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Исследуется генезис и развитие политико-правовых взглядов одного из виднейших функционеров национал-
социалистического движения, гауляйтера Берлина, будущего министра пропаганды Йозефа Пауля Геббельса. На основе 
широкого круга исторических источников, включающего в себя дневники, автобиографический роман, речи и статьи, 
раскрываются воззрения Геббельса на государство, право, методы осуществления политической борьбы и государст-
венной власти.  
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Фигура Йозефа Пауля Геббельса во многом 

является ключевой для изучения политико-правовой 
идеологии германского национал-социализма по 
нескольким причинам. Во-первых, главное направ-
ление его деятельности – пропаганда – ярко характе-
ризует сущность тоталитарного нацистского режи-
ма. Во-вторых, из всех руководителей национал-
социалистического движения и режима именно он 
оставил самое большое количество письменных ис-
точников, среди которых дневники, статьи, речи, 
автобиографический роман «Михаэль». В-третьих, 
наличие двух групп источников (официальных 
статей и речей и личных, т.е. дневников) позволя-
ет сопоставлять их, делая выводы о том, какие 
взгляды Геббельс разделял лично и верил в них, а 
какие транслировал, исходя из соображений поли-
тической конъюнктуры и целесообразности. 

Йозеф Геббельс родился 29 октября 1887 г. в ма-
леньком промышленном городке Рейдте, располо-
женном в долине Рейна. Семья Геббельса происхо-
дила из низов общества, но благодаря упорному тру-
ду и бережливости его отец Фридрих смог добиться 
должности доверенного лица небольшой фирмы. Ро-
дители Геббельса были ревностными католиками, и 
его мать хотела видеть сына священником. 

Помимо воспитания, сильный отпечаток на его 
жизнь наложило тяжелое увечье. В семь лет он 
заболел остеомиелитом (воспаление костного моз-
га). Ему прооперировали бедро, в результате чего 
правая нога стала короче на десять сантиметров. 
Доктора  сообщили  родителям, что их сын оста-
нется на всю жизнь  хромым и  должен  постоянно  

 
 

носить особую обувь и прочие ортопедические 
приспособления [1. С. 15]. В начале Первой миро-
вой войны Геббельс перенес еще одну моральную 
травму. Он присоединился к своим 16–17-летним 
одноклассникам, желающим пойти добровольца-
ми на фронт. Врач на призывном пункте пощадил 
самолюбие увечного мальчика, желавшего испол-
нить свой долг, и тщательно осмотрел его. Но не-
минуемый вердикт был вынесен: Kriegsunt-
auglich – к военной службе не годен [1. С. 19]. Тем 
не менее «героическое» ощущение мира и проти-
вопоставление его обыденному, «мещанскому» 
проявилось в Геббельсе уже в юные годы. 

В 1917 г. Геббельс поступил в Боннский уни-
верситет. Для немцев в порядке вещей учиться в 
разных университетах. Но Геббельс превзошел 
всех: после Боннского университета он прослушал 
курсы лекций во Фрайбурге, потом в Гейдельбер-
ге, оттуда направился в Вюрцбург, Кельн, Франк-
фурт и Берлин, затем вернулся в Гейдельберг, на-
конец, в Мюнхен, а напоследок – снова в Гейдель-
берг [1. С. 20]. Он изучал философию, историю, 
литературу и историю искусств. 

Материальное положение Геббельса в годы 
получения им высшего образования было крайне 
тяжелым: помимо средств католического фонда, 
отец высылал ему ежемесячно 50 марок, но этих 
средств все равно не хватало, приходилось строго 
экономить и подрабатывать репетиторством гре-
ческого и латинского языков. 

Страдая от бедности, он с завистью и негодо-
ванием наблюдал за беспечной жизнью студентов 

_______________________________ 
 
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта «Политико-правовые воззрения идеологов герман-

ского национал-социализма в свете новейших тенденций развития исторической науки» №13–33–01220. 
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из богатых семей, веселившихся на танцах и пи-
рушках в Гейдельберге. В нем начинает формиро-
ваться чувство социальной несправедливости, 
позже ставшее одной из причин появления у него 
левых политических убеждений. Во Фрайбург-
ском университете приятелем Геббельса был нек-
то Рихард Флисгес – ветеран Первой мировой 
войны, получивший тяжелое ранение и удостоен-
ный многих наград за храбрость, но обладавший 
средними умственными способностями и прова-
лившийся на вступительных экзаменах в универ-
ситет, специально облегченных для демобилизо-
ванных [1. С. 24]. Флисгес оказал серьезное влия-
ние на мировоззрение Геббельса, познакомив его с 
работами Маркса и Энгельса, среди которых были 
«Гражданская война во Франции» и «Восемнадца-
тое брюмера Луи Бонапарта» [2. С. 46]. 

