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О ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ РЕАКЦИОННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

Современная герм анская историография представляет собой арену столкновений 
двух ярко очерченных направлений: бурж уазно-реакционного, неразрывно связан
ного с сущ ествованием в Западной Германии власти монополистического капитала, 
и прогрессивного, опираю щ егося на политические и экономические успехи Герман
ской Демократической Республики.

В данной статье сделана попы тка показать состояние и тенденции развития за
падногерманской реакционной историографии нового и новейшего времени.

*  *  *

Разгром гитлеровской Германии нанес сокруш ительный удар реакционной идео
логии, в частности фаш истской историографии. П риспосабливаясь к новым условиям, 
немецкие бурж уазны е историки вначале вы ступали со словесным осуждением гит
леровской диктатуры , подвергали некоторой критике внутренню ю  и внешнюю поли
тику фаш истской Германии. Так, признавая тщ етность попыток гитлеровской Гер
мании н авязать  народам мира новый порядок, Ф. М айнеке писал: «Стремление стать 
мировой держ авой оказалось для  нас лож ны м кумиром» В эти годы в западногер
манской исторической литературе нередко раздавались призы вы  к  «переоценке цен
ностей». «Еаш е традиционное представление об истории...,— писал тот ж е Ф. Майне
ке,— нуж дается теперь во всяком случае в основательной ревизии» 2. Г. Риттер на п ер
вом съезде западногерманских историков (Мюнхен, 1949 г.) заявил, что немецкая 
историческая наука долж на «пересмотреть» старые традиции э.

Но по мере возрож дения на западе Германии реакционны х порядков, по мере 
укрепления здесь власти монополий бурж уазны е историки все быстрее возвращ ались 
на исходные позиции, поры вая с антиф аш истской фразеологией. П оявились и под
новленные концепции исторического процесса, призванны е оправдать реванш ист
скую политику заправил Западной Германии.

Западногерманские историки группирую тся вокруг нескольких научны х цент
ров. Наиболее крупны й из них — М юнхенский институт современной истории, со
зданный в сентябре 1950 г. при участии бывшего президента Ф РГ Хейса. Ф инанси
руется это учреж дение боннским правительством, лиш ь в 1958 г. институту была 
предоставлена субсидия в '340 тыс. м ар о к 4. В финансировании участвует Рокф елле

1 F. М е i п е с k  е. Die deutsche K atastrophe. B etrach tungen  und  Erim xerangen. 
W iesbaden, Zweite A uflage, 1946, S. 160.

2 Ibid., S. 156-157 .
3 G. R i t t e r .  G egenw artige Lage und  Z ukunftsaufgabe deu tscher G eschichtsw issen- 

schaft.— «H istorische Zeitschrift», 1950, Bd. 170, H. 1, S. 7—9.
4 J. H o p p n e r .  Das In s titu t fiir Zeitgeschichte in  M iinchen und  seine A rbeit im 

Dienste der m ilita risch -k lerika len  H errschaft des w estdeutschen Im peria lism us.— «Zeit
sch rift fu r G eschichtsw issenschaft», 1959, H. 2, S. 348.
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ровский фонд; так, в третьем квартале 1956 г. институт получил оттуда 26 тыс. дол- 
ларов 5.

Среди сотрудников Мюнхенского института современной истории — известные 
западногерманские учены е JI. Дегио, Ф. Хартунг, Г. Риттер, М. Фрейнд, Г. Ротфельс, 
П. Клюке, Г. Бухгейм, Г. К раусник (возглавлявш ий институт в течение нескольких 
лет) и др. Все они активно поддерж иваю т политику правительства А денауэра. Так, 
на конгрессе германских историков в Ульме (1956 г.) Риттер открыто выступил за 
укрепление бундесвера 6. Многие из этих историков охотно откликнулись на инициа
тиву военного ведомства ФРГ, поместив свои работы в издании «Ж изненные пробле
мы современности», предназначенном для пропаганды  реванш истских взглядов сре
ди служ ащ их бундесвера 7. Попытки реабилитировать германский милитаризм, пред
принимаемые Мюнхенским институтом, наш ли широкое отражение в докладах, 
прочитанных на конф еренции института в 1956 г . 8 Защ ита агрессивной политики 
германского империализма носила здесь столь откровенный характер, что присутство
вавш ие на конференции бурж уазны е историки других стран вы нуж дены  были вы
ступить с серьезными возраж ениями. Так, во время обсуж дения темы «Теория и 
практика национал-социалистской экспансии» генеральны й секретарь ф ранцуз
ского комитета по истории второй мировой войны А. М ишель отметил несостоя
тельность попыток стереть разницу меж ду коллаборационистами и участникам и 
движ ения Сопротивления. О твечая западногерманским адвокатам гитлеризма, 
Мишель подчеркнул, что «коллаборационизм был отнюдь не мифом», а жестокой 
реальностью  для Франции, так ж е как  и расстрелы  участников движ ения Сопро
тивления 9.

В Мюнхене имеется В ысш ая ш кола политических наук. В течение длительного 
времени ее ректором являлся  недавно умерш ий профессор Г. Кох — организатор, 
наряду с бывш им министромчгалачом Оберлендером, погромов во Львове в 1941 г. 
Орган ш колы — ж урнал  «Politische Studien» — одно из наиболее реакционны х и 
антисоветских изданий Западной Германии.

