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В неолиберальной и неомарксистской1 по-

вестке современного общества происходит мед-
ленное, но ощутимое разграничение на леволи-
беральный (западный) и консервативный (во-
сточный) политический дискурс. И с той, и с 
другой стороны слышатся упрёки в «тоталита-
ризме», «фашизме», «коммунизме» и прочем в 
отношении оппонента. Однако между двумя 
этими идеологиями есть и третья сторона, тре-
тья позиция – консервативная (традиционали-
стическая) революция. 

Как пишет один из известнейших философов 
современности А.Г. Дугин, «это мировоззре-
ние – не абстрактное, чисто индивидуальное по-
строение, но и не законченная исторически за-
вершённая идеологическая форма. Оно не явля-
ется готовой моделью, но и не может быть све-
дено к фантастическому волюнтаристическому 
проекту. «Консервативная революция» имеет 
свою историю, но в то же время она полностью 
открыта для политического творчества, устрем-
лённого в будущее»2. 

Философско-политический базис консерва-
тивной революции может стать основой в идео-
логическом противостоянии России с коллек-
тивным Западом в современном мире. Этим и 
объясняется общественная актуальность и зна-
чимость данной научной статьи. 

А.Г. Дугин особо подчёркивает, что «консер-
вативная революция является не просто индиви-
дуальным пожеланием, но историческим, рели-
гиозным и этическим императивом нашего 
Народа перед лицом того вызова, который бро-
сает нам заключительная фаза цикла человече-
ской цивилизации»3. Автор считает, что путь 
России лежит в направлении к консервативной 
революции. Это логично рассмотреть в плоско-
сти того, что Россия уже имела и монархиче-
ское, и левое (социалистическое), и либерально-
консервативное (условно, правое) пра-витель-
ство. Если признать, что все предыдущие поли-
тические идеологии потерпели поражение к 
настоящему времени, то новый политический 
вектор может стать истинно Русским путём. 

На мой взгляд, консервативная революция в 
общем смысле совпадает с идеологией Третьего 
пути. Традиционализм же является определяю-
щей идеей в обеих идеологиях. Поэтому я в 
своей работе приравниваю представителей кон-
сервативной революции к некоторым предста-
вителям Третьего пути и к традиционалистам. 

Консервативные революционеры считают, 
что «истинные социальные пропорции наличе-
ствуют лишь в сакральной цивилизации, осно-
ванной на принципах духовной иерархии, на 
главенстве жреческого, религиозного начала 
надо всеми сторонами жизни и на концентрации 
светской власти в руках единого Властелина, 
получившего на то религиозную санкцию от ре-
лигиозных институтов»4. В политике традицио-
налистической революции общее главенствует 
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над частным, качество над количеством, идеи 
над эгоистическими интересами. 

Родоначальники консервативной революции 
Фридрих Георг и Эрнст Юнгеры писали: «Мы 
не требуем всеобщего. Мы отвергаем всё всеоб-
щее, начиная от всеобщих истин и прав чело-
века, всеобщего образования, всеобщей воин-
ской повинности, всеобщего избирательного 
права и заканчивая всеобщей подлостью, кото-
рая есть необходимый результат всего предыду-
щего. Всеобщие свойства и требования – это ха-
рактеристики и требования массы, и чем выше 
степень их общности, тем меньшую ценность 
они представляют»5. Данное положение гово-
рит, что идеология консервативной революции 
изначально стоит на антидемократических и ан-
тилиберальных позициях. В самом своём заро-
дыше консервативная революция является про-
тивником эгалитаризма. 

В сугубо философском аспекте идеология 
консервативной революции абсолютно идеали-
стическая (духовная), в отличие от марксизма и 
либерализма (в которых главенствует материа-
листическое начало). В основе лежит понимание 
превосходства элитаризма над эгалитаризмом. 

