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В статье рассматриваются основные проблемы интерпретации феномена 
«консервативной революции» в Веймарской Германии в современной германской 
историографии. Автор отмечает, что в современной германской историогра-
фии в изучении «консервативной революции» обозначились новые тенденции, 
связанные с дискуссией о ее содержании и сущности. Исследователи попыта-
лись отказаться от прежних взглядов и подходов к истории «консервативной 
революции» и разработать ее новые концепции 
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IN THE CONTEMPORARY GERMAN HISTORIOGRAPHY: FROM THE CONCEPT 

OF “OVERCOMING THE PAST” TO THE ATTEMPTS  
OF THE PHENOMENON’S DECONSTRUCTION 

 
The main problems of interpretation of the “conservative revolution” 

phenomenon in the Weimar Republic in the contemporary German historiography are 
researched in the article. The author points out new tendencies in the study of the 
“conservative revolution”, which have been revealed in the contemporary German 
historiography and are connected with the discussion about the content and substance 
of the revolution. The author tries to dismiss former standpoints and approaches to the 
history of the “conservative revolution” and create its new conceptions. 
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Изучение становления, развития и краха 

феномена «консервативной революции» в 
Веймарской Германии по праву принадлежит 
к одной из наиболее дискуссионных проблем 
в европейской гуманитарной мысли прошло-
го столетия. Это связано прежде всего со 
спецификой «революционного консерватиз-
ма». «Консервативная революция» была, по-
жалуй, самым парадоксальным явлением не-
мецкого консерватизма XX столетия. Четко 
очертить ее идейные и политические грани-
цы не представляется возможным, так как 
она не обладала программным и политиче-
ским единством. Между тем ее видные пред-
ставители О. Шпенглер, А. Мёллер ван ден 
Брук, Э. Юнгер, К. Шмитт, Э. Ю. Юнг и дру-
гие были властителями дум в Веймарской 
Германии, а их идейное и научное наследие 
до настоящего времени привлекает внимание 
исследователей. 

«Консервативная революция» была по-
пыткой создания нового немецкого национа-
лизма радикального характера. Ее деятели 
стремились обновить германский консерва-
тизм и придать ему современный и динамич-
ный характер. К числу основополагающих 
черт «консервативной революции» обычно 
относят: антилиберализм, противопоставле-
ние немецкого «народного духа» и немецкой 
культуры ценностям западной цивилизации, 
поиск особого пути исторического развития 

Германии в русле «немецкого (прусского) 
социализма», идею корпоративного государ-
ства, жесткую идеологическую и политиче-
скую борьбу против веймарской демократии 
и республики. Эти черты делали «консерва-
тивную революцию» родственной национал-
социализму – другому течению радикального 
германского консерватизма XX столетия. 

Западногерманская гуманитарная мысль 
имеет богатый опыт исследования феномена 
«консервативной революции». С выхода в 
1950 г. первым изданием, ставшей уже хре-
стоматийной, книги Армина Молера [10] за-
падногерманские историки, политологи, фи-
лософы и социологи неоднократно обраща-
лись к рассмотрению различных аспектов 
«консервативной революции» [5, 6, 7, 12]. 
Возникшая в русле концепции «преодоления 
прошлого» в 1950–1960 гг. – концепции мо-
рального, идейного и политического преодо-
ления предпосылок и последствий национал-
социализма – западногерманская историо-
графия «консервативной революции» пре-
вратилась к настоящему времени в одно из 
центральных направлений так называемой 
истории идей, в рамках которой изучается 
идеология немецкого консерватизма и право-
го радикализма. К середине 1980-х гг. в гу-
манитарной мысли ФРГ установился опреде-
ленный исследовательский консенсус отно-
сительно оценки роли и места «консерватив-
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ной революции» в истории Веймарской рес-
публики, германского консерватизма в це-
лом. Ее трактовали как одну из форм реакции 
правых интеллектуалов и политиков против 
издержек и последствий ускоренной модер-
низации Германии. Однако дальнейшее раз-
витие исследований показало, что данная 
проблематика отнюдь не исчерпала своих 
возможностей.  

