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На протяжении ХХ века войны в мире не прекращаются, хотя, казалось бы, уроки ми-

ровых войн должны были избавить мир от насильственного решения конфликтов. Поэто-
му особенно важным периодом в изучении истории ХХ века является история межвоенной
Европы, в частности история Веймарской республики как государственного образования,
в котором зародилось самое страшное явление Новейшей истории под названием немец-
кий фашизм. Поэтому особую ценность представляет анализ сложнейшего идейного ком-
плекса, сложившегося в межвоенной Германии. Веймарская республика оказалась одним
из наиболее противоречивых периодов германской истории новейшего времени. Насле-
дие Первой мировой войны наложило огромный отпечаток на интеллектуальную жизнь
республики. Поражение в войне, условия Версальского мирного договора сформировали
разные общественные настроения, в связи с этим, история веймарской интеллектуальной
элиты в настоящее время является одной из самых актуальных тем в исторической науке.
Целью данной работы является анализ историографического наследия германских иссле-
дователей в изучении интеллектуальной элиты Веймарской республики.

В 1990-2000-е гг. в германской историографии появилось большое количество работ,
посвященных интеллектуальным элитам в 1920-30-е гг. ХХ века. Особую ценность пред-
ставляют работы профессора Берлинского университета, знаменитого исследователя, ра-
ботающего в русле «новой» социальной истории Г. А. Винклера. С реформистских позиций
он рассматривал главный вопрос послевоенной немецкой историографии: почему фаши-
сты пришли к власти и был ли крах республики неизбежен?[2] Монография "Веймар
1918-1933: история первой немецкой демократии" считается классическим исследовани-
ем по истории Веймарской республики[1]. История первой немецкой демократии стало
комплексным исследованием всех сторон жизни Веймарского общества, но центральной
проблемой исследования выступают альтернативы развития и границы свободы действий
власти, политических партий, элит и народных масс.

Очень много работ в современной Германии посвящено одному из интеллектуалов дви-
жения «консервативной революции» Э. Юнгеру. В 2007 г. были изданы две биографии,
посвященные известнейшему немецкому интеллектуалу Э. Юнгеру [7,8]. Большое внима-
ние в обеих монографиях уделяется Юнгеру в Веймарский период его творчества. Авторы
едины в том, что Юнгер является фигурой мирового масштаба и через изучение его насле-
дия как «репрезентанта» прошедшего века можно уловить и понять суть произошедших
катастроф и иных событий [3].

Немецкий исследователь Ш. Бройер, говоря об изучении наследия «консервативной
революции», охарактеризовал понятие «консервативная революция» наиболее успешным
творением новой историографии идей, ибо в Веймарской республике оно обозначало нечто
иное, чем то, что потом было принято им называть, а именно: наследие Лютера, Фихте,
Ницше, Бисмарка, немецкий романтизм [5].

По-прежнему актуальными в Германии остаются исследования либерального интел-
лектуального наследия Веймарской республики. Здесь стоит отметить выход в 2009 г.
очередной биографии, посвященной В. Ратенау под названием: «В. Ратенау: портрет эпо-
хи» [6]. Эта биография стала попыткой резюмировать итоги изучения жизни и творчества
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В. Ратенау. Автор снабдил свою работу огромным количеством архивных иллюстраций,
которые отлично дополняют содержание монографии. Л. Галл считает немецкого про-
мышленника выдающимся мыслителем своего времени.

В изучении истории элит особую роль играет направление «интеллектуальная исто-
рия». Сегодня она занимает обширное исследовательское пространст&shy;во. Современная
интеллектуальная история включила в се&shy;бя разнородные составляющие, не только
историю идей и идейных систем, но и историю общественной, политиче&shy;ской, фило-
софской, исторической мысли. Одной из исходных предпосылок современной интеллекту-
альной истории является осознание неразрывной связи между историей идей и идейных
комплексов, с одной стороны, и исто&shy;рией условий и форм интеллектуальной дея-
тельности, с другой. В этой связи, интересным представляется исследование, посвященное
истории университетской среды [4].

В целом, говоря об историографии ФРГ, можно сделать вывод, что историческая наука
в Германии, изучая историю элит, концентрируется на актуальном сегодня направлении
«интеллектуальной истории» и уделяет самое большое внимание консервативной мысли, а
именно феномену «консервативной революции». «Консервативная революция» является,
несомненно, уникальным явлением Веймарской эпохи, которое ярко окрасило не только
ее политическую жизнь, но и интеллектуальное наследие. И по сей день, многие аспекты
этого явления остаются для исследователей загадкой, этим и объясняется актуальность
исследований этой темы.
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