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Традиции и новации в изучении 
становления Веймарской республики 
российскими историками
Аннотация. Автор показывает генетическую связь и отличия советского и постсоветского/российского 
этапов отечественной историографии Веймарской республики, а также выявляет современные тренды 
ее изучения. Источниковую базу статьи составили около 200 диссертаций, авторефератов диссертаций, 
монографий, статей и тезисов преимущественно 1960–2010-х годов. В результате автор пришел к следующим 
выводам. Во-первых, при изучении ранней истории Веймарской республики между советским и российским 
периодами сохраняется преемственность как в выборе тем научных изысканий, так и в подготовке поколений 
исследователей. Во-вторых, в постсоветский/российский период достигнуты прорывные результаты, 
особенно в оценках партийно-политической системы Веймарской республики, однако в изучении Ноябрьской 
революции российская историография остается на уровне советского времени. В-третьих, методологический 
и методический плюрализм современной германистики расширил исследовательские горизонты. При этом все 
увереннее становится тенденция к поиску ответов на вопросы по истории Веймарской Германии в процессах 
завершающего этапа Первой мировой войны, когда вызрели и сформировались силы, идеи, программы и лидеры, 
определившие развитие немецкого государства на десятилетия вперед.

Ключевые слова: Советская историография, постсоветская историография, кайзеровская Германия, Веймар-
ская республика, Ноябрьская революция, Первая мировая война, Брестский мир, конституция, партийно-
политическая система, «Союз Спартака».

Review. The author demonstrates the genetic link and differences between the Soviet and post-Soviet/Russian stages in the 
historiography of the Weimar republic, and also elucidates the modern trends in its study. The source base for this article 
is comprised of some 200 dissertations, thesis abstracts, monographs, articles and theses from mainly 1960–2010s. The 
author subsequently came to the following conclusions. Firstly, in the study of the early history of the Weimar republic 
between the Soviet and Russian epochs there is a marked continuity in the choice of scientific research topics, as well as in 
the training of the next generation of scholars. Secondly, while the post-Soviet/Russian period saw breakthrough results, 
especially in the assessment of the party-political system of the Weimar republic, Russian historiography remains on the same 
Soviet-era level in the study of the November revolution. Thirdly, the methodological and methodical pluralism in modern 
German studies expanded the research horizons in general. Among this the main line of study is dominated by the tendency 
to search for answers regarding the history of Weimar Germany during the processes of the First World War’s concluding 
stage, the time of the maturation and formation of new forces, ideas, programs and leaders that determined the development 
of the German state for decades to come.

Key words: Treaty of Brest, First World War, November revolution, Weimar republic, Kaiser Germany, post-Soviet 
historiography, Soviet historiography, constitution, party political system, “Spartakusbund”.

В международном научном и обществен-
ном дискурсе после Второй мировой 
войны история Веймарской республи-
ки занимает особое место. Слишком 

обострены в народной памяти трагические 

последствия ее падения и замены нацистским 
режимом, который обрек миллионы людей на 
страдания и смерть. За десятилетия изучения 
Веймарской Германии ученые разных стран 
подготовили тысячи трудов, посвященных ее 

При цитировании этой статьи сноска на doi обязательна

Статья подготовлена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ на проведение  
научно-исследовательской работы № 33.526.2014/К «Российская интеллигенция и европейские  

интеллектуалы в изменяющейся социально-политической действительности ХХ – начала XXI вв.:  
виртуальность и реальность».



289

Историография и источниковедение

© NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа»)

DOI: 10.7256/2222-1972.2015.3.16544

истории. Одним из результатов такого интере-
са стало формирование национальных истори-
ографических традиций и школ. Данная статья 
посвящена одной из них – советской и постсо-
ветской/российской историографии ранней 
истории Веймарской республики. Изначально 
сделаем два замечания.

Во-первых, вне поля нашего внимания оста-
лись труды историков ближнего и дальнего зару-
бежья, которые после распада СССР продолжа-
ют писать преимущественно на русском языке. 
Мы относим этих авторов к национальным исто-
рическим школам.

