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Среди позитивных изменений в международном развитии важное 
место занимает определившийся в начале 70-х годов поворот к разрядке 
и нормализации отношений ФРГ с СССР и другими социалистическими 
странами. В связи с этим обостряется идеологическая борьба вокруг 
проблем мирного сосуществования социалистических и капиталисти
ческих государств, а также при изучении возможностей и перспектив 
развития интернациональных связей между трудящимися стран с разны
ми общественными системами. Рассматривая с диаметрально противо
положных позиций последствия происходящей нормализации отношений 
между СССР и Ф РГ для судеб европейской безопасности, ее сторонни
ки и противники апеллируют к урокам прошлого, совершенно по-разно
му интерпретируют, в частности, исторический опыт межгосударствен
ных отношений и интернациональных советско-германских связей 20-х — 
начала 30-х годов.

Пристальное внимание, уделяемое данному периоду, вполне объяс
нимо. При всей сложности и противоречивости отношений СССР с Вей
марской республикой самое поучительное в них то, что примерно на 
протяжении 10 лет (с 1922 по 1932 г.) в основе этих отношений лежал 
принцип мирного сосуществования. Наряду с межгосударственными от
ношениями развивались в те годы также связи трудящихся СССР и 
Германии. Их росту и укреплению в большой мере способствовало тес
ное сотрудничество между братскими коммунистическими партиями 
обеих стран, боевая интернациональная солидарность советских и гер
манских рабочих.

В настоящей статье рассматривается деятельность Коммунистичес
кой партии Германии (КПГ) по мобилизации сил пролетариата на борь
бу за дружбу с советским рабочим классом, за сотрудничество Веймар
ской республики с СССР, против участия Германии в создании антисо
ветского империалистического фронта К Хронологические рамки, в кото-

1 Советские историки неоднократно обращались к данным проблемам. Укажем 
некоторые из этих работ: А. И. С т е п а н о в .  Борьба германского рабочего класса 
против Локарно, за развитие дружественных отношений с СССР (1925). «И з истории 

международных отношений». М. 1957; М. С. К у з ь м и н .  Первая массовая делегация 
германских рабочих в СССР. «Вестник ЛГУ», 1959, № 2; е г о ж е . Образование в 
Германии «Общества друзей новой России». «Вестник ЛГУ», 1962, № 2; Д . Т. С у б- 
б о т и н. Советская Россия встречает первую делегацию немецких рабочих. «Вопросы 
архивоведения», 1961, № 3, стр. 110— 111; Л. И. Я к о в л е в .  Интернациональная соли
дарность трудящихся зарубежны х стран с народами Советской России. 1917— 1922. М. 
1964; Л. С. О з е р о в .  М еждународный пролетариат — Стране Советов. М. 1S65; е г о  
ж  е. Строительство социализма в СССР и международная пролетарская солидарность. 
1921— 1937. М. 1973; И. А. Р о с е н к о. Интернациональные связи ленинградских рабо

чих в 1921 — 1925 гг. «Из истории Великой Октябрьской социалистической революции и 
социалистического строительства в СССР». Л. 1967; С. А. Р е у т о в а .  Первая немец-
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рых освещается борьба КПГ за солидарность и дружбу со Страной Со
ветов, охватывают 1919 — 1932 гг., то есть период существования Вей
марской республики. В статье не рассматривается непосредственное 
участие немецких интернационалистов в гражданской войне и борьбе 
против иностранной интервенции в нашей стране, так как по этому во- 
пр'осу имеется обширная лит ер ату р а2 и рассмотрение его выходит за 
рамки намеченной темы.

Правильно понять характер и значение советско-германских интер
национальных связей можно лишь опираясь на ленинскую концепцию 
по этому вопросу. Она складывалась постепенно, на основе глубокого 
анализа мирового революционного процесса, роли в нем российского и 
немецкого революционного движения, расстановки классовых сил и по
литической борьбы в Германии. Д ав ая  высокую оценку революционных 
потенций рабочего класса Германии, В. И. Ленин еще весной 1917 г. 
писал: « Н е м е ц к и й  п р о л е т а р и а т  е с т ь  в е р н е й ш и й ,  н а д е ж 
н е й ш и й  с о ю з н и к  р у с с к о й  и в с е м и р н о й  п р о л е т а р 
с к о й  р е в о л ю ц и и » .  Осенью 1918 г. он указывал, что в дальнейшем 
развитии революционных событий в международном масштабе главное 
звено «есть звено германское, потому что германская революция уже 
назрела, и от нее зависит больше всего успех мировой революции» 3.

Перед самым началом Ноябрьской революции в Германии В. И. Л е
нин предусматривал возможность того, что в случае победы германско
го пролетариата ему вместе с трудящимися Советской России придется 
общими силами противостоять контрреволюционной интервенции Ан
танты, и писал в связи с этим: «Российский пролетариат поймет, что те
перь от него потребуются вскоре величайшие жертвы на пользу интер
национализма. Близится время, когда обстоятельства могут потребо
вать от нас помощи освобождающемуся от своего империализма немец
кому народу против англо-французского империализма» 4.

кая рабочая делегация на московских предприятиях (июль— август 1925). «Ученые за 
писки» Московского государственного педагогического института иностранных языков 
имени Мориса Тореза. Т. 40, 1967; е е  ж е . Коммунистическая партия Германии в борь
бе за германо-советскую друж бу (1924— 1929). (Автореф. канд. дисс.) М. 1968; Г. Я. 
Т а р л е. Друзья Страны Советов. Участие зарубежны х трудящихся в восстановлении 
народного хозяйства СССР в 1920— 1925 гг. М. 1968; К. Т. Л у к ь я н о в .  Интернацио
нальные связи м еж ду трудящимися СССР и Германии (1926— 1932 гг.). «Ежегодник 
германской истории. 1970». М. 1971. Изучение истории развития интернациональных 
связей и солидарности германских трудящихся и КПГ с Советским государством в го
ды Веймарской республики занимает важное место в исследованиях ученых Герман
ской Демократической Республики. Этой проблематике посвящены многие работы, на
пример: G. Н i 1 k е. Die Anfange der Solidaritatsbew egung fiir Sow jetrussland (1917—
1918); H. K r a u s e .  Solidaritatskundgebungen und Aktionen fiir Sow jetrussland (1918—
1919); H.-W. S c h a a f .  Die Aktion «H ande w eg  von Sow jetrussland» wahrend des 3. Feld- 
zuges der Entente (1920). «W issenschaftliche Zeitschrift der M artin-Luther-Universitat 
Halle-W ittenberg», 1958, November; G. J a h n. D ie Solidaritatsaktionen der sow jetischen  
Arbeiter fiir das deutsche Proletariat zur Zeit der Ruhrokkupation und der revolutionaren  
Kampfe im Herbst 1923 in Deutschland. In: «Proletarischer Internationalism us». B. 1964; 
C. R e m e r. Deutsche Arbeiterdelegation in der Sowjetunion. Bedeutung der D elegations- 
reisen fur die deutsche Arbeiterbewegung in den Jahren 1925/1926. B. 1963; A. N о г d e n. 
Lehren aus 50 Jahren briiderlicher Beziehungen zur Sowjetm acht. «Einheit», 1967; 
№ 4— 5, S. 504— 522; K. J a h n к e. Die Beziehungen zwischen dem Komsomol und der re
volutionaren deutschen Arbeiterjugend im ersten Jahrzehnt der Sowjetm acht. «Zeitschrift 
fiir G eschichtswissenschaft», 1967, H. 6; H. H ii b s с h. Solidaritatsaktion sachsischer Werk- 
tatigen fiir die junge Sow jetm acht in den Jahren 1917 bis 1923 (D iss .) . Halle. 1967.

2 См., например, Л. И. Я к о в л е в .  Указ, соч.; е г о  ж е . Д руж ба, рожденная Ок
тябрем. Пролетарский интернационализм в защите завоеваний Великой Октябрьской 
социалистической революции. М. 1968; «Интернационалисты в боях за власть Сове
тов». Сборник статей. М. 1965; «Интернационалисты. Трудящиеся зарубежны х стран — 
участники борьбы за власть Советов». М. 1967; К. Л. С е л е з н е в .  Немецкие интерна
ционалисты в борьбе за победу Октября. «Ежегодник германской истории. 1968». М.
1969; R. D i х, S. S t r i g n i t z .  Deutsche Internationalisten im Kampf fiir die Sowjetm acht 
1917— 1920. «Die G rosse Sozialistische Oktoberrevolution und Deutschland». Bd. 2. B. 1967.

