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Бавария — хох,
А Шейдеман — ох!

А мы прокричим Баварии — ура!
Давно, мол, братцы, пора.
Долго мы ждали. Но как бы то ни было, 
Нашего полку прибыло.

Демьян Бедный (1919 г.)



АВТОРСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Ныне образ Баварии в массовом сознании россиян тес
но связан с пивом, сосисками и горными лыжами, а в более 
широком смысле — с вдумчивой обстоятельностью и раз
меренным образом жизни жителей альпийских предго
рий, вся жизнь которых символизирует собой торжество 
рациональности. Сегодня трудно себе представить, что 
эта часть Германии по историческим меркам совсем недав
но являлась средоточием революционных страстей. Более 
того, коммунистические руководители Баварской совет
ской республики (БСР) провозгласили ее составной ча
стью всемирной революции пролетариата, начало которой 
было положено в России. Именно «русский пример» стал 
главным стимулом и движущей силой тех преобразований, 
которые были проведены во время ее короткого суще
ствования. Консервативная и отсталая часть германской 
империи на какое-то мгновение оказалась не просто по
лем уникального социально-политического эксперимента, 
но и самым западным бастионом того самого «мирового 
большевизма», о котором мечтали Ленин и его соратники в 
первую годовщину своей победы1.

1 Ленин В.И. Полное собрание сочинений (далее — ПСС). Т. 37. 
С.110.

Опыт красной Баварии, раздавленной правительствен
ными войсками в начале мая 1919 г., на протяжении десяти
летий вызывал полярные эмоции, воодушевление и актив
ность одних, страх и ярость других. Трагическая судьба 
Веймарской республики во многом была результатом рас
кола политических сил на красных и белых, отличавшего 
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первые недели и месяцы ее существования. Поражение ле
вых радикалов открыло дорогу радикалам правым. Тезис 
о «еврейско-большевистском заговоре» в Мюнхене стал 
одним из краеугольных камней в самосознании лидеров 
национал-социализма, четверть века спустя приведших 
Германию к национальной катастрофе. О мифах и идео
логически окрашенных интерпретациях БСР пойдет речь 
в заключительной части книги, которая отчасти заменит 
собой классический обзор историографии.

Непостижимые преступления Третьего рейха, а затем 
и длительное противостояние холодной войны вытеснили 
Советскую Баварию на обочину немецкого историческо
го сознания. В Западной Германии она рассматривалась в 
лучшем случае как изысканный политический пируэт, вы
росший из воспаленного сознания местной художествен
ной богемы в эпоху всеобщего помутнения рассудка. В 
СССР и ГДР опыт красной Баварии, канонизированный в 
воспоминаниях ее лидеров, стал составной частью офици
альной идеологии и уже в силу этого не находил сколько- 
нибудь заметного отклика в среде историков послевоен
ного поколения.

Живучесть политизированных образов, связанных с 
Советской Баварией, стала первым мотивом, побудившим 
автора обратить внимание на ее историю. Уже не за го
рами ее столетний юбилей, хроники классовой борьбы и 
партийных конфликтов потеснила социально-культурная 
история, задающая прошлому иные вопросы, ищущая в 
действиях политических актеров невысказанный подтекст. 
И тем не менее мифы, в основе которых лежит «красная» 
или «белая» интерпретация событий, живы до сих пор.

Немногим профессиональным историкам, писавшим 
об опыте Советской Баварии, повезло с источниками — 
вряд ли какому-то другому событию длительностью в 
несколько недель посвящено столько мемуаров его не
посредственных участников. Казалось, революционный 
Мюнхен притягивал к себе людей, которые оставят замет
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ный след в истории прошедшего века. Среди многих следу
ет назвать Томаса Манна, Освальда Шпенглера, Адольфа 
Гитлера, папского нунция Эудженио Пачелли (будущий 
папа Пий XII). Среди лидеров первой советской республи
ки выделялись литераторы Эрнст Толлер и Эрих Мюзам, в 
подавлении БСР участвовали такие одиозные фигуры бу
дущей НСДАП, как Эрнст Рем и Генрих Гиммлер.

Драматическое содержание мюнхенских событий вес
ны 1919 г. определяется не только и не столько перечислен
ными именами. Советская республика, утвердившаяся в 
Южной Баварии, являлась частью общеевропейского кри
зиса, который с полной силой проявился на исходе Первой 
мировой войны. Тысячами невидимых нитей она была свя
зана и с рабочими выступлениями по всей Германии, и с 
диктатурой большевиков в далекой России. Это стало вто
рым мотивом, заставившим автора взяться за написание 
книги. Ее название достаточно условно и отдает должное 
литературно-публицистическим пристрастиям баварской 
революции, но все же указывает на то, что после «изна
чальной катастрофы двадцатого века» история Европы 
перестала состоять из изолированных ячеек, тождествен
ных истории отдельных государств. Она не подверглась 
некоей унификации, но приобрела воистину «транснацио
нальный» характер, хотя и сейчас, почти век спустя, взаи
мосвязи и взаимозависимости европейской истории пер
вой четверти XX века еще не раскрыты в полной мере.