Во-вторых, автор не претендует на анализ 
абсолютно всех работ по ранней Веймарской ре-
спублике. Не собираемся мы проводить также под-
робный анализ трудов отдельных авторов. Цель 
настоящего сообщения иная – выявить традиции 
и новации в отечественной историографии ста-
новления Веймарской Германии. Для достижения 
заявленной цели мы попытаемся решить одновре-
менно три исследовательские задачи:
1)  показать тематическую преемственность 

и генетическую неразрывность советской 
и российской историографии в изучении 
первых лет веймарской истории;

2)  выявить кардинальные отличия советской 
и российской историографии в оценках 
становления Веймарской республики;

3)  определить тренды современной россий-
ской историографии ранней Веймарской 
республики.
Источниками настоящего сообщения ста-

ли около 200 диссертаций, авторефератов, мо-
нографий, статей и тезисов преимущественно 
1960–2010-х годов, принадлежавших перу более 
70 авторов. В силу лимитированного объема пу-
бликации мы в библиографии указали лишь наи-
более значимые труды, ставшие этапными или 
итоговыми в научных изысканиях ученых.

Нам представляется, что сформулирован-
ные исследовательские задачи наиболее эффек-
тивно решать при выделении основных про-
блем начального этапа истории Веймарской 
республики. Их определение и иерархическая 
классификация – авторское предложение, не 
претендующее на абсолютную истину.

Отправной точкой рождения Веймарской 
Германии стала Ноябрьская революция. Вопро-
сы, связанные с ее предпосылками, развитием 
и последствиями, привлекали в советское вре-
мя, пожалуй, наибольшее внимание. Особенно 
в преддверии юбилейных дат [23; 25; 26; 41; 

42]. Однако жесткий идеологический диктат 
в СССР априори сужал исследовательские воз-
можности [27, 165; 53, 7–10, 24–25]. Проблема 
усугублялась методологическим единообрази-
ем, закрытостью архивов и ограниченным до-
ступом к трудам западных ученых. В результате, 
хотя в трудах историков советского периода и 
возникали дискуссии о причинах, характере и 
периодизации Ноябрьской революции, месте 
и роли в ней германских советов, выводы исто-
риков были изначально заданы и не могли вый- 
ти за рамки прежде всего ленинских оценок.  
В итоге споры советских ученых нередко ос-
новывались на разных трактовках высказы-
ваний В. И. Ленина. При этом исследователи 
были едины в оценке Ноябрьской революции 
как буржуазно-демократической, подчеркива-
ли ведущую роль в ее осуществлении рабочего 
класса, ведомого «Союзом Спартака» во главе  
с К. Либкнехтом и Р. Люксембург. Из Ноябрьской 
революции авторы выводили также будущее 
Веймарской республики. Со времени первых 
работ патриарха отечественной германистики  
Я. С. Драбкина в советской науке утвердился сле-
дующий тезис: нестабильное политическое и со-
циально-экономическое положение Веймарской 
Германии проистекало из-за незавершенности 
буржуазно-демократических преобразований в 
ходе революционного переворота. Причем эта 
незавершенность стала прямым следствием по-
ражения спартаковцев и политики противников 
коммунистического движения.

Новые штрихи в изучении феномена Но-
ябрьской революции внесла т. н. горбачевская 
перестройка. Причем инициаторами переоцен-
ки не только революции, но и многих сторон 
германской истории, включая веймарское вре-
мя, выступили ученые, завоевавшие авторитет 
и признание в советское время, – ивановский 
историк И. Я. Биск [14] и его московские колле-
ги Я. С. Драбкин [29] и Б. А. Айзин [2].

Одним из первых откликов на призыв ста-
ла книга Я. С. Драбкина «Проблемы и легенды 
в историографии германской революции 1918–
1919 гг.» (1990) [27]. Из выводов этой работы 
выделим три:
1)  Ноябрьская революция гораздо более слож-

ное явление, чем это представлялось совет-
скими историками, и здесь следует без иде-
ологической предубежденности посмотреть 
на достижения германских коллег;

2)  Ноябрьская революция – это сложное пе-
реплетение объективных и субъективных 
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факторов, которые требуют более тщатель-
ного изучения;

3)  Прорыв в изучении не только Ноябрьской 
революции, но и – шире – истории всего 
ХХ в. может произойти лишь при синтезе 
достижений марксистской и немарксист-
ской исторической мысли.
В последующих работах Я. С. Драбкин ста-

рался укрепить намеченные им направления 
исследования. В частности, выявляя общее и 
отличное во взглядах на революционный про-
цесс у Р. Люксембург и большевиков во главе  
с В. И. Лениным [28; 30]. Параллельно Я. Драб-
кин ратует за новое осмысление Ноябрьской ре-
волюции и определение ее места в истории, при 
этом решительно не принимая попыток оправ-
дать действия палачей германской революции 
или обвинить в ее трагическом исходе исключи-
тельно спартаковцев [30; 33].

