношений в «Российской газете» 

«Российская газета» - официальный печатный орган Правительства 

Российской Федерации. После публикации в издании в силу вступают офи-

циальные документы. Ежедневные выпуски газеты печатаются в 44 городах 

России, а еженедельные – в 47. Также выпуск издания сопровождаются реги-

ональными вкладками и тематическими приложениями. 

Для анализа в данной работе мы использовали номера «Российской 

газеты» за 2018 и второе полугодие 2017 года. На основе исследуемых пуб-

ликаций мы выделили следующие тематические группы: историческая,  

культурная, научная, общественная, политическая, спортивная, экономиче-

ская. 

В подшивке «Новой газеты» нами обнаружено 13 материалов, посвя-

щенных культурной сфере. Это различные фестивали, выставки, музыкаль-

ные выступления, а также публикации, касающиеся отдельных видов искус-

ства – музыки и балета. 

Встречается среди проанализированного нами материала и тематика 

архитектуры. Поводом культурного диалога между странами послужила вы-



ставка  по реставрации, сохранению памятников и санации исторических 

строений «Denkmal-2018» в Лейпциге.(1) 

Автором отмечается, что судьба Дома Наркомфина в Москве, как па-

мятника конструктивизма, беспокоила не только Российских специалистов, 

но и немецких. Таким образом, подчёркивается схожесть взглядов обеих сто-

рон на культурные ценности:  

 «Эксперты пытались обратить на него внимание и российских, и го-

родских властей. Ответа не получили. И вот спустя 12 лет приятная но-

вость: за судьбу постройки, положившей начало конструктивизму — ново-

му архитектурному стилю в двадцатые годы прошлого века, можно больше 

не беспокоиться» 

Стоит отметить, что взаимодействие специалистов не носит разовый 

характер. Читателя уведомляют, что на этой выставке работу российских ре-

ставраторов уже оценивали. 

Ситуации, когда немецкая сторона оказывается на российских фести-

валях, выставках, и наоборот – российские специалисты едут в Германию 

встречаются на страницах «Российской газеты» довольно часто. Некоторые 

культурные события проводятся сразу на территориях обеих стран, а обозре-

ватели ищут признаки зарождения целых направлений и школ и связь с исто-

рией: 

 «Конкурс хорошо вписывается в те культурные места, где прово-

дится, и везде он становится значительным событием. Вот, например, 

Гамбург: именно на конкурсе мэр Калининграда и первый бургомистр Гам-

бурга подписали «Меморандум» о сотрудничестве между городами»(2) 

Сотрудничество между странами существует не только в прошлом, но 

и в настоящем. Представители России и Германии создают и совместные 

проекты. Это не только совместные репетиции и выступления, но работа на 

площадках обоих государств: 



«Мы хотели создать его для молодых музыкантов из крупных россий-

ских и немецких городов, собирающихся вместе в Москве, в Петербурге, в 

Берлине и в Мюнхене. Это хорошая идея, потому что все знаменитые взрос-

лые оркестры традиционно собираются и выступают вместе»(3) 

Любые культурные связи невозможно представить без исторической 

памяти. Общее прошлое подталкивает российских и немецких специалистов 

на совместную работу. Специалисты создают выставки, посвященные исто-

рическим событиям, которые связывают оба государства . Такой формат ра-

боты не только способствует расширению кругозора граждан, но и позволяет 

экспертам обоих стран получить опыт работы и тесного взаимодействия: 

«В основу выставки легла огромная исследовательская работа учё-

ных России и Германии. Благодаря искусной подготовке интерьера экспози-

ции на двух этажах небольшого музея удалось разместить 320 экспонатов 

из различных собраний».(4) 

Высокий уровень культуры в России, в частности балета, привлекает 

немецких профессионалов. Это позволяет показать российским зрителям  по-

становки, которые высоко ценятся не только в Германии, но и  на мировом 

уровне: 

«Ноймаер возможно владеет лучшей в мире частной коллекцией ар-

тефактов русских сезонов, обожает русскую литературу и позволяет ди-

ректорам наших театров уговорить себя сотрудничать».(5) 

Историческая тема также затрагивается в публикациях «Российской 

газеты». В материалах такого рода российско-германские взаимоотношения 

рассматриваются как прямо, так и косвенно, тем не менее, они важны для по-

нимания образа немецкого народа, который формируется в «Российской га-

зете», а значит, и в сознании граждан Российской Федерации. 



