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Введение. Норвежская Рабочая партия является правящей политической силой страны
с некоторыми перерывами на протяжении 89 лет (первое правительство социалистов бы-
ло сформировано Йоханом Нюгорсвольдом в 1935 году). Она внесла центральный вклад в
формирование «скандинавской», или «северной» модели в Норвегии, становление социаль-
ного государства [n9]. Во многом именно политика НРП определила современный облик
северного государства. Тем более важным представляется оценить истоки этой партии и
её идеологии, что в своё время склонялась к радикализму и сотрудничеству с большевика-
ми (хотя часть исследователей считает политику НРП изначально либеральной и близкой
к умеренности, нацеленной на политические свободы вместо приоритета революционного
действия и классовой борьбы на практике) [n3].

Обоснование актуальности исследования. Тематика Коминтерна изучается в современ-
ной отечественной науке достаточно активно, что показывают исследования таких специ-
алистов в ней, как А. Ю. Ватлин (работающий в том числе на примере коммунистических
партий Германии и Австрии) [n1]. Вместе с тем, представляется важным оценить работу
организации на скандинавском векторе, важном для внешней политики советского госу-
дарства.

Цели и задачи работы. Данная статья посвящена политической ситуации 1917-1923
годов в отношениях между руководством НРП и официальными лицами РСФСР и миро-
вого коммунистического движения. Основная цель статьи – показать то, как норвежские и
российские социалистические партии пытались наладить взаимодействие между собой, а
также о двух расколах НРП и их влиянии на идеологические изменения в партии. Задачи
работы – 1) проанализировать участие и тактику советского представителя в Норвегии
А. М. Коллонтай в отношениях Рабочей партии и Коммунистического Интернационала;
2) рассмотреть «идеологический сдвиг» НРП от революционного социализма к социал-
демократии, изначальные позиции НРП и то, как они изменились после двух расколов
партии [n10].

Обзор источника. В качестве источника для настоящей работы служат «Дипломати-
ческие дневники» Александры Коллонтай за 1922-1923 годы, в которых представитель
Советской России в Норвегии раскрыла детали своей работы, взаимоотношений с Нор-
вежской Рабочей партией, в том числе по линии Коминтерна, и того, как строились по-
стоянные дипломатические отношения СССР и Норвегии. В своих дневниках Коллонтай
расходится с официальной точкой зрения Коминтерна, выраженной Г. Е. Зиновьевым, на
вопросы пропаганды, и формулирует свой вариант работы с норвежским рабочим движе-
нием с учетом его специфики [n5].

Обзор литературы. В качестве других исследований о взаимоотношениях НРП с РКП
(б), Коминтерном и советским правительством были использованы работы К. С. Зайкова,
К. Хейдара и К. Краке [n3, n10, n11]. Для биографических сведений о председателе нор-
вежских социалистов Мартине Транмеле была привлечена статья о нем из «Норвежского
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биографического словаря» [n9]. О работе А. М. Коллонтай как советского представителя
в Норвегии и Швеции повествует статья О. Эгге [n7]. Для общего анализа ситуации в Нор-
вегии, её внешней политики и «идеологического дрифта» НРП были привлечены моногра-
фии А. С. Кана, У. Ристе и коллективные работы о норвежской истории и строительстве
«северной модели» [n4, n6, n2, n8].Наконец, статья А. Ю. Ватлина была применена при
анализе «условий приема в Коминтерн» и деятельности этой организации в Европе 1920-
х годов [n1].

Приведение результатов исследования. Проведенное исследование говорит о том, как
деятельность А. М. Коллонтай в Норвегии сказалась на отношениях НРП и РКП (б) по
линии Коминтерна, об основных вызовах перед советской дипломатией (как межпартий-
ной, так и межгосударственной) начала 1920-х годов, а также о том, какие идеологические
принципы разделяла Норвежская Рабочая партия в начале своего существования, в иссле-
дуемую эпоху и после расколов – процесс эволюции её из революционной в реформистскую
силу, восстановления целостности партии и дальнейших отношений с СССР после выхода
НРП из рядов Коммунистического Интернационала. В целом, можно констатировать, что
цели и задачи работы были выполнены.

Итоговые выводы. Итоговыми выводами настоящей работы являются следующие: 1)
Деятельность А. М. Коллонтай в Норвегии (1922-1923) могла иметь благотворные послед-
ствия для советской дипломатии, однако чрезмерный догматизм руководства Коминтерна
и ряд объективных причин привели к разрыву связи между НРП и РКП (б); 2) два раскола
партии были ключевыми событиями, заставившими НРП отказаться от революционного
содержания своей программы, и вкупе с прекращением членства норвежских социалистов
в Коминтерне привели их к социал-демократическим идеям.
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