В завершение разговора об отечественной 
историографии Ноябрьской революции отме-
тим, что благодаря работам историков СССР и их 
немецких коллег, особенно из экс-ГДР, марксист-
ская историография стала неотъемлемой частью 
мировой историографии ранней Веймарской ре-
спублики. В постсоветской России этот уровень 
в значительной степени был утерян. Научный 
интерес к Ноябрьской революции снижался, и 
сегодня эта тема оказалась на периферии науч-
ных изысканий германистов. В России уровень 
осмысления этого феномена фактически застыл 
на уровне достижений 1990-х годов.

Следующая проблема отечественной вей-
маристики, выделяемая нами, – это рождение и 
содержание Веймарской конституции. В совет-
ский период ученые, выявляя изъяны конститу-
ции и ограниченность веймарской демократии, 
особое внимание уделяли статье 48, дававшей 
президенту право ввода чрезвычайного поло-
жения, ограничения гражданских свобод и даже 
применения вооруженной силы для восстанов-
ления общественного порядка [26, 325–327].  
В постсоветский период оценки статьи 48 стали 
более взвешенными. В частности, было обраще-
но внимание на ее стабилизирующую роль во 
время переходного периода от монархии и ре-
спублике [8, 101–103; 11, 355; 19, 48; 32, 43–45].

Позитивную роль в изучении российскими 
исследователями Веймарской конституции в 
2000-е годы сыграли два фактора: 1) объедине-
ние исследовательского инструментария исто-
риков и юристов; 2) проведение сравнительно-
го анализа веймарской и боннской конституци-

онных систем с целью извлечения опыта для 
России [8, 95–110; 11, 333–395, 399–340; 17; 57]. 
Для темы нашей работы наиболее значимы сле-
дующие достигнутые результаты.
1.  Процесс «тихой (ползучей) парламента-

ризации» ускорился в Германии на исходе 
Первой мировой войны. Ведущую роль 
в этом играла та часть правящей элиты, 
которая испытала влияние европейской 
конституционной традиции и в условиях 
очевидного поражения на фронтах желала  
выйти из военного и политического кризи-
са с наименьшими для себя потерями.

2.  Веймарская конституция закрепляла госу-
дарственный строй Веймарской республи-
ки как социального государства.

3.  Веймарская конституция, рожденная на 
фоне военно-политического поражения 
Германии и социально-экономических труд-
ностей внутри страны, не могла стать объ-
единяющей силой немецкого общества. Из-
начально ее не поддержали широкие массы 
населения. К тому же с момента рождения 
она столкнулась с давлением институтов 
исполнительной и судебной власти, пере-
шедших в Веймарскую республику из кайзе-
ровского рейха и сохранявших симпатии к 
правым силам.

4.  Заложенное в конституцию сочетание эле-
ментов представительской и прямой де-
мократии не способствовало укреплению 
политической системы Веймарской респу-
блики. При этом права президента оказа-
лись в полном противоречии со структурой 
парламентской демократии.

5.  Противники демократии из числа герман-
ских правоведов при составлении текста 
Конституции некоторые ее положения фор-
мулировали таким образом, чтобы иметь 
возможность демонтажа конституционного 
режима без явного нарушения конститу-
ционного текста. В условиях отсутствия у 
Веймарской конституции действенных ме-
ханизмов самозащиты и нежелания значи-
тельной части правящей элиты признавать 
перемены в стране в Веймарской Германии 
с момента ее конституирования возникала 
опасность трансформации ее Основного за-
кона из демократического в антидемократи-
ческий. В итоге так и произошло. Национал-
социалисты в 1933–1934 гг. благодаря уси-
лиям германских правоведов, прежде всего  
К. Шмитта [10], разрушили конституцион-
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ный веймарский режим и установили гитле-
ровскую диктатуру без формальной отмены 
Веймарской конституции.
Уроки истории Веймарской конституции 

для нас ценны и поучительны. Особенно в кон-
тексте популярного в нашей стране с 1990-х го-
дов словосочетания «Веймарская Россия», под-
черкивающего неустойчивость положения, ри-
ски и альтернативы развития государства [69, 4; 
82]. Пример Веймарской конституции показы-
вает, как пробелы и двусмысленности, предна-
меренно или невольно заложенные в Основной 
закон демократической страны, при незначи-
тельных правовых изменениях могут привести 
к установлению авторитарного/тоталитарного 
режима.