Сущ ествующее в Ф РГ Общество по изучению  внеш ней политики объединяет 
несколько научны х учреж дений. И сследовательский институт этого общ ества издает 
двухнедельный ж урнал  «Europa-A rchiv», систематически выступаю щ ий за укрепле
ние западногерманского милитаризма.

Больш ую  активность проявляет сущ ествую щ ая в Бонне Комиссия по изучению  
парламентаризма и политических партий. Она издала целы й ряд книг, посвящ ен
ных различным аспектам  истории Веймарской Германии. В этих работах настой
чиво проводится мысль о том, будто бурж уазны е партии  не несут ответственности 
за постепенную  ликвидацию  прав и свобод, завоеванны х народом в революции 
1918—1919 гг., за  установление гитлеровской диктатуры . В таком духе освещается, 
например, история одной из основных реакционны х политических сил Веймарской 
Республики — Немецкой национальной партии, пролож ивш ей Гитлеру путь к  вла
сти 10. Ту ж е цель преследует книга X. Тимм «Н емецкая социальная политика 
и крах  большой коалиции в марте 1930 г.» 11

Особое место в западногерманской историографии заним ает продукция много
численных институтов, заним аю щ ихся «Ostforschung» — изучением, а точнее говоря, 
ф альсиф икацией истории СССР и других стран Восточной Европы, Деятельность этих 
учреж дений рассматривается нами ниже.

5 J. Н б р р п е г .  Das In s titu t fu r Zeitgeschichte in  M iinchen und  seine A rbeit im 
D ienste der m ilita risch -k lerika len  H errschaft des w estdeu tschen  Im peria lism us.— 
«Zeitschrift f iir  G eschichtsw issenscliaft», 1959, H. 2, S. 348.

8 «Z eitschrift fiir G eschichtsw issenschaft», 1958, H. 3, S. 485.
7 «Schicksalsfragen der G egenw art. H andbuch politisch-historischer Bildung». Hrsg. 

voni B undesm inisterium  fiir V erteidigung, Bd. 1—3. Tubingen, 1957— 1958; см. такж е 
«Новая и новейш ая история», 1959, № 1, стр. 215.

8 «Das D ritte Reich und  Europa. B erich t iiber die T agung  des In s titu te  fiir Zeitge
schichte in  Tutzing. Mai 1956». M tinchen, 1957.

9 Ibid., S. 124—127.
10 W. L i e b  e. Die D eutschnationale  V olkspartei 1918—1924. D usseldorf, 1956; 

см. такж е «Новая и новейш ая история», 1958, № 2, стр. 161—163.
11 Н. T i m m .  Die deutsche Sozialpolitik und  der B ruch der Grossen K oalition im 

Miirz 1930. Dusseldorf, 1952.
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Западногерманские историки располагаю т многочисленными печатными органа
ми. Ведущим общ еисторическим ж урналом является  основанный ещ е в 60-х годах 
XIX в. консервативный «H istorische Zeitschrift» (выходит в Мюнхене, редакторы  
В. К инаст и Т. Ш идер). Если раньш е в этом ж урнале почти не печатались работы 
по новейш ей истории, то в последнее время современные проблемы стали  занимать 
в нем доминирующ ее место.

Группируя вокруг себя наиболее крупны х бурж уазны х историков ФРГ, «Histo
rische Zeitschrift»  весьма отчетливо вы раж ает политические тенденции западногер
манской реакционной историографии. Ж урнал последовательно пропагандирует идею, 
что единая Германия возмож на лиш ь как  милитаристское государство.

В статье марбургского профессора JI. Дегио «О германском милитаризме» про
возглаш ается тезис, что стремление к  миру является  будто бы уделом слабых и 
старых государств, в то время как  сильные и молодые государства (имеется в виду 
Германия) в своей конкурентной борьбе могут и долж ны прибегать к  войне как 
основному средству реш ения возникаю щ их споров. «Подлинно стабильного, с точки 
зрения международного права, мира,— пиш ет Дегио,— может ж елать только пре
сыщенное, устаревш ее или слабое государство» 12. Вывод автора гласит: «Развиваю 
щ аяся  государственная система и длительны й мир несовместимы» (contradicto in  ad- 
jecto) I8. С этих позиций берется под защ иту политика империалистической Герма
нии, направленная на развязы вание двух мировых войн.