Ярким примером может послужить материал «Священные цифры 

Сталинграда»(2018-34 стр 6), представляющий собой фрагмент прямой речи 

Владимира Мединского. 

В публикации немецкая нация подвергается критике. Но обратить 

внимание стоит на тот контекст, в русле которого высказываются замечания. 

Мединский осуждает проявления конкретного идеологического течения, а 

именно – фашизма. Качества не переносятся на весь народ в целом, а между 

преступлениями прошлого и современной Германией не проводятся паралле-

ли. Тем не менее, в историческом контексте использует Мединский такую 

характеристику, чтобы выделить  оттенить моральные качества русского 

народа, представить их в наилучшем свете.  

«Чем же мы превзошли фашистов? Конечно, личным героизмом. У 

немцев не было таких солдат, как Михаил Паникаха, который, объятый 

пламенем, бросился не срывать горящую одежду, а – как живой коктейль 

Молотова – на фашистский танк. И остановил его…» 

Но стоит подчеркнуть, что оценка строится на аргументах и характер-

на для других публикаций такого рода. 

Материалы исторического характера составляют 18 % от общей массы 

публикаций, освещающих российско-германские отношения. К причинам их 

обилия также можно отнести интенсивное рассекречивание документов во-

енных лет, к заполнению белых пятен истории снова просыпается особый 

интерес. А с ним – внимание к российско-германским отношениям. Так же 

одна из причин – 2018 год стал юбилейным для некоторых дат в истории как 

Великой Отечественной, так и второй мировой войны. Кроме того, как и в 

данном случае, такое освещение вопроса является ответной реакцией на по-

пытки пересмотра истории: 

«Надо оговориться, что это, в общем, не «открытие». Западная ис-

ториография и пропаганда действительно продвигает Эль-Аламейн и Миду-



эй как национальные легенды. Это естественно и незазорно: любой патрио-

тизм строится на своих героях и победах…» 

Такая тенденция характерна не только для российских политиков, но 

и журналистов «Российской газеты», которые также откликаются на публи-

кации в других изданиях. 

Среди проанализированного нами материала встречаются публика-

ции, в которых акцент делается непосредственно столкновении двух стран 

как противоположных сторон-участниц войны. Так, например, происходит в 

публикации «Перелом»(№150, 12 июля, стр 28). Стоит отметить, что здесь 

нет оценочных суждений автора, однако есть отдельные характеристики как 

представителей не только России, но и Германии: 

«Эрих воевал в двух мировых войнах, был тяжело ранен. Награждён 

железными крестами, включая Рыцарский. Фельдмаршала получил за взятие 

Севастополя. В 1943 ему было 55 лет. Манштейна можно охарактеризовать 

четырьмя словами. Лучший ум германского генералитета». 

Задача материалов такой направленности: объективно осветить кар-

тину происходящего, раскрыть образ каждого из противников и восстановить 

историческую действительность, заполнив возникшие пробелы. Здесь оцени-

ваются немецкие силы и русские, приводится числовая статистика, на основе 

которых и делаются выводы: 

«При этом безвозвратные потери вермахта только за год – с лета 

1942 по лето 1943 превысили 1, 3 млн солдат. В Германии провели мобилиза-

цию, чем исчерпали мобилизационный резерв. Проще говоря: им больше не-

откуда брать солдат: мужчины в стране фатально заканчивались». 

Среди публикаций, приуроченных к круглым датам в истории можно 

отнести материал «Если б не было войны». Он посвящен 100-летию оконча-

ния Первой мировой войны.(№251, 8 ноября 2018 года). Материал в отличии 

от проанализированных до этого публикаций имеет несколько другой харак-



тер. Здесь происходит рефлексия взаимоотношений Германии и России, ав-

тор использует не только факты но и оценочные суждения: 

«А дальше – варварская битва с помощью заточенной пехотной ло-

патки, булавы и дубинки с шипами. Напоминают арсенал маньяка: инстру-

мент, чтобы выбить глаз, раскроить череп… Процветающая и преосвящен-

ная Европа низверглась до уровня средневекового варварства…» 

Таким образом, журналисты и политики каждый раз анализируют со-

бытия и  исторические события, чтобы опровергнуть критику оппонентов. 

