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Аннотация
Эту книгу «Нью-Йорк таймс» назвала «одной из важнейших

работ в области новейшей истории».
Эту книгу удостоили Национальной книжной премии,

перевели практически на все языки, переиздавали уже более
30 раз – и она по-прежнему находит тысячи и тысячи новых
читателей во всем мире.

Что придает работе Уильяма Ширера такую ценность? Почему
многие ученые считают ее «лучшим, что было написано о нацизме
в Германии»?

Автор не просто констатирует факты и описывает события, он
подробно и объективно анализирует истоки появления национал-
социализма.

Ход германской истории и особенности немецкого
национального менталитета, широкое распространение теории
об «особом пути» Германии, политический и экономический
тупик, в котором страна оказалась после Версальского договора,



 
 
 

идеологические корни национал-социализма и даже подробности
биографии Гитлера – все это Уильям Ширер сводит воедино и
изучает в совокупности взаимовлияний.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
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К читателю

 
Хотя, живя и работая в Германии в первую половину

недолгого существования Третьего Рейха, я имел возмож-
ность наблюдать, как Адольф Гитлер, диктатор великой и за-
гадочной нации, консолидировал силы, а затем вверг страну
в пучину войн, личный опыт не заставил бы меня взяться за
перо и написать эту книгу, если бы в конце Второй мировой
войны не произошло событие, не имеющее аналогов в исто-
рии.

Я имею в виду захват секретных государственных архивов
Германии и всех их филиалов, включая архивы министер-
ства иностранных дел, сухопутных войск и военно-морских
сил, национал-социалистической партии и тайной полиции
Генриха Гиммлера. Думаю, в истории не было прецедентов,
когда столь ценные материалы попадали в руки современных
исследователей. До сих пор архивы великих держав – даже
после поражения в войне и революционного свержения пра-
вительства, как это имело место в России в 1917 году и в
Германии в 1918 году, – охранялись государством. Полно-
стью публиковались лишь те документы, которые служили
интересам правительства, пришедшего к власти.

Стремительный крах Третьего Рейха весной 1945 года
привел к тому, что в результате капитуляции были обнаро-
дованы не только многочисленные секретные документы, но



 
 
 

и такие бесценные материалы, как личные дневники, стро-
го засекреченные выступления, отчеты конференций, пере-
писка и даже телефонные разговоры нацистских главарей,
по распоряжению Германа Геринга записанные специальной
службой, размещавшейся в министерстве военно-воздуш-
ных сил.

Генерал Франц Гальдер, например, вел дневник, делая
стенографические записи по нескольку раз на дню. Записи
генерала – уникальный источник краткой информации за пе-
риод с 14 августа 1939-го по 24 сентября 1942 года, когда
он занимал пост начальника генерального штаба сухопутных
войск и ежедневно встречался с Гитлером и другими глава-
рями нацистской Германии. Среди дневников это наиболее
показательные записи, но есть и другие, также представляю-
щие большую ценность. Сюда относятся дневники доктора
Йозефа Геббельса, министра пропаганды, близкого соратни-
ка Гитлера по партии, и генерала Альфреда Йодля, началь-
ника штаба оперативного командования вооруженных сил
(ОКВ). Существуют также записи самого ОКВ и штаба воен-
но-морских сил. Действительно, в шестидесяти тысячах до-
сье военно-морских архивов Германии, захваченных в зам-
ке Тамбах под Кобургом, приводятся практически все сигна-
лы связи, судовые журналы, дневники, меморандумы и дру-
гие документы немецкого военно-морского флота, датиро-
ванные апрелем 1945 года, когда они были найдены, и более
ранние, начиная с 1868 года – года создания военно-морских



 
 
 

сил Германии.
485 тонн материалов министерства иностранных дел Гер-

мании, захваченные 1-й американской армией в различных
замках и шахтах Гарца в тот момент, когда по приказу из
Берлина их должны были уничтожить, охватывают не только
период Третьего Рейха, но и Веймарскую республику и на-
чинаются со времени правления Бисмарка – Второго Рейха.

Долгие годы по окончании войны тонны нацистских доку-
ментов лежали опечатанными на большом военном складе
в американском городе Александрия, штат Виргиния. Пра-
вительство США не высказывало желания хотя бы вскрыть
ящики и посмотреть, какие материалы представят интерес
для историков. Наконец в 1955 году, десять лет спустя по-
сле того, как они были захвачены, по инициативе Американ-
ской исторической ассоциации и благодаря финансовой под-
держке нескольких частных фондов материалы были откры-
ты. Небольшая группа ученых, не располагавшая достаточ-
ным оборудованием, приступила к работе – анализу и фо-
тографированию документов, прежде чем правительство по-
спешно передало их Германии, Материалы оказались насто-
ящей находкой.

Большую ценность представляют и такие документы, как
51 частично застенографированное «выступление» фюрера
о военном положении, которое ежедневно обсуждалось в
ставке Гитлера, и полный текст бесед нацистского главаря
со старыми товарищами по партии и секретарями во время



 
 
 

войны. Первые удалось обнаружить среди обугленных бумаг,
оставшихся после Гитлера в Берхтесгадене, офицеру-развед-
чику 101-й воздушно-десантной дивизии США, вторые бы-
ли найдены в материалах Мартина Бормана.

Сотни тысяч захваченных нацистских документов были
спешно отправлены в Нюрнберг на судебный процесс и фи-
гурировали в качестве улик против главных нацистских во-
енных преступников. Освещая в газете первую половину
Нюрнбергского процесса, я собрал кипу мимеографических
копий, а позднее – опубликованные в сорока двух томах сви-
детельские показания и документы, дополненные десятью
томами переводов важных материалов на английском язы-
ке. Тексты других документов, собранные в пятнадцатитом-
ных сериях по материалам следующих двенадцати судебных
процессов в Нюрнберге, также представляют определенную
ценность, хотя многие свидетельские показания и факты не
приведены.

И наконец, помимо этих объемистых материалов имелись
подробные записи допросов немецких военных, партийных
и государственных служащих, их свидетельские показания,
данные под присягой на различных послевоенных судебных
процессах, что обеспечивало исследователей информацией,
на мой взгляд, ранее им неизвестной.

Естественно, я не мог прочесть документацию в полном
объеме – это не по силам одному человеку, однако я тщатель-
но проанализировал значительную часть материалов. Работа



 
 
 

замедлялась из-за отсутствия подходящих ориентиров, как
и у других исследователей, трудившихся над таким же оби-
лием информации.

Весьма знаменательно, как мало находившиеся в Герма-
нии во времена нацизма журналисты и дипломаты знали
о том, что происходило за фасадом Третьего Рейха. Тота-
литарная диктатура в силу своей природы действовала в
строжайшей тайне и умела оградить эту тайну от посторон-
них взглядов. Довольно просто было выделять и описывать
неприкрашенные, волнующие и часто вызывающие отвра-
щение события, происходившие в Третьем Рейхе: приход
Гитлера к власти, поджог рейхстага, кровавую расправу над
Ремом, аншлюс Австрии, капитуляцию Чемберлена в Мюн-
хене, оккупацию Чехословакии, нападение на Польшу, Скан-
динавию, Западную Европу, Балканы и Россию, ужасы на-
цистской оккупации и концентрационных лагерей, ликвида-
цию евреев.

Но втайне принятые роковые решения, интриги, измены,
мотивы и заблуждения, приведшие к этому, сцены, сыгран-
ные главными актерами за опущенным занавесом, размах
осуществляемого ими террора и техника его организации –
все это и многое другое в значительной степени было нам
неведомо, пока не всплыли на свет секретные документы на-
цистской Германии.

Кое-кто, возможно, полагает, что слишком рано писать
историю Третьего Рейха, что такую задачу надо оставить по-



 
 
 

томкам, у которых появится временная перспектива. Я об-
наружил, что подобный взгляд особенно распространен во
Франции, когда приехал туда, чтобы провести определен-
ную исследовательскую работу. Мне говорили, что истори-
ку нужно заниматься эпохой Наполеона, но никак не более
поздним периодом.

В таком подходе есть свои плюсы. Историки ждали пять-
десят, сто или больше лет, прежде чем описать какую-либо
страну, империю или эпоху. Но не происходило ли это глав-
ным образом потому, что требовалось много времени, что-
бы разыскать подходящие документы и представить подлин-
ный материал? И, несмотря на все преимущества временной
перспективы, не терялось ли что-то, поскольку у авторов от-
сутствовало личное знание эпохи, атмосферы того времени
и исторических фигур, которых они описывали?

В случае с Третьим Рейхом – а он поистине уникален – в
момент его падения имелись почти все документальные ма-
териалы, которые были дополнены свидетельскими показа-
ниями военных и государственных деятелей, оставшихся в
живых или позднее понесших самое суровое наказание. Рас-
полагая уникальными источниками и хорошо помня жизнь
в нацистской Германии, внешний облик, поведение и харак-
тер лиц, находившихся у власти, в первую очередь Гитлера, я
решил, чего бы мне это ни стоило, изложить историю взлета
и падения Третьего Рейха.

«Я прожил всю войну, – заметил Фукидид в «Истории Пе-



 
 
 

лопонесской войны» – величайшем историческом труде, ко-
гда-либо написанном, – с годами постигая события и уделяя
им внимание, чтобы познать их истинный смысл».

Мне было довольно трудно (и не всегда удавалось) познать
истинный смысл событий, происходивших в гитлеровской
Германии. Лавина фактического материала помогала в поис-
ках истины, что, вероятно, было возможно и двадцать лет на-
зад, но его обилие часто вводило в заблуждение. Во всех за-
писях и свидетельских показаниях непременно встречались
загадочные противоречия.

Несомненно, что мои собственные предубеждения, тесно
связанные с личным жизненным опытом и поведением, вре-
мя от времени проникают на страницы этой книги. Я в прин-
ципе не приемлю тоталитарную диктатуру, но стал испыты-
вать еще большее отвращение к ней, живя в Германии и на-
блюдая, как гнусно оскорбляют человеческую личность. И
все же в этой работе я постарался быть предельно объектив-
ным, заставляя говорить вместо себя факты и каждый раз
ссылаясь на источники. В книге нет вымышленных ситуа-
ций, сцен или цитат, все основано на документах, свидетель-
ских показаниях или личных наблюдениях. Примерно в ше-
сти случаях, когда вместо фактов выдвигаются предположе-
ния, этому даются соответствующие объяснения.

Не сомневаюсь, что моя трактовка событий многими бу-
дет оспорена. Это неизбежно, поскольку ошибаться может
каждый. Я решился изложить свои взгляды, чтобы сделать



 
 
 

повествование более ясным и обоснованным, выбрав самое
бесспорное из свидетельских показаний и используя соб-
ственный жизненный опыт и знания.



 
 
 

 
Книга первая

Приход Гитлера к власти
 
 

Глава 1
Рождение Третьего Рейха

 
В канун рождения Третьего Рейха Берлин лихорадило.

Веймарской республике – это было ясно чуть ли не каждо-
му, – пришел конец. Агония республики длилась уже более
года. Генерала Курта фон Шлейхера, как и его предшествен-
ника Франца фон Палена, мало волновала судьба республи-
ки и еще меньше – судьба демократии. Генерал, как и фон
Папен, назначенный президентским указом канцлером и ру-
ководивший страной, не согласовывая своих действий с пар-
ламентом, находился у власти уже пятьдесят семь дней.

28 января 1933 года, в субботу, он был внезапно смещен
престарелым президентом республики фельдмаршалом фон
Гинденбургом. Адольф Гитлер, глава национал-социалисти-
ческой партии – самой крупной политической партии Герма-
нии, потребовал назначить его канцлером демократической
республики, которую он поклялся уничтожить.

В те роковые дни в столице распространялись самые неве-
роятные слухи. Поговаривали, что Шлейхер вместе с генера-



 
 
 

лом Куртом фон Хаммерштейном, командующим сухопут-
ными войсками, при поддержке Потсдамского гарнизона го-
товят путч и собираются арестовать президента и устано-
вить военную диктатуру. Не исключали также вероятности
нацистского путча. Берлинские штурмовики при содействии
полицейских, симпатизировавших нацистам, намеревались
захватить Вильгельмштрассе, где находились президентский
дворец и большинство государственных учреждений.

Поговаривали и о всеобщей забастовке. В воскресенье 29
января около ста тысяч рабочих собрались в Лустгартене в
центре Берлина, чтобы протестовать, если Гитлера назначат
главой нового правительства. Однажды, во времена Каппов-
ского путча в 1920 году, посредством всеобщей забастовки
удалось спасти республику, когда правительство бежало из
столицы.

Большую часть ночи с воскресенья на понедельник Гитлер
не спал, прохаживаясь взад-вперед по номеру отеля «Кай-
зерхоф», расположенного на Рейхсканцлерплац, неподале-
ку от резиденции канцлера. Несмотря на некоторую нервоз-
ность, он был абсолютно уверен, что его час пробил. По-
чти месяц он вел секретные переговоры с Папеном и други-
ми лидерами правого крыла консерваторов. Пришлось идти
на компромисс. Ему бы не позволили сформировать прави-
тельство, состоящее только из нацистов. Но он мог стать гла-
вой коалиционного правительства, члены которого (восемь
из одиннадцати не принадлежали к национал-социалисти-



 
 
 

ческой партии) разделяли бы его взгляды о необходимости
ликвидировать демократический веймарский режим. Лишь
старый упрямый президент, похоже, стоял на его пути. 26 ян-
варя, за два дня до решающих событий, убеленный седина-
ми фельдмаршал заявил генералу фон Хаммерштейну, что
«не намерен назначать этого австрийского капрала ни мини-
стром обороны, ни рейхсканцлером».

Тем не менее под давлением сына, майора Оскара фон
Гинденбурга, статс-секретаря президента Отто фон Мейсне-
ра, Папена и других членов придворной клики президент
в конце концов сдался. Ему было восемьдесят шесть лет, и
возраст давал о себе знать. В воскресенье 29 января, после
обеда, когда Гитлер с Геббельсом и другими товарищами си-
дели за чашкой кофе, в комнату ворвался Герман Геринг,
председатель рейхстага и второй человек после Гитлера в на-
цистской партии, и решительно заявил, что утром Гитлер бу-
дет назначен канцлером.

В понедельник 30 января 1933 года, около полудня, Гит-
лер отправился в рейхсканцелярию на беседу с Гинденбур-
гом, которая имела роковые последствия для самого Гитле-
ра, для Германии и для всего человечества. Из окон «Кайзер-
хофа» Геббельс, Рем и другие нацистские главари с нетерпе-
нием наблюдали за дверями канцелярии, откуда вскоре дол-
жен был появиться фюрер. «По его лицу мы узнаем, удалось
добиться успеха или нет», – заметил Геббельс. Даже тогда
они не были до конца уверены в успехе. «Сердца наши пе-



 
 
 

реполняли сомнения, надежды, радость, уныние… – запи-
сал впоследствии в своем дневнике Геббельс. – Мы так ча-
сто разочаровывались, что непросто было всей душой уве-
ровать, что великое чудо свершилось».

Несколько минут спустя они стали свидетелями этого чу-
да. Человек с усиками Чарли Чаплина, бедствовавший в
юности, никому не известный солдат Первой мировой вой-
ны, всеми покинутый в Мюнхене в суровые послевоенные
дни, чудаковатый главарь «пивного путча», оратор, мастер-
ски владеющий аудиторией, австриец, а не немец по проис-
хождению, которому исполнилось лишь сорок три года, был
только что приведен к присяге в должности рейхсканцлера
Германии.

Проехав сотню метров до «Кайзерхофа», он оказался в
компании своих закадычных друзей – Геббельса, Геринга,
Рема и других «коричневых», которые помогли ему расчи-
стить тернистый путь к власти. «Он ничего не сказал, и ни-
кто из нас ничего не произнес, – отметил Геббельс, – но гла-
за его были полны слез».

До поздней ночи штурмовые отряды нацистов исступлен-
но маршировали с факелами, празднуя победу. Четко раз-
бившись на колонны, они появились из глубины Тиргарте-
на и прошествовали под Триумфальной аркой Бранденбург-
ских ворот вниз по Вильгельмштрассе. Духовые оркестры
громко трубили военные марши под оглушающий бой ба-
рабанов, нацисты распевали новый гимн «Хорст Вессель»



 
 
 

и старинные немецкие песни, энергично отбивая каблуками
ритм по мостовой. Факелы, которые они держали высоко над
головами, напоминали в темноте огненную ленту, и это вы-
зывало восторженные возгласы людей, толпившихся на тро-
туарах.

Гинденбург наблюдал за марширующими из окна дворца,
тростью отбивая ритм, явно довольный тем, что наконец-то
нашел на пост канцлера человека, способного пробудить в
народе истинно немецкие чувства. Вряд ли он подозревал,
какого зверя спустил сегодня с цепи.

Чуть дальше по Вильгельмштрассе у открытого окна
рейхсканцелярии стоял радостный и возбужденный Адольф
Гитлер, он пританцовывал, периодически выбрасывая руку
в нацистском приветствии и весело смеялся, пока на глаза
вновь не навернулись слезы.

Происходящие в тот вечер события вызвали у одного ино-
странного наблюдателя иные чувства. «Факельное шествие
проплыло мимо французского посольства,  – писал посол
Франции в Германии Андре Франсуа-Понсе, – и я смотрел
вслед ему с тяжелым сердцем и тревогой».

Усталый, но счастливый Геббельс вернулся домой в три
часа ночи. Прежде чем отойти ко сну, он записал в дневнике:
«Похоже на сон… на сказку… рождение нового рейха. Че-
тырнадцать лет работы увенчались победой. Немецкая рево-
люция началась!»

«Третий Рейх, рождение которому было положено 30 ян-



 
 
 

варя 1933 года, – хвастался Гитлер, – просуществует тысячу
лет». И впредь нацистская пропаганда будет часто называть
его «тысячелетним» рейхом. Он просуществует двенадцать
лет и четыре месяца, но за этот мимолетный с точки зрения
истории период вызовет на земле потрясения более мощные
и разрушительные, чем любая из существовавших ранее им-
перий, вознеся немцев к таким высотам власти, какие им бы-
ли неведомы более тысячи лет, сделав их хозяевами Европы
от Атлантики до Волги, от Северного моря до Средиземно-
морья и ввергнув в пучину разрухи и отчаяния в конце Вто-
рой мировой войны, которую хладнокровно спровоцировала
немецкая нация и в ходе которой на оккупированных терри-
ториях царили террор и страх, по масштабам истребления
народов и уничтожения человеческой личности превзошед-
шие самые дикие тирании предшествующих веков. Человек,
создавший Третий Рейх, правивший страной с необычайной
жестокостью и безжалостной прямолинейностью, вознесший
Германию на гребень столь головокружительного успеха и
приведший ее к столь печальному концу, был, несомненно,
злым гением. Верно, что он обнаружил в немцах (хотя таин-
ственное провидение и вековой жизненный опыт уже сфор-
мировали их к тому времени) то, что послужило материа-
лом для достижения его собственных зловещих целей. Одна-
ко можно почти с уверенностью утверждать, что без Адоль-
фа Гитлера, личности демонической, обладавшей несгибае-
мой волей, сверхъестественной интуицией, хладнокровной



 
 
 

жестокостью, незаурядным умом, пылким воображением и –
вплоть до окончания войны, когда в упоении властью и успе-
хом он зашел слишком далеко, – удивительной способностью
оценивать обстановку и людей, не было бы и Третьего Рейха.

Как заметил выдающийся немецкий историк Фридрих
Майнеке: «Это один из известных примеров необычной си-
лы личности в истории».

Некоторым немцам и, безусловно, многим иностранцам
казалось, что в Берлине к власти пришел какой-то фигляр
и шарлатан. Большинство же немцев считали Гитлера (или
вскоре стали считать) по-настоящему обаятельным лидером.
Они слепо шли за ним в течение двенадцати последующих
лет, словно он обладал неким пророческим даром.

Зная его происхождение и юность, трудно представить бо-
лее неподходящую кандидатуру на роль продолжателя дела
Бисмарка, династии Гогенцоллернов и президента Гинден-
бурга, чем этот странный мужлан-австрияк, родившийся в
половине седьмого вечера 20 апреля 1889 года в скромной
гостинице «Цум Поммер» в городе Браунау-ам-Инн, распо-
ложенном на границе с Баварией.

Месту рождения на австро-германской границе прида-
валось большое значение, поскольку в юности Гитлер был
одержим идеей, согласно которой два германоязычных на-
рода принадлежат одному рейху и не могут быть разделены
границей. Его чувства были настолько сильны и глубоки, что
в тридцать пять лет, сидя в немецкой тюрьме и диктуя книгу,



 
 
 

которая стала для Третьего Рейха руководством к действию,
Гитлер в первой же строке подчеркнул, что видит определен-
ную символику в том, что родился именно там:

«То, что судьба выбрала Браунау-ам-Инн местом моего
рождения, кажется мне сейчас знаком Божьим. Этот ма-
ленький городок находится на границе двух немецких госу-
дарств, объединению которых мы, более молодое поколение,
решили посвятить свою жизнь, чего бы это нам ни стоило…
Небольшой городок видится мне символом высокого пред-
назначения».

Адольф Гитлер был третьим сыном от третьего бра-
ка мелкого австрийского чиновника, незаконнорожденного,
до тридцати девяти лет носившего фамилию своей матери
Шикльгрубер. Фамилия Гитлер встречалась как по материн-
ской, так и по отцовской линии. И бабушка Гитлера по ма-
тери, и дед его по отцу носили фамилию Гитлер или ее вари-
анты – Гидлер, Гютлер, Гюттлер. Мать Адольфа доводилась
его отцу двоюродной сестрой, и на брак потребовалось раз-
решение епископа.

Предки будущего немецкого фюрера на протяжении по-
колений обитали в Вальдфиртеле – районе Нижней Австрии,
расположенном между Дунаем, Богемией и Моравией. На-
правляясь из Вены в Прагу или Германию, я неоднократно
проезжал мимо этого места. Холмистое, лесное, с крестьян-
скими деревеньками и небольшими фермами, находящееся
от Вены в каких-нибудь пятидесяти километрах, оно каза-



 
 
 

лось убогим и заброшенным, словно события австрийской
истории не коснулись его. Жители отличались суровым нра-
вом, как и чешские крестьяне, проживавшие чуть севернее.
Родственные браки были делом привычным, как в случае с
родителями Гитлера, и дети, рожденные вне брака, не были
редким явлением.

Быт родственников по материнской линии отличался ста-
бильностью. Четыре поколения семьи Клары Пёльцль жили в
деревне Шпиталь, в доме под номером тридцать семь. Исто-
рия предков Гитлера по отцовской линии совершенно иная.
Как мы заметили, произношение фамилии менялось, меня-
лось и местожительство семьи. Гитлерам было свойственно
непостоянство, вечная тяга к переездам из деревни в дерев-
ню. Они брались то за одну работу, то за другую, не желая
связывать себя прочными узами, проявляли по отношению
к женщинам некоторое легкомыслие.

Иоганн Георг Гидлер, дед Адольфа, был бродячим мель-
ником, подрабатывая то в одной, то в другой деревушке
Нижней Австрии. В 1824 году через пять месяцев после сва-
дьбы у него родился сын, но жена с ребенком умерли. Он
женился вторично восемнадцать лет спустя в Дюрентале на
сорокасемилетней крестьянке Марии Анне Шикльгрубер из
деревни Штронес. За пять лет до замужества, 7 июня 1837
года, она родила внебрачного сына, будущего отца Адоль-
фа  Гитлера, которого назвала Алоисом. Вполне вероятно,
что Иоганн Гидлер приходился ребенку отцом, но данных,



 
 
 

подтверждающих это, нет. Во всяком случае, Иоганн в кон-
це концов женился на ней, однако усыновить после свадьбы
мальчика не удосужился, и ребенку дали фамилию матери
Шикльгрубер.

Мария умерла в 1847 году. После ее кончины Иоганн Гид-
лер исчез, и о нем ничего не было слышно в течение трид-
цати лет. В возрасте восьмидесяти четырех лет он объявил-
ся в городе Вейтра в Вальдфиртеле, заменив в своей фа-
милии букву «д» на «т» (Гитлер), чтобы заверить у нотари-
уса в присутствии трех свидетелей, что он – отец Алоиса
Шикльгрубера. Почему старику потребовалось столько вре-
мени, чтобы сделать этот шаг, и почему он его в конце кон-
цов сделал, из имеющихся источников неясно. Согласно вер-
сии Хайдена, Алоис впоследствии признался приятелю, что
это было необходимо для получения наследства от дяди –
брата мельника, вырастившего юношу в своей семье. Запоз-
далое признание отцовства было, таким образом, зафикси-
ровано 6 июня 1876 года, а 23 ноября приходский священ-
ник в Дёллершейме, получив письменное извещение нота-
риуса, зачеркнул в церковной книге фамилию Шикльгрубер
и записал: «Гитлер».

С этого момента отец Адольфа на законном основании
носил фамилию Гитлер, которая, естественно, перешла к
его сыну. Лишь в 30-е годы предприимчивые журналисты,
порывшись в архивах приходской церкви, раскопали фак-
ты происхождения Гитлера и, несмотря на запоздалое при-



 
 
 

знание старым Иоганном Георгом Гидлером своего внебрач-
ного сына, пытались называть нацистского фюрера Адоль-
фом Шикльгрубером.

В странной жизни Адольфа Гитлера, полной необъясни-
мых превратностей судьбы, этот случай, имевший место за
тринадцать лет до его рождения, кажется самым необъясни-
мым. Если бы восьмидесятичетырехлетний бродячий мель-
ник не объявился, чтобы признать свое отцовство по отно-
шению к тридцатидевятилетнему сыну спустя тридцать лет
после смерти его матери, Адольфа Гитлера звали бы Адоль-
фом Шикльгрубером.

Факт сам по себе, может быть, малозначащий, однако я
слышал, как немцы строили догадки по поводу того, удалось
бы Гитлеру стать хозяином Германии, если бы он остался
Шикльгрубером. Есть что-то смешное в том, как эту фами-
лию произносят немцы на юге страны. Разве можно пред-
ставить толпу, неистово выкрикивающую: «Хайль! Хайль,
Шикльгрубер!»? «Хайль, Гитлер!» не только напоминало ва-
гнеровскую музыку, воспевающую языческий дух древне-
германских саг и соответствующую мистическому настрою
массовых нацистских сборищ, но и использовалось во вре-
мена Третьего Рейха как обязательная форма приветствия,
заменявшее даже привычное «алло». «Хайль, Шикльгру-
бер!» – это представить гораздо труднее1.

1 Гитлер, очевидно, и сам понимал это. В юности он признался своему един-
ственному другу Августу Кубичеку, что ничто его так не обрадовало, как пере-



 
 
 

Очевидно, родители Алоиса никогда не жили вместе и по-
сле свадьбы, и будущий отец Адольфа Гитлера рос в семье
своего дяди, который, приходясь Иоганну Георгу Гидлеру
братом, произносил свою фамилию на иной лад и был из-
вестен как Иоганн фон Непомук Гютлер. Принимая во вни-
мание оголтелую с ранней молодости ненависть нацистско-
го фюрера к чехам – нации, которую он впоследствии пол-
ностью лишил независимости, следует сказать, что Непомук
был национальным святым чешского народа, и некоторые
историки усматривают в этом наличие чешской крови в его
роду.

Алоис Шикльгрубер вначале изучал сапожное дело в де-
ревне Шпиталь, но, будучи, как и его отец, натурой беспо-
койной, вскоре отправился на заработки в Вену. В восемна-
дцать лет он вступил в пограничную полицию австрийской
таможенной службы, через девять лет получил повышение и
женился на Анне Гласл-Хёрер, приемной дочери таможенно-
го чиновника. За невесту дали небольшое приданое, и соци-
альный статус Алоиса повысился – обычное явление в среде
австро-венгерского чиновничества низшего звена. Но брак
этот оказался несчастливым. Анна была на четырнадцать лет
старше мужа, слаба здоровьем и не могла иметь детей. Про-
жив шестнадцать лет, они расстались, и через три года, в
мена фамилии отцом. Он заявлял, что фамилия Шикльгрубер кажется ему «ка-
кой-то грубой, топорной, не говоря уже о том, что она громоздка и неудобна.
Фамилию Гидлер он находил… слишком мягкой, а вот Гитлер звучит славно и
легко запоминается».



 
 
 

1883 году, она умерла.
До разрыва с женой Алоис, теперь уже на законном осно-

вании именовавшийся Гитлером, сошелся с молодой кухар-
кой при гостинице Франциской Матцельсбергер, которая в
1882 году родила от него сына, тоже Алоиса. Через месяц
после смерти жены он женился на кухарке, а через три меся-
ца она родила ему дочь Ангелу. И второй брак Алоиса ока-
зался недолговечным. Год спустя Франциска скончалась от
туберкулеза. А через шесть месяцев Алоис Гитлер женился
в третий – и последний – раз.

Новой невесте Кларе Пёльцль, которая в скором време-
ни станет матерью Адольфа Гитлера, было двадцать пять, ее
мужу – сорок восемь, и они давно знали друг друга. Кла-
ра была родом из Шпиталя – деревни, в которой прожи-
вали многочисленные родственники Гитлеров. Иоганн фон
Непомук Гютлер, в семье которого вырос племянник Алоис
Шикльгрубер-Гитлер, приходился ей дедушкой. Таким об-
разом, Алоис доводился Кларе двоюродным братом, и на их
брак, как мы уже знаем, потребовалось разрешение еписко-
па.

Это был союз, о котором таможенный чиновник подумы-
вал задолго до момента, когда Клара вошла в его первую
семью, где не было детей, в качестве приемной дочери. Де-
вочка прожила с Шикльгруберами в Браунау несколько лет.
Первая жена Алоиса часто болела, и у него, по-видимому,
возникла мысль жениться на Кларе, как только он станет



 
 
 

вдовцом. Отцовское признание и получение Алоисом на-
следства совпали с шестнадцатилетием девушки, когда она
по закону уже могла выйти замуж. Но, как известно, первая
жена после разрыва прожила еще несколько лет, а Алоис тем
временем связался с кухаркой, и Клара в двадцать лет, поки-
нув родную деревню, уехала в Вену, где нанялась служанкой.

Вернулась она через четыре года, чтобы вести хозяйство
в доме двоюродного брата, – Франциска в последние месяцы
жизни тоже жила отдельно от мужа. Алоис Гитлер и Клара
Пёльцль поженились 7 января 1885 года, а через четыре ме-
сяца и десять дней у них родился первенец Густав. Он умер
во младенчестве, как и дочь Ида, родившаяся в 1886 году.

Адольф Гитлер был их третьим ребенком. Младший брат
Эдмунд, родившийся в 1894 году, прожил всего шесть лет.
Пятый, и последний, ребенок – дочь Паула родилась в 1896
году и пережила своего брата.

Сводный брат Адольфа Алоис и сводная сестра Ангела –
дети Франциски Матцельсбергер – выросли и стали взрослы-
ми. Ангела, хорошенькая молодая женщина, вышла замуж за
служащего налогового управления по фамилии Раубал, по-
сле его смерти работала в Вене экономкой, а одно время, ес-
ли верить сведениям Хайдена, кухаркой в еврейской благо-
творительной общине. В 1928 году она переехала к Гитлеру
в Берхтесгаден для ведения хозяйства, и в нацистских кругах
много говорили о вкусной венской сдобе и сладких блюдах
на десерт, приготовленных Ангелой, которые Гитлер погло-



 
 
 

щал с волчьим аппетитом. Она уехала от него в 1936 году,
чтобы выйти замуж за профессора архитектуры в Дрездене,
и Гитлер, будучи уже рейхсканцлером и диктатором, не про-
стил ей этого и даже отказался сделать свадебный подарок.
Она была единственной родственницей, с кем Гитлер в зре-
лом возрасте поддерживал тесные отношения. А впрочем,
было еще одно исключение. У Ангелы была дочь – тоже Ан-
гела (Гели) Раубал, красивая блондинка, к которой Гитлер,
как мы убедимся, питал по-настоящему глубокое чувство.

Адольфу Гитлеру не нравилось, когда при нем упоминали
имя сводного брата. Алоис Матцельсбергер, в дальнейшем
по праву именовавшийся Алоисом Гитлером, стал официан-
том и на протяжении долгих лет был не в ладах с законом. В
восемнадцать лет его приговорили за кражу к пяти месяцам
тюрьмы, а в двадцать (тоже за кражу) – к восьми месяцам.
В конце концов он переехал в Германию, но тут же впутался
в новую историю. В 1924 году, когда Адольф Гитлер томил-
ся в тюрьме за организацию бунта в Мюнхене, гамбургский
суд приговорил Алоиса Гитлера к шестимесячному заклю-
чению за двоеженство. Затем, как рассказывает Хайден, он
поселился в Англии, женился, но вскоре бросил семью.

С приходом к власти национал-социалистов для Алои-
са Гитлера настали счастливые времена. Он открыл неболь-
шую пивную в предместье Берлина, а незадолго до оконча-
ния войны перенес ее на Витгенбергерплац, в фешенебель-
ный квартал на западе столицы. Пивную часто посещали на-



 
 
 

цисты, и в первые годы войны, когда с продуктами было пло-
хо, в ней всегда царило изобилие. В те дни я тоже иногда за-
глядывал туда. Шестидесятилетний Алоис, тучный, просто-
ватый и добродушный, внешне мало походил на знаменито-
го сводного брата и ничем не отличался от многочисленных
владельцев небольших питейных заведений, разбросанных
по Германии и Австрии. Дела у него шли хорошо, и он, пре-
дав забвению небезупречное прошлое, наслаждался обеспе-
ченной жизнью.

Боялся он лишь одного – чтобы сводный брат в припад-
ке раздражения не отнял лицензию. В пивной поговаривали,
что фюрер сожалел о существовании сводного брата, напо-
минавшего ему о скромном происхождении их семьи. Пом-
нится, Алоис отказывался участвовать в каких бы то ни бы-
ло разговорах о сводном брате, – разумная мера предосто-
рожности, правда, разочаровавшая тех, кто пытался узнать
как можно больше о прошлом человека, уже к тому времени
приступившего к завоеванию Европы.

За исключением «Майн кампф», на страницах которой
дается скудный биографический материал, что нередко вво-
дит исследователей в заблуждение, и имеются большие вре-
менные пробелы, Гитлер не обсуждал и не позволял обсуж-
дать в его присутствии свою родословную, детские и юноше-
ские годы. С прошлым семьи мы познакомились. Какими же
были детство и юность фюрера?



 
 
 

 
Детские и юношеские годы Адольфа Гитлера

 
В тот год, когда отец в возрасте пятидесяти восьми лет

оставил службу в таможне и вышел на пенсию, шестилетний
Адольф начал ходить в школу в деревне Фишльхам непода-
леку от Линца. Это произошло в 1895 году. Затем в тече-
ние четырех-пяти лет беспокойный пенсионер несколько раз
переезжал из одной деревни в другую в окрестностях Лин-
ца. К тому времени, когда сыну исполнилось пятнадцать лет,
семья сменила семь раз местожительство, а мальчик пять
школ. Два года он посещал занятия в монастыре бенедик-
тинцев в Ламбахе, по соседству с которым отец приобрел
ферму. Там юный Гитлер пел в хоре и, по его собственным
словам, мечтал о духовном сане. В конце концов вышед-
ший на пенсию таможенный чиновник прочно обосновался
в деревушке Леондинг, к югу от Линца, где семья занимала
скромный дом с садом.

Когда мальчику исполнилось одиннадцать лет, он стал по-
сещать среднюю школу в Линце. Для отца это было связано
с определенными финансовыми издержками, но свидетель-
ствовало о его честолюбии – сын должен пойти по стопам
отца и стать государственным служащим. Юноша же мень-
ше всего стремился к этому. «Мне едва исполнилось один-
надцать, – рассказывал впоследствии Гитлер, – когда я впер-
вые был вынужден сказать «нет» собственному отцу… Я не



 
 
 

хотел быть чиновником».
Невеселая история непримиримой борьбы мальчика, по

сути еще ребенка, с упрямым и, как он уверяет, деспотичным
отцом – один из немногих эпизодов биографии, подробно и
откровенно описанных Гитлером в «Майн кампф».

Этот конфликт стал по существу первым проявлением
необузданной силы воли, которая впоследствии завела его
так далеко и, несмотря на казавшиеся непреодолимыми пре-
пятствия и трудности, сокрушила всех, кто стоял у него на
пути, наложила неизгладимую печать на судьбы Германии и
Европы.

«Я не хотел быть чиновником. Нет и еще раз нет! Все ста-
рания отца привить мне любовь и уважение к этой профес-
сии, примеры из его собственной жизни имели совершенно
противоположный эффект. Меня… тошнило от одной мыс-
ли, что придется сидеть в конторе, не располагая свободой и
собственным временем, сведя цель жизни к заполнению бу-
мажных формуляров…

В один прекрасный день я понял, что стану художником…
Отец мой лишился дара речи. Художником?

Ему показалось, что я не в своем уме, или, может, он счи-
тал, что ослышался и неправильно меня понял. Когда же
отец выяснил, о чем идет речь, и осознал всю серьезность
моих намерений, он в свойственной ему категоричной мане-
ре стал возражать…

– Художником? Нет! Никогда, пока я жив!..



 
 
 

Отец долго повторял свое «никогда». А я тем не менее
настаивал…» Ссора привела к тому, что мальчик бросил
школу. «Я подумал,  – объяснял Гитлер,  – что, как только
отец убедится, насколько неблагополучно обстоят мои дела
в школе, он позволит мне осуществить свою мечту, незави-
симо от того, по душе это ему или нет».

Эти слова, написанные тридцать четыре года спустя, в ка-
кой-то мере могут служить оправданием школьных неудач
Гитлера. Его оценки в начальной школе были в целом хоро-
шими. Но в средней школе в Линце Гитлер учился весьма по-
средственно и в итоге, не получив аттестата, вынужден был
перевестись в школу в Штейре. Там он занимался недолго и,
не доучившись, бросил школу.

Школьные неудачи не давали покоя Гитлеру и в более зре-
лом возрасте, когда он всячески высмеивал ученых мужей,
их степени, дипломы, тщеславие и высокомерие. Даже по-
следние три-четыре года своей жизни, находясь в ставке вер-
ховного главнокомандования и вдаваясь в тонкости военной
тактики, стратегии и командования, он иногда откладывал
все дела и вместе со старыми дружками по партии предавал-
ся воспоминаниям о недалекости учителей, преподававших
ему в юности. Некоторые высказывания этого безумного ге-
ния, в то время верховного главнокомандующего, лично ру-
ководившего огромными армиями на пространствах от Вол-
ги до Ла-Манша, дошли до наших дней.



 
 
 

«3 марта 1942 года
Вспоминая своих учителей, я понимаю, что у большин-

ства из них было не все в порядке с психикой. Те же, ко-
го можно считать хорошими преподавателями, являлись ис-
ключением. Печально думать, что такие люди способны бы-
ли преградить молодому человеку дорогу в жизнь.

12 апреля 1942 года
Самые неприятные воспоминания остались у меня об

учителях, преподававших в школе. Внешний вид говорил
об их нечистоплотности, воротнички всегда казались несве-
жими… Они были порождением пролетариата, лишенно-
го способности мыслить самостоятельно, их отличало край-
нее невежество, и они прекрасно подходили для того, чтобы
стать винтиками деградирующей системы правления, кото-
рая – слава Богу! – теперь уже в прошлом.

29 августа 1942 года
Вспоминая своих школьных учителей, я сознаю, что по-

ловина из них были людьми ненормальными… Мы, учени-
ки старой Австрии, воспитывались в духе уважения к стари-
кам и женщинам. Однако мы были безжалостны по отноше-
нию к нашим преподавателям, они являлись для нас насто-
ящими врагами. Большинство были умственно неполноцен-
ными, и многие к концу жизни превратились в настоящих
безумцев… Особенно не везло с учителями мне. Совершен-



 
 
 

но не проявились мои способности к иностранным языкам,
хотя все могло сложиться иначе, не будь преподаватель пол-
ным идиотом. Я просто не выносил его.

7 сентября 1942 года
Наши учителя были настоящими тиранами. К молоде-

жи они не испытывали никакой симпатии. Их единственная
цель состояла в том, чтобы вбить нам в голову разную че-
пуху и превратить в таких же ученых обезьян, какими бы-
ли они сами. Стоило кому-то проявить малейшие признаки
самостоятельного мышления, его начинали систематически
преследовать. А примерные ученики, которых мне довелось
знать, во взрослой жизни оказались неудачниками».

Совершенно очевидно, что до последних дней своей жиз-
ни Гитлер не забывал о преподавателях, ставивших ему ко-
гда-то плохие оценки, и постарался представить прошлые
события в виде фарса.

Впечатления преподавателей о молодом Гитлере были за-
писаны после того, как он стал известен всему миру. Одним
из немногих учителей, которого, похоже, жаловал Гитлер,
был Теодор Гиссингер, пытавшийся привить ему любовь к
естественным наукам. Гиссингер впоследствии вспоминал:
«Лично у меня от Гитлера в Линце не осталось никакого
впечатления – ни хорошего, ни плохого. Его ни в коей ме-
ре нельзя было назвать лидером класса. Худощавый, держав-



 
 
 

шийся прямо юноша, с бледным, вытянутым, как у чахоточ-
ного, лицом… Открытый взгляд… Глаза блестят».

Эдуард Хюмер, принадлежавший, очевидно, к числу тех
«полных идиотов», о которых высказывался Гитлер, по-
скольку преподавал французский язык, приезжал в 1923 го-
ду в Мюнхен давать свидетельские показания по делу своего
бывшего ученика, обвиненного в измене за участие в «пив-
ном путче». Разделяя взгляды Гитлера, он заявил, что от
всей души желает осуществления его идей, и набросал порт-
рет своего бывшего ученика: «Гитлер, безусловно, был спо-
собным учеником, хотя способности его проявлялись лишь
по отдельным предметам. Ему не хватало самоконтроля,
поэтому, мягко говоря, его считали спорщиком, деспотич-
ным, самонадеянным, невыдержанным, не подчиняющим-
ся школьной дисциплине. Усердием он также не отличался,
иначе добился бы лучших результатов, принимая во внима-
ние его способности».

Один из учителей средней школы в Линце оказал сильное
и, как выяснилось, роковое влияние на молодого Адольфа
Гитлера. Это был преподаватель истории доктор Леопольд
Пётч – выходец с юга, где проходила граница с южными сла-
вянами. Региональные конфликты на расовой почве превра-
тили Пётча в фанатичного немецкого националиста. До при-
езда в Линц он преподавал в Марбурге, который позднее, ко-
гда эта область после Первой мировой войны отошла к Юго-
славии, был переименован в Марибор.



 
 
 

Несмотря на то что доктор Пётч ставил своему ученику
лишь «удовлетворительно», он единственный из учителей, о
ком фюрер тепло отозвался в «Майн кампф».

«Для всей моей последующей жизни определяющим мо-
ментом, пожалуй, явилось то, что судьба ниспослала мне
такого преподавателя истории, который, как никто другой,
понимал принцип… сохранения главного и отбрасывания в
сторону всего несущественного… В моем учителе средней
школы в Линце докторе Леопольде Пётче это требование со-
четалось идеальным образом. Пожилой человек, добрый и
одновременно твердый, он умел не только привлекать на-
ше внимание своим поразительным красноречием, но и ве-
сти за собой. Даже теперь я с трепетом вспоминаю этого се-
дого человека, который своей страстной речью иногда за-
ставлял нас забывать настоящее, который словно по манове-
нию волшебной палочки переносил нас в прошлое и превра-
щал сухие исторические факты вековой давности в живую
реальность. Мы внимали, зачастую обуреваемые энтузиаз-
мом, растроганные до слез… Он использовал зарождавший-
ся в нас национальный фанатизм как средство воспитания,
нередко обращаясь к чувству нашего национального досто-
инства. Благодаря стараниям педагога история стала моим
любимым предметом.

И действительно, хотя у него и не было такого намерения,
именно тогда я сделался молодым революционером».

Тридцать пять лет спустя, в 1938 году, в ходе триумфаль-



 
 
 

ного визита в Австрию после ее присоединения к Третьему
Рейху рейхсканцлер Гитлер ненадолго остановился в Клаген-
фурте, чтобы навестить своего старого учителя, уже вышед-
шего на пенсию. Он с удовлетворением узнал, что Пётч яв-
лялся членом нацистской организации СС, которая в неза-
висимой Австрии была запрещена.

Гитлер беседовал с ним наедине в течение часа и позднее
признался товарищам по партии: «Вы представить себе не
можете, как я обязан этому старому человеку».

Алоис Гитлер умер от легочного кровотечения 3 января
1903 года в возрасте шестидесяти пяти лет. Приступ застал
его во время утреннего моциона, и он скончался в располо-
женной поблизости гостинице на руках у соседа. Когда три-
надцатилетний сын увидел тело отца, он не выдержал и раз-
рыдался.

Его мать, которой было тогда сорок два года, переехала в
скромную квартирку в Урфаре – пригороде Линца, где вме-
сте с двумя оставшимися в живых детьми, Адольфом и Па-
улой, перебивалась на скромные сбережения и выделенную
ей пенсию. Она считала себя обязанной, как заметил Гит-
лер в «Майн кампф», согласно воле отца заботиться о его
дальнейшем образовании. «Другими словами, заставить ме-
ня учиться на государственного служащего».

Хотя молодая вдова потворствовала прихотям сына и он,
похоже, тоже искренне любил ее, мальчик «более, чем ко-



 
 
 

гда-либо, был уверен, что не станет чиновником». Таким
образом, несмотря на нежные чувства матери и сына, меж-
ду ними возникли трения, потому что Адольф по-прежнему
пренебрегал занятиями в школе.

«Неожиданно мне помогла болезнь, несколько недель
определили мое будущее и положили конец извечным до-
машним ссорам».

Когда Гитлеру было почти шестнадцать, обнаружили, что
он болен легочным заболеванием, и юноша вынужден был
прервать учебу по крайней мере на год. На какое-то время
его отослали в деревушку Шпиталь к родственникам. В доме
у тетки по матери, крестьянки Терезы Шмидт, Адольф быст-
ро поправился. После выздоровления он ненадолго вернул-
ся в среднюю школу. В последнем отчете об успеваемости
от 16 сентября 1905 года Гитлеру выставлены оценки «хо-
рошо» по немецкому языку, химии, физике, геометрии. По
географии и истории он имел «удовлетворительно», а по ри-
сованию на свободные темы «отлично». Его настолько во-
одушевила перспектива навсегда распроститься со школой,
что он напился в первый и последний раз в жизни. Позднее
он вспоминал, что на рассвете где-то на проселочной дороге
под Штейром его подобрала молочница и помогла добраться
до города. И он тогда же поклялся, что такое больше не по-
вторится. В данном случае Гитлер сдержал слово – он стал
трезвенником, воздерживался от курения, был вегетариан-
цем сначала в силу обстоятельств, когда без гроша в кармане



 
 
 

бродяжничал в Вене и Мюнхене, потом – по убеждению.
Последующие два-три года Гитлер считал самыми счаст-

ливыми в своей жизни. Несмотря на просьбу матери и на-
стойчивые призывы родственников пойти работать и приоб-
рести профессию, он довольствовался мечтами о том, что в
будущем станет художником, и предавался развлечениям на
берегах Дуная. Гитлеру навсегда запомнилась безоблачная
пора юности, когда он, будучи любимцем матери, наслаждал-
ся «прелестями праздной жизни».

Хотя болезненной вдове было нелегко сводить концы с
концами, располагая довольно скудными средствами, моло-
дой Адольф категорически не желал искать работу, чтобы
помочь семье. Сама мысль о необходимости зарабатывать се-
бе на хлеб уже тогда претила ему, и он не изменил своего
отношения к этому на протяжении всей жизни.

Последние годы юности перед вступлением во взрослую
жизнь Гитлер считал счастливыми, очевидно, потому, что
был свободен, мог строить любые планы на будущее, мечтать
и проводить дни в шатании по городу или деревне, втолко-
вывая приятелю, что мир устроен несправедливо и это на-
до исправить. Вечерами он мог уткнуться в книгу либо, про-
никнув с черного хода в оперный театр Линца или Вены,
восхищенно вслушиваться в таинственные мелодии Рихарда
Вагнера.

Позднее один из друзей детства отзывался о Гитлере как
о болезненном, бледном и худощавом юноше, обычно роб-



 
 
 

ком и скрытном, с которым мог внезапно случиться истери-
ческий припадок, если кто-либо с ним не соглашался. Че-
тыре года Адольфу казалось, что он по-настоящему влюб-
лен в хорошенькую блондинку по имени Штефания. Часто
провожая ее влюбленным взглядом, когда она вместе с мате-
рью прогуливалась по Ландштрассе в Линце, Гитлер ни разу
не попытался познакомиться с девушкой, предпочитая, что-
бы она, как и многие другие объекты его почитания, остава-
лась в скрытом от посторонних мире его буйных фантазий.
Действительно, во многих лирических стихах, посвященных
Штефании (одно из стихотворений называлось «Гимн люби-
мой»), которые он упорно читал своему терпеливому другу
Августу Кубичеку2, она представлялась ему девой из «Валь-
кирии», облаченной в темно-синюю развевающуюся бархат-
ную мантию и скачущей на белом коне по цветущим полям.

Хотя Гитлер намеревался посвятить себя искусству –
стать художником или по крайней мере архитектором, в воз-

2 Кубичек, очевидно, единственный друг Гитлера в юности, находившийся ра-
дом с ним четыре года, пока в возрасте девятнадцати лет тот не отправился бро-
дяжничать в Вену, в книге «Каким я знал Гитлера в юности» нарисовал интерес-
ный портрет своего приятеля, портрет, позволяющий не только заполнить про-
белы в биографии германского фюрера, но и до некоторой степени скорректи-
ровать бытовавшее ранее представление о характере молодого Гитлера. Кубичек
был полной ему противоположностью. Он происходил из хорошей семьи, вы-
учился, как отец, на драпировщика и с удовольствием занимался этим ремеслом,
одновременно обучаясь музыке. Позднее он с отличием закончил Венскую кон-
серваторию и, вероятно, сделал бы блестящую карьеру дирижера и композитора,
если бы не грянула Первая мировая война.



 
 
 

расте шестнадцати лет его уже захватила политика.
К тому моменту он пропитался ярой ненавистью к Габс-

бургской монархии и всем ненемецким народностям мно-
гонациональной Австро-Венгерской империи, которой они
правили, и столь же пылкой любовью ко всему немецкому. В
шестнадцать лет Гитлер стал тем, кем оставался всю жизнь
вплоть до последнего вздоха – фанатичным немецким наци-
оналистом. Вероятно, он не так легкомысленно воспринимал
происходящее, как можно было ожидать от праздношатаю-
щегося. Мировые проблемы уже тогда давили на него тяж-
ким грузом. Кубичек впоследствии вспоминал: «Повсюду он
замечал одни лишь препятствия и враждебность… Он вечно
против чего-то возражал и был недоволен окружающим…
Я замечал, что он воспринимал происходящее очень серьез-
но…»

Именно в то время молодого человека, который терпеть
не мог школу, обуяла страсть к чтению. Он записывается в
публичную библиотеку в Линце и вступает в музейное обще-
ство, где берет книги в большом количестве. Знакомый Гит-
лера тех лет вспоминает, что его всегда окружали книги, лю-
бимыми же являлись книги по истории Германии и немец-
кой мифологии.

Линц был провинциальным городом, и вскоре внимание
юноши, которого переполняли амбиции и фантазии, при-
влекла Вена – блистательная столица империи, славившаяся
архитектурой барокко. В 1906 году, как только ему исполни-



 
 
 

лось семнадцать, Гитлер, взяв денег у матери и родственни-
ков, отправился на два месяца в столицу. Хотя именно здесь
позднее пройдут самые мрачные годы его жизни, когда ему в
буквальном смысле придется нищенствовать, во время пер-
вой встречи Вена очаровала его. Адольф целыми днями бро-
дил по улицам, с восхищением рассматривая фасады домов
на Ринге, постоянно пребывая в состоянии возбуждения от
того, что видел в музеях, слышал в опере.

Юноша навел справки относительно поступления в Вен-
скую академию изящных искусств и через год, в октябре
1907-го, вновь вернулся в столицу. Первым практическим
шагом в осуществлении мечты стать художником явились
вступительные экзамены. Тогда, в восемнадцать лет, он был
полон надежд, но они не сбылись. Подробно об этом расска-
зывает запись в экзаменационном протоколе академии:

«В ходе экзаменов следующие лица не добрали баллов и
не были приняты… Адольф Гитлер, уроженец Браунау-ам-
Инн, родился 20 апреля 1889 года, немец, католик, отец –
государственный служащий, окончил четыре класса средней
школы. Несколько рисунков головы оценены неудовлетвори-
тельно».

На следующий год Гитлер предпринял еще одну попытку
поступить в академию, но на этот раз его рисунки оказались
настолько плохи, что его не допустили до экзаменов. На мо-
лодого человека с большими амбициями, как писал он впо-
следствии, неудача обрушилась как гром среди ясного неба.



 
 
 

Он был твердо уверен, что добьется успеха. Описывая этот
эпизод в «Майн кампф», Гитлер упоминает, что потребовал
объяснения от ректора академии.

«Этот господин заверил меня в том, что представленные
работы со всей очевидностью свидетельствуют, что у меня
нет склонности к рисованию и мне лучше попробовать себя
в архитектуре. Он заявил, что о моем поступлении в художе-
ственную школу академии и речи быть не может и мне надо
учиться в архитектурном институте».

Молодой Адольф хотел было последовать этому совету,
но вскоре с горечью понял, что отсутствие аттестата не поз-
волит ему поступить в архитектурный институт.

Тем временем его мать умирала от рака груди, и Адольф
вынужден был вернуться в Линц. После того как он бросил
школу, Клара Гитлер и ее родственники помогали молодо-
му человеку в течение трех лет, однако результатов не виде-
ли. 21 декабря 1908 года, когда город оделся в рождествен-
ский наряд, мать скончалась. Два дня спустя ее похоронили
на кладбище в Леондинге рядом с отцом.

Для девятнадцатилетнего юноши это был страшный удар.
«…Я уважал отца и любил мать… Ее внезапная кончина

положила конец всем моим далеко идущим планам… Бед-
ность и суровая действительность вынудили меня незамед-
лительно принять решение… Я столкнулся с проблемой как-
нибудь зарабатывать себе на жизнь».

«Как-нибудь»! У него не было профессии. Он с презре-



 
 
 

нием относился к физическому труду и никогда не пытал-
ся что-либо заработать. Но трудности не страшили Гитлера.
Прощаясь с родственниками, он громогласно заявил, что не
вернется сюда, пока не устроит свою судьбу.

«С набитым чемоданом и непоколебимой верой в сердце
я отправился в Вену. Я, как и мой отец пятьдесят лет на-
зад, надеялся, что судьба мне улыбнется и я стану кем-то, но
только не государственным служащим».

 
Самый мрачный период жизни Гитлера

 
1909–1913 годы ознаменованы полной нищетой и кру-

шением надежд тщеславного молодого человека из Линца.
В эти последние годы процветания династии Габсбургов,
предшествовавшие ее краху, после чего город уже перестал
быть столицей пятидесятидвухмиллионной империи, распо-
ложенной в самом сердце Европы, в Вене царила атмосфе-
ра веселья и очарования, которая всегда выделяла ее среди
других столиц мира. Ни один из городов Запада не мог срав-
ниться с ней не только своим архитектурным богатством, но
и добродушием, весельем и утонченностью жителей, воспи-
танных на барокко и рококо.

Место, расположенное на берегу голубого Дуная, в
окрестностях Венского леса, среди холмов, покрытых зо-
лотисто-зелеными виноградниками, представлялось чудом
природы, захватывало воображение приезжих, а венцев за-



 
 
 

ставляло поверить в то, что Всевышний к ним особенно бла-
госклонен. Отовсюду лилась изумительная по проникновен-
ности музыка Гайдна, Моцарта, Бетховена и Шуберта – ге-
ниальнейших композиторов, которых когда-либо знала Ев-
ропа, а последние годы в разгар бабьего лета постоянно зву-
чали пленительные вальсы любимца Вены Иоганна Штрауса.

Людям, которым выпало счастье с детских лет любоваться
пышным барокко, сама жизнь представлялась неким сном.
Жители Вены дни и ночи беззаботно кружились в вальсе
и потягивали вино, мило болтали в уютных кафе, слушая
музыку и пребывая в мире грез, посещали драмтеатр, опе-
ру, оперетту, предавались любви – другими словами, боль-
шую часть своей жизни посвящали удовольствиям и мечтам
о них.

Конечно, кому-то надо было управлять империей, руко-
водить армией и флотом, прокладывать коммуникации, за-
ниматься бизнесом и просто трудиться. Однако немногие из
венцев работали сверхурочно и даже полный рабочий день.

Безусловно, и здесь существовала так называемая изнанка
жизни. В Вене, как и в других городах, имелись бедняки, ко-
торые жили в трущобах, недоедали и плохо одевались. Од-
нако, будучи самым крупным промышленным городом Цен-
тральной Европы и столицей Австро-Венгерской империи,
Вена процветала, и жители в полной мере пользовались бла-
гами этого процветания. Политическую жизнь города кон-
тролировала большей частью мелкая буржуазия; рабочие со-



 
 
 

здали не только свои профсоюзы, но и мощную политиче-
скую партию – социал-демократическую. Население города,
насчитывавшее в то время два миллиона человек, начинало
проявлять активность.

Демократия приходила на смену существовавшему века
самодержавию Габсбургов, народные массы получали доступ
к образованию и культуре. К тому времени, когда Гитлер,
молодой человек без гроша за душой, перебрался в Вену,
перед ним открылась перспектива получить высшее образо-
вание либо довольно прилично зарабатывать себе на жизнь,
влившись в миллионную армию тружеников, и наслаждаться
благами цивилизации, которые столица предоставляла сво-
им жителям. Ведь не кто иной, как его единственный друг
Кубичек, такой же бедный и неизвестный, как сам Гитлер,
уже успел заявить о себе в музыкальной академии.

Но молодой Адольф решил не поступать в архитектурный
институт, хотя такая возможность, несмотря на отсутствие
аттестата об окончании средней школы, у него была, по-
скольку молодых людей, отличавшихся «особым талантом»,
принимали и без него. Однако, насколько известно, он не по-
давал заявления о приеме. Его мало заботило и то, что надо
приобрести какую-то профессию или поступить на постоян-
ную работу.

Гитлер предпочел перебиваться случайными заработка-
ми: убирал снег, выбивал ковры, служил носильщиком на За-
падном вокзале, а иногда нанимался на несколько дней стро-



 
 
 

ительным рабочим. В ноябре 1909 года, почти год спустя по-
сле приезда в Вену «в надежде на лучшую судьбу», он был
вынужден съехать из меблированной комнаты, которую сни-
мал по Симон-Денк-гассе, и четыре года обитал в ночлежках
или в таких убогих местах, как мужское общежитие в доме
номер двадцать семь по Мельдеманн-штрассе в двадцатом
районе Вены, на берегу Дуная. Голод он утолял похлебкой,
которую раздавали в городе благотворительные кухни.

Неудивительно, что почти два десятилетия спустя Гитлер
писал:

«С Веной – городом, который для многих является вопло-
щением беспечных радостей, излюбленным местом развле-
чений, у меня, к сожалению, связаны воспоминания о самом
печальном периоде моей жизни.

Даже сегодня этот город не вызывает у меня ничего, кроме
мрачных мыслей. Вена ассоциируется в моем воображении с
пятью годами невзгод и лишений. Пять лет я был вынужден
зарабатывать себе на жизнь сначала в качестве поденного ра-
бочего, затем – скромного художника; скудного заработка не
хватало даже на то, чтобы каждый день утолять голод».

Рассказывая о том периоде своей жизни, Гитлер подчер-
кивал, что постоянно недоедал:

«Голод в те годы был со мной неразлучен, словно предан-
ный охранник, ни на минуту не оставляя меня и поглощая
все, что у меня было… Жизнь представляла собой вечную
борьбу с этим безжалостным другом».



 
 
 

Голод, однако, не заставил его искать постоянное место
работы. В «Майн кампф» Гитлер поясняет, что им вла-
дел мучительный страх мелкого буржуа скатиться до уров-
ня пролетария, выполняющего физическую работу. Впо-
следствии при создании национал-социалистической партии
Гитлер использовал этот страх, опираясь в основном на пло-
хо оплачиваемый, неприкаянный, не имеющий своего лиде-
ра класс «белых воротничков», миллионы представителей
которого питали иллюзии, что в социальном отношении они
в любом случае стоят выше рабочих.

Хотя Гитлер и говорит, что кое-как перебивался, рабо-
тая «скромным художником», в своей автобиографии он
подробно на этом не останавливается, а лишь упоминает:
в 1909–1910 годах его материальное положение настолько
улучшилось, что ему уже не надо было трудиться простым
рабочим. «В то время,  – пишет он,  – я был независимым
скромным чертежником и рисовал акварели».

Утверждение это отчасти вводит в заблуждение, как и
многое из того, что связано с биографией фюрера, изложен-
ной в «Майн кампф». Хотя высказывания тех, кто знал Гит-
лера в те годы, не намного достовернее, все-таки удалось вос-
создать более точную и наверняка более полную картину.

То, что Адольф Гитлер никогда не рисовал дома, в чем яз-
вительно упрекали его политические оппоненты, совершен-
но очевидно. По крайней мере, нет никаких фактов, под-
тверждающих, что он этим занимался. Он рисовал малень-



 
 
 

кие картинки с видами Вены, известные всем достопримеча-
тельности столицы, такие, как собор святого Стефана, опе-
ру, Бургтеатр, дворец в Шёнбрунне или римские развалины
в парке Шёнбрунна. Знакомые уверяли, что Адольф копи-
ровал виды с картин старых мастеров, с натуры он, по-види-
мому, рисовать не умел. Рисунки его ходульны и безжизнен-
ны, словно черновые наброски начинающего архитектора, а
человеческие фигуры, которые он иногда изображал на фо-
не зданий, настолько плохи, что напоминают персонажи ко-
миксов.

Гитлер, возможно, продал сотни таких картинок мелким
торговцам для украшения стен, продавцам для заполнения
рам на выставках, мебельщикам, которые, следуя моде тех
дней, иногда прибивали их гвоздиками к спинкам дешевых
диванов и кресел. Гитлер не пренебрегал и чисто коммерче-
скими заказами, часто рисовал рекламные плакаты для ла-
вочников. На одном из плакатов Дед Мороз продавал ярко
раскрашенные свечки, очевидно, чтобы немного заработать
на Рождество, на другом – готический шпиль собора святого
Стефана, который Гитлер не уставал копировать, возвышал-
ся над грудой кусков мыла.

В годы своей скитальческой жизни в Вене он походил на
человека богемы. Те, кто знал в то время Гитлера, впослед-
ствии вспоминали, что он носил длинное, до пят, потертое
пальто черного цвета, похожее на кафтан, подаренное ему
венгерским евреем, торговавшим подержанными вещами,



 
 
 

вместе с которым Гитлер влачил тоскливые дни в мужском
общежитии. Рассказывали, что Адольф круглый год не сни-
мал с головы черную же грязную жокейскую кепочку. Спу-
танные волосы, зачесанные на лоб, как в более поздние го-
ды, лохмами спадали сзади на несвежий воротничок. Гитлер,
очевидно, редко стригся и брился, поэтому черная щетина
проступала обычно на щеках и подбородке. Если верить Ха-
нишу, «внешне Гитлер выглядел довольно неординарно».

В отличие от окружавших его отчаявшихся молодых лю-
дей Гитлер не был подвержен порокам юности. Он не курил и
не употреблял спиртного, женщинами не увлекался – не из-
за какой-то аномалии, как утверждали, а просто из-за врож-
денной робости.

«Мне кажется, – заметил Гитлер впоследствии в «Майн
кампф» с известной долей юмора, проблески которого были
у него столь редки, – что мои знакомые того времени счита-
ли меня эксцентричным». Как и его учителя, они запомни-
ли у Гитлера вызывающе пристальный взгляд, выражающий
нечто присущее сильной личности и никак не вязавшийся
с жалким обликом немытого бродяги. Они вспоминали, что
молодой человек, несмотря на всю свою леность, когда дело
касалось физического труда, был ненасытным книгочеем и
проводил за чтением большую часть времени.

«В то время я читал много и основательно. Все свободное
от работы время я отдавал этому занятию. Таким образом,
за несколько лет я накопил основательные знания, которыми



 
 
 

пользуюсь и сегодня».
В «Майн кампф» подробно обсуждается искусство чте-

ния:
«Под «чтением», правда, я подразумеваю нечто иное,

нежели средний представитель нашей так называемой интел-
лигенции. Я знаю тех, кто «читает» очень много… но я с тру-
дом мог бы назвать их людьми «начитанными». Естествен-
но, они накопили массу информации, однако их способно-
сти не позволяют надлежащим образом расположить и за-
фиксировать получаемый материал… С другой стороны, че-
ловек, владеющий искусством правильного чтения… тотчас
же подсознательно отбирает все, что, по его мнению, заслу-
живает твердого запоминания, поскольку это либо соответ-
ствует его цели, либо содержит полезные сведения… Искус-
ство чтения, так же как и самого процесса обучения, состоит
в следующем: запомнить главное и забыть все лишнее…

Лишь такое чтение можно считать осмысленным и целе-
сообразным… С этой точки зрения мой венский период осо-
бенно плодотворен и ценен».

Ценен для чего? Гитлер отвечает, что, вращаясь среди
бедных и бесправных обитателей Вены, он посредством чте-
ния приобрел все те знания, которые потребовались ему в
дальнейшей жизни.

«Вена была и остается для меня самой трудной и одновре-
менно самой основательной школой жизни. Я вступил в этот
город почти ребенком, а покинул его взрослым человеком,



 
 
 

молчаливым и угрюмым.
Именно в ту пору сформировалось мое мироощущение и

философия, которые послужили краеугольным камнем для
всех моих будущих действий. И впоследствии мне не надо
было учиться многому, что-либо менять коренным образом
в дополнение к тому, что я создал».

Какие же знания приобрел Гитлер во время тяжких испы-
таний, столь щедро выпадавших на его долю в Вене? Како-
вы те идеи, которые он почерпнул из книг и выработал на
основании собственного опыта и которым, по его же словам,
следовал практически до конца дней своих? Даже при самом
поверхностном рассмотрении ясно, что идеи эти не отлича-
лись глубиной и всесторонностью, зачастую носили гротес-
ковый и нелепый характер и явно окрашены предрассудка-
ми. Однако столь же очевидно, что анализ этих идей весьма
важен для данного исторического исследования, как и для
мировой истории в целом, поскольку они сыграли не послед-
нюю роль в формировании основ Третьего Рейха, которые
вскоре предстояло заложить этому начитанному бродяге.

 
Идейные воззрения Адольфа Гитлера

 
Эти воззрения, за малым исключением, не отличались

особой оригинальностью и были почерпнуты из бурляще-
го водоворота австрийской политической жизни начала два-
дцатого века. Дунайская монархия разваливалась под бреме-



 
 
 

нем собственных противоречий. Германо-австрийское мень-
шинство на протяжении столетий правило многоязычной
империей, в состав которой входило более десятка разных
национальностей, навязывая им свой язык и свою культу-
ру. Но с 1848 года позиции монархии пошатнулись. Образ-
но выражаясь, Австрия перестала быть котлом, переварива-
ющим противоречия национальных меньшинств. В 1960-е
годы прошлого столетия от империи откололась Италия, а в
1867 году венгры добились равенства с немцами в рамках
так называемой двуединой монархии.

Теперь же, в начале двадцатого века, потребовали равен-
ства или по крайней мере национальной самостоятельности
славянские народы – чехи, словаки, сербы, хорваты и другие.
В политической жизни Австрии доминирующее место заня-
ла острая национальная борьба.

Но это было еще не все. Назревал также социальный про-
тест, зачастую превосходивший по своим масштабам расо-
вые волнения. Низшие классы, лишенные избирательного
права, добивались участия в выборах, а рабочие боролись за
право создавать профсоюзы и проводить забастовки, выдви-
гая требования не только о повышении заработной платы и
улучшении условий труда, но и о предоставлении политиче-
ских свобод. И действительно, всеобщая забастовка в итоге
привела к предоставлению избирательного права мужчинам,
что по существу положило конец политическому доминиро-
ванию германо-австрийцев, составлявших треть населения



 
 
 

австрийской части империи.
Гитлер, этот молодой германо-австрийский националист

из Линца, был ярым противником подобных перемен. Он
считал, что империя стала скатываться в «зловонное боло-
то». Спасти ее можно лишь при условии, если высшая раса
– немцы – сохранят за собой абсолютную власть.

Негерманские расы, особенно славяне, а прежде всего че-
хи, считались низшими. И поэтому ими должны править
немцы железной рукой. Следовало распустить парламент и
вообще покончить со всякой демократической ерундой.

Хотя Гитлер не занимался политикой, он живо интере-
совался деятельностью трех основных политических партий
старой Австрии: социал-демократической, христианско-со-
циалистической и пангерманских националистов. И вот У
этого неопрятного завсегдатая благотворительных кухонь
проклюнулись первые ростки политической проницательно-
сти, позволившие ему с удивительной ясностью увидеть всю
силу и слабость современных политических течений. Даль-
нейшее развитие этого качества способствовало его превра-
щению в ведущего политического деятеля.

Гитлер с первого взгляда лютой ненавистью возненавидел
социал-демократическую партию. «Наибольшую неприязнь
во мне, – заявлял он, – вызывало их враждебное отношение к
борьбе за сохранение германизма и постыдное заигрывание
с «товарищами» славянами… За несколько месяцев я полу-
чил то, на что в другие времена требовались десятилетия:



 
 
 

понимание заразной шлюхи3, прикрывающейся обществен-
ной добродетелью и братской любовью».

И все же он был достаточно умен и погасил в себе чув-
ство ненависти, которое испытывал к партии рабочего клас-
са, чтобы внимательно изучить причины ее популярности.
Он пришел к выводу, что таких мотивов несколько, и спу-
стя годы припомнил их и использовал при создании нацио-
нал-социалистической партии Германии.

Однажды, говорится в «Майн кампф», он явился свиде-
телем массовой демонстрации венских рабочих. «Почти два
часа я стоял и, затаив дыхание, наблюдал, как огромная гроз-
ная толпа проплывала мимо. Затем в подавленном состоя-
нии я не спеша направился домой».

Дома он занялся чтением социал-демократической прес-
сы, изучением речей их лидеров и самой организации, ана-
лизом психологии и политических методов и подведением
итогов. Гитлер пришел к выводу, что социал-демократы до-
бились успехов, во-первых, потому, что знали, как сделать
движение массовым, без чего существование любой полити-
ческой партии не имеет смысла; во-вторых, потому, что на-
учились вести пропагандистскую работу в массах; в-третьих,
потому, что хорошо понимали силу «внутреннего и физиче-
ского страха».

Третий вывод, хотя и основывался на ошибочных пред-

3 Во втором и всех последующих изданиях «Майн кампф» это слово было за-
менено выражением «заразных больных»



 
 
 

ставлениях и предубеждениях самого Гитлера, заинтересо-
вал его. Через десять лет он использовал этот принцип в соб-
ственных целях.

«Я понял, какой постыдный внутренний страх это движе-
ние наводит, в частности, на буржуазию, которая ни мораль-
но, ни психически не готова к подобным нападкам; в задан-
ный момент самая настоящая лавина оскорблений и лжи мо-
жет обрушиться на любого противника, который представ-
ляется наиболее опасным, пока у лиц, подвергающихся на-
падкам, не сдадут нервы… Подобная тактика основывает-
ся на точном учете всех человеческих слабостей, и с ее по-
мощью почти с математической точностью можно добиться
успеха… Я пришел также к пониманию того, что такое зна-
чение физический страх имеет как в отношении отдельного
человека, так и масс в целом… В то время как в рядах сто-
ронников этого движения достигнутые успехи рассматрива-
ются как подтверждение правильности выбранного ими пу-
ти, противник, потерпевший поражение, в большинстве слу-
чаев понимает всю бессмысленность какого-либо дальней-
шего сопротивления».

Более точного анализа нацистской тактики, разработкой
которой впоследствии занимался Гитлер, никто никогда не
давал.

Пристальное внимание начинающего осознавать себя в
Вене Гитлера привлекли две политические партии. Деятель-
ность обеих он подверг беспристрастному скрупулезному



 
 
 

анализу. Поначалу, как указывал Гитлер, его симпатии при-
надлежали пангерманской националистической партии, со-
зданной Георгом Риттером фон Шёнерером, выходцем из
Нижней Австрии, как и семья Гитлера.

В то время пангерманская партия вела непримиримую
борьбу за германское превосходство в многонациональной
империи. И хотя Гитлер считал Шёнерера «глубоким мыс-
лителем» и  с энтузиазмом поддерживал его основополага-
ющую программу воинствующего национализма, антисеми-
тизма, антисоциализма, союза с Германией, оппозиции Габс-
бургам и Ватикану, он вскоре понял причины неудач этой
партии.

«Пангерманское движение в недостаточной мере оценило
важность социальных проблем, и это стоило ему того, что
оно потеряло поддержку по-настоящему активных народных
масс. Участие партии в парламенте лишило движение мощ-
ной притягательной силы и одновременно выявило изъяны,
свойственные ему. Борьба против католической церкви…
оттолкнула от движения многих передовых людей, которые
составляют гордость нации».

Хотя Гитлер забыл об этом, придя к власти в Германии,
одним из уроков, извлеченных им в венский период жизни, о
котором фюрер довольно подробно пишет в «Майн кампф»,
явилось понимание тщетности усилий любой политической
партии противопоставить себя церкви.

«Независимо от того, насколько вескими были основания



 
 
 

для критики того или иного направления, – пишет Гитлер,
объясняя, почему тезис Шёнерера «отдельно от Рима» был
тактической ошибкой, – политическая партия ни на минуту
не должна упускать из вида тот факт, что за всю предшеству-
ющую историю партия, преследующая чисто политические
цели, ни разу не добилась успеха в проведении реформации
церкви».

Однако Гитлер полагал, что самой большой ошибкой пан-
германской партии оказалась ее неспособность вести за со-
бой массы, ее нежелание попытаться понять психологию
простого народа. По оценке Гитлером идей, которые начали
у него формироваться, едва ему исполнился двадцать один
год, очевидно, что такую позицию пангерманистов он считал
в корне ошибочной. Гитлер был не намерен повторять по-
добных просчетов, создавая свое собственное политическое
движение.

Не имел он права и на другую ошибку, допущенную
пангерманской партией. Пангерманцам не удалось добить-
ся поддержки от мощных институтов страны – церкви, во-
енных, кабинета министров или главы правительства. До
тех пор пока политическое движение не заручится подобной
поддержкой, по мысли молодого Гитлера, ему будет трудно,
а то и невозможно прийти к власти. В решающие дни января
1933 года Гитлеру удалось изловчиться и получить в Берли-
не такую поддержку, что и позволило ему и национал-соци-
алистической партии прийти к власти.



 
 
 

В бытность Гитлера в Вене один политический лидер хо-
рошо понимал это, а также необходимость создания партии,
опирающейся на массы. Это был доктор Карл Люгер, бур-
гомистр Вены и лидер христианско-социалистической пар-
тии, который в большей, чем кто-либо другой, степени яв-
лялся политическим наставником Гитлера, хотя они ни ра-
зу не встречались. Гитлер всегда считал его «величайшим
германским мэром всех времен… государственным деяте-
лем более важным, чем все так называемые дипломаты того
времени… Если бы доктор Карл Люгер проживал в Герма-
нии, его с полным основанием можно было бы отнести к ве-
ликим представителям нашего народа».

Правда, надо заметить, что между Гитлером, каким он по-
том станет, и Люгером, этим добродушным кумиром мелкой
венской буржуазии, было мало общего. Люгер действительно
слыл самым влиятельным политическим деятелем Австрии,
будучи председателем партии, состоящей из представителей
недовольной мелкой буржуазии, нажив политический капи-
тал, как позднее и сам Гитлер, на яром антисемитизме.

Однако Люгер, который не отличался знатным происхож-
дением, учился в университете и был человеком высокооб-
разованным. Даже его оппоненты, включая евреев, соглаша-
лись с тем, что он был порядочным, галантным, по-рыцарски
щедрым и вполне терпимым. Стефан Цвейг, известный ав-
стрийский писатель, еврей по национальности, живший то-
гда в Вене, подтвердил, что официальный антисемитизм ни-



 
 
 

когда не мешал Люгеру помогать евреям и проявлять дру-
жеские чувства к ним. «При нем, – вспоминает Цвейг, – го-
родом управляли довольно справедливо и даже в типично
демократической манере… Евреи, которых привела в ужас
победа антисемитской партии, как и раньше, пользовались
теми же правами и уважением». Это не нравилось молодо-
му Гитлеру. Он считал, что Люгер был слишком терпим и
не понимал всей значимости расовой проблемы евреев. Гит-
лер возмущался неудачными попытками бургомистра при-
нять пангерманизм, скептически воспринимал его католиче-
ский клерикализм и лояльность по отношению к Габсбургам.
Разве не престарелый император Франц Иосиф дважды от-
казывался санкционировать избрание Люгера на пост бурго-
мистра?

Однако в конце концов Гитлер был вынужден признать
гениальность этого человека, человека, который знал, каким
образом можно добиться поддержки масс, хорошо разбирал-
ся в современных социальных проблемах и понимал, какое
значение пропаганда и ораторское искусство имеют для воз-
действия на сознание масс. Гитлер не мог не восхищаться
тем, как Люгер контактировал с влиятельной церковью: «по-
литику он проводил с большой проницательностью». И нако-
нец, тот же Люгер «умел эффективно использовать все име-
ющиеся средства для завоевания поддержки традиционных
институтов власти, с тем чтобы получать максимальные пре-
имущества для своей партии со стороны этих влиятельных



 
 
 

сил».
Таковы вкратце идеи и методы, которыми позже восполь-

зовался Гитлер для создания своей собственной политиче-
ской партии и завоевания этой партией власти в Германии.
Исключительная изобретательность Гитлера состояла в том,
что он оказался единственным правым политическим деяте-
лем, который применил эти идеи и методы в Германии после
окончания Первой мировой войны. Именно в тот период на-
цистскому движению – единственному среди прочих нацио-
налистических и консервативных партий – удалось привлечь
на свою сторону широкие массы и благодаря этому добить-
ся поддержки армии, президента республики и представите-
лей большого бизнеса – другими словами, трех традицион-
ных институтов верховной власти, которые помогли Гитлеру
найти пути к посту рейхсканцлера Германии. Уроки, полу-
ченные в Вене, действительно не прошли даром.

Доктор Карл Люгер был блестящим оратором, а пан-гер-
манская партия испытывала недостаток в людях, умеющих
хорошо говорить. Гитлер обратил на это внимание и впо-
следствии в «Майн кампф» не преминул порассуждать о зна-
чении ораторского искусства в политике.

«Истоки той силы, которая с незапамятных времен лежа-
ла в основе крупнейших религиозных и политических пре-
образований, скрываются в магическом притяжении сказан-
ного слова, и в нем одном.

Недаром массы можно всколыхнуть лишь силой слова.



 
 
 

Все крупные движения – это популярные движения, сгусток
человеческих страстей и эмоциональных всплесков, подо-
гретых либо жестокой богиней горя и лишений, либо зажи-
гательными призывами, произнесенными перед массами; та-
кие движения нельзя взрастить слащавыми речами литера-
турных эстетов и салонных героев».

Несмотря на то, что молодой Гитлер воздерживался от
непосредственного участия в политической жизни Австрии,
он уже тогда начал совершенствовать свое ораторское ис-
кусство в общедоступных аудиториях Вены, выступая то в
ночлежках, то в благотворительных кухнях, то на углу ули-
цы. Позднее он развил эти данные, что я могу подтвердить
лично, поскольку присутствовал на его наиболее важных вы-
ступлениях. Мало кто из политических деятелей Германии
периода между двумя мировыми войнами мог сравниться
по ораторскому таланту с фюрером, именно это мастерство
в значительной степени содействовало его поразительному
успеху.

И наконец, Гитлером были накоплены в Вене определен-
ные знания по еврейскому вопросу. В Линце, как позднее
вспоминал он, проживало немного евреев.

«Я не помню, чтобы дома отец когда-либо говорил о них.
В средней школе учился один еврейский мальчик, но мы не
придавали этому никакого значения… Я даже принимал их
(евреев) за немцев».

Однако друг юности Гитлера писал впоследствии, что



 
 
 

это не соответствовало действительности. «Когда я впервые
встретился с Адольфом Гитлером, – отмечал Август Куби-
чек, вспоминая о днях, проведенных вместе с ним в Линце, –
у него уже тогда были заметны антисемитские настроения…
Гитлер отправился в Вену убежденным антисемитом. И хотя
жизненный опыт, накопленный им в Вене, мог усугубить эти
чувства, они зародились в юноше задолго до этого».

«Затем я переехал в Вену. Растерявшись от обилия впе-
чатлений… собственной неустроенности, я первое время
еще не осознавал всего многообразия социального рассло-
ения обитателей этого огромного города. Несмотря на то,
что в двухмиллионной Вене еврейское население состав-
ляло около двухсот тысяч, я не обращал на них никакого
внимания… В ту пору еврей по-прежнему казался мне не
кем иным, как человеком другого вероисповедания, поэто-
му просто из человеческой терпимости я в данном случае,
как и во всех других, оставался противником каких-либо ре-
лигиозных нападок. Стало быть, тональность антисемитской
прессы Вены казалась мне недостойной культурных тради-
ций великой державы».

Однажды Гитлер отправился погулять в центр города. «Я
вдруг увидел мужчину в черном кафтане и с темными пей-
сами. «Это, наверное, еврей», – подумал вдруг я. Но в Линце
они выглядели совсем иначе. Исподтишка я стал пристально
наблюдать за незнакомцем, и, чем внимательнее я всматри-
вался в лицо этого человека, изучал его черты, тем назойли-



 
 
 

вее терзала меня мысль: «И это немец?»
Нетрудно догадаться, к какому выводу пришел Гитлер.

Однако сам он утверждает, что прежде он решил, чтобы по-
пытаться рассеять свои сомнения, поискать ответа в книгах.
Он с головой ушел в изучение антисемитской литературы,
которая в те времена довольно широко продавалась в Ве-
не. Затем перенес свои наблюдения на улицы города, чтобы
непосредственно проследить за этим «феноменом».

«Куда бы я ни шел, я везде теперь встречал евреев, и, чем
чаще я их видел, тем более четко выделял среди остальной
части населения… Позднее мне нередко становилось дурно
до тошноты от одного только запаха, исходившего от людей,
облаченных в кафтаны».

Впоследствии Гитлер писал, что понял «всю моральную
нечистоплотность этих «избранников божьих»… Разве по-
рок или разврат, особенно в сфере культурной жизни, не
встречаются там, где действует хотя бы один еврей? Если вы
более внимательно попробуете подойти к рассмотрению по-
добных порочных явлений, то обнаружите, что и тут, стоит
только направить свет на разлагающийся труп, который гло-
жут черви, имеется еврей!»

Евреи в значительной степени, по убеждению Гитлера,
были ответственны за расцвет проституции и работорговлю
белыми людьми.

«Когда впервые, – говорит в этой связи Гитлер, – я до кон-
ца осознал суть евреев как хладнокровных, бесстыжих и рас-



 
 
 

четливых организаторов, этих отвратительных поставщиков
разврата среди отребья большого города, меня в буквальном
смысле холодный пот прошиб».

В пространных высказываниях Гитлера по поводу евреев
просматривается явно болезненная сексуальность. Это было
характерно для антисемитской прессы Вены того времени,
впрочем, как впоследствии и для сомнительного еженедель-
ника «Дер штюрмер», издававшегося в Нюрнберге одним из
любимцев фюрера Юлиусом Штрейхером, нацистским во-
ждем Франконии, известным извращенцем, прославившим-
ся в Третьем Рейхе своей дурной репутацией.

«Майн кампф» изобилует намеками на нечистоплотных
евреев, которые соблазняют невинных христианских де-
вушек, что самым неблагоприятным образом сказывается
на последующих поколениях. Гитлер часто пишет о том,
что «представлял себе кошмарные сцены совращения со-
тен тысяч девушек отвратительными кривоногими еврея-
ми-ублюдками».

Как указывает Рудольф Олден, антисемитизм Гитлера
мог быть порожден его болезненным воображением. Хотя
Адольфу к тому моменту, когда он проживал в Вене, уже ис-
полнилось двадцать лет, он, насколько известно, не состоял
в каких-либо отношениях с женщинами.

«Так постепенно, – констатирует Гитлер, – я возненавидел
их… Именно тогда наступил период высочайшего духовного
подъема, когда-либо испытанного мною. Я покончил с мало-



 
 
 

душным космополитизмом и стал антисемитом».
Таким слепым и ярым фанатиком Гитлер оставался до

конца своих дней. В последнем завещании, написанном за
несколько часов до смерти, Гитлер не удержался от того, что-
бы снова не обрушиться на евреев, ответственных за войну,
которую сам развязал и которая теперь должна была покон-
чить с ним и созданным им Третьим Рейхом. Лютая нена-
висть, поразившая столь многих немцев в рейхе, в конечном
счете привела к массовому уничтожению народов и оставила
страшный след в истории цивилизации, который сохранится
до тех пор, пока на земле будет существовать человечество.

Весной 1913 года Гитлер решил распрощаться с Веной и
переехать в Германию, которой, как он писал, всегда принад-
лежало его сердце. Молодому человеку было двадцать четы-
ре года, и всем, не считая, разумеется, его самого, он казал-
ся полным неудачником. Он не стал ни художником, ни ар-
хитектором. Для многих он был не кем иным, как бродягой,
правда довольно эксцентричным и начитанным. У Гитлера
не было ни друзей, ни семьи, ни работы, ни дома. Тем не ме-
нее его отличала непоколебимая уверенность в себе и своем
предназначении.

Не следует исключать, что Гитлер покинул Австрию, что-
бы избежать военной службы4.

4 Начиная с 1910 года, по исполнении двадцати одного года, Гитлер вступил
в призывной возраст. Как вспоминает Хайден, австрийские власти не могли до-
браться до него, пока он жил в Вене. Им удалось разыскать его лишь в Мюнхе-
не, и молодому человеку было предписано явиться для освидетельствования в



 
 
 

Но так произошло не из-за трусости Гитлера. Просто он
и мысли не допускал о том, чтобы служить бок о бок с ев-
реями, славянами и представителями других национальных
меньшинств, населявших империю. В «Майн кампф» Гитлер
указывает, что переехал в Мюнхен весной 1912 года, одна-
ко сведения эти не соответствуют действительности. В доку-
ментах венской полиции значится, что он проживал в Вене
по май 1913 года.

Собственное объяснение Гитлером причин его отъезда из
Австрии звучит довольно высокопарно:

«Постепенно во мне нарастало внутреннее неприятие го-
сударства Габсбургов… конгломерата различных этниче-

Линц. Иозеф Грейнер в книге «Конец гитлеровского мифа» приводит некоторые
эпизоды переписки Гитлера с австрийскими военными властями, из которых яв-
ствует, что он отверг обвинение в том, что перебрался в Германию, чтобы из-
бежать военной службы Ссылаясь на отсутствие достаточных средств, он попро-
сил разрешения пройти освидетельствование в Зальцбурге, который находился
недалеко от Мюнхена Он прошел освидетельствование 5 февраля 1914 года, и
его признали негодным к строевой и даже вспомогательной службе по причи-
не слабого здоровья – видимо, было не все в порядке с легкими Тот факт, что
он не стал призывником до тех пор, пока власти в конце концов не установили
его местопребывание, а ему к тому времени исполнилось двадцать четыре года,
очевидно, беспокоил Гитлера, когда взошла его звезда в Германии Грейнер под-
тверждает слух, ходивший в антинацистских кругах, когда я работал в Берлине,
относительного того, что после оккупации Австрии в 1938 году немецкими вой-
сками Гитлер отдал распоряжение гестапо найти официальные документы, каса-
ющиеся его призыва на военную службу Попытки обнаружить эти бумаги в Лин-
це не увенчались успехом, отчего Гитлер пришел в бешеную ярость. Документы
эти были изъяты одним из членов местного управления, который после войны
показал их Грейнеру.



 
 
 

ских рас, заполнивших столицу… Меня выворачивало на-
изнанку это смешение чехов, поляков, венгров, русинов, сер-
бов, хорватов, и везде было полно этих выскочек – евре-
ев. Огромный город стал для меня олицетворением расового
осквернения… Чем дольше я жил в этом городе, тем силь-
нее крепла во мне ненависть к чужеродному смешению лю-
дей, из-за него стал разлагаться древний центр германской
культуры… Все это пробудило во мне жгучее желание от-
правиться наконец туда, куда с самого детства меня влекли
тайные устремления и скрытая любовь».

Судьба Гитлера в стране, которая была ему столь дорога,
сложилась так, как не представлялось даже в самом безум-
ном сне. Живя в германском рейхе, Гитлер формально был
иностранцем, австрийцем, и оставался им вплоть до свое-
го назначения на пост канцлера. Чтобы понять его до кон-
ца, необходимо подходить к нему как к австрийцу, который
достиг совершеннолетия незадолго до краха империи Габс-
бургов, но не смог пустить корни в просвещенной столи-
це этого государства. Он впитал в себя все самые нелепые
предрассудки и ненависть, распространенные в ту пору сре-
ди германо-язычных экстремистов, но не понял, что боль-
шинство окружавших его были людьми порядочными, чест-
ными и благородными независимо от их национальности и
социального положения, то есть будь они чехи, евреи или
немцы, бедные или богатые, художники или ремесленники.
Сомневаюсь, чтобы какой-либо немец, проживающий на се-



 
 
 

вере страны или на западе, в Рейнской области, в Восточ-
ной Пруссии или в Баварии, мог сочетать в себе, опираясь на
имеющийся жизненный опыт, такие качества, которые вы-
двинули Адольфа Гитлера на те высоты, которых ему в итоге
удалось достичь. Правда, сюда следует добавить ярко выра-
женную непредсказуемость гения.

Однако весной 1913 года его гениальность еще не прояви-
лась. В Мюнхене, как и в Вене, Гитлер жил без средств, без
друзей и постоянной работы. Летом 1914 года началась вой-
на, взявшая его вместе с миллионами других людей в свои
безжалостные тиски. 3 августа Гитлер подал прошение коро-
лю Баварии Людвигу III разрешить ему вступить доброволь-
цем в полк, формировавшийся в Баварии, и его просьба бы-
ла удовлетворена.

Гитлеру представилась благоприятная возможность. Те-
перь молодой бродяга мог не только удовлетворить свое же-
лание служить вновь обретенному отечеству, что, по словам
Гитлера, выливалось в борьбу за будущее Германии, когда
встал вопрос «быть или не быть», но и избежать неудач и
неприятностей в личной жизни.

«Эти несколько часов, – писал Гитлер в «Майн кампф», –
будто освободили меня от бремени, висевшего надо мной на
протяжении всей моей юности. Мне вовсе не стыдно при-
знаться в том, что меня охватил восторг и, упав на колени,
я от всего сердца возблагодарил Всевышнего за то, что он
ниспослал мне великое счастье жить в такое время… Для



 
 
 

меня, как и для всех немцев, начался самый памятный пери-
од жизни. На фоне событий той гигантской борьбы все мое
прошлое кануло в небытие».

Таким образом, прошлому Гитлера со всеми его разоча-
рованиями, убогостью и одиночеством суждено было остать-
ся в тени, хотя именно прошлое сформировало сознание и
характер фюрера. Война, принесшая смерть многим милли-
онам, для Гитлера, которому тогда было двадцать пять лет,
знаменовала начало новой жизни.



 
 
 

 
Глава 2

Рождение нацистской партии
 

10 ноября 1918 года, в пасмурное осеннее воскресенье,
Адольф Гитлер пережил событие, которое, пребывая в со-
стоянии озлобленности и отчаяния, назвал величайшим зло-
деянием века5. Это невероятное известие раненым солдатам,
находящимся на излечении в военном госпитале в Пасевал-
ке, небольшом городке Померании, расположенном к севе-
ро-востоку от Берлина, принес пастор. Гитлер поправлялся в
госпитале после временной потери зрения, явившейся след-
ствием контузии, полученной во время газовой атаки, пред-
принятой англичанами под Ипром месяц назад.

Пастор сообщил им, что кайзер отрекся от престола и бе-
жал в Голландию. За день до этого в Берлине была провоз-
глашена республика. На рассвете 11 ноября во Франции, в
местечке Компьен, должно состояться подписание мирного
договора. Война проиграна. Германии остается уповать на
милость победивших союзников. Пастор всхлипывал.

«Я не мог этого вынести, – пишет Гитлер, вспоминая тот
день. – Снова все потемнело и поплыло перед глазами. Ша-
таясь и спотыкаясь, я добрался до палаты, упал на койку и

5 Гитлер использовал это выражение в первом издании «Майн кампф» в Гер-
мании, однако в последующих изданиях слово «злодеяние» было заменено сло-
вом «революция».



 
 
 

уткнулся в подушку… Голова раскалывалась. Итак, все ока-
залось напрасно. Напрасны все эти жертвы и страдания…
когда, преодолевая смертельный страх в душе, мы, несмот-
ря ни на что, выполняли свой долг… Напрасна гибель двух
миллионов человек… Разве за это они отдали свои жизни?..
Неужели это было нужно лишь для того, чтобы горстка пре-
зренных преступников смогла прибрать к рукам наше отече-
ство?»

Впервые после того как он стоял у могилы матери, Гитлер,
по его словам, не выдержал и разрыдался: «Я не мог ничего
с собой поделать». Подобно миллионам соотечественников,
он в тот момент не мог признать и никогда не признавал оче-
видный ошеломляющий факт, что Германия потерпела по-
ражение на поле битвы.

Как миллионы других немцев, Гитлер был храбрым и от-
важным солдатом. Позднее кое-кто из политических против-
ников фюрера станет обвинять его в трусости, проявленной
во время боя, но, если говорить честно, никаких порочащих
его доказательств нет. После трехмесячной подготовки Гит-
лер в конце октября 1914 года попал на фронт в качестве
связного первой роты 16-го баварского резервного пехотно-
го полка, а через четыре дня тяжелых боев его часть понес-
ла серьезные потери в первом сражении под Ипром, где ан-
гличанам удалось приостановить продвижение немцев к Ла-
Маншу. Хозяину дома, у которого Гитлер проживал в Мюн-
хене, портному по фамилии Попп, он писал, что за эти четы-



 
 
 

ре дня численный состав полка сократился с трех с полови-
ной тысяч до шестисот человек, что в живых осталось толь-
ко тридцать офицеров, а четыре роты пришлось расформи-
ровать.

На войне Гитлер был дважды ранен. Первый раз, 7 октяб-
ря 1916 года, в битве на Сомме его ранило в ногу. После гос-
питализации он в марте 1917 года возвращается в полк Ли-
ста, названный так по фамилии первого командира. Гитлера
повысили в звании – теперь он уже ефрейтор и летом участ-
вует в битве за французский город Аррас и в третьем сраже-
нии под Ипром. Полк, в котором он служил, оказался в цен-
тре последнего, отчаянного наступления германской армии
весной и летом 1918 года. В ночь на 13 октября в ходе сра-
жения под Ипром Гитлер стал жертвой массированной газо-
вой атаки англичан в районе южнее Вервика.

«Я попятился назад, чувствуя, как обожгло глаза, – пишет
он, – запоминая последнюю картину войны. Через несколько
часов мои глаза превратились в пылающие угли и окружаю-
щее померкло».

Гитлера дважды награждали за храбрость: в декабре 1914
года – Железным крестом второй степени, а в августе 1918
года – Железным крестом первой степени, которым редко
награждали простых солдат в имперской армии. Один из
бывших друзей по военной службе заверяет, что Гитлер удо-
стоился этой желанной награды за то, что взял в плен пят-
надцать англичан, другой утверждает, что это были францу-



 
 
 

зы. В официальных же архивах полка Листа по поводу его
геройского поступка ничего не сказано, там вообще нет ка-
ких-либо сведений о том, за что присуждались награды. Как
бы то ни было, несомненно одно – ефрейтор Гитлер получил
Железный крест первой степени и с гордостью носил его до
конца жизни.

Однако, с точки зрения рядовых солдат, Гитлер был
странным типом. Это отмечают многие его сослуживцы. Он
не получал, как другие, ни писем, ни подарков из дома. Ни-
когда не просился в увольнение и в отличие от других воен-
нослужащих не проявлял интереса к женщинам. Никогда не
сетовал на грязь, на вшей, на смрад и слякоть передовой, был
равнодушен к невзгодам, с предельной серьезностью воспри-
нимал суть войны и судьбу, уготованную Германии.