В 1919 г. Геббельс написал одно из первых 
своих крупных произведений – автобиографиче-
ский роман «Михаэль. Немецкая судьба на стра-
ницах дневника», который переписал в 1923 г., 
потрясённый гибелью Флисгеса в шахте, желая 
создать литературный «памятник смелому солда-
ту труда» [3. S. 64]. Роман наполнен революци-
онно-нигилистическим пафосом, перемешиваю-
щимся с ненавистью к капитализму, антисемит-
скими и расовыми выпадами, которые, впрочем, 
второстепенны по сравнению с антикапитализ-
мом. Также роман переполнен антиинтеллектуа-
лизмом, который понятен, как с точки зрения ав-
тора, получившего высшее образование и ученую 
степень, но тем не менее не сумевшего на момент 
написания романа самореализоваться, так и с 
точки зрения будущего нацистского тоталитарно-
го режима. 

В основе представлений о движущих силах ис-
торического процесса в романе лежит сильная 
личность: «Личность! Путь к новому немцу!» [4. 
S. 12], – провозглашает герой романа. Из этих 
представлений логично вытекает критика мар-
ксизма: «Марксизм – это учение денег и материа-
лизма. Он полагает, что живой человек – это ма-
шина» [4. S. 15]. 

Геббельс резко критикует принцип формаль-
но-правового равенства, причем путая его с фак-
тическим равенством: «Сама природа антидемо-
кратична. Во всей вселенной она не уравнивает 
два живых существа друг с другом» [4. S. 25]. 

Геббельс, как и все нацисты, не был этати-
стом, в чем проявляется одно из фундаментальных 
различий между германским национал-социа-
лизмом и итальянским фашизмом. «Государство – 
это выраженная форма народности. Народность – 
совокупность всех естественных выражений жиз-

ни народа. Государство, не что иное, как осознан-
но организованная форма защиты этих выражений 
жизни» [4. S. 25]. Что касается формы правления, 
то для Геббельса, как и для всех нацистов, она яв-
ляется второстепенным вопросом: «Что должен 
делать социализм с республикой? Существуют 
социалистические монархии и капиталистические 
республики. Быть социалистом – значит, что я и 
ты подчинены, личность принесена в жертву общ-
ности. Социализм в самом глубоком смысле озна-
чает служение. Отказ от частного и требование 
целого. Фридрих Великий был социалистом на 
престоле» [4. S. 25]. Это понимание социализма 
совпадает с тем его определением, которое дал в 
своей книге «Пруссачество и социализм» Освальд 
Шпенглер [5. С. 68]. Данную трактовку социализ-
ма можно считать архаической, так как в неё не 
вписываются идеалы гражданской и деловой ак-
тивности, являющиеся неотъемлемыми спутника-
ми буржуазного общества. 

От вопросов понятия и функций государства 
Геббельс переходит к вопросам собственности и 
экономики: «Собственность – это кража», – гово-
рит чернь. «Каждому своё», – говорит Характер. 
Вы путаете капитал и капитализм. Капитализм – 
это злоупотребление капиталом. Долой капитал? 
Нет, долой капитализм». Тему общественно-
экономических формаций Геббельс продолжает на 
примере России и опыта её революции: «Без Ле-
нина нет большевизма. <…> Люди делают исто-
рию. Пусть и плохие. Он освободил крестьян в 
России. <…> И поэтому это больше совсем не 
марксизм. «Собственность – это кража!», – гово-
рит сторонник классовой борьбы. Ленин дал каж-
дому русскому землю в собственность. С тех сто 
миллионов воров живут в России» [4. S. 32]. 

Следующей важной проблемой, поднятой Геб-
бельсом в романе, была проблема революции. Он 
называет Первую мировую войну силой, начавшей 
революцию, которую характеризует как «творче-
ский акт, убирающий последние рудименты ру-
шащихся эпох и открывающий путь в будущее». 
Рассуждения о революции опять-таки перемеша-
ны с левой антикапиталистической риторикой: «В 
чём дело: труд восстал против денег. Выразителем 
труда является кровь, выразителем денег – золото. 
Война была первым актом революции, в котором 
труд направился в поход против денег. Зависит от 
нас, будут ли выиграны второй или третий акт» [4. 
S. 37]. 

Критика либеральной демократии и её инсти-
тутов у Геббельса построена на ключевом концеп-
те нацистской идеологии «Volksgemeinschaft», ко-
торый можно перевести как «народная общность». 
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Вторым основанием критики демократических 
институтов является конспирологическое мисти-
фикаторство, согласно которому миром управляет 
некий заговор темных, враждебных Германии сил. 
«Мы не народ, а два партийных лагеря, ожесто-
ченно враждующих между собой. Поэтому мы яв-
лялись игрушкой в руках власть предержащих, 
которые владеют миром» [4. S. 91], – писал Геб-
бельс. С точки зрения нацистов межпартийная 
конкуренция противоречит идее народной общно-
сти, так как разделяет народ на части. Кроме того, 
наиболее распространенными обвинениями в ад-
рес партий из уст нацистов были коррупция, не-
эффективность и нежелание решать насущные 
проблемы общества, по причине того, что больше 
не будет поля для спекуляций. 