В баварских событиях, как в капле воды, отразились 
ключевые моменты эпохи, порожденной Первой миро
вой войной: паралич традиционных институтов власти и 
жажда мести со стороны тех, кому была отведена роль 
«пушечного мяса», прорыв насилия в политику и дискре
дитация партийно-парламентской «говорильни». Это был 
звездный час харизматичных фанатиков и хладнокровных 
демагогов, момент истины для альтернативных концепций 
общественного развития, которые формировались на про
тяжении предшествующих десятилетий.
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Авторский пафос порожден отнюдь не стремлением соз
дать занимательное повествование о баварских большеви
ках, следовавших примеру своих русских товарищей. Вряд ли 
ныне имеет смысл поднимать на щит программу и практику 
левых радикалов, которым официальная советская историо
графия когда-то приклеила ярлык «штурмующих небо». В то 
же время хотелось бы предостеречь читателя и от упроще
ний противоположного толка, сводящих исторический опыт 
немецкого народа в XX веке к неизбежному, хотя и «долго
му» возвращению в лоно западной цивилизации. История — 
открытый процесс, неподвластный тому, кто считает себя ее 
творцом и толкователем. А значит, любые исторические сю
жеты, казавшиеся вчера частными или никчемными, сегодня 
могут открыть перед нами новые грани и образы прошлого.

Советская Бавария не являлась ни запрограммированным 
свыше путем в тупик, ни истерикой литературных неудачни
ков. Ей нельзя отказать в праве считаться одной из попыток 
перехватить историческую инициативу, предпринятых соци
альными низами в тот момент, когда они добились права на 
активное политическое действие. «Эпоха крайностей» нало
жила свой отпечаток на эту попытку, придав ей наивный и во 
многом трагикомичный характер. Однако именно в театраль
ности сокрыт главный нерв недавно закончившейся эпохи2.

2 Автор с интересом относится к «перформативному поворо
ту» в современной исторической науке, открывающему новые воз
можности для познания прошлого (см. подробнее: Доманска Э. 
Перформативный поворот в современном гуманитарном зна
нии. — Способы постижения прошлого. Методология и теория 
исторической науки. М., 2011).
3 См.: Берк П. «Перформативный поворот» в современной исто
риографии. — Одиссей. Человек в истории. М., 2008.

Революции первых десятилетий XX века выступали в 
роли масштабного перформанса, т.е. саморазвивающегося 
ритуала, который включал в себя трансформацию и от
рицание укоренившихся социокультурных традиций (как 
индивидуальных, так и коллективных)3. Отсутствие зара



Авторское предисловие 9

нее заданного сценария, равно как и внутренней логики, 
является характерной чертой подобных явлений, что не 
раз ставило в тупик историков классической школы. На 
одной и той же сцене одновременно шло несколько спек
таклей разного жанра, разворачивались независимые друг 
от друга сюжетные линии, участники самостоятельно ме
няли свои монологи, костюмы и декорации.

Если для художественной богемы Мюнхена, примкнув
шей к советскому движению, это была долгожданная и за
хватывающая роль, которая порождала яркие импровиза
ции, то для политических деятелей левого толка речь шла 
о попытке втиснуть послевоенный хаос в жесткие рамки 
марксистской теории, о реализации на практике целостно
го и непоколебимого социалистического проекта. Наконец, 
для вчерашних солдат или рабочих участие в революцион
ных событиях вытекало из стремления рассчитаться с вла
стью за обиды и лишения военных лет, а также из поиска 
своего места в новой системе политических и социальных 
координат, которую обещала демократическая Германия.

Считая себя верными продолжателями дела русской ре
волюции, ее самым западным форпостом, лидеры БСР име
ли весьма слабое представление о том, что же на самом деле 
происходило в далекой России. Эхо, о котором идет речь в 
названии книги, подобно тени из сказки Андерсена, суще
ствовало независимо от своего источника. Революционную 
энергию масс возбуждало само наличие некоей альтерна
тивы, которая смогла бы перевернуть трагическую главу 
европейской истории. И «свет с Востока», реальный или 
воображаемый, открывал такую возможность.

Даже если «непригодность большевизма для экспор
та на мировой политический рынок» казалась очевидной 
большинству западно-европейских социалистов4, это не 
меняло сути дела. Они мечтали о власти, основанной не на 
господстве и подчинении, а на самоорганизации социаль

Мартов О.Ю. Мировой большевизм. Берлин, 1923. С. 9.
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ных низов, они мечтали о «прозрачном» государстве, спо
собном предотвратить масштабную авантюру, подобную 
Первой мировой войне. И здесь, наряду с неясной симво
ликой рабоче-крестьянских советов, они могли опереться 
только на опыт Парижской коммуны 1871 г. Признавая 
условность данного термина, баварских революционеров 
все же уместно назвать коммунарами — во всяком случае, 
коммунарами в апреле 1919 г. они были гораздо больше, 
чем коммунистами российского образца.