О публикованная в «H istorische Zeitschrift»  статья гамбургского профессора Ф. Фи
ш ера «Военные цели Германии, револю ционизирование и сепаратны й мир на Во
стоке (1914—1918 гг.)» основана на традиционном для  германской реакционной 
историографии положении, что вильгельм овская Германия вела якобы  «оборонитель
ную войну» !4. Политическое лицо ж урнала проявляется и в попы тках обосновать 
лж ивы й тезис, что хорошие взаимоотнош ения м еж ду США и Россией могут разви
ваться лиш ь за счет ущ емления интересов других государств. Так, в статье того ж е 
Ф иш ера «Взаимоотнош ения США и России с начала века до 1945 г.» проводится 
«идея» о том, что друж ественны е взаимоотнош ения меж ду США и Россией в XIX в. 
были результатом  «общего антагонизма» по отношению к  Англии, а в XX в.— по от
ношению к  Я понии и Германии 15. Другой автор — М. Зильберш мидт, оспаривая ф акт 
плодотворного сотрудничества США и СССР в борьбе с гитлеровской Германией, 
утверж дает, что только в результате создания Североатлантического п акта Соеди
ненные Ш таты  А мерики обрели подлинных исторических союзников. «Создание 
НАТО,— провозглаш ает этот профессор,— означало поворот в новейш ей истории» ‘6. 
Налицо, таким  образом, откровенная апология политики империалистических держ ав, 
направленной на создание агрессивны х военных пактов.

Х арактерно, что ж урнал  вы ступает за утверж дение «надпарламентской» и «над
партийной» власти. В 1959 г. в «H istorische Zeitschrift»  была опубликована статья 
Р. фон Альбертини «Правительство и парламент в Третьей республике», квинтэссен
цию которой составляю т утверж дения, что Ф ранция в 30-х иг. нуж далась-де в силь
ной власти для борьбы против «давления улицы», «принудивш его правительство и 
парламент перейти к  обороне»17. Автор восхваляет «волю к  власти», «инстинкт 
власти» и т. д. А нтидемократизм статьи, ее терминология во многом напоминают 
писания гитлеровских историков. Автор всячески клевещ ет на Ф ранцузскую  комму
нистическую  партию , п ы таясь извратить ее роль в период борьбы за создание Народ
ного фронта 18. Не менее отчетливо реакционная политическая концепция журнала

12 L. D е h  i о. Um den deu tschen  M ilitarism us.— «H istorische Zeitschrift* , 1955, 
Bd. 180, II. 1, S. 48.

13 Ibidem .
14 F. F i s с h  e r. D eutsche R riegsziele, R evolutionierung und  S eparatfrieden  im  Osten 

1914—1918.— «H istorische Zeitschrift» , 1959, Bd. 188, H. 2, S. 251—256.
15 F. F i s c h e r .  Das V erhaltn is der USA zu R ussland von der Jah rhundertw ende bis 

1945.— «H istorische Zeitschrift» , 1958, Bd. 185, H. 2, S. 301.
15 M. S i l b e r s c h m i d t .  Die V erein ig ten  S taa ten  von A m erika — die G rossm acht 

zv ischen  E uropa und A sien.— «Historische Zeitschrift», 1959. Bd. 187. H. 3, S. 613—614.
17 B. v. A 1 b e r t  i n  i. R egierung und P arlam en t in  der D ritten  R epublik.— «Histo

rische Zeitschrift» , 1959, Bd. 188, H. 1, S. 23, 34, 46 п др.
18 Альбертини, как  видно, специализируется на фальсификации новейш ей исто

рии Ф ранции; он опубликовал в другом западногерманском ж урнале — «Yiertel-
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вы ступает в статьях по истории стран Восточной Европы. В них открыто берется 
под защ иту немецкий «D rang nach  Osten» 19. Резкие нападки  на историков-маркси- 
стов, работаю щ их в ГДР, а такж е на советскую историческую  н а у к у 20 служ ат еще 
одним свидетельством того, что «H istorische Zeitschrift» давно порвал с объективно
стью, которую  ж урнал  всячески стремится приписать себе.

Общеисторический характер имеет (наряду с «H istorische Zeitschrift») ж урнал 
«Die W elt a ls  G eschichte», издаю щ ийся в Ш тутгарте (редакторы  — Э. Ш тир и 
Ф. Эрнст). И здесь в последние годы усилилось внимание к проблемам новой и но
вейш ей истории. Д ля позиции ж урнала весьма характерна статья проф. В. Ф рауен- 
динста «Германская мировая политика», открыто берущ ая под защ иту политику 
вильгельмовской Германии. «Германская им перия,— провозглаш ает автор,— должна 
была вступить на путь мировой политики в целях сохранения ж изненны х интере
сов» 21. О твергая прогрессивные традиции немецкой истории, ж урнал пропагандирует 
прусско-милитаристские традиции. Задачу историков «Die W elt als Geschichte» видит 
в том, чтобы возродить «престиж» германского генерального ш таба 22.

Вопросам новейш ей истории посвящ ен орган Мюнхенского института современ
ной истории «V ierteljahrshefte fu r Zeitgeschichte» (редакторы — Г. Ротфельс и Т. Эшен- 
бург) 23. В соответствии с официальным курсом правительства А денауэра ж урнал 
выступает против объединения Германии на демократической основе. «По сравне
нию с П отсдамским соглаш ением ,— заявляет Г. Ротфельс,— раскол не являлся  худ
шим зл о м » 24. И Ротфельс и другие авторы высказы ваю тся против установления 
связей меж ду ФРГ и ГДР, ратую т за «освобождение» восточных немцев 25. В публи
куемых на страницах «V ierteljahrshefte fu r Zeitgeschichte» материалах проводится 
мысль, что в современных условиях, когда сущ ествую т непримиримые разногласия 
в мировоззрениях, мирное сосущ ествование якобы невозм ож но26.