В поисках работы Геббельс наткнулся на не-
плохую вакансию секретаря депутата рейхстага от 
партии «Народная свобода» Франца Вигерсхауза. 
Геббельс жил в Эльберфельде, время от времени 
выступал на собраниях, где в его поле зрения 
впервые попала Национал-социалистическая ра-
бочая партия Германии. НСДАП привлекла его 
сочетанием националистических и социалистиче-
ских идей, и в конце 1923 г. он предложил свои 
услуги Карлу Кауфману, бывшему тогда гауляй-
тером НСДАП в земле Рейн-Вестфалия. Кауфманн 
доложил об этом братьям Грегору и Отто Штрас-
сер; Грегор был одним из лидеров партии и руко-
водил ее делами в Северной Германии. Братья 
Штрассер были известны как руководители «ле-
вой» фракции НСДАП, акцентировали внимание 
на антикапиталистическом аспекте нацистской 
идеологии и позитивно воспринимали опыт 
большевистской революции в России. Братья 
Штрассер как раз намеревались начать издание 
в Эльберфельде своего еженедельника, заду-
манного не более и не менее как «главный идей-
ный печатный орган партии». Еженедельник по-
лучил название «Национал-социалистические 
письма», ответственным за выпуск стал Грегор 
Штрассер, редактором – Отто, а его заместите-
лем – рекомендованный Кауфманном Геббельс. 
Так он стал одновременно секретарем партийно-
го бюро Кауфманна и заместителем редактора у 
Штрассера [6. С. 21]. Геббельс взялся за дело с 
огромной энергией, много ездил, выступал на 
митингах и собраниях. 

В 1926 г., находясь в Цвиккау с агитационной 
поездкой, Геббельс выступает со своей знамени-
той речью «Ленин или Гитлер», которую он, со-
гласно отчётам прусской полиции, впервые про-
изнёс в Ганновере 17 сентября 1925 г., а затем вос-
производил во многих других городах [7. Р. 72], 

стремясь привлечь на сторону НСДАП «красный» 
электорат. 

Речь была достаточно длинной и носила кон-
цептуально-мировоззренческий характер. Она на-
чиналась с констатации глубочайшей катастрофы 
и системного кризиса, в котором находилась Гер-
мания. Геббельс заявляет о разрушении традиции 
народной общности, вызванном распадом нации 
на десятки партийных и профсоюзных организа-
ций, как раз в то время, когда необходимо едине-
ние в борьбе с врагами. Он критикует либерализм, 
капитализм и демократию, говоря, что «система» 
прогнила настолько, что не подлежит реформиро-
ванию и коррекции, и её необходимо разрушить, 
чтобы строить новое государство. Затем Геббельс 
обвиняет все политические силы Германии от со-
циал-демократов до консервативных национали-
стов – в стремлении сохранить нежизнеспособную 
систему любой ценой. В стране, по мнению Геб-
бельса, существовало два мировоззрения, две 
идеи, способные предложить что-то взамен старой 
системы. Эти идеи персонифицировались в лично-
стях Ленина и Гитлера. Он объявляет их победи-
телями старой концепции государства и пионера-
ми новой. 

Далее Геббельс ставит вопрос о том, какая 
идеология должна победить в Германии. Он за-
ключает, что и Гитлер и Ленин, будучи покорите-
лями системы, вместе с тем являются и её порож-
дением. Каждая историческая личность, по Геб-
бельсу, – продукт своего времени, своего народа и 
своей истории, и для того, чтобы понять причины 
становления Ленина и Гитлера как политиков и 
пути, по которым они ведут, необходимо проана-
лизировать «тёмные силы» их времени. 

После логической посылки, Геббельс делает 
экскурс в историю Германии, начав с объяснения 
причин, приведших страну к катастрофе: «Явля-
лась ли война, являлось ли 9 ноября 1918 г., или 
даже имеющая дурную репутацию система времен 
кайзера Вильгельма, ответственной за наш после-
дующий крах? Нет! И тысячу раз нет! Причины 
лежат значительно глубже, в десятилетиях, почти 
столетие назад. Я попытаюсь очень кратко обри-
совать их. Наряду с растущей индустриализацией 
Германии приблизительно в середине прошлого 
столетия в стране мыслителей и поэтов рос гер-
манский материализм» [8]. 

В результате процесса индустриализации появ-
лялись громадные предприятия и большие города, в 
которых сосредоточился миллионный пролетариат, 
который вынужден был следовать фатальной доро-
гой отчуждения от нации и государства. Правящий 
класс не понимал, как интегрировать эти миллионы 
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в нацию. И чем больше становились эти массы, тем 
дальше они отделялись от тесного единства государ-
ства и сдвигались влево. Геббельс обвиняет кайзе-
ровскую Германии в неспособности преодолеть со-
циальное расслоение и подверженности её правяще-
го класса торгашескому духу, что обусловило не-
мецкую катастрофу 9 ноября 1918 г. Изложив при-
чины катастрофы, Геббельс переходит к рассмотре-
нию пути, предлагаемому для её преодоления Лени-
ным. Он говорит, что и большевизм, и национал-
социализм против капитализма вместе всегда и 
навеки правы. Пиетет Геббельса к Ленину вызы-
вает удивление, особенно учитывая его антисовет-
скую и антимарксистскую пропаганду, которая в 
дальнейшем будет усиливаться. 

