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История Германской Демократической Республики — это органиче
ская составная часть истории мирового революционного процесса, всту
пившего в новый этап в результате победы Советского Союза в Великой 
Отечественной войне, освобождения народов от фашизма, народно-демо
кратических революций в Европе и Азии и образования социалистиче
ского сообщества государств.

Процесс революционного обновления мира, который с новой силой 
развернулся после победы над фашизмом и одним из проявлений кото
рого было образование первого на немецкой земле рабоче-крестьянско
го государства, отраж ал общие закономерности всемирно-исторической 
эпохи перехода человечества от капитализма к социализму, начатому 
Великой Октябрьской социалистической революцией. «Рождение перво
го рабоче-крестьянского государства на родине Карла М аркса и Фрид
риха Энгельса,— подчеркнул JI. И. Брежнев,— стало важной вехой в V1 
развитии мирового социализма по пути, проложенному для человечества 
победой Великой Октябрьской социалистической револю ции»1. Общим 
исходным моментом революционных преобразований во всех европей
ских странах, вступивших после 1945 г. на путь социализма, был пол
ный военный разгром германского империализма, освобождение Красной 
Армией народов Центральной и Юго-Восточной Европы и антифашист
ская борьба народных масс, руководимых рабочим классом во главе со 
своим марксистско-ленинским авангардом. В то же время исторически 
сложившиеся объективные и субъективные факторы обусловили сущест
венные различия между отдельными странами и оказывали значитель
ное влияние на начальную фазу, а такж е на последующий ход революци
онных преобразований в этих странах. В целом же эти отличия наглядно 
подчеркивали необходимость последовательно учитывать общие зако
номерности социалистической революции, обоснованные В. И. Лениным.

Это в полной мере относится к возникновению и развитию ГДР, 
которая представляет собой убедительное доказательство того, что л е 
нинская теория революции безусловно применима и для высокоразвиД/ 
тых капиталистических стран. До 1945 г. Германия была не только р аз
витым капиталистическим индустриальным государством, но и оплотом 
империализма. В годы фашизма образование государственно-монополи
стического капитализма (прежде всего в результате тесного переплете
ния фашистского аппарата власти с монополистическим капиталом) 
приняло ярко выраженные формы, что оказывало разностороннее влия
ние на экономический базис и всю надстройку. Концентрация и центра
лизация капитала достигли высокой степени. Не только ключевые по
зиции в экономике, но и вся хозяйственная жизнь находились под в л а 
стью монополистического капитала и его государственных органов. Не-

1 Л.  И.  Б р е ж н е в .  Речь на торжественном заседании в Берлине 6 октября 
1974 г., посвященном 25-летию образования ГД Р. «Правда», 7.Х.1974.
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смотря на наличие полуфеодальных пережитков, крупное землевладение 
тесно переплеталось с промышленным и банковским капиталом.

Буржуазные партия Веймарской республики как правящие партии 
империализма представляли интересы монополистического капитала. 
Поэтому вполне логично, что их руководство в 1933 г. перешло на по
зиции фашизма и в отличие от некоторых других стран не принимало 
участия в антифашистском движении Сопротивления. Особенно вредное 
влияние на рабочее движение в Германии оказал оппортунизм и выз
ванный им раскол рабочего движения, в чем практически проявилось 
взаимодействие оппортунизма и империализма. Многие социал-демо
краты, сделав правильные выводы из прошлого, вместе с коммуниста
ми и другими демократами вступили в борьбу против фашизма. В от
личие от всех других европейских стран правые вожди германской co-v 
циал-демократии твердо придерживались своих основных антикоммуни
стических концепций и даж е в годы второй мировой войны отклоняли 
любые предложения о единстве действий с коммунистами в борьбе про
тив нацистов.