Одной из первых попыток немецких гу-
манитариев по-новому взглянуть на историю 
«консервативной революции» стала концеп-
ция европейского консерватизма греческого 
исследователя Панаётиса Кондилиса, кото-
рый утверждал, что консерватизм как фено-
мен ушел в историю вместе с уходом с идео-
логической и политической сцены аристо-
кратии. То, что мы называем консерватиз-
мом, применительно к правым течениям 
конца XIX–XX вв., имеет с ним мало общего, 
а является выражением ортодоксального ли-
берализма или буржуазной реакцией [8].  

Кондилис связывал процесс радикализа-
ции большей части германской буржуазии в 
Веймарской республике не с каким-либо поис-
ком особого «немецкого исторического пути» 
или проявлением особого «прусского» духа, а 
с особенностями внутри- и внешнеполитиче-
ского положения Германии после 1918 г. [8,  
с. 469]. Без военного поражения Германии от 
либерально-парламентских держав Запада, без 
подписания Версальского мирного договора не 
было бы необходимости в разработке идеоло-
гии «консервативной революции» [8, с. 470]. 

В 1989 г. появилось обобщающее иссле-
дование по истории немецкого консерватиз-
ма известного политолога Курта Ленка [9]. 
Третья часть книги, где Ленк рассматривает 
консерватизм в Веймарской республике, це-
ликом посвящена «консервативной револю-
ции». Тем самым он изначально как бы при-
знает ее репрезентативность как основного 
направления консерватизма в Веймарской 
Германии. Но Ленк не принимает полностью 
существование феномена «консервативной 
революции» как такового. По его мнению, 
несмотря на то, что «консервативная рево-
люция» в мировоззренческом и политиче-
ском отношении расходилась с классическим 

немецким консерватизмом XIX столетия, сам 
термин не отражает реального положения в 
лагере немецких консерваторов в Веймар-
ской республике [9, с. 110]. «Консервативной 
революцией» в большей степени следует на-
зывать политическое, нежели идеологиче-
ское движение консервативных авторов.  

Таким образом, как нам представляется, 
Ленк предпринимает попытку расширить по-
нимание феномена «консервативной револю-
ции». С одной стороны, она классифицирует-
ся как одно из течений немецкого консерва-
тизма в Веймарской Германии. С другой – 
«консервативная революция» отражала об-
щую тенденцию радикализации мировоззрен-
ческих и политических установок немецкого 
консерватизма 1920-х – начала 1930-х гг. 

Ленк приходит к выводу о том, что ра-
дикализация консерватизма в Веймарской 
республике была связана с возрастающим 
напряжением между духовными (от себя до-
бавим – и политическими) поисками консер-
ваторов и новыми явлениями жизни. «Кон-
сервативная революция отражала всеобщие 
тенденции, которые следует считать типиче-
скими для эпохи между двумя мировыми 
войнами» – пишет он по этому поводу [9,  
с. 111]. Поэтому она, унаследовав опреде-
ленные черты предшествующего этапа раз-
вития немецкого консерватизма, являлась его 
новой радикальной формой.  

Однако подлинным «возмутителем спо-
койствия» стал гамбургский социолог Ште-
фан Бройер. В 1990 г. он опубликовал статью 
«Консервативная революция» – критика од-
ного мифа», в которой предложил свою трак-
товку обозначенного феномена [1]. Рассмот-
рев отношение ключевых представителей 
«консервативной революции» к государству, 
нации, народу, идеологии либерализма и со-
циализма, проблемам внешней политики, 
Бройер пришел к выводу, что «консерватив-
ной революции» как самостоятельного на-
правления в политической мысли XX столе-
тия не существовало. Слишком разные идей-
ные установки и пристрастия обнаруживают-
ся в рядах ее апологетов. 

Единственным пунктом, который, по 
мнению Бройера, хоть как-то сближал «кон-
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сервативных революционеров» было их от-
рицательное отношение к политическому 
либерализму (экономический либерализм, 
направленный на укрепление института ча-
стной собственности, большинство «консер-
вативных революционеров» поддерживало). 
Но этого явно недостаточно, чтобы, как счи-
тает Бройер, придать «консервативной рево-
люции» собственный идеологический про-
филь. Поэтому следует, по его мнению, от-
казаться от самого понятия «консервативная 
революция», а то, что оно означает, является 
на самом деле стилизацией идей либерализ-
ма, социализма и собственно консерватизма. 