«Мы все ругали его и считали невыносимым, – вспоминал
впоследствии один из его боевых товарищей. – Он был сре-
ди нас белой вороной и отмалчивался, когда все проклина-
ли войну». Другой описывает, что Гитлер любил сидеть «в
углу солдатской кухни, глубоко задумавшись и обхватив го-
лову руками. Он мог вдруг вскочить и, возбужденно бегая,
заговорить о том, что, несмотря на нашу тяжелую артилле-
рию, нам не дадут одержать победу, поскольку невидимые
враги немецкого народа намного страшнее самых мощных
его орудий».

Время от времени Гитлер яростно обрушивался на этих
«невидимых врагов» – евреев и марксистов. Разве не усвоил



 
 
 

он еще в Вене, что именно они являются источником всех
бед?

И действительно, разве Гитлер не убедился в этом, нахо-
дясь в родной Германии после ранения в ногу? Выписавшись
из госпиталя, расположенного в Беелитце под Берлином, он
какое-то время провел в столице, а затем отправился в Мюн-
хен. Везде он сталкивался с тем, что всякие «негодяи» вовсю
склоняли войну и хотели, чтобы она поскорее закончилась.
Повсюду было полно бездельников, а кто они, как не евреи?

«Конторы, – писал Гитлер, – переполнены евреями. По-
чти все служащие были евреями и почти все евреи – служа-
щими… В период с 1916 по 1917 год все производство кон-
тролировалось еврейскими финансовыми кругами… Евреи
обкрадывали целую нацию и подчиняли ее себе… С ужасом
наблюдал я за тем, как надвигается катастрофа…» Гитлер не
мог вынести этого и был рад, по его словам, вернуться на
фронт.

Еще более нетерпимо отнесся он к бедствию, которое по-
стигло любимое отечество в ноябре 1918 года. Ему, как и
большинству немцев, это представлялось ужасным и неспра-
ведливым. Германская армия потерпела поражение не на по-
ле боя. Удар в спину нанесли предатели, находившиеся до-
ма, в тылу.

Гитлер так же, как и многие немцы, поверил в миф об
«ударе в спину», который больше, чем что-либо другое,
подрывал авторитет Веймарской республики и прокладывал



 
 
 

путь к его собственному триумфу, хотя миф на поверку ока-
зался несостоятельным.

Генерал Людендорф, фактически возглавлявший штаб
верховного командования, 28 сентября 1918 года настаи-
вал на немедленном перемирии, а его номинальный началь-
ник, фельдмаршал фон Гинденбург, поддерживал действия
генерала. На состоявшемся 2 октября в Берлине заседании
имперского совета, на котором председательствовал кай-
зер Вильгельм II, Гинденбург повторил требование штаба
верховного командования о немедленном перемирии. «Ар-
мия, – говорил он, – не может ждать сорок восемь часов».

В письме, написанном в тот же день, Гинденбург прямо
заявил, что военное положение настоятельно требует «пре-
кращения военных действий». Об «ударе в спину» не бы-
ло сказано ни слова. Лишь позднее знаменитый герой вой-
ны подписался под мифом. Выступая в слушаниях перед
следственным комитетом Национального собрания 18 нояб-
ря 1919 года, через год после окончания войны, Гинденбург
сказал: «Как справедливо заметил один английский генерал,
германской армии нанесли удар в спину».

Гражданское правительство, возглавляемое принцем Ба-
денским Максом, не было информировано об ухудшении во-
енного положения штабом верховного командования вплоть
до конца сентября 1918 года и на протяжении нескольких
недель отклоняло требование Людендорфа о перемирии.

Надо было жить в Германии в период между двумя вой-



 
 
 

нами, чтобы до конца понять, насколько широко этот миф
распространился среди немецкого населения. Убедительные
факты опровергали этот миф, однако правые старались их не
замечать. Они по-прежнему разглагольствовали о том, что
виновниками всему были «преступники Ноября». Гитлер на-
стойчиво вдалбливал данный тезис в сознание масс. При
этом предавалось забвению то обстоятельство, что имен-
но германская армия ловко подвела республиканское пра-
вительство к подписанию перемирия, на котором настаива-
ли немецкие военачальники, а впоследствии рекомендовала
правительству принять условия Версальского мирного дого-
вора.

Сбрасывался со счетов и тот факт, что социал-демокра-
тическая партия без особого энтузиазма пришла к власти в
1918 году лишь для того, чтобы уберечь страну от хаоса и
угрозы большевизма. Она не несла ответственности за крах
Германии. Вина за это лежит на прежнем правительстве, на-
ходившемся у власти.

Однако миллионы немцев не желали согласиться с такой
постановкой вопроса. Нужно было найти козлов отпущения,
повинных в поражении Германии, в унижении и лишениях,
которые ей пришлось испытать. Поэтому они легко дали убе-
дить себя в том, что во всем виноваты «преступники Нояб-
ря», которые подписали капитуляцию и сформировали де-
мократическое правительство, свергнув старую монархию. В
«Майн кампф» Гитлер довольно часто упоминает о легкове-



 
 
 

рии немцев. В самое ближайшее время ему с максимальной
для себя выгодой удастся воспользоваться этой чертой сво-
его народа.

Когда вечером 10 ноября 1918 года пастор ушел из воен-
ного госпиталя в Пасевалке, для Адольфа Гитлера «наступи-
ли страшные дни и еще более страшные ночи».

«Я знал, – писал он, – что все потеряно. Лишь глупцы,
лжецы и преступники могли надеяться на снисходительность
противника. В эти ночи во мне пробудилась ненависть, нена-
висть к тем, кто был ответствен за все это… Жалкие и ни-
чтожные преступники! Чем более четко я пытался предста-
вить себе весь ужас происшедшего, тем сильнее нарастало
во мне чувство возмущения и стыда. Могла ли физическая
боль в глазах сравниться с этим стыдом?»

Затем следовали такие строки: «И тогда я понял, чему
должен посвятить себя. Я решил заняться политикой».

Это решение, как известно, стало роковым как для самого
Гитлера, так и для всего мира.

 
Образование нацистской партии

 
Перспективы сделать политическую карьеру в Германии

для тридцатидвухлетнего австрийца без средств, без друзей,
не имеющего ни специальной подготовки, ни профессии, ни
постоянной работы, не имеющего какого-либо опыта поли-
тической деятельности, были малоутешительными, и пона-



 
 
 

чалу Гитлер, казалось, понимал это.
«Целыми днями, – писал он, – я думал, что мне делать.

Но все мои размышления неизбежно сводились к тому, что,
будучи никому не известен, я не располагал какой-либо се-
рьезной базой для занятий полезной деятельностью».

В конце ноября 1918 года Гитлер вернулся в Мюнхен. Он
с трудом узнал этот ставший для него родным город. Здесь
также произошла революция. Король отрекся от престола.
Баварией управляли социал-демократы, которые создали ба-
варское «народное государство». Его возглавил Курт Эйс-
нер, популярный еврейский писатель, родившийся в Берли-
не.

7 ноября коренастый Эйснер, привлекавший внимание
мюнхенцев импозантной седой бородой, пенсне и огромной
черной шляпой, проследовал по улицам города в сопровож-
дении нескольких сот жителей, без единого выстрела занял
здание парламента и правительства и провозгласил респуб-
лику. Три месяца спустя он был убит молодым офицером,
придерживавшимся правых взглядов, графом Антоном Ар-
ко-Валле.

Рабочие создали советскую республику, которая, однако,
просуществовала недолго. 1 мая 1919 года войска регуляр-
ной армии из Берлина вместе с баварскими добровольцами,
так называемым добровольческим корпусом, вошли в Мюн-
хен и свергли коммунистическое правительство. Они уби-
ли несколько сот человек, многие из которых не являлись



 
 
 

членами коммунистической партии, мстя за то, что с ведома
предыдущего правительства было расстреляно более десяти
заложников. Несмотря на то, что на время была формально
восстановлена власть умеренных социал-демократов и пра-
вительство возглавил Иоганнес Хофман, бразды правления
в Баварии практически перешли к правым.

Что же представляли собой правые Баварии в это смутное
время? К ним принадлежали кадровые военные рейхсвера,
монархисты, мечтавшие о возвращении династии Виттельс-
бахов. Сюда же примыкали консерваторы, которые ненави-
дели демократическую республику, образованную в Берли-
не. Со временем ряды правых пополнила армия демобили-
зованных солдат, для которых 1918 год стал провозвестни-
ком краха надежд; будучи вырванными из мирной жизни в
1914 году, они не могли найти работу и место в современном
обществе, война закалила и в то же время ожесточила их,
но невозможно было избавиться от укоренившихся привы-
чек и изменить себя. К числу таких людей одно время при-
надлежал и Гитлер. «Они, – как впоследствии напишет он, –
стали революционерами, которые по-своему приветствова-
ли революцию и стремились к тому, чтобы революция сде-
лалась условием их существования».

Вооруженные отряды добровольческого корпуса возника-
ли по всей Германии и тайно вооружались рейхсвером. По-
началу они использовались главным образом для усмире-
ния поляков и прибалтов в районе спорных пограничных во-



 
 
 

сточных территорий, однако вскоре их начали привлекать к
участию в заговорах, направленных на свержение республи-
канского строя. В марте 1920 года один из таких отрядов,
возглавляемый капитаном Эрхардтом, – печально известная
бригада Эрхардта – занял Берлин и содействовал провозгла-
шению канцлером доктора Вольфганга Каппа, придерживав-
шегося крайне правых взглядов. Войска регулярной армии
под командованием генерала фон Секта были приведены в
состояние боевой готовности, а тем временем президент рес-
публики и правительство поспешно бежали в западную часть
Германии. Лишь благодаря всеобщей забастовке, организо-
ванной профсоюзами, удалось восстановить власть респуб-
ликанского правительства.

Одновременно произошел военный переворот в Мюнхе-
не, который оказался более удачным. 14 марта 1920 года
при содействии рейхсвера было низложено социалистиче-
ское правительство Хофмана и власть захватили правые во
главе с Густавом фон Каром. Баварская столица словно маг-
нит притягивала теперь к себе все существующие в Герма-
нии силы, не признававшие условий Версальского догово-
ра и стремившиеся покончить с республикой и восстановить
авторитарную власть.

Нередко здесь находили прибежище и теплый прием кон-
дотьеры свободного корпуса, включая тех, кто входил в бри-
гаду Эрхардта. Генерал Людендорф также обосновался здесь
вместе с горсткой бывших офицеров, недовольных своей



 
 
 

судьбой6. В Мюнхене замышлялись политические убийства,
в том числе убийство Маттиаса Эрцбергера, умеренного по-
литического деятеля, католика, у которого хватило мужества
подписать от имени Германии перемирие, когда генералы
уклонились от этого, а также покушение на Вальтера Рате-
нау, блестяще образованного министра иностранных дел, ко-
торого экстремисты ненавидели, поскольку он был евреем и,
проводя политику германского правительства, старался вы-
полнить некоторые условия Версальского договора.

Именно здесь, на благодатной почве Мюнхена, Адольф
Гитлер стал развивать активную деятельность.

Когда Гитлер в конце ноября 1918 года вернулся в Мюн-
хен, он узнал, что его батальоном заправляют советы солдат-
ских уполномоченных. Это его так возмутило, что он решил
«уехать сразу же и как можно быстрее». Зиму Гитлер провел
в лагере для военнопленных в Траунштейне, недалеко от ав-
стрийской границы. В Мюнхен он вернулся весной.

В «Майн кампф» он вспоминает, что своим поведени-

6 В конце войны Людендорф бежал в Швецию, изменив внешность: он наклеил
фальшивые усы и надел темные очки. Генерал вернулся в Германию в феврале
1919 года, предварительно прислав жене следующее письмо: «Революционеры
сделают самую большую глупость, если оставят нас в живых. Поскольку, если
мне удастся когда-либо вновь прийти к власти, я буду к ним беспощаден Я с
легкой совестью повесил бы тогда Эберта, Шейдемана и компанию и смотрел бы,
как они болтаются на виселице». Эберт был первым президентом Веймарской
республики, Шейдеман – ее первым канцлером. Людендорф, хотя и подчинялся
Гинденбургу, фактически являлся диктатором Германии в последние два года
войны.



 
 
 

ем вызвал недовольство левого правительства, и утвержда-
ет, будто ему удалось избежать ареста только благодаря то-
му, что у него хватило смелости наставить карабин на трех
«негодяев», которые пришли брать его. Сразу после сверже-
ния власти коммунистов Гитлер стал, как он сам об этом пи-
шет, «впервые в большей или меньшей степени приобщать-
ся к политической деятельности». Деятельность эта, по су-
ществу, сводилась к тому, что он информировал следствен-
ную комиссию, созданную во 2-м пехотном полку для рас-
смотрения дел тех, кто нес ответственность за непродолжи-
тельное пребывание у власти в Мюнхене советов народных
уполномоченных.

По всей вероятности, услуги, оказанные Гитлером, сочли
весьма ценными, и армейское руководство подыскало для
него новую работу. Его определили на службу в пресс-бю-
ро политического отдела окружного командования армии.
Германская армия вопреки традициям в то время активно
участвовала в политической жизни страны, особенно в Ба-
варии, где военным удалось наконец привести к власти угод-
ное им правительство.

В целях пропаганды консервативных взглядов для сол-
дат были организованы курсы «политического инструкта-
жа», которые, в частности, прилежно посещал Адольф Гит-
лер. Однажды, как явствует из его рассказов, он тоже высту-
пил на занятии, когда кто-то из присутствовавших хорошо
отозвался о евреях. Разглагольствования Гитлера, очевидно,



 
 
 

настолько понравились начальству, что вскоре он был назна-
чен в один из полков, дислоцированных в Мюнхене, офи-
цером по общеобразовательной подготовке. Основной зада-
чей указанной подготовки являлась борьба с опасными иде-
ями: пацифизмом, социализмом, демократией – так военные
представляли себе свою роль в демократической республи-
ке, которой присягнули на верность.

Это назначение стало в жизни Гитлера важным событи-
ем, первым признанием его заслуг на политическом попри-
ще, где ему так хотелось отличиться. Прежде всего появи-
лась возможность опробовать свои ораторские способности,
которые, как он всегда подчеркивал, служили главной пред-
посылкой успешной политической карьеры.

«Так мне предоставили возможность, – пишет Гитлер, –
выступать перед более многочисленной аудиторией. И ощу-
щение собственной силы, которое подспудно давно зрело во
мне, получило теперь практическое подтверждение: я  мог
говорить».

Это открытие очень льстило Гитлеру, хотя и было вос-
принято как само собой разумеющееся. Он опасался, как
бы не сел голос в результате многочисленных газовых атак
на фронте. Однако теперь убедился, что голос окреп и его
слышно «по меньшей мере во всех углах казармы». Гитлер
стал развивать в себе ораторские способности, благодаря че-
му сравнительно легко превратился в самого красноречиво-
го оратора Германии, который, выступая по радио, магиче-



 
 
 

ской силой голоса был в состоянии всколыхнуть миллионы
людей.

Однажды, в сентябре 1919 года, Гитлер получил приказ
политического отдела армии присмотреться к деятельности
небольшой политической группы, которая именовала себя
рабочей партией Германии. Военные подозрительно относи-
лись к рабочим партиям, поскольку они придерживались в
основном социалистической либо коммунистической ориен-
тации, но эта группа, по их мнению, была иной. Гитлер заме-
тил, что «совершенно ничего не слышал о ней». И все же он
знал одного из тех, кто должен был выступать на собрании
партии, в деятельности которой ему поручили разобраться.

За несколько недель до этого на одном из занятий по об-
щеобразовательной подготовке Гитлер прослушал лекцию
Готфрида Федера, инженера-строителя, фанатично увлекав-
шегося экономикой. Лектор был одержим идеей, что боль-
шинство экономических проблем Германии коренится в так
называемом «спекулятивном» капитале в противовес «сози-
дательному и продуктивному» капиталу. Федер ратовал за
устранение капитала первого типа и с этой целью создал в
1917 году организацию «Германская лига борцов за искоре-
нение процентного рабства». На Гитлера, не разбиравшего-
ся в экономике, выступление инженера произвело сильное
впечатление. В требовании Федера «искоренить процент-
ное рабство» Гитлер узрел «важную предпосылку создания
новой партии… и ощутил мощный призыв к предстоящей



 
 
 

борьбе».
Тем не менее вначале он не придал особого значения дея-

тельности рабочей партии Германии. Он пошел на собрание,
выполняя приказ. Собрание, по его мнению, было скучным
– в темноватом зале пивного бара «Штернекерброй» сидело
человек двадцать пять.

«В то время многие, кого не удовлетворяло происходя-
щее, считали, что надо создать новую партию, – писал Гит-
лер. – Повсюду, как грибы, стали расти новые организации,
чтобы по прошествии какого-то времени незаметно исчез-
нуть. Именно так я и подходил тогда к рабочей партии Гер-
мании».

Когда Федер закончил выступление и Гитлер хотел было
уйти, вскочил некий профессор и стал оспаривать аргументы
Федера, ратуя за то, чтобы Бавария отделилась от Пруссии и
вместе с Австрией образовала новое Южно-Германское го-
сударство. Подобные идеи были тогда популярны в Мюнхе-
не, но высказанное предложение взбесило Гитлера и он взял
слово, чтобы изложить свою точку зрения. Гитлер говорил,
вероятно, так резко, что профессор покинул собрание «мок-
рый, как пудель», а присутствующие с удивлением разгляды-
вали незнакомого молодого оратора. Кто-то – Гитлер не за-
помнил фамилии, – прихрамывая, подошел к нему и сунул
в руки небольшую брошюру.

Это был Антон Дрекслер, слесарь по специальности, ко-
торого, пожалуй, можно считать основателем национал-со-



 
 
 

циализма. Болезненный и неказистый Дрекслер, не получив-
ший надлежащего образования, имеющий пусть неглубокие
и противоречивые, однако самостоятельные суждения, пло-
хой писатель и никудышный оратор, работал в ту пору в же-
лезнодорожных мастерских Мюнхена.

7 марта 1918 года он создал «комитет независимых ра-
бочих» для борьбы с марксизмом свободных профсоюзов
и агитации за «справедливый» мир для Германии. Коми-
тет фактически был ответвлением более широкого движе-
ния, возникшего на севере Германии под названием «Ассо-
циация по поддержанию мира среди рабочих». (В Германии
вплоть до 1933 года существовало очень много инициатив-
ных групп, имевших весьма претенциозные названия.)

Дрекслер никогда не собирал под свои знамена более со-
рока человек, поэтому в январе 1919 года он объединил ко-
митет с аналогичной группой – политическим кружком ра-
бочих, который возглавлял журналист Карл Харрер. Новая
организация, насчитывавшая менее ста членов, именовала
себя рабочей партией Германии. Первым ее председателем
стал Харрер. В «Майн кампф» Гитлер мало говорит о своих
бывших соратниках, однако воздает должное Харреру, на-
зывая его «честным и, несомненно, широко образованным»
человеком, сожалея, правда, что тот не обладал ораторским
искусством.

На следующее утро Гитлер внимательно изучил брошю-
ру, которую всучил ему Дрекслер. Этот эпизод он подробно



 
 
 

описывает в «Майн кампф».
Было пять часов утра. Гитлер проснулся и, как обыч-

но, чуть приподнявшись на койке в казарме 2-го пехотного
полка, наблюдал за тем, как мыши подбирали крошки хле-
ба, специально разбросанные им по полу накануне. «Мне
в своей жизни довелось испытать такую нищету, – замеча-
ет Гитлер, – что я хорошо представлял себе голод и то удо-
вольствие, которое получали эти маленькие создания». Он
вспомнил о брошюре и принялся за чтение. Брошюра назы-
валась «Мое политическое пробуждение». К немалому удив-
лению Гитлера, в ней содержались идеи, над которыми он
задумывался в последние годы.

Главную задачу Дрекслер видел в создании такой полити-
ческой партии, которая опиралась бы на широкие массы ра-
бочего класса, но в отличие от социал-демократов носила бы
националистический характер. В свое время он являлся чле-
ном Патриотического отечественного фронта, однако вско-
ре мелкобуржуазные настроения, преобладавшие в партии,
которая, по-видимому, вообще не имела связи с народными
массами, разочаровали его. В Вене, как мы уже отмечали ра-
нее, Гитлер стал с презрением относиться к буржуазии по
той же причине – из-за ее полного безразличия к интересам
рабочего класса и их семей и социальным проблемам. Таким
образом, идеи Дрекслера определенно привлекли внимание
Гитлера.

В тот же день он получил почтовую открытку, из которой с



 
 
 

удивлением узнал, что принят в рабочую партию Германии.
«Я не знал, смеяться мне или сердиться, – вспоминал позд-
нее Гитлер. – У меня не было никакого желания вступать в
уже существующую партию, поскольку я хотел создать свою
собственную. Поэтому это предложение я расценил как са-
моуверенное и неподходящее».

Гитлер собрался было ответить письменным отказом, но
«любопытство взяло верх» и он решил пойти на заседание
комитета, куда его пригласили, и лично объяснить причины,
почему он не хочет вступать в эту нелепую малочисленную
организацию.

«Пивная, где должно было проходить собрание, носив-
шая название «Цумальтен-розенбад», находилась на Хер-
ренштрассе и представляла собой крайне запущенное заве-
дение… Я миновал плохо освещенный зал, в котором не бы-
ло ни души, и, открыв дверь в конце зала, очутился лицом
к лицу с членами комитета. За столом при слабом свете га-
зовой лампы сидели четыре молодых человека. Среди них
находился автор брошюры, который самым радушным обра-
зом поздоровался со мной и поздравил с принятием в члены
рабочей партии Германии.

Я был действительно несколько обескуражен. Затем зачи-
тали протокол последнего собрания и выразили секретарю
вотум доверия, заслушали отчет казначея – в общей слож-
ности ассоциация располагала суммой в семь марок пятьде-
сят пфеннигов – и утвердили его. Все соответствующим об-



 
 
 

разом было занесено в протокол. Первый председатель пар-
тии ознакомил собравшихся с ответами на письма из Ки-
ля, Дюссельдорфа и Берлина, которые были одобрены еди-
ногласно. Потом сделали сообщение о поступившей почте…
Какой ужас! Клуб самого низкого пошиба… Стоило ли всту-
пать в эту организацию?»

И все же эти потрепанные жизнью, жалкие люди, собрав-
шиеся в плохо освещенной комнате, чем-то привлекли Гит-
лера – «желанием создать новое движение, более мощное,
чем партия в привычном смысле этого слова».

В тот вечер Гитлер вернулся в казарму, размышляя «над
труднейшим вопросом своей жизни: «Следует ли вступать
в партию?» Разум подсказывал ему, что лучше отклонить
предложение, но в то же время… Даже незначительная орга-
низация в состоянии предоставить молодому человеку, пол-
ному энергии и идей, возможность «по-настоящему про-
явить свою активность». Гитлер задумался над тем, что он
может сделать «для достижения данной цели»:

«Меньше всего меня смущало то, что я беден и не имею
средств к существованию, больше беспокоило, что я при-
надлежал к безымянной толпе, был одним из миллиона, чья
жизнь или смерть оставляет совершенно равнодушными да-
же их ближайших соседей. Помимо всего неизбежно возни-
кали проблемы, связанные с отсутствием надлежащего обра-
зования.

После двух дней волнений и размышлений я в конце кон-



 
 
 

цов пришел к выводу, что мне надо сделать этот шаг.
Это было самое важное решение, которое я принял в сво-

ей жизни. С этого момента для меня не было и не могло быть
пути назад». Адольфа Гитлера тут же приняли седьмым чле-
ном комитета рабочей партии Германии.

Следует здесь упомянуть о двух членах данной малочис-
ленной партии, которые сыграли важную роль в становле-
нии Гитлера. Капитан Эрнст Рем, служивший в штабе 7-го
окружного командования армии в Мюнхене, вступил в пар-
тию раньше Гитлера. Коренастый, с бычьей шеей и малень-
кими глазками, со шрамами на лице, типичными для кадро-
вого офицера, – часть носа ему оторвало пулей в 1914 году, –
Рем увлекался политикой и от природы был неплохим орга-
низатором. Как и Гитлер, он испытывал жгучую ненависть
к демократической республике и «преступникам Ноября»,
приложившим руку к ее провозглашению.

Рем мечтал восстановить сильную националистическую
Германию и, как Гитлер, считал, что это в состоянии сделать
только партия, опирающаяся на поддержку низших классов,
выходцем из которых (в отличие от большинства офицеров)
он был. Этот решительный, неистовый гомосексуалист сфор-
мировал первый нацистский взвод головорезов, вскоре пре-
вратившийся в армию штурмовиков, которой он и командо-
вал вплоть до 1934 года, когда был расстрелян с санкции
Гитлера.

Рем не только привел в быстро растущую партию многих



 
 
 

бывших военных и добровольцев свободного корпуса, кото-
рые образовали костяк организации в первые годы ее суще-
ствования, но и, находясь на действительной службе, обеспе-
чивал защиту Гитлеру и его движению, а иногда и поддерж-
ку властей. Без содействия Рема Гитлеру вряд ли удалось бы
развернуть широкую кампанию по подстрекательству насе-
ления к свержению республиканского режима. Гитлер, без-
условно, не смог бы столь безнаказанно прибегать к терро-
ру и запугиванию, если бы не терпимость баварского прави-
тельства и полиции.

Дитриха Экарта, который на двадцать один год был стар-
ше Гитлера, часто называли духовным отцом национал-со-
циализма. Остроумный журналист, посредственный поэт и
драматург, он перевел «Пер Гюнта» Ибсена на немецкий
язык и написал несколько пьес, которым не суждено было
увидеть света рампы. Экарт в Берлине, подобно Гитлеру в
Вене, вел богемный образ жизни и пристрастился к спиртно-
му и морфию. Какое-то время он находился в психиатриче-
ской лечебнице, где ему удалось наконец поставить свои дра-
мы, используя в качестве актеров содержавшихся там боль-
ных.

В конце войны Экарт вернулся в Баварию. Там, в винном
погребке «Бреннесель», расположенном в Швабинге, арти-
стическом квартале Мюнхена, он во всеуслышание разгла-
гольствовал о превосходстве арийцев и призывал к уничто-
жению евреев и свержению «свиней», правящих в Берлине.



 
 
 

Хайден, работавший в ту пору журналистом в Мюнхене,
приводит высказывание Экарта, с пафосом обратившегося
к завсегдатаям винного погребка «Бреннесель» в 1919 го-
ду: «Возглавить нашу организацию должен человек, который
бы не испугался пулеметной очереди. Надо нагнать страха
на всю эту чернь. Нам не следует использовать военных, по-
скольку народ их больше не уважает. Лучше всего подошел
бы какой-нибудь рабочий, умеющий говорить… Он не дол-
жен быть слишком умным… Лучше, если это будет холо-
стяк, тогда нам легче подыскать ему женщин».

Вполне естественно, что поэт и большой любитель спирт-
ного нашел в лице Адольфа Гитлера именно того челове-
ка, которого искал. Экарт стал близким другом и советчи-
ком Гитлера, снабжал его книгами, помогал улучшить как
стиль письма, так и разговорный немецкий. Он ввел его в
круг своих знакомых, в число которых входили не только со-
стоятельные люди, с готовностью вносившие деньги в фонды
партии и материально поддерживавшие самого Гитлера, но и
такие будущие помощники фюрера как Рудольф Гесс и Аль-
фред Розенберг. Гитлер сохранил уважение к Экарту, кото-
рый умер от белой горячки в декабре 1923 года, и в послед-
них словах «Майн кампф» выразил признательность своему
эксцентричному наставнику, назвав «одним из лучших, кто
посвятил жизнь пробуждению нашего народа своим творче-
ством, помыслами и, наконец, своими делами».

Так выглядело странное сборище людей, стоявших у исто-



 
 
 

ков национал-социализма, создавших, не отдавая себе в том
отчета, движение, которое за тринадцать лет охватит самую
мощную страну в Европе и приведет к установлению в Гер-
мании Третьего Рейха.

Недалекий слесарь Дрекслер заложил основы движения,
пьяный поэт Экарт развил определенные «духовные» цен-
ности, чудаковатый экономист Федер сформировал то, что
считалось идеологией, гомосексуалист Рем обеспечил дви-
жению поддержку военных и ветеранов войны.

Однако задачу по превращению скромного дискуссионно-
го клуба в то, что вскоре станет мощной политической пар-
тией, взял на себя на данном этапе не кто иной, как быв-
ший бомж Адольф Гитлер, которому в то время было трид-
цать лет и которого еще никто не знал. Все идеи, которые
Гитлер вынашивал со времени голодного одиночества в Ве-
не, теперь можно было осуществить на практике, и внутрен-
няя энергия, скрытая от посторонних глаз, прорвалась нару-
жу. Он подтолкнул свой скромный комитет к организации
многочисленных митингов. Гитлер сам печатал на машин-
ке и распространял приглашения. Впоследствии он вспоми-
нал, как однажды, раздав восемьдесят таких приглашений,
они «сидели и ждали приглашенных». Через час «председа-
тель» должен был открыть «митинг». Нас снова было семе-
ро, семеро старых друзей».

Но Гитлер не терял надежды. Он увеличил количество
приглашений, печатая их на ротаторе, и, чтобы собрать сред-



 
 
 

ства, дал объявление в местной газете. Успех, по его словам,
был просто поразительный – на митинг пришло сто одинна-
дцать человек. Гитлер впервые должен был выступить пуб-
лично после приветствия «мюнхенского профессора». Хар-
рер, который в то время формально возглавлял партию, воз-
ражал.

«Этот господин, в честности которого в принципе нет ос-
нований сомневаться, – писал позднее Гитлер, – был твердо
уверен, что я в состоянии выполнять отдельные поручения,
но никоим образом не выступать с речами. Я говорил в тече-
ние получаса, и то, что я раньше лишь интуитивно ощущал в
себе, сейчас воплотилось в реальность: я действительно мог
выступать».

По утверждению Гитлера, аудитория была буквально на-
электризована его пламенной речью, энтузиазм присутство-
вавших вылился в пожертвования в размере трехсот ма-
рок, которые на какое-то время помогли решить финансовые
проблемы партии.

В начале 1920 года Гитлер занялся пропагандистской ра-
ботой, то есть деятельностью, о которой подумывал еще в
Вене, осознав всю ее важность для социалистической и хри-
стианско-социальной партий. Гитлер сразу же приступил к
организации крупнейшего митинга, о котором столь мало-
численная партия раньше и не мечтала. Он должен был со-
стояться 24 февраля 1920 года в известном пивном заведе-
нии «Хофбройхаус», имевшем две тысячи посадочных мест.



 
 
 

Коллеги Гитлера по партии сочли его сумасшедшим. Харрер
в знак протеста сложил с себя полномочия председателя и
был заменен Дрекслером, который довольно скептически от-
несся к планам Гитлера.

Впоследствии Гитлер подчеркивал, что руководил подго-
товкой митинга лично. И действительно, это событие так
много значило для него, что первый том «Майн кампф» он
закончил подробным описанием митинга, поскольку имен-
но тогда «партия, выйдя за рамки небольшого клуба, впер-
вые оказала определяющее влияние на самый существенный
фактор нашего времени – общественное мнение».

Гитлер не был даже запланирован в программе митинга
в качестве основного докладчика. Эта роль была уготована
некоему доктору Иоганнесу Дингфельдеру, врачу-гомеопа-
ту, известному пустозвону. Аудитория на его выступление
не отреагировала. Затем слово взял Гитлер. Вот как он сам
пишет об этом:

«В зале стоял шум, то тут, то там вспыхивали потасов-
ки. Группа наиболее верных боевых товарищей и наших сто-
ронников пыталась урезонить хулиганствующие элементы…
коммунистов и социалистов… Потребовалось время, пока в
зале навели порядок. Тогда только я начал говорить. Через
полчаса аплодисменты заглушили отдельные вопли и кри-
ки… Когда четыре часа спустя зал опустел, я осознал, что
теперь основные цели нашего движения уже не останутся без
внимания, поскольку они завладели умами немецкого наро-



 
 
 

да».
В ходе выступления Гитлер впервые огласил двадцать

пять пунктов программы рабочей партии Германии. Про-
грамма эта была на скорую руку составлена Дрекслером, Фе-
дером и Гитлером. Большинство каверзных вопросов, кото-
рые задавали Гитлеру, в действительности были направле-
ны против отдельных положений программы, но сам Гитлер
считал, что ее приняли полностью. С 1 апреля 1920 года она
стала официальной программой теперь уже национал-соци-
алистической рабочей партии Германии.

Это, безусловно, сборная солянка, приготовленная для
рабочих, мелкой буржуазии и крестьян. Большинство по-
ложений к моменту прихода партии к власти были забы-
ты. Многие авторы, пишущие о Германии, насмехались над
этим, и нацистский вождь впоследствии приходил в смуще-
ние, когда ему напоминали о некоторых положениях про-
граммы. И все же, как в случае с основными принципами,
изложенными в «Майн кампф», наиболее важные ее поло-
жения в Третьем Рейхе были выполнены, что имело страш-
ные последствия для миллионов людей как в самой Герма-
нии, так и за ее пределами. В первом же пункте программы
содержится требование об объединении всех немцев в еди-
ную великую Германию. Разве не на этом настаивал рейхс-
канцлер Гитлер, когда присоединил Австрию с шестью мил-
лионами немцев и захватил Судеты, где проживало три мил-
лиона немцев? И разве не требование фюрера вернуть Гер-



 
 
 

мании Данциг и другие области Польши, в которых большую
часть населения составляли немцы, привело к нападению на
нее и развязыванию Второй мировой войны? И разве не кро-
ется одна из причин мировой трагедии в том, что в период
между войнами многие либо игнорировали, либо высмеива-
ли нацистские цели, которые пытался изложить в программе
Гитлер?

Безусловно, антисемитские положения программы, обна-
родованной 24 февраля 1920 года в мюнхенской пивной,
явились довольно тревожным сигналом. Евреев нельзя при-
нимать на службу, допускать в прессу, надо отказывать им
в получении гражданства. Приехавшие в Германию после 2
августа 1914 года должны были покинуть страну.

Многие пункты партийной программы своей демагогиче-
ской направленностью, несомненно, отвечали настроениям
низших классов, в тяжелые для них времена с симпатией
относившихся к радикальным и даже социалистическим ло-
зунгам. Одиннадцатый пункт, например, предусматривал от-
мену нетрудовых доходов; двенадцатый пункт – национали-
зацию трестов; тринадцатый – дележ прибыли крупных про-
мышленных предприятий с государством; четырнадцатый –
ликвидацию земельной ренты и спекуляции землей. В во-
семнадцатом пункте содержалось требование карать смер-
тью изменников, ростовщиков и спекулянтов. Шестнадца-
тый пункт, призывая к сохранению «здоровой буржуазии»,
настаивал на передаче универмагов в общественную соб-



 
 
 

ственность и в аренду мелким торговцам по низкой цене.
Данные требования были включены в программу по на-

стоянию Дрекслера и Федера, которые, очевидно, по-насто-
ящему верили в «социализм» национал-социалистической
партии. Именно эти идеи приводили Гитлера в замешатель-
ство, когда крупные промышленники и землевладельцы на-
чали довольно основательно пополнять партийную кассу, в
результате чего ни одно из этих требований, естественно, не
было осуществлено.

Наконец, следует отметить два положения программы, ко-
торые Гитлер выполнил, как только стал канцлером. Второй
пункт содержал требование отменить Версальский и Сен-
Жерменский мирные договоры, а последний, двадцать пя-
тый пункт предусматривал «создание сильной централизо-
ванной государственной власти». Эти положения так же, как
пункты, требующие объединения всех немцев в рейхе, были
включены в программу партии по настоянию Гитлера и сви-
детельствуют о том, что даже тогда, когда партия была ед-
ва известна за пределами Мюнхена, Гитлер смотрел далеко
вперед.

В тот период сепаратистские настроения в Баварии бы-
ли очень сильны, и баварцы, постоянно конфликтовавшие с
центральным правительством в Берлине, выступали за мень-
шую, а не за большую централизацию, требуя предоставле-
ния Баварии самостоятельности.

На практике все так и выглядело: указания из Берлина не



 
 
 

имели на местах почти никакой силы. В перспективе Гит-
лер хотел прийти к власти не только в Баварии, но и во
всем рейхе и придать этой власти характер диктатуры, необ-
ходимой, судя по его предыдущим высказываниям, сильно-
му централизованному органу управления, способному по-
кончить с полуавтономией земель, которые во времена Вей-
марской республики и империи Гогенцоллернов имели соб-
ственные парламенты и правительства.

Одним из первых демаршей Гитлера после прихода к вла-
сти 30 января 1933 года явилась незамедлительная реализа-
ция вышеупомянутого положения программы партии, заме-
ченного и всерьез воспринятого в свое время немногими. И
никто уже не смог обвинить Гитлера в том, что он заранее не
поставил об этом в известность общественность.

Зажигательных речей, а также радикальной программы
при всей их важности для партии, делавшей свои первые ша-
ги, было бы недостаточно, чтобы привлечь внимание и обес-
печить поддержку широких масс. Поэтому Гитлер направил
усилия на достижение большего, гораздо большего. Имен-
но тогда начали проявляться его незаурядные способности.
Он считал, что массам нужны не только идеи – несколько
простых идей, которые можно внушать им постоянно, – но
и символы, которые всколыхнули бы их веру. Нарядность и
красочность должны были привлечь массы, как и акты наси-
лия и террора, которые в случае успешной реализации спо-
собствовали бы пополнению партийных рядов (разве не сила



 
 
 

всегда импонировала немцам?) и вселяли в них уверенность
в своем превосходстве над слабыми.

В Вене Гитлера привлекал, по его собственному выраже-
нию, «постыдный внутренний и физический страх», кото-
рый использовали, по его мнению, социал-демократы в борь-
бе со своими политическими противниками. Теперь этим
страхом он решил воспользоваться для укрепления позиций
собственной партии. Поначалу на митинги приглашали быв-
ших военных, чтобы они следили за порядком и в случае
необходимости выставляли крикунов за дверь.

Летом 1920 года, вскоре после того как к названию «ра-
бочая партия Германии» добавили «национал-социалисти-
ческая» и  она стала именоваться национал-социалистиче-
ской рабочей партией Германии (сокращенно НСДАП), Гит-
лер сколотил из числа отъявленных головорезов и ветера-
нов войны «группы порядка», которые возглавил часовщик
Эмиль Морис, в прошлом судимый. Чтобы избежать репрес-
сий со стороны берлинского правительства, группы какое-то
время скрывали свою деятельность под вывеской «гимнасти-
ческой и спортивной секции» партии.

5 октября 1921 года они официально были переименова-
ны в штурмовые отряды. Штурмовиков, одетых в коричне-
вую униформу, набирали в основном из числа преступных
элементов добровольческого корпуса. Командование штур-
мовыми отрядами вверили Иоганну Ульриху Клинциху, под-
ручному пресловутого капитана Эрхардта, который привле-



 
 
 

кался по делу об убийстве Эрцбергера и лишь недавно был
освобожден из тюрьмы.

Эти отъявленные негодяи в униформе, не довольствуясь
поддержанием порядка на митингах нацистской партии, на-
чали разгонять митинги, организуемые другими партиями.
Однажды в 1921 году штурмовики, возглавляемые Гитле-
ром, пришли на митинг, где должен был выступать бавар-
ский федералист по фамилии Баллерштедт, и избили его. По
приговору суда Гитлер провел месяц в заключении. Выйдя
из тюрьмы, он предстал перед согражданами в ореоле муче-
ника, пострадавшего за общее дело, и приобретя еще боль-
шую популярность.

«Прекрасно, – хвастался Гитлер перед полицейскими. –
Мы добились того, чего хотели: Баллерштедт так и не полу-
чил слова».

За несколько месяцев до случившегося Гитлер, выступая
в одной из аудиторий, сказал: «Национал-социалистическое
движение будет и впредь безжалостно пресекать – в случае
необходимости силой – попытки провести митинги или вы-
ступления, которые могут неблагоприятно повлиять на со-
знание наших соотечественников».

Летом 1920 года Гитлер, в прошлом неудавшийся ху-
дожник, а теперь набирающий силу пропагандист, выдвинул
идею, которую можно назвать гениальной. По его мнению,
партии не хватало эмблемы, флага, символа, то есть того,
что четко отражало бы цели новой организации и завладе-



 
 
 

ло воображением масс. Массам, считал Гитлер, нужно некое
развевающееся знамя, чтобы, устремляясь за ним, сражаться
под его сенью. После длительных раздумий и бесчисленных
прикидок он остановил свой выбор на флаге красного цвета
с белым кругом посередине, на фоне которого была вытес-
нена черная свастика. Кресту с загнутыми под прямым уг-
лом концами, заимствованному из древности, суждено бы-
ло стать устрашающим символом нацистской партии и в ко-
нечном счете нацистской Германии. Каким образом у него
возникла идея использовать данный символ для флага и для
эмблемы партии – Гитлер обходит в «Майн кампф» молча-
нием.

Крест с загнутыми концами – явление не новое, он встре-
чается с момента появления человека на земле. Его изоб-
ражение находили во время раскопок на развалинах Трои,
Египта, Китая. Я лично видел его в древних индуистских и
буддистских храмах. В период новой истории символ служил
официальной эмблемой таких прибалтийских государств,
как Эстония и Финляндия, где встречался немцам, воевав-
шим в добровольческом корпусе в 1918–1919 годах. Крест
изображался и на железных касках бойцов бригады Эрхард-
та, вошедших в Берлин во время Капповского путча в 1920
году. Не подлежит сомнению, что Гитлер встречал его в Ав-
стрии на эмблемах некоторых антисемитских партий и на
касках солдат бригады Эрхардта, вступивших в Мюнхен7.

7 Этот перечень легко продолжить: на банкнотах Временного правительства



 
 
 

Гитлер отмечал, что среди многочисленных проектов,
предложенных ему членами партии, практически везде при-
сутствовала свастика, а некий зубной врач из Штернберга
представил эскиз флага, который «был весьма недурен и до-
вольно близок к моему собственному». Что касается цвета
флага, то Гитлер, естественно, отверг черный с красным и
золотым, символизирующие независимую Веймарскую рес-
публику. Он отклонил также предложение об использовании
старого имперского флага, где сочетались красный, белый и
черный цвета. Но само цветовое сочетание Гитлеру нрави-
лось – не только потому, что «это была самая лучшая из су-
ществующих гармоний», но и потому, что это были цвета
Германии, за которую он воевал. Однако необходимы были
какие-то изменения, поэтому и появилась свастика.

Гитлер упивался своим «уникальным творением».
В «Майн кампф» он провозглашал:

«Это был настоящий символ! Красный цвет олицетворял
социальную идею движения, белый – националистическую,
свастика – цель борьбы за победу арийской расы».

Вскоре штурмовики и члены партии стали носить на ру-
каве повязку с изображением свастики. Через два года по-
явилось знамя нацистской партии, которое несли во время
публичных шествий и которое украшало трибуны во вре-
мя массовых митингов. Эмблема, заимствованная у древ-
них римлян, состояла из черной металлической свастики,

России, на обложке поэтического сборника Константина Бальмонта… – Изд.



 
 
 

обрамленной серебряным венком, над которым возвышался
орел, а внизу фигурировало сокращенное название партии –
НСДДП на металлической прямоугольной основе, украшен-
ной бахромой и кистями, и флаг со свастикой, на котором
красовался лозунг: «Германия, пробудись!»

Эти символы, возможно, и не принадлежали к атрибутам
высокого искусства, однако отменно служили целям пропа-
ганды. Нацисты имели теперь символ, которого не было ни у
одной партии. Крест с загнутыми прямоугольными концами,
похоже, сам по себе обладал некой мистической силой, он
как бы побуждал действовать мелкую буржуазию, еще недав-
но пребывавшую в неуверенности и неопределенности. Мел-
кая буржуазия начала сплачиваться под знаменем этой пар-
тии.

 
Восхождение «фюрера»

 
Летом 1921 года молодой многообещающий активист

партии, проявивший свои удивительные способности не
только как оратор, но и как организатор и пропагандист, стал
бесспорным лидером партии.

В начале лета Гитлер отправился в Берлин, чтобы устано-
вить связи с националистскими элементами на севере Гер-
мании и выступить в клубе, являвшемся духовным центром
националистов: хотел выяснить возможности распростране-
ния нацистского движения за пределами Баварии.



 
 
 

Его отсутствие члены комитета нацистской партии сочли
вполне подходящим для смены руководства. Стиль работы
Гитлера был, по их мнению, диктаторским. Они предлагали
объединиться с аналогично настроенными группами на юге
Германии, в частности с социалистической партией Герма-
нии, которую создавал в Нюрнберге Юлиус Штрейхер, пе-
чально известный гонениями на евреев, смертельный враг и
соперник Гитлера. Члены комитета считали, что, если удаст-
ся объединить эти возглавляемые честолюбивыми лидерами
группы с нацистской партией, влияние Гитлера ослабнет.

Почувствовав угрозу своему положению в партии, Гитлер
поспешил вернуться в Мюнхен, чтобы расстроить интриги
этих «глупых безумцев», как он назвал их в «Майн кампф».
Он заявил, что готов выйти из партии. Но этого, как быст-
ро сообразили члены комитета, не могла себе позволить пар-
тия. Гитлер был не только наиболее сильным оратором, но
и ее лучшим организатором и пропагандистом. Кроме того,
именно ему удавалось собрать для организации значитель-
ные финансовые средства. Члены комитета полагали, что, ес-
ли Гитлер выйдет из партии, набирающая силу нацистская
партия распадется. Поэтому отставка его не была принята.
Гитлер же, убедившись в прочности занимаемых им пози-
ций, добился полной капитуляции остальных главарей пар-
тии. Он потребовал предоставления ему диктаторских пол-
номочий, претендуя на роль единственного лидера партии,
настаивал на роспуске самого комитета и прекращении за-



 
 
 

игрываний с группой Штрейхера.
По мнению членов комитета, Гитлер зашел слишком да-

леко. Подстрекаемые основателем партии Антоном Дрексле-
ром, они составили обличительный документ против Гитле-
ра и распространили его. В нем содержались самые страш-
ные обвинения, когда-либо предъявленные Гитлеру его то-
варищами по партии – теми, кто хорошо его знал.

«Жажда власти и личные амбиции заставили господина
Адольфа Гитлера вернуться и занять свой прежний пост по-
сле шестинедельного пребывания в Берлине, цель которого
до сих пор не ясна. Он считал, что пришло время внести в
наши ряды сумятицу и раскол, опираясь на смутьянов, сто-
ящих за его спиной, и играя тем самым на руку евреям и их
друзьям. С каждым днем становилось все более очевидно,
что цель его проста – использовать национал-социалистиче-
скую партию как трамплин для достижения собственных со-
мнительных целей…

Особенно наглядно свидетельствует об этом ультиматум,
посланный руководителям партии несколько дней назад, в
котором Гитлер среди прочего требует сделать его един-
ственным лидером партии и распустить членов комитета,
включая слесаря Антона Дрекслера, ее основателя и во-
ждя…

А как он вел себя во время этой кампании? По-еврейски!
Искажал и извращая факты… Национал-социалисты, заду-
майтесь! Не совершайте непоправимых ошибок! Гитлер – са-



 
 
 

мый настоящий демагог… Он считает, что сможет и впредь
предлагать вам всякого рода истории, в которых есть все что
угодно, кроме правды».

Хотя выдвинутые обвинения несколько ослаблены глу-
пым антисемитизмом (Гитлер вел себя «по-еврейски»!), в
целом они справедливы. Однако публикация документа не
дала противникам Гитлера желаемых результатов. Он сразу
подал в суд, обвинив авторов в клевете, и Дрекслер вынуж-
ден был публично отказаться от обвинений. На двух специ-
альных собраниях партии Гитлер выдвинул условия переми-
рия: в устав партии необходимо внести изменения о роспус-
ке комитета и предоставлении ему диктаторских полномо-
чий председателя.

Оскорбленного Дрекслера сделали почетным председате-
лем, и вскоре он перестал интересоваться делами партии.
«То была победа рыцаря над круглоголовыми», – писал позд-
нее Хайден. Но это было нечто большее. Тогда же, в июле
1921 года, провозгласили «принцип вождя», который внача-
ле был узаконен в нацистской партии, а затем и в Третьем
Рейхе. На германской сцене появился «фюрер».

«Фюрер» приступил к реорганизации партии. От полу-
темного пивного зала «Штернекерброй», который, по сло-
вам Гитлера, больше походил на мрачный склеп, пришлось
отказаться. Партия заняла более светлое и просторное поме-
щение на Корнелиусштрассе. В рассрочку купили подержан-
ную пишущую машинку «Адлер», приобрели сейф, шкафы



 
 
 

для картотеки, мебель, установили телефон и наняли посто-
янного секретаря.

В партию начали поступать средства. Почти год назад, в
декабре 1920 года, партия приобрела малотиражную газету
«Фёлькишер беобахтер». Газета безнадежно увязла в долгах,
выходила два раза в неделю и публиковала светскую хрони-
ку антисемитского содержания. Откуда поступили шестьде-
сят тысяч марок для покупки газеты, Гитлер держал в тай-
не, однако доподлинно известно, что Экарт и Рем убедили
генерал-майора Риттера фон Эппа, члена нацистской партии
и начальника Рема в рейхсвере, раздобыть денег. Вполне ве-
роятно, что средства поступили из засекреченных военных
фондов. С начала 1923 года «Фёлькишер беобахтер» стала
выходить ежедневно, проповедуя идеи и взгляды партии. Но
чтобы ежедневно выпускать политическую газету, требова-
лись дополнительные ассигнования, и они поступали из до-
вольно странных источников, как считал кое-кто из «грубых,
неотесанных членов партии пролетарского происхождения».
Например, от фрау Елены Бехштайн, жены состоятельно-
го фабриканта музыкальных инструментов. Бехштайн с пер-
вой встречи понравился молодой смутьян, и она приглаша-
ла Гитлера останавливаться в их доме, когда он наведывался
в Берлин, устраивала приемы, на которых он мог встретить
богачей, и выделяла большие суммы на развитие движения.
Часть денег, необходимых для финансирования новой еже-
дневной газеты, поступала от фрау Гертруды фон Зайдлиц,



 
 
 

уроженки Прибалтики, которая владела несколькими про-
цветающими бумажными фабриками в Финляндии. В мар-
те 1923 года выпускник Гарвардского университета Эрнст
(Путци) Ханфштенгль, американец по матери, чья образо-
ванная и состоятельная семья владела в Мюнхене издатель-
ством, выпускающим книги по искусству, дал партии взай-
мы тысячу долларов для погашения закладной на «Фёльки-
шер беобахтер».

В период инфляции это была в переводе на марки огром-
ная сумма. И партия, и ее газета получили колоссальную фи-
нансовую поддержку. Однако дружеское расположение се-
мьи Ханфштенгль выходило за рамки предоставления фи-
нансовой помощи. Это было одно из первых состоятельных
семейств Мюнхена, которое открыло двери своего дома мо-
лодому политику. Путци стал приятелем Гитлера и со вре-
менем при содействии фюрера возглавил управление зару-
бежной информации нацистской партии.

Большинство тех, кому было суждено стать ближайшими
сподвижниками Гитлера, в то время уже являлись членами
партии или вскоре вступят в нее. Рудольф Гесс состоял в
партии с 1920 года. Сын немецкого оптового торговца, про-
живавшего в Египте, Гесс провел там первые четырнадцать
лет своей жизни, а затем переехал в Рейнскую область, чтобы
продолжить учебу. В годы войны он некоторое время служил
вместе с Гитлером в полку Листа, хотя тогда они еще не были
знакомы, а после второго ранения стал летчиком. По окон-



 
 
 

чании войны Гесс поступил в Мюнхенский университет на
экономический факультет, однако большую часть времени
тратил на распространение антисемитских листовок и уча-
стие в стычках с разными вооруженными бандами, которых
было в тот период в Баварии предостаточно. Гесс оказался в
самой гуще перестрелки, когда 1 мая 1919 года в Мюнхене
свергали советское правительство; его даже ранило в ногу.

В один из вечеров год спустя Гесс отправился на ми-
тинг, где выступал Гитлер, увлекся его красноречием и ре-
шил вступить в нацистскую партию. Вскоре он стал близким
другом Гитлера, его преданным последователем и секрета-
рем. Именно Гесс познакомил Гитлера с геополитическими
взглядами генерала Карла Хаусхофера, в ту пору профессо-
ра геополитики Мюнхенского университета.

Гитлера взволновало эссе Гесса на тему «Что должен
представлять собой человек, которому суждено вернуть Гер-
мании ее прошлое величие?», отмеченное премией.

«Когда от бывшего правительства не останется и следа,
новую власть сможет установить лишь человек, вышедший
из недр народа…

Чем глубже корни диктатора в широких массах, тем луч-
ше он понимает, как обходиться с ними в психологическом
плане. Чем больше будут доверять ему рабочие, тем боль-
ше сторонников завоюет он среди этих наиболее энергичных
слоев населения. Сам же он с массами ничего общего иметь
не будет, поскольку, как любой великий деятель, он – прежде



 
 
 

всего личность… В случае необходимости он не содрогнет-
ся перед кровопролитием. Серьезные вопросы всегда реша-
ются кровью и железом… Для достижения своей цели он го-
тов пожертвовать самыми близкими друзьями… Законода-
тель обязан обладать неумолимой решительностью и твердо-
стью… Если понадобится, он должен топтать их… солдат-
скими сапогами…»

Это был словесный портрет лидера, каким Гитлер в тот
момент еще не являлся, однако хотел стать и стал. Впол-
не естественно, что он заинтересовался молодым человеком.
При всей своей серьезности и усердии Гесс был заурядным
исполнителем, с готовностью и фанатизмом воспринимав-
шим любые безумные идеи. До самых последних дней он
оставался одним из наиболее лояльных последователей Гит-
лера и принадлежал к числу тех немногих, кого не снедали
личные амбиции.

Альфред Розенберг, хотя его зачастую называли «интел-
лектуальным вождем» нацистской партии и «философом»,
также был человеком весьма средних способностей. С неко-
торым основанием его можно считать русским. Подобно
многим русским интеллектуалам, он был выходцем из При-
балтики. Родился Розенберг в семье башмачника 12 января
1893 года в Эстонии, которая с 1721 года входила в состав
Российской империи, в Ревеле (ныне Таллин). Он предпо-
чел продолжить учебу не в Германии, а в России и получил
диплом архитектора, окончив в 1917 году Московский уни-



 
 
 

верситет. Розенберг жил в Москве, когда большевики совер-
шили революцию, и не исключено, как впоследствии заяв-
ляли его противники по нацистской партии, что он подумы-
вал стать молодым революционером-большевиком. Однако
в феврале 1918 года Розенберг вернулся в Ревель и хотел
вступить добровольцем в германскую армию, когда немцы
заняли город. Но в армию его не взяли как «русского», и в
конце 1918 года Розенберг перебрался в Мюнхен, где первое
время, вращаясь в кругах белых эмигрантов, проявлял боль-
шую активность.

В тот период Розенберг познакомился с Дитрихом Экар-
том, а через него с Гитлером и в конце 1919 года вступил
в партию. Совершенно очевидно, что человек, имеющий ди-
плом архитектора, мог произвести впечатление на того, кому
не удалось даже поступить в архитектурный институт. Эру-
диция Розенберга также поразила Гитлера, и ему понрави-
лась в молодом человеке ненависть, которую тот питал по
отношению к евреям и большевикам. Незадолго до смерти
Экарта, в конце 1923 года, Гитлер назначил Розенберга ре-
дактором «Фёлькишер беобахтер» и в течение многих лет
продолжал поддерживать этого мнимого философа, сделав
его идеологом нацистского движения и одним из главных ав-
торитетов в области внешней политики.

Как и Рудольф Гесс, Герман Геринг приехал в Мюнхен по
окончании войны, чтобы изучать экономику в университе-
те, и подпал под влияние Адольфа Гитлера. Один из нацио-



 
 
 

нальных героев, последний командир прославленной истре-
бительной эскадрильи «Рихтхофен», Герман Геринг труд-
нее, чем другие ветераны войны, приспосабливался к будням
мирной жизни.

Какое-то время он работал пилотом на транспортных са-
молетах в Дании, потом в Швеции. Однажды Геринг пере-
возил графа Эрика фон Розена в его поместье, расположен-
ное под Стокгольмом, и, остановившись там в качестве го-
стя, влюбился в сестру графа Карин фон Кантцов, урожден-
ную баронессу Фок, признанную красавицу Швеции. Одна-
ко возникли кое-какие осложнения. Карин страдала эпилеп-
сией, была замужем и имела восьмилетнего сына. Тем не ме-
нее ей удалось расторгнуть брак и выйти замуж за галантно-
го молодого летчика. Весьма состоятельная особа вместе с
новым супругом перебралась в Мюнхен, где они жили ни в
чем себе не отказывая и где Геринг начал посещать занятия
в университете.

Это продолжалось недолго. В 1921 году Геринг встретил-
ся с Гитлером и вступил в нацистскую партию. Он делал
щедрые взносы в казну партии, субсидировал самого Гитле-
ра, энергично помогал Рему организовывать штурмовые от-
ряды, а через год стал руководить ими. Множество менее
известных лиц, в большинстве своем с весьма сомнитель-
ной репутацией, объединились вокруг партийного диктато-
ра. Макс Аманн, в прошлом унтер-офицер и начальник Гит-
лера, когда тот служил в полку Листа, несмотря на неотесан-



 
 
 

ность и дубоватость, оказался довольно способным органи-
затором. Его назначили управляющим делами партии и газе-
ты «Фёлькишер беобахтер», и Аманну довольно быстро уда-
лось навести порядок в финансовых средствах партии и га-
зеты.

Своим личным телохранителем Гитлер выбрал Ульриха
Графа, борца-любителя, ученика мясника и известного де-
бошира. Придворным фотографом, который на протяжении
долгих лет один снимал фюрера, Гитлер сделал хромого Ген-
риха Гофмана, по-собачьи преданного ему, благодаря чему
Гофман стал миллионером.

Другим приближенным Гитлера был скандалист Кристиан
Вебер, торговец лошадьми, в прошлом вышибала в одном из
дешевых мюнхенских ресторанов, большой любитель пива и
спиртного. В те дни близким к Гитлеру человеком считался
и Герман Эссер, который, как и фюрер, славился ораторским
искусством и антисемитскими статьями, занимавшими вид-
ное место на страницах «Фёлькишер беобахтер». Эссер не
делал секрета из того, что какое-то время жил на средства
своих любовниц. Пресловутый мастер шантажа, он прибегал
к угрозам «разоблачения» даже по отношению к товарищам
по партии, которые в чем-то перешли ему дорогу. Некото-
рые более порядочные члены партии настолько не переноси-
ли Эссера, что потребовали его исключения.

«Я знаю, что Эссер негодяй, – публично заявил Гитлер. –
Однако я буду держать его до тех пор, пока он мне ну-



 
 
 

жен». Так относился Гитлер почти ко всем своим соратни-
кам, независимо от того, каким бы темным ни было их про-
шлое, да и настоящее. Для Гитлера не имело значения, яв-
лялись ли они убийцами, сутенерами, извращенцами, нарко-
манами или просто дебоширами, пока они служили дости-
жению его целей.

Так, например, Гитлер почти до самого конца держал при
себе Юлиуса Штрейхера. Этому развращенному садисту, в
прошлом преподавателю начальной школы, в период с 1922
по 1939 год, когда наконец закатилась его звезда, сопутство-
вала дурная слава среди окружения фюрера.

Известный развратник, похвалявшийся любовными по-
хождениями и шантажировавший даже мужей своих бывших
любовниц, прославился и разбогател на том, что был отъяв-
ленным фанатиком-антисемитом. Его пресловутый ежене-
дельник «Дер штюрмер» преуспевал, публикуя сенсацион-
ные, сомнительного толка истории о преступлениях, совер-
шенных сексуально озабоченными евреями, и о еврейских
«ритуальных убийствах». Непристойные статьи еженедель-
ника вызывали отвращение у многих нацистов. Штрейхер
был также печально известен своим увлечением порногра-
фией.

Штрейхер прославился в качестве некоронованного коро-
ля Франконии со штаб-квартирой в Нюрнберге, где его сло-
во было законом и где всякий, кто вставал на его пути или
вызывал его недовольство, мог оказаться за решеткой и под-



 
 
 

вергнуться пыткам. Только на скамье подсудимых в Нюрн-
берге, где проходил суд над военными преступниками, я уви-
дел Штрейхера без хлыста, обычно же он держал его в руке
или за поясом и, посмеиваясь, хвастался, как порол неугод-
ных.

Таким было окружение Гитлера в первые годы кампании,
направленной на установление диктаторской власти в Герма-
нии – стране, подарившей человечеству Лютера, Канта, Гете
и Шиллера, Баха, Бетховена и Брамса.

1 апреля 1920 года, в день, когда рабочая партия Гер-
мании была переименована в национал-социалистическую
рабочую партию, Гитлер навсегда оставил службу в армии.
Впоследствии он все свое свободное время посвятит работе
в нацистской партии, хотя ни тогда, ни позже не будет полу-
чать за это зарплату.

На что же в таком случае жил Гитлер? Члены партии ино-
гда сами задавали этот вопрос. В обвинении, составленном
в июле 1921 года членами партийного комитета, не соглас-
ными с Гитлером, этот вопрос был сформулирован со всей
прямотой: «Если кто-то из членов партии спрашивал Гитле-
ра о том, на какие средства он живет или чем он занимался в
прошлом, он раздражался и возмущался. До сих пор на эти
вопросы не получено определенного ответа. Таким образом,
его совесть не может быть чиста, особенно если учитывать,
что многочисленные знакомства с дамами, в присутствии ко-
торых он нередко называл себя «королем Мюнхена», стоят



 
 
 

немалых денег».
Гитлер ответил на эти вопросы в ходе судебного разбира-

тельства по делу о клевете, которое он возбудил против ав-
торов обвинения. На вопрос, заданный в суде относительно
средств его существования, он ответил следующим образом:
«Я выступаю на митингах национал-социалистической пар-
тии бесплатно. Но мне также приходится выступать и в дру-
гих организациях… и тогда, разумеется, я получаю гонорар.
Обедаю я поочередно с различными товарищами по пар-
тии. Кроме того, мне оказывают скромную помощь несколь-
ко друзей по партии».

Подобное утверждение, вероятно, было недалеко от исти-
ны. Такие весьма состоятельные друзья Гитлера, как Дитрих
Экарт, Геринг и Ханфштенгль, несомненно, «давали деньги
в долг» для оплаты квартиры, покупки одежды и продуктов
питания. Потребности же Гитлера были весьма скромными.
До 1929 года он занимал двухкомнатную квартиру на Тир-
штрассе в районе рядом с рекой Изар, где проживала мел-
кая буржуазия. Зимой Гитлер носил старый плащ, хорошо
известный впоследствии по многочисленным фотографиям.
Летом его часто можно было встретить в кожаных шортах,
которые так любят баварцы.

В 1923 году Экарт и Эссер случайно натолкнулись на по-
стоялый двор «Платтерхоф» под Берхтесгаденом и превра-
тили его в летнюю резиденцию Гитлера и его друзей. Гит-
леру очень понравилось живописное местечко в горах; впо-



 
 
 

следствии он построил здесь себе большую виллу – «Берг-
хоф», ставшую ему родным домом, где в предвоенные годы
он проводил большую часть времени.

Однако в те бурные годы (1921–1923) у Гитлера остава-
лось мало времени для отдыха и развлечений. Нужно было
создавать партию и контролировать ситуацию в ней вопре-
ки завистливым соперникам, столь же беспринципным, как
и сам Гитлер. НСДАП являлась в то время не единственной
партией среди многих движений правых в Баварии, которая
боролась за общественное признание и поддержку.

В обязанность любого политического деятеля входит ана-
лиз и использование в своих целях стремительного хода со-
бытий и постоянно меняющихся ситуаций. В апреле 1923 го-
да союзники представили Германии счет по репарациям на
огромную сумму в размере 132 миллиардов золотых марок,
то есть 33 миллиардов американских долларов, что букваль-
но всколыхнуло страну, поскольку она, естественно, не мог-
ла выплатить такие деньги.

Курс марки (обычно за четыре немецкие марки давали
один доллар) начал падать. К лету 1921 года он упал до со-
отношения 75:1, а через год – 400:1.

В августе 1921 года был убит Эрцбергер, в июне 1922 го-
да совершено покушение на Филипа Шейдемана – социа-
листа, провозгласившего Веймарскую республику. 24 июня
был застрелен на улице министр иностранных дел Ратенау.
Во всех трех убийствах оказались замешаны представители



 
 
 

крайне правых. Непрочное правительство страны, находя-
щееся в Берлине, наконец ответило на этот вызов, приняв
специальный закон по охране республики, предусматривав-
ший суровые наказания за политические акты насилия. Бер-
лин потребовал роспуска многочисленных военных форми-
рований, а также прекращения политического гангстеризма.

Баварскому правительству, которое возглавлял граф Лер-
хенфельд, известный умеренными взглядами и заменивший
на этом посту в 1921 году экстремиста Кара, трудно было
придерживаться линии общенационального правительства.
Когда оно попыталось провести в жизнь закон против терро-
ризма, правые, к числу которых принадлежал теперь и Гит-
лер, организовали заговор по низвержению Лерхенфельда и
марш протеста в Берлин, чтобы свергнуть республику.

Демократическая Веймарская республика оказалась в тя-
желом положении, самому ее существованию постоянно
угрожали не только правые, но и левые экстремисты.



 
 
 

 
Глава 3

Версаль, Веймар и «пивной путч»
 

Большинство населения стран-союзниц, победивших в
войне, расценивало провозглашение 9 ноября 1918 года рес-
публики в Берлине как начало новой эры для немецкой на-
ции. Американский президент Вудро Вильсон в послани-
ях, предшествовавших подписанию перемирия, настаивал
на свержении милитаристской автократии Гогенцоллернов,
и немцы, пусть неохотно, похоже, подчинились этому тре-
бованию. Кайзер вынужден был отречься от престола и спа-
стись бегством; монархия оказалась низложена, все суще-
ствующие в Германии династии лишены власти, провозгла-
шено республиканское правительство.

9 ноября, после обеда, так называемые социал-демократы
большинства, возглавляемые Фридрихом Эбертом и Фили-
пом Шейдеманом, собрались в Берлине, в рейхстаге, сразу
после отречения кайзера и ухода в отставку канцлера прин-
ца Макса Баденского. Социал-демократы обсуждали, как им
поступить.

Эберт, шорник по профессии, ратуя за установление
конституционной монархии британского типа, считал, что
власть должна перейти к одному из сыновей Вильгельма.
Эберт, хотя и являлся лидером социалистов, питал отвраще-
ние к революционным преобразованиям общества. «Я нена-



 
 
 

вижу революцию как грех», – однажды заявил он.
Однако революционные настроения витали в воздухе.

Столица была охвачена всеобщей забастовкой. В несколь-
ких кварталах от рейхстага, вниз по улице Унтер-ден-Лин-
ден, члены «Союза Спартака» под руководством левых соци-
алистов Розы Люксембург и Карла Либкнехта заседали в им-
ператорском дворце, готовясь провозгласить советскую рес-
публику. Когда об этом узнали социал-демократы, нахолив-
шиеся в здании рейхстага, они пришли в ужас. Необходимо
было незамедлительно принять меры, чтобы упредить спар-
таковцев.

У Шейдемана созрел план. Не посоветовавшись с товари-
щами, он бросился к окну, выходившему на Кёнигсплац, где
в тот момент собралась большая толпа, и, высунувшись, как
бы в порыве вдохновения от собственного имени провозгла-
сил республику. Эберт был разгневан. Он все еще надеялся
каким-то образом спасти монархию.

Именно так, вроде по счастливой случайности, и возник-
ла германская республика. Если сами социалисты и не были
убежденными сторонниками республиканского строя, то до-
вольно трудно ожидать этого от консерваторов. Последние,
однако, сняли с себя ответственность за случившееся. Вме-
сте с военачальниками Людендорфом и Гинденбургом они
навязали политическую власть колеблющимся социал-демо-
кратам.

Таким образом, им удалось переложить на плечи лидеров



 
 
 

рабочего класса бремя ответственности за подписание дого-
вора о капитуляции, а впоследствии и мирного договора, тем
самым поставив им в вину поражение Германии и все ли-
шения и страдания, выпавшие на долю немецкого народа в
результате проигранной войны и навязанного победителями
мира. Дешевый трюк, распознать смысл которого не состави-
ло бы труда даже для ребенка, однако в Германии он удался.
Республику с самых первых шагов обрекли на гибель. Но это,
очевидно, не было неизбежно. В ноябре 1918 года социал-де-
мократы, обладая всей полнотой власти, могли быстро зало-
жить основы стабильной демократии, но для этого им требо-
валось подавить или по крайней мере нейтрализовать сопро-
тивление сил, поддерживающих империю Гогенцоллернов
и не проявляющих лояльность по отношению к демократи-
ческой Германии. К ним относились феодальные землевла-
дельцы-юнкеры и другие представители высшей знати, маг-
наты, управлявшие крупными промышленными картелями,
воинствующие кондотьеры добровольческого корпуса, высо-
копоставленные чиновники имперской гражданской службы
и прежде всего военные и члены генерального штаба.

Социал-демократам предстояло положить конец суще-
ствованию многих крупных поместий, которые преврати-
лись в убыточные и неэкономичные, ликвидировать про-
мышленные монополии и картели, очистить чиновничий ап-
парат, судебные и полицейские органы, университеты и ар-
мию от всех, кто не желал честно служить новому, демокра-



 
 
 

тическому строю.
Однако социал-демократам, в большинстве своем остав-

шимся наивными профсоюзными деятелями, которые при-
выкли повиноваться старым органам власти, что, кстати, во-
шло в плоть и кровь немцев – выходцев из различных клас-
сов, это оказалось не по плечу. Они начали передавать свои
полномочия той силе, которая являлась доминирующей в со-
временной Германии, а именно армии. Потерпев поражение
на полях сражений, военные все еще надеялись сохранить
свои позиции внутри страны и покончить с революцией. Во
имя достижения этих целей руководство армии действовало
быстро и решительно.

В ночь на 9 ноября 1918 года, через несколько часов после
провозглашения республики, в кабинете Эберта в рейхскан-
целярии в Берлине раздался телефонный звонок. Это был
особый телефон – специальная секретная линия связи со
ставкой верховного главнокомандующего в Спа. Эберт нахо-
дился в кабинете один. Он поднял трубку.

– Говорит Грёнер, – раздался властный голос.
Услышанное поразило шорника, который все еще нахо-

дился под впечатлением событий минувшего дня: неожидан-
но и без согласия с его стороны на Эберта возложили поли-
тические полномочия.

Генерал Вильгельм Грёнер сменил Людендорфа на посту
первого генерал-квартирмейстера. Еще раньше, в тот самый
день, когда фельдмаршал фон Гинденбург колебался, имен-



 
 
 

но генерал информировал кайзера о том, что войска ему
больше не подчиняются и ему следует подать в отставку, –
смелый поступок, который военная элита ему так и не про-
стила. Эберт и Грёнер относились друг к другу с взаимным
уважением – генерал, отвечавший с 1916 года за военное
производство, работал с лидером социалистов в тесном кон-
такте. В начале ноября, за несколько дней до описываемых
событий, они обсуждали в Берлине, как спасти монархию и
отечество.

И вот в критический для отечества момент их связала сек-
ретная телефонная линия. И именно тогда руководитель со-
циалистов и второй по положению в германской армии че-
ловек заключили соглашение, которому, несмотря на то, что
оно в течение многих лет оставалось для общественности
тайной, суждено было определить судьбы нации. Эберт со-
гласился покончить с анархией и большевизмом и сохранить
традиционную роль армии. Грёнер со своей стороны заве-
рил его в поддержке военных, которые будут содействовать
укреплению нового правительства и реализации его цели.

Эберт и его коллеги-социалисты наверняка опасались по-
вторения того, что совсем недавно произошло в России. Они
не хотели становиться германскими керенскими. Они не же-
лали уступать власть большевикам. По всей Германии возни-
кали Советы солдатских и рабочих депутатов, которые, как
в России, начали брать власть в свои руки.

10 ноября эти группы избрали Совет народных уполномо-



 
 
 

ченных с Эбертом во главе, который в течение некоторого
времени находился у власти. В декабре в Берлине собрался
съезд Советов Германии, который потребовал отставки Гин-
денбурга, роспуска регулярной армии и замены ее граждан-
ской гвардией, в которой офицеры избирались бы рядовы-
ми солдатами, осуществления контроля над гвардией сила-
ми Советов.

Гинденбург и Грёнер сочли эти требования неприемлемы-
ми и отказались признать полномочия съезда Советов, а сам
Эберт ничего не предпринял для выполнения этих требова-
ний. Однако армия, борясь за свое существование, настаи-
вала на принятии правительством, которое она согласилась
поддерживать, более решительных мер.

За два дня до Рождества народная дивизия морской пехо-
ты, находившаяся в тот момент под контролем коммунистов
из «Союза Спартака», заняла Вильгельмштрассе, захватила
рейхсканцелярию и нарушила телефонную связь. Но секрет-
ная телефонная линия, связывающая рейхсканцелярию с ге-
неральным штабом, продолжала действовать, и Эберт, вос-
пользовавшись ею, обратился за помощью. Военные пообе-
щали освободить их силами Потсдамского гарнизона, однако
моряки, поднявшие мятеж, не стали этого дожидаться и вер-
нулись в казармы, размещавшиеся на конном дворе импера-
торского дворца, который по-прежнему удерживали спарта-
ковцы.

«Союз Спартака» во главе с Карлом Либкнехтом и Розой



 
 
 

Люксембург подталкивал к созданию советской республики.
Нарастала и военная мощь спартаковцев в Берлине. В со-
чельник дивизия морской пехоты довольно легко отразила
попытку регулярных войск выбить ее из императорских ко-
нюшен.

Гинденбург и Грёнер оказывали на Эберта давление, тре-
буя, чтобы тот, соблюдая условия соглашения, подавил со-
противление большевиков. Лидер социал-демократов толь-
ко этого и ждал. На третий день рождества он назначил Гу-
става Носке министром обороны Германии, и с этого момен-
та события развивались в такой логической последователь-
ности, какой и ожидали от действий нового министра. Нос-
ке, мясник по профессии, проложивший себе путь в профсо-
юзное движение и социал-демократическую партию, в 1906
году стал депутатом рейхстага, где был признан экспертом
партии по военным вопросам. Его по праву считали ярым
националистом и человеком сильной воли. Принц Макс Ба-
денский воспользовался его помощью, чтобы подавить мя-
теж на флоте в Киле в первые дни Ноябрьской революции,
с чем Носке успешно справился. Коренастый, с тяжелой че-
люстью, обладавший завидной физической силой и энерги-
ей, он в начале января 1919 года нанес решительный удар.
Во время «кровавой недели» (с 10 по 17 января), как ее на-
зывали в Берлине, войска регулярной армии и добровольче-
ского корпуса под руководством Носке и под командованием
генерала фон Лютвица разгромили спартаковцев. Роза Люк-



 
 
 

сембург и Карл Либкнехт были захвачены и убиты офицера-
ми гвардейской кавалерийской дивизии.

Как только в Берлине стихли бои, по всей Германии про-
шли выборы в Учредительное национальное собрание, кото-
рое должно было подготовить новую конституцию. Выборы,
состоявшиеся 19 января 1919 года, показали, что средние
и высшие слои общества осмелели за два с небольшим ме-
сяца, прошедшие после революции. Социал-демократы (со-
циал-демократы большинства и независимые социалисты),
единолично правившие страной, поскольку ни одна из пар-
тий не желала разделить с ними бремя забот, набрали 13
миллионов 800 тысяч голосов из 30 миллионов и получили
в Национальном собрании 185 мест из 421, что составляло
значительно меньше необходимого большинства. Стало оче-
видно, что новую Германию нельзя построить лишь с помо-
щью рабочего класса.

Две буржуазные партии – партия «Центр», представляв-
шая собой политическое движение римской католической
церкви, и демократическая партия, возникшая в декабре в
результате слияния старой прогрессивной партии и левых
национал-либералов, набрали 11,5 миллиона голосов и по-
лучили 165 мест в Национальном собрании. Консерваторы,
лидеры которых во время Ноябрьской революции затаились
или, подобно графу фон Вестарпу, обратились за защитой
к Эберту, несмотря на сокращение численного состава, до-
казали, что с ними вовсе не покончено. Переименовав себя



 
 
 

в немецкую национальную народную партию, они набрали
свыше 3 миллионов голосов и получили 44 депутатских ме-
ста. Союзники правых консерваторов, национал-либералы,
именовавшиеся теперь немецкой народной партией, получи-
ли почти 1,5 миллиона голосов и 19 мест в собрании. Обе
консервативные партии, хотя и находились в меньшинстве,
набрали в Национальном собрании достаточно голосов, что-
бы их слышали.

Конституция, принятая заседавшим в Веймаре Нацио-
нальным собранием 31 июля 1919 года после шестимесяч-
ного обсуждения и ратифицированная президентом 31 авгу-
ста, на бумаге являлась самым либеральным и демократич-
ным документом XX века, в техническом отношении почти
совершенным, полным оригинальных и достойных восхище-
ния приемов, которые, казалось, гарантировали почти совер-
шенную демократию. Идея создания правительственного ка-
бинета была заимствована у Англии и Франции, образ наде-
ленного большими полномочиями президента родился под
влиянием опыта США, представление о референдуме – из
опыта Швейцарии. Разработали замысловатую систему про-
порционального представительства и голосования списком,
с тем чтобы предотвратить напрасную потерю голосов изби-
рателей и обеспечить право быть представленными в парла-
менте национальным меньшинствам.

Формулировки статей Веймарской конституции для лю-
бого демократически настроенного человека звучали свежо



 
 
 

и многозначительно. Народ объявлялся суверенным: «По-
литическая власть исходит от народа». Избирательное пра-
во предоставлялось мужчинам и женщинам в возрасте бо-
лее двадцати лет. «Все граждане Германии равны перед зако-
ном… Свобода личности неприкосновенна… Каждый впра-
ве свободно выражать собственное мнение… Все в Герма-
нии имеют право создавать ассоциации или общества… Все
жители рейха пользуются полной свободой совести и веро-
исповедания…»

Казалось, нет в мире людей более свободных, чем нем-
цы, нет правительства более демократичного и либерально-
го, чем нынешнее. Так выглядело, по крайней мере, на бу-
маге.

 
Теневая сторона Версальского договора

 
До завершения работы над Веймарской конституцией

произошло событие, имевшее гибельные последствия для
конституции и республики, которую собрались создать.
Этим событием явилось заключение Версальского догово-
ра. В первые мирные дни, исполненные хаоса и беспокой-
ства, народ, вероятно, мало волновали последствия пораже-
ния Германии в войне. А если и волновали, то немцы, ви-
димо, самодовольно верили, да и союзники убеждали их в
этом, что, свергнув династию Гогенцоллернов, избавившись
от большевиков и приступив к формированию демократиче-



 
 
 

ского республиканского правительства, они вправе рассчи-
тывать на заключение справедливого мирного договора, в
котором точкой отсчета являлось бы не поражение Германии
в войне, а знаменитые «четырнадцать пунктов» президента
Вильсона.

Похоже, немцы не хотели вспоминать о том, что произо-
шло год назад, 3 марта 1918 года, когда празднующее в ту
пору свою победу верховное командование Германии навя-
зало потерпевшей поражение России в Брест-Литовске уни-
зительный мирный договор.

По условиям договора Россия лишалась территории, при-
мерно равной территории Австро-Венгрии и Турции, вместе
взятых, на которой проживало 56 миллионов человек, или
32 процента всего населения; лишалась трети всех железных
дорог, 73 процентов залежей железной руды, 89 процентов
общего производства угля, более 5 тысяч заводов и промыш-
ленных предприятий. Кроме того, Россия обязана была вы-
платить Германии контрибуцию в размере 6 миллиардов ма-
рок.

Час расплаты наступил для немцев в конце весны 1919
года. Условия Версальского договора, составленные союзни-
ками без какого-либо обсуждения с немецкой стороной, бы-
ли опубликованы в Берлине 7 мая. Договор явился сокруши-
тельным ударом для народа, который не желал отказывать-
ся от иллюзий до последнего момента. По всей стране были
организованы массовые митинги, на которых выступающие



 
 
 

протестовали против условий договора и требовали, чтобы
Германия отказалась ставить под ним свою подпись. Шей-
деман, ставший рейхсканцлером на Веймарском учредитель
ном собрании, гневно воскликнул: «Да отсохнет рука у под-
писавшего этот договор!»

8 мая Эберт, президент временного правительства, и
члены правительства публично назвали условия договора
«неосуществимыми и невыносимыми». На следующий день
германская делегация в Версале направила несгибаемому
Клемансо послание, в котором объявляла, что данный дого-
вор является «неприемлемым для любой нации».

Что же неприемлемого было в этом договоре? Соглас-
но условиям  Версальского договора Германия возвращала
Франции Эльзас и Лотарингию, Бельгии – часть территории,
Дании – часть Шлезвига (после плебисцита), которую в про-
шлом веке, одержав победу в войне, отобрал у нее Бисмарк.
Польше возвращались земли (часть из них только после пле-
бисцита), которые были захвачены Германией при ее разде-
ле. Этот пункт договора больше всего выводил из себя нем-
цев не только потому, что они возражали против отделения
части Восточной Пруссии от Германии коридором, который
давал Польше выход к морю, но и потому, что они презира-
ли поляков, считая их низшей расой. Не меньше злило нем-
цев и то обстоятельство, что по условиям договора ответ-
ственность за развязывание войны ложилась на Германию и
им надлежало выдать союзникам кайзера Вильгельма II и во-



 
 
 

семьсот других военных преступников.
Размер репараций предстояло определить позднее, одна-

ко первый взнос – 5 миллиардов долларов золотом необхо-
димо было внести в период с 1919 по 1921 год. Кроме того,
вместо выплаты репараций наличными предусматривалось,
что некоторые суммы будут погашены натурой – углем, су-
дами, лесом, скотом и так далее.

Однако самое обидное в Версальском договоре, по мне-
нию немцев, состояло в том, что Германию практически
разоружили8, а это лишало ее гегемонии в Европе. Тем не
менее ненавистный Версальский договор в отличие от дого-
вора, навязанного Германией России, позволял рейху сохра-
нить в целом свой географический и экономический статус,
а также политическое единство и потенциальную мощь ве-
ликой державы.

Временное правительство в Веймаре, не считая Эрцбер-
гера, который настаивал на принятии договора на том осно-
вании, что условия его в скором времени можно будет легко
обойти, решительным образом возражало против Версаль-
ского «диктата», как его теперь называли. Подобная пози-
ция правительства опиралась на мнение подавляющего боль-
шинства населения, придерживающегося как правых, так и

8  Вооруженные силы Германии ограничивались стотысячной армией добро-
вольцев, зачисляемых на долгосрочную службу; запрещалось иметь на вооруже-
нии самолеты и танки. Генеральный штаб подлежал роспуску. Военно-морской
флот ограничивался небольшими силами; не допускалось строительство подвод-
ных лодок и судов водоизмещением более 10 тысяч тонн.



 
 
 

левых взглядов.
Однако депутаты понимали, что если условия договора

будут отклонены, армия не сможет противостоять нападе-
нию союзников с запада.

Союзники же требовали от Германии однозначного отве-
та. 16 июня они поставили немцам ультиматум: либо усло-
вия договора принимаются к 24 июня, либо соглашение о
перемирии теряет силу, и тогда союзники «предпримут ша-
ги, которые сочтут целесообразными для соблюдения поло-
жений договора».

Национальное собрание большинством голосов одобрило
подписание мирного договора. Решение собрания было пе-
редано Клемансо лишь за девятнадцать минут до истечения
срока ультиматума союзников. Через четыре дня, 28 июня
1919 года, мирный договор был подписан в Зеркальном зале
Версальского дворца.

 
Разделенный дом

 
С этого дня Германия напоминала разделенный дом. Кон-

серваторы не приняли ни мирный договор, ни республику,
которая ратифицировала его. Военные, за исключением ге-
нерала Грёнера, в конечном счете тоже не одобрили этих
шагов, хотя и дали присягу поддерживать новый демократи-
ческий строй и окончательное решение о подписании Вер-
сальского мирного договора исходило от них. Вне зависи-



 
 
 

мости от Ноябрьской революции консерваторы по-прежне-
му управляли экономикой страны. Они владели промыш-
ленными предприятиями, крупными земельными участками
и большей частью германского капитала. Их богатство мог-
ло быть использовано – и практически использовалось – для
финансовой поддержки политических партий и политиче-
ской прессы, которая с этого дня направила свои усилия на
подрыв республики.

Военные начали обходить положения мирного договора,
связанные с ограничением вооружений, еще до того как на
нем высохли чернила. Робость и близорукость лидеров со-
циалистов позволили кадровым офицерам не только сохра-
нить в армии старые прусские порядки, но и стать фактиче-
ским центром политической власти новой Германии.

Армия практически до последних дней недолго просуще-
ствовавшей республики не делала ставку на какое-либо по-
литическое движение. Но под командованием генерала Ган-
са фон Секта, талантливого военачальника, создателя стоты-
сячного германского рейхсвера, армия, хотя и немногочис-
ленная по составу, стала государством в государстве, сохра-
няя свою независимость от правительства страны. В соответ-
ствии с положением Веймарской конституции армию можно
было подчинить кабинету министров и парламенту, как это
имело место в отношении военных ведомств в других запад-
ных странах. Однако она не желала подчиняться. В то же са-
мое время командный состав не был свободен от монархист-



 
 
 

ских, антиреспубликанских настроений.
То обстоятельство, что законно избранное правительство

не смогло создать новую армию, верную демократическо-
му духу и подчиняющуюся кабинету министров и рейхстагу,
стало для республики роковым, как показало время.

Неспособность провести чистку правовых органов яви-
лась еще одним просчетом правительства. Слуги правосудия
сделались одним из центров контрреволюции, используя су-
дебную власть в реакционных политических целях. «Нельзя
не прийти к выводу, – заявлял историк Франц Нойман, – что
использование судебных органов в политических целях ста-
ло самой позорной страницей в жизни германской респуб-
лики».

После Капповского путча 1920 года правительство предъ-
явило 705 лицам обвинение в государственной измене, но
лишь один из них – начальник берлинской полиции был при-
говорен к пяти годам почетного заключения. Когда власти
Пруссии лишили его пенсии, верховный суд принял решение
о ее восстановлении. В декабре 1926 года германский суд по-
становил выплатить генералу фон Лютвицу, военному глава-
рю Капповского путча, пенсию, причитающуюся ему за тот
период, когда он открыто выступал против правительства, и
за те пять лет, в течение которых он скрывался от правосу-
дия в Венгрии.

В то же самое время сотни немецких либералов были при-
говорены к длительным срокам тюремного заключения по



 
 
 

обвинению в измене, поскольку в своих выступлениях в пе-
чати или на митингах раскрывали и осуждали постоянные
нарушения Версальского договора со стороны армии. Обви-
нения в предательстве безжалостно предъявлялись сторон-
никам республики.

Представителей же правых взглядов, которые пытались
свергнуть республику, как в этом вскоре смог убедиться
Адольф Гитлер, вообще не лишали свободы либо они от-
делывались легкими приговорами. Даже в отношении уго-
ловников, если они принадлежали к правым, а их жертвами
оказывались демократы, судебные инстанции были довольно
снисходительны или, как часто случалось, им удавалось бе-
жать из мест заключения при помощи армейских офицеров
и правых экстремистов.

Таким образом, умеренным социалистам, поддержива-
емым демократами и католиками-центристами, пришлось
возглавить республику, устои которой расшатывались с са-
мых первых ее шагов. Им приходилось сносить ненависть,
нападки, а иногда и служить мишенью для противников, чис-
ло и решимость которых постоянно возрастали.

«В душе народа, – заявлял Освальд Шпенглер, прославив-
шийся после выхода своей книги «Падение Запада» («Закат
Европы»), – Веймарская конституция уже обречена».

Тем временем в Баварии молодой смутьян Адольф Гитлер
осознавал силу нового националистического движения, ко-
торое впоследствии использовал и возглавил. Этому в зна-



 
 
 

чительной степени содействовал естественный ход событий,
в частности падение курса немецкой марки и оккупация
французами Рурской области. Курс марки, как уже отмеча-
лось, падал начиная с 1921 года, когда соотношение мар-
ки к американскому доллару составляло 75:1, на следую-
щий год – 400:1, а к началу 1923 года – 7000:1. Уже осе-
нью 1922 года правительство Германии обратилось к союз-
никам с просьбой предоставлении моратория на выплату ре-
параций. Просьба была отвергнута французским правитель-
ством Пуанкаре. Когда Германия не произвела поставки ле-
са, твердолобый французский премьер-министр, являвший-
ся в годы войны президентом, отдал войскам приказ окку-
пировать Рурскую область. Рур – промышленный центр Гер-
мании, после передачи Верхней Силезии Польше обеспечи-
вавший четыре пятых добычи угля и производства стали для
рейха, оказался отрезан от остальной страны.

Удар, парализовавший экономику Германии, способство-
вал такому сплочению населения, какого оно не знало с 1914
года. Рабочие Рура объявили всеобщую забастовку и по-
лучили финансовую помощь от берлинского правительства,
которое призвало бастующих к пассивному сопротивлению.
При поддержке армии развернулись партизанские действия
и саботаж. Французы ответили на это арестами, депортаци-
ями и даже смертными приговорами. Но в Руре ничего не
изменилось.

Бедственное положение германской экономики ускорило



 
 
 

окончательную девальвацию марки. К моменту оккупации
Рурской области в январе 1923 года курс марки упал до 18
тысяч за один доллар, к 1 июля – до 165 тысяч, к 1 августа –
до миллиона. К ноябрю, когда, по мнению Гитлера, пробил
его час, за один доллар давали уже 4 миллиарда марок, и это
еще был не предел. Германская валюта практически полно-
стью обесценилась.

Покупательная способность заработной платы была све-
дена к нулю. Сбережений буржуазии и рабочего класса боль-
ше не существовало. Но было потеряно нечто более важное –
вера народа в экономическую структуру германского обще-
ства. Чего стоили устои и деятельность такого общества, ко-
торое поощряло сбережения и вклады и торжественно про-
возглашало их гарантированный возврат владельцам, а затем
отказывалось от выплат? Не являлось ли это простым обма-
ном населения?

И разве не демократическая республика, которая сдалась
врагу и приняла на себя ответственность за бремя репара-
ций, повинна во всех бедствиях? К несчастью, что стави-
ло под вопрос ее существование, республика действитель-
но несла определенную ответственность. Инфляцию можно
было приостановить простым сбалансированием бюджета –
трудной, но вполне выполнимой операцией. Это могло бы
обеспечить адекватное налогообложение, однако новое пра-
вительство не решалось установить его. В конечном счете
стоимость войны – 164 миллиарда немецких марок – не была



 
 
 

погашена хотя бы частично прямым налогообложением, 93
миллиарда марок были получены за счет военных займов, 29
миллиардов – за счет ценных бумаг казначейства, а осталь-
ная сумма – за счет увеличения выпуска бумажных денеж-
ных знаков. Вместо резкого повышения налогов для тех, кто
мог их платить, республиканское правительство в 1921 году
фактически сократило налоги.

С этого момента правительство, подстегиваемое крупны-
ми промышленниками и землевладельцами, которые лишь
выигрывали от того, что народные массы терпели финансо-
вый крах, умышленно шло на понижение курса марки, что-
бы освободить государство от долгов, избежать выплаты ре-
параций и саботировать действия французов в Рурской об-
ласти.

Широкие народные массы не осознавали, что промыш-
ленные воротилы, армия и государство в результате валют-
ного кризиса остались в выигрыше. Им было известно, что
даже крупный банковский счет не позволял купить жалкого
пучка моркови, полпакета картофеля, несколько унций саха-
ра и полкилограмма лука. Они знали, что каждый из них стал
банкротом. Они поняли, что такое голод, ежедневно сталки-
ваясь с ним. И они в отчаянии обвиняли во всем случившем-
ся республику.



 
 
 

 
Переворот в Баварии

 
«Правительство преспокойно продолжает печатать жал-

кие денежные знаки, поскольку прекращение этого процесса
означало бы конец правительства, – кричал Гитлер. – При-
останови оно печатание, а именно в этом залог стабилиза-
ции марки, и мошенничество сразу станет достоянием глас-
ности… Поверьте мне, наши страдания и нищета только усу-
губляются. А негодяи выйдут сухими из воды. Причина про-
стая: само государство стало крупнейшим мошенником и
проходимцем. Государство грабителей!.. Когда потрясенный
народ узнает, что ему придется голодать, имея миллиарды,
он неминуемо сделает следующий вывод: мы не станем боль-
ше подчиняться государству, которое зиждется на обманной
идее большинства. Нам нужна диктатура…»

Безусловно, невзгоды и сомнения, связанные с безумной
инфляцией, подтолкнули миллионы немцев к такому выво-
ду, а Гитлер был готов вести массы за собой: обстановка
хаоса 1923 года предоставила неповторимую возможность
свергнуть республику. Но определенные трудности встали
бы на пути Гитлера, возглавь он контрреволюцию, в чем он
был заинтересован постольку, поскольку жаждал власти.

Прежде всего нацистская партия, несмотря на то что чис-
ленность ее членов росла с каждым днем, являлась далеко
не самым влиятельным политическим движением Баварии, а



 
 
 

за пределами данной земли вообще была не известна. Разве
столь незначительная партия в состоянии совершить перево-
рот и свергнуть республику? Гитлер, которого не очень сму-
щали подобные трудности, считал, что нашел выход из со-
здавшейся ситуации. Он мог бы объединить под своим руко-
водством все антиреспубликанские националистические си-
лы Баварии. Затем при поддержке баварского правительства,
вооруженных формирований и частей рейхсвера, дислоци-
рованных в Баварии, он мог возглавить марш на Берлин –
подобно Муссолини, вошедшему год назад в Рим, – и сверг-
нуть Веймарскую республику. Легкая победа Муссолини вы-
зывала зависть.

Оккупация французами Рурской области, хотя и подогре-
ла ненависть немцев к своему традиционному врагу и, таким
образом, содействовала возрождению националистических
настроений, усложняла задачу Гитлера. Эти события способ-
ствовали объединению германской нации вокруг республи-
канского правительства в Берлине, которое решило дать от-
пор Франции. Гитлер меньше всего хотел этого. Целью его
было свержение республики. А Францией он, очевидно, на-
меревался заняться после того, как в Германии произойдет
националистическая революция и будет установлен дикта-
торский режим.

Вопреки бытовавшему в ту пору общественному мнению
Гитлер решил занять непопулярную позицию: «Нет! Покон-
чить надо не с Францией, а с предателями отечества. Долой



 
 
 

преступников Ноября! – таков должен быть наш лозунг».
Первые месяцы 1923 года Гитлер посвятил распростра-

нению данного лозунга. В феврале в значительной степени
благодаря организаторскому таланту Рема четыре вооружен-
ных «патриотически настроенных формирования» Баварии
слились с нацистами и образовали так называемое «Рабо-
чее объединение союзов борьбы за Отечество» под полити-
ческим руководством Гитлера. В сентябре была создана бо-
лее мощная группа под названием «Немецкий союз борьбы»,
одним из трех главарей которой являлся Гитлер.

Эта организация возникла во время крупного массового
митинга, состоявшегося в Нюрнберге 2 сентября, в годов-
щину победы, одержанной Германией в 1870 году под Седа-
ном. На митинге присутствовали большинство профашист-
ски настроенных групп из Южной Германии, и Гитлеру даже
похлопали, когда он произнес гневную речь против нацио-
нального правительства. Открыто были провозглашены цели
«Немецкого союза борьбы»: свержение республики и отказ
от Версальского договора.

На нюрнбергском сборище Гитлер стоял на трибуне ря-
дом с генералом Людендорфом. И это было не случайно.
Молодой нацистский вождь уже некоторое время обхаживал
героя войны, который однажды позволил использовать его
славное имя организаторам Капповского путча и, поскольку
он по-прежнему поддерживал контрреволюцию, мог не усто-
ять перед соблазном и одобрить план, зарождавшийся в го-



 
 
 

лове Гитлера. Старый генерал не обладал тонким политиче-
ским чутьем, зато не скрывал своего презрения к баварцам,
кронпринцу Рупрехту, баварскому самозванцу и католиче-
ской церкви, влияние которой здесь по сравнению с другими
землями Германии было наиболее сильным.

Все это знал Гитлер, но это не противоречило его задачам.
Он не стремился к тому, чтобы Людендорф стал политиче-
ским лидером националистической контрреволюции, – роль,
на которую, как известно, претендовал герой войны. Гитлер
добивался, чтобы эту роль отвели ему самому. Однако имя
Людендорфа, его авторитет в военных кругах и в среде кон-
серваторов всей Германии могли оказаться весьма полезны-
ми для провинциального политика, пока еще не известного
за пределами Баварии. Поэтому Гитлер и предусмотрел Лю-
дендорфа в своем плане действий.