Еще одна выделяемая нами тема ранней 
Веймарской республики, которой занимались 
в советское и постсоветское время, – становле-
ние партийно-политической системы страны. 
Ученые СССР в ее оценках были ограничены 
жесткими ленинско-троцкистско-сталинскими 
высказываниями о парламентской демократии 
чуть ли не как о самой худшей форме политиче-
ских режимов и о компартиях – как единствен-
ных носительницах идей прогресса и социаль-
ной справедливости [41; 50; 51; 77]. Находясь 
в этом прокрустовом ложе, советские иссле-
дователи негативно оценивали программные 
установки и практическую деятельность всех 
германских партий, иногда даже – КПГ, если ее 
лидеры не во всем следовали большевистским 
установкам [23]. Парламентаризм же Веймар-
ской республики трактовался как переходный 
этап либо к открытой империалистической, 
либо к пролетарской диктатуре.

Сегодня большая часть отмеченных оценок 
изжита. Важную роль в этом сыграл Центр гер-
манских исторических исследований, возник-
ший на базе распавшейся комиссии историков 
ГДР и СССР в 1990 г. При его содействии и ко-
ординирующей роли произошло объединение 
вокруг актуальных тем исследователей разных 
регионов России. Процесс переосмысления 
партийно-политической истории ранней Вей-
марской республики с 1990-х годов практически 
одновременно начали историки Волгограда, Во-
ронежа, Брянска, Иванова, Кемерова, Перми, 
Самары, Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы, Че-
лябинска, Ярославля и других городов. Важную 
роль в процессе переосмысления устоявшихся 
оценок сыграли международные конференции 
в Москве, Воронеже и Челябинске, организо-

ванные при участии германских фондов в 1990, 
1992 и 1996 гг. [20; 21; 64]. На наш взгляд, про-
рывные результаты российских исследователей 
в изучении партийно-политической системы 
Веймарской республики таковы.
1.  Веймарская республика более не рассма-

тривается как «колыбель фашизма». Те-
перь на нее смотрят прежде всего как на 
первый опыт германской демократии. От-
ныне при ее изучении равно анализируют-
ся негативные и позитивные стороны ее 
развития, особенно в области демократии 
[9; 20; 43; 56].

2.  Развенчан ореол КПГ и ее вождей [7, 56–69; 
19, 42–43; 30; 39; 52, 22–26; 78, 11–14]. Те-
перь компартия рассматривается прежде 
всего как левоэкстремистская. Подчерки-
вается, что КПГ с момента рождения про-
водила радикальную политику по подрыву 
устоев веймарской демократии. Кроме 
того, отмечается: у КПГ никогда не было 
поддержки большинства трудящихся, а ее 
лидеры нередко неадекватно оценивали си-
туацию в стране и мире.

3.  С СДПГ и НСДПГ были сняты обвинения 
в оппортунизме и социал-предательстве [8, 
131–148; 11, 343–344; 19, 34–41, 44–51; 32, 
52–84; 38; 40; 44; 46; 49; 57; 58; 61, 130–174; 
63; 68, 97–111; 74; 80]. Сегодня социал-де-
мократы оцениваются как защитники ин-
тересов трудящихся и отцы-основатели 
веймарской парламентско-политической 
системы, подчеркивается их роль в объ-
единении всех демократических сил для за-
щиты республики, особенно в первые годы 
ее существования, отмечено их стремление 
повысить жизненный уровень населения. 
Вместе с тем в трудах российских исследо-
вателей отмечается, что СДПГ, сконцен-
трировавшись в период рождения Веймар-
ской республики на противодействии ле-
вому экстремизму и не поддержав быструю 
социализацию немецкого общества, пошла 
на компромисс с крайне правыми консер-
вативными силами. Итог этого двоякий. 
С одной стороны, удалось подавить высту-
пления левых радикалов и не допустить 
сползания страны к развитию по «боль-
шевистскому сценарию». Но с другой сто-
роны, в Германии оказалось нетронутым 
антидемократически настроенное военное 
командование, выступившее союзником 
СДПГ при разгроме левацких сил. Кроме 
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того, отсутствие опыта государственного 
управления и желание предотвратить соци-
ально-экономическую катастрофу привело 
СДПГ к сотрудничеству со старым бюро-
кратическим аппаратом, который состоял 
преимущественно из монархистов. Таким 
образом, социал-демократы и ведомые ими 
демократические объединения объективно 
способствовали легализации антиреспуб- 
ликанских сил, которые не приняли вей-
марскую систему и нацеливались на ее ни-
спровержение.