В развернутом виде концепция «консер-
вативной революции» Бройера нашла отра-
жение в его знаменитой работе 1993 г. «Ана-
томия консервативной революции» [2]. Он 
начинает свою работу с утверждения о том, 
что понятие «консервативная революция» 
является удачным творением новейшей ис-
тории идей (имеется в виду после 1945 г.) [2, 
с. 1]. Рассмотрев происхождение и эволюцию 
этого понятия, Бройер приходит к выводу о 
несоответствии его первоначального смысла 
с его последующими трактовками. По мне-
нию Бройера, возвращение истинного значе-
ния понятию «консервативная революция» 
поможет выявить суть того феномена, кото-
рый скрывается за ним. Поэтому свою глав-
ную задачу Бройер видит в том, чтобы про-
извести деконструкцию понятия «консерва-
тивная революция», чтобы затем сделать 
анатомический анализ основных аспектов ее 
содержания [2, с. 6]. 

В силу специфики исторических усло-
вий процесс модернизации в Германии про-
текал крайне болезненно. Благодаря уско-
ренному экономическому развитию, начав-
шемуся после объединения страны, что по-
рождало системный кризис немецкого обще-
ственного сознания. Однако, несмотря на 
трудности и противоречия модернизации, 
немцы уже к концу XIX в. были в целом 
буржуазной нацией, а принципы буржуазно-
го политического сознания глубоко укорени-
лись среди правящей элиты, в том числе и в 
ее консервативных кругах [2, с. 23]. Возник-
новение идеологии «консервативной рево-

люции» стало возможно, согласно Бройеру, в 
результате острого кризиса буржуазного соз-
нания и процесса модернизации в Германии 
в ходе Первой мировой войны. Не меньшее 
значение для появления «консервативной 
революции» имело психологическое и мен-
тальное единство ее деятелей, принадлежа-
щих в своем большинстве к одному поколе-
нию образованных юношей из буржуазных 
семей. Крах прежнего мира, отступление не-
мецкой культуры перед натиском западной 
цивилизации, острое переживание неустой-
чивости модерна – с одной стороны, акти-
визм, авантюризм, воля к жизни и власти – с 
другой, были той гремучей смесью, из соста-
ва которой формировалась идеология «кон-
сервативной революции». 

В чем же, по мнению Бройера, заключа-
лась сущность «консервативной революции» 
и можно ли данное явление обозначить по-
добным термином? Главный тезис Бройера 
звучит следующим образом – «консерватив-
ная революция» не была консервативна в том 
смысле, в каком ее понимают. Несмотря на 
апелляцию к традиционным формам полити-
ческого сознания и использованию символов 
немецкого консерватизма, она явственно не-
сла черты модерна [2, с. 180]. Более того, 
Бройер считает, что само понятие «консерва-
тивной революции» не совсем удачно, ибо 
оно скорее запутывает рассматриваемый фе-
номен, нежели проясняет его. Нельзя выде-
лить общее мировоззренческое ядро у ее 
представителей, что исключает целостность 
самого феномена [2, с. 181]. 

«Консервативная» революция была про-
явлением «нового» национализма (к которому 
Бройер относит также и национал-социализм). 
национализма, рожденного в недрах массового 
общества, стремившегося разрушить узкоклас-
совые интересы «старого» консерватизма и 
рассматривающего нацию как единое целое. 
Таким образом, по мнению Бройера, «консер-
вативная революция» была не чем иным, как 
одним из проявлений кризиса буржуазного 
сознания в Веймарской Германии в форме но-
вого национализма.  

Такой подход Бройера к определению 
сущности «консервативной революции» 
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сближает его позицию с вышеупомянутой 
точкой зрения Кондилиса, а также известного 
немецкого специалиста в области изучения 
радикального немецкого консерватизма в 
Веймарской республике Xайды Герстенбер-
гер, которая в своей известной работе «Рево-
люционный консерватизм» характеризовала 
«консервативную революцию» как одну из 
форм либерально-реакционной идеологии [5]. 

