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В. И. Л ени н  творчески р азви л  в эпоху и м п ери али зм а  и п р о л е та р 
ских революций учение величайш их мыслителей и револю ционеров 
К. М ар кса  и Ф. Энгельса. Он глубоко зн ал  историю немецкого народа  и 
рабочего д ви ж ен и я  Германии, самого значительного  в З а п а д н о й  Европе. 
Л енинский ан али з  проблем истории в главны х вопросах разв и в ает  и уг 
лу бл яет  полож ения, сф орм ули рован ны е К. М арксом  и Ф. Энгельсом. 
В. И. Ленин исследовал  историю классовой борьбы в Германии, прус
ский путь р азвития  кап и тали зм а  в сельском хозяйстве, который привел 
к симбиозу’ кап и тали зм а  и юнкерства. Он д ал  глубокую оценку р е а к ц и 
онного пруссачества, бурж уазно-дем ократической  революции 1848 г., 
объединения Германии под главенством  Пруссии, совершенного Б и с м а р 
ком, п р о ан ал и зи р о вал  особенности германского  им п ери ализм а . Все это 
п ри надлеж ит  к непреходящ им ценностям марксистской историографии. 
В своих специальных исследованиях по истории Германии XIX и XX вв. 
В. И. Ленин вскрыл главную  проблему германской истории, которая  я в 
ляется  актуальной  и сейчас, когда на немецкой зем ле  существуют два 
государства  с различны м  социально-экономическим строем — с о ц и ал и 
стическая Г ерм ан ская  Д ем о к р ати ческ ая  Р есп уб ли ка  и монополистиче
ская , кап итали сти ческая  Ф едерати вн ая  Респ убли ка  Германии. И зучая  
историю Германии, к ак  и историю других европейских стран, Ленин 
всегда ярко  п о к азы вал  две  противополож ны е классовы е линии: р е а кц и 
онную линию эксплуататорского  класса , заинтересованного  в сохранении 
своей власти и своих привилегий, и революционную линию народных 
масс, борю щ ихся за свое освобож дение от рабства  и эксплуатации.

И сторический ан али з  был д л я  Л ен и н а  важ н ей ш и м  инструментом н а 
учного исследования общ ественны х явлений. « Д л я  того, чтобы побе
дить,— говорил он на IX съезде Р К П  (б ) ,— надо  понять всю глубочайш ую  
историю старого бурж уазного  мира...» *. Н аучны й ан ал и з  прошлого, от
мечал он, позволяет  познать  законы  исторического развития , правильно 
ориентироваться  в быстрой смене современных событий и увидеть тен 
денции, важ н ы е  д ля  б у д у щ е го 2. Л ени н  требовал  критического исследо
вания всех сторон слож ны х исторических процессов, исследования, 
свободного от всякого волю н тари зм а  и субъективизм а . Только такой 
анализ, считал он, служ ит  основой революционной стратегии и т а к 
тики и помогает  проверить их п р а в и л ь н о с ть 3. Мы не будем касаться  
всего м ногообразия  и богатства  взглядов  Л ен и н а  на исторический про
цесс, а остановимся лиш ь на учении об общественно-экономических 
форм ац иях , которое постоянно было в центре его внимания. Это учение,

1 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 40, стр. 253.
2 См. В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 41, стр. 81.
3 См. Е. Н. Г о р о д е ц к и й .  Вопросы методологии исторического исследования 

в послеоктябрьских трудах В. И. Ленина. «Вопросы истории», 1963, № 6, стр. 21.
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впервые сф орм ули рован ное  К. М арксом , р ассм атри вает  следую щ ие одна 
за  другой ф орм ации классового  общ ества  — рабовладельчески й  строй, 
ф еодализм  и кап и тали зм  — как  законом ерны й процесс развития  от ни з
шего к высшему. О пи раясь  на это учение, Ленин раскр ы вал  в истории 
каж до й  страны классовую  борьбу во всей ее исторической конкретности, 
д и нам ике  и д иалектике , особенно в эпоху революционного перехода от 
исторически последней эксплуататорской  ф орм ац ии  — к ап и тал и зм а  — к 
социализму.