Но вся история человечества (начиная при-
мерно с XVII в.) идёт в прямо противоположном 
от традиционализма направлении: «от теокра-
тии к светскости, от монархизма к эгалитаризму, 
от духовной и имперостроительной дисциплины 
к апологетике комфорта и индивидуального бла-
гополучия»6. Сторонники традиции стараются 
восстановить утраченные идеалы и учения. Но 
здесь важно отметить отличие консерваторов от 
традиционалистов (здесь я имею в виду отличие 
умеренно правых политиков от консервативных 
революционеров, соответственно): консерва-
торы стараются именно что сохранить разруша-
ющиеся «ветхие» институты, когда традициона-
листы возрождают вечные ценности. Именно 
сохранение национальной идентичности через 
сохранение традиций и их перерождение в но-
вом виде отличают традиционалистов от кон-
серваторов. Ведь какие идеи высказывают со-
временные консерваторы? Это те же идеи, что 
высказывали прогрессивисты, глобалисты, ли-
бералы 50 или 100 лет назад. «Процесс социаль-
ного упадка в наше время зашёл так далеко, что 
нормы подлинно сакральной цивилизации прак-
тически совершенно скрылись из виду <...>  Ис-
торически досягаемыми остались только те 
формы, которые сами по себе несут либо тлен и 
разложение, либо бациллы нигилистического 
модернизма. Поэтому часто «крайне правое» на 
политическом уровне является слишком «ле-

вым» для подлинного традиционалиста...»7. 
Имеется в виду, что для традиционалиста совре-
менное общество настолько далеко отдалено от 
идеала Традиции, что даже умеренные консер-
ваторы являются не союзниками, но противни-
ками современных традиционалистов. Традици-
оналисты убеждены, что за последние века со-
временный мир слишком сильно отошёл от фун-
даментальных, идеалистических основ, исказив 
духовные ценности материализмом.  

В такие моменты консерваторы (вместе с ли-
бералами и коммунистами) становятся в проти-
воположность традиционалистической док-
трине. В эту эпоху традиционализм и становится 
революционным, смыкается «со всеми теми по-
литическими силами, которые противостоят 
ветхой и противоестественной системе»8. 
Именно так и рождается консервативная рево-
люция: переходя из правого угла политического 
спектра в крайне левый, революционный и даже 
социалистический. 

Идеологию консервативной революции 
нельзя отнести ни к правым, ни к левым в клас-
сическом понимании этих понятий. В самом об-
щем смысле, консервативная революция идёт 
вразрез с современными политическими парти-
ями и движениями. Консервативные революци-
онеры одинаково далеки и от леволибералов, и 
от правых консерваторов. Кроме того, стоит от-
метить важную русофильскую тенденцию: Рос-
сия всегда остаётся некоторым непоколебимым 
идеалом Традиции для сторонников Третьего 
пути9. 

По мнению большинства исследователей, 
консервативная революция зародилась в двух 
странах одновременно. Я не буду останавли-
ваться на развитии идеологии консервативной 
революции в России, так как это тема отдель-
ного исследования. Стоит лишь упомянуть, что 
в общем смысле, Россия и Германия имели об-
щие предпосылки для формирования в своей 
среде такой идеологии. Как пишет А.Г. Дугин, 
«национальный архетип немецкой души и гео-
политическая позиция немцев делает их, по-
добно Русским, наиболее предрасположенными 
для подобной идеологии»10. По мнению А.Г. Ду-
гина, идея Третьего пути коррелирует с концеп-
цией «Русского пути». Многие исследователи 
этой темы без исключения отмечают русофилию 
«консервативных революционеров». А.Г. Дугин 
считает, что это объясняется географическим 
расположением России: «ни Восток, ни Запад», 
что равнозначно отказу как от атлантических, 
западных тенденций, так и от социальных арха-
измов Востока11. 
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Конфликт между центрально-континенталь-
ной Германией с одной стороны и «атлантиче-
ским» англосаксонским миром с другой стороны 
(кроме того, стоит учитывать абсолютную нерас-
положенность «на восток» немцев) не оставляет 
Германии выбора, кроме как поиск Третьего пути. 
Здесь же можно вспомнить про неоднозначные 
отношения между Россией и Пруссией (позже 
Германской империей) в XIX веке (Священный 
союз, Союз трёх императоров). 