От рассмотрения частных проблем 
«консервативной революции» Бройер пере-
шел к изучению общих вопросов идеологии 
и сущности германского консерватизма по-
следней трети XIX – первой половины XX в. 
Логическое завершение концепция герман-
ского консерватизма Бройера получила в мо-
нографии «Основные позиции немецких 
правых 1871–1945 гг.» [3].  

За основу своих теоретико-методологи-
ческих построений Бройер берет теорию мо-
дернизации. Любой общественный процесс, 
в том числе и процесс модернизации, имеет 
свою противоположность, которая сохраняет 
характерные черты феномена. Антимодер-
низм стал продуктом модерна и в этом смыс-
ле являлся его частью. Он выражал желание 
определенных слоев общества возврата к 
традиционной целостности и формирование 
положительной программы, направленной 
против прогрессирующего модернизма. Ха-
рактерными чертами такой программы были: 
идея восстановления стабильной системы в 
социальной области, система автаркии в эко-
номике, которая должна заменить капитали-
стический рынок, идея опоры на авторитет и 
харизму в области развития политической 
системы [3, с. 22]. 

Как полагает Бройер, именно в широком 
интеллектуальном и политическом поле 
«прогрессивного модернизма» и «реакцион-
ного модернизма» располагаются главные 
идеологические направления немецких пра-
вых [3, с. 25]. Он выделяет несколько иде-
альных типов правой мысли Германии с 1871 
по 1945 гг.: «старый» национализм, «новый» 
национализм; планетарного империализма, 
неоаристократизма, религиозного и эстети-
ческого фундаментализма [3, с. 26–29]. В по-
добной классификации идеи «консерватив-

ной революции» оказываются разбросанны-
ми между направлениями, обозначенными 
Бройером. Он вообще предлагает отказаться 
от употребления термина «консерватизм» [3, 
с. 27]. 

Выводы, сделанные в работе «Основные 
позиции немецких правых…», фактически 
привели Бройера к идее отказа от термина 
«консервативная революция» и окончатель-
ной деконструкции самого феномена, попыт-
ку которой он предпринял в «Анатомии кон-
сервативной революции». Но стоит отметить, 
что та классификация идейно-политических 
направлений немецкого консерватизма в 
Веймарской республике, предложная Бройе-
ром, представляется малоубедительной и 
весьма сложной. Бройер и сам не может чет-
ко определить идейную принадлежность дея-
телей германского консерватизма, которые 
зачастую проходят у него как представители 
различных идеологических течений. 

Стремление Бройера развенчать полити-
ческий и научный миф о «консервативной 
революции» вызвало волну интереса к этому 
феномену в современной гуманитарной мыс-
ли ФРГ и способствовало интенсификации 
его исследования. Остановимся на двух фун-
даментальных работах Ральфа Петера Зи-
ферле и Раймунда фон Бусше, посвященных 
«консервативной революции» и ставших уже 
классическими трудами по этой проблемати-
ке [4, 11]. Авторы выстраивают свои концеп-
ции, дискутируя с идеями Бройера. 

В центре внимания Зиферле находится 
проблема отношения «консервативных рево-
люционеров» к технике и техническому про-
грессу. Техника, согласно Зиферле, является 
важнейшим признаком модерна. Однако он 
не ограничивается анализом только этой хотя 
и важной, но все же частной проблемы. За 
проявлением внешних форм «модернистски-
техницистского» сознания «консервативных 
революционеров» Зиферле пытается выявить 
их общее восприятие современности и дать 
характеристику мировоззренческих и идео-
логических установок радикального консер-
ватизма в Веймарской Германии. 

Истоки «консервативной революции» 
Зиферле усматривает в реакции части крайне 
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правых на кризис либерализма и социализма 
конца Х1Х – начала ХХ в. Становление мас-
сового общества требовало нового опыта 
преодоления политических конфликтов [11, 
с. 11]. Оно разрушило привычные представ-
ления о социальной действительности и на-
глядно продемонстрировало, что социальное 
действие может исходить не только со сторо-
ны разумного индивидуума. Социальные 
процессы в массовом обществе приобретают 
собственную логику развития. Категория 
«индивидуум» заменяется категориями 
«класс», «нация», «раса». По мнению части 
правых, порождение капитализма – либераль-
ный индивидуализм, необходимо преодолеть 
надындивидуальным коллективным субъек-
том, будь то класс или нация [11, с. 12–13]. 