Главные усилия ж урнала направлены  на то, чтобы реабилитировать германский 
милитаризм. П ораж ение вильгельмовской Германии в первой мировой войне авторы 
объясняю т разногласиями м еж ду политическим и военным руководством, а винов
ником национальной катастрофы  1939—1945 гг. настойчиво объявляется один Гит
лер 27. Тем самым вновь и вновь предпринимаю тся попы тки снять ответственность 
с германского монополистического капитала и генерального ш таба за агрессивный 
политический курс. О бращ аясь к  истории гитлеровской партии, «V ierteljahrshefte 
fiir Zeitgeschichte» всячески затуш евы вает то обстоятельство, что фаш истскую  клику 
вскормил и привел к  власти германский монополистический к а п и т а л 28.

jah rshefte  fiir Zeitgeschichte» (1959, Н. 2) — статью о Народном фронте, где на все 
лады «доказывается» лж и вая  идея о том, что Народный фронт якобы  принес вред 
Франции, ослабил ее экономическую и военную  мощь.

19 См., например, W. S c h l e s i n g e r .  Die geschichtliche S te llung  der M ittelalter- 
lichen deu tschen  O stbew egung.— «H istorische, Zeitschrift» , 1957, Bd. 183, H. 3.

20 В обширном историографическом и библиографическом отделе ж урнала рабо
ты советских авторов рецензирую тся очень редко. В опубликованны х ж е на страни
цах «H istorische Zeitschrift»  обзорах советской исторической литературы  за 1941— 
1952 гг. (Bd. 180, 1955, Н. 1—2) и ж урнала «Вопросы истории» за 1957 г. (Bd. 187, 1959, 
Н. 2) развитие советской исторической науки  изображ ено совершенно превратно

21 W. F r a u e n d i e n s t .  Die deutsche W eltpolitik . Z ur P roblem atik  des W ilhel- 
m inischen Reiches.— «Die W elt als G eschichte», 1959, H. 1, S. 38.

22 R. W i t t r a m .  U ber die F igur ein iger politiseher T rad itionen . B em erkungen ze 
einer P rob lem stellung .— «Die W elt als G eschichte», 1959, H. 2, S. 67—74; F. E r n s t .  
Zum Ende des e rs ten  W eltkrieges.— «Die W elt als G eschichte», 1957, H. 1.

23 Cm . JI. И. Г и н ц б е р г. Западногерманский ж урнал  по новейш ей истории,— 
«Вопросы истории», 1956, № 12, стр. 202—211.

24 Н. R o t h f e l s .  G eschichtliche B etrach tungen  zum  Problem  der W iedervereini- 
gung.— «V ierteljahrshefte fur Z eitgeschichte», 1958, H. 4, S. 337.

25 H. R o t h f e l s .  G esellschaftsordm m g und  K oexistenz.— «V ierteljahrshefte fiir 
Zeitgeschichte», 1956, H. 4, S. 344; Th. E s c h e n b u r g .  Das P roblem  der deu tschen  Ein- 
he it nach  den beiden W eltkriegen .— «V ierteljahrshefte fu r Zeitgeschichte», 1957, H. 2, 
S. 120.

26 A. V a g t s .  U nconditional Surrender — vor und  nach  1943.— «V ierteljahrshefte 
fiir Z eitgeschichte», 1959, H. 3.

27 «V ierteljahrshefte fiir Zeitgeschichte», 1956, H. 4, S. 361—386; 1959, H. 1, 
S. 75—84; H. 4, S. 337—371 и др.

23 Ibid., 1958, H. 3, S. 270—280; 1960, H. 1, S. 85—91 и т. д.
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В Ш тутгарте издается еж емесячник «Aussenpolitik», посвящ енны й проблемам 
меж дународных отношений, в частности их истории в новейш ее время. Один из из
лю бленных сюжетов этого ж урнала — обоснование «прав» Ф РГ на западны е земли 
Польши, которые рассматриваю тся здесь не иначе как  временно находящ иеся под 
польской ю рисдикцией «восточные области германского рейха» 29. Судетскую область 
«A ussenpolitik» такж е считает частью  Г ерм ани и 30. Всему этому соответствует и 
антисоветская направленность ж урнала. Она пронизывает, например, статью  Г. Ш тадт- 
мю ллера «Н емецкая история в советской интерпретации»; здесь берется под защ иту 
бурж уазно-ю нкерская концепция Германии с ее культом военной силы и агрессии, 
разоблаченная в работах советских историков 31.

В «Aussenpolitik» была такж е опубликована статья Р. М ультхоффа об освещении 
истории Германии в американской исторической литературе; в этой работе отрази
лось отрицательное отнош ение западногерманских бурж уазны х идеологов к  прагм а
тической философии, которая является  идейно-теоретической основой американской 
историографии 32.

М илитаристскую позицию заним ает издаваемы й пропагандистским центром «Hei- 
m atdienst»  еж енедельник «Das Parlam ent» , имеющ ий прилож ение иод названием 
«Aus Politik  und  Zeitgeschichte». Здесь печатаю тся многочисленные статьи ведущ их 
западногерманских историков, искаж аю щ ие важ нейш ие проблемы новейш ей истории 
Германии (в частности, характер  антиф аш истской борьбы, традиции германского про
летариата) , причины второй мировой войны 33 и т. д.