Осенью 1923 года в Германской республике и в земле Ба-
вария сложилась кризисная ситуация. 26 сентября канцлер
Густав Штреземан объявил о прекращении пассивного со-
противления в Рурской области и возобновлении выплаты
Германией репараций. Этот бывший глашатай Гинденбурга
и Людендорфа, стойкий консерватор, а в душе монархист,
пришел к выводу, что для спасения Германии, объединения
и восстановления ее былой мощи необходимо хотя бы на ка-
кое-то время признать республику, договориться с союзни-
ками и в период затишья возродить экономический потенци-



 
 
 

ал страны. Дальнейшее движение по нынешнему пути при-
ведет лишь к развязыванию гражданской войны, а возмож-
но, и к полному истреблению германской нации.

Отказ от сопротивления французам в Рурской области
и взятие на себя бремени выплаты репараций вызвали вол-
ну гнева и истерии среди германских националистов. Ком-
мунисты, также набиравшие силу, присоединились к ним в
яростных нападках на республику. Штреземан столкнулся
с серьезной оппозицией в лице как крайне правых, так и
крайне левых. Предвидя это, он добился введения президен-
том Эбертом чрезвычайного положения в стране в тот день,
когда было объявлено об изменении политического курса
в отношении Рурской области и вопроса о репарациях. С
26 сентября 1923 года по февраль 1924 года исключитель-
ными полномочиями в Германии в соответствии с чрезвы-
чайным положением оказались наделены министр обороны
Отто Гесслер и начальник управления сухопутными силами
рейхсвера генерал фон Сект. Эти полномочия на практике
сделали генерала и армию диктаторами.

Бавария же не изъявляла желания следовать такому ре-
шению. Баварский кабинет министров, возглавляемый Ой-
геном фон Книллингом, 26 сентября объявил о введении
на территории земли чрезвычайного положения и назначил
правого монархиста и бывшего премьер-министра Густава
фон Кара комиссаром земли Бавария, наделив его диктатор-
ской властью.



 
 
 

В Берлине опасались отделения Баварии от рейха, вос-
становления монархии Виттельсбахов, а также образования
совместно с Австрией Южно-Германского государства. Пре-
зидент Эберт поспешно собрал заседание кабинета мини-
стров и пригласил на него генерала фон Секта. Эберт хотел
выяснить, какую позицию занимают военные. Сект откро-
венно заявил ему: «Армия, господин президент, поддержи-
вает меня».

Слова начальника управления сухопутных сил, произне-
сенные ледяным тоном и с каменным выражением лица, не
смутили, как можно было предположить, президента Герма-
нии и рейхсканцлера. Они уже признали за армией статус
государства в государстве, ведь тремя годами ранее, как уже
отмечалось, когда войска Каппа заняли Берлин и к Секту об-
ратились с аналогичным предложением, армия поддержала
не республику, а генерала. Теперь, в 1923 году, вопрос со-
стоял лишь в том, какую позицию займет сам генерал фон
Сект.

К счастью для республики, он предпочел поддержать ее,
но не потому, что верил в республиканский строй и его де-
мократические принципы, а потому, что считал: в данный
момент поддержка существующего режима необходима для
сохранения армии, которой угрожали перевороты в Баварии
и на севере страны, и для спасения Германии от гибельной
гражданской войны. Секту было известно, что часть команд-
ного состава армейской дивизии в Мюнхене приняла сторо-



 
 
 

ну баварских сепаратистов. Знал он и о заговоре «черного
рейхсвера» во главе с майором Бухрукером, бывшим офице-
ром генерального штаба. Цель заговора состояла в захвате
Берлина и свержении республиканского правительства. Та-
ким образом, генерал руководствовался холодным расчетом,
намереваясь довести армию до нужной кондиции и ликви-
дировать угрозу гражданской войны.

В ночь на 30 сентября 1923 года войска «черного рейхс-
вера» под командованием майора Бухрукера захватили три
форта восточнее Берлина. Сект отдал приказ силам регуляр-
ной армии окружить заговорщиков, и после двухдневного
сопротивления Бухрукер сдался. Его судили по обвинению
в государственной измене и приговорили к десяти годам за-
ключения в крепости. «Черный рейхсвер», созданный самим
Сектом под кодовым названием «Трудовые отряды» в целях
скрытого увеличения численности стотысячного рейхсвера,
был распущен.

Затем Сект все свое внимание уделил угрозе коммунисти-
ческих выступлений в Саксонии, Тюрингии, Гамбурге и Ру-
ре. Что касается подавления левых сил, то здесь в лояльно-
сти армии сомневаться не приходилось. В Саксонии мест-
ный командующий силами рейхсвера арестовал правитель-
ство, в которое наряду с коммунистами входили социалисты,
и власть была передана рейхскомиссару. В Гамбурге и дру-
гих районах выступления коммунистов подавлялись быстро
и жестоко.



 
 
 

В Берлине в то время полагали: сравнительно легкая рас-
права над большевиками лишила баварских заговорщиков
оснований заявлять, будто они действительно стремятся спа-
сти республику от коммунизма, и теперь они готовы при-
знать полномочия национального правительства. Однако на
деле этого не произошло.

Бавария по-прежнему враждебно относилась к Берлину.
В тот период она находилась под диктаторской властью три-
умвирата: комиссара Баварии Кара, командующего силами
рейхсвера в Баварии генерала Отто фон Лоссова и началь-
ника полиции полковника Ганса фон Сейсера. Кар отказал-
ся признать, что введенное в Германии президентом Эбер-
том чрезвычайное положение действительно и в отноше-
нии Баварии. Он отказался выполнять какие-либо прика-
зы, исходящие из Берлина. Когда национальное правитель-
ство потребовало закрыть гитлеровскую газету «Фёлькишер
беобахтер» в связи с яростными нападками на республику в
целом и на Секта, Штреземана и Гесслера в частности, Кар
с презрением отклонил это требование.

Второе распоряжение из Берлина относительно ареста
трех главарей действующих на территории Баварии воору-
женных банд – капитана Хайса, капитана Эрхардта («героя»
Капповского путча) и лейтенанта Россбаха (гомосексуали-
ста, приятеля Рема) – также было оставлено Каром без вни-
мания. Сект, терпению которого пришел конец, приказал ге-
нералу фон Лоссову закрыть нацистскую газету и аресто-



 
 
 

вать трех военных добровольческого корпуса. Однако гене-
рал, будучи баварцем по рождению и нерешительным поли-
тиком, под влиянием красноречия Гитлера и настойчивости
Кара заколебался. 24 октября Сект отстранил Лоссова от ко-
мандования и назначил на его место генерала Кресса фон
Крессенштейна. Кар, однако, не захотел согласиться с подоб-
ным диктатом Берлина. Он объявил, что Лоссов останется
командующим силами рейхсвера в Баварии и, не только бро-
сив вызов Секту, но и пренебрегая положениями статей кон-
ституции, потребовал от офицеров и рядовых специальной
присяги на верность баварскому правительству.

В Берлине это расценили не только как политический акт,
но и как военный бунт. Генерал фон Сект был теперь по-
лон решимости положить конец подобным выступлениям.
Он направил недвусмысленное предупреждение баварскому
триумвирату, Гитлеру и вооруженным отрядам, что любое
их выступление будет подавлено силой. Но отступать нацист-
скому главарю было слишком поздно. Его оголтелые сторон-
ники требовали решительных действий. Лейтенант Виль-
гельм Брюкнер, один из начальников штурмовых отрядов
СА, призвал Гитлера немедленно выступить. «Настал день, –
предупреждал он, – когда я уже не в состоянии сдерживать
своих людей. Если сейчас ничего не произойдет, они просто
уйдут от нас».

Гитлер тоже понимал, что, если Штреземану удастся вы-
играть время и приступить к осуществлению мероприятий



 
 
 

по восстановлению спокойствия в стране, шансы будут упу-
щены. Он обратился к Кару и Лоссову с предложением пред-
принять марш на Берлин до того, как Берлин пойдет на Мюн-
хен. Кроме того, Гитлер начал подозревать, что триумвират
либо утратил решимость, либо планирует сепаратистский
переворот без его участия в целях отделения Баварии от рей-
ха. Против этого Гитлер, одержимый идеями создания силь-
ного рейха, объединенного под эгидой национализма, кате-
горически возражал.

Кар, Лоссов и Сейсер после предостережения Секта за-
колебались. Они не были заинтересованы в проведении бес-
смысленной акции, которая могла подорвать их собственные
позиции. 6 ноября они проинформировали «Немецкий союз
борьбы», в котором Гитлер был ведущей политической фи-
гурой, что не намерены втягиваться в поспешные действия
и сами примут решение о том, когда и как действовать. Это
решение Гитлер расценил как сигнал, что пора брать ини-
циативу в свои руки. Однако он не располагал поддержкой,
чтобы осуществить путч собственными силами. Ему требо-
валось заручиться помощью со стороны баварского прави-
тельства, армии и полиции – урок, который фюрер вынес за
годы лишений, проведенные в Вене.

Гитлеру было необходимо каким-то образом заставить
Кара, Лоссова и Сейсера действовать заодно с ним, когда уже
нельзя будет повернуть назад. Требовалась смелость, даже
некоторая опрометчивость, и Гитлер к тому времени мог до-



 
 
 

казать, что обладает этими качествами. Фюрер решил захва-
тить тройку в качестве заложников и вынудить их использо-
вать свою власть для удовлетворения его требований.

Эту мысль подсказали Гитлеру два беженца из России –
Розенберг и Шейбнер-Рихтер. Последний, взяв титул и фа-
милию жены, величал теперь себя не иначе как Макс Эр-вин
фон Шейбнер-Рихтер. Этот весьма сомнительный тип, как
и Розенберг, провел большую часть жизни в прибалтийских
провинциях России. После войны вместе с другими бежен-
цами он переехал в Мюнхен, где вступил в нацистскую пар-
тию и сделался одним из приближенных Гитлера. 4 ноября,
в день поминовения павших, в центре Мюнхена должен был
состояться военный парад. В прессе объявили, что не толь-
ко кронпринц Рупрехт, но и Кар, Лоссов и Сейсер примут
парад на трибуне, которая будет установлена на узкой улице,
идущей от Фельдхернхалле. Шейбнер-Рихтер и Розенберг
предложили Гитлеру следующий план действий: несколько
сот штурмовиков с пулеметами, доставленные на грузови-
ках, перекрывают узкую улочку до появления участвующих
в параде войск. Гитлер поднимается на трибуну, провозгла-
шает революцию и под дулом пистолета вынуждает почетных
гостей принять революцию и содействовать тому, чтобы он
стал ее вождем. План Гитлер с восторгом одобрил.

Однако в назначенный день, когда Розенберг прибыл на
место планируемой акции с целью провести рекогносциров-
ку, то, к своему величайшему сожалению, обнаружил, что



 
 
 

узкая улочка охраняется хорошо вооруженным отрядом по-
лиции.

В прессе появилось краткое сообщение, что по просьбе
ряда деловых организаций Мюнхена Кар выступит на митин-
ге в «Бюргербройкеллер», огромном пивном зале на юго-во-
стоке города. Эта встреча должна была состояться вечером
8 ноября.

В заметке указывалось, что выступление комиссара будет
посвящено программе баварского правительства. На митин-
ге предполагалось также присутствие генерала Лоссова, пол-
ковника Сейсера и других известных деятелей.

Гитлер поспешно принял решение, исходя из следующих
двух соображений: во-первых, он подозревал, что Кар мо-
жет использовать встречу для провозглашения независимо-
сти Баварии и возведения на баварский престол династии
Виттельсбахов; во-вторых, встреча в «Бюргербройкеллер»
предоставляла возможность, которая не была использована
4 ноября, – захватить всех членов триумвирата и под дулом
пистолета вынудить их перейти на сторону нацистов и совер-
шить революционный переворот.

 
«Пивной путч»

 
8 ноября 1923 года, примерно без четверти девять вечера,

после того как Кар уже полчаса говорил перед трехтысячной
оравой бюргеров, сидящих за деревянными столами и попи-



 
 
 

вающих пиво из больших глиняных кружек, штурмовики СА
окружили «Бюргербройкеллер» и Гитлер стремительно во-
шел в зал. Пока его люди устанавливали пулемет у входа, он
вскочил на стол и, чтобы привлечь внимание, выстрелил в
воздух. Кар прервал свое выступление. Собравшиеся обер-
нулись узнать, в чем дело.

Гитлер при помощи Гесса и Ульриха Графа, в прошлом
мясника, борца и скандалиста, а ныне телохранителя фюре-
ра, стал пробираться к трибуне. Майор полиции попытался
остановить его, но Гитлер пригрозил ему пистолетом и про-
шел вперед. Кар, по словам очевидцев, выглядел «бледным
и растерянным». Он сошел с трибуны, и Гитлер занял его
место.

– Началась национальная революция! – провозгласил фю-
рер. – Здание занято шестьюстами хорошо вооруженными
бойцами. Никому не разрешается покидать зал. Если вы
немедленно не успокоитесь, я прикажу установить на балко-
не пулемет. Правительство Баварии и правительство рейха
низложены и сформировано временное правительство стра-
ны. Казармы рейхсвера и полиции заняты. Отряды армии и
полиции вступают в город под знаменем со свастикой.

Последнее утверждение не соответствовало истинному
положению дел – Гитлер просто блефовал. Однако в замеша-
тельстве никто ничего толком не понимал. Пистолет у Гитле-
ра был настоящий, и он из него стрелял. Штурмовики с вин-
товками и пулеметами были вполне реальны. Гитлер отдал



 
 
 

распоряжение Кару, Лоссову и Сейсеру следовать за ним в
помещение, расположенное рядом со сценой. Подталкивае-
мые штурмовиками три высших должностных лица Баварии
под удивленными взорами толпы подчинились требованию
Гитлера.

Но одновременно в зале нарастало недовольство. Многие
бизнесмены по-прежнему считали Гитлера выскочкой. Кто-
то из присутствующих крикнул полиции:

– Не будьте трусами, как в 1918 году! Стреляйте!
Однако полицейские, видя, как покорно подчинилось их

начальство и как штурмовики СА заняли зал, не оказывали
какого-либо сопротивления. Гитлер устроил так, что Виль-
гельм Фрик, нацистский доносчик, служивший в полицей-
ском управлении, позвонил по телефону в пивную дежур-
ному полицейскому и распорядился, чтобы полицейские не
вмешивались, а только информировали о происходящих со-
бытиях. Обстановка в зале накалялась, и Геринг счел необхо-
димым подняться на трибуну, чтобы успокоить собравших-
ся.

–  Вам нечего бояться!  – прокричал он.  – У нас самые
дружелюбные намерения, поэтому вам нечего беспокоиться!
Пейте на здоровье свое пиво!

Геринг сообщил также присутствующим, что в сосед-
ней комнате в данное время формируется новое правитель-
ство. Формирование проходило под дулом пистолета Адоль-
фа Гитлера.



 
 
 

Как только фюрер собрал заложников в соседней комнате,
он заявил:

– Никто не выйдет отсюда живым без моего разрешения.
Затем он сообщил, что все займут ключевые посты либо в

правительстве Баварии, либо в правительстве рейха, которое
он сформирует вместе с Людендорфом. С Людендорфом? В
тот же вечер Гитлер отправил Шейбнера-Рихтера в Людвиг-
схёе, чтобы незамедлительно доставить в пивной зал про-
славленного генерала, который понятия не имел о нацист-
ском заговоре.

Трое заложников вначале вообще отказывались говорить
с Гитлером. Он же продолжал их уговаривать: надо при-
мкнуть к нацистскому движению, провозгласить революцию
и новое правительство; все трое получат назначения, санк-
ционированные Гитлером, либо в случае отказа «лишатся
права на жизнь». Кару было предложено стать регентом Ба-
варии, Лоссову – министром национальной армии, Сейсеру
– министром внутренних дел рейха. Однако перспектива по-
лучить столь высокие назначения не прельстила тройку – ни-
кто ничего не ответил.

Затянувшееся молчание вывело Гитлера из себя – он стал
размахивать перед ними пистолетом:

– У меня тут четыре патрона: три пули – для моих сорат-
ников в случае их предательства, последняя – для меня са-
мого! – Приставив пистолет к виску, Гитлер кричал: – Если я
не одержу победу до завтрашнего вечера, я покончу с собой!



 
 
 

Кар не был яркой личностью, но был сильным человеком.
– Господин Гитлер, – ответил он, – вы можете застрелить

меня или дать распоряжение о моем убийстве. Умру я или
нет, не столь важно…

Сейсер упрекал Гитлера в том, что фюрер нарушил дан-
ное им честное слово не поднимать путч против полиции.

– Да, это так, – заметил Гитлер. – Прошу меня простить,
но я вынужден был поступить таким образом в интересах
отечества.

Генерал фон Лоссов хранил презрительное молчание. Ко-
гда Кар стал что-то тихонько нашептывать ему на ухо, Гит-
лер возмутился:

– Прекратите! Запрещаю переговариваться без моего раз-
решения!

Однако он немногого достиг своими уговорами. Никто из
трех власть имущих Баварии не согласился встать на его сто-
рону даже под дулом пистолета. Развитие путча шло явно
не по плану. Тогда Гитлер решил действовать экспромтом.
Не произнося ни слова, он устремился в зал, вскарабкался
на трибуну и, представ перед угрюмой толпой, объявил, что
члены триумвирата, находящиеся в соседней комнате, согла-
сились образовать вместе с ним новое правительство.

– Правительственный кабинет Баварии, – прокричал Гит-
лер, – распущен… Правительство преступников Ноября и
президент объявляются низложенными. Сегодня здесь, в
Мюнхене, будет провозглашено новое национальное прави-



 
 
 

тельство. Сразу будет создана германская национальная ар-
мия… Предлагаю, пока не будут сведены счеты с преступ-
никами Ноября, доверить мне руководство политикой наци-
онального правительства. Людендорф возглавит командова-
ние германской национальной армии… В задачу временно-
го национального правительства Германии входит организа-
ция марша на Берлин, этот грешный Вавилон, во имя спа-
сения немецкого народа… Завтрашний день станет свидете-
лем торжества национального правительства Германии либо
нашего поражения и гибели!

Не в первый и, безусловно, не в последний раз Гитлер ма-
стерски прибег ко лжи, и это сработало. Когда присутствую-
щие услышали о том, что Кар, генерал фон Лоссов и началь-
ник полиции фон Сейсер встали на его сторону, настроение
зала быстро изменилось. Послышались громкие одобритель-
ные возгласы, которые подействовали на трех заложников,
по-прежнему запертых в маленькой комнате рядом со сце-
ной.

Шейбнёр-Рихтер в этот момент, словно по мановению
волшебной палочки, представил на всеобщее обозрение ге-
нерала Людендорфа. Герой войны был разгневан, поскольку
Гитлер ни о чем не предупредил его заранее, а когда, нахо-
дясь в комнате рядом со сценой, узнал, что не он, а бывший
ефрейтор должен стать диктатором Германии, его возмуще-
нию не было предела.

Но это не очень смутило Гитлера. Людендорф поддержал



 
 
 

своим авторитетом безрассудное начинание и помог перетя-
нуть на сторону нацистов трех несговорчивых баварских ру-
ководителей, которые до настоящего времени отказывались
подчиниться его домогательствам и угрозам. Это и попытал-
ся сделать Людендорф.

Генерал заявил, что на карту поставлены интересы нации,
и призвал трех господ к сотрудничеству. Под влиянием гене-
рала тройка поддалась уговорам, хотя Лоссов впоследствии
отрицал, будто дал согласие подчиниться Людендорфу.

Кар какое-то время настаивал на восстановлении столь
дорогой его сердцу монархии Виттельсбахов. В конце кон-
цов он заявил, что согласен сотрудничать в качестве «пред-
ставителя короля».

Своевременное появление Людендорфа спасло Гитлера.
Окрыленный счастливой развязкой, он вывел на трибуну
остальных руководителей, и каждый обратился к собрав-
шимся с краткой речью и дал присягу на верность новому
режиму. Присутствующие в приступе восторга взобрались
на стулья и столы. Гитлер сиял от удовольствия. «Лицо его
выражало детскую, неподдельную радость, которую трудно
забыть», – писал впоследствии известный историк, присут-
ствовавший при этом.

Вновь взойдя на трибуну, Гитлер обратился к залу с за-
ключительной речью:

– Я хочу выполнить сейчас клятву, данную пять лет на-
зад, когда я находился на лечении в госпитале, ослепший по-



 
 
 

сле контузии: изо всех сил бороться за низвержение преступ-
ников Ноября, пока на руинах ныне несчастной Германии
не будет восстановлена сильная, великая, свободная и совер-
шенная Германия.

Собравшиеся стали расходиться. У выхода Гесс при по-
мощи штурмовиков задержал ряд членов бывшего бавар-
ского правительства и других видных деятелей, пытавшихся
скрыться в толпе. Гитлер присматривал за Каром, Лоссовом
и Сейсером. Тогда же пришло сообщение о стычке штур-
мовиков одного из боевых подразделений «Бунд Оберланд»
с регулярными формированиями в казармах инженерно-са-
перных войск. Гитлер принял решение отправиться на место
событий и лично урегулировать проблему, оставив Люден-
дорфа главным в пивном зале.

Это решение оказалось для Гитлера роковым. Первым
удалось улизнуть Лоссову. Он сообщил Людендорфу, что
ему срочно надо попасть в свой кабинет в штабе армии и дать
необходимые распоряжения. Когда Шейбнер-Рихтер начал
возражать, Людендорф резко прервал его:

–  Я запрещаю вам ставить под сомнение слово, данное
германским офицером.

Кару и Сейсеру также удалось скрыться.

Когда Гитлер в хорошем настроении вернулся в «Бюргер-
бройкеллер», то обнаружил, что высокопоставленные пташ-
ки упорхнули. Это был первый удар за вечер, ошеломивший



 
 
 

фюрера. Гитлер искренне надеялся, что «министры» его пра-
вительства активно принялись за работу, а Людендорф вме-
сте с Лоссовом готовят план похода на Берлин.

Оказалось, ничего не было сделано. Вооруженным силам
не удалось занять даже Мюнхен. Рем, возглавлявший отряд
штурмовиков боевого подразделения «Военное знамя рей-
ха», занял здание штаб-квартиры сухопутных сил в военном
министерстве на Шёнфельдштрассе, однако другие объекты
стратегического назначения захвачены не были, в том числе
и здание телеграфа, откуда сообщение о перевороте ушло в
Берлин. Генерал фон Сект передал в ответ по телефону при-
каз баварской армии подавить путч.

Не считая нескольких случаев дезертирства среди млад-
ших офицеров и рядовых, симпатизировавших Гитлеру и Ре-
му, высший офицерский состав во главе с генералом фон
Даннером, командующим Мюнхенским гарнизоном, был не
только готов выполнить распоряжение Секта, но и сильно
возмущен подобным обращением с генералом фон Лоссо-
вом. По неписаным армейским законам гражданское лицо,
угрожавшее генералу оружием, заслуживало расправы на
месте. Из штаба, расположенного в казармах 19-го пехотного
полка, где Лоссов присоединился к Даннеру, полетели при-
казы другим гарнизонам о направлении в город подкрепле-
ний. К рассвету войска регулярной армии окружили плот-
ным кольцом силы Рема в здании министерства обороны.

Перед этим Гитлер и Людендорф встретились с Ремом в



 
 
 

здании министерства, чтобы оценить сложившуюся ситуа-
цию. Рем очень удивился, узнав, что, кроме него, никто не
предпринял действий с целью занять ключевые объекты в го-
роде. Гитлер безуспешно пытался восстановить связь с Лос-
совом, Каром и Сейсером. В казармы 19-го пехотного полка
по поручению Людендорфа были посланы связные, но они
не вернулись. Пёнера, бывшего начальника мюнхенской по-
лиции, а теперь сторонника Гитлера, вместе с майором Хюн-
лейном и группой штурмовиков СА направили занять штаб
полиции. Там их сразу арестовали.

А что в это время думал Густав фон Кар – глава бавар-
ского правительства? Покинув зал «Бюргербройкеллер», он
быстро пришел в себя и осмелел. Не желая вновь подвергать-
ся опасности и становиться заложником Гитлера, Кар пере-
вел правительство в Регенсбург. Однако перед этим он при-
казал развесить по всему Мюнхену плакаты следующего со-
держания:

«Предательство и вероломство честолюбцев превратили
демонстрацию, призванную содействовать пробуждению на-
ционального самосознания, в разгул отвратительного наси-
лия. Признания, вырванные у меня, генерала фон Лоссова
и полковника Сейсера под дулом пистолета, не имеют за-
конной силы. Национал-социалистическую рабочую партию
Германии, а также боевые отряды «Оберланд» и «Военное
знамя рейха» считать распущенными».

С наступлением ночи стало ясно, что триумф, который на-



 
 
 

кануне вечером казался Гитлеру столь близким и столь лег-
кодостижимым, не состоялся. Исчезли предпосылки успеш-
ного осуществления политической революции, на чем все-
гда настаивал Гитлер, – поддержка действующих институтов
власти, таких как армия, полиция, политическая группа, на-
ходящаяся у власти. Даже магическое имя Людендорфа, как
выяснилось, не могло привлечь на их сторону вооруженные
силы Баварии. Гитлер высказал предположение, что ситуа-
цию, вероятно, можно исправить в том случае, если они с
генералом Людендорфом переберутся в сельскую местность
под Розенхайм и сумеют сплотить крестьян в вооруженные
отряды, чтобы предпринять наступление на Мюнхен. Одна-
ко Людендорф категорически возражал против такого реше-
ния.

Существовал и иной способ, посредством которого можно
было предотвратить катастрофу. Впервые услышав о путче,
кронпринц Рупрехт, ярый враг Людендорфа, сделал краткое
заявление, призвав к его немедленному подавлению. Гитлер
решил обратиться к кронпринцу, чтобы тот переговорил с
Лоссовом и Каром и помог мирному урегулированию вопро-
са на почетных условиях. С этой деликатной миссией в замок
Виттельсбахов, расположенный под Берхтесгаденом, отпра-
вили на рассвете лейтенанта Нейнцерта, друга Гитлера и Ру-
прехта. Не найдя машины, лейтенант вынужден был дожи-
даться поезда и добрался к месту назначения только после
полудня. К этому моменту события приняли такой оборот,



 
 
 

которого не ожидали ни Гитлер, ни Людендорф.
Гитлер планировал путч, а не гражданскую вой-

ну. Несмотря на сильное возбуждение, он в достаточной сте-
пени контролировал себя, чтобы понять, что у него нет сил
справиться с полицией и армией. Он хотел делать револю-
цию вместе с армией, а не против нее. Хотя Гитлер и пред-
стал кровожадным в своих последних выступлениях и в эпи-
зоде, когда угрожал баварской тройке револьвером, его от-
пугивала мысль, что люди, объединенные ненавистью к рес-
публике, начнут пускать кровь друг другу.

Такой же позиции придерживался и Людендорф. Своей
жене генерал рассказывал, что с удовольствием вздернул бы
президента Эберта и компанию и наблюдал, как они будут
болтаться на виселице. Однако он был против того, чтобы
убивать полицейских и солдат, которые, по крайней мере в
Мюнхене, верили, как и он, в национальную контрреволю-
цию.

Людендорф предложил отчаявшемуся молодому главарю
нацистской партии свой собственный план, который позво-
лил бы им добиться победы и в то же время избежать кро-
вопролития. Он был уверен, что германские солдаты и да-
же германские полицейские, в прошлом в основном солда-
ты, никогда не посмеют открыть огонь по легендарному ко-
мандиру, которому они обязаны крупными победами как на
восточном, так и на западном фронте. При поддержке сто-
ронников они с Гитлером направятся в центр города и зай-



 
 
 

мут его. Людендорф считал, что полиция и армия не станут
оказывать сопротивления, перейдут на его сторону и будут
выполнять его приказы.

Хотя Гитлер несколько скептически оценивал план гене-
рала, он дал согласие на его осуществление. Очевидно, дру-
гого выхода не было. Кронпринц, как отметил Гитлер, так и
не откликнулся на его просьбу выступить в качестве посред-
ника.

Около одиннадцати часов утра 9 ноября, в день провоз-
глашения Германской республики, Гитлер и Людендорф вы-
вели трехтысячную колонну штурмовиков из парка в районе
«Бюргербройкеллер» и направили ее в центр Мюнхена. Ря-
дом с ними в первом ряду маршировали руководитель СА
Геринг, Шейбнер-Рихтер, Розенберг, телохранитель Гитлера
Ульрих Граф и с десяток других нацистских вожаков и гла-
варей «Немецкого союза борьбы». Впереди колонны разве-
вались знамя со свастикой и знамя «Бунд Оберланд».

Чуть поодаль от первых рядов демонстрантов двигался
грузовик с пулеметчиками. Штурмовики несли на плече ка-
рабины с примкнутыми штыками. Гитлер размахивал ре-
вольвером. Войско, безусловно, было не самым грозным, но
Людендорф, имевший большой опыт командования милли-
онами отборных германских частей, видимо, считал, что для
выполнения его плана этого вполне достаточно.

Пройдя несколько сот метров, бунтовщики встретили на



 
 
 

своем пути первое препятствие. На мосту Людвига, проло-
женном через реку Изар, который вел в центр города, доро-
гу им преградил отряд вооруженной полиции. Геринг устре-
мился вперед и, обращаясь к начальнику полицейского от-
ряда, стал угрожать расстрелом заложников, которые, по его
словам, находились в хвосте колонны, если полицейские от-
кроют огонь по его людям. В течение ночи Гессу и его под-
ручным удалось захватить на всякий случай нескольких за-
ложников, в том числе двух членов правительства. Началь-
ник полицейского отряда, вероятно, поверил Герингу и про-
пустил колонну через мост.

На Мариенплац колонна нацистов наткнулась на большую
толпу, слушавшую разглагольствования Юлиуса Штрейхе-
ра – ярого антисемита из Нюрнберга, который направился в
Мюнхен, как только услышал о путче. Не желая оставаться в
стороне от революции, он быстро закончил свою речь и при-
соединился к бунтовщикам, встав в колонну за Гитлером.

После полудня демонстранты достигли своей цели – зда-
ния министерства обороны, где Рема и его штурмовиков
окружали солдаты рейхсвера. До сих пор ни осаждавшие, ни
осажденные не произвели ни единого выстрела. Рем и его
люди служили в прошлом в армии, и многие из их боевых
товарищей находились по другую сторону колючей проволо-
ки. Ни у кого не было желания прибегать к кровопролитию.

Чтобы добраться до здания министерства обороны и осво-
бодить Рема, Гитлер и Людендорф повели колонну по уз-



 
 
 

кой улице Резиденцштрассе, которая сразу за Фельдхернхал-
ле, выходила на просторную площадь Одеонплац. В конце
улицы путь им преградил отряд полицейских численностью
около ста человек, вооруженных карабинами. Полицейские
заняли выгодную позицию и на этот раз не были намерены
уступать.

Нацисты вновь попытались добиться своего уговорами.
Телохранитель Гитлера Ульрих Граф сделал шаг вперед и
прокричал начальнику полицейского отряда:

–  Не стреляйте! Идет его превосходительство Люден-
дорф!

Гитлер тоже не молчал.
– Сдавайтесь! Сдавайтесь! – призывал он.
Однако неизвестный полицейский офицер и не думал сда-

ваться. Имя Людендорфа, по всей вероятности, не произве-
ло на него магического действия: он служил в полиции, а не
в армии.

Какая из сторон выстрелила первой – впоследствии так и
не было установлено. Каждая обвиняла противников. Один
из свидетелей утверждал, что первым выстрелил из своего
револьвера Гитлер, другой считал, что это был Штрейхер.
Многие нацисты позднее уверяли автора данной книги, что
именно этот поступок побудил их стать сторонниками Гит-
лера9.

9 Спустя несколько лет, мотивируя назначение Штрейхера нацистским глава-
рем Франконии, несмотря на возражения многих соратников по партии, Гитлер



 
 
 

Так или иначе, выстрел был сделан, и сразу вспыхнула пе-
рестрелка – надежды Гитлера вмиг развеялись. Упал на мо-
стовую смертельно раненный Шейбнер-Рихтер. Геринг по-
лучил серьезную рану в бедро. Через минуту пальба пре-
кратилась, но мостовую устилали тела – шестнадцать наци-
стов и трое полицейских были убиты или смертельно ране-
ны, насчитывалось много раненых, остальные, включая са-
мого Гитлера, спасая собственную жизнь, припали к мосто-
вой.

Но один человек являлся исключением, и если бы его при-
меру последовали другие, все могло бы сложиться по-ино-
му. Генерал Людендорф не бросился на землю. Он гордо вы-
прямился, как предписывали лучшие военные традиции, а
затем вместе со своим адъютантом майором Штреком спо-
койно прошел под дулами винтовок полицейских на Одеон-
плац. Людендорф, видимо, производил впечатление одино-
кого странника, потому что никто из нацистов не последовал
за ним, даже их вожак Адольф Гитлер.

Будущий канцлер Третьего Рейха первым попытался
скрыться. Когда колонна приближалась к полицейскому
кордону, Гитлер левой рукой сжимал правую руку Шейб-
нера-Рихтера (несколько странный, однако показательный
жест), и когда тот упал, то потянул за собой и фюрера. Гит-

заявил: «Возможно, найдутся один или два человека, которым не нравится фор-
ма носа Штрейхера. Но в тот день, когда он лежал рядом со мной на мостовой
Фельдхернхалле, я поклялся, что не брошу его, пока он не бросит меня».



 
 
 

лер, очевидно, считал, что ранен: он почувствовал резкую
боль, как потом выяснилось, из-за того, что вывихнул плечо.
Но факт остается фактом: по свидетельству одного из наци-
стов, находившегося в колонне, доктора Вальтера Шульца, и
по свидетельству некоторых других очевидцев, Гитлер «пер-
вым вскочил и бросился наутек», оставив на улице убитых и
раненых товарищей. Он прыгнул в ожидавшую его машину и
помчался в загородный дом семьи Ханфштенгль в Уффинге,
где жена хозяина и его сестра ухаживали за Гитлером до его
ареста, который был произведен спустя два дня.

Людендорфа арестовали на месте событий. Он презирал
бунтовщиков, у которых не хватило мужества пойти за ним,
а разочарование в военных, не вставших на его сторону, бы-
ло столь велико, что генерал поклялся впредь никогда не от-
вечать на приветствие германских офицеров и никогда не
носить военную форму.

Раненому Герингу первую помощь оказал еврей – владе-
лец расположенного поблизости банка, куда его отнесли. За-
тем жена переправила его через австрийскую границу и по-
местила в госпиталь в Инсбруке. Гесс также бежал в Ав-
стрию. Рем сдался в здании министерства обороны спустя
два часа после поражения у Фельдхернхалле.

В течение нескольких дней все главари бунтовщиков, за
исключением Геринга и Гесса, были задержаны и посажены
в тюрьму. Нацистский путч потерпел фиаско. Партию распу-
стили. Национал-социализму, судя по всему, пришел конец.



 
 
 

Властолюбивый главарь движения, бросившийся бежать при
первых же выстрелах, казалось, полностью дискредитировал
себя, а его сногсшибательная карьера завершилась.

 
Суд за измену

 
Однако, как показали последующие события, карьера

Гитлера просто прервалась, причем ненадолго. Гитлер обла-
дал достаточной проницательностью, чтобы понять, что дан-
ный процесс отнюдь не положит конец его карьере, а предо-
ставит ему платформу, с которой он сможет не только раз-
венчать скомпрометированные органы власти, арестовавшие
его, но и – что еще важнее – прославить свое имя далеко за
пределами Баварии, а практически и самой Германии.

Гитлеру было хорошо известно, что зарубежные корре-
спонденты, а также журналисты ведущих германских газет
съехались в Мюнхен, чтобы освещать судебный процесс, ко-
торый начался 26 февраля 1924 года. Специальное судебное
разбирательство проходило в здании старого пехотного учи-
лища на Блютенбургштрассе.

Когда процесс через двадцать четыре дня закончился,
Гитлеру удалось обратить поражение в победу и перед лицом
общественности переложить вину на Кара, Лоссова и Сейсе-
ра. Гитлер поражал немцев своим красноречием и страстной
верой в национализм, его фамилия не сходила со страниц
газет.



 
 
 

Хотя Людендорф был, очевидно, самым известным из де-
сяти подсудимых, Гитлеру сразу удалось привлечь к себе все-
общее внимание. До самого конца процесса он занимал в за-
ле суда доминирующее положение. Франц Гюртнер, бавар-
ский министр юстиции, старый друг и покровитель нацист-
ского главаря, позаботился о том, чтобы судебные чинов-
ники относились к его выходкам снисходительно. Гитлеру
разрешалось прерывать выступающих так часто, как он то-
го хотел, вести перекрестный допрос свидетелей и выступать
в любое время и как угодно долго. Его вступительная речь
продолжалась четыре часа, но это было лишь начало его дли-
тельных разглагольствований.

Гитлер не был намерен, как он утверждал впоследствии,
повторять ошибки тех, кто в ходе судебного процесса по де-
лу о Капповском путче заявляли, что «они ничего не знали и
ничего не хотели предпринять. Это и погубило мир буржуа-
зии – отсутствие мужества отстоять свои действия… сказать
судье: «Да, мы хотели именно этого – хотели уничтожить го-
сударство».

Теперь же, выступая перед судьями и представителями
мировой прессы, Гитлер провозглашал:

–  Я один несу за все ответственность. Но это вовсе не
означает, что я – преступник. Если меня судят здесь как ре-
волюционера, то я и являюсь революционером, борющимся
против революции 1918 года. А по отношению к тем, кто
выступает против предателей, нельзя выдвигать обвинение в



 
 
 

государственной измене.
В противном случае тройка, возглавляющая правитель-

ство, армию и полицию Баварии и готовившая вместе с ним,
Гитлером, заговор против национального правительства, ви-
новна в не меньшей степени, чем он, и должна находиться
рядом с ним на скамье подсудимых, а не выступать в каче-
стве главных свидетелей обвинения. Довольно ловко Гитлер
направил обвинение против членов триумвирата, которые,
чувствуя вину, держались неуверенно.

«Одно доподлинно известно: Лоссов, Кар и Сейсер пре-
следовали те же цели, что и мы, – покончить с правитель-
ством рейха… Если наши действия классифицировать как
государственную измену, сие означает, что все это время
Лоссов, Кар и Сейсер вместе с нами совершали государ-
ственную измену, поскольку в течение прошедших недель
мы ни о чем другом не говорили, кроме как о выполнении
тех поставленных задач, в которых нас теперь обвиняют».

Тройка вряд ли могла опровергнуть это утверждение, по-
тому что так оно и было на самом деле. Кар и Сейсер не смог-
ли парировать язвительных нападок Гитлера. Лишь генерал
фон Лоссов стойко защищался.

– Я не был их подручным, – заявил он в суде. – Я занимал
высокий государственный пост.

Затем генерал с презрением, на какое только был спосо-
бен кадровый военный, обрушился на бывшего ефрейтора,
этого безработного выскочку, чьи далеко идущие амбициоз-



 
 
 

ные планы привели к тому, что он попытался диктовать свои
условия армии и государству. «До чего докатился этот бес-
принципный демагог, – возмущался генерал, – хотя не так
давно он заявлял, что хотел бы быть «барабанщиком» пат-
риотического движения».

Барабанщиком? Гитлер знал, что ответить на это.
«Сколь низменны мысли маленьких людей! Поверьте, я не

рассматриваю получение министерского портфеля как нечто
желанное. Я не считаю достойным великого деятеля пытать-
ся войти в историю, став каким-то министром… С самого
начала моя цель в тысячу раз превосходила желание сделать-
ся просто министром. Я хотел стать искоренителем марксиз-
ма. Я намерен достичь этой цели, и, если я добьюсь ее, долж-
ность министра применительно ко мне будет нелепой».

В качестве примера Гитлер сослался на Вагнера:
«Когда я впервые стоял у могилы Рихарда Вагнера, мое

сердце переполняла гордость за человека, который запре-
тил делать на своем надгробии какие-либо надписи в духе
«Здесь покоится тайный советник, дирижер, его превосходи-
тельство барон Рихард фон Вагнер». Я был горд тем, что это
имя, как и многие другие, вошло в историю без титулов. Я
хотел стать барабанщиком в те дни не из скромности. В этом
было мое высочайшее предназначение, остальное не имело
смысла».

Гитлера обвиняли в том, что он из барабанщика хотел сра-
зу сделаться диктатором. Он этого и не отрицал. Так распо-



 
 
 

рядилась судьба.
«Человека, рожденного быть диктатором, не принуждают

стать им. Он желает этого сам. Его не двигают вперед, он дви-
жется сам. Ничего нескромного в этом нет. Разве нескромно
рабочему браться за тяжелую работу? Разве предосудитель-
но человеку с высоким лбом мыслителя думать и мучиться
по ночам, пока он не подарит миру свое открытие? Тот, кто
ощущает, что призван вершить судьбами народа, не вправе
говорить: «Если вы позовете меня, я буду с вами». Нет! Долг
его в том, чтобы самостоятельно сделать первый шаг».

Гитлеру грозило длительное тюремное заключение за го-
сударственную измену, но его уверенность в себе, в призва-
нии «вершить судьбами народа» оставалась непреклонной. В
ожидании судебного процесса Гитлер проанализировал при-
чины поражения путча и поклялся, что в будущем не допу-
стит подобных ошибок. Вспоминая об этом тринадцать лет
спустя, когда он добился цели, Гитлер говорил своим старым
соратникам, собравшимся в «Бюргербройкеллер», чтобы от-
метить годовщину путча:

«Я твердо могу сказать, что это было самое поспешное
решение, принятое мною в жизни. Когда я сегодня думаю о
случившемся, у меня голова идет кругом… Если взглянуть
на отряды, маршировавшие в 1923 году, с нынешних пози-
ций, вы бы спросили: «Из какой исправительной тюрьмы они
сбежали?..»

Однако судьба отнеслась к нам благосклонно. Она не поз-



 
 
 

волила увенчаться успехом нашему начинанию, которое в
случае победы в конце концов неизбежно провалилось бы
из-за внутренней незрелости нашего движения тех дней и
его слабой организации и идеологической платформы… Мы
признали, что недостаточно свергнуть старое государство,
необходимо предварительно подготовить создание государ-
ства нового, которое могло бы взять власть…

В 1933 году вопрос заключался уже не в насильственном
свержении государства; к тому времени было создано новое
государство, и надо было лишь разрушить то, что оставалось
от старого строя. На это потребовалось всего несколько ча-
сов».

В ходе судебного процесса, полемизируя с судьями и об-
винителями, Гитлер воображал, как надо строить новое на-
цистское государство. Прежде всего необходимо, чтобы на
этот раз германская армия была заодно с ними, а не про-
тив. В своей заключительной речи Гитлер постарался обыг-
рать идею примирения с вооруженными силами, ни словом
не упрекнув военных.

«Я верю, что придет час, когда люди, стоящие сегодня на
улице под нашим знаменем со свастикой, объединятся с те-
ми, кто стрелял в них… Когда я узнал о том, что в нас стре-
ляли «зеленые» полицейские, я с удовлетворением отметил,
что кровью запятнали себя не вооруженные силы рейхсвера.
Честь рейхсвера безупречна, как и прежде. Однако пробьет
час, когда и офицеры, и рядовые рейхсвера перейдут на на-



 
 
 

шу сторону».
Предсказание было довольно верным, но в этот момент

Гитлера прервал председатель суда:
– Господин Гитлер, вы утверждаете, что «зеленая» поли-

ция запятнала себя. Я возражаю.
Подсудимый не обратил ни малейшего внимания на это

замечание. Заключительную речь, которую собравшиеся
слушали затаив дыхание, Гитлер закончил такими словами:

«Созданная нами армия растет изо дня в день… Я с гор-
достью и надеждой вынашиваю планы, что наступит час, ко-
гда эти еще не сформированные роты станут батальонами,
батальоны – полками, полки – дивизиями, когда старые ко-
карды извлекут из грязи и старые знамена будут развевать-
ся на ветру, тогда и произойдет примирение наших рядов
на фоне посланного нам Всевышним последнего испытания,
которое мы с готовностью встретим».

Обратив свой горячечный взор на судей, Гитлер заявил:
«Господа, не вам предстоит вынести нам приговор. Этот

вердикт вынесет вечный суд истории. Приговор, который вы-
несете вы, мне известен. Однако тот, другой суд не будет
задавать нам вопросов: совершили вы государственную из-
мену или нет? Тот суд будет судить нас, генерал-квартир-
мейстера старой армии [Людендорфа], его офицеров и сол-
дат как немцев, которые желали только блага своему наро-
ду и отечеству, хотели сражаться и умереть. Вы вправе при-
знать нас тысячу раз виновными, однако богиня вечного су-



 
 
 

да истории лишь улыбнется и в клочья разорвет постанов-
ление государственного прокурора и решение вашего суда.
Она оправдает нас».

Однако решения – их трудно назвать приговором – судей,
вершивших в то время правосудие, мало чем отличались от
вердикта истории. Людендорфа оправдали. Гитлера и других
подсудимых признали виновными. Но, несмотря на положе-
ние закона (статья 81 Уголовного кодекса Германии, в кото-
рой говорилось, что «любое лицо, пытающееся силой изме-
нить конституцию Германского Рейха или одной из земель
Германии, наказуемо и приговаривается к пожизненному за-
ключению»), Гитлера приговорили к пяти годам лишения
свободы в старой крепости Ландсберг.

Даже неопытные судьи возражали против суровости дан-
ного приговора, но председательствующий заверил их в том,
что узника освободят на поруки после того, как он отбудет
в крепости шесть месяцев. Попытки полиции добиться де-
портации Гитлера как иностранца – он по-прежнему имел
австрийское гражданство, – ни к чему не привели. Решение
суда было вынесено 1 апреля 1924 года. А через девять ме-
сяцев, 20 декабря, Гитлера выпустили из тюрьмы и он смог
возобновить борьбу за свержение демократического строя.
Наказание за государственную измену, если речь шла о край-
не правых, не являлось чрезмерно строгим, несмотря на по-
ложения закона, и это понимали многие враги республики.

Благодаря путчу, хотя он и потерпел фиаско, Гитлер при-



 
 
 

обрел общенациональную известность и в глазах многих вы-
глядел патриотом и героем. Нацистская пропаганда вскоре
заговорила о путче как о великом этапе развития нацистско-
го движения. Ежегодно после прихода к власти, даже после
начала Второй мировой войны, фюрер приезжал в Мюнхен,
чтобы вечером 8 ноября выступить в пивном зале перед ста-
рыми борцами, то есть теми, кто бросился вслед за ним в
авантюру, обернувшуюся позднее ужасной катастрофой. В
1935 году Гитлер, будучи уже рейхсканцлером, распорядил-
ся вырыть тела шестнадцати нацистов, погибших в непро-
должительной перестрелке с полицией, и поместить их в сар-
кофаги в Фельдхернхалле, ставшем национальной святыней.
Открывая этот мемориал, Гитлер сказал: «Отныне они об-
рели бессмертие… Они олицетворяют Германию и стоят на
страже нашего народа. Они покоятся здесь как истинные ры-
цари нашего движения».

Фюрер не вспомнил, и никто из присутствующих, видимо,
не захотел вспоминать о том, что именно этих боевых това-
рищей Гитлер оставил умирать на улице, в то время как сам
поднялся с тротуара и предпочел спастись бегством.

Летом 1924 года в старой крепости Ландсберг, располо-
женной в верховьях реки Лех, Адольф Гитлер, с которым об-
ходились как с почетным гостем, предоставив ему отдельную
комнату с прекрасным видом, освободившись от многочис-
ленных посетителей, приходивших выразить ему свое почте-



 
 
 

ние и преподнести подарки, вызвал к себе преданного Ру-
дольфа Гесса, вернувшегося наконец в Мюнхен и получив-
шего срок, и начал диктовать ему главы своей книги10.

10 До приезда Гесса предварительные записи под диктовку Гитлера вел Эмиль
Морис, бывший заключенный, часовщик по специальности, первый командир
нацистских боевых отрядов.



 
 
 

 
Глава 4

Воззрения Гитлера и
истоки Третьего Рейха

 
Гитлер хотел назвать свою книгу «Четыре с половиной

года борьбы с ложью, глупостью и трусостью», но Макс
Аманн, практичный директор нацистского издательства, ко-
торый должен был издавать ее, возражал против столь тяже-
ловесного и малопривлекательного заголовка и урезал его.
Книга получила название «Моя борьба» («Майн кампф»).
Содержание ее разочаровало Аманна: он надеялся заполу-
чить страстную исповедь Гитлера, где описывалось бы, как
он из безвестного венского «рабочего» превратился в из-
вестную всему миру фигуру. Как уже отмечалось, в книге
немного автобиографического материала.

Издатель рассчитывал также на то, что Гитлер даст свою
трактовку «пивного путча», драматизм и двойственность ко-
торого, по его убеждению, заинтересовали бы читателя. Од-
нако Гитлер в этом вопросе проявил чрезмерную осторож-
ность и не стал ворошить прошлое в тот момент, когда вли-
яние партии заметно упало11.

11 «Нет смысла, – писал он в конце второго тома, – бередить раны, которые,
судя по всему, еще не до конца зажили… нет нужды винить тех, кто в глубине
души, вероятно, был не меньше предан своей стране и кто просто не нашел или
не смог понять общий курс». Столь злопамятным человеком, каким был Гитлер,



 
 
 

Поэтому в «Майн кампф» практически не упоминается о
неудачном путче.

Первый том «Майн кампф» был опубликован осенью 1925
года. Книга объемом четыреста страниц стоила двенадцать
марок – почти вдвое дороже большинства книг, выпускае-
мых в то время в Германии. Она не сразу стала бестселле-
ром. Аманн, правда, хвастался, что в первый год после выхо-
да книги в свет было продано 23 тысячи экземпляров и что в
последующие годы доходы возросли. Однако данное заявле-
ние было воспринято в антинацистских кругах скептически.

На основании захваченной союзниками в 1945 году до-
кументации о выплате гонораров нацистским издательством
«Эйер ферлаг» можно привести фактические данные о про-
даже «Майн кампф». В 1925 году было продано 9 тысяч 473
экземпляра, затем в течение трех лет количество проданных
книг ежегодно сокращалось. В 1926 году оно упало до 6 ты-
сяч 913 экземпляров, в 1927 году – до 5 тысяч 607, а в 1928
году составило лишь 3 тысячи 15 экземпляров, учитывая оба
тома. В 1929 году число проданных книг несколько возрос-
ло – до 7 тысяч 664 экземпляров. С увеличением фондов
нацистской партии в 1930 году, когда на прилавках появи-

в данном случае проявлена неожиданная терпимость по отношению к тем, кто
подавил поднятый им путч и упрятал его за решетку, либо, принимая во внима-
ние то, что произошло позднее с Каром и другими его противниками, данное
утверждение свидетельствует о силе воли Гитлера – способности сдерживаться
на какое-то время по тактическим соображениям. В любом случае Гитлер воз-
держался от каких-либо встречных обвинений.



 
 
 

лось недорогое однотомное издание «Майн кампф» за во-
семь марок, продажа книг возросла до 54 тысяч 86 экземпля-
ров. На следующий год количество проданных книг несколь-
ко сократилось (50 тысяч 807) и в 1932 году достигло 90 ты-
сяч 351 экземпляра.

Гонорары Гитлера – основной источник его доходов – на-
чиная с 1925 года и во все последующие годы составляли
значительную сумму, если учесть средние ставки за эти семь
лет. Однако их трудно сравнивать с гонорарами, получен-
ными в 1933 году, когда Гитлер стал рейхсканцлером. За
первый год пребывания Гитлера у власти продали милли-
он экземпляров «Майн кампф», и доходы фюрера от роялти
(гонорар в виде авторских отчислений), которые с 1 января
1933 года возросли с 10 до 15 процентов цены каждого про-
данного экземпляра, превысили миллион марок. Гитлер сде-
лался самым состоятельным автором в Германии и впервые
почувствовал себя миллионером12.

За исключением Библии, ни одна книга не продавалась
в таких количествах в период нацистского правления, когда
немногие семьи чувствовали себя в безопасности, не выста-
вив книгу на почетное место у себя в доме. Считалось почти
обязательным – и, безусловно, разумным – дарить «Майн
кампф» жениху и невесте к свадьбе, а школьнику по оконча-

12 Как у большинства писателей, у Гитлера возникали определенные трудности
с уплатой налогов – по крайней мере, как мы увидим, до тех пор, пока он не стал
диктатором.



 
 
 

нии школы любого профиля. К 1940 году, спустя год после
начала Второй мировой войны, в Германии было продано 6
миллионов экземпляров этой нацистской библии.

Вовсе не обязательно, что каждый немец, купивший
«Майн кампф», прочел ее. Я слышал от многих убежден-
ных нацистов, что им было трудно читать эту книгу, и не
так уж мало немцев в частной беседе признавались, что не
смогли осилить до конца высокопарный опус в 782 страни-
цы. Можно, по всей вероятности, утверждать, что если бы
большее число немцев, не являвшихся членами нацистской
партии, прочли эту книгу до 1933 года, а государственные
деятели разных стран внимательно изучили ее, пока еще не
было поздно, то и Германию, и весь мир удалось бы спасти
от катастрофы.

Какие бы обвинения ни предъявлялись Адольфу Гитле-
ру, никто не может обвинить его в том, что он не описал по-
дробно ту Германию, которую намеревался создать в случае
прихода к власти, и тот мировой порядок, который собирал-
ся установить благодаря завоеваниям германской армии. На-
метки Третьего Рейха, более того, варварского «нового по-
рядка», насаждаемого Гитлером в покоренной Европе в годы
его триумфа со всей вопиющей жестокостью, пространно и
подробно излагаются на страницах этой откровенной книги.

Как отмечалось ранее, основные воззрения сформирова-
лись у Гитлера в двадцатилетнем возрасте в Вене, и впослед-



 
 
 

ствии, как он сам признавался, ему не пришлось многому
учиться и коренным образом менять что-либо.

Когда в 1913 году Гитлер в возрасте 24 лет уехал из Ав-
стрии в Германию, он испытывал страстное влечение к гер-
манскому национализму и ненависть к демократии, марксиз-
му и евреям; он был убежден, что само провидение избрало
арийцев, прежде всего немцев, высшей расой.

В «Майн кампф» Гитлер изложил свои взгляды примени-
тельно к конкретной проблеме – возвращение побежденной
и расчлененной Германии места под солнцем, какое ей не
доводилось занимать во все предшествующие периоды сво-
ей истории, и создание государства нового типа. Такое го-
сударство, по мнению Гитлера, должно зиждиться на расо-
вом принципе и объединять всех немцев, в том числе про-
живающих за пределами рейха, устанавливать диктаторскую
власть фюрера, то есть власть самого Гитлера, подкрепляя ее
системой руководителей меньшего ранга, получающих рас-
поряжения сверху и передающих их низшему звену.

В книге, таким образом, во-первых, даются наметки буду-
щего германского государства и методы, благодаря которым
оно в один прекрасный день станет «хозяином всей земли»,
как пишет об этом автор на последней странице; во-вторых,
излагаются взгляды, жизненная концепция, Weltarischanung
(мировоззрение), если пользоваться любимым выражением
Гитлера.

Разумеется, любой нормальный человек XX века воспри-



 
 
 

мет такой взгляд на мир как нелепую мешанину, состря-
панную неискушенным, необразованным неврастеником. Но
важно отметить, что данное мировоззрение было фанатично
подхвачено миллионами немцев и привело страну к полному
краху. В нем кроется также причина гибели миллионов ни в
чем не повинных, порядочных людей как в самой Германии,
так и за ее пределами.

Каким же образом новому рейху предстояло восстано-
вить свое положение мировой державы и затем покорить
мир? Гитлер размышляет над этим вопросом в первом томе
«Майн кампф», большая часть которого была написана им
в крепости в 1924 году, а затем довольно подробно останав-
ливается на данных проблемах во втором томе, законченном
в 1926 году.

Прежде всего, полагал Гитлер, необходимо свести сче-
ты с Францией, «этим безжалостным, смертельным врагом
немецкого народа». Франция, по мнению Гитлера, всегда ви-
дит свою задачу в том, чтобы расчленить и расшатать Герма-
нию, разбить ее на отдельные мелкие земли. Это настолько
очевидно, добавлял он, что «если бы я был французом… я
не мог бы и не хотел поступить иначе, чем Клемансо». Та-
ким образом, надлежало «энергично и окончательно рассчи-
таться с Францией… провести последний решающий бой…
только тогда мы сможем положить конец этой вечной и в
сущности такой бесплодной борьбе между нами и Францией,
разумеется, допуская, что Германия фактически рассматри-



 
 
 

вает поражение Франции лишь в качестве одного из средств,
с помощью которого немецкий народ впоследствии сможет
значительно расширить владения в других районах».

Расширить владения в других районах? Где? Таким обра-
зом Гитлер вплотную подходит к главной концепции внеш-
ней политики Германии, которую столь добросовестно про-
водил в жизнь, став правителем рейха.

«Германия, – откровенно заявлял он, – должна увеличить
свою территорию на Востоке – в основном за счет России».

В первом томе «Майн кампф» Гитлер много внимания
уделил рассмотрению вопроса о жизненном пространстве.
Данная тема занимала его до самых последних дней. Импе-
рия Гогенцоллернов, по его убеждению, допустила ошибку,
стремясь завоевать колонии в Африке: «Территориальную
политику нельзя проводить за счет разных камерунов, в на-
стоящее время она должна решаться главным образом в Ев-
ропе». Однако все земли в Европе к тому моменту были уже
заняты. Верно, признавал Гитлер, однако природа не заре-
зервировала эти земли для будущего владения какой-либо
определенной нацией или расой; напротив, эти земли пред-
назначаются тому народу, который сможет захватить их си-
лой.

А что делать, если возражают нынешние владельцы? То-
гда вступает в силу закон самосохранения: чего нельзя до-
стичь мирным путем, надо получить с помощью кулаков.

Объясняя недальновидность внешней политики Герма-



 
 
 

нии перед Первой мировой войной, Гитлер заявлял, что при-
обретение новых земель «возможно лишь на Востоке… Же-
лание получить земли в Европе может быть реализовано
главным образом за счет России. Это означает, что новому
рейху предстоит снова отправиться в поход по стопам древ-
них тевтонских рыцарей и с помощью германского меча об-
рести землю для германского плуга и хлеб насущный для на-
ции».

Словно усомнившись, что недостаточно четко изложил
свои мысли в первом томе, Гитлер возвращается к этому во-
просу в томе втором:

«Лишь достаточно большое пространство на земле предо-
ставляет нации свободу существования… Невзирая на «тра-
диции» и предрассудки, национал-социалистическое движе-
ние должно найти в себе мужество объединить наш народ
и свои силы для продвижения по пути, который поможет
вывести нацию из существующих ограниченных рамок жиз-
ненного пространства на новые просторы и земли… Нацио-
нал-социалистическое движение должно стремиться покон-
чить с диспропорцией между численностью нашего населе-
ния и нашей территорией, рассматривая последнюю в каче-
стве источника пропитания и основы для политики с пози-
ции силы… Нам надо неуклонно придерживаться нашей це-
ли… чтобы обеспечить германский народ жизненным про-
странством и землей, на что он имеет полное право».

На какое, собственно, пространство мог претендовать гер-



 
 
 

манский народ? Гитлер презрительно отмечал, что буржуа-
зия, «которая полностью лишена творческого политическо-
го видения будущего», разглагольствовала о восстановлении
Германии в границах 1914 года.

«Требование о восстановлении границ 1914 года – это по-
литический абсурд таких размеров, последствия которого
делают его равным преступлению. Данное требование совер-
шенно не учитывает того факта, что границы рейха 1914 го-
да отнюдь не соответствовали исторической логике. В дей-
ствительности они не могли считаться ни всеобъемлющими
с точки зрения объединения немецкой нации, ни разумными
с позиций военной целесообразности. Границы не являлись
результатом взвешенных политических актов, а сложились
на момент политической борьбы, которая далеко не оконче-
на… С не меньшим, а во многих случаях и с большим осно-
ванием в качестве примера можно взять любой другой год
в истории Германии и провозгласить восстановление границ
того времени целью внешней политики».

«Исходный год» Гитлера относится к XIII веку, когда гер-
манцы оттеснили славян на восток. Подобное продвижение
на восток следовало возобновить.

«В настоящее время в Европе проживает восемьдесят
миллионов немцев! Текущую внешнеполитическую деятель-
ность можно признать правильной лишь в том случае, ес-
ли через сто лет на земле будут проживать двести пятьдесят
миллионов немцев».



 
 
 

Все они будут жить в новых границах большого рейха.
Очевидно, каким-то народам придется потесниться, чтобы
разместить так много немцев. Что это за народы?

«Таким образом, мы, национал-социалисты… начинаем
там, где закончили битву шесть веков назад. Мы приостано-
вим бесконечную миграцию немцев на юг и запад и обратим
наш взор на земли, расположенные на востоке.

Говоря сегодня о жизненном пространстве в Европе, мы в
основном можем иметь в виду лишь Россию и ее вассальные
пограничные государства».

Судьба, как отмечал Гитлер, в данном случае благосклон-
на к Германии. Россия оказалась в руках большевиков, что,
по его словам, фактически означало ее передачу евреям.
«Огромная империя на Востоке, – ликовал Гитлер, – близка
к краху. Свержение еврейского правления в России положит
в свою очередь конец России как государству».

Обширные степи на Востоке, подчеркивал Гитлер, можно
захватить сравнительно легко после поражения России, ко-
торое немцам будет стоить не так много крови.

Мог ли кто-либо утверждать, что эти наметки будущих
планов Гитлера не отличались ясностью и точностью? Фран-
ция будет сокрушена, однако это имеет второстепенное
значение по сравнению с устремлением Германии на Во-
сток. В первую очередь будут захвачены земли на Востоке,
непосредственно прилегающие к Германии, где преобладало
немецкое население. Какие земли имелись в виду? Разуме-



 
 
 

ется, Австрия, Судетская область в Чехословакии и западная
часть Польши, включая Данциг. После этого настанет черед
и самой России.

Почему же все в мире были так удивлены, когда рейхс-
канцлер Гитлер спустя несколько лет приступил к осуществ-
лению этих задач?

Идеи Гитлера, изложенные в «Майн кампф», относитель-
но структуры будущего нацистского государства носят ме-
нее конкретный характер. Он достаточно ясно дал понять:
в будущем нет места для разной «демократической чепухи»
и Третий Рейх будет руководствоваться «принципом фюре-
ра», что означало установление диктатуры. В книге Гитле-
ра почти ничего не сказано об экономике. Она нагоняла на
Гитлера тоску, и он никогда не пытался углубить свои позна-
ния в этой области, ограничиваясь лишь обыгрыванием су-
масбродных идей чудаковатого Готфрида Федера, выступав-
шего против «принудительного налогообложения».

Гитлера интересовала лишь политическая власть. Эконо-
мика сама о себе как-нибудь позаботится.

«Государство не имеет ничего общего с конкретной эко-
номической концепцией или развитием… Государство яв-
ляется расовым организмом, а не экономической организа-
цией… Внутренняя сила государства лишь в редких случа-
ях совпадает с так называемым экономическим процвета-
нием; последнее, как свидетельствуют бесчисленные приме-



 
 
 

ры, очевидно, указывает на приближающийся крах государ-
ства… Пруссия с исключительной наглядностью подтвер-
ждает, что не материальные средства, а лишь идейные цен-
ности позволяют создать государство. Только при их нали-
чии может благоприятно развиваться экономическая жизнь.
Всегда, когда в Германии отмечался политический подъем,
экономические условия начинали улучшаться, и всегда, ко-
гда экономические условия становились первостепенной за-
ботой народа, а идейные ценности отходили на второй план,
государство разваливалось и вскоре возникали экономиче-
ские трудности. До сих пор никогда в основе государства
не лежали мирные экономические средства…» Поэтому, за-
явил Гитлер, выступая в 1923 году в Мюнхене, «никакая эко-
номическая политика невозможна без меча, никакая инду-
стриализация невозможна без применения силы».

Несмотря на то что нацистская партия провозглашалась
«социалистической», Гитлер еще более туманно писал о «со-
циализме», каким он представлял его себе в новой Гер-
мании. И это неудивительно, если учесть данное Гитлером
определение «социалиста» в выступлении 28 июля 1922 го-
да:

«Тот, кто готов рассматривать цели нации как свои соб-
ственные в той мере, когда для него нет более высокого иде-
ала, чем благосостояние нации; тот, кто понимает наш госу-
дарственный гимн «Германия превыше всего» в том смысле,
что для него нет в мире ничего выше его Германии, народа



 
 
 

и земли, тот является социалистом».
Значительная помощь по редактированию и даже дора-

ботке текста со стороны не менее трех советников отнюдь
не мешала Гитлеру перескакивать в «Майн кампф» с одно-
го вопроса на другой. Рудольф Гесс, который записал боль-
шую часть книги под диктовку сначала в тюрьме крепости
Ландсберг, а затем в «Хаус Вахенфельде» под Берхтесгаде-
ном, делал все возможное, чтобы улучшить рукопись, но
был не в состоянии противостоять фюреру. Больше повез-
ло в этом отношении отцу Бернхарду Штемпфле, бывше-
му члену ордена Святого Иеронима, журналисту-антисеми-
ту, пользовавшемуся дурной славой в Баварии. Этот стран-
ный священнослужитель, о котором я расскажу позднее, ис-
правил грамматические ошибки, допущенные Гитлером, от-
редактировал рукопись и убрал отдельные места, убедив ав-
тора, что они нежелательны с политической точки зрения.
Третьим советником был Йозеф Черны, чех по происхожде-
нию, сотрудник нацистской газеты «Фёлькишер беобахтер»,
чья поэзия, направленная против евреев, привлекала Гитле-
ра. Черны оказался полезен в редактировании первого тома
«Майн кампф» для второго издания, в котором были сня-
ты или изменены некоторые щекотливые выражения и фра-
зы; внимательно работал он и с корректурой второго тома
«Майн кампф».

Тем не менее в книге осталось немало пространных от-
ступлений. Гитлер настаивал на импровизационном изложе-



 
 
 

нии своих мыслей практически по любому вопросу, включая
культуру, образование, театр, кино, сатиру, искусство, лите-
ратуру, историю, секс, семью, проституцию и сифилис.

Так, проблеме сифилиса Гитлер посвятил десять напы-
щенных страниц, провозгласив, что главной задачей партии,
а не просто одной из задач, является искоренение его. Для
борьбы с этой страшной болезнью Гитлер потребовал мо-
билизации всех пропагандистских ресурсов страны. «Все, –
говорил Гитлер, – зависит от решения этого вопроса». Он
подчеркивал, что проблема сифилиса и проституции мо-
жет быть решена путем упрощения процедуры вступления в
брак в более раннем возрасте. При этом Гитлер предвосхи-
щает евгенику Третьего Рейха, уповая на то, что «семья не
является самоцелью, а служит более высокой задаче: увели-
чению и сохранению человеческого рода и расы. Именно в
этом состоит смысл семьи и ее задача».

Ссылки на сохранение рода человеческого и расы в «Майн
кампф» подводят нас к рассмотрению второй основополага-
ющей концепции – мировоззрения Гитлера, которое многие
историки, особенно в Англии, считали примитивной фор-
мой дарвинизма. На самом же деле, как мы убедимся, исто-
ки его коренятся в истории и философии Германии. Подоб-
но Дарвину, но как и многие немецкие философы, истори-
ки, короли, генералы и государственные деятели, Гитлер рас-
сматривал жизнь как вечную борьбу, а мир – как джунгли,
где выживает самый выносливый и правит самый сильный,



 
 
 

«где одно существо кормится за счет другого и где гибель
более слабого предполагает выживание более сильного».

«Майн кампф» изобилует высказываниями подобного ро-
да: «В конечном счете верх может одержать лишь жажда
самосохранения… Человечество достигло своего величия в
вечной борьбе, а погибнет от вечного мира… Природа… со-
здает живые существа на земле и наблюдает за произволь-
ной силовой игрой. Затем вверяет бразды правления своему
любимому дитяти, самому сильному, мужественному и тру-
долюбивому… Сильнейший занимает господствующее по-
ложение и не допускает смешения с более слабым, что мо-
жет повредить его собственному величию. Только слабый от
рождения считает такой подход жестоким…»

По мнению Гитлера, сохранение культуры «обусловлено
строгим законом необходимости, право на победу имеют са-
мые лучшие и самые сильные мира сего. Пусть те, кто хочет
жить, вступают в борьбу, а те, кто не хочет бороться в этом
мире вечной борьбы, не заслуживают права на жизнь. Хотя
это жестоко, но это жизнь!»

А кто же это «любимое дитя природы, самое сильное, му-
жественное и трудолюбивое», которому Провидение ввери-
ло «бразды правления»? Арийцы. Тут мы подходим к самой
сути нацистской идеи о расовом превосходстве, нашедшей
отражение в «Майн кампф», к концепции о высшей расе, на
которой основывался Третий Рейх и «новый порядок» Гит-
лера в Европе.



 
 
 

«Вся человеческая культура, все достижения искусства,
науки и техники, свидетелями которых мы сегодня являем-
ся, почти исключительно – плоды творчества арийцев. Один
лишь этот факт вполне обоснованно подтверждает вывод о
том, что именно ариец – родоначальник высшего гуманизма,
а следовательно, и прообраз всего того, что мы понимаем под
словом «человек». Он – Прометей человечества, со светло-
го чела которого во все времена слетали искры гениально-
сти, всегда заново разжигающие огонь знаний, освещающий
мглу мрачного невежества, что позволило человеку возвы-
ситься над всеми другими существами Земли… Именно он
заложил основы и воздвиг стены всех великих сооружений
человеческой культуры».

Каким же образом ариец достиг столь многого и добился
такого превосходства? Гитлер ответил на этот вопрос следу-
ющим образом: растоптав других. Подобно многим немец-
ким мыслителям XIX века, Гитлер упивался садизмом (и его
противоположностью – мазохизмом), который всегда был
довольно труден для понимания иностранным исследовате-
лям, занимающимся изучением немецкого духа.

«Следовательно, для формирования более высоких куль-
тур одной из самых главных предпосылок является наличие
людей низшего типа… Несомненно, первые человеческие
цивилизации в меньшей степени основывались на укроще-
нии животных, нежели на использовании человеческих су-
ществ низшего типа. Только после порабощения низших рас



 
 
 

та же участь постигла животных. Поэтому вначале в плуг
впрягли поверженного противника, а потом уже лошадь. Та-
ким образом, неудивительно, что первые культуры возника-
ли там, где арийцы, сталкиваясь с людьми низшего типа, по-
коряли и подчиняли их своей воле… До тех пор, пока ариец
будет сохранять господствующее положение, он останется не
только властелином, но и хранителем и созидателем культу-
ры».

Затем в историческом развитии общества произошли из-
менения, о которых Гитлер счел нужным предупредить гер-
манцев: «По мере того как покоренные народы поднимали
голову и достигали уровня своих поработителей (на том эта-
пе, видимо, переняв их язык), грань между хозяином и слу-
гой стала стираться».

Но то, что они овладели языком господина, было еще не
самое худшее: «Ариец перестал следить за чистотой своей
крови и тем самым лишился рая, который для себя создал.
Ариец погряз в кровосмешении с другими расами и посте-
пенно потерял свои творческие задатки».

По мнению молодого нацистского главаря, именно в этом
заключалась кардинальная ошибка.

«Кровосмешение и соответствующее понижение расового
уровня является единственной причиной вымирания древ-
них цивилизаций; люди гибнут не в результате проигранных
войн, а из-за утраты сопротивляемости организма, которая
присутствует лишь в чистокровной личности. Все, кто не



 
 
 

принадлежит к высшей расе, составляют отбросы».
Такими отбросами были евреи и славяне. Со времени, ко-

гда Гитлер станет диктатором и победителем, он запретит
браки немцев с представителями других рас, хотя даже чет-
вероклассник мог без труда объяснить фюреру, что в самих
германцах течет немало славянской крови, особенно в вы-
ходцах из восточных провинций Германии. Следует еще раз
подчеркнуть, что в претворении расовых идей Гитлер оста-
вался верен себе. Согласно «новому порядку», который в хо-
де Второй мировой войны стал насаждаться среди славян-
ских народов, чехи, поляки и русские являлись – и таковы-
ми им суждено было оставаться навсегда в случае, если пре-
словутый «новый порядок» продолжал бы функционировать
и дальше, – подневольными чернорабочими у своих герман-
ских господ.

Человеку, столь слабо разбиравшемуся в истории и антро-
пологии, как Гитлер, ничего не стоило сделать из немцев со-
временных арийцев и таким образом превратить их в выс-
шую расу. Для Гитлера германцы являлись «высшей челове-
ческой расой на Земле» и таковыми останутся при условии,
если не только «приложат усилия к тому, чтобы выводить
новые породы собак, лошадей и кошек, но и позаботятся о
чистоте своей крови».

Одержимость расовыми проблемами привела Гитлера к
отстаиванию идеи «народного» государства. Какое, в сущно-
сти, государство имелось в виду или предполагалось создать



 
 
 

– мне так и не удалось понять, несмотря на неоднократное
чтение «Майн кампф» и присутствие на выступлениях само-
го фюрера, посвященных данному вопросу, где я не раз слы-
шал, как диктатор заявлял, что именно эта мысль является
главной в его философии.

Немецкое слово «фольк» не поддается точному переводу.
Обычно его переводят как «нация» или «народ», однако в
немецком языке данное слово имеет несколько иной, более
глубокий смысл и означает скорее примитивное родовое со-
общество людей, объединившихся по кровному и земельно-
му признаку. В «Майн кампф» Гитлер, преодолевая трудно-
сти, пытается дать определение народного государства, за-
являя, например, что он постарается объяснить «народную»
концепцию, чтобы покончить со всеми прочими трактовка-
ми, а затем пускается в разглагольствования на другие темы.
Наконец, он пытается дать такое определение:

«В отличие от буржуазного и марксистско-еврейского ми-
ровоззрения народная философия рассматривает значение
человечества в его базовых расовых элементах. В государ-
стве она видит лишь одно из средств для достижения конеч-
ной цели, считая, что эта цель состоит в сохранении расово-
го существования человека. Следовательно, данная филосо-
фия никоим образом не исходит из равноправия рас, а на-
ряду с их различием признает высшие либо низшие расовые
ценности и считает себя обязанной содействовать торжеству
лучших и более сильных рас. Она предполагает подчинение



 
 
 

низших и более слабых рас в соответствии с вечным поряд-
ком, господствующим во Вселенной. Таким образом, насто-
ящая философия в принципе отвечает основной идее ари-
стократической натуры и исходит из обязательности данного
закона для всех, а также учитывает не только различную цен-
ность рас, но и различную ценность отдельных лиц. Соглас-
но этой философии из масс важно выдвигать индивидуаль-
ность и таким образом… создавать некое организующее на-
чало. Она верит в необходимость идеализации человечества,
в которой видит лишь предпосылку существования рода че-
ловеческого. Однако она не может дать право на существо-
вание какой-либо этической идеи, если эта идея представ-
ляет угрозу расовому существованию носителей более высо-
кой этики. Ибо в мире, населенном неполноценными особя-
ми и черномазыми, любые гуманные воззрения, какими бы
прекрасными и величественными они ни были, а также лю-
бые идеи относительно идеального будущего нашего челове-
чества утрачены раз и навсегда…

Следовательно, немецкая жизненная философия соответ-
ствует исконному желанию природы, поскольку воссоздает
свободную игру сил, которые способны привести к посто-
янному взаимному улучшению рода, пока наконец лучшие
представители человечества, добившись господства на на-
шей планете, не станут располагать полной свободой дей-
ствий в тех владениях, которые частично выходят за ее пре-
делы.



 
 
 

Мы все ощущаем, что в отдаленном будущем человече-
ство столкнется с проблемами, решить которые будет под си-
лу лишь высшей расе – властителям всей планеты».

«Таким образом, – заявляет далее Гитлер, – высшей це-
лью народного государства является забота о сохранении
тех первоначальных расовых элементов, которые наследуют
культуру и закладывают основы красоты и достоинства выс-
шей человеческой расы».

Гитлер снова подходит к проблеме евгеники: «Народное
государство… ставит расовый вопрос в центр своего внима-
ния. Оно прилагает усилия к тому, чтобы сохранять чисто-
ту расы… следит за тем, чтобы детей рожали лишь здоро-
вые люди, ибо страшный позор – производить на свет де-
тей больными и немощными родителями и большая честь –
отказаться от этого. И наоборот, предосудительным следует
считать нежелание производить здоровых детей для нации.
В этом случае народное государство должно выступить в ро-
ли гаранта грядущих поколений, перед лицом которых же-
лания и эгоизм отдельного лица надо отбрасывать в сторону
и подавлять… Народное государство, таким образом, начи-
нается с повышения роли семьи с целью покончить с посто-
янным загрязнением расы и превратить ее в институт, при-
званный производить на свет божественные создания, а не
уродов, нечто среднее между человеком и обезьяной».

Фантастичная концепция Гитлера относительно народно-
го государства повлекла за собой довольно много прочих



 
 
 

пространных высказываний, которые, по мнению фюрера,
были призваны содействовать тому, чтобы немцы стали хо-
зяевами земли, – он был одержим идеей доминирующей ро-
ли Германии. В одном из подобных высказываний Гитлер
утверждает, что неспособность немцев сохранить свою ра-
совую исключительность лишила их «мирового господства.
Если бы германский народ обладал родовым единством, при-
сущим другим народам, то в настоящее время Германский
Рейх, несомненно, владел бы миром».

Поскольку народное государство основывается на расо-
вом признаке, «Германский Рейх включает всех немцев» –
основное положение концепции Гитлера, которое он не за-
был, придя к власти, а напротив, сразу стал проводить в
жизнь.

Так как народное государство строится на идее «аристо-
кратической натуры», для демократии в данной концепции
нет места и ее должен заменить «принцип фюрера». Тре-
тьему Рейху необходимо взять на вооружение авторитаризм
прусской армии: «власть начальника над подчиненными и
подчинение нижестоящих вышестоящим».

«Решения большинством не предусмотрены, решения
принимаются только ответственными лицами… Разумеет-
ся, каждый руководитель в своем распоряжении будет иметь
штат советников, но решение принимается им единолич-
но… только он один располагает полномочиями и правом
отдавать распоряжения… Невозможно обойтись без парла-



 
 
 

мента, однако его роль – давать советы… Ни в одной из палат
не будет голосований. Палаты являются рабочими органами,
а не орудиями голосования. Данный принцип – абсолютное
подчинение, безоговорочно слитое с полной властью, – по-
степенно сформирует элиту руководителей, создание кото-
рой в нынешних условиях, в эпоху безответственного парла-
ментаризма, совершенно немыслимо».

Таковы были идеи Адольфа Гитлера, откровенно и грубо
изложенные им в дни пребывания в крепости Ландсберг, ко-
гда он смотрел на цветущие фруктовые сады в верховьях ре-
ки Лех13, или позднее, в 1925–1926 годах, когда, отдыхая на
балконе комфортабельной гостиницы в Берхтесгадене, взи-
рал на гористые Альпы, за которыми лежала его родная Ав-
стрия. Он диктовал свои тирады преданному Рудольфу Гес-
су и мечтал о Третьем Рейхе, который создаст, взяв за основу
свои идеи, и которым будет править железной рукой. Что в
один прекрасный день он построит свой рейх и будет управ-
лять им – не вызывало у Гитлера сомнений. Им овладело
неистовое чувство осознания своей миссии, хорошо знако-
мое столь многим талантливым людям, которые всегда суще-

13 «Если бы я не попал в тюрьму, – отмечал впоследствии Гитлер, – я никогда
бы не написал «Майн кампф». В тот период у меня появилась возможность более
глубоко осмыслить понятия, в отношении которых у меня имелись лишь чисто
интуитивные догадки… В ту пору я пришел к убеждению, что нам уже не удастся
взять власть силой, хотя многим моим сторонникам так и не было дано этого
понять. Государство имело достаточно времени для консолидации сил, к тому
же обладало боевыми средствами».



 
 
 

ствовали на протяжении веков и появлялись вроде бы неиз-
вестно откуда. Гитлер объединит избранную нацию, которая
до этого никогда не была политически единой. Он очистит
расу, сделает сильной, и она станет господствовать на земле.

Что это? Незрелый дарвинизм? Садистская фантазия?
Безответственный эгоизм? Мания величия? Да, тут всего по-
немногу. Но было и нечто большее. Мысли и страсти Гитле-
ра, заблуждения, овладевшие его воспаленным сознанием, –
все уходит своими корнями в глубь истории и философии
Германии. Нацизм и Третий Рейх по существу были не чем
иным, как логическим продолжением германской истории.

 
Исторические корни Третьего Рейха

 
В начале сентября, в разгар ежегодных сборищ членов на-

цистской партии в Нюрнберге, я часто видел лоточников,
торгующих почтовыми открытками с изображением Фри-
дриха Великого, Бисмарка, Гинденбурга и Гитлера. Надпись
на открытках гласила: «Что завоевал король, укрепил князь,
защитил фельдмаршал, спас и объединил солдат». Таким
образом, Гитлер-солдат изображался не только человеком,
спасшим и объединившим Германию, но и преемником этих
известных деятелей, возвеличивших нацию.

Подразумеваемая преемственность германской истории,
достигшая кульминации во времена правления Гитлера, вос-
принималась широкими массами как нормальное явление.



 
 
 

Само название «Третий Рейх» призвано было подчеркнуть
эту мысль. Первым Рейхом считалась средневековая Свя-
щенная Римская империя; Вторым – империя, созданная
Бисмарком в 1871 году после победы Пруссии над Франци-
ей. Оба рейха прославили Германию. Как заявляла нацист-
ская пропаганда, Веймарская республика смешала это доб-
рое имя с грязью, а Гитлер обещал, что Третий Рейх вос-
становит былую славу нации. Таким образом, гитлеровская
Германия изображалась как логическое продолжение всей
предыдущей истории или по крайней мере всего того, чем
можно было гордиться.

Но бывший венский бродяга, какими бы бессистемными
ни были его знания, достаточно хорошо знал историю, что-
бы понимать, что Германия терпела в прошлом и пораже-
ния, поражения, которые рассматривались как победы Фран-
ции и Англии. Гитлер никогда не забывал о том, что в конце
средних веков, в период, когда Англия и Франция завершали
объединение нации, Германия оставалась странным конгло-
мератом примерно из трехсот отдельных государств. Нацио-
нальная раздробленность в значительной степени сказалась
на ходе развития Германии с конца средних веков до середи-
ны XIX столетия, что сильно отличало ее от других крупных
стран Западной Европы. В XVI и XVII веках в результате
введения Реформации к отсутствию политического и дина-
стического единства добавились ожесточенные религиозные
распри. В этой книге не хватит места, чтобы должным обра-



 
 
 

зом поведать об огромном влиянии на немцев и всю после-
дующую историю Германии Мартина Лютера – саксонского
крестьянина, ставшего августинским монахом и положивше-
го начало Реформации в стране.

Попутно все же надо заметить, что этот великий, но сума-
сбродный гений, ярый антисемит и противник римской ка-
толической церкви, в буйном характере которого нашли от-
ражение лучшие и худшие черты германской нации – гру-
бость, резкость, фанатизм, нетерпимость, жажда насилия и
вместе с тем честность, простота, сдержанность, страсть к
знаниям, любовь к музыке и поэзии, стремление к правед-
ности, – оставил в сознании немцев, как во благо, так и во
вред, след более неизгладимый и роковой, чем любой другой
деятель до и после него.

Своими проповедями и прекрасным переводом Библии
Лютер обогатил современный немецкий язык, пробудил в
народе не только новое протестантское видение христиан-
ства, но и пламенный немецкий национализм, внушил нем-
цам, по крайней мере относительно религии, мысль о свобо-
де совести каждого.

Однако трагедия состояла в том, что в крестьянских вос-
станиях, в значительной степени инспирированных самим
Лютером, он занимал сторону князей. Все это (как и страсть
Лютера к политической автократии) содействовало появле-
нию бездумного провинциального политического абсолю-
тизма, в результате чего большая часть немецкой нации была



 
 
 

разорена и впала в состояние страшной спячки и унижающе-
го человеческое достоинство раболепия. Но самое ужасное,
видимо, состояло в том, что это помогло увековечить бес-
смысленное разделение не только между классами, но и меж-
ду различными династическими и политическими группи-
ровками германской нации. Возможность объединения Гер-
мании была отодвинута на века.

Тридцатилетняя война и Вестфальский мир 1648 года, за-
вершивший ее, нанесли стране такой сокрушительный удар,
от которого ей так никогда и не удалось оправиться. Тридца-
тилетняя война была последней крупной религиозной вой-
ной в Европе, которая еще до своего окончания из конфлик-
та между протестантами и католиками переросла в запутан-
ную борьбу династий – между австрийскими Габсбургами
(католиками) с одной стороны и французскими Бурбонами
(католиками) и шведской монархией (протестантами) с дру-
гой. В результате жестоких боев Германия оказалась опусто-
шенной, города и деревни были разрушены и разграблены,
население истреблено. По подсчетам, в ходе этой варварской
войны погибла треть германской нации.

Вестфальский мир для будущего Германии явился таким
же гибельным, как и сама война. Германские князья, встав-
шие на сторону Франции и Швеции, были признаны аб-
солютными правителями своих небольших владений, чис-
ло которых достигло примерно 350, а император оставался
формальным главой государства. Стремление к проведению



 
 
 

реформ и жажда просвещения, охватившие Германию в кон-
це XV – начале XVI веков, были задушены.

В тот период подлинной независимостью пользовались
вольные города; феодализм отошел в прошлое, процветали
искусство и торговля. Да и немецкие крестьяне пользовались
большей свободой, чем крестьяне в Англии и Франции. Дей-
ствительно, в начале XVI века Германия по праву считалась
одним из оплотов европейской цивилизации.

После Вестфальского мира Германия была обречена на
варварство как в Московии. Вновь ввели крепостное пра-
во, которое распространилось даже на те районы, где о нем
раньше не имели понятия. Города утратили самоуправле-
ние. Крестьян, рабочих и бюргеров нещадно эксплуатирова-
ли князья, которые держали их в унизительном рабстве. Пол-
ностью приостановился процесс образования и развития ис-
кусств. Алчные правители без понимания относились к гер-
манскому национализму и патриотизму, подавляли любые
проявления этих чувств у своих подданных. Развитие циви-
лизации в Германии застопорилось. Рейх, как заметил один
историк, «искусственно стабилизировался на средневековом
уровне беспорядков и слабости».

Германии не было суждено оправиться от этого удара.
Принятие автократии, слепое повиновение правителям –
мелким тиранам – глубоко укоренились в сознании немцев.
Идеи демократии и парламентаризма, получившие столь
быстрое развитие в Англии в XVII–XVIII веках и всколых-



 
 
 

нувшие Францию в 1789 году, не затронули Германию. По-
литическая незрелость страны, ее раздробленность на мно-
жество мелких государств и изолированность немцев от бур-
ных течений европейской мысли привели к отставанию Гер-
мании от других стран Запада. Естественное развитие нации
тормозилось.

Это надо иметь в виду, чтобы понять тот гибельный путь,
по которому впоследствии пошла страна, и то ущербное со-
стояние духа, которым она пропиталась. В конечном счете
германскую нацию выковала грубая сила и сплотила непри-
крытая агрессия.

К востоку от Эльбы простиралась Пруссия. Во второй по-
ловине XIX века – века, ставшего свидетелем жалких попы-
ток нерешительных либералов создать в 1848–1849 годах во
Франкфурте некое подобие демократической объединенной
Германии,  – Пруссия взяла судьбу Германии в свои руки.
На протяжении столетий это германское государство нахо-
дилось в стороне от основного направления развития исто-
рии и культуры Германии. Пруссия являлась как бы ошибкой
истории. Возникла она как окраинное, пограничное государ-
ство Бранденбург на песчаных землях к востоку от Эльбы,
с которых начиная с XI века силой оружия немцы постепен-
но оттесняли славян. В период правления бранденбургских
князей Гогенцоллернов, которые мало чем отличались от во-
енных авантюристов тех времен, славян, большей частью по-



 
 
 

ляков, вытесняли в сторону Балтики. Население, оказывав-
шее сопротивление, либо уничтожали, либо превращали в
безземельных крепостных.

Согласно императорскому указу в Германской империи
князьям не разрешалось присваивать себе королевские титу-
лы, но в 1701 году император согласился на избрание Фри-
дриха III прусским королем в Кенигсберге.

К тому времени Пруссия благодаря своим военным усили-
ям превратилась в одно из ведущих государств Европы. Од-
нако у нее не было ресурсов, которыми располагали другие
страны, – земли Пруссии были неплодородны, лишены при-
родных ископаемых, а население немногочисленно. Круп-
ных городов и промышленности не было, культура разви-
валась медленно. Даже знатные люди не считались состоя-
тельными, а безземельные крестьяне жили просто в скотских
условиях.

Тем не менее Гогенцоллернам благодаря огромной си-
ле воли и организаторскому таланту удалось создать спар-
танское военное государство, чья хорошо обученная ар-
мия одерживала одну победу за другой и чья макиавеллев-
ская дипломатия временных союзов с любым более сильным
в данный момент партнером способствовала неуклонному
расширению территории Пруссии.

Так искусственно возникло государство, которое не бы-
ло порождено ни движением народных масс, ни какой-ли-
бо идеологией, не считая жажды завоеваний. Абсолютная



 
 
 

власть правителя, бюрократический аппарат с его ограни-
ченными взглядами и армия с жестокой дисциплиной спло-
тили это государство. Две трети, а иногда и пять шестых го-
сударственного бюджета ежегодно шли на военные нужды, и
армия при короле стала государством в государстве. «Прус-
сия, – заметил Мирабо, – это не государство с армией, а ар-
мия с государством».

И это государство, которое управляло с фабричной дело-
витостью и безжалостностью, стало всем. Люди значили в
нем немного больше, чем винтики налаженного механизма.
Не только короли и сержанты, обучавшие муштре, но и фи-
лософы давали наставления и поучали, что смысл жизни со-
стоит в послушании, работе, самопожертвовании и долге.

Даже Кант проповедовал, что долг предполагает подавле-
ние человеческих чувств; прусский поэт Виллибальд Алек-
сис прославлял порабощение народа в эпоху правления Го-
генцоллернов. Лессинг, который не разделял таких взглядов,
писал: «Пруссия – самая рабская страна Европы».

Юнкерство, которому суждено было сыграть существен-
ную роль в современной Германии, также являлось уникаль-
ным производным Пруссии. Юнкеры считали себя высшей
расой. Именно они заняли захваченные у славян земли и со-
здали на них крупные поместья, где работали ставшие беззе-
мельными крепостными славяне, положение которых не шло
ни в какое сравнение с положением крестьянства Запада.

Аграрная система Пруссии коренным образом отличалась



 
 
 

от аграрной системы западной части Германии и Западной
Европы. На Западе дворяне, владевшие большей частью зем-
ли, получали от крестьян арендную плату или феодальные
сборы. Причем крестьяне, хотя часто и являлись крепост-
ными, имели определенные права и привилегии и могли (и
в целом ряде случаев им это удавалось) со временем полу-
чить собственную землю и гражданскую свободу. На Запа-
де крестьянство составляло значительную часть населения, и
землевладельцы при всех их недостатках на досуге заводили
знакомства и развивали культуру, что отражалось на их об-
разе жизни и способствовало утонченности манер, развитию
мысли и искусств. Прусское юнкерство пренебрегало празд-
ным образом жизни.

Юнкер сам усердно трудился и управлял своим большим
поместьем под стать нынешнему директору фабрики. К без-
земельным крепостным он относился в сущности как к ра-
бам и в своих огромных владениях считался полновластным
хозяином. В Пруссии не было крупных городов и значитель-
ной буржуазной прослойки, как на Западе, поэтому юнкер-
ство мало преуспело в культурном развитии.

В противоположность просвещенным господам Запада
в юнкере получили развитие грубость, властность, высоко-
мерие мужлана, необразованного и некультурного, которо-
го отличали агрессивность, самодовольство, беспощадность,
узость мышления, а также жажда мелочной наживы – дру-
гими словами, то, что некоторые немецкие историки отме-



 
 
 

чали в характере самого преуспевающего представителя юн-
керства Отто фон Бисмарка.

Этому талантливому политику, апостолу «железа и кро-
ви», удалось в период с 1866 по 1871 год покончить с
раздробленностью Германии, существовавшей почти тыся-
чу лет, и насильно заменить ее Великой Пруссией, или, если
можно так выразиться, прусской Германией. Уникальное со-
здание Бисмарка – Германия, которую мы еще застали, по-
чти целое столетие считалась трудным ребенком в европей-
ской и мировой семье. Это нация одаренных, трудолюбивых
людей, в которой сначала знаменитому Бисмарку, а затем
кайзеру Вильгельму II и, наконец, Гитлеру при помощи во-
енной элиты и безвестных интеллектуалов удалось привить
жажду власти и владычества, страсть к безудержному ми-
литаризму, презрение к демократии и свободе личности и
стремление к автократии и деспотизму. В порыве вдохнове-
ния нация достигала больших высот, терпела поражения и
возрождалась вновь, пока с разгромом Гитлера весной 1945
года, похоже, не потерпела крах, хотя, очевидно, слишком
рано говорить об этом с полной уверенностью.

«Великие проблемы, стоящие перед нами сегодня, – за-
явил Бисмарк, став премьер-министром Пруссии в 1862 го-
ду, – нельзя решать принятием резолюций большинством, в
чем состояла ошибка тех, кто находился у власти в 1848–
1849 годах, а можно лишь «железом и кровью». Именно та-
ким образом Бисмарк и пытался решать важные проблемы,



 
 
 

хотя надо отметить, что он привнес в эту тактику определен-
ный дипломатический лоск, зачастую, правда, весьма обман-
чивый. Целью Бисмарка было сокрушить либералов, поддер-
жать власть консерваторов – иными словами, юнкерства, ар-
мии и государства – и превратить Пруссию в противовес Ав-
стрии в государство, играющее доминирующую роль не толь-
ко в Германии, но и по возможности во всей Европе.

«Германию прельщает не прусский либерализм, – заметил
Бисмарк депутатам прусского парламента, – а ее сила».

Прежде всего он создал прусскую армию и, когда пар-
ламент отказался проголосовать за выделение дополнитель-
ных ассигнований, сам нашел необходимые средства и в ко-
нечном счете распустил парламент. Усилив армию, Бисмарк
провел одну за другой три войны. В результате первой – Дат-
ской войны 1864 года – герцогства Шлезвиг и Гольштейн
отошли к Германии. Вторая – австро-прусская война 1864
года – имела далеко идущие последствия. Австрия, которая
на протяжении веков занимала ведущее место среди герман-
ских государств, оказалась отстраненной от германских дел.
Ей было отказано во вступлении в Северо-Германский Со-
юз, к созданию которого приступил Бисмарк.

«В 1869 году, – писал известный немецкий ученый-поли-
толог Вильгельм Репке, – Германия прекратила свое суще-
ствование». Пруссия одним махом аннексировала все гер-
манские государства к северу от реки Майн (за исключени-
ем Саксонии), воевавшие против нее, в том числе герцогства



 
 
 

Ганновер, Гессен, Нассау, Франкфурт и герцогства по Эль-
бе. Все другие германские государства к северу от Майна
были насильно включены в Северо-Германский Союз. Прус-
сия простиралась теперь от Рейна до Кенигсберга и играла в
союзе ведущую роль. В течение пяти лет после победы над
французским императором Наполеоном III южные герман-
ские государства во главе с королевством Бавария вошли в
прусскую Германию.

Венцом успехов Бисмарка явилось создание Второго Рей-
ха 18 января 1871 года, когда прусского короля Вильгельма I
объявили германским императором в Зеркальном зале Вер-
сальского дворца. Германия была объединена прусской во-
енщиной и стала самой мощной державой континента, про-
тивостоять которой в Европе могла лишь Англия.

Но это оказалось роковым заблуждением. Германская им-
перия, по словам Трейчке, была по существу не чем иным,
как продолжением Пруссии. «Пруссия, – подчеркивал этот
автор,  – является решающим фактором… Воля империи
есть не что иное, как воля прусского государства». Это со-
ответствовало действительности и имело гибельные послед-
ствия для самих немцев. Ход истории Германии с 1871 по
1933 год и, разумеется, вплоть до поражения Гитлера в 1945
году, за исключением периода Веймарской республики, – это
результат бездумного бега по прямой.

Несмотря на демократический фасад, появившийся бла-
годаря созданию рейхстага, члены которого избирались ли-



 
 
 

цами мужского пола путем всеобщих выборов, Германская
империя представляла собой милитаристскую автократию
во главе с королем Пруссии, одновременно являвшимся гер-
манским императором. Рейхстаг обладал небольшими пол-
номочиями, мало чем отличаясь от дискуссионного клуба,
где депутаты излагали свои проблемы и вымаливали скуд-
ные подачки для тех слоев населения, интересы которых
они представляли. Находившийся у престола кайзер обла-
дал правами помазанника Божьего. Не далее как в 1910 году
Вильгельм II провозгласил, что королевская корона «даро-
вана милостью Божьей, а не разными парламентами, наци-
ональными собраниями и решениями народа». «Рассматри-
вая себя проводником воли Всевышнего, – добавил он, – я
буду поступать по своему усмотрению».