Зиферле призывает различать в европей-
ской истории проект модерна и реальность 
модерна. Он считает, что проблему модерни-
зации следует рассматривать двояким обра-
зом: либо как процесс претворения в жизнь 
проекта модерна, либо как процесс становле-
ния культурной объективности, а такие пра-
ворадикальные течения, как «консервативная 
революция» и национал-социализм, следует 
понимать как реакцию на вызовы модерни-
зации. 

По мнению Зиферле, несмотря на то, что 
изначально «консервативная революция» и 
национал-социализм причислялись их про-
тивниками к реакционным и антимодернист-
ским течениям, они, тем не менее, как это ни 
парадоксально звучит, всецело принадлежат 
модерну [11, с. 198–199]. Оба этих идеологи-
ческих и политических направления ради-
кального германского консерватизма были 
настолько современны, насколько было со-
временно общество, породившее их [11,  
с. 204]. Несомненным доказательством мо-
дерности «консервативной революции» и 
национал-социализма служит для Зиферле 
факт принятия ими техники и индустрии. 
«Консервативная революция» была специ-
фическим ответом справа на проблему влия-
ния технической цивилизации на традицион-
ные ценности. Этот ответ основывался не на 
радикальной критике техники, а на попытке 
ее революционного преодоления. И «консер-

вативная революция», и национал-социализм 
были направлениями не альтернативными 
модерну, а проектами альтернативного мо-
дерна [11, с. 221]. 

Наиболее парадоксальную трактовку 
«консервативной революции» предложил ис-
торик и политолог Бусше. Его концепция 
фактически отрицает ее прежние интерпрета-
ции, Бусше отвергает не только сам термин 
«консервативная революция», но и существо-
вание самого феномена в идейной и общест-
венно-политической жизни Веймарской Гер-
мании. Бусше подвергает критическому раз-
бору основные концепции «консервативной 
революции», сложившиеся в германской ис-
ториографии. Следуя формуле Мартина. 
Грейффенхагена о «дилемме консерватизма в 
Германии», Буше полагает, что обращение 
западногерманских авторов к проблеме изу-
чения немецкого консерватизма в Веймарской 
Германии необходимо трактовать как дилем-
му исследования консерватизма [4, с. 1–2]. 
Ученые ФРГ, изучая германский консерва-
тизм, находились в плену его мифологем. 
Особое неприятие вызывает у Бусше акцент 
западногерманской гуманитарной мысли на 
выделении феномена «консервативной рево-
люции», разделение германских консервато-
ров в Веймарской республике на так назы-
ваемых «старых» и «молодых» [4, с. 3]. Объ-
ектом его критики стали основные концеп-
ции «консервативной революции» в западно-
германской историографии. По существу 
книга Бусше является своеобразным полеми-
ческим ответом Бройеру, который, несмотря 
на свое негативное отношение к термину 
«консервативная революция» и желание 
произвести его деконструкцию и заодно са-
мого феномена, так и не смог отказаться от 
его употребления [4, с. 8]. 

В частности, Бусше полагает, что выде-
ление в немецком консерватизме в Веймар-
ской республике ряда течений неправомерно 
(особняком стоит национал-социализм). Та-
ким образом, «консервативная революция» 
не являлась самостоятельным направлением 
в немецком консерватизме 1920-х – начала 
1930-х гг. Тезису Бройера о том, что «кон-
сервативная революция» могла быть чем 
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угодно, только не «консервативной револю-
цией», он противопоставляет следующий 
контртезис: «Консервативная революция 
могла быть чем угодно, но она не была авто-
номным, значительно отличающимся от дру-
гих консервативных групп движением, тем 
более революцией» [4, с. 15]. 