Однако неоднозначные (или даже враждеб-
ные) действия германского правительства и пе-
реориентация Российской империи (при правле-
нии Александра III) на Францию привели к 
тому, что из-за накопившихся противоречий 
Россия и Германия оказались противниками в 
Первой мировой войне. 

Ситуация меняется сразу же после Первой 
мировой войны. Именно в Германии особую по-
пулярность обрело само выражение «консерва-
тивная революция», популяризированное Гуго 
фон Гофмансталем12 в своей речи «Литература, 
как духовное пространство нации». В послево-
енной Германии 20-х и 30-х годов XX века 
спектр представителей Третьей позиции доста-
точно обширен. Именно этот период и будет за-
тронут мною в статье по той причине, что в по-
следующем идеология немецкой консерватив-
ной революции не смогла оставить после себя 
«наследников». Когда Гитлер приходит к вла-
сти, практически все консервативные революци-
онеры Германии становятся в радикальную оп-
позицию к его режиму. Нелояльность нацист-
скому режиму сразу порождает свои послед-
ствия: Эрнста Юнгера призывают в армию и от-
правляют на одни из самых «горячих» участков 
Восточного фронта; Эрнста Никиша арестовы-
вает гестапо и ссылает в концентрационный ла-
герь; остальные теоретики консервативной ре-
волюции уходят в глубокое подполье (а затем в 
Сопротивление) и до конца войны преследуются 
службой безопасности Третьего рейха. После 
Второй мировой войны идея Третьего пути в 
Германии «сошла на нет». Лишь элементы 
можно найти в философии Мартина Хайдеггера. 
В своих работах он формирует онтологические 
и метафизические принципы «Немецкого пути», 
который перекликается с основными положени-
ями «Третьего пути»13.  

Мыслители данного политического течения 
при всем разнообразии подходов объединяются 
двумя общими чертами: разочарованность в со-
временном им общественном и политическом 
устройстве и неудовлетворённость в классиче-
ском для того времени консерватизме и реакци-

онизме. Идеалом государственности у консерва-
тивных революционеров является сильная авто-
ритарная (или даже диктаторская) власть. Од-
нако на этом общее в отношении института го-
сударства в учении консервативных революцио-
неров заканчивается. 

Здесь стоит остановиться на нескольких 
наиболее ярких представителях. Для большей 
системности моей работы я разделил всех кон-
сервативных революционеров Германии 20-х и 
30-х годов. Деление на группы проходило по 
трём определяющим вопросам: экономика, гео-
политика, внутреннее устройство государства. 
Мною было условно выделено три группы 
немецких консервативных революционеров: 

1) младоконсерваторы; 
2) национал-революционеры; 
3) левое крыло Третьего пути (национал-

большевики). 
Остановимся подробнее на анализе поли-

тико-правовых взглядов каждый из этих групп.  
Наиболее известными представителями мла-

доконсерваторов были Артур Мюллер ван ден 
Брук, Карл Шмитт, Отмар Шпанн, Освальд Шпен-
глер, Вернер Зомбарт, Вильгельм Штаппель. 

Именно младоконсерваторов считают орто-
доксальными немецкими консервативными ре-
волюционерами. Если говорить в целом об этой 
категории представителей Третьей позиции, то 
они были элитарными интеллектуалами-теоре-
тиками, но никак не практиками, прямого влия-
ния на политическую ситуацию в стране не ока-
зывали. Причисление младоконсерваторов к ор-
тодоксальным консервативным революционе-
ром объясняется множеством факторов. В част-
ности, их русофильская позиция. Например, 
Мюллер ван ден Брук был ярым сторонником 
союза Германии и Советской России, был луч-
шим переводчиком книг Ф.М. Достоевского на 
немецкий. Даже в политике И.В. Сталина Артур 
ван ден Брук видел больше позитивных черт, 
чем в капиталистической политике Запада, кото-
рый внушал ему ужас14. 