Парламент не являлся для него препятствием. Назначен-
ный Вильгельмом II канцлер подчинялся королю, а не рейхс-
тагу. Национальное собрание не могло ни свергнуть, ни от-
ставить канцлера. Этой прерогативой обладал лишь монарх.
Таким образом, в отличие от других западных стран, идеи
демократии, независимого народа, верховной власти парла-
мента не нашли своего развития в Германии даже с наступ-
лением XX века.

И все же к 1912 году социал-демократы после многолет-
них преследований со стороны Бисмарка и императора ста-
ли крупнейшей партией в рейхстаге. Они во всеуслышание
требовали установления парламентской демократии. Одна-



 
 
 

ко они оказались недееспособными. Несмотря на численное
превосходство партии, социал-демократы по-прежнему бы-
ли в меньшинстве.

Буржуазия, разбогатевшая на запоздалом и неравномер-
ном развитии промышленной революции и ослепленная
успехом милитаристской политики Бисмарка, предпочла ма-
териальный достаток любым устремлениям к политическим
свободам, которые у нее, возможно, и имелись14.

Гитлер, как мы уже отмечали, в полной мере учел подоб-
ные настроения. В данном случае, как и в других вопро-
сах, он многое почерпнул у Бисмарка. «Я изучил социали-
стическое законодательство Бисмарка, – писал он в «Майн
кампф», – в частности, цели, сопротивление и успех данного
законодательства».

Буржуазия приняла автократию Гогенцоллернов. Она
с радостью склонилась перед бюрократией юнкерства и

14 В определенном смысле германский рабочий класс пошел на подобную сдел-
ку. В целях борьбы с социализмом Бисмарк в период с 1883 по 1889 год развер-
нул программу социального обеспечения, не имеющую аналогов в других стра-
нах. Программа включала обязательное страхование рабочих по старости, по бо-
лезни, в связи с несчастными случаями и потерей трудоспособности. Хотя дан-
ная программа проводилась государством, финансировалась она за счет пред-
принимателей и рабочих. Нельзя утверждать, что программа приостановила вли-
яние социал-демократов или профсоюзов, но она сильно отразилась на сознании
рабочего, который постепенно стал придавать большее значение своей социаль-
ной обеспеченности, чем политическим свободам. В результате рабочие начали
видеть в государстве, каким бы консервативным оно ни являлось, своего благо-
детеля и защитника.



 
 
 

страстно приветствовала прусский милитаризм. Звезда Гер-
мании взошла, и немцы – почти все население – жаждали
сделать все, что требовали от них хозяева, чтобы она не за-
катилась.

В конечном счете Гитлер, этот нищий австриец, оказался
в их числе. Второй Рейх Бисмарка, несмотря на имеющиеся
ошибки и «страшное разлагающее влияние», был для него
величественным творением, в котором немцы наконец осо-
знали самих себя.

«Разве не Германия, первая среди других стран, являет
собой замечательный пример империи, которая создана ис-
ключительно на основе политики силы? Пруссия, положив-
шая начало становлению империи, возникла в результате
блистательного героизма, а не финансовых операций и ком-
мерческих сделок. Рейх, в свою очередь, являлся лишь вели-
колепной наградой активному политическому руководству и
безграничному мужеству его солдат…

Сам факт создания Рейха был словно освещен торже-
ственностью события, которое всколыхнуло всю нацию. По-
сле целого ряда ни с чем не сравнимых побед во имя детей
и внуков был создан Рейх как награда за бессмертный геро-
изм… Рейх не был обязан своим появлением мошенниче-
ству парламентских фракций, он поднялся над всеми други-
ми государствами по велению свыше, ибо это торжественное
событие произошло не в трескотне парламентских разгла-
гольствований, а в яростных сражениях под Парижем. Было



 
 
 

провозглашено, что немцы – князья и простые люди – пол-
ны решимости создать в будущем Рейх и вновь поднять ко-
рону империи на должную высоту… Государство Бисмарка
создали не дезертиры и бездельники, а полки, сражавшиеся
на фронтах.

Это замечательное явление и заряд внутренней энер-
гии создали вокруг Рейха ореол исторической славы, кото-
рым могли гордиться – и то в редких случаях – только са-
мые древние государства… Внешняя свобода гарантирова-
ла ежедневный достаток внутри страны. Нация обогатилась
не только численно, но и материально. Честь государства и
честь всего народа защищала и охраняла армия…»

Именно такую Германию Гитлер намеревался воссоздать.
В «Майн кампф» он довольно подробно останавливается на
причинах падения Второго Рейха: терпимость по отноше-
нию к евреям и марксистам, грубый материализм и эгоизм
буржуазии, бесчестное влияние «низкопоклонников и льсте-
цов», окружавших престол Гогенцоллернов, «безрассудная
союзническая политика Германии», которая связала ее с де-
градирующими Габсбургами и ненадежными итальянцами
вместо Англии, а также отсутствие основополагающей соци-
альной и расовой политики.

И Гитлер обещал, что эти недостатки устранит нацио-
нал-социализм.



 
 
 

 
Интеллектуальные корни Третьего Рейха

 
Откуда, помимо истории, черпал Гитлер свои идеи? Про-

тивники Гитлера как в самой Германии, так и за ее преде-
лами были люди слишком занятые или слишком легкомыс-
ленные, чтобы всерьез обратить внимание, пока не поздно,
на то, что он, подобно многим своим соотечественникам, ка-
ким-то образом впитал в себя странную мешанину безответ-
ственных, пропитанных манией величия идей германских
мыслителей XIX века. А Гитлер, зачастую знакомясь с таки-
ми учениями из вторых рук – скажем, слышал о них от тако-
го псевдофилософа, как Альфред Розенберг, или от своего
друга, вечно пьяного поэта Дитриха Экарта, – подхватывал
эти воззрения с лихорадочным восторгом неофита. Однако
хуже всего было то, что он решил применить эти идеи на
практике, если когда-либо представится такая возможность.

Мы уже знаем, какие мысли обуревали его: прославление
войны и завоеваний и абсолютная власть авторитарного го-
сударства; вера в германцев как в высшую расу и ненависть
к евреям и славянам; презрение к демократии и гуманизму.
Эти взгляды не новы и не принадлежали Гитлеру, хотя впо-
следствии способы применения их были разработаны имен-
но им. Подобные воззрения исходили от довольно странной
плеяды образованных, но непоследовательных философов,
историков и просветителей, которые владели умами немцев



 
 
 

в прошлом веке. Это, как оказалось, имело гибельные по-
следствия не только для самих немцев, но и для большой ча-
сти всего человечества.

К числу просвещенных немцев, разумеется, принадлежа-
ли наиболее выдающиеся выразители взглядов и идеалов за-
падного мира: Лейбниц, Кант, Гердер, Гумбольдт, Лессинг,
Гёте, Шиллер, Бах и Бетховен, внесшие уникальный вклад
в развитие западной цивилизации. Однако германская куль-
тура, господствовавшая в XIX веке, что совпало с расцветом
прусской Германии, начиная с Бисмарка и кончая Гитлером,
опирается в первую очередь на учения Фихте и Гегеля, за-
тем на учения Трейчке, Ницше и Рихарда Вагнера. Немец-
кая культура испытала влияние и звезд меньшей величины,
не последнее место среди которых по непонятным причинам
заняли довольно странный француз и эксцентричный англи-
чанин. Им удалось добиться духовного разрыва с Западом,
который не был восстановлен и в XX веке.

В 1807 году, после унизительного поражения, которое по-
несла Пруссия от французской армии Наполеона I в сраже-
нии под Йеной, Иоганн Готлиб Фихте стал читать свои зна-
менитые «Речи к немецкой нации» в  Берлинском универ-
ситете, где он возглавлял кафедру философии. Его «Речи»
пробудили от спячки и воодушевили разрозненную, побеж-
денную нацию, и отголоски этих лекций можно было слы-
шать даже во времена Третьего Рейха. Учение Фихте ока-
залось пьянящим вином для разуверившегося в своих си-



 
 
 

лах народа. Согласно этому учению, романские народности,
в особенности французы, и евреи являются упадочнически-
ми расами. Только германской нации дарована способность
возродиться.

Немецкий язык Фихте считал самым чистым и наиболее
самобытным. Под руководством немцев начинается расцвет
новой исторической эпохи. Такова воля Божья. Всем будет
руководить многочисленная элита, свободная от каких-ли-
бо моральных ограничений, свойственных индивидуумам.
Некоторые из этих идей, как мы видели, изложены Гитлером
в «Майн кампф».

После смерти Фихте в 1814 году его преемником в Бер-
линском университете стал Георг Вильгельм Фридрих Ге-
гель. Диалектика утонченной, доходящей до самой сути фи-
лософии Гегеля вдохновляла Маркса и Ленина и способ-
ствовала таким образом развитию коммунистического ми-
ровоззрения. Вместе с тем возвеличивание Гегелем государ-
ства как верховной власти в жизни человека проложило до-
рогу Второму Рейху Бисмарка и Третьему Рейху Гитлера.

По Гегелю, государство есть все или почти все. Он утвер-
ждал также, что государство – высшее проявление «миро-
вого духа», «мораль вселенной»; оно олицетворяет актуаль-
ность этической идеи, этической мысли как формы самосо-
знания; государство безраздельно властвует над индивидуу-
мом, высший долг которого состоит в том, чтобы быть чле-
ном государства, ибо право мирового духа выше всех особых



 
 
 

привилегий…
Как же тогда следовало рассматривать счастье отдельного

человека на земле? Гегель отвечает, что «мировая история
– это не империя счастья». Периоды счастья, по заявлению
философа, – это пустые страницы истории, поскольку они
отражают периоды согласия, когда отсутствуют конфликты.
Война является великим чистилищем. По мнению Гегеля,
она содействует этическому здоровью народов, развращен-
ных долгой жизнью в мире, подобно тому, как порывы ветра
освобождают море от нечистот, накопившихся за время за-
тянувшегося штиля.

Традиционные понятия морали и этики не должны пре-
пятствовать ни высшему государству, ни героям, которые
возглавляют его. Согласно учению Гегеля, мировая история
возвышается над всем остальным… Неуместные моральные
устои не следует противопоставлять деяниям и свершениям,
имеющим историческое значение. Раболепие перед личной
добродетелью – скромностью, смирением, филантропией и
терпением – не должно мешать им… Такая мощная сила как
государство растопчет множество невинных цветков, сотрет
в порошок многих, вставших на его пути.

Гегель предсказывал, что такое государство будет созда-
но в Германии, когда она вновь обретет дарованную ей Все-
вышним силу. Он предвидел, что «час Германии» пробьет и
ее великой миссией станет возрождение мира.

Читая Гегеля, понимаешь, какое вдохновение черпал Гит-



 
 
 

лер (впрочем, как и Маркс) в трудах философа, хотя был
знаком с этими учениями лишь понаслышке. Следует особо
подчеркнуть, что Гегель своей теорией «героев» – этих ве-
ликих личностей, которым таинственное провидение ввери-
ло исполнение «воли мирового духа», вселил в Гитлера все-
поглощающую уверенность в собственной миссии.

Генрих фон Трейчке появился в Берлинском университе-
те позднее. С 1874 года вплоть до своей кончины в 1896 году
Трейчке был профессором истории и пользовался огромной
популярностью. Его лекции собирали множество восторжен-
ных поклонников, в число которых входили не только сту-
денты, но и офицеры генерального штаба и представители
юнкерской бюрократии.

Влияние Трейчке на мировоззрение немцев в последней
четверти XIX века было велико и сохранялось во време-
на правления Вильгельма II, а фактически и Гитлера. Хо-
тя Трейчке был выходцем из Саксонии, он стал ярым по-
клонником Пруссии, причем более истовым, нежели корен-
ные жители Пруссии. Подобно Гегелю, он восхвалял госу-
дарство и рассматривал его как высшую власть, однако фор-
мулировал свои взгляды более однозначно: народу, отдель-
ным субъектам в стране отводилось места не больше, чем
рабам. «Неважно, что вы думаете, – заявлял философ, – до
тех пор, пока вы подчиняетесь».

Трейчке превзошел Гегеля, провозгласив войну высочай-
шим проявлением человеческой личности. В его представ-



 
 
 

лении военная слава является основой всех политических
достоинств; в богатой событиями памяти Германии военная
слава Пруссии – это сокровище не менее драгоценное, чем
лучшие творения поэтов и мыслителей. Трейчке утверждал,
что проповедь мира в наши дни позорна и аморальна.

«Война есть не только политическая необходимость, но и
теоретическая неизбежность, логический вывод. Концепция
государства предопределяет концепцию войны, ибо суть го-
сударства – в его власти… Надежда на то, что война навсе-
гда будет запрещена в мире, является не только абсурдной,
но и глубоко безнравственной. Это привело бы к искорене-
нию многих важных и возвышенных порывов человеческой
души… Народ, оказавшийся во власти химеры – неосуще-
ствимой мечты о вечном мире, неизбежно будет деградиро-
вать и останется в полном одиночестве…»

Ницше, подобно Гёте, не очень лестно отзывался о нем-
цах15. В других случаях воззрения этого гения, страдавше-
го манией величия, также отличаются от шовинистических
взглядов немецких мыслителей XIX века. Действительно,
Ницше считал большинство немецких философов, в том
числе Фихте и Гегеля, «неумышленными мошенниками».
Высмеивал он и «тартюфство старого Канта».

15 «Я часто испытывал, – сказал однажды Гете, – жгучую скорбь при мысли о
немецком народе, отдельные представители которого в высшей степени достойны
уважения, но в целом он производит жалкое впечатление Сравнение немецкого
народа с другими народами вызывает неприятное ощущение, которое я стараюсь
преодолеть всеми возможными способами»



 
 
 

Немцы, писал Ницше в «Эссе о человеке», «не представ-
ляют, насколько они отвратительны», и он делал вывод, что,
«куда бы ни вторгалась Германия, она разрушает культуру».
Он считал, что христиане в той же мере, что и евреи, от-
ветственны за «рабскую мораль», господствующую в мире.
Ницше никогда не был антисемитом. Он высказывал иногда
опасения по поводу будущего Пруссии, а в последние годы
жизни, пока не лишился рассудка, тешил себя идеей созда-
ния всеевропейского союза и мирового правления.

Произведения Ницше полны, как отмечал Сантаяна, «ге-
ниального слабоумия» и «детского богохульства». Тем не
менее нацистские писаки без устали превозносили Ницше.
Гитлер часто посещал его музей в Веймаре; свое благогове-
ние перед философом он выражал в том, что позировал фо-
тографам, с восторгом взирая на бюст великого мыслителя.

Имелись некоторые основания считать Ницше одним из
родоначальников нацистского мировоззрения. Не этот ли
философ обрушивался на демократию и парламенты, про-
поведовал культ власти, превозносил войну и провозглашал
появление высшей расы и сверхчеловека? И не стало ли
большинство высказанных им мыслей афоризмами? Всякий
нацист с гордостью цитировал Ницше практически по любо-
му мыслимому поводу.

По вопросам христианства: «Великое богохульство, чудо-
вищное и глубочайшее извращение… Я рассматриваю его
как вечное проклятие человечества… Христианство значит



 
 
 

не больше типичного учения социалистов».
По вопросам государства, власти и внутреннего мира че-

ловека: «Общество никогда не понимало под добродетелью
ничего иного, кроме стремления к власти, силе и порядку…
Государство являет собой безнравственно слитое воедино…
стремление к завоеваниям и мести… Общество не должно
существовать ради самого себя, а лишь в качестве фунда-
мента и опоры, с помощью которых избранная раса в состо-
янии возвыситься до более высоких задач… Не существует
таких понятий, как право на жизнь, право на труд, право на
счастье: в этом отношении человек ничем не отличается от
самых ничтожных рабов»16.

Ницше пошел в своих рассуждениях дальше и в сочине-
нии «Так говорил Заратустра» писал: «Ты идешь к женщи-
не? Не забудь захватить с собой хлыст!» По поводу этого вы-
сказывания Бертран Рассел съязвил: «Девять женщин из де-
сяти отобрали бы у него этот хлыст, и, понимая это, он из-
бегал женщин…»

Ницше воспевал сверхчеловека, «великолепную белоку-
рую бестию, алчно жаждущую добычи и побед».

А что он думал по поводу войны? В этом вопросе Ницше
16 Женщин Ницше безоговорочно относил к низшей социальной группе, как,

впрочем, и нацисты, заявлявшие, что место женщины на кухне, а основное ее
предназначение в жизни – рожать детей немецким воинам. Ницше так излагал
эту идею: «Мужчина должен готовиться к войне, а женщина – рожать воинов.
Все остальное – глупости».



 
 
 

разделял взгляды большинства других немецких философов
XIX века. В своем наиболее известном труде «Так говорил
Заратустра» Ницше громогласно провозглашал:

«Ты должен возлюбить мир как средство для новой вой-
ны, и краткий мир больше, нежели длительный. Я благослов-
ляю тебя не трудиться, а сражаться. Я благословляю тебя не
на мир, а на войну… Ты говоришь: справедливо ли оправды-
вать войну? Я же говорю тебе: справедливая война освящает
любую цель. Война и мужество совершили больше великих
дел, нежели милосердие».

Наконец, в произведениях Ницше содержалось пророче-
ство о появлении элиты, которая станет править миром и да-
рует нам сверхчеловека. В «Воле к власти» Ницше утвер-
ждал: «Набирает силу отважная раса будущих правителей…
Задачей будет подготовка… к появлению сверхчеловека, от-
меченного особым интеллектом и силой воли. Этот человек
и окружающая его элита станут «правителями земли».

Подобные рассуждения одного из наиболее самобытных
мыслителей Германии не могли не оставить следа в миро-
воззрении Гитлера. Во всяком случае, он стал приписывать
себе не только мысли Ницше, но и пристрастие философа
к преувеличениям, а зачастую и просто его высказывания.
Выражение «правители земли» часто встречается в «Майн
кампф». Не вызывает сомнений и то, что в конечном счете
Гитлер считал себя тем самым сверхчеловеком, появление
которого предсказывал Ницше.



 
 
 

«Тот, кто хочет понять национал-социалистическую Гер-
манию, должен знать Вагнера», – любил повторять Гитлер.

Это утверждение частично основано на неправильном
толковании жизни великого композитора. Хотя Рихард Ваг-
нер, как и сам Гитлер, испытывал фанатичную ненависть к
евреям, которые, как он считал, стремятся владеть миром с
помощью своих капиталов, а также с презрением относился
к парламентам, демократии, материализму и посредственно-
сти буржуазии, он в то же время страстно надеялся, что нем-
цы, учитывая «их особый дар», будут «не править миром, а
прославят его».

Однако не политические сочинения Вагнера, а его роман-
тические оперы, столь ярко оживившие прошлое Германии,
ее героические мифы, схватки языческих богов с героями,
демонами и драконами, сцены кровной мести и первобыт-
ные обычаи, ощущение предопределенности судьбы, вели-
чие любви и жизни и благородство смерти, – все это пита-
ло легенды о совершенной Германии и легло в основу миро-
воззрения, которое Гитлер и нацисты, имея для этого веские
основания, восприняли как свое собственное.

Гитлер с раннего детства почитал Вагнера и даже на за-
кате жизни, находясь в сыром и мрачном бункере в шта-
бе армии на Русском фронте и чувствуя, что созданный им
миф изрядно скомпрометирован, а мечты на грани провала,
любил вспоминать времена, когда слушал творения велико-



 
 
 

го композитора, так много для него значившие. Гитлер чер-
пал вдохновение в Байрёйтских театральных фестивалях и
многочисленных посещениях дома композитора («Хаус Ван-
фрид»), где в ту пору жил сын композитора Зигфрид Вагнер
с женой Винифред, англичанкой по рождению, которая одно
время являлась близким другом Гитлера.

«Какую радость вселяло в меня каждое творение Вагне-
ра!» – воскликнул, обращаясь к своим генералам и соратни-
кам по партии, Гитлер в ночь на 25 января 1942 года вскоре
после первого сокрушительного поражения в России, пре-
бывая в подземном укрытии «Вольфшанце» в Растенбурге.

Кругом, как на Севере, лежал снег и было холодно. Гит-
лер ненавидел холод и снег, именно этого он опасался и этим
объяснял первое поражение Германии в войне. Однако в теп-
ле бункера в ту ночь мысли его были сосредоточены на од-
ном из самых приятных воспоминаний жизни. «Я помню, –
говорил он, – свое состояние, когда впервые вступил в «Ван-
фрид». Сказать: «Я был поражен»,  – значит, не раскрыть
охватившие меня чувства. В самые тяжелые моменты жиз-
ни они не переставали поддерживать меня, в том числе и
Зигфрид Вагнер. Я был с ними на ты. И я любил их всех
и очень любил «Ванфрид»… Десять дней Байрёйтского фе-
стиваля всегда являлись для меня блаженством. Я готов ли-
ковать при мысли о том, что однажды снова смогу побывать
там! …На следующий день после завершения Байрёйтско-
го фестиваля… мне очень грустно, словно с рождественской



 
 
 

елки сняли игрушки».
Хотя Гитлер тем зимним вечером неоднократно повто-

рял, что считает оперу «Тристан и Изольда» шедевром Ваг-
нера, именно непревзойденное «Кольцо нибелунга» – опер-
ный цикл, состоящий из четырех частей, созданный на ос-
нове великого германского эпоса «Песнь о Нибелунгах», над
которым композитор работал почти четверть века, – возвра-
тило Германии, в частности Третьему Рейху, так много по-
пулярных германских легенд.

Народные легенды нередко выражают духовную и куль-
турную суть нации. Особенно справедливо данное утвержде-
ние в отношении Германии. Шеллинг даже заявлял, что «на-
ция начинает существовать одновременно со своими леген-
дами… Общность мышления, являющаяся выражением кол-
лективной философии, присутствует в народных легендах;
таким образом мифология олицетворяет судьбу Нации».

Макс Мелл, поэт, создавший современную версию «Пес-
ни о Нибелунгах», заявлял: «До нашего времени лишь
немногое дошло от древних богов, от того гуманизма, кото-
рый они так глубоко хотели внедрить в нашу культуру… Но
Зигфрид и Кримхильда навсегда останутся в душе народа!»

Зигфрид и Кримхильда, Брунхильда и Хаген – герои и ге-
роини древнего эпоса, на которых так стремились походить
современные немецкие юноши и девушки. Походить на них
и постигать языческий мир нибелунгов – иррациональный,
полный героизма, таинственности, коварства и насилия, за-



 
 
 

литый кровью, существование которого завершается «гибе-
лью богов» и уничтожением вальхаллы, подожженной Вота-
ном, что захватывало воображение любого немца и компен-
сировало его тягу к жестокости.

Эти герои первобытного демонического мира всегда, по
словам Мелла, жили в душе народа. Именно в душе немец-
кого народа можно ощутить борьбу между духом цивилиза-
ции и духом нибелунгов, и в тот исторический период, кото-
рому посвящена данная работа, верх, видимо, одержал по-
следний. Поэтому совсем неудивительно, что Гитлер, следуя
примеру Вотана, в 1945 году мечтал о гибели Германии в
пламени пожара.

Вагнер, человек исключительно талантливый, звезда пер-
вой величины, придерживался гораздо более широких
взглядов, чем изложенные выше. При постановках в Вен-
ской опере конфликты зачастую сводились к борьбе за золо-
то, что, по мнению самого композитора, являлось «трагеди-
ей современного капитализма», поскольку, к его ужасу, зо-
лото вытеснило добродетель, унаследованную от прошлого.
Однако вопреки своей любви к языческим героям Вагнер в
отличие от Ницше не до конца разочаровался в христиан-
стве. Он с большим сочувствием относился к заблуждающе-
муся, мечущемуся в поисках выхода человечеству. И все-та-
ки Гитлер был не так уж не прав, когда заявлял, что для по-
нимания нацизма надо прежде всего знать Вагнера.

Вагнер был хорошо знаком с Шопенгауэром и Ницше и



 
 
 

находился под влиянием их идей, хотя последний и ссорился
с ним, поскольку считал, что в операх Вагнера, в частности
в «Парсифале», слишком акцентируется христианское само-
пожертвование.

На протяжении своей долгой и бурной жизни Вагнер сбли-
зился еще с двумя людьми – французом и англичанином. О
них важно упомянуть не столько из-за того, что они оказали
влияние на Вагнера, хотя влияние одного из них было весь-
ма существенным, сколько из-за того, что они повлияли на
мировоззрение немцев и тем самым как бы подготовили воз-
никновение Третьего Рейха.

Этими людьми являлись французский дипломат граф
Жозеф Артюр де Гобино и писатель Хьюстон Стюарт Чем-
берлен, пожалуй, один из самых чудаковатых английских
подданных, когда-либо живших на Земле.

Следует сразу отметить, что ни один из них не был шарла-
таном. Оба отличались широкой эрудицией, большой куль-
турой, много поездили по свету. В то же время они стали ро-
доначальниками расовых доктрин, настолько противоесте-
ственных, что никто, даже их собственные сограждане, не
воспринимал их всерьез, за исключением немцев.

Нацисты же восприняли их весьма спорные теории как
откровение. Не будет преувеличением утверждение – сам я
слышал это от многих сторонников Гитлера, – что Чембер-
лен стал духовным отцом Третьего Рейха. Этот чудаковатый
англичанин, видевший в немцах представителей высшей ра-



 
 
 

сы и надежду будущего, боготворил Рихарда Вагнера и в ито-
ге женился на одной из его дочерей. Он почитал сначала
Вильгельма II, а затем Гитлера и был духовным наставником
обоих.

На закате своей странной жизни Чемберлен приветство-
вал австрийского ефрейтора – задолго до того, как Гитлер
пришел к власти или заручился для этого какими-нибудь
шансами, – как посланца Божьего, чтобы вывести герман-
ский народ из пустыни. Гитлер, разумеется, почитал Чембер-
лена пророком, каковым он, по сути, и оказался.

Что же содержалось в их учении такого, что заставило
немцев буквально сходить с ума по расовому вопросу и во-
просу, связанному с судьбой Германии?

Главным трудом Гобино стало четырехтомное сочинение,
опубликованное в Париже в период с 1853 по 1855 год и
озаглавленное «Эссе о неравенстве человеческих рас». Этот
французский аристократ после службы в королевской гвар-
дии в качестве офицера начал государственную карьеру, воз-
главив секретариат Алексиса Токвиля, когда прославленный
автор книги «О демократии в Америке» на непродолжи-
тельное время (в 1849 году) стал министром иностранных
дел Франции. Затем Гобино находился на дипломатической
службе в Ганновере и Франкфурте. Его контакты с немцами,
а не совместная работа с Токвилем, содействовали тому, что
он создал свою теорию о расовом неравенстве, хотя однажды
он признался, что писал свой труд частично для того, что-



 
 
 

бы доказать превосходство собственного аристократическо-
го рода.

Гобино считал – и об этом он писал в посвящении королю
Ганновера, – что раса является ключом к пониманию исто-
рии и цивилизации. «Расовый вопрос занимает ведущее ме-
сто среди прочих исторических проблем… Неравенство рас
в достаточной мере объясняет все процессы, определившие
судьбу народов…» Существует три основных вида расы – бе-
лая, желтая и черная, причем белая раса считается высшей.
«История, – писал Гобино, – указывает на то, что все циви-
лизации берут начало от белой расы и ни одна цивилизация
не может развиваться без вклада белой расы».

Подлинное сокровище белой расы, по мнению Гобино,
составляют арийцы – «эти трудолюбивые представители ро-
да человеческого, благороднейшие среди белой расы», вос-
ходящие своими корнями к Центральной Азии. К сожале-
нию, отмечает французский мыслитель, современные арий-
цы смешались с низшими расами, примером чего в наше вре-
мя могут служить народности Южной Европы. Однако на се-
веро-западе, выше течения Сены и к востоку от Швейцарии
арийцы, пусть далеко не в первозданном виде, сохранились
как представители высшей расы. К их числу Гобино отно-
сил часть населения Франции, население Англии, Ирландии
и Нидерландов, немцев, проживающих по Рейну и в Ганно-
вере, а также скандинавов.

Гобино, по-видимому, исключил из числа чистых арийцев



 
 
 

основную массу немцев, проживавших к востоку и юго-во-
стоку от проведенной им линии. Однако этот факт нацисты
старались обходить молчанием, принимая его учение в це-
лом.

И все же Гобино считал немцев, по крайней мере нем-
цев, проживавших на западе Германии, лучшими предста-
вителями всех арийцев, и этот вывод нацисты, естественно,
не замалчивали. Где бы ни появлялись немцы, по мнению
Гобино, они везде содействовали прогрессу. Это утвержде-
ние относится и к Римской империи. Так называемые вар-
варские германские племена, покорившие римлян и сокру-
шившие их империю, оказали явную услугу всей цивилиза-
ции, поскольку римляне к началу VI века немногим отлича-
лись от «выродившихся метисов», в то время как германцы
являлись представителями чистой арийской расы.

«Германцы арийского типа, – заявлял Гобино, – олице-
творяют собой величественное создание природы… Поэто-
му все их мысли, слова и действия чрезвычайно важны».

Идеи французского социолога были быстро подхвачены
в Германии. Вагнер, который встретил Гобино в 1876 году,
уже на склоне лет (он умер в 1883 году), также с восторгом
воспринял их, и вскоре общества Гобино распространились
по всей Германии.



 
 
 

 
Необычайная жизнь и

творчество X. С. Чемберлена
 

К числу горячих сторонников обществ Гобино в Герма-
нии принадлежал и Хьюстон Стюарт Чемберлен.

Чемберлен, сын английского адмирала и племянник
фельдмаршала Великобритании сэра Невилла Чемберлена и
двух английских генералов, зять Рихарда Вагнера, родился в
1855 году в Портсмуте. Ему была уготована военная карьера
– служба в британской армии или на флоте, однако слабое
здоровье помешало этому, и молодой человек получил обра-
зование во Франции и Женеве.

В 1870 году, когда Чемберлену было пятнадцать лет, его
наставником стал Отто Кунц родом из Пруссии. На протя-
жении четырех лет он прививал восприимчивому, чувстви-
тельному мальчику почтительное отношение к воинствую-
щей Пруссии и, умышленно играя на контрастах, воспиты-
вал у него любовь к таким музыкантам и поэтам как Бетхо-
вен, Гёте, Шиллер и Вагнер. В девятнадцатилетнем возрасте
Чемберлен влюбился в Анну Хорст, уроженку Пруссии, ко-
торая была старше его на десять лет и, подобно ему, отлича-
лась повышенной экзальтированностью.

В 1882 году в возрасте двадцати семи лет Чемберлен пере-
ехал из Женевы, где в течение трех лет изучал философию,
естествознание, физику, химию и медицину, в Байрёйт. Там



 
 
 

он познакомился с Вагнером, который, по словам Чемберле-
на, стал солнцем в его жизни, и женой композитора Козимой.
Страстную и раболепную привязанность к Козиме Чембер-
лен сохранил до самых последних дней своей жизни.

В 1885 году вместе с Анной Хорст, ставшей его женой,
Чемберлен переселился в Дрезден, где прожил четыре года.
С этого времени Чемберлен стал настоящим немцем, писал
и говорил только по-немецки.

В 1889 году семья переехала в Вену и прожила там десять
лет. Наконец в 1909 году Чемберлен вернулся в Байрёйт, где
прожил до самой смерти, последовавшей в 1927 году.

В 1905 году он развелся со своей прусской женой, кото-
рую боготворил всю жизнь. Анне исполнилось тогда шесть-
десят; умственное и физическое состояние ее было намного
хуже, чем состояние мужа. Расставание с женой Чемберлен
пережил так болезненно, что, по его словам, чуть не сошел с
ума. Спустя три года он женился на Еве Вагнер и поселился
недалеко от «Ванфрида», чтобы быть ближе к матери своей
жены, достопочтенной Козиме.

Будучи натурой сверхчувствительной и неврастеничной,
склонной к частым срывам, Чемберлен утверждал, что ино-
гда ему являются «демоны», которые, как он считал, под-
талкивают его к постоянному поиску новых сфер деятель-
ности и побуждают к написанию новых работ. Одно виде-
ние сменялось другим, что заставляло Чемберлена бросать
занятия биологией и переключаться на ботанику, изящные



 
 
 

искусства, музыку, философию, историю, браться за написа-
ние автобиографии.

Однажды в 1896 году, когда Чемберлен возвращался из
Италии, демонические силы так подействовали на него, что
он сошел с поезда в Гардоне, заперся в гостинице и восемь
дней не выходил из номера. Он забросил работу над музы-
кальным сочинением, которым в тот момент занимался, и с
присущей ему страстностью приступил к исследованиям в
области биологии, пока не выяснил суть взволновавшей его
проблемы, которая стала главной во всех его последующих
работах: связь расы с историей.

Чемберлен обладал разносторонними познаниями в ли-
тературе, музыке, биологии, ботанике, религии, истории и
политике. Как отмечалось, во всех опубликованных работах
Чемберлена прослеживается некое глубинное единство, их
характеризует исключительная целостность. Сам Чемберлен
считал, что к написанию книг, посвященных исследованию
творчества Вагнера, Гёте, Канта, вопросам христианства и
расовым проблемам его побуждают демоны, по сути же, они
создавались в состоянии настоящего транса и опьянения, вы-
званного переутомлением. Как отмечает Чемберлен в авто-
биографии «Жизненные пути», он зачастую не признавал
эти работы своими, поскольку они превосходили его ожида-
ния.

Впоследствии более уравновешенные по сравнению с
Чемберленом исследователи опровергли его расовую теорию



 
 
 

и большую часть исторических трудов, считая идеи Чем-
берлена обыкновенным шарлатанством. Однако, по мнению
биографа Гитлера, немецкого антифашиста Конрада Хайде-
на, который сожалел о воздействии расовой теории Чембер-
лена на массы, последний являл собой пример «одного из
наиболее удивительных дарований в истории немецкого ми-
ровоззрения, кладезь знаний и серьезных мыслей».

Произведением, которое оказало наиболее сильное влия-
ние на мировоззрение немцев, привело Вильгельма II бук-
вально в восторг и позволило нацистам сформулировать
свои расовые взгляды, стали «Основы девятнадцатого века».
Эту работу, насчитывающую примерно 1200 страниц, Чем-
берлен, вновь оказавшись во власти «демонов», написал в
Вене за полтора года и опубликовал в 1899 году.

Как и Гобино, работы которого Чемберлен высоко ценил,
он пришел к выводу, что ключом к пониманию истории, а
по существу основой цивилизации, является расовый под-
ход. Для объяснения сути XIX века, то есть современного
мира, прежде всего требовалось установить, что было заим-
ствовано из древности. Чемберлен утверждал, что заимство-
ваны были три следующих явления: греческая философия и
искусство, римское право и личность Иисуса Христа. Насле-
довали это достояние евреи, германцы («две чистые расы»)
и полукровки романского происхождения, жившие в райо-
не Средиземноморья, которых Чемберлен называл «пароди-
ей на людей». Одни лишь германцы были достойны этого



 
 
 

прекрасного наследия. Правда, в историю они вошли с неко-
торым опозданием, только в XIII веке. Но в предыдущую
эпоху, разбив Римскую империю, они доказали свою значи-
мость.

«Неправильно полагать, – писал Чемберлен, – что тевтон-
ские варвары стали причиной так называемого средневеко-
вого заката, – он наступил скорее в результате интеллекту-
ального и морального банкротства, полного расового хаоса,
порожденного умирающей Римской империей; однако бла-
годаря тевтонам-германцам миру удалось избежать вечной
мглы».

В момент написания этой работы Чемберлен видел в тев-
тонах единственную надежду на спасение человечества. В
понятие «тевтоны» Чемберлен включал кельтов и славян, хо-
тя главной составной частью рассматривал собственно тев-
тонов. Однако его определения довольно расплывчаты, а в
одном месте он заявляет, что «тот, кто ведет себя как тев-
тон, является тевтоном независимо от своего расового про-
исхождения». Вероятно, здесь он имел в виду собственное
происхождение.

Тевтоны, утверждал Чемберлен, они «душа нашей куль-
туры». Значимость каждой нации, проживающей в настоя-
щее время в рамках существующих держав, находится в пря-
мой зависимости от наличия в ней подлинно тевтонской кро-
ви. Настоящая история началась в тот момент, когда тевтон
властно положил свою руку на античное наследие.



 
 
 

А каково же отношение Чемберлена к евреям? В своих
«Основах» он посвящает им самую большую главу. Как уже
отмечалось, Чемберлен считал евреев и тевтонов единствен-
но чистыми расами, оставшимися на Западе. В этой гла-
ве он осуждает «глупый и отвратительный антисемитизм».
Евреи, по Чемберлену, не являются «низшей» расой по от-
ношению к тевтонам, они просто «отличаются» от них. Им
присуще собственное величие, они признают «святую обя-
занность» человека сохранять чистоту своей расы. И все же
по мере рассмотрения Чемберленом еврейской проблемы он
скатывается на позиции вульгарного антисемитизма, кото-
рый осуждает у других исследователей. Этот антисемитизм
в итоге вылился в позорные карикатуры на евреев, которые
публиковались нацистской газетой Юлиуса Штрейхера «Дер
штюрмер» во времена Гитлера. По существу, большую часть
«философского» обоснования антисемитизма нацисты по-
черпнули из этой главы книги Чемберлена.

Нелепость взглядов Чемберлена очевидна. Он заявлял,
что личность Иисуса Христа – одно из трех великих досто-
яний, унаследованных современной цивилизацией. Затем
Чемберлен пытался «доказать», что Иисус Христос не был
евреем. То, что Иисус происходил из Галилеи и неправиль-
но произносил гортанные звуки арамейского языка, служи-
ло для Чемберлена «неоспоримым доказательством», что в
жилах Иисуса Христа «довольно много несемитской крови».
Свой вывод Чемберлен подкреплял характерным безапелля-



 
 
 

ционным заявлением: «Тот, кто утверждает, что Иисус Хри-
стос – еврей, либо просто глуп, либо говорит заведомую
ложь… Иисус Христос – не еврей».

Кто же он в таком случае? Чемберлен отвечает: по всей ве-
роятности, ариец! Если не по крови, то, несомненно, по ин-
теллектуальности своего этического и религиозного учения,
столь отличающегося от «материализма и абстрактного фор-
мализма» еврейской религии. Тогда вполне естественно, по
крайней мере для Чемберлена, что Иисус Христос стал «бо-
гом молодых индоевропейских народностей, полных жажды
жизни», и прежде всего богом тевтонов, поскольку именно
«тевтонский народ, как никто другой, был готов внимать гла-
су Всевышнего».

Затем Чемберлен подробно излагает свою версию возник-
новения еврейской расы, начиная со смешения семитов или
обитавших в пустыне бедуинов с круглоголовыми хеттами,
отличавшимися типичным еврейским носом, и кончая сме-
шением с аморитами, которые были арийцами. К сожале-
нию, смешение с аморитами, которые, по утверждению Чем-
берлена, были высокими, белокурыми красавцами, произо-
шло слишком поздно, чтобы улучшить «подпорченную» на-
следственность евреев. Тут англичанин, как бы вступая в
противоречие с собственной теорией чистоты еврейской ра-
сы, делает вывод, что евреи превратились в «низшую» расу,
что дало арийцам полное основание для «отрицания» Изра-
иля. По существу, Чемберлен осуждает арийцев за то, что



 
 
 

они породили у евреев «ощущение ложного величия». Затем
он обнаруживает, что у евреев, «к сожалению, нет истинной
религии».

В заключение Чемберлен усматривает путь к спасению в
тевтонах и их культуре, причем наиболее одаренные из тев-
тонов – это германцы, поскольку они унаследовали лучшие
качества греков и арийцев. Это дает им право править ми-
ром. «Господь Бог полагается ныне только на одних нем-
цев, – писал Чемберлен. – Эта уверенность, эта несомненная
истина на протяжении многих лет питали мою душу».

«Основы девятнадцатого века» стали своего рода сенса-
цией и принесли странному англичанину пожизненную из-
вестность в Германии. Несмотря на незаурядное красноре-
чие и изощренный стиль – Чемберлен творил самозабвен-
но, – книга была нелегкой для чтения. Однако вскоре ею за-
интересовались высшие классы общества, которые, похоже,
нашли в ней то, во что им хотелось верить. В течение деся-
ти лет книга выдержала восемь изданий общим тиражом 60
тысяч экземпляров; к началу Первой мировой войны было
продано уже 100 тысяч экземпляров.

Во времена нацизма книга эта снова стала пользоваться
популярностью, и я помню, как в 1938 году объявляли о два-
дцать четвертом издании «Основ». К тому моменту было
продано уже более четверти миллиона экземпляров.

Среди первых и самых восторженных почитателей книги
был кайзер Вильгельм II. Он пригласил Чемберлена к себе



 
 
 

в Потсдамский замок; буквально с первой встречи у них за-
вязались дружеские отношения, сохранившиеся до кончины
Чемберлена. Они часто обменивались письмами. Чемберлен
направил императору сорок три послания, Вильгельм отве-
тил на двадцать три из них, а некоторые, представлявшие со-
бой пространные эссе, частично использовал в своих высо-
копарных речах и заявлениях.

«Всевышний послал Вашу книгу германскому народу, а
Вас лично мне», – писал кайзер в одном из своих первых
писем.

Раболепие Чемберлена, его непомерная лесть в этой пе-
реписке поражают. «Вы, Ваше Величество, и Ваши поддан-
ные, – писал он, – родились в святом храме». Далее Чембер-
лен сообщал Вильгельму II, что повесил его портрет в своем
рабочем кабинете прямо против картины Леонардо да Вин-
чи, на которой изображен Иисус Христос, поскольку, рабо-
тая, имел обыкновение прохаживаться по кабинету и смот-
реть на лики Спасителя и своего Монарха.

Однако раболепие не мешало Чемберлену постоянно да-
вать советы упрямому, любившему покрасоваться монарху.
В 1908 году оппозиция Вильгельму II со стороны обществен-
ности достигла таких размеров, что рейхстаг неодобрительно
высказался по поводу его пагубного вмешательства в между-
народные дела. Но Чемберлен успокоил императора, заявив,
что общественное мнение формируют дураки и предатели и
на него не следует обращать внимания, на что Вильгельм II



 
 
 

ответил, что отныне они станут действовать вместе: «Вы сра-
жайтесь своим пером, я – словом и сокрушающим мечом».

Англичанин всегда старался напомнить императору о вы-
соком предназначении Германии. «Когда Германия завою-
ет власть,  – писал Чемберлен после начала Первой миро-
вой войны, – а мы с полным основанием можем надеяться
на это, – она немедленно приступит к проведению научно
обоснованной гениальной политики. Император Август про-
извел систематичное преобразование мира, Германия при-
звана поступить так же… располагая оружием наступления
и обороны, будучи всесторонне и безупречно организована,
подобно армии, опередившая всех в области искусства, на-
уки, техники, промышленности, торговли и финансов – ко-
роче говоря, в любой области; когда каждый учитель, корм-
чий и первопроходец, каждый человек на своем посту отдаст
всего себя святому делу, тогда Германия… покорит весь мир
своим внутренним превосходством».

За пропаганду столь славной миссии, уготованной его
вновь обретенной родине (Чемберлен стал гражданином
Германии в 1916 году, в самый разгар войны), кайзер награ-
дил его Железным крестом.

Однако самое большое влияние учение англичанина ока-
зало на Третий Рейх, возникший через шесть лет после его
смерти, но предсказанный им гораздо раньше. Его теории
расового подхода и страстная вера в особое предназначе-



 
 
 

ние немцев и Германии были подхвачены нацистами, кото-
рые провозгласили Чемберлена одним из своих пророков.
Во времена гитлеровского режима лавиной хлынули книги,
памфлеты и статьи, прославляющие «духовного отца» наци-
онал-социалистической Германии. Розенберг, являвшийся
одним из наставников Гитлера, часто изливал фюреру свои
восторги по поводу учения английского философа.

Вполне вероятно, что Гитлер впервые услышал о рабо-
тах Чемберлена еще в Вене, поскольку взгляды англичани-
на пользовались популярностью в пангерманских и антисе-
митских кругах, литературу которых с такой жадностью в ту
пору поглощал Гитлер. Не исключено также, что он читал
некоторые из шовинистических статей Чемберлена и во вре-
мя войны. В «Майн кампф» Гитлер выразил сожаление по
поводу того, что наблюдения Чемберлена не получили ши-
рокого развития во времена Второго Рейха.

Чемберлен был одним из первых интеллектуалов Герма-
нии, кто предсказал Гитлеру большое будущее, а также но-
вые перспективы для немцев, если они последуют за ним.
Гитлер познакомился с Чемберленом в Байрёйте в 1923 году.
Хотя философ был болен и наполовину парализован, к то-
му же разочарован поражением Германии и крахом империи
Гогенцоллернов, – крушение всех его надежд и прогнозов! –
его буквально потрясло красноречие молодого австрийца.

«Вам предстоят великие свершения, – написал он Гитле-
ру на следующий день. – …Моя вера в германизм не поко-



 
 
 

лебалась ни на минуту, хотя мои надежды, признаюсь, почти
разбились. В одно мгновение Вам удалось перевернуть мне
душу. То, что в суровый час испытаний Германия произвела
на свет Гитлера, свидетельствует о ее жизнеспособности; это
же подтверждает исходящее от Вас влияние; ибо эти два яв-
ления – личность и влияние – неразделимы… Да благосло-
вит Вас Господь!»

В то время большинство немцев по-прежнему не воспри-
нимали всерьез Адольфа Гитлера с его усиками наподобие
Чарли Чаплина, с грубыми манерами и оголтелым экстре-
мизмом.

У него было немного последователей. Но гипнотическая
притягательность личности Гитлера очаровала престарелого
философа и вновь вселила в него веру в нацию, избранную
и прославляемую им. Чемберлен вступил в нацистскую пар-
тию, которая неуклонно росла, и по мере сил и возможно-
стей стал писать для пока что малоизвестных печатных пар-
тийных органов.

В одной из своих статей, опубликованных в 1924 году, он
восхвалял Гитлера, который находился тогда в тюрьме, на-
зывая его избранником Божьим, призванным повести за со-
бой германскую нацию. Судьба благоволила к Вильгельму II,
но он не оправдал надежд, и вот теперь на арене истории по-
явился Адольф Гитлер.

Семидесятилетие незаурядного англичанина 5 сентября
1925 года было отмечено многословным панегириком, на-



 
 
 

печатанным в нацистской газете «Фёлькишер беобахтер»,
где «Основы» Чемберлена приравнивались к «евангелию на-
цистского движения». Спустя почти полтора года, 11 января
1927 года, Чемберлен скончался, искренне веря в осуществ-
ление того, что он проповедовал, под мудрым руководством
новоявленного германского мессии.

Помимо наследного принца, представлявшего Вильгель-
ма II, который не мог вернуться на немецкую землю, Гит-
лер был единственным общественным деятелем на похоро-
нах Чемберлена. Сообщая о кончине английского филосо-
фа, «Фёлькишер беобахтер» писала, что германский народ
потерял «одного из великих мастеров оружейного дела, чье
оружие в наши дни не нашло пока своего применения».

Ни наполовину парализованный, умирающий старец, ни
Гитлер, никто другой в Германии не мог предположить в
тот холодный день января 1927 года, когда нацистская пар-
тия переживала свой самый трудный период, как скоро,
очень скоро оружие, выкованное бывшим англичанином, бу-
дет применено в полной мере и к каким страшным послед-
ствиям это приведет.

Тем не менее в те дни, а может, и раньше Адольф Гитлер
начал таинственным образом постигать свое предназначение
на земле. «Из миллионов… – писал он в «Майн кампф», –
шаг вперед должен сделать один-единственный… кто силой
убеждения из зыбкого идеализма широких масс сформули-



 
 
 

рует твердые принципы и возглавит борьбу во имя торжества
правого дела, пока из набегающих волн праздного мира не
появится гранитный утес, отлитый из нерушимого единства
веры и воли».

Гитлер со всей определенностью давал понять своим чи-
тателям, что всегда рассматривал себя в качестве этого един-
ственного человека. «Майн кампф» изобилует отступления-
ми о роли гения, которому само провидение доверяет пове-
сти за собой великий народ, хотя сначала не все из-за сво-
их мелочных забот смогут понять этого человека и осознать
выпавшую ему роль великого лидера. Читатель отдает себе
отчет в том, что Гитлер писал о себе и о тогдашнем своем
положении. Он не получил пока всемирного признания в ка-
честве того, кем на самом деле являлся; однако так обычно
и складывается поначалу судьба гениев.

«Всегда необходим определенный стимул, чтобы талант-
ливый человек обрел себя, – писал Гитлер. – Весь мир со-
противляется этому и не хочет верить, что незаурядная лич-
ность вдруг стала именно такой; подобный процесс повторя-
ется с каждым выдающимся сыном человечества… Искры
гениальности присутствуют в подлинно творческой лично-
сти с момента ее появления на свет. Подлинный гений всегда
таков от природы, его никогда нельзя искусственно взрас-
тить, тем более нельзя обучить этому».

Великие люди, творцы истории, в частности, по мне-
нию Гитлера, соединяют в себе качества политиков-практи-



 
 
 

ков и мыслителей.
«За долгую историю человечества политики лишь изред-

ка обладали даром теоретиков. Чем глубже было это внут-
реннее единство, тем больше препятствий вставало на пути
политического деятеля. Он уже не просто добивался того,
что было без труда понятно простому лавочнику, а шел к до-
стижению целей, которые могли понять лишь немногие. По-
этому в жизни он разрывался между любовью и ненавистью.
Настоящее, не способное понять его, боролось против буду-
щего, ради которого он трудился. Чем больше деяний совер-
шает человек ради будущего, тем меньше настоящее способ-
но оценить их, тем тяжелее борьба…»

Эти строки написаны в 1924 году, когда немногие понима-
ли, что намеревался осуществить человек, находившийся в
тюрьме и покрывший себя позором после провала марионе-
точного путча. Гитлер же в себе не сомневался. Можно спо-
рить, читал он труды Гегеля или нет. Однако из работ Гит-
лера и его выступлений ясно, что с идеями философа он был
знаком. Так или иначе, знаменитые лекции Гегеля в Берлин-
ском университете привлекли внимание Гитлера, впрочем,
как и многие афоризмы Ницше. Мы вкратце уже упоминали
о том, что Гегель развил теорию «героя» (личности), кото-
рая весьма импонировала немецкому духу. В одной из своих
берлинских лекций Гегель рассматривал, как «воля мирово-
го духа» воплощается в жизнь «отдельными историческими
личностями».



 
 
 

Гегель считал, что их можно именовать героями в той же
мере, в какой они избирают свои цели и определяют свое
назначение не в тихом заурядном бытии, а отыскивают их
в скрытых резервах с помощью внутреннего духа, скрытого
от внешнего взора, который обрушивается на внешний мир,
как на некую скорлупу, и разбивает его на мелкие осколки.
К таким личностям относятся Александр Македонский, Це-
зарь, Наполеон. Они были практичными политиками. В то
же время они являлись мыслителями, хорошо понимающи-
ми требования времени – необходимость изменений. В этом
подлинная правда их века, их мира… Им дано понять зарож-
давшиеся принципы, потребные в то время для преодоления
последующей ступени развития; определить это в качестве
своей главной цели и направить всю свою энергию на ее до-
стижение. Исторические личности мирового масштаба – ге-
роев эпохи – надо поэтому рассматривать как ясновидцев,
их поступки, их мысли полнее всего олицетворяют то время.

Невольно возникает аналогия между приведенным выска-
зыванием Гегеля и упоминавшейся выше цитатой из «Майн
кампф». Единство политика и мыслителя – вот что создает
героя, «историческую личность мирового масштаба»: маке-
донских, цезарей, наполеонов. Если в себе самом, как уве-
ровал теперь Гитлер, он нашел такое единство, разве не мог
он встать в один ряд с ними?

В высказываниях Гитлера сквозит мысль, что лидер, на-
деленный высшей властью, выше морали ординарной лично-



 
 
 

сти. Тех же взглядов придерживались Гегель и Ницше. Мы
приводили уже довод Гегеля, что «личная добродетель» и
«неуместные моральные устои» не должны стоять на пути
великих правителей и никого не должно коробить, если ге-
рои, выполняя свой долг, сомнут или «раздавят» множество
невинных цветков. Ницше с присущим ему выразительным
преувеличением идет дальше:

«Сильных людей, владык в душе обуревают чувства хищ-
ных зверей; радость переполняет чудовище, когда приходит-
ся сталкиваться с убийством, поджогом, насилием и пытка-
ми, и это вселяет в сердца не меньшую радость, а в души –
не меньшее удовлетворение, чем обычная студенческая шут-
ка… Если человек способен командовать, если он от приро-
ды «хозяин и владыка», если он неистов в своих поступках
и жестах, что значат для него писаные законы?.. Чтобы пра-
вильно оценить мораль, ее надо заменить двумя понятиями,
заимствованными из зоологии: укрощение животного и вы-
ведение особой породы».

Подобные учения, доведенные до крайности Ницше и
восторженно встреченные многими немцами, судя по всему,
оказали сильное влияние на Гитлера. Гений, выполняющий
предназначенную ему миссию, выше закона; его не может
связывать буржуазная мораль. Таким образом, когда настало
время активных действий, Гитлер уже знал, чем оправдать
такие жестокие, леденящие кровь деяния, как подавление
свободы личности, грубая практика рабского труда, ужасы



 
 
 

концентрационных лагерей, кровавая расправа над своими
сторонниками в июне 1934 года, убийства военнопленных и
массовое истребление евреев.

Когда Гитлер вышел из тюрьмы в крепости Ландсберг за
пять дней до рождества 1924 года, он оказался в ситуации,
которая заставила бы любого другого навсегда отойти от по-
литики. Нацистская партия и ее печатные органы были за-
прещены; бывшие лидеры погрязли в междоусобных рас-
прях или вообще отошли от дел. Гитлеру не разрешалось
выступать публично, ему грозила депортация в родную Ав-
стрию. Баварская полиция настоятельно рекомендовала по-
ступить таким образом в своем отчете, направленном в ми-
нистерство внутренних дел.

Даже многие из старых товарищей придерживались мне-
ния, что Гитлер не состоялся как лидер и о нем скоро за-
будут, как забывали многих провинциальных политических
деятелей, которым удавалось на какое-то время привлечь к
себе внимание общественности в те бурные годы, когда ка-
залось, что республика вот-вот пошатнется.

Однако республика, выдержав все невзгоды, процветала.
В то время когда Гитлер находился в тюрьме, в целях ста-
билизации валютного положения Германии был приглашен
финансовый гений доктор Яльмар Шахт, которому удалось
добиться определенных успехов. Гибельная инфляция была
приостановлена. Бремя репараций облегчено посредством



 
 
 

плана Дауэса. Начался приток капиталов из Америки. Эко-
номика быстро возрождалась.

Штреземану удавалось проводить политику примирения
с союзниками. Французские войска постепенно выводились
из Рурской области. Правительства приступили к обсужде-
нию гарантийного пакта, который призван был проложить
путь к общеевропейскому соглашению (Локарнские догово-
ры) и вступлению Германии в Лигу Наций. Впервые со вре-
мени поражения в войне после шести лет напряженности,
беспорядков и депрессии германский народ зажил нормаль-
ной жизнью.

За две недели до выхода Гитлера из тюрьмы социал-демо-
краты в ходе всеобщих выборов укрепили свои позиции –
за них проголосовало на 30 процентов больше избирателей,
то есть почти восемь миллионов человек. Число голосов, от-
данных за нацистов, которые объединились с расистскими
группировками Севера в «национал-социалистическое дви-
жение за свободу Германии», значительно сократилось (по-
чти два миллиона в мае 1924 года и менее миллиона в декаб-
ре того же года). Казалось, нацизму пришел конец. Нацист-
ское движение достигло успехов в период, когда на страну
сыпались несчастья, теперь же, когда перспективы развития
нации резко улучшились, оно теряло авторитет. По крайней
мере, так считали большинство немцев и иностранных на-
блюдателей.

Адольф Гитлер думал по-иному. Его не так легко было за-



 
 
 

ставить разувериться, и он умел ждать. Размышляя над сво-
ей жизнью в зимние месяцы 1925 года в небольшой двух-
комнатной квартире на верхнем этаже дома номер 45 по
Тирштрассе в Мюнхене и позднее, когда наступило лето и
он жил в разных гостиницах в окрестностях Оберзальцбер-
га под Берхтесгаденом, Гитлер пришел к выводу, что неуда-
чи недалекого прошлого и превратности настоящего лишь
укрепили его решимость.

В тюрьме у Гитлера было достаточно времени, чтобы не
только разложить по полочкам свое прошлое, свои победы и
ошибки, но и хорошенько поразмыслить о бурном прошлом
германской нации, ее триумфах и поражениях. Теперь он
имел более ясное представление об этом. У Гитлера вновь
появилось острое ощущение как собственного предназначе-
ния, так и предназначения Германии в целом, и здесь у него
не было ни малейшего сомнения.

Находясь в состоянии душевного подъема, он закончил
диктовку первого тома «Майн кампф» и сразу же присту-
пил к работе над вторым томом. Предначертания того, к че-
му Всевышний призвал Гитлера в полном катастроф мире,
и мировоззрение, на которое он опирался, были изложены
им на бумаге, увидели свет и могли по достоинству быть
оценены всеми. Эта философия, какой бы сумасбродной она
ни казалась, уходила, как уже отмечалось, глубокими корня-
ми в историю Германии. Большинству современников, жив-
ших в XX веке, даже немцам, изложенная Гитлером про-



 
 
 

грамма представлялась нелепой. Однако в ней прослежива-
лась определенная последовательность, были намечены чет-
кие перспективы. Программа предлагала, хотя лишь немно-
гие в ту пору понимали это, продолжение германской исто-
рии. Она предсказывала Германии славное будущее.



 
 
 

 
Книга вторая

Триумф и консолидация сил
 
 

Глава 5
Путь к власти: 1925–1931 годы

 
Период между 1925 годом и началом экономического

кризиса 1929 года оказался неблагоприятным для нацист-
ского движения и Адольфа Гитлера, но он хотел проявить
себя человеком, который никогда не отчаивается и не те-
ряет уверенности. Несмотря на повышенную возбудимость,
нередко приводившую к припадкам истерии, он умел тер-
пеливо ждать и был достаточно умен, чтобы понимать, что
политический климат, сложившийся в те годы в Германии
вследствие экономического подъема и ослабления напря-
женности, не способствует достижению поставленных им це-
лей.

Он был убежден, что хорошие времена для Германии рано
или поздно кончатся. Ее благополучие, как говорил он, за-
висело не от ее собственной силы, а от силы других, прежде
всего Америки, из переполненной казны которой текли зай-
мы, призванные обеспечить Германии стабильное процвета-
ние. За период с 1924 по 1930 год она получила в виде зай-



 
 
 

мов около семи миллиардов долларов – по большей части от
американских финансистов, мало задумывавшихся над тем,
каким образом она сумеет расплатиться с долгами. Сами же
немцы думали об этом и того меньше.

Займы, получаемые республикой, шли на платежи по ре-
парациям и на расширение дорогостоящей социальной сфе-
ры, служившей образцом для всего мира. Правители земель,
муниципалитеты расхватывали занятые деньги не только на
благоустройство городов, но и на строительство аэродромов,
театров, стадионов и модных, плавательных бассейнов. Про-
мышленность, прежние долги которой обесценились вслед-
ствие инфляции, получала миллиардные кредиты на заме-
ну оборудования и модернизацию производства. Объем про-
мышленной продукции, составлявший в 1923 году 55 про-
центов уровня 1913 года, к 1927 году возрос до 122 процен-
тов. Впервые за послевоенное время уровень безработицы
опустился ниже миллионной черты, и в 1928 году число без-
работных составляло 650 тысяч человек. Розничный товаро-
оборот увеличился в том же году на 20 процентов по срав-
нению с 1925 годом, а реальная заработная плата спустя год
возросла по сравнению с четырьмя предшествующими года-
ми на 10 процентов. Плодами экономического подъема от-
части пользовались и низшие слои общества – многомилли-
онная масса лавочников и мелких служащих, на поддержку
которых Гитлер рассчитывал.

Как раз в эти годы и состоялось мое знакомство с Герма-



 
 
 

нией. Париж, где я проживал в то время, и Лондон, куда пе-
риодически наведывался, способны были очаровать такого
молодого американца, как я, которому посчастливилось вы-
рваться из затхлой, бездуховной атмосферы, господствовав-
шей в Америке в годы президентства Калвина Кулиджа, и
все же впечатление от этих столиц тускнело, когда я приез-
жал в Берлин или Мюнхен. Казалось, в Германии действует
какой-то чудесный фермент. Люди жили там более свобод-
ной, более современной, более увлекательной жизнью, чем в
любой другой из знакомых мне стран. Нигде искусства, ин-
теллектуальная жизнь не были столь активны, как в Герма-
нии. В литературе, живописи, архитектуре, музыке, театре
возникали новые школы, рождались талантливые произведе-
ния. И в центре всего находилась молодежь.

Бывало, целые ночи проходили в нескончаемых беседах о
жизни в кругу моих ровесников, собиравшихся в кафе, в фе-
шенебельных барах, в местах отдыха, на палубах пароходов в
Рейнской области или в прокуренных мастерских художни-
ков. Пышущие здоровьем, беззаботные солнцепоклонники,
они жаждали полнокровной жизни в условиях полной сво-
боды. Гнетущий дух пруссачества, казалось, исчез без сле-
да. Большинство немцев – политики, писатели, редакторы,
художники, профессора, студенты, деловые люди, рабочие
лидеры поражали своим демократизмом, либеральными или
пацифистскими взглядами. О Гитлере, о нацистах почти не
вспоминали, разве что в шутку, когда речь заходила о «пив-



 
 
 

ном путче». На выборах 20 мая 1928 года нацистская партия
набрала всего 810 тысяч голосов из 31 миллиона и получила
в рейхстаге около десятка мест из общего числа 491. Консер-
вативные националисты тоже понесли большие потери: если
в 1924 году за них голосовало шесть миллионов избирате-
лей, то в 1928 году только четыре миллиона, а число мест
в парламенте сократилось со 103 до 73. Социал-демократы,
напротив, получили на миллион с четвертью голосов больше
(всего за них проголосовало более девяти миллионов чело-
век), обеспечив себе 153 места в рейхстаге. Таким образом,
социал-демократическая партия оказалась самой влиятель-
ной партией в Германии. Наконец-то, спустя десять лет по-
сле окончания войны, Германская республика прочно вста-
ла на ноги.

В 1928 году национал-социалистическая партия насчиты-
вала 108 тысяч членов. Число небольшое, и росло оно мед-
ленно. В конце 1924 года, через две недели после выхода из
тюрьмы, Гитлер добился аудиенции у Генриха Хольда – ми-
нистра-президента и руководителя католической народной
партии Баварии. В ответ на клятвенное обещание Гитлера
вести себя прилично Хольд снял запрет с нацистской партии
и ее печатного органа. «Бестия обуздана, – сообщил он ми-
нистру юстиции Гюртнеру, – теперь можно ослабить путы».
Баварский министр-президент был первым, но отнюдь не по-
следним среди германских политиков, допустивших роко-
вой просчет.



 
 
 

26 февраля 1925 года вышел первый после снятия за-
прета номер «Фёлькишер беобахтер» с  редакционной ста-
тьей (автором ее был Гитлер) «Новое начало». На следую-
щий день фюрер выступил на собрании возрожденной на-
цистской партии, состоявшемся в той самой пивной «Бюр-
гербройкеллер», откуда он и его приспешники утром 9 но-
ября полтора года назад начали свой злосчастный марш.

На этот раз многие из верных друзей отсутствовали. Экар-
та и Шейбнера-Рихтера уже не было в живых. Геринг нахо-
дился в эмиграции. Людендорф и Рем устранились. Розен-
берг, враждовавший со Штрейхером и Эссером, считал се-
бя обиженным и тоже держался в стороне. Грегор Штрассер,
пока Гитлер сидел за решеткой, а нацистская партия находи-
лась под запретом, возглавлял вместе с Людендорфом «на-
ционал-социалистическое движение за свободу Германии».
Когда Гитлер попросил Антона Дрекслера председательство-
вать на собрании, старый слесарь, основатель партии, послал
его к черту. Тем не менее в пивной собралось около четырех
тысяч приверженцев, пожелавших снова послушать Гитлера,
и он не обманул их ожиданий. Его красноречие, как всегда,
зажигало. В конце двухчасовой речи толпа разразилась апло-
дисментами. Несмотря на то что многие приспешники поки-
нули его и перспективы движения не радовали, Гитлер ясно
дал понять, что считает себя единоличным вождем партии.
«Я один руковожу движением, и никто не может навязать
мне свои условия, ибо я, только я несу ответственность, –



 
 
 

заявил он и добавил: – На мне снова лежит ответственность
за все, что происходит в движении».

Идя на это собрание, Гитлер ставил перед собой две за-
дачи: одна из них состояла в том, чтобы сосредоточить в
своих руках всю полноту власти, другая – в том, чтобы воз-
родить нацистскую партию как политическую организацию,
которая добивалась бы власти исключительно конституци-
онными средствами. Смысл этой тактики он изложил Карлу
Людекке – одному из своих приспешников, в то время все
еще отбывавшему тюремное заключение:

«Когда я снова начну действовать, то прибегну к новой
тактике. Вместо того чтобы добиваться власти путем воен-
ного переворота, мы проникнем в рейхстаг и там развернем
борьбу с католическими и марксистскими депутатами. Ко-
нечно, перестрелять противников быстрее, чем победить их
на выборах, зато гарантом нашей власти станет их же консти-
туция. Всякий юридический процесс требует времени. Но
рано или поздно мы все же завоюем большинство сначала в
рейхстаге, а потом и в Германии».

Вот почему после освобождения из тюрьмы он заве-
рил министра-президента Баварии, что нацистская партия
впредь будет действовать в рамках конституции.

Но 27 февраля, выступая в пивной «Бюргербройкеллер»,
Гитлер, поддавшись энтузиазму толпы, обрушился на власть
с плохо скрытыми угрозами. Врагами были названы и рес-
публиканские министры, и марксисты, и евреи. В заключи-



 
 
 

тельной части своей речи он воскликнул: «В нашей борьбе
возможен только один исход: либо враг пройдет по нашим
трупам, либо мы пройдем по его!»

Первое же публичное выступление Гитлера после выхо-
да из тюрьмы показало, что «бестия» вовсе не обуздана.
Несмотря на обещание вести себя прилично, он снова угро-
жал властям насилием. Правительство Баварии тотчас запре-
тило ему публичные выступления на два года. Примеру Ба-
варии последовали другие земли. Это был тяжелый удар для
человека, столь преуспевшего благодаря своему ораторско-
му искусству. Умолкший Гитлер равнозначен Гитлеру по-
бежденному. Он так же беспомощен, как боксер, выпущен-
ный на ринг в наручниках. Так, во всяком случае, думали
большинство людей.

Но они ошиблись и на этот раз. Они забыли, что Гитлер
не только оратор, но и организатор. Лишенный права вы-
ступать публично, он, стиснув зубы, развернул лихорадоч-
ную деятельность по реорганизации «национал-социалисти-
ческого немецкого рабочего союза», намереваясь превратить
его в такую партию, какой Германия еще не знала. Он имел
в виду создать структуру, похожую на армейскую, – некое
государство в государстве. В качестве первоочередной зада-
чи выдвигалась вербовка новых членов, которые платили бы
взносы. В конце 1925 года в партии насчитывалось всего 27
тысяч членов. Дело двигалось медленно, но с каждым годом
организация росла: в 1926 году в ней уже насчитывалось 49



 
 
 

тысяч членов, в 1927 – 72 тысячи, в 1928 –  108 тысяч, в
1929 – 178 тысяч.

Вторая, и более важная, задача состояла в том, чтобы
создать разветвленную партийную структуру по аналогии
с существующей системой государственной власти и обще-
ственными институтами. Страна была поделена на области,
или «гау», приблизительно соответствовавшие 34 избира-
тельным округам по выборам в рейхстаг, во главе которых
стояли назначенные Гитлером гаулейтеры. Было учреждено
также семь дополнительных «ray» за пределами Германии:
в Австрии, Данциге, Саарской и Судетской областях. «Гау»
в свою очередь были поделены на «крайсы» (округа) во главе
с крайслейтерами. В округа входили «ортсгруппы», то есть
местные организации, которые делились на уличные ячейки,
а последние – на квартальные блоки.

Политическая организация нацистской партии состояла
из двух отделов: ПО-1 – предназначался для дискредитации
и подрыва республиканского строя, ПО-2 – занимался стро-
ительством государства в государстве. Ко второму отделу от-
носились подотделы сельского хозяйства, юстиции, эконо-
мики, внутренних дел, трудовых ресурсов, а в будущем под-
отделы расовых отношений, культуры и техники. ПО-1 со-
стоял из подотделов внешних сношений, профсоюзов и пе-
чати рейха. Кроме двух ПО существовал особый отдел про-
паганды со своей разветвленной структурой.

Часть нацистских головорезов, зачинщиков уличных драк



 
 
 

и пьяных дебошей, была против вовлечения женщин и де-
тей в нацистскую партию, но Гитлер и для них создал спе-
циальные организации. «Гитлерюгенд», например, объеди-
нял юношей в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет
и имел свои секции (культуры, школьного образования, пе-
чати, пропаганды, оборонительных видов спорта и другие),
а подростки в возрасте от десяти до пятнадцати лет вовле-
кались в организацию под названием «Немецкая молодежь».
Для девочек существовала Лига немецких девушек, а для
женщин – национал-социалистические союзы женщин. Сту-
денты, преподаватели, служащие учреждений, врачи, адво-
каты имели свои организации, а для художников и других
деятелей культуры был учрежден «Национальный культур-
ный бунд».

Потребовалось немало усилий, чтобы преобразовать ор-
ганизацию под названием СА (боевые отряды) в вооружен-
ное формирование, насчитывавшее несколько тысяч чело-
век и призванное охранять нацистские сборища, разгонять
рабочие митинги и вообще терроризировать тех, кто высту-
пал против Гитлера. Некоторые руководители СА рассчиты-
вали, что с приходом фюрера к власти она заменит регуляр-
ную армию. Для начала был создан специальный военно-по-
литический центр во главе с генералом Францем Риттером
фон Эппом. По идее, пять его отделов должны были ведать
такими вопросами как внешняя и внутренняя безопасность,
силы обороны, оборонный потенциал. Однако на деле СА,



 
 
 

состоявшая из молодчиков в коричневых рубашках, как бы-
ла, так и осталась сбродом крикунов и громил. Многие из ее
высших чинов, начиная с главаря Рема, были известны как
гомосексуалисты, а лейтенант Эдмунд Хайнес, возглавляв-
ший мюнхенские отряды СА, был судим за убийство.

Желая иметь в своем распоряжении более надежную опо-
ру, Гитлер создал СС; эсэсовцам выдали форму черного
цвета (по примеру итальянских фашистов), и они должны
были присягать на верность лично фюреру. Сначала отряд
СС предназначался только для его личной охраны. Первым
начальником СС стал сотрудник «Фёлькишер беобахтер»
Берхтольд, но он счел себя более пригодным для сравни-
тельно спокойной редакционной работы, чем для роли по-
лицейского и солдата, поэтому вскоре был заменен неким
Эрхардом Хайденом, в прошлом подвизавшимся в незавид-
ной роли полицейского осведомителя. Лишь в 1929 году Гит-
лер подобрал наконец идеальную кандидатуру на пост на-
чальника СС: ею оказался владелец птицефермы в деревне
Вальдтрудеринг близ Мюнхена – тихий, вежливый человек,
которого люди, впервые его видевшие, в том числе и автор
этих строк, ошибочно принимали за учителя провинциаль-
ной школы. Когда Гиммлер занял этот пост, в охранных от-
рядах СС насчитывалось около двухсот человек, а когда за-
канчивал службу, они занимали в Германии господствующее
положение. Одно упоминание СС наводило ужас на оккупи-
рованную Европу..



 
 
 

На вершине партийной пирамиды стоял Адольф Гитлер,
носивший пышный титул «верховный фюрер партии и СА,
председатель национал-социалистической немецкой рабо-
чей организации». При его секретариате действовал дирек-
торат рейха в составе высших должностных лиц партии и
таких деятелей, как «казначей рейха» и «управляющий де-
ловой жизнью рейха». У того, кто посещал помпезный «ко-
ричневый дом» в Мюнхене, являвшийся всегерманским цен-
тром партии в последние годы существования республики,
складывалось впечатление, что именно здесь и размещается
государство в государстве. На такое впечатление Гитлер, без
сомнения, и рассчитывал, ибо стремился подорвать доверие
к существующему республиканскому строю как внутри стра-
ны, так и за ее пределами, – строю, который он замышлял
свергнуть.

Однако в намерения Гитлера входило нечто более важное,
чем просто произвести впечатление. Через три года после
прихода к власти, 9 ноября 1936 года, выступая в пивной
«Бюргербройкеллер» на юбилейном собрании перед стары-
ми борцами, он объяснил, какую, в частности, цель пресле-
довал, преобразуя партию в столь грозную и всеобъемлю-
щую организацию. «Мы понимаем, – сказал он, вспоминая
те дни, когда партия реорганизовывалась после путча, – что
мало свергнуть старую власть – требуется заблаговременно
создать и держать наготове новую… В 1933 году речь шла
не о свержении старой власти, а об укреплении новой, ибо



 
 
 

новое правительство практически уже существовало. Оста-
валось лишь уничтожить обломки старой, на что потребова-
лось всего несколько часов».

Ни одна организация при всей ее слаженности и действен-
ности не обходится без внутренних распрей, и Гитлер, созда-
вая нацистскую партию, призванную решать судьбу Герма-
нии, имел массу хлопот со своими приспешниками, которые
постоянно враждовали не только друг с другом, но и с ним.
Однако вот что странно: будучи по натуре крайне нетерпим
ко всяким проявлениям инакомыслия, он терпимо относил-
ся к фактам аморального поведения своих людей. Ни одна
другая партия в Германии не вовлекала в свои ряды такого
множества темных личностей. Как мы знаем, в партию тол-
пами шли сутенеры, убийцы, гомосексуалисты, алкоголики и
шантажисты, как если бы она была для них землей обетован-
ной. Но Гитлер смотрел на это сквозь пальцы, поскольку счи-
тал, что они могут быть полезны. Выйдя из тюрьмы, он об-
наружил, что его приспешники перегрызлись между собой;
более того, некоторые «добропорядочные» и строгие пред-
ставители руководящей верхушки (такие, как Розенберг и
Людендорф) требовали исключения преступных элементов
и извращенцев из движения. Гитлер без обиняков отклонил
это требование. «Я не считаю, что в задачу политического
руководителя, – заявил он в статье «Новое начало», – входит
улучшение, а тем более перековка человеческого материала,
которым он располагает».



 
 
 

Однако к 1926 году обвинения и контробвинения, вы-
двигаемые нацистскими лидерами, приняли настолько скан-
дальный характер, что Гитлер учредил партийный суд, кото-
рый призван был улаживать конфликты и не позволять со-
ратникам копаться в грязном белье друг друга. Этот суд по-
лучил название УШЛА – «Комиссия по расследованию и
улаживанию». Его первым председателем стал отставной ге-
нерал Хейнеман, но он оказался неспособен уяснить истин-
ную цель суда, которая заключалась не в том, чтобы выно-
сить приговоры лицам, обвиняемым в уголовных преступ-
лениях, а в том, чтобы замять то или иное дело, не допус-
кать огласки, которая могла привести к ослаблению партий-
ной дисциплины и подрыву авторитета фюрера. Поэтому на
место генерала назначили более сообразительного отставно-
го майора Вальтера Буха, приставив к нему двух помощни-
ков. Один из них – Ульрих Граф, бывший мясник, ранее слу-
жил в личной охране Гитлера, другой – Ганс Франк, молодой
нацист, был юристом. О нем мы расскажем подробнее, ко-
гда речь пойдет о его кровавых злодеяниях в оккупирован-
ной Польше, где он служил генерал-губернатором, – злодея-
ниях, за которые он поплатился жизнью на виселице Нюрн-
берга. Такой судейский триумвират вполне устраивал Гитле-
ра. Если кого-либо из видных нацистов обвиняли в тяжком
преступлении, Бух неизменно вопрошал: «Ну и что из это-
го?» Для него важно было одно: не причинило ли это пре-
ступление ущерба партии и не запятнало ли репутацию фю-



 
 
 

рера?
Во многих случаях партийный суд оказывал нужное воз-

действие, однако и ему не всегда удавалось держать в узде
честолюбивых и агрессивных нацистских бонз. Нередко Гит-
леру приходилось вмешиваться лично, дабы не только сохра-
нить видимость единства, но и уберечь себя.

Пока Гитлер томился в заключении в Ландсберге, в на-
цистском движении выдвинулся молодой человек по имени
Грегор Штрассер – аптекарь по профессии, уроженец Бава-
рии, на три года моложе Гитлера. Он также был награжден
Железным крестом первой степени. Начав военную службу
рядовым, он дослужился до лейтенанта. В 1920 году вступил
в нацистскую партию, а некоторое время спустя стал гаулей-
тером Нижней Баварии. Рослый, крепкого сложения, излу-
чающий энергию, этакий бонвиван, он вырос в крупного де-
ятеля скорее благодаря своей внешности, чем ораторскому
искусству, которым владел Гитлер. Однако он был прирож-
денный организатор. Будучи по характеру человеком незави-
симым, Штрассер отказывался раболепствовать перед Гит-
лером и не был склонен всерьез относиться к притязаниям
австрийца на роль абсолютного диктатора нацистского дви-
жения. Это его позиция, равно как и искренняя привержен-
ность «социализму» нацистского движения, в конечном сче-
те имели для него пагубные последствия.

Вопреки воле Гитлера, сидевшего тогда в тюрьме, Штрас-
сер в блоке с Людендорфом и Розенбергом создал «народное



 
 
 

движение» с целью баллотироваться на предстоящих весной
1924 года земельных и общегерманских выборах. В Баварии
этот блок набрал достаточно голосов, чтобы стать второй по
влиятельности партией; в Германии, как мы уже знаем, эта
партия набрала два миллиона голосов и получила 32 места
в рейхстаге. Одно из этих мест досталось Штрассеру. Гит-
лер с завистью наблюдал за деятельностью молодого челове-
ка, успех которого его отнюдь не радовал. Штрассер в свою
очередь не проявлял желания признавать Гитлера хозяином
и демонстративно не явился на состоявшееся 27 февраля
1925 года в Мюнхене сборище, которое возродило нацист-
скую партию.

Гитлер понимал, что подлинно обще германский размах
его движение сможет обрести лишь в том случае, если найдет
опору в Северной Германии, то есть в Пруссии, и прежде все-
го в цитадели врага – Берлине. На выборах 1924 года Штрас-
сер баллотировался на севере и заключил союз с местны-
ми крайне националистическими группами во главе с Аль-
брехтом фон Графе и графом Эрнстом фон Ревентлов. Это
помогло ему завязать личные знакомства и заручиться под-
держкой региона; кроме него, ни один нацистский лидер та-
кой поддержкой в тех краях не пользовался.

Через две недели после собрания Гитлер, смирившись с
успехом Штрассера, позвал его к себе и предложил занять-
ся организацией нацистской партии в Северной Германии.
Штрассер согласился. Он считал, что ему представился под-



 
 
 

ходящий случай показать свои способности, не ощущая сто-
ящего над душой завистливого и надменного фюрера.

Несколько месяцев спустя он основал в столице газету
«Берлинер арбайтерцайтунг», редактором которой стал его
брат Отто, и информационный бюллетень «Национал-соци-
алистише брифе», призванный держать нацистскую верхуш-
ку в курсе партийной политики. Он же заложил основы по-
литической организации с отделениями в Пруссии, Саксо-
нии, Ганновере и индустриальной Рейнской области. Живой,
неутомимый, настоящий генератор идей, Штрассер разъез-
жал по Северной Германии, выступая на собраниях, назна-
чая областных фюреров, сколачивая партийный аппарат. По-
ложение депутата рейхстага давало ему два преимущества
перед Гитлером: право бесплатного проезда по железной до-
роге, благодаря которому разъезды по стране ни ему, ни
партии ничего не стоили, и парламентскую неприкосновен-
ность. Ни один орган власти не мог запретить ему выступать
публично; никакой суд не мог привлечь его к ответственно-
сти за клевету на тех, кого он избирал своими жертвами.
Хайден по этому поводу с сарказмом писал: «Даровой про-
езд плюс даровая клевета – в этом и состоит крупное пре-
имущество Штрассера перед фюрером».

Своим секретарем и редактором «Национал-социалисти-
ше брифе» Грегор Штрассер назначил двадцативосьмилет-
него уроженца Рейнской области Пауля Йозефа Геббельса.



 
 
 

 
Появление Пауля Йозефа Геббельса

 
Этот смуглый, напоминавший карлика молодой человек с

покалеченной ногой, обладавший гибким умом и сложным
неврастеничным характером, не был новичком в нацистском
движении. Это движение Геббельс открыл для себя еще в
1922 году, когда впервые услышал речь Гитлера в Мюнхе-
не, принял нацистскую веру и вступил в партию. Но самого
его нацистское движение открыло тремя годами позднее, ко-
гда Грегор Штрассер, послушав одно из его выступлений, на-
шел, что этот безусловно талантливый молодой человек мо-
жет быть ему полезен.

В свои двадцать восемь лет Геббельс был страстным ора-
тором, фанатичным националистом, обладал, насколько бы-
ло известно Штрассеру, острым пером и – редкий случай в
среде нацистских лидеров – имел солидное университетское
образование. Генрих Гиммлер, занимавший должность сек-
ретаря Штрассера, только что подал в отставку, отдав пред-
почтение разведению кур, и на его место Штрассер пригла-
сил Геббельса. Как оказалось, выбор этот имел для него ро-
ковые последствия.

Родился Пауль Йозеф Геббельс 29 октября 1897 года в
Рейдте – центре текстильной промышленности, насчитывав-
шем около 30 тысяч жителей. Его отец, Фриц Геббельс, ра-
ботал мастером на ткацкой фабрике. Мать, Мария Катари-



 
 
 

на Оденхаузен, была дочерью кузнеца. Оба были набожные
католики, и потому образование Йозеф Геббельс получил у
католиков. Окончив приходскую школу, он поступил в гим-
назию, потом по стипендии учился в университете, вернее,
в восьми университетах. Прежде чем получить степень док-
тора философских наук в 1921 году в Гейдельберге (ему то-
гда было 24 года), он посещал занятия в университетах Бон-
на, Оренбурга, Вюрцбурга, Кёльна, Франкфурта, Мюнхена
и Берлина. В этих прославленных учебных заведениях Геб-
бельс изучал философию, историю, литературу и искусство,
не прекращая занятий латинским и греческим языками.

Он хотел стать писателем. В год защиты докторской он на-
писал роман «Михель», который не заинтересовал ни одного
издателя, а еще через два года – две пьесы: «Скиталец» (об
Иисусе Христе) и «Одинокий гость». Обе пьесы были напи-
саны в стихах, так что ни один режиссер не взялся их ста-
вить. Не больше повезло ему и в журналистике. «Берлинер
тагеблатт», крупная ежедневная газета либерального толка,
отклонила более десяти предложенных им статей и отказа-
лась принять его на работу в качестве репортера.

Его личная жизнь с ранней молодости тоже складывалась
неудачно. Будучи калекой, он не воевал на фронте и поэто-
му не имел того опыта, который казался, по крайней мере в
первые годы после войны, столь престижным для молодых
людей его поколения и наличие которого считалось обяза-
тельным условием для продвижения по иерархической лест-



 
 
 

нице нацистской партии. Многие утверждали, что Геббельс
родился с изуродованной ступней. На самом деле это не так.
Семилетним ребенком он заболел остеомиелитом – воспале-
нием костного мозга. Ему оперировали левое бедро, но опе-
рация прошла неудачно, в результате левая нога усохла и ста-
ла короче правой. Это увечье, из-за которого он заметно хро-
мал, с детства отравляло ему существование. Отчаяние Геб-
бельса было столь велико, что в студенческие годы и в тот
короткий период времени, когда он участвовал в агитацион-
ной антифранцузской кампании в Руре, он часто выдавал се-
бя за раненого ветерана войны.

Не везло ему и в любви, хотя он всю жизнь обманывал се-
бя, принимая донжуанские приключения за настоящие лю-
бовные романы.

Первая любовь Геббельса, которую он никогда не забы-
вал, – это Анке Гельгорн. С ней Йозеф познакомился, бу-
дучи студентом Фрейбургского университета. В его дневни-
ке множество записей, в которых он сперва превозносит кра-
соту ее русых волос, а потом, когда она его бросила, пишет,
что разочаровался в ней. Позже, став министром пропаган-
ды, он с присущим ему тщеславием и цинизмом объяснял
своим друзьям, почему она ушла от него: «Она изменила по-
тому, что у другого парня оказалось больше денег, так что он
имел возможность водить ее по ресторанам и театрам. Как
это глупо!.. А ведь могла стать женой министра пропаганды!
Теперь-то уж, конечно, кусает локти».



 
 
 

Анке, вышедшая замуж за другого парня, позднее разве-
лась с ним и в 1934 году приехала в Берлин, где Геббельс
помог ей получить место в одном из журналов.

Радикализм Штрассера, его вера в «социализм» нацист-
ского движения – вот что привлекало Геббельса. Оба они
хотели построить партию пролетарского типа. В дневниках
Геббельса много говорилось о его тогдашних симпатиях к
коммунизму. «В конечном счете, – записал он 23 октября
1925 года, – уж лучше нам прекратить свое существование
под властью большевизма, чем обратиться в рабов капита-
ла». 1 января 1926 года он признался себе: «По-моему, ужас-
но, что мы (нацисты) и коммунисты колотим друг друга…
Где и когда мы сойдемся с руководителями коммунистов?»

Как раз в это время он опубликовал открытое письмо од-
ному из руководителей коммунистов, в котором заявлял, что
между нацизмом и коммунизмом нет разницы. «Между на-
ми идет борьба, – отмечал он, – но ведь мы, в сущности, не
враги».

В глазах Адольфа Гитлера это была сущая ересь. Он с
растущим беспокойством следил за успешной деятельно-
стью братьев Штрассеров и Геббельса по созданию в Север-
ной Германии жизнеспособного, радикального пролетарско-
го крыла партии и думал, что, дай этим людям волю, они
приберут к рукам всю партию, причем во имя целей, кото-
рые он, Гитлер, категорически отвергает. Конфронтация бы-
ла неизбежна, и она произошла осенью 1925 – зимой 1926



 
 
 

года. Спор начался по инициативе Грегора Штрассера и Геб-
бельса. Его предметом явилась проблема, чрезвычайно вол-
новавшая в то время жителей Германии. Речь шла о предло-
жении социал-демократов и коммунистов экспроприировать
в пользу республики крупные поместья бывших королевских
и княжеских семейств. Вопрос этот предлагалось решить пу-
тем референдума в соответствии с Веймарской конституци-
ей. Штрассер и Геббельс рекомендовали нацистской партии
присоединиться к коммунистам и социалистам и принять
участие в кампании за отчуждение собственности дворян-
ской знати.

Гитлер был вне себя от ярости. Некоторые из бывших
правителей Германии сотрудничали с партией. Более того,
ряд крупных промышленников оказывали финансовую под-
держку возрожденному Гитлером движению именно потому,
что видели в нем действенное средство борьбы с коммуни-
стами, социалистами и профсоюзами.

Если бы Штрассер сумел осуществить свои планы, Гитлер
немедленно лишился бы источников финансирования.

Но не успел фюрер что-либо предпринять, как Штрассер
созвал 22 ноября 1925 года в Ганновере конференцию пар-
тийных руководителей Северной Германии. Цель конферен-
ции заключалась не только в том, чтобы склонить северогер-
манскую секцию нацистской партии к поддержке идеи экс-
проприации, но и в том, чтобы принять новую экономиче-
скую программу, которая заменила бы «реакционные» два-



 
 
 

дцать пять пунктов, принятые в 1920 году. Штрассер и Геб-
бельс предложили национализировать крупные отрасли про-
мышленности и обширные помещичьи владения, а также за-
менить рейхстаг палатой корпораций по примеру итальян-
ских фашистов. Гитлер отказался присутствовать на конфе-
ренции и послал своего представителя Готфрида Федера, ко-
торому поручил угомонить мятежников. Геббельс потребо-
вал удалить Федера с конференции. «Мы не желаем терпеть
здесь доносчиков!» – воскликнул он. На конференции при-
сутствовали ряд членов нацистской верхушки, ставших по-
том заметными фигурами в Третьем Рейхе (Бернхард Руст,
Эрих Кох, Ганс Керрль, Роберт Лей), однако никто из них,
кроме алкоголика Лея, гаулейтера Кёльна, не поддержал Гит-
лера. Когда Лей и Федер заявили, что конференция непра-
вомочна что-либо решать в отсутствие Гитлера, верховного
фюрера, Геббельс, по словам присутствовавшего там Отто
Штрассера, крикнул: «Я требую исключить мелкого буржуа
Адольфа Гитлера из нацистской партии!»

Злоязычный Геббельс сильно переменился с тех пор, как
три года назад поддался обаянию Гитлера, – во всяком слу-
чае, так полагал Грегор Штрассер.

«В ту минуту я будто заново родился, – вспоминал Геб-
бельс, рассказывая о впечатлении от речи Гитлера, впервые
услышанной им в июне 1922 года в Мюнхене, в цирке Кро-
на. – Теперь я знаю, по какому пути мне следовать… Это
был приказ!»



 
 
 

Еще большее восхищение вызвало у него поведение Гит-
лера на процессе по делу о мюнхенском путче. После суда
Геббельс писал фюреру:

«Словно восходящая звезда Вы предстали нашим удив-
ленным взорам, Вы сотворили чудо, прояснив наш разум и
вселив веру, столь нужную в этом мире скепсиса и отчаяния.
Вы возвышались над массами, исполненный уверенности в
будущем и решимости раскрепостить массы своей беспре-
дельной любовью к тем, кто верит в новый рейх. Впервые мы
смотрели сияющими глазами на человека, сорвавшего маски
с лиц, искаженных алчностью, с лиц суетливых парламент-
ских посредственностей… В мюнхенском суде Вы предстали
перед нами во всем величии Фюрера. То, что Вы сказали, бы-
ли величайшие слова, каких в Германии не слышали со вре-
мен Бисмарка. Вы выразили не только собственную боль…
Вы выразили боль целого поколения людей, блуждающих в
потемках в поисках цели. То, что Вы сказали, – это катехи-
зис новой политической веры, рожденной из отчаяния гиб-
нущего безбожного мира… Мы благодарны Вам. Когда-ни-
будь и вся Германия будет благодарить Вас…»

И вот теперь, полтора года спустя, кумир Геббельса по-
мерк, превратился в «мелкого буржуа», которого следует вы-
гнать из партии. Ганноверская конференция, которой про-
тивостояли лишь Лей и Федер, приняла выдвинутую Штрас-
сером новую программу партии и одобрила решение поддер-
жать предложение марксистов провести референдум по во-



 
 
 

просу о конфискации земель бывших королевских и княже-
ских семейств.

Гитлер выждал немного и 14 февраля 1926 года нанес от-
ветный удар, созвав конференцию в Бамберге, на юге Гер-
мании. Он нарочно выбрал будничный день в расчете на то,
что северным нацистским лидерам нелегко будет в течение
рабочей недели сняться с места. Его расчет оправдался: на
конференции смогли присутствовать только Грегор Штрас-
сер и Геббельс. Тщательно отобрав верных ему людей, Гит-
лер обеспечил себе численное превосходство. Такие немец-
кие историки, как Хайден и Олден, а также авторы из других
стран, пользовавшиеся их трудами, утверждают, что на Бам-
бергской конференции Геббельс открыто порвал со Штрас-
сером и перешел на сторону Гитлера. Но дневники Геббель-
са, обнаруженные после того, как Хайден и Олден написали
свои книги, свидетельствуют, что его измена Штрассеру в
то время еще не выявилась. Они показывают, что, хотя Геб-
бельс, подобно Штрассеру, и подчинился Гитлеру, фюрера
он считал абсолютно неправым и не имел намерения перей-
ти на его сторону. 15 февраля, на другой день после конфе-
ренции в Бамберге, он доверил свои мысли дневнику:

«Гитлер говорил два часа. Чувствую себя так, словно меня
избили. Что за человек этот Гитлер? Реакционер?

Крайне несуразен и непостоянен. Совершенно неправ в
русском вопросе. Италия и Англия – наши естественные со-
юзники! Ужас!.. Мы должны уничтожить Россию!.. Пробле-



 
 
 

мы собственности дворянской знати нельзя даже касаться!
Ну и ну, не нахожу слов. Чувствую себя так, будто меня уда-
рили по голове.

Безусловно, одно из величайших разочарований в моей
жизни. Я уже не вполне верю в Гитлера. Это ужасно: я теряю
под ногами почву».

Чтобы продемонстрировать Штрассеру свою лояльность,
Геббельс отправился на вокзал вместе с ним. Стал его успо-
каивать. Неделей позже, 23 февраля, он запишет: «Долгая
беседа со Штрассером. Итог: не надо завидовать пирровой
победе мюнхенской группы. Будем продолжать борьбу за со-
циализм».

Но вот через месяц Геббельс записал: «Сегодня утром –
письмо от Гитлера. Выступаю 8 апреля в Мюнхене».

Прибыл он туда 7 апреля. «Меня ждет автомобиль Гитле-
ра. Королевский прием! Я выступаю в исторической «Бюр-
гербройкеллер». На следующий день он действительно вы-
ступал с той самой трибуны, с которой выступал фюрер. 8 ап-
реля в его дневнике появилась запись:

«Гитлер мне звонит… Его доброта, несмотря на Бамберг,
приводит нас в смущение… В два часа мы едем в «Бюргер-
бройкеллер» – Гитлер уже там. Сердце у меня так сильно ко-
лотится, что вот-вот разорвется. Я вхожу в зал. Бурные при-
ветствия… Я говорил два с половиной часа. В зале рев и вос-
клицания. Когда я кончил говорить, Гитлер обнял меня. Я
счастлив… Гитлер все время со мной».



 
 
 

Через несколько дней Геббельс сдался окончательно и 13
апреля записал: «Гитлер говорил три часа. Блестяще. Он мо-
жет заставить усомниться в собственных убеждениях. Ита-
лия и Англия – наши союзники. Россия вознамерилась про-
глотить нас… Я люблю его. Он все продумал. Его идеал:
справедливый коллективизм и индивидуализм. Что касается
земли, все принадлежит народу. Производство должно быть
творческим и индивидуальным. Тресты, транспорт и т.  д.
должны быть обобществлены… Теперь я за него спокоен…
Склоняю голову перед великим человеком, перед политиче-
ским гением…» Ко времени отъезда из Мюнхена 17 апреля
он стал уже убежденным приверженцем Гитлера и с тех пор
был им до конца своей жизни, до последнего вздоха. 20 ап-
реля он писал фюреру по случаю дня его рождения: «Доро-
гой, обожаемый Адольф Гитлер! Я многому у Вас научился.
Это Вы помогли мне наконец-то прозреть…» А вот запись
в дневнике, сделанная вечером того же дня: «Ему тридцать
семь лет. Адольф Гитлер, я люблю тебя за то, что ты велик
и прост. Таким и должен быть гений».

Большую часть лета Геббельс провел с Гитлером в Берх-
тесгадене, и его дневник полон панегириков в адрес фюрера.
В августе он публично объявил о разрыве со Штрассером в
статье, опубликованной в «Фёлькишер беобахтер»:

«Лишь теперь я понял, кто вы такие: на словах вы (братья
Штрассер и их последователи) революционеры, а на деле –
нет… Бросьте болтать об идеалах и не внушайте себе, будто



 
 
 

вы открыли какие-то идеалы и защищаете их… Мы не на-
лагаем на себя епитимью, оказывая решительную поддерж-
ку фюреру. Мы… склоняем перед ним головы… мужествен-
ные и не сломленные духом, как древние скандинавы, чест-
но смотрящие в глаза своему германскому феодальному по-
велителю. Мы убеждены, что он выше, чем вы и я. Он – ис-
полнитель промысла Божьего, творящий историю в новом,
созидательном порыве».

В конце октября 1926 года Гитлер назначил Геббельса гау-
лейтером Берлина. Он поручил ему навести порядок в сре-
де драчливых головорезов в коричневых рубашках, которые
отпугивали местное население от движения, и завоевать сто-
лицу Германии для национал-социалистов. Берлин считал-
ся «красным», поскольку большинство избирателей в этом
городе составляли социалисты и коммунисты. И Геббельс,
которому только что исполнилось двадцать девять лет и ко-
торый, начав с нуля, всего за год с небольшим превратил-
ся в одну из знаменитостей нацистской партии, бесстрашно
приступил к исполнению своих обязанностей в этом вели-
ком Вавилоне.