3 В. И. Л e н и н. ПСС. T. 31, cfp. 93; т. 37, стр. 121.
4 В. И . Л е н  и н. ПСС. Т. 37, стр. 98—99.
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Призывая оказывать эффективную братскую поддержку немецкому 
пролетариату5, В. И. Ленин, однако, решительно отвергал всякого рода 
левацкие авантюристические планы искусственного «подталкивания» 
германской революции извне, связывая возможность ее победы прежде 
всего с борьбой народных масс самой Германии. В 1919 г. он решитель
но отверг утверждение о том, что «большевики навязывают свою уни
версальную систему, которую будто бы можно на красноармейских 
штыках внести в Берлин»6. Вскоре после Ноябрьской революции в Гер
мании, анализируя внешнеполитический курс Веймарской республики, 
В. И. Ленин констатировал, что «Шейдеманы и каутскианцы совершили 
ряд предательств, затруднивших (частью: прямо погубивших) дело
союза с Советской Россией» 7.

Реалистически оценивая ход событий в Германии, исходя из факта 
утверждения здесь не пролетарского, а буржуазного строя, В. И. Ленин 
учил четко различать два аспекта: межгосударственные взаимоотноше
ния Страны Советов с Веймарской республикой и интернациональные 
связи трудящихся масс обеих стран, то есть интернациональную клас
совую солидарность.

Первоочередной задачей германского пролетариата и других прог
рессивных сил страны была борьба против участия Веймарской рес
публики в антисоветской интервенции 8. Организатором движения соли
дарности с Советской Россией выступала КПГ. Несмотря на жестокие 
репрессии, обрушившиеся на коммунистов после поражения Январско
го восстания 1919 г. в Берлине, немецкие коммунисты вели разъясни
тельную работу в массах, требовали прекращения интервенции и нор
мализации отношений с Советским государством. Постепенно в эту 
борьбу втягивались рабочие разной партийной и профсоюзной принад
лежности во многих городах Германии. Активно выступили в поддерж
ку молодого Советского государства рабочие Галле. Так, они препятст
вовали проезду лиц, направляющихся в Прибалтику, в формировав
шиеся там контрреволюционные банды интервентов9. Уже 7 января 
1919 г. солдатский Совет Галле принял решение не пропускать воору
женные отряды на восток, против русских братьев. 8 января был задер
жан эшелон, предназначенный для «пограничной стражи Восток». Та
кие акции предпринимались и в последующие дни ,0. Наряду с этим тру
дящиеся энергично противодействовали попыткам формирования в са
мом Галле контрреволюционных отрядов. Например, вечером 31 января 
1919 г. на митинге с участием солдат находившихся в Галле воинских 
частей была принята резолюция, требовавшая роспуска «пограничной 
стражи Восток» п .

И в других городах рабочие энергично протестовали против интер
венции. «Немедленный роспуск всех добровольческих корпусов! Немед-

6 См. В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 50, стр. 1 8 5 -1 8 6 .
6 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 38, стр. 160.
7 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 41, стр. 60.
8 О германской интервенции против Страны Советов см.: И. К. К о б л  я к о в .  От 

Бреста до Рапалло. М. 1954; В. Б. У ш а к о в .  Внешняя политика Германии в период 
Веймарской республики. (VI. 1958; Г. Л. Н и к о л ь н и к о в .  П обеда ленинской страте
гии и тактики по вопросам войны, мира и революции. Киев. 1966; А. Н о р д  е н. М ежду  
Берлином и Москвой. М. 1956; е г о  ж е . Фальсификаторы. М. 1959; «Советско-герман
ские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского догово
ра». Сборник документов. Т. I. (1917-—1918). М. 1968; F. K l e i n .  Die diplomatischen  
Beziehungen D eutschlands zur Sow jetunion 1917— 1932. B. 1953; G. R о s e n f e I'd. So- 
wjetrussland und Deutschland 1917— 1922. B. 1960; E. S t e n z e 1. D as volkerrechtswidrige  
Vorgehen des deutschen M ilitarism us gegen  die junge Sowjetm acht. «Die Grosse Sozia- 
listische Oktoberrevolution und Deutschland». B. 1967.

9 «Solidaritatsaktionen des Proletariats in Industriegebiet H alle fiir Sow jetrussland  
in den Jahren 1917 — 1920». «W issenschaftliche Zeitschrift der M artin-Luther-Universitat 
Halle-W ittenberg», 1958, S. 89— 110.

10 «Das rote H alle an der Seite der Sowjetunion». Teil I. 1917— 1932. Halle. 1968, S. 41.
11 Ibid.
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ленное установление политических и экономических отношений с Со
ветским правительством России!»^— с такими требованиями 31 марта 
1919 г. выступили делегаты от 195 шахт Рейнско-Вестфальского промыш
ленного района и приняли решение о проведении забастовки солидар
ности с Советской Россией.

В последовательно интернационалистском духе выступала газета 
«Die Rote Fahne». В одном из ее номеров говорилось: «Если капитали
сты всего мира едины в их смертельной ненависти, то рабочие всего ми
ра должны быть едины в их братской любви к Советской России. Если 
капиталисты всего мира соединились в заговоре с целью уничтожения 
Советской республики, то рабочие всего мира должны объединяться для 
защиты этой республики и встать стеной, о которую разобьется натиск 
реакции» 12.

В только что избранном первом рейхстаге Веймарской республики 
замечательная интернационалистка К. Цеткин 2 июля 1920 г. резко осу
дила антисоветские акции правительства и призвала германский про
летариат воспрепятствовать перевозке оружия и военного снаряжения в 
Польшу, развязавшую войну против Республики Советов 13. Свидетель
ством сильного давления интернационалистски настроенных рабочих на 
руководителей реформистских организаций было вынужденное принятие 
последними 7 августа 1920 г. совместного с коммунистами воззвания о 
солидарности с Советской Россией. Оно было подписано Всегерманским 
объединением профессиональных союзов, СДПГ, Н С Д П Г  и К П Г 14.

Факты совместного участия рабочих разной партийной и профсоюз
ной принадлежности в акциях солидарности с Советской Россией имели 
место еще до опубликования этого воззвания. Так, 11 мая 1920 г. при 
участии не только коммунистов, но и социал-демократов был проведен 
многотысячный митинг солидарности в берлинском Л ю стгартене15. В 
дальнейшем такие же митинги и собрания протеста с участием десят
ков тысяч рабочих прошли в Галле, Эрфурте, Лейпциге, Дрездене и дру
гих городах Германии.

Наиболее действенной формой поддержки российских трудящихся 
было пресечение транспортировки оружия в Польшу. С этой целью на 
местах создавались комиссии для контроля над грузами, следовавшими 
по германской территории. Инициаторами выступили рабочие Эрфурта, 
задержавшие направленный в Польшу поезд с боеприпасами и военным 
снаряжением. В июне — августе такие комиссии создаются во многих го
родах. Особенно успешно они действовали в округах Галле—Мерзебург 
и Гамбург, где в движении солидарности совместно участвовали рабочие- 
коммунисты и левые «независимцы» 16. В некоторых случаях рабочие не 
ограничивались тем, что препятствовали транспортировке оружия, а 
приводили его в негодность. Так, в Штутгарте рабочие завода Д аймлера 
уничтожили три броневика, уж е подготовленных к отправке в П о л ь ш у 17. 
Имея в виду подъем движения солидарности с нашей страной и общий 
рост революционных настроений в стране, В. И. Ленин отмечал, что 
«с приближением наших войск к Варшаве вся Германия зак и п ел а» 18.

Вместе с тем обнаружились и трудности, ослаблявшие эффектив
ность действий трудящихся против международной и внутренней реак
ции. Серьезный ущерб движению солидарности с Советской Россией

12 «Die Rote Fahne», 24.VII. 1920.
13 «Verhandlungen des Reichstags». Bd. 344. B. 1921, S. 161— 163.