Тер.рор, развязанный нацизмом, произвел сильное опустошение в 
рядах антифашистов. Яд фашистской идеологии и прежде всего велико
державный шовинизм, расизм и антикоммунизм глубоко проникли во 
все слои населения, включая и рабочий класс. Освобождение немецкого 
народа от фашистского гнета, несмотря на героизм немецких антифа
шистов, явилось поэтому исключительно делом Красной Армии и ее со
юзников по антигитлеровской коалиции. Разгром нацистского режима 
привел к обострению внутренних противоречий в стране и создал пред
посылки для осуществления рабочим классом его исторической миссии.

Вторая мировая война, развязанная гитлеровцами, со всей убеди
тельностью показала, что крупная империалистическая буржуазия не в 
состоянии обеспечить решение насущных национальных проблем, что ее 
политика агрессии и преступлений находится в непреодолимом противо
речии с жизненными интересами всего народа — от рабочего класса до 
немонополистической буржуазии. Национальная катастрофа, в которую 
фашизм вверг немецкий народ, поставила на повестку дня устранение 
этого главного противоречия путем глубоких антифашистских, демокра
тических, антиимпериалистических и антимонополистических револю
ционных преобразований.

Освобождение Восточной Германии от фашизма армией первого в 
мире социалистического государства создало возможности для антифа
шистско-демократического возрождения немецкого народа, для строи
тельства новой жизни в соответствии с историческими закономерностя
ми современной эпохи. В короткий срок на востоке Германии произош
ло развертывание прогрессивных политических сил. Советский Союз соз
дал здесь все условия для политической организации народных масс, 
для развития политической активности рабочего класса и всех трудя
щихся. Уже месяц спустя после окончания военных действий Советская 
военная администрация в Германии разрешила деятельность демокра
тических партий и организаций. Тем самым СССР оказал большое до
верие здоровым силам немецкого народа, руководствуясь принципиаль
ным положением, что установление общественного и политического по
рядка в Германии должно быть делом самого немецкого народа.

11 июня 1945 г. Ц К  Коммунистической партии Германии обратился 
с воззванием к немецкому н ароду2. В нем было подчеркнуто, что анти
фашистско-демократическое возрождение страны станет возможным 
лишь тогда, когда монополистический капитал и крупные помещики — 
главная опора фашистской диктатуры -— будут лишены политической и 
экономической власти. Принципиальную линию на антифашистско-демо-

2 «Deutsche Voikszeitung», 13.VI.1945.
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критическое развитие КПГ увязала с конкретными требованиями, 
которые включали мероприятия по восстановлению экономики, экспро
приацию крупного помещичьего землевладения и промышленных пред
приятий, принадлежавших военным и нацистским преступникам, 
строительство демократических органов самоуправления и коренное об
новление идеологической и культурной жизни. З а  антифашистско-демо
кратическое развитие высказалось также руководство Социал-демокра
тической партии Германии, конституировавшееся 15 июня 1945 г. в Бер- \j 
л и н е3. Соотношение политических сил на востоке Германии менялось 
по мере того, как в результате образования Социалистической единой 
партии Германии (апрель 1946 г.) 4 возникло вначале единство дейстД 
вий, а затем и политическое и организационное единство рабочего дви
жения и был создан на антифашистско-демократической основе широ
кий союз всех демократических сил, нашедший свое выражение в Б ло
ке антифашистско-демократических партий.

Объективные условия, сложившиеся в результате разгрома фаш из
ма, способствовали тому, что антифашистско-демократические преобра
зования приняли характер антиимпериалистической и антимонополи
стической революции. С проведением демократической земельной ре
формы и уничтожением крупного землевладения, юнкеры, бывшие одной 
из составных частей крупной империалистической буржуазии, прекрати
ли свое существование как класс. С экспроприацией заводов, принад
лежавших военным преступникам, нацистским активистам — предста
вителям монополистического капитала, крупная империалистическая 
буржуазия была полностью лишена власти. Экспроприация указанных 
предприятий и создание народных предприятий привели к глубоким из
менениям в экономическом базисе. Ко времени образования Г Д Р  уже \ 
7з промышленной продукции приходилось на предприятия, полностью 
исключенные из сферы капиталистической собственности5. Значение 
этих перемен в экономическом базисе было еще большим, поскольку 
это были ведущие предприятия тяжелой промышленности, а также м а
шиностроения и других отраслей группы «А». Антифашистско-демокра
тические преобразования заложили экономическую основу непрерывно
го углубления революционного процесса и его дальнейшего развития 
по социалистическому пути.