И зу ч ая  развитие  кап и тали зм а  на рубеж е XIX и XX вв., В. И. Ленин 
п о к азал  законом ерности  высшей и последней стадии кап и тали зм а  ■— эп о 
хи и м п ери ализм а . П ри  этом он вел острую борьбу против оппортунизма, 
вскрыл его тесную связь  с им пери ализм ом  4. П роникновение в сущность 
им п ери ализм а  позволило Л енину обосновать стратегию  и тактику не 
только д л я  револю ционного русского пролетари ата ,  но и д ля  м е ж д у н а 
родного п рол етар и ата  в эпоху н азр еван и я  революционного кризиса 5. Х а 
рактеристика им п ери ализм а  как  монополистического или государствен
но-монополистического кап и тали зм а  стала  д ля  рабочего класса  всех 
стран теоретической основой борьбы. О на вполне сп равед ли ва  и сейчас, 
в условиях  научно-технической революции. «Теории» б у р ж у азн ы х  идео
логов об утрате  капиталистическим обществом своего классового  х а 
рактера ,  об «индустриальном обществе» и о «конвергенции» ка п и та л и 
стической и социалистической систем являю тся  не чем иным, как  попыт
кой отвлечь трудящ и хся  от борьбы против капиталистической  с и с те м ы 6.

М ногие б у р ж у азн ы е  и ревизионистские историки, философы  и п убли 
цисты утверж даю т , что ленинизм  — это специфически русское явление, 
не применимое к условиям  З а п а д н о й  Европы. Это абсурдно у ж е  потому, 
что в истории человечества не сущ ествует теории, м ировоззрения, систе
мы идей, которая  м ож ет  хотя  бы отдаленно сравниться  с м арксизмом - 
ленинизмом по своему политическому и идеологическому влиянию на 
целые народы  и континенты. Творческое применение и дальн ейш ее  р а з 
витие В. И. Л енины м  теории К. М а р к са  и Ф. Э нгельса  и опыта м е ж д у 
народной революционной борьбы в соответствии с новыми условиями, 
возникш ими на р убеж е  XIX и XX вв., несомненно, п р и н а д л е ж ат  к вел и 
чайшим научным заво еван и ям  в истории освободительной борьбы как  
российского, т а к  и м еж дународного  рабочего  класса . Ленин всегда исхо
дил из интересов освободительной борьбы мирового п рол етар и ата  и н а 
ряду  с классовы м и отнош ениями в данной стране д е р ж а л  в поле зрения 
всю мировую капиталистическую  систему. «С точки зрения м ар кси зм а ,— 
писал он,— нелепо о стан авли ваться  на полож ении только  одной страны, 
говоря об им периализм е, тогда  как  капиталистические страны  так  тес
но связан ы  друг  с другом» 1.

С помощ ью  учения об общ ественно-экономических ф о р м ац и ях  и за-

4 См. А. В. Б о р о д  а е в с к и й. Ленинское учение об империализме. «Проблемы  
мира и социализма», 1967, №  5.

5 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 27, стр. 423—424; «О 100-летии со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина». «Обращение международного Совещания коммунистических 
и рабочих партий». «М еж дународное Совещание коммунистических и рабочих партий. 
Документы и материалы. Москва, 5— 17 июня 1969 г.». М. 1969, стр. 331—333;
L. М a i е г. Lenins Im perialism ustheorie und der gegenw artige staatsm onopolistische Ka- 
pitalism us. «Einheit», 1969, № 9/10, S. 1247; B. A. A i z i n. W. I. Lenins Kampf gegen  
O p p o rtu n ism s und Revisionism us in der deutschen Arbeiterbewegung (1898— 1914). 
«Zeitschrift fur G eschichtsw issenschaft», 1960, №  3.

6 См. «К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Тези
сы Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза». М. 1969; 
К. H a g e r .  Die Aufgaben der G esellschaftsw issenschaften  in unserer Zeit. Referat auf der 
9. T agung des ZK der SED von 22. bis 25. Oktober 1968. B. 1968, S. 14 ff.; E. В r e  g e l .  
Die beiden sozialokonom ischen System e und die burgerliche Konvergenztheorie. «Einheit», 
1968, № 4/5, 7; H. M e i 6 n e r. K onvergenztheorie und Realitat. B. 1969, S. 138.

7 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 31, стр. 353; см. также «Politische Okonomie des Sozia-
lism us und ihre A nw endung in der DDR». B. 1969, S , 138.
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конах их развития , в особенности о закон ом ерностях  переходных пери
одов, Ленин вскрыл особенности перехода Германии от ф ео дал и зм а  к 
кап и тали зм у  по сравнению  с Англией и Ф ранцией. Н е  случайно поэтому 
учение об общественно-экономических ф о р м ац и ях  стало  важ н ой  
областью  идеологической борьбы с б урж уазн ой  историографией.