В рамках транснациональной постановки исследо
вательской задачи, внесения исторического опыта Со
ветской Баварии в более широкий контекст европейской 
смуты первых послевоенных лет открытые вопросы все 
еще доминируют над обоснованными ответами. Можно 
ли говорить о специфической баварской революции или 
она являлась частью революции германской, хотя и име
ла ряд общих черт с событиями в России? Был ли это по
следний всплеск международного советского движения, 
к тому моменту уже задушенного большевиками там, где 
оно зародилось?5 Не являлась ли диктатура последних 
единственным средством обуздания бунтарской стихии, 
сохранявшим завоевания революции в целом? И наконец, 
стала ли жестокость, проявленная палачами красной Ба
варии, выражением местной патриархальной специфики 
или имела иные, более широкие корни?

5 О том, что советская власть оказалась псевдонимом партийной 
диктатуры, говорилось и в 1919 г. (Мартов О.Ю. Указ соч. С.37), и деся
тилетия спустя. Об этом же писала и Ханна Арендт, ссылаясь как раз 
на опыт Советской Баварии (Арендт X. О революции. М., 2011. С. 359).

Первая глава книги носит обзорный характер и посвя
щена восходящему этапу в развитии баварской революции 
начиная с ноября 1918 г. Во второй главе рассматривается 
провозглашение и недельное существование первой совет
ской республики в Баварии (7-13 апреля 1919 г.), в число 
учредителей которой коммунисты не входили. Третья — 
пятая главы освещают главный предмет авторского интере
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са — период правления коммунистов, который в понимании 
последних отождествлялся с диктатурой пролетариата и 
вошел в историю как вторая БСР (13 апреля - 1 мая 1919 г.). 
Кратковременность ее существования позволила совме
стить хронологическое изложение событий с выделением 
ряда разноплановых проблем, которые затрагивают кадро
вый аспект формирования новой власти, ее экономическую 
и военную политику, а также будни красной Баварии.

Отдавая должное перформативному подходу, автор 
перемежает академический текст, построенный на базе 
традиционного анализа источников и выдержанный в 
хронологическом ключе, несколькими «картинами», напи
санными в жанре микроистории. Заинтересованному чи
тателю они дадут дополнительные штрихи к пониманию 
революционной повседневности, незаинтересованный 
может попросту пропустить соответствующие страницы 
текста. Сознательная драматизация, к которой с понят
ным подозрением относятся коллеги по историческому 
цеху, открывает перед читателем скрытые пружины опи
сываемых событий, позволяет поставить самого себя на 
место действующих лиц первого и второго эшелона. Этой 
же цели служат и приведенные в каждой из глав докумен
ты, которые представляются автору наиболее яркими и 
характерными для иллюстрации исследуемой эпохи.

Авторская реконструкция истории Советской Бава
рии опирается, наряду с опубликованными источниками 
(директивы властей, пресса, мемуары), на архивные мате
риалы следственных органов по делам о мюнхенских мя
тежниках, которые велись сразу же после падения БСР6. 
Они содержат в себе не только протоколы допросов и 
судебных заседаний, но и уникальные документы самой 
республики коммунистов (стенограммы заседаний, рек
6 Staatsarchiv Bayern (далее — StAB). Staatsanwaltschaft. Номера 
листов отмечаются при цитировании данного источника только в 
тех случаях, когда соответствующие архивные дела имеют сплош
ную внутреннюю нумерацию.
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визиционные записки, отчеты о боевых действиях и т. п.), 
а также личные документы подследственных, их письма и 
фотографии. Среди вещественных доказательств, кото
рые приобщались к делам, — фальшивые паспорта, афи
ши и прокламации и даже столовый нож, которым один из 
заключенных умудрился перепилить решетку мюнхенской 
тюрьмы.

Первоначальное обращение к судебным делам двух ли
деров БСР, которых считали «большевистскими эмиссара
ми», — Товия Аксельрода и Евгения Левина — показало, 
что данный архивный фонд требует серьезного внимания 
и может дать ответ не только на вопрос о показательном 
характере правосудия победителей. В рамках подготови
тельной фазы было изучено около сотни судебных дел, за 
каждым из которых стояли неординарные люди, ключе
вые сюжеты или забытые страницы баварской революции. 
Без компетентной помощи сотрудников Государственного 
архива Мюнхена эта работа так бы и осталась незавершен
ной из-за одного только объема рукописных материалов, 
содержащихся в каждом из следственных дел.