Не менее важными были изменения, происшедшие в надстройке в 
целом. Если с самого начала, с деятельности «активистов первого ча
са», с создания демократических органов самоуправления в общинах, 
округах и землях, рабочий класс играл руководящую роль, то благода
ря целенаправленному, научно обоснованному руководству СЕПГ его 
позиции в дальнейшем еще более укрепились. Политическая гегемония 
рабочего класса, установление государственной власти, осуществляемой 
им в союзе с крестьянством и другими слоями трудящихся, явились га 
рантией непрерывности революционного процесса. Демократическая 
школьная реформа, а также другие мероприятия, направленные на ко
ренное антифашистско-демократическое обновление духовной жизни 
страны, открыли путь для глубоких сдвигов в идеологии, которые явля
ются существенной составной частью антиимпериалистической рево
люции.

«Переход государственной власти из рук одного в руки другого 
к л а с с а  есть первый, главный, основной признак револю ции  как в стро-j  
го-научном, так и в практически-политическом значении этого п оня-4 
ти я» 6,— писал В. И. Ленин. Власть в Восточной Германии перешла из

3 «Dokumente und M aterialien zur Qeschichta der deutschen Arbeiterbewegung». 
Reihe III. Bd. 1. B. 1959, S. 29, 31.

4 С. Д ё р н б е р г .  Краткая история ГД Р. М. 1971, стр. 48— 62.
5 W. М u s s 1 е г. Die volkseigenen Betriebe. В. 1948.
6 В.  И.  Л е н и н .  ПСС. Т. 31, стр. 133.
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рук крупной империалистической буржуазии в руки р а : :чего класса 
крестьянства и других демократических слоев. Р азгр с”  гаш изм а вс 
второй мировой войне, исключение благодаря Советскому Союзу угрозь 
иностранного империалистического вмешательства, ноЕз-е соотноше 
ние сил на международной арене, возникшее в 1945 г., позволили рабо
чему классу и его союзникам осуществить эту глубокую г ев :люцию £ 
относительно мирных формах — в острой классовой борьбе, но без гра 
жданской войны. Антифашистско-демократические 'преобразования бы 
ли началом того пути развития, на котором в течение последующи* 
25 лет были достигнуты решающие успехи в построении социал нотическо 
го общества. Создание ГД Р  явилось закономерным завершением анти
фашистско-демократических преобразований и одновременно важней
шим переломным моментом в едином, непрерывном и постоянно разви
вающемся революционном процессе, который начался с антифашистско- 
демократического этапа революции и перерос в результате образования 
ГДР в социалистическую революцию.

В то время как СЕП Г и Демократический блок стремились искоре
нить империализм и милитаризм во всей Германии и в результате ан
тифашистско-демократического развития, охватывающего как восточ
ную, так и западные зоны оккупации, создать единую, миролюбивую, 
демократическую Германскую республику, внутренняя и внешняя реак
ция проводили в Западной Германии политику возрождения империа
лизма. Империалистические силы сознательно нарушали Потсдамское 
соглашение и стали на путь раскола Германии. Эта политика привела 
к образованию летом — в начале осени 1949 г. западногерманского се
паратного государства. Реакционные силы крупной буржуазии и пред
ставители их политических интересов в ХДС/ХСС и СвДП при поддер
жке вождей правой социал-демократии, под прикрытием и при актив
ном содействии западных держав не оставляли своих попыток вновь 
распространить власть империализма на всю Германию. Образование 

J ГДР, явившееся необходимым и единственно возможным ответом на 
создание ФРГ, доказало, что ничто и никто не в состоянии задерж ать 
процесс революционного обновления на немецкой земле, начавшийся с 
момента освобождения Германии от фашизма.