4.  В работах современных российских авто-
ров Немецкая народная партия, Германская 
демократическая партия, Партия центра и 
их лидеры более не изображаются явными 
или неявными пособниками реакции и про-
тивниками подлинной демократии [1; 19, 
34–41, 44–51; 24; 32, 110–204; 36; 54; 59; 60, 
25–27; 175–234; 66, 132–145; 67; 72; 73; 81]. 
В настоящее время их оценивают как по-
следовательных выразителей либерально-
демократических ценностей. Параллельно 
отмечается наличие нескольких течений 
внутри каждой из партий, что позволяло 
проводить гибкий курс, например, при 
создании парламентских коалиций. Сегод-
ня практически не оспариваются тезисы о 
желании партий «демократической середи-
ны» перестроить германское общество на 
основе либерально-демократических идей 
и об их борьбе с рецидивами монархизма 
и милитаризма. При этом подчеркивается, 
что большинство граждан Веймарской Гер-
мании оказались не готовы к восприятию 
либерально-демократических программ. 
Характерной чертой немецкого самосозна-
ния оставалась более понятная харизмати-
ческая личность. Проблему усугубляла вну-
тренняя борьба в либерально-демократиче-
ском лагере.

5.  В постсоветской/российской веймаристи-
ке более многогранным стал взгляд на пра-
воконсервативные партии и объединения 
Веймарской Германии (Немецко-нацио-
нальную народную партию, клубы «консер-
вативных революционеров») [22; 37; 62]. 
Современные исследователи не снимают 
с них ответственности за разрушение вей-
марского политического строя. Подчер-
кивают отсутствие у них желания встать 
на путь реформизма, отмечают существен-
ную роль в укреплении в общественном со-

знании антидемократических ценностей, 
замешенных часто на национальных ми-
фах и антисемитизме, что облегчало пере-
ход массы немцев от правоконсерватив-
ных к нацистским идеям. Вместе с тем в 
российском историческом дискурсе посте-
пенно укрепляется линия на отграничение 
правых консерваторов-традиционалистов 
от «консервативных революционеров», 
а последних – от национал-социалистов. 
Ранее в трудах отечественных специали-
стов они нередко сливались в сплошную 
фашиствующую массу. Особенно замет-
ный прорыв произошел в изучении «кон-
сервативной революции» [3; 5; 6; 37; 70; 
71]. Современные исследователи России 
видят в ее появлении ответ на запрос той 
части немецкого общества, которая была 
недовольна сложившимся положением и 
требовала осмысления современных со-
бытий с альтернативных позиций, что 
предлагали не только социал-демократы, 
либералы, демократы или пробольше-
вистски настроенные радикалы, но и кон-
серваторы-традиционалисты. В итоге уже 
на заре немецкой демократии в Германии 
появилась программа, предусматривав-
шая не просто уничтожение Веймарской 
республики, но и построение на национа-
листических началах нового общества – 
Третьего рейха. Причем диалектическое 
переплетение в «консервативной револю-
ции» революционности, консерватизма 
и национализма делало движение направ-
ленным не в прошлое, а в будущее.
Новое прочтение «консервативной рево-

люции» привело еще к одному позитивному 
результату – пополнению исследовательского 
инструментария современных российских гума-
нитариев научными наработками ярких интел-
лектуалов – «революционных консерваторов» 
[12]. Тем самым продолжился процесс укрепле-
ния методологического и методического плюра-
лизма современной российской науки.