 
Адольф Гитлер: отдых и любовные истории

 
Годы, бедные политическими событиями, были для Гит-

лера, как он потом рассказывал, по-настоящему счастливей-
шим периодом. Выступать с речами он пока не мог – запрет



 
 
 

действовал до 1927 года, оставалось только работать над за-
вершением книги «Майн кампф» и размышлять о будущем
нацистской партии и собственном будущем. Большую часть
времени он проводил в Баварских Альпах, в местечке Обер-
зальцберг, возвышавшемся над селением Берхтесгаден. Рай
для отдыха и развлечений.

Монологи Гитлера в его ставке во время войны, когда он
поздно вечером мог рассеяться в кругу старых товарищей
по партии и верных секретарей, предавшись воспоминани-
ям о былых временах, полны ностальгических рассуждений
о том, как много для него значила отшельническая жизнь
в горах – единственном месте, где он создал себе подобие
домашнего очага. «Да,  – воскликнул он в одной из таких
бесед в ночь на 17 января 1942 года, – с Оберзальцбергом
меня многое связывает. Много там родилось идей. То были
счастливейшие дни моей жизни… Там родились и созрели
все мои великие замыслы. И было много часов досуга, много
очаровательных друзей».

В первые три года по освобождении из тюрьмы Гитлер
проживал в разных гостиницах в Оберзальцберге, о чем и
рассказывал в ту зимнюю ночь 1942 года. Потом перебрался
в «Дойче хаус», где прожил без малого два года. За это вре-
мя он кончил диктовать «Майн кампф».

По словам Гитлера, он и его партийные друзья любили по-
сещать «Драймедерльхаус», где можно было встретить хоро-
шеньких девушек. «Это доставляло мне огромное удоволь-



 
 
 

ствие, – вспоминал он. – Особенно одна из них – настоящая
красавица».

Он вспоминал: «В этот период я знал многих женщин.
Некоторые чувствовали привязанность ко мне. Почему же
тогда я не женился? Чтобы оставить жену одну? Ведь за ма-
лейший проступок я мог снова угодить на шесть месяцев за
решетку. Потому я и не позволял себе пользоваться случа-
ями, которые мне представлялись». Опасение Гитлера, что
он может снова оказаться в тюрьме или быть высланным за
пределы страны, не лишено оснований: он по-прежнему на-
ходился на положении освобожденного под честное слово.
Он и Оберзальцберг-то избрал своим прибежищем отчасти
из-за его близости к австрийской границе: в любой момент
можно было перебраться на ту сторону и избежать ареста
немецкой полицией.

Но возвращаться в Австрию добровольно или в принуди-
тельном порядке значило расстроить планы на будущее. Что-
бы уменьшить угрозу депортации, Гитлер 7 апреля 1925 го-
да официально отказался от австрийского гражданства. Ав-
стрийские власти не замедлили ответить согласием. Но в ре-
зультате Гитлер превратился в человека без родины. Отка-
завшись от австрийского гражданства, он не обрел немецко-
го. Это крайне затрудняло положение политического деяте-
ля в рейхе хотя бы потому, что он был лишен права избирать-
ся в какой-либо орган управления. Гитлер во всеуслышание
заявил, что не намерен вымаливать себе немецкое граждан-



 
 
 

ство у правительства республики, поскольку право на такое
гражданство гарантируется самим фактом его участия в вой-
не на стороне Германской империи. На самом же деле он
скрытно обращался к баварскому правительству с просьбой
о получении гражданства, но безуспешно.

В том, что Гитлер говорил чуть выше о женщинах и браке,
была доля истины. Вопреки распространенному мнению ему
нравилось общество женщин, в особенности красивых. Во
время войны в застольных беседах в ставке верховного ко-
мандования он неоднократно возвращался к этой теме. «Ка-
кие прелестные бывают женщины!» – воскликнул он в раз-
говоре с друзьями в ночь на 26 января 1942 года и, приведя
несколько примеров из собственного опыта, хвастливо доба-
вил: «В юности, живя в Вене, я знал многих женщин».

Хайден приводит имена некоторых его пассий прежних
лет: Гени Гауг, брат которой служил у Гитлера шофером, вы-
сокая статная Эрна Ханфштенгль (сестра Путци), Винифред
Вагнер (невестка Рихарда Вагнера). Но с кем у Адольфа Гит-
лера действительно был серьезный роман – так это с его пле-
мянницей.

Летом 1928 года Гитлер снял в Оберзальцберге у вдовы
гамбургского промышленника виллу «Вахенфельд» за сто
марок в месяц и выписал из Вены овдовевшую сводную сест-
ру Ангелу Раубал для ведения хозяйства в доме, который он
впервые в жизни мог назвать своим17. Фрау Раубал привезла

17 Впоследствии он купил эту виллу, а когда стал канцлером, то реконструиро-



 
 
 

с собой двух дочерей – Гели и Фридл. Гели было двадцать
лет. Пышноволосая, белокурая, миловидная, с приятным го-
лосом и жизнерадостным характером, она привлекала вни-
мание мужчин.

Вскоре Гитлер влюбился в нее. Он водил ее всюду: на со-
брания и конференции, в кафе и театры Мюнхена; совершал
вместе с ней продолжительные прогулки в горы. В 1929 го-
ду он снял на Принцрегентшрассе, одной из самых фешене-
бельных улиц Мюнхена, роскошную девятикомнатную квар-
тиру. Одну из комнат в этой квартире он предоставил в рас-
поряжение Гели. Разумеется, по городу и в нацистских кру-
гах поползли сплетни о фюрере и его прекрасной светлово-
лосой племяннице. Кое-кто из наиболее строгих – или за-
вистливых – лидеров потребовал, чтобы Гитлер перестал по-
казываться со своей возлюбленной на людях либо женился
на ней. Услышав такие речи, Гитлер приходил в ярость и по-
сле очередной ссоры уволил гаулейтера Вюртемберга.

Впрочем, похоже, Гитлер действительно намеревался же-
ниться на племяннице. Позже его бывшие товарищи по пар-
тии рассказывали автору этих строк, что тогда казалось: брак
неминуем. Они не сомневались, что Гитлер по уши влюблен
в Гели. О ее чувствах можно только гадать. Однако всем бы-
ло ясно, что ей льстило внимание человека с большим буду-
щим. Отвечала ли она взаимностью на любовь дяди – неиз-

вал ее, превратив в огромный роскошный особняк, которому дал название «Бер-
гхоф».



 
 
 

вестно. Думается, вряд ли, даже в самом начале; на поздней
же стадии их связи – определенно нет. В отношениях между
ними образовалась большая трещина, происхождение и ха-
рактер которой так и не были установлены. Предположений
высказывалось много, а фактов не было. Возможно, опреде-
ленную роль тут сыграла взаимная ревность. Ее раздражало
то, что он оказывал внимание другим женщинам – Винифред
Вагнер, например. Он в свою очередь подозревал ее в тайной
связи с собственным телохранителем Эмилем Морисом. Ге-
ли же не терпела деспотизма дяди, требовавшего, чтобы она
избегала общества других мужчин. Он запретил ей ездить в
Вену, где она брала уроки пения, желая помешать ей стать
солисткой оперы. Он хотел, чтобы она посвятила себя толь-
ко ему.

Делались также намеки на то, что Гели питала отвращение
к мазохистским наклонностям своего любовника. Сущий ти-
ран в политической жизни, он испытывал острую потреб-
ность в рабском подчинении любимой женщине. Как счита-
ют сексологи, подобные наклонности – не столь редкое явле-
ние у мужчин этого типа. Хайден ссылается на письмо Гит-
лера, посланное племяннице в 1929 году, в котором фюрер
признается, что желание такого рода у него действительно
есть. Письмо попало в руки сына хозяйки дома, что привело
к трагическим последствиям, причем не один он поплатился
жизнью.

Так или иначе, роман дяди с племянницей был чем-то



 
 
 

омрачен. Между ними происходили яростные перепалки. 17
сентября 1931 года Гели объявила, что возвращается в Ве-
ну, где продолжит занятия пением. Гитлер был против. Раз-
разился скандал, свидетелями которого стали соседи. Они
слышали, как Гели, высунувшись из окна мюнхенской квар-
тиры, крикнула Гитлеру, садившемуся в автомобиль (он со-
брался ехать в Гамбург): «Значит, ты запрещаешь мне ехать
в Вену?» «Да!» – ответил он.

На следующее утро Гели Раубал обнаружили в ее комна-
те с простреленной грудью. Следователь после тщательного
дознания пришел к заключению, что имело место самоубий-
ство. Пуля проникла в грудь ниже левой ключицы и порази-
ла сердце. Следователю представлялось очевидным, что вы-
стрел произвела сама Гели. И все же на протяжении несколь-
ких лет по Мюнхену ходили слухи, будто убил ее либо сам
Гитлер в припадке гнева, либо Гиммлер, пожелавший покон-
чить с ситуацией, вредившей авторитету партии.

Гитлер был вне себя от горя. Грегор Штрассер вспоми-
нал потом, что ему пришлось двое суток пробыть при фюре-
ре: он боялся, как бы тот не наложил на себя руки. Похоро-
ны Гели состоялись в Вене. Неделю спустя австрийское пра-
вительство разрешило Гитлеру туда съездить. Весь вечер он
провел на могиле. И скорбел потом еще не один месяц.

Через три недели после смерти Гели Гитлер впервые
встретился с Гинденбургом. Это была его первая заявка на
пост рейхсканцлера. Плохое впечатление, сложившееся у



 
 
 

Гинденбурга о лидере нацистов во время этой важной встре-
чи, некоторые друзья Гитлера объясняли тем, что он не су-
мел в полной мере раскрыть свои способности. Другие, знав-
шие его, считали, что причиной тому было подавленное на-
строение Гитлера, вызванное потерей любимой племянни-
цы.

Одним из последствий понесенной утраты явился, на мой
взгляд, отказ Гитлера от мясной пищи – так, по крайней ме-
ре, объясняли этот акт самоотречения некоторые его при-
ближенные. Он не переставал уверять их, что Гели Раубал
была его единственной любовью. Он всегда вспоминал о ней
с благоговением, причем нередко со слезами на глазах. Слу-
ги отмечали, что комната Гели на вилле в Оберзальцберге
оставалась в том же виде, как и при ее жизни, даже после то-
го, как Гитлер, став рейхсканцлером, реконструировал и до-
строил здание. В его кабинете на вилле и в здании правитель-
ства в Берлине постоянно висели портреты молодой женщи-
ны, написанные уже после ее смерти Гели Адольфом Циг-
лером, любимым художником Гитлера. Каждый год в день
рождения Гели и в день ее смерти портреты украшали цве-
тами.

Зная Гитлера как бессердечного циника, неспособного
любить никого, кроме себя, трудно поверить в его страсть
к юной Гели Раубал. Это – одна из тайн его странной жиз-
ни. Как и всякая тайна, она не поддается разумному объяс-
нению, ее можно лишь констатировать. В течение всей по-



 
 
 

следующей жизни – это можно подтвердить почти с полной
уверенностью, – Адольф Гитлер ни разу не задумался все-
рьез о браке. Вплоть до того дня, когда спустя четырнадцать
лет решил покончить с собственной жизнью.

Письмо Гитлера племяннице, компрометировавшее его,
было возвращено хозяйским сыном при содействии пате-
ра Бернхарда Штемпфле, в свое время помогавшего гото-
вить для печати «Майн кампф». Деньги для выкупа письма,
по сведениям Хайдена, предоставил казначей партии Франц
Ксавьер Шварц. Таким образом, патер Штемпфле оказался
одним из тех, кому стали известны некоторые интимные по-
дробности романа Гитлера с Гели Раубал. По-видимому, он
не очень строго держал эти сведения при себе, за что и по-
платился жизнью, когда автор «Майн кампф» стал диктато-
ром Германии и в один прекрасный день начал сводить сче-
ты со старыми друзьями.

Источник доходов Гитлера в те годы, когда он приобрел
виллу в горах и роскошную квартиру в Мюнхене и разъез-
жал с шофером в элегантном автомобиле, за который запла-
тил 20 тысяч марок, не был установлен. Но материалы о по-
доходных налогах, обнаруженные после войны, проливают
некоторый свет на этот предмет. До того как стать канцле-
ром и объявить себя свободным от налогообложения, он по-
стоянно конфликтовал с налоговым управлением. За период
с 1925 по 1933 год в финансовом ведомстве Мюнхена нако-



 
 
 

пилось немало сведений на этот счет.
Названное ведомство напомнило ему 1 мая 1925 года, что

он не представил сведения о своих доходах за 1924 год и
первый квартал 1925 года. Гитлер ответил: «Ни в 1924 году,
ни в первом квартале 1925 года я никаких доходов не полу-
чал» – в этот период он находился в тюрьме. «А откуда взя-
лись деньги на покупку автомобиля?» – спрашивал сборщик
налогов. Гитлер ответил, что занял их в банке. Во всех сво-
их налоговых декларациях в графе «Профессия» он указы-
вал: «Литератор». В качестве такового он пытался доказать,
что значительная доля его заработка шла на расходы, не об-
лагаемые налогом. О том, что у писателей, где бы они ни на-
ходились, расходы такого рода бывают, он безусловно знал.
Согласно первой налоговой декларации – за третий квартал
1925 года, – общая сумма его доходов составила 11231 мар-
ку, профессиональные расходы – 6540 марок, проценты по
займам – 2245 марок. Таким образом, облагаемый налогом
доход составил 2446 марок.

В трехстраничной объяснительной записке, напечатанной
на машинке, Гитлер оправдывал крупные профессиональ-
ные издержки следующим образом: хотя значительная часть
расходов была связана с политической деятельностью, эта
деятельность, во-первых, помогала ему как писателю-публи-
цисту собрать нужный материал, а во-вторых, способствова-
ла более широкой распродаже книги.

«Если бы я не занимался политической деятельностью,



 
 
 

мое имя осталось бы неизвестным и мне не хватило бы мате-
риала для политической книги… Следовательно, мои расхо-
ды, связанные с политической деятельностью, которая явля-
ется необходимым условием для профессионального твор-
чества и в то же время гарантией финансового успеха, не мо-
гут служить объектом налогообложения…

Финансовому ведомству следует знать, что лишь малая
доля выручки за книгу пошла на мои личные нужды; я не
располагаю ни недвижимостью, ни капиталовложениями,
которые мог бы назвать своей собственностью. Свои лич-
ные потребности я ограничиваю самым необходимым, со-
вершенно не употребляя алкоголя и табака, питаясь в самых
скромных ресторанах, и, если не считать минимальной квар-
тирной платы, не несу никаких затрат за счет расходов пи-
сателя-публициста… Это относится и к автомобилю, явля-
ющемуся для меня средством существования. Без него я бы
не смог выполнять свою повседневную работу».

Финансовое ведомство пошло только на половину удер-
жаний, и, когда Гитлер обратился в кассационную коллегию,
последняя подтвердила первоначальное обложение. Налого-
вое управление согласилось не взимать налог лишь с поло-
вины его расходов. Он протестовал, но все же платил.

Суммы валового дохода нацистского лидера, указанные
в налоговых декларациях, довольно точно соответствовали
его гонорарам за «Майн кампф»: 19 843 марки в 1925 году,
15 903 – в 1926-м, 11 494 – в 1927-м, 11 818 – в 1928-ми 15



 
 
 

448 – в 1929-м. Поскольку бухгалтерские документы изда-
тельств подлежали проверке налоговым управлением, Гит-
лер не мог указывать меньшие суммы доходов, чем те, кото-
рые получал в виде гонорара.

А как насчет других источников? О них ничего не сооб-
щалось. Между тем было известно, что он требовал – и по-
лучал – крупные гонорары за статьи, которые писал в те го-
ды для нацистской прессы, располагавшей весьма скудными
средствами. В партийных кругах роптали: мол, Гитлер очень
дорого им обходится. Эти статьи дохода в его декларациях
отсутствуют. К концу 20-х годов деньги полились в кассу на-
цистской партии от ряда крупных баварских и рейнских про-
мышленников, которых устраивала антимарксистская и ан-
типрофсоюзная линия Гитлера. Крупные суммы предостав-
ляли, в частности, Фриц Тиссен – глава стального концер-
на «Ферайнигте штальверке» и Эмиль Кирдорф – рурский
угольный король. Нередко деньги вручались непосредствен-
но Гитлеру. Какую часть этих сумм он утаивал для себя –
никто, очевидно, никогда не узнает. Но, судя по тому, с ка-
ким размахом он жил перед приходом к власти, в партийную
кассу он вносил не все, что получал от своих сторонников.

Разумеется, в период с 1925 по 1928 год Гитлер жаловался
на тяготы подоходного налога; постоянно опаздывая с пога-
шением задолженности, просил о новых и новых отсрочках.
В сентябре 1926 года он писал финансовому ведомству: «В
настоящее время я не в состоянии уплатить налог: чтобы до-



 
 
 

быть себе средства на жизнь, я был вынужден брать деньги
взаймы». Вспоминая потом эти годы, он утверждал: «Долгое
время я питался одними тирольскими яблоками. Невероят-
но, какую экономию мы тогда наводили. Каждая сбережен-
ная марка отдавалась партии». А сборщику налогов он неод-
нократно заявлял, что все больше и больше залезает в долги.
В 1926 году он доложил, что его расходы составили 31 209
марок, а доходы – 15 903. Превышение расходов над дохода-
ми, по его утверждению, компенсировалось новым «банков-
ским займом».

И вдруг, в 1929 году, из его налоговой декларации ка-
ким-то чудом исчезла, причем исчезла навсегда, статья
«Проценты по займам», хотя доход в том году, по его сло-
вам, был гораздо меньше, чем в 1928 м. Как отметил про-
фессор Гале, данные которого приведены выше, «произошло
финансовое чудо, и он перестал быть должником».

Справедливости ради надо сказать, что Гитлер никогда не
придавал значения деньгам, если их было достаточно, чтобы
жить с комфортом, и если они поступали к нему не в виде
платы за тяжелый труд и не в виде простого жалованья. Во
всяком случае, уже в 1930 году гонорары за его книгу утро-
ились, и когда потекли деньги от крупного бизнеса, с лич-
ными финансовыми проблемами было навсегда покончено.
Теперь он мог всю свою неистовую энергию, все способно-
сти посвятить осуществлению поставленной цели. Пришло
время решительной борьбы за власть, за господство над ве-



 
 
 

ликой нацией.
 

Экономический кризис
 

Экономический кризис, разразившийся в конце 1929 го-
да и охвативший, словно огромное пламя, весь мир, предо-
ставил Адольфу Гитлеру шанс, которым он не преминул вос-
пользоваться. Он рассчитывал на успех лишь в период все-
общего бедствия: сначала – когда надвинулись массовая без-
работица, голод и отчаяние, потом – когда сознание людей
оказалось отравлено войной. Но Гитлер был в некотором ро-
де уникален: в отличие от революционеров прошлого он по-
желал совершить переворот не до, а после обретения поли-
тической власти. Чтобы подчинить себе государство, необя-
зательна революция. Этой цели можно достичь волею изби-
рателей или с согласия правителей нации – иными словами,
конституционными средствами.

Чтобы набрать голоса избирателей, Гитлеру достаточно
было воспользоваться обстановкой начала 30-х годов, когда
немецкий народ находился в отчаянном положении; чтобы
заручиться поддержкой влиятельных сил, надо было убедить
их, что только он может спасти Германию от катастрофы. В
то бурное время, с 1930 по 1933 год, хитрый и дерзкий на-
цистский лидер с удвоенной энергией взялся сразу и за то, и
за другое. Сегодня, бросив ретроспективный взгляд на про-
шлое, легко увидеть, что на руку Гитлеру играло все: и са-



 
 
 

ми события, и слабость горстки растерянных людей, связан-
ных клятвой верности демократической республике, кото-
рой они управляли. Но тогда, в начале 1930 года, это не было
столь очевидно.

3 октября 1929 года скончался Густав Штреземан. Будучи
министром иностранных дел в течение шести предшество-
вавших лет, он исчерпал свои силы в неустанных трудах, на-
правленных на то, чтобы вернуть побежденную Германию в
Лигу Наций, успешно завершил переговоры о планах Дауэса
и Юнга, добившись таким образом сокращения репараций
до посильных для Германии размеров, а в 1925 году явился
одним из главных творцов Локарнского пакта, принесшего
Западной Европе успокоение, которого не знало целое поко-
ление народов, уставших от войны и раздоров.

24 октября, через три недели после смерти Штреземана,
потерпела крах фондовая биржа Уолл-стрита. Его послед-
ствия быстро сказались, причем катастрофически, и на Гер-
мании: основу процветания страны составляли иностранные
займы и внешняя торговля. С прекращением новых креди-
тов и наступлением срока платежей по старым выяснилось,
что германская финансовая система не способна выдержать
напряжение. Вследствие общего кризиса сократился объем
внешней торговли Германии, она уже не могла вывозить за
границу достаточное количество товаров, чтобы оплачивать
ввоз нужного ей сырья и продовольствия. Без экспорта про-
мышленность страны не могла загрузить свои предприятия,



 
 
 

в результате чего объем производства в период с 1929 по
1933 год сократился почти наполовину. Миллионы людей
лишились работы, тысячи мелких предприятий разорились.
В мае 1931 года лопнул «Кредитанштальт» – крупнейший
банк Австрии, за ним 13 июля потерпел крах «Дармштадтер
унд Национальбанк» – один из основных немецких банков,
что вынудило правительство временно закрыть все осталь-
ные банки. Даже введенный по инициативе президента Гу-
вера и вступивший в силу 6 июля мораторий на все долги
Германии, включая долги по репарациям, не помог остано-
вить надвигавшуюся беду. Весь западный мир оказался во
власти силы, которую не могли постичь его заправилы и ко-
торая, как они считали, не поддавалась контролю. Как могло
случиться, что в условиях изобилия вдруг наступила такая
нищета, образовалось целое море человеческого страдания?

Гитлер предвидел катастрофу, однако не лучше других
политиков понимал ее причины, а точнее, понимал хуже
большинства других политиков, поскольку в экономических
вопросах не разбирался, да они его и не интересовали. Но
что вызвало у него интерес и о чем он имел представле-
ние – так это благоприятные возможности, появлению кото-
рых способствовал экономический кризис. Бедственное по-
ложение немецкого народа, жизнь которого все еще омрача-
лась гибельными последствиями катастрофы, имевшей ме-
сто десяток лет назад, не вызывало у него сочувствия. На-
против, в самые мрачные дни, когда замерли заводы и фаб-



 
 
 

рики, когда число зарегистрированных безработных превы-
сило шесть миллионов, а очереди за хлебом во всех горо-
дах страны протянулись на несколько кварталов, он счел воз-
можным на страницах нацистской газеты заявить: «Никогда
еще я не был так хорошо настроен и внутренне удовлетво-
рен, как в эти дни. Жестокая реальность открыла миллионам
немцев глаза на беспрецедентное надувательство, на вранье
и предательство марксистских мошенников». Страдающие
немецкие сограждане не заслуживали, чтобы им выражали
сочувствие; важнее было хладнокровно и незамедлительно
преобразовать свои личные амбиции в политическую плат-
форму. К этому он и приступил в конце лета 1930 года.

Герман Мюллер, тогдашний канцлер, член социал-демо-
кратической партии и глава коалиционного правительства,
составленного из представителей демократических партий и
служившего опорой Веймарской республике, в марте 1930
года подал в отставку вследствие межпартийных разногласий
по вопросу о фонде страхования безработных. Его место за-
нял Генрих Брюнинг, лидер парламентской фракции католи-
ческой партии «Центр», бывший во время войны капитаном
пулеметной роты и удостоенный Железного креста. Консер-
вативные речи в рейхстаге снискали ему расположение ар-
мии, в особенности некоего генерала Курта фон Шлейхера,
в то время еще малоизвестного в Германии. Именно Шлей-
хер, этот кичливый и честолюбивый «кабинетный офицер»,
успевший зарекомендовать себя среди военных как изво-



 
 
 

ротливый, беззастенчивый интриган, предложил президен-
ту фон Гинденбургу кандидатуру Брюнинга. Таким образом,
новый канцлер оказался ставленником армии, хотя, может
быть, и не вполне отдавал себе в этом отчет. Человек без-
упречной репутации, бескорыстный, скромный, честный, са-
моотверженный, в некотором смысле аскетичный, Брюнинг
надеялся восстановить устойчивое парламентское государ-
ство и вывести страну из углубляющегося экономическо-
го кризиса и политического хаоса. Трагедия этого благона-
меренного и демократично настроенного патриота заключа-
лась в том, что, стремясь к своей цели, он, сам того не желая,
рыл яму немецкой демократии и расчищал дорогу Адольфу
Гитлеру. Брюнинг не сумел добиться одобрения большин-
ством рейхстага ряда мер, предусмотренных его финансо-
вой программой. Тогда он обратился к Гинденбургу с прось-
бой применить статью 48 конституции о чрезвычайном по-
ложении и утвердить финансовый законопроект президент-
ским декретом. Палата представителей опротестовала этот
декрет и потребовала его отмены. Таким образом, парла-
ментское государство начало рушиться как раз в тот момент,
когда в условиях экономического кризиса особенно ощуща-
лась необходимость сильной власти. В поисках выхода из ту-
пика Брюнинг в июле 1930 года попросил президента распу-
стить рейхстаг. На 14 сентября были назначены новые выбо-
ры. Каким образом Брюнинг предполагал обеспечить угод-
ное ему устойчивое большинство в парламенте – до сих пор



 
 
 

неизвестно. Но Гитлеру стало ясно, что его звезда взошла
даже раньше, чем он ожидал.

Народ, задавленный нуждой, жаждал выхода из бед-
ственного положения. Миллионы людей требовали рабо-
ты. Владельцы предприятий ждали помощи. Около четы-
рех миллионов молодых избирателей, получивших впервые
после предыдущих выборов право голоса, хотели иметь ка-
кую-то надежду на сносное существование в будущем. Всем
этим миллионам недовольных Гитлер, развернувший бур-
ную предвыборную кампанию, предлагал то, что казалось
им при их жалкой доле в какой-то мере обнадеживающим.
Он обещал вновь сделать Германию сильной, отказаться от
уплаты по репарациям, отменить Версальский договор, по-
кончить с коррупцией, умерить аппетиты денежных баронов
(особенно если они евреи) и позаботиться о том, чтобы каж-
дый немец имел работу и кусок хлеба. На людей отчаявших-
ся, голодных, требующих не только утешения, но и новой ве-
ры и новых кумиров, такие речи не могли не подействовать.
Как ни велики были шансы Гитлера на успех, но даже он
удивился объявленным 14 сентября 1930 года результатам
голосования. Два года назад его партия набрала всего 810
тысяч голосов и получила 12 мандатов в рейхстаг. Теперь
он рассчитывал на четырехкратное увеличение числа голо-
сов и примерно на 50 мест в парламенте. Фактически же за
нацистов проголосовало 6 миллионов 409 тысяч человек, в
результате чего они получили 107 мандатов. Таким образом,



 
 
 

если прежде НСДАП стояла на девятом, последнем, месте
по числу мандатов, то теперь вышла на второе.

Однако и коммунисты продвинулись вперед: если в 1928
году за них было подано 3 миллиона 265 тысяч голосов, то
теперь – 4 миллиона 592 тысячи, а число их представите-
лей в рейхстаге увеличилось с 54 до 77. Партии умеренных,
представлявших среднее сословие, за исключением католи-
ческого «Центра», потеряли миллион голосов. Как, впрочем,
и социал-демократы, несмотря на то, что ряды их сторонни-
ков пополнились 4 миллионами молодых избирателей. Чис-
ло голосов, поданных за националистов Гутенберга, сокра-
тилось с четырех до двух миллионов. Было очевидно, что на-
цисты отвоевали у партий среднего сословия миллионы при-
верженцев. Бесспорно также, что с этого момента Брюнингу
стало труднее, чем когда-либо кому-либо, влиять на парла-
ментское большинство. А могла ли Веймарская республика
выжить, не имея большинства? Вопрос этот возник сразу по-
сле выборов 1930 года, в условиях возрастающего интереса
к двум главным силам, лидеры которых воспринимали рес-
публику не иначе как мрачный эпизод в истории Германии:
к армии и крупным промышленникам и финансистам.

Окрыленный успехом на выборах, Гитлер обратил свой
взор на эти две мощные силы, задавшись целью завоевать
их. Как известно, в давние времена, живя в Вене, он усвоил
тактику мэра Карла Люгера, который придавал большое зна-
чение завоеванию «существующих мощных институтов».



 
 
 

Еще в марте 1929 года Гитлер, выступая в Мюнхене с ре-
чью, призвал военных пересмотреть враждебную по отноше-
нию к национал-социализму позицию и перестать поддержи-
вать Веймарскую республику.

«Будущее принадлежит не партиям разрушения, а парти-
ям, несущим в себе силу народа, которые готовы и желают
связать себя с армией, чтобы помочь ей, когда придет вре-
мя, защитить интересы народа. А между тем в нашей армии
еще есть офицеры, мучающиеся вопросом: как далеко они
могут пойти с социал-демократами? Но, уважаемые госпо-
да, неужели вы действительно думаете, что у вас есть что-то
общее с идеологией, которая ставит условием ликвидацию
всего того, что составляет основу существования армии?»

Это была хитроумная речь, нацеленная на то, чтобы зару-
читься поддержкой армии. Как считали большинство офи-
церов и как многократно повторял Гитлер, армия получила
удар в спину, стала жертвой предательства поддерживаемой
ими республики, которая не питала любви к военной касте
и ко всему, на чем эта каста зиждилась.

Далее идут слова, которые теперь звучат пророчески: он
предсказывал то, что в один прекрасный день совершит сам.
Он предупреждал офицеров, какая судьба их постигнет, ес-
ли марксисты одержат верх над нацистами. Если это слу-
чится, то, предрекал он, «можете сделать надпись: «Конец
немецкой армии». Ибо, господа, вам наверняка придется
стать политиками… а может, и палачами на службе у режи-



 
 
 

ма и его политических комиссаров. А если будете плохо себя
вести, то ваших жен и детей упрячут за решетку. А если и
дальше будете так же себя вести, то вас просто вышвырнут,
а то и к стенке поставят…»

Речь Гитлера слышали сравнительно немногие, но «Фёль-
кишер беобахтер» опубликовала ее в стенографической за-
писи в целях рекламы в специальном военном выпуске. Кро-
ме того, ее подробно обсуждали на страницах «Дойчер вер-
гайст», нового нацистского журнала, посвященного военной
тематике.

В 1927 году армейское командование запрещало зачис-
лять нацистов в рейхсвер, насчитывавший 100 тысяч чело-
век, и не разрешало брать их в качестве вольнонаемных на
склады оружия и военного снаряжения. Но к началу 1930 го-
да стало очевидно, что нацистская пропаганда добилась в ар-
мии немалых успехов, особенно в среде молодых офицеров.
Многих из них привлекал не только фанатичный патриотизм
Гитлера, но и открытые им перспективы возвращения армии
былого почета и былых размеров, что давало шанс получить
повышение в чине, поскольку в тогдашних малочисленных
вооруженных силах подобных шансов не было.

Воздействие нацистов на вооруженные силы стало на-
столько ощутимым, что побудило генерала Грёнера, бывше-
го в то время министром обороны, издать 22 января 1930 го-
да приказ, содержавший предостережение, аналогичное то-
му, с которым обращался к армии семь лет назад, в канун



 
 
 

«пивного путча», генерал фон Сект. Он указывал, что наци-
сты рвутся к власти, «поэтому они и обхаживают вермахт.
Стремясь использовать его в политических интересах своей
партии, хотят заставить нас верить, что только национал-со-
циалисты представляют подлинно национальную силу». Ге-
нерал Грёнер призвал солдат держаться вне политики и «слу-
жить государству», не вмешиваясь в борьбу партий.

То, что молодые офицеры вермахта не захотели держать-
ся вне политики, по крайней мере вне нацистской политики,
обнаружилось очень скоро. Это наделало много шума, вне-
ся раздор в высшие эшелоны офицерского корпуса и вызвав
ликование в нацистском лагере.

Весной 1930 года трое молодых лейтенантов из Ульмско-
го гарнизона – Лудин, Шерингер и Вендт – были арестова-
ны за попытку вовлечь сослуживцев в сговор: не стрелять в
мятежников в случае вооруженного нацистского восстания.
Эти действия квалифицировались как государственная из-
мена, но генерал Грёнер, не желая предавать огласке факт го-
сударственной измены, решил отдать лейтенантов под три-
бунал якобы за нарушение дисциплины. Однако вызываю-
щее поведение лейтенанта Шерингера, тайно переславшего
в газету «Фёлькишер беобахтер» крамольную статью, обрек-
ло этот маневр на неудачу. Через неделю после успешных
для нацистов сентябрьских выборов 1930 года трое млад-
ших офицеров предстали перед верховным судом в Лейп-
циге по обвинению в государственной измене. В числе их



 
 
 

защитников были многообещающие адвокаты-нацисты Ганс
Франк и Карл Зак18. Но не адвокаты и не обвиняемые, а
Адольф  Гитлер оказался в центре внимания на процессе.
Он был вызван в суд по просьбе Франка в качестве свидете-
ля. Отрекаться от подсудимых лейтенантов ему представля-
лось невыгодным, поскольку сам факт их деятельности под-
тверждал наличие пронацистских настроений, значение ко-
торых он не хотел умалять. Нацистов компрометировало и
то обстоятельство, что были разоблачены их попытки подо-
рвать армию изнутри. Тактике Гитлера вредило и то, что об-
винение рассматривало нацистскую партию как революци-
онную организацию, целью которой является насильствен-
ное свержение правительства. Чтобы отвести это обвинение,
Гитлер обещал Франку дать показания, которых требовала
защита. Но в действительности он ставил перед собой более
важную задачу: как лидер партии, только что добившейся
ошеломляющего успеха на всеобщих выборах, он хотел убе-
дить армию, особенно ее высших чинов, что национал-соци-
ализм вопреки выдвинутым против пацифистски настроен-
ных младших офицеров обвинениям не представляет угрозы
для рейхсвера. Напротив, национал-социализм несет спасе-
ние и рейхсверу, и Германии.

Превратив скамью свидетеля в трибуну, Гитлер сполна ис-
пользовал свой ораторский талант, продемонстрировав тон-

18 Оба окончили свои дни на виселице: Зака казнили за участие в покушении
на Гитлера 20 июля 1944 года, а Франка – за его злодеяния в Польше.



 
 
 

кое чутье политического стратега, и хотя его словесная эк-
вилибристика была насквозь лживой, в этом мало кто отда-
вал себе отчет. Гитлер клятвенно заверил суд и армейских
офицеров, что ни СА, ни партия не являются противниками
армии. «Я всегда придерживался мнения, – заявил он, – что
всякая попытка упразднить армию есть безумие. Никто из
нас не заинтересован в ликвидации армии. Когда мы придем
к власти, то позаботимся о том, чтобы на базе нынешнего
рейхсвера возродилась великая армия германского народа».

И он повторял и повторял суду (и генералам), что на-
цистская партия будет добиваться власти исключительно
конституционным путем, а если молодые офицеры думают,
что произойдет вооруженное восстание, то они ошибаются.
«Наше движение не нуждается в насилии. Придет время, и
немецкая нация узнает наши идеи, и тогда меня поддержат
тридцать пять миллионов немцев… Когда мы получим кон-
ституционное право, мы создадим такое государство, каким
оно, по нашему мнению, должно быть». Председатель суда
поинтересовался: «Это вы тоже сделаете конституционным
путем?» «Да», – ответил Гитлер.

Но хотя фюрер обращался главным образом к военным и
другим консервативным элементам, он не мог не учитывать
революционного пыла приверженцев своей партии. Не мог
подвести их, как подвел троих подсудимых. Поэтому, когда
председатель суда напомнил ему о заявлении, сделанном им
в 1923 году, за месяц до неудавшегося путча, в котором Гит-



 
 
 

лер употребил выражение «головы покатятся по песку», и
спросил, отрекается ли теперь лидер нацистов от своих слов,
тот, пользуясь случаем, сказал:

«Могу вас заверить, что когда национал-социалистиче-
ское движение одержит победу в этой борьбе, то появится и
нацистский суд. И тогда покатятся головы тех, с кого спросят
за Ноябрьскую революцию 1918 года».

Никто не может утверждать, что Гитлер не предупредил,
каковы его намерения в случае прихода к власти, и тем не ме-
нее аудитория, перед которой он выступал на суде, очевидно,
ничего не имела против этой угрозы: она долго и шумно ап-
лодировала. Хотя председательствующий и выразил неудо-
вольствие по поводу нарушения порядка, но ни он, ни госу-
дарственный обвинитель не возразили оратору по существу.
По этому поводу во всех газетах Германии и во многих за
ее пределами появились сенсационные заголовки. Возбуж-
дение, вызванное речью Гитлера, было столь велико, что о
судебном процессе как таковом забыли.

Троих молодых офицеров, чья преданность идеям нацио-
нал-социализма была отвергнута самим верховным вождем
национал-социализма, суд признал виновными в заговоре с
целью совершить государственную измену, но вынес мягкий
приговор – восемнадцать месяцев заключения в крепости.
Суровые приговоры по таким делам в республиканской Гер-
мании приберегались для тех, кто поддерживал Веймарскую
республику.



 
 
 

Сентябрь 1930 года стал поворотным в жизни нем-
цев, неумолимо вовлекаемых в созидание Третьего Рейха.
Неожиданный успех нацистской партии на общегерманских
выборах убедил не только миллионы рядовых граждан, но и
ведущих представителей делового мира и армии в том, что
появилась сила, которую невозможно одолеть. Им могла не
нравиться нацистская демагогия, ее грубость, но она способ-
ствовала подъему у немцев патриотических и националисти-
ческих чувств, ослабленных в первые десять лет существо-
вания республики. Она сулила немецкой нации избавление
от коммунизма, социализма, тред-юнионизма и бесплодной
демократии. К тому же ее влияние распространилось на весь
рейх. Успех был очевиден.

Учитывая это, а также обращенное к военным заверение
Гитлера на Лейпцигском процессе, некоторые генералы за-
думались: а не является ли национал-социализм движени-
ем, призванным сплотить народ, восстановить старую Гер-
манию, вернуть армии ее величие и помочь стране сбросить
оковы унизительного Версальского договора? Им пришелся
по душе дерзкий ответ Гитлера председателю верховного су-
да, когда тот спросил фюрера, что он имел в виду под слова-
ми «немецкая национальная революция».

«Единственное, что я имел в виду, – сказал фюрер, – это
избавление немецкой нации от рабства, в котором она сего-
дня находится. Германия по рукам и ногам опутана мирны-
ми договорами… Национал-социалисты не считают закон-



 
 
 

ными договоры, навязанные Германии силой. Мы не мирим-
ся с тем фактом, что будущие поколения ни в чем не по-
винных людей обречены жить под их бременем. Если мы бу-
дем сопротивляться любыми доступными нам средствами,
то, значит, станем на путь революции».

Таких же взглядов придерживался и офицерский корпус.
Некоторые его виднейшие представители резко критикова-
ли министра обороны генерала Грёнера за то, что он пере-
дал дело трех лейтенантов в верховный суд. Генерал Ганс
фон Сект, общепризнанный послевоенный гений немецкой
армии, достойный преемник Шарнхорста и Гнейзенау, сме-
щенный незадолго до этого с поста главнокомандующего,
упрекнул Грёнера за то, что его акция привела к ослабле-
нию солидарности в офицерском корпусе. Полковник Лю-
двиг Бек, ставший спустя короткое время начальником шта-
ба, а впоследствии еще более заметной фигурой, сыгравшей
важную роль в истории (в 1930 году он был командиром ар-
тиллерийского полка в Ульме, том самом городе, где служи-
ли трое лейтенантов), не только заявил начальству резкий
протест по поводу ареста молодых офицеров, но и выступил
в Лейпциге в их защиту.

Итак, после суда, на котором выступил Гитлер, генералы
стали более благосклонно относиться к нацистскому движе-
нию, в котором прежде они усматривали угрозу армии. Ге-
нерал Альфред Йодль, занимавший в годы Второй мировой
войны пост начальника штаба оперативного руководства во-



 
 
 

оруженными силами, показал на Нюрнбергском процессе,
какое значение имела для офицерского корпуса речь нацист-
ского лидера в Лейпциге. До этого, по его словам, старшие
офицеры полагали, что Гитлер имеет цель разложить армию,
но потом убедились в обратном. Сам генерал фон Сект, став
в 1930 году депутатом рейхстага, в течение некоторого вре-
мени открыто выступал на стороне Гитлера, а в 1932 году, во
время президентских выборов, настоял на том, чтобы и его
сестра голосовала за Гитлера, а не за Гинденбурга.

Уже тогда давала о себе знать, причем во все возрастаю-
щей степени, политическая слепота офицеров немецкой ар-
мии – слепота, приведшая к столь плачевному концу.

Не меньшую политическую недальновидность проявили
промышленные и финансовые магнаты, ошибочно считав-
шие, что, если они предоставят Гитлеру достаточные сред-
ства, он почувствует себя обязанным и, придя к власти, ста-
нет выполнять их желания. А вероятность того, что после
сенсационного успеха на выборах 1930 года этот австрий-
ский выскочка, как называли его в 20-е годы, способен за-
хватить контроль над Германией, влиятельные представите-
ли деловых кругов вполне допускали.

Вальтер Функ показал на Нюрнбергском процессе: «Мои
друзья-промышленники и я были убеждены, что приход на-
цистской партии к власти – дело не столь отдаленного буду-
щего».



 
 
 

Летом того же года Функ, этот пузатый человечек с вкрад-
чивым голосом и плутоватыми глазками, физиономия кото-
рого всегда напоминала мне лягушку, ушел с доходного ме-
ста редактора немецкой финансовой газеты «Берлинер бёр-
зенцайтунг», вступил в нацистскую партию и стал посред-
ником между партией и рядом крупных предпринимателей.
На Нюрнбергском процессе он показал, что некоторые его
друзья из делового мира, прежде всего занимавшие руково-
дящее положение в угольных концернах Рейнской области,
уговорили его примкнуть к нацистскому движению «с це-
лью убедить партию следовать курсом частного предприни-
мательства».

«В то время руководство партии высказывало самые про-
тиворечивые, путаные взгляды на экономическую политику.
Выполняя свою миссию, я пытался лично воздействовать на
фюрера и партию, убедить их, что частная инициатива, уве-
ренность деловых людей в своих силах, творческие возмож-
ности свободного предпринимательства и так далее должны
быть признаны фундаментом экономической политики пар-
тии. В беседах со мной и с ведущими промышленниками,
которых я ему представлял, фюрер неоднократно подчерки-
вал, что он – враг государственной экономики и так назы-
ваемой плановой экономики, что свободное предпринима-
тельство и конкуренцию он считает абсолютно необходимы-
ми для достижения максимально возможного уровня произ-
водства».



 
 
 

Как свидетельствовал будущий президент Рейхсбанка и
министр экономики, с тех пор Гитлер, встречаясь с денеж-
ными баронами Германии, говорил им то, что они хотели
услышать. Партия нуждалась в крупных суммах для финан-
сирования предвыборных кампаний, широкой пропаганды,
оплаты профессиональных функционеров и содержания от-
рядов СА и СС, которые в конце 1930 года насчитывали свы-
ше 100 тысяч человек – больше, чем рейхсвер. Промышлен-
ники и банкиры были не единственным источником денеж-
ных поступлений. Солидная часть бюджета складывалась из
членских взносов, единовременных пожертвований, выруч-
ки от продажи книг, газет и журналов, но главным источни-
ком все-таки были промышленники и банкиры. И чем боль-
ше средств передавали они нацистам, тем меньше станови-
лась их помощь другим консервативным партиям.

«Летом 1931 года, – пишет Отто Дитрих, шеф гитлеров-
ского отдела печати сначала в партии, потом в рейхе, – фю-
рер решил сосредоточиться на систематической обработке
влиятельных промышленных магнатов». Кто же эти магна-
ты? Их имена хранились в тайне, они были известны лишь
узкому кругу приближенных фюрера. Партия должна была
вести двойную игру. С одной стороны, она не мешала Штрас-
серу, Геббельсу и хилому Федеру обманывать массы разгла-
гольствованиями об «истинном социализме» национал-со-
циалистов, будто бы являющихся врагами денежных баро-
нов, а с другой – стремилась добывать нужные ей средства



 
 
 

где только можно. В течение второй половины 1931 года, по
словам Дитриха, Гитлер «изъездил Германию вдоль и попе-
рек и имел частные беседы с видными деловыми людьми».
Некоторые встречи так засекречивались, что их назначали
в лесу, «на уединенных полянах». «Конспирация была абсо-
лютно необходима, поэтому, чтобы не навредить делу, пред-
ставителей прессы лишали всякого доступа к информации.
Успех венчал дело».

Почти до смешного противоречивой была политика на-
цистов и в других вопросах. Например, осенью 1931 года
Штрассер, Федер и Фрик внесли в рейхстаг от имени партии
законопроект о 4-процентном потолке по всем займам, об
отчуждении без всякой компенсации владений «банковских
и биржевых магнатов» и всех «восточных евреев» и о наци-
онализации крупных банков. Гитлер пришел в ужас: это же
не только большевизм, это финансовое самоубийство пар-
тии! Он категорически потребовал от партийной фракции
отозвать законопроект. Тогда его внесли коммунисты, слово
в слово повторив текст. Гитлер призвал свою партию голо-
совать против.

Из показаний Функа в нюрнбергской тюрьме мы знаем
о некоторых «влиятельных промышленных магнатах», чьей
благосклонности домогался Гитлер. Лютого врага профсою-
зов Эмиля Кирдорфа, угольного барона, председателя фон-
да, предназначенного для подкупа руководящих полити-
ческих деятелей, который именовали «Рурским казначей-



 
 
 

ством» (создан угольным концерном Западной Германии),
Гитлер обольстил на партийном съезде в 1929 году. Глава
стального треста Фриц Тиссен, которому пришлось потом
пожалеть о допущенной глупости и признаться в этом в кни-
ге под заглавием «Я платил Гитлеру», начал оказывать фи-
нансовую помощь нацистам еще раньше. Он познакомился с
фюрером в 1923 году в Мюнхене, увлекся его красноречием,
после чего через Людендорфа пожертвовал тогда еще мало-
известной нацистской партии первые 100 тысяч золотых ма-
рок. К Тиссену присоединился Альберт Феглер, влиятель-
ное лицо в «Объединенных сталелитейных заводах». Ины-
ми словами, угольные и стальные магнаты возглавляли спи-
сок промышленников, которые помогали в 1930–1931 го-
дах Гитлеру преодолевать последние барьеры, преграждав-
шие ему путь к власти. Но Функ назвал и другие промыш-
ленные предприятия и концерны, директора которых боя-
лись, как бы не остаться в одиночестве, если Гитлер в конце
концов окажется у власти. Список получился длинный, хо-
тя далеко не полный, ибо к тому времени, когда Функа до-
ставили на Нюрнбергский процесс, его стала подводить па-
мять. В нем числятся Георг фон Шницлер, главный директор
«И.Г. Фарбениндустри» – гигантского химического треста;
Август Ростерг и Август Диен из компании по производству
углекислого калия; Куно из пароходной компании «Гамбург
– Америка»; владельцы шахт по добыче бурого угля в Цен-
тральной Германии; Конти – резиновый магнат; Отто Вольф



 
 
 

– крупный промышленник из Кёльна; барон Курт фон Шре-
дер – банкир из Кёльна, которому суждено было сыграть ве-
дущую роль в заключительной акции прихода Гитлера к вла-
сти; несколько банков, в том числе «Дойче банк», «Коммерц
унд приват банк», «Дрезденер банк», «Дойче кредит гезель-
шафт», крупнейшая страховая компания Германии «Алли-
анц».

Вильгельм Кепплер, один из экономических советников
Гитлера, привлек ряд южногерманских промышленников,
сформировав из них некое общество деловых людей под на-
званием «Кружок друзей экономики», подчиненное шефу
СС Гиммлеру. В дальнейшем эта организация приобрела из-
вестность как «Кружок друзей рейхсфюрера СС», то есть
Гиммлера. «Кружок» передал этому гангстеру миллионы ма-
рок на «исследования в области происхождения арийской
расы».

С самого начала своей политической карьеры Гитлер
пользовался финансовой и иной поддержкой Гуго Брукма-
на, богатого мюнхенского издателя, и Карла Бехштайна, вла-
дельца фабрик по изготовлению роялей (жены обоих бога-
чей испытывали трогательную симпатию к растущему моло-
дому шефу нацистов). Именно в особняке Бехштайна в Бер-
лине Гитлер впервые встретился с ведущими представителя-
ми деловых и военных кругов, и именно там тайно велись
решающие переговоры, в результате которых он в конечном
счете стал канцлером.



 
 
 

Не все германские монополисты после успеха нацистов на
выборах 1930 года поспешили в лагерь Гитлера. Функ пока-
зал, что крупные электротехнические корпорации «Сименс»
и «А.Т.Г.» оставались в стороне, как и король оружия, глава
корпорации «Крупп фон Болен унд Гальбах». Фриц Тиссен
пишет, что Крупп был ярым противником Гитлера и что еще
за день до его назначения канцлером настойчиво отговари-
вал старого фельдмаршала Гинденбурга от столь безрассуд-
ного шага. Однако вскоре понял, что к чему, и быстро пре-
вратился, выражаясь словами Тиссена, в «супернациста».

Из всего сказанного следует, что на завершающей стадии
борьбы Гитлера за власть его щедро финансировал достаточ-
но широкий круг представителей германского делового ми-
ра. Сколько денег предоставили нацистской партии банкиры
и промышленники за период 1930–1933 годов – до конца не
выяснено. Функ заявлял, что не более «пары миллионов ма-
рок». Тиссен же пишет, что нацисты получали по два мил-
лиона в год; по его утверждению, он сам пожертвовал мил-
лион марок. Но, судя по тому, что в те дни партия распола-
гала огромными средствами (хотя Геббельс и жаловался, что
денег постоянно не хватает), общая сумма пособий, выда-
вавшихся промышленниками и банкирами, должна была во
много раз превосходить сумму, названную Тиссеном. Какие
выгоды из своей благотворительной деятельности извлекли
эти политические недоумки из делового мира, мы покажем
ниже.



 
 
 

Одним из тех, кто активнее других восторгался Гитле-
ром, а потом громче всех выражал разочарование, был д-р
Шахт. В 1930 году он из-за несогласия с планом Юнга оста-
вил пост президента Рейхсбанка и, познакомившись снача-
ла с Герингом, а в 1931 году – с Гитлером, в течение после-
дующих двух лет все свои недюжинные способности напра-
вил на сближение фюрера с промышленными и финансовы-
ми кругами и достижение им великой цели – поста канцлера.
В конце 1931 года этот гений экономики, на совести которо-
го лежит громадная ответственность за рождение и первона-
чальные успехи Третьего Рейха, писал Гитлеру: «Не сомне-
ваюсь, что нынешний ход событий неизбежно приведет Вас
к власти и Вы станете канцлером… Ваше движение таит в
себе такую силу правды и необходимости, что победа не за-
ставит себя ждать… Куда бы ни привела меня моя деятель-
ность в ближайшем будущем, пусть даже в один прекрасный
день я окажусь заключенным в крепость, Вы можете рассчи-
тывать на меня как на своего верного сторонника». Одно
из писем заканчивается словами: «С восторгом приветствую
Вас. Хайль!» «Сила правды» нацистского движения состоя-
ла, между прочим, в том, что партия с приходом к власти в
Германии отнимет личную свободу у немцев, в том числе у
Шахта и его друзей – банкиров и промышленников. До того
как прозреют добродушный Шахт, вернувшийся при Гитле-
ре на пост президента Рейхсбанка, и его партнеры, промыш-
ленники и банкиры, пройдет известное время. А поскольку



 
 
 

история Третьего Рейха, как история вообще, исполнена ве-
ликой иронии, то д-р Шахт в не столь отдаленном будущем
докажет, что он был неплохим пророком и в части, касаю-
щейся его личной судьбы: он действительно оказался заклю-
ченным, но не в крепость, а в концентрационный лагерь (что
похуже крепости), и не как «верный сторонник» Гитлера (тут
он ошибся), а совсем в ином качестве.

К началу 1931 года Гитлер сколотил небольшую группу
фанатиков-авантюристов, которые помогали ему на завер-
шающей стадии борьбы за власть, а потом все, за исключени-
ем одного, помогали удерживать эту власть в течение всего
периода существования Третьего Рейха; впрочем, еще один
член группы, самый близкий к фюреру и, пожалуй, самый
способный и жестокий, долго не протянул – он поплатился
жизнью уже на втором году существования нацистского пра-
вительства. Из приближенных Гитлера выделились пять че-
ловек, стоявшие выше остальных: Грегор Штрассер, Рем, Ге-
ринг, Геббельс и Фрик.

Геринг возвратился в Германию в конце 1927 года после
всеобщей политической амнистии, которой правые партии
добились от рейхстага при поддержке коммунистов. Годы
эмиграции (со времени путча 1923 года) он провел в основ-
ном в Швеции, где лечился от наркомании в психиатриче-
ской клинике Лангбро, а когда поправился, то поступил на
службу в шведскую авиакомпанию.



 
 
 

Бывший летчик-ас, живой, внешне привлекательный, он
располнел после войны, но не утратил энергии и жизнелю-
бия. Поселился он в небольшой, но роскошной холостяцкой
квартирке на Бадишештрассе в Берлине (страдавшая эпи-
лепсией жена, которую он страстно любил, заболела тубер-
кулезом и осталась в Швеции) и начал зарабатывать себе
на жизнь в качестве советника авиакомпании «Люфтганза».
Завязывал светские знакомства. Среди его знакомых были
разные знаменитости, начиная с наследника престола прин-
ца Филипа Гессенского, женатого на принцессе Мафальде –
дочери итальянского короля, и кончая Фрицем Тиссеном и
другими промышленными магнатами. В круг его знакомых
входили и известные армейские офицеры.

Это были те самые связи, которыми не располагал, но в
которых нуждался Гитлер, и Геринг не замедлил ввести фю-
рера в круг своих знакомых, стараясь опровергнуть дурную
репутацию, которой пользовались в высшем свете головоре-
зы в коричневых рубашках. В 1928 году Гитлер включил Ге-
ринга в состав двенадцати депутатов, призванных представ-
лять в рейхстаге нацистскую партию, а в 1932 году, когда эта
партия стала крупнейшей в стране, выдвинул его в предсе-
датели рейхстага. Именно официальная резиденция предсе-
дателя рейхстага явилась местом совещаний, на которых за-
мышлялись интриги, приведшие партию к конечной победе,
именно там (тут мы забежим немного вперед) был задуман
план поджога рейхстага – план, который помог Гитлеру укре-



 
 
 

пить власть после того как он стал канцлером.
Эрнст Рем в 1925 году порвал с Гитлером и вскоре уехал,

вступив в ряды боливийской армии в чине подполковника.
В конце 1930 года Гитлер попросил его вернуться и снова
возглавить отряды СА, с которыми стало трудно справлять-
ся. Члены этой организации и даже ее руководители, счи-
тавшие, очевидно, что грядущий нацистский переворот дол-
жен быть совершен насильственным путем, все чаще выхо-
дили на улицы и расправлялись с политическими противни-
ками. Ни одна избирательная кампания – общегерманская,
земельная или городская – не проходила без кровавых сты-
чек. Об одной из таких стычек уместно упомянуть, ибо она
подарила национал-социализму великомученика. Речь идет
о Хорсте Весселе, командире отряда СА в Берлине. Сын про-
тестантского священника, он оставил дом, бросил учебу и,
поселившись в трущобах у бывшей проститутки, посвятил
себя борьбе за идеи нацизма. Многие противники нацизма
утверждали, что средства к существованию он добывал суте-
нерством, хотя, возможно, они преувеличивали. Но то, что
он вращался в кругу сутенеров и проституток, не подлежит
сомнению. Его якобы убил кто-то из коммунистов в февра-
ле 1930 года, и о нем забыли бы, как забыли о других поте-
рях, понесенных обеими сторонами в уличных схватках, ес-
ли бы не тот факт, что после гибели Весселя сохранилась со-
чиненная им песня, которая впоследствии стала вторым по-
сле «Германия превыше всего» гимном Третьего Рейха. Сам



 
 
 

же Хорст Вес-сель благодаря искусной пропаганде Геббель-
са превратился в легендарного героя, в «чистого идеалиста»,
отдавшего жизнь за дело партии.

В то время как Рем взял на себя руководство СА, Гре-
гор Штрассер являлся, без сомнения, вторым человеком в
нацистской партии. Страстный оратор, блестящий организа-
тор, он возглавлял важнейший орган партии – Политическую
организацию, что позволяло ему оказывать огромное влия-
ние на партийных лидеров в землях и городах, которые он
курировал. Этот добродушный по натуре баварец был самым
популярным после Гитлера партийным вожаком и в отличие
от фюрера пользовался уважением и даже симпатией боль-
шинства политических противников. В те времена и внутри
партии и вне ее было немало людей, которые полагали, что
Штрассер заменит когда-нибудь эксцентричного, непредска-
зуемого австрийца. Такая точка зрения была особенно попу-
лярна в рейхсвере и в президентском дворце.

Отто, брат Грегора Штрассера, со счетов был сброшен. К
несчастью для него, в официальном названии «национал-со-
циалистическая немецкая рабочая партия» он всерьез вос-
принял не только слово «социалистическая», но и слово «ра-
бочая». Он поддержал несколько стачек, организованных со-
циалистическими профсоюзами, и призвал партию высту-
пать за национализацию промышленности. Разумеется, Гит-
леру такие призывы представлялись ересью, и он обвинил
Отто Штрассера в пропаганде «демократии и либерализма».



 
 
 

21 и 22 мая 1930 года фюрер провел открытую дискуссию
с взбунтовавшимся подчиненным и потребовал от него пол-
ного раскаяния. Когда Отто отказался, его изгнали из пар-
тии. Отто попытался организовать подлинно национальное
«социалистическое» движение, дав ему название «Союз ре-
волюционных национал-социалистов» (его окрестили впо-
следствии «черным фронтом»), но на сентябрьских выборах
эта организация провалилась, не сумев отвоевать у Гитлера
сколько-нибудь значительного числа голосов.

Геббельс, четвертый член большой пятерки, окружавшей
Гитлера, был противником Грегора Штрассера со дня их раз-
рыва в 1926 году. Двумя годами позже, когда Штрассера
назначили руководителем Политической организации, Геб-
бельс занял его место на посту шефа пропаганды. При этом
он оставался и гаулейтером Берлина, так как его успехи в об-
ласти реорганизации партии произвели на фюрера не мень-
шее впечатление, чем пропагандистские таланты. Его бой-
кий и острый язык, его живой ум не вызывали восторга у
остальных приближенных Гитлера, ибо они не доверяли ему.
Но фюрера вполне устраивали раздоры среди его подручных,
устраивали хотя бы потому, что гарантировали от их сов-
местных посягательств на его руководящую роль. Штрассе-
ру он никогда полностью не доверял, но в лояльности Геб-
бельса не сомневался; более того, маленький хромой фана-
тик был полон полезных идей. Наконец, таланты Геббельса
как беспринципного газетчика (он уже располагал в Берли-



 
 
 

не газетой «Дер Ангрифф», в которой мог печатать все, что
ему заблагорассудится) и как оратора, умевшего возбуждать
толпу, приносили партии неоценимую пользу.

Один лишь Вильгельм Фрик, пятый член группы, пред-
ставлял собой личность бесцветную. Это был типичный
немецкий чиновник. До 1923 года он, тогда молодой еще
человек, служил офицером мюнхенской полиции, одновре-
менно являясь тайным осведомителем Гитлера, за что фю-
рер остался навсегда благодарен ему. Нередко на него воз-
лагались неблагодарные миссии. По настоянию Гитлера он
стал первым нацистом, возглавившим земельный центр в
Тюрингии, а затем – председателем нацистского большин-
ства в рейхстаге. Он был по-собачьи предан фюреру, дело-
вит и внешне скромен, обходителен, что помогало ему в об-
щении с колеблющимися деятелями правительства респуб-
лики. Некоторые лица, являвшиеся в начале 30-х годов ме-
нее значительными фигурами в партии, впоследствии обре-
ли известность и стали в Третьем Рейхе людьми, обладающи-
ми устрашающей властью. К ним относится Генрих Гимм-
лер, владелец птицефермы, агроном с дипломом, человек в
пенсне, придававшем ему сходство с типичным директором
провинциальной школы. Он исподволь создавал преториан-
скую гвардию – одетые в черную форму отряды СС, но дей-
ствовал от имени Рема, командовавшего СА и СС одновре-
менно, поэтому за пределами родной Баварии был мало из-
вестен даже в партийных кругах. К ним относятся также д-



 
 
 

р Роберт Лей – гаулейтер Кёльна; Ганс Франк – шеф юри-
дического отдела партии; Вальтер Дар-ре, 1895 года рожде-
ния, уроженец Аргентины, вовлеченный в партию Гессом,
способный агроном, чья книга «Крестьянство как источник
жизни нордической расы» привлекла внимание Гитлера, на-
значившего его шефом сельскохозяйственного управления
партии; сам Рудольф Гесс, лишенный личных амбиций и без-
заветно преданный Гитлеру (он являлся всего лишь секре-
тарем фюрера); Мартин Борман – второй личный секретарь
фюрера, похожий на хорька, предпочитавший, прячась за ку-
лисами партийной жизни, плести всякого рода интриги, от-
сидевший год в тюрьме за соучастие в политическом убий-
стве; Бальдур фон Ширах – шеф молодежи рейха, романти-
чески настроенный парень и энергичный организатор, аме-
риканец по матери, который, находясь в нюрнбергской тюрь-
ме, заявил американским надзирателям, что антисемитом
стал в семнадцать лет, после того как прочел книгу «Вечный
жид» Генри Форда.

К этому ряду относится и Альфред Розенберг, тучный ту-
поватый прибалт, псевдофилософ, который, как мы уже зна-
ем, был одним из первых наставников Гитлера и который по-
сле путча 1923 года стал выпускать одну за другой весьма
путаные по содержанию и форме книги и брошюры. Апо-
геем его сочинительства явился 700-страничный труд, оза-
главленный «Миф двадцатого века». Книга эта являла собой
несуразное нагромождение незрелых идей о превосходстве



 
 
 

нордической расы – идей, выдававшихся в нацистских кру-
гах за ученость. Гитлер часто в шутку говаривал, что пытал-
ся прочесть ее, а Ширах, воображавший себя писателем, за-
метил однажды, что Розенберг «продал больше экземпляров
книги, которую никто не читает, чем какой-либо другой ав-
тор». (За десять лет после выхода книги в свет было прода-
но свыше полумиллиона экземпляров.) Гитлер питал неиз-
менную слабость к этому скучному, нескладному человеку,
выдвигая его на разные ответственные должности: в частно-
сти, назначил его редактором «Фёлькишер беобахтер» и ря-
да других изданий, а в 1930 году сделал депутатом рейхста-
га, где он состоял в комиссии по иностранным делам.

Таково было окружение лидера национал-социалистов.
Разумеется, в нормальном обществе такой подбор выглядел
бы просто абсурдным. Но в последние дни республики, ко-
гда в стране царил хаос, эти люди предстали перед взорами
оболваненных немцев как спасители нации. К тому же у них
было два преимущества перед противниками: ими руково-
дил человек, точно знавший, чего он хочет, и им хватало же-
стокости и изворотливости, чтобы любыми средствами по-
могать ему в достижении поставленной цели.

Шел трудный, неспокойный 1931 год. В стране насчиты-
валось пять миллионов безработных, среднее сословие сто-
яло на грани разорения, крестьяне не знали, чем платить
кредиторам по закладным, парламент был парализован, пра-
вительство беспомощно барахталось, восьмидесятичетырех-



 
 
 

летний президент дряхлел на глазах, и у нацистских вожаков
росла уверенность, что ждать им осталось недолго. Недаром
Грегор Штрассер хвастливо заявлял: «Все, что приближает
катастрофу… хорошо, очень хорошо для нас и для герман-
ской революции».



 
 
 

 
Глава 6

Последние дни республики:
1931–1933 годы

 
Среди неразберихи тогдашней Германии появилась любо-

пытная и противоречивая личность, которой суждено было
вырыть могилу республике. Этот человек станет на корот-
кое время ее последним канцлером и по иронии судьбы на
одном из последних виражей своей удивительной карьеры
предпримет отчаянную попытку спасти ее, когда спасать уже
будет поздно. Этот человек – Курт фон Шлейхер, фамилия
которого в переводе с немецкого означает «проныра», «ли-
цемер».

В 1931 году он служил в армии в чине генерал-лейтенанта.
Родился в 1882 году, в восемнадцатилетнем возрасте посту-
пил младшим офицером в 3-й гвардейский пехотный полк,
где близко сошелся с Оскаром фон Гинденбургом – сыном
фельдмаршала и президента. Вторым человеком, чье распо-
ложение оказалось почти столь же полезным ему, был гене-
рал Грёнер, у которого сложилось хорошее мнение о способ-
ностях Шлейхера в бытность его курсантом военной акаде-
мии и который, став в 1918 году преемником Людендорфа в
ставке верховного командования, взял молодого офицера к
себе в адъютанты. Сделавшись с самого начала «кабинетным



 
 
 

офицером» – на Русском фронте он пробыл совсем недол-
го, – Шлейхер сумел сохранить близость к руководителям
армии и Веймарской республики; его живой ум, учтивые ма-
неры и политическое чутье нравились и генералам, и поли-
тикам. Под руководством генерала фон Секта он стал играть
все возрастающую роль в формировании нелегального кор-
пуса и строго засекреченного «черного рейхсвера». Он же
являлся основной фигурой в тайных переговорах с Москвой,
в итоге которых немецкие танкисты и летчики тайно прохо-
дили обучение в Советской России, там же были размещены
немецкие военные заводы. Блестящий комбинатор, страст-
ный любитель интриги, Шлейхер предпочитал действовать
под покровом секретности. До начала 30-х годов его имя
не было известно широкой публике, но на Бендлерштрассе,
где размещалось военное министерство, и Вильгельмштрас-
се, где были расположены другие министерства, к нему дав-
но приглядывались с нескрываемым интересом.

В январе 1928 года, пользуясь растущим влиянием на пре-
зидента Гинденбурга, с которым он довольно близко сошел-
ся благодаря дружбе с Оскаром, Шлейхер добился назначе-
ния своего бывшего шефа генерала Грёнера министром обо-
роны – первый случай в истории Веймарской республики,
когда на этом посту оказался не штатский человек, а воен-
ный. Грёнер в свою очередь сделал Шлейхера своей правой
рукой в министерстве, назначив руководителем нового отде-
ла, так называемого министерского Бюро, где он должен был



 
 
 

ведать делами армии и флота в области политики и прессы.
«Мой главный политик», – назвал своего помощника Грёнер
и возложил на него вопросы связи армии с другими мини-
стерствами и руководящими политическими деятелями. За-
няв такое положение, Шлейхер стал не только влиятельной
фигурой в офицерском корпусе, но и авторитетом в полити-
ке. В армии он имел возможность влиять на назначение и
увольнение высших чинов и однажды – это случилось в 1930
году – воспользовался такой возможностью, добившись с по-
мощью ловкой интриги смещения генерала фон Бломберга
с поста заместителя командующего армией и назначения на
его место своего старого приятеля по 3-му гвардейскому пе-
хотному полку генерала Хаммерштейна. Весной того же го-
да, как мы уже знаем, он сам предпринял первую попытку
выбрать канцлера и при поддержке армии уговорил Гинден-
бурга назначить на этот пост Генриха Брюнинга.

Добившись этой политической победы, Шлейхер, по его
собственному мнению, сделал первый шаг в осуществлении
грандиозного плана переделки республики – плана, который
он довольно долго вынашивал в своей светлой голове. Он
достаточно хорошо понимал – да и кто этого не понимал? –
причины слабости Веймарской республики. Слишком много
насчитывалось политических партий (десять из них в 1930
году собрали больше миллиона голосов каждая), слишком
несогласованно они действовали, слишком озабочены бы-
ли экономическими интересами социальных групп, которые



 
 
 

представляли, и поэтому не могли прекратить междоусоби-
цу и создать прочное большинство в рейхстаге – большин-
ство, которое гарантировало бы стабильное правительство,
способное справиться с глубоким кризисом, поразившим
страну в начале 30-х годов. Парламентская система превра-
тилась в нечто такое, что немцы называли Kunhandel (скот-
ный рынок), где депутаты от разных партий торгуются из-за
особых привилегий в пользу групп, которые их выбирали, в
то время как национальные интересы полностью игнориру-
ются. Надо ли удивляться, что для Брюнинга, ставшего 28
марта 1930 года канцлером, оказалось невозможно склонить
парламентское большинство к поддержке какой-либо опре-
деленной программы, кто бы ее ни предлагал: левые, правые
или центр. Для того чтобы правительство могло хоть что-то
предпринять в поисках выхода из экономического тупика,
оставалось прибегнуть к статье 48 конституции, позволяв-
шей объявить с согласия президента чрезвычайное положе-
ние и управлять страной с помощью чрезвычайных декретов.

Именно так, по мнению Шлейхера, и должен был править
канцлер. Такой метод гарантировал наличие сильного пра-
вительства, опирающегося на твердую власть президента. В
конце концов, рассуждал Шлейхер, президент, как народный
избранник, выражает волю народа и пользуется поддержкой
армии. Если демократически избранный рейхстаг не в состо-
янии обеспечить устойчивую власть, то это обязан сделать
демократически избранный президент. Шлейхер был убеж-



 
 
 

ден, что большинство немцев хотят, чтобы правительство
заняло твердую позицию и вывело страну из безнадежного
положения. На самом же деле, как показали выборы, состо-
явшиеся по инициативе Брюнинга в сентябре, большинство
немцев хотели не этого. Или, во всяком случае, они не хо-
тели, чтобы из беды их вызволяло правительство того сор-
та, на каком остановили свой выбор в президентском дворце
Шлейхер и его армейские друзья.

В сущности, Шлейхер допустил две фатальные ошибки.
Выдвинув Брюнинга в канцлеры и подтолкнув его к прав-
лению с помощью президентских декретов, он подорвал тот
фундамент, на котором зиждился авторитет армии, – ее по-
ложение силы, стоящей вне политики. Отказ от этой тради-
ции означал катастрофу и для нее, и для Германии в целом.
Кроме того, он допустил грубый просчет в оценке возмож-
ных результатов голосования. Когда выяснилось, что за на-
цистскую партию проголосовали 14 сентября 1930 года 6,5
миллиона человек против 810 тысяч, проголосовавших за
нее два года назад, он понял, что надо менять ориентацию.
В конце года он встретился с Ремом, только что возвратив-
шимся из Боливии, и с Грегором Штрассером. Это была пер-
вая серьезная встреча нацистов с представителем тех, кто
стоял тогда у власти в республике. А всего два года спустя
связь эта укрепилась настолько, что Адольфа Гитлера при-
вела к цели, а генерала фон Шлейхера – к падению и в ко-
нечном счете к насильственной смерти.



 
 
 

10 октября 1931 года, через три недели после самоубий-
ства Гели Раубал, племянницы и возлюбленной Гитлера, он
был впервые принят президентом Гинденбургом. Встречу
эту устроил Шлейхер, занявшийся плетением новой слож-
ной интриги До этого он сам беседовал с Гитлером, после
чего и помог ему встретиться с канцлером и с президен-
том. С одной стороны, его, как и Брюнинга, подсознательно
беспокоила мысль: что предпринять, когда истечет семилет-
ний срок президентства Гинденбурга, то есть весной 1932 го-
да? К тому времени фельдмаршалу исполнится восемьдесят
пять лет, периоды ясного сознания у него будут сокращаться.
С другой стороны, все понимали, что если не будет найдено
приемлемой замены Гинденбургу, то этим может воспользо-
ваться Гитлер. Правда, юридически он не является гражда-
нином Германии, но может найти способ стать таковым, вы-
двинуть свою кандидатуру, набрать нужное число голосов и
сделаться президентом.

В течение лета канцлер, всесторонне образованный чело-
век, провел немало часов в раздумьях о бедственном поло-
жении Германии. Он ясно сознавал, что его кабинет оказал-
ся самым непопулярным в истории республики. Чтобы спра-
виться с кризисом, он издал декрет о снижении заработной
платы рабочим и служащим, об ограничениях в деловой и
финансовой сферах и в области социальных услуг. Канцлер
Голод – так прозвали его и нацисты, и коммунисты. Но он



 
 
 

верил, что выход есть, что в конце концов ему удастся вос-
становить сильную, свободную, процветающую Германию.
Он попробует договориться с союзниками об отмене репа-
раций, платежи по которым прекратились в соответствии с
мораторием, объявленным президентом Гувером. На кон-
ференции по разоружению, созыв которой намечен на сле-
дующий год, он попытается добиться, чтобы союзники ли-
бо выполнили взятое на себя обязательство, зафиксирован-
ное в Версальском договоре, касательно снижения собствен-
ных вооружений до уровня Германии, либо разрешили Гер-
мании узаконить ее умеренную программу перевооружения,
осуществление которой в сущности уже началось с его мол-
чаливого согласия. Таким образом, будут сняты последние
запреты и ограничения, предусмотренные мирным догово-
ром, и Германия станет равной среди крупных держав. Это
не только благотворно скажется на ней, но и, как полагал
Брюнинг, придаст западному миру уверенности, которая по-
ложит конец экономическому упадку, принесшему столько
бед немецкому народу, и выбьет почву из-под ног нацистов.

Брюнинг намеревался действовать открыто и на внутрен-
нем фронте, надеясь прийти к соглашению со всеми главны-
ми партиями, исключая коммунистов, о внесении поправ-
ки в конституцию страны. В его планы входило восстано-
вить монархию Гогенцоллернов. Даже если удастся, рассуж-
дал он, уговорить Гинденбурга снова выставить свою канди-
датуру на выборах, нельзя рассчитывать, что старый человек



 
 
 

протянет весь семилетний срок. Если же он умрет через год-
два, то дорога к президентству останется для Гитлера откры-
той. Чтобы этому помешать и гарантировать непрерывность
и стабильность власти главы государства, Брюнинг придумал
такой план: отменить, если на то будет согласие двух третей
депутатов обеих палат парламента (рейхстага и рейхсрата),
президентские выборы, намеченные на 1932 год, и тем са-
мым автоматически продлить срок полномочий Гинденбур-
га. Как только этот замысел осуществится, Брюнинг внесет
в парламент предложение провозгласить монархию, а прези-
денту отвести роль регента. После его смерти один из сыно-
вей наследного принца взойдет на трон. Этот акт тоже был
призван выбить почву из-под ног нацистов; более того, Брю-
нинг был убежден, что он будет означать конец нацизма как
политической силы.

Но престарелый президент не проявил интереса к его пла-
ну. Человек, на которого как на командующего император-
ской армией в памятный ноябрьский день 1918 года была
возложена обязанность объявить кайзеру, что монархия низ-
ложена и он должен уйти, Гинденбург и слышать не хотел о
возможности воцарения на престоле кого-либо из Гогенцол-
лернов, кроме самого кайзера, находившегося в то время в
изгнании в Доорне (Голландия). Брюнинг объяснил ему, что
социал-демократы и профсоюзы, весьма неохотно согласив-
шиеся с его планом, да и то лишь потому, что видели в нем
последнюю ничтожную возможность остановить Гитлера, не



 
 
 

хотят видеть на престоле ни Вильгельма II, ни его старшего
сына и, более того, выразили пожелание, чтобы монархия,
если она будет восстановлена в Германии, по образцу бри-
танской стала конституционной и демократической. Выслу-
шав канцлера, седовласый президент пришел в такую ярость,
что тотчас попросил его удалиться. Неделю спустя он вызвал
Брюнинга и объявил, что не намерен бороться за свое пере-
избрание.

Тем временем сначала Брюнинг, а потом Гинденбург
встретились с Адольфом Гитлером. Обе встречи заверши-
лись для нацистского лидера неудачей. Он еще не оправил-
ся от потрясения, вызванного самоубийством Гели Раубал;
мысли его блуждали, и он чувствовал себя неуверенно. На
вопрос Брюнинга, поддержат ли нацисты идею оставления
Гинденбурга у власти, Гитлер разразился тирадой, направ-
ленной против Веймарской республики, дав ясно понять, что
не приемлет планов канцлера. На встрече с Гинденбургом
ему было не по себе. Он пытался произвести на старого гос-
подина впечатление долгими разглагольствованиями, но из
этого ничего не получилось. Президенту не понравился этот
«богемский ефрейтор», как он назвал фюрера, и он заявил
Шлейхеру, что такой человек годится разве что в министры
почтовой связи, но никак не в канцлеры. От этих слов ему
пришлось потом отказаться.

Разгневанный Гитлер спешно отправился в Бад-Гарцбург,
где на следующий день, 11 октября, принял участие в мас-



 
 
 

совом митинге «национальной оппозиции» правительствам
Германии и Пруссии. Большинство собравшихся составляли
не крайне правые, представленные национал-социалистами,
а более старые, консервативные силы реакции: немецкая на-
циональная партия Гугенберга, правое крыло организации
ветеранов под названием «Стальной шлем», так называемая
«Молодежь Бисмарка», «Юнкерская аграрная лига» и раз-
розненные группы отставных генералов. Но лидеру нацистов
митинг не пришелся по душе. Он презирал этих увешанных
медалями «последышей старого режима» в сюртуках и шле-
мах, с которыми опасно связывать «революционное», то есть
нацистское, движение. Он произнес скороговоркой довольно
невнятную речь и ушел с митинга, не дождавшись парада от-
рядов «Стального шлема», численность которых, к его огор-
чению, превосходила численность отрядов СА. Таким обра-
зом, «гарцбургский фронт», который был создан в тот день
и в который консерваторы надеялись втянуть нацистов для
совместного окончательного наступления на республику (он
требовал немедленной отставки Брюнинга), оказался мерт-
ворожденным. Гитлера не устраивала роль второй скрипки,
которую отводили ему эти господа; их помыслы были обра-
щены исключительно в прошлое, а он был уверен, что к про-
шлому возврата нет. Он не противился временному союзу
с ними, если такой союз поможет ослабить веймарский ре-
жим и откроет – а он действительно открыл – ему доступ
к дополнительным источникам финансирования, однако ис-



 
 
 

пользовать себя он им не позволит. «Гарцбургский фронт»,
раздираемый внутренними распрями, оказался под угрозой
развала.

Но в одном вопросе они сошлись: и  Гутенберг, и Гит-
лер отклонили предложение Брюнинга согласиться на про-
дление срока полномочий президента Гинденбурга. Однако
канцлер в начале 1932 года предпринял еще одну попытку
убедить их. С громадным трудом он уговорил Гинденбурга
не уходить в отставку, если парламент решит продлить срок
его президентства и тем самым избавит от необходимости
обременять себя новой предвыборной кампанией, после че-
го пригласил Гитлера в Берлин для возобновления перего-
воров. Его телеграмма застала фюрера в Мюнхене, в редак-
ции «Фёлькишер беобахтер», где он беседовал с Гессом и
Розенбергом. Размахивая перед ними бумажкой, Гитлер вос-
кликнул: «Вот теперь они в моих руках! Признали-таки ме-
ня партнером в переговорах!»

Гитлер встретился с Брюнингом и Шлейхером 7 января, а
10 января беседа была продолжена. Брюнинг повторил свое
предложение: если срок президентства Гинденбурга будет
продлен, то сам он уйдет в отставку, как только добьется от-
мены репараций и установления паритета в вооружениях. По
свидетельству некоторых источников, хотя оно и представ-
ляется спорным, Брюнинг бросил еще одну приманку, за-
явив, что на свое место предложит президенту его, Гитлера,
кандидатуру.



 
 
 

Гитлер не сразу дал окончательный ответ. Он отправился
в отель «Кайзерхоф» и спросил мнение своих советников.
Грегор Штрассер высказался в пользу плана Брюнинга, объ-
яснив свою позицию тем, что если нацисты настоят на про-
ведении выборов, то Гинденбург победит. Геббельс и Рем
высказались за категорический отказ. 7 января Геббельс за-
писал в своем дневнике: «Дело не в президентстве. Брюнинг
всего-навсего хочет укрепить свое положение на неопреде-
ленное время. Начинается шахматная борьба за власть…
Главное, мы по-прежнему сильны и не идем на компромис-
сы». А накануне вечером он сделал отметку: «Среди нас есть
человек, которому никто не доверяет… Это Грегор Штрас-
сер».

Гитлер и сам не видел резона укреплять позиции Брюнин-
га и тем продлевать жизнь республики, но в отличие от пря-
молинейного Гугенберга, который 12 января без колебаний
отклонил предложение Брюнинга, действовал хитрее. Он от-
ветил не канцлеру, а через его голову президенту, заявив,
что считает план Брюнинга противоречащим конституции
и что выступит за переизбрание Гинденбурга, если фельд-
маршал этот план отвергнет. Отто Мейснеру, ловкому статс-
секретарю канцелярии президента, который преданно слу-
жил сначала социал-демократу Эберту, а потом консервато-
ру Гинденбургу и который начал подумывать, как бы уце-
леть на этом посту при новом президенте, кто бы им ни стал,
пусть даже Гитлер, фюрер нацистов обещал на тайной встре-



 
 
 

че в «Кайзерхофе» поддержать Гинденбурга на выборах, ес-
ли тот предварительно уберет Брюнинга, сформирует «наци-
ональное» правительство и издаст декрет о новых выборах в
рейхстаг и прусский парламент.

Но Гинденбург на это не пошел. Уязвленный тем, что ни
нацисты, ни националисты (а среди последних были его дру-
зья и предполагаемые союзники) не пожелали избавить его
от изнурительной предвыборной борьбы, он решился вновь
выдвинуть свою кандидатуру. Однако его возмутили не толь-
ко партии националистов, но и сам Брюнинг, испортивший,
как считал президент, все дело и втянувший его в острый
конфликт с теми самыми националистическими силами, ко-
торые помогли ему в 1925 году одержать верх над либераль-
но-марксистскими кандидатами. Его отношение к канцлеру,
которого он не так давно называл «лучшим после Бисмар-
ка», стало заметно прохладнее.

Охладел к Брюнингу и генерал, выдвинувший его в свое
время в канцлеры. Этот аскетического склада католический
лидер не оправдал ожиданий Шлейхера, оказавшись самым
непопулярным в истории республики главой правительства.
Он не смог заручиться поддержкой большинства населения
страны; не сумел ни обуздать нацистов, ни привлечь их на
свою сторону; не решил вопроса об оставлении Гинденбурга
на посту президента. Поэтому он должен уйти, а с ним вме-
сте, пожалуй, и обожаемый Шлейхером шеф – генерал Грё-
нер, потерявший, судя по всему, перспективу. Впрочем, этот



 
 
 

интриган в генеральском мундире не торопился. Во всяком
случае, пока Гинденбурга не переизбрали, эти двое сильных
людей в правительстве должны оставаться на своих местах.
Без их помощи старому фельдмаршалу не победить. Ну а по-
сле выборов надобность в них отпадет.

 
Гитлер против Гинденбурга

 
В жизни Адольфа Гитлера бывали моменты, когда, ока-

завшись перед трудным выбором, он как будто не мог ни
на что решиться. Именно так обстояло дело сейчас. Вопрос
стоял так: выставлять или не выставлять свою кандидатуру
в президенты? Победить Гинденбурга казалось невозможно.
Этого легендарного героя поддерживали не только многие
правые элементы, но и демократические партии, которые в
1925 году выступали против него, а теперь видели в нем спа-
сителя республики. Противостоять кандидатуре фельдмар-
шала и почти наверняка потерпеть поражение значило рис-
ковать репутацией партии, окружившей себя ореолом непо-
бедимости. Добившись столь эффектной победы на всегер-
манских выборах 1930 года, нацисты начали шаг за шагом
завоевывать популярность и на последующих земельных вы-
борах. А если отказаться от борьбы, не будет ли это истол-
ковано как признак слабости, отсутствия веры в то, что на-
ционал-социализм стоит на пороге власти? Было и еще од-
но обстоятельство: Гитлер не имел в то время юридического



 
 
 

права выставлять свою кандидатуру – он не был граждани-
ном Германии.

Йозеф Геббельс тем не менее советовал ему баллотиро-
ваться. 19 января они вместе отправились в Мюнхен, и в тот
же вечер Геббельс записал в своем дневнике: «Обсуждался
вопрос о президентстве фюрера. Решение еще не принято.
Я настойчиво рекомендовал ему выставить свою кандидату-
ру». На протяжении последующего месяца дневник Геббель-
са показывает, как резко менялось настроение Гитлера. 31
января: «Решение будет принято в среду. Дольше уже нель-
зя колебаться». 2 февраля казалось, что он окончательно ре-
шился: «Он склонен баллотироваться». Но тут же Геббельс
добавил, что решение не будет обнародовано до тех пор, по-
ка не выяснятся намерения социал-демократов. На следую-
щий день лидеры партии съехались в Мюнхен, чтобы узнать,
что же решил Гитлер. «Они ждут, а ответа все нет, – жало-
вался Геббельс. – Все нервничают и устали от напряжения».
В тот вечер маленький шеф пропаганды в поисках отдохно-
вения незаметно исчезает, чтобы посмотреть кинофильм с
участием Греты Гарбо. «Я взволнован и потрясен, – записы-
вает он, – величайшей из ныне живущих актрис». А поздним
вечером к нему «пришли некоторые товарищи по партии.
Они в унынии от того, что решения до сих пор нет. Сетуют,
что фюрер слишком долго выжидает».

Возможно, ждали они действительно слишком долго, но
это не значило, что Гитлер стал меньше верить в свою окон-



 
 
 

чательную победу. В одной из дневниковых записей говорит-
ся, что однажды вечером фюрер долго обсуждал с Геббель-
сом вопрос о том, какой пост ему, Геббельсу, лучше всего
занять в Третьем Рейхе. По словам Геббельса, фюрер имел
в виду назначить его «министром народного образования,
который будет ведать кино, радио, изобразительным искус-
ством, культурой и пропагандой». Продолжительную беседу
имел Гитлер и со своим архитектором профессором Трестом
о «грандиозной реконструкции германской столицы». А Геб-
бельс добавляет: «Планы фюрера сложились окончательно.
Он говорит, действует, чувствует себя так, словно уже у вла-
сти».

Однако в словах Гитлера нет намека на то, что он жаж-
дет сразиться с Гинденбургом на выборах. 9 февраля Геб-
бельс записывает: «Фюрер снова в Берлине. Опять дискус-
сии в «Кайзерхофе» о президентских выборах. Еще ничего
не решено». Тремя днями позже Геббельс вместе с фюрером
прикинул возможное соотношение голосов и пришел к вы-
воду: «Риск есть, но на него надо идти». Гитлер, пообещав
еще раз подумать, возвращается в Мюнхен.

Вопрос этот в конце концов решил за него Гинденбург. 15
февраля престарелый президент объявил о своем намерении
баллотироваться. Геббельс торжествует: «Теперь у нас раз-
вязаны руки. Мы можем уже не скрывать своего решения».
Но Гитлер продолжал скрывать его. Лишь 22 февраля на со-
вещании в «Кайзерхофе» фюрер, к радости Геббельса, раз-



 
 
 

решил объявить вечером во Дворце спорта, что он выстав-
ляет свою кандидатуру.

Это была крикливая, сумбурная кампания. В рейхстаге
Геббельс обозвал Гинденбурга «кандидатом партии дезерти-
ров» и был удален из зала за оскорбление президента. Бер-
линская националистическая газета «Дойче цайтунг», вы-
ступавшая на выборах 1925 года в поддержку Гинденбурга,
теперь злобно обрушилась на него, заявив: «Вопрос нынче
в том, удастся ли международным предателям и пацифист-
ским свиньям, поощряемым Гинденбургом, довести Герма-
нию до окончательного развала».

В суматохе и в пылу предвыборной борьбы смешались все
классовые и партийные пристрастия. У Гинденбурга, проте-
станта, пруссака, консерватора и монархиста, нашлись союз-
ники из среды социалистов, профсоюзных деятелей, католи-
ков из партии «Центр» во главе с Брюнингом и остатков ли-
беральных, демократических партий среднего сословия. Во-
круг Гитлера, католика, австрийца, бывшего босяка, нацио-
нал-социалиста, лидера мелкобуржуазных масс, сплотились,
кроме его ближайших приспешников, протестанты – пред-
ставители крупной буржуазии Севера, консервативные юн-
кера-аграрии и некоторые монархисты, в том числе сам быв-
ший наследный принц (он присоединился в последнюю ми-
нуту). Сумбур усугубило вступление в борьбу еще двух кан-
дидатов; ни тот, ни другой не могли рассчитывать на победу,
но не исключалось, что за обоих проголосует достаточно из-



 
 
 

бирателей, чтобы помешать любому из главных соперников
собрать необходимое большинство голосов. Националисты
выдвинули Теодора Дюстерберга – бывшего подполковника,
заместителя командира «Стального шлема» (почетным ко-
мандиром был Гинденбург) и заурядного политика, которо-
го нацисты, к великой их радости, вскоре «разоблачили» как
праправнука еврея. Коммунисты, громогласно обвинившие
социал-демократов в том, что своей поддержкой Гинденбур-
га они «предают рабочих», выдвинули кандидатуру лидера
партии Эрнста Тельмана. Это был не первый и не последний
случай, когда коммунисты по приказу из Москвы рискован-
но играли на руку нацистам.

Перед началом предвыборной кампании Гитлер решил
проблему своего гражданства. 25 февраля было объявлено,
что член нацистской партии министр внутренних дел Бра-
уншвейга назначил Адольфа Гитлера атташе при представи-
тельстве Брауншвейга в Берлине. С помощью этого сомни-
тельного, уместного разве что в комической опере манев-
ра фюрер нацистов автоматически становился гражданином
Брауншвейга, а следовательно, и Германии и потому полу-
чал юридическое право баллотироваться в президенты Гер-
манского Рейха. С легкостью преодолев это маленькое пре-
пятствие, Гитлер рьяно включился в кампанию, колеся по
стране, выступая на многочисленных массовых сборищах,
доводя до неистовства толпу. Не отставали от него и два
других трибуна партии – Геббельс и Штрассер. Но это бы-



 
 
 

ло не все. Они развернули небывалую по масштабам про-
пагандистскую кампанию: расклеили в больших и малых го-
родах множество крикливых цветных плакатов, распростра-
нили восемь миллионов брошюр, двенадцать миллионов эк-
земпляров дополнительного тиража партийных газет. По три
тысячи митингов в день – больше, чем когда-либо, – про-
водили они, сопровождая речи показом кинофильмов, пере-
давали грамзаписи с помощью громкоговорителей, установ-
ленных на грузовиках.

Брюнинг в свою очередь не уставал трудиться во имя по-
беды престарелого президента. На этот раз он не был столь
щепетилен в выборе средств, поэтому предоставил своим
сторонникам, к неудовольствию Гитлера, все контролируе-
мое правительством время на радио. Сам Гинденбург высту-
пил всего один раз – его речь была предварительно записа-
на и передана по радио 10 марта, в самый канун выборов.
Это было впечатляющее выступление, подобных ему во вре-
мя кампании было немного.

«Избрание партийного деятеля, крайние, односторонние
взгляды которого восстановили бы против него большинство
народа, ввергнет нашу родину в беспорядки с непредсказуе-
мыми последствиями. Чувство долга повелевает мне этому
помешать… Если я потерплю поражение, то по крайней ме-
ре не навлеку на себя упреков, что в час кризиса доброволь-
но оставил свой пост… Я не выпрашиваю голоса у тех, кто
не хотел бы за меня голосовать».



 
 
 

Тех, кто голосовал за него, оказалось на 0,4 процента
меньше необходимого абсолютного большинства. 13 марта
1932 года, когда избирательные пункты закрылись, резуль-
таты были следующие:

Результаты выборов разочаровали обе стороны. Хотя ста-
рый президент и определил нацистского демагога на семь
с лишним миллионов голосов, добиться абсолютного боль-
шинства он не сумел; требовалось повторное голосование,
в результате которого избранным будет считаться кандидат,
набравший относительное большинство голосов.

За Гитлера было подано по сравнению с 1930 годом по-
чти на пять миллионов голосов больше, но и это число бы-
ло намного меньше, чем у Гинденбурга. В доме Геббельса в
Берлине, где поздно вечером собрались у радиоприемника
многие партийные главари, чтобы узнать результаты голосо-
вания, царило уныние. «Нас побили, – записал Геббельс в
тот вечер в дневнике. – Перспективы мрачные. Партийные



 
 
 

крути сильно разочарованы и удручены… Спасти нас может
лишь какой-нибудь ловкий ход».

Но на следующее утро Гитлер заявил в «Фёлькишер
беобахтер»: «Первая избирательная кампания закончилась.
Сегодня началась вторая. Я ее поведу». И он действитель-
но включился в нее с прежней энергией. Наняв пассажир-
ский самолет «юнкере», он летал из одного конца Германии
в другой – в то время такой способ передвижения кандида-
тов считался новшеством – и выступал на массовых собра-
ниях по три-четыре. раза в день, по разу в каждом городе.
Чтобы собрать побольше голосов, он применил хитрую так-
тику. Если перед первым голосованием он упирал в своих
речах на бедственное положение народа и на беспомощность
республики, то теперь обещал, если его изберут президен-
том, счастливое будущее для всех немцев: рабочим – рабо-
ту, крестьянам – более высокие доходы, предпринимателям
– большую деловую активность, военным – большую армию.
А выступая в Берлине, в Люстгартене, заверял: «В Третьем
Рейхе каждая девушка найдет себе жениха».

Националисты вывели Дюстерберга из борьбы и призвали
своих сторонников отдать голоса Гитлеру. Даже беспутный
наследный принц Фридрих Вильгельм занял прежнюю пози-
цию и объявил: «Я буду голосовать за Гитлера».

Погода 10 апреля 1932 года, в день повторного голосо-
вания, выдалась пасмурная, дождливая, и на избирательные
пункты пришло людей на миллион меньше. Результаты, объ-



 
 
 

явленные поздно вечером, были следующие:

Несмотря на то что Гитлер получил дополнительно два
миллиона голосов, а Гинденбург только миллион, было ясно,
что на стороне президента абсолютное большинство. Таким
образом, более половины населения Германии подтвердило
свою веру в демократическую республику; народ решитель-
но отверг как правых, так и левых. Или так ему казалось.

Гитлеру было над чем задуматься. С одной стороны, он
добился впечатляющего успеха: за два года число избирате-
лей, голосовавших за нацистов, удвоилось. С другой – ру-
шились его надежды на поддержку большинства населения
и на обретение политической власти. Следовательно, путь,
избранный им, ни к чему не привел? Во время партийных
дискуссий, последовавших за выборами 10 апреля, Штрас-
сер откровенно доказывал, что Гитлер именно так и считал.
Штрассер настоятельно советовал пойти на сделку с людьми,
стоявшими у власти: с президентом, с правительством Брю-
нинга, с генералом Грёнером, с армией. Гитлер не доверял
своему главному сподвижнику, но его совет без внимания не



 
 
 

оставил. Он не забыл об одном из уроков, усвоенных в годы
жизни в Вене: если хочешь добиться власти, ищи поддержки
у существующих «могущественных институтов».

Но не успел он решиться на следующий шаг, как один
из этих «могущественных институтов» – правительство рес-
публики – нанес ему удар.

Более года правительство рейха и правительства ряда зе-
мель собирали документы, доказывавшие, что несколько на-
цистских главарей, в первую очередь из СА, готовились си-
лой захватить власть и обрушить террор на страну. В канун
первого этапа голосования отряды СА, насчитывавшие к то-
му времени 400 тысяч человек, были полностью мобилизо-
ваны и взяли Берлин в кольцо. Хотя капитан Рем, шеф СА,
и заверил генерала фон Шлейхера, что это всего лишь мера
предосторожности, прусская полиция обнаружила в берлин-
ской штаб-квартире нацистов документы, ясно свидетель-
ствовавшие, что СА намеревались в случае избрания Гит-
лера президентом совершить вечером следующего дня госу-
дарственный переворот, – так сильно было нетерпение Рема.
Дневниковая запись Геббельса, сделанная вечером И мар-
та, подтверждает, что какие-то приготовления действитель-
но велись: «Разговаривал с командирами СА и СС об ин-
струкциях. Всюду глубокое брожение. Слово «путч» носит-
ся в воздухе».

Как обще германское, так и земельные правительства бы-



 
 
 

ли встревожены. 5 апреля делегация нескольких земель во
главе с представителями Пруссии и Баварии (крупнейших в
стране земель) потребовала от центральной власти пресечь
деятельность СА, пригрозив, что в противном случае мест-
ные власти сделают это сами. Канцлер Брюнинг находился
в предвыборной агитационной поездке, но Грёнер, министр
обороны, встречавшийся с делегацией, обещал принять ме-
ры, как только вернется в Берлин Брюнинг, то есть 10 апреля,
в день повторного голосования. Брюнинг и Грёнер считали,
что имеют полное основание запретить СА. Эта мера помог-
ла бы ликвидировать угрозу гражданской войны и послужи-
ла бы прелюдией к устранению Гитлера с авансцены полити-
ческой жизни Германии. Они не сомневались, что на этот раз
за Гинденбурга проголосует абсолютное большинство изби-
рателей, предоставив, таким образом, правительству полно-
мочия на защиту республики от угрозы насильственного за-
хвата власти нацистами, поэтому пришли к выводу, что на-
стало время применить силу против силы. Если действовать
нерешительно, полагали они, то можно потерять поддержку
социал-демократов и профсоюзов, то есть тех самых сил, ко-
торые представляли основную часть избирателей, отдавших
свои голоса Гинденбургу, и которые служили основной га-
рантией того, что правительство Брюнинга останется у вла-
сти.