Германская Демократическая Республика возникла в результате 
осуществления суверенной воли всех слоев населения. 15— 16 мая 
1949 г. на основе всеобщего тайного голосования состоялись выборы в 
Третий Немецкий народный конгресс. Делегаты, представлявшие все  
классы и слои населения, утвердили 29 мая — 3 июня текст Конститу- 

\/ции ГДР, который до этого широко обсуждался народом 7. Члены Н е
мецкого Народного совета, избранные на этом конгрессе, имели манда
ты от всех партий и организаций. Им были адресованы в сентябре—- 
октябре требования многих производственных коллективов, собраний 
трудящихся в городах и деревнях, заявления известных деятелей куль
туры, профсоюзов и других организаций — ответить на совершенный 
западногерманской стороной раскол образованием демократического 
германского правительства в Берлине. 7 октября в Берлине собрался 
Немецкий Народный совет, который преобразовался во Временную Н а 
родную палату Г Д Р 8.

Создание Г Д Р  означало значительное сужение общей сферы импе
риалистического господства, которое ограничивалось теперь в Европе 

yj рубежом Эльбы и Верры. Г Д Р  с самого начала заявила о нерушимой 
дружбе с первым в мире социалистическим государством, Советским 
Союзом, и другими странами Европы, вставшими на путь строительст-

7 Г. Н. Г о р о ш к о в  а. Движение Немецкого народного конгресса за единство 
и мирный договор (1947— 1949 гг.). М. 1959, стр. 126.

8 «Образование Германской Демократической Республики». Документы и мате
риалы. М. 1959, стр. 12.
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ва социализма. Образование 7 октября 1949 г. германского государства 
рабочих и крестьян явилось важнейшим фактором в едином и непрерыв
ном процессе п ер ер асан и я  антифашистско-демократического этапа ре
волюции в социалистический. Если уже на антифашистско-демократиче
ском этапе развития Восточной Германии, с его ясно выраженным анти
империалистическим характером, возникли весьма важные элементы со-J 
циализма, то в ГДР утвердилась государственная власть, которая в пол
ном объеме осуществила функции политического руководства рабочего 
класса.

В течение первого десятилетия существования Г Д Р  был вначале за 
ложен фундамент социализма, а затем достигнута полная победа соци
алистических отношений во всех областях народного хозяйства. Особое 
значение имела победа социалистических производственных отношений 
в сельском хозяйстве. Это нашло свое выражение в том, что весной 
1960 г. все крестьяне вступили в сельскохозяйственные производствен
ные кооперативы5. Примерно в то ж е время, на рубеже 1960/1961 г., 
большая часть частнокапиталистических предприятий перешла на по
ложение смешанных государственно-частных предприятий, полностью 
охваченных социалистическим планированием, а значительное число ре
месленных производств влилось в ремесленно-производственные коопе
ративы. Д оля социалистических хозяйств в полезной сельскохозяйствен
ной площади выросла с 27,3% в 1955 г. д о 92,4% в 1960 году 10. В 1956 г. 
возникли первые смешанные предприятия. В 1960 г. они давали уже 
7,5% общей промышленной продукции, а частнокапиталистические 
предприятия производили только 3,8% продукции. В общей сложности 
доля участия народных предприятий и предприятий с государственным 
участием достигла примерно 96% всей промышленной продукции ГДР. 
Продукция производственных кооперативов в общем ремесленном про
изводстве возросла до 31% и .

