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16 апреля 1922 г., во время работы Генуэзской конференции, нарком иностранных дел 

PСФСP Г.В. Чичерин и министр иностранных дел Германии В. Ратенау подписали в Рапалло 
договор, ставший поворотным пунктом в истории советско-германских отношений. По этому 
договору предусматривалось восстановление дипломатических отношений, развитие экономи-
ческого сотрудничества и торговли, сотрудничество в сфере культуры. Важным элементом 
двухсторонних отношений стало движение пролетарской солидарности. 

Цель исследования – проследить основные направления контактов в сфере сотрудниче-
ства пролетариата СССР и Германии, определить их значение в двухсторонних связях. Акту-
альность данной работы заключается в том, что она раскрывает влияние неофициальных кон-
тактов между государствами. 

Материал и методы. Данное исследование написано на основе публикаций государ-
ственных и партийных деятелей того периода, а также с использованием исторических иссле-
дований по данной теме. Основные методы - описательный, историко-генетический, историко-
сравнительный. 

Результаты и их обсуждение. Существенную роль в нормализации отношений между 
Советской Россией и Германией, в подписании Рапалльского договора сыграли пролетарский 
интернационализм и кампании пролетарской солидарности трудящихся обеих стран, искренние 
симпатии демократически настроенной интеллигенции. В.И. Ленин говорил о том, что «немец-
кий пролетариат есть вернейший, надежнейший союзник русской и всемирной пролетарской 
революции» [1].  

Рабочие Германии с энтузиазмом встретил победу русских рабочих в октябре 1917 года и 
мирные предложения советского правительства. Немецкие коммунисты приветствовали социа-
листическую революцию в России. В одном из писем Роза Люксембург назвала Октябрьскую 
революцию «всемирно-историческим событием, следы которого останутся навечно». «7 ноября 
1917 года является началом величайшего переворота в истории человечества, - писал позднее 
Э. Тельман. – В истории классовой борьбы началась новая эпоха...» [2, с. 187]. 

В свои очередь трудящиеся Советской России горячо приветствовали начало Ноябрьской 
революции в Германии. По инициативе В.И. Ленина стала налаживаться продовольственная 
помощь немецким рабочим. Несмотря на негативную реакцию немецкого руководства, кампа-
нии пролетарской солидарности продолжали нарастать [3, с. 168–172].  

В августе 1921 г. в Берлине был создан Заграничный комитет рабочей помощи Советской 
России, который возглавили К. Цеткин и В. Мюнценберг. В сентябре он был преобразован в 
организацию Международная рабочая помощь (Межрабпом). В 1921–1922 гг. Межрабпом со-
брал 5 млн. долларов и послал в Советскую Россию около 100 пароходов и железнодорожных 
составов с продовольствием, медикаментами, одеждой, обувью, сельскохозяйственной техни-
кой, 2,5 млн. пудов семян и др. [4, с. 659]. 

По линии Межрабпома стала зарождаться производственная и техническая помощь тру-
дящимся Германии Советской России. Первые немецкие рабочие и специалисты стали приез-
жать в Советскую Россию в 1920 году. В 1922 г. в Берлине была создана техническая организа-
ция, позднее названная «Ауфбац», для оказания финансовой и технической помощи СССР. 

В свою очередь советские люди также не оставались в долгу. В 1923 году русским рабо-
чим было отправлено 100 тыс. рублей золотом, а также 500 тыс. пудов хлеба. 

В кампаниях пролетарской солидарности заметно выделялась активностью творческая 
интеллигенция обеих стран. В акциях помощи Советской России участвовали известные деяте-
ли немецкой литературы и культуры – Э. Толлер, К. Дорш и многие другие [5, с. 33–34].  

В октябре 1921 г. прогрессивная художественная интеллигенция Германии образовала 
комитет «Помощь художников Советской России» (Кюнстлерхильфе). В дальнейшем «Кю-
нстлерхильфе» стал зародышем Общества друзей новой России. Оно возникло 23 июня 1923 г. 
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в Берлине. В Общество входили известные представители немецкой науки и культуры, полити-
ческие деятели. Среди них - А. Эйнштейн, историк К. Штелин, искусствовед М. Осборн и дру-
гие. В конце 1923 г. оно насчитывало 400 членов, к 1930 г. их стало 1350 [6, с. 165]. 

После подписания Рапалльского договора дружественные контакты трудящихся обеих стран 
ширились и укреплялись. За 1924–1933 гг. в СССР побывало 190 различных делегаций из разных 
стран мира, из которых по неполным данным 1925–1932 гг. 55 – были из Германии [7, с. 114–115].  

Новая волна пролетарской солидарности с Советским Союзом отмечена в 1927 г. 10 но-
ября в Москве открылся Всемирный конгресс друзей СССР. После конгресса во многих стра-
нах мира стали возникать общества друзей Советского Союза. 4 ноября 1928 года в Берлине 
оформился Союз друзей Советского Союза.  

Интернационализм немецких и советских рабочих имел многочисленные практические 
формы взаимодействия трудящихся обеих стран. Особенно популярным в 20-е годы было «си-
неблузное движение». С 1927 г. гастроли московской «Синей блузы» в Германию положили 
начало активным контактам самодеятельных рабочих коллективов обеих стран. 

Важной формой солидарности немецкого пролетариата с Советской страной оставалась в 
1920-е – начале 1930-х гг. производственно-техническая помощь, в том числе прямое участие в 
социалистическом строительстве в СССР. К ноябрю 1930 г. в СССР находилось 4,5 тыс. ино-
странных рабочих, инженеров и техников, в основном из Германии и США, а осенью 1932 г. – 
почти 20 тыс. человек [2, с. 190]. 

Широкие акции пролетарской солидарности с рабочим классом Германии, КПГ и Комин-
терном проходили в 20-е – начале 30-х годов и в других республиках, в том числе и БССР. 
Особенно большой отклик среди трудящихся и демократической интеллигенции Советской 
Белоруссии нашли события 1918–1923 гг. в Германии [8, л. 53]. 

Заключение. В1920-е – начале 1930-х гг. в движении пролетарской солидарности участ-
вовали десятки тысяч рабочих обеих стран. Это укрепляло симпатии и дружеские контакты 
обоих народов. В тоже время, активная идеологизация межгосударственных отношений со сто-
роны Советской России снижала в целом потенциальные возможности кампаний пролетарской 
солидарности.  

Движение пролетарской солидарности способствовало установлению более тесных от-
ношений между СССР и Германией, а также улучшению международного имиджа Советского 
Союза. 
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В период стабилизации капиталистической экономической системе в 20-х гг. ХХ в. со-
ветское руководство взяло курс на усиление пропагандистской работы на территории Западной 
Европы, активно используя для этого структуры Коминтерна.  

Целью данной публикации является анализ политики агитационно-пропагандистского отдела 
Исполкома Коминтерна по организации руководства зарубежными партийными изданиями. 
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