• 14 «Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», Bd, 3, 1966, S. 605—606.
15 G. R о s e n f e 1 d. Op. cit., S. 283.
16 X. H а у м а и. Объединение революционного крыла Независимой социал-де

мократической партии с КПГ. «Германское рабочее движение в новейшее время». М. 
1962, стр. 84, 85.

17 Г. Р е й х б е р г и Р. О л ь ш а. М еждународный пролетариат в борьбе против 
интервенции в СССР в 1918— 1922 гг. М. 1941, стр. 58.

18 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 41, стр. 282.
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нанесли раскольнические действия правых социал-демократических и 
реформистских профсоюзных лидеров. Обеспокоенные тягой рабочих к 
совместным' выступлениям, они высказались против сотрудничества с 
коммунистами и добились исключения представителей КПГ из Комиссии 
по контролю за путями сообщения, после чего 1 сентября 1920 г. эта ко
миссия была ликвидирована 19, хотя борьба трудящихся отдельных горо
дов против транспортировки оружия в Польшу продолжалась.

В конце 1920 г. коммунисты и левые «независимцы» организовали 
выступления протеста против жестокого обращения немецкой охраны с 
русскими военнопленными и интернированными в ходе польско-совет
ской войны красноармейцами. В лагеря, где находились красноармейцы, 
немецкие рабочие передавали продовольствие, газеты и советскую лите
р а т у р у 20. Чтобы облегчить участь советских военнопленных, немецкие 
коммунисты использовали и трибуну рейхстага21. Эти интернационали
стские действия помогли Советскому государству добиться в мае 1921 г. 
соглашения с германским правительством о взаимной репатриации воен
нопленных и интернированных граждан обеих стран.

В 1921 г. только что одержавш ая победу над внутренней контррево
люцией и империалистической интервенцией Страна Советов испытыва
ла муки голода, вызванного хозяйственной разрухой, усугубленной к а 
тастрофической засухой в Поволжье. Немецкие рабочие и лучшие пред
ставители интеллигенции активно откликнулись на опубликованное 
6 августа 1921 г. в «Правде» обращение В. И. Ленина к международно
му пролетариату оказать помощь Советской России22. По всей Германии 
был организован сбор средств, медикаментов, продовольствия и одеж
ды. В пользу голодающих в Советской России немецкие рабочие отчисля
ли часть своей зарплаты. Включились в это движение и выдающиеся 
представители немецкой науки и культуры — Б. Келлерман, И. Бехер, 
А. Эйнштейн и др.23. Средства, собранные немецкими рабочими через 
Всегерманский комитет рабочей помощи для голодающих братьев Со
ветской России, оцениваются в 33 млн. марок вещами и около 7 млн. на
личными деньгами24. Следует иметь в виду, что эту помощь германский 
пролетариат оказывал, сам испытывая большие лишения в связи с ин
фляцией и разрухой в собственной стране.

Десятки тысяч квалифицированных германских рабочих заявляли 
о своей готовности выехать в Советскую Россию, чтобы принять непо
средственное участие в восстановлении ее экономики. Несмотря на свя
занные с такой поездкой трудности, к концу 1921 г. около 500 немецких 
рабочих осуществили свое намерение25.

Весной 1922 г. по решению М ежрабпома были проведены сбор, з а 
купка и пересылка в Советскую Россию инструментов, приборов, про
мышленного и сельскохозяйственного оборудования. Только в течение 
двух недель — с 1 по 15 мая 1922 г. — немецкие рабочие собрали и отпра
вили в Советскую Россию 352 ящика с инструментами на общую сумму 
18 млн. марок. Были собраны и отправлены также машины, инструмен
ты и сырье, необходимые для восстановления Московской обувной ф аб
рики. Больш ая группа немецких рабочих, сопровождавших это оборудо
вание, помогла установить его на предприятии 26. Инициаторами этого

19 JI. И.  Я к о в л е в .  Интернациональная солидарность трудящихся зарубежных 
стран с народами Советской России. 1917— 1922, стр. 188.

20 Q. R о s е n f е 1 d. Op. cit., S. 288.
21 A. H о p д  e н. М еж ду Берлином и Москвой, стр. 378.
22 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 44, стр. 75—76.,
23 «М еждународное значение Великой Октябрьской социалистической револю

ции». М. 1958, стр. 54.
24 «История СССР», 1966, № 5, стр. 193— 194.
25 «Вопросы истории», 1963, № 7, стр. 208.
26 См. Л. С. О з е р о в .  Строительство социализма в СССР и международная про

летарская солидарность. 1921— 1937, стр. 86—87.
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благородного дела выступили еще в 1921 г. немецкие коммунисты, вы
полнявшие свой долг, несмотря на противодействие и прямые репрессии 
со стороны реакционных сил Германии 21.

Высоко оценивая значение интернациональной поддержки Советской 
страны в столь трудный для нее период, В. И. Ленин писал в 1922 г.: 
«Помощь голодающим со стороны международного рабочего класса в 
значительной мере помогла Советской России пережить тяжелые дни 
прошлогоднего голода и побороть его»28.

Солидарность германского пролетариата с Советской Россией в 
1919— 1921 гг. прежде всего имела своей целью воспрепятствовать уча
стию Веймарской республики в общем антисоветском империалистиче
ском фронте. Рост международного авторитета Советского государства 
в результате победы над силами внутренней и международной контрре
волюции позволил немецкому рабочему классу во главе с КПГ сконцен
трировать усилия на решении другой важнейшей задачи — борьбе за 
установление и налаживание нормальных политических, экономических 
и иных отношений между Веймарской республикой и РСФ СР. Этому спо
собствовала глубокая заинтересованность задавленной репарациями и 
изолированной державами-победительницами от всего мира Германии в 
сотрудничестве с Советской Россией. По существу, борьба германского 
пролетариата за восстановление и развитие германо-советских отноше
ний означала поддержку единственно возможной основы для отношений 
стран с различным общественным строем — политики мирного сосуще
ствования29. При этом германский пролетариат выступал как вырази
тель не только классовых, но и национальных интересов страны.

Поскольку дипломатических, да и официальных экономических со
ветско-германских отношений по вине германской стороны не существо
вало с ноября 1918 г . 30, в первую очередь необходимо было решить во
прос об их восстановлении. КПГ уже на своем Учредительном съезде 
выдвинула требование о тесном политическом и экономическом сотруд
ничестве Германии с Советской Россией. На последующих съездах пози
ция КПГ по этому вопросу получила дальнейшее развитие и была кон

кр етизирована . Так, 111 съезд К.ПГ в феврале 1920 г. призвал народные 
массы Германии взять в свои руки восстановление отношений с Совет
ской Россией и контролировать с этой целью внешнеполитические акции 
Веймарской республики31. Одним из важнейших пунктов избирательной 
программы КПГ в 1920 г. было требование установления тесных отноше
ний со Страной С оветов32. Коммунисты, избранные в первый состав 
рейхстага Веймарской республики, использовали его трибуну для обос
нования необходимости германо-советского сотрудничества. Эта деятель
ность коммунистов и поддерживавших их рабочих масс способствовала 
усилению в германской государственной политике тенденции к более реа
листическому подходу в отношениях с Советским государством. В зн а 
чительной мере под влиянием этой тенденции германское правительство 
вынуждено было заключить 6 мая 1921 г. первое советско-германское 
торгово-экономическое соглашение.