Антиимпериалистическая направленность революционных преобра
зований на этом этапе полностью сохранялась и д аж е  еще более воз-^ 
росла. Острие классовых противоречий все более перемещалось на меж
дународную арену, по мере того как  усиливались враждебные ГДР дей
ствия империалистических сил, поставивших своей целью экспорт контр
революции в ГДР. С помощью экономических, политических, диплома
тических и не в последнюю очередь идеологических средств эти силы 
пытались сорвать строительство социализма в Г Д Р  или по крайней ме
ре затруднить ее развитие.

Создание и укрепление политической власти рабочего класса про
ходило в острых столкновениях с империализмом. Все классы и слои 
ГДР стояли перед альтернативой: либо последовательное углубление 
революционных преобразований и построение социализма, либо рестав
рация капиталистических отношений, империализма и милитаризма. 
Эта альтернатива стимулировала процесс осознания всеми слоями насе
ления той истины, что их интересам отвечает только дальнейшее усиле
ние социалистической государственной власти и тем самым руководя
щей роли рабочего класса во всех сферах общественной жизни. Мелко
буржуазные демократические партии в первой половине 50-х годов все 
более превращались в партии с социалистической ориентацией по мере 
того, как они выступали против сил, разоблачивших себя сотрудниче
ством с империализмом, и все более уходили из-под влияния этих сил. 
Логическим следствием этого был их переход на путь признания руко
водящей роли рабочего класса и его партии и активное участие в рам
ках Национального фронта в процессе социалистического развития ГДР.

9 См.  С.  Д ё р н б е р г .  Указ. соч., стр. 286—295.
10 «Statistisches Jahrbuch der DDR. 1967». В. 1967, S. 257.
11 С, Д ё р н б е р г .  Указ. соч., стр. 294.
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Огромное значение для укрепления суверенитета ГДР как социали
стического государства, для претворения в жизнь экономических з а 
кономерностей социализма на основе победы социалистических отноше
ний имели мероприятия по обеспечению безопасности государственной 
границы ГДР, осуществленные 13 августа 1961 года. В результате это
го был поставлен прочный заслон подрывной деятельности империали
стических сил против социалистического германского государства, про
водившейся прежде всего с территории Западного Берлина в условиях 
открытой до 1961 г. границы, и в особенности развязанной против ГДР 
экономической войне. Планы организации контрреволюционных беспо
рядков и военной интервенции против Г Д Р  с территории Западного 
Берлина, подготовка к которым проводилась полным ходом, были сор
ваны.

Отныне на первый план выдвигалось построение социализма и все 
более широкое осуществление его экономических закономерностей, 
дальнейшее углубление социалистической демократии, непрерывный 
подъем во всех областях народного хозяйства и еще более успешное 
формирование социалистического образа жизни. После того как к 1961 г. 
в результате победы социалистических отношений был в основном 
завершен переходный период от капитализма к социализму, главным 
содержанием истории ГД Р 60-х годов стал переход к построению разви
того социалистического общества. Это нашло свое выражение в непре
рывно возрастающем подъеме всех областей народного хозяйства, з а 
метных успехах в строительстве городов и деревень, центров Берлина, 
Лейпцига и Дрездена, принятии новой, социалистической конституции в 

V 1968 г., росте международного авторитета Г Д Р  после установления ди-
 пломэтических отношений со многими государствами Азии и Африки.
v Решения VIII съезда СЕПГ (июнь 1971 г.) открыли новый этап в 

строительстве развитого социалистического общества в ГДР. Съезд вы
двинул в качестве главной задачи дальнейшее повышение материально
го и культурного уровня народа на основе более высоких темпов р аз
вития производства, повышения его эффективности, научно-техническо
го прогресса и роста производительности труда, определил пути д ал ь 
нейшего строительства соц и али зм а12. Осуществление решений VIII  
съезда СЕП Г привело к более высокой динамике народнохозяйственно
го развития, в результате чего появилась возможность значительного 
повышения жизненного уровня населения, увеличения программы ж и
лищного строительства и осуществления широких социально-политиче
ских мероприятий. Если с 1961 по 1970 г. ежегодный прирост нацио
нального дохода в среднем составлял 4,4%, то в 1971 — 1973 гг. он до
стиг в среднем 5,2%. Объем промышленного производства в 1973 г. 
впервые перешагнул границу в 200 млрд. м а р о к 13.