Автор отдает себе отчет в том, что источники подобно
го рода требуют к себе крайне осторожного отношения. В 
рамках следствия по политическим преступлениям, носив
шего показательный характер и открыто демонстрировав
шего обвинительный уклон, поиск истины занимал военных 
и полицейских чиновников далеко не в первую очередь. Они 
старались втиснуть показания обвиняемых в прокрустово 
ложе государственного заговора, «чуждого баварскому 
духу». В свою очередь коммунары, защищаясь, либо вообще 
отрицали какую-либо связь с революционными событиями, 
либо подчеркивали, что были вовлечены в них поверхност
но, по воле случая или по принуждению властей.

Имея дело с тщательно документированной игрой в 
«кошки-мышки», историк сам оказывается в роли сле
дователя, хотя от него уже не зависят свобода и жизнь 
профессиональных революционеров и простых рабочих, 
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попавших в руки победителей. Историческая дистанция 
далеко не всегда оказывается помощником в вынесении 
окончательного приговора. Если тот или иной человек 
участвовал в политической борьбе последующих лет, пре
следовался нацистами или искал убежища в Советском 
Союзе, на помощь приходят материалы других архивов7.

7 Это касается не только германских, но и отечественных архи
вов. В фондах Коминтерна, которые хранятся в Российском госу
дарственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), 
автору удалось обнаружить около двух десятков личных дел на 
тех, кто называл себя «баварскими коммунарами». Некоторые из 
них получили статус политических эмигрантов в СССР и были ре
прессированы в эпоху «большого террора», их следственные дела 
1937-1938 гг. находятся в Государственном архиве Российской Фе
дерации (ГАРФ).

Первые контуры книги сложились в 2001 г., во время 
исследовательской стипендии, предоставленной автору 
Фондом Александра Гумбольдта. Работа в архивах и би
блиотеках Мюнхена была бы невозможна без поддержки 
местного Института современной истории, за что хоте
лось бы выразить особую благодарность его многолетнему 
директору Хорсту Меллеру. Концепция книги оттачива
лась в дискуссиях с российскими и немецкими коллегами, 
проявившими интерес к теме, которая кому-то на первых 
порах не казалась актуальной и «свежей». Студенты, с ко
торыми мы обсуждали на семинарах различные сюжеты 
Баварской революции, напротив, активно вживались в об
разы мюнхенских коммунаров.

Обращение к опыту БСР позволяет не только ярче и 
точнее обрисовать контуры послевоенной эпохи, но и уви
деть ее далеко идущие последствия. Верхние слои немец
кого общества были буквально пропитаны «великим стра
хом» перед местью дорвавшихся до власти пролетариев. 
Г.А. Винклер справедливо отмечает, что «ни один эпизод 
германской революции не вызывал у современников тако
го ужаса перед “русскими событиями”, как Мюнхенская 
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республика советов»8. Это вылилось в самосуды над ее ру
ководителями, в неоправданную жестокость военной опе
рации, призванной восстановить «законность и порядок» 
в Мюнхене и его окрестностях.

8 Winkler Н.А. Von der Revolution zur Stabilisierung. Arbeiter und 
Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1918 bis 1924. Berlin, Bonn, 
1984. S. 184.

Ее последствия известны — Бавария достаточно бы
стро поменяла свой цвет, став колыбелью нацистского 
движения. А значит, опыт Баварской революции нало
жил свой отпечаток на трагическое развитие советско- 
германских отношений и в последующие два десятилетия. 
Преломленное до неузнаваемости эхо вернулось к своему 
первоисточнику. Остается закончить авторское введение 
выражением надежды на то, что поиск «русских следов» в 
предгорьях Альп окажется не только полезным, но и увле
кательным занятием для читателей этой книги.



Глава 1.
РЕВОЛЮЦИЯ НА МАРШЕ

Начало
Бавария на рубеже XX века считалась заповедным 

уголком Германии, который сохранил патриархальный 
уклад жизни и свято чтил местные традиции. В 1871 г. 
она вошла в состав кайзеровской империи, подчинившись 
прусской военной силе, но сохранила за собой ряд особых 
прав и привилегий, превращавших ее в государство в госу
дарстве. Баварцы демонстрировали приверженность бело
голубому стягу династии Виттельсбахов, правившей в 
стране более семисот лет, и не скрывали своего презрения 
к выскочкам-пруссакам, которые отвечали им взаимно
стью. Политические коллизии накладывались на конфес
сиональный раскол двух Германий — католической и про
тестантской. В какой-то степени Бавария была похожа на 
американский Юг накануне Гражданской войны в США, 
но еще больше — на покоренную, но непокорную Шотлан
дию в составе Британской империи.