Будущий министр пропаганды характеризовал 
вождя русской революции следующим образом: 
«Ленин-Ульянов, сын обедневшего мелкого рус-
ского дворянина, воспитывался в нищете и соци-
альных бедствиях русской интеллигенции, кото-
рая уже глубоко находилась под влиянием проле-
тариата. Он на себе испытал, что такое голод. Не по 
книгам, а по своей тяжелой собственной и жестокой 
жизни изучал он социальные невзгоды, свои и своих 
товарищей. Он рано стал революционером, а вскоре 
также и марксистским революционером. Он учился 
в русских университетах, борясь со страшной нуж-
дой; он глубоко понял социальную, экономическую 
и политическую ситуацию в своей стране и ее народ 
и ужаснулся будущему, которому угрожала неогра-
ниченная власть царя. Будучи студентом, Ленин по-
знакомился с голодом, как со своим ежедневным 
гостем. Он принадлежал к молодой русской интел-
лигенции, уже тогда полностью пролетаризирован-
ной, которая была в оппозиции царскому государ-
ству. Он жил в стране, в которой социальная нуж-
да вознеслась до небес» [8]. Можно предполо-
жить, что в этом идеалистически лживом изобра-
жении Геббельс указывал на тождественность ме-
жду ним и Лениным. 

Затем Геббельс восторгается русским кресть-
янским духом, не заражённым западной цивили-
зацией и полным веры, фанатизма, благочестия и 
мистицизма. Выразив позитивное отношение к 
аграрной реформе Ленина, которая, по выражению 
Геббельса, способствовала частичному решению 
социальной проблемы, он подходит к центрально-
му вопросу о приемлемости или неприемлемости 
для Германии русского опыта национализации 
индустриальных средств производства. 

Геббельс заключает, что путь полной нацио-
нализации промышленности, которую, следуя ре-
цептам Маркса, провёл большевизм, является 
ошибочным. Про марксизм оратор сказал сле-

дующее: «Карл Маркс лишь наполовину правиль-
но отобразил причины капиталистической дина-
мики. Индустриализация европейских стран при-
водит к тому, что пролетаризируется большая 
прослойка общества, а средства производства все 
больше и больше сосредоточиваются в руках не-
многих. Согласно Марксу, средства производства 
медленно теряются рабочим людом. Формируются 
два класса – класс обманутых рабочих и класс об-
манывающих работодателей. Эти два класса должны 
развязать кровавую войну друг с другом. А, следова-
тельно, лозунг марксизма есть “Классовая война 
против капитала!” И тут мы подходим к нашей на-
ционал-социалистической критике марксизма. Сам 
Маркс, будучи евреем, знал только одну форму ка-
питала. И все же имеется громадная разница между 
капиталами» [8]. После этих фраз Геббельс воспро-
извёл дихотомию «созидательного» и «стяжатель-
ского» капиталов, которую он заимствовал у пар-
тийного экономиста НСДАП Готфрида Федера, сде-
лав из неё выводы о губительности пути Ленина и 
спасительности пути Гитлера. Смысл, которой за-
ключался в том, что капитал искусственно и дема-
гогически разделялся на две части: «созидатель-
ный», выраженный в реальной производящей эко-
номике, и «стяжательный», выраженный в банков-
ской и биржевой деятельности. 

Идеи речи можно охарактеризовать как апел-
лирующие к мёртвой архаике. Это выразилось и в 
восторженных высказываниях Геббельса о рус-
ском крестьянстве и в требованиях уничтожить 
«стяжательский» биржевой и банковский капитал, 
который, как показывает логика экономического 
развития, финансируя рост и развитие капитала 
«созидательного», является его неотъемлемым 
спутником и инструментом. Можно сделать вывод 
о том, что нацисты в целом, и Геббельс в частно-
сти, предлагали демагогический и неосуществи-
мый путь преодоления негативных последствий 
индустриализации и модернизации страны, кото-
рым она шла в кайзеровский период. В политиче-
ской практике Третьего рейха «стяжательский» 
капитал был слит с «созидательным» путём устра-
нения финансистов еврейского происхождения и 
усиления роли государства в экономике. Главный 
апологет дихотомии «Schaffende-Raffende» Гот-
фрид Федер канул в политическое небытие, а Геб-
бельс больше к ней не возвращался. Ещё один 
важный аспект речи, имеющий непосредственное 
отношение к проблеме преемственности Третьего 
рейха в истории развития немецкой государствен-
ности, заключается в сугубо негативистских оцен-
ках Геббельсом исторического опыта кайзеров-
ской Германии. 
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В дневниковых записях 1924 г. Геббельс вос-
торженно отзывается о молодой советской госу-
дарственности и сравнивает её с либеральной не-
мецкой: «Свет с Востока. В духе, в государстве, в 
деле и в большой политике. Западные власти уже 
продались. Наши западные круги тянутся к Западу, 
так как западные власти – классические государства 
либерализма. И при либерализме хорошо живут те, 
кто имеет или деньги и связи, или положение и не-
добросовестность. С Востока идет новая государст-
венная идея своеобразной связи, ответственной дис-
циплины по отношению к государству. И это не нра-
вится нашим либеральным господам» [9. S. 53], – 
писал Геббельс 30 июля 1924 г. 