В целом итог 25-летнего экономического развития ГД Р  показывает, 
что социалистическая собственность на средства производства и социа
листическое плановое хозяйство являются основой постоянно возраста
ющей эффективности общественного труда, высоких темпов роста про
изводства и. производительности труда, быстрого, не знающего кризисов 
подъема производительных сил. Рабочий класс, кооперированное кре
стьянство и интеллигенция неоднократно доказывали, какими мощны
ми творческими силами располагают при социализме освобожденные 
от социального угнетения трудящиеся. Так, национальный доход ГДР 
увеличился с 22,3 млрд. марок в 1949 г. до 126,7 млрд. марок в 1973 го
ду. Объем промышленного производства за 25 лет увеличился более чем

12 См. «VIII съезд Социалистической единой партии Германии». 1972.
13 X. З и н д е р м а н .  ГД Р — государство мира, демократии и социализма. 

«Коммунист», 1974, № 14, стр. 76; «Германская Демократическая Республика». Спра
вочник. М. 1974, стр. 35.
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в 8 раз. Урожайность зерновых со времени образования ГД Р подня
лась от 23—24 центнеров с гектара почти до 36 центнеров. Ежегодный 
прирост государственных заготовок продуктов животноводства состав
ляет от 4 до 6%. В производстве мяса, молока и яиц показатели, пре
дусмотренные на 1975 г., были достигнуты уже в 1973 го д у 14. При т а 
ком значительном подъеме экономики число лиц, занятых в материаль
ном производстве, в сущности, оставалось постоянным. Более того, доля 
работоспособного населения снизилась вследствие увеличения числа пен
сионеров.

Интересы строительства социализма настоятельно требовали прео
доления значительных диспропорций в народном хозяйстве ГД Р, остав
шихся в наследство от капитализма и вызванных главным образом им
периалистической политикой раскола Германии. Потребовались круп
ные капиталовложения, чтобы обеспечить снабжение горючим и элек
троэнергией, создать новые крупные социалистические предприятия — 
металлургические, машиностроительные, химической промышленности 
и судостроения, а такж е реконструировать имеющиеся предприятия. К а
питаловложения во всех областях народного хозяйства увеличились при
мерно с 3 млрд. марок в год основания ГД Р до 32,2 млрд. марок в 
1973 году 13.

Постоянное улучшение материальных и культурных условий жизни 
трудящихся ГД Р такж е является результатом успешного социалисти
ческого развития. Средняя заработная плата рабочих и служащих, 
несмотря на сокращение рабочего времени, выросла за истекшие 25 лет 
почти в 3 раза 16. З а  тот же период увеличились в 5 раз и ассигно
вания социалистического государства в области общественного потреб
ления, то есть расходы на образование, культуру, здравоохранение и 
социальные нужды. В Г Д Р  возникла новая интеллигенция, выш едшая 
прежде всего из рядов рабочих и крестьян. Ее тесный союз с рабочим 
классом и кооперированным крестьянством является той прочной осно
вой, которая дает возможность добиваться высоких результатов в об
ласти науки и техники, а такж е и в других сферах общественной 
жизни.

Путь развития Г Д Р отнюдь не был легким и бесконфликтным. 
Строительство нового, социалистического строя проходило в упорной 
классовой борьбе с империализмом. Не обошлось и без трудных ситу
аций и неудач. Но последовательная опора на теорию марксизма-лени
низма, творческое применение огромного опыта партии Ленина, беско
рыстная и многогранная помощь со стороны Советского Союза, 
революционный подъем руководимого марксистско-ленинской партией 
рабочего класса обрекли на провал все происки империализма.