10 апреля, в самый разгар выборов, состоялось заседание
кабинета министров, на котором было решено немедленно



 
 
 

распустить личные военные формирования Гитлера. Однако
Гинденбург не сразу подписал этот декрет. Затруднение воз-
никло из-за Шлейхера, который сперва выступил за приня-
тие декрета, а потом вдруг начал шептаться с президентом,
высказывая ему какие-то возражения. Но в конце концов 13
апреля Гинденбург поставил-таки свою подпись, и 14 апреля
декрет был обнародован.

Удар по нацистам был ошеломляющим. Рем и некото-
рые другие горячие головы в партии призвали к сопротив-
лению, но Гитлер предусмотрительно распорядился подчи-
ниться. Время вооруженного выступления еще не настало.
Кроме того, стали известны любопытные сведения о Шлей-
хере. В тот самый день, 14 апреля, Геббельс записал в днев-
нике: «Нам сообщили, что Шлейхер не одобряет действий
генерала… Телефонный звонок от одной известной дамы,
близкого друга Шлейхера. Сообщает, что генерал намерен
подать в отставку».

Еще до объявления о санкциях против СА Шлейхер,
пользуясь попустительством генерала фон Хаммерштейна,
командующего рейхсвером, конфиденциально информиро-
вал начальников семи военных округов, что руководство ар-
мии не одобряет декрет. Затем 16 апреля по его науще-
нию Гинденбург послал Грёнеру колючее письмо, потребо-
вав объяснить, почему тот, наложив запрет на СА, не посту-
пил также в отношении Рейхсбаннера – полувоенной орга-
низации социал-демократов. Шлейхер пошел и еще на один



 
 
 

шаг в целях дискредитации своего шефа: спровоцировал
злобную клеветническую кампанию, пустив слух, будто гене-
рал Грёнер по состоянию здоровья не может занимать свою
должность, будто он начал исповедовать марксизм и даже па-
цифизм и опозорил армию тем, что у него родился ребенок
через пять месяцев после женитьбы. В кругу военных, как
он доложил Гинденбургу, этого ребенка прозвали Нурми –
по имени знаменитого финского бегуна, победителя Олим-
пийских игр.

Одновременно Шлейхер возобновил контакты с СА и
имел беседы с Ремом и шефом СА в Берлине графом фон
Гелльдорфом. 26 апреля Геббельс записал, что в беседе
с Гелльдорфом Шлейхер заявил о намерении «изменить
курс». А спустя два дня состоялась беседа Шлейхера с Гит-
лером, и Геббельс отмечал: «Встреча прошла хорошо».

Даже на этой стадии игры было ясно, что Рем и Шлейхер
сговариваются за спиной Гитлера, найдя общий язык в во-
просе включения СА на правах милиции в состав армии. Но
именно против такого шага неизменно возражал фюрер. На
этой почве у Гитлера часто возникали споры с начальником
штаба СА, который рассматривал отряды штурмовиков как
потенциальный военный оплот страны, в то время как Гит-
лер считал их чисто политической силой, призванной терро-
ризировать политических противников с помощью уличных
беспорядков и вообще поддерживать боевой дух в рядах на-
цистов. Шлейхер, ведя переговоры с нацистскими лидерами,



 
 
 

преследовал свои цели. Он хотел присоединить отряды СА
к армии, чтобы держать их под своим контролем. Второй его
целью было вовлечь Гитлера, единственного консервативно-
го националиста, пользующегося поддержкой масс, в состав
правительства, тем самым и его подчинив своему контролю.
Достижению и той и другой цели препятствовал орган СА
«Фербот».

К концу недели интриги Шлейхера достигли кульмина-
ции. 4  мая Геббельс констатирует, что мины, заложенные
Гитлером, приводятся в действие. Сначала должен уйти Грё-
нер, за ним – Брюнинг. 8 мая Геббельс пишет в дневнике, что
у Гитлера состоялась «решающая встреча с генералом Шлей-
хером и некоторыми другими господами из близкого окру-
жения президента. Все идет хорошо. Брюнинг через несколь-
ко дней уходит. Президент откажет ему в доверии». Далее он
излагает план, который наметили Шлейхер и президентская
камарилья совместно с Гитлером: распустить рейхстаг, учре-
дить президентский кабинет, снять все запреты с СА и на-
цистской партии. Чтобы не вызвать у Брюнинга подозрений
в связи с этими приготовлениями, добавляет Геббельс, Гит-
леру рекомендовано держаться подальше от Берлина. Позд-
но вечером того же дня Геббельс тайно отправляет своего
шефа в Мекленбург, где тот фактически скрывается.

Нацисты рассматривают будущий президентский каби-
нет, пишет на следующий день Геббельс, как некий проме-
жуточный орган. Такое «бесцветное» переходное правитель-



 
 
 

ство, отмечает он, «расчистит нам путь. Чем слабее оно, тем
легче его свалить». Разумеется, иной точки зрения придер-
живается Шлейхер, уже мечтающий о новом правительстве,
которое до пересмотра конституции будет обходиться без
парламента и в котором он, Шлейхер, займет господствую-
щее положение. Было ясно, что каждый из них – и Шлейхер
и Гитлер – рассчитывает одержать победу. Но Шлейхер мог
использовать в этой игре свой лучший козырь. Он предло-
жит старому президенту то, чего не может предложить Брю-
нинг: правительство, поддерживаемое Гитлером и в то же
время не скомпрометированное присутствием в нем этого
фанатика и демагога.

Итак, все было готово. 10 мая, через два дня после встре-
чи с Гитлером и приближенными Гинденбурга, Шлейхер на-
нес удар. Это произошло в рейхстаге. Едва генерал Грёнер
взял слово в защиту декрета о запрещении СА, как на него
яростно обрушился Геринг. Больной диабетом, потрясенный
ставшей теперь уже очевидной предательской ролью Шлей-
хера, министр обороны пытался, как мог, защищаться, но по-
ток брани, хлынувший со стороны нацистов, заглушил его.
Измученный, оскорбленный, он направился вон из зала, од-
нако у выхода его остановил генерал фон Шлейхер и ледя-
ным тоном объявил, что Грёнер «уже не пользуется довери-
ем армии и должен уйти в отставку». Грёнер апеллировал
к Гинденбургу, которому всегда служил верно, принимая в
решающие моменты истории удар на себя: в 1918 году – ко-



 
 
 

гда предложил кайзеру отречься от престола, в 1919-м – ко-
гда посоветовал правительству республики подписать Вер-
сальский договор. Но старый фельдмаршал, которого пере-
полняло чувство досады из-за того, что он остался в долгу
у младшего чина, ответил, что, к сожалению, ничего не мо-
жет для него сделать. 13 мая Грёнер, исполненный горечи и
разочарования, подал в отставку. В тот вечер Геббельс запи-
сал в дневнике: «Получили известие от генерала Шлейхера.
Все идет по плану».

Согласно плану теперь очередь была за Брюнингом. Оста-
валось не так уж много времени до того, как смиренный гене-
рал положит голову на плаху. Отставка Грёнера нанесла сла-
беющей республике тяжелый урон; он был едва ли не един-
ственным военным, служившим ей умело и преданно, и не
было в армии человека, столь же авторитетного и порядоч-
ного, кто мог бы его заменить. Однако у власти все еще стоял
волевой, трудолюбивый Брюнинг. Это он помог Гинденбур-
гу добиться поддержки большинства избирателей, он про-
длил (надеялся, что продлил) жизнь республике. Его внеш-
няя политика тоже, казалось, начала приносить плоды: ожи-
далась отмена платежей по репарациям, готовилось соглаше-
ние о паритете рейха в области вооружений. Однако преста-
релый президент и к нему отнесся удивительно холодно –
такова была награда канцлеру за то, что он ценой нечелове-
ческих усилий добился продления срока пребывания Гин-
денбурга у власти. Его неприязнь к Брюнингу усилилась, ко-



 
 
 

гда тот предложил национализировать за солидную компен-
сацию несколько разорившихся юнкерских поместий в Во-
сточной Пруссии и передать их безземельным крестьянам. В
середине мая Гинденбург поехал на время пасхи в Нейдек
– восточно-прусское поместье, которое юнкеры при финан-
совой помощи промышленников приобрели для него в виде
подарка по случаю восьмидесятилетия, и там наслушался от
соседей-аристократов разговоров об этом «аграрном боль-
шевике» Брюнинге, которого пора, дескать, сместить с долж-
ности канцлера.

Нацисты прежде самого Брюнинга узнали (через Шлейхе-
ра, конечно), что дни его канцлерства сочтены. 18 мая Геб-
бельс возвратился из Мюнхена в Берлин и, отметив про се-
бя, что «восточный дух» все еще держится, записал в днев-
нике: «Кажется, на одного Брюнинга пахнуло зимним холо-
дом. Забавно, что он этого не понимает. Не может найти лю-
дей для своего кабинета. Они бегут, как крысы с тонущего
корабля». Точнее было бы сказать, что главная крыса, дале-
кая от мысли покинуть тонущий корабль, готовилась назна-
чить нового капитана. На следующий день Геббельс записал:
«Генерал Шлейхер отказался принять пост министра оборо-
ны». Дело обстояло не совсем так. В действительности, ко-
гда Брюнинг, упрекнув Шлейхера в кознях против Грёнера,
спросил, не согласится ли он занять его место, Шлейхер от-
ветил: «Соглашусь, но не в вашем кабинете».

«Донесение Шлейхера: список министров готов, – запи-



 
 
 

сывает Геббельс 19 мая. – Для переходного периода сойдет».
Из этого следует, что нацисты на неделю раньше Брюнинга
знали, что его песенка спета. В воскресенье 29 мая Гинден-
бург вызвал Брюнинга к себе и в резкой форме предложил
ему подать в отставку, что Брюнинг и сделал на другой же
день.

Шлейхер торжествовал. Однако свергнут был не только
Брюнинг; с ним вместе гибла демократическая республика,
хотя ее предсмертной агонии суждено было длиться еще во-
семь месяцев, пока не совершится окончательный coup de
grace – удар милосердия. Немалая доля вины за ее кончину
лежит на самом Брюнинге. Будучи в душе демократом, он
в то же время позволил поставить себя в положение чело-
века, который волей-неволей правит страной главным обра-
зом с помощью президентских декретов, то есть не спраши-
вая мнения парламента. Правда, для таких действий имелись
веские основания – слепота политиков сделала их практиче-
ски неизбежными. 12 мая ему удалось получить вотум дове-
рия в рейхстаге в связи с законопроектом по финансовому
вопросу. Но в тех случаях, когда он не мог рассчитывать на
поддержку парламента, он действовал от имени президента.
Теперь его этой власти лишили, передав ее двоим более сла-
бым людям (они правили с июня 1932 по январь 1933 года),
которые, не будучи нацистами, в то же время не испытыва-
ли желания поддерживать демократическую республику – по
крайней мере, в ее нынешнем виде.



 
 
 

Политическая власть, находившаяся со дня рождения
республики в руках германского народа и выразителя его во-
ли – рейхстага, отныне им не принадлежала. Пока что она
сосредоточилась в руках дряхлого восьмидесятипятилетне-
го президента и тех нескольких близких к нему мелких че-
столюбцев, которые влияли на его слабеющий ум, усколь-
зающее сознание. Гитлер прекрасно понимал сложившую-
ся ситуацию, и она была ему на руку. Поскольку завоевание
большинства мест в парламенте представлялось весьма ма-
ловероятным, новый курс Гинденбурга открывал перед ним
единственно возможный путь к власти. Не в данный момент,
понятно, но в ближайшем будущем. Из Ольденбурга, где на
состоявшихся 29 мая местных выборах нацисты собрали аб-
солютное большинство голосов, он спешно выехал в Берлин.
На следующий день его принял Гинденбург, который одоб-
рил пункты соглашения, достигнутого лидером нацистов со
Шлейхером 8 мая: снять запрет с СА; сформировать прези-
дентский кабинет из лиц, намеченных Гинденбургом; распу-
стить рейхстаг. Гинденбург спросил, будет ли Гитлер поддер-
живать новое правительство, и Гитлер сказал, что будет. Ве-
чером 30 мая Геббельс записывает: «Переговоры Гитлера с
президентом прошли хорошо… Ф. Папен упоминался в ка-
честве будущего канцлера. Но это нас мало волнует. Важно
то, что распустят рейхстаг. Выборы! Выборы! Прямо к наро-
ду! Мы все очень счастливы».



 
 
 

 
Фиаско Франца фон Папена

 
И вот на политической арене мелькнула нелепая фигу-

ра. Человеком, которого генерал фон Шлейхер навязал ста-
рому президенту и который 1 июня 1932 года стал канцле-
ром Германии, был пятидесятитрехлетний Франц фон Па-
пен – выходец из вестфальской обедневшей дворянской се-
мьи, бывший офицер генерального штаба, великолепный на-
ездник, незадачливый, неискушенный политик из католи-
ческого «Центра», зять богатого промышленника. Извест-
ностью в общественных кругах он пользовался разве что
как бывший военный атташе в Вашингтоне, выдворенный из
страны (в то время США еще придерживались нейтралите-
та) за соучастие в планировании диверсий, таких как взрывы
мостов и железных дорог. «…Выбор президента был встре-
чен с недоумением, – писал о фон Папене посол Франции в
Берлине. – Ничего, кроме улыбки или усмешки, он ни у ко-
го не вызывал, ибо характерной чертой этого человека было
то, что ни друзья, ни враги не принимали его всерьез… Он
слыл человеком поверхностным, недалеким, вероломным,
претенциозным, тщеславным, хитрым и кляузным». И тако-
му человеку – Франсуа-Понсе ничуть не преувеличивал –
Гинденбург вверял с подсказки Шлейхера судьбу агонизиру-
ющей республики.

В политических кругах Папен не имел никакого веса.



 
 
 

Он не был даже депутатом рейхстага. Самое большее, че-
го он достиг в политике, – место в ландтаге Пруссии. Пар-
тия «Центр», в которой Папен состоял, узнав о его назна-
чении канцлером, до того возмутилась этим актом преда-
тельства в отношении Брюнинга, руководителя партии, что
единогласно исключила его из своих рядов. Тем не менее
президент предложил ему сформировать правительство без
участия партий, что, впрочем, не составляло труда, посколь-
ку у Шлейхера уже был заготовлен список министров. Так
образовался кабинет, ставший известным как «кабинет ба-
ронов». Пятеро его членов были дворяне, двое – директо-
ра корпораций и один, Франц Гюртнер, назначенный ми-
нистром юстиции, в дни до и после «пивного путча» пред-
ставлял интересы Гитлера в баварском правительстве. Гене-
рала Шлейхера Гинденбург вытащил из-за кулис политиче-
ской жизни, хотя подобное положение его вполне устраива-
ло, и назначил министром обороны. «Кабинет баронов» вос-
принимался в стране в основном как шутка, и тем не менее
некоторые его члены, такие как барон фон Нейрат, барон
фон Эльц-Рубенах, граф Шверин фон Крозиг и д-р Гюртнер,
ухитрились удержаться на своих постах даже при Третьем
Рейхе.

Первым шагом Папена было выполнение условий сделки
Шлейхера с Гитлером. 4 июня он распустил рейхстаг и на-
значил на 31 июня новые выборы. А 15 июня под нажимом
недоверчивых нацистов снял запрет на СА. После этого Гер-



 
 
 

манию сразу охватила невиданная по своим масштабам вол-
на политических беспорядков. Улицы кишели штурмовика-
ми, жаждущими кровавых схваток, и их вызов часто не оста-
вался без ответа, особенно со стороны коммунистов. В од-
ной лишь Пруссии с 1 по 20 июня произошло 461 заранее
подготовленное уличное сражение, и их результат – 82 уби-
тых и 400 тяжелораненых. В боях, происходивших в июле,
погибло 86 человек, в том числе 38 нацистов и 30 коммуни-
стов. В воскресенье 10 июля в уличных боях погибло 18 че-
ловек, а через неделю, когда нацисты устроили в сопровож-
дении полиции шествие по улицам Альтоны – рабочей окра-
ины Гамбурга, было убито 19 человек и ранено 285. Граж-
данская война, которую «кабинет баронов» должен был пре-
кратить, неуклонно разгоралась. Все партии, кроме нацист-
ской и коммунистической, требовали от правительства вос-
становления порядка.

Папен реагировал на это двояко. Он запретил все полити-
ческие демонстрации на две недели, предшествовавшие вы-
борам 31 июля, а потом предпринял шаг, имевший целью
не только умиротворить нацистов, но и подрубить одну из
немногих оставшихся опор демократической республики. 20
июля Папен сместил прусское правительство и объявил себя
рейхскомиссаром Пруссии. Это был крутой поворот в сторо-
ну авторитарной системы, которую он хотел распространить
на всю Германию. Мера эта была предпринята под тем пред-
логом, что побоища в Альтоне продемонстрировали неспо-



 
 
 

собность прусского правительства блюсти закон и порядок.
Кроме того, на основании «свидетельств», спешно собран-
ных для него Шлейхером, Папен обвинил прусские власти
в сговоре с коммунистами. Когда министры-социалисты за-
явили, что убрать их с занимаемых постов можно только си-
лой, Папен без колебания применил ее.

В Берлине было объявлено военное положение, и генерал
фон Рундштедт, командующий местными силами рейхсвера,
приказал наряду солдат под командой лейтенанта произве-
сти необходимые аресты. Эту акцию не оставили без внима-
ния правые, взявшие в свои руки федеральную власть. Не
мог не оценить ее и Гитлер. Уже не было основания опасать-
ся, что левые силы или даже демократический «центр» ока-
жут серьезное сопротивление атакам на демократическую
систему. В 1920 году республику спасла от крушения все-
общая забастовка. Идея проведения такой забастовки деба-
тировалась лидерами профсоюзов и социалистов и на этот
раз, но была отклонена как слишком опасная. Таким об-
разом, ликвидировав конституционное прусское правитель-
ство, Папен вбил еще один гвоздь в гроб Веймарской рес-
публики. Для этого потребовался, как он хвастливо заметил,
всего лишь отряд солдат.

Гитлер и его подручные со своей стороны задались целью
свергнуть не только республику, но и Папена с его барона-
ми. Об этом говорится в дневниковой записи Геббельса от



 
 
 

5 июня: «Мы должны как можно скорее отделаться от это-
го переходного буржуазного кабинета». 9 июня на встрече с
Папеном Гитлер заявил: «Я рассматриваю ваш кабинет лишь
как временное решение и буду предпринимать все необхо-
димое, чтобы сделать свою партию самой сильной в стране.
И тогда канцлерство перейдет ко мне».

Выборы в рейхстаг 31 июля были третьими по счету на
протяжении пяти месяцев, однако нацисты отнюдь не прояв-
ляли признаков усталости; наоборот, они с небывалой энер-
гией и фанатическим рвением включились в очередную кам-
панию. Несмотря на обещание, данное Гитлером Гинденбур-
гу, что нацисты будут поддерживать правительство Папена,
Геббельс злобно обрушился на министра внутренних дел, а
Гитлер встретился 9 июля со Шлейхером и в резкой форме
выразил недовольство политикой правительства.

Между тем было очевидно, что нацисты делают успехи; об
этом можно было судить по тому, какие толпы народа соби-
рались посмотреть и послушать Гитлера. 27 июля, например,
он выступил в Бранденбурге перед 60 тысячами слушателей,
и приблизительно такая же аудитория собралась в Потсдаме.
А на огромном Груневальдском стадионе в Берлине, где он
выступил вечером того же дня, собралось 120 тысяч; еще 100
тысяч человек, так как стадион не мог вместить всех жела-
ющих, слушали речь фюрера на прилегающей к нему улице,
где был установлен громкоговоритель.

Выборы в рейхстаг 31 июля принесли национал-социали-



 
 
 

стической партии внушительную победу. Набрав 13 милли-
онов 745 тысяч голосов, она получила 230 мандатов – боль-
ше, чем любая другая партия, хотя до завоевания абсолютно-
го большинства мест в парламенте, насчитывавшем 608 чле-
нов, было еще далеко. Социал-демократы получили 133 ме-
ста, то есть на десять мест меньше прежнего, – вне всякого
сомнения, в результате робости, проявленной их руководи-
телями в Пруссии. Рабочий класс склонялся на сторону ком-
мунистов, которые получили дополнительно 12 мандатов и,
имея 89 мест, стали третьей партией в рейхстаге. Католиче-
ский «Центр» несколько укрепил свои позиции, получил 73
места вместо 68, но все другие партии среднего сословия,
даже немецкая национальная партия Гутенберга (единствен-
ная партия, поддержавшая Папена), остались в незначитель-
ном меньшинстве. Было очевидно, что все зажиточные и бо-
гатые слои населения, кроме католиков, перешли на сторону
нацистов.

2 августа Гитлер провел в Тегернзе, близ Мюнхена, сове-
щание лидеров партии, чтобы критически осмыслить свою
победу. Со времени последних парламентских выборов,
имевших место два года назад, национал-социалисты полу-
чили дополнительно семь миллионов голосов и добились
увеличения числа мест в рейхстаге со 107 до 230. За четы-
ре года, прошедшие после выборов 1928 года, нацисты заво-
евали тринадцать миллионов новых избирателей. И все же
большинства, которое привело бы Гитлера к власти, у пар-



 
 
 

тии не было. Она получила лишь 37 процентов общего числа
голосов. Большая часть немцев по-прежнему была настрое-
на против Гитлера.

Наступила ночь, когда он отпустил своих приспешников.
Об итогах совещания Геббельс 2 августа записал: «Фюрер
стоит перед трудным вопросом. Легально? В блоке с «Цен-
тром»?» Вместе с «Центром» нацисты могли бы рассчиты-
вать на большинство в рейхстаге, но Геббельс считал такой
блок немыслимым. Однако, отметил он, «фюрер еще не при-
нял окончательного решения. Требуется время, чтобы такой
момент наступил».

Однако Гитлер не хотел ждать долго. Окрыленный успе-
хом, хотя и не решающим, он горел нетерпением. 4 августа
он срочно выехал в Берлин, где предполагал встретиться не
с канцлером фон Папеном, а с генералом фон Шлейхером,
чтобы «предъявить свои требования», как выразился Геб-
бельс. «И требования будут не такими уж скромными», – до-
бавил он.

5 августа, выступая в Фюрстенбергских казармах близ
Берлина, Гитлер сообщил, какие условия он предъявил ге-
нералу фон Шлейхеру: для себя лично – пост рейхсканцле-
ра, для других представителей партии – пост премьер-мини-
стра Пруссии, посты глав министерств внутренних дел Рейха
и Пруссии, центральных министерств юстиции, экономики
и авиации, для Геббельса – создание нового министерства
просвещения и пропаганды. Самому Шлейхеру Гитлер посу-



 
 
 

лил в качестве подачки должность министра обороны. Далее
он заявил, что потребует от рейхстага законодательного акта
о предоставлении ему на определенный срок чрезвычайных
полномочий, и пригрозил, что если ему откажут, то рейхстаг
«будет распущен по домам».

Уезжая от Шлейхера, Гитлер был уверен, что ему удалось
склонить генерала в пользу своей программы; обрадован-
ный, он с легким сердцем отправился на юг, в свое горное
прибежище. Но Геббельс, известный своим цинизмом в от-
ношении оппозиции и недоверием к генералу от политики,
не вполне разделял его оптимизм. «Хорошо быть скептиком,
предугадывая события», – записал он в дневнике 6 августа,
выслушав рассказ фюрера о его беседе со Шлейхером. В од-
ном Геббельс был уверен: «Придя к власти, мы уж никогда ее
не уступим. Живыми они нас из министерств не вытащат».

Не все шло так гладко, как, возможно, думал Гитлер. 8 ав-
густа Геббельс записал: «Телефонный звонок из Берлина.
Город полнится слухами. Вся партия готова к захвату власти.
Штурмовики СА покидают рабочие места, чтобы готовить-
ся. Руководители партии ждут, когда пробьет час. Если все
пойдет гладко – прекрасно. Если нет – случится нечто ужас-
ное». На следующий день Штрассер, Фрик и Функ привез-
ли Гитлеру весть, которую нельзя было назвать вполне обна-
деживающей: Шлейхер снова извернулся, как червь. Поста-
вил условие: став канцлером, Гитлер должен будет действо-
вать с согласия рейхстага. Функ сообщил, что его друзья из



 
 
 

делового мира обеспокоены возможностью сформирования
нацистского правительства. В подтверждение этого он при-
вел слова Шахта. В добавление ко всему названная троица
уведомила Гитлера, что на Вильгельмштрассе опасаются на-
цистского путча.

Опасения эти не были лишены оснований. 10 августа Геб-
бельсу стало известно, что отряды СА в Берлине находят-
ся «в состоянии боевой готовности… СА охватывают Бер-
лин еще более тесным кольцом. На Вильгельмштрассе силь-
но обеспокоены».

На следующий день фюрер понял, что не может ждать
дольше. Сел в машину и помчался в Берлин. Там он постара-
ется «не мозолить глаза», но все же будет где-то рядом, если
вдруг понадобится. Однако он никому не понадобился. То-
гда он сам попросил аудиенции у президента, решив предва-
рительно переговорить со Шлейхером и Папеном.

Беседа состоялась в полдень 13 августа. Она прошла бур-
но. Шлейхер ловко изменил свою позицию, которую зани-
мал неделю назад. Теперь он согласен с Папеном, который
считает, что Гитлер может претендовать, самое большее, на
пост вице-канцлера. Гитлер пришел в ярость: либо канцле-
ром, либо никем. Папен прервал разговор, заявив, что остав-
ляет «окончательное решение» за Гинденбургом.

Разгневанный фюрер отбыл в отель «Кайзерхоф», распо-
ложенный неподалеку от места встречи. А в 3 часа пополу-
дни в его номер позвонили из приемной президента. Кто-то



 
 
 

(видимо, Геббельс, если судить по его дневниковой записи)
спросил звонившего: «А что, решение уже принято? Если да,
то нет смысла ехать». На это последовал ответ: «Президент
хочет сначала побеседовать с Гитлером».

Престарелый фельдмаршал принял лидера нацистов в
своем кабинете стоя, опершись на трость, как бы подчер-
кивая этим свою недоброжелательность. Гинденбург в свои
восемьдесят пять лет, учитывая, что всего десять месяцев
назад он перенес огромное нервное напряжение, длившее-
ся более недели, на удивление не утратил ясности ума. Он
терпеливо слушал Гитлера, пока тот снова и снова требо-
вал предоставления ему поста канцлера и полноты власти.
Кроме Отто Мейснера, статс-секретаря канцелярии прези-
дента, и Геринга, сопровождавшего Гитлера, на беседе никто
не присутствовал, и хотя Мейснер не столь уж надежный ис-
точник, его показания в Нюрнберге оказались единственным
подлинным свидетельством того, что произошло дальше. И
звучит оно вполне правдоподобно.

Гинденбург ответил, что ввиду напряженного положения
он не может с чистой совестью рисковать передачей власти
новой партии, каковой является партия национал-социали-
стов, которая не располагает большинством и которая так
нетерпима, криклива и недисциплинированна. Далее Гин-
денбург – его голос выдавал волнение – сослался на ряд
недавних событий: столкновения нацистов с полицией, акты
насилия со стороны последователей Гитлера против тех, кто



 
 
 

придерживается иных взглядов, хулиганские выходки в от-
ношении евреев и другие действия. Все эти инциденты укре-
пили его во мнении, что в рядах партии много людей распу-
щенных, не поддающихся контролю… После долгих прере-
каний Гинденбург заявил: пусть Гитлер скажет во всеуслы-
шание, что готов сотрудничать с другими партиями, в част-
ности с правыми и с «Центром», и откажется от необосно-
ванного требования неограниченной власти. Сотрудничая с
другими партиями, он получит возможность доказать, чего
может достичь и что улучшить. При наличии положитель-
ных результатов ему и в составе коалиционного правитель-
ства нетрудно будет добиться не только ощутимого, но и ре-
шающего влияния. Это лучший способ рассеять распростра-
ненное опасение, что правительство национал-социалистов,
злоупотребив властью, начало бы преследовать инакомысля-
щих и в конце концов уничтожило бы их. Он готов пойти
на включение Гитлера и представителей его движения в со-
став коалиционного правительства, взять же на себя ответ-
ственность за предоставление Гитлеру исключительных прав
не может… Однако Гитлер стоял на своем. Он заявил, что
не желает ставить себя в положение человека, вынужденного
торговаться с лидерами других партий из-за состава коали-
ционного правительства.

Итак, переговоры не привели к соглашению. Но перед
тем как прервать аудиенцию, президент, по-прежнему стоя,



 
 
 

прочел нацистскому лидеру строгую нотацию. По выраже-
нию официального коммюнике, переданного в печать сразу
по окончании встречи, Гинденбург «выразил сожаление, что
господин Гитлер не счел для себя возможным поддержать
идею сформирования национального правительства, пользу-
ющегося доверием президента страны, вопреки обещанию,
данному им перед выборами в рейхстаг». На глазах у почтен-
ного президента Гитлер нарушил данное им слово, но это не
должно повториться в будущем. «Президент, – говорилось
далее в коммюнике, – решительно потребовал, чтобы наци-
онал-социалистическая оппозиция вела себя по-рыцарски,
и указал Гитлеру на его ответственность перед родиной и
немецким народом».

Коммюнике об этой встрече, переданное в редакции Гин-
денбурга и утверждавшее, что Гитлер требовал «полноты го-
сударственной власти», было опубликовано с такой поспеш-
ностью, что застало пропагандистский аппарат Геббельса
врасплох и сильно уронило авторитет Гитлера в глазах не
только широкой публики, но и самих нацистов. Как ни ста-
рался Гитлер уверить, что он требовал не «полноты власти»,
а только пост канцлера и несколько министерских портфе-
лей, Гинденбургу верили больше.

А между тем мобилизованные штурмовики рвались в бой.
В тот же вечер Гитлер созвал их командиров и объяснил си-
туацию. «Задача не из легких, – записал Геббельс. – Кто зна-
ет, удастся ли удержать их в узде. Нет ничего труднее, чем



 
 
 

сказать воодушевленным успехом войскам, что победа упу-
щена». Поздно вечером Геббельс искал утешения в чтении
писем Фридриха Великого, а наутро спешно отправился от-
дыхать на Балтийское побережье. «Унылая атмосфера царит
в среде товарищей по партии,  – писал он.  – Надо хоть на
неделю избавиться от разговоров о политике. Хочу только
солнца, света, воздуха и покоя».

Отбыл в свой Оберзальцберг и Гитлер – тоже подышать
воздухом и поразмыслить о ближайшем будущем. Верно за-
метил Геббельс, что «первый большой шанс упущен». Гер-
ман Раушнинг, тогдашний лидер нацистов в Данциге, наве-
стивший Гитлера, застал его в мрачном настроении. «Мы
должны быть беспощадными», – сказал ему Гитлер и раз-
разился бранью в адрес Папена. Но надежды он не терял.
Временами заговаривал таким тоном, словно он уже канц-
лер. «Моя задача сложнее, чем у Бисмарка, – говорил он. –
Мне сначала предстоит создать нацию, а уж потом двинуться
к поставленной цели». А что будет, если Папен и Шлейхер
установят военную диктатуру и запретят нацистскую пар-
тию? Гитлер вдруг спросил Раушнинга: имеет ли вольный
город Данциг (в то время им управляла Лига Наций) дого-
вор с Германией о выдаче преступников? Тогда Раушнинг не
понял вопроса. Однако очевидно, что фюрера интересова-
ло место, которое могло служить политическим убежищем.
Недаром в одной из записей Геббельса говорится о «слухах,
будто Гитлер арестован». И все же даже теперь, после про-



 
 
 

вала переговоров с рейхспрезидентом и правительством Па-
пена и Шлейхера, несмотря на опасение, что его партия бу-
дет объявлена вне закона, он упорно стоял за легальный путь
прихода к власти. Он принял меры к тому, чтобы прекра-
тить всякие разговоры о путче. Если исключить случаи, ко-
гда его одолевали приступы ипохондрии, он не терял уверен-
ности, что достигнет цели. Не с помощью силы, не посред-
ством завоевания парламентского большинства, что вряд ли
было возможно, а тем же путем, каким шли к власти Шлей-
хер и Папен: путем закулисных интриг. Вот игра, в которую
он будет играть.

Прошло немного времени, и он показал, как это делается.
25 августа Геббельс беседовал с Гитлером, после чего запи-
сал: «Мы связались с партией «Центр» хотя бы для того, что-
бы припугнуть наших противников». Вернувшись на другой
день в Берлин, он обнаружил, что Шлейхер уже осведомлен
о пущенных нацистами «пробных шарах в партии «Центр».
А потом встретился и с самим генералом, чтобы убедить-
ся в этом окончательно. У него сложилось впечатление, что
Шлейхер обеспокоен перспективой альянса Гитлера с като-
лическим «Центром», ибо в этом случае они составили бы
абсолютное парламентское большинство. Говоря о личности
Шлейхера, Геббельс записал: «Не знаю, где кончается его ис-
кренность и где начинается фальшь».

Контакты с партией «Центр», не рассчитанные, по сло-
вам Геббельса, на большее, чем оказание давления на прави-



 
 
 

тельство Папена, привели, однако же, к фарсовой ситуации,
жертвой которой в конечном счете стал этот канцлер-кава-
лерист. 30 августа состоялось заседание палаты, на котором
центристы вместе с нацистами проголосовали за избрание
Геринга председателем рейхстага. 12 сентября, когда рейхс-
таг вновь собрался на заседание, председательское место на
нем занял представитель национал-социалистов, и надо при-
знать, что Геринг сполна воспользовался своим положением.
Папен, готовясь к заседанию, заручился президентским де-
кретом на право роспуска парламента, и это был тоже пер-
вый случай, когда рейхстагу подписывали смертный приго-
вор еще до того, как он приступил к выполнению своих обя-
занностей. Но Папен не позаботился захватить этот доку-
мент с собой, полагая, что на первом рабочем заседании
он ему не понадобится. При нем был лишь текст речи, по-
священной программе деятельности правительства. Папена
предупреждали, что если коммунисты предложат вынести
вотум недоверия правительству (такое предложение ожида-
лось), то кто-нибудь из депутатов-националистов по согла-
сованию с другими партиями выступит против. Возражения
одного из более чем 600 депутатов было бы достаточно, что-
бы голосование по этому вопросу отложили на более позднее
время. Однако, когда Эрнст Торглер, лидер коммунистов,
внес свое предложение как дополнение к повестке дня, ни
представитель националистов, ни представитель какой-либо
другой партии не встал и не возразил. Фрик от имени де-



 
 
 

путатов-нацистов попросил объявить получасовой перерыв.
Папен срочно послал в канцелярию курьера, приказав при-
нести текст декрета. «Ситуация сложилась серьезная, – пи-
сал он потом в своих мемуарах. – Меня застигли врасплох».

Тем временем Гитлер посовещался со своей парламент-
ской фракцией, собравшейся через улицу во дворце пред-
седателя рейхстага. Нацисты оказались в затруднении, пе-
ред ними встала дилемма.  Националисты подвели их, не
внеся предложения перенести голосование на другое вре-
мя. Теперь, чтобы свалить правительство Папена, гитлеров-
ской партии придется вместе с коммунистами голосовать за
их предложение. Как ни неприятно было выступать заодно
с коммунистами, Гитлер решил проглотить эту горькую пи-
люлю. Он приказал своим депутатам голосовать за поправ-
ку коммунистов и свергнуть Папена до того, как тот распу-
стит рейхстаг. Разумеется, чтобы осуществить это, Геринг,
как председатель, должен будет проделать несколько хитро-
умных трюков с парламентской процедурой. Бывший ас, че-
ловек смелый и способный (это он докажет и на более ши-
роком поле деятельности), он успешно справился с постав-
ленной задачей.

Получасовой перерыв кончился, и в зале появился Па-пен
со знакомой красной папкой, в которой по традиции хранил-
ся декрет о роспуске парламента. Но когда он попросил сло-
ва, чтобы зачитать текст, председатель рейхстага ухитрился
не заметить его, хотя Папен с покрасневшим лицом разма-



 
 
 

хивал листом бумаги на виду у собравшихся. Это видели все,
кроме Геринга. А тот с ухмылкой, глядя в другую сторону,
предложил немедленно приступить к голосованию. К этому
времени лицо Папена из красного сделалось белым – так он
негодовал. Он подошел к председателю и бросил лист бумаги
ему на стол. Геринг, не глядя на него, снова предложил голо-
совать. Папен в сопровождении министров (ни один из них
не был депутатом рейхстага) демонстративно покинул зал.
Депутаты проголосовали: 513 голосов против правительства,
32 – за. Лишь после этого Геринг заметил наконец лежавший
перед ним лист. Он огласил текст и объявил декрет, на кото-
ром стояла подпись канцлера, уже смещенного конституци-
онным большинством, недействительным.

Кто в Германии выиграл от этого фарсового представле-
ния и как много выиграл – тогда трудно было сказать. Но то,
что щеголя Папена сделали посмешищем, не вызывало ника-
ких сомнений; однако он и всегда-то был посмешищем. Сво-
им голосованием рейхстаг достаточно красноречиво пока-
зал, что подавляющее большинство немцев настроено про-
тив специально подобранного состава президентского каби-
нета министров. Однако не отразила ли эта правительствен-
ная неразбериха дальнейшее ослабление веры общественно-
сти в парламентскую систему? А нацисты? Не показали ли
они себя людьми не только безответственными, но и способ-
ными ради достижения корыстных целей пойти на союз даже
с коммунистами? И не устали ли граждане от выборных кам-



 
 
 

паний и не окажутся ли нацисты перед фактом потери голо-
сов в результате неизбежных новых выборов? Грегор Штрас-
сер и даже Фрик считали, что окажутся и что такая потеря
может обернуться катастрофой для партии. Но, как записал
в тот же вечер Геббельс, фюрер «был весьма доволен случив-
шимся. Он снова принял четкое, безошибочное решение».

Рейхстаг быстро признал декрет о роспуске действитель-
ным, и на 6 ноября были назначены новые выборы. Нацистам
они сулили определенные трудности. Как писал Геббельс,
народ устал от политических речей и пропаганды. В дневни-
ке 15 октября он отметил, что даже партийные функционе-
ры «стали очень раздражительны из-за нескончаемых выбо-
ров. Они перетрудились…» Возникли и финансовые ослож-
нения. Крупные промышленники и финансисты стали пово-
рачиваться в сторону Папена, сделавшего им ряд уступок.
Их возрастающее недоверие, напоминал Фрик, вызывали и
отказ Гитлера от сотрудничества с Гинденбургом, и его уси-
ливающийся, как им казалось, крен в сторону крайностей в
политике, и его стремление, как показал известный эпизод
в рейхстаге, действовать даже заодно с коммунистами. Геб-
бельс также не преминул отметить в своем дневнике: «Добы-
вать деньги неимоверно трудно. Все господа из «Собствен-
ности и образования» на стороне правительства».

За несколько дней до выборов нацисты примкнули к ком-
мунистам при проведении забастовки транспортных рабо-



 
 
 

чих в Берлине – забастовки, не поддержанной профсоюза-
ми и социалистами. Это повлекло за собой дальнейшее со-
кращение притока финансовых средств со стороны деловых
кругов как раз в тот момент, когда нацистская партия больше
всего нуждалась в деньгах для успешного проведения кампа-
нии. 1 ноября Геббельс с грустью констатировал: «Нехватка
средств стала нашей хронической болезнью. Их слишком ма-
ло, чтобы как следует провести кампанию. Многие предста-
вители буржуазных кругов напуганы нашим участием в стач-
ке. Даже в партии нашлось немало товарищей, которые зако-
лебались». 5 ноября, в канун выборов: «Последний приступ.
Отчаянные попытки партии избежать поражения. В послед-
ний момент нам удалось наскрести 10 тысяч марок. В суббо-
ту днем они будут брошены на нужды кампании. Мы сделали
все, что могли. Теперь пусть решает судьба». 6 ноября судьба
и избиратели решили ряд вопросов, но не настолько основа-
тельно, чтобы определить будущее слабеющей республики.
Нацисты потеряли два миллиона голосов и 34 места в рейхс-
таге, сохранив за собой 196 мест. За коммунистов проголо-
совало на три четверти миллиона больше, чем на предыду-
щих выборах, а за социал-демократов – на столько же мень-
ше. В результате коммунисты получили 100 мест (было 89), а
социалисты 121 (было 133). Немецкая национальная партия
– единственная оставшаяся на стороне правительства – по-
лучила дополнительно около миллиона голосов (очевидно,
за счет нацистов) и имела теперь 52 места (было 37). Хотя



 
 
 

национал-социалисты и продолжали оставаться крупнейшей
партией в стране, потеря двух миллионов голосов была весь-
ма ощутимой. Впервые огромный прилив нацизма пошел на
убыль, причем от точки, далеко не достигшей уровня требу-
емого большинства. Легенда о ее непобедимости рассеялась
как дым. Позиции Гитлера ослабели после июля и уже не
позволяли торговаться с кем-либо за власть.

Понимая это, Папен отбросил, как он выразился, «личную
неприязнь» к Гитлеру и 13 ноября послал ему письмо, при-
глашая «обсудить обстановку». Но Гитлер выдвинул в сво-
ем ответе такие условия, что Папен оставил всякую надеж-
ду на взаимопонимание с ним. Непримиримость нацистско-
го лидера не удивила ветреного, недалекого канцлера, но что
его озадачило, так это новый курс его друга и наставника
Шлейхера. Ибо этот скользкий махинатор решил, что Папен,
подобно его предшественнику Брюнингу, больше ему не ну-
жен. В его деятельном мозгу родились новые планы. Папен
должен уйти. Надо развязать президенту руки, чтобы он мог
вести дело с политическими партиями, особенно с крупней-
шими. По настоянию Гинденбурга 17 ноября Папен и его ми-
нистры подали в отставку, и президент немедленно послал
за Гитлером.

Их встреча, состоявшаяся 19 ноября, проходила в более
теплой атмосфере, чем та, что имела место 13 августа. На
этот раз президент предложил Гитлеру кресло и провел с
ним более часа. Гинденбург предоставил ему выбор: либо



 
 
 

пост канцлера, если он сможет склонить реальное большин-
ство депутатов рейхстага в пользу определенной программы,
либо пост вице-канцлера в новом президентском кабинете
под руководством Папена, который будет управлять посред-
ством чрезвычайных декретов. 21 ноября Гитлер встретил-
ся с президентом еще раз, а потом обменялся несколькими
письмами с Мейснером. Но к согласию они не пришли. Гит-
лер заявил, что не сможет обеспечить реальное большинство
в парламенте. Хотя партия «Центр» и согласилась поддер-
живать его при условии, что он не будет домогаться дикта-
торских полномочий, от Гинденбурга как выразителя воли
националистов таких заверений не поступило. Тогда Гитлер
потребовал поста главы президентского кабинета на преж-
них условиях. Гинденбург не пошел на это. Уж если кабине-
ту министров и дальше придется править посредством чрез-
вычайных декретов, то президент предпочтет видеть на по-
сту канцлера Папена. В письме, посланном от его имени
Мейснером, Гитлеру было заявлено, что он не может рассчи-
тывать на этот пост, ибо «в этом случае кабинет министров
непременно превратится в орудие партийной диктатуры… Я
не могу взять на себя за это ответственность, нарушив при-
сягу и идя против совести». А что же Гитлер? Постучался
еще раз в дверь – она чуть-чуть приоткрылась и тотчас снова
захлопнулась.

Такого исхода и ожидал Папен. Направляясь 1 декабря
вместе со Шлейхером на прием к Гинденбургу, он был уве-



 
 
 

рен, что его вновь назначат канцлером. Он и не подозревал,
какие планы вынашивал интриган Шлейхер. А тот, встре-
тившись со Штрассером, высказал предложение: если на-
цисты не желают входить в правительство Папена, то, мо-
жет, захотят войти в его, Шлейхера, кабинет, если он ста-
нет канцлером? После этого разговора Гитлера пригласили
в Берлин для консультаций с генералом. Согласно одной из
версий, широко распространенной немецкой печатью и впо-
следствии признанной большинством историков, фюрер от-
правился вечерним поездом из Мюнхена в Берлин, но по
дороге, в Йене, уже глубокой ночью был задержан Герин-
гом и тайно препровожден в Веймар на совещание нацист-
ской верхушки. Однако более вероятной, как ни странно,
нам представляется другая версия, исходящая из самих на-
цистских источников. Дневниковая запись Геббельса за 30
ноября свидетельствует, что Гитлер действительно получил
телеграмму с просьбой срочно прибыть в Берлин, но решил
не торопиться. Пусть Шлейхер подождет, а он пока посове-
туется со своими сподвижниками в Веймаре, где ему пред-
стоит выступить в связи с началом кампании по выборам в
ландтаг Тюрингии.

На этом совещании, состоявшемся 1 декабря (в нем участ-
вовала «большая пятерка»: Геринг, Геббельс, Штрассер,
Фрик и Гитлер), выявились серьезные разногласия. Штрас-
сер и поддержавший его Фрик считали, что нацисты должны
отнестись к правительству Шлейхера по крайней мере тер-



 
 
 

пимо, хотя лично Штрассер предпочел бы войти в его со-
став. Геринг и Геббельс решительно возражали против та-
кого курса. Гитлер взял сторону последних. На другой день
он встретился с посланным Шлейхером человеком, неким
майором Оттом, и попросил посоветовать генералу не при-
нимать пост канцлера. Но было уже поздно.

Папен и не догадывался об интриге, которую плел за его
спиной Шлейхер. 1  декабря в начале совещания у прези-
дента он бойко изложил свои планы на будущее, полагая,
что останется на посту канцлера и будет править с помощью
чрезвычайных декретов, а рейхстаг пусть остается как есть,
пока он, Папен, «не исправит конституцию». Суть поправок,
которые он хотел внести, сводилась к тому, чтобы вернуть
страну к временам империи и восстановить власть консерва-
тивных классов. В своих показаниях на Нюрнбергском про-
цессе и в мемуарах он признал, как говорил фельдмаршалу,
что его предложения о поправках предусматривали «нару-
шение президентом действующей конституции». Но он за-
верил Гинденбурга, что «его совесть будет чиста, поскольку
он ставит благополучие нации выше клятвы верности кон-
ституции». Точно так же, добавил он, поступил в свое время
Бисмарк, когда дело коснулось «интересов страны».

К великому удивлению Папена, Шлейхер прервал его и
стал возражать. Играя на явном нежелании президента нару-
шать клятву верности конституции, если этого можно избе-
жать (а избежать, считал генерал, можно), он заявил, что по-



 
 
 

верит в реальность существования правительства, способно-
го завоевать на свою сторону большинство депутатов рейхс-
тага, если во главе этого правительства поставят его, Шлей-
хера. Он убежден, что ему удастся отколоть от Гитлера по
крайней мере 60 нацистских депутатов, в том числе Штрас-
сера. К этой группе нацистов он сможет добавить представи-
телей мелкобуржуазных партий, а также социал-демократов.
Он даже считает, что его поддержат и профсоюзы.

Возмущенный такой идеей, Гинденбург повернулся ли-
цом к Папену и предложил ему немедленно приступить к
формированию кабинета. «Шлейхер, – свидетельствовал по-
том Папен, – был явно ошеломлен». После ухода от прези-
дента они долго спорили, но ни до чего не договорились. Рас-
ставаясь с Папеном, Шлейхер повторил знаменитые слова,
которыми напутствовали когда-то Лютера, отправлявшегося
в Вормс: «Маленький инок, ты избрал тяжелый путь».

В том, насколько этот путь тяжел, Папен убедился на сле-
дующий день, в девять часов утра, на созванном им заседа-
нии кабинета.

«Шлейхер встал, – говорит Папен, – и объявил, что нет ни-
какой возможности выполнить директиву, данную мне пре-
зидентом. Всякая попытка выполнить ее ввергнет страну в
хаос. В случае гражданской войны ни полиция, ни воору-
женные силы не смогут обеспечить бесперебойную работу
транспорта и системы снабжения. Генеральный штаб тща-
тельно изучил этот вопрос, подготовил доклад и поручил



 
 
 

майору Отту (его автору) представить этот доклад кабинету
министров».

Вслед за тем генерал пригласил в зал заседаний майора
Ойгена Отта (позднее он станет гитлеровским послом в То-
кио) и попросил представить доклад. Если сказанное Шлей-
хером потрясло Папена, то появление Отта с таким докла-
дом повергло в ужас. А Отт просто сказал, что «защита гра-
ниц и поддержание порядка, нарушаемого нацистами и ком-
мунистами, не под силу военным частям, имеющимся в рас-
поряжении федерального и земельных правительств. В свя-
зи с этим правительству рейха рекомендуется воздержаться
от объявления чрезвычайного положения».

К великому удивлению и огорчению Папена, немецкая ар-
мия, некогда спровадившая кайзера, а совсем недавно устра-
нившая по подсказке Шлейхера генерала Грёнера и канцле-
ра Брюнинга, избавлялась теперь от него. С этой вестью он
немедленно отправился к Гинденбургу, надеясь, что прези-
дент, вняв его совету, сместит Шлейхера с должности мини-
стра обороны и утвердит его, Папена, в должности канцлера.

«Мой дорогой Папен, – отвечал президент, – вы плохого
обо мне мнения, если полагаете, что я изменю свое реше-
ние. Я слишком стар и слишком много пережил, чтобы брать
на себя ответственность за гражданскую войну. Наша един-
ственная надежда – Шлейхер. Пусть он попытает счастья».

«По щекам Гинденбурга скатились две крупные слезы», –
вспоминает Папен. Через несколько часов, когда уволен-



 
 
 

ный канцлер собирал со своего письменного стола бумаги,
ему принесли фотографию президента с надписью: «Ich hart’
einen Kameraden!»19 На следующий день Гинденбург при-
слал ему записку, написанную собственной рукой, в которой
извещал, что с тяжелым сердцем освобождает его от долж-
ности, и еще раз заверил в «неизменном доверии» к нему.
Президент писал правду и в скором времени сумел это до-
казать.

2 декабря Курт фон Шлейхер стал канцлером – первым
генералом, занявшим этот пост после генерала графа Геор-
га Лео фон Каприви де Капрара де Монтекукколи, заменив-
шего Бисмарка в 1890 году. Многосложные интриги возвели
наконец Шлейхера на высшую должность как раз в тот мо-
мент, когда экономический спад, о котором он не имел по-
нятия, достиг наивысшей точки, когда рушилась Веймарская
республика, которой он причинил так много вреда, когда ни-
кто ему уже не верил – не верил даже президент, которым он
так долго манипулировал. Дни его пребывания на вершине
власти были сочтены – это знали почти все, кроме него. И
нацисты в этом не сомневались. В дневнике Геббельса за 2
декабря имеется запись: «Шлейхера назначили канцлером.
Долго он не протянет».

Так же думал и Папен. Он страдал от уязвленного самолю-
бия и жаждал отомстить «другу и преемнику», как он име-

19 У меня был друг (нем.) – слова из популярной солдатской песни времен Пер-
вой мировой войны.



 
 
 

нует его в своих мемуарах. Чтобы убрать Папена с дороги,
Шлейхер предложил ему должность посла в Париже, но тот
отказался. Президент, как указывает Папен, хотел, чтобы он
оставался в Берлине «в пределах досягаемости». Берлин слу-
жил ему самым удобным местом для плетения интриг про-
тив главного интригана. Живой, энергичный Папен взялся
за дело. К концу 1932 года, прошедшего в атмосфере раздо-
ров и междоусобиц, Берлин погряз в заговорах и контрзаго-
ворах. Кроме интриг, которые плели друг против друга Па-
пен и Шлейхер, не затихала возня и в президентском двор-
це вокруг президента, активную роль в которой играли сын
Гинденбурга Оскар и статс-секретарь Мейснер. Кишел заго-
ворами и отель «Кайзерхоф», где Гитлер и его окружение
не только замышляли захват власти, но и строили взаимные
козни. В конце концов сети интриг настолько переплелись,
что к началу 1933 года никто из заговорщиков не мог сказать
точно, кто кого предает. Но пройдет немного времени, и все
выяснится.

 
Шлейхер – последний канцлер республики

 
«Я находился у власти всего пятьдесят семь дней, – ска-

зал как-то Шлейхер в беседе с французским послом, – и не
проходило дня без того, чтобы меня кто-нибудь не предавал.
Так что не толкуйте вы мне о «немецкой порядочности»!»
Лучшим подтверждением его слов были собственная карье-



 
 
 

ра Шлейхера и его практические дела.
Свою деятельность в качестве канцлера Шлейхер начал с

того, что, не сумев заполучить в свой кабинет Гитлера, пред-
ложил посты вице-канцлера и министра-президента Прус-
сии Грегору Штрассеру, надеясь тем самым внести раскол в
ряды нацистов. Имелось основание полагать, что расчет его
оправдается. Штрассер являлся вторым человеком в партии,
а в ее левом крыле, искренне верившем в национал-социа-
лизм, пользовался даже большим влиянием, чем Гитлер. В
качестве руководителя Политической организации он был
непосредственно связан со всеми нацистскими лидерами в
землях и городах и мог, казалось, рассчитывать на их пре-
данность. К этому времени он укрепился в мысли, что Гит-
лер завел движение в тупик. Сторонники более радикальной
политики стали переходить на сторону коммунистов. Опу-
стела партийная касса. Фрицу Тиссену было строго рекомен-
довано прекратить выдачу субсидий движению. Не было да-
же денег на выплату жалованья тысячам партийных функ-
ционеров и на содержание отрядов СА (одни эти отряды об-
ходились партии в два с половиной миллиона марок в неде-
лю). Типографии, печатавшие обширную нацистскую прес-
су, грозились остановить машины, если им не заплатят по
просроченным счетам.

11 ноября Геббельс записал в дневнике: «Финансовое по-
ложение берлинской организации безнадежно. Ничего, кро-
ме долгов и обязательств». А в феврале он пожаловался, что



 
 
 

придется сократить жалованье партийным функционерам. В
довершение всего земельные выборы в Тюрингии, состояв-
шиеся 3 декабря, в тот день, когда Шлейхер вызвал к се-
бе Штрассера, показали, что нацисты потеряли 40 процен-
тов голосов. Стало очевидно, по крайней мере Штрассеру,
что посредством голосования нацистам прийти к власти не
удастся. Посему он настаивал, чтобы Гитлер отказался от де-
виза «Все или ничего» и брал то, что дают, то есть вошел
бы в коалиционное правительство Шлейхера. В противном
случае, предостерегал он, партия развалится. Эту мысль он
высказывал на протяжении нескольких месяцев, и дневни-
ковые записи Геббельса за период с середины лета до декаб-
ря полны горьких сетований на «нелояльность» Штрассера
по отношению к Гитлеру.

5 декабря на совещании нацистской верхушки в «Кайзер-
хофе» произошли открытые дебаты. Штрассер потребовал,
чтобы нацисты терпимо отнеслись к правительству Шлей-
хера. Его поддержал Фрик – глава нацистской парламент-
ской фракции, многие члены которой боялись лишиться де-
путатского жалованья, если Гитлер спровоцирует новые вы-
боры. Геринг и Геббельс резко выступили против Штрассера
и склонили на свою сторону Гитлера. Тот не пожелал «тер-
петь» режим Шлейхера, хотя, оказывается, по-прежнему го-
тов был «вести с ним переговоры». И миссию эту он возла-
гает на Геринга (он уже был осведомлен, что за два дня до
этого у Штрассера состоялась доверительная беседа с канц-



 
 
 

лером). 7 декабря Гитлер и Штрассер снова встретились в
«Кайзерхофе» для откровенного разговора. Встреча закон-
чилась громким скандалом. Гитлер обвинил своего главного
сподвижника в том, что тот пытается нанести ему удар в спи-
ну, отстранить от руководства партией и расколоть нацист-
ское движение. Штрассер гневно отверг все обвинения, уве-
ряя, что никогда не занимался двурушничеством, и в свою
очередь обвинил Гитлера в том, что тот ведет партию к ги-
бели. Видимо, во время той перепалки он высказал Гитле-
ру не все, что у него накипело после событий 1925 года.
Вернувшись в номер отеля «Эксельсиор», где он остановил-
ся, Штрассер изложил все это в письме к Гитлеру, закончив
просьбой освободить его от всех занимаемых в партии по-
стов.

Это письмо, доставленное Гитлеру 8 декабря, произвело,
как сказано в дневнике Геббельса, впечатление «разорвав-
шейся бомбы». В «Кайзерхофе» воцарилась кладбищенская
тишина. «Все мы удручены и подавлены», – признался Геб-
бельс. Это был жестокий удар. Таких ударов Гитлер не испы-
тывал на себе с 1925 года – с тех пор, как реорганизовал пар-
тию. Именно сейчас, когда он стоит, можно сказать, в пред-
дверии власти, его главный соратник бежит от него, грозя
уничтожить все то, что он создал за последние семь лет.

«Вечером, – записал Геббельс, – к нам домой пришел фю-
рер. Трудно казаться веселым. Все мы угнетены еще и пото-
му, что существует опасность полного развала партии. Все



 
 
 

наши усилия оказались напрасными… Телефонный звонок
от д-ра Лея. Положение в партии ухудшается с каждым ча-
сом. Фюрер должен немедленно вернуться в «Кайзерхоф».

В два часа ночи Геббельса вызвали к Гитлеру. Штрассер
успел передать информацию утренним газетам, которые уже
появились на улицах. Вот реакция Гитлера, воспроизведен-
ная Геббельсом:

«Измена! Измена! Измена! Несколько часов кряду фюрер
метался по гостиничному номеру. Акт предательства оже-
сточил его и глубоко ранил. Наконец он остановился и ска-
зал: «Если партия распадется, то один лишь выстрел – и че-
рез три минуты все кончено».

Но партия не распалась, и Гитлер не застрелился. Возмож-
но, Штрассер и достиг бы своей цели, что коренным образом
изменило бы ход истории, однако в решающий момент он
сдал позиции. С согласия Гитлера Фрик разыскивал его по
всему Берлину, чтобы попытаться как-то уладить конфликт
и тем спасти партию от катастрофы. Но Штрассеру надоела
вся эта история, и он, сев в поезд, отправился отдыхать в сол-
нечную Италию. Гитлер же, оказывавшийся на высоте вся-
кий раз, когда обнаруживал слабинку у своих противников,
действовал быстро и решительно. Политическую организа-
цию – детище Штрассера – он возглавил лично, а начальни-
ком штаба назначил д-ра Лея, гаулейтера Кёльна. Прибли-
женные Штрассера были изгнаны, а все лидеры партии при-
глашены в Берлин подписать новую декларацию верности



 
 
 

Адольфу Гитлеру, что они и сделали.
И снова коварный австриец вывернулся из положения, ко-

торое могло стать для него роковым. А Грегор Штрассер, ко-
торого многие считали фигурой покрупнее Гитлера, быстро
сошел со сцены. В дневниковой записи Геббельса за 9 декаб-
ря он значился «мертвецом». Два года спустя, когда Гитлер
начал сводить старые счеты, он стал мертвецом уже не в пе-
реносном, а в буквальном смысле.

10  декабря, через неделю после того как генерал фон
Шлейхер дал ему подножку, Франц фон Папен начал плести
собственную интригу. Вечером того же дня он выступил в за-
крытом клубе «Герренклуб», объединявшем представителей
аристократических и крупных финансовых кругов (из них
он сформировал свой недолговечный кабинет), после чего
имел частную беседу с бароном Куртом фон Шредером –
кёльнским банкиром, оказывавшим финансовую помощь на-
ционал-социалистической партии. В этой беседе он попро-
сил названного финансиста устроить ему тайную встречу с
Гитлером. В своих мемуарах Папен утверждает, что Шре-
дер сам подсказал ему мысль о такой встрече, а он, дескать,
согласился. По странному совпадению мысль о встрече вы-
сказал ему от имени нацистского лидера и Вильгельм Кеп-
плер, экономический советник Гитлера и один из посредни-
ков между ним и деловыми кругами. И вот два человека,
бывшие всего несколько недель назад в столь неприязненных



 
 
 

отношениях, съехались утром 4 января в Кёльн, в дом Шре-
дера, чтобы побеседовать, как они надеялись, в обстановке
строжайшей секретности, К удивлению Папена, еще у входа
его встретил какой-то человек и сфотографировал, однако
он тотчас забыл о нем. Но наутро ему об этом напомнили.
Гитлер явился в сопровождении Гесса, Гиммлера и Кеппле-
ра. Он оставил их в гостиной, сам же прошел в кабинет Шре-
дера, где и провел два часа наедине с Папеном и хозяином
дома. Сперва беседа не налаживалась, так как Гитлер начал
упрекать Папена за плохое отношение к нацистам в бытность
его канцлером, но скоро переключилась на то главное, что
определило потом судьбу обоих собеседников и страны в це-
лом.

Момент для шефа нацистов был решающий. После бег-
ства Штрассера он лишь ценой нечеловеческих усилий со-
хранил целостность партии. Исколесил всю страну, выступая
по три-четыре раза в день на собраниях, призывая лидеров
партии держаться вместе, следовать его курсу. Но настро-
ение у нацистов по-прежнему было подавленное, финансо-
вое положение партии – бедственное. Многие предрекали
ей скорый конец. Настроение в партии нашло отражение в
дневниковых записях Геббельса за последние недели года:
«1932 год принес нам сплошные несчастья… Прошлое было
трудным, будущее выглядит мрачным и унылым; не видно
перспективы, пропала надежда». Из этого следует, что поло-
жение Гитлера было далеко не такое выгодное, как прошлым



 
 
 

летом и осенью, чтобы торговаться, однако не в лучшем по-
ложении находился и Папен, лишенный должности канцле-
ра. И они, как друзья по несчастью, сошлись во мнениях.

Условия, на которых они встретились, являются предме-
том споров. Папен утверждал на Нюрнбергском процессе
и в своих мемуарах, что не стремился действовать во вред
Шлейхеру, а лишь рекомендовал Гитлеру войти в состав ка-
бинета, формируемого генералом. Но, зная по опыту, как
часто Папен делал лживые заявления, и учитывая его есте-
ственное желание выставить себя в лучшем свете, более до-
стоверной представляется картина, нарисованная на том же
процессе Шредером. Этот банкир показал, что в действи-
тельности Папен предлагал заменить кабинет Шлейхера ка-
бинетом Гитлера – Папена, которым они руководили бы на
равных.

Однако «Гитлер… сказал: если он станет канцлером, то
будет подлинным главой правительства. Сторонники же Па-
пена могут участвовать в нем в качестве министров, если
захотят следовать его курсу многих перемен. Эти перемены
включают устранение с руководящих постов социал-демо-
кратов, коммунистов и евреев и восстановление обществен-
ного порядка в Германии. Фон Папен и Гитлер в принципе
договорились… Они согласились разработать дальнейшие
детали в Берлине или в другом удобном месте».

Переговоры, разумеется, велись в обстановке строжайшей
секретности. Однако 5 января, к ужасу Папена и Гитлера,



 
 
 

утренние берлинские газеты вышли с громадными заголов-
ками, сообщавшими о встрече в Кёльне, с ругательными ре-
дакционными статьями в адрес Папена за его предательство
в отношении Шлейхера. Хитрый генерал, будучи человеком
догадливым, послал в Кёльн своих людей; в их числе, как по-
том понял Папен, был и тот самый фотограф, который сни-
мал его возле дома Шредера.

Помимо договоренности с Папеном Гитлер извлек из
кёльнской встречи два весьма ценных для него урока. Во-
первых, он узнал от бывшего канцлера, что Гинденбург не
сохранил за Шлейхером права на роспуск рейхстага. Это
означало, что нацисты, сблокировавшись с коммунистами,
могут, когда захотят, легко сместить Шлейхера. Во-вторых,
во время беседы ему дали понять, что деловые круги запад-
ной части Германии намерены взять на себя долги нацист-
ской партии. Через два дня после кёльнских переговоров
Геббельс упоминал о «приятных событиях в политической
жизни», но все еще жаловался на «скверное финансовое по-
ложение». А уже через десять дней, 16 января, отметил, что
финансовое положение партии «за две недели коренным об-
разом улучшилось».

Тем временем канцлер Шлейхер, не теряя оптимизма –
близорукого, если не сказать больше, – продолжал попыт-
ки создать жизнеспособное правительство. 15 декабря он
выступил по радио с неофициальным обращением к нации,



 
 
 

призывая забыть, что он генерал, уверяя слушателей, что
он не поддерживает «ни капитализм, ни социализм» и что
его уже не приводят в ужас «такие понятия как частная и
плановая экономика». Основная задача Шлейхера, по его
словам, состоит в том, чтобы дать работу безработным и
вернуть устойчивость экономике государства. Налоги повы-
шаться не будут, зарплата понижаться тоже не будет. Он да-
же идет на то, чтобы отменить последнее решение Папена
о сокращении зарплаты и пособий. Кроме того, он отменя-
ет квоты сельскохозяйственного производства, введенные в
угоду крупным землевладельцам, и приступает к осуществ-
лению планов, предусматривающих отчуждение у разорив-
шихся юнкеров восточной части страны 800 тысяч акров
земли и раздачу ее 25 тысячам крестьянских семей. Цены
на такие предметы первой необходимости, как уголь и мясо,
подлежат строгому контролю.

Это была попытка заручиться поддержкой тех самых
масс, которым он доселе противопоставлял себя и интересы
которых игнорировал. За выступлением по радио последо-
вали беседы Шлейхера с лидерами профсоюзов, у которых
создалось впечатление, что в организованных рабочих и в
армии он видит две главные будущие опоры нации. Однако
рабочие профсоюзы не захотели сотрудничать с человеком,
к которому не питали никакого доверия. Что касается про-
мышленников и крупных землевладельцев, то они ополчи-
лись на нового канцлера за его программу, которую называ-



 
 
 

ли не иначе как большевистской, а дружеские жесты Шлей-
хера в адрес профсоюзов привели их в смятение. Владель-
цы крупных поместий негодовали по поводу его решения
уменьшить государственные субсидии помещикам и присту-
пить к экспроприации разорившихся поместий в Восточной
Германии. 12 января «Ландбунд», объединение крупных по-
мещиков, выступил с яростными нападками на правитель-
ство, а его руководство, в состав которого входили двое на-
цистов, заявило протест президенту. Гинденбург, сам став-
ший юнкером-землевладельцем, призвал канцлера к отве-
ту. Тогда Шлейхер пригрозил опубликовать секретный до-
клад рейхстага об афере «Восточная помощь». В этом скан-
дальном деле, о котором все знали, были замешаны сотни
юнкерских семейств, разжиревших на безвозмездных госу-
дарственных «займах», а также косвенно сам президент, по-
скольку восточно-прусское поместье, подаренное ему, было
незаконно зарегистрировано на имя его сына, что освобож-
дало последнего от налога на наследство.

Невзирая на шум, поднятый промышленниками и земле-
владельцами, невзирая на прохладное отношение профсою-
зов, Шлейхер почему-то уверовал, что все идет гладко. По
случаю праздника нового, 1933 года он и его министры на-
несли визит президенту, и тот обласкал их, сказав: «…Самые
большие трудности позади, перед нами дорога к лучшему».

4 января, в тот день, когда Папен и Гитлер совещались в
Кёльне, канцлер устроил Штрассеру, возвратившемуся к то-



 
 
 

му времени из Италии, встречу с Гинденбургом. В беседе с
президентом, имевшей место два дня спустя, Штрассер дал
согласие войти в кабинет Шлейхера. Этот шаг внес смятение
в стан нацистов, размещавшийся в тот момент в Липпе, где
Гитлер и его главные подручные отчаянно бились за успех на
местных выборах, чтобы укрепить позиции фюрера в даль-
нейших переговорах с Папеном. Геббельс сообщает в днев-
нике о появлении там в ночь на 13 января Геринга с дурны-
ми новостями о Штрассере. Главари партии, рассказывает
Геббельс, всю ночь обсуждали случившееся. Все были того
мнения, что если Штрассер действительно примет предло-
жение Шлейхера, то партия окажется в весьма затруднитель-
ном положении.

Так думал и Шлейхер. 15 января в беседе с Куртом фон
Шушнигом, тогдашним австрийским министром юстиции,
он безапелляционно заявил, что «герр Гитлер уже не про-
блема, его движение больше не представляет политической
угрозы, судьба его решена, он канул в прошлое».

Но Штрассер не вошел в кабинет; не вошел в него и Гутен-
берг, лидер националистической партии. Оба решили вер-
нуться к Гитлеру. Штрассера без обиняков отвергли, к Гу-
тенбергу же отнеслись радушнее. 15 января, в тот самый
день, когда Шлейхер злорадно доказывал Шушнигу, что с
Гитлером покончено, нацисты добились успеха на местных
выборах в Липпе. Успех, правда, был не столь уж значите-
лен. Из 90 тысяч избирателей этой маленькой земли за наци-



 
 
 

стов проголосовало 38 тысяч, или 39 процентов, – на 17 про-
центов больше, чем на прошлых выборах. Но Геббельс и его
компания подняли такой шум вокруг этой победы, что про-
извели впечатление на ряд консерваторов, включая прибли-
женных Гинденбурга, и прежде всего статс-секретаря Мейс-
нера и сына президента Оскара.

Вечером 22 января эти господа тайно вышли из прези-
дентского дворца, поймали такси, чтобы не бросаться в гла-
за посторонним, как выразился Мейснер, и отправились в
пригородный дом доселе неизвестного нациста по имени
Иоахим Риббентроп, являвшегося другом Папена (во вре-
мя войны они вместе служили на Турецком фронте). Там их
встретили Папен, Гитлер, Геринг и Фрик. По словам Мейс-
нера, до этого рокового вечера Оскар фон Гинденбург был
против каких-либо контактов с нацистами. Возможно, Гит-
лер об этом знал; во всяком случае, он предложил погово-
рить с Оскаром «с глазу на глаз». К удивлению Мейснера,
Гинденбург-младший согласился. Они уединились в сосед-
ней комнате и провели там около часа. О том, что сказал
Гитлер сыну президента, не отличавшемуся ни блестящим
интеллектом, ни твердостью характера, никогда не писалось.
В кругу нацистов имели хождение разговоры, будто фюрер
обещал и угрожал одновременно. Угрожал, в частности, об-
народовать сведения о причастности Оскара к афере «Во-
сточная помощь» и о том, каким образом ему удалось из-
бежать уплаты налогов на поместье отца. Что касается обе-



 
 
 

щаний, то о них можно судить по тому факту, что спустя
несколько месяцев семья Гинденбургов присоединила к сво-
им владениям 5 тысяч акров необлагаемой налогом земли, а
Оскару, дотоле полковнику, в августе 1934 года присвоили
звание генерал-майор.

Как бы то ни было, нет сомнения в том, что Гитлер произ-
вел на сына президента сильное впечатление. «Всю дорогу,
пока мы ехали обратно в такси, – показал Мейснер на про-
цессе в Нюрнберге, – Оскар фон Гинденбург молчал. Ска-
зал лишь, что делать нечего, надо пускать нацистов в пра-
вительство. Мне показалось, что Гитлеру удалось подчинить
его своему обаянию».

Гитлеру оставалось расположить к себе отца. Сделать это,
по общему признанию, было трудно: как ни ослаблен был
престарелый фельдмаршал, годы не смягчили его крутого
нрава. Трудно, но не невозможно. Деятельный, как бобр, Па-
пен не переставал обрабатывать старика. И становилось все
очевиднее, что Шлейхер, несмотря на свою изворотливость,
теряет почву под ногами. Не удалось ему ни привлечь наци-
стов на свою сторону, ни расколоть их. Не сумел он и зару-
читься поддержкой националистов, партии «Центр» и соци-
ал-демократов.

23 января Шлейхер посетил президента. Он признал, что
не может добиться поддержки парламентского большинства,
и потребовал распустить рейхстаг, чтобы править страной
с помощью президентских декретов, как это предусмотрено



 
 
 

статьей 48 конституции. По словам Мейснера, генерал про-
сил, кроме того, «временно упразднить» рейхстаг и признал-
ся, что вынужден будет установить  «военную диктатуру».
Таким образом, сколько бы Шлейхер ни хитрил и ни лавиро-
вал, он все равно оказался в том же положении, в каком нахо-
дился в начале декабря Папен, только теперь они поменялись
ролями. Прежде Папен требовал предоставления ему чрез-
вычайных полномочий, а Шлейхер возражал, заявляя, что
мог бы, став канцлером, обеспечить поддерживаемое наци-
стами парламентское большинство. Теперь сам Шлейхер на-
стаивал на установлении диктаторского режима, в то время
как Папен, хитрая лиса, заверял фельдмаршала, что сможет
склонить Гитлера на сторону правительства, которое полу-
чит поддержку парламентского большинства. Вот чем могут
обернуться каверзы и интриги! Гинденбург напомнил Шлей-
херу, почему он 2 декабря сместил Папена, и указал, что с
тех пор ничего нового не произошло. Поэтому он просит ге-
нерала и дальше добиваться парламентского большинства.
Шлейхер понял, что дело его проиграно. Поняли это и те,
кто был посвящен в его тайну. Геббельс, один из немногих
посвященных, на следующий день записал: «Шлейхера сва-
лят в любой момент – так же, как он свалил многих других».

Официальный конец карьеры генерала наступил 29 янва-
ря, когда он подал президенту прошение об отставке своего
кабинета. «Я уже одной ногой в могиле, – заявил Гинденбург
обозленному Шлейхеру, – и надеюсь, что мне не придется



 
 
 

потом, на небесах, сожалеть о своем решении». «После та-
кой несправедливости, господин президент, я не уверен, что
вы действительно попадете на небеса», – парировал Шлей-
хер и удалился с исторической сцены Германии.

В полдень того же дня президент поручил Папену выяс-
нить, нельзя ли сформировать правительство во главе с Гит-
лером «на условиях, предусмотренных конституцией». В те-
чение недели этот хитрый, честолюбивый человек тешил се-
бя мыслью: а не предать ли ему Гитлера и не стать ли снова
канцлером при поддержке Гугенберга? 27 января Геббельс
записал: «До сих пор не исключено, что Папен снова станет
канцлером». За день до этого Шлейхер послал главнокоман-
дующего армией генерала фон Хаммерштейна к президенту
с поручением предостеречь его от назначения Папена. В об-
становке сложных интриг, опутавших Берлин, Шлейхер в по-
следнюю минуту стал настойчиво ратовать за назначение на
свое место Гитлера. В ответ на это Гинденбург сказал главно-
командующему, что не намерен назначать австрийского еф-
рейтора канцлером.

Воскресный день 29 января стал решающим. Заговор-
щики раскрыли свои последние карты и наводнили столи-
цу самыми тревожными и противоречивыми слухами, при-
чем многие из них не были беспочвенными. Шлейхер снова
отправил верного Хаммерштейна мутить воду. На этот раз
тот встретился с Гитлером и предупредил, что Папен может
оставить его в дураках, поэтому будет лучше, если фюрер



 
 
 

пойдет на союз со смещенным канцлером и военными. Но
Гитлер не проявил к этому большого интереса. Возвратив-
шись в «Кайзерхоф», он созвал своих приспешников и зака-
зал кофе с пирожными. За этой трапезой их и застал Геринг,
прибывший с известием, что на следующий день фюрера на-
значат канцлером.

В тот вечер, когда нацистские главари, собравшиеся в
квартире Геббельса на Рейхсканцлерплац, радовались этой
важной вести, к ним явился эмиссар Шлейхера Вернер фон
Альвенслебен и сообщил еще одну потрясающую новость.
Этот человек помешался на заговорах – они виделись ему
даже там, где их не было. Он донес нацистам, что Шлейхер
и Хаммерштейн объявили тревогу в Потсдамском гарнизо-
не, готовят выслать президента в Нейдек и установить воен-
ную диктатуру. Эмиссар сильно преувеличивал. Можно до-
пустить, что названные генералы действительно вынашива-
ли такую идею, однако до практических шагов было, по-ви-
димому, далеко. Тем не менее нацисты не на шутку встрево-
жились. Геринг быстро, насколько позволяла его тучность,
направился через площадь во дворец, чтобы предупредить
Гинденбурга и Папена об опасности. О том, какие шаги пред-
принял Гитлер, позднее расскажет он сам:

«Моей немедленной контрмерой в отношении планиру-
емого путча было вызвать командира СА в Берлине графа
фон Гелльдорфа и через него поднять по тревоге все берлин-
ские отряды СА. Одновременно я поручил майору полиции



 
 
 

Беке, который, как я знал, заслуживал моего доверия, подго-
товиться к внезапному захвату здания на Вильгельмштрас-
се шестью батальонами полицейских… Наконец, я поручил
генералу Бломбергу, которого намечали в министры рейхс-
вера, по прибытии в Берлин в 8 утра 30 января немедлен-
но явиться к Старому Господину и официально вступить в
должность, с тем чтобы иметь возможность уже в качестве
главы рейхсвера подавлять всякие попытки переворота».

За спиной Шлейхера и главнокомандующего – в то су-
масшедшее время все делалось за чьей-то спиной – гене-
рал Вернер фон Бломберг был вызван (не Гитлером, кото-
рый еще не стоял у власти, а Гинденбургом и Папеном) из
Женевы, где он представлял Германию на конференции по
разоружению, чтобы стать министром обороны в кабинете
Гитлера – Папена. Этот человек, как подтвердил потом сам
Гитлер, уже пользовался доверием фюрера, поскольку нахо-
дился под влиянием полковника Вальтера фон Рейхенау, на-
чальника его штаба в Восточной Пруссии, известного свои-
ми симпатиями к нацистам. Когда Бломберг прибыл в Бер-
лин – это произошло 30 января, рано утром, – на вокзале
его встретили два армейских офицера с двумя противоречи-
выми приказами. Некий майор фон Кунтцен, адъютант Хам-
мерштейна, предложил ему явиться к главнокомандующе-
му, а полковник Оскар фон Гинденбург, адъютант своего от-
ца, – к президенту республики. Смущенный Бломберг по-
ехал к президенту, который немедленно привел его к при-



 
 
 

сяге в качестве министра обороны, уполномочив не только
пресекать любые попытки мятежа в армии, но и подкреплять
военной силой новое правительство, которое будет сформи-
ровано через несколько часов. Гитлер навсегда остался бла-
годарен военным за поддержку, оказанную ему в тот реша-
ющий момент. Выступая вскоре после этих событий на пар-
тийном митинге, он сказал: «Если бы в те дни нашей рево-
люции армия не пришла к нам на помощь, мы бы сегодня
здесь не стояли». Таким образом, военные взяли на себя тяж-
кую ответственность, о чем им в дальнейшем придется горь-
ко пожалеть.

В то ветреное утро 30 января 1933 года трагедия Веймар-
ской республики, длившаяся четырнадцать тягостных лет и
состоявшая из неуклюжих попыток немцев заставить демо-
кратию действовать, приближалась к концу. Но завершилась
она не сразу. В тот самый момент, когда казалось, что зана-
вес вот-вот опустится в последний раз, на сцене разыгрался
маленький фарс с участием разношерстной группы заговор-
щиков, собравшихся на похороны республиканского строя.
Вот как описал его позднее Папен:

«Около половины одиннадцатого члены предполагаемого
кабинета, собравшись в моем доме, прошли потом садом в
президентский дворец и стали ждать в канцелярии Мейсне-
ра. Гитлер тут же повторил свои жалобы, что его не назна-
чили комиссаром по делам Пруссии. Он считал, что это се-
рьезно ограничивает его права. Я сказал ему, что к вопросу



 
 
 

о его прусском назначении можно будет вернуться позже. На
это Гитлер ответил, что при таком ограничении власти он
вынужден будет потребовать новых выборов в рейхстаг.

Создалась совершенно новая ситуация, спор ожесточил-
ся. Гугенберг, в частности, высказался против идеи новых
выборов. Гитлер попробовал успокоить его, заверив, что
независимо от результатов выборов кабинет будет сохранен
в том же составе… Одиннадцать часов, когда должна была
начаться беседа с президентом, давно уже пробило, поэтому
Мейснер попросил меня прервать дискуссию: Гинденбург не
мог ждать дольше.

Эта стычка произошла так внезапно, что я испугался, как
бы наша коалиция не распалась еще до появления на свет…
Наконец нас пригласили к президенту и я сделал необхо-
димые официальные представления. Гинденбург произнес
небольшую речь о необходимости всемерно сотрудничать в
интересах нации и привел нас к присяге. Кабинет Гитлера
стал фактом».

Вот таким путем – с черного хода, посредством бесчест-
ной сделки с махровыми реакционерами, которых он в душе
презирал, – бывший венский босяк сделался канцлером ве-
ликой Германии.

Правда, национал-социалисты составляли в правитель-
стве несомненное меньшинство; на их долю в кабинете при-
шлось только три министерские должности из одиннадцати,
да и те, если не считать поста канцлера, не были ключевы-



 
 
 

ми. Фрика назначили министром внутренних дел, но поли-
ция ему не подчинялась (в Германии в отличие от других ев-
ропейских стран она входила в ведение отдельных земель).
Третьим нацистом в правительстве был Геринг, но для него
не нашлось министерства; его пока назвали министром без
портфеля, имея в виду в дальнейшем, когда Германия бу-
дет располагать военно-воздушными силами, поставить во
главе министерства авиации. Кроме того, он являлся мини-
стром внутренних дел Пруссии (там в его ведение входила и
полиция), но эта должность была не столь заметна, посколь-
ку все внимание общественности сосредоточилось на прави-
тельстве рейха. Имя Геббельса, к удивлению многих, в спис-
ке кабинета не фигурировало – на этом этапе он остался ни
с чем.

Важнейшие же министерства отошли к консерваторам,
убедившимся в том, что им удалось подчинить нацистов сво-
им интересам: Нейрат как был, так и остался министром
иностранных дел; Бломберга назначили министром оборо-
ны; Гугенберг взял себе объединенное министерство про-
довольствия и сельского хозяйства; Зельдт, шеф «Стально-
го шлема», стад министром труда; другие министерства Па-
пен еще восемь месяцев назад отдал беспартийным «экспер-
там». Сам Папен стад не только вице-канцлером, но и прези-
дентом-министром Пруссии. Гинденбург дал ему обещание
принимать канцлера не иначе как в его присутствии, и Папен
уверовал, что исключительное положение, которое он занял,



 
 
 

позволит ему держать экспансивного нацистского лидера в
рамках. Более того, такой состав кабинета отвечал замыс-
лам Папена, был его детищем. Папен не сомневался, что бла-
годаря стойкости старого президента, являвшегося его дру-
гом, почитателем и опекуном, и умелой поддержке со сто-
роны коллег-консерваторов, численно превосходивших буй-
ных нацистов в соотношении восемь к трем, он займет в пра-
вительстве руководящее положение.

Но этот легкомысленный, слабохарактерный политик не
знал Гитлера (его вообще никто не знал) и не представлял,
какие силы его породили. Ни Папен, ни кто-либо Другой,
кроме Гитлера, не отдавал себе полного отчета в необъясни-
мой податливости тогдашних институтов – армии, церкви,
профсоюзов, политических партий, а также Широких сред-
них слоев, настроенных не в пользу нацистов, и высокоор-
ганизованного пролетариата, которые, как мрачно констати-
ровал много позднее Папен, «сдались без боя».

Ни один класс, ни одна группа лиц, ни одна партия не
может снять с себя вину за отречение от демократической
республики и за приход Адольфа Гитлера к власти. Карди-
нальная ошибка немцев, настроенных против нацизма, за-
ключалась в том, что они не объединились для борьбы с
ним. Даже в июле 1932 года, находясь на гребне популярно-
сти, национал-социалисты собрали только 37 процентов го-
лосов. Остальные 63 процента немцев, придерживавшихся
антигитлеровской ориентации, были слишком разрозненны,



 
 
 

слишком недальновидны, чтобы сообща действовать против
общей опасности, которая в противном случае – а они не
могли этого не предвидеть – сокрушит их. Коммунисты до
конца следовали своей сомнительной идее: сначала покон-
чить с социал-демократами, социалистическими профсою-
зами и остатками демократически настроенных средних сло-
ев населения (они руководствовались весьма спорной теори-
ей: даже если подобная тактика приведет к временной по-
беде нацизма, за этим последует неизбежное крушение ка-
питализма), а потом взять власть в свои руки и установить
диктатуру пролетариата. Фашизм, с точки зрения большеви-
ков-марксистов, есть последняя стадия умирающего капита-
лизма, после него – торжество коммунизма во всем мире!

Социал-демократы за четырнадцать лет пребывания у
власти, которую им приходилось делить с другими партия-
ми, и попыток сохранить с помощью всякого рода компро-
миссов коалиционные правительства истощили свои силы,
ослабили энтузиазм до такой степени, что низвели свою пар-
тию едва ли не до уровня соглашательско-оппозиционной
организации. Вся ее деятельность свелась к выторговыванию
уступок в пользу профсоюзов, на которые социал-демокра-
ты в значительной мере опирались. То, что говорили некото-
рые социалисты, могло быть правдой: что им не улыбнулось
счастье; что коммунисты раскололи рабочий класс; что эко-
номический кризис усугубил трудное положение социал-де-
мократов, ослабил профсоюзы, отторгнул от них миллион



 
 
 

безработных, которые, впав в отчаяние, стали возлагать на-
дежды либо на коммунистов, либо на нацистов. Но траге-
дию социал-демократов не объяснить одним лишь невезе-
нием. В ноябре 1918 года они имели возможность создать
государство, основанное на их же идеалах – идеалах соци-
ал-демократии. Однако им не хватило решимости. И вот на
заре третьего десятилетия они превратились в усталую, по-
верженную партию, возглавляемую благонамеренными, но в
большинстве своем посредственными старыми людьми, ко-
торые до конца остались верны республике, однако были
слишком растерянны, слишком робки, чтобы идти на боль-
шой риск. Без риска же невозможно было думать о сохране-
нии республики. Поэтому, когда Папен снарядил отряд сол-
дат, чтобы ликвидировать конституционное правительство
Пруссии, они ничего не смогли ему противопоставить.

Германии недоставало политически сильного среднего со-
словия, которое стояло бы между левыми и правыми. В дру-
гих странах – во Франции, Англии, Соединенных Штатах
оно составляло основу демократии. В первый год республи-
ки демократы, народная партия и «Центр» собрали все вме-
сте 12 миллионов голосов, лишь на два миллиона меньше,
чем две социалистические группы. Но впоследствии их вли-
яние ослабело, их приверженцы начали тяготеть к Гитлеру и
к националистам. В 1919 году демократическая партия по-
лучила 74 места в рейхстаге; к 1932 году она сохранила за
собой всего два места. Число мест у народной партии сокра-



 
 
 

тилось с 62 в 1920 году до 11 в 1932-м. Лишь католический
«Центр» не терял своих избирателей. После выборов 1919
года он имел 71 место, а после выборов 1932 года – 70. Но
еще со времен Бисмарка эта партия придерживалась оппор-
тунистической политики (даже в большей степени, чем со-
циал-демократы) и вставала на сторону любого правитель-
ства, лишь бы оно шло на уступки ее корыстным интересам.
Сохраняя на словах верность республике и ее демократиче-
ским основам, руководители этой партии вели переговоры
с нацистами о передаче власти Гитлеру. Перещеголяли их
только Папен и партия националистов.

Будучи лишена политической силы среднего сословия,
Германская республика не имела и того запаса прочности,
которым располагали многие другие государства благодаря
наличию в них подлинно консервативных партий. Немецкие
националисты, находясь на вершине популярности, собрали
в 1924 году шесть миллионов голосов и получили в рейхста-
ге 103 места, став второй по величине партией. Тем не ме-
нее, как это происходило почти на всех последующих этапах
существования Веймарской республики, они уклонялись от
ведущей роли в правительстве или в оппозиции. Лишь в двух
случаях – это было в 20-е годы – они на короткое время
вошли в состав правительства. Правые, чьи сторонники по
большей части голосовали за партию националистов, хоте-
ли одного – гибели республики и восстановления импера-
торской Германии, которая вернула бы им прежние приви-



 
 
 

легии. А между тем республика относилась к правым – как
к отдельным лицам, так и к классу в целом – исключитель-
но терпимо. Как известно, она позволяла армии быть «го-
сударством в государстве», промышленникам и банкирам –
извлекать высокие прибыли, юнкерам – удерживать за со-
бой убыточные поместья посредством государственных кре-
дитов, которые они никогда не погашали и которые редко ис-
пользовали для повышения плодородия земли. Но этим сво-
им великодушием республика не добилась от правых ни вы-
ражения благодарности, ни лояльного отношения. С прису-
щей им узостью взглядов, предубеждением, слепотой, кото-
рые автору этих строк кажутся теперь, в ретроспекции, непо-
стижимыми, они наносили республике удар за ударом, по-
ка в союзе с Гитлером не добили ее окончательно. В этом
бывшем австрийском босяке консервативные силы видели
человека, который, оставаясь их невольником, поможет до-
стичь желанной цели. Уничтожение республики – это лишь
первый шаг. За ним должно было последовать создание ав-
торитарной Германии, внутренняя политика которой заклю-
чалась бы в том, чтобы покончить с «демократической ерун-
дой» и с влиянием профсоюзов, а внешняя – в том, чтобы от-
менить условия перемирия 1918 года, порвать то, что оста-
лось от Версальского договора, воссоздать великую армию
и вернуть стране при помощи военной силы «ее место под
солнцем». Эти же цели преследовал и Гитлер. И хотя он рас-
полагал тем, чего не хватало консерваторам, – поддержкой



 
 
 

масс, правые не сомневались, что он в их руках. Разве не на
их стороне численное превосходство (восемь к трем) в ка-
бинете рейха? Консерваторы полагали, что господствующее
положение в правительстве позволит им осуществить свою
задачу и без помощи варварского, оголтелого нацизма. Все-
ми ведь признано, рассуждали правые, что они порядочные,
богобоязненные люди.

Империя Гогенцоллернов зиждилась на военных захватах
Пруссии, Веймарская республика – на потерях после пора-
жения в великой войне. Но Третий Рейх не обязан своим
появлением ни ратным победам, ни воздействию извне. Он
создан в мирное время мирными средствами, то есть рука-
ми самих немцев, сильными и слабыми одновременно. Ни-
кто, кроме них самих, нацистскую тиранию им не навязывал.
Многие из них, вероятно даже большинство, не совсем по-
нимали, что произошло в тот полуденный час 30 января 1933
года, когда президент Гинденбург, действуя в рамках консти-
туции, вверил пост канцлера Адольфу Гитлеру. Но пройдет
немного времени, и они поймут.



 
 
 

 
Глава 7

Пацификация Германии:
1933–1934 годы

 
Урок, который Гитлер усвоил в период бродяжничества в

Вене и который никогда не забывал (что путь к победе дви-
жения лежит через союз с влиятельными силами в государ-
стве), нашел теперь, как он и рассчитывал, достаточно пол-
ное практическое воплощение. Президент, опираясь на ар-
мию и консерваторов, назначил Гитлера канцлером. Однако,
как ни велика была его политическая власть, она оставалась
неполной. Ее приходилось делить с теми тремя силами, ко-
торые поставили его во главе правительства и которые, нахо-
дясь вне нацистского движения, относились к нему с долей
недоверия.

Следовательно, первейшая задача Гитлера состояла в том,
чтобы как можно быстрее отстранить эти силы от корми-
ла власти, сделать свою партию единственным хозяином в
государстве, после чего, используя политическую и воен-
ную мощь авторитарного правления, осуществить нацист-
ский переворот. Едва минули сутки после назначения Гит-
лера главой кабинета, как он уже предпринял первый реша-
ющий шаг: захлопнул ловушку, в которую угодили легко-
верные консерваторы, возомнившие себя хозяевами, а его –



 
 
 

невольником, и дал толчок целой цепи событий, которые ли-
бо спровоцировал, либо подчинил своему контролю, что и
привело на исходе шести месяцев к полной фашизации Гер-
мании и к превращению его самого в диктатора объединен-
ного, дефедерализованного Третьего Рейха, какого еще не
знала история Германии.

Вечером 30 января 1933 года, через пять часов после
вступления в должность, Гитлер созвал первое заседание ка-
бинета. Протокол заседания, обнаруженный во время Нюрн-
бергского процесса среди сотен тонн захваченных секретных
документов, показывает, как быстро и ловко Гитлер при по-
мощи изобретательного Геринга начал водить консерваторов
за нос. Гинденбург назначил Гитлера главой не президент-
ского кабинета, а кабинета, опирающегося на парламентское
большинство. Однако нацисты и националисты, единствен-
ные партии, представленные в правительстве, имели в рейхс-
таге всего 247 мест из 583, а потому не располагали боль-
шинством. Чтобы обеспечить такое большинство, они долж-
ны были заручиться поддержкой партии «Центр», имевшей
70 мест.

В первые же часы существования нового правительства
Гитлер поручил Герингу вступить в переговоры с лидерами
«Центра». Тот доложил кабинету, что они требуют «опреде-
ленных уступок», и предложил распустить рейхстаг и назна-
чить новые выборы. Гитлер согласился. Гутенберг, человек
не очень далекий, сколь бы велики ни были его успехи в ком-



 
 
 

мерческих делах, выступил против участия «Центра» в пра-
вительстве, но в то же время возражал против проведения
новых выборов, хорошо понимая, что нацисты, использовав
государственные рычаги, могут обеспечить себе абсолютное
большинство, после чего попробуют обойтись без его услуг и
без услуг его друзей-консерваторов. Он предложил простой
выход – запретить коммунистическую партию; ликвидиро-
вав таким образом 100 депутатских мест, нацисты и нацио-
налисты окажутся в большинстве. Но Гитлер счел эту акцию
несвоевременной, поэтому было условлено, что утром следу-
ющего дня он сам переговорит с лидерами партии «Центр»;
если переговоры ни к чему не приведут, то правительство
обратится с просьбой назначить новые выборы.

Сорвать переговоры Гитлеру не составило труда. По его
просьбе руководитель партии «Центр» представил в каче-
стве основы для переговоров список пунктов, дополнивших
требование к Гитлеру управлять конституционными мето-
дами. Но Гитлер и не думал обсуждать эти вопросы, за-
явив членам своего кабинета, что партия «Центр» выдвину-
ла невыполнимые требования и что соглашение с ней невоз-
можно. Поэтому он предложил обратиться к президенту с
просьбой распустить рейхстаг и назначить новые выборы.
Гугенберг и Папен оказались в западне. Они согласились с
предложением нацистского лидера, тем более что он торже-
ственно заверил их: независимо от исхода выборов состав
кабинета останется прежним. Новые выборы были назначе-



 
 
 

ны на 5 марта.
Впервые – для Германии это были последние свободные

выборы – нацистская партия получила доступ ко всем мате-
риальным ресурсам правительства, обеспечивающим голоса
избирателей. Геббельс ликовал. «Теперь будет легко вести
борьбу, – записал он в дневнике 3 февраля, – ибо мы смо-
жем мобилизовать все государственные средства. В нашем
распоряжении и радио, и печать. Мы развернем отличную
пропаганду. И денег у нас теперь будет предостаточно».

Крупных предпринимателей, довольных тем, что новое
правительство собирается поставить профсоюзы на место, а
им дать возможность хозяйствовать по собственному усмот-
рению, попросили раскошелиться. Они не возражали. 20
февраля во дворце Геринга, председателя рейхстага, собра-
лись по инициативе Шахта десятка два крупнейших маг-
натов, в том числе Крупп фон Болен, неожиданно сделав-
шийся горячим сторонником нацистов, Бош и Шницлер
из «И.Г.Фарбениндустри» и  Феглер, глава Объединенного
стального концерна. Там Геринг и Гитлер и раскрыли свои
планы. Записи этого совещания сохранились.

Свою длинную речь Гитлер начал с льстивых слов в ад-
рес промышленников. «Частное предприятие, – сказал он, –
нельзя вести в условиях демократии; оно мыслимо, только
если народ привержен авторитету личности… Всеми жиз-
ненными благами, которыми пользуемся, мы обязаны усили-
ям избранных… Мы не должны забывать, что преимущества



 
 
 

культуры надо внедрять в известной мере силой железного
кулака». Он обещал предпринимателям устранить маркси-
стов и восстановить Вермахт (последний являлся предметом
особого интереса для промышленных гигантов, которые рас-
считывали умножить свои капиталы с помощью производ-
ства оружия.