Важной чертой политико-правовых взглядов 
младоконсерваторов являлся особенный, ярко 
выраженный идеализм в отношении государ-
ства. В их видении государство является инсти-
тутом, главенствующим над обществом. Однако 
они не поддерживают монархическую модель 
государства, хотя в их произведениях и можно 
найти идеи о сакральности и патриархальности 
власти15. 

Для обозначения идеала государства мла-
доконсерваторы используют понятие «импе-
рия». Под империей понимается не колониаль-
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ное шовинистическое государство с деспотиче-
ской формой правления (где есть господствую-
щая нация), а смешение народов, охраняемое 
народом-завоевателем. Империя скорее явля-
ется надгосударственным и надклассовым обра-
зованием, которое базируется на принципе со-
дружества под патриархальным контролем. Та-
кое понятие идёт вразрез с понятием националь-
ного государства16. 

По мысли Артура ван ден Брука, «каждый 
народ имеет свой собственный социализм», спо-
собный обеспечить политическое возрождение 
государства17. Автор полагал, что пролетариат 
не являлся особой социальной стратой, так как 
любой немец по своей природе есть рабочий, 
представитель типажа трудяги, а не торгаш, как 
у англичан. Социализм немцев естественен и 
представляет собой добровольное сотрудниче-
ство, солидаризм предпринимателя и рабочего, 
которых объединяют общие национальные цен-
ности18. 

По сравнению с двумя другими группами 
(национал-революционерами и национал-боль-
шевиками) у младоконсерваторов революцион-
ная составляющая отступает на второй план. Ре-
волюция, в понимании младоконсерваторов, но-
сит скорее культурный характер, чем политиче-
ский, и отсылает к Традиции. Консерватизм по 
Бруку не только охраняет, но и творит ценности. 
Поэтому его знаменитый тезис о том, что «веч-
ность находится на стороне консерватора»19, 
можно дополнить не менее важной мыслью о 
том, что консерватор создает ценности, а не 
только оберегает их. Традиционные ценности, 
по словам А. Бенуа, сохраняют у нации способ-
ность к росту, а приобретение новых приумно-
жает жизненную силу народа. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
идеология младоконсерваторов имеет чётко вы-
раженный наднациональный и надклассовый 
характер; младоконсерваторов никак нельзя от-
нести к националистам, однако их идеи корре-
лируют с интегральным традиционализмом  
А.Г. Дугина20. 

Категория националистов-революционеров 
представлена такими именами, как братья Фри-
дрих Георг и Эрнст Юнгеры, Франц Шаубеккер. 
По их мнению, консервативная революция «за-
ново провозглашает священные традиции и ге-
роев, всё героическое, величие Отечества. Она 
провозглашает мужские и кровные ценности, 
честь, отвагу, верность, самопожертвование во 
имя общества. Её присущи благоговение и за-
бота, чувство долга и дисциплина, а государство 
и его институты должны вновь их воплощать»21. 

У многих немецких традиционалистов идея о 
консервативном повороте вылилась в чисто 
националистическую концепцию авторита-
ризма: «Воля национализма преследует самое 
дисциплинированное государство, самое не-
справедливое по отношению к своим противни-
кам <...> Диктаторская воля необходима и несёт 
в себе важнейшее будущее»22. 

Здесь нужно отметить, что такое представле-
ние у национал-революционеров возникло под 
влиянием нескольких факторов. 

Во-первых, слабое либерально-демократиче-
ское правительство Веймарской Германии после 
Первой мировой войны. Тягостное впечатление 
такого государственного аппарата растило же-
лание и побуждение к вождизму. 