Первая мировая война стала серьезным испытанием 
для баварской обособленности. Властители дум мюнхен
ской интеллигенции на волне августовского подъема 1914 г. 
призывали земляков проникнуться «прусским духом», за
быть старые счеты и в едином строю немецких племен дви
нуться на врага1. Война унифицировала социальные и по
1 См. воспоминания мюнхенского историка и публициста Кар
ла фон Мюллера, который принадлежал к числу тех, кто воспевал 
«очистительную грозу» — Muller К. A. Mars und Venus. Erinnerungen 
1914-1919. Stuttgart, 1954.
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литические процессы в различных частях империи. Хотя 
на фронтах сражались особые баварские части, общие тя
готы и победы постепенно лишали их прежнего колорита. 
Не отставал от фронта и тыл. Мюнхен, являвшийся в пред
военные годы аристократической резиденцией с утончен
ными манерами, пристанищем художников и поэтов, ра
дикально изменил свой облик. В городских пригородах 
росли промышленные предприятия, обслуживавшие нуж
ды армии, пансионаты и санатории альпийских предгорий 
превратились в госпитали, на улицах яркие наряды лейб- 
гвардейцев сменил унылый цвет полевых мундиров.

С каждым новым годом менялись и настроения основ
ной массы горожан. Рабочие, мелкие служащие и солдаты 
мюнхенского гарнизона, уставшие от тягот и ужасов миро
вой войны, стали видеть в баварском правительстве слепо
го исполнителя воли германского кайзера, в свою очередь 
ставшего игрушкой в руках собственного генералитета2. 
Мюнхен, как и другие города страны, находился на полу
голодном пайке. Баварские крестьяне возвращались к на
туральному хозяйству и обращали все меньше внимания 
на нужду горожан. Видя развал государственной власти, 
они игнорировали обязательные поставки продоволь
ствия, предпочитая отправлять продукты на «черный ры
нок». От традиционных верноподданнических настроений 
не осталось и следа — в самых отдаленных деревнях кре
стьяне последними словами ругали «прусских свиней» и 
собственного короля3.

2 Rosenberg A. Entstehung der Weimarer Republik. Frankfurf am 
Main, 1961. S. 237.
3 Muller KA. Op. cit. S. 138-140.

К осени 1918 г. только политические слепцы могли еще 
рассуждать о шансах на победу и перспективах Великой 
Германии. Мюнхенские госпитали были переполнены ра
неными и инвалидами, формировавшиеся в городе запасные 
части отправлялись на фронт буквально из-под палки. По- 
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еле выхода из войны Австро-Венгрии по Мюнхену пополз
ли слухи, что войска Антанты готовы перейти через Альпы 
и оккупировать Верхнюю Баварию. В ожидании авианале
тов горожане стали готовить бомбоубежища, запасаться 
самым необходимым на случай возможной осады.

Старый режим потерпел крах в баварской столице на 
три дня раньше, чем в Берлине. В день первой годовщины 
революции в России, 7 ноября 1918 г., в центре Мюнхена 
состоялся массовый митинг, главным лозунгом которого 
был «Мир любой ценой!». Требования скорейшего пре
кращения войны и проведения демократических реформ 
объединили широкий спектр политических сил — от уме
ренных либералов до крайне левых.

Триумфальное шествие советской власти по улицам 
города продолжалось всего один день и было возглавлено 
левым социалистом Куртом Эйснером, который несколько 
месяцев до того провел в тюрьме за свою антивоенную де
ятельность. Ни государственные учреждения, ни офице
ры не оказали сколько-нибудь заметного сопротивления 
врывавшимся в министерства и казармы революционерам. 
Собравшийся на свое первое заседание Революционный 
рабочий совет провозгласил Баварию «свободным госу
дарством» с республиканским правлением, а Эйснера — 
главой нового правительства. На следующий день из го
рода бежал последний из Виттельсбахов, которые давно 
уже являлись предметом постоянных насмешек острых 
на язык баварцев. Акт отречения от власти, подписанный 
Людвигом III несколько дней спустя, являлся уже простой 
формальностью4.

4 См.: Mitchell A. Revolution in Bavaria 1918-1919. The Eisner Regime 
and the Soviet Republic. Princeton, 1965.

Скрытая конкуренция Баварии и Пруссии продолжа
лась и после краха кайзеровской империи. По всей стране 
власть перешла в руки местных советов, тон в которых за
давали социал-демократы. Однако их партия — СДПГ — в 
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1914 г. пережила раскол, организационно оформленный 
три года спустя. Из ее состава вышло левое крыло, обра
зовавшее НСДПГ — партию независимых социалистов. В 
Берлине главой революционного правительства стал ли
дер СДПГ Фридрих Эберт, будущий президент Веймар
ской республики. Курт Эйснер же представлял партию не- 
зависимцев в Баварии.

Программа правительства Эйснера, появившаяся 15 но
ября, фиксировала достижения первого этапа революции и 
предлагала весьма туманную перспективу политики, осно
ванной на «доверии духу масс» и нацеленной на «превра
щение былой нужды в новую эпоху подлинной свободы и 
морального взаимоуважения»5. Более конкретным было 
временное распоряжение о деятельности рабочих, солдат
ских и крестьянских советов Баварии, принятое 26 ноября. 
Советы противопоставлялись и «парламентской говориль
не», и исполнительной власти традиционного толка. Они 
должны были прежде всего контролировать последнюю, 
являясь выразителем интересов трудящихся масс. В рас
поряжении не был прописан механизм разрешения кон
фликта интересов: за советами признавалось только право 
жаловаться на действия местной администрации в Мюнхен, 
что на тот момент звучало совершенно нереволюционно6.

