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         Россия и Германия. Сколь непростые и особенные отношения связывают 

наши страны. Порой русский и немецкий народы разделяли войны, конфликты и 

противоречия, но, пожалуй, ни с одним из неславянских народов у русских не 

было настолько тесного и интенсивного общения. Взаимодействие это 

происходило не только в политике, культуре, социально-экономической сфере, 

но и в обыденной, повседневной жизни. 

 Процесс появления немцев в России имеет довольно давнюю историю, 

берущую своѐ начало со времѐн Ивана Грозного, когда в России вообще 

появилось много иноземцев. Однако, массовое переселение немцев в Россию 

началось при Петре I , а ещѐ более усилилось в период правления Екатерины II. 

 Из тех времѐн пришли в обыденное сознание русского человека те 

представления о немцах, которые записал в свой сборник В.И.Даль. «Немецкая 

учѐность», - говорили в России, желая подчеркнуть точность и широту знаний. 

«Настоящим немцем» в конце XVIII в. века называли человека, отличавшегося 

пунктуальностью и педантичностью [1]. 

 В России в XVIII веке думали о немцах иначе, чем в Германии думали о 

русских. Известный исследователь немецкой культуры Оболенская С.В. 

приводит сравнительный анализ двух таблиц. Они содержат сравнительные 

оценки качеств европейских народов.  

Согласно немецкой таблице, «московит» обладает злобным нравом, 

слабым разумом, его сравнивают с ослом; главный его порок — коварство. В 

таблице русского составителя Курганова говорится, что немец «в поведении 

прост, ростом высок, в одежде подражателен, в кушании славен, в нраве ласков, 

лицом пригож, в писании изряден, в науке знаток, в законе тверд, в 

предприятии орел, в услуге верен, в браке хозяин…» [2]. 

Образ «дикого московита», складывавшийся под влиянием книг и 

листовок, которые в большом количестве выходили в Германии во второй 

половине XVI века и были наполнены сведениями о тирании Ивана Грозного, 

терроре опричников, о грубости нравов в России, о Ливонской войне, надолго 

стал для немцев определяющим. Только знакомство с преображенной Россией 

при Петре I несколько изменило ситуацию. 

 В 1724 г. была открыта Петербургская Академия наук, где в это время 

были сильны немецкие влияния. Исследователи этих тенденций приходят к 

выводу что время пребывания немцев в Академии наук распадается на два 

периода: период иностранный — до 40-х годов ХIХ в., когда из 113 

действительных членов 70 ученых приехали из немецких стран, и период 

русский — после 1850 г., когда вновь избираемые члены оказывались в 

громадном большинстве русскими» [3]. 



 К началу 40 — х годов ХVIII в. Петербургская Академия становится 

крупным научным центром мирового значения. Имена таких ученых, как Г.В. 

Крафт, И.Г. Гмелин, И. Вейтбрехт, Ф. Миллер, приобретают славу в 

европейских кругах. 

С 1727 года в Петербургской Академии преподаѐт Л. Эйлер, 

математический гений которого столь блистательно проявился именно в России. 

  Но Эйлер был не только гениальным математиком, но и талантливым 

педагогом. В этом — особая ценность Эйлера для русской науки, ибо он 

подготовил талантливых учеников, которые продолжили его труды и создали 

мощную математическую школу.  

 Исторические изыскания Петербургской Академии наук в XVIII веке, как 

правило, не касались остросоциальных вопросов недавнего прошлого России, а 

были сосредоточены на проблемах древнего периода ее истории, при этом 

развитие науки сдерживалось недостаточной разработкой источниковой базы. 

Поэтому первоочередной задачей являлась публикация исторических 

документов, прежде всего русских летописей. Первые попытки их издания 

были предприняты Г.Ф. Миллером (1705-1783). С 1732 г. он редактировал 

исторический журнал «Сборник русской истории», выходивший на немецком 

языке до 1765 г. Наряду с публикацией статей по истории России Миллер 

помещал в этом журнале отрывки из «Повести временных лет» с 860 по 1175 г. 

на немецком языке. Благодаря этому тексты русской хроники давали 

возможность западному читателю получить представление о раннем периоде 

русской истории. 

 Просветительская деятельность Академии наук охватывала также работу 

библиотеки, первого российского музея — Кунсткамеры, академических 

книжных лавок, обеспечивающих распространение печатной продукции. И во 

всех этих учреждениях, входивших в состав Академии, служили лица 

немецкого происхождения [4]. 

 Итак, у русских и немцев достаточно много общих корней, даже 

родословная русских царей кровно связана с немецкими. В течение 

десятилетий и веков достаточно многочисленная немецкая диаспора в России 

играла немаловажную роль во многих областях жизни страны. К сожалению, в 

двух последних мировых войнах наши народы выступали в качестве основных 

противоборствующих сторон и понесли колоссальные жертвы.  

 Сейчас Россия и  Германия переживают непростой период серьезного  

переосмысления своего прошлого. История доказала, что немцы и русские 

очень тесно связаны друг с другом: геополитически, экономически и духовно.  

При этом  сближение России и Германии усиливает их вес и позиции не только 

в современной, бурно интегрирующейся Европе, но и в мире в целом. Это 

вселяет надежду, что процесс взаимовыгодной интеграции наших народов 

будет продолжаться и в ближайшем  будущем.  
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