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Космач В.А. 

ГЕРМАНИЯ 1918–1945 ГГ.: КРАТКИЙ ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ  
И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 

По германской истории 1918–1945 гг. написаны сотни тысяч монографий и статей. Как ми-

нимум две трети из них – это работы немецких, англо-американских, советских, современных 

российских и белорусских историков. В числе первых следует выделить объемные и солидные 

научные монографии германского историка Генриха Августа Винклера «Веймар 1918–1933. 

История первой немецкой демократии» (издано на русском языке в Москве в 2013 г.), его кол-

леги из Мюнхенского университета, профессора Хорста Мёллера «Веймарская республика. 

опыт одной незавершенной демократии» (М., 2010), немецких историков Э. Эйка («История 

Веймарской республики» в 2-х томах, 1956), К.Д. Эрдмана («Веймарская республика», 1980) и 

Эб. Кольба («Веймарская республика», 1998). Из ГДР-овских историков по истории Веймар-

ской Германии следует обратить внимание на работы Вольфганга Руге, одна из которых «Гер-

мания в 1917–1933 гг.» была опубликована на русском языке в 1974 г. 

По истории Веймарской республики и периоду национал-социалистической диктатуры в ис-

тории Германии прежде всего следует назвать монографии видного германского историка Кар-

ла Дитриха Брахера – «Падение Веймарской республики» (1955 г.), «Германская диктатура: 

возникновение, структура и итоги национал-социализма» (1997 г.), а также работы известного 

британского историка Ричарда Эванса. В 2010 г. на русском языке вышла его трилогия, посвя-

щенная истории «Третьего рейха» – «Третий рейх: зарождение империи (1920–1933)», «Третий 

рейх: дни триумфа (1933–1939), » Третий рейх: дни войны (1939–1945). Отдельно выделим мо-

нографию немецкого историка Андреаса Дорпалена «Германия на заре фашизма» (М., 2008). 

Становление советской германистики связано с именем и работами Аркадия Самсоновивича 

Ерусалимского (род. в 1901 г. в г. Быхов Могилевской области, ум. в 1965 г. в Москве). Известны 

широко его публикации по истории германского империализма, внешней политике и дипломатии 

Германии XIX–XX вв. В 1959 г. в качестве пособия для учителей вышли «Очерки новейшей исто-

рии Германии» Германа Леонтьевича Розанова. Обьемное исследование под названием «Очерки 

новейшей истории Германии» в 1962 г. опубликовал Вадим Германович Кульбакин. В 1973 г. были 

изданы лекции по курсу «Германия 1918-1939 годов» Марии Ивановны Орловой.  

Германистика более позднего времени в рамках нашей темы связана с работами известных 

советских историков-германистов, докторов исторических наук, профессоров Льва Израилеви-

ча Гинцберга, Якова Самойловича Драбкина, Давида Самойловича Давидовича, Александра 
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Александровича Галкина и Бориса Михайловича Туполева в Москве, Григория Марковича 

Трухнова – в Минске. Это – отцы-основатели и «патриархи» советской германистики. Их перу 

пренадлежат десятки монографий и статей. Из под их «крыла» вышли десятки, если не сотни, 

учеников, в том числе ученых-германистов по германской истории 1918–1945 гг. Я.С. Драбкин 

опубликовал две монографии по ранней истории Веймарской республики – «Ноябрьская рево-

люция в Германии» (1967 г.) и «Становление Веймарской республики» (1978 г.). 

Из современных авторов и работ выделим второй том «Истории Германии» в трех томах под 

редакцией профессоров Бернхардта Бонвеча и Юрия Владимировича Галактионова – «От создания 

Германской империи до начала XXI века» (трехтомник издан в 2005 г. в Кемерово). Назовем так же 

монографии под одним и тем же названием «Германия в XX веке» современных российских исто-

риков Александра Юрьевича Ватлина и Александра Ивановича Патрушева. Последнему принадле-

жит еще книга «Германские канцлеры: от Бисмарка до Меркель» (2009 г.). В 2007 г. Международ-

ный университет в Москве опубликовал 704-страничную «Германскую историю: через тернии двух 

тысячелетий» А.И. Патрушева. Отметим также учебное пособие Николая Валентиновича Павлова 

«История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель», второе и третья главы которого 

охватывают период 1919–1945 гг. Новый страницей в истории постсоветской германистики стала 

монография Н.В. Павлова «Россия и Германия: не состоявшийся альянс (история с продолжени-

ем)», главы 6 и 7 которой соотносится с 1918–1945 гг. (2017 г.). 