Больш ое, принципиальное значение имеет ленин ская  оценка прус
ского пути разви ти я  к ап и тали зм а  в сельском хозяйстве. В то время, как  
англий ская  и ф р ан ц у зск ая  б у р ж у а зи я  еще на стадии перехода от ф ео
д ал и зм а  к кап и тали зм у  в X V II— X V III  вв. стал а  руководящ ей силой н а 
ции, гер м ан ская  б у р ж у а зи я  во врем я революции 1848 г. уступила р уко
водящ ую  роль реакционному юнкерству, которое осущ ествляло  свою 
гегемонию практически до 1945 г., будь то в ф орме ю нкерско-бурж уаз- 
ного или бурж уазно-ю нкерского  классового  господства в Германии. 
«В Пруссии, и в Германии вообщ е,— отмечал  В. И. Л ен и н ,— помещ ик 
не вы пускал  из своих рук гегемонии во все врем я б у р ж у азн ы х  револю 
ций и он «воспитал» бу р ж у ази ю  по о б р азу  и подобию с в о е м у » 8. И з с т р а 
ха  перед пробудивш им ся германским промы ш ленны м пролетариатом  
б у р ж у ази я  в 1848 г. п редала ,  по словам  Л ен и н а ,  «своих сам ы х естествен
ных союзников» — крестьян, чтобы переметнуться  в л агер ь  ф еодальной 
реакции. «Н еоконченная н ем ецкая  револю ция,— писал Л енин,— о тли ча 
ется от оконченной ф ранцузской  тем, что б у р ж у а зи я  изменила не только 
д ем о кр ати зм у  вообще, но в частности и кр е с ть я н с тв у » 9. В б у р ж у а зн о 
дем ократической  револю ции 1848 г., когда п р олетари ат  к а к  класс  вп ер 
вые принял участие в классовой борьбе во Ф ранции, в Германии и А в 
стрии, антагонизм  м еж д у  двум я  классовы м и линиями в истории этих 
стран  стал особенно явным.

В Герм ании ф еодальной  реакции, поддерж и ваем ой  бур ж у ази ей  и 
ее «политико-бурж уазной  историографией», удалось  вы трави ть  из н а р о д 
ного сознания  воспоминание о 1848 годе и клеветнически изобразить  
его «безумным г о д о м » 10. О дновременно господствую щие классы  в Г ер 
мании со всей решительностью  взяли  курс, на объединение Герм ании под 
главенством  Пруссии, которое было совершено «ж елезом  и кровью» 
под руководством Б и с м а р к а  в р езультате  т а к  н азы ваем ы х  «трех счаст 
ливых войн» 1864, 1866 и 1870—-1871 гг. Вместо револю ционного о б ъ е 
динения снизу, которого М а р к с  и Энгельс требовали  в 1848 г., произош ло 
реакционное объединение «сверху». « Б и с м а р к ,— писал Л ени н ,— был 
представителем  контрреволю ционных помещ иков Германии. Он понял, 
что спасти их (на несколько десятилетий) мож но только прочным союзом 
с контрреволю ционной либеральн ой  б урж уазией . Ем у у д ал ся  этот союз, 
ибо сопротивление п ролетарита  о казал о сь  слабы м , а счастливы е войны 
помогли решить очередную  задач у : национальное объединение Г е р м а 
нии» п . Реакционны й союз м еж д у  крупной б урж уази ей  и юнкерством н а 
л о ж и л  свое реакционное, милитаристское клеймо на формы «военного 
деспотизма» 12 домонополистической и империалистической Германии. 
Этот союз создал  в дальн ейш ем  благоприятную  политико-идеологиче
скую обстановку  для  разви ти я  безумных стремлений германского импе
ри ал и зм а  и м и литаризм а  к завоеваниям . Это и привело в конечном счете 
к р азв язы в ан и ю  двух мировых войн и к национальны м  катастр о ф ам  
1918 и 1945 гг. д л я  Германии 13.