Завершая разговор о традициях и новаци-
ях в изучении партийно-политической системы 
Веймарской республики, отметим, что не все 
идеи, озвученные в 1990–2000-х гг., закрепились 
в отечественной историографии. Например, не 
получила поддержки оригинальная работа ярос-
лавца М. Е. Ерина, построенная на новой стра-
тификации политического спектра веймарских 
партий и организаций. Авторитетный ученый, 



293

Историография и источниковедение

© NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа»)

DOI: 10.7256/2222-1972.2015.3.16544

опираясь на наработки германских коллег, пред-
лагал перейти от традиционного в России деле-
ния партий на: 1) левые (или рабочие); 2) буржу-
азно-либеральные (или «демократической сере-
дины») и 3) правые, включая сюда и НСДАП, к 
группировке на: 1) левые силы, включая нацио-
нал-социалистов; 2) католические политические 
объединения и 3) буржуазно-протестантские 
партии [34].

Отмеченный прорыв в изучении партийно-
политической системы Веймарской республики 
сопровождался в нашей стране ростом интереса 
к политической традиции и культуре Германии. 
В нашей статье это еще один проблемный блок 
ранней Веймарской республики.

Традиция изучения политической куль-
туры Веймарской Германии берет начало в со-
ветское время, но тогда исследователи обычно 
акцентировали внимание на двух диаметраль-
но противоположных тенденциях. С одной 
стороны, на распространении среди граждан 
Веймарской республики марксистско-ленин-
ских воззрений, что априори понималось как 
вершина политической культуры. С другой 
стороны, советские историки много писали о 
приверженности миллионов немцев национа-
листическим и шовинистическим убеждениям, 
о готовности этой части общества принять лю-
бой миф, логически объясняющий причины по-
ражения победоносной кайзеровской армии и 
униженного положения страны после Первой 
мировой войны. Советские авторы в связи с 
этим выделяли разлагающее влияние вброшен-
ной в германское общество легенды «об ударе 
кинжалом в спину» [13, 32]. Признание ее вли-
яния на формирование политической культуры 
Германии перешло в российскую историогра-
фию [15, 130; 16, 205–206]. Одновременно су-
щественно расширился спектр рассматривае-
мых вопросов. Так, исследователи обратились к 
выявлению места и роли национальных мифов 
в деле консолидации широких народных масс 
на антиреспубликанских основаниях [4; 5; 6; 56; 
62], к сквозным проблемам формирования не-
мецкого самосознания [65]. Параллельно было 
отмечено тонкое обыгрывание противниками 
демократии образов блестящей кайзеровской 
империи и Веймарской Германии, рожденной 
в позоре поражения и предательства, унижен-
ной Версальским договором, оказавшейся в глу-
боком экономическом и социальном кризисе. 
Итогом сравнения стали широкое распростра-
нение среди веймарских обывателей пессими-

стических настроений, их духовное самоот-
чуждение от республики [15, 119–121, 123–125, 
131–136, 143]. Такое положение облегчало про-
тивникам республики пропаганду своих идей. 
Причем как крайне левых, так и крайне пра-
вых. Но населению правые чаще были ближе и 
понятнее. В т. ч. и потому, что часто ядром их 
идей выступали антисемитизм и ущемленное 
чувство национальной справедливости.

В контексте вышесказанного отметим два 
важных достижения постсоветской отечествен-
ной веймаристики.

Первое – обращение к проблеме антисе-
митизма в истории Веймарской республики и к 
повседневной жизни еврейского меньшинства. 
Нельзя сказать, что к антисемитизму не обраща-
лись в советское время. Но как бы вскользь, без 
глубокого анализа. Исключением стала, пожа-
луй, лишь докторская диссертация И. Я. Биска, 
в которой проанализирован отталкивающий 
образ еврея, преднамеренно создаваемый в Вей-
марской Германии крайне правой и нацистской 
прессой. В современных работах эта традиция 
продолжена и развита. В частности, обращено 
внимание на умелое использование нацистами 
фактов активного участия евреев в германском 
революционном движении, в разработке ими 
либеральной идеологии и демократизации об-
щества, в их заметном участии в партийно-поли-
тической жизни, бизнесе и культуре. В условиях 
перманентного кризиса Веймарской Германии 
и массового социального недовольства реакци-
онные силы с момента рождения республики 
получили возможность перевести раздражение 
населения сначала на конкретных евреев, при-
нявших участие в рождении «ублюдочной» Вей-
марской Германии. Затем недовольство перено-
силось на евреев-парламентариев – банкиров, 
предпринимателей, журналистов. Параллельно 
запускался лозунг: евреи процветают за счет экс-
плуатации и разорения немцев. В итоге в массо-
вом сознании все негативные образы легко пере-
плетались в нечто единое, и еврей представал в 
голове обывателя одновременно «марксистом», 
«либералом», «пацифистом», «критиканом» и 
вообще «вместилищем всех пороков» [16, 218], 
сотворившим Веймарскую республику для удов-
летворения своих низменных наклонностей. 
Закрепление в немецком сознании данной ма-
трицы накрепко связывало борьбу с веймарской 
системой с борьбой с еврейством.