Крупнейшим политическим сочинением Геб-
бельса начального периода его деятельности в 
НСДАП стала брошюра «Краткая азбука нацио-
нал-социалиста», над которой он работал два ме-
сяца в Эльберфельде, закончив её в январе 1926 г. 
[3. S. 95]. То есть в период её написания он нахо-
дился ещё в лагере левых национал-социалистов. 
По стилю, языку и формату можно предположить, 
что «Краткая азбука национал-социалиста» имела 
предназначение инструкции членам партии для 
пропагандистско-разъяснительной работы среди 
населения. Между тем основные идеи этого сочи-
нения были очень схожи с идеями мюнхенского 
крыла НСДАП, в особенности трактовка автором 
социализма и социально-экономическая програм-
ма. Если предположить, что авторство данной 
брошюры было бы неизвестно, то исследователи 
вполне могли бы приписать его главному эконо-
мическому теоретику мюнхенского крыла НСДАП 
Готфриду Федеру. При чтении «Краткой азбуки 
национал-социалиста» она производит впечатле-
ние развёрнутой и прокомментированной про-
граммы НСДАП «25 пунктов». 

Почти три страницы брошюры Геббельс по-
святил изложению позиции НСДАП по отноше-
нию к каждой политической партии Веймарской 
республики и ко всей партийной системе в целом. 
Он называет партии бизнес-сообществами, для 
которых политика – продолжение бизнеса госу-
дарственными средствами [10. S. 19]. О Немецкой 
национальной народной партии он пишет, что она 
национальна только на словах, упрекает её в непо-
следовательности, в том, что она является букси-
ром политики исполнения Версальского договора, 
в том, что она участвовала в принятии плана Дау-
эса, вследствие чего были задушены ростки соци-
альной политики [10. S. 20]. 

Немецкую Народную партию автор обвиняет в 
том, что она представляет интересы крупных про-
мышленных трестов и под предлогом заботы о благе 

кустарного мелкого производства пытается подчи-
нить его им [10. S.20]. Характеризуя католическую 
партию Центра, Геббельс вновь прибегает к конспи-
рологической риторике: «Центр – это та партия, ко-
торая утверждает, что представляет интересы като-
лических соотечественников, но в действительности 
же она идёт рука об руку с враждебным христианст-
ву марксизмом и является локомотивом междуна-
родных еврейских интересов» [10. S. 21]. 

Социал-демократическую партию Германии 
Геббельс назвал партией фальсифицированного 
социализма. «Она пытается создать социали-
стическое государство по интернационально-
марксистскому пути, используя при этом средства 
принуждения капиталистической демократии. Со-
циал-демократия состоит на службе биржи и её 
руководители евреи или друзья евреев» [10. 
S. 21], – пишет будущий министр пропаганды. 

Последней партией, к которой Геббельс выра-
зил отношение национал-социалистов, была КПГ: 
«Коммунистическая партия Германии есть рево-
люционная партия классовой борьбы рабочих, ко-
торая насилием и террором добивается установле-
ния диктатуры пролетариата. Её экономическая 
цель – социализация всех средств производства, 
что, особенно в нашем индустриальном государ-
стве, невозможно, её методы русско-еврейские, её 
духовные руководители преимущественно евреи, 
которые, по достоверным источникам, связаны с 
золотым интернационалом» [10. S. 22]. 

От характеристики политических партий Геб-
бельс переходит к изложению понимания национал-
социалистами различных типов социально-полити-
ческого устройства. Этот параграф брошюры назы-
вается «Демократия и социализм». Истинный социа-
лизм, по Геббельсу, – это такая форма политическо-
го, культурного и экономического устройства, кото-
рая в отличие от внутренне лживого свободного ли-
берализма стремится к добровольному объединению 
соотечественников вокруг государства, их способно-
стей и волевых личностей, соответственно правам и 
обязанностям [10. S. 22]. 

Геббельс объясняет неприятие национал-
социалистами системы мажоритарной демократии 
тем, что она, по его мнению, ведёт к господству 
глупости, гнили и безответственности и грубому 
господству денег и трусливой лжи. «Мы, нацио-
нал-социалисты, знаем, что выздоровление Герма-
нии возможно только через разрушение принципа 
большинства» [10. S. 22], – писал Геббельс. Вза-
мен системы власти большинства Геббельс пред-
лагает лозунг: «Свободную дорогу умелым!» [10. 
S. 22]. Логическим продолжением стал параграф о 
фюрере. Им Геббельс хочет видеть самого смело-
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го, способного и благородного из народной общ-
ности. При этом неважно, какой он конфессии, 
имени и сословия [10. S. 23]. 