5 Appelle einer Revolution. Dokumente aus Bayern zum Jahr 1918/1919. 
Miinchen, 1968. Anlage 10.
6 Bayerischer Staatsanzeiger. 28. November 1918.

Впрочем, в конце 1918 г. было не до размышлений о пу
тях в светлое будущее. Правительству Эйснера пришлось 
заниматься размещением войск, возвращавшихся с фрон
та, и продовольственным обеспечением гражданского на
селения. Карточная система, сносно функционировавшая 
в первые годы войны, фактически развалилась после того, 
как в Германии была провозглашена республика. Числен
ность работающих по найму в Мюнхене к концу войны до
стигла 220 тыс., из них две трети составляли лица физиче
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ского труда7. Крупнейшими предприятиями в городе были 
паровозостроительная фабрика «Маффей», артиллерий
ские мастерские Круппа, завод по производству двигате
лей внутреннего сгорания (БМВ). Самым организованным 
отрядом баварских рабочих являлись железнодорожники. 
Однако в Мюнхене, как и в других городах Баварии, пре
обладали мелкие предприятия с числом наемных рабочих 
менее десяти, их мировоззрение несло в себе черты сред
невековых подмастерьев, стремившихся любой ценой вы
биться в люди.

7 См. подсчеты в работе: Koglmeier G. Die zentralen Rategremien 
in Bayern 1918/19. Legitimation — Organisation — Funktion. Miinchen, 
2001. S. 355. К концу мировой войны в Мюнхене проживало около 
600 тыс. человек.
8 Geyer М.Н. Verkehrte Welt. Revolution, Inflation und Moderne. 
Miinchen 1914-1924. Gottingen. 1998. S. 39.

В годы войны до 90% наемных рабочих Мюнхена выпол
няли заказы военного ведомства8. С подписанием Компьен- 
ского перемирия заводы, производившие продукцию воен
ного назначения, были остановлены, тысячи людей остались 
без средств к существованию. Армию безработных дополня
ли демобилизованные солдаты, ожидавшие от новой власти, 
что она не бросит их на произвол судьбы. Многие снимали 
дешевое жилье в окрестных поселках и деревнях и ежеднев
но отправлялись на поиски работы в Мюнхен. По разным 
оценкам, только в этом городе от 25 до 35 тыс. человек к вес
не 1919 г. оставались без постоянного заработка.

В еще недавно идиллической Баварии быстрыми тем
пами стала расти преступность, которая отныне получала 
идеологическое обоснование, выступая в роли «стихийной 
социализации». В первые дни после свержения монархии 
были частично разграблены военные склады, досталось и 
престижным магазинам, расположенным в центральной 
части города. С офицеров срывали знаки различия, то тут, 
то там вспыхивали стычки, правда, без применения ору
жия. Обыватели списывали все напасти послевоенного 
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времени на «пришлых», в том числе на русских, сербских и 
итальянских военнопленных, на бездельничающих солдат 
мюнхенского гарнизона. Однако немалую лепту в падение 
нравов вносила и местная молодежь, выросшая за годы 
войны без отцовского присмотра.

В конечном счете ненависть социальных верхов сосредо
тачивалась на фигуре Эйснера, который в их глазах являлся 
средоточием вселенского зла — он был «восточным евреем», 
«баварским Лениным», а его правительство — «портовым 
борделем санкюлотского сброда из матросов, которые при
тащили туда своих девиц»9. Глава революционного прави
тельства мало заботился о том, чтобы добиться расположе
ния «классового врага». Попытка заключения сепаратного 
мира с Антантой, публикация секретных документов кай
зеровского правительства — самые яркие, но не единствен
ные примеры его благих порывов, неизменно приносивших 
результат, обратный ожидаемому. Новичок в большой по
литике, Эйснер стал мишенью праворадикальной прессы во 
всей Германии и лишился поддержки в Берлине.

9 Hofmiller J. Revolutionstagebuch 1918/19. Aus den Tagen der Munch- 
ner Revolution. Leipzig, 1939. S.95-97; Muller K.A. Op. cit. S. 286.
10 Вернер П. Евгений Левинэ и Баварская советская республика. 
М., 1923. С. 25.