Отдельно следует сказать об историографии истории германского национал- социализма 

(фашизма). По подсчетам Майкла Рука библиография германского фашизма на 1995 год насчи-

тывала 25 000 работ, а в 2000 г. – 37 000! На первом месте, и это естественно, опять же идут 

немецкие историки. Прежде всего это работы Эрнста Нольте («Фашизм в его эпохе», 2001), 

Вернера Мазера («Адольф Гитлер. Легенда. Миф. Действительность» (1998–2004) и Йоахима 

Феста («Адольф Гитлер. Биография», 2006). В англо-американской историографии, кроме  

Р. Эванса, следует отметить работы Уильяма Ширера («Взлет и падение Третьего рейха», 2006) 

и Джона Толанда («Адольф Гитлер», 1993). Интерес представляет 2-х томное сочинение Алла-

на Буллока «Гитлер и Сталин: Жизнь и власть: Сравнительное жизнописание» (1994 г.). 

Из бывших ГДР-овских историков следует выделить работы Вольфганга Руге. Его книга 

«Как Гитлер пришел к власти. Германский фашизм и монополии» была издана на русском язы-

ке в Москве в 1985 г. В советской историографии с историей германского фашизма и «гитле-

риадой» связаны исследования Л.И. Гинцберга («На пути в имперскую канцелярию», 1972; 

«Ранняя история нацизма», 2004), А.А. Галкина («Германский фашизм», 1989) и Бориса Нико-

лаевича Бессонова («Фашизм: идеология, политика», 1985). Своеобразной сенсацией стал вы-

ход в годы «перестройки» книги Даниила Ефимовича Мельникова и Людмилы Борисовны Чёр-

ной «Преступник №1 Нацистский режим и его фюрер», 1989). Классикой остается академиче-

ский труд советских историков «История фашизма в Западной Европе» (М., 1978).  

Из современных русскоязычных исследований истории германского фашизма и биографии 

А. Гитлера выделим книгу Бориса Соколова «Адольф Гитлер: фюрер, преступник, личность» 

(2013 г.), «Энциклопедию Третьего рейха» (2005 г., третье издание) и монографию Александра 

Геннадиевича Ушакова «Гитлер. Неотвратимость судьбы» (2015 г.). 

Изучение германской истории 1918–1945 гг. занимаются и белорусские историки. Основа-

телем белорусской германистики новейшего времени заслуженно считается доктор историче-

ских наук, профессор Григорий Маркович Трухнов – автор многочисленных работ по истории 

Веймарской Германии и советско-германских отношений в 1920-е гг. («Революционный подъ-

ем в Германии. Конец 1918 – середина 1921 г.», 1963; «Классовая борьба в Германии в 1918–

1923 годах»,1969; «Из истории советско-германских отношений (1920–1922 гг.)», 1974; «По-

учительные уроки истории. Три советско-германских договора (1922–1926 гг.)», 1979; «Рапал-

ло в действии: Из истории советско-германских отношений (1926–1929 гг.)», 1982). Известны 

работы его учеников – Геннадия Аркадьевича Космача («Рабочий вопрос в политике правящих 

партий Веймарской Германии в 1924–1929 годах», 2003; «Кризис германского либерализма в 

годы Веймарской республики: Идеология и политика Немецкой демократической партии в 

1918–1929 гг.», 1989 и др.) и Веньямина Аркадьевича Космача («До и после Рапалло: Советская 

Россия и СССР во внешней культурной политике Германии. 1917–1932 гг.», 2003; «Внешняя 
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культурная политика Веймарской Германии в политической жизни страны и на международной 

арене. 1919–1932 гг.», 2006; «Германия в 1918–1919 гг.: рождение республики», 2008; «Герма-

ния после Первой мировой войны: Ноябрьская революция и первые годы Веймарской респуб-

лики. 1918–1923 гг.», 2010; «История Германии в годы Веймарской республики: Ноябрьская 

революция и становление республики. 1918–1923 гг.», 2014; «Германия в 1918–1923 годах: ро-

ждение и первые годы Веймарской республики», 2015). Профессором В.А. Космачем в 2016 г. 