Историческая тема влияет и на настоящие отношения России и Гер-

мании. Общее прошлое призывает государства к сотрудничеству. Помимо 

связей в контексте культурной тематики, которые мы рассмотрели выше, 

есть и непосредственно исторические. К ним можно отнести материал, где 

президент Народного союза Германии Вольфганг Шнайдерхан рассказывает, 

как россиянин может разыскать могилу родственника, погибшего во время 

Великой Отечественной войны на территории Германии: 

«Таких примеров достаточно много. Но даже если место гибели не-

известно, но есть имя, фамилия и воинская часть, где человек служил, мож-

но попытаться найти место его захоронения. А тем, кто хочет посетить 

могилу своих родных, полагается виза».(6) 

Широко российско-германские отношения освещаются и через спор-

тивную тему. Это не только материалы о совместных матчах и состязаниях, 

но и публикации связанные с Чемпионатом мира 2018 в России, а также  вза-

имосвязях между государствами в спорте. На основе проанализированного 

материала можно выделить сотрудничество и соревновательный дух в таких 

видах спорта как баскетбол, биатлон, легкая атлетика, футбол и шахматы. 

Публикации можно разделить на несколько групп. В первую попада-

ют материалы, сообщающие непосредственно о прошедших и будущих со-

стязаниях между командами или представителями. Акцент, как правило, в 



таких публикациях делается на анализ результатов и значение матчей для 

сборных: 

«И если отталкиваться от качества игры, которое показали в ок-

тябрьских матчах российские и немецкие футболисты, шансы нашей ко-

манды добиться неплохого результата в поединке с чемпионами мира 2014, 

прямо скажем, неплохие».(7) 

Вторая группа относится к публикациям, где команда одной из стран 

выступает на площадке другой, что и констатируется. Кроме того, к этой ка-

тегории можно отнести публикации о матчах, которые предшествуют играм 

на Чемпионате Мира-2018, который проходил в России. Такие публикации не 

проводят каких-либо связей, но иногда раскрывают перспективы и будущие 

матчи через призму российской команды: 

«Свою последнюю контрольную встречу перед стартом ЧМ Герма-

ния проведёт 8 июня. Встретятся немцы с соперником российской сборной 

по групповому этапу чемпионата Мира Саудовской Аравией»(8) 

К третьей группе можно отнести материалы, которые напрямую не 

освещают спортивные события, но выражают общий настрой немецкой сто-

роны по отношению к России. Появление таких материалов связано с осве-

щением Чемпионата Мира в России, отношению к нему гостей и участников:  

«По слухам им так понравилось в Сочи, что менеджеры уже при-

смотрели вариант размещения на чемпионате мира именно на Черномор-

ском побережье. А футболисты в один голос утверждают, что с нетерпе-

нием ждут новой поездки в Россию».(1 сентября 2017, пт, №196, 7363) 

Освещение российско-германских отношений в политической сфере, 

как правило, связано с визитами и встречами представителями власти или 

при освещении отношений между Россией и Евросоюзом в целом. 



Целая группа материалов посвящена переговорам России с Европой 

по «Северному потоку-2». Германия привлечена к непосредственному со-

трудничеству с Россией, поэтому журналисты оценивают не только отноше-

ние к нашей стране, но и к партнёрам: 

«Но основная проблема здесь лежит в области геополитики - Во-

сточная Европа опасается, что российская труба , пришедшая в Германию, 

позволит этой стране диктовать волю всему европейскому континен-

ту»(сыграть на трубе 19 сент 2017 вт №210 7376) 

Германия также поддерживает проект. В защиту выступила канцлер 

ФРГ Ангела Меркель: 

«Мы считаем «Северный поток-2» экономическим проектом. Мы 

также выступаем за диверсификацию источников энергии. Мы также хо-

тим, чтобы транзит по-прежнему шёл через Украину. Но мы считаем, что 

«Северный поток-2» не представляет опасности…»(9) 