Больш ую  группу составляю т военные ж урналы , непосредственно обслуживаю щ ие 
западногерманскую  военщ ину: «W ehrw issenschaftliche Rundschau», «M arine-Rund- 
sch.au», «W ehrkunde» и др. Они предпринимаю т всевозможные ухищ рения, чтобы 
освободить германскую  военщ ину от клейма активного участия в гитлеровских пре
ступлениях.

*  *  *

П рямым назначением  системы «Ostforschung» является  идеологическая борьба 
против стран социалистического лагеря. Западногерманский ж урнал  «Osteuropa» и 
не скрывает, что соответствующ ие институты  призваны  «вести борьбу с меж дународ
ным коммунизмом в духовно-политической сфере» 34. Эти учреж дения ш ироко исполь
зую т «опыт», накопленны й в этой области фаш истскими «специалистами». Уже упо
минавш ийся выш е гитлеровец Г. Кох, возглавлявш ий такж е М юнхенский институт 
по изучению  Восточной Европы, откровенно заявлял , что это учреж дение призвано 
продолжить «традиции утерянны х на Востоке институтов» — Бреславльского и К е
нигсбергского, обслуж ивавш их фаш истскую  агрессию против СССР, Польш и и дру
гих стран 35.

В системе «Ostforschung» за  последнее врем я оформилось так  назы ваемое «сове- 
товедение» (Sow jetkunde) — специальная отрасль историографии, представители ко
торой заним аю тся извращ ением  истории СССР. Ведущими «советологами» в Ф РГ 
являю тся Г. фон Раух, В. М аркерт, Г. Аубин, Г. Серафим, Р. М аурах, Г. Менде и дру
гие реакционны е историки, сы гравш ие в свое врем я большую роль в идеологической 
подготовке нападения гитлеровской Германии на СССР.

О масш табах «O stforschung» можно судить по тому, что им охвачено около 50 раз
личных институтов, комиссий и кружков. Наиболее крупны й из них — упомянуты й 
М юнхенский институт по изучению  Восточной Европы, публикую щ ий многочислен
ные книги по истории СССР, а такж е еж еквартальны й ж урнал  «Jahrbiicher fu r Ge- 
schichte Osteuropas». В изданиях института ш ироко пропагандируется норманпстская

29 «Aussenpolitik», 1959, Н. 5, S. 307; Н. 7, S. 438—444; Н. 8, S. 404.
30 Ibid., Н. 10, S. 682.
31 Ibid., Н. 9, S. 577—584.
32 Ibid., S. 570—576.
33 «Das P arlam ent» , 26.VIII.1959.
34 «Osteuropa. Z eitsch rift fiir G egensw artsfragen des Ostens*. 1958. H. S. 2i£
35 «Das P arlam ent» , 13.V III. 1958.
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теория создания русского государства, и звращ ается характер освободительной борьбы 
народов России против эксплуататоров 36.

Другими центрами «O stforschung» являю тся Восточноевропейский институт в З а 
падном Берлине, И нститут восточноевропейской истории и этнограф ии при Тюбин
генском университете, И нститут по изучению  Востока в Майнце, И нститут по изу
чению советской экономики в Вильгельмсхафене, И нститут по изучению  церкви Во
сточной Европы и др.

Ц елая группа специальны х учреж дений заним ается антипольской пропагандой. 
Среди них — Геттингенское исследовательское сообщество (G ottinger A rbeitsk re is); 
его деятельность направляется министерством по делам беженцев, долгое время 
возглавлявш имся военным преступником  О берлендером37. Эта организация вы пу
стила за 12 лет 185 различны х публикаций, призы ваю щ их к пересмотру границы  по 
Одеру — Нейссе 38

Более 200 «экспертов» работает в Германском обществе по изучению  Восточной 
Европы, которое было создано в ноябре 1949 г. в Ш тутгарте (генеральны й секретарь 
К. М енерт). Общество вы пускает четы ре крупны х специальны х ж урнала — еж емесяч
ник «Osteuropa», полугодовой ж урнал  «Osteuropa-Recht», ж урналы  «O steuropa-W irt- 
schaft» и «O steuropa-N aturw issenschaft». Столь широкие издательские возможности 
использую тся для того, чтобы под видом «научного исследования» сеять семена 
вражды  к  пародам Восточной Европы, клеветать на социалистический строй, обосно
вывать реванш истские п ритязан ия боннских правителей, поддерж иваемы х п р авя 
щими кругам и западны х держ ав.

❖ * *

В ФРГ публикуется большое количество монографий и популярны х работ на раз
личные темы по новой и новейш ей истории Германии. П опы таемся кратко охаракте
ризовать проблематику этих работ и их направленность.