Широкие слои немецкого народа и прежде всего рабочие, которые 
шли за коммунистами, энергично поддержали заключенный 16 апреля 
1922 г. Рапалльский договор между двумя странами. Д ля  того, чтобы 
Веймарская республика действительно следовала «рапалльским кур-

27 См. «Verhandlungen des Reichstags». Bd. 350, В. 1921, S. 4102—4103.
28 В. И. Л e н и н. ПСС. Т. 45, стр. 315.
29 См. В. Р у г е .  Движущ ие силы рапалльской политики в Германии. «Рапалль

ский договор и проблема мирного сосуществования». М. 1963, стр. 86.
30 См. В. Б. У ш а к о в .  Указ. соч., стр. 26, 27.
31 «Bericht ilber den 3. P arteitag der Kom m unistischen Partei Deutschlands (Spar-

takusbund) am 25. und 26. Februar 1920» (o. O, o. J. ),  S. 87.
32 «Bericht iiber den 4. Parteitag der Kommunistischen Partei Deutschlands

(Spartakusbund) am 14. und 15. April 1920» (о. O., o. J .), S. 110.
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сом», то есть курсом делового сотрудничества с Советским государством, 
необходима была настойчивая борьба КПГ и германского пролетариа
та против различных антирапалльских тенденций. Уже 20 апреля 1922 г. 
в ряде крупных городов Германии прошли рабочие демонстрации, уча
стники которых приветствовали Рапалльский договор. Так, в Дюссель
дорфе в демонстрации участвовало 40 тыс., в Ш тутгарте— 15 тыс., в 
Лейпциге — 30 тыс., в Галле — 20 тыс. человек33. Н а митинге, организо
ванном совместно КПГ и Н С Д П Г в берлинском Люстгартене, В. Пик, 
выступив перед 150 тыс. собравшихся, призвал «германский рабочий 
класс сделать все, чтобы Рапалльский договор не остался на бумаге, а 
был претворен в ж и зн ь» 34.

Правда, в КПГ нашлись «ультралевые» элементы, выступившие про
тив Рапалльского договора на том «основании», что он якобы мешает 
развитию революции в Германии и способствует укреплению позиций 
империализма в стране35. Однако большинство коммунистов правильно 
поняли, что заключение Рапалльского договора и другие миролюбивые 
внешнеполитические акции Советского государства создавали более бла
гоприятные условия для успешной борьбы КП Г с пропагандой антисове
тизма и антикоммунизма в Германии. Против извращения «ультрале
выми» политики Рапалло решительно выступил Э. Тельман, указавший, 
что «политика Рапалло, начало которой было положено в 1922 г., встре
тила одобрение немецкого народа и в то же время навлекла на себя 
смертельную ненависть фашистов» 36. Реалистически мыслящие бурж уаз
ные политики также признавали, что Рапалльский договор встретил под
держку немецкого и международного пролетариата. «Рапалльский до
говор был признан и оценен рабочими всего мира как первое подлинно 
мирное творение после великой катастрофы»,— отмечал в 1922 г. рейх
сканцлер И. В и р т37.

Немецкие коммунисты использовали благоприятные условия, соз
данные Рапалльским договором, для дальнейшего развития интернацио
нальных связей трудящихся Веймарской республики с рабочим классом 
и крестьянством Страны Советов. Договор способствовал тому, что це
лых 10 лет (до прихода фашистов к власти в Германии) эти связи осу-, 
ществлялись в обстановке, когда в советско-германских межгосудар
ственных отношениях преобладающую роль играли принципы мирного 
сосуществования.

В 1923 г. во время тяжелых испытаний, которые пришлось пережить 
немецкому народу в связи с франко-бельгийской оккупацией Рура и ан
тинациональной политикой монополистических кругов собственной стра
ны, новое яркое проявление получила солидарность трудящихся СССР и 
Веймарской республики. Социалистическое государство решительно вы
ступило против попрания национальных прав немецкого народа, а совет
ские общественные организации оказали братскую помощь трудящимся 
Веймарской республики. В обращении В Ц И К  к народам всего мира от 
13 января 1923 г. говорилось: «Суверенитет германского народа нару
шен. Право германского народа на самоопределение растоптано нога
ми... В эти решающие дни Рабоче-Крестьянская Россия снова подымает 
голос негодующего протеста против безумной политики империалистиче
ской Франции и ее союзниц. Снова и с особой энергией она протестует 
против подавления права германского народа на самоопределение»38. 
Трудящиеся СССР и их общественные организации выразили гневный

33 G. R о s е n f е 1 d. Op. cit., S. 398.
34 W. P i e c k .  Gesam m elte Reden und Schriften. Bd. II. B. 1959, S. 152.
35 L. К о с h a n. Russia and the W eimar Republic. N. Y. 1954, pp. 64— 69.
36 «Oktoberrevolulion und G egenwart». H alle. 1967, S. 12; E. T h a l m a n n .  Reden 

und Aufsatze. Bd. I. B. 1955, S. 15.
37 J. W i r t .  Reden wahrend der Kanzlerschaft. B. 1925, S. 345.
38 «Документы внешней политики СССР». Т. VI. М. 1962, стр. 151, 152.
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протест против империалистической оккупации Рура и развернули энер
гичную кампанию по оказанию материальной помощи германским рабо
чим 39. Только ВЦСПС направил в Германию 10 тыс. т зерна и 100 тыс. 
руб. золотом. Крупные пожертвования шли и по другим каналам. Эта 
братская помощь не только спасала германских рабочих от голода, но 
и укрепляла их боевой дух в борьбе с французским империализмом 
и силами внутренней реакции40.

КПГ и другие организации немецкого пролетариата выражали го
рячую благодарность за полученную помощь и, в свою очередь, подтвер
ждали1 верность пролетарскому интернационализму. В январе 1923 г. 
Лейпцигский съезд КПГ принял предложенный В. Пиком манифест к 
Советской России, в котором, в частности, говорилось: «Съезд считает 
своей обязанностью в эти мрачные, зловещие часы направить взоры и 
мысли немецкого пролетариата на вас, братья и сестры Советской Рос
сии, и на ваш славный прим ер»41. Действенную помощь рабочие и 
крестьяне СССР Оказали немецкому пролетариату, когда его положение 
особенно ухудшилось в результате дезорганизации экономики и жесто
чайшей инфляции осенью 1923 года. 22 октября общественными органи
зациями советских женщин был создан комитет помощи немецким де
тям, а в ноябре при ВЦСПС — Центральный комитет помощи голодаю
щим в Германии42. Повсеместно проходили собрания, митинги, был орга
низован сбор средств под лозунгами: «Хлеб немецким рабочим!», «Кто 
помогает вовремя, тот помогает вдвойне!». К началу июня 1924 г. было 
собрано и отправлено в Германию свыше 250 тыс. руб. и более 100 тыс. 
пуд. пшеницы 43.

Дальнейшее развитие интернациональные связи пролетариата Вей
марской республики с трудящимися СССР получили в условиях времен
ной стабилизации капитализма. Н а внутреннее положение Веймарской 
республики, ее внешнюю политику, в том числе на германо-советские 
отношения существенное влияние оказал «план Дауэса». Он предусмат
ривал резкое усиление роли американских монополий в Германии, з а к а 
баление ими германского народа, укрепление экономической мощи гер
манского империализма и направление его экспансии на Восток. Еще в 
процессе обсуждения «плана Дауэса» в Германии активизировались си
лы, выступавшие за отказ от рапалльской политики и старавшиеся з а 
служить благосклонность Запада  путем спекуляций на антисоветизме. 
Показательна в этом отношении антисоветская провокация берлинской 
полиции, совершившей 3 мая 1924 г. налет на советское торгпредство.

5 мая 1924 г. рабочие Берлина, гневно протестуя против действий 
реакции, заявили о решительной поддержке ими «рабоче-крестьянского 
государства». В адрес РК П  (б) была послана телеграмма, гласившая: 
«Рука об руку с вами мы будем бороться с врагами русского и немецко
го рабочего класса, против планов окружения и порабощения, грозящих 
и вам и н ам » 44. В начале октября 1924 г. на конференции с участием ком
мунистов— депутатов парламентов Франции, Англии, Германии, Гол-

39 П одробно о советской помощи германским рабочим см. Д . С. Д а в и д о в и ч .  
Революционный кризис 1923 года в Германии и Гамбургское восстание. М. 1963, стр. 
94—99.

40 Там же. С наибольшей полнотой деятельность КПГ по руководству борьбой за 
социальное и национальное освобождение немецкого народа в 1923 г. показана в моно
графии М. И. Орловой «Революционный кризис 1923 г. в Германии и политика Комму
нистической партии» (М. 1973).

41 «Bericht iiber die Verhandlungen des III. (8 ). P arteitags der Kommunistischen 
Partei Deutschlands». B. 1923, S. 402.