Во-вторых, основу движения консерватив-
ной революции составляли солдаты-фронто-
вики, ветераны, бывшие штурмовики. Идея го-
сударства как боевого братства, фронтового то-
варищества буквально была у каждого в голове 
и «витала в воздухе», была определяющей в 
представлении о государственном устройстве. 

В-третьих, после неудачных восстаний ком-
мунистов в Венгрии, Баварии, Италии, граждан-
ской войны в Финляндии и создания первого со-
циалистического государства нового строя 
РСФСР (позже СССР) при поражении консерва-
тивных и либеральных сил многим стало оче-
видно хрупкое положение новых демократиче-
ских правительств (например, в Германии, Вен-
грии). После такого опыта революций 1917–
1923 годов многие народные массы стали сим-
патизировать автократам. 

По мнению основоположников национал-ре-
волюционной теории братьев Юнгеров, консер-
вативные революционеры должны быть опорой 
государственной власти, ведь именно они так 
беззаветно любят свою страну и хотят в ней 
жить: «нас следует охарактеризовать и утвер-
дить как движение борьбы, олицетворяющее 
волю к государству»23. 

В идеале государства братьев Юнгеров после 
консервативной революции общее довлеет над 
частным, личные интересы подчинены общно-
сти, народу: «ценность личности приравнива-
ется к её боевой ценности для государства, и это 
государство признаётся формирующей и бес-
спорной силой»24. 

Национал-революционеры предлагали стро-
ить внешнюю политику на идеях империализма 
и экспансионизма, полагая, что лишь то госу-
дарство может вести самостоятельную поли-
тику, которое не ограничивает себя междуна-
родными договорами и конвенциями, а прово-
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дит жёсткую внешнюю политику. Братья Юн-
геры считают, что «национализму необходимо 
империалистическое сознание. Ибо он знает, 
что можно быть только активным или пассив-
ным. И человек активен постольку, поскольку 
он империалист, постольку, поскольку у него 
есть воля не подчиняться какой-либо иностран-
ной власти, а самому осуществлять власть»25. 

Рассматривая вопросы экономики, братья 
Юнгеры указывали, что политические интересы 
важнее экономических. Экономические во-
просы должны быть подчинены национальным 
интересам: «великой задачей государства явля-
ется реализация притязаний на власть, а не эко-
номическая безопасность его подопечных <…> 
Все экономические вопросы второстепенны по 
сравнению с вопросами политическими. Как бы 
ни было важно внутреннее умиротворение <...> 
всегда во всём его существовании необходимо 
подчёркивать преимущество политического. 
Социальный баланс – это всего лишь средство 
для достижения цели. Его реализация не должна 
поглощать великодержавные цели государ-
ства»26. Другими словами, в экономике консер-
вативные революционеры выступают за соци-
альное государство, однако же подчёркивают 
подконтрольность всех отраслей экономики го-
сударству. Выступая именно как Третья пози-
ция, консервативные революционеры высту-
пают за смешанную экономику с упором на гос-
контроль. 

Явно заметно противопоставление Третьего 
пути смешанному рынку и плановой системе. 
Это объясняется тем, чтобы государство могло 
доминировать над корпорациями. Национал-ре-
волюционеры рассматривают государство как 
явление первого порядка, желают государства 
властного, с преимущественно политическими 
задачами. Именно поэтому государство подчи-
няет экономику себе. Консервативная револю-
ция «неизбежно приведёт к борьбе с экономиче-
скими формами либерализма. Ибо точно так же, 
как все формы либерализма ударятся в анархию, 
либеральные бизнес-ассоциации снова и снова 
пытаются противостоять государству с созна-
нием равных или даже превосходящих сил»27. 