8 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 21, стр. 84.
9 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 11, стр. 126.
10 См. В. И. Л е  н и н. ПСС. Т. 16, стр. 24—25.
о  В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 23, стр. 249—250.
12 К- М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. 19, стр. 28.
13 См. И. С. Г а л к и н .  Некоторые проблемы новой истории в трудах В, И. Л е

нина. «Новая и новейшая история», 1961, №  4, стр. 113— 114; A. L a s с h i t z a, H. S c h  u- 
m a c h e r .  Thesen iiber die H erausbildung und Entw icklung der deutschen Linken von der 
Jahrhundertwende bis zur Grfindung der KPD (Spartakusbund). «B eitrage zur Geschichte 
der Arbeiterbewegung», 1965, №  1, S. 26.
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В торая  классовая  линия в истории германского народа, истоки ко 
торой крою тся в д алеком  прошлом, представлена  120-летней историей 
германского  рабочего движ ения . В манифесте, принятом на VII съезде 
С Е П Г  в 1967 г., говорится: «Корни нашего движ ени я  со дер ж атся  в борь
бе средневековой городской бедноты, в великих револю циях в начале 
нового времени в Европе, в Великой крестьянской войне в Германии. 
Мы являем ся  потомками и наследн икам и  германских пролетариев, кото
рые вели героическую борьбу за  освобож дение рабочего класса  против 
врагов  народа  в течение более чем целого столетия. Мы наследники 
всех гуманистических традиций германского народа , классической ли те
ратуры и искусства, философии и науки. Мы ж ивем  в эпоху великих м и
ровых перемен, которые начались пятьдесят  лет н а за д  б лаго д ар я  победе 
Великого О к тябр я»  14.

П од  руководством М а р к са  и Энгельса, Б еб ел я  и Л ибкн ехта  гер м ан 
ский рабочий класс  освободился от влияния предательской либеральной  
б урж уази и  и взял  решение своей судьбы в собственные руки. В период 
основания Всеобщ его германского рабочего союза в 1863 г. до Эйзенах- 
ского съезда  в 1869 г., который проходил у ж е  под влиянием  А. Б ебеля  и 
В. Л и бкн ехта  и под реш аю щ и м  влиянием  I И нтерн ац и он ала ,  протекал  
процесс прояснения классового  сознания рабочих, который был затем  
значительно ускорен династическими войнами Б и см ар к а ,  объединением 
«сверху» и ж естоким  законом против социалистов 1878— 1890 гг .15. О г
ромное влияние на развитие германского рабочего движ ени я  оказали  
уроки П ар и ж ск о й  коммуны.

На рубеж е XIX и XX вв. Герм ания вступила — позж е других 
с т р а н — в стадию  и м п ери ализм а  и д ал ек о  обогн ала  в экономическом от 
ношении классические страны  кап и тали зм а  Англию и Ф ранцию , заяви в  
у гр ож аю щ и е  претензии на передел мира К л ассо вая  борьба в стране 
сильно обострилась. Но правы е лидеры  германской социал-дем ократии 
вследствие своей теоретической слепоты не изменили своей стратегии 
и тактики  в новых условиях эпохи им периализм а. Г ерм ания  стала  
родиной р е в и з и о н и з м а 16. Вследствие этого тогдаш нее  руководство 
С Д П Г , голосуя в 1914 г. за  военные кредиты и одобряя  политику « з а 
щиты отечества», фактически встало  на сторону германского  и м п ери а
лизм а .

В. И. Ленин не только д а л  точный анализ  главного содерж ан и я  и 
х а р ак тер а  эпохи им периализм а , но и создал  новую теорию и тактику  
революционной классовой борьбы в новых исторических условиях. Он 
выдвинул важ н ей ш ее  полож ение о том, что при и м п ери ализм е  к ак  выс
шей и последней стадии к ап и тали зм а  вследствие развития  его внутрен
них противоречий возникает  объективная  возмож ность победы со ц и ал и 
стической революции первоначально  в нескольких стран ах  или в одной, 
отдельно взятой с т р а н е 17. Ленин д о к а за л ,  что в конце XIX — н ачале  
XX в. центр революционной борьбы переместился  из Германии в Р о с 
сию и что ц а р с к ая  Россия к ак  узловой пункт всех империалистических 
противоречий находится накануне  пролетарской  революции. Р уководя  
партией больш евиков, ставш ей образцом  боевой революционной партии, 
без которой не м ож ет  победить рабочий класс  ни в одной стране, Л ени н  
творчески развил  м арксизм , прим еняя  его к условиям  новой эпохи. 
Оппортунисты и ревизионисты в партиях  II И н тер н ац и о н ал а  р асп р о 
стран яли  иллю зорны е представления  о мирном развитии  к социализму

14 «Protokoll der Verhandlungen des VII. Parteitages der Sozialistischen Einheitspar- 
tei Deutschlands». Bd. IV. B. 1967, S. 292.

15 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. T. 17, стр. 7; т. 23, стр. 364—366; т. 26, стр. 80—81; 
см. также Н. B a r t e l .  Die Reichsein igung 1871 in Deutschland — ihre Geschichte und 
Folgen. «Zeitschrift fur G eschichtsw issenschaft», 1968, № 9, S. 1158 ff.