42 Д . М и ч е в .  М ежрабпом — организация пролетарской солидарности. 1921—- 
1935. М. 1971, стр. 103. См. также «Вопросы истории», 1973, № 12, стр. 200—204.

43 «Бюллетень М еждународной рабочей помощи», 1924, № 9; «Not und Brot», 
15.Х. 1924.

44 «Пролетарская солидарность трудящихся в борьбе за мир (1917— 1924)». Д о 
кументы и материалы. М. 1958, стр. 468— 469.
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ландии, Бельгии и Чехословакии была разоблачена антисоветская на
правленность «плана Дауэса». В принятом конференцией манифесте ука: 
зывалось, что «борьба против плана Дауэса является поэтому не герман
ским, но международным делом и должна вестись в союзе с СССР» 45. 
Систематическую кампанию против антисоветских целей «плана Дауэса» 
вела печать КПГ. Так, «Die Rote Fahne» выступила против связанного 
с «дауэсизацией» Германии так называемого плана Эккарда, предусмат
ривавшего сбыт залежалых германских товаров в СССР и даж е  уста
новление германского контроля над путями сообщения С С С Р 46. В авгу
сте и октябре 1924 г. КПГ организовала десятки массовых собраний и 
демонстраций против «плана Дауэса» и участия Германии в антисовет
ском сговоре с западноевропейскими странами, хозяйничавшими в Лиге 
Наций. Эти массовые мероприятия проходили под лозунгом «Руки прочь 
от С С С Р !»47.

Еще больший размах солидарность КПГ и германских рабочих с 
СССР получила в связи с борьбой против империалистического сговора 
в Локарно. Коммунисты организовали многочисленные собрания под 
лозунгом «Локарно или Москва», на которых обосновывали необходи
мость отказа от сговора с западными державами и защищали рапалль- 
ский курс политики Германии48. Эта активная борьба КПГ, пользовав
шаяся поддержкой пролетарских масс населения, сыграла важную роль 
в том, что правящие круги Германии не решились открыто порвать с 
«линией Рапалло». Д л я  успешной борьбы КПГ, германского пролетариа
та и стоявших на реалистических позициях представителей германской 
буржуазии за продолжение рапалльской политики огромное значение 
имели встречные шаги, предпринятые Советским Союзом.

Используя глубокую заинтересованность Германии в экономических 
связях, Советское правительство добилось 12 октября 1925 г. заключе
ния советско-германского торгового договора. 24 апреля 1926 г. в Б ер 
лине был подписан договор о нейтралитете и ненападении между СССР 
и Германией. В этом договоре прямо указывалось, что принципы Р ап ал 
ло являются основой советско-германских взаимоотношений49.

Важной формой проявления интернациональной солидарности в се
редине 20-х годов стали поездки рабочих делегаций. Первая германская 
рабочая делегация была приглашена в СССР в 1925 г. по инициативе 
рабочих ленинградского завода «Красный путиловец». Пригласительное 
письмо было опубликовано в « П равде»50. Приглашение нашло немед
ленный отклик среди германских рабочих. Ими был организован сбор 
средств и выбраны члены делегации. Подготовкой к поездке занимался 
«Комитет по отправке рабочих делегаций в Советскую Россию »51. Н а р я 
ду с коммунистами в состав делегации вошли рабочие социал-демокра
ты, не подчинившиеся руководству СДПГ, которое было против этой 
поездки 52.

Немецкие делегаты воочию убедились в том, что утверждения бур
жуазной, а такж е реформистской пропаганды о «бесправности» трудящих
ся, о «подавлении народных масс» Советским государством явля
ются клеветой. Один из делегатов, Г. Фишер, заявил в связи с этим: «Гро
мадная симпатия к Советам в различных местностях произвела на меня 
очень сильное впечатление. То, что мы видели, совершенно лишает силы 
те утверждения, будто в Советской России господствует диктатура над

45 «Правда», 14.Х. 1924.
46 «Die Rote Fahne», 4.X .1924.
47 ЦГАОР СССР, ф. 391, оп. 2, д. 56, л. 40; «Правда», 29.VIII. 1924.
48 «Zeitschrift fur G eschichtswissenschaft», 1964, Н. 2, S. 251.
49 В. Б. У ш а к о в. Указ. соч., стр. 98.
60 «Правда», 15.11.1925.
51 Н. Л. Р у б и н ш т е й н .  Внешняя политика Советского государства в 1921 — 

1925 годах. М. 1953, стр. "14.
52 Э. Т е л ь м а н .  _ ^бранные статьи и речи. Т. 1, М. 1957, стр. 172— 173.
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пролетариатом. Напротив, именно в диктатуре пролетариата лежит 
мощь Советов. Именно благодаря этой диктатуре, бесспорно, улучши
лось положение рабочего класса. Непрерывные успешные шаги в хо
зяйственном строительстве в социалистическом духе говорят за то, что 
пролетариат вполне созрел и достаточно культурно развит, чтобы пред
принять перестройку общ ества»53. После возвращения в Германию чле
ны делегации выступили с многочисленными отчетами о поездке, рас
сказав правду о положении в СССР. Только в сентябре и октябре 1925 г. 
они приняли участие в проведении 1 тыс. рабочих собраний, имевших 
большой эффект для укрепления солидарности германского пролетари
ата с С С С Р 54. Оценивая значение поездок рабочих делегаций в СССР, 
Э. Тельман отмечал, что они способствуют не только интернационально
му воспитанию германских рабочих, но и усиливают в рядах германской 
социал-демократии тенденции к объединению с коммунистами в «единый 
фронт германского рабочего класса для борьбы против бурж уазии»55.

Другой важной формой развития интернациональных связей и рас
пространения правды об СССР была переписка между рабочими совет
ских и германских предприятий. В конце 1924 г. по инициативе Ц К  КПГ 
возникла переписка между крупнейшими заводскими партячейками 
В К П (б) и КПГ. В 1926 г. с учетом уж е накопленного опыта Ц К  В КП (б) 
и Ц К  КП Г приняли меры к расширению этого направления интернацио
нальной р аб о ты 56. Одновременно стала развиваться переписка между 
рабкорами советской и германской коммунистической печати, а также 
начался обмен материалами между редакциями газет. Так, в июне 
1928 г. агитпроп Ц К  КПГ предложил советским коммунистам расска
зать в переписке о 7-часовом рабочем дне в СССР, о разрешении трудо
вых конфликтов на советских предприятиях, о социалистической рацио
нализации производства, о правах фабзавкомов, о социальном страхо
вании 57. Эта форма интернационального общения советских и герман
ских рабочих успешно применялась и в дальнейшем.

Расширение и укрепление солидарности пролетариата Веймарской 
республики и СССР происходило в острой борьбе против оппортунистиче
ских антиленинских концепций роли Советского государства в мировом 
революционном процессе. В условиях временной стабилизации капита
лизма, спада революционной волны в Германии и других капиталисти
ческих странах особую опасность представляли «ультралевые» группи
ровки троцкистского толка в В К П (б ),  КПГ и в Коминтерне. Отрицая 
возможность построения социализма в СССР, представители этих груп
пировок провокационно утверждали, что спасти советский строй может 
лишь немедленная мировая революция, которую нужно разжигать лю 
быми способами, в том числе с помощью «революционной войны» СССР 
против капиталистических стран. Такую же авантюристическую пози
цию занимала и оттесненная в 1925 г. от руководства КПГ «ультралевая» 
группировка Р. Фишер и А. Маслова. Подобная позиция «ультралевых» 
использовалась буржуазной и социал-реформистской пропагандой для 
того, чтобы представить советскую внешнюю политику как «агрессив
ную», вызвать рост антисоветских настроений и оправдать планы напа
дения империалистов на СССР.

В то время как троцкистско-зиновьевская оппозиция стремилась по
мешать осуществлению курса В К П (б) на создание предпосылок для 
строительства социализма в нашей стране, «ультралевая» группировка 
Фишер — Маслова затрудняла работу КПГ по мобилизации народных 
масс на защиту Советского Союза от попыток реакционных сил Герма-

63 «Мир о стране Октября». М. 1967, стр. 76.
54 «Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4, В. 1966, S. 95.
55 Э . Т е л ь м а н .  Избранные статьи и речи. Т. I, стр. 174.
56 «Известия ЦК В К П (б)» , 1926, № 52, стр. 9.
67 Л. С. О з е р о в. Указ. соч., стр. 200.