Его противники слева утверждали, что баварское пра
вительство «держалось только на полном равновесии ре
волюционных и контрреволюционных сил, рискуя при ма
лейшем перевесе одной из них полететь в пропасть»10. На 
самом деле Эйснеру приходилось балансировать между 
советами различных уровней и обещанием провести все
общие парламентские выборы. Как и другие лидеры гер
манской революции, он не имел четких представлений о 
том, как должна выглядеть новая государственная систе
ма. Революционные силы могли опереться только на опыт 
Советской России, который к концу 1918 г. не казался осо
бо привлекательным. Даже для искренних социалистов 
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Россия казалась варварской и нецивилизованной страной, 
неспособной конкурировать с европейскими формами по
литической жизни. Сквозь все препоны мировой и граж
данской войны на Запад проникала реальная информация 
о действиях большевистской диктатуры, которые отодви
нули советские структуры на второй план, прибегая к ис
пытанным методам насилия и подкупа.

Да и самого Эйснера трудно было бы причислить к по
клонникам Ленина и его партии. Левых радикалов он счи
тал незначительной величиной в политическом ландшаф
те, влияние которой определяется воздействием из России. 
«Я не поддерживаю отношений с правительством, которое 
ведет политику при помощи миллионов», — заявлял Эйс
нер, имея в виду те деньги, которые большевики тратили на 
поддержку своих единомышленников в Германии11.

11 Miihsam Е. Von Eisner bis Levine. Die Entstehung der Bayrischen 
Raterepublik. Berlin, 1929. S.24.
12 Цит. no: Neubauer H. Miinchen 1918/1919 — In: Die Miinchener 
Raterepublik. Zeugnisse und Kommentar. Miinchen, 1967. S.88.

Ситуация с советами в Баварии не слишком отличалась от 
процесса их формирования на начальном этапе российской 
революции. После избрания по предприятиям городского 
Совета рабочих депутатов, а по казармам — солдатских со
ветов, Революционный рабочий совет не прекратил своего 
существования, хотя и был отодвинут на обочину политиче
ской жизни. Каждая из этих структур выдвигала претензии 
на лидерство, плодила директивы и постановления, создава
ла собственный аппарат, финансировавшийся из трещавше
го по всем швам баварского бюджета. Попытки революци
онного правительства выстроить их иерархию и определить 
границы компетенций наталкивались на сопротивление но
воявленных вождей и их экзальтированного окружения. Как 
с горечью признавал соратник Эйснера поэт Эрнст Толлер, 
«каждый из них считал, что Советская республика создана 
для выполнения его личных пожеланий»12.



22 Глава 1

Хаос советских структур вызывал не только усмешки сто
ронников старой власти, но и растущее недовольство социаль
ных низов. Оно оказывалось благодатной почвой для пропа
ганды левых радикалов, ни в грош не ставивших завоеванные 
политические свободы и требовавших «второй революции». 
Тон среди них задавали представители творческой интел
лигенции, которая традиционно проживала в мюнхенском 
районе Швабинг. Они приносили с собой характерный для 
богемы образ жизни как постоянной борьбы за самоутверж
дение — интриги, групповщина, постоянные расколы и слия
ния. Быть революционером стало в те дни не только модно, но 
и обязательно для каждого, кто считал себя представителем 
передовых общественных взглядов или мечтал о политиче
ской карьере. Влияние радикально настроенных писателей и 
публицистов выросло на исходе войны, когда их пацифист
ские призывы находили все больший отклик у образованной 
публики, несмотря на все запреты цензуры и репрессии поли
цейских властей. Особой известностью пользовались в Мюн
хене анархисты Эрих Мюзам и Густав Ландауэр, которые на
зывали себя коммунистами-интернационалистами.

Одна из первых листовок, подписанных левыми ради
калами, появилась 30 ноября 1918 г.13 Она провозглашала 
перспективу немедленных социальных преобразований 
и воссоздания революционного интернационала, выдви
гала лозунг федеративной Германии. Группы анархистов 
опирались на местную художественную интеллигенцию в 
гораздо большей степени, чем на рабочий класс и его орга
низации. Им удалось сформировать Объединение револю
ционных интернационалистов, куда вошло большинство 
членов Революционного рабочего совета. Параллельно в 
Мюнхене сформировалась местная ячейка Союза Спарта
ка, вскоре преобразованного в Компартию Германии. Обе 
группы сплотил бойкот выборов — как во всегерманское 
Учредительное собрание, так и в баварский ландтаг.

13 Текст листовки воспроизведен в книге: Miihsam Е. Op. cit. S. 14.
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Левые радикалы на первых порах оставались генера
лами без армии: кадровые рабочие сохраняли традици
онные политические симпатии, слонявшуюся по улицам 
безработную молодежь и демобилизованных солдат было 
трудно организовать и возглавить. Однако ход событий, и 
прежде всего падение престижа правительства Эйснера, 
работал в пользу коммунистов и анархистов. Нараста
ние «большевистских устремлений» в Баварии вызывало 
растущую озабоченность берлинских властей14. 7 января 
стихийная демонстрация мюнхенских безработных пере
росла в столкновения с полицией. Возбужденная толпа 
ворвалась в министерство социального обеспечения, не 
обошлось без человеческих жертв.