16 C m .  A. L a s c h i t z a ,  H.  S c h u m a c h e r .  Op. cit., S. 27.
17 В. И, Л e н и н. ПСС. T. 26, сто. 354; т. 30, стр. 133.
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и во всех вопросах  ф актически  прим кнули к линии господствующих 
классов. Ленин неустанно стремился к сплочению всех левы х сил м е ж д у 
н ародного  рабочего  дви ж ен и я .  Он боролся против всех форм  ревизио
н изм а в области  политической экономии, философии и политики. П р е 
д ательство  оппортунистов в августе 1914 г. ни в коей мере не было 
д л я  него неож идан ностью  18.

Д а ж е  лучш ие представители  револю ционного м ар кси зм а  в г е р м а н 
ской со ц и ал -д е м о к р а т и и — Р о за  Л ю ксем бург , К арл  Либкнехт, Ф ранц  
М еринг и К л а р а  Ц еткин  — не поняли до конца тесную связь  оппорту
низма и ревизионизм а с империализмом. П оэтом у они недооценивали 
опасность ревизионизма д ля  пролетарских  партий. Н е видя совершенно 
очевидного политического и идеологического банкротства  партий 
II И н терн ац и он ала ,  герм ански е  левы е слишком поздно приступили к 
созданию  боевой пролетарской организации «Союз С партака» .  К а к  
писал Ленин, трагеди я  германского  рабочего класса  состоит в том, что 
у него накануне  Н оябрьской  револю ции 1918 г. не ок азал о сь  действи
тельно революционной партии «вследствие опоздания с расколом , 
вследствие гнета проклятой традиции «единства» с продаж ной 
(Ш ей дем аны , Легины, Д а в и д ы  и К 0) и бесхарактерной  (К аутские, Гиль- 
фердинги и К 0) бандой  лакеев  кап и тала»  19. С оци ал-дем ократическ ая  
партия  п р о д о л ж а л а  в  годы В еймарской  республики свою роковую поли
тику классового  примирения, начатую  во врем я первой мировой войны. 
О на вы с к а зы в а л а с ь  за  сохранение господствующей системы. Ее п ред ста 
вители, такие, к ак  Эберт, Ш ейдем ан, Носке, М ю ллер, Б раун , Зеверинг 
и др., стали д олж ностны м и лицам и  в правительстве. Все это привело 
к фактической кап итуляц ии  герм анской  соци ал-дем ократии  перед  ф а 
ш изм ом  в 1933 году.

К ом партия  Германии, возни кш ая в конце 1918 г., я в л ял а с ь  вел и 
чайш им завоеванием  герм анского  рабочего  к л асса  в боях  Н оябрьской  
революции. В классовы х битвах последую щ их лет она п р евр ати л ась  
под огромным идейным воздействием Л ени на  и III И н терн ац и он ала  
в партию  нового типа, которая  сум ела  применить ленинскую теорию 
революции к условиям  Германии. В годы В ейм арской  республики 
и господства ф а ш и з м а  К П Г  последовательно  вела революционную 
борьбу против м и ли тари зм а ,  войны, против всей господствую щей в Г ер 
мании системы. В этой борьбе участвовали  таки е  видные деятели  п а р 
тии, к а к  Э рнст Т ельм ан, Вильгельм Пик, Вильгельм Ф лорин и В альтер  
Ульбрихт, а т а к ж е  тысячи других революционеров. Н а  V II  конгрессе 
К ом интерна (ию ль— август 1935 г.) и на Брю ссельской  конференции 
К П Г  (октябрь  1935 г.) подчеркивалось, что первой предпосылкой для 
сверж ени я ф а ш и з м а  является  единство германского  рабочего  к л а с с а 20. 
Г итлеровская  агрессия в Австрии и в Ч ехословакии  и поощ рение Гит
л ера  к д альн ейш им  за х в а т ам  со стороны зап ад н ы х  империалистических 
д е р ж а в  побудили К оммунистическую  партию  в ы работать  в соответствии 
с изменивш имися условиям и новую стратегию  и тактику  в борьбе п р о 
тив ф аш и зм а . Это было сделано  на Бернской конференции в ф ев р ал е  
1939 года. Н есм отря  на тяж елей ш и е  условия, К П Г  вела  героическую 
борьбу против гитлеризм а  в сам ы е черные дни нацистского террора  
и второй мировой войны. К тому времени, когда германский ф аш изм  
был разгром лен , у нее у ж е  бы ла ч еткая  и ясн ая  концепция построения 
новой герм анской  республики. Это является  вы даю щ ей ся  исторической 
заслугой  герм анских  коммунистов.