78 Н. И. Копычев

нии и других империалистических держав создать общий антисоветский 
фронт.

Подавляющее большинство ячеек КПГ осудило клеветническую ан
тисоветскую кампанию, которую вели «ультралевые» на страницах сво
его органа, претенциозно названного «Die Fahne des Kommunismus» 
(«Знамя коммунизма») 58, и полностью поддержало интернационалист
скую линию Э. Тельмана и его сторонников. Руководство КПГ предпри
нимало меры, чтобы помочь коммунистам лучше разобраться в совет
ской действительности, глубже изучить большевистский революционный 
опыт и его международное значение. В статье, посвященной восьмой го
довщине Великой Октябрьской социалистической революции, Э. Тель
ман писал: «Германский пролетариат прежде всего потому сильнее, что 
он уже обладает опытом трех русских революций и восьмилетней прак
тикой диктатуры пролетариата в Советском Союзе... Его первый союз
ник — это сам Советский С ою з»5Э.

Стремясь дать немецким коммунистам непосредственную возмож
ность обратиться к сокровищнице ленинских идей, XI съезд КПГ в Эс
сене в марте 1927 г. принял решение об издании трудов В. И. Ленина на 
немецком я зы к е60. Э. Тельман и другие руководители КПГ много сдела
ли для творческого применения ленинизма в конкретно-исторической об
становке, существовавшей в то время в Германии. После Эссенского 
съезда было значительно увеличено внимание к изучению марксистско- 
ленинской теории и русского революционного опыта в обучении партий
ных кадров КПГ и на курсах подготовки профсоюзных работников61. 
Все это помогало немецким коммунистам давать отпор антисоветской 
клевете буржуазной и реформистской пропаганды, а такж е разоблачать 
измышления оппортунистических элементов в собственной партии.

При осуществлении акций солидарности с Советским Союзом в 
1927 г. особенно большое значение приобрела борьба против попыток 
империалистических держав помешать мирному строительству в СССР. 
КПГ возглавила широкое движение немецких трудящихся против агрес
сивных антисоветских планов империалистов и внесла большой вклад в 
осуществление международных акций солидарности с Советским Союзом. 
Важнейшие направления развития массового антивоенного движения и 
акций солидарности с СССР были определены на XI съезде К П Г 62.

Немецкие трудящиеся весной 1927 г. энергично протестовали против 
оголтелой антисоветской политики правящих кругов Великобритании. 
Так, 20 марта 1927 г. была проведена массовая демонстрация протеста в 
Бадене против военной угрозы, исходившей от английского империализ
м а 63. Против предпринятого английской полицией налета на АРКОС в 
мае 1927 г. в Германии по инициативе КПГ была организована целая се
рия выступлений с осуждением этой антисоветской провокации. 27 мая 
с призывом ко всем профсоюзам включиться в борьбу обратился союз 
металлистов г. Галле. 5 июня был проведен митинг солидарности с 
СССР, на котором выступил Э. Тельман, заявивший о решимости немец
кого пролетариата всеми средствами защ ищ ать Советский С о ю з64. 
В этот день на улицы Берлина заявить о своей солидарности с СССР 
вышли 250 тыс. рабочих, в том числе основные силы Союза красных

58 Оценка антисоветской позиции этого органа была дана в журнале «Больше
вик» (1927, №  21, стр. 45—54).

69 Э. Т е л ь м а н. Избранные статьи и речи. Т. I, стр. 193.
60 «Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4, S. 139.
61 Ibid.; Institut ftir M arxism us-Leninism us beim ZK. der SED. Zentrales Parteiarchiv. 
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фронтовиков65. 6 июля в Берлине состоялась международная пролетар
ская конференция против империалистической войны и фашизма. С док
ладом выступил Э. Тельман, призвавший объединить антивоенные и ан
тифашистские силы как в национальном, так и в международном мас
штабе. «Наши основные лозунги,— сказал Тельман,— «Защ ита СССР и 
китайской революции», «Борьба против собственного империализма»66. 
Движение солидарности активно продолжалось летом и осенью 1927 го
да. На празднование десятой годовщины Октябрьской революции в 
СССР была направлена делегация германских рабочих, которая повезла 
с собой приветственный адрес советским братьям с 300 тыс. подписей67.

В 1927— 1928 гг. КПГ проводила широкую кампанию в поддержку 
выдвинутых в ноябре 1924 г. Советским правительством на совещании в 
Ж еневе предложений о разоружении. По поводу этой советской инициа
тивы «Die Rote Fahne» писала 30 ноября 1927 г.: «Предложив конкрет
ную программу разоружения, советская делегация выступает с принци
пиальных позиций, которые отвечают интересам трудящихся».

В апреле 1929 г. КПГ развернула энергичную подготовку к празд
нованию 1 Мая. В этот день немецкие трудящиеся провели многочислен
ные демонстрации под лозунгом верности пролетарскому интернациона
лизму и дружбе с Советским Союзом. Широкий размах приобрела 
пропаганда КПГ против империалистических планов подготовки анти
советской войны. В Берлине вопреки запрещению прусского министра 
внутренних дел правого социал-демократа Цергибеля в демонстрации 
участвовало около 200 тыс. человек. Полиция обстреляла демонстрантов, 
в ответ рабочие приступили к строительству баррикад, причем столкнове
ния продолжались до вечера 3 мая. Во время столкновений был убит 
31 человек, больше 100 ранено и свыше 1 200 арестовано. По всей Гер
мании прокатилась волна протестов против этой полицейской расправы. 
О своей солидарности с берлинскими рабочими заявили трудящиеся р я 
да европейских стран и в первую очередь Советского С о ю з а 66.

В обстановке большого подъема политической активности герман
ских рабочих в середине мая 1929 г. была проведена конференция 13 
западноевропейских компартий по подготовке Международного анти
военного дня. Участники конференции подчеркивали, что их главной 
целью является мобилизация масс на защ иту СССР от происков между
народного империализма69. На проходившем с 8 по 15 июня 1929 г. XII 
съезде КПГ специально обсуждался вопрос о задачах  партии по борьбе 
против вовлечения Германии в общий антисоветский фронт империали
стических д е р ж а в 70. Делегаты отмечали успешное развитие советского 
народного хозяйства и с особым воодушевлением приветствовали выра
ботанный в СССР первый пятилетний план, предусматривавший создание 
фундамента социалистической экономики. После XII съезда КПГ уси
лила работу по вовлечению в антивоенную кампанию более широких 
слоев населения.

Активными борцами за дружбу с Советским Союзом проявили себя 
немецкие пролетарские писатели, совершившие в апреле 1929 г. поездку 
в СССР. Члены германской писательской делегации рассказывали со
ветским людям о классовой борьбе в Веймарской республике, а вернув
шись на родину, активно помогали КПГ в опровержении антисоветской 
и антикоммунистической клеветы. Выдающуюся роль играл в этом отно
шении И. Бехер, один из организаторов Союза пролетарских револю
ционных писателей Германии. Во время пребывания делегации в СССР

65 С. Ю. В ы г о д  с к и й. Указ. соч., стр. 325.
66 «Рабочая Москва», 8.VII.1927.
67 «Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4, S. 147.
68 Ibid., S. 199.
69 «Inprekorr», № 44, 1929, S. 1061.
10 «Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4, S. 205.
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была достигнута договоренность о публикации в советских издательст
вах книг германских писателей71. Осенью 1929 г., подводя итоги агита
ционно-пропагандистской кампании, проведенной делегацией после воз
вращения в Германию, И. Бехер отмечал, что благодаря поездке немец
кие писатели получили возможность рассказать своему народу правду 
о Советском С ою зе72.