Зачастую именно Германия участвует в переговорах с Россией, где 

стороны имеют разногласия. Вопросы, касаемые Украины и Сирии, обсуж-

даются как в двусторонних встречах, так и на саммитах. Такие встречи спо-

собствуют налаживанию контакта между Россией и Европой, а также способ-

ствуют поиску решения проблемных вопросов: 

«Для итогового решения, для окончательного решения, конечно, это-

го недостаточно, но мы продвигаемся – продолжила тему Канцлер ФРГ Ан-

гела Меркель»(10) 

Среди регионов, сотрудничество с которыми освещает «Российская 

газета» можно выделить Крым. Российская сторона привлекает немецких де-

путатов одной из политических партий Германии для того, чтобы донести 

свою позицию по Крымскому вопросу. Кроме того, Россия надеется на даль-

нейшее сотрудничество с регионом, в том числе и в экономической сфере: 



«…представители партии «Альтернатива для Германии» примут 

участие в IV Ялтинском международном экономическом форуме. Договори-

лись также начать обмен школьников из Крыма и немецких земель» 

В экономической сфере Россия и Германия ведут сотрудничество в 

стесненной форме. Причиной выступили экономические санкции. Но не-

смотря на условия, взаимодействие между двумя государствами имеет место. 

Основными точками соприкосновения стало кредитование и закупка немец-

кими компаниями российского оборудования: 

«Первый контракт был заключён в 2016 году на поставку станка се-

рии СТ16К20 в Германию, с тех пор объём экспорта постоянно растёт» 

(10) 

Обширны взаимоотношения России и Германии в общественной сфе-

ре. В газете приводятся различные материалы развлекательного характера, в 

частности, о путешествиях. Авторы делают акцент на интересе немецких 

граждан к России как туристической точке: 

«На каждый наш заплыв мы приглашаем друзей, в том числе из 

немецких деловых кругов, познакомиться с Россией таким вот необычным 

образом. И они всегда в восторге…»(12) 

Страны активно взаимодействуют и в научной сфере. В «Российской 

газете» выявлено небольшое количество публикаций, но стоит отметить, что 

сотрудничество носит глубокий характер, который требует от участников 

крепких связей. Кроме того, немецкая сторона готова к дальнейшему взаи-

модействию, об этом высказывается и министр обороны и науки ФРГ: 

«Наши учёные уже многие годы успешно совместно работают, и я 

надеюсь, что это плодотворное сотрудничество продолжится…»(4 сент 

2017 пн №197 7363Электроны на свободе) 

 



2.2 Жанровое своеобразие публикаций 

Среди исследуемого материала встречаются жанры двух групп - ин-

формационной и аналитической. Первая встречается наиболее часто и пере-

вешивает в количественном соотношении. Это связано с потребностью ауди-

тории в получении информации о наиболее значимых, интересных событий в 

сфере российско-германских отношений. 

Один из широко употребляемых жанров, который используется в 

«Российской газете» - заметка. Она  позволяет кратко, оперативно и лако-

нично представить читателям наиболее значимую информацию. В основном 

эту группу представляют публикации на самые актуальные темы -

спортивную, политическую и общественную темы.  

Среди исследуемых заметок можно выделить поджанры. В первую 

очередь, это событийная заметка. В основе этого поджанра лежит событие. В 

случае с материалами «Российской газеты» ядро событийной заметки состав-

ляют спортивные матчи и состязания, переговоры политиков и обществен-

ные события. Выбор мотивирован необходимостью оперативно представить 

аудитории свежую информацию. Такие публикации не содержат оценки и 

призваны к констатировать факт: 

«Турнир претендентов на звание чемпионов мира по шахматам, на 

котором определится соперник норвежца Магнуса Карлсена пройдёт в Бер-

лине с 10 по 28 марта 2018 года».(Ферзи в Берлине) 

Также среди проанализированного материала мы выявили такой под-

жанр, как анонс. Как правило, это публикации на спортивную тематику, со-

общающие о предстоящих состязаниях. Использование объясняется тем, что 

такие события читатели смогут проследить, а, значит, будут интересны. Сто-

ит отметить, такая заметка нейтральный характер, не содержит оценки, и 

лишь информируют читателя о грядущих событиях: 



 

«Предновогодние коммерческие соревнования смешанных дуэтов проходят с 

2002 года. На этот раз Россию будут представлять Екатерина Юрлова-

Перхт и олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете Алексей Вол-

ков».(Биатлон как супершоу) 

Мини-обозрение характерно для публикаций политического характера. 