Какие особенности немецкого консерва-
тизма в Веймарской республике находит 
Бусше, которые позволяют ему говорить об 
его единстве? Основная мысль Бусше заклю-
чается в идее генетической связи консерва-
тизма Веймарской Германии с немецким 
консерватизмом кайзеровского рейха. Сущ-
ность германского консерватизма после 1918 г. 
не изменилась [4, с. 18]. Основу идеологии 
немецкого консерватизма составляла вера в 
возможность существования аполитичного 
общественного порядка, в котором политика 
была бы изгнана из бытия или, по крайней 
мере, отдана в руки государству и его руко-
водящей элите. 

Политизация немецкого общества в ходе 
Первой мировой войны и Ноябрьской рево-
люции привела к вторжению в политику на-
родных масс и способствовала крушению 
традиционных ценностей немецких консер-
ваторов. Поэтому консерваторы в Веймар-
ской республике были вынуждены прибег-
нуть к политическим методам борьбы для 
того, чтобы восстановить миф об аполитич-
ном обществе, но уже в новых общественных 
условиях. Бусше выделяет три формы разви-
тия консервативного сознания в Веймарской 
республике: политику национального про-
теста, создание метаполитических теорий и 
формирование на их основе новых архетипи-
ческих консервативных символов. Все эти 
усилия были направлены, в конечном счете, 
на то, чтобы вытеснить политику из общест-
венной сферы. Кайзеровский рейх в этом от-
ношении казался немецким консерваторам в 
Веймарской республике неким образцом ут-
раченной политической гармонии. Желание 
реставрации аполитичного общественного 
устройства и шире аполитичного бытия по-
литическими средствами было центральным 
требованием всех консерваторов в Веймар-
ской Германии. Эту новую форму выражения 

идеологии и политики германского консер-
ватизма Бусше называет политизацией апо-
литичных [4, с. 18]. 

Центральное место в книге Бусше зани-
мает анализ метаполитических теорий гер-
манских консерваторов в Веймарской рес-
публике. Обращение германской консерва-
тивной мысли к разработке метаполитиче-
ских теорий было вызвано необходимостью 
политического обоснования аполитичной 
позиции для того, чтобы иметь весомые ар-
гументы в идеологических спорах с против-
никами. Метаполитическая точка зрения 
расширяла возможности обобщения полити-
ческого опыта [4, с. 106]. Одновременно пе-
реход консервативной мысли к конструиро-
ванию метаполитических теорий был явным 
признаком трансформации аполитичной по-
зиции в новое консервативное понимание 
политики [4, с. 107]. Иными словами: гер-
манские консерваторы искали в метаполити-
ческих теориях «архимедову точку аполи-
тичной политики» [4, с. 106], которая могла 
бы выразить политическую философию «не-
политичных наблюдателей» [4, с. 108]. Нали-
чие в германском консерватизме после 1918 г. 
различных метаполитических конструкций 
Бусше объясняет «плюрализмом фундамен-
талистов» [4, с. 231]. 

В итоге Бусше предлагает отказаться от 
использования термина «консервативная ре-
волюция» как исторически не совсем точного. 
Хотя этот термин придает, по мнению Бус-
ше, некоторую содержательность хаотично-
сти германского консерватизма после 1918 г., 
он ни в коем случае не должен выступать как 
всеобщая категория, характеризующая его в 
целом. Само словосочетание «консерватив-
ная революция» более относится к парадок-
сальным лексическим изобретениям, чем к 
научно обоснованному понятию. Термин 
«консервативная революция» Бусше предпо-
читает заменить определением «консерва-
тивный утопизм», как более реально отра-
жающим историческое содержание немецкой 
консервативной мысли периода Веймарской 
республики [4, с. 382–383]. 

Многоплановость «консервативной ре-
волюции», синтез в ее идеологии традицио-
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налистских и модернистских элементов, кри-
тика либерального проекта модерна в эпоху 
его острейшего кризиса, оригинальность 
идейно-теоретического наследия ее ведущих 
представителей продолжают привлекать к 
ней внимание уже не одно поколение иссле-

дователей. Последние работы германских 
авторов, посвященные данной проблематике, 
внесли существенный вклад в изучение этого 
сложного феномена духовной и политиче-
ской жизни Веймарской республики и, несо-
мненно, расширили границы его понимания. 
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