В годы первой советской пятилетки германский пролетариат оказы
вал Советскому Союзу техническую помощь путем ознакомления совет
ских рабочих с изобретениями и усовершенствованиями, внедренными в 
германскую промышленность. Этому способствовали поездки немецких 
рабочих делегаций в СССР, переписка между производственными кол
лективами германских и советских предприятий. Значительный эффект 
давало  прямое участие-высококвалифицированных немецких рабочих в 
социалистическом строительстве в СССР. Ж елание поехать на работу 
в СССР на длительный срок изъявили тысячи немецких пролетариев. 
Тяга к этому еще больше возросла во время кризиса 1929— 1932 гг. в 
связи с массовой безработицей в Германии. Однако главным побуди
тельным мотивом являлось стремление оказать братскую помощь совет
ским рабочим в деле выполнения и перевыполнения первого пятилетнего 
п л а н а 73. В отборе из массы желающих наиболее нужных для этой цели 
людей активное участие принимала Коммунистическая партия Германии. 
Ж елающих поехать знакомили с предстоящими объектами и условиями 
работы. Коммунисты в связи с этим выпускали специальные красочные 
п лакаты 74. Приглашения на работу в СССР встречали самый горячий 
отклик.

Германские власти чинили препятствия выезду рабочих, прибегая 
к антисоветской клевете, запугиванию, а иногда прямо отказывались 
оформлять необходимые документы. Но немецкие рабочие преодолевали 
эти препоны. Так, только в первой партии горняков, желавших участво
вать в строительстве новых шахт в Прокопьевске, уехали в СССР 160 
немецких специалистов. В земле Мекленбург-Шверин для отправки в 
СССР коммунистами были отобраны 100 опытных работников сельско
го хозяйства 75.

Особенно важное значение имела помощь германских рабочих в 
создании советской электротехнической промышленности. На москов
ском Электрозаводе в годы первой пятилетки было занято 152 рабочих и 
16 техников, приехавших из Германии76. Как отмечалось в немецкой 
коммунистической печати, немецкие рабочие внесли достойный вклад в 
успешное перевыполнение пятилетки коллективом этого завода и «пока
зали блестящий пример интернациональной солидарности» 77. 80 немец
ких рабочих принимали участие в движении за перевыполнение производ
ственных планов 78.

На страницах коммунистических газет и устно, во время отпусков 
на родину, немецкие рабочие отчитывались о своей производственной 
деятельности в СССР. Обычно такие отчеты заслушивались на рабочих 
собраниях и вызывали огромный интерес. Из Германии также поступало 
много писем, в которых немецкий пролетариат призывал своих послан
цев приложить все силы к успешному выполнению пятилетки79.

71 «Известия», 11. IV. 1929.
72 «Заря Востока», 20.Х.1929.
73 См. А. Е. И о ф ф е .  Интернациональные, научные и культурные связи Совет
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75 Ibid., Bl. 206.
76 «М еждународное рабочее движение», 1931, № 33, стр. 21; «Рабоче-крестьян
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77 «Die Rote Fahne», 12.IV.1932.
78 «М еждународное рабочее движение», 1933, № 2, стр. 141.
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Немецкие рабочие выступили инициаторами такой формы оказания 
помощи социалистическому строительству в СССР, как международное 
революционное соревнование. В августе 1929 г. гамбургские железнодо
рожники договорились об организации международного революционно
го соревнования с советскими железнодорожниками, а в ноябре возник
ло соревнование между рабочими Гамбургского и Ленинградского тор
говых портов80. Коллектив завода «Красный треугольник» соревновался 
с рабочими немецкого химического завода «Лейнаверке» 8‘.

Вступая в соревнование, каж дая сторона принимала на себя кон
кретные обязательства, записанные в договорах. Пункты обязательств 
советских рабочих предусматривали повышение производительности тру
да, снижение себестоимости продукции, выполнение пятилетки в четыре 
года. Немецкие рабочие брали на себя обязательство всемерно содейст
вовать защите СССР, разоблачать антисоветские происки империали
стов и их агентуры в рабочем движении, вести систематическую борьбу 
за улучшение положения рабочего класса Германии, активно пропаган
дировать пятилетний план и успехи социалистического строительства в 
СССР, укреплять взаимные связи немецких и советских рабочих82. И то
ги такого соревнования подводились обычно ежеквартально.

По договору, заключенному между коллективом московского заво 
да «Серп и молот» и рабочими машиностроительного завода в Эсслинге- 
не, советская сторона обязалась выполнить пятилетку в четыре года и 
в случае забастовки или локаута на заводе в Эсслингене оказать немецким 
рабочим и их семьям посильную материальную помощь. В свою очередь, 
немецкие машиностроители обязались активно бороться с влиянием бур
жуазной и реформистской идеологии, вовлечь в ряды КПГ в ближайшее 
время не менее 100 человек, принять деятельное участие в разоблачении 
антисоветских агрессивных планов империалистов83. В ряде случаев не
мецкие рабочие вносили рационализаторские предложения по совершен
ствованию производственных процессов на соревнующихся с ними 
советских предприятиях. Так, гамбургские докеры в письме рабочим 
Ленинградского порта внесли предложения по оборудованию советских 
судов некоторыми приспособлениями для ускорения их погрузки и р аз 
грузки84. Масштабы международного революционного соревнования 
росли. В него включались партийные, комсомольские, профсоюзные, 
мопровские организации, коллективы рабочих.

Широкое развертывание международного революционного соревно
вания рабочих коллективов советских и германских предприятий в годы 
первой пятилетки свидетельствовало о кровной заинтересованности не
мецкого пролетариата в оказании помощи социалистическому строи
тельству в СССР, о взаимной братской солидарности в борьбе против 
международного империализма. О ходе соревнования советские рабочие 
регулярно сообщали Ц К  КПГ, Всегерманскому комитету профоппозиции 
и Союзу красных фронтовиков85. Немецкие пролетарии, в свою очередь, 
упорно боролись за осуществление взятых на себя обязательств по м еж 
дународному революционному соревнованию. На V конгрессе Профин- 
терна (август 1930 г.) было доложено о том, что немецкие рабочие не 
только выполнили, но и перевыполнили эти обязательства86.

Во время начавшегося в 1929 г. экономического кризиса в Веймар
ской республике усилилось противоборство между силами, выступавши
ми за укрепление германо-советских интернациональных связей, и сила-

80 «Ленинградская правда», 4, 8, 11.VIII, 16, 22.X I.1929.
81 Л . С. О з е р о в. Указ. соч., стр. 130.
82 Т а м ж е .
83 «Труд», 25.11.1930.
84 «Ленинградская правда», 16.XI.1929.
85 «Уральский рабочий», 6.IV, 1.V и 3.V I.1930.
86 «Пятый конгресс Профинтерна. Стенографический отчет». М. 1930, стр. 224,
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ми, стремившимися покончить с рапалльской политикой и повести Гер
манию по пути подготовки агрессивной войны против СССР. В создав
шейся обстановке еще больше возросло значение последовательной 
борьбы КПГ за укрепление и расширение интернациональных германо
советских связей. Значительную работу проводила КПГ по разоблаче
нию многочисленных антисоветских измышлений. В ответ на клеветни
ческую кампанию, развернутую реакционными элементами по поводу 
появления в Германии фальшивых советских денег, «Die Rote Fahne» 
опубликовала 11 января 1930 г. статью «Рейхсвер за спиной подделыва
телей червонцев», разоблачив соучастие германских генералов в загово
ре с белоэмигрантами-фальшивомонетчиками87. Это разоблачение 
способствовало провалу очередной грязной антисоветской провокации.

Тогда же КПГ оказала энергичное противодействие планам вовле
чения Германии в антисоветский «крестовый поход», объявленный папой 
Пием XI в феврале 1930 года. В церкви, где читались антисоветские мо
лебны, приходили коммунисты, члены организации красных фронтови
ков. Они провозглашали там революционные лозунги, распространяли 
листовки в защиту СССР. Весной 1930 г. в Германии ежедневно прово
дилось до 50 собраний, на которых разоблачалась антисоветская кам
пания церковников88. Находившийся в Берлине Международный коми
тет Общества друзей СССР направил трудящимся соседних с СССР 
европейских стран специальное письмо, призывавшее ответить на «кре
стовый поход» мобилизацией всех сил в защиту страны пролетарской 
диктатуры 89.