«Сегодня мы стоим в преддверии последних выборов», –
продолжал Гитлер, пообещав своим слушателям «не отсту-
пать, чем бы они ни кончились». Он заверил их, что в случае
поражения все равно удержит в своих руках власть, только
«иными средствами… с помощью иного оружия». Геринг,
касаясь практической стороны дела, подчеркнул важность
«финансовых жертв», которые деловым людям «гораздо лег-
че будет нести, если они учтут, что выборы 5 марта могут
стать последними,  – других выборов, конечно, не будет в
ближайшие десять, а может, и сто лет». Все эти разъясне-
ния промышленники сочли достаточно убедительными и с
энтузиазмом восприняли обещание покончить с надоевши-
ми выборами, с демократией и с разговорами о разоружении.
Крупп, король военной промышленности, совсем недавно,
точнее, 20 января уговаривавший Гинденбурга не назначать
Гитлера канцлером, встал и выразил от имени деловых кру-
гов благодарность за «ясное изложение позиции». Затем д-р
Шахт пустил по кругу шляпу. «Я собрал три миллиона ма-
рок», – показал он на Нюрнбергском процессе.



 
 
 

31 января 1933 года, на следующий после назначения Гит-
лера канцлером день, Геббельс записал в своем дневнике:
«На совещании у фюрера мы разработали план борьбы с
красным террором. В данный момент мы воздержимся от
прямых контрмер. Из попытки большевистской революции
сначала должно возгореться пламя. В нужный момент мы
нанесем удар».

Несмотря на все усиливавшиеся в ходе избирательной
кампании провокации нацистских властей, ни малейшего
намека на «революцию» (коммунистическую или социали-
стическую), да еще на «возгорание пламени», не было. Тем
не менее в начале февраля правительство Гитлера запрети-
ло коммунистам проводить собрания и закрыло коммуни-
стические газеты и журналы. Собрания социал-демократов
тоже либо запрещались официально, либо разгонялись голо-
ворезами из СА, выпуск социалистических газет то и дело
приостанавливался. Не могла избежать нацистского террора
даже партия католического «Центра». Лидера католических
профсоюзов Штегервальде молодчики в коричневых рубаш-
ках избили, когда он попытался выступить на митинге, а на
другом собрании Брюнинг был вынужден искать защиты у
полиции, когда отряды СА нанесли ранения некоторым его
сторонникам. Общее число противников нацизма, убитых во
время избирательной кампании, составило 51 человек, а чис-
ло нацистов – 18, согласно нацистским источникам.

Ведущая роль Геринга как министра внутренних дел



 
 
 

Пруссии становилась все заметнее. Не считаясь с умерен-
ной позицией Папена, которому как министру-президенту
Пруссии Геринг должен был подчиняться, он уволил сот-
ни республиканских чиновников, заменив их нацистами, по
большей части офицерами СА и СС. По его приказу поли-
ция должна была, с одной стороны, «любой ценой» избе-
гать враждебных акций в отношении СА, СС и «Стально-
го шлема», а с другой – не щадить «врагов государства».
Он потребовал, чтобы полиция «пускала в ход огнестрель-
ное оружие», предупредив, что полицейские, отказавшиеся
подчиниться, будут наказаны. Это был откровенный призыв
к полиции земли Пруссия, распространявшей свое влияние
на две трети территории Германии, расстреливать каждого,
кто выступит против Гитлера. Чтобы обеспечить неукосни-
тельное выполнение поставленной задачи, Геринг объявил
22 февраля о сформировании дополнительных полицейских
частей численностью 50 тысяч человек; из них 40 тысяч че-
ловек были мобилизованы из рядов СА и СС, а остальные
– из рядов «Стального шлема». Отсюда следует, что поли-
цейские функции в Пруссии осуществлялись в большой ме-
ре руками нацистских громил. Крайне несерьезно было бы
поэтому ожидать, что такая полиция защитит немцев от на-
цистских террористов.

Несмотря на террор, «большевистская революция», кото-
рую ждали Геббельс, Гитлер и Геринг, не привела к «воз-
горанию пламени». Но если такую «революцию» не удалось



 
 
 

спровоцировать, нельзя ли ее выдумать?
24 февраля полиция Геринга устроила налет на «Карл-

Либкнехт-хаус», штаб-квартиру коммунистов в Берлине. Ру-
ководство коммунистов покинуло это помещение еще за
несколько недель до налета. Часть его ушла в подполье, а
часть нелегально перебралась в Россию. Но в подвале оста-
лось много пропагандистских брошюр. Этого оказалось до-
статочно, чтобы Геринг заявил в официальном коммюнике,
будто захваченные документы свидетельствуют о намерении
коммунистов совершить переворот. Общественность и даже
некоторые консерваторы – члены правительства отнеслись к
этому заявлению скептически. Было очевидно, что, пока не
начались выборы, требуется найти более сильное средство
воздействия на публику.

 
Пожар в рейхстаге

 
Вечером 27 февраля в двух разных местах Берлина со-

брались на ужин самые могущественные люди Германии. На
Фосштрассе, в закрытом «Герренклубе», вице-канцлер фон
Папен принимал президента фон Гинденбурга. В доме Геб-
бельса, в кругу его семьи, ужинал канцлер Гитлер. По словам
Геббельса, они отдыхали, слушали пластинки и рассказыва-
ли разные истории. «Вдруг, – записал он потом в дневнике, –
телефонный звонок от д-ра Ханфштенгля. «Горит рейхстаг!»
Я был уверен, что он говорит ерунду, и даже не сказал ни-



 
 
 

чего фюреру».
Но те, кто ужинал в «Герренклубе», находились совсем

рядом с рейхстагом.
«Вдруг, – записал Папен, – мы заметили, что окна освети-

лись красным заревом, а с улицы донеслись крики. Ко мне
быстро подошел слуга и шепнул: «Горит рейхстаг!» Эти сло-
ва я передал президенту. Он встал, и мы, подойдя к окну,
посмотрели на здание рейхстага: его купол был словно осве-
щен изнутри прожекторами. Время от времени из него вы-
рывалось пламя, клубы дыма застилали силуэт здания».

Отправив престарелого президента домой в своем авто-
мобиле, вице-канцлер поспешил к горящему зданию. Тем
временем Геббельс, еще раз поразмыслив, согласно его за-
писи, над «ерундой», сказанной Путци Ханфштенглем, по-
звонил в несколько мест и убедился, что рейхстаг действи-
тельно в огне. Несколько мгновений спустя он и фюрер уже
неслись со скоростью шестьдесят миль в час по шоссе Шар-
лоттенбергер «к месту преступления».

О том, что это – преступление, содеянное коммунистами,
они заявили тотчас по прибытии на пожар. Геринг, потный,
запыхавшийся, крайне возбужденный, был уже там и, как
вспоминал впоследствии Папен, клялся, что это «преступ-
ление коммунистов против нового правительства». Обраща-
ясь к новому шефу прусского гестапо Рудольфу Дильсу, он
крикнул: «Это начало восстания коммунистов! Нельзя ждать
ни минуты. Мы будем беспощадны. Всех коммунистов рас-



 
 
 

стреливать на месте. Всех коммунистических депутатов се-
годня же вздернуть!»

Вся правда о пожаре в рейхстаге, видимо, так и останет-
ся невыясненной. Практически никто из тех, кто эту прав-
ду знал, не остался в живых – большинство из них Гитлер
уничтожил в последующие несколько месяцев. Даже на про-
цессе в Нюрнберге тайна не была до конца раскрыта, хотя
имеется достаточно улик, свидетельствующих, что нацисты
спланировали и осуществили поджог в своих политических
целях.

Дворец Геринга и здание рейхстага соединял подземный
туннель, проложенный для труб центрального отопления. По
этому туннелю вечером 27 февраля Карл Эрнст, бывший го-
стиничный посыльный, ставший потом шефом СА в Берли-
не, провел небольшой отряд штурмовиков в рейхстаг. Там
они расплескали бензин и самовоспламеняющуюся смесь,
после чего тем же путем ретировались. Одновременно с ни-
ми в это огромное полутемное и незнакомое ему помеще-
ние проник некто по имени Маринус ван дер Люббе. Он то-
же устроил несколько очагов пожара. Этот пироманьяк явил-
ся для нацистов счастливой находкой. Они обнаружили его
несколькими днями раньше в баре. Кто-то из штурмовиков
подслушал, как Люббе хвастал, будто пробовал устроить по-
жар в ряде правительственных зданий, а теперь собирается
поджечь рейхстаг. То, что нацисты обнаружили сумасшед-
шего поджигателя, который был коммунистом и собирался



 
 
 

сделать то же, что и они, кажется невероятным, и тем не ме-
нее это подтверждается фактами. Можно почти не сомне-
ваться, что идея поджога принадлежала Геббельсу и Герин-
гу. Ганс Гизевиус, в то время чиновник министерства внут-
ренних дел Пруссии, показал на процессе в Нюрнберге, что
«именно Геббельс первым предложил поджечь рейхстаг», а
Рудольф Дильс, шеф гестапо, добавил, что «Геринг во всех
подробностях знал о плане поджога» и приказал ему «зара-
нее подготовить список лиц, подлежащих аресту сразу после
пожара». Генерал Франц Гальдер, бывший в начале Второй
мировой войны начальником генерального штаба, заявил на
суде, что однажды Геринг сам похвастался, будто пожар его
рук дело:

«В 1942 году на завтраке по случаю дня рождения фюре-
ра разговор коснулся здания рейхстага и его архитектурной
ценности. Я собственными ушами слышал, как Геринг, пре-
рвав беседу, громко сказал: «Уж кто-кто, а я действительно
знаю все про рейхстаг, потому что я поджигал его!» При этом
он шлепнул себя ладонью по ляжке».

Представляется очевидным, что ван дер Люббе был ис-
пользован нацистами как подставная фигура. Да, его толк-
нули на поджог. Но основная часть «работы» возлагалась
– разумеется, без ведома Люббе – на штурмовиков. И дей-
ствительно, на последовавшем в Лейпциге судебном разби-
рательстве было установлено, что этот полоумный голлан-
дец не мог так быстро поджечь громадное здание. Прошло



 
 
 

всего две с половиной минуты, как он туда проник, а в цен-
тральном зале уже вовсю бушевало пламя. Как выяснилось,
для растопки он располагал лишь собственной рубашкой. А
по заключению судебных экспертов, чтобы развести такое
громадное пламя, требовалось немало химикатов и бензина.
Одному человеку было бы не под силу принести все это в
здание и в короткое время устроить множество очагов пожа-
ра.

Ван дер Люббе задержали прямо в горящем здании. Ге-
ринг, согласно его собственным показаниям, хотел немед-
ленно его повесить. На следующий день Эрнст Торглер, ли-
дер коммунистической фракции в парламенте, узнав, что Ге-
ринг объявил его соучастником преступления, отдался в ру-
ки полиции, а через несколько дней полиция схватила Геор-
гия Димитрова, будущего главу правительства Болгарии, и
еще двоих болгарских коммунистов – Попова и Танева.

Разбирательство их дела в верховном суде в Лейпциге за-
кончилось провалом для нацистов, и в первую очередь Для
Геринга, которого Димитров, выступая и в роли собственно-
го адвоката, без труда поставил в дурацкое положение, уме-
ло используя перекрестные допросы. Дошло до того, что Ге-
ринг, не выдержав, крикнул болгарину: «Вон отсюда, него-
дяй!»

С у д ь я (полицейскому офицеру): Уведите его.
Д и м и т р о в (направляясь в сопровождении полицейских

к выходу): Испугались моих вопросов, герр министр-прези-



 
 
 

дент?
Г е р и н г: Только выйди из зала суда, негодяй!
Торглера и троих болгар оправдали, хотя немецкого ком-

муниста тотчас взяли под стражу в целях его собственной
безопасности, где он находился до самой смерти, наступив-
шей в годы Второй мировой войны. Ван дер Люббе признали
виновным, и он был обезглавлен.

Оправдательный приговор, вынесенный судом, несмотря
на его рабскую зависимость от нацистских властей, сильно
подпортил репутацию Геринга и нацистов, однако никаких
практических результатов это уже не могло дать. Гитлер не
терял времени и максимально использовал пожар в рейхста-
ге в своих целях.

28 февраля, на следующий после пожара день, Гитлер
представил на подпись президенту Гинденбургу проект де-
крета «Об охране народа и государства», приостанавливав-
шего действие семи статей конституции, которые гарантиро-
вали свободу личности и права граждан. Назвав этот про-
ект «защитной мерой против насильственных действий ком-
мунистов, представляющих угрозу для государства», Гитлер
требовал права: ограничивать свободу личности и свободу
мнений, включая свободу печати, а также свободу собраний
и союзов; нарушать тайну переписки, телеграфной и теле-
фонной связи; устраивать домашние обыски, конфисковы-
вать имущество.

Все это считалось допустимым, даже если выходило за



 
 
 

рамки закона. Декрет предоставлял также правительству
рейха право пользоваться полнотой власти в землях, когда
это вызывалось необходимостью, и вводил смертную казнь
за ряд преступлений, таких как «серьезные нарушения спо-
койствия» со стороны вооруженных лиц. Таким образом,
с помощью одного юридического акта Гитлер получил воз-
можность не только затыкать рты оппонентам и бросать их
по своей прихоти за решетку, но и придать пресловутой ком-
мунистической опасности, так сказать, «официальный» ха-
рактер, дабы нагнать побольше страху на миллионы сограж-
дан из среднего сословия и крестьянства, внушить им, что
если они не проголосуют через неделю за национал-соци-
алистов, то власть могут захватить коммунисты. Было аре-
стовано около четырех тысяч функционеров коммунистиче-
ской партии и большое число социал-демократических и ли-
беральных лидеров, в том числе депутатов рейхстага, кото-
рые по закону должны были пользоваться неприкосновен-
ностью. Это был первый случай, когда немцы стали свиде-
телями нацистского террора, благословляемого правитель-
ством. По улицам страны с ревом носились грузовики, пол-
ные штурмовиков, которые вламывались в дома, устраивали
облавы, сгоняли свои жертвы в казармы СА, подвергая их
пыткам и избиениям. Печать и политические собрания ком-
мунистов были запрещены, выпуск социал-демократических
газет и многих либеральных изданий приостановлен, а со-
брания демократических партий либо запрещались в офи-



 
 
 

циальном порядке, либо разгонялись. Беспрепятственно ве-
сти избирательную кампанию могли только нацисты и их со-
юзники из национальной партии.

Располагая всеми материальными ресурсами центрально-
го и прусского правительств и получая огромные суммы де-
нег от крупного бизнеса, нацисты развернули такую пропа-
гандистскую шумиху, какой Германия еще не знала. Впер-
вые по радио, контролируемому правительством, передава-
лись на всю страну речи Гитлера, Геринга и Геббельса. Ули-
цы, украшенные флагами со свастикой, оглашались топотом
штурмовиков. Проводились массовые митинги, факельные
шествия, на площадях ревели громкоговорители. На щитах
были расклеены красочные плакаты с нацистскими призы-
вами, холмы по ночам освещались кострами. Избирателям,
которые были напуганы коричневым террором и «разоблаче-
ниями» о «коммунистической революции», обещали немец-
кий рай. На другой день после пожара в рейхстаге прусское
правительство выпустило многословное воззвание, в кото-
ром излагалось содержание будто бы найденных коммуни-
стических документов:

«Правительственные здания, музеи, особняки и важные
промышленные предприятия должны быть сожжены.

Женщины и дети должны быть поставлены в качестве за-
слонов впереди террористических отрядов… Поджог рейхс-
тага – это сигнал к кровавому воскресенью и гражданской
войне… Установлено, что сегодня по всей Германии должны



 
 
 

произойти террористические акты в отношении отдельных
лиц, частной собственности и жизни мирного населения, а
также должна начаться всеобщая гражданская война».

В воззвании содержалось обещание опубликовать доку-
менты, подтверждающие наличие коммунистического заго-
вора, но оно не было выполнено. Тем не менее, поскольку
прусское правительство официально объявило, что такие до-
кументы имеются, многие немцы этому поверили. Известное
впечатление на колеблющихся произвели также угрозы Ге-
ринга. В своей речи во Франкфурте 3 марта он громогласно
заявил:

«Граждане немцы, юридические препоны моим делам не
помеха. Правосудие меня не тревожит; все, к чему я стрем-
люсь, это – уничтожать, искоренять, и ничего больше!.. И
будьте уверены, мои дорогие коммунисты, что я сполна вос-
пользуюсь правом, данным мне правительством земли, и си-
лой полиции, так что не стройте никаких иллюзий; в этой
смертельной схватке я возьму вас за горло и поведу за собой
вон тех людей в коричневых рубашках».

Голос Брюнинга, бывшего канцлера, был мало кем услы-
шан, хотя в тот самый день он тоже выступил с речью, заявив,
что партия «Центр» будет бороться против отмены консти-
туции, потребовав расследовать подозрительное дело о под-
жоге рейхстага и призвав президента Гинденбурга «защи-
тить угнетенных от угнетателей». Тщетная попытка! Старый
президент молчал. Пришло время, когда должен был сказать



 
 
 

свое слово народ.
5 марта 1933 года, в день последних демократических и

последних в жизни Гитлера выборов, этот народ выразил
свою волю на избирательных участках. Несмотря на террор
и запугивание, большая его часть отвергла Гитлера. Правда,
нацисты набрали больше всех голосов – 17 277 180 (рост на
5,5 миллиона), но это составило всего 44 процента общего
числа проголосовавших. Большинство было настроено явно
против Гитлера. Партия «Центр», как ни мешали ей пресле-
дования и запреты, набрала на этих выборах больше голосов,
чем на предыдущих (4 424 900 против 4 230 600), а вместе
с католической народной партией Баварии за нее проголосо-
вали 5,5 миллиона человек. Даже социал-демократы сохра-
нили свое положение второй по численности партии, набрав
7 181 629 голосов (уменьшение на 70 тысяч). Коммунисты
потеряли миллион сторонников, и все же за них проголосо-
вали 4 848 058 избирателей. Националисты во главе с Папе-
ном и Гутенбергом сильно обманулись в своих ожиданиях,
набрав только 3 136 760 голосов (рост меньше чем на 200
тысяч), или 8 процентов общего числа голосовавших.

Тем не менее 52 депутатских места националистов плюс
288 мест нацистов давали правительству парламентское
большинство (перевес в 16 мест). Этого, наверное, было до-
статочно для осуществления повседневных функций прави-
тельства, но далеко не достаточно для того, чтобы Гитлер мог
провести в жизнь свой новый дерзкий план – установить при



 
 
 

поддержке парламента личную диктатуру.
 

Унификация рейха
 

План этот был обманчиво прост; его преимущество со-
стояло в том, что он позволял захватить абсолютную власть
как бы законным порядком. Суть его такова: канцлер просит
рейхстаг принять «акт о предоставлении чрезвычайных пол-
номочий», предусматривающий передачу кабинету Гитлера
исключительного права издавать законы сроком на четыре
года. Проще говоря, парламент Германии вручает Гитлеру
свои конституционные права, а сам уходит в длительный от-
пуск. Но такая мера требовала внесения поправки в консти-
туцию, а эту поправку должно было одобрить большинство
в две трети голосов.

Как добиться такого большинства – вот главное, чем был
занят кабинет на своем заседании 15 марта 1933 года (про-
токол этого заседания был оглашен на Нюрнбергском про-
цессе). Этого можно добиться, во-первых, с помощью «неяв-
ки» на заседание парламента восьмидесяти одного Депута-
та-коммуниста и, во-вторых, путем «недопущения несколь-
ких социал-демократов», что, по мнению Геринга, не состав-
ляло труда.

Гитлер в тот день был весел и чувствовал себя уверенно.
Еще бы! У него был декрет от 28 февраля, подписанный по
его настоянию Гинденбургом на следующий день после по-



 
 
 

жара в рейхстаге, который давал ему право бросить за решет-
ку столько депутатов, сколько необходимо для обеспечения
большинства в две трети голосов. Оставалась еще проблема
католического «Центра», требовавшего каких-то гарантий,
но канцлер не сомневался, что эта партия в конце концов
окажется на его стороне. Гугенберг, лидер националистов, не
желавший отдавать всю власть Гитлеру, потребовал оставить
за президентом право участвовать в выработке законов, да-
же если эта функция будет передана в соответствии с «актом
о чрезвычайных полномочиях» кабинету министров. Одна-
ко д-р Мейснер, статс-секретарь президентской канцелярии,
уже связавший свою судьбу с нацистами, ответил: «Сотруд-
ничество президента не вызывается необходимостью». Он
быстро сообразил, что Гитлер не испытывает никакого же-
лания ставить себя в зависимость от строптивого президен-
та, как это было в период существования республиканских
кабинетов.

Однако канцлер решил, что на этой стадии лучше сде-
лать красивый жест в отношении престарелого фельдмарша-
ла, армии и консерваторов-националистов, тем более что та-
ким способом он как бы связывал свой разбойничий («ре-
волюционный») режим с почтенным именем Гинденбурга и
со славным военным прошлым Пруссии. Для этого он и Геб-
бельс, назначенный 13 марта министром пропаганды, при-
думали ловкий ход: Гитлер сам откроет заседание нового
рейхстага, который он собирался упразднить, в гарнизонной



 
 
 

церкви в Потсдаме – великой святыне пруссачества, напо-
минавшей столь многим немцам об имперской славе и вели-
чии Пруссии, ибо здесь покоились останки Фридриха Вели-
кого, здесь молились короли династии Гогенцоллернов, сю-
да в 1866 году, еще будучи молодым гвардейским офице-
ром, совершил свое первое паломничество Гинденбург, вер-
нувшись с австро-прусской войны, положившей начало объ-
единению Германии. Дата торжественного открытия нового
парламента Третьего Рейха – 21 марта – тоже была выбра-
на не случайно, поскольку совпадала с годовщиной откры-
тия Бисмарком первого рейхстага Второго Рейха в 1871 го-
ду. Когда в церковь проследовали старые фельдмаршалы, ге-
нералы, адмиралы в блестящих мундирах времен империи
и возглавлявшие эту компанию бывший наследный принц
и фельдмаршал Макензен во внушительных гусарских мун-
дирах и в головных уборах с изображением черепа, собрав-
шимся показалось, что над ними витают тени Фридриха Ве-
ликого и «железного канцлера».

Гинденбург был явно растроган. Геббельс, дирижировав-
ший этим спектаклем и наблюдавший за работой радио, ве-
щавшего из церкви на всю страну, заметил – и не преминул
записать об этом в дневнике – на глазах у старого фельдмар-
шала слезы. Рядом с ним находился Гитлер; было заметно,
что в официальном костюме-визитке он чувствует себя стес-
ненно. Президент, в полевой форме серого цвета, при ордене
Черного орла на широкой ленте, обхватив одной рукой кас-



 
 
 

ку с шишаком наверху, а в другой держа маршальский жезл,
медленно проследовал по проходу, задержался в император-
ской галерее, чтобы отдать честь пустующему креслу кайзе-
ра Вильгельма II, а затем подошел к алтарю и зачитал корот-
кий текст речи со словами доброго напутствия новому пра-
вительству Гитлера:

«Да проникнется нынешнее поколение древним духом
этой прославленной святыни! Да избавит он нас от эгоизма
и межпартийной вражды и да объединит в национальном са-
мосознании на благо гордой, свободной и неделимой Герма-
нии!»

Ответное слово Гитлера было составлено с хитрым расче-
том на то, чтобы сыграть на личных симпатиях и заручить-
ся доверием столь блестяще представленного здесь старого
порядка.

«Ни кайзер, ни правительство, ни нация не хотели войны.
Лишь крушение нации вынудило ослабленный народ возло-
жить на себя, вопреки его святым убеждениям, ответствен-
ность за эту войну».

Повернувшись к Гинденбургу, сидевшему в позе окаме-
нелости в нескольких шагах от него, Гитлер продолжал:

«В едином порыве мы за несколько недель отстояли свою
национальную честь. Благодаря взаимопониманию с вами,
господин фельдмаршал, символы былого величия и новые
силы соединились в единое целое. Мы выражаем вам наше
почтение. Хранившее вас Провидение возвысило вас над но-



 
 
 

выми силами нашей нации».
Демонстрируя глубокое почтение к президенту, которого

он еще до конца недели намеревался лишить политической
власти, Гитлер сошел с трибуны, низко поклонился Гинден-
бургу и взял его руку в свою. При вспышках блицев и под
жужжание кинокамер, расставленных Геббельсом наряду с
микрофонами в удобных местах, их торжественное рукопо-
жатие – символ союза новой Германии со старым порядком
– было запечатлено для нации и мировой общественности.

«После столь пылких заверений Гитлера в Потсдаме,  –
писал впоследствии присутствовавший на этом собрании
французский посол, – разве могли эти люди, Гинденбург и
его друзья – юнкеры и бароны-монархисты, Гутенберг и его
национальная партия, офицеры рейхсвера, не предать забве-
нию эксцессы и бесчинства его партии, хотя они и являлись
их очевидцами? И не побояться полностью довериться ему,
удовлетворить все его требования, предоставить неограни-
ченную власть, которой он домогался?»

Ответ был дан через два дня, 23 марта, в зале берлинского
оперного театра Кролла, где состоялось заседание парламен-
та. На рассмотрение был представлен акт о предоставлении
чрезвычайных полномочий, официально названный «Зако-
ном о ликвидации бедственного положения народа и госу-
дарства». Пять коротких параграфов предусматривали изъ-
ятие законодательных функций, включая контроль за рас-
ходованием бюджета рейха, утверждение договоров с ино-



 
 
 

странными государствами и внесение поправок в конститу-
цию, из юрисдикции парламента и передачу их сроком на че-
тыре года в ведение кабинета министров рейха. Более того,
в акте оговаривалось, что законы, принимаемые кабинетом,
разрабатываются канцлером и «могут допускать отклонения
от конституции». Никакие законы не будут «затрагивать по-
ложение рейхстага» (грубее этой шутки ничего нельзя было
придумать), а права президента останутся «нерушимы».

Гитлер несколько раз повторил эти фразы в своей необы-
чайно сдержанной речи перед депутатами, собравшимися в
нарядном зале оперного театра, в стенах которого привыкли
к спектаклям более легкого жанра.

«Правительство,  – обещал Гитлер,  – будет пользовать-
ся этими полномочиями лишь при возникновении необхо-
димости принять жизненно важные меры. Существованию
рейхстага или рейхсрата это не угрожает. Положение и права
президента остаются неприкосновенными… Автономия фе-
деральных земель сохранится. Права церкви не будут ущем-
ляться, ее отношения с государством не изменятся. Число
случаев, когда будет возникать потребность применения это-
го закона, ограничено».

Вспыльчивый лидер нацистов держался на этот раз спо-
койно, почти скромно, и в тот момент – в момент зарожде-
ния Третьего Рейха – даже члены оппозиции не представля-
ли в полной мере, чего стоят его обещания. И все же один
из них – Отто Вельс, председатель социал-демократической



 
 
 

партии, часть депутатов от которой (человек десять) были
«задержаны» полицией, встал и под рев штурмовиков, до-
носившийся с улицы («Даешь закон, не то смерть!» – орали
они), бросил диктатору вызов. Спокойно, с большим досто-
инством Вельс заявил: правительство может отнять у соци-
ал-демократов права, но не может лишить их чести.

«В этот исторический момент мы, немецкие социал-демо-
краты, торжественно клянемся в верности принципам чело-
вечности и справедливости, свободы и социализма. Никакой
закон о чрезвычайных полномочиях не даст вам права уни-
чтожать идеалы, которые вечны и нерушимы».

Тут разъяренный Гитлер вскочил с места и предстал перед
законодательным собранием в своем настоящем обличье:

«Вы опоздали…  – закричал он.  – Вы уже не нужны…
Звезда Германии взойдет, а ваша закатится. Ваш предсмерт-
ный час пробил… Мне не нужны ваши голоса. Германия бу-
дет свободна, но не благодаря вам!» (Бурные аплодисменты.)

Хорошо, что социал-демократы, на которых лежит тяж-
кая ответственность за ослабление республики, уходили с
политической сцены с поднятой головой, не изменив своим
убеждениям. Не так поступила партия католического «Цен-
тра». Если во времена «железного канцлера» она не побо-
ялась открыто противостоять «культур-кампфу», то теперь
монсеньор Каас, председатель партии, лишь потребовал от
Гитлера письменного заверения, что он будет уважать право
президента на вето. До начала голосования Гитлер обещал



 
 
 

выполнять это требование, но письменно его не подтвердил.
И тем не менее Каас встал и объявил, что депутаты его пар-
тии будут голосовать за принятие законопроекта. Брюнинг
промолчал, после чего приступили к голосованию. За проект
проголосовал 441 человек, против – 84 (все – социал-демо-
краты). Нацистские депутаты повскакали с мест и огласили
зал истошными криками. Затем запели песню «Хорст Вес-
сель»:

Выше знамена! Сомкните ряды!
Поступью чеканной идут штурмовики.

Вот так было покончено с парламентской демократией в
Германии. Если не считать того, что депутатов-коммунистов
и некоторых социал-демократов предварительно упрятали
за решетку, все выглядело вполне законно, хотя и сопровож-
далось террором. Уступив свои конституционные права Гит-
леру, парламент совершил самоубийство, хотя его забальза-
мированное тело и продолжало оставаться на виду вплоть
до заката Третьего Рейха, изредка выполняя роль резонатора
грозных призывов Гитлера к перевороту; поскольку выборов
больше не проводилось, места в рейхстаге занимали лица,
специально подобранные нацистской партией. Акт о чрезвы-
чайных полномочиях был единственным легальным обосно-
ванием диктатуры Гитлера. Начиная с 23 марта 1933 года
Гитлер действовал как диктатор, свободный от каких-либо



 
 
 

ограничений как со стороны парламента, так и со стороны
престарелого, немощного президента. Правда, многое еще
предстояло сделать, прежде чем вся нация, все ее институты
оказались под нацистской пятой, однако и это, как мы убе-
димся позднее, было достигнуто одним махом посредством
грубых махинаций, вероломства и жестокости.

Контроль над ресурсами великого государства захватили
уличные банды. К власти пришли отбросы общества. Но, как
не переставал хвастать Гитлер, «законно», по воле подавля-
ющего большинства парламента. И винить за это немцы мог-
ли только самих себя.

Самые могущественные правовые институты Германии
начали один за другим капитулировать перед Гитлером и ти-
хо, без борьбы, умирать.

Земли, которые на протяжении всей германской истории
упорно отстаивали свою автономию, оказались в ряду пер-
вых поверженных. Вечером 9 марта, за две недели до приня-
тия акта о чрезвычайных полномочиях, генерал фон Эпп по
приказу Гитлера и Фрика и при помощи нескольких штурмо-
виков разогнал правительство Баварии и установил там на-
цистский режим. А в остальные земли (кроме Пруссии, где
уже прочно восседал Геринг) через неделю были назначены
рейхскомиссары. 31 марта Гитлер и Фрик, впервые восполь-
зовавшись данными им чрезвычайными полномочиями, об-
народовали закон о роспуске парламентов во всех землях,
кроме Пруссии, приказав переформировать их состав в со-



 
 
 

ответствии с распределением голосов на последних выборах
в рейхстаг. Депутатские места, занимаемые прежде комму-
нистами, решено было не заполнять. Но и этого канцлеру по-
казалось мало. Действуя с лихорадочной поспешностью, он
уже через неделю, 7 апреля, издал декрет об учреждении во
всех землях новой должности – губернатора рейха, которо-
му предоставлялось право формировать и смещать местное
правительство, распускать парламент, назначать и увольнять
чиновников и судей. Все вновь назначенные губернаторы бы-
ли нацистами, ото всех требовалось проводить «генеральную
политику, разработанную рейхсканцлером». Так, через две
недели после обретения полноты власти, Гитлер достиг того,
на что Бисмарк, Вильгельм II и Веймарская республика не
могли и рассчитывать: он лишил земли автономии и подчи-
нил их центральной власти рейха, то есть своей личной вла-
сти. Впервые в истории он по-настоящему объединил Гер-
манию, ликвидировав давнюю федеральную структуру.

30 января 1934 года, в первую годовщину пребывания в
должности канцлера, Гитлер официально завершил выпол-
нение поставленной задачи принятием декрета о реоргани-
зации рейха. Народные ассамблеи в землях были упраздне-
ны, суверенные права земель переданы рейху, все их прави-
тельства подчинены центру, а губернаторы – непосредствен-
но рейхсминистру внутренних дел. Как объяснил министр
внутренних дел Фрик, «отныне земельные власти становятся
всего лишь административными единицами рейха». В пре-



 
 
 

амбуле декрета от 30 января 1933 года говорилось, что он
принят рейхстагом единогласно. Это соответствует действи-
тельности, потому что к тому времени все политические пар-
тии Германии, кроме нацистской, перестали существовать.
И процесс этот протекал без борьбы. 19 мая 1933 года соци-
ал-демократы (те, кто остался на свободе и не эмигрировал)
без единого возражения проголосовали в рейхстаге за одоб-
рение внешней политики Гитлера. За девять дней до это-
го полиция захватила помещения социал-демократической
партии и редакций газет, конфисковала их имущество. Тем
не менее социалисты, продолжая потакать Гитлеру, выступи-
ли с осуждением своих товарищей, находившихся в эмигра-
ции, за их нападки на фюрера. 19 июня они избрали новый
партийный комитет. Но Фрик три дня спустя лишил их вся-
кой надежды на компромисс, запретив социал-демократиче-
скую партию как «подрывную и враждебную государству».
Пауль Лобе, уцелевший руководитель, и несколько членов
партии депутатов рейхстага были арестованы. Что касается
коммунистов, то их, естественно, репрессировали давно.

Сохранились, хотя и ненадолго, партии среднего сосло-
вия. Католическая народная партия Баварии, правительство
которой было свергнуто в результате нацистского переворо-
та 9 марта, объявила 4 июля о самороспуске; ее союзница,
партия «Центр», так упорно сопротивлявшаяся Бисмарку и
являвшаяся опорой республики, последовала ее примеру,
впервые оставив Германию без партии католиков. Впрочем,



 
 
 

это обстоятельство не помешало Ватикану спустя две недели
подписать конкордат с гитлеровским правительством. Ста-
рая партия Штреземана (народная партия) совершила над
собой харакири 4 июля; демократы сделали то же самое неде-
лей раньше.

А что сталось с партнершей Гитлера по совместному уча-
стию в правительстве – национальной партией Германии, без
поддержки которой бывший австрийский ефрейтор не смог
бы легально прийти к власти? Увы, несмотря на ее близость
к Гинденбургу, к армии, к юнкерам и крупному капиталу и
несмотря на то, что Гитлер пребывал у нее в должниках, она
так же, как другие партии, безропотно сошла со сцены. 21
июня полиция и штурмовики оккупировали штабы этой пар-
тии на всей территории страны, а 29 июня Гугенберг, ее раз-
гневанный председатель, всего полгода назад помогавший
Гитлеру стать канцлером, вышел из состава правительства,
после чего его помощники «добровольно» ее распустили.

Осталась лишь одна нацистская партия. Декрет от 14
июля гласил: «Национал-социалистическая немецкая рабо-
чая партия является единственной партией в Германии. Вся-
кий, кто предпримет шаги к сохранению организационной
структуры какой-либо другой политической партии или к со-
зданию новой политической партии, будет подвергнут нака-
занию в виде каторжных работ сроком до трех лет или тю-
ремному заключению сроком от шести месяцев до трех лет,
если его деяния не потребуют более тяжкого наказания в со-



 
 
 

ответствии с другими предписаниями».
Прошло четыре месяца с тех пор, как рейхстаг отрекся от

своих демократических прав и обязанностей, и вот появи-
лось однопартийное тоталитарное государство, не встретив
почти никакого сопротивления, не говоря об активной оп-
позиции.

С независимыми профсоюзами, которые, как мы знаем,
когда-то ликвидировали капповский фашистский путч по-
средством объявления всеобщей забастовки, было поконче-
но так же легко, как с политическими партиями и органа-
ми самоуправления в землях, только на этот раз нацисты
решили прибегнуть к хитроумному маневру. Минуло пол-
века, как день 1 мая стал традиционным праздником рабо-
чих Германии и других европейских стран. С целью усыпить
бдительность рабочих и их вожаков нацистское правитель-
ство, перед тем как нанести удар, объявило 1 мая 1933 го-
да национальным праздником, дав ему официальное назва-
ние «День национального труда» и распорядившись прове-
сти его с небывалой помпой. Поддавшись на столь неожи-
данное проявление дружелюбия к рабочему классу со сторо-
ны нацистов, профсоюзные лидеры с энтузиазмом помогли
правительству и партии в организации празднества. Собрали
в Берлине рабочих лидеров со всех концов страны, увешали
улицы тысячами лозунгов, провозглашавших солидарность
нацистского режима с рабочими, а Геббельс тем временем
вел приготовления на огромном поле в Темпельхофе к де-



 
 
 

монстрации, которая по своим масштабам должна была пре-
взойти все массовые манифестации, когда-либо проводив-
шиеся в Германии. До начала демонстрации Гитлер принял
рабочую делегацию и заявил: «Вы сами увидите, как невер-
но и несправедливо утверждение, будто наша революция на-
правлена против немецких рабочих. Совсем наоборот». Вы-
ступая с речью перед 100 тысячами рабочих, собравшихся
на демонстрацию, он бросил лозунг: «Почитайте труд и ува-
жайте рабочего!» Тогда же он обещал, что день 1 мая будет
праздноваться во славу немецких тружеников на протяже-
нии веков.

В тот же день, поздно вечером, Геббельс, изобразив в кра-
сочных тонах энтузиазм, проявленный рабочими на перво-
майских торжествах, которые с таким мастерством организо-
вал, сделал в своем дневнике любопытную приписку: «Зав-
тра мы захватим здания профсоюзов. Сопротивления фак-
тически не будет».

Так оно и случилось. 2 мая центры профсоюзов были за-
крыты, профсоюзные фонды конфискованы, сами профсою-
зы запрещены, а их руководители арестованы. Многих изби-
ли и бросили в концентрационные лагеря. Теодор Лей-парт
и Петер Грассман, председатели Всеобщего немецкого объ-
единения профсоюзов, открыто заявили о согласии сотруд-
ничать с нацистским режимом. Но их все равно арестовали.
«Пусть все эти лейпарты и грассманы лицемерно болтают,
сколько им влезет, о своей преданности фюреру, – заявил



 
 
 

нацистский лидер из Кёльна Роберт Лей, которому Гитлер
поручил разогнать профсоюзы и учредить «Немецкий тру-
довой фронт», – а все же лучше, если они сядут в тюрьму».
Там они и оказались.

А ведь вначале и Гитлер, и Лей заверяли рабочих, что их
права не будут ущемляться. Лей в своем первом обращении
говорил: «Рабочие! Ваши права для нацистской партии свя-
щенны. Я сам родом из семьи бедного крестьянина и знаю,
что такое нищета… Я испытал на себе капиталистическую
эксплуатацию. Рабочие! Клянусь вам, мы не только сохра-
ним все, что вы имеете, но и расширим ваши права». Что
обещания нацистов ничего не стоили – выяснилось через три
недели, когда Гитлер издал декрет, отменявший практику
переговоров профсоюзов с предпринимателями и возлагав-
ший «регулирование коллективных договоров» и соблюде-
ние «трудового мира» на «доверенных уполномоченных по
труду», которых будет назначать сам фюрер. А поскольку ре-
шениям этих доверенных лиц придавалась сила закона, то
это означало, что декрет Гитлера, по существу, объявлял за-
бастовки незаконными. Лей в свою очередь обещал «вернуть
абсолютное господство на предприятии его естественному
руководителю, то есть работодателю… Многие предприни-
матели в течение ряда лет спрашивали: кто хозяин дома? Те-
перь они знают, что снова становятся «хозяевами дома».

Предприниматели могли быть довольны: щедрые вложе-
ния, которые многие из них делали в кассу национал-со-



 
 
 

циалистической немецкой рабочей партии, начали окупать-
ся. Но для полного преуспеяния капиталу требовалась опре-
деленная стабильность общества, а ее не было, потому что
весной и в начале лета в Германии царил беспорядок: по
улицам слонялись оголтелые банды в коричневых рубашках,
арестовывая, избивая, а иногда и убивая кого им вздумает-
ся, в то время как полиция равнодушно наблюдала за проис-
ходящим. Однако уличный террор не являлся нарушением
предписаний государственной власти, как это имело место
во время Французской революции; напротив, акты террориз-
ма совершались с одобрения, а нередко и по приказу власти,
авторитет и централизация которой никогда еще не были так
велики, как в тогдашней Германии. Судьи были запуганы,
им приходилось опасаться за собственную жизнь, если они
выносили приговоры штурмовикам даже за хладнокровное
преднамеренное убийство. Как говорил Геринг, фюрер – это
и есть закон. В мае-июне 1933 года Гитлер заявлял, что «на-
ционал-социалистическая революция еще не завершена» и
«победоносно закончится лишь после того, как завершится
работа по воспитанию нового немецкого народа». На языке
нацистов слово «воспитание» означало устрашение людей до
такой степени, что они безропотно принимали нацистскую
диктатуру и нацистское варварство. С точки зрения Гитле-
ра, как много раз заявлял он публично, евреи не являлись
немецкими гражданами; и хотя он не решился на немедлен-
ное их истребление (в первые месяцы было ограблено, изби-



 
 
 

то и умерщвлено сравнительно немного евреев, то есть все-
го несколько тысяч), но издал ряд законов, требовавших из-
гнания их с государственной службы, из университетов, от-
странения от занятий свободными профессиями. А 1 апреля
1933 года он объявил всенародный бойкот магазинов, вла-
дельцами которых были евреи.

Деловые круги, с таким восторгом приветствовавшие раз-
гром несговорчивых профсоюзов, обнаружили, что пред-
ставители левого нацистского крыла, искренне верившие
в «социализм» их партии, стремятся занять главенствую-
щее положение в сообществе работодателей, ликвидиро-
вать крупные универсальные магазины и национализиро-
вать промышленность. Тысячи алчных функционеров на-
цистской партии насели на управляющих фирм, которые не
помогали Гитлеру. В одних случаях они угрожали им кон-
фискацией имущества, в других – домогались теплых мест
в директорате. Д-р Готфрид Федер, дока по части экономи-
ки, настаивал на проведении в жизнь партийной программы,
требуя национализации крупного капитала, участия в при-
былях, а также отмены рентных доходов и «кабальных про-
центных ставок». Словно желая постращать и без того доста-
точно напуганных банкиров, Вальтер Дарре, новый министр
сельского хозяйства, пригрозил им значительным сокраще-
нием капитальных долгов фермеров и уменьшением ставок
до двух процентов на то, что они оставались должны. А по-
чему бы и нет? К середине лета 1933 года Гитлер стал хозя-



 
 
 

ином Германии. Теперь он мог приступить к осуществлению
своих замыслов. Папен при всей его ловкости остался ни с
чем; все его расчеты на то, что, имея в кабинете численное
превосходство над нацистами (восемь к трем), он вместе с
Гутенбергом и другими сторонниками старого порядка смо-
жет держать Гитлера под контролем и использовать в своих
интересах, рухнули у него на глазах. С поста министра-пре-
зидента Пруссии его прогнали, заменив Герингом. Правда,
он еще оставался вице-канцлером рейха, но должность эта,
как с грустью признавался потом Папен, со временем утра-
тила свое значение. Гутенберг, этот удачливый коммерсант
и финансист, с государственной службы ушел, а его партию
распустили. Зато в правительство выдвинули Геббельса, тре-
тьего человека в нацистской партии. Его назначили мини-
стром народного образования и пропаганды. Дарре, считав-
шийся, как и Геббельс, радикалом, 13 марта стал министром
сельского хозяйства.

Д-ра Ганса Лютера, консерватора, президента Рейхсбан-
ка (ключевой пост в экономической системе Германии), Гит-
лер сместил, отправив послом в Вашингтон. На его место 17
марта был вновь назначен энергичный д-р Шахт, приверже-
нец Гитлера, считавший нацизм «оправданным и необходи-
мым». Не было в Германии человека, который столько бы
сделал для Гитлера в области укрепления финансовой мо-
щи Третьего Рейха и осуществления программы перевоору-
жения в годы, предшествовавшие Второй мировой войне,



 
 
 

сколько сделал Шахт, ставший позднее министром экономи-
ки и генеральным уполномоченным по делам военной эконо-
мики. Правда, незадолго до войны он начал отворачиваться
от своего кумира и в конце концов ушел (либо его попросили
уйти) со всех постов и даже примкнул к тем, кто замышлял
покушение на Гитлера. Но к этому времени было уже поздно
пытаться изменить курс нацистского главаря, которому он
так долго и верно служил.

 
«Второй революции не будет!»

 
Гитлер подчинил себе Германию без малейшего труда, но

перед ним еще стояли нерешенные проблемы. Главных про-
блем было пять: как предотвратить вторую революцию; как
уладить напряженные отношения между СА и армией; как
вытянуть из трясины экономику страны и обеспечить рабо-
той шесть миллионов человек; как добиться на Женевской
конференции права на паритет Германии в области воору-
жений и ускорить тайное перевооружение рейха, начатое в
последние годы существования республики; кто будет пре-
зидентом страны, когда умрет Гинденбург.

Рем, шеф СА, первым употребил выражение «вторая ре-
волюция» и призвал приступить к ее свершению. Так же ду-
мал и Геббельс. В его дневниковой записи от 18 апреля чи-
таем: «В народе все говорят о неизбежности второй револю-
ции. Это значит, что революция не кончилась. Нам надо еще



 
 
 

разделаться с реакцией. Революцию надо продолжать повсе-
местно».

Левых нацисты уничтожили, зато сохранили правых:
крупный промышленный и финансовый капитал, аристокра-
тию, юнкеров-землевладельцев и прусских генералов, проч-
но державших армию в своих руках. Рем, Геббельс и дру-
гие «радикалы» движения хотели и их ликвидировать. Рем,
отряды которого насчитывали теперь около двух миллионов
(в двадцать раз больше, чем солдат регулярной армии), так
прямо и заявил:

«Первая победа на пути германской революции одержа-
на… СА и СС, на которых возложена великая миссия про-
должателей германской революции, не допустят, чтобы ее
предали, остановив на полпути… Если филистеры полага-
ют, что национальная революция слишком затянулась… и
в самом деле настало время кончать ее, превратив в нацио-
нал-социалистическую… Мы должны продолжать борьбу с
ними или без них, а если потребуется – и против них… Мы
– неподкупные гаранты окончательной победы германской
революции».

А в речи, произнесенной в августе, он добавил: «И до сего
дня находятся лица, которые никакого понятия не имеют о
революционном духе. Мы не колеблясь избавимся от них,
если они осмелятся реализовать свои реакционные идеи на
практике».

Но Гитлер рассуждал иначе. Он рассматривал социали-



 
 
 

стические лозунги нацистов лишь как средство пропаганды,
завоевания масс на свою сторону в период продвижения к
власти. Теперь, когда он уже оказался у власти, эти лозун-
ги его больше не интересовали. Чтобы укрепить свое поло-
жение и положение страны, требовалось время. С правыми
(предприниматели, военные, президент), по крайней мере в
данный момент, надо было ладить. Он не намеревался до-
водить Германию до банкротства и подвергать тем самым
опасности само существование режима. Второй революции
не должно быть.

Это он дал ясно понять 1 июля в речи, обращенной к ру-
ководителям СА и СС. «Чего сегодня не хватает Германии, –
сказал он, – так это порядка… Я буду беспощадно пресекать
любые посягательства на существующий порядок и всякие
разговоры о второй революции, которая привела бы только к
хаосу». А 6 июля, выступая перед имперскими наместника-
ми, собравшимися в здании правительства, он снова напом-
нил:

«Революция не есть наше перманентное состояние, и
нельзя допускать, чтобы она стала состоянием постоянным.
Революционный поток, вызванный к жизни, следует напра-
вить в безопасное русло эволюции… Поэтому мы не долж-
ны отталкивать предпринимателя, который хорошо ведет де-
ло, даже если он и не стал еще национал-социалистом; тем
более это важно, если национал-социалист, пожелавший за-
нять его место, ничего не смыслит в коммерции. В коммер-



 
 
 

ции единственным критерием является умение человека ве-
сти дело…

История будет судить о нас не по тому, много ли экономи-
стов мы отстранили или посадили в тюрьмы, а по тому, су-
мели ли мы обеспечить людей работой… Идеи, заложенные
в нашей программе, заключаются не в том, чтобы действо-
вать по-глупому и создавать вселенский хаос, а в том, чтобы
вести дело разумно и правильно. В конечном счете наша по-
литическая власть будет тем прочнее, чем больше мы пре-
успеем в подведении под нашу экономику твердого фунда-
мента. Имперские наместники поэтому должны позаботить-
ся о том, чтобы ни одна партийная организация не брала на
себя функций правительства, увольняя или назначая долж-
ностных лиц, поскольку функции такого рода являются ком-
петенцией правительства рейха, а в хозяйственной области
– рейхсминистра экономики». Как видно, в этом заявлении
с предельной ясностью указывалось, что нацистская револю-
ция – процесс политический, а не экономический. Чтобы до-
казать, что он не бросает слов на ветер, Гитлер сместил с
занимаемых постов ряд нацистских «радикалов», попытав-
шихся захватить контроль над объединениями предприни-
мателей. Он вернул Круппу фон Болену и Фрицу Тиссену
главенствующее положение в деловом мире, запретил «Бое-
вую лигу коммерсантов среднего сословия», устраивавшую
погромы в крупных универсальных магазинах, и назначил
д-ра Карла Шмидта министром экономики (вместо ушедше-



 
 
 

го в отставку Гугенберга). Шмидт, директор крупнейшей в
Германии страховой компании «Аллианц», не терял време-
ни даром: принял все меры к тому, чтобы воспрепятствовать
замыслам тех национал-социалистов, которые по наивности
всерьез восприняли программу нацистской партии. Велико
было разочарование рядовых нацистов, особенно штурмо-
виков, составлявших главную силу гитлеровского массового
движения. Большинство из них принадлежали к армии обед-
невших, обездоленных, недовольных элементов. Эти люди
на личном опыте убедились, что не могут не быть противни-
ками капитализма, и видели в революции, которая приобре-
ла форму уличных потасовок, возможность поживиться до-
бычей и получить выгодные места в мире коммерции или в
органах управления. И вот теперь, после бурных весенних
эксцессов, их надежды рушились. Старая клика – партийная
или беспартийная – не только не оставляла своих позиций,
но и укрепляла их.

Это обстоятельство не было единственной причиной бро-
жения в рядах СА. Снова дали о себе знать давние разно-
гласия между Гитлером и Ремом из-за статуса и целей СА.
Гитлер с самого зарождения нацистского движения требо-
вал, чтобы штурмовые отряды выполняли функции полити-
ческой, а не военной силы; их назначение – насилием и тер-
рором прокладывать путь к политической власти. С точки
зрения Рема, СА являлись не только ведущей силой нацист-
ской революции, но и костяком будущей армии, которая для



 
 
 

Гитлера была бы тем же, чем для Наполеона – армия, создан-
ная после Французской революции на основе воинской по-
винности. Он считал, что пора избавляться от реакционных
прусских генералов – этих старых болванов, как презритель-
но он их называл, – и формировать боевое революционное
войско, народную армию, руководимую им и его крепкими
парнями.

Совсем иначе рассуждал Гитлер. Он лучше Рема и лучше
любого другого нациста понимал, что не смог бы прийти к
власти без поддержки или хотя бы терпимого отношения к
нему армейских генералов и что в данный момент отчасти
от них зависит его дальнейшее пребывание у кормила вла-
сти, поскольку они, располагая реальными средствами, мог-
ли убрать его, если бы захотели. Гитлер предвидел, что лич-
ное расположение к нему военных будет особенно необходи-
мо в тот критический момент – и его не так уж долго ждать, –
когда главнокомандующий, 86-летний Гинденбург, покинет
сей мир. К тому же фюрер был убежден, что только офи-
церский корпус с его традициями и его выучкой способен за
короткое время создать сильную, дисциплинированную ар-
мию. Что касается С А, то они представляли собой толпу,
пригодную разве что для уличных драк, и не могли считаться
современной армией. Свою службу они сослужили, и теперь
их надо было постепенно выводить из игры. Взгляды Гитлера
и Рема на этот счет оказались непримиримыми, и в период
с лета 1933 года по 30 июня 1934 года между этими ветера-



 
 
 

нами нацистского движения, к тому же близкими друзьями
(Эрнст Рем был единственным человеком, кому Гитлер го-
ворил «ты»), шла в буквальном смысле смертельная борьба.

Выступая 5 ноября 1933 года в берлинском Спортпала-
сте перед 15 тысячами командиров СА, Рем отметил, что в
рядах штурмовиков царит глубокое разочарование. «Часто
приходится слышать… что надобность в СА уже отпала», –
заявил он и добавил, что такое суждение ошибочно. Одна-
ко Гитлер был непреклонен. «СА должны относиться к ар-
мии точно так же, как относится к ней политическое руко-
водство», – заявил он в речи, произнесенной 19 августа в
Бад-Годесберге.

А 23 сентября в Нюрнберге он высказался еще яснее:
«Особенно не должны мы забывать сегодня о том, какую
роль сыграла наша армия, ибо всем хорошо известно, что ес-
ли бы в дни революции она была не с нами, то мы бы сейчас
перед вами не стояли. Мы можем заверить армию, что всегда
будем это помнить, что видим в ней носительницу славных
боевых традиций и что от всего сердца и всеми силами бу-
дем поддерживать ее дух».

Незадолго перед этим Гитлер дал вооруженным силам
тайное обещание, чем снискал расположение многих выс-
ших чинов. 2 февраля 1933 года, через три дня после вступ-
ления в должность, он произнес двухчасовую речь на встрече
с генералами и адмиралами, состоявшейся в доме командую-
щего армией генерала фон Хаммерштейна. Цель этой первой



 
 
 

встречи нацистского канцлера с офицерским корпусом бы-
ла раскрыта в Нюрнберге адмиралом Эрихом Редером. Гит-
лер, по его словам, рассеял опасения военной элиты относи-
тельно того, что вооруженным силам придется участвовать
в гражданской войне, и заверил, что армия и флот получат
возможность целиком посвятить себя решению главной за-
дачи – быстрому перевооружению Германии. Адмирал Ре-
дер признал, что он остался чрезвычайно доволен перспек-
тивой строительства военно-морского флота, а генерал фон
Бломберг, поспешивший 30 января 1933 года принять пост
министра обороны, чем помог предотвратить попытки воен-
ных выступить против назначения Гитлера канцлером, ука-
зал позднее в своих мемуарах, что фюрер открыл «поле де-
ятельности, таившее в себе огромные возможности на буду-
щее».

Чтобы еще больше воодушевить военную верхушку, Гит-
лер объявил 4 апреля о создании Совета Обороны Рейха,
призванного разработать новую секретную программу пере-
вооружения. А спустя три месяца, 20 июля, канцлер издал
новый закон об армии, освобождавший военнослужащих из-
под юрисдикции гражданских судов и упразднявший выбор-
ные солдатские представительства, вернув таким образом
офицерскому корпусу его исконные привилегии. В резуль-
тате генералам и адмиралам нацистская революция начала
представляться в ином, более благоприятном свете.

Желая задобрить Рема, Гитлер ввел его 1 декабря в состав



 
 
 

кабинета (наряду с Рудольфом Гессом, бывшим тогда заме-
стителем председателя партии), а в канун Нового года послал
ему теплое дружеское письмо. В нем подчеркивалось, что
«армия должна гарантировать безопасность нации от внеш-
него мира», в то время как задача СА – обеспечить побе-
ду нацистской революции и блюсти национал-социалистиче-
ское государство, что своими успехами СА всецело обязаны
ему, Рему. Письмо заканчивалось словами:

«Считаю своим долгом в годовщину национал-социали-
стической революции поблагодарить тебя, мой дорогой друг
Эрнст Рем, за неоценимые услуги, оказанные национал-со-
циалистическому движению и немецкому народу, и заве-
рить, что я благодарен судьбе, давшей мне возможность на-
зывать людей, подобных тебе, своими друзьями и соратника-
ми. С искренним чувством дружбы и признательности твой
Адольф Гитлер».

Письмо это было напечатано 2 января 1934 года в цен-
тральном органе нацистской партии «Фёлькишер беобахтер»
и заметно рассеяло недовольство, царившее в рядах СА. В
атмосфере благодушия, последовавшего в дни рождествен-
ских и новогодних праздников, соперничество между СА и
армией на время притупилось, громкие призывы нацистских
«радикалов» ко «второй революции» стихли.



 
 
 

 
Истоки нацистской внешней политики

 
«Нет никакой победы, ибо некого было побеждать», – за-

метил Освальд Шпенглер, говоря о том, как легко Гитлер по-
корил и нацифицировал в 1933 году Германию. «Я с чув-
ством глубокого скепсиса наблюдал, – пишет автор в вышед-
шей в начале 1934 года книге «Упадок Запада», – как гром-
ко изо дня в день восторгались фактом захвата власти. Луч-
ше бы придержать эти восторги до того дня, когда появятся
реальные, осязаемые успехи в области внешней политики.
Только о них и можно говорить всерьез».

Этот философ и историк, которого нацисты одно время
считали своим кумиром (до того, как произошло взаимное
охлаждение), поторопился с выводами. Перед тем как при-
ступить к покорению мира, Гитлер должен был подчинить
себе Германию. Но как только он покончил с немецкими
противниками, то, не теряя времени, занялся тем, что его
интересовало больше всего, – иностранными делами.

Международное положение Германии весной 1933 года
было хуже некуда. Третий Рейх находился в изоляции от
внешнего мира, в военном отношении он был бессилен. Со-
седи Германии, в первую очередь Франция и Польша, отно-
сились к ней враждебно и настороженно. Еще в марте 1933
года, после демонстрации Польшей своей военной силы в
Данциге, маршал Пилсудский высказал французам мысль о



 
 
 

желательности совместной превентивной войны против Гер-
мании. Даже Муссолини, внешне довольный появлением но-
вого фашистского государства, на деле не очень радовался
приходу Гитлера к власти. Фюрер государства, обладавшего
гораздо большим экономическим и военным потенциалом,
чем Италия, мог быстро отодвинуть дуче на второй план.
Одержимый идеей пангерманизма, рейх посягал на Австрию
и Балканы, где итальянский диктатор уже успел заявить о
своих правах. Враждебно отнесся к нацистской Германии и
Советский Союз, который начиная с 1921 года поддерживал
дружественные отношения с Германской республикой. Да,
друзей у Третьего Рейха фактически не было. К тому же он
был безоружен по сравнению с соседями, обладавшими хо-
рошо оснащенными вооруженными силами.

Как следствие, внешнеполитическая стратегия и такти-
ка Гитлера на ближайшую перспективу диктовалась суровой
реальностью – слабостью и изолированностью Германии. Но
так уж получилось, что сложившаяся обстановка породила
также естественные цели, отвечавшие как его собственному
горячему желанию, так и чаяниям огромного большинства
немецкого народа: избавиться от оков Версаля, не вызвав
при этом ответных санкций, и вооружиться, не рискуя ока-
заться в состоянии войны. Лишь по достижении этих двух
целей он будет располагать свободой действий и военной си-
лой, чтобы начать проводить в жизнь внешнюю политику,
задачи и методы которой он столь откровенно и детально из-



 
 
 

ложил в «Майн кампф». Прежде всего надо было сделать то,
что само собой напрашивалось, – спутать карты противни-
ков Германии разговорами о мире и разоружении, одновре-
менно выискивая слабые места в их коллективной обороне.
17 мая 1933 года Гитлер выступил в рейхстаге с «мирной ре-
чью» – одной из самых эффектных за все годы его деятель-
ности; это был шедевр лживой пропаганды, глубоко взвол-
новавший немецкий народ и сплотивший его вокруг фюрера.
Большое впечатление произвела эта речь и за рубежом. Она
была произнесена через день после того, как президент Ру-
звельт обратился к главам сорока четырех государств с сен-
сационным посланием, выразив в нем стремление Соединен-
ных Штатов к разоружению и миру и призвав запретить вся-
кое наступательное оружие – бомбардировщики, танки, по-
движную тяжелую артиллерию. Гитлер не замедлил подхва-
тить этот призыв и использовать его наилучшим образом.

«Предложение, внесенное президентом Рузвельтом, о ко-
тором я узнал вчера вечером, заслуживает самых теплых
слов благодарности германского правительства. Оно готово
одобрить такой способ преодоления международного кризи-
са… Предложение президента – это луч надежды для каждо-
го, кто желает сотрудничать в деле сохранения мира… Гер-
мания целиком и полностью за запрещение всякого наступа-
тельного оружия, если вооруженные страны в свою очередь
уничтожат наступательное оружие… Германия также готова
ликвидировать все свои вооруженные силы и уничтожить те



 
 
 

небольшие запасы оружия, которые у нас еще имеются, ес-
ли также поступят соседние государства… Германия готова
пойти на любой торжественный договор о ненападении, ибо
думает она не о нападении, а о собственной безопасности».

Вежливая речь Гитлера, полная заверений в любви к ми-
ру, приятно удивила встревоженное человечество. Германия
не хочет войны. Война – это «безграничное безумие». Она
«приведет к крушению социального и политического поряд-
ка». Нацистская Германия не испытывает желания «онеме-
чивать» другие народы. «Нам чужд образ мыслей, характер-
ный для людей прошлого столетия, которые полагали, что
из поляка или француза можно сделать немца… Французы,
поляки и другие народы – наши соседи, и мы осознаем, что
никакие исторически мыслимые обстоятельства не могут из-
менить эту реальность».

Но в речи прозвучало одно предупреждение. Германия
требует равенства с другими странами и прежде всего – в
области вооружений. Если равенства не будет, она предпо-
чтет уйти с конференции по разоружению и выйти из Лиги
Наций.

Среди всеобщего ликования, вызванного в западном ми-
ре столь неожиданным проявлением благоразумия со сто-
роны Гитлера, это предупреждение осталось незамеченным.
Лондонская «Таймс» сочла требование Гитлера о равен-
стве «неоспоримым». Другая лондонская газета, «Дейли ге-
ральд», официальный орган лейбористской партии, реко-



 
 
 

мендовала поверить Гитлеру на слово. Консервативный еже-
недельник «Спектейтор», также выходящий в Лондоне, за-
ключил, что Гитлер сделал дружеский жест в отношении Ру-
звельта и что это вселяет в многострадальное человечество
новую надежду. Официальное германское бюро информа-
ции в Вашингтоне, ссылаясь на помощника президента, со-
общило: «Президент доволен, что Гитлер принял его пред-
ложение».

Вопреки ожиданиям многих в словах неистового нацист-
ского диктатора прозвучали не дикие угрозы, а учтивость и
деликатность. Человечество было очаровано. В рейхстаге да-
же депутаты-социалисты, находившиеся не в тюрьмах и не в
эмиграции, не высказали никаких возражений, в результате
чего внешнеполитическая программа Гитлера была принята
единогласно.

Но предупреждение фюрера не было пустой фразой.
Узнав в начале октября, что союзники выдвигают требова-
ние предоставить им восьмилетний срок, чтобы они мог-
ли сократить свои вооружения до уровня германских, он
объявил 14-го числа того же месяца, что, поскольку другие
участники женевских переговоров отказываются предоста-
вить Германии равные права, она немедленно отзывает сво-
их представителей с конференции по разоружению и из Лиги
Наций. Одновременно он принял и другие меры: распустил
рейхстаг, объявив, что решение отозвать своих представите-
лей из Женевы вынесет на референдум, и приказал министру



 
 
 

обороны генералу фон Бломбергу издать секретную дирек-
тиву вооруженным силам: оказать вооруженное сопротивле-
ние, если Лига Наций прибегнет к санкциям. Этот поспеш-
ный шаг показал, что за весенней миролюбивой речью Гит-
лера не стояло ничего реального. В международных делах
это была его первая рискованная игра в открытую. Она озна-
чала, что отныне нацистская Германия начнет перевооруже-
ние вопреки всем существующим соглашениям о разоруже-
нии и вопреки Версальскому договору. Это был осознанный
риск – секретная директива Бломберга армии и флоту, став-
шая известной на процессе в Нюрнберге, показала не толь-
ко то, что Гитлер рисковал подвергнуть страну санкциям,
но и то, что положение Германии в случае применения та-
ких санкций оказалось бы безнадежным. Директива четко
обозначала оборонительные рубежи на западе, на границе
с Францией, и на востоке, на границе с Польшей и Чехо-
словакией, которые германским вооруженным силам пред-
писывалось «удерживать как можно дольше». Из самого тек-
ста приказа Бломберга было видно, что немецкие генералы,
по крайней мере, не питали никаких иллюзий относительно
способности рейха держать оборону хотя бы короткое вре-
мя. Это был первый критический момент. За ним в тече-
ние трех лет последует множество других, пока немцы не
оккупируют демилитаризованную зону вдоль левого берега
Рейна (это произойдет в 1936 году); тогда союзники могли
применить санкции – не за то, что Гитлер ушел с конфе-



 
 
 

ренции по разоружению и из Лиги Наций, а за нарушения
условий Версальского договора относительно разоружения
– условий, которые Германия начала нарушать уже два года
назад, еще до прихода Гитлера к власти. В то время союз-
ники легко могли одолеть Германию; это так же верно, как
то, что своими действиями они способны были покончить
с Третьим Рейхом в первый же год его существования. Но
в том отчасти и заключалась одаренность Гитлера, что он
давно постиг природу своих иностранных противников – по-
стиг с таким же искусством и прозорливостью, с какими оце-
нил характер оппонентов в собственном доме. В этой кри-
зисной обстановке так же, как и в еще более серьезных ситу-
ациях, которые будут следовать быстрой чередой вплоть до
1939 года, союзные государства-победители не предприняли
никаких действий; слишком разобщены они были, слишком
инертны, слишком слепы, чтобы понять характер и направ-
ленность того, что происходило за Рейном. Таким образом,
расчет Гитлера оказался удивительно точен – так же точен,
как и в отношении немецкого народа. Он прекрасно знал,
что скажут немцы во время референдума, который он решил
провести одновременно с выборами в рейхстаг (на них был
представлен лишь список кандидатов от нацистской партии).
И референдум и выборы должны были состояться 12 нояб-
ря 1933 года, на другой день после годовщины перемирия
1918 года. День перемирия, продолжавший бередить душу
немцев, считался в Германии черным днем.



 
 
 

«Надо сделать так, – сказал Гитлер 4 ноября на предвы-
борном собрании в Бреслау, – чтобы этот день был отмечен
в истории нашего народа как день спасения, чтобы можно
было потом сказать: 11 ноября немецкий народ формально
потерял свою честь, но вот прошло пятнадцать лет, наступил
день 12 ноября, и немецкий народ вернул себе честь».

В канун выборов, 11 ноября, в обращении к народу по ра-
дио почтенный Гинденбург тоже призывал: «Проявите зав-
тра стремление к национальному единству и солидарности
с правительством. Отстаивайте вместе со мной и рейхсканц-
лером принципы равноправия и почетного мира и покажи-
те всему миру, что мы оправились от болезни и с Божьей
помощью сохраняем единство немецкого народа!» Реакция
немецкого народа, прожившего пятнадцать лет в обстанов-
ке отчаяния и недовольства в результате поражения в вой-
не, была почти однозначной. В референдуме участвовали 96
процентов зарегистрированных избирателей; 95 процентов
этого числа одобрили решение об уходе из Женевы. На вы-
борах в рейхстаг за список нацистской партии (в него вошли
также Гинденбург и шестеро ненацистов) отдали свои голоса
92 процента избирателей. Даже в концлагере Дахау 2154 за-
ключенных из 2242 проголосовали за правительство, по ви-
не которого они там оказались! Правда, во многих населен-
ных пунктах раздавались угрозы в адрес тех, кто уклонялся
от голосования или кто голосовал «неправильно»; были слу-
чаи, когда избиратели боялись, что власти узнают, кто из них



 
 
 

голосовал против режима, и подвергнут их наказаниям. Но
даже с этой оговоркой итоги голосования (а их-то, во вся-
ком случае, подводили честно) свидетельствовали о потря-
сающем успехе Адольфа Гитлера. Не оставалось сомнений,
что вызов, брошенный им внешнему миру, поддержало по-
давляющее большинство немецкого народа.

Через три дня после референдума и выборов Гитлер вы-
звал к себе польского посла Юзефа Липского. Об итогах
их беседы было опубликовано совместное коммюнике, уди-
вившее не только немецкую, но и мировую общественность.
Правительства Польши и Германии договорились «рассмат-
ривать вопросы, касающиеся обеих сторон, путем прямых
переговоров и отказаться от всякого применения силы во
взаимных отношениях ради укрепления мира в Европе».

К Польше немцы относились с большей ненавистью и пре-
зрением, чем даже к Франции. С их точки зрения, тягчай-
шим преступлением версальских миротворцев было то, что
они отделили Восточную Пруссию от рейха Польским кори-
дором с целью отторгнуть Данциг и передали полякам По-
знанскую провинцию и часть Силезии; хотя там и преоблада-
ло польское население, территории эти принадлежали Гер-
мании со времен раздела Польши. Никто из немецких го-
сударственных деятелей в годы существования республики
не считал эти приобретения Польши узаконенными навсе-
гда. Штреземан и слышать не хотел о переговорах с Польшей



 
 
 

относительно «восточного Локарно» как дополнения к Ло-
карнским договорам о западных границах Германии. А гене-
рал фон Сект, отец рейхсвера и вдохновитель внешней поли-
тики республики в первые годы после ее основания, в 1922
году заявил правительству: «Существование Польши невоз-
можно терпеть, оно несовместимо с самой сутью образа жиз-
ни Германии. Польша должна исчезнуть с лица земли, и она
исчезнет». А еще он добавил, что ее уничтожение «должно
быть одной из основных целей политики Германии… С ис-
чезновением Польши рухнет одна из главных опор Версаль-
ского мира – гегемония Франции».

Пока Польша не стерта с лица земли, рассуждал Гитлер,
ее надо оторвать от союзной Франции. Курс, который он из-
брал, сулил кроме достижения конечной цели ряд непосред-
ственных выгод. Декларируя отказ от применения силы к
Польше, он мог еще громче кричать о мире, чтобы рассеять
подозрения, вызванные в Западной и Восточной Европе его
поспешным уходом из Женевы. Склонив поляков к прямым
переговорам, он мог действовать в обход Лиги Наций и тем
ослабить ее влияние. При этом он не только наносил удар по
концепции коллективной безопасности, но и подрывал союз-
нические отношения Франции с Восточной Европой, опло-
том которой являлась Польша. Немецкий народ, традицион-
но ненавидевший поляков, мог этого не понимать, но ведь
в том и состояло, по мнению Гитлера, одно из преимуществ
диктатуры перед демократией, что при ней можно, не вызы-



 
 
 

вая шума внутри страны, какое-то время проводить в жизнь
политику, не пользующуюся поддержкой народа, однако обе-
щающую важные конечные результаты.

26 января 1934 года, за четыре дня до встречи Гитлера
с депутатами рейхстага по случаю первой годовщины его
прихода к власти, было объявлено о подписании сроком на
десять лет польско-германского договора о ненападении. С
тех пор Польша, уничтожившая под руководством диктату-
ры маршала Пилсудского остатки собственной парламент-
ской демократии, начала постепенно отходить от Франции,
на помощь которой она опиралась с момента своего возрож-
дения в 1919 году, и все теснее сближаться с нацистской Гер-
манией. Этот путь и привел ее к гибели задолго до того, как
истек срок договора о «дружбе и ненападении».

Выступая 30 января 1934 года в рейхстаге, Гитлер мог
взглянуть на истекший год как на год свершений, не имев-
ших аналогов в истории Германии. За какие-то двенадцать
месяцев он низверг Веймарскую республику, заменил демо-
кратию личной диктатурой, ликвидировал все политические
партии, кроме собственной, разгромил органы самоуправле-
ния земель и их парламенты, разрушил федерацию и объеди-
нил рейх, уничтожил профсоюзы и всякого рода демократи-
ческие организации, изгнал евреев с государственной служ-
бы и запретил врачам и адвокатам еврейской национально-
сти заниматься частной практикой, отменил свободу слова
и печати, лишил суды независимости и унифицировал под



 
 
 

властью нацистов политическую, экономическую, культур-
ную и общественную жизнь народа древней цивилизации.

Всеми этими достижениями и решительными действиями
на международной арене, приведшими к выходу Германии
из сообщества наций в Женеве и продемонстрировавшими
ее упорное стремление добиться равенства с великими дер-
жавами, Гитлер снискал себе, как показали результаты рефе-
рендума и выборов, поддержку подавляющего большинства
немецкого народа. Однако с наступлением второго года его
господства над нацистами начали сгущаться тучи.

 
«Кровавая чистка» 30 июня 1934 года

 
То, что на небосклоне сгущались тучи, объяснялось нали-

чием трех нерешенных взаимосвязанных проблем: продол-
жающиеся громкие призывы лидеров радикального крыла
партии и СА ко «второй революции», соперничество между
СА и армией и вопрос о преемнике президента Гинденбур-
га, которому, как это выяснилось уже в начале весны, жить
оставалось недолго.

Рема, начальника штаба СА, численность которых вырос-
ла к этому времени до 2,5 миллиона, не удалось нейтрали-
зовать ни с помощью жеста, который сделал Гитлер, назна-
чив его членом кабинета, ни с помощью дружеского письма,
посланного ему фюрером по случаю новогоднего праздника.
В феврале он представил кабинету пространный меморан-



 
 
 

дум, в котором предлагал рассматривать СА как основу но-
вой народной армии, в которую кроме СА вошли бы части
СС, рейхсвера и объединения бывших фронтовиков. Все эти
формирования, согласно проекту, должны были подчинять-
ся единому министерству обороны, главой которого, как лег-
ко догадаться, рассчитывал стать Рем.

Ничего более отвратительного, чем эта идея, офицерский
корпус не мог себе представить. Его старшие чины не толь-
ко единодушно отвергли это предложение, но и обратились
за поддержкой к Гинденбургу. Рухнули бы все традиции во-
енной касты, если бы армия вдруг оказалась под контролем
бандита Рема и его неотесанных коричневорубашечников. В
добавление ко всему генералов потрясли слухи, получившие
широкую огласку, о коррупции и оргиях гомосексуалистов,
практиковавшихся среди окружения шефа СА. Как показал
впоследствии генерал фон Браухич, «перевооружение было
слишком серьезным и сложным делом, чтобы подпускать к
нему казнокрадов, пьяниц и гомосексуалистов».

В то время Гитлер не мог позволить себе обидеть верхуш-
ку армии, поэтому он не поддержал проект Рема. 21 февраля
он доверительно сообщил Антони Идену, приезжавшему в
Берлин обсудить тупиковую ситуацию, сложившуюся в связи
с проблемой разоружения, что готов сократить численность
СА на одну треть и допустить инспекторов, которые могли
бы проверить, не получают ли остальные две трети оружия
и не проходят ли военное обучение. Когда сведения об этом



 
 
 

обещании Гитлера стали известны Рему и другим главарям
СА, они ожесточились еще сильнее. С приближением лета
1934 года отношения между начальником штаба СА и выс-
шим командованием армии значительно ухудшились. На за-
седаниях кабинета происходили громкие скандалы. В мар-
те министр обороны заявил Гитлеру протест по поводу того,
что СА, не имея на то права, вооружают тяжелыми пулеме-
тами многочисленный отряд специальной штабной охраны.
Фон Бломберг добавил, что это представляет угрозу не толь-
ко армии, но и осуществляемой под руководством рейхсве-
ра тайной программе перевооружения Германии, поскольку
командование СА действует открыто.

Очевидно, что в этих условиях Гитлер в отличие от свое-
вольного Рема и его подручных не мог не думать о близком
конце слабеющего Гинденбурга. Он знал, что престарелый
президент, армия и другие консервативные силы Германии
настроены в пользу восстановления монархии Гогенцоллер-
нов. У него же были другие планы, и в начале апреля, ко-
гда ему и Бломбергу сообщили из неофициальных, но на-
дежных источников в Нейдеке, что дни президента сочтены,
он понял: приближается момент решительных действий. Для
успеха предприятия ему требовалась поддержка офицерско-
го корпуса; ради этой поддержки он готов был пойти на все.

Вскоре случай для секретных переговоров с военными
представился. 11 апреля канцлер в сопровождении генерала
фон Бломберга, командующего армией генерала фон Фрича



 
 
 

и командующего военно-морскими силами адмирала Редера
отправился на крейсере «Дойчланд» из Киля в Кенигсберг
на маневры у берегов Восточной Пруссии. Сообщив коман-
дующим армией и флотом об ухудшающемся состоянии Гин-
денбурга, Гитлер с согласия Бломберга без обиняков предло-
жил на пост нового президента себя, если на то будет благо-
словение рейхсвера. В обмен на поддержку военных Гитлер
обещал отклонить претензии Рема, резко сократить числен-
ность СА и гарантировать рейхсверу положение единствен-
ной вооруженной силы в Третьем Рейхе. Редер, склонный к
угодничеству, тотчас согласился. Что касается Фрича, то он,
как человек менее сговорчивый, пожелал сначала посовето-
ваться со старшими генералами.

Совещание старших генералов состоялось 16 мая в Бад-
Наугейме. Высшие чины немецкой армии, после того как им
объяснили суть пакта на борту крейсера «Дойчланд», едино-
душно одобрили кандидатуру Гитлера на пост нового пре-
зидента. Для армии это политическое решение приобретало
историческое значение. Добровольно подчинившись неогра-
ниченной власти диктатора, одержимого манией величия,
она предрешила свою судьбу. Гитлер же в результате этого
сговора получил права верховного правителя. Теперь, когда
на его пути уже не стоял строптивый фельдмаршал, когда
миновала опасность реставрации монархии Гогенцоллернов,
когда он становился главой государства, а не только прави-
тельства, ничто не стесняло свободы его действий. Цена, ко-



 
 
 

торую он заплатил за свое восхождение на вершину власти,
оказалась ничтожной: он жертвовал СА. Не нужна ему была
больше эта организация, ибо теперь он стал полновластным
хозяином. От этого дикого сброда одни лишь неприятности.
В ту весну его презрение к узколобым генералам резко уси-
лилось, очевидно, потому, что переманить их на свою сторо-
ну оказалось на удивление легко. Это мнение о генералах он
не изменил до самого конца, за исключением одного трудно-
го момента в июне.

Но с наступлением лета забот у Гитлера не убавилось. Об-
становка в Берлине накалялась. Призывы ко «второй рево-
люции» раздавались все громче. Они звучали не только в вы-
ступлениях Рема и других главарей штурмовиков, но и в ре-
чах Геббельса, а также в прессе, которую он контролировал.
Правые консерваторы, юнкеры и крупные промышленники
из окружения Папена и Гинденбурга требовали остановить
«революцию», прекратить произвольные аресты, преследо-
вание евреев, нападки на церковь, наглые выходки штурмо-
виков, положить конец всеохватывающему террору, органи-
зованному нацистами.

Внутри самой нацистской партии с новой силой вспых-
нула ожесточенная борьба за власть. Против Рема объеди-
нились два сильнейших противника – Геринг и Гиммлер, 1
апреля Геринг назначил Гиммлера, шефа СС, которые то-
гда еще входили в состав СА и подчинялись Рему, шефом
прусского гестапо, после чего Гиммлер немедленно присту-



 
 
 

пил к созданию тайной полицейской империи. Геринг, кото-
рого Гинденбург произвел в августе 1933 года в генералы от
инфантерии, хотя тот был министром авиации, с радостью
сменил неказистую коричневую форму СА на более элегант-
ный мундир нового ведомства. Перемена формы была сим-
волична: как генерал и выходец из семьи военных, в борь-
бе с Ремом и СА он быстро принял сторону армии. Чтобы
обезопасить себя в этой «войне джунглей», Геринг, кроме
того, сформировал личные полицейские силы численностью
несколько тысяч человек, выгодно расквартировав их с точ-
ки зрения стратегии возможной борьбы в Лихтерфельде, на
окраине Берлина, в казармах бывшего кадетского училища,
где когда-то началась его военная карьера.

Напряженность в Берлине усиливалась еще и вследствие
распространявшихся слухов о заговорах и контрзаговорах.
Генерал фон Шлейхер, не привыкший пребывать в скром-
ной безвестности и забывший, что он уже не пользуется до-
верием Гинденбурга, генералов и консерваторов и поэтому
не имеет какого-либо веса, снова начал вмешиваться в по-
литику. Он был связан с Ремом и Грегором Штрассером; до
Гитлера дошли сведения, что Шлейхер вынашивает план, в
случае осуществления которого он станет вице-канцлером,
заняв место своего старого врага Папена, Рем – министром
обороны, а СА сольются с армией. По Берлину распростра-
нялись десятки списков будущего кабинета; в некоторых из
них Брюнинг фигурировал как министр иностранных дел, а



 
 
 

Штрассер – как министр экономики. Разговоры эти были по
большей части беспочвенны, но они лили воду на мельни-
цу Геринга и Гиммлера, жаждавших покончить с Ремом и
СА, а заодно свести счеты со Шлейхером и недовольными
консерваторами. Намеренно сгущая краски, они передавали
эти разговоры Гитлеру, возбудить подозрительность которо-
го особого труда не составляло. Геринг и шеф гестапо пре-
следовали цель не только перетрясти СА, но и ликвидиро-
вать левую и правую оппозицию, включая лиц, в прошлом
выступавших против Гитлера, но потом прекративших ак-
тивную политическую деятельность. В конце мая Брюнинга
и Шлейхера предупредили, что их хотят убить. Первый тай-
но покинул страну, а второй отправился на отдых в Баварию,
но в конце июня возвратился в Берлин.

В первой половине июня Гитлер имел с Ремом объясне-
ние; беседа, как потом рассказал он в рейхстаге, длилась
почти пять часов и затянулась до полуночи. Это была, по
словам Гитлера, «последняя попытка» достичь взаимопони-
мания с ближайшим товарищем по движению: «Я сообщил
ему, что из бесчисленных слухов и множества заявлений ста-
рых верных партийцев и руководителей СА вынес впечат-
ление, что несознательные элементы готовят всегерманскую
большевистскую акцию, которая не принесет ничего, кроме
неслыханных бедствий… Я умолял его в последний раз доб-
ровольно отказаться от безумия и использовать свое влия-
ние, чтобы предотвратить события, которые в любом случае



 
 
 

закончатся только катастрофой».
По словам Гитлера, Рем, уходя, «заверил, что сделает все

возможное, чтобы поправить положение». На деле же, как
утверждал впоследствии фюрер, он начал вести приготовле-
ния к его (Гитлера) ликвидации. В этих словах было мало
правды. Хотя история с чисткой, подобно истории с поджо-
гом рейхстага, очевидно, так и останется невыясненной, все
говорит за то, что шеф СА и не помышлял об устранении
Гитлера. К сожалению, захваченные архивы содержат сведе-
ний о чистке не больше, чем о поджоге рейхстага. Похоже,
что и в том и в другом случае компрометирующие докумен-
ты были уничтожены.

Каким бы ни был характер долгой беседы ветеранов на-
цистского движения, фактом является то, что через день-два
после нее Гитлер приказал отпустить штурмовиков на весь
июль в отпуск, запретив им на это время носить форму, а
также устраивать парады и учения. 7 июня Рем объявил, что
берет отпуск по болезни, однако не преминул выступить с
резким предупреждением: «Если враги СА надеются, что по-
сле отпуска штурмовики не вернутся в строй или вернутся
лишь частично, то пусть немного помечтают. Ответ им будет
дан в тот момент и в той форме, какие будут сочтены необ-
ходимыми. СА были и остаются уделом Германии».

Перед отъездом из Берлина Рем пригласил Гитлера на со-
вещание с руководителями СА, намеченное на 30 июня в ку-
рортном городке Бад-Висзе, близ Мюнхена. Гитлер охотно



 
 
 

согласился, и встреча действительно состоялась, только не
при тех обстоятельствах, на которые, возможно, рассчиты-
вал Рем. Да и Гитлер, пожалуй, этого не предвидел. Ибо, как
признал потом фюрер в своей речи в рейхстаге, он «долго
колебался, перед тем как принять окончательное решение…
Я все еще лелеял тайную надежду, что смогу избавить дви-
жение и СА от позора разногласий и, может быть, отвратить
беду без серьезных конфликтов».

Он добавил: «Надо признать, что в последние дни мая ста-
ли выявляться все более и более тревожные факты». Но так
ли это? Позже Гитлер утверждал, что Рем и его сообщни-
ки готовились захватить Берлин и взять его под стражу. Но
если это правда, то зачем понадобилось руководителям СА
всем скопом уезжать из Берлина и, что еще важнее, зачем
сам Гитлер покинул Германию в столь критический момент,
предоставив, таким образом, верхушке СА возможность в
его отсутствие взять власть в свои руки? Дело в том, что 14
июня Гитлер вылетел в Вену на первую встречу (за ней по-
следовало много других) со своим коллегой – фашистским
диктатором Муссолини. Встреча, кстати, прошла неважно:
Гитлер, в грязном плаще и помятой шляпе, чувствовал себя
неловко рядом с искушенным дуче, облаченным в велико-
лепную, увешанную орденами черную фашистскую форму,
и посматривавшим на фюрера покровительственно-высоко-
мерно. Гитлер возвратился в сильном раздражении. 17 июня,
в воскресенье, он созвал в городке Гера (Тюрингия) сове-



 
 
 

щание руководителей партии, чтобы рассказать о встрече с
Муссолини и обсудить ухудшающуюся обстановку в стране.
Так совпало, что в то же воскресенье в старом университет-
ском городе Марбурге состоялось еще одно совещание, ко-
торое привлекло к себе гораздо большее внимание и способ-
ствовало тому, что критическая ситуация достигла апогея.

Папен, которого Гитлер и Геринг грубо столкнули на обо-
чину политической жизни, но который формально все еще
оставался вице-канцлером и пользовался доверием Гинден-
бурга, набравшись мужества, выступил с публичным осужде-
нием крайностей режима – того самого режима, который он
так усиленно навязывал Германии. В мае он провожал боль-
ного президента в Нейдек (в последний раз он видел своего
защитника живым). Озабоченный, но уже слабый фельдмар-
шал проговорил тогда: «Плохи дела, Папен. Постарайтесь их
поправить».

Ободренный этими словами, Папен принял приглашение
выступить 17 июня в Марбургском университете. Текст речи
был составлен его личным консультантом Эдгаром Юнгом,
блестящим мюнхенским адвокатом и писателем, протестан-
том по вероисповеданию, хотя некоторые идеи были подска-
заны Гербертом фон Бозе, одним из секретарей вице-канц-
лера, и Эрихом Клаузенером, руководителем организации
«Католическое действие» (за это сотрудничество все трое
вскоре поплатились жизнью). Это было смелое и благодаря
Юнгу выразительное по языку и сдержанное по тону выступ-



 
 
 

ление. В нем прозвучал призыв к окончанию революции,
прекращению нацистского террора, восстановлению элемен-
тарных норм поведения, предоставлению хоть каких-то сво-
бод, в первую очередь свободы печати. Обращаясь к д-ру
Геббельсу, министру пропаганды, Папен сказал:

«Откровенные, открытые дискуссии сослужили бы немец-
кому народу большую службу, чем печать в ее нынешнем
положении. Правительство должно помнить известный афо-
ризм «Только слабые не терпят критики»… Не пропаган-
да делает человека великим… Тот, кто хочет иметь тесную
связь и единство с народом, не может не считаться с его мне-
нием. Нельзя бесконечно держать его в узде… Никакая ор-
ганизация, никакая пропаганда, как бы хорошо она ни была
поставлена, не может сама по себе гарантировать доверие.
Не подстрекательством… и не угрозами в адрес беззащит-
ной части нации, а только советуясь с народом можно заслу-
жить его доверие и преданность. Люди же, которых трети-
руют как слабоумных, доверия не окажут… Пришло время
всем нашим соотечественникам объединиться во имя брат-
ской дружбы и взаимного уважения, дабы не мешать работе
серьезных людей и заставить фанатиков замолчать».

Весть об этом выступлении, едва оно закончилось, раз-
неслась по всей Германии; на кучку нацистских главарей, со-
бравшихся в Гере, она произвела впечатление разорвавшей-
ся бомбы. Геббельс принял экстренные меры с целью замол-
чать, насколько это возможно, содержание речи: запретил



 
 
 

намеченные на вечер того же дня радиопередачи с ее запи-
сью, запретил упоминание о ней в печати, приказал полиции
конфисковать уже вышедший номер газеты «Франкфуртер
цайтунг», в котором приводились выдержки из нее. Но и уси-
лий всемогущего министра пропаганды оказалось недоста-
точно, чтобы помешать немецкому народу и внешнему миру
узнать содержание дерзкой речи. Папен предусмотрительно
разослал текст своего выступления иностранным корреспон-
дентам и дипломатам в Берлине; кроме того, несколько ты-
сяч экземпляров, отпечатанных в типографии газеты Папе-
на под названием «Германия», было распространено тайно.

Гитлер, узнав о речи Папена в Марбурге, пришел в ярость.
Выступив в тот же день в Гере, он осудил «пигмея, кото-
рый воображает, что может несколькими фразами остано-
вить гигантское обновление жизни народа». Папен в свою
очередь разозлился, что на его речь наложен запрет. 20 июня
он спешно приехал к Гитлеру и заявил, что не потерпит за-
прета, наложенного «младшим министром» на речь, кото-
рую он произнес как «доверенное лицо президента», и тут
же подал в отставку, добавив, что «немедленно доложит обо
всем Гинденбургу».

Эта угроза обеспокоила Гитлера; фюрер знал, что пре-
зидент недоволен сложившейся ситуацией и подумывает об
объявлении чрезвычайного положения и передаче власти во-
енным. Чтобы выяснить, насколько велика эта опасность,
он на следующий же день, 21 июня, вылетел в Нейдек для



 
 
 

встречи с Гинденбургом. Прием, который был ему там ока-
зан, лишь усилил его тревогу. Взглянув на встречавшего его
генерала фон Бломберга, фюрер сразу заметил, что с ли-
ца министра обороны исчезло привычное выражение подо-
бострастия. Бломберг, преобразившийся вдруг в сурового
прусского генерала, резким тоном информировал Гитлера,
что фельдмаршал поручил ему заявить: если нынешняя на-
пряженная обстановка в стране не будет в ближайшее вре-
мя ликвидирована, то президент объявит военное положе-
ние и передаст власть армии. Гитлеру разрешили пройти к
Гинденбургу на несколько минут. В присутствии Бломберга
президент повторил свой ультиматум.

Для нацистского канцлера дело принимало скверный обо-
рот. Под угрозой оказались не только его расчеты занять пре-
зидентский пост; передача власти в руки военных означала
бы конец его, фюрера, и конец нацистского правительства.
Возвращаясь в тот же день в Берлин, он, должно быть, думал:
если хочешь выжить, то выбор всего лишь один. Он должен
выполнить обещание, данное армии: запретить СА, приоста-
новить революцию, продолжения которой требовали штур-
мовики. Было ясно, что на меньшее армия, поддерживаемая
президентом, не согласится.

И тем не менее в ту последнюю неделю июня Гитлер все
еще колебался, надо ли ему столь круто поступать с руко-
водителями СА, перед которыми он был в большом дол-
гу. Но Геринг и Гиммлер помогли ему отбросить сомнения.



 
 
 

Они уже наметили, с кем свести счеты, и составили длин-
ный список настоящих и бывших врагов, подлежащих, по
их мнению, ликвидации. Оставалось убедить фюрера в том,
что против него готовится «широчайший заговор» и что дей-
ствовать надо быстро и решительно. Как явствует из пока-
заний Вильгельма Фрика, в то время министра внутренних
дел и одного из самых ярых приверженцев Гитлера, не кто
иной как Гиммлер сумел в конце концов убедить Гитлера,
что «Рем хочет поднять мятеж». Гиммлеру, добавил Фрик в
Нюрнберге, было поручено подавить мятеж в Баварии, а Ге-
рингу – в Берлине.

Военные в свою очередь тоже подстрекали Гитлера и, та-
ким образом, брали на себя часть ответственности за варвар-
ские действия, которые предстояло предпринять чуть позже.
25 июня главнокомандующий генерал фон Фрич привел ар-
мию в состояние боевой готовности, отменив отпуска и за-
претив войскам покидать казармы. 28 июня Рема исключили
из немецкой офицерской лиги – прямое свидетельство того,
что начальнику штаба СА грозили неприятности. И чтобы
ни у кого, тем более у Рема, не оставалось никаких иллюзий
относительно позиции армии, Бломберг предпринял беспре-
цедентный шаг – опубликовал 29 июня за своей подписью
статью в «Фёлькишер беобахтер», подчеркнув, что «армия…
на стороне Адольфа Гитлера… который остается с нами».

Таким образом, военные требовали чистки, но не хотели
пачкать руки. Это дело возлагалось на Гитлера, Геринга и



 
 
 

Гиммлера, на отряды СС, а также на специальные полицей-
ские силы Геринга.

28 июня, в четверг, Гитлер отправился из Берлина в Эс-
сен на свадьбу местного гаулейтера Йозефа Тербовена. Само
это путешествие и цель, ради которой оно совершалось, едва
ли давали повод думать, что он считал драматические собы-
тия неминуемыми. В тот же день Геринг и Гиммлер приказа-
ли отрядам специального назначения СС и полиции Геринга
быть наготове. Поскольку Гитлер был в отъезде, они счита-
ли возможным действовать по своему усмотрению. На сле-
дующий день, 29 июня, фюрер совершил поездку по трудо-
вым лагерям Вестфалии, а во второй половине дня поехал в
Годесберг на Рейне, где остановился в прибрежной гостини-
це, владельцем которой был его старый товарищ по партии
Дризен. В тот же вечер в Годесберг прибыл Геббельс, кото-
рый прежде колебался, не зная, к какому лагерю примкнуть
(он тайно поддерживал связь с Ремом), но теперь наконец
сделал выбор. Он привез вести, которые Гитлер впослед-
ствии назвал «тревожной разведывательной информацией»
из Берлина: Карл Эрнст, бывший гостиничный посыльный и
бывший вышибала в кафе, часто посещаемом гомосексуали-
стами (Рем назначил его начальником СА в Берлине), при-
вел штурмовиков в состояние боевой готовности. Молодой
человек привлекательной наружности, но небольшого ума,
Эрнст был и тогда, и в последующие двадцать четыре часа
своего земного существования искренне убежден, что мятеж



 
 
 

готовят правые. Уже умирая, он гордо воскликнул: «Хайль
Гитлер!»

Позже Гитлер скажет, что до этого времени, то есть до 29
июня, в его планы входило всего лишь «освободить началь-
ника штаба (Рема) от его обязанностей и подержать какое-то
время под стражей, а также арестовать ряд руководителей
СА, преступность которых не вызывает сомнений… и обра-
титься к остальным с горячим призывом вернуться к своим
делам».

«Однако,  – заявил он в рейхстаге 13 июля,  – в час но-
чи я получил… два срочных сообщения относительно бое-
вых тревог: одно – из Берлина, где сбор был назначен на че-
тыре часа дня… а в пять часов должно было начаться вне-
запное нападение; предполагалось оккупировать правитель-
ственные здания… другое – из Мюнхена, где сбор частей уже
объявили; им было приказано собраться в девять часов ве-
чера… Это был мятеж!.. В данных условиях мне оставалось
принять только одно решение… Лишь беспощадное и кро-
вавое вмешательство могло предотвратить расширение вос-
стания… В два часа ночи я вылетел в Мюнхен».

Гитлер ни тогда, ни после не упомянул, от кого получил
эти «срочные сообщения», но предполагают, что их присла-
ли Геринг и Гиммлер. С уверенностью можно утверждать
лишь то, что в них содержалось сильное преувеличение.
Эрнст же не придумал ничего лучшего, как в ту субботу от-
правиться на автомобиле в Бремен, чтобы там пересесть на



 
 
 

пароход и отплыть на Мадеру, где он собирался провести ме-
довый месяц.

В ночь на 30 июня, в два часа, когда Гитлер, прихватив
с собой Геббельса, вылетел с аэродрома «Хангелар» (близ
Бонна) в Мюнхен, капитан Рем и его приближенные мирно
спали на своих кроватях в гостинице «Ганзльбауэр» в Бад-
Висзе, на берегу озера Тегернзе. Эдмунд Хайнес, обергруп-
пенфюрер СА в Силезии, прежде судимый за убийство, из-
вестный гомосексуалист с бабьим лицом и могучим торсом
грузчика, лежал в постели с каким-то парнем. По всей веро-
ятности, главари СА были весьма далеки от мысли о мятеже:
Рем даже оставил штабную охрану в Мюнхене. Было очевид-
но, что эти люди всю ночь предавались пьяному разгулу, а
не занимались подготовкой заговора.