О свещ ая революцию 1848—1849 гг., западногерманские историки Р. Ш тадельман, 
В. Моммзен, JI. Ц иммерман и другие взяли  на вооружение старую схему Зибеля 
и Трейчке о безусловной склонности немцев к  «порядку» и «спокойствию», о их 
«верности» гогенцоллерновскому реж иму 39. Эти историки утверж даю т, будто в рево
люции участвовали лиш ь узкие круги  интеллигенции, а народные массы якобы стре
мились к  сохранению стары х сословно-корпоративных порядков. Г. Риттер и Ф. Ш на
бель в своем стремлении опорочить, револю ционные традиции германских трудящ их
ся, пытаю тся даж е представить немецких демократов-республиканцев 1848 г. некими 
предш ественниками ф аш изма 40.

Н емаловаж ное место в западногерманской бурж уазной историографии зани
мает культ Бисмарка, основателя германской империи. Восхваление бисмарковской 
политики «ж елеза и крови» используется для придания привлекательности курсу 
правительства А денауэра на превращ ение Западной Германии в оплот Н А ТО 41. Де

36 См. «Die O stforschung» — eine Stosstrupp des w estdeu tschen  Im peria lism us.— 
«Zeitschrift fu r G eschichtsw issenschaft», 1958, H. 6; K. W o h l g e m u t h .  U berblick uber 
die O rganisation  und die Rolle der im perialistischen  «Ostforschung» im  B onner S taa t.— 
«D okum entation der Zeit», 1958, H. 179; G. V o i g t .  M ethoden der «Ostforschung».— 
«Z eitschrift fu r G eschichtsw issenschaft», 1959, H. 8; Б. С п и р у .  Западногерманские 
«остфоршеры» на службе политики реванш изм а,— «История СССР», 1960, № 1.

37 «D okum entation-Archiv», 1958, Н. 179, S. 44—47.
38 «Z eitschrift fu r G eschichtsw issenschaft», 1959, Н. 6, S. 1317.
39 См. С. Б. К а н. Н овейш ая нем ецкая литература о революции 1848—1849 гг. 

в Германии.— «Вопросы истории», 195.7, № 7.
40 См. Е. E n g e l b e r g .  NATO-Politik und  w estdeutsche H istoriographie iiber die 

Problem e des 19. Jah rh u n d erts .— «Z eitschrift fu r G eschichtsw issenschaft», 1959, H. 3, 
S. 482.

41 G. R e i n. Dio Revolution in  der P o litik  B ism arcks. G ottingen, 1957; L. R e i n e r s .  
B ism arck g ru n d e t das Reich. M iinchen, 1958; F. H a s e l m a y r .  Die W ahrung  des 
europaischen F riedens durch  B ism arck in  der B ulgarienkrise  von 1885—1888. M unchen, 
1957; H. R o t h f e l s .  B ism arck und das 19. Jah rh u n d ert. V ortrag  auf der ers ten  Nach- 
k rieg stagung  deu tscher H isto riker.— «Schicksalsw ege deu tscher V ergangenheit» . F est
schrift. fu r S. K aehler. Dusseldorf, 1950, S. 248; 0 . B e c k e r .  B ism arcks R ingen um  
D eutschlands G estaltung. H eidelberg, 1958.
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монстрируя предельную  антиисторичность бурж уазной науки, Ротфельс заявляет, 
что Б исмарк якобы реш ал проблемы, которые в современных условиях «стали проб
лемами Западного мира» 42.

Тенденция к  реабилитации германского милитаризма, охарактеризованная выше 
на материале исторических ж урналов, сильнейш им образом сказы вается в моногра
фических трудах, посвящ енны х первой мировой войне 43. По мнению Г. Риттера, гер
манский генеральны й ш таб в конце X IX  — начале XX в. якобы  не имел влияния 
на государственную  политику, а поэтому не может нести ответственность за воз
никновение первой мировой во й н ы 44. В другой своей работе Г. Риттер утверж дает, 
что вообще вся  история Германии якобы  характеризуется «слабым сотрудничеством 
политики и военных», а стало быть, германский генералитет не несет никакой  ответ
ственности за ход политических событий 45. В подобном ж е духе освещ аю тся преды
стория и история первой мировой войны в книге В. Губача «Эра Тирпица» 46.

Объектом особого внимания учены х Западной Германии является  история ра
бочего движ ения конца XIX — начала XX в . 47 Весьма сочувственно трактуется при 
этом «отказ германской социал-демократии от марксистского интернационализма», 
оппортунистическое перерождение руководства партии. Хайдеггер и другие авторы 
положительно оценивают предательскую  политику социал-демократических лидеров, 
голосовавших 4 августа 1914 г. за военные кредиты  и помогавш их подавлению  рево
лю ционных вы ступлений германского пролетариата.

Довольно многочисленна литература, посвящ енная истории Веймарской Герма
нии (выш е уж е были названы  некоторые работы, в которых затрагивается эта тем а). 
Наиболее крупным трудом является  двухтомная «История Веймарской республики» 
Э. Эйка. Автор ее обходит молчанием вопрос о роли монополистического капитала 
в ликвидации бурж уазной демократии, в создании и укреплении гитлеровской пар
тии. С идеалистических позиций освещ ены в этой книге важ нейш ие события полити
ческой ж изни, в извращ енном виде обрисована позиция рабочего класса по отноше
нию к ф аш и зм у 43.