Помимо антипарламентаризма, апелляции к 
архаике и левой риторики, еще одной важнейшей 
чертой политико-правовых воззрений Геббельса 
был антисемитизм. Самым ярким объектом анти-
семитских нападок Геббельса в веймарский пери-
од был заместитель полицай-президента Берлина 
Бернгард Вайс. Это был типичный прусский слу-
жака, поднявшийся по бюрократической лестнице 
благодаря среднему интеллекту и большому тру-
долюбию. Он прошел войну офицером и заслужил 
Железный крест первой степени. Как полицейско-
му чиновнику ему приходилось иметь дело с на-
цистами, когда те слишком распоясывались. Как-
то раз Геббельс получил из департамента полиции 
письмо за подписью Вайса [1. С. 74]. В дальней-
шем Геббельсу придётся нередко участвовать в 
судебных заседаниях из-за деятельности замести-
теля полицай-президента. 

Геббельс приметил типично еврейскую фами-
лию, кроме того, Вайс обладал карикатурной 
внешностью: маленький рост, большой нос, ещё и 
с горбинкой, в общем, лучшую мишень для пропа-
гандистской атаки было трудно представить. 
15 августа 1927 г. в основанной Геббельсом газете 
«Der Angriff» («Атака») было опубликовано его 
эссе под названием «Изидор», являющееся острым 
сатирическим памфлетом, высмеивающим замес-
тителя полицай-президента Берлина Бернгарда 
Вайса. Эссе повествует о хитром приспособленце 
кролике Hase («Hase» по-немецки означает заяц и 
трус), который живёт в лесу, держится в стороне 
от всего и ничего не знает. Кролик Hase вообра-
зил, что он стал жить в Китае, и для того, чтобы не 
отличаться от китайцев и перестать быть похожим 
на немца, он отрастил косичку1. Кролик Hase от-
казался от своей фамилии Шмидт, переименовал 
себя в «Wukiutschu» и, хотя его отец всё ещё жил в 
лесу, вёл себя так, как будто несколько поколений 
его рода живут в Шанхае. И вот после смерти ше-
фа полиции Шанхая его место занимает кролик 
Hase. Но народ взбунтовался против нового шефа 
полиции: «Что хочет Вакиучу? Он даже не один из 
представителей нашего народа. Вакиучу в дейст-
вительности зовут Hase, и он живет в лесу. Он 
прокрался сюда. Мы были здесь на китайской 
земле тысячу лет и больше. Наши отцы сделали 

                                                 
1 Очевидно, Геббельс не знал, что обычай ношения косы у 

мужчин вовсе не китайский, а маньчжурский, или просто пренебрег 
этим, дабы не портить научной точностью красоту пропагандистской 
картинки. 

эту землю пригодной для жизни и защищали ее, 
отдавая за неё свои жизни. Тогда Вакиучу жил в 
лесу, а теперь он ведет себя так, как будто он все-
гда жил здесь. Долой его! Китай для китайцев! 
[11. S. 308]. Тогда кролик издал указ: “Кто бы ни 
называл меня Hase, тот разжигает классовую 
борьбу. Я запрещаю это, под угрозой заключения 
в тюрьму”» [11. S. 309]. 

В своей следующей статье, которая называлась 
«Angenommen!» («Вымышленный») и на судеб-
ном процессе Геббельс утверждал, что имя «Изи-
дор» не относится к Вайсу лично, а является пе-
рефразированным наименованием евреев [12]. 
5 июня 1928 г. Геббельс с большим удовлетворе-
нием пишет в дневнике о случае, когда Вайса из-
били резиновыми дубинками собственные подчи-
нённые, не узнав его [13. S 294]. 

Микроисторический эпизод пропагандистской 
кампании по травле еврея-фронтовика Вайса, ор-
ганизованной Геббельсом, свидетельствовал о 
резком разрыве с традициями старого нацио-
нализма. Первоначально нацисты признавали объ-
единения евреев-фронтовиков и исключали их 
членов из мероприятий по преследованию евреев 
[14. С. 145], внеся в антисемитские законы перио-
да «Machtergreifung» ряд норм, не распростра-
няющих их действие на евреев, являвшихся вете-
ранами Первой мировой войны [15]. Таким обра-
зом, мы видим в деятельности Геббельса замену 
нацистами основания «Volksgemeinschaft» – на-
родной общности. В старом традиционном немец-
ком национализме основой народной общности 
являются общность судьбы и культуры, в нацист-
ской идеологии – общность крови, то есть расовая 
общность. Можно сделать вывод о том, что Геб-
бельс опередил остальных руководителей НСДАП 
в разрыве данной традиции старой немецкой на-
родной общности. 