Гитлер и небольшая группа сопровождающих, к которой
присоединились Отто Дитрих, начальник отдела печати, и
Виктор Лютце, шеф СА в Ганновере, личность бес-Цветная,
но зарекомендовавшая себя верным сподвижником фюре-
ра, прибыв в субботу 30 июня, в 4 часа утра, в Мюнхен, об-
наружили, что акция против «заговорщиков» уже началась.
Майор Вальтер Бух, председатель партийного суда УШЛА,
и Адольф Вагнер, министр внутренних дел Баварии, при по-
мощи таких давних подручных Гитлера как Эмиль Морис,
бывший уголовник и соперник Гитлера в любовной истории
с Гели Раубал, и Кристиан Вебер, торговец лошадьми, ко-
гда-то служивший вышибалой в кабаре, арестовали мюнхен-



 
 
 

ское руководство СА, включая обергруппенфюрера Шнай-
дхубера, являвшегося одновременно начальником полиции
города. Гитлер, начавший взвинчивать себя до буйной исте-
рики, обнаружил арестованных в здании министерства внут-
ренних дел. Стремительно подойдя к Шнайдхуберу (бывше-
му полковнику армии), он сорвал с него нацистские знаки
различия и осыпал бранью за измену.

С рассветом длинная вереница автомобилей, в которых
сидели Гитлер и сопровождавшие его лица, помчалась в Бад-
Висзе. Рем и его друзья по-прежнему находились в гостини-
це и крепко спали. Их грубо разбудили. Хайнеса и его моло-
дого партнера стащили с кровати и выволокли на улицу, где
по приказу Гитлера немедленно расстреляли. В номер Рема,
как рассказывал потом Отто Дитрих, фюрер вошел один. Он
бросил Рему одежду и велел встать. Потом приказал отвезти
его в Мюнхен и поместить в тюрьму Штадельхайм, где шеф
СА однажды уже отбывал наказание за соучастие в «пивном
путче» 1923 года. Минуло четырнадцать бурных лет, и разо-
шлись пути двух соратников, более, чем кто-либо еще, от-
ветственных за рождение Третьего Рейха, за его террор и
деградацию, остававшихся, несмотря на часто возникавшие
разногласия, вместе в моменты кризиса, неудач и разочаро-
ваний; подошла к концу буйная жизнь отчаянного, с лицом,
покрытым шрамами, борца за фюрера и нацизм. Гитлер сде-
лал то, что считал, очевидно, последним актом милосердия:
распорядился оставить Рему пистолет на столе. Но тот отка-



 
 
 

зался стреляться, будто бы заявив: «Если решено убить ме-
ня, пусть это сделает сам Адольф Гитлер». После чего, по
словам лейтенанта полиции, выступавшего свидетелем на су-
дебном процессе в Мюнхене в мае 1957 года, в камеру вошли
двое эсэсовцев и в упор расстреляли Рема. «Рем хотел что-
то сказать, – показал очевидец, – но эсэсовец знаком прика-
зал ему замолчать. Тогда Рем, голый по пояс, встал по стойке
«смирно», его лицо выражало презрение».

Так его жизнь, переполненная насилием, насилием и обо-
рвалась. Он умер, испытывая чувство презрения к другу, ко-
торому помог достигнуть высот, коих не достигал еще ни
один немец. Подобно сотням других умерщвленных в тот
день (подобно Шнайдхуберу, который, по словам свидете-
лей, воскликнул: «Господа, я не знаю, в чем дело, но стре-
ляйте метко!»), он не понимал, что случилось, и объяснял
происходящее только предательством, попустительствуя ко-
торому он так долго жил и которое сам часто совершал, –
предательством, которого от Адольфа Гитлера, конечно, ни-
как не ожидал.

В Берлине в это время действовали Геринг и Гиммлер.
Было арестовано около 150 руководителей СА. Их расстре-
ляли у стен казарм кадетского училища в Лихтерфельде спе-
циальные наряды полиции Геринга и СС Гиммлера.

В числе расстрелянных оказался и Карл Эрнст. Его сва-
дебное путешествие прервали эсэсовцы, настигшие автомо-
биль с новобрачными недалеко от Бремена. Молодая жена и



 
 
 

шофер получили ранения, самого Эрнста в бессознательном
состоянии доставили на самолете в Берлин, где и казнили.

В те кровавые дни погибли не только руководители СА.
Утром 30 июня группа эсэсовцев, переодетых в штатское,
подъехала к вилле генерала фон Шлейхера, расположенной
в предместье Берлина, и позвонила в дверь. Вышедший им
навстречу генерал был тут же застрелен. Его жену, с кото-
рой Шлейхер сочетался браком всего полтора года назад,
прикончили тем же способом. Та же участь постигла вече-
ром того же дня генерала Курта фон Бредова, близкого дру-
га Шлейхера. Грегора Штрассера взяли по распоряжению
Геринга в его берлинской квартире и через несколько ча-
сов препроводили в камеру гестаповской тюрьмы на Принц-
Альбрехт-штрассе.

Папену повезло больше: он уцелел, но в его служебных
помещениях эсэсовцы учинили обыск. Бозе, одного из его
секретарей, застрелили прямо за письменным столом; Эдга-
ра Юнга, его личного консультанта, арестованного гестапов-
цами несколькими днями раньше, убили в тюрьме; другого
сотрудника, руководителя организации «Католическое дей-
ствие» Эриха Клаузенера, убили в его кабинете в министер-
стве связи; остальной персонал Папена, включая его личного
секретаря баронессу Штоцинген, отправили в концентраци-
онный лагерь. Когда же Папен обратился к Герингу с проте-
стом, тот, не желая тратить времени на болтовню, попросту



 
 
 

вышвырнул его вон и посадил под домашний арест. Воору-
женные до зубов эсэсовцы окружили его виллу, отрезали те-
лефон и запретили общение с внешним миром – еще одно
унижение, которое, однако, вице-канцлер Германии перенес
исключительно легко. Не прошло и месяца, как он принял
от нацистских убийц, уничтоживших его друзей, назначение
посланником в Вену, где местные фашисты только что убили
канцлера Дольфуса.

Сколько людей было погублено в период чистки – до сих
пор точно не установлено. Выступая 13 июля в рейхстаге,
Гитлер заявил, что расстрелян шестьдесят один человек, в
том числе девятнадцать высших руководителей СА, еще три-
надцать человек погибло «при сопротивлении аресту» и трое
«покончили с собой» – всего семьдесят семь человек. А «Бе-
лая книга о чистке», изданная эмигрантами в Париже, ука-
зывала, что был убит 401 человек, однако поименно были
названы только 116. На Мюнхенском процессе 1957 года го-
ворилось, что погибших было «более чем 1000».

Многие были убиты просто из мести за былую оппозицию
к Гитлеру, другие, очевидно, за то, что слишком много зна-
ли, а один – потому, что его приняли за кого-то другого. Те-
ло Густава фон Кара, о котором мы рассказывали ранее как
об одном из участников подавления «пивного путча» 1923
года и который давно уже отошел от политики, нашли в бо-
лоте близ Дахау; его, судя по характеру ран, закололи кирка-
ми. Гитлер не забыл и не простил его. Тело патера Бернхар-



 
 
 

да Штемпфле из ордена святого Иеронима, того самого, ко-
торый, как уже упоминалось, помогал редактировать «Майн
кампф», а потом навлек на себя немилость тем, что слиш-
ком много знал и, вероятно, выбалтывал о причинах само-
убийства возлюбленной Гитлера – Гели Раубал, нашли в лесу
Гарлахинг близ Мюнхена с раздробленным черепом и тремя
пулевыми ранами в груди. Хайден утверждает, что группу
убийц возглавлял Эмиль Морис, бывший уголовник, крутив-
ший любовь с Гели Раубал. В число других «слишком мно-
го знавших» входили и трое членов СА, известных как со-
участники Эрнста по поджогу рейхстага. Их, как и Эрнста,
тоже отправили на тот свет.

А вот еще одно убийство. 30 июня, в семь часов двадцать
минут вечера, д-р Вилли Шмид, известный музыкальный
критик, сотрудничавший в ведущей мюнхенской ежеднев-
ной газете «Мюнхенер нойесте нахрихтен», музицировал у
себя в кабинете на виолончели. Его жена готовила ужин, а
трое детей в возрасте девяти, восьми и двух лет играли в го-
стиной их квартиры на Шакштрассе. Раздался звонок – и в
дом ворвались четверо эсэсовцев; без каких-либо объясне-
ний они арестовали Шмида и увели с собой. Четыре дня спу-
стя его труп в закрытом гробу доставили домой. Представи-
тель гестапо приказал ни при каких обстоятельствах фоб не
открывать. Как потом выяснилось, д-ра Вилли Шмида при-
няли за его однофамильца, местного руководителя СА, кото-
рый также был арестован отрядом СС и расстрелян на месте.



 
 
 

А существовал ли вообще заговор против Гитлера? Если
верить фюреру – существовал. Об этом говорится в офици-
альном коммюнике и в его речи в рейхстаге 13 июля. Но он
не привел никаких доказательств. Рем не делал тайны из то-
го, что хотел превратить СА в ядро новой армии и лично
возглавить военное ведомство. Да, он посвящал Шлейхера в
эти планы; беседы на эту тему они вели еще в бытность ге-
нерала рейхсканцлером. Возможно, Гитлер не лгал, заявляя,
что к обсуждению проекта привлекали Грегора Штрассера.
Но такие обсуждения, конечно, никак нельзя назвать изме-
ной. Гитлер и сам общался со Штрассером, а в начале июня
даже предложил ему, по словам Отто Штрассера, пост ми-
нистра экономики. И хотя Гитлер, выступая в рейхстаге, по-
вторил свои обвинения, помянув заодно встречи Шлейхера
и Рема с «неким иностранным дипломатом» (имея в виду,
разумеется, французского посла Франсуа-Понсе), имевшие,
как он язвительно выразился, «совершенно невинный харак-
тер», подкрепить свои слова фактами не смог. Преступно
уже то, неубедительно доказывал он, что какой-либо граж-
данин Третьего Рейха общается с иностранными дипломата-
ми без его, фюрера, ведома.

«Когда трое предателей в Германии организуют… встре-
чу с официальным иностранным представителем… и прика-
зывают ничего не говорить мне, то я отдам приказ расстре-
лять их, даже если потом окажется, что беседа, которую они
от меня скрыли, касалась погоды, коллекционирования мо-



 
 
 

нет и тому подобных тем». Франсуа-Понсе заявил решитель-
ный протест против инсинуации относительно его участия в
«заговоре» Рема, в связи с чем министерство иностранных
дел Германии официально уведомило французское прави-
тельство: какие-либо обвинения в адрес посла лишены осно-
ваний, и правительство рейха надеется, что Франсуа-Понсе
останется на своем посту. И он остался. Автор этих строк
может подтвердить, что ни с одним послом демократическо-
го государства у Гитлера не было таких хороших отношений,
как с Франсуа-Понсе.

И в первом коммюнике, и в леденящем душу публичном
заявлении Отто Дитриха, начальника отдела печати фюрера,
и даже в речи Гитлера в рейхстаге особое внимание обраща-
лось на аморальное поведение Рема и других казненных ру-
ководителей СА. Дитрих сказал, что сцена ареста Хайнеса,
застигнутого в Бад-Висзе в постели с молодым парнем, не
поддается описанию, а Гитлер, выступивший в полдень 30
июня перед оставшимися в живых командирами штурмови-
ков Мюнхена, утверждал: эти люди заслужили смерть уже
тем, что деградировали морально. Но ведь Гитлер с первых
дней существования партии знал, что среди его ближайших
и самых влиятельных сторонников немало гомосексуалистов
и лиц с уголовным прошлым. Не было ни для кого тайной,
что Хайнес, например, заставлял своих людей из СА рыс-
кать по всей Германии и подыскивать для него подходящих
партнеров. И этих типов Гитлер не только терпел, но и защи-



 
 
 

щал; он не раз говорил товарищам по партии, что не следу-
ет слишком строго относиться к «порочным наклонностям»
людей, если они беззаветно преданы движению. Теперь же
он делал вид, что потрясен фактами моральной деградации
некоторых своих сподвижников.

На исходе воскресенья 1 июля, когда вакханалия убийств
в основном завершилась, Гитлер, возвратившись из Мюн-
хена в Берлин, устроил в саду при доме правительства зва-
ный чай. В понедельник президент Гинденбург поблагода-
рил его за «решительное и доблестное личное вмешатель-
ство, которое помогло удушить измену в зародыше и отвра-
тить от немецкого народа великую опасность», а Геринга он
поздравил с принятием «энергичных и действенных мер»
по пресечению «государственной измены». Во вторник гене-
рал Бломберг передал Гитлеру поздравление кабинета мини-
стров, решившего «узаконить» расправу как вынужденную
меру в интересах «защиты государства». Кроме того, Блом-
берг издал приказ по армии, выразив удовлетворение выс-
шего командования новым поворотом событий и пообещав
установить «добрые отношения с новым руководством СА».
Понятно, почему военные были довольны тем, что избави-
лись от соперника в лице СА. Но вот вопрос: куда девалось
их понятие чести, не говоря о порядочности? Ведь офицер-
ский корпус не только оправдал, но и похвалил правитель-
ство за беспрецедентную в истории Германии резню, в хо-



 
 
 

де которой двух его видных представителей, генерала фон
Шлейхера и генерала фон Бредова, заклеймили как преда-
телей и хладнокровно умертвили. Лишь восьмидесятипяти-
летний фельдмаршал фон Макензен и генерал фон Хаммер-
штейн, бывший командующий армией, подняли голоса про-
теста против расправы с их коллегами – расправы, оправда-
нием которой послужило голословное обвинение в измене.
Позиция офицерского корпуса сильно запятнала честь ар-
мии и продемонстрировала ее невероятную близорукость.

Попустительствуя беззаконным, по существу бандитским,
действиям Гитлера 30 июня 1934 года, генералы поставили
себя в положение людей, не способных и в будущем проти-
востоять актам нацистского террора не только на территории
страны, но и за ее пределами, даже когда эти акты были на-
правлены против самих военных. Армия поддерживала при-
тязания Гитлера на роль самодержца, ведь в речи, произне-
сенной в рейхстаге 13 июля, он заявил: «…Если меня упрек-
нут и спросят, почему я не прибег к услугам обычных судов,
я могу лишь ответить: в этот час я считал себя ответствен-
ным за судьбу немецкого народа и потому сам стал его вер-
ховным судьей». Для вящей убедительности Гитлер добавил:
«Пусть все учтут на будущее, что всякого, кто поднимет руку
на государство, ждет неминуемая смерть». Ровно через де-
сять лет, почти день в день, эта угроза стала реальностью для
генералов, когда самые отчаянные из них решились наконец
поднять руку на своего «верховного судью».



 
 
 

Члены офицерского корпуса заблуждались, полагая, что
30 июня они навсегда обезопасили себя от посягательств на-
цистского движения на их традиционные права и привиле-
гии: место СА теперь заняли СС. 26 июля в награду за учи-
ненные расправы ей предоставили независимый от СА ста-
тус. Во главе СС стал рейхсфюрер Гиммлер, подчиненный
лично Гитлеру. Вскоре эта гораздо более дисциплинирован-
ная и управляемая организация превратилась и в более вли-
ятельную силу, что позволило ей как сопернице армии до-
биться успеха там, где неотесанные коричневорубашечни-
ки Рема потерпели неудачу. Но пока что генералы не теря-
ли надменной самоуверенности. Ведь сказал же Гитлер 13
июля в рейхстаге, что армия останется «единственной обла-
дательницей оружия»! Не иначе как по требованию высше-
го командования канцлер разделался с руководителями СА,
осмелившимися оспорить это авторитетное заявление. Те-
перь пришло время, когда армия выполнит свою часть обя-
зательств по пакту на борту «Дойчланд».

 
Смерть Гинденбурга

 
Почти все лето состояние здоровья Гинденбурга, до это-

го казавшегося несокрушимым, непрерывно ухудшалось, и
2 августа, в девять часов утра, на восемьдесят седьмом го-
ду жизни он скончался. Спустя три часа было объявлено,
что в соответствии с законом, принятым кабинетом мини-



 
 
 

стров за день до смерти фельдмаршала, функции канцлера
и президента совмещаются в одном лице и что Адольф Гит-
лер принял на себя полномочия главы государства и глав-
нокомандующего вооруженными силами. Титул президента
упразднялся; отныне Гитлера следовало называть фюрером
и рейхсканцлером. Его диктатура становилась всеобъемлю-
щей. Чтобы ни у кого не оставалось на этот счет сомнений,
Гитлер потребовал от всего личного состава вооруженных
сил присягнуть в верности не Германии, не конституции, ко-
торую он нарушил, отказавшись назначить выборы преемни-
ка Гинденбурга, а лично ему. Текст присяги гласил:

«Клянусь Богом, что буду беспрекословно подчиняться
Адольфу Гитлеру, фюреру германского рейха и народа, вер-
ховному главнокомандующему вооруженными силами, и ни-
когда не нарушу данную клятву, даже если это будет связано
с риском для собственной жизни».

Итак, генералы, которые могли бы при желании без особо-
го труда свергнуть нацистский режим, теперь, после августа
1934 года, связали себя с таким человеком как Адольф Гит-
лер, признав его высочайшей законной властью в стране и
принеся ему клятву верности, клятву, которую считали дол-
гом чести не нарушать ни при каких обстоятельствах, сколь
унизительным ни было бы это для них и для родины. Это бы-
ла клятва, беспокоившая совесть довольно большого числа
офицеров, с тех пор как признанный ими руководитель стал
на путь, по их мнению, не суливший стране ничего, кроме



 
 
 

катастрофы, и потому вызывавший у них чувство протеста.
Но еще большему числу офицеров та же клятва позволяла
считать себя свободными от ответственности за неслыхан-
ные злодеяния, совершавшиеся ими по приказу верховного
главнокомандующего, истинное лицо которого они не мог-
ли не увидеть во время резни 30 июня. Одно из ужасных за-
блуждений германского офицерского корпуса заключалось
в превратном истолковании слова «честь» – слова, которое,
как известно автору этих строк из личного опыта, часто зву-
чало в устах офицеров. Чтя данную им клятву, они часто по-
зорили себя как личности и втаптывали в грязь моральный
кодекс своего корпуса.

После смерти Гинденбурга д-р Геббельс, министр пропа-
ганды, официально заявил, что никакого завещания фельд-
маршала не обнаружено, исходя из чего следует полагать, что
его вообще не существует. Но 15 августа, за четыре дня до
референдума, во время которого немецкий народ призывали
одобрить решение Гитлера занять место президента, поли-
тическое завещание Гинденбурга вдруг обнаружилось – его
доставил Гитлеру не кто иной, как Папен. Содержавшиеся в
нем лестные эпитеты в адрес Гитлера сослужили Геббельсу
хорошую службу во время кампании по подготовке к прове-
дению референдума, а в канун голосования были подкреп-
лены выступлением полковника Оскара фон Гинденбурга по
радио:

«Мой отец видел в Адольфе Гитлере своего прямого пре-



 
 
 

емника на посту главы Германского государства, и я, руко-
водствуясь желанием отца, призываю всех немцев – мужчин
и женщин – голосовать за передачу его полномочий фюреру
и рейхсканцлеру».

Можно почти не сомневаться, что он сказал неправду.
Ибо все данные, имеющиеся в нашем распоряжении, говорят
о том, что Гинденбург, выражая свою последнюю волю, со-
ветовал, когда он умрет, восстановить монархию. Но об этой
части завещания Адольф Гитлер умолчал. Хранившаяся в
тайне правда о завещании старого президента отчасти, если
не полностью, открылась после войны, во время допроса Па-
пена в Нюрнберге, а позднее в его мемуарах. И хотя Папен
не вполне надежный источник, да и рассказал он, наверное,
не все, что знал, но игнорировать его показания нельзя. Он
сам составлял первоначальный текст завещания и делал это,
по его словам, по просьбе фельдмаршала.

«Мой проект, – пишет он в мемуарах, – предусматривал
установление после его смерти конституционной монархии;
при этом я особо подчеркнул нежелательность сосредоточе-
ния в одних руках власти президента и канцлера. Чтобы не
давать Гитлеру повода для обиды, в текст завещания были
включены некоторые лестные слова по поводу позитивных
сторон деятельности нацистского режима».

Этот проект, по словам Папена, он передал Гинденбургу
1 апреля 1934 года.

«Через несколько дней он пригласил меня снова и сказал,



 
 
 

что решил не принимать документ в том виде, в каком пред-
ложил его я. Он считал… что народ сам должен решить, ка-
кая форма правления для него желательна. Поэтому пусть
его завещанием будет память о служении народу, а пожела-
ние восстановить монархию он выскажет как проявление по-
следней воли в личном письме Гитлеру. Понятно, это озна-
чало, что главная суть моего предложения из проекта выпа-
ла, поскольку рекомендация касательно восстановления мо-
нархии не адресовалась народу. Этим обстоятельством Гит-
лер сполна воспользовался».

«Когда я возвратился из Танненбурга, где хоронили пре-
зидента, мне позвонил Гитлер и спросил, оставил ли Гинден-
бург политическое завещание и знаю ли я, где оно находит-
ся. Я ответил, что справлюсь у Оскара фон Гинденбурга. «Я
вам буду очень обязан, – сказал Гитлер, – если вы позаботи-
тесь о том, чтобы этот документ как можно скорее доставили
мне». Тогда я поручил Кагенеку, моему личному секретарю,
поехать в Нейдек и спросить сына Гинденбурга, сохранился
ли текст завещания и могу ли я его получить для передачи
Гитлеру. Поскольку я не виделся с Гинденбургом с тех пор,
как в конце мая уехал из Берлина, мне не было известно,
уничтожил он текст завещания или нет».

Сразу после смерти отца Оскар не смог обнаружить этот
важный документ, а тут вдруг обнаружил. То, что это не со-
ставило для него большого труда, подтвердил в своих пока-
заниях помощник Гинденбурга граф фон Шуленбург, высту-



 
 
 

павший свидетелем по делу Папена на суде по денацифика-
ции. Он сообщил, что 11 мая президент подписал два доку-
мента: один из них был адресован немецкому народу, другой
– рейхсканцлеру. Когда Гинденбург покидал в последний раз
Берлин, Шуленбург прихватил их с собой. Папен пишет, что
в то время он этого не знал. И вот теперь его секретарь при-
вез из Нейдека два запечатанных конверта, врученных ему
Оскаром фон Гинденбургом.

15 августа Папен доставил их Гитлеру в Берхтесгаден.
«Гитлер очень внимательно прочел оба документа и обсу-

дил с нами их содержание. Рекомендации Гинденбурга яв-
но противоречили его планам, поэтому он и воспользовался
тем, что на конверте стояла надпись: «Рейхсканцлеру Адоль-
фу Гитлеру». «Эти рекомендации покойного президента, –
сказал он,  – предназначены лично мне. Я потом сам ре-
шу, когда их опубликовать и надо ли публиковать вообще».
Тщетно упрашивал я его обнародовать оба документа. На-
чальнику отдела печати был передан лишь тот, в котором
подводились итоги деятельности Гинденбурга и говорились
лестные слова в адрес Гитлера».

Куда девался второй документ, рекомендовавший не Гит-
лера, а одного из Гогенцоллернов на пост главы государства,
Папен не указывает, да, наверное, и не знает этого. Посколь-
ку среди сотен тонн захваченных нацистских архивов он не
был обнаружен, похоже, Гитлер не замедлил его уничтожить.

Пожалуй, вряд ли что-либо изменилось бы, даже если бы



 
 
 

Гитлер, проявив достаточно мужества и честности, обнаро-
довал его. Еще при жизни Гинденбурга он заставил каби-
нет министров издать закон, предоставлявший ему полномо-
чия президента. Произошло это 1 августа, за день до смер-
ти фельдмаршала. То, что этот закон является актом безза-
кония, тоже не имело никакого значения для Германии, где
законом стало слово бывшего австрийского ефрейтора. Каж-
дому ясно, что это был незаконный акт. 17 декабря 1932 го-
да, когда правительство возглавлял Шлейхер, рейхстаг боль-
шинством в две трети голосов принял поправку к конститу-
ции, согласно которой не канцлер, а председатель верховно-
го суда исполнял функции президента, пока не состоялись
новые выборы. И хотя акт о чрезвычайных полномочиях,
подводивший «законную» основу под диктатуру Гитлера, да-
вал канцлеру право издавать законы в нарушение конститу-
ции, в нем специально оговаривалось, что он не может само-
вольно решать вопросы президентства.

Но что теперь значил закон? До него не было дела Папе-
ну, с легким сердцем отправившемуся в Вену в качестве по-
сланника Гитлера и занявшемуся там улаживанием сумяти-
цы, вызванной убийством нацистами канцлера Дольфуса. Не
было до него дела и генералам, рьяно взявшимся за строи-
тельство армии, и промышленникам, с восторгом занявшим-
ся прибыльным делом перевооружения. Не ушли в отстав-
ку консерваторы старой школы – «порядочные» немцы вро-
де барона фон Нейрата из министерства иностранных дел и



 
 
 

д-ра Шахта из Рейхсбанка. Никто не ушел. Более того, д-р
Шахт стал еще и министром экономики. Это случилось 2 ав-
густа – в тот самый день, когда Гитлер узурпировал права
президента.

А что же немецкий народ? 19 августа около 95 процентов
зарегистрировавшихся избирателей явились в пункты голо-
сования; 90 процентов из них, или более 38 миллионов че-
ловек, одобрили узурпацию Гитлером неограниченной вла-
сти. Лишь 4,25 миллиона немцев имели мужество голосо-
вать против.

Неудивительно, что, когда в Нюрнберге 4 сентября от-
крылся съезд нацистской партии, Гитлер чувствовал себя так
уверенно. Утром следующего дня я наблюдал, как он с видом
императора-завоевателя шествует под рев оркестра, испол-
нявшего марш «Баденвайлер», по главному проходу огром-
ного, увешанного флагами зала Лютпольд, а в это время
тридцать тысяч рук вскинулись в нацистском приветствии.
Спустя минуту он с гордым видом уселся в центре большой
эстрады и, скрестив на груди руки, с блестящими глазами
слушал, как гаулейтер Баварии Адольф Вагнер читает текст
его послания:

«Немецкий порядок жизни бесспорно предопределен на
тысячелетие вперед. Эпоха нервозности девятнадцатого сто-
летия нашла свое завершение в наше время. Никакой другой
революции в Германии не будет тысячу лет!»

Ему, смертному, тысячу лет не прожить, но, сколько бы



 
 
 

он ни прожил, он будет править этим великим народом как
самый могущественный и беспощадный самодержец, каких
еще не знала история страны. Гинденбург, уйдя в мир иной,
уже не мог оспорить его власти; армия, связавшая себя при-
сягой, которую ни один немецкий солдат не решится нару-
шить с легким сердцем, стала его послушным орудием. Те-
перь, когда его последние противники либо уничтожены, ли-
бо бесследно исчезли, вся Германия и все немцы, по суще-
ству, оказались в его обагренных кровью руках.

«Это замечательно!» – воскликнул он на встрече с ино-
странными корреспондентами в Нюрнберге после недели
изнурительных парадов, речей, язычески-помпезных пред-
ставлений и такого безудержного идолопоклонства, какое
мне никогда не приходилось наблюдать. Много воды утекло
с тех пор, как Адольф Гитлер покинул трущобы Вены, а он
еще не стар – ему лишь сорок пять лет. Все впереди. Даже
тот, кто впервые после падения Веймарской республики воз-
вращался в Германию, не мог не видеть, что Гитлер, како-
вы бы ни были его преступления против человечности, дал
выход неисчерпаемым движущим силам, долгое время сдер-
живавшимся в недрах немецкого народа. Какую цель он пре-
следовал? Ответ легко найти на страницах его книги «Майн
кампф» и в сотне речей, которые многие, а лучше сказать,
почти все как в самом Третьем Рейхе, так и за границей, ли-
бо вообще не читали, либо воспринимали как абсурд.



 
 
 

 
Глава 8

Жизнь в Третьем
Рейхе: 1933–1937 годы

 
Как раз в это время, в середине лета 1934 года, я и приехал

в Третий Рейх на постоянную работу. И обнаружил в новой
Германии много такого, что впечатляло, озадачивало, тре-
вожило иностранного наблюдателя. Подавляющее большин-
ство немецкого народа, казалось, ничего не имело против то-
го, что его лишили личной свободы, что уничтожили мно-
го культурных ценностей, предложив взамен бессмысленное
варварство, что его жизнь и работу подвергли такой регла-
ментации, какой не знал даже он, приученный за много по-
колений к строгому порядку.

Правда, за всем этим скрывались страх перед гестапо, бо-
язнь попасть в концентрационный лагерь, если ты вышел за
рамки дозволенного, если ты разделяешь взгляды коммуни-
стов или социалистов, если ты слишком либерально или па-
цифистски настроен или если ты еврей. «Кровавая чистка»
30 июня 1934 года показала, какими беспощадными могут
быть новые правители. Однако на первых порах нацистский
террор коснулся сравнительно немногих немцев. Сторонне-
го наблюдателя, только что прибывшего в страну, несколько
удивляло, что немцы, очевидно, не сознавали себя жертва-



 
 
 

ми запугивания и притеснений со стороны бессовестной и
жестокой диктатуры. Наоборот, они с неподдельным энтузи-
азмом поддерживали эту диктатуру. Некоторым образом на-
цизм вселял в них надежду, новый стимул и поразительную
веру в будущее страны.

Гитлер разделывался с прошлым, принесшим столько бед
и разочарований. Шаг за шагом, не теряя времени, о чем мы
подробно расскажем позднее, освобождал он Германию от
последних обязательств по Версальскому договору, чем ста-
вил в тупик страны-победительницы, и восстанавливал воен-
ное могущество Германии. Этого хотело большинство нем-
цев и готово было идти на жертвы, которых требовал фюрер:
отказ от личной свободы, скудное питание («пушки вместо
масла») и тяжкий труд. К осени 1936 года с проблемой безра-
ботицы было в значительной мере покончено: почти каждый
трудоспособный имел работу. Приходилось слышать, как ра-
бочие, лишенные права создавать профсоюзы, после сытно-
го обеда шутили: при Гитлере право на голод отменено. Де-
виз нацистов «Общие интересы выше личных» получил в те
дни широкое распространение, и хотя многие представители
партийной верхушки, в первую очередь Геринг, тайно обо-
гащались, а прибыли предпринимателей росли, не остава-
лось сомнений, что массы поверили в «национальный соци-
ализм», который будто бы ставит общественное благососто-
яние выше чьей-либо личной выгоды. Расовые законы, пре-
вращавшие евреев в изгоев германского общества, представ-



 
 
 

лялись потрясенному иностранному наблюдателю как воз-
врат к первобытным временам; но поскольку нацистские тео-
рии превозносили немцев как соль земли и как высшую ра-
су, то население страны относилось к этим законам далеко
не отрицательно. Кое-кто из немцев (бывшие социалисты,
либералы или истинные христиане из старых консерватив-
ных слоев), с кем приходилось беседовать, возмущались и
даже негодовали по поводу гонений на евреев, но, хотя в ряде
случаев они и помогали отдельным пострадавшим, остано-
вить кампанию преследований не пытались. «А что мы мо-
жем сделать?» – часто спрашивали они. Ответить на этот во-
прос было нелегко.

Печать и радио, несмотря на цензуру, давали немцам кое-
какое представление о том, насколько критически настрое-
на мировая общественность, однако это обстоятельство, как
они могли убедиться, не мешало иностранцам толпами на-
воднять Третий Рейх и с удовольствием пользоваться его го-
степриимством. В то время въезд в нацистскую Германию
был намного свободнее, чем въезд в Советскую Россию20. В
стране процветал туризм, принося ей большое количество

20 Опять же в противоположность Советской России нацистская Германия раз-
решала всем гражданам, кроме тех нескольких тысяч, что были занесены в чер-
ные списки тайной полиции, выезжать за границу, хотя этому и мешали в значи-
тельной мере финансовые ограничения из-за недостатка иностранной валюты.
Однако финансовые ограничения для немцев в то время были не строже, чем
для граждан Великобритании после 1945 года. Видимо, нацистские правители не
опасались, что на среднего немца, посещающего демократическую страну, анти-
нацистская идеология подействует разлагающе.



 
 
 

столь необходимой иностранной валюты. Казалось, нацист-
скому руководству нечего скрывать. Иностранец, будь он ка-
ким угодно противником нацизма, мог приехать в Германию
и смотреть, изучать все, что он хотел, за исключением конц-
лагерей и, как во всех других странах, военных объектов.
И многие приезжали. И если, возвратясь оттуда, не станови-
лись приверженцами нацизма, то, по крайней мере, начина-
ли терпимо относиться к «новой Германии», считая, что об-
наружили там, как они выражались, «позитивные сдвиги».
Даже такой проницательный человек как Ллойд Джордж, ко-
торый привел Англию к победе над Германией в 1918 го-
ду и который проводил свою предвыборную кампанию в
том же году под девизом: «Кайзера – на виселицу!» – счел
возможным побывать в 1936 году у Гитлера в Оберзальц-
берге, после чего публично провозгласил его «великим че-
ловеком», проявившим достаточно прозорливости и воли,
чтобы решить социальные проблемы современного государ-
ства, прежде всего – проблему безработицы, от которой, как
от незаживающей раны, все еще страдала Англия; предло-
женная этим руководителем либеральной партии программа
под названием «Мы можем победить безработицу» не нашла
поддержки внутри страны.

Олимпийские игры, состоявшиеся в августе 1936 года в
Берлине, предоставили нацистам прекрасную возможность
удивить мир достижениями Третьего Рейха, и те не премину-
ли этой возможностью воспользоваться. Надписи со словами



 
 
 

«Евреи нежелательны», висевшие в магазинах, гостиницах,
пивных, увеселительных заведениях, потихоньку убрали, го-
нения на евреев и на две христианские церкви временно пре-
кратили, страна обрела вполне респектабельный облик.

Ни одна предшествующая Олимпиада не была так вели-
колепно организована, не сопровождалась такими впечатля-
ющими зрелищами, как эта. Геринг, Риббентроп и Геббельс
устраивали в честь иностранных гостей пышные приемы. Бо-
лее тысячи приглашенных собралось на ужин у министра
пропаганды на Павлиньем острове на Ваннзе, где состоял-
ся грандиозный спектакль, названный «Итальянская ночь»,
который напоминал сцены из «Тысячи и одной ночи». Ино-
странные гости, особенно из Англии и Америки, были пора-
жены: вид внешне счастливых, здоровых, приветливых лю-
дей, сплоченных вокруг Гитлера, далеко не соответствовал
их представлениям о Берлине, почерпнутым из газет.

Но за великолепием летних Олимпийских игр сторонний
наблюдатель, по крайней мере иностранец, не мог не уви-
деть то, что скрывалось от туристов и что сами немцы пе-
рестали замечать либо восприняли как должное: ухудшение
нравственного климата германского общества. Ведь никто
же не скрывал принятых Гитлером антиеврейских, так назы-
ваемых Нюрнбергских, законов от 15 сентября 1935 года, ко-
торые лишали лиц этой национальности германского граж-
данства. Законы запрещали браки и внебрачные связи евре-
ев с арийцами, евреи лишались права нанимать домашнюю



 
 
 

прислугу из числа женщин арийского происхождения моло-
же тридцати пяти лет. В течение последующих нескольких
лет было издано еще тринадцать декретов, которые ставили
евреев, по существу, вне закона. Причем уже летом 1936 го-
да, то есть как раз в то время, когда Германия как устроитель
Олимпийских игр старалась пленить воображение прибыв-
ших с Запада гостей, евреям либо в законодательном поряд-
ке, либо с помощью нацистского террора начали ставить так
много рогаток при поступлении на службу в государствен-
ные и частные учреждения, что по крайней мере половина
из них остались без каких-либо средств к существованию.
В 1933 году, первом году существования Третьего Рейха, их
отстранили от службы в государственных учреждениях и от
работы в печати и на радио, не разрешали заниматься сель-
ским хозяйством, преподаванием и работать в области теат-
ра и кино; в 1934 году их изгнали с фондовой биржи. Что
касается запрета на медицинскую и юридическую практику,
а также занятие торговлей, то хотя в законодательном поряд-
ке он был наложен только в 1938 году, фактически же на-
чал действовать уже в конце четвертого года правления на-
цистов.

Мало того, евреям отказывали не только в жизненных бла-
гах, но и в самом необходимом. Во многих городах евреям
стало трудно, если не невозможно, покупать продукты пита-
ния. Над дверьми бакалейных, мясных и молочных магази-
нов и булочных висели надписи:



 
 
 

«Евреям вход воспрещен». Аптеки не отпускали им ле-
карств. Гостиницы не предоставляли ночлега. И всюду, куда
бы они ни пошли, их ждали издевательские надписи: «Въезд
евреям в этот город строго запрещен» или «Евреи могут вхо-
дить сюда только на свой страх и риск». На крутой извилине
дороги близ Людвигсхафена стоял указатель: «Осторожно –
крутой поворот! Евреям – ехать со скоростью не менее 120
километров в час!»21

Такова была участь евреев в период проведения Олим-
пийских игр. Это было начало пути, вскоре приведшего их
к физической гибели.

 
Преследование христианских церквей

 
Борьба нацистов против христианских церквей вначале

носила умеренный характер. Хотя Гитлер, будучи католи-
ком, и нападал в своей книге «Майн кампф» как на полити-
зированный католицизм, так и на обе христианские церкви
за неприятие расовой теории, он в той же книге подчерки-
вал: «…Политическая партия ни в коем случае не должна…
терять из виду, что, как показывает весь предшествующий
исторический опыт, ни одной чисто политической партии
еще не удавалось осуществить религиозную реформацию».

21 Я подвергся ожесточенным нападкам германской печати и радио; грозили
даже выслать меня из страны за репортажи о том, что на время Олимпийских
игр некоторые из этих надписей убрали.



 
 
 

Статья 24 партийной программы предусматривала «свобо-
ду для всех религиозных верований постольку, поскольку
они не угрожают… национальным чувствам немецкой ра-
сы. Партия выступает за позитивное христианство». В речи,
произнесенной 23 марта 1933 года в рейхстаге, когда законо-
дательный орган Германии уступил свои функции диктато-
ру, Гитлер, воздав должное христианским церквам как «важ-
ным элементам сохранения души немецкого народа», обе-
щал уважать их права. Он заявил также, что цель его прави-
тельства – достижение согласия между церковью и государ-
ством, и в расчете на голоса членов партии католического
«Центра», которые он таки получил, добавил: «Мы надеемся
укрепить дружеские отношения со святейшим престолом».

Не прошло и четырех месяцев, как нацистское правитель-
ство уже заключило 20 июня конкордат с Ватиканом, гаран-
тировавший свободу католической веры и право церкви са-
мостоятельно «регулировать свои внутренние дела». Со сто-
роны Германии договор подписал Папен, со стороны Вати-
кана – его государственный секретарь монсеньор Пачелли,
ставший потом папой Пием XII. Нацистское правительство
начало нарушать условия договора едва ли не раньше, чем
его текст был изложен на бумаге; но, будучи заключен в то
время, когда по всему миру прокатилась волна возмущения
первыми эксцессами нового режима Германии, конкордат,
без сомнения, способствовал росту престижа правительства



 
 
 

Гитлера, в чем оно очень нуждалось22.
25 июля, через пять дней после ратификации конкорда-

та, германское правительство приняло закон о стерилиза-
ции, особенно оскорбивший католическую церковь. А еще
через пять дней были предприняты первые шаги по роспус-
ку Лиги католической молодежи. В последующие годы под-
верглись аресту тысячи католических священников, монахов
и деятелей недуховного звания, причем часто по сфабрико-
ванным обвинениям в «безнравственности» и в «контрабан-
де иностранной валюты». Руководителя организации «Като-
лическое действие» Эриха Клаузенера, как мы уже знаем,
умертвили во время чистки 30 июня 1934 года. Были запре-
щены десятки католических изданий. Под давлением геста-
повской агентуры нарушалась даже тайна исповеди. К вес-
не 1937 года католическая иерархия в Германии, которая,
подобно большинству протестантских священников, понача-
лу стремилась сотрудничать с новым режимом, утратила все
иллюзии. 14 марта 1937 года папа Пий XI издал энциклику,
озаглавленную «С глубокой скорбью», обвинив нацистское
правительство в «отклонении» от положений конкордата, в
его нарушении и в распространении «плевел подозрительно-

22 2 июня 1945 года в обращении к собору кардиналов папа Пий XII защи-
щал подписанный им конкордат, но заявил, что национал-социализм, каким он
его увидел впоследствии, есть не что иное, как «неприкрытое отступничество от
Иисуса Христа, отрицание его учения и его деяний во искупление людских гре-
хов, проповедь культа насилия и расовой ненависти, пренебрежение свободой и
достоинством человека»



 
 
 

сти, раздора, ненависти, клеветы тайной и открытой враж-
дебности ко Христу и святой церкви». На «горизонте Герма-
нии» папа увидел «надвигающиеся грозовые тучи разруши-
тельных религиозных войн… которые не преследуют ника-
кой другой цели, кроме… истребления».

Преподобный Мартин Нимёллер в 1933 году приветство-
вал приход нацистов к власти. Тогда вышла его автобиогра-
фическая книга под названием «От подводной лодки до ка-
федры проповедника». История о том, как этот человек, слу-
живший в годы Первой мировой войны командиром подвод-
ной лодки, стал известным пастором протестантской церк-
ви, заслужила особенно много похвал нацистской печати и
имела большой коммерческий успех. Пастору Нимёллеру,
как и многим другим протестантским священникам, четыр-
надцать лет существования республики представляются, как
он выразился, «годами мрака». В конце своей автобиогра-
фии он с удовлетворением отмечает, что нацистская револю-
ция наконец победила и привела к «национальному возрож-
дению», за что он сам так долго боролся, причем некоторое
время в рядах «свободного корпуса», откуда вышли многие
нацистские руководители.

Вскоре, однако, его постигло жестокое разочарование. В
Германии, как и в Соединенных Штатах, протестантизм де-
лится на разные исповедания и церкви. Лишь очень немно-
гие протестанты – около 150 тысяч из 45 миллионов – при-



 
 
 

надлежали к различным нонконформистским церквам, та-
ким, как баптистская и методистская. Остальные входили
в двадцать восемь лютеранских и реформистских церквей,
крупнейшей из которых являлась церковь Северо-Герман-
ского Союза, объединявшая 18 миллионов прихожан. С по-
явлением движения национал-социализма произошло даль-
нейшее разделение протестантов. Более фанатично настро-
енные нацисты этого вероисповедания организовали в 1932
году «движение немецких христиан», самым неистовым ли-
дером которого стал некий Людвиг Мюллер, капеллан из во-
сточно-прусского военного округа, горячий сторонник Гит-
лера; это он впервые свел Гитлера с генералом фон Бломбер-
гом, бывшим тогда командующим этим округом. «Немец-
кие христиане» активно проповедовали нацистские идеи ра-
сового превосходства, стремясь привить их церкви рейха
и тем способствовать вовлечению всех протестантов в еди-
ную конгрегацию. В 1933 году из 17 тысяч протестантских
пасторов около трех тысяч приходилось на долю «немецких
христиан», и они располагали непропорционально большим
числом прихожан.

Противником «немецких христиан» была другая группа,
называвшая себя «исповедальной церковью». В ней состоя-
ло примерно столько же пасторов (но меньше прихожан), и
во главе ее со временем стал Нимёллер. Она выступила про-
тив пацификации протестантских церквей, отвергла расовые
теории нацистов и осудила антихристианские идеи Розен-



 
 
 

берга и других нацистских главарей. Большинство же проте-
стантов заняли промежуточное положение. Очевидно, опа-
саясь присоединиться к какой-либо из противоборствующих
групп, они предпочли роль наблюдателей и в конце концов
оказались по большей части в руках Гитлера, приняв как
должное его право вторгаться в дела церкви и подчинившись
его приказам.

Трудно понять поведение большинства протестантов Гер-
мании в первые годы нацизма без учета двух вещей: истории
протестантизма и влияния Мартина Лютера23. Этот великий
основатель протестантизма был и ярым антисемитом, и рья-
ным поборником идеи безусловного подчинения политиче-
ской власти. Он хотел, чтобы Германия избавилась от евреев,
и советовал при их изгнании отбирать «все наличные деньги,
драгоценные камни, серебро и золото… предавать огню их
синагоги и школы, разрушать их жилища… сгонять их, как
цыган, в шатры или хлева… и пусть они погрязнут в нищете
и неволе, непрестанно стеная и жалуясь на нас Господу Бо-
гу». Этому совету и последовали через четыреста лет Гитлер,
Геринг и Гиммлер. Во время крестьянской войны 1525 го-
да – пожалуй, единственного в истории Германии массово-
го выступления – Лютер призывал князей беспощадно рас-
правляться с «бешеными собаками», как называл он угне-
тенных, доведенных до отчаяния крестьян. И здесь, как и

23 Во избежание каких-либо недоразумений, вероятно, следует указать, что ав-
тор книги протестант.



 
 
 

в выпадах против евреев, Лютер прибегал к таким грубым,
ригористичным выражениям, каких история не знала вплоть
до появления нацистов. Влияние этой выдающейся лично-
сти испытали на себе многие поколения немцев, особенно
протестантов. Другим следствием этого влияния была та лег-
кость, с которой протестантизм в Германии превратился в
орудие абсолютизма королей и князей, начиная с XVI века
и кончая 1918 годом, когда королей и князей свергли. На-
следные монархи и мелкие правители становились на своих
землях архиепископами протестантской церкви. Так, в Прус-
сии главой церкви стал король из династии Гогенцоллернов.
По сложившейся традиции, ни в одной другой стране, кро-
ме царской России, служители церкви не раболепствовали
так перед государственной политической властью, как в Гер-
мании. Все они, за редкими исключениями, твердо стояли
за короля, юнкеров и армию. В течение всего XIX века они
неизменно выступали против либеральных и демократиче-
ских движений. Даже Веймарскую республику большинство
протестантских пасторов предавали анафеме, и не только по-
тому, что она свергла королей и князей, но и потому, что
в основном опиралась на католиков и социалистов. Во вре-
мя выборов в рейхстаг нельзя было не заметить, что проте-
стантское духовенство, типичным представителем которого
являлся тот же Нимёллер, достаточно открыто поддержива-
ло националистов и нацистов – врагов республики. Подобно
Нимёллеру, большинство пасторов приветствовали занятие



 
 
 

Адольфом Гитлером канцлерского кресла в 1933 году.
Вскоре они узнали, что такое силовая тактика нацистов,

приведшая Гитлера к власти. В июле 1933 года представи-
тели протестантских церквей составили текст устава новой
церкви рейха, который 14 июля был официально признан
рейхстагом. Сразу после этого развернулась ожесточенная
борьба в связи с выборами первого епископа рейха. Гитлер
потребовал посвятить в этот самый высокий сан своего друга
капеллана Мюллера, служившего у него советником по де-
лам протестантской церкви. Руководители федерации церк-
вей предложили на этот пост известного богослова пасто-
ра Фридриха фон Бодельшвинга. Это был наивный расчет.
Вмешалось нацистское правительство: распустило несколь-
ко провинциальных церковных организаций, отстранило от
должностей в протестантских церквах ряд ведущих санов-
ных лиц, напустило на непокорных священников СА и ге-
стапо – в сущности, терроризировало всех, кто поддерживал
Бодельшвинга. В канун выборов делегатов на синод, которо-
му надлежало избрать епископа рейха, Гитлер «призвал» по
радио протестантов проголосовать за «немецких христиан»,
выдвинувших Мюллера своим кандидатом. Тактика запу-
гивания сработала отлично. Бодельшвинга вынудили снять
свою кандидатуру, после чего большинство голосов на вы-
борах было отдано «немецким христианам»; они и избрали
Мюллера епископом рейха на синоде, состоявшемся в сен-
тябре в Виттенберге, где Лютер впервые бросил вызов Риму.



 
 
 

Однако новый глава церкви, по натуре человек деспотич-
ный, не сумел ни создать единую церковь, ни полностью на-
цифицировать конгрегацию протестантов. 13 ноября 1933
года, на другой день после того как подавляющее большин-
ство немецкого народа поддержало Гитлера на общегерман-
ском референдуме, «немецкие христиане» провели в бер-
линском Спортпаласте массовый митинг. Некий д-р Рейн-
хардт Краузе, глава секты в Берлинском округе, предложил
отменить Старый завет «с его торговцами скотом и сводни-
ками» и пересмотреть Новый завет с целью привести уче-
ние Христа в «полное соответствие с требованиями нацио-
нал-социализма». Были подготовлены тексты резолюций под
девизом «Один народ, один рейх, одна вера», требовавших,
чтобы все пасторы дали клятву верности Гитлеру и чтобы
все церкви приняли пункты, касающиеся арийцев и исклю-
чения новообращенных евреев. Но это было слишком даже
для смиренных протестантов, отказавшихся принимать ка-
кое-либо участие в войне церквей, поэтому епископ Мюллер
вынужден был дезавуировать д-ра Краузе.

В сущности, борьба между нацистским правительством и
церквами носила тот же характер, что и извечный спор о
том, что есть кесарево, а что – богово. Гитлер заявил: если
пронацистски настроенные «немецкие христиане» не в си-
лах подчинить евангелические церкви епископу рейха Мюл-
леру, то правительство подчинит их себе. Он всегда питал
неприязнь к протестантам, которые в его родной католиче-



 
 
 

ской Австрии составляли ничтожное меньшинство, а в Гер-
мании – две трети населения. «Ими можно крутить как угод-
но, – похвастался он однажды своим подручным. – Они под-
чиняются… Мелкие людишки, слушаются, как собаки, и по-
теют от смущения, когда с ними заговариваешь». Гитлер от-
лично знал, что против пацификации протестантских церк-
вей выступает лишь малое число пасторов и еще меньшее
число верующих.

К началу 1934 года разочарованный пастор Нимёллер
стал душой оппозиции меньшинства в «исповедальной церк-
ви» и в «чрезвычайной пасторской лиге». На генеральном
синоде, состоявшемся в Бармене в мае 1934 года, и на спе-
циальном совещании, состоявшемся в ноябре в возглавляе-
мой Нимёллером церкви Иисуса Христа, что в Далеме, пред-
местье Берлина, «исповедальная церковь» объявила себя за-
конной протестантской церковью Германии и учредила вре-
менное церковное управление. Таким образом, образова-
лись две группы: одна – во главе с епископом рейха Мюлле-
ром, другая, – во главе с Нимёллером, и каждая претендова-
ла на звание законной церкви Германии.

Стало очевидно, что бывший армейский капеллан,
несмотря на близость к Гитлеру, не сумел объединить проте-
стантские церкви, и в конце 1935 года, когда гестапо аресто-
вало семьсот пасторов «исповедальной церкви», он подал в
отставку и сошел со сцены. Уже в июле 1935 года Гитлер на-
значил своего друга нацистского юриста Ганса Керрля мини-



 
 
 

стром по делам церкви, поручив ему предпринять еще одну
попытку объединить протестантов. Сначала Керрль, являв-
шийся одним из умеренных нацистов, добился значительно-
го успеха. Ему удалось не только склонить на свою сторону
консервативное духовенство, составлявшее большинство, но
и учредить комитет церквей во главе с почтенным доктором
Цёльнером, пользовавшимся авторитетом во всех фракциях,
для выработки общей платформы. Но группа Нимёллера, не
отказываясь сотрудничать с комитетом, продолжала считать
себя единственной законной церковью. В мае 1936 года, ко-
гда она подала Гитлеру меморандум, выдержанный в вежли-
вом, но решительном тоне, протестуя против антихристиан-
ских тенденций нового режима, осуждая его антисемитизм и
требуя прекратить вмешательство государства в дела церкви,
министр внутренних дел Фрик ответил жестокими репрес-
сиями. Сотни пасторов «исповедальной церкви» были аре-
стованы, а д-ра Вейсслера, одного из подписавших меморан-
дум, убили в концентрационном лагере Заксенхаузен. Кас-
су «исповедальной церкви» конфисковали, сбор пожертво-
ваний запретили.

12 февраля 1937 года д-р Цёльнер ушел с поста предсе-
дателя комитета церквей (гестапо запретило ему посетить
Любек, где находились в заключении девять протестантских
пасторов), пожаловавшись на препятствия, чинимые мини-
стром по делам церкви. Д-р Керрль ответил ему в речи,
произнесенной на следующий день перед группой покорных



 
 
 

священников. Он в свою очередь обвинил Цёльнера в неспо-
собности по достоинству оценить нацистскую теорию «расы
крови и земли» и ясно продемонстрировал враждебное от-
ношение правительства как к протестантской, так и к като-
лической церкви.

«Партия, – сказал Керрль, – стоит на платформе позитив-
ного христианства, а позитивное христианство есть нацио-
нал-социализм… Национал-социализм есть волеизъявление
Бога… Воля Божия воплотилась в немецкой крови… Док-
тор Цёльнер и граф Гален, католический епископ Мюнсте-
ра, попытались внушить мне, что христианство подразуме-
вает веру в Христа как в сына Божьего. Мне стало смеш-
но… Нет, христианство не зависит от апостольского веро-
учения… Истинным олицетворением христианства являет-
ся партия, а партия, и в первую очередь фюрер, призыва-
ет немецкий народ поддерживать истинное христианство…
Фюрер – выразитель новой божественной, воли».

1 июля 1937 года д-ра Нимёллера арестовали и заключили
в берлинскую тюрьму Моабит. 27 июня он, как всегда, читал
в переполненной далемской церкви членам своей конгрега-
ции проповедь, ставшую для него последней в Третьем Рей-
хе. Словно предчувствуя, что с ним произойдет, он сказал:
«Мы не больше древних апостолов помышляем о примене-
нии силы для спасения от руки властей. И не больше их го-
товы молчать по приказу человека, когда сам Господь пове-
левает нам говорить. Ибо нашим долгом было и остается ис-



 
 
 

полнение воли Бога, а не человека».
2 марта 1938 года, после восьми месяцев пребывания в

тюрьме, его судили в «специальном суде», учрежденном на-
цистами для государственных преступников; по главному
пункту обвинения («тайная подрывная деятельность против
государства») суд оправдал его, однако признал виновным
в «злоупотреблении кафедрой» и в сборе пожертвований в
здании церкви, за что наложил на него штраф в размере двух
тысяч марок и приговорил к семи месяцам тюремного за-
ключения. Поскольку Нимёллер и без того уже отсидел боль-
ше положенного срока, суд постановил освободить его, но
при выходе из зала суда он был схвачен гестапо, заключен
под стражу и отправлен в концентрационный лагерь Заксен-
хаузен. Оттуда его переправили в лагерь Дахау, где он про-
был семь лет, пока его не освободили союзные войска.

Кроме Нимёллера, в 1937 году было арестовано 807 пас-
торов и мирян – активных приверженцев «исповедальной
церкви», а в последующие один – два года – сотни других.
Если сопротивление нимёллеровского крыла и не было окон-
чательно сломлено, то, во всяком случае, смято. Что каса-
ется большинства протестантских пасторов, то они, как по-
чти все граждане Германии, подчинились нацистскому тер-
рору. В конце 1937 года д-р Керрль заставил весьма почтен-
ного епископа Мараренса из Ганновера сделать публичное
заявление, которое не могло не показаться особенно уни-
зительным таким стойким людям, как Нимёллер: «Нацио-



 
 
 

нал-социалистическое мировоззрение, опирающееся на на-
циональное и политическое учение, определяет и характе-
ризует немецкую зрелость. Как таковое, оно обязательно и
для «немецких христиан». А весной 1938 года епископ Ма-
раренс предпринял последний, завершающий шаг, повелев
всем пасторам своей епархии дать личную клятву верности
фюреру. В скором времени этой клятвой связали себя боль-
шинство протестантских священников, тем самым и юриди-
чески и морально обязавшись выполнять приказы диктато-
ра.

Было бы ошибкой считать, будто преследования проте-
стантов и католиков со стороны нацистского государства
травмировали немецкий народ или очень уж взволновали
его широкие слои. Ничего подобного. Народ, который лег-
ко отказался от свобод в других областях жизни – полити-
ческой, культурной, экономической, не собирался, за срав-
нительно редким исключением, идти на смерть или хотя бы
подвергать себя опасности ареста во имя свободы вероис-
поведания. Что действительно трогало немцев в тридцатые
годы – так это впечатляющие успехи Гитлера в ликвидации
безработицы, повышении экономического уровня, восста-
новлении военного могущества, а также следовавшие одна за
другой победы в сфере внешней политики. Мало кто из нем-
цев лишился сна из-за ареста нескольких тысяч священни-
ков или из-за ссор между различными сектами протестантов.
Еще меньшее их число задумывалось о том, что нацистский



 
 
 

режим вознамерился под руководством Розенберга, Борма-
на и Гиммлера и при поддержке Гитлера искоренить хри-
стианское вероисповедание, заменив его старой, дохристи-
анской религией германских племен в сочетании с новым
язычеством нацистских экстремистов. Как открыто заявил в
1941 году Борман, один из ближайших сподвижников Гит-
лера, «национал-социализм и христианство несовместимы».

То, что гитлеровское руководство уготовило Германии,
было четко сформулировано в программе из тридцати пунк-
тов «национальной церкви рейха», составленной во время
войны Розенбергом, откровенным идеологом язычества. На-
ряду с другими обязанностями Розенберг выполнял функ-
ции «представителя фюрера в системе полного интеллекту-
ального и философского воспитания и образования в духе
национал-социалистической партии».

Приведем некоторые наиболее существенные пункты
этой программы:

«1. Национальная церковь Германского Рейха категориче-
ски требует исключительного права и исключительных пол-
номочий контролировать все церкви, находящиеся в преде-
лах Рейха. Она объявляет их национальными церквами Гер-
манского Рейха…

5. Национальная церковь полна решимости полностью ис-
коренить… чуждые и инородные христианские исповеда-
ния, завезенные в Германию в злополучном 800 году…

7. Национальная церковь не имеет проповедников, пасто-



 
 
 

ров, капелланов и других священников, а имеет только на-
циональных ораторов Рейха…

13.  Национальная церковь требует немедленно прекра-
тить издание и распространение в стране библии.

14.  Национальная церковь заявляет… немецкой нации,
что «Майн кампф» есть величайший документ. Эта книга…
олицетворяет самую чистую и самую истинную этику жизни
нашей нации в настоящее время и в будущем…

18.  Национальная церковь уберет из своих алтарей все
распятия, библии и изображения святых.

19.  В алтарях не должно быть ничего, кроме «Майн
кампф» (для немецкой нации и, следовательно, для Бога это
самая священная книга) и… меча…

30. В день основания национальной церкви христианский
крест должен быть снят со всех церквей, соборов и часо-
вен… и заменен единственным непобедимым символом –
свастикой».

 
Пацификация культуры

 
Вечером 10 мая 1933 года, примерно через четыре с по-

ловиной месяца после того, как Гитлер стал канцлером, в
Берлине произошло событие, свидетелем которого западный
мир не был со времен позднего средневековья. Около полу-
ночи в сквере на Унтер-ден-Линден, напротив Берлинского
университета, завершилось факельное шествие, в котором



 
 
 

приняли участие тысячи студентов. Свои факелы они побро-
сали в собранную здесь огромную гору книг, а когда их охва-
тило пламя, в костер полетели новые кипы. Всего подверг-
лось сожжению около 20 тысяч книг. Подобные сцены мож-
но было наблюдать еще в нескольких городах – так началось
массовое сожжение книг.

Многие брошенные в ту ночь в костер с одобрения д-ра
Геббельса ликующими берлинскими студентами книги бы-
ли написаны всемирно известными авторами. Из немецких
авторов, чьи книги попали в костер, можно назвать Тома-
са и Генриха Маннов, Лиона Фейхтвангера, Якоба Вассер-
мана, Арнольда и Стефана Цвейгов, Эриха Марию Ремарка,
Вальтера Ратенау, Альберта Эйнштейна, Альфреда Керра и
Гуго Пройса. Последний – немецкий ученый, составивший
в свое время проект Веймарской конституции. Сжигались
книги и многих иностранных авторов, таких, как Джек Лон-
дон, Эптон Синклер, Хелен Келлер, Маргарет Сангер, Гер-
берт Уэллс, Хевлок Эллис, Артур Шницлер, Зигмунд Фрейд,
Андре Жид, Эмиль Золя, Марсель Пруст. Согласно студен-
ческой прокламации, огню предавалась любая книга, «кото-
рая подрывает наше будущее или наносит удар по основам
немецкой мысли, немецкой семьи и движущим силам наше-
го народа». В то время как книги превращались в пепел, к
студентам обратился с речью новый министр пропаганды д-
р Геббельс, который считал своей основной задачей надеть
на немецкую культуру нацистскую смирительную рубашку.



 
 
 

«Душа немецкого народа вновь сумеет выразить себя, – про-
возгласил он. – Этот огонь призван осветить не только окон-
чательный закат старой эры. Он высвечивает и наступление
эры новой».

Начало новой, нацистской эры немецкой культуры озна-
меновалось не только кострами из книг и более эффектив-
ной, хотя и менее символичной, мерой – запретом на прода-
жу и выдачу в библиотеках сотен книг, на издание многих
новых книг, но и регламентацией всей культурной жизни в
масштабах, не известных до той поры ни одному из запад-
ных государств. Еще 22 сентября 1933 года была законода-
тельно учреждена Палата культуры рейха во главе с д-ром
Геббельсом. Ее назначение закон определил следующим об-
разом: «С целью осуществления немецкой культурной по-
литики необходимо собрать творческих работников во всех
сферах в единую организацию под руководством рейха. Рейх
должен не только определить направление интеллектуально-
го и духовного прогресса, но и организовать деятельность
работников различных сфер культуры и руководить ею».

Для руководства и контроля за каждой сферой культур-
ной жизни было создано семь палат: изобразительных ис-
кусств, музыки, театра, литературы, прессы, радиовещания
и кино. Все лица, работавшие в этих сферах, были обяза-
ны вступить в соответствующие палаты, решения и указания
которых имели силу закона. Кроме иных прав палатам было
предоставлено право исключать из своего состава лиц вви-



 
 
 

ду их политической неблагонадежности или не принимать
их туда. Это означало, что те, кто без особого восторга вос-
принимал национал-социализм, могли лишиться права за-
ниматься своей профессиональной деятельностью в искус-
стве и тем самым лишиться средств существования. Среди
тех, кто в 30-е годы жил в Германии и искренне беспокоился
о судьбах ее культуры, не нашлось ни одного деятеля, кото-
рый не отметил бы ее ужасающего упадка. Естественно, этот
упадок стал неизбежен, как только нацистские главари реши-
ли, что изобразительное искусство, литература, радио и кино
должны служить исключительно целям пропаганды нового
режима и его нелепой философии. Ни один из здравствовав-
ших тогда немецких писателей, за исключением Эрнста Юн-
гера и раннего Эрнста Вихерта, не был издан в нацистской
Германии. Почти все писатели во главе с Томасом Манном
эмигрировали, а те немногие, кто остался, молчали или их
вынуждали молчать. Рукопись любой книги или пьесы необ-
ходимо было представлять в министерство пропаганды, что-
бы получить разрешение на публикацию или постановку.

Музыка находилась в более выгодном положении, по-
скольку это искусство наиболее далекое от политики да и
немецкая музыкальная сокровищница была наполнена вы-
дающимися произведениями от Баха, Бетховена и Моцарта
до Брамса. Но исполнять музыку Мендельсона, еврея по на-
циональности, было, например, запрещено, так же как и му-
зыку ведущего современного немецкого композитора Пау-



 
 
 

ля Хиндемита. Евреев быстро отстранили от работы в веду-
щих симфонических оркестрах и оперных театрах. В отли-
чие от писателей большинство выдающихся деятелей немец-
кого музыкального искусства решили остаться в нацистской
Германии и по существу отдать свои имена и свой талант на
службу «новому порядку». Не покинул страну и один из са-
мых выдающихся дирижеров века Вильгельм Фуртвенглер.
Около года он находился в опале за то, что выступил в за-
щиту Хиндемита, но затем вернулся к активной музыкаль-
ной деятельности, которую вел все последующие годы гитле-
ровского правления. Остался и Рихард Штраус, ведущий из
современных немецких композиторов. Некоторое время он
являлся президентом музыкальной палаты, связав свое имя
с геббельсовским проституированием культуры. Известный
пианист Вальтер Гизекинг с одобрения Геббельса гастроли-
ровал преимущественно за рубежом, пропагандируя немец-
кую культуру. Благодаря тому, что музыканты не эмигри-
ровали, а также благодаря огромному классическому насле-
дию в годы Третьего Рейха можно было наслаждаться пре-
восходным исполнением оперной и симфонической музыки.
Непревзойденными в этом смысле считались оркестры бер-
линской филармонии и берлинской государственной оперы.
Великолепная музыка помогала людям забывать об упадке
других искусств и о многих тяготах жизни при нацизме.

Следует отметить, что и театр сохранял традиции, одна-
ко лишь в постановках классического репертуара. Конечно,



 
 
 

Макс Рейнхардт эмигрировал, как и другие режиссеры, ди-
ректора театров и актеры еврейской национальности. Пьесы
нацистских драматургов были до смешного слабы, широкая
публика их не посещала, и сценическая жизнь таких пьес
оказывалась весьма недолговечной. Президентом театраль-
ной палаты являлся некто Ганс Йост, драматург-неудачник,
который однажды публично заявил, что когда кто-нибудь
употребляет при нем слово «культура», его рука непроиз-
вольно тянется к пистолету. Но даже Йост и Геббельс, опре-
делявшие, кто должен играть и кто ставить, не помешали
немецким театрам осуществлять постановку драматических
произведений Гете, Шиллера, Шекспира.

Как ни странно, в нацистской Германии разрешалось ста-
вить некоторые пьесы Бернарда Шоу – вероятно, потому, что
он высмеивал в них нравы англичан и язвительно отзывал-
ся о демократии, а также потому, что его остроумие и левые
политические высказывания не доходили до сознания наци-
стов.

Еще более странной оказалась судьба великого немецкого
драматурга Герхарда Гауптмана. Во времена кайзера Виль-
гельма II его пьесы запрещались к постановке в имперских
театрах, поскольку он являлся ревностным сторонником со-
циализма. В период Веймарской республики он стал самым
популярным драматургом Германии и сумел сохранить это
положение в Третьем Рейхе, где его пьесы продолжали ста-
виться. Никогда не забуду сцену по окончании премьеры его



 
 
 

последней пьесы «Дочь собора», когда Гауптман, почтенный
старец с развевающимися седыми волосами, ниспадавшими
на его черную накидку, вышел из театра под руку с д-ром
Геббельсом и Йостом. Подобно многим другим известным
людям Германии, он смирился с гитлеровским режимом, а
хитрый Геббельс извлек из этого пропагандистский эффект,
не уставая напоминать немецкому народу и всему миру, что
крупнейший современный немецкий драматург, бывший со-
циалист и защитник простых тружеников, не только остал-
ся в Третьем Рейхе, но и продолжает писать пьесы, которые
идут на сценах театров.

Насколько искренним или приспосабливающимся или
просто непостоянным был этот престарелый драматург,
можно заключить из того, что произошло после войны. Аме-
риканские власти, считая, что Гауптман слишком ревностно
служил нацистам, запретили его пьесы в своем секторе За-
падного Берлина. Русские же пригласили его в Восточный
Берлин и устроили ему прием как герою, организовав фе-
стиваль его пьес. А в октябре 1945 года Гауптман напра-
вил письмо в возглавляемый коммунистами «Союз культуры
во имя демократического возрождения Германии», пожелав
ему успеха и выразив надежду, что Союз сумеет обеспечить
«духовное возрождение» немецкого народа.

Германия, давшая миру Дюрера и Кранаха, не смогла
выдвинуть ни одного выдающегося мастера в области со-
временного изобразительного искусства, хотя немецкий экс-



 
 
 

прессионизм в живописи и мюнхенская градостроительная
школа в архитектуре представляли собой интересные и ори-
гинальные направления, а немецкие художники отразили в
своем творчестве все эволюции и взлеты, которые были ха-
рактерны для импрессионизма, кубизма и дадаизма. Для
Гитлера, считавшего себя настоящим художником, несмотря
на то, что в Вене его так и не признали, все современное ис-
кусство несло на себе печать вырождения и бессмысленно-
сти. В «Майн кампф» он разразился на этот счет длинной
тирадой, а после прихода к власти одной из его первых мер
стало «очищение» Германии от декадентского искусства и
попытка заменить его новым искусством. Почти 6500 поло-
тен современных художников, таких, как Кокошка и Грос,
а также Сезанн, Ван Гог, Гоген, Матисс, Пикассо и многие
другие, были изъяты из экспозиции немецких музеев.

То, что пришло им на смену, было показано летом 1937
года, когда Гитлер официально открыл «Дом немецкого ис-
кусства» в Мюнхене, в желто-коричневом здании, постро-
енном в псевдоклассическом стиле. Он сам помогал про-
ектировать это здание и назвал его «бесподобным и непре-
взойденным». На эту первую выставку нацистского искус-
ства втиснули около 900 работ, отобранных из 15 000 пред-
ставленных. Более нелепого подбора мне не приводилось ви-
деть ни в одной стране. Гитлер лично произвел окончатель-
ный отбор и, как свидетельствовали его товарищи по пар-
тии, присутствовавшие при этом, вышел из себя при ви-



 
 
 

де некоторых картин, отобранных для показа нацистским
жюри под председательством посредственного живописца
Адольфа Циглера24. Он не только приказал немедленно их
вышвырнуть, но и ударом армейского ботинка продырявил
несколько из них.

«Я всегда был настроен, – заявил он в длинной речи на
открытии выставки, – если судьба приведет нас к власти, не
вдаваться в обсуждение этих вопросов (оценка произведе-
ний искусства), а действовать». Он и действовал.

В речи, произнесенной 18 июля 1937 года, он так изло-
жил нацистскую линию в отношении изобразительного ис-
кусства:

«Произведения искусства, которые невозможно понять
и которые требуют целого ряда пояснений, чтобы доказать
свое право на существование и найти свой путь к неврасте-
никам, воспринимающим такую глупую и наглую чушь, от-
ныне не будут находиться в открытом доступе. И пусть ни
у кого не остается иллюзий на этот счет! Национал-социа-
лизм преисполнен решимости очистить Германский Рейх и
наш народ от всех этих влияний, угрожающих его существо-
ванию и духу… С открытием этой выставки безумию в ис-
кусстве положен конец, а вместе с ним и развращению таким
искусством нашего народа…»

И все же некоторые немцы, особенно в таком центре ис-

24 Своим положением Циглер был обязан тому счастливому обстоятельству,
что написал в свое время портрет Гели Раубал.



 
 
 

кусства как Мюнхен, предпочитали оставаться художествен-
но «развращенными». В противоположном конце города, в
ветхой галерее, попасть в которую можно было лишь по уз-
кой лестнице, размещалась выставка «вырожденческого» ис-
кусства, которую д-р Геббельс организовал, чтобы показать
народу, от чего Гитлер его спасает. На ней была представ-
лена блестящая коллекция современной живописи – Кокош-
ка, Шагал, работы экспрессионистов и импрессионистов. В
день, когда я побывал там, предварительно обойдя бесчис-
ленные залы «Дома немецкого искусства», галерея была пол-
на народу. Длинная очередь, выстроившаяся по скрипучей
лестнице, заканчивалась на улице. Осаждавшие галерею тол-
пы стали столь многочисленны, что д-р Геббельс, разгневан-
ный и смущенный, вскоре закрыл выставку.

 
Контроль над прессой, радио и кино

 
Каждое утро редакторы ежедневных берлинских газет и

корреспонденты газет, издававшихся в других городах рей-
ха, собирались в министерстве пропаганды, чтобы выслу-
шать наставления д-ра Геббельса или одного из его замести-
телей, какие новости печатать, а какие нет, как подавать ма-
териал и озаглавливать его, какие кампании свернуть, а ка-
кие развернуть, каковы на сегодняшний день наиболее ак-
туальные темы для передовиц. Во избежание каких-либо
недоразумений издавалась письменная директива на день, а



 
 
 

также давались устные указания. Для небольших сельских
газет и периодических изданий директивы передавались по
телеграфу или отправлялись по почте.

Для того чтобы быть издателем в Третьем Рейхе, надле-
жало прежде всего иметь чистую в политическом и расовом
отношении анкету. Закон рейха о прессе от 4 октября 1933
года провозгласил журналистику общественной професси-
ей; в соответствии с этим предусматривалось, что издатели
должны иметь немецкое гражданство, арийское происхож-
дение и не состоять в браке с лицами еврейской националь-
ности. Раздел 14 закона о прессе предписывал «не публи-
ковать в газетах того, что так или иначе вводит в заблужде-
ние читателя, смешивает эгоистические цели с обществен-
ными и ведет к ослаблению мощи немецкого рейха изнут-
ри или извне, к подрыву воли немецкого народа, обороны
Германии, ее культуры и экономики… а также всего того,
что оскорбляет честь и достоинство Германии». Подобный
закон, будь он введен в действие до 1933 года, означал бы
запрещение деятельности всех нацистских издателей и пуб-
ликации в стране всех изданий нацистского толка. Теперь же
он привел к закрытию тех журналов и изгнанию с работы тех
журналистов, которые не желали находиться в услужении у
нацистов.

Одной из первых была вынуждена прекратить свое су-
ществование газета «Фоссише цайтунг». Основанная в 1704
году и гордившаяся в прошлом поддержкой таких людей



 
 
 

как Фридрих Великий, Лессинг и Ратенау, она стала веду-
щей газетой Германии, сопоставимой с английской «Таймс»
или американской «Нью-Йорк таймс». Но она была либе-
ральной и владело ею семейство Ульштейн, евреев по про-
исхождению. Закрылась она 1 апреля 1934 года после 230
лет непрерывного существования. Другая всемирно извест-
ная либеральная газета «Берлинер тагеблатт» продержалась
несколько дольше, до 1937 года, хотя ее владелец Ганс Лак-
манн-Моссе, тоже еврей, был вынужден отказаться от своей
доли капитала еще весной 1933 года. Третья немецкая ли-
беральная газета, выходившая большим тиражом, «Франк-
фуртер цайтунг» также продолжала выходить, но рассталась
со своими владельцами, евреями по национальности. Ее из-
дателем стал Рудольф Кирхер. Подобно Карлу Зилексу, из-
дателю консервативной «Дойче альгемайне цайтунг», изда-
вавшейся в Берлине, он прежде был корреспондентом сво-
ей газеты в Лондоне. Последователь Родса, страстный англо-
фил и либерал, Кирхер верно служил нацистам. При этом,
по словам Отто Дитриха, шефа прессы рейха, он, как и быв-
шие «оппозиционные» газеты, был «большим католиком,
чем сам папа римский».

Тот факт, что указанные газеты уцелели, частично объ-
ясняется вмешательством германского министерства ино-
странных дел, которое хотело, чтобы эти известные во всем
мире газеты являлись чем-то вроде витрины нацистской Гер-
мании за рубежом и в то же время служили средством пропа-



 
 
 

ганды. Поскольку все газеты Германии получали указания,
что публиковать и как преподносить эти публикации, немец-
кая пресса неминуемо оказалась в тисках удушающего кон-
формизма. Даже у народа, привыкшего к регламентации и
приученного подчиняться властям, газеты стали вызывать
скуку. В результате даже ведущие нацистские газеты, такие
как утренняя «Фёлькишер беобахтер» и вечерняя «Дер Ан-
грифф», были вынуждены сократить тираж. Падал и общий
тираж немецких газет по мере усиления контроля над ними
и перехода в руки нацистских издателей. За первые четыре
года существования Третьего Рейха число ежедневных газет
сократилось с 3607 до 2671.

Однако утрата страной свободной и разнообразной прес-
сы ущемляла финансовые интересы партии. Начальник Гит-
лера в годы Первой мировой войны, бывший сержант Макс
Аманн, теперь глава партийного издательства нацистов «Эй-
ер Ферлаг», превратился в финансового диктатора немецкой
прессы. В качестве главного руководителя прессы рейха и
президента палаты печати он имел право запретить по свое-
му усмотрению любое издание, чтобы затем приобрести его
за бесценок. За короткое время «Эйер Ферлаг» преврати-
лось в гигантскую издательскую империю, пожалуй, самую
обширную и богатую в то время в мире25. Несмотря на паде-
ние спроса на многие нацистские издания, тираж ежеднев-

25 Личный доход Аманна подскочил со 108 тысяч марок в 1934 году до басно-
словной цифры 3 миллиона 800 тысяч – в 1942-м.



 
 
 

ных газет, являвшихся собственностью партии или находив-
шихся под контролем партии и отдельных нацистов, накану-
не Второй мировой войны составлял две трети ежедневного
общего тиража – 25 миллионов экземпляров.

В своих показаниях Нюрнбергскому трибуналу Аманн
рассказал, как он действовал: «После того как партия при-
шла в 1933 году к власти, владельцы многих издательских
концернов, таких, как издательство семейства Ульштейн,
или тех, которые находились под контролем евреев и слу-
жили политическим и религиозным интересам, враждебным
нацистской партии, сочли целесообразным продать свои га-
зеты или активы концерну «Эйер». Свободного рынка для
продажи таких видов собственности не было, поэтому «Эй-
ер  Ферлаг», как правило, оказывался единственным поку-
пателем. В этих условиях «Эйер Ферлаг» совместно с из-
дательскими концернами, которыми он владел или которые
контролировал, превратился в монопольный газетный трест
Германии. Вложения партии в эти издательские предприя-
тия оказались очень доходными в финансовом отношении.
Будет справедливо упомянуть, что основная цель нацист-
ской программы в области прессы состояла в том, чтобы
упразднить любую прессу, стоявшую в оппозиции к партии».

В 1934 году Аманн и Геббельс обратились с просьбой к
раболепствующим издателям сделать свои газеты менее од-
нообразными. Аманн заявил, что сожалеет о поразившем
нынешнюю прессу однообразии, которое не является ито-



 
 
 

гом государственных мер и не отвечает воле правительства.
Один опрометчивый издатель, Эм Вельке из еженедельника
«Грюне пост», допустил просчет, всерьез восприняв заявле-
ние Аманна и Геббельса. Он упрекнул министра пропаганды
в ущемлении свободы прессы и в давлении на нее, в резуль-
тате чего она и стала такой нудной. Издание «Грюне пост»
сразу же было закрыто на три месяца, а самого издателя Геб-
бельс распорядился отправить в концлагерь.

Радио и кино, как и пресса, были быстро поставлены на
службу нацистскому государству. Геббельс всегда рассмат-
ривал радио (телевидения в то время еще не было) как глав-
ное орудие пропаганды в современном обществе. Через от-
дел радио своего министерства и через палату радиовещания
он установил полный контроль за радиопередачами, приспо-
сабливая их содержание для достижения собственных целей.
Его задача облегчалась тем, что в Германии, как и в других
странах Европы, радиовещание являлось монополией госу-
дарства. В 1933 году нацистское правительство автоматиче-
ски стало владельцем Радиовещательной корпорации рейха.

Кино оставалось в руках частных компаний, но министер-
ство пропаганды и палата кино контролировали все сторо-
ны кинопроизводства. Их задачей являлось, как это было
официально объявлено, «вывести киноиндустрию из сферы
либерально-экономических идей и тем самым позволить ей
осуществлять задачи, возложенные на нее национал-социа-
листическим государством».



 
 
 

В обоих случаях был достигнут одинаковый результат –
немецкому народу предлагались радиопрограммы и кино-
фильмы такие же бессодержательные и навевающие скуку,
как и ежедневные газеты и периодические издания. Даже
та публика, которая безропотно воспринимала все, что ей
внушалось как полезное и необходимое, и та воспротиви-
лась. В большинстве своем люди предпочитали нацистским
фильмам те немногие иностранные ленты (в основном вто-
росортные голливудские), показ которых на немецких экра-
нах разрешил Геббельс. Одно время, в середине 30-х годов,
освистывание немецких фильмов стало столь обычным яв-
лением, что министр внутренних дел Вильгельм Фрик из-
дал строгое предупреждение против «изменнического по-
ведения со стороны кинозрителей». Подобным же образом
критиковались и радиопрограммы, причем критика была на-
столько резкой, что президент палаты радиовещания некий
Хорст Дресслер-Андресс заявил: подобные придирки пред-
ставляют собой «оскорбление германской культуры» и да-
лее терпеть их нельзя. В те дни немецкий радиослушатель
мог настроиться на десяток зарубежных радиостанций, не
рискуя, как это было в период войны, своей головой. И мно-
гие, наверное, так и поступали, хотя у автора этих строк сло-
жилось впечатление, что д-р Геббельс оказался прав и с года-
ми радио, безусловно, стало самым эффективным средством
пропаганды, содействуя более, чем любое другое средство
связи, формированию взглядов немецкого народа в гитле-



 
 
 

ровском духе.
Мне на собственном опыте довелось убедиться, насколь-

ко легко овладевают умами лживая пресса и радио в тотали-
тарном государстве. Хотя в отличие от большинства немцев
я имел постоянный доступ к иностранным газетам, особенно
к лондонским, парижским и цюрихским, которые поступали
на следующий день после выхода, и хотя я регулярно слушал
Би-би-си и другие радиостанции, моя работа требовала еже-
дневной многочасовой сверки сообщений немецкой прессы
и радио с сообщениями прессы и радио других стран, а также
встреч с нацистскими лидерами и посещений партийных ми-
тингов. Удивляло, а подчас ужасало, что, несмотря на воз-
можность получать информацию о происходящих событиях
из иностранных источников и вполне обоснованное недове-
рие к информации, поступавшей из нацистских источников,
постоянное в течение ряда лет навязывание фальсификаций
и искажений все же оказывало на меня определенное воз-
действие и нередко вводило в заблуждение.

Тот, кто не жил годами в тоталитарном государстве, про-
сто не в состоянии представить, насколько трудно избе-
жать страшных последствий продуманной и систематиче-
ской пропаганды господствующего режима. Часто в доме
знакомого немца, в конторе или во время случайного разго-
вора с незнакомым человеком в ресторане, в пивной или в
кафе я слышал довольно странные утверждения от, казалось
бы, интеллигентных людей. Было очевидно, что они, как по-



 
 
 

пугаи, повторяют разные нелепости, услышанные по радио
или вычитанные из газет. Иногда я торопился высказать им
это, но наталкивался на такой недоверчивый взгляд или на
такую реакцию, будто допустил в их присутствии страшное
богохульство. И тогда я отдавал себе отчет, насколько тщет-
ны попытки установить контакт с человеком с деформиро-
ванным сознанием, для которого реальностью было лишь то,
что внушили ему Гитлер и Геббельс – эти циничные фаль-
сификаторы правды.

 
Образование в Третьем Рейхе

 
30  апреля 1934 года обергруппенфюрер СС Бернхард

Руст, некогда гаулейтер Ганновера, член нацистской партии
и друг Гитлера с начала 20-х годов, был назначен рейхемини-
стром науки, образования и народной культуры. В нелепом
суматошном мире национал-социализма Рус как нельзя луч-
ше подходил на этот пост. Провинциальный учитель, в 1930
году он стал безработным, поскольку местные власти уво-
лили его ввиду некоторых отклонений психики. Впрочем,
увольнением он был отчасти обязан своей фанатичной при-
верженности нацизму, ибо нацистской доктрине д-р Руст по-
клонялся с усердием Геббельса, помноженным на путаницу
в мозгах Розенберга. Заняв в феврале 1933 года пост мини-
стра науки, искусств и образования Пруссии, он похвалялся
тем, что ему одним махом удалось ликвидировать школу как



 
 
 

«пристанище интеллектуальной акробатики». И такому че-
ловеку, лишенному здравого смысла, был вверен контроль
над всей немецкой наукой, системой образования и моло-
дежными организациями.

Образование в Третьем Рейхе, как представлял его себе
Гитлер, не должно было сводиться к занятиям в душных
учебных классах: его следовало дополнить спартанским, по-
литическим и военным обучением в соответствии с опре-
деленными возрастными группами. Оно должно было до-
стигать своей вершины не в университетах или техниче-
ских вузах, где обучалось незначительное число молодежи,
а начиная с 18 лет в процессе принудительного отбыва-
ния трудовой, а затем и воинской повинности. Страницы
«Майн кампф» буквально испещрены примерами презри-
тельного отношения автора к «профессорам» и  интеллек-
туальной жизни в учебных заведениях. Излагая некоторые
свои идеи относительно образования, Гитлер писал: «Все
образование, осуществляемое национальным государством,
должно быть прежде всего нацелено не на то, чтобы забивать
головы учащихся знаниями, а на то, чтобы формировать здо-
ровое тело». Но еще более важным, по мысли автора, явля-
ется привлечение молодежи на службу «новому националь-
ному государству» – предмет, к которому он часто возвра-
щался и после того, как стал диктатором. «Когда противник
говорит: «Я не перейду на вашу сторону», – заявил Гитлер в
своей речи 6 ноября 1933 года, – я спокойно отвечаю: «Ваш



 
 
 

ребенок уже принадлежит нам… А кто вы такой? Вы уйдете.
Вас не станет. А ваши потомки уже на нашей стороне. И ско-
ро они не будут знать ничего, кроме своей принадлежности
к новому сообществу». А 1 мая 1937 года он сказал: «Наш
новый рейх никому не отдаст свою молодежь, он привлечет
ее к себе и даст ей свое образование и свое воспитание». Это
не было пустой похвальбой – именно это и реализовывалось
на практике.

Немецкая школа от первого класса до университета вклю-
чительно быстро нацифицировалась. Поспешно переписы-
вались учебники, менялись учебные программы. По выра-
жению «Дер дойче эрциер», официального органа работни-
ков образования, «Майн кампф» стала «педагогической пу-
теводной звездой». Учителей, которые не смогли разглядеть
ее света, увольняли. Большинство преподавателей были в
большей или меньшей степени нацистами по духу, а то и ак-
тивными членами нацистской партии. Для идеологической
закалки их направляли на специальные курсы, где они ин-
тенсивно постигали основы учения, при этом особый упор
делался на штудирование расистской доктрины Гитлера.

Каждый работающий в системе образования – от детского
сада до университета – был обязан вступить в Лигу нацио-
нал-социалистических учителей, на которую законом возла-
галась задача координации идеологической и политической
деятельности всех учителей и преподавателей в соответ-
ствии с партийной доктриной. Закон 1937 года о граждан-



 
 
 

ской службе обязывал преподавателей быть «исполнителя-
ми воли поддерживаемого партией государства» и быть гото-
выми «в любое время беззаветно защищать национал-соци-
алистическое государство». В принятом ранее декрете они
квалифицировались как государственные служащие – таким
образом, на них распространялось действие законов о ра-
сах. Евреям, разумеется, преподавать запрещалось. Все пре-
подаватели принимали присягу «на верность и повинове-
ние Адольфу Гитлеру». Позднее было запрещено препода-
вать всякому, кто ранее не служил в СА, не отбывал трудо-
вую повинность или не состоял в «Гитлерюгенд». Кандидаты
на должность преподавателей в университетах должны бы-
ли пройти шестинедельные сборы в лагерях, где нацистские
специалисты изучали их взгляды и характеры, а затем обоб-
щали свои выводы и представляли их в министерство обра-
зования. Последнее в зависимости от политической благона-
дежности выдавало им свидетельство на право преподавать.

До 1933 года средние учебные заведения в Германии на-
ходились в юрисдикции местных властей, а университеты
подчинялись властям соответствующих земель. Теперь все
они были переданы в ведение рейхсминистра образования,
который управлял ими железной рукой. Отныне универси-
тетских ректоров и деканов, которых ранее избирали штат-
ные профессора факультетов, назначал только он. Назначал
он также и руководителей Союза студентов, в который вхо-
дили все учащиеся, а также руководителей Союза препода-



 
 
 

вателей университетов, членами которого надлежало быть
всем преподавателям. Национал-социалистическая ассоциа-
ция университетских преподавателей, руководимая старыми
нацистскими функционерами, играла решающую роль в от-
боре тех, кому доверялось обучение, и контролировала, что-
бы обучение велось в соответствии с нацистскими теориями.
Результаты такой пацификации образования и науки оказа-
лись катастрофическими. В учебниках и лекциях история
фальсифицировалась до нелепости. Расовые науки, провоз-
глашавшие немцев высшей расой и клеймившие евреев как
источник всех зол на земле, были еще более смехотворны.
В одном только Берлинском университете, где в прошлом
преподавало столько выдающихся ученых, новый ректор, в
прошлом штурмовик, по профессии ветеринар, учредил два-
дцать пять новых курсов по расовой науке, а ко времени, ко-
гда он по существу развалил университет, в нем велось пре-
подавание восьмидесяти шести курсов, связанных с его соб-
ственной профессией.

Преподавание естественных наук, чем в течение многих
поколений славилась Германия, быстро приходило в упадок.
Уволили или заставили уйти в отставку таких ученых, как
физики Эйнштейн и Франк, химики Габер, Вильштеттер и
Варбург. Из тех, кто остался, многие были заражены бредо-
вой нацистской идеологией и пытались приложить ее к чи-
стой науке. Они стремились преподавать, как сами выража-
лись, «немецкую физику», «немецкую химию» и «немецкую



 
 
 

математику». В 1937 году вышел в свет первый номер журна-
ла под названием «Немецкая математика». В редакционной
статье провозглашалось: любая идея, утверждающая, что ма-
тематика может рассматриваться вне расовой теории, «несет
в себе зародыш гибели немецкой науки». Даже непосвящен-
ным идеи этих нацистских ученых представлялись бредовы-
ми. «Немецкая физика? – вопрошал профессор Филип Ле-
нард из Гейдельбергского университета, один из наиболее
известных ученых Третьего Рейха. – И вам тут же ответят:

«Наука всегда была и остается интернациональной». Это
ложное утверждение. На деле наука является расовой, как
любое другое творение человека, что обусловлено текущей
в его жилах кровью». Директор института физики в Дрез-
дене Рудольф Томашек пошел еще дальше. «Современная
физика, – писал он, – есть орудие мирового еврейства, при-
званное уничтожить нордическую науку… Истинная физика
есть создание немецкого духа… По существу, вся европей-
ская наука есть плод арийской или, точнее, германской мыс-
ли». Профессор Иоганнес Штарк, глава Немецкого нацио-
нального института физической науки, думал точно так же.
«Нетрудно обнаружить, – отмечал он, – что основоположни-
ки научных исследований в физике и великие первооткры-
ватели в ней от Галилея и Ньютона до ведущих физиков на-
шего времени – почти все без исключения были арийцами
преимущественно нордической расы».

А некий профессор Вильгельм Мюллер из технического



 
 
 

вуза в Ахене обнаружил всемирный заговор евреев с целью
осквернить науку и тем самым уничтожить цивилизацию, о
чем он поведал в своей книге под названием «Еврейство и
наука». Эйнштейна с его теорией относительности он счи-
тал архинегодяем. Теорию Эйнштейна, на которой зиждется
вся современная физика, этот неподражаемый в своем ро-
де нацистский профессор считал не только теорией, направ-
ленной «с самого начала и до конца на преобразование су-
ществующего, то есть нееврейского, мира, всего живого, по-
рожденного матерью землей и с ней связанного кровными
узами, но и колдовством, способным превращать все живое
в призрачную абстракцию, где все индивидуальные черты
народов и наций и все внутренние границы рас размывают-
ся и остаются лишь незначительные различия, которые объ-
ясняют происхождение всех событий насильственным, без-
божным подчинением их законам». Всемирное признание
теории относительности Эйнштейна, по мнению профессора
Мюллера, явилось, по существу, «взрывом радости в пред-
вкушении еврейского правления миром, которое необрати-
мо подавит и навечно низведет дух немецкого мужества до
уровня бессильного рабства».

Для профессора Людвига Бибербака из Берлинского уни-
верситета Эйнштейн был «иностранным шарлатаном». Даже
в представлении профессора Ленарда «еврею заметно недо-
стает понимания истины… В этом смысле он отличается от
арийского исследователя, которого характеризует тщатель-



 
 
 

ность и настойчивость в поисках истины… Таким образом,
еврейская физика представляет собой мираж и явление де-
генеративного распада основ немецкой физики». Тем не ме-
нее с 1905 по 1931 год десяти немецким евреям была при-
суждена Нобелевская премия за вклад в науку. В период
второго рейха университетские профессора, подобно проте-
стантскому духовенству Германии, слепо поддерживали кон-
сервативное правительство и его экспансионистскую поли-
тику. Лекционные залы в те годы стали рассадником ярого
национализма и антисемитизма. Веймарская республика на-
стаивала на обеспечении полной свободы преподавания, но
одним из результатов такой свободы стало то, что подавля-
ющее большинство преподавателей университетов, настро-
енных, как правило, антилиберально, антидемократически
и антисемитски, способствовали подрыву демократическо-
го режима. В большинстве своем профессора были фана-
тичными националистами, жаждавшими возрождения кон-
сервативной монархической Германии. И хотя до 1933 года
многим из них нацисты представлялись слишком буйными
и жестокими, чтобы они могли питать к ним симпатии, сво-
ими поучениями они создавали почву для прихода нацистов
к власти.

К 1932 году большинство студентов с энтузиазмом от-
носились к Гитлеру. У некоторых вызывало удивление чис-
ло преподавателей университетов, которые после 1933 года
смирились с пацификацией высшего образования. Хотя, по



 
 
 

официальным данным, число уволенных профессоров и пре-
подавателей за первые пять лет существования режима со-
ставило 2800 человек (около четверти их общего числа), чис-
ло потерявших работу из-за неприятия национал-социализ-
ма, по данным профессора Репке, которого самого уволили
из Марбургского университета в 1933 году, совсем невелико.
Правда, среди этого небольшого числа были такие известные
ученые как Карл Ясперс, Е.И. Гумбель, Теодор Литт, Карл
Барт, Юлиус Эббингхаус и десятки других. Большинство их
них эмигрировали сначала в Швейцарию, Голландию и Ан-
глию, а затем в Америку. Одного из них, профессора Теодо-
ра Лессинга, который бежал в Чехословакию, выследили и
убили фашистские головорезы. Это произошло в Мариенба-
де 31 августа 1933 года.

Однако большая часть профессоров остались на своих по-
стах, а к осени 1933 года около 960 человек, возглавляе-
мые такими светилами как хирург Зауэрбрух, философ-эк-
зистенциалист Хейдегер, искусствовед Пиндер, публично
присягнули на верность Гитлеру и национал-социалистиче-
скому режиму.

«Это была сцена проституирования убеждений, – писал
позднее профессор Репке, – запятнавшая славную историю
немецкой науки». А профессор Юлиус Эббингхаус, огляды-
ваясь в 1945 году на прожитое, сказал: «Немецкие универ-
ситеты не смогли, когда еще было время, открыто, в полную
силу выступить против уничтожения науки и демократиче-



 
 
 

ского государства. Они не сумели поднять факел свободы и
права во мраке тирании».

За это пришлось заплатить дорогой ценой. После шести
лет нацификации число студентов университетов сократи-
лось более чем наполовину – с 127 920 до 58 325. Набор
студентов в технические институты, готовившие для Герма-
нии ученых и инженеров, сократился еще разительнее – с
20474 до 9554. Качество подготовки выпускников снизилось
ужасно. К 1937 году ощущалась не только нехватка молоде-
жи в научной и технической областях, но и падение уровня
ее квалификации. Задолго до начала войны представители
химической промышленности, старательно обеспечивавшие
перевооружение нацистской Германии, жаловались в своем
журнале «Кемише индустри», что Германия теряет свою ве-
дущую роль в химии. «Под угрозой оказались не только на-
циональная экономика, но и сама национальная оборона», –
сетовал этот журнал, видя причину такого положения в недо-
статке молодых ученых и посредственном уровне их подго-
товки в технических вузах.

Как оказалось, потери нацистской Германии обернулись
выигрышем для свободного мира, особенно в гонке за со-
здание атомной бомбы. Рассказ об успешных попытках на-
цистских лидеров во главе с Гиммлером подорвать собствен-
ную программу развития атомной энергии – слишком дол-
гий и запутанный, чтобы приводить его здесь. По иронии
судьбы созданием атомной бомбы США оказались обязаны



 
 
 

двум ученым, изгнанным по расовому признаку из Германии
и Италии, – Эйнштейну и Ферми.

В деле подготовки молодежи к осуществлению намечен-
ных им планов Адольф Гитлер делал ставку не столько на об-
щеобразовательные учебные заведения, откуда сам вылетел
так скоро, сколько на «Гитлерюгенд». В годы борьбы нацист-
ской партии за власть движение гитлеровской молодежи не
играло большой роли. В 1932 году, последнем году респуб-
лики, оно насчитывало всего 107 956 человек, в то время как
в другие организации, объединенные под началом рейхско-
митета ассоциаций немецкой молодежи, входило приблизи-
тельно 10 миллионов юношей и девушек. Ни в одной стране
не было такого деятельного и многочисленного молодежного
движения, как в Германии времен Веймарской республики.
Сознавая это, Гитлер твердо решил подчинить себе это дви-
жение и нацифицировать его. Главным исполнителем этой
задачи стал молодой человек привлекательной наружности,
с заурядными способностями, но с большой напористостью,
Бальдур фон Ширах, который под влиянием Гитлера всту-
пил в партию еще в 1925 году в возрасте 18 лет, а в 1931 го-
ду был назначен молодежным лидером нацистской партии.
Молодой и неискушенный, среди задиристых, изборожден-
ных шрамами коричневорубашечников он выделялся своим
необычным видом студента американского колледжа. Это,
очевидно, результат того, что его предками были американ-
цы (включая двоих, подписавших Декларацию независимо-



 
 
 

сти).
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