Росту интернационального движения солидарности с советским на
родом способствовал 11 Международный конгресс друзей СССР, состо
явшийся в марте 1930 г. в рурском городе Эссене90. Начиная с июня 
1929 г. рабочие Германии ежегодно отмечали Международный день про
летарской солидарности, выдвигая каждый раз лозунги братской под
держки трудящихся Советского Союза. Особенно широкий характер 
приняла подготовка к 3-му Международному дню пролетарской соли
дарности, который КПГ призвала отметить 14 июня 1931 года.

Накануне германские полицейские власти запретили проведение 
рабочих демонстраций, обвинив Коминтерн и Межрабпом в подготовке 
к насильственной революции. Тем не менее 14 июня 1931 г. в Берлине 
был организован 150-тысячный митинг. 3-й Международный день проле
тарской солидарности отмечался такж е в 700 немецких городах и селах. 
Среди других интернациональных лозунгов выдвигался и лозунг «В з а 
щиту Советского Союза и за помощь в выполнении первой пятилетки»91. 
Несмотря на полицейские репрессии, обрушившиеся на участников вы
ступлений, 3-й Международный день пролетарской солидарности стал 
еще одним убедительным свидетельством верности революционных р а 
бочих Германии своему интернациональному долгу.

Немецкие рабочие продолжали активно участвовать в работе Меж- 
рабпома, руководящие органы которого с момента основания этой орга
низации находились в Берлине. Так, во время проводившегося Межраб- 
помом в 1930 г. международного сбора средств для покупки в дар СССР 
40 тракторов наибольший вклад был внесен германскими трудящимися, 
которые закупили и отправили в СССР 10 тракторов92. Весной 1932 г. 
на западе Германии был проведен съезд крестьян пограничных районов 
Германии, Франции, Бельгии, Голландии, Чехословакии. Делегаты

87 П одробнее см.: А. Н о р д  е н. Фальсификаторы, стр. 105— 1LL.
88 «Правда», 20, 21, 26.111.1930.
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съезда выступили против подготовки империалистами антисоветской 
войны93. Таким образом, и в последние годы существования Веймар
ской республики в Германии базировались международные организации, 
сыгравшие важную роль в координации интернациональных акций соли
дарности с СССР.

24 августа 1930 г. «Die Rote Fahne» опубликовала разработанную 
КПГ «Программу национального и социального освобождения немецко
го народа». Н аряду с определением общих задач, стоявших перед рабо
чим классом в борьбе за социальные и национальные интересы, в этом 
важнейшем документе КПГ призывала немецкий народ к решительному 
преодолению насаждавшегося реакционными силами антисоветизма, 
обосновывала необходимость для Германии сотрудничества с СССР, един
ственной великой державой, не руководствовавшейся в своих отноше
ниях с Германией империалистическими устремлениями. В программе 
подчеркивалось, что для Германии значение отношений с Советским 
Союзом еще более возросло в условиях кризиса, охватившего капита
листический мир. КПГ указывала, что дружба с СССР не только соот
ветствует принципу пролетарского интернационализма, но и является 
национальной необходимостью для немецкого н ар о д а94. Последователь
ное разъяснение глубокой связи, существующей между укреплением со
ветско-германских отношений и борьбой за социальные интересы и де
мократические права народных масс в самой Германии, против засилья 
монополий и растущей фашистской опасности, оставалось важнейшим 
направлением агитационно-пропагандистской работы КПГ в последние 
годы Веймарской республики.

Мотив солидарности с советскими трудящимися продолжал мощно 
звучать и в массовых выступлениях германского пролетариата. Так, в 
октябре 1930 г. во время стачки 140 тыс. берлинских металлистов наряду 
с выдвижением экономических требований рабочие выразили свою соли
дарность с пролетариатом Советского Союза. В свою очередь, о под
держке бастующих берлинских металлистов заявили рабочие Путилов- 
ского завода в Ленинграде и других советских предприятий95.

В сентябре 1931 г. в связи с празднованием XVIII годовщины М еж 
дународного юношеского дня комсомольцы Берлина и других городов 
заявляли о своем стремлении использовать советский революционный 
опыт в борьбе против наступления реакции и угрозы ф аш и зм а96.

Следует, однако, сказать, что обстановка, в которой германские 
коммунисты и другие прогрессивные силы выступали за солидарность и 
дружбу с СССР в 1930— 1932 гг., существенно осложнилась. Против 
участников движения солидарности действовала не только полиция, но 
и фашистские организации, учинявшие прямые нападения на рабочие 
собрания и демонстрации солидарности. Правящие круги Германии все 
более отходили от рапалльской политики. Берлинский договор 1926 г., 
срок действия которого истек в 1931 г., не был продлен по вине прави
тельства Брюнинга, стремившегося тем самым угодить западным д ер ж а
вам и антисоветским силам в самой Германии97.

В этих трудных условиях КПГ продолжала свою мужественную 
борьбу за достижение целей, сформулированных в «Программе нацио
нального и социального освобождения немецкого народа». Летом 1932'г., 
призывая прогрессивные силы страны к развертыванию совместных ан
тифашистских действий, Э. Тельман говорил: «Наш долг — неустанно р а 
зоблачать перед народными массами авантюристическую политику без-
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95 «W. Ulbricht. Arbeiter. Revolutionar. Staatsm ann». B. 1968, S. 45.
96 DZA M erseburg, Rep. 66, Tit. 4043, № 247, Bl. 70.
97 «Германская история». Т. II. М. 1970, стр. 147а
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удержного вооружения, проводимую германскими фашистами, этими 
убийцами, разжигающими интервенционистскую войну против Советско
го Союза и одновременно реваншистскую войну на З а п а д е » 98.

7 февраля 1933 г., через неделю после прихода Гитлера к власти, 
Э. Тельман в своей последней речи на пленуме Ц К  КПГ в Цойтене еще 
раз призвал немецких рабочих к выполнению интернационального долга 
по отношению к СССР. Он заявил: «В лице Гитлера на пост рейхсканц
лера пришел человек, который сделал руководящим началом своей внеш
ней политики объявление военного похода против Советского Союза. 
Пролетариат и трудящиеся всего мира смотрят на нас, на пролетариат 
Германии. Русские рабочие и крестьяне смотрят на н ас» 99.

Это историческое предупреждение было сделано в тот момент, ког
да возникшая на развалинах Веймарской республики фашистская дик
татура полностью порвала с рапалльским курсом во внешней политике 
Германии. Уже 3 февраля 1933 г. Гитлер выступил перед главнокоман
дующими германской армии и флота, изложив свою внешнеполитиче
скую программу, основными задачами которой объявлялись «борьба про
тив Версаля» и «завоевание нового жизненного пространства на восто
ке». Внутри страны с чудовищной жестокостью подавлялась не только 
КПГ, но и все другие силы, выступавшие за сотрудничество Германии с 
Советским Союзом.

История существования и гибели Веймарской республики убеди
тельно свидетельствует о том, что из всех партий, действовавших в Гер
мании, только КПГ последовательно и мужественно боролась за проле
тарскую солидарность с советскими трудящимися и неуклонно отстаива
ла необходимость развития дружественных отношений двух стран.

Эта борьба находила значительную поддержку в широких массах 
немецкого народа. Однако антисоветизм и антикоммунизм, которые бы
ли присущи правым лидерам СДП Г, ослабляли акции солидарности не
мецкого пролетариата с СССР, были на руку германской реакции. Воз
можности, имевшиеся для закрепления и расширения германо-советско
го межгосударственного сотрудничества, основывавшегося со времени 
Рапалльского договора на принципах мирного сосуществования, были 
утрачены. Использование реакционными силами Германии антикомму
нистической и антисоветской демагогии сыграло роковую роль в самой 
ликвидации существовавшего в годы Веймарской республики бурж уаз
но-демократического режима и в установлении фашистской диктатуры.

Эти исторические уроки учитываются сегодня не только Германской 
коммунистической партией, но и широкими общественными силами З а 
падной Германии, выступающими за то, чтобы в современных условиях 
обеспечить улучшение и развитие отношений между Ф РГ и Советским 
Союзом, между ФРГ и другими социалистическими странами.

98 В.  Б р е д е л ь .  Эрнст Тельман. Политическая биография. М. 1955, стр. 111—
112.

99 W. U l b r i c h t .  Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Bd. I. B. 1958, 
S. 653.