Третий путь противостоит идеологически 
государству, в основе которого лежат чисто эко-
номические интересы, как «лжегосударству»28. 
Немецкие консервативные революционеры 
националистического толка считают, что лидер 
их движения не должен исходить из экономиче-
ской выгоды, но обязан руководствоваться чув-
ством народной общности: «тип финансового 
капиталиста или биржевого магната отличается 

от типа националистического вождя. В одном 
стремится господствовать несвязанный дух, в 
другом – кровь. Какая ещё пропасть может быть 
шире?»29. 

Либерализм национал-революционерами 
критикуется за отсутствие ответственности, так 
как при парламентарной системе ответствен-
ность является коллективной. Критикуется идея 
разделения властей за распределение власти 
между институтами, что ведёт, по мнению бра-
тьев Юнгеров, к ослаблению всей системы госу-
дарственного аппарата: «сильное государство 
настаивает на уничтожении всех политических 
форм либерализма. Оно испытывает отвраще-
ние к этим формам, пропитанным теориями и 
отрицанием. Ему не нужны ни партии, ни парла-
менты, ни избирательные права <...> Ему про-
тивны массовые собрания средних умов в пар-
ламентах, где воля к власти приобрела карлико-
вые, вялые формы»30. 

Нормальное государство (по мнению нацио-
нал-революционеров) «должно быть формой, в 
которой напрямую выражена <...> лаконичная 
формула воли нации к власти. У этого государ-
ства другие задачи и другая цель, в отличие от 
либерального государства. Оно есть сбор и кон-
центрация насилия в замкнутом абсолютизме. 
Поэтому оно отвергает любое разделение вла-
стей и любое размывание содержания власти 
корпорациями и равным большинством»31. 

Подводя промежуточный итог, можно сде-
лать вывод о национальном авторитаризме во 
внутренней политике государства и империа-
лизме во внешней политике национал-револю-
ционеров (которые являются одной из ветвей 
консервативной революции в Германии). В эко-
номике национал-революционеры всё же скло-
няются к корпоративизму, отвергая социализм и 
капитализм. 

Последней версией Третьего пути в Герма-
нии было немецкое национал-большевистское 
движение. Здесь следует отметить Генриха Лау-
фенберга, Эрнста Никиша, Карла Отто Петеля. 
Идеология национал-большевизма в Германии 
основывается на смешении радикального анти-
капитализма и не менее радикального национа-
лизма. Немецкие национал-большевики соче-
тали идею «классовой борьбы» и «социалисти-
ческой революции» с «национальной гордо-
стью»32. Национал-большевики являлись са-
мыми нонконформистскими представителями 
Третьего пути, они радикализировали оба 
направления консервативной революции: и со-
циальное, и национальное. К этой группе пред-
ставителей Третьей позиции можно отнести и 
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штрассеристов. В 1920 году в период советско-
польской войны немецкие национал-больше-
вики лелеяли надежду вместе с армией Будён-
ного вторгнуться на капиталистический Запад и 
покончить с «национальными и социальными 
эксплуататорами народов»33. Естественно, что 
Эрнст Никиш и другие представители данного 
течения были русофилами. Советский Союз рас-
сматривался национал-большевиками в каче-
стве главного союзника Германии в борьбе с 
«буржуазным Западом»34. По словам Никиша, 
«революционная и социалистическая Германия 
в союзе с революционной Россией может побе-
дить буржуазный Запад, а затем национальное 
освобождение Германии от Версальского дик-
тата послужит импульсом к мировой социали-
стической революции»35. 

Говоря о национал-большевизме, следует 
сразу же развеять миф о том, что национал-боль-
шевизм – это всего лишь большевизм, совме-
щённый с национализмом. Данное заявление – 
лишь поверхностный анализ. 

Сравнение можно провести по нескольким 
пунктам. 

Начать стоит с экономического базиса госу-
дарства. И уже в этом пункте видно расхожде-
ние большевизма и национал-большевизма. 
Полная национализация является основным ин-
струментом организации экономики в совет-
ском государстве36. В национал-большевизме 
К.О. Петеля также присутствует понятие нацио-
нализации, однако же здесь оно употребляется 
иначе. К.О. Петель выступает за национализа-
цию крупной и средней промышленности, но 
передаёт в частную собственность земельные 
участки крестьянам. И хотя К.О. Петель пишет 
о социалистической плановой экономике, в дей-
ствительности же под этим словом он понимает 
синдикализм с некоторым влиянием корпорати-
визма37. 