Стремление уйти от рассмотрения определяю щ ей роли германских монополий 
характерно и для работ по внеш ней политике Веймарской республики 4Э. Весьма тен
денциозны й характер  носят работы по истории советско-германских отношений. Т а
кие западногерманские историки, к а к  Г. Гатцке, Г. Хельбиг, Т. Ш идер, В. Блюхер, 
И. Ш токхаузен П. Клюке и другие, навязчиво пропагандирую т ф альсификаторскую  
версию об «экспорте революции», которым якобы заним алась Советская Россия. Они 
оправдываю т германскую  интервенцию  против молодого Советского государства, 
изображ аю т эту интервенцию  в виде некой «освободительной миссии Германии на 
Востоке».

Грубо ф альсиф ицируется история Рапалльского договора 1922 г., положивш его 
начало мирным отнош ениям м еж ду Советской Россией и Германией 53. В работах за-

42 Н. R о t  h  f е 1 s. B ism arck und  der S taat. S tu ttg art, 1953, S. X III.
43 См., например, W. C o n z e .  Polnische N ation und  deutsche Politik  im I. W elt- 

krieg . Koln, 1958.
44 G. R i t t e r .  Der Schliffenplan . K ritik  eines M ythos. M iinchen, 1956, S. 82,95, 109. 

119 и др.
45 G. R i t t e r .  Lebendige V ergangenheit. Beitriige zur h isto risch-po litischen  Selbst- 

besinnung. M iinchen, 1958, S. 176.
46 W. H u b a t s c h .  Die Ara T irp itz. S tudien  zur deu tschen  M arinepolitik  1890— 

1918. G ottingen, 1955.
47 A. H e i d e g g e r .  Die deutsche Sozialdem okratie und der na tionale  S taat. 1870— 

1920. B erlin  — F ran k fu rt am  М., 1956; К. B o r n .  S taa t und  Sozialpolitik se it Bismarcks 
S turz. E in  B eitrag  zur G eschichte der innenpolitischen  Entwicklung des Deutschen  
Reiches 1890 bis 1918. W iesbaden. 1957; G. R i t t e r .  Die Arbeiterbewegung im Wilhe'i- 
m inischcn Reich. Dio Sozialdem okratische P arte i und  die Freien  Gewerkscha:to-n von 
1890 bis 1900. Berlin, 1969.

48 C m . W . R u g e .  E rich  Eycks «Geschichte der W eim arer R epublik».— «Zeitschrift 
fiir G eschichtsw issenschaft», 1959, H. 4, S. 725—754.

49 H. E u l e r .  Die A ussenpolitik  der W eim arer R epublik  19D _ V m W affenstill- 
s tand  bis zum  R uhrkonflik t. A schaffenburg, 1958; L. Z i m m e r m a n n .  Deutsche A us
senpolitik  in  Ara der W eim arer R epublik . G ottingen. 1958. п др.

:’° См. H. G a t  z k  e. Von Rapallo nach Berlin.— «Vierteljahrshefte fiir Zeitgeschichte», 
1956. H. I.; Th. S c h i e d e r .  Die Probleme des Rapallo Vertrags. Koln — Opladen. 1956;
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падногерыанских реакционны х авторов можно встретить даж е утверж дения, что этот 
договор «ухудшил» внеш неполитические позиции Германии. Подобные, ничего об
щего с действительностью  не имеющ ие рассуж дения разоблачаю т их авторов как 
противников мирного сосущ ествования народов 6|.

Б урж уазны е историки Ф РГ усердно пы таю тся реабилитировать те социальные 
круги, которые привели Гитлера и его клику к  власти. Они отказы ваю тся рассмат
ривать гитлеровскую  диктатуру как  орудие наиболее агрессивных кругов бурж уаз
но-юнкерского империализма; установление фаш истской диктатуры  выглядит в их 
трудах как  нечто случайное, исторически не обусловленное событие.

Н асквозь пронизаны  милитаристскими идеями многочисленные работы по исто
рии второй мировой войны, публикуемые в Ф РГ 52. Авторы их ревностно пытаю тся 
перелож ить всю вину за последствия разгрома фаш истской Германии на Гитлера, 
чтобы тем самым обелить генералитет, подготовивш ий и осущ ествивш ий агрессию 
против других стран 53. Так, в  работах Г. Риттера проводится мысль о том, что вер
махт заботился лиш ь об «обороне» Германии, стремился «удержать» Гитлера от вой
ны и чуть ли не с самого начала гитлеровской диктатуры  «боролся» против нее 54. 
В подобном ж е духе освещ аю тся события и во многих других раб о тах 65. Г. Краус- 
ник, например, утверж дает, что Гитлеру лиш ь обманом и ш антаж ом удалось вовлечь 
германский генералитет в войну.

Ф альсиф икация истории антифаш истского сопротивления в Германии не огра
ничивается версией о том, что его основной силой были гитлеровские генералы. 
Часто встречается и версия, что оно якобы было делом рук клерикально-консерва
тивных и монархических кругов. Так, Б. Фольмер в книге «Народная оппозиция 
в полицейском государстве», изданной М юнхенским институтом современной истории, 
заявляет, что для ф аш изма «основными противниками являлись обе христианские 
церкви» 5б. В то ж е время упорно зам алчивается тот факт, что германские комму
нисты были подлинными организаторами и руководителями антиф аш истской борьбы 
немецкого народа.