25 лет Г Д Р  — это четверть века тесного сотрудничества социали
стического германского государства с социалистическим содружеством 
государств, которое является главным фактором изменения соотношения 
сил на международной арене в пользу мира, безопасности и социаль
ного прогресса. Д руж ба и сотрудничество с Советским Союзом и дру
гими государствами социалистического сообщества — основное условие 
успешного продвижения Г Д Р по пути строительства развитого социа
листического общества. Социалистические государства с самого начала 
заняли доминирующее положение во внешней торговле Г Д Р. Обмен 
опытом социалистического строительства, взаимные научно-техниче
ские связи, общность внешней политики, направленной на обеспечение

14 X.  З и н д е р м а н .  Указ. соч., стр. 76; В. К р о л и к о в с к и й. На пути 
подъема. «Правда», 24.IX.1974.

15 В. К р о л и к о в с к и й .  Указ. соч.
16 X. З и н д е р м а н .  Указ. соч., стр. 76; «Германская Демократическая Респуб

лика». Справочник, стр. 80.
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благоприятных внешних условий для построения социализма, явилис 
решающими факторами, обусловившими превращение ГДР в сов ре 
менное социалистическое государство с высокоразвитой т.гомышленнс 
стью и сельским хозяйством, в форпост мира и социализма в сердц 
Европы.

Всестороннее сотрудничество социалистических государств в насто 
ящее время вступило в качественно новый этап. Развитие социалиста 
ческой экономической интеграции стран — членов СЭВ ведет к еще боле< 
тесному сплочению и сближению социалистических стран и вместе с 
тем к дальнейшему процветанию каждого государства — члена социа 
диетического содружества |7. Развитие ГД Р  убедительно доказало, чте 
национальные интересы каждого социалистического государства и ин 
тернациональные интересы социалистического сообщества государств i 
целом представляют собой неразрывное, органическое целое. Первосте 
пенное значение в решении как больших, так и малых вопросов как 
в теории, так и на практике имеет интернационалистский подход к 
ним. Общие интересы социалистического содружества никогда не долж 
ны выпадать из поля зрения, идет ли речь о проведении внешней поли
тики, планировании крупных народнохозяйственных проектов или ре
шении структурных проблем и перспектив развития целых отраслей 
индустрии.

Развитие ГД Р  проходило при постоянной братской помощи и под
держке со стороны Советского Союза. Незабываемы первые мероприя
тия по нормализации экономики непосредственно после окончания 
военных действий, особенно поставки продовольствия для пострадав
шего населения Берлина и Дрездена, та великодушная поддержка, ко
торую Советский Союз оказал в момент, когда еще кровоточили раны, 
нанесенные народам СССР фашистским вермахтом. Многосторонняя 
политическая, дипломатическая и экономическая помощь Советского 
Союза явилась существенной предпосылкой для стабильного развития 
Г Д Р  и в последующие годы. Дальнейшее укрепление нерушимой друж 
бы и сотрудничества со страной Ленина остается важнейшей жизнен
ной основой и источником силы ГДР, главным условием успешного 
развития социалистического германского государства. «Основой внеш
ней политики Германской Демократической Республики,— заявил П ер
вый секретарь Ц К  СЕПГ Э. Хонеккер,— и впредь останется непрестан
ное укрепление нашего братского союза с СССР и другими 
государствами социалистического содружества» |8.