Самое большое отличие большевизма от 
национал-большевизма кроется в расовом и 
национальном вопросе. В теории марксизма-ле-
нинизма расовый вопрос в принципе отрица-
ется. Национальное самосознание отрицается, 
представляясь в трудах Ленина инструментом 
разъединения рабочих масс эксплуататорами38. 
Ленин пишет в своём эссе о национальном во-
просе, что параллельно с отмиранием государ-
ства должно происходить слияние наций в выс-
шем единстве39. Немецким национал-большеви-
кам чужд данный подход. Национал-больше-
визм стремится к суверенному государству, су-
ществующему в мире национальных государств 
народов40. Это основное противоречие между 

интернационализмом в марксизме-ленинизме и 
национализмом немецких национал-большеви-
ков окончательно отделило национал-больше-
визм, как самостоятельное политическое уче-
ние, от иных левых социалистических учений. 

Помимо прочего, отличительной чертой 
национал-большевизма является народная рели-
гиозность. Это коренное отличие от больше-
вистского атеизма, который нашёл своё место 
ещё задолго до революционных событий  
1917 года41. К.О. Петель проповедует «о новом 
язычестве, новой космической религиозности, 
сосредоточенной в крови, почве и расе...»42. 
К.О. Петель ставит во главу угла религии не 
христианское учение, но языческую веру в веч-
ную Германию. 

Во внешней политике, где Советское госу-
дарство идёт по пути дружбы народов и интер-
национализма, теоретики национал-больше-
визма проповедуют национальное государство в 
коалиционной солидарности с антиколониаль-
ными силами43. 

Разное понимание социализма образует 
непреодолимую пропасть между национал-
большевиками и марксистами-ленинистами. 
Большевики понимают социализм как цель по-
строения государства для дальнейшей эволюции 
к коммунизму. Немецкие национал-большевики 
же рассматривают социализм как средство для 
обеспечения свободного процветания нации44. 

Однако было бы неправильным не отметить 
сходства советского большевизма и немецкого 
национал-большевизма. Классический ленинский 
большевизм обозначает идеалом политической 
системы диктатуру пролетариата45, а идеалом го-
сударственного устройства – Советы46. Схожие 
мысли высказывает и один из апостолов немец-
кого национал-большевизма Карл Отто Петель – 
«организационной формой самоуправления явля-
ется Народное советское государство; советская 
структура выборов организуется снизу вверх пу-
тём косвенных выборов от образований сове-
тов»47. Основу государства Петель видит в госу-
дарстве, в основе которого лежат самоуправляе-
мые немецкие советы на местах48. Здесь этот ярко 
выраженный принцип самоуправления схож с со-
ветской системой организации государственного 
аппарата (фактически дублирует его). 

Заканчивая данную часть своей статьи, хочу 
отметить, что хотя национал-большевики и заим-
ствуют половину своего обозначения у русских 
коммунистов, первые имеют мало общего с по-
следними. Сам термин «национал-большевизм» 
скорее отсылает к союзу с Советской Россией 
против капитализма и империализма. 
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Подводя итог, хочется отметить, что немецкая 
консервативная революция является крайне неод-
нородной идеологией. Общим для всех её идеоло-
гов становится традиционализм, антикапитализм, 
антилиберализм, антимарксизм, достаточно ради-
кальный национализм. В 20–30-е годы немецкие 
философы, теоретики, политики правого консер-
вативного толка искали новую основу молодого 
послереволюционного немецкого государства. 
Однако они так и не смогли стать третьей пози-
цией в противостоянии гигантов на немецкой по-
литической арене – НСДАП и КПГ. 
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