была подготовлена и издана обьемная по числу страниц монография под названием «Адольф 

Гитлер и ранний фашизм в Германии (1889–1924 гг.). История. Суждения. Мнения. Оценки» 

(2016). В 2017 г. вышла еще одна монография профессора В.А. Космача «Накануне и после Ра-

палло: Беларусь и Германия в 1920-е – начале 1930-х годов (страницы истории)». 

Олег Геннадьевич Субботин активно исследует проблемы, связанные со становлением и разви-

тием федерализма в Веймарской Германии, Дмитрий Адамович Мигун свои научные исследования 

сконцентрировал на месте и роли Беларуси в германо-советских отношенях 1920–1930 гг. Петр 

Алексеевич Шупляк является автором работ по германскому профсоюзному движению 1920-х – 

начала 1930-х гг. Бывший министр иностранных дел Республики Беларусь Петр Алексеевич Крав-

ченко исследовал советско-германские и белорусско-германские научно-технические и культурные 

связи в годы Рапалло. Следует так же назвать исследования профессоров Д.С. Климовского и Г.Г. 

Лазько, доцента С.И. Филиппенко и других, посвященных германо-польским отношениям в меж-

военный период (1919–1939 гг.) и деятельности Германии в Лиге Наций.  

 

 

Злобин С.С. 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  
ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ КОЛОНИАЛЬНОЙ ИНДИИ) 

 

Постколониализм, постколониальная теория – широкое направление в гуманитаристике, бе-

рущее начало с 1980-х гг. Ключевым пунктом постколониализма является утверждение о скон-

струированности в эпоху колониализма современного понимания Востока согласно властным 

интенциям Запада.  

Постколониализм активно развивается в литературе и философии, писатели, ассоциирую-

щиеся с постколониализмом, становились нобелевскими лауреатами (Джон Максвелл Кутзее, 

Воле Шойинка, Тони Моррисон). Для постколониализма также характерно обращение к исто-

рии, однако вследствие генеалогической связи постколониализма с постмодернизмом возника-

ет ряд вопросов об особенностях постколониальных исторических исследованиях. Для выясне-

ния позиции постколониализма по поводу написания истории в первую очередь стоит устано-

вить, что понимается под историографическим источником при рассмотрении постколониаль-

ных исторических исследований, а также, как они изучаются. Примеры из исследований коло-

ниальной Индии неизбежны в силу того значительного места, которое на данный момент зани-

мает индология в постколониальных исследованиях. 

На сегодняшний день постколониальная историография не отделилась от междисциплинар-

ного направления постколониализма. Историки предпочитают говорить о сочетании постколо-

ниализма и историографии, а не о постколониальной историографии. Например, в статье 

«Школа «Исследования угнетения» и постколониальная историография» один из самых вы-

дающихся представителей направления постколониальной историографии Дипеш Чакрабарти 

отмечает, что занимается проблемой связи постколониального письма и историографии, и не 

использует термин «постколониальная историография», хотя и выносит его в заголовок [3,  

p. 10]. Профессор Университета Нью-Йорка Фредерик Купер говорит о столкновении междис-

циплинарного направления постколониальных исследований и дисциплины истории, об отно-

шении постколониальных теоретиков к истории [4, p. 401–402].  

Вследствие этого рассмотрение постколониальной историографии не ограничивается тру-

дами историков. Проблемы постколониальной историографии происходят из общих проблем 

постколониализма, поэтому неизбежно обращение к литературным критикам, культурологам, 
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