Характеризуя политико-правовые взгляды 
Геббельса веймарского периода, нельзя не остано-
виться на методах политической борьбы, им ис-
пользуемых и пропагандируемых. В своей речи на 
партийном съезде 1927 г. в Нюрнберге берлин-
ский гауляйтер предельно откровенен насчёт того, 
у кого должна учиться НСДАП: «Капитал» Мар-
кса – основа марксистского движения. Но он так 
бы и остался книжным учением, если бы тысячи 
агитаторов не превратили бы его в политическую 
силу. Бебель и Ленин дали этой философии поли-
тическую власть, а не Маркс. <…> Бебель и Ленин 
принесли марксизм массам. Марксизм никогда не 
пытался облегчить страданий своих последовате-
лей, а скорее использовал их страдания для созда-
ния политической силы, которая, в конечном счё-
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те, принесла ему политический успех. Национал-
социализм должен сделать то же самое. Лидер сто-
ит во главе широких масс, но без них он ничто. 
Каждый нуждается друг в друге. Личность эффек-
тивна, когда пользуется поддержкой политической 
воли масс, массы эффективны, когда они очарова-
ны энергией лидера. Пропаганда хороша, если она 
успешна, если она доходит до тех частей народа, 
для которых она предназначена» [16]. Заканчивая 
свою речь, Геббельс заявляет о том, что цель его 
пропаганды, контроль над правительством и уста-
новление государства, основанного на идее [16]. 

Частью предвыборной кампании НСДАП явля-
лась статья Геббельса, вышедшая 30 апреля 1928 г. в 
«Der Angriff» под названием «Чего мы хотим в 
рейхстаге?» Статья начинается с вопроса, почему 
такая антипарламентаристская партия, как НСДАП, 
не приемлющая Веймарскую конституцию и её рес-
публиканские институты, более того, являющаяся 
противницей мажоритарной демократии, решила 
участвовать в выборах в рейхстаг? [17. S. 71]. 

Отвечая на этот вопрос, Геббельс заявляет о 
том, что национал-социалисты собираются всту-
пить в рейхстаг не для того, чтобы стать парла-
ментариями, а для того, чтобы, оставаясь револю-
ционерами, разрушить ненавистный режим изнут-
ри, пользуясь его же средствами, приводя в при-
мер использование того же пути Муссолини и 
коммунистами [18. S. 72–73]. 

Затем столичный гауляйтер излагает преиму-
щества наличия у членов движения депутатского 
статуса, заключавшиеся в праве на бесплатный 
проезд, освобождающем НСДАП от обязанности 
поддерживать «еврейскую железную дорогу Дау-
эса» и республику, депутатском иммунитете, ко-
торый защищает «рисковых людей» от «террора 
капиталистической диктатуры», который близкая 
к гибели демократия использует открыто. 

В конце статьи Геббельс успокаивает сторонни-
ков отказа от участия НСДАП в парламентской дея-
тельности, заявляя, что решение участвовать в пар-
ламентских выборах ни в коем случае не является 
началом компромисса с республикой, а служит ещё 
одним инструментом сопротивления ей. При этом он 
сопровождал свои прокламации оскорблениями в 
адрес рейхстага и парламентской работы ведущих 
партий страны [18. S. 73]. Став депутатом, Геббельс 
отмечает в дневниковых записях главное для него в 
новом статусе – это неприкосновенность: «Я вовсе 
не член рейхстага. Я лишь обладатель иммунитета, я 
обладатель бесплатного проездного билета, я тот, 
который поносит «систему» и получает за это благо-
дарность республики в виде 750 марок ежемесяч-
но» [9. S. 291]. 

Таким образом, Геббельс наиболее развернуто 
и абсолютно открыто обосновал стратегию 
НСДАП, направленную на «легальное» участие в 
политической борьбе, смысл которой он видел в 
уничтожении политической системы Веймарской 
республики при использовании механизмов, пре-
доставленных Веймарской конституцией 1919 г. 
Анализ данной стратегии в послевоенном периоде 
позволил демократическим странам, в том числе и 
ФРГ, выработать механизмы защиты политиче-
ской системы от экстремистских и антиконститу-
ционных сил. 

Политические события, происходившие в 
Веймарской республике во второй половине 
1932 г., свидетельствовали о том, что её кризис 
вступает в новый качественный этап, который, 
вероятно, может окончиться сменой политическо-
го режима и отменой ряда демократических сво-
бод, установленных конституцией 1919 г. Неодно-
кратные роспуски рейхстага, уличные столкнове-
ния, рост популярности НСДАП и КПГ, усиление 
влияния в правительстве министра рейхсвера ге-
нерала Шляйхера, применение президентом Гин-
денбургом чрезвычайных полномочий, предостав-
ленных ему статьёй 48 конституции, наводили на 
мысль о скором введении военной диктатуры. В то 
же время диктаторские амбиции имел и Гитлер. 

1 сентября 1932 г. в «Ангрифф» выходит ста-
тья Геббельса под названием «Советы диктатору и 
тем, кто хочет им стать», текст которой содержит 
двадцать пунктов, каждый из которых представля-
ет собой один совет диктатору. В этом политиче-
ском эссе берлинский гауляйтер проводит разли-
чия между ранее существовавшими авторитарны-
ми диктатурами и новой тоталитарной диктату-
рой, которая должна наступить в скором будущем 
и адептом которой он является. Эти различия ле-
жат в институциональной, духовно-ментальной и 
социальной плоскости. 