18 См. В. A. A i z i n. Op. cit., S. 720f; A. L a s c h i t z a ,  H.  S c h u m a c h e r .  Op. 
cit„ S. 727.

19 В. И. JI e н и h. ПСС. T. 44, стр. 89; см. такж е  W. U 1 b r i с h t. Der Leninism us und
der Aufbau des Sozialism us in der DDR. «Horizont», 1969, №  20, S. 4.

20 C m . W. P i e с k. Reden und Aufsatze. Bd. I. B. 1950, S. 196— 197 f; W. U1 b r i с h t.
Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Bd. I (1933— 1946). B. 1955, S. 62 ff.
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В результате  безоговорочной Капитуляции гитлеровской Германии 
8 м ая  1945 г. было подорвано господство германского монополистическо
го кап и тала ,  помещ иков и милитаристов. Т рудящ иеся  массы впервые по
лучили реальную  возм ож ность  навсегда  освободиться от своих р е а к ц и 
онных правителей, ввергнувш их их в бедствия двух Мировых войн и при
ведших страну к двум национальны м  катастроф ам . П обеда  Советских 
Вооруж енны х Сил и антигитлеровской коалиции над  гитлеризмом с о зд а 
ла  исторические предпосылки д л я  дем ократического  преобразован и я  э к о 
номической, общественной и политической ж и зни  Германии. И менно за 
это боролись лучш ие представители революционной классовой линии в 
истории Г е р м а н и и 21. Эта историческая  возмож ность н аш ла, однако, 
реальное воплощ ение только в Восточной Германии, на Территории о б р а 
зованной позднее Германской Д ем ократической  Республики. В то гд аш 
ней исключительно слож ной обстановке, когда города и промыш ленные 
центры л е ж а л и  в р азв ал и н ах ,  К П Г  в своей програм м е действий от 11 
июня 1945 г., основанной на ленинской теории революции, у к а з а л а  гер
м анском у народу  верный путь для преодоления «главного противоречия 
в Германии, противоречия м еж ду  агрессивными силами финансового к а 
п и тала  и крупного зем левладен и я ,  с одной стороны, и миролю бивы ми си
л ам и  народа ,  во гл аве  которы х стоит рабочий кл асс ,— с д р у г о й » 22. В а п 
реле 1946 г. произош ло слияние К П Г  с социал-дем ократической  партией 
и бы ла о б р азо в ан а  С оциали сти ческая  единая партия Германии. Это по
л о ж и ло  конец длительному расколу в германском  рабочем  д в и ж е 
нии, имевш ему столь роковые последствия. Е ди н ая  боевая  марксистско- 
ленин ская  партия немецкого п рол етар и ата  сум ела  использовать  те в о з 
можности, которые возникли д ля  германского  Народа в результате  побе
ды Советской Армии над гитлеризмом. С помощью революционного осу
щ ествления зем ельной реформы, экспроприации монополистов и воен
ных преступников были вы корчеваны  корни германского им п ери ализм а  
и откры т путь к социалистической революции, указан н ы й  Великой О к 
тябрьской  социалистической революцией во главе  с В. И. Л ениным.

Сегодня Г Д Р ,  первое в германской  истории рабоче-крестьянское го
сударство, б л аго д ар я  целенаправленн ой  м арксистско-ленинской полити
ке С оциалистической единой партии Герм ании ст ал а  прочным бастионом 
соци али зм а, оплотом мира, дем ократи и  и д р у ж б ы  народов  в Европе. «Ее 
славны й путь — это вк л ад  рабочего движ ени я  наш ей страны  в д о к а з а 
тельство универсальности основополагаю щ их закон ов  социалистического 
строительства, вы работанны х В. И. Л е н и н ы м » 23. В Германской  Д е м о 
кратической Республике  рабочий класс  успешно выполнил свою истори
ческую миссию— уничтож ение к ап и тал и зм а  и утверж ден и е  соци али зм а. 
Впервые в германской истории револю ционная  кл ассо вая  линия востор
ж еств о в ал а  над  реакционной.