Оно отображает последовательность фактов, событий или явлений. Такой 

формат наиболее удобен для донесения официальной информации аудито-

рии, отражающей мировую повестку. Стоит отметить, что происходящее 

ограничено во времени, а сочетание нескольких событий позволяет сосредо-

точиться на их значении: 

«Дональд Трамп по телефону поздравил российского коллегу с победой 

на президентских выборах. Лидеры обсудили много вопросов <…> Ангела 

Меркель, поздравляя Владимира Путина с переизбранием, пожелала успеха в 

решении стоящих задач…»(Пожелали успеха) 

Кроме заметки среди публикаций, которые относятся к информацион-

ным жанрам, можно выделить информационную корреспонденцию. Её мож-

но назвать своеобразным продолжением информационной заметки. Инфор-

мационная корреспонденция помогает соотнести факты с текущей действи-

тельностью. Такая необходимость появляется, как правило, в спортивных и 

культурных события. Это связано с тем, что они многоуровневы и нуждают-

ся в выявлении последующих закономерностей.  К констатации факта в ма-

териале добавляются фрагменты оценки, задача которых дополнить факт, но 

не подвергать его аналитике: 

«Но как истинный профессионал, Ласицкене привезла форму и шиповки 

в ручной клади, поэтому особо и не переживала. В барьерном беге ждём 



быстрых секунд от чемпиона мира-2015 барнаульца Сергея Шубенцова».(на 

все виды мастер) 

События в политической сфере, где проходят различные встречи и 

саммиты, обслуживает жанр информационного отчета. Иногда появляется 

необходимость донести до читателя сухие факты, избегая оценочности. С та-

кой задачей и призван справиться жанр информационного отчета. Он позво-

ляет зафиксировать высказывания участников, заявления и планы, таким об-

разом, доносит до читателя основные вопросы обсуждения точно и лаконич-

но:  

«Также Меркель хотела поговорить с российским лидером об учре-

ждении миссии ООН, которая могла бы играть роль в мирном процес-

се».(Берлинский экспресс) 

Репортаж – один из распространенных жанров в журналистике, кото-

рый также встречается и на страницах «Российской газеты». Как правило, ав-

торы используют его в издании для освещения общественных тем. Это обес-

печивает «эффект присутствия», более полное погружение читателя в тему и 

создание динамики: 

 «Далее мой ликбез продолжается на самой выставке. В огромном хол-

ле к семи утра уже не протолкнуться. Если не знать, что находишься в 

Германии, то можно подумать, что ты в России».(Фогель и голуби) 

Зачастую освещения российско-германских отношений при помощи 

информационных жанров оказывается недостаточно. Это связано с тесным, 

но иногда противоречивым сотрудничеством между странами, требующим 

детального осмысления. Материалы, имеющие наиболее глубокий интерес 

для читателя, представлены аналитическими жанрами. 

В современной российской печати активно развивается комментирую-

щая журналистика, что отражено и в «Российской газете», как издании Пра-



вительства Российской Федерации. На суд читателей выносится не только 

мнение журналистов, но и экспертов, а также непосредственных участников 

событий. 

На наиболее значимые и требующие разъяснения события в первую 

очередь оценку дают журналисты. Поэтому у авторов оказался востребован 

жанр аналитического отчёта. С помощью него не просто фиксируются раз-

личные события, им даётся авторская оценка, выстраивается связь между со-

бытиями, на основе которых автор делает выводы и делится ими с читателем. 