Главной задачей внешней политики Г Д Р  с самого начала было 
создание благоприятных внешних условий для построения социализма, 
обеспечение мира и безопасности в Европе. Развязанная после 1945 г. 
против социалистических государств «холодная война» с особой остро
той была направлена против ГДР. Политика мира, проводимая ГДР, 
ее вклад в осуществление мирного наступления Советского Союза и 
всего социалистического сообщества были и остаются одной из наибо
лее ярко выраженных форм антиимпериалистической борьбы германско
го социалистического государства. Кардинальным вопросом нашего 
времени является обеспечение прочного мира, которое стало возмож
ным лишь благодаря происшедшим решающим изменениям в соотно
шении сил на мировой арене в пользу социализма. Упрочение мира 
вместе с тем способствует углублению этого процесса, а такж е сдержи
ванию и ограничению практического воздействия наиболее отрицатель
ных черт империализма, в особенности его агрессивности, коренящейся 
в самой его природе.

17 Н. В. Ф а д д  е е в. Совет Экономической Взаимопомощи. М. 1974, стр. 346—347.
18 Э. X о н е к к е р. Речь на торжественном заседании в Берлине 6 октября 1974 г., 

посвященном 25-летию образования ГД Р. «Правда», 7.Х.1974.
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Успехи мирного наступления социалистического сообщества госу
дарств налицо. Империалистические силы вынуждены признать обосно
ванный В. И. Лениным принцип мирного сосуществования как основу 
отношений между государствами с различным общественным строем. 
Они вынуждены считаться с тем фактом, что нормы межгосударствен
ных отношений, установленные социализмом, не только получили 
международно-правозое признание, но и во все возрастающей степени 
определяют международную жизнь. При этом особенно важно, что 
именно в Европе, большая часть которой вырвана из сферы влияния 
империализма и в которой сконцентрированы главные силы социализ
ма, достигнут поворот от «холодной войны» к международной разрядке. 
Империализм потерпел стратегическое поражение. Он был вынужден 
признать неприкосновенность существующих границ, суверенное равен
ство всех государств, заявить об отказе от применения силы и угрозы 
силой в межгосударственных отношениях и считаться с другими прин
ципами, служащими делу мира. Он был вынужден снять дипломатиче
скую блокаду социалистического германского государства и согла
ситься на равноправное участие Г Д Р  в ООН и в международной 
жизни в целом.

Вместе с Советским Союзом и другими братскими социалистиче
скими государствами Г Д Р  ведет в настоящее время борьбу за то, чтобы 
сделать необратимым процесс международной разрядки. Особое значе
ние имеет и успешное завершение совещания по безопасности и со
трудничеству в Европе. Его решения будут способствовать тому, чтобы 
превратить Европу, на территории которой возникли две мировые вой
ны, в район стабильного мира и равноправного сотрудничества госу
дарств с различным общественным строем. Г Д Р  вместе с Советским 
Союзом и другими социалистическими странами настойчиво добива
ется того, чтобы наряду с политической осуществить также и военную 
разрядку путем сокращения численности армий и вооружений в Ц ен
тральной Европе на основе принципа равной безопасности для всех 
сторон. Конструктивные и реальные предложения, внесенные по этим 
вопросам государствами социалистического сообщества, создают б ла
гоприятную обстановку для принятия соответствующих международно
правовых документов. История доказала, что всестороннее укрепление 
социалистического сообщества государств — важнейшая предпосылка 
для претворения в жизнь принципа мирного сосуществования, создания 
международно-правовых, моральных и материальных условий для из
бавления народов от угрозы новой войны.

Вся история Германской Демократической Республики свидетель
ствует о том, что на немецкой земле сделаны необходимые выводы из 
прошлого. В лице Г Д Р  впервые возникло германское миролюбивое 
государство, последовательно стремящееся к сотрудничеству со всеми 
силами, которые ведут борьбу против агрессивных происков империа
листических кругов. Осуществление решений VIII съезда СЕПГ, успеш
ное построение развитого социалистического общества и упрочение связи 
с братскими социалистическими странами — вот главный вклад, который 
вносят трудящиеся Г Д Р  в дело обеспечения прочного мира, в процесс 
дальнейшего изменения соотношения сил на международной арене в 
пользу социализма.