Соверш енно по-иному р азви вал и сь  события в З ап ад н о й  Германии, 
где п род олж ается  борьба м еж ду  двум я  классовы м и л и н и я м и 24. Р азб и ты е  
герм анские им периалисты  и милитаристы  с помощ ью зап адн ы х  д ер ж ав  
не только сохранили, но и укрепили там  свои позиции. Они снова з а я в 
ляю т о своих стрем лениях к экономической, политической и военной ге
гемонии среди своих союзников в Н А ТО  и настойчиво вы двигаю т р ев ан 
шистские требовани я  к Г Д Р ,  С С С Р , П ольш е и Чехословакии. Н аселение 
З ап ад н о й  Германии, испытавш ее на себе все у ж асы  гитлеровской войны, 
т а к  же, как  и Восточной, стремилось с корнем вы рвать  германский импе-

21 В. У л ь б р и х т .  Ленинизм и политика Социалистической единой партии Гер
мании. «Вопросы истории КПСС», 1969, №  10. стр. 7; Л. И. Б р е ж н е в .  Ленинским 
курсом. Речи и статьи. Т. 2. М. 1970, стр. 462—463.

22 «Politische Okonomie des Sozialism us und ihre Anwendung in der DDR», S. 60.
23 W. L a m b e r z .  Die leninschen Prinzipien der w issenschaftlfchen Leitung des so- 

zialistischen Aufbaus und ihre A nw endung in der DDR. «Einheit», 1969, № 12, S. 1398.
24 Cm. W. U l b r i c h t .  G rundlegende Aufgaben im Jahre 1970. «12. T agung des ZK 

der SED, 12/13.ХП.1969». B. 1969, S. 85.
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р и ал и зм  и м илитаризм  и мирным трудом  зав о ев ать  достойное место сре
ди миролю бивы х народов. И м енно об этом договорились д ер ж ав ы -п о б е 
дительницы  по инициативе Советского С ою за в П отсдам е. «В П о т с д а м 
ском соглаш ении главны е д ер ж а в ы  антигитлеровской коалиции сф о р м у 
л и ровали  принципы, которые до лж н ы  были стать  гарантией  д ем о к р ати 
ческого развития  Германии, гарантией  того, что Г ерм ания  никогда не 
станет источником новой войны,— отмечает В. Ульбрихт.— Д е м и л и т а р и 
заци я, д ен ац и ф и кац и я  и ограничение власти  монополий — вот в а ж н ей 
шие принципы П о тсдам а .  В Г Д Р  они проводятся  в ж и зн ь  вот у ж е  в те 
чение четверти века. Н о они все ещ е не вы полняю тся в Ф едеративной 
Республике  Г е р м а н и и » 25.

Н а ч а т а я  Ч ерчи ллем  и Трумэном «холодн ая  война» против С оветско
го С ою за и других социалистических стран и сотрудничество монополий 
З а п а д а  с хозяевам и  концернов П ф ердм енгеса , Абса, Ф лика, Рехлинга, 
П ензгена и другими, ском прометировавш им и себя во время двух миро
вых войн, были проявлением  реакционного  внешнеполитического курса 
м еж дународного  и м п ери ализм а . Р еаб и л и тац и я  офицеров СС, военных 
преступников и гестаповцев и их проникновение на в аж н ы е  государствен
ные посты, з а б о та  о гитлеровских генералах , которые могут быть исполь
зованы  д л я  будущ его вооруж ен ия  З ап ад н о й  Германии, создание с е п а р а т 
ного Боннского государства , вклю чение З а п а д н о й  Германии в агресси в
ный союз Н А ТО  и ф орсирование его атомного вооруж ения — все это 
звенья  одной цепи —  процесса реставрац ии  реакционной, антинародной 
и антинациональной классовой линии правы х экстремистов, к ап и тали 
стов, производящ их вооружение, крупных ф инансистов и аграриев , со
х раняю щ их  в Ф Р Г  больш ое влияние. От требования  «места под солн
цем», о котором к ай зер о вская  Г ерм ания  з а я в и л а  в 1900 г., ведет прям ая  
д орога  к требовани ю  зап адн огерм ан ского  монополистического к ап и тала  
об увеличении его влияния  в мире. « Д л я  него (германского  и м п ер и ал и з
м а .— J1. Ш. )  укрепление экономических позиций всегда было важ н ы м  
средством и необходимым этапом в расширении его политической эк сп ан 
сии и в борьбе за  достиж ение его далеко  идущ их ц е л е й » 26. П ротив р е а к 
ционного политического курса монополистических кругов Ф Р Г , пред
ставл яем ы х  в первую очередь Х Д С  и ХСС, вы ступаю т рабочие и с л у ж а 
щие, крестьяне, интеллигенция, ремесленники и мелкие предприн им ате
ли, призванны е стать реш аю щ ей силой в развитии Ф Р Г  по пути м ира  и 
прогресса.