Особенно актуален данный жанр в политической сфере. Такая форма позво-

ляет выразить отношение издания к происходящим событиям: 

«Русофобией в ЕС, безусловно, ещё не переболели окончательно. Слиш-

ком уж долго и методично европейцев подсаживали на эту иглу. И всё же 

Мюнхенская конференция показала – желающие враждовать с Россией всё 

чаще выступают в полупустых залах».(Мюнхенский выговор) 

Позицию героя журналисты раскрывают при помощи аналитического 

интервью. В этом жанре не только даются ответы на вопросы Что? Где? Ко-

гда? Читатели получают  и причины, мотивы поступков и явлений. Чаще все-

го такой формат используется для освещения культурной и общественной 

тематики, а читатели таким образом получают осмысление процессов, а так-

же впечатления «из первых уст»: 

«Я переплываю Россию и так, шаг за шагом, открываю для себя эту 

огромную страну, которую очень люблю. Прожив здесь более 16 лет, я не 

перестаю удивляться, насколько она красива и необъятна».(Испытания 

Фалька Тишендорфа) 

Историческая тематика широко освещается за счёт такого жанра как 

комментарий. Имея своей целью отразить отношение к уже произошедшим, 

но остающимся актуальными событиям.  Авторы часто используют его, когда 



назревает необходимость дать ответ на пересмотр итогов исторических со-

бытий. Журналисты применяют обширный багаж фактов и интерпретируют 

события раз за разом, дабы исключить историческую неточность и добавить 

новые факты: 

 «Каждый «Тигр» облегчал казну на чудовищные деньги: на 250 тысяч 

рейхсмарок. При этом требовал опытных рабочих сборок т.е. фатально из-

водил ресурсы Третьего Рейха».(Перелом) 

Также в исследуемых подшивках «Российской газеты» встречается 

родственный аналитическому комментарию жанр – статья. Нами выявлен 

конкретный поджанр, используемый для освещения российско-германских 

отношений. Жанр обслуживает историческую тему, которая порою требует 

решения споров и заполнения пробелов. 

Спорные вопросы освещаются посредством полемической статьи. 

Поджанр весьма популярен среди авторов, так при помощи него журналисты 

вступают в дискуссии по поводу пересмотра исторических событий, в част-

ности фактов, касающихся Первой Мировой войны и Великой Отечествен-

ной войны: 

Общеисследовательская и тактико-аналитическая статьи не нашли 

применения среди освещения российско-германских отношений. Это связано 

с  необходимостью использования широкий предмет освещения, в частности, 

глобальных мировых события. За проанализированный нами период не появ-

лялось информационных поводов, способствующих появлению такого рода 

публикаций. Кроме того, историческое осмысление предполагало учитыва-

ние фактов, но журналисты не предлагали решения проблемы пересмотра ис-

тории. 

 

Выводы к Главе II 



В исследуемом нами материале особый интерес представляют две сто-

роны вопроса – тематика и жанровое своеобразие публикаций. 

Тематика в полной мере отражает характер взаимоотношений между 

странами. В политической сфере на данный момент у России есть разногла-

сия с Европой, которые препятствуют более тесному сотрудничеству с Гер-

манией. Именно поэтому материалы имеют более общий характер, когда 

диалог стран рассматривается с позиции более глобального сотрудничества. 

Германия, как представитель Евросоюза охотнее идёт на контакт с нашей 

страной и обсуждает мировые вопросы, в том числе касающиеся Сирии и 

Украины. Кроме того, Россия работает над налаживанием контакта Крыма и 

немецкой стороны. 

Одна из самых слабо представленных тем – экономика. Это связано с 

экономическими санкциями, введёнными Европой по отношению к России. 

Поэтому взаимоотношения сводятся к предоставлению кредитов нашим 

предприятиям и закупка немецкой стороной российского оборудования.  

Широкое освещение спортивной сферы обусловлен двумя факторами: 

российские и немецкие спортсмены являются сильными игроками на миро-

вой спортивной арене, что обеспечивает их постоянное взаимодействие и вы-

ступление на соревнованиях.  Кроме того, прошедший Чемпионат мира по 

футболу в России активно освещался правительственным изданием. Помимо 

результатов матчей журналистами освещалось отношение немецкой стороны 

к России, её подготовленности и общего уровня проведения. 

Культурная сфера, также представлена на страницах «Российской газе-

ты» многообразно. Для взаимоотношений характерен обмен опытом, не 

только участие в сторонних проектах государств, но и создание совместных. 

Кроме того, встречается взаимодействие практически во всех культур-

ных сферах. Наиболее активное происходит в музыке и балете. Для отноше-



ний характерно признание высокого уровня стран, а также схожесть взглядов 

на культурные ценности. Связи имеют также и исторические корни. 