Современные российские авторы, разраба-
тывающие проблему места евреев в жизни Вей-
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марского государства, убедительно доказывают 
не только несостоятельность этих и других ан-
тисемитских воззрений, но и отмечают желание 
основной массы евреев к глубокой интеграции 
в германское общество, их нежелание отделять 
себя от судеб страны [75; 76, 19].

Вторым достижением российских исследо-
вателей в изучении политической традиции и 
культуры ранней Веймарской республики стало 
обращение к немецкому национальному вопро-
су, к желанию немцев Германии и Австрии жить 
в едином большом государстве. Причем, как по-
казано в ряде работ, на заре становления демо-
кратической Германии этой идеи придержива-
лись не только националисты, но и демократы, 
и социалисты [18; 19, 46; 45, 19–51; 47, 27–63; 
48]. Решительное противодействие Антанты 
объединению немцев в великой германской 
республике и последовавшие затем территори-
альные отторжения от Германии и Австрии не-
мецкоязычных территорий привели к тому, что 
демократические силы, подписавшие мирные 
соглашения, стали восприниматься миллиона-
ми немцев национальными предателями. Соз-
давшееся положение еще больше способство-
вало укреплению правых и левых радикалов, 
вплоть до разработки ими совместных планов 
решения проблем национальной и социальной 
справедливости [79].

Обзор развития советской и постсовет-
ской/российской историографии ранней Вей-
марской Германии позволяет сделать следую-
щие выводы.
1)  Сохраняется тематическая преемствен-

ность изучения проблем первых лет вей-
марской истории исследователями совет-
ского и российского периодов. В немалой 
степени это объясняется тем, что в 1990-е 
годы импульс в изучении немецкой исто-
рии 1920-х годов придали авторитетные в 
советской науке специалисты. Параллель-
но они начали формирование поколения 
исследователей, которое сегодня в зна-

чительной мере определяет лицо россий-
ской веймаристики и уже само готовит но-
вых специалистов.

2)  Если в разработке проблем Ноябрьской 
революции российская историография не 
поднялась выше уровня 1990-х годов, то в 
изучении партийно-политической системы 
ранней Веймарской республики за послед-
ние два десятка лет достигнуты прорывные 
результаты. Важную роль в этом сыграли 
следующие факторы:

а)  более свободный доступ к архивным матери-
алам в России и странах дальнего зарубежья;

б)  регулярные с 1990-х годов международные 
научные форумы, частично организуемые 
при участии авторитетных германских 
фондов (особенно Фонда им. Фридриха 
Эберта или Фонда им. Конрада Аденауэра);

в)  приход в науку нового поколения, не ско-
ванного жесткими идеологическими рем-
нями и получившего возможность работать 
в научных центрах за рубежом.

3)  Методологический и методический плю-
рализм современной отечественной герма-
нистики привел к расширению тематики 
исследований, что затрудняет выделение 
трендов в отечественной историографии 
ранней Веймарской республики. Вместе с 
тем в ней, как нам видится, в последнее вре-
мя все увереннее пробивается тенденция к 
поиску ответов на вопросы истории Вей-
марской Германии не в Ноябрьской револю-
ции 1918 г. или в Веймарской конституции 
1919 г., а в процессах завершающего этапа 
Первой мировой войны, когда вызрели и 
сформировались силы, идеи, программы и 
лидеры, определившие развитие Германии 
на десятилетия вперед. Фактически проис-
ходит возвращение в веймаристику, но уже 
на новом уровне осмысления, дискуссий 
об альтернативности и точках бифуркации 
германской истории, которые велись в Рос-
сии в 1990-е годы.
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