Одним из приемов реабилитации германского милитаризма является  протаски
вание выдвинутого еще Геббельсом насквозь лживого тезиса о «превентивном» ха
рактере войны гитлеровской Германии против СССР67. Возрождение тезиса о мифи
ческой «угрозе с Востока» призвано содействовать оправданию  планов западногер
манских реванш истов 58.

П убликацией исторических «работ» заним аю тся и многочисленные воинские сою
зы, сущ ествую щ ие в ФРГ. Здесь издана история почти всех соединений гитлеров
ской армии во второй мировой войне. Для серии «Вермахт в боях» типична книга

Н. Н е 1 Ь i g. Die T rager der R apallo-Politik . G ottingen, 1958; W. v. В 1 ii с h  e r. Deu- 
tsch lands W eg nach  Rapallo. W iesbaden, 1951; M. v. S t o c k h a u s e n .  Sechs Jahre 
R eichskanzlei. Von R apallo bis Locarno. Bonn, 1954.

51 См. такж е В . Б . У ш а к о в .  Отнош ения меж ду Советским Союзом и Веймарской 
Германией в изображ ении западногерманской бурж уазной историографии.— «Исто
рия СССР», 1959, № 5.

52 См. JI. Ш т е р н .  Главные тенденции реакционной историографии второй миро
вой войны.— «Новая и новейш ая история», 1958, № 4.

53 «Schicksalsfragen der G egenw art», Bd. I. T ubingen, 1957; W. E r f u r t .  Die 
G eschichte des deu tschen  G eneralstabes von 1918—1945. G ottingen, 1957; G. В u с h  h  e i t. 
H iller, der Feldherr. Die Z erstorung einer Legende. R asta tt Grotte, 1958; W . H о f e r. Die 
E ntfesselung  des Z w eiten W eltkrieges. S tu ttgart, 1954; см. такж е В. Д. К у л  ь б а к  и н. 
По поводу статьи В. Гёрлица.— «Новая и новейш ая история», 1959, № 1, стр. 124—135.

54 G. R i t t e r .  Lebendige V ergangenheit, S. 180, 181, 206 и др.
55 Н. R o t h f e l s .  Die deutsche Opposition gegen H itler. F ran k fu rt a. М., 1958; 

H. R o t h f e l s .  T he G erm an R esistance in  Its  In te rn a tio n a l A spects.— « In ternational 
A ffairs», 1958, p. 477—489; H. К  r  a u  s n  i k. Die W ehrm acht im  D ritten  Reich 1933— 
1939.— «Schicksalsfragen der G egenw art», Bd. II. T tibingen, 1957, S. 282—329.

56 В. V о 11 m  e r. V olksopposition im  Polizeistaat. Gestapo und  R egierungsberichte 
1934—1936. S tu ttgart, 1957, S. 23.

57 H. G. S e r a p h i m .  Die deu tsch-russischen  B eziehungen 1930—1941.— «G ottinger
B eitrage zu G egenw artsfragen, V olkerrecht, In te rn a tio n a le  Politik». II. I. H am burg, 1949.

68 См. Ф. H. Т е л е г и  н. О ф альсиф икации западногерманской реакционной исто
риографией вопроса о подготовке фаш истской агрессии против СССР.— «Новая и но
вейш ая история», 1958, № 6, стр. 137—147; В. Т. Ф о м и н .  Против попы ток реабили
тации дипломатов фаш истской Германии.— «Вопросы истории», 1958. № 9, стр. 58—71.
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X. Ш айберта «До Сталинграда — 48 километров», в которой описы вается предприня
тая М анштейном в декабре 1942 г. попы тка освободить окруженную  в районе Сталин
града немецкую  группировку. По мнению автора, причина провала операцип заклю 
чалась лиш ь в том, что она в результате неправильного руководства Гитлера нача
лась с опозданием и была возложена на войска, которые были сильно потрепаны 
в преды дущ их боях 59.

Таким образом, западногерм анская историограф ия отчетливо демонстрирует свою 
зависимость от политического курса, проводимого правящ ими кругам и Ф РГ и на
правленного на усиление меж дународной напряж енности. С предельной очевидно
стью это проявилось на состоявш емся осенью 1958 г. в Трире съезде западногерман
ского Союза историков. Руководство съезда лиш ило слова историков-марксистов, 
отказавш ись от свободного обмена мнениями меж ду учеными ГДР и ФРГ — в пол
ном соответствии с установками монополистических кругов, которые хотели бы пре
кратить все контакты  с Германской Д емократической Респ убли кой 60. Западногер
манские бурж уазны е историки выступаю т в роли идейных оруженосцев тех же 
социальных сил, которые в 1933 г. привели к власти Гитлера и его клику.

59 И. S с h  е i b е г t. N ach S talingrad  — 48 K ilom eter! H eidelberg, 1956.
60 См. «Новая и новейш ая история», 1959, № 1, стр. 214—215.
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