Геббельс начинает изложение советов с трёх 
вещей, без наличия которых диктатура лишь пло-
хая шутка, эти три вещи: личность, идея и после-
дователь, готовый жить ради этой личности и идеи 
и в случае необходимости умереть за них [18]. 
Второй пункт гласит, что диктатура может быть 
направлена против парламента, но никогда против 
народа [18]. Третий пункт, повторяя знаменитые 
слова Талейрана, говорит о невозможности опоры 
диктатуры на военную силу: «Сидеть на штыках 
неудобно» [18]. Эту идею Геббельс развил в пунк-
тах восемнадцатом и девятнадцатом, где говорит-
ся о том, что армия должна использоваться для 
защиты страны от внешних угроз, а не для подав-
ления народа в интересах незначительного слоя 
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узурпаторов и приводился пример Примо де Риве-
ра, который был свергнут, так как опирался на си-
лу оружия [18]. Это был явный выпад Геббельса 
против как Шляйхера в частности, так и всей по-
литики исполнения Версальского договора, кото-
рый своими ограничениями обрёк рейхсвер на вы-
полнение не свойственной ему ранее полицейской 
функции. 

Наибольшее количество советов Геббельса 
диктатору касается искусства управления масса-
ми, то есть пропаганде. К этой проблематике от-
носятся восемь советов. Так, например, шестой 
совет гласит: «Диктатуры спасут нацию, если они 
знают лучшие пути, чем предыдущие формы 
правления, с которыми они борются и когда их 
власть настолько укоренилась в народе, что они не 
зависят от оружия, а скорее от своих последовате-
лей» [18]. Самой важной заботой диктатора Геб-
бельс называет социальную справедливость, так 
как если народ осознает, что диктатор представля-
ет высшие классы, которые не имеют никакого 
отношения к нему, он будет видеть в диктаторе 
ненавистного врага и быстро свергнет его [18]. В 
одиннадцатом пункте Геббельс подчёркивает раз-
личия между новой диктатурой и предшествую-
щими политическими режимами: «Нет ничего бо-
лее чуждого диктаторскому образу мыслей, чем 
буржуазное понятие объективности. Диктатура 
субъективна по своей природе. Она принимает 
чью-то сторону по самой своей природе. Если она 
за что-то, то она должна быть против другого. Ес-
ли она не сделает последнего, то рискует тем, что 
народ будет сомневаться в вашей честности по 
отношению к первому» [18]. В этом совете бер-
линский гауляйтер предсказал будущее исключе-
ние из народной общности врагов национал-
социализма. 

Этот водораздел между старыми авторитарными 
диктатурами и новой тоталитарной диктатурой он 
выразил в своём дневнике ещё за полгода до выхода 
статьи, излагая свои впечатления от общения с, как 
он выразился, буржуазной интеллигенцией: «Я об-
ращаюсь к небольшому кругу приглашённых гостей. 
Здесь также проблемы национал-социализма начи-
нают привлекать интерес, хотя эти люди подходят к 
ним в их собственной манере, с лёгкой степенью 
высокомерия и со значительного расстояния. Они 
кажутся совершенно неспособными уяснить то, что 
мы действительно представляем нечто существенно 
новое, что мы не можем и не хотим быть сравни-
мыми ни с какой другой партией, что мы стре-
мимся к тоталитарному государству и должны по-
лучить неограниченную власть для достижения 
наших целей» [19. Р. 34]. 

Осознание Геббельсом инстуциональной но-
визны национал-социалистического движения 
приводит к обоснованию Геббельсом необходимо-
сти создания принципиально нового органа госу-
дарственной власти, которому бы отводилась 
ключевая роль в создании национал-социали-
стического государственного строя. Дневниковая 
запись от 9 августа 1932 г. содержит следующие 
мысли: «Обсуждается вопрос народного воспита-
ния. Я получаю школу, университет, кинемато-
граф, радио, театр, пропаганду. Колоссальные 
сферы» [20. S. 218]. 

Политико-правовые воззрения Геббельса в 
веймарский период обладали такими базовыми 
характеристиками, как антипарламентаризм и ан-
тидемократизм, сочетание архаики, выражающей-
ся в идеализации крестьянства, негативном отно-
шении к процессам модернизации, с модерниз-
мом, выражавшимся в подчеркивании и концепту-
альном обосновании принципиальной новизны 
национал-социалистического движения, а также 
использовании новых методов реализации власти 
и борьбы за власть, важнейшим из которых была 
система пропаганды. Еще одной важной чертой 
политико-правового мировоззрения Геббельса 
веймарского периода была антикапиталистическая 
риторика, выражавшаяся в ненависти к традици-
онному немецкому консерватизму и позитивном 
отношении к октябрьской революции 1917 г. 
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