14 См. ответ прусского посланника в Баварии графа Юлиуса Цеха 
на запрос из Берлина от 25 декабря 1918 г.: «Большевистские про
явления отмечаются только в части Нижней Баварии и в отдельных 
местностях Франконии. Преобладающая часть земли, несмотря на 
активную пропаганду, прежде всего большевистски зараженных 
(infizierter) демобилизованных солдат, свободна от большевиз
ма». — Politisches Archiv des Auswartigen Amtes (далее — PA A A). 
R 2732.

Масла в огонь подлило рабочее восстание в Берлине, 
которое возглавили лидеры НСДПГ и КПГ. 10 января на 
демонстрацию солидарности с берлинскими пролетария
ми вышло несколько тысяч жителей баварской столицы. 
Собравшись перед бывшей королевской резиденцией, 
они потребовали смещения со своих постов всех лидеров 
СДПГ, предавших германскую революцию. Выступавшие 
на митинге Мюзам, Макс Левин, Хильдегард Крамер и еще 
несколько человек были арестованы. Тогда группа сторон
ников КПГ во главе с матросом Рудольфом Эгльхофером 
пробралась во дворец и устроила сидячую забастовку в 
кабинете Эйснера. Последний распорядился освободить 
арестованных, это на какое-то время разрядило обстанов
ку в городе. Столкновения в еще недавно сплоченном рево
люционном лагере приобретали все более ожесточенный 
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характер. Становилось все более очевидным, что успех той 
или иной политической силы во многом будет зависеть от 
настроений солдатской массы, ожидавшей демобилизации 
в казармах мюнхенского гарнизона.

Солдатская революция
Представление о солдатах как движущей силе «второй 

революции» в Баварии опиралось не в последнюю очередь 
на русский опыт. Известный меньшевик О.Ю. Мартов вы
вел на его основе социологическую закономерность: «Вли
яние большевизма на течение революции в каждой стране 
пропорционально участию в этой революции вооружен
ных солдатских масс». Вчерашних солдат, считавших себя 
гарантом и проводником радикальной перестройки обще
ства, подчеркивал Мартов, отличало «корпоративное со
знание, питающееся уверенностью, что владение оружи
ем и умение им управлять дают возможность направлять 
судьбы государства»15.

15 Мартов О.Ю. Указ. соч. С. 11, 12.
16 Допрос Видемана от 1 марта 1920 г. — StAB. Staatsanwaltschaft. 
3038. Bd.l.

В гораздо большей степени, чем пропагандистские бро
шюры левых социалистов, их учителем являлся собствен
ный военный опыт. Фронтовик Зигмунд Видеман показы
вал в ходе следствия по делам мюнхенских коммунаров, 
что его представления о необходимости революционного 
выхода из войны сформировались под влиянием француз
ских солдат, несмотря на строжайшие запреты любого 
братания с противником. Еще находясь в армии, Видеман 
был уверен в том, что «революция начнется на фронте и 
примет интернациональный характер»16.

Для немецких ветеранов на первом месте среди револю
ционных задач стояло наказание тех, кто затеял войну и 
получал немалые барыши, пока они проливали свою кровь 
на полях сражений. Вернувшись к мирной жизни, они 
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остались без пенсий и общественного признания, их место 
у станка, а иногда и у семейного очага было занято други
ми людьми. Среди обуревавших их эмоций доминировала 
наивная жестокость, олицетворявшая собой еще одну со
циологическую закономерность: «в переломные моменты 
истории все определяет агрессивное начало, малопривле
кательные носители которого выступают историческим 
воплощением того возмездия, которое заслужила старая 
система»17.

17 Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия револю
ционного насилия. М., 1997. С.119,138.
|М Karl М. Die Munchener Raterepublik. Portrats einer Revolution. 
I)(isseldorf, 2008. S. 9.

Насыщенность германских городов солдатской массой 
после подписания Компьенского перемирия и начала де
мобилизации была гораздо большей, чем в России к Фев
ралю семнадцатого года. Только в мюнхенском гарнизоне 
под ружьем к концу войны состояло 52 тыс. человек18. Для 
возвращавшихся частей не хватало казарм, они занимали 
здания школ и гимназий. Вынужденное безделье после 
пережитого на фронте только подстегивало ненависть к 
старому миру, относительному благополучию «тыловых 
крыс». Наблюдатели отмечали, что самым заметным про
явлением революции стал небрежный вид солдат, заполо
нивших улицы Мюнхена. Они срывали со своих шинелей 
знаки различия, не застегивали воротнички.

Тот, у кого было семейное пристанище и перспектива 
работы, спешил демобилизоваться — в казармах остава
лась молодежь и лица, неспособные вернуться к мирной 
жизни. Среди них оказался и вернувшийся в строй после 
контузии ефрейтор Первого баварского полка Адольф 
Гитлер. Если Гитлер на тот момