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ПРОЛОГ

Пролог

О
тправной точкой германского национализма, са-
мого опасного в истории человечества, можно 

считать Венский конгресс 1814–1815 годов. Двадцать 
три года в Европе шли французские войны: сначала 
революционные, затем наполеоновские. Старый, мо-
нархический, порядок на континенте был полностью 
разрушен, и вот, наконец, после окончательного по-
ражения Франции от рук Шестой коалиции осенью 
1814 года победители собрались в Вене, чтобы устано-
вить в Европе новый порядок. Венский конгресс во-
шел в историю как главная международная конферен-
ция «Долгого XIX века» — так специалисты называют 
исторический период с 1789 по 1914 год. На нем евро-
пейские государства поделили между собой континент 
после большой войны. За «Долгим XIX веком» после-
довал «Короткий XX век» (1914–1991), во время кото-
рого таких международных конференций, где бы про-
исходил передел мира, состоится еще две: Парижская 
по окончании Первой мировой войны и Потсдамская 
после Второй мировой. На всех этих конференциях 
Германия играла ключевую роль: на первой — Вен-
ской — выступая в качестве победительницы, на двух 
других — не только как побежденная, но и в зловещем 
амплуа виновницы мирового апокалипсиса.

На момент проведения Венского конгресса такого 
государства, как Германия, на политической карте 
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мира не было. Просуществовавшую почти тысячу лет 
Священную Римскую империю германской нации 
в 1806 году распустил Наполеон. Хотя историки и на-
зывают ее Первым рейхом, считать Священную Рим-
скую империю государством, да к тому же немецким, 
некорректно. Это было невиданное в мировой исто-
рии, невероятно аморфное, совершенно номиналь-
ное, абсолютно формальное образование, в которое 
на правах широкой автономии к началу XIX века вхо-
дило более 300 государств. Многие были размером 
с город или даже монастырь, хотя, конечно, имелись 
среди них и гиганты, такие, к примеру, как Саксония, 
Силезия, Бавария, Пруссия и Австрия.

Два последних государства — Пруссия и Австрия — 
были крупнейшими в составе Священной Римской 
империи. Они походили на двух немецких Гулливеров 

Участники Венского конгресса. Первые лица Европы 
поделили континент соответственно новому балансу сил. 

Европейский гегемон Франция утратила свое доминирующее 
континентальное положение… навсегда
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среди множества германских лилипутов. Именно меж-
ду ними к началу XIX века и разгорелась борьба за ли-
дерство в Германском мире1, хотя обе эти страны 
в этническом плане были самыми мало немецкими из 
числа германских земель. Созданная на обломках Свя-
щенной Римской империи Австрийская (впослед-
ствии Австро-Венгерская) империя была не столько 
немецкой, сколько славянской по своему националь-
ному составу, — в ней проживали поляки, чехи, слова-
ки, русины, хорваты, словенцы, боснийцы, сербы. 
Здесь же обосновались итальянцы, венгры, румыны, 
евреи, цыгане и многие другие. Австро-Венгрия была 
невероятно многонациональным государством. Этни-
ческие немцы всегда оставались меньшинством, но 
немецкий язык служил имперским lingua franca2, а не-
мецкая культура и образование занимали в общест-
ве доминирующее положение. Пруссия также имела 
многочисленные негерманские этнические корни. 
В XIII веке по просьбе польского короля и по указа-
нию Папы Римского рыцари Тевтонского ордена (эт-
нические немцы) отправились в Крестовый поход 
против прусских язычников (последних язычников 
в Европе). Этнически пруссы были балтами. После 
тевтонского завоевания Пруссия стала германской, 
но с большой долей балтийской и польской крови 
в жилах ее населения. Как и в Австрии, все в Пруссии 
со временем стали говорить на немецком. Если счи-
тать язык главным признаком национальной принад-
лежности, то, бесспорно, и Австрия, и Пруссия были 

1 В книге сохранено авторское написание с прописных 
букв в словосочетаниях «Германский (и др.) мир», «Еврейский 
(и др.) вопрос». — Прим. ред.

2 Л и н г в а  ф р а н к а  — язык или диалект, систематически 
используемый для коммуникации между людьми, родными 
языками которых являются другие. — Прим. ред.
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германскими державами. Если же смотреть глубоко 
в этнические корни, особенно так, как впоследствии 
это делало руководство Третьего рейха, то касаемо 
германского начала двух величайших германских госу-
дарств могут возникнуть вопросы.

На протяжении многих веков главным герман-
ским государством являлась Австрия. Правившие 
в Вене Габсбурги оставались одной из самых могуще-
ственных монарших династий Европы вплоть до 
1918 года. Именно Габсбурги столетиями занимали 
престол императора Священной Римской империи. 
В то время как габсбургская Австрия принадлежала 
к числу ведущих европейских держав, оказавшись 
еще со времен Средневековья в одном политическом 
ряду с такими странами, как Франция и Англия, 

Двуглавый орел, олицетворяющий Священную Римскую 
империю, с гербами входящих в империю государств. 

Гравюра XV века
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Пруссия всерьез появилась на политической карте 
Европы лишь в середине XVIII века. В 1713 году прус-
ским королем стал Фридрих Вильгельм I. Он сам при-
своил себе титул короля, чтобы приподнять статус 
Пруссии, считавшейся в то время вассалом Речи По-
сполитой. Чтобы не переходить, однако, границы 
дозволенного, Фридрих Вильгельм I назвал себя ко-
ролем в Пруссии, а не королем Пруссии. На такие 
вот приходилось идти тонкие, но унизительные хит-
рости отцу-основателю Второго рейха. Фридрих 
Вильгельм I происходил из Гогенцоллернов, рода со-
вершенно неприметного, таких в Европе тогда были 
сотни. Если бы кто в начале XVIII века сказал, что 
всего за одно поколение неизвестные Гогенцоллер-
ны станут вровень со всемогущими Габсбургами, то 
ему бы никто не поверил. Подобных монархических 
достижений мировая история больше не знает.

Король в Пруссии Фридрих Вильгельм I отличался 
исключительной дисциплиной и невиданным мили-
таризмом. Он выстроил прекрасно отлаженный во-
енно-государственный аппарат, какого не имелось 
больше нигде в Европе. Великий французский мыс-
литель Вольтер так говорил о Пруссии того времени: 
«Пруссия — это не государство с армией, это армия 
с государством». Однако Фридрих Вильгельм I — его, 
кстати, прозвали Король-Солдат — военно-государ-
ственный аппарат по военному назначению за годы 
своего правления так ни разу и не использовал. 
В дело прусскую армию пустил его сын Фридрих II, 
вошедший в германскую историю летом 1740 года 
под именем Фридриха Великого. Именно его приня-
то считать основателем такой Пруссии, какой она 
осталась в веках: родоначальницей единой Германии — 
Второго рейха — в 1871 году. Во времена Третьего 
рейха нацистское руководство создало образ Фрид-
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риха Великого как величайшего германского власти-
теля всех времен, его портрет висел в каждом 
правительст венном кабинете страны.

Поражает, однако, то, что Фридрих Великий вовсе 
не был таким, как его представляли нацисты через два 
столетия. В отличие от солдафона-отца, он слыл утон-
ченной и артистичной натурой, а среди его увлечений 
преобладали искусство и философия. Фридрих Вели-
кий сам писал музыку и был одним из лучших флейти-
стов своего времени. Построенный им в Потсдаме 
дворец Сан-Суси стал центром «просвещенного абсо-
лютизма», где собирались лучшие умы Европы. Воль-
тер, которого считают наставником Фридриха II, про-
жил в Сан-Суси целых три года, в значительной степе-
ни определив ход прусской философской мысли. Мно-
гие монархи и представители аристократии из числа 
прогрессивно мыслящих для того времени называли 
именно Фридриха Великого самым просвещенным 

Фридрих Великий 
стал для Адольфа 
Гитлера главным 

историческим 
героем его жизни
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правителем Европы. В годы его почти полувекового 
правления Пруссия действительно стала одним из 
сильнейших государств на континенте. Произошло 
это, правда, во многом благодаря военным завоевани-
ям Фридриха Великого, а не в силу его передовых 
взглядов. Однако Пруссия того времени воевала не 
больше, чем ее соседи, просто ей это лучше удавалось. 
Главная в том заслуга принадлежит, кстати, не Фрид-
риху Великому, а прусской армии, которую создал его 
отец. На то время она оказалась лучшей в Европе.

В самом начале своего правления Фридрих Вели-
кий успешно напал на Австрию, отобрав у нее Силе-
зию, которая считалась житницей Центральной Ев-
ропы. У самой Пруссии как с сельскохозяйственны-
ми землями, так и с природными ископаемыми дела 
обстояли крайне плохо, а потому захват Силезии 
имел большое экономическое значение для бедного 
королевства. На момент, когда Фридрих Великий 
взошел на престол в 1740 году, Пруссия все еще счи-
талась германским захолустьем, у которого ничего, 
кроме армии, за душой не имелось. Вот этот един-
ственный прусский актив — армию — молодой монарх 
незамедлительно и задействовал, отняв у богатой Ав-
стрии столь нужную своей стране Силезию. Надо от-
метить, что большинство войн Пруссия вела с брат-
скими германскими государствами, крупными и мел-
кими. Австрии досталось печальное первенство стать 
главным противником Пруссии на поле брани, пока 
последняя не успокоилась, образовав Второй рейх. 
Лишь после его создания Германская и Австро-Вен-
герская империи стали братскими и союзными не-
мецкими государствами. До этого, на протяжении 
второй половины XVIII и первой половины XIX ве-
ков, Гогенцоллерны и Габсбурги ожесточенно сопер-
ничали за первенство в немецком мире.
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Стремительно завоевав Силезию, Фридрих Великий 
много лет не воевал, занимаясь исключительно созида-
тельным и творческим трудом. Лишь в 1756 году, совер-
шив досадный политический просчет, он втянулся 
в долгую Семилетнюю войну. Это было противостоя-
ние Пруссии и Англии против Австрии, Франции 
и России. Когда нацистская пропаганда через двести 
лет будет рисовать образ Фридриха Великого как вели-
кого полководца, приводя примеры его таланта на поле 
боя во время Семилетней войны, они ничего не скажут 
о том, что войну эту Пруссия в действительности про-
играла. Спасла страну от катастрофического пораже-
ния лишь репутация Фридриха Великого. В России 
умерла императрица Елизавета. Взошедший на россий-
ский престол Петр III был пылким почитателем прус-
ского короля, а потому он предпринял все меры, чтобы 
остановить войну. Екатерина Великая, через недолгое 
время сменившая Петра III, оказалась еще большей по-
клонницей Фридриха Великого, а также сторонницей 
просвещенного абсолютизма, символом которого в Ев-
ропе являлся прусский король.

Таким образом, куда большую службу Пруссии, 
а следовательно и всей Германии, сослужили передо-
вые взгляды, а не полководческие способности Фрид-
риха II. Не будь он настолько прогрессивным монар-
хом, что его примеру хотела следовать императрица 
России, Пруссию по результатам Семилетней войны 
вернули бы в ее печальное изначальное состояние — 
в качестве восточногерманского захолустья на во-
сточном отшибе Европы. Во всяком случае именно 
этого тогда жаждали Австрия и Франция, которых 
остановила Екатерина Великая. После столь неудач-
ной войны, лишь чудом закончившейся без катастро-
фических для Пруссии последствий, Фридрих Вели-
кий до конца жизни больше ни с кем серьезно не вое-
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вал. Двадцать три года последовавшего мирного 
существования и самого прогрессивного в Европе 
правления дали куда большие для Пруссии результа-
ты, нежели все предыдущие военные кампании вме-
сте взятые. Фридрих Великий стал в эти послевоен-
ные годы не только символом просвещенного абсо-
лютизма в Европе, но и воплощением политического 
реализма. Прусского короля, без всяких сомнений, 
можно считать отцом германской «реальной поли-
тики», поскольку его внешнеполитическим заветам 
тщательно следовали Отто фон Бисмарк и, в опреде-
ленном смысле, Адольф Гитлер. Именно эта проходя-
щая через века политическая связь между тремя дея-
телями германской истории, которую так искусно 
подчеркнул в свое время Йозеф Геббельс, сыграла 
в исторической судьбе как Фридриха Великого, так 
и Отто фон Бисмарка очень печальную роль. Оба 
они оказались до крайности «измазаны» гитлеров-
ской любовью. Сегодня при упоминании имени 
Фридриха Великого на ум приходит Гитлер, но не 
Вольтер.

К началу Венского конгресса в 1814 году отноше-
ния между двумя главными в Европе германскими го-
сударствами — Австрией и Пруссией — были соперни-
ческими. После разгрома наполеоновской Франции, 
когда внешняя — французская — угроза Германскому 
миру исчезла, между Гогенцоллернами и Габсбурга-
ми тотчас развернулась борьба за главенство. Здесь 
действительно было трудно поделить сферы влия-
ния, настолько сложным оказалось их положение по-
сле того, как Франция сошла с европейской полити-
ческой арены. Германский мир в Европе простирал-
ся от французской до российской границы и даже 
заходил на приграничные территории. Во Франции 
это были Эльзас и Лотарингия с немецким большин-