Эта борьба двух классовы х линий в З а п а д н о й  Германии, в ы зы в аю 
щ ая  необходимость объединения всех антиимпериалистических сил, р а з 
ворачи вается  в условиях господства государственно-монополистического 
кап и тали зм а  и научно-технической революции. Капиталистический строи 
в З ап ад н о й  Германии, как  и во всех других империалистических государ
ствах, не в состоянии разреш и ть  свои внутренние противоречия с по
мощью государственно-монополистической системы. Эти противоречия 
возникли как  следствие противополож ности м еж ду трудом  и капиталом , 
которая необычайно обострилась в ходе научно-технической революции 
и связанного  с ней быстрого роста производительных сил. Р азви ти е  З а 
падной Германии п од тверж дает  вывод Л ен и н а  о том, что «государствен
но-монополистический кап итали зм  есть полнейш ая м а т е р и а л ь н а я  
подготовка соц и али зм а»  27.

П р аво е  руководство социал-демократической партии длительное 
врем я объективно и субъективно содействовало своей близорукой, бес
принципной политикой, основу которой составляю т антиком мунизм  и ан-

25 Rede W. Ulbrichts auf der Internationalen Pressekonferenz am 19.1.1970 in Berlin. 
«Neues Deutschland», 20.1.1970, S. 3.

26 L. M a i e r. Op. cit., S. 1251.
27 В. И. Л е н и н .  ПСС. T. 34, стр. 193.
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тисоветизм, опасному курсу Зап ад н о й  Германии, курсу А денауэра, 
Ш трауса, Кизингера. О ппортунистические теории «социального п ар тн ер 
ства», «социальной симметрии», «свободного соци али зм а» , «чистой д е 
мократии», «третьего пути» и др. стали политико-идеологическим кредо 
социал-демократической партии. Эти теории не только  ничего не меняли 
в империалистической сущности зап адногерм анского  государства , но, н а 
оборот, сохраняли  и усиливали  ее.

З а  последние годы в рабочем классе, в р ядах  интеллигенции, у ча 
щейся м олодеж и усилился протест против слож ивш ихся  в Ф Р Г  порядков. 
Этот протест не остался  без влияния на С Д П Г , в политике которой с т а 
ли п роявляться  реалистические тенденции, наш едш ие, в частности, свое 
вы раж ен и е  в заклю ченном недавно договоре с Советским Союзом. Б у 
дущ ее  покаж ет, смогут ли эти тенденции о д ер ж ать  верх над  п р о во згл а
ш авш им ся  в С Д П Г  лозунгом «непрерывность и перемены», в котором 
д ел ал ся  упор на продолж ение политики НАТО, проводивш ейся А ден ау
эром, Э рхардом  и Кизингером. П од  переменами при этом поним алась  
«эрозия восточного блока» , изменение s ta tu s  quo в Европе,, иначе гово
ря, продолж ение реакционной линии германской истории.

Вот у ж е  четверть века  в Европе царит мир. Это стало  возм ож ны м  
только потому, что б лаго д ар я  могущ еству социалистического л агер я  во 
главе  с С С С Р , б лаго д ар я  сущ ествованию  Г Д Р  соотношение сил м еж ду  
реакцией и прогрессом, м еж ду войной и миром изменилось в пользу  сил 
прогресса, социализм а  и мира. В сопоставлении экономики, политики и 
идеологии обоих германских государств как  в зе р к а л е  о тр а ж а ю тс я  ко
ренные противоречия современной эпохи: водораздел  м еж д у  двум я  гер 
манскими государствам и проходит там  ж е, где и водораздел  м еж ду  д в у 
мя социально-экономическими системами. Г Д Р  явл яется  надеж н ы м  ф о р 
постом соци али зм а  в непосредственном соседстве с мировой и м п ери али
стической системой. «Путь Г Д Р ,— подчеркивает В. У льбрихт,— является  
единственно возм ож н ы м  путем в мирное, дем ократическое и соци али сти
ческое будущ ее наш его народа. Мы на деле  осущ ествляем  исторический 
вывод о том, что германский народ  м ож ет  добиться  у важ ен и я  и др у ж б ы  
других народов, м ира  и безопасности только своим участием в мирном 
творческом т р у д е » 28.

28 «Internationale Beratung der kom m unistischen und Arbeiterparteien». B. 1969, 
S. 281.

3. «Вопросы истории* № 12.
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