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ЧАСть пЕРвАя

Глава 1. Три корня национал-социализма

Начало национал-социализму как идейному направле-
нию положили несколько интеллигентов, преимущественно 
из северной Германии, в период 1926–1928 гг.

Как живая политическая клетка национал-социализм воз-
ник из развалин громадной «Патриотической партии» и «Пан-
германского союза», другими словами — из воинствующего 
аннексионизма времен 1917 г. Самостоятельная жизнь его на-
чалась в 1919 г.

Как политическое орудие национал-социализм являет-
ся детищем мюнхенского рейхсвера. С помощью последнего 
его оформили Адольф Гитлер, обладающий подвижным умом 
и непостоянным характером, и капитан Эрнст Рем1. Это было 
в 1921 г.

Название движения заимствовано в Австрии; оно было 
принято против воли нынешнего вождя и не отвечает харак-
теру этой партии. Крещение последовало в 1920 г., когда мода 
на социализм, пришедшая вместе с революцией, уже прохо-
дила. Члены партии, которые впоследствии всерьез отнеслись 
к ее «социализму», вынуждены были уйти из партии.

При бурном развитии движения нормальное соответствие 
между формой и содержанием невозможно. Законченность, 
неизменность формы противоречили бы характеру парфтии, 
которая сознательно шла на то, чтобы приспособиться к об-
становке и в случае нужды сгибаться перед сильным.

Вызвавшие столько толков «двадцать пять пунктов» (Речь 
идет о первоначальной программе национал-социалистов, 
сформулированной в 25 пунктах. — прим. перев.) не являют-
ся программой в серьезном смысле слова. Но отсутствие про-
граммы — не просто маневр, рассчитанный на общую бес-
принципность; оно покоится на сознании, что движения 
возникают вследствие определенных причин, а не для дос-
тижения известных целей, и что для людей важнее вожди, не-
жели правила поведения. Несомненно, здесь сказалась сво-
его рода вера в силу рока, рождающего могучие идеи и в то 
же время вызывающего активное противодействие против 
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себя же самого. Как и во многом другом, национал-социали-
сты учились у марксизма подходить к вопросам историческо-
го развития с точки зрения диалектики. Однако в то время как 
марксисты желали претворить стихийный характер полити-
ки в «науку», более практичные национал-социалисты при-
нимали политику такой, какая она есть. Этому соответствует 
следующая концепция: народу принадлежат чисто раститель-
ные функции жизни — деторождение и рост, а ниспосланные 
свыше вожди вносят в нее порядок, оформленность и целе-
устремленность. Коричневый дом2 носит характер масонской 
ложи, это особенно ясно выявилось в последнее время; за спи-
ной вождя орудуют неизвестные публике заправилы наподо-
бие жрецов, находившихся за идолом Ваала в Вавилоне.

Антон Дрекслер, забытый основатель партии

На облик германской национал-социалистической рабо-
чей партии в значительной мере наложила отпечаток первая 
группа, из которой она выросла: те два десятка сереньких «лю-
дей из народа», которые собирались в мюнхенской пивной и 
основали там еще до Гитлера кружок для спасения нации. Ска-
занное остается в силе по настоящее время, хотя только не-
многие из этих инициаторов участвуют еще в настоящее вре-
мя в национал-социалистическом движении, не играя в нем 
никакой роли.

Родоначальником «германской рабочей партии» явил-
ся слесарь Антон Дрекслер. Это был скромный ремесленник 
того типа, которых раабе3 называет «нацией рассуждающих 
филистеров». Дрекслера никак нельзя считать талантом, ос-
тавшимся в тени только из-за недостатка образования. С вели-
ким трудом давалась ему какая-либо мысль или ее выражение. 
Зато идеи, завоеванные столь тяжелым путем, обычно владе-
ют человеком безраздельно. Этот тщедушный, узкогрудый, не-
годный к военной службе человек в очках свято верил в свою 
книжную мудрость. На подмогу этой вере приходило счастли-
вое неведение всей трудности взятой на себя задачи. Как эту 
веру, так и свою наивную самоуверенность Дрекслер передал 
своему позднейшему товарищу по партии Гитлеру; последний 
обязан своему скромному товарищу значительно больше, чем 
он теперь признает. Правда, и Гитлер сделал из этого багажа 
больше, чем мог мечтать об этом Дрекслер.

Впоследствии Дрекслер порвал с Гитлером, так как счи-
тал его головокружительные успехи несчастьем для дела. По 
сию пору все еще остается нерешенным вопрос — не был ли 
он все же прав.
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Бросаются в глаза некоторые черты сходства в биографи-
ях Дрекслера и Гитлера; различие же в их биографиях состо-
ит в том, что у члена партии № 1 (Дрекслера) все осталось в 
индивидуальном, ограниченном масштабе, а у члена партии 
№ 7 (Гитлера) все приняло раздутые до бесконечности раз-
меры. Еще будучи молодым рабочим, Дрекслер, как и Гитлер, 
вступил в конфликт с социал-демократическими профсоюза-
ми; он жалуется, что вследствие террора со стороны этих по-
следних он лишился места и должен был зарабатывать себе на 
хлеб игрой на цитре в ночных кофейнях. Так было положено 
начало его ненависти к марксизму. Впрочем, как и у Гитлера, 
главный политический интерес Дрекслера сосредоточивался 
прежде всего на вопросах внешней политики.

«Пробуждающийся рабочий» бьется над вопросом об от-
ветственности Германии в мировой войне. В 1914 г. он разъ-
езжал с гастролирующим певческим кружком и пел в Цюрихе 
в хоре: «Копье в руках, коня пришпорив, помчимся в бой, пом-
чимся в бой!» У Дрекслера эта песня вызывает угрызения со-
вести. Для него эта песня — выражение подлинных настрое-
ний народа в данный момент. Но в то же время он сам счи-
тает, что будущее Германии покоится не на остриях копий, а 
зависит от народного характера: «Социалистическая природа 
немцев исцелит мир».

В социализме — спасение Германии от крупного интер-
национального капитала, который ныне, как стервятник, кру-
жится над Германией в надежде поживиться мертвечиной. 
Быть может, не так уж велика была разница между этой тео-
рией немецкого социализма, который должен был «исцелить 
мир», и практикой того интернационала, сильнейшим членом 
которого являлась германская социал-демократия.

Дрекслер с одобрением цитирует слова Шейдемана: вой-
на ведется не ради коммерции советников, крупных промыш-
ленников и крестьян-кулаков, а ради трудящегося народа, 
ради тружеников на фабрике, в мастерской, в шахтах и на по-
лях. Германские социал-демократы большинства в годы вой-
ны, «социалисты кайзера», как их называли противники из ле-
вого крыла, пришлись бы вполне по вкусу иному национал-
социалисту.

Но в 1917 г. рейхстаг принимает резолюцию в пользу 
мира; эта резолюция стоит нашему слесарю-пангерманцу бес-
сонных ночей. Он вступает в мюнхенскую организацию «Пат-
риотической партии», но разочаровывается в ней: душа на-
рода осталась книгой за семью печатями для деятелей этой 
партии, впрочем, людей честных, большей частью ученых, ху-
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дожников и адвокатов. Дрекслер выступает на собраниях за 
войну до победного конца и против забастовки на патронных 
заводах; но в то же время он не понимает, почему правитель-
ство ничего не предпринимает против растущей дороговиз-
ны съестных припасов и обрушивается на обывателя, делаю-
щего небольшие запасы. В этой психологии Дрекслера сказы-
вается типичная враждебность городского жителя к сельскому 
хозяйству; эта враждебность еще в течение многих лет отли-
чала национал-социалистическую партию, которая в настоя-
щее время приобрела столь резко выраженный аграрный ха-
рактер.

В начале 1918 г. в Бремене организовался «Свободный 
комитет борьбы за немецкий рабочий мир», в который яко-
бы входило несколько сот тысяч членов. Дрекслер привлек к 
нему в качестве мюнхенской секции «Свободный рабочий ко-
митет борьбы за достижение доброго мира» с сорока члена-
ми. Эта группка, возникшая 7 марта 1918 г., и была началом 
«национал-социалистической германской рабочей партии».

Таким образом мюнхенский слесарь ощупью набрел на 
мысль о создании специфической рабочей партии военно-
го времени, партии, начертавшей на своем знамени не толь-
ко борьбу за победу нации, но также слепое повиновение во-
ждям. «Мы должны, — заявил Дрекслер в 1918 г. в качестве 
руководителя своего мюнхенского “комитета мира”, — пре-
доставить выработку деталей мирного договора верховному 
командованию, заслуживающему неограниченного доверия». 
Что касается самого Дрекслера, то в нем, конечно, говорила 
умственная робость человека мало начитанного, которому в 
то время еще приходилось выслушивать на собраниях объяс-
нение того, что, собственно, значит по-немецки слово «анти-
семитизм». Однако и эта умственная робость тоже стала од-
ним из элементов строительства будущей партии.

Из стремления приравнять интересы рабочих к интересам 
нации, народа развилось затем представление о Германии как 
особой нации. Созидающая (schaffende) Германия — жертва 
хищнических (raffende) западных держав. «Граждане-буржуа и 
граждане-рабочие, объединяйтесь!» — восклицает Дрекслер на 
собрании, которое ему удалось созвать осенью 1918 г. с помо-
щью «Патриотической партии». Он требует их объединения в 
«национальный союз граждан». Но собрание отвечает ему ру-
ганью, и дело кончается скандалом. Теперь еще не настало вре-
мя, чтобы люди прислушивались к предостережениям о том, 
что князья мамона с помощью масонской «ложи» хотят подчи-
нить себе Германию, «продуктивную нацию».
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Тем не менее Дрекслер не уходит от своих товарищей по 
классу. В 1918 г. он даже снова вступает в «свободный» соци-
ал-демократический профсоюз железнодорожников. Правда, 
он — странная фигура в этом профсоюзе. Выступая публично 
против «систематической деградации ремесла на железных 
дорогах», он борется против сознательных пролетариев и вы-
соко держит знамя ремесленника. В политике профсоюза в 
области зарплаты этот «пролетарий» усматривает «уничтоже-
ние рабочими среднего сословия, национальной интеллиген-
ции и частного предпринимателя». Кто выставляет такой те-
зис, тот, в сущности, мечтает поднять рабочего до положения 
мелкого и даже крупного буржуа, тот имеет в виду не солидар-
ность рабочего класса, а лишь успех горсточки счастливчи-
ков, вышедших в люди благодаря своему упорству и труду.

Кто же был первым политическим учителем малых сих? 
Вы не догадаетесь об этом… Не кто иной, как Вальтер Ратенау. 
Его филигранно-тонкие сентенции становятся в руках наше-
го железнодорожного слесаря национал-социалиста мощны-
ми метательными «снарядами»: «Мировая революция нача-
лась уже с первого момента мировой войны; бессознательной, 
но действительной целью этой революции было вытеснение 
капиталистической буржуазией феодальной гегемонии путем 
установления плутократически-конституционного государ-
ственного строя». Таковы были взгляды Ратенау4, писавшего 
об этом с оттенком и грусти, и цинизма. Дрекслер просто по-
вторяет эту тираду, но у него она уже дышит непримиримой 
ненавистью. В одном месте Ратенау говорит, что командные 
высоты мирового хозяйства находятся в руках каких-нибудь 
трехсот лиц. Десять лет этот афоризм служит боевым кличем 
национал-социалистов, украшая их плакаты и столбцы их га-
зет; никакая пропаганда не могла бы выдумать более ходкого 
лозунга. Такую же роль сыграли слова Дизраэли5, что расовый 
вопрос является ключом к всемирной истории.

Ряд социал-демократов объявляется франкмасонами, си-
речь слугами «золотого тельца». Достаточно «Форвертсу» со-
гласиться по какому-нибудь отдельному вопросу с «Франк-
фуртской газетой», и Дрекслер видит в этом доказательст-
во ложности социализма «Форвертса»; иначе такое согласие 
было бы, по мнению Дрекслера, невозможным. Вы назовете 
это ограниченностью? Но не забудьте, что мы приближаемся 
к тому времени, когда сильно ненавидеть гораздо важнее, чем 
правильно мыслить.

При всей своей кажущейся ограниченности этот разъ-
яренный мещанин сохраняет за собой свободу мыслить по-
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своему. Он обвиняет марксизм в том, что тот превратил рево-
люцию в движение за повышение заработной платы и унич-
тожил способность Германии успешно конкурировать на 
мировом рынке. Однако вместе с тем Дрекслер позволяет себе 
также требовать от предпринимателей большего внимания к 
нуждам рабочих — старая тактика тех профсоюзов, которые 
стоят на почве классового мира. Тем не менее Дресклер при-
емлет боевые профсоюзы, он борется только против полити-
ческих партий, «злоупотребляющих» этими союзами. Судьба 
Германии зависит, по мнению Дрекслера, от того, будет ли ее 
руководящая верхушка обладать социальным чутьем, чтобы 
суметь вернуть себе доверие масс.

В сущности, в этой аляповатой формулировке уже заклю-
чается материал, из которого сделано национал-социалисти-
ческое «учение». Более того, сам Дрекслер как человек и то-
варищ был для Гитлера отчасти тем сырым материалом, из 
которого он вылепил первоначальный эскиз своей партии. 
Несомненно, под началом Дрекслера «германская рабочая 
партия» осталась бы кружком, разглагольствующим за своим 
постоянным столом в пивной о высоких политических мате-
риях, и Гитлеру, обладающему безусловным комбинаторским 
талантом, пришлось бы искать зацепки для своей созидатель-
ной деятельности где-либо в другом месте.

На долю Дрекслера выпал обычный удел изобретателя. 
В 1921 г. Гитлер, став хозяином фирмы, фактически устранил 
его от дел. Дрекслер был почетным председателем партии, ко-
торая к тому времени выступала уже с известной помпой; од-
нако этот скромный человек продолжал работать в мюнхен-
ских железнодорожных мастерских, пока раздраженные то-
варищи по работе не напали на «реакционера» с железными 
ломами и не прогнали его из мастерских. Это было весной 
1923 г. Во время ноябрьского путча 1923 г. Гитлер смотрел на 
Дрекслера уже как на пустое место; в результате этого Дрекс-
лер порвал с Гитлером; до 1928 г. он был депутатом фелькише6 
(так называемой партии «тевтонцев») в баварском сейме, а за-
тем окончательно сошел с политической сцены.

Кружок пивных политиков и его покровители

После революции существование «свободного рабочего 
комитета борьбы за достижение доброго мира» утратило свой 
смысл. 5 января 1919 г. Дрекслер перестроил его и основал 
«германскую рабочую партию». Ее председателем стал журна-
лист Карл Харрер. «Партия» в составе сорока членов чувство-
вала себя достаточно многочисленной, чтобы выделить еще 
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специальный орган — «политический рабочий кружок» из 
шести членов.

1 мая 1919 г. придало этому обществу некоторое, хотя 
и крохотное, политическое значение: советская республи-
ка в Мюнхене была свергнута, место ее заняло правительст-
во буржуазно-социал-демократической коалиции; фактиче-
ским хозяином положения была военщина. В последней еще 
жило гордое сознание четырехлетних якобы победоносных 
боев, жило раздражение против рокового исхода войны, жила 
ненависть к «предателям». Чтобы дать исход таким чувствам, 
буржуазные партии были слишком вялы и негибки. На этом 
фоне выделялась только группка Дрекслера, некогда поста-
вившая себе целью «добрый мир». Огромная патриотическая 
партия покорно приняла к сведению окончание войны и со-
шла со сцены. Для старых крупных партий война закончи-
лась печально, но все же закончилась; однако для военщины и 
для «германской рабочей партии» она еще не кончилась. Это 
сблизило обе эти группы, и из их идейного объединения воз-
никло гитлеровское движение.

Германия представляла собой в то время вооруженный 
лагерь различных добровольческих формирований: бригада 
Эрхардта, Балтийская оборона, стрелки фон Хайдебрека, от-
ряды добровольцев Пфеффера, Росбаха, Левенфельда, Лютцо-
ва, Лихтшлага, Химгау, Оберланда и Эппа7. Несколько позднее 
возник самый крупный из этих союзов — баварская граждан-
ская оборона, а из него, в свою очередь, развилась «организа-
ция Эшериха» («Оргеш»), распространившаяся по всей Герма-
нии. Все эти союзы в последующие годы дали впервые кадры 
«национал-социалистической германской рабочей партии».

В 1919 г. к малочисленной тогда еще партии примкнул ка-
питан Эрнст Рем из добровольческого отряда Эппа. Это име-
ло решающее значение в истории партии. Храбрый солдат и 
только солдат, грубый вояка, заплесневевший в окопах, по-
крытый рубцами от ран, он был олицетворением вечной вой-
ны. Его настроение после революции характеризуется слова-
ми: «Я констатирую, что не принадлежу больше к этому наро-
ду. Припоминаю лишь, что некогда принадлежал к германской 
армии». Рем вкладывает эти слова в уста своего товарища, но 
на самом деле это его собственные мысли. К доброй полови-
не офицерства этот грубоватый парень, сын баварского чи-
новника, питал ненависть; его рассказы о поведении многих 
офицеров во время войны могли бы оправдать десяток мяте-
жей. Для солдат он прекрасный начальник; его организатор-
ский талант проявляется во всем своем блеске при постройке 
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нелегального военного аппарата, который он по долгу служ-
бы создает в 1920–1923 гг. в Баварии. Политикой он занима-
ется со страстью, проявляя при этом непонимание ослеплен-
ного страстью человека: «Я смотрю на мир со своей солдат-
ской точки зрения — сознательно односторонне».

Рем был примерно шестидесятым по счету членом «гер-
манской рабочей партии» и постепенно вовлек в нее многих 
своих друзей из рейхсвера — офицеров и солдат. Это было 
тогда чем-то само собой разумеющимся. До 1923 г. костяком 
движения были почти исключительно солдаты рейхсвера и 
полиция.

Партия уже тогда имела двух покровителей, располагав-
ших большими связями в обществе: писателя Дитриха Эккарта 
и инженера Готфрида Федера8. Эккарт был типичным бавар-
цем, крепким круглоголовым парнем, умевшим пожить. В быт-
ность свою временным редактором «Локаль анцайгера» Шерля 
он написал несколько драм из эпохи Гогенштауфенов и Ренес-
санса; кроме того, он перевел «Пер Гюнта»9. Таким образом, его 
внимание было направлено в сторону северных народов. Впо-
следствии революция зажгла в нем интерес к политике. Сла-
бые стороны революции, в особенности мюнхенской совет-
ской республики, раззадорили в нем сатирическую жилку; он 
основал сатирический листок «Ауф гут дейч» («Чисто по-не-
мецки») который с грубым остроумием, по-журналистски хле-
стко бил по больным местам противника, служившим мише-
нью для его антисемитских выпадов. В отношении к «герман-
ской рабочей партии» он находился вначале на положении 
высокого патрона. Симпатии его склонялись больше в сторо-
ну «объединения германских граждан», которое он собирался 
основать в мае 1919 г. «Как будто бы фабричный рабочий не 
является гражданином, — пишет он в своем воззвании, — неу-
жели каждый оседлый житель непременно лодырь, непремен-
но капиталист? Долой зависть! Но долой также роскошь и ми-
шуру! Мы хотим снова опроститься, снова стать немцами, мы 
требуем немецкого социализма. Пусть имеет влияние только 
тот, у кого в жилах течет германская кровь». Это — «идеология» 
литературной богемы, человека, который хотел бы иметь свой 
домик и комфорт, сносно зарабатывать пером на жизнь и быть 
на хорошем счету у своего дворника. Прошло некоторое вре-
мя, пока Дитрих Эккарт заметил, что ему незачем создавать но-
вую организацию, так как его «объединение граждан» уже су-
ществует — в лице «германской рабочей партии».

Тем временем Федер усиленно наставлял эту партию на 
путь «науки». Федер — по профессии инженер-строитель; 
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одно время он был самостоятельным предпринимателем и 
работал за границей. Когда ему в 1918 г. стукнуло тридцать 
пять лет, ему пришла в голову «великая» идея об «уничтоже-
нии процентного рабства». В одну ночь он написал доклад-
ную записку, в которой изложил свою мысль; полный надежд, 
он передал записку баварскому правительству и — обычный 
удел! — получил любезный отказ. Его дальнейшая биография 
тоже протекает по трафарету: неудачник отстаивает свой про-
ект. Под влиянием Федера, который с готовностью выступает 
в каждой идущей ему навстречу группе, в «германской рабо-
чей партии» вырабатываются зачатки программы. Основные 
пункты ее заключаются в следующем: суверенные права соб-
ственности на землю сохраняются за государством, запрет ча-
стной продажи земельных участков, замена римского права 
немецким народным правом, национализация банков и унич-
тожение «вечного процента» путем постепенной амортиза-
ции капитала. Отношение к евреям еще относительно мягкое; 
они не могут больше становиться судьями, учителями и вож-
дями германского народа, но могут посылать своих предста-
вителей в парламент соответственно цифре еврейского насе-
ления. Это — программа на будущее. Что касается требований 
настоящего момента, то «они укладываются в рамки требова-
ний других «левых партий», и поэтому нет надобности пере-
числять их здесь». Так буквально говорится в «Фёлькишер бе-
обахтер»10 (тогда газета называлась еще «Мюнхенер беобах-
тер») от 31 мая 1919 г.

Да, тогда эти господа считали себя еще «левой партией». 
Это была ориентировка Харрера, журналиста умеренного 
толка, и Дрекслера, у которого руки были еще в пролетарских 
мозолях от напильника. А Федер, уважаемый лектор, был не из 
того теста, чтобы собственными силами найти новую полити-
ческую ориентировку, а тем более повести хотя бы самую не-
многочисленную группу сторонников по новому пути.

И все же Федер дал Гитлеру его первую руководящую по-
литическую идею, точно так же как Дрекслер дал ему челове-
ческий материал. Существуют такие архимедовы таланты, ко-
торые в состоянии творить великое только тогда, когда кто-
нибудь другой даст им точку опоры или видимость таковой.

Темное прошлое Гитлера

Адольф Гитлер родился 20 апреля 1889 г. в Австрии в Брау-
нау на Инне, где отец его служил таможенным чиновником. По 
счастливой случайности семья, его переменила (по семейным 
соображениям) фамилию Шикльгрубер на Гитлер. С прежней 
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фамилией, при всей ее мещанской достопочтенности, Гитле-
ру было бы труднее стать вождем миллионной партии.

Первые годы детства Гитлер провел в баварском город-
ке Пассау, следующие — в Линце на Дунае. В Линце препода-
вал историю учитель, настроенный «пангермански» и считав-
шийся в Австрии Франца-Иосифа «революционером», на са-
мом же деле фальсифицировавший всемирную историю под 
углом зрения «героического германского эпоса». Впоследст-
вии Гитлер никогда не мог преодолеть результатов этого су-
сального преподавания. Любимым героем австрийца Гитлера 
стал пруссак Фридрих Великий. В этой школе Гитлеру приви-
ты были наивная вера в школьную же мудрость и склонность 
видеть все в упрощенных и грубых очертаниях.

Шестнадцати лет Гитлер потерял отца и мать и перенес 
тяжелую болезнь легких. Как он сам рассказывает, отец считал 
его неудачным сыном, из которого не выйдет ничего путно-
го; в школе он учился плохо, последние два года жизни матери 
он провел дома без дела. В своей автобиографии Гитлер гово-
рит об этих малопривлекательных своих чертах осторожно, 
но все же так, что читатель получает о них достаточное пред-
ставление. Свои слабые успехи в школе Гитлер оправдывает 
своим «идеалом» — желанием стать художником. Но для этого 
у него нет дарования, как сухо заявил ему об этом ректор Вен-
ской художественной академии. Имеются, правда, способно-
сти к рисованию, но для поступления в архитектурную школу 
ему не хватало образования, так как он нерегулярно посещал 
школу и не сдал экзамена.

Молодой человек начал свою самостоятельную жизнь как 
зазнавшийся и бьющий баклуши недоросль, а вовсе не как не-
обузданный гений. Он сам делает себе упреки. По своему мате-
риальному положению он, как и тысячи других, легко мог бы 
получить школьное образование, но оно было ему не по нутру. 
Следов самообразования у него тоже не замечается, за исклю-
чением беспорядочной страсти к чтению и театру; особенно 
восторгался он Вагнером. Одним словом, Гитлер имел все дан-
ные, чтобы превратиться в то, что называют «фруктом».

Но, к счастью для него, дела его пошли плохо. Уроки и 
стипендии прекратились; пришлось взяться за работу, за ка-
кую бы то ни было работу. Однако он не знал никакой рабо-
ты. Поэтому он становится подручным рабочим на постройке 
в Вене. Еще недавно студент, художник, гений — он носит те-
перь кирпичи; а между тем от отца он унаследовал уважение к 
чиновной иерархии. Только сильная натура может перенести 
такой прыжок с высоты, не сломав шеи. Молодой Гитлер — не 
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такая сильная натура. Но он достаточно крепок, чтобы сохра-
нить свое лицо, а это значит для него: не стать «пролетарием».

В теоретическом отношении он склоняется к социал-
демократии. Но практически этот юнец должен еще всему 
учиться. Первый жизненный опыт, с которым он сталкивает-
ся, — это солидарность рабочего класса. Товарищи по работе 
пытаются заставить его вступить в профсоюз. Как, его, худож-
ника?! Здесь Гитлер, вынужденный на время стать рабочим, 
проводит резкую грань между своей судьбой и судьбой про-
летария: «Моя одежда была еще приличной, выражался я лите-
ратурно, вел себя сдержанно. Я лишь искал работы, чтобы не 
умереть с голоду и иметь возможность продолжать образова-
ние хотя бы урывками. Я вообще, быть может, не обратил бы 
никакого внимания на окружающую меня среду, если бы не…» 
Да, если бы эта среда сама не обратила на него своего внима-
ния и не потребовала его вступления в профсоюз, с помощью 
которого рабочий защищает свои скромные права.

Гитлер наотрез отказался. Он не может и не желает стать 
товарищем людей, которые «всё отвергают»: нацию как вы-
думку класса капиталистов, отечество как орудие буржуазии 
для эксплуатации рабочего класса, закон как инструмент для 
угнетения пролетариата, школу как институт для воспитания 
рабов, мораль как печать глупого овечьего долготерпения.

Ближайшим результатом было то, что товарищи прогна-
ли Гитлера с места его работы. Это зародило в нем его «анти-
марксизм».

Примерно в двадцать лет Гитлер переменил профессию и 
изучал архитектурное черчение. В политике он оставался на-
блюдателем; вероятно, политические интересы стояли у него 
в то время не на первом плане. Веру в великую Германию, не-
нависть к монархии Габсбургов он воспринял еще на школь-
ной скамье в Линце. Это были вера и ненависть, характерные 
для активных элементов среди австрийских немцев, в осо-
бенности с 1897 г., со времени издания графом Бадени11 бла-
гоприятных чехам «распоряжений о языках», со времени воз-
никновения в восьмидесятых годах немецко-национального 
движения под руководством Шенерера и Вольфа12.

В столице государства, населенного немцами, славянами, 
мадьярами, итальянцами и румынами, расовый вопрос вста-
вал сам собой. Его специфическое проявление — антисеми-
тизм имел в Вене, в которой живет много евреев из восточ-
ных провинций, чисто национальный характер и был гос-
подствующим направлением: бургомистром Вены был д-р 
Карл Люэгер13, вождь христианско-социальной партии и за-
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стрельщик антисемитского движения. Этот выдающийся че-
ловек произвел на Гитлера сильное впечатление, во всяком 
случае гораздо более сильное, чем существовавшие уже тогда 
австрийские национал-социалисты. С последними он не имел 
ничего общего. Но антисемитизм Люэгера имел в виду унич-
тожение еврейства путем крещения. Из Гитлера же развился 
зоологический антисемит, для которого все дело в наследст-
венных признаках, а убеждения не играют никакой роли. Од-
нако, согласно изложению Гитлера, все это имелось у него 
в годы, когда он жил в Вене, только в зародыше. Что он оста-
вил Вену уже антисемитом — это возможно. Был ли он тогда 
уже, как он утверждает, сложившимся «антисемитом», в этом 
можно усомниться.

По званию своему архитектурный чертежник, на самом 
же деле маляр, Гитлер переселился в 1912 г. в Мюнхен, где по-
чувствовал себя гораздо лучше, чем в Вене. Что отравило ему 
пребывание в Вене, мы не знаем. Мюнхен стал его второй ро-
диной. В австрийской армии ему не пришлось служить, так как 
по состоянию здоровья он был признан негодным к военной 
службе. В середине августа 1914 г. он, как и другие его сверст-
ники, поступил в армию добровольцем, а именно в 16-й ба-
варский резервный полк. Этот полк понес особенно тяжелые 
потери. Предоставим спор о солдатских подвигах Гитлера лю-
бителям такого рода полемики; так или иначе он получил ор-
ден Железного креста первого класса. Для ефрейтора — ред-
кое отличие, хотя, по свидетельству его позднейшего друга 
Рема, его легче было получить при штабе, к которому Гитлер 
был прикомандирован, нежели в окопах. В 1916 г. Гитлер от-
клонил австрийское требование о переходе в австро-венгер-
скую армию. В конце войны он чуть не ослеп вследствие от-
равления газами. Второй раз организм Гитлера во власти тя-
желой болезни, и у него появляются черты истерии.

Двадцатидевятилетний Гитлер, переживший германскую 
революцию в Пазевалькском лазарете, отличается многими та-
лантами и недостатками. За свои достоинства ему приходится 
расплачиваться: он не дозрел до среднего уровня своих свер-
стников; у него больше мыслей в голове, чем у них, он много 
читал и думал, но ему чужды рассудительность и нормальные 
чувства прочих людей. Как сообщают его товарищи, в роте 
Гитлера считали ненормальным, и он не имел друзей. Но та-
кая психика имеет также свои преимущества. Гитлеру не импо-
нирует банальный здравый рассудок, он не боится суда толпы. 
Инфантильная черта становится его преимуществом как про-
пагандиста; он увлекает за собой слушателей с такой же безза-
ботностью, с какой нервное дитя тиранизирует семью.
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Зиму 1918/19 г. Гитлер провел при запасном батальоне 
своего полка в Траунштейне, в Верхней Баварии. В дни совет-
ской республики — он снова в Мюнхене в полку. Передают его 
высказывания в этот период в кругу товарищей: он иногда за-
являл себя сторонником социал-демократии большинства, го-
ворил даже о своем вступлении в эту партию. Если Гитлер дей-
ствительно говорил это, то, несомненно, из тактических, а не 
принципиальных соображений. Тогда немало людей считали 
эту социал-демократию правой партией, которая давно утра-
тила свое довоенное лицо и не обрела еще нового.

Солдаты ищут себе партию

После завоевания Мюнхена рейхсвером и добровольца-
ми Гитлер исполняет при втором пехотном полку работу, ко-
торая не каждому была бы по душе; он работает в следствен-
ной комиссии по делам революции и составляет обвинитель-
ные акты. Предавать палачу лежачего врага стало для этого 
человека, так хорошо умеющего ненавидеть, настоящим на-
слаждением. Будущий «трибунал мести», «летящие с плеч го-
ловы» — во всем этом Гитлер упражняется уже во втором пе-
хотном полку.

Решающее значение для карьеры Гитлера имели военно-
политические курсы, на которые он записался. На этих кур-
сах он в июне 1919 г. впервые услышал лекцию Готфрида Фе-
дера и пришел от нее в восторг. Эти солдаты контрреволюции 
хотели быть не только солдатами, они хотели основать свою 
партию. Гитлер стал их оратором и идеологом, заимствовав 
программу у Федера. Разграничение между «продуктивным» и 
«спекулятивным» капиталом встретило также горячее одобре-
ние начальника Гитлера, майора Хирля14.

После антисемитской речи, произнесенной Гитлером на 
дискуссии в этом кругу, его начальство решило, что он вполне 
подходит для роли «офицера-лектора» в каком-нибудь мюн-
хенском полку. Задачей этого офицера было читать солдатам 
политические лекции; надо было снова научить солдат «мыс-
лить и чувствовать в национально-патриотическом духе», как 
это было до революции. Гитлер использовал эту возможность, 
чтобы наловчиться в ораторских выступлениях, в особенно-
сти чтобы укрепить свой голос, пострадавший от отравления 
газами. Многие из его тогдашних слушателей образовали впо-
следствии часть гитлеровской партии.

Вспомним, что Федер, новый знакомый Гитлера, был по-
кровителем «германской рабочей партии» Дрекслера и Харре-
ра и читал доклады на ее собраниях. Таким образом, имелась 
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нужная связь. В довершение Гитлер получил служебное пору-
чение познакомиться с этой партией. Дело в том, что рейс-
хвер, выросший из добровольческих отрядов, проявлял тогда 
чрезвычайный интерес к политике. Он искал партию, которая 
проводила бы политику военщины, точнее — с помощью ко-
торой военщина могла бы проводить свою политику; он, так 
сказать, искал лафета для своего орудия. Гитлеру принадле-
жит та заслуга, что он нашел партию для политиканствующих 
офицеров мюнхенского рейхсвера и с помощью своих по-
кровителей приспособил ее для надобностей последнего.

При первом своем посещении собрания дрекслеровцев — 
оно состоялось в задней комнате одной из мюнхенских пив-
ных — Гитлер дал волю своему темпераменту и разгромил в 
страстной речи оратора, выступавшего на дискуссии в парти-
куляристском15 духе. Это заслужило ему внимание со сторо-
ны Дрекслера, который пригласил его вступить в партию. Гит-
лер согласился и стал членом партии, получив членский би-
лет № 7 «политического рабочего кружка», а не самой партии, 
которая тогда уже несколько выросла. Это произошло в июле 
1919 г. Наряду с этим Гитлер оставался в полку еще три чет-
верти года, до 1 апреля 1920 г. Он был тогда уже известным 
оратором, «народным демагогом» и мятежником, но рейхсвер 
все еще давал ему средства к жизни.

Дрекслеровцы принадлежали к числу тех людей, для ко-
торых полное согласие семи товарищей по каждому отдель-
ному пункту было важнее, чем согласие тысяч людей с отдель-
ными пунктами их требований. Этот педантизм, убивавший 
всякое живое дело, можно сказать, и толкнул Гитлера на путь 
диктатуры в кружке. Вначале она приняла форму борьбы ме-
жду отделами партийного аппарата. Гитлер взял на себя об-
ласть пропаганды и не позволял никому другому вмешиваться 
в это дело. Устроить ли массовку, на какую тему, в каком поме-
щении — все это решал исключительно он один. Зато такого 
важного вопроса, как заказать для общества круглую или квад-
ратную печать, он совершенно не касался.

Но это разделение функций удалось не сразу. Весь 1919 г. 
прошел в ожесточенной и смехотворной склоке внутри круж-
ка. В частности, «имперский председатель» партии Харрер 
был против выдвижения члена № 7 в качестве оратора. Он це-
нил Гитлера, но считал его плохим оратором. Первые ора-
торские успехи Гитлера тоже не заставили Харрера изменить 
свое мнение. Когда Гитлер в октябре 1919 г. выступил впервые 
на открытом собрании — еще не очень многочисленном, на-
бралось всего несколько сот слушателей, — после его речи на 



20

эстраду поднялся Харрер и обратился к публике с предостере-
жением против буйствующего антисемитизма. В этот период 
партия считала себя еще «левой».

Тема этого первого публичного выступления Гитле-
ра была «Брест-Литовск и Версаль», — настоящая тема для 
рейхсвера, так же как и Брест-Литовский мир был настоя-
щим рейхсверовским миром. Гитлер доказывал — возможно, 
по поручению свыше, — что Версальский мир никоим обра-
зом не следует считать справедливой карой за тяжелые усло-
вия Брест-Литовского мира. Итак, первые же публичные вы-
ступления новой партии относились к вопросам внешней по-
литики. Лично Гитлер больше предавался размышлениям об 
уничтожении «процентного рабства» и о роли еврейства; но 
партия желала прежде всего стать рычагом внешней полити-
ки. Такова была также мысль Дрекслера, который все предос-
тавлял верховному командованию, всецело на него полага-
ясь. Верховного командования уже не существовало, но новое 
движение по-прежнему сохранило характер такого рычага: 
это не было движение рабочих за дело рабочих, а движение за 
дело «нации», причем эта «нация» на деле находилась в лагере 
офицеров рейхсвера, Эппов и Ремов. Их ученик Гитлер рабо-
тал теперь в качестве сапера, выполняющего известную пред-
варительную работу для будущего овладения определенными 
политическими позициями.

Программа

Благодаря настояниям Гитлера главной темой дискуссий 
в кружке стала проблема: «70 или 70 000» (членов)? Гитлер уже 
отлично знал, в чем заключается сущность пропаганды: в воз-
действии на широкие массы, в умении сосредоточить свою 
пропаганду в немногих пунктах, в постоянном повторении 
этих пунктов, в нарочитой формулировке их текста в виде раз 
навсегда данных утверждений, в чрезвычайной настойчиво-
сти при их распространении и в таком же долготерпении при 
выжидании результатов. Все это очень толково доказывалось 
Гитлером, но убедило других далеко не сразу. Дело дошло до 
раздора, который окончился в январе 1920 г. уходом Харрера 
с поста «имперского председателя» партии.

Тем временем с партией сблизился новый покровитель — 
врач д-р Иоганнес Дингфельдер. Он писал в националистиче-
ских газетах под псевдонимом «Германус Агрикола». Его пи-
сания можно, скорее всего, назвать экономической мисти-
кой в немецко-националистическом духе. Федеровская более 
или менее конкретная агитация против «процентного рабст-
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ва» приняла у Дингфельдера формы борьбы против «гордыни 
денег», «иллюзии денег» и т.п. Ему мерещилась гибель челове-
чества в результате общего сокращения производства — так 
сильно действовало тогда на умы тяжелое продовольственное 
положение Германии, отголосок английской блокады. Динг-
фельдер предвидел, что «природа забастует, сократит свои 
дары, а остальное съедят черви». Дингфельдер, а не Гитлер 
был главным оратором на окутанном ныне легендами собра-
нии 24 февраля 1920 г. в мюнхенском ресторане Хофброй, на 
котором была принята программа партии.

Гитлер изображает в своей книге это собрание очень од-
носторонне. Центром внимания на собрании в действитель-
ности был доклад Дингфельдера, встреченный присутствую-
щими спокойно. Гитлер вместе с Федером и Дрекслером вы-
работал известные 25 программных пунктов и зачитал их на 
собрании под шум и шиканье противников. Так эти 25 пунк-
тов были преданы гласности; однако никто не уделял им в 
дальнейшем внимания. «Фелькишер беобахтер» не упоминает 
о них ни единым словом. Что касается самого собрания, то его 
кульминационным пунктом была резолюция протеста про-
тив предоставления еврейской общине муки на выпечку мацы 
(пасхальных опресноков).

У нас как-то мало обращают внимания на то, что в дей-
ствительности не существует программы национал-социа-
листической германской рабочей партии, а есть только про-
грамма «германской рабочей партии». Так называлась партия 
еще во время своего первого публичного выступления. Что ка-
сается Гитлера, то он лично охотнее всего дал бы ей тогда на-
звание «социально-революционной партии».

Двадцать пять пунктов не имеют значения подлинной 
программы; как средство пропаганды они тоже не имели того 
успеха, которого ожидали от них Федер и Дрекслер. Одна-
ко, поскольку в этих 25 пунктах так или иначе сказался дух 
партии, нельзя оставить их без рассмотрения. Приводим их 
текст:

«Программа германской рабочей партии является про-
граммой на известное время. Вожди партии отказываются вы-
ставить по достижении целей этой программы новые цели, 
выставить исключительно для того, чтобы путем разжигания 
недовольства масс обеспечить возможность дальнейшего су-
ществования партии.

1. Мы требуем объединения всех немцев в Великую Гер-
манию на основе права самоопределения народов.
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2. Мы требуем равноправия немецкого народа с другими 
нациями, отмены Версальского и Сен-Жерменского мирных 
договоров.

3. Мы требуем территории и земли (колоний) для про-
питания нашего народа и для поселения нашего избыточно-
го населения.

4. Гражданином государства может быть только тот, кто 
принадлежит к немецкому народу. Принадлежать к немец-
кому народу может только тот, в чьих жилах течет немецкая 
кровь, без различия вероисповедания. Поэтому евреи не мо-
гут принадлежать к немецкому народу.

5. Кто не является гражданином государства, может жить 
в Германии только на правах гостя и подлежит законам о чу-
жестранцах.

6. Право участвовать в управлении и законодательстве го-
сударства может принадлежать только гражданину государст-
ва. Поэтому мы требуем, чтобы каждую общественную долж-
ность, безразлично какую и безразлично на службе ли им-
перии, одного из союзных государств или общины, могли 
занимать только граждане государства.

Мы боремся против развращающей парламентской прак-
тики назначения на ту или другую должность исключитель-
но по партийным соображениям, не считаясь с характером и 
способностями людей.

7. Мы требуем, чтобы государство взяло на себя обяза-
тельство в первую очередь заботиться о заработке и пропи-
тании граждан. Если невозможно прокормить все население 
государства, необходимо выслать из империи представителей 
других наций (лиц, не являющихся гражданами государства).

8. Необходимо воспрепятствовать всякой дальнейшей 
иммиграции лиц ненемецкого происхождения. Мы требуем, 
чтобы всех лиц ненемецкого происхождения, поселивших-
ся в Германии с 2 августа 1914 г., немедленно заставили поки-
нуть страну.

9. Все граждане должны обладать равными правами и не-
сти равные обязанности.

10. Первым долгом каждого гражданина должен быть 
творческий труд, умственный или физический. Деятельность 
отдельного лица не должна нарушать интересов общества, 
она должна протекать в рамках целого и на пользу всех.

Поэтому мы требуем:
11. Отмены нетрудового дохода, “уничтожения процент-

ного рабства”.
12. Ввиду колоссальных жертв — людьми и имуществом, 

которых каждая война требует от народа, личное обогащение 
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на войне должно считаться преступлением по отношению к 
народу. Мы требуем поэтому полной конфискации всех воен-
ных прибылей.

13. Мы требуем огосударствления всех уже (до сих пор) 
обобществленных производств (трестов).

14. Мы требуем участия в прибылях крупных предпри-
ятий.

15. Мы требуем широкого и систематического обеспече-
ния престарелых.

16. Мы требуем создания здорового среднего сословия 
и его сохранения, немедленной муниципализации больших 
универсальных магазинов и отдачи их в аренду по дешевой 
цене мелким торговцам, особого внимания к интересам мел-
ких промышленников и ремесленников при поставках для го-
сударства, провинций и общин.

17. Мы требуем земельной реформы, отвечающей нацио-
нальным потребностям, издания закона о безвозмездной кон-
фискации земли для общеполезных целей, отмены поземель-
ной ренты и запрета всякой спекуляции землей.

18. Мы требуем беспощадной борьбы против нарушите-
лей общественных интересов. Преступники перед народом, 
ростовщики, спекулянты и т.п. должны караться смертной каз-
нью независимо от своего вероисповедания или расы.

19. Мы требуем замены материалистического римского 
права немецким народным правом.

20. Для того чтобы дать возможность каждому способно-
му и прилежному немцу получить высшее образование и та-
ким образом достичь ответственного положения, государст-
во должно провести коренную реформу всего дела нашего 
народного просвещения. Учебные планы всех учебных уч-
реждений должны быть приспособлены к практическим по-
требностям. Школа должна внушать детям идею государства 
уже в самом начале их сознательной жизни (отечествоведе-
ние). Мы требуем обучения за счет государства особенно ода-
ренных детей бедных родителей вне зависимости от сосло-
вия и профессии последних.

21. Государство должно заботиться о поднятии народного 
здравия: путем охраны матери и ребенка, запрещения детско-
го труда, введения в законодательном порядке обязательной 
гимнастики и спорта в целях поднятия физического уровня и, 
наконец, путем самой широкой поддержки всех союзов, зани-
мающихся физическим воспитанием молодежи.

22. Мы требуем упразднения наемного войска и образова-
ния народной армии.
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23. Мы требуем законодательной борьбы против созна-
тельного политического обмана и распространения его че-
рез печать. Чтобы сделать возможным создание действитель-
но немецкой печати, мы требуем:

а) все редакторы и сотрудники газет, выходящих на не-
мецком языке, должны принадлежать к немецкому народу;

б) ненемецкие газеты нуждаются в особом разрешении 
со стороны государства; они не должны выходить на немец-
ком языке;

в) всякое финансовое участие в немецких газетах или 
влияние на них должно быть по закону запрещено лицам не-
немецкого происхождения; мы требуем, чтобы нарушения 
этого запрета карались закрытием газеты и немедленной вы-
сылкой из Германии провинившихся лиц ненемецкого про-
исхождения.

Газеты, нарушающие интересы общественного блага, 
подлежат запрещению. Мы требуем законодательной борьбы 
против направления в искусстве и литературе, вносящего раз-
ложение в жизнь нашего народа, и закрытия издательств, ко-
торые нарушают вышеприведенные требования.

24. Мы требуем свободы всех вероисповеданий в государ-
стве, поскольку они не угрожают его существованию и не на-
рушают морального чувства германской расы.

Партия как таковая стоит на почве положительного хри-
стианства, не связывая себя с тем или иным определенным 
вероисповеданием. Она ведет борьбу против еврейско-мате-
риалистического духа внутри нас и вне нас и убеждена, что 
длительное оздоровление нашего народа может последовать 
только изнутри на основе: общее благо выше личной выгоды.

25. Для проведения всего этого мы требуем: создания 
сильной центральной государственной власти, неограничен-
ной власти центрального политического парламента над всей 
империей и над всеми ее организациями, создания сословных 
и профессиональных палат для проведения общегерманских 
законов в отдельных союзных государствах Германии.

Вожди партии обещают неукоснительно бороться за осу-
ществление вышеприведенных требований и в случае необ-
ходимости пожертвовать за нее собственной жизнью.

Мюнхен, 24 февраля 1920 г.».

Ключом к этой программе, обращающей на себя внима-
ние своим корявым немецким языком, является последняя 
строка с датой. Авторы программы назвали ее «временной 
программой». В действительности это не только програм-



25

ма на время, но также программа своего времени, созданная 
для определенного времени. Это время давно прошло. Борь-
ба за влияние внутри партии заставила Гитлера в 1926 г. объ-
явить эту временную программу незыблемой и неизменной, 
хотя сам он сомневается в правильности многих ее положе-
ний и в своей книге открыто высказывает эти сомнения. Дело 
в том, что в 1926 г. возникло новое национал-социалисти-
ческое движение, которое имеет уже мало общего со старой 
программой «мелкого люда».

Это была программа пангерманцев, переложенная на 
язык мещанства, в которой нашли отражение идеи револю-
ции и контрреволюции 1918–1919 гг. Она возникла еще до 
того, как национал-социализм в качестве партии, стоящей 
на платформе внутригерманского империалистского мень-
шинства, повел гражданскую войну против большинства на-
ции, против массы, и уж тем паче до того, как у национал-со-
циализма появилась претензия завоевать и перестроить умы 
большинства. Эта программа (1920 г.) еще не предъявляет 
притязаний на государственную власть, она лишь обращает-
ся к ней с требованиями. Вместо гордого «мы сделаем то-то и 
то-то» пункты программы начинаются демагогическими сло-
вами: «мы требуем».

Будущий вождь партии Гитлер сделал требование пан-
германцев первым пунктом программы; в первом и во втором 
пунктах нашел себе выражение внешнеполитический харак-
тер партии. От третьего пункта в его первоначальном смысле 
партия давно отказалась, объявив об этом во всеуслышание; 
она отвергает требование колоний вне Европы и требует вме-
сто них расширения на восток.

Антисемитские пп. 4–8, 23 и 24 выражают победу Гитле-
ра над Харрером, но пока еще только компромиссную побе-
ду. Это, так сказать, прилизанный, изысканный книжный ан-
тисемитизм, парящий в эмпиреях «народности» и еще весьма 
далекий от позднейшего лозунга: «бей жидов». Но эти пункты, 
на что редко обращают внимание, в случае надобности могут 
быть расширены; в следующие годы Гитлер в своих речах при-
дал им в отдельных случаях свирепое расширительное толко-
вание. Много позже, в 1928 г., он снова вернулся к более мяг-
кой формулировке: евреи могут чувствовать себя в Германии 
хорошо, если будут прилично вести себя, но, конечно, к не-
мецкому народу они не принадлежат.

Пункт 9 с его «равноправием» является явной уступкой 
духу времени. Государство в государстве, которое начинает 
образовывать национал-социалистическая партия 1930 г., по-
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коится именно на неравенстве обязанностей; такой же харак-
тер носит государство будущего, которое защищают в своих 
речах главари партии.

Пункты 10–14 и 17 представляют собой социалисти-
ческую часть программы. Впоследствии партия забыла эти 
пункты в своих публичных выступлениях и в своей прессе, а 
за кулисами отреклась от них. Пункт 17 был попросту выбро-
шен за борт. Зато п. 11, самый сомнительный, самый спорный 
и отвергаемый широкими партийными кругами (знаменитое 
«уничтожение процентного рабства»), получил важное значе-
ние, о котором и не догадывались авторы программы — они 
уразумели его значение лишь с большим опозданием. Этот 
пункт и отказ от п. 17 завоевывают для партии с 1929 г. сердца 
сельских хозяев, изнывающих под бременем долгов.

Пункт 15 — «социальная» часть программы, п. 16, пожа-
луй, — гвоздь ее; мы имеем в виду то место, где говорится о 
среднем сословии. Поставленный перед альтернативой вы-
сказаться в пользу служащих универсальных магазинов или в 
пользу мелких торговцев, национал-социалистический «гер-
манский рабочий союз» в лице своей мюнхенской группы вы-
сказался в пользу лавочников.

Дипломатическим шедевром является п. 24, в котором 
подчеркнут нейтралитет партии по отношению к различным 
вероисповеданиям, причем этот нейтралитет связывается с 
«хозяйственной этикой» партии.

Пункт 23 можно было бы назвать культурной программой, 
которая сознательно и с верным практическим чутьем огра-
ничивается вопросом о культурных средствах, содержание же 
культуры предоставляет ее собственному росту. В этом пункте 
пропагандист Гитлер заблаговременно обеспечил национал-
социалистическому государству все орудия культурной про-
паганды и сохранил за собой свободу пользоваться ими для 
тех или других целей. Здесь в программе имеется даже калам-
бур: как впоследствии пояснялось, п. 6 означает, что, напри-
мер, газете «Берлинер тагеблатт» не возбраняется выходить в 
свет, но… на еврейском языке.

Пункт 25 — о сильной имперской власти — детище Гит-
лера. Впрочем, впоследствии Гитлеру придется в зависимости 
от обстоятельств иногда смягчать централизм. Впоследствии 
при изложении этого пункта Гитлер с особенным блеском 
проявил силу своего ораторского таланта, свое умение вы-
ражаться так, что слова его можно толковать в самом различ-
ном смысле. Скрижали своих принципов он окружил фейер-
верком риторики, в котором они теряют свои очертания и об-
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манывают мишурным блеском. Так произошло впоследствии. 
Одно было ему ясно уже давно: хотя ему и пришлось в даль-
нейшем плыть по течению и использовать баварские настрое-
ния, тем не менее организованный баварский федерализм яв-
ляется его сильнейшим конкурентом. Пункт 25 подчеркивает: 
имейте в виду, это не баварская, не антипрусская программа. 
Государство покоится на силе, а не на договоре, германская 
империя — не союз государств, а единое государство с извест-
ными подразделениями; немцы не просто живут вместе на од-
ной территории, а управляются единой властью. Центральная 
имперская власть должна быть мощным, железным кулаком, а 
не пастушеской идиллией.

Все прочие программные требования более или менее уле-
тучились в процессе роста партии. Но это требование сохрани-
лось, и в отношении его в первую очередь должно будет пока-
зать себя национал-социалистическое искусство управления.

Два человека нападают на город

На пороге 1920 г. Гитлер очутился, можно сказать, с гла-
зу на глаз со своей сомнительной программой. В самом деле, 
кого еще имела партия, кроме него? Дитриху Эккарту мере-
щится буржуазное единение под знаком свастики. Федер, ко-
нечно, доволен программой, в которой имеется так много его 
идей, но для него важнее основанный им в мае 1920 г. «Союз 
борьбы за уничтожение процентного рабства». Последний 
плохо вяжется с характером Гитлера и его грубоватых вояк. 
Этот союз «видит в отравлении нашей общественной жиз-
ни ненавистническим и неделовым методом борьбы резуль-
тат погони за деньгами, слепой жажды денег и безраздельного 
господства золотого тельца». Да, вот какой была некогда про-
грамма национал-социалистического теоретика-экономиста! 
Плохой союзник для Гитлера, проповедующего «фанатизм и 
даже нетерпимость» как необходимые предпосылки победы и 
заявляющего своим приверженцам: «не бояться ненависти со 
стороны врагов нашей народности и нашего мировоззрения, 
а желать ее — вот наш девиз».

Впрочем, в начале 1920 г. у Гитлера появился товарищ, 
который не был рядовой фигурой. Это — совсем молодень-
кий журналист Герман Эссер16. Гитлер познакомился с ним 
в рейхсвере, где Эссер был референтом по вопросам печа-
ти. Это не скромный мечтатель, не тихий рабочий, а крикун и 
скандалист; он умеет поднимать шум и понимает толк в этом 
искусстве чуть ли не лучше самого Гитлера. Последний, гово-
ря о «еврейском вопросе», прибегает к образам, часто вплетая 
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в свою речь народные прибаутки; Эссер же сделал открытие, 
что еврейский торговец обувью Х. незаконно получил в Мюн-
хене квартиру в семь комнат. Рисуя роскошный образ жизни 
своей жертвы, Эссер доводит до белого каления своих бедно 
одетых слушателей, все еще живущих пайком, получаемым по 
хлебным карточкам. Он словно сорвался с цепи; как и Гитлер, 
он — демон ораторского искусства, но гораздо более низко-
го пошиба. В своем тоне и манерах он не знает никакого удер-
жу; они не делают привлекательным самого оратора, но зато 
с убийственной меткостью бьют его противников. У Гитле-
ра все еще существуют сдерживающие центры; но они совер-
шенно отсутствуют у этого безусого юноши, который в ноябре 
1918 г. основал в Кемптене революционный совет школьни-
ков, требовал в солдатском совете виселицы для ряда буржуа, 
а в 1919 г. еще гастролировал в одной из социал-демократиче-
ских газет. Свою настоящую политическую линию Эссер на-
шел, только очутившись в рейхсвере. Словом, это тип далеко 
не идеальный. Даже Гитлер, сам не стеснявшийся в выражени-
ях, впоследствии никогда не выпускает на передний план сво-
его старейшего соратника. Но в первые годы этот человек был 
незаменим хотя бы потому, что, кроме него, не было никого 
другого.

Не следует думать, что оба незнакомца — Гитлер и Эс-
сер — завоевали город Мюнхен сразу, одним бешеным натис-
ком; не следует думать, что первые устроенные ими собрания 
были чем-то из ряда вон выдающимся. В своих речах и писа-
ниях Гитлер изображает дело так, будто буржуазия в то время 
вообще не в состоянии была устраивать больших политиче-
ских собраний; это просто неверно. Напротив, «союз народ-
ного наступления и обороны» устраивал довольно часто мас-
совые собрания, на которых слушатели приходили в дикий 
восторг, когда выступал, например, антисемитский агитатор 
Керлен или руководитель движения заграничных немцев д-р 
Ромедер. Этот союз одно время насчитывал 100 тыс. членов, 
разбросанных по всей Германии. Кто в то время публично вы-
ступал в Мюнхене против евреев, тому заранее был обеспечен 
успех, а национал-социалистическая партия была вначале для 
публики не чем иным, как одним из многих антисемитских 
обществ. Такие выступления вовсе не были сопряжены с опас-
ностью для жизни оратора, как это теперь представляет Гит-
лер. Со времени подавления советской республики «красные» 
были более или менее запуганы; впрочем, они и до того тер-
пеливо выслушивали на своих собственных собраниях высту-
пления противников. Конечно, бывало, что поднимался шум и 
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оратора прерывали, когда, скажем, он называл социал-демо-
кратических лидеров бандой изменников, подкупленных ев-
реями. Но это не выходило из обычных границ и было далеко 
от «систематического террора на собраниях».

Борьба против выутюженных брюк

В действительности самым опасным врагом для агитато-
ров из буржуазного лагеря была тогда сама же национал-со-
циалистическая партия. Она еще не срывала тогда собраний 
буржуазии, но уже ожесточенно конкурировала со своим бо-
лее мягкотелым соперником и немилосердно побивала его. 
Буржуазный редактор газеты «Мюнхенер нейесте нахрихтен» 
д-р Герлих, в настоящее время резкий противник национал-
социализма, изобрел в то время понятие «марксизма» в том 
полемическом смысле, который оно имеет теперь: «марксис-
ты» — это все социалисты, входящие в интернационалы, без-
различно, будь то социал-демократия, независимые или ком-
мунисты. Постепенно национал-социалисты сами усвоили 
этот великолепный лозунг («против марксизма»), но зато по-
том они без разбора пользовались им почти против всех сво-
их противников. Сам изобретатель этого лозунга впоследст-
вии попал под подозрение как «пособник марксизма» и «това-
рищ евреев».

Помимо этого, представлялось достаточно случаев для 
конкуренции, на которой юный национал-социализм оттачи-
вал свой клюв. Тогда, например, существовала «немецкая со-
циалистическая партия», пользовавшаяся милостью тех же по-
кровителей; она была крупнее национал-социалистической 
и в апреле организовала заправский съезд в Ганновере. В ее 
программу вошли некоторые тезисы Федера; эта програм-
ма была более выдержана в духе земельной реформы, нежели 
программа соперника; в нее вошли также некоторые мысли 
Германуса Агриколы. Самым сильным агитатором ее был на-
родный учитель Штрайхер17 в Нюрнберге. Эта партия отважи-
лась даже выставить своих кандидатов на выборах в рейхстаг 
в 1920 г. (национал-социалисты не сделали этого тогда только 
из-за недостатка средств), но потерпела провал.

Больше успеха имел другой конкурент в северной Гер-
мании: «немецко-социальная партия» Рихарда Кунце, по про-
звищу Кунце с дубинкой, который ныне стал рядовым членом 
партии Гитлера. Этот Кунце не побоялся выступить за требо-
вание Федера, которое не решился поддерживать Гитлер; тре-
бование это — «государственное банкротство». Вначале Федер 
требовал допущения всех военных займов к обращению в ка-
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честве платежного средства; по-видимому, он боялся инфля-
ции, тогда еще неизвестной. Но потом у него появилась мысль 
об аннулировании государственных долгов, которое должно 
было нанести смертельный удар ссудному капиталу: как из-
вестно, это аннулирование впоследствии с успехом соверши-
ла инфляция. Так или иначе, Кунце снискал себе славу грозно-
го агитатора, и его молодой партии предсказывали большую 
будущность.

Эти соперники боролись за душу народа, переживающе-
го социальную встряску. Что же касается антисемитизма, то 
несомненное преимущество, казалось, имели союзы, стояв-
шие на платформе «народности», так называемые «фельки-
ше»; только они, казалось, обладали подлинным кольцом Ни-
белунгов.

Итак — борьба. Против немецкой социальной и немец-
кой социалистической партий было выдвинуто прежде все-
го новое многообещающее название организации. Через по-
средство чешского немца, д-ра Александра Шиллингса, пар-
тия связалась с национал-социалистами бывшей габсбургской 
империи. Среди них как раз шел тогда спор о том, принять ли 
им название национал-социалистической «рабочей» партии; 
венцам не нравилось слово «рабочая». В Мюнхене, в свою оче-
редь, пререкались из-за слова «социалистический», но в кон-
це концов оно было принято против воли Гитлера. В апреле 
1920 г. партия Антона Дрекслера, которая называлась до сих 
пор «германская рабочая партия», приняла название «нацио-
нал-социалистическая германская рабочая партия».

Вскоре произошли первые стычки с буржуазией. Один 
из основателей партии, Оскар Кернер, выступил на собрании 
«народного союза обороны» как открытый враг, издевался 
над тем, что «фелькише» не имеют ровно никакого представ-
ления о чувствах народа, что народ не идет за ними и т.д. В ре-
зультате происшедших трений последовала смена редакции, 
а в конце концов и собственника газеты «Фелькишер беобах-
тер» («Народный наблюдатель»). Редактор Келлер — теперь он 
снова референт в Коричневом доме — весьма надменно заме-
тил, что идея «фелькиш» (народности) ни в коем случае не мо-
жет быть запряжена в колесницу какой-либо одной партии. 
По этому поводу Гитлер публично обвинил его в малодушии, а 
Кернер написал сердитое письмо в редакцию: он протестовал 
против того, чтобы его объявляли пролетарием-социалистом 
только потому, что у него, быть может, не выутюжены брюки.

Кернер был одним из рядовых, оставшихся безымянными 
членов партии, но в нем говорила душа всей партии: ненависть 
одновременно и к имущей буржуазии, и к пролетариату.
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Первое отречение

Спор был улажен, он должен был быть улажен. Национал-
социалистическая партия была еще недостаточно сильна, 
чтобы повести открытую борьбу против своих конкурентов, 
в особенности с тех пор, как Гитлер 1 апреля 1920 г. вышел из 
состава рейхсвера. Он вынужден был отныне искать себе за-
работка, хотя бы частичного; другую часть вносили друзья: 
Дитрих Эккарт и др. На некоторое время Гитлер становится 
разъездным оратором «союза народной обороны», выступая 
со своим докладом «Брест-Литовск и Версаль». За выступле-
ния на национал-социалистических собраниях он отказывал-
ся брать гонорар, но здесь он берет его.

Уже тогда ему причиняла беспокойство его наспех на-
бросанная программа. В августе 1920 г. он заявил на собра-
нии в Мюнхене: для национал-социалиста само собой разу-
меется, что борьба ведется не против созидающего ценности 
промышленного капитала, а только против еврейского ин-
тернационального ссудного капитала. Это уже отказ от п. 13 
программы. Зато непомерно раздувается п. 15: «каждому тру-
дящемуся государство должно гарантировать жизненный ми-
нимум». Этот фантом государства-благотворителя оставил да-
леко позади себя все, что было сделано на этом поприще за 
последние годы.

Помощь сверху

Тем временем волна большой политики чуть было не 
смыла эту малую партию; время этой партии еще не настало. 
В Берлине провалился путч Каппа18; зато в Мюнхене 13 марта 
1920 г. рейхсвер и добровольцы свергли буржуазно-социал-
демократическое правительство Гофмана19 и поставили пра-
вительство Кара20. К этому делу приложил руку также и Рем, но 
офицер-лектор Гитлер остался здесь непричастным. В офи-
церский круг Рема, игравшего роль «железного кулака», Гит-
лер был введен лишь как гость, представлявший желательную 
политическую связь с низами. В остальном деятельность Гит-
лера ограничивалась тем, что он устраивал собрания и орга-
низовал «центральное бюро» партии — убогая комнатушка в 
одной из пивных старого Мюнхена, обставленная нескольки-
ми шкапами и полками.

Перемена правительства имела важные последствия для 
судьбы партии. Последняя стала теперь официальным фа-
воритом, ее хвалил в ландтаге министр-президент Кар, она 
пользовалась поддержкой полиции. Сам Кар был скорее под-
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ставным лицом, ширмой; тем активнее помогали ей полицей-
президент Пенер21 и его помощник д-р Фрик22, руководитель 
политического отделения.

Пенер был вылощенным чиновником и даровитым чело-
веком; его баварский монархизм был весьма далек от типич-
ного баварского добродушия и весьма близок к грубому прус-
скому монархизму. Он был совершенно глух к веяниям време-
ни, не понимал их даже как враг: он не отвергал их, а просто 
не понимал. В душе его, несомненно, сидел бес, но это был бес 
бесстрастный.

Впоследствии он свысока заявил на суде, что после рево-
люции он целых 5 лет занимался государственной изменой и 
видел в этом свой святой долг.

Старший полицейский советник д-р Фрик, если отвлечь-
ся от его несколько тяжелого характера, как нельзя более под-
ходил к роли заместителя при столь интересном начальни-
ке; в этой роли он оказался впоследствии полезным для Гитле-
ра. Правда, большим чутьем в политике он отнюдь не обладал; 
это он обнаружил и тогда, когда намеревался сделать своего 
партийного вождя жандармом в Гильдбургхаузене. Пенер и 
Фрик оказывали национал-социалистам всяческие полицей-
ские милости и поддержку. На слова одного посвященного: 
«Г-н полицей-президент, организации политических убийц 
у нас действительно существуют» — Пенер иронически за-
метил: «Тэк-с, тэк-с, но их слишком мало». Впрочем, неболь-
шой «рабочей партии» Гитлера перепадали пока только те ми-
лости, которые вытекали из общего благосклонного отноше-
ния ко всему «национальному»; до начала 1923 г. политически 
более важными были другие группы. Но так как национал-со-
циалисты выступали всегда нахальнее других, им приходи-
лось прибегать к благосклонности полиции чаще, чем их кон-
курентам.

Скандалы и рукопашные схватки на собраниях и на ули-
це доставили партии первое преимущество над ее немецко-
социалистическими соперниками и над «фелькише». Она по-
лучила сомнительную славу, но это было гораздо лучше, чем 
полная безвестность ее конкурентов. А далее пришли на по-
мощь разные счастливо подвернувшиеся случаи. Какой-то 
мюнхенский раввин пытался на национал-социалистическом 
собрании опровергать антисемитизм — присутствующие, ко-
нечно, бесновались. Результат был тот, что впредь на каждом 
национал-социалистическом плакате значилось: «Евреям вход 
воспрещен». Это действовало еще сильнее, чем самые острые 
нападки на республику, которые и без того позволял себе в то-
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гдашнем Мюнхене каждый ротозей. Это служило доказатель-
ством того, что национал-социалисты дьявольски серьезно 
относятся к своему антисемитизму, что их ненависть непод-
дельна, — и эта неподдельность нравилась массе, которой за 
два последних года надоели общие места политической аги-
тации.

Национал-социалистическая пропаганда — набор крик-
ливых слов и грубых действий — стала выливаться в опре-
деленную форму. Однако ранее, чем это можно было пред-
видеть, движение получило второе духовное крещение: на 
съезде в Зальцбурге оно объединилось с австрийским нацио-
нал-социализмом.

Глава 2. съезд в зальцбурГе

Понятие и название «национал-социализм» существова-
ли в Австрии еще до войны. Уже в девяностых годах прошлого 
столетия Людвиг Фогель и Фердинанд Бушовский основывали 
в немецких провинциях Богемии немецкие национальные ра-
бочие союзы для борьбы как против чешских предпринима-
телей, так и против немецких социал-демократов. Итак, пер-
вые зачатки рабочего фронта против «марксистов и врагов 
народа» возникли из национальной борьбы в Австрии. Вскоре 
эта организация сблизилась с антисемитской «всенемецкой» 
партией Георга фон Шенерера; когда же эта партия распалась 
вследствие склоки ее вождей Шенерера и Вольфа, распалась и 
рабочая организация. В 1904 г. в Моравии снова возникла не-
большая «немецкая рабочая партия», которая в 1911 г. все же 
настолько окрепла, что провела несколько депутатов в рейхс-
таг и в моравский ландтаг, в том числе нынешних вождей ее 
Юнга и Книрша. На ее партейтаге в Иглау в 1913 г. речь шла 
уже о земельной реформе и о борьбе против ростовщичест-
ва и поземельной ренты. Как мы видим, доктрина Федера не 
является оригинальной даже в лоне самого национал-социа-
листического движения. 5 мая 1918 г. партия на съезде в Вене 
приняла название «австрийско-немецкой национал-социали-
стической партии», предложенное еще в 1913 г.

Однако, несмотря на программу и название, в партии не 
было согласия по важнейшим вопросам. Немцы из богемских 
провинций, возглавляемые Рудольфом Юнгом, подчеркива-
ли рабочий и даже классовый характер партии; венцы, незна-
чительная группа д-ра Вальтера Риля, не хотели и слышать об 
этом. Окончательное решение должен был вынести партий-
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ный съезд, который заседал 7 и 8 августа 1920 г. в Зальцбур-
ге; на съезде участвовали также мюнхенские национал-социа-
листы, возглавляемые Дрекслером и Гитлером. Явились так-
же «немецкие социалисты» из Дюссельдорфа, но уже по своей 
малочисленности они не играли роли рядом с многочислен-
ной мюнхенской делегацией.

После доклада Юнга приняты были тезисы, в которых ме-
жду прочим говорилось, что трудящийся может требовать и 
добиваться своих прав только в пределах своей народности, 
категорически выдвигалась формула: «не переворот и не клас-
совая борьба, а целеустремленная, творческая реформа»; смот-
ря по обстоятельствам, она могла вести и к национализации. 
Не моргнув глазом, авторы программы продолжают: «Вред-
на отнюдь не частная собственность сама по себе, поскольку 
она вытекает из собственного частного труда и функциони-
рует в рамках, не нарушающих благо общества». Этот пороч-
ный круг поражает своим безотрадным недомыслием. Впро-
чем, утверждения вроде того, что безвредное не может быть 
вредным, неизбежно находят себе приверженцев в эпоху, ко-
гда важнее уметь ненавидеть, чем логически мыслить.

Через год в Линце состоялась конференция представи-
телей австрийских и германских национал-социалистов; на 
этой конференции Юнг добился того, что отказ от классовой 
борьбы был специальным решением вычеркнут из программы 
и вместо него внесен был в программу следующий изумитель-
ный тезис: «Германская национал-социалистическая рабочая 
партия является классовой партией созидающего труда». Юнг 
мотивировал это почти по-марксистски: в народном хозяйст-
ве существуют только две группы, находящиеся в противоре-
чии друг к другу, — это люди, которые занимаются созидатель-
ным трудом, и те, которые получают нетрудовой доход. Сле-
довательно, национал-социалисты — классовая партия, с той 
лишь разницей, что понятие класс охватывает не узко очер-
ченный слой; рабочими являются все, живущие своим тру-
дом — физическим или умственным, — стало быть, вся масса 
экономически слабых в нашем народе. В этом смысле партия 
и стоит-де на платформе классовой борьбы, правда, не в плос-
кости экономического переворота, а в рамках реформы.

Эти тезисы могли бы войти в гейдельбергскую програм-
му23 германской социал-демократии; их не могла, однако, при-
нять ни венская группа национал-социалистов, ни мюнхен-
ское движение, достигшее уже солидных размеров. Ни венцы, 
ни мюнхенцы не могли согласиться с тем, что две части нации 
находятся в естественной противоположности друг к другу. 
Напротив, Гитлер незадолго до зальцбургского партейтага воз-
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вестил: «В рядах нашей партии нет места для рабочих, сознаю-
щих себя как класс, точно так же как нет места для буржуа, соз-
нающих себя как сословие». Так сказал Гитлер; но как же быть 
с подчеркивающим свое социальное происхождение буржуа 
и членом партии Кернером, который, несмотря на невыутю-
женные брюки, не желал быть пролетарием? А между тем пар-
тия состояла из таких людей, как Кернер. Гитлер обладает ве-
ликим умением заговорить слушателя, отвлечь его от реально-
сти жизни или, как сказал однажды Федер, «приспособить не 
нашу программу к фактам, а факты к нашей программе».

Но летом 1920 г. Юнг еще далеко не дошел до этого. Он 
был еще достаточно близок к мюнхенцам и мог оказывать на 
них влияние. Гитлер не выступал на партейтаге вовсе, пред-
ставителем мюнхенцев в президиуме был Дрекслер. Мюнхен-
ская партия стала членом «междугосударственной канцеля-
рии национал-социалистической партии немецкого наро-
да», но эта «канцелярия» оказалась на деле пустым местом. Тем 
важнее было идейное влияние зальцбургского партейтага.

Национал-социализм по-богемски
Это влияние исходило от Рудольфа Юнга. Последний уже 

тогда имел совершенно отчетливое представление о пагуб-
ной роли мировой демократии, о связи между интернацио-
нальным «мамонизмом» и государственными формами либе-
рализма, об антинемецком характере западной демократии 
и т.п. Мюнхенцы не дошли еще тогда до таких простых ис-
тин. Дрекслеру они были не по силам; Федер не любил при-
мешивать к своей экономической теории высокую полити-
ку, эстетствующее политиканство Эккарта не нуждалось в по-
добных шаблонах, а Гитлер был в состоянии использовать ту 
или другую идею лишь тогда, когда она приобретала форму, 
в которую ее можно было бы облечь. И вот он узнал теперь 
от Юнга, что еврейской нации свойственно все более подчи-
нять своему влиянию другие народы; что реформация Люте-
ра была половинчатой, так как не отделила христианства от 
Ветхого Завета; что западный «мамонизм» и восточный боль-
шевизм — лишь кажущиеся противоположности, а на самом 
деле союзники, одинаково ставящие себе целью водворение 
еврейского господства над миром. Гитлер узнал теперь, что 
международная демократия есть не что иное, как политиче-
ский продукт еврейского духа, что надо поэтому отказаться от 
парламентаризма и обратиться к сословному строю. Юнг ука-
зал также обоих главных виновников слабости Германии; по-
следняя имела: 1) самую сильную в мире социал-демократию 
и 2) самую сильную клерикальную партию, а наряду с ними 
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очень сильно было также влияние еврейского свободомыс-
лия. То, что жило в смутных представлениях и несвязном ле-
пете Дрекслера, получало в устах Юнга осязательную форму: 
в мировой войне, политическом перевороте, похожем на ве-
ликое переселение народов, на стороне Антанты стоял инди-
видуализм, на стороне же Германии — конечно, социализм. 
Марксизм, видите ли, только карикатура на последний; «со-
циализм есть общее творчество, общая воля. Социализм — это 
национальный характер германцев, это дух германского на-
рода, он заключается во взглядах на труд как на нравственный 
долг». Социализм носит столь немецкий характер, что даже 
Германия Вильгельма II была «единственным государством, в 
котором, можно сказать, социализм осуществлялся во имя са-
мого государства».

Каждая из этих «доктрин», взятая в отдельности, не явля-
лась новым откровением. В этом духе распространялись уже 
Лагард, Г.Ст. Чемберлен, Шпенглер24 (к которому в этих кругах, 
вообще говоря, относились с недоверием), русские эмигран-
ты. Но только из синтеза всего этого получилось то, что можно 
назвать национал-социалистическим мировоззрением. Юнг 
первый говорит о «мировоззрении» национал-социализма, за-
долго до того, как Гитлер поставил на эту высоту свою собст-
венную политическую проповедь. Еще больше подходит сюда 
название «немецкий социализм», ибо это учение весьма силь-
но отличается от того «интернационального» национал-со-
циализма, который распространял впоследствии Розенберг25 
и который Меллер ван дер Брук26 определил формулой: «каж-
дый народ имеет свой собственный социализм». Впрочем, Гит-
лер не придает особого значения подобным различиям.

Таким образом возникло учение с богатой фразеологи-
ей, допускающее много различных толкований, приемлющее 
одновременно и социалистическую реформу, и государст-
во Вильгельма II. Оно отвечало духовным запросам честных 
патриотов, которые желали «сделать революцию», но вместе с 
тем не желали отказываться от прошлого. Национальный со-
циализм 1926–1928 гг. пытался основательно расчистить эту 
оранжерейную коллекцию противоречащих друг другу взгля-
дов, но именно поэтому и не смог удержаться в партии.

Юнг первый дал также цельное изображение врага — и 
это, пожалуй, было самое важное. Здесь были свалены в одну 
кучу совершенно различные вещи только на том основании, 
что против всех их велась борьба. Впоследствии это чучело 
врага, искусственно склеенное из многих врагов, получило 
название «системы».
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За кого сражается Гитлер?
Как и в ряде других случаев, вражда существовала здесь 

уже тогда, когда и врага-то еще не было налицо.
Германия окончила войну далеко не блестяще. Она не 

одержала победы над превосходными силами неприятеля, 
как некогда Нидерланды; она не погибла в пламени пораже-
ния, как Карфаген или Мексика. Вместо всего этого ее фельд-
маршал просто разнервничался, император бежал, а у наро-
да не оказалось сил для революционного сопротивления. Об-
винять ее в этом было бы столь же бессмысленно, как, скажем, 
упрекать парижан, капитулировавших в 1871 г. перед лицом 
голода. Однако на ней лежит другая вина: непонимание про-
исходящего, граничащее с невменяемостью. Крушение стра-
ны крикливо объявили победоносной революцией, тогда как 
на самом деле никакой революции не произошло. Поднятие 
красного флага не было ни великим достижением, ни вели-
ким преступлением; но настоящим грехопадением «револю-
ции» было то, что она тут же обратилась к свергнутым ею с 
просьбой не отказать ей в своем сотрудничестве и что в упла-
ту за это «сотрудничество», которое на деле вскоре же привело 
к передаче власти в старые руки, флаг втихомолку был спущен. 
Особенно скомпрометировало революцию то обстоятельст-
во, что никто не имел смелости действительно управлять от 
имени революции. Те, кто менее всего был повинен в револю-
ции, были названы «народными уполномоченными» и по не-
доразумению попали на страницы мировой истории в роли 
якобинцев. Если бы правительство имело перед глазами оп-
ределенную цель, вместо того чтобы опрашивать избирате-
лей, не имеющих таковой; если бы оно предложило нации ка-
кой-нибудь план, вместо того чтобы поручать его выработку 
либеральным профессорам; если бы правительство обещало 
обновление, вместо того чтобы взывать к спокойствию и по-
рядку как к чему-то самому главному, — если бы правительст-
во повело себя таким образом, то с его стороны даже подпи-
сание Версальского договора было бы еще революционным 
актом. Вместо всего этого оно выступило в роли делопроиз-
водителя императорского правительства, которое не жела-
ло само подписать мир, чтобы не марать себе рук принятием 
унизительных условий.

Правда, кто знает обстановку тогдашнего времени, тому 
понятно, что все это нелегко было сделать, а кто знаком с дей-
ствующими лицами, тот знает, что ничего другого от них и 
ожидать нельзя было. Союз Спартака пытался действовать ре-
шительно; независимые также готовы были проявить некото-
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рую активность. Но эти политики были до известной степени 
в плену у буржуазных настроений, сами того не замечая. Дело 
в том, что германская буржуазия вначале вовсе не была на-
строена контрреволюционно. Знаменитый «переход на поч-
ву фактов» (Признание переворота 9 ноября. — Прим. ред.) не 
был исключительно актом трусости; в нем как бы заключалось 
молчаливое согласие и готовность «признать» великие собы-
тия. Но когда со стороны революционеров не последовало ве-
ликих действий, тогда снова начала действовать буржуазия, 
причем она действовала уже так, как предписывала ей ее при-
рода, т.е. контрреволюционно.

Но воспоминание об этой готовности примириться с 
подлинно революционным актом сохранилось. Превосход-
ный писатель и зоркий наблюдатель эпохи, Иозеф Гофмил-
лер, обнародовал недавно в извлечениях свой дневник времен 
мюнхенской революции: даже в этом интимном дневнике нет 
почти никакой критики по адресу революционеров. Так силь-
но было тогда ощущение, что надо дать новому возможность 
проявить себя. Монархистские публицисты писали дифирам-
бы политическому обновлению страны. Когда же революцио-
неры обманули ожидания, сама буржуазия догадалась, что она 
совершила ошибку, в которой ей теперь приходится раскаи-
ваться. Она полностью подтвердила теперь ту характеристи-
ку, которую дал немцам Богумил Гольтц: «Наш народ имеет 
уравновешенный темперамент, но в мыслях склонен к край-
ностям, легко приходит в возбуждение благодаря фантасти-
ческим представлениям и воспоминаниям о прошлом, а в ре-
зультате его мучат раскаяние и угрызения совести».

Национал-социализм — это нечистая совесть 
германской буржуазии

В Мюнхене у буржуазии были особые основания иметь не-
чистую совесть. Вождем революции был здесь Курт Эйснер27 — 
прототип радикализированного либерала, идеалист и мечта-
тель, писатель, слегка «богема», еврей из северной Германии и 
вместе с тем человек, влюбленный в душу баварского народа, 
как почти все, кто близко соприкасался с ним. В противопо-
ложность большинству своих политических друзей он был фе-
дералистом; своими горячими нападками на Берлин он при-
влек на сторону мюнхенской революции местный националь-
ный патриотизм баварцев. С помощью крестьян, уставших от 
войны и недолюбливающих пруссаков, Эйснер свергнул непо-
пулярного короля и в продолжение нескольких недель был по-
пулярнейшим человеком в Баварии; когда он был убит, за его 
гробом следовали сотни тысяч людей, искренне потрясенных.



3�

Итак, даже баварский федерализм оказался скомпроме-
тированным своей связью с революцией. Политические на-
строения баварского населения носили более цельный харак-
тер, чем на севере; классовые противоречия были здесь менее 
резкими. Политический темперамент баварцев отличается 
спокойствием, и когда политический фарватер изменился, 
то и вся масса политических настроений почти целиком на-
правилась в одну и ту же сторону. Когда же наклон изменил-
ся в другую сторону, то и настроения народа резко переме-
нились. Такой характер народа предопределил его судьбу: он 
дальше всех довел германскую революцию — вплоть до совет-
ской республики, а затем дальше всех довел также контррево-
люцию — до путча Гитлера.

Новый стиль борьбы
В столице Баварии все еще были крайне сильны антисе-

митские настроения, и партия должна была использовать их. 
Любое собрание «союза народной обороны» и всякой другой 
организации, не поленившейся нанять залу и сочинить соот-
ветствующий плакат, все еще бывало переполнено. У «фельки-
ше» было достаточно умелых пропагандистов. Целыми меся-
цами в антисемитских газетах изо дня в день помещалось сле-
дующее объявление: «Арестуйте евреев, и в стране настанет 
спокойствие». Сам Гитлер не сказал бы этого лучше.

Но дело было не только в этой удачной выдумке. Дело 
было не в том, что данное объявление регулярно оплачива-
лось в течение ряда месяцев. Что касается усердия, то Гитлер, 
человек без определенных занятий, в этом отношении оста-
вил позади себя всех своих соперников. Во второй половине 
1920 г. союзы «фелькише» мало-помалу начинают тяготиться 
шумными успехами на своих массовых митингах. «Мы не же-
лаем больше собраний со скандалами и хулиганскими выход-
ками; потворствовать низменным инстинктам толпы — ниже 
нашего достоинства, — пишет некий эстет в “Фелькишер бео-
бахтер”. — Каждую неделю мы имеем переполненные собра-
ния; но какой в этом прок? Разве это отменяет Версальский 
договор, разве это избавляет нас от берлинских марксистов 
и снова делает предпринимателя хозяином в доме? В Баварии 
правительство и без этого носит национальный характер».

Понадобился пример Гитлера, чтобы научить этих уста-
лых политиков уму-разуму. Он показал им, что нужно уметь 
не терять терпения в продолжение целых 13 лет агитацион-
ных успехов, если желаешь завоевать действительную власть. 
Гитлер пришел сам из низов. Для большинства людей прият-
на похвала масс; для Гитлера, которого до сих пор буржуазия 
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не жаловала своим признанием, такая похвала еще бесконеч-
но приятнее, чем для людей с положением и связями, чем для 
деятелей из так называемых союзов «фелькише» или для во-
ждей «блока порядка», «совета граждан» и «дружины оборо-
ны». Для них одобрение ликующей толпы на собраниях все-
гда имеет несколько подозрительный привкус, их отпугивает 
такое политическое средство. Для Гитлера в завоевании этого 
одобрения — его главная цель.

И вот уже летом 1920 г. одна из газет противников назы-
вает Гитлера «самым продувным специалистом по части на-
уськивания» в Мюнхене. Это — ошибка, он был лишь самый 
прилежный и в то же время меньше всего разбиравшийся в 
средствах.

Методы его пропаганды, впоследствии описанные им са-
мим, были приложены на практике. Вначале он прибегает к 
приемам, на первый взгляд совсем простым. Он приглашает 
на свои собрания с помощью плакатов небывалой величины. 
Плакаты окрашены в ярко-красный цвет и заполнены длин-
ными передовицами. Длинными? Пожалуй, их можно пробе-
жать в три минуты; напечатаны они не нонпарелью и не утом-
ляют глаз. Их стиль — стиль ученика коммерческого училища, 
периоды часто неудобоваримы, выручают жирный шрифт и 
курсив. Лозунги легко запоминаются: «Республика еврейских 
спекулянтов и биржевиков», «Ноябрьские преступники», «Мар-
ксисты — могильщики Германии». Интеллигенты содрогают-
ся от них, но и они запоминают эти примитивные слова.

Все это красуется на столбах для афиш не меньше двух 
раз в неделю и привлекает толпу. Не меньше двух раз в неде-
лю все это вдалбливается в голову двум тысячам слушателей 
в зале той или иной из мюнхенских пивных. А на третий раз 
слушатели считают эти заезженные фразы уже своими соб-
ственными мыслями и радуются, что оратор высказывает их 
собственное мнение. Таким образом, по прошествии несколь-
ких месяцев приобретается несколько тысяч приверженцев, 
для которых уже стало потребностью выслушивать свои из-
любленные мысли. Перед оратором теперь уже не просто слу-
шатели, а тысячи восторженных соратников, которые затем 
вербуют новых приверженцев.

Кто первый начал практиковать террор

Настойчивость — лишь одно из свойств его пропаганды. 
Но еще важнее другая ее черта: активность. Под этим надо по-
нимать не задорность речи. Ничуть не бывало. Активность за-
ключается в следующем: небольшие группы национал-социа-
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листов, незаслуженно носящие название «орднеров» — «людей 
порядка», патрулируют ночью по улицам. Стоит им встретить 
человека, чей нос им не понравится, и они толкают его, насту-
пают ему на ногу, тот протестует, и вот вызов с его стороны 
налицо, можно затеять драку на законном основании. В таких 
случаях всегда оказывалось, что бог и полиция на стороне бо-
лее сильного. Бывали забавные случаи. Если злосчастный об-
ладатель орлиного носа отрицал, что он еврей, его подверга-
ли телесному осмотру; однажды в такую переделку попал даже 
представитель одной из южноамериканских республик. Что 
эти хулиганские поступки не были выходками отдельных лиц, 
а системой, партийной линией, об этом свидетельствует меж-
ду прочим обзор за 1921 г., помещенный партийным руково-
дством в «Фелькишер беобахтер»: в обзоре высказывается по-
желание, чтобы «и в будущем году все партийные товарищи, 
участвующие в движении, были одушевлены тем же бесцере-
монно-агрессивным духом».

Отряд национал-социалистических «орднеров» (распоря-
дителей) был образован в 1920 г.; во главе его стоял тогда часо-
вых дел мастер по имени Эмиль Морис, человек, осужденный 
за хулиганство, но потом помилованный. Гитлер и основы-
вающаяся на его версии национал-социалистическая леген-
да представляют дело так, будто этот отряд служил лишь для 
защиты национал-социалистических собраний от срывав-
ших их «банд» противника. Уже летом 1920 г. одной из наибо-
лее безобидных функций этих «орднеров» было не давать про-
тивнику выступать в дискуссии, заглушая его речь своим ре-
вом. В то время еще был в ходу старый либеральный обычай 
свободы дискуссии на собраниях; можно сказать, что эта сво-
бода даже была отличительным признаком собраний револю-
ционного времени, когда программные проблемы волновали 
всех. Национал-социалисты очень быстро заменили этот ста-
рый стиль политических собраний новым: по их инициативе 
собрание превращалось в «манифестацию», во время которой 
противник не вправе был нарушать изъявления партийной 
воли. Если это не удавалось, ораторам, отвечавшим докладчи-
ку в его же тоне, просто не давали говорить, заглушая его речь.

Все это было бы еще полбеды; 20 июня 1920 г. сама «Фель-
кишер беобахтер» открыто жалуется на то, что некоторые эле-
менты «придают нашим собраниям весьма некрасивый харак-
тер, поднимая дикий вой при выступлениях противника». Со 
временем эта газета научилась мириться с гораздо худшими 
фактами.

Более круто расправлялись с теми, кто прерывал гитле-
ровского оратора своими замечаниями с мест и восклицания-
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ми. Так, например, сильно досталось лидеру федералистского 
«союза баварцев», инженеру Баллерштедту, противнику, тогда 
особенно ненавидимому Гитлером. Как сообщает «Фелькишер 
беобахтер», «возмущенная публика удалила его из зала, пред-
варительно проучив его немного». Со временем вошло в сис-
тему выталкивать из зала противника, прерывающего орато-
ра восклицаниями, «легкими колотушками» — выражение на-
ционал-социалистического органа.

Однако национал-социалисты не удовольствовались эти-
ми успехами по части «защиты» своих собраний. В 1920–
1921 гг. они срывают ряд собраний своих противников. Так, 
например, в сентябре 1921 г. Гитлер лично явился со свои-
ми приверженцами на собрание Баллерштедта и атаковал со 
своими молодцами эстраду президиума. Произошла свалка, 
Баллерштедт был снова избит. Когда полицейский комиссар 
призвал Гитлера к ответу и попросил его прекратить безобра-
зие, тот хладнокровно ответил: «Ладно, ладно, наша цель ведь 
достигнута, Баллерштедт не выступает». В феврале 1921 г. де-
монстрация национал-социалистов сорвала даже «праздник 
печати», одно из крупных благотворительных предприятий 
во время мюнхенского карнавала.

Были ли это случайные эксцессы? Нет! 4 января 1921 г. 
Гитлер открыто заявил на массовом собрании в мюнхенской 
пивной Киндлькеллер (мы цитируем по «Фелькишер беобах-
тер»): «Национал-социалистическое движение будет в даль-
нейшем без всяких церемоний срывать, если нужно силой, 
начинания и выступления, которые могут разлагающим обра-
зом подействовать на наших и без того уже больных соотече-
ственников».

Когда летом 1922 г. в помещении Домбаухютте Петера 
Беренса была устроена мюнхенская промысловая выставка, 
причем статуя «Христос» Гиса с ее несколько экспрессиони-
стским характером оказалась не по вкусу мюнхенским обыва-
телям, Гитлер пригрозил, что если не уберут этого «Христа», 
он явится со своими людьми и разобьет его вдребезги. «Хри-
ста» убрали. Что «Христос» этот был изображен в «северном» 
духе, сиречь в духе «народностей севера», этого Гитлер и не 
приметил.

Конечно, в гитлеровской «Моей борьбе» обо всем этом 
ничего не сказано. Историку национал-социализма пришлось 
признать, что национал-социалистическое движение обнару-
жило «мужество» и «энергию», заключавшие в себе ряд пред-
посылок победы. Плаксивая болтовня о «марксистском терро-
ре» плохо вяжется в книге Гитлера с фактами и с той «бесце-
ремонностью», которую предписывала партия в обращении 
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