Для исторической сферы характерны несколько направлений. Журна-

листы активно интересуются взаимоотношениями России и Германии. Это 

связано как с годовщинами битв и сражений, так и попытками пересмотра 

истории. Здесь авторы используют негативную оценку немецкой стороны, но 

только в контексте истории, параллель с современной Германией не прово-

дятся. Также в критике иногда приводится яркая оценочность и эмоциональ-

ность. С другой стороны, Германия активно сотрудничает с Россией в вопро-

сах, касающихся влияния исторического прошлого на настоящее. Государ-

ства взаимодействуют в вопросах, касающихся поиска захоронений солдат на 

территории Германии, а для россиян предоставляются все необходимые 

условия для посещения страны. 

Интересы стран пересекаются и в научной сфере, несмотря на слабое 

освещение, достижения свидетельствуют о глубоком и тесном сотрудниче-

стве, а также надежде сторон на продолжение взаимодействия. 

Для более  полного раскрытия темы, а также эффективной подачи ма-

териалов авторы используют целую систему жанров журналистики.  

В первую очередь это информационные и аналитические жанры. Пер-

вая группа позволяет донести до читателя многообразие российско-

германских отношений, вычленить наиболее важные события. Авторы ис-

пользуют не только жанры, но и поджанры для отражения всего многообра-

зия. Использование системы связано и с тематикой публикаций. Конкретные 

жанры обслуживают определённые сферы. В информационной группе 

наибольшее распространение получили политическая, культурная и спортив-

ная сферы. Это связано с динамичным развитием отношений и многообрази-

ем событий, происходящих в области интересов двух стран. Из поджанров 



журналисты используют разновидности заметки: событийную, анонс, мини-

обозрение. Для отражения событийной картины авторы также прибегают к 

информационной корреспонденции, информационному отчёту и репортажу. 

Когда события требуют детальной интерпретации, журналисты исполь-

зуют аналитические жанры. Особенно актуальными стали политическая, ис-

торическая и общественная тема. Это связано с обширной областью спорных 

вопросов и дефицитом интерпретаций. Востребованными оказались аналити-

ческий отчёт, аналитическое интервью, комментарий. Кроме того, для об-

служивания исторической тематики авторами был выбран конкретный под-

жанр – полемическая статья. Выбор оказался обусловлен активной мировой 

дискуссией, связанной с событиями Первой Мировой войны и Великой Оте-

чественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

История развития российско-германских отношений весьма обширна. 

Наиболее тесное сотрудничество характерно для стран в ХХ-XIX веке. В от-

ношениях государств наблюдаются периоды спада и подъёма. Это связано с 

событиями в мире, мировыми войнами, конфликтами интересов России и 

Германии, а также политическими изменениями внутри самих стран. Тем не 

менее, после конфликтов государства налаживали отношения и развивали 

связи, как политические, так и экономические, культурные, исторические. 

Последний подъём пришёлся на сотрудничество Герхард Шрёдер и Вла-

димира Путина. Диалог двух стран начал активно развиваться. Несмотря на 

то, что политика Германии в настоящий момент имеет большую Западную 

ориентированность, страны продолжают насыщенное сотрудничество. 

На основе анализа сделанного во второй главе можно прийти к выводу, 

что освещение российско-германских отношений в «Российской газете» 

строится на характере сотрудничества между странами и тех акцентах, кото-

рые издание хочет расставить для читателя. 

Возрастает роль политической информации, связанной со сложной миро-

вой ситуацией и попытками России наладить диалог Европы при помощи по-

средника в виде Германии. Экономическая сфера практически не освещается 

из-за санкций, введённых в отношении России и сковывающее сотрудниче-

ство стран. Тем не менее, сферы не связанные с политикой продолжают ак-

тивно развиваться, образуя динамичный диалог государств. 

Характер использования системы жанров и её чёткая взаимосвязь с тема-

тикой говорит об устойчивой связи России и Германии. Так как газета имеет 

официальный характер, в своей работе журналисты используют информаци-

онные и аналитические жанры. Многообразие обеспечивается и использова-

нием поджанров. Использование системы обуславливается целями, которых 



стремятся достигнуть авторы. Как следствие, появляются разновидности, 

ставшие приоритетными для освещения тех или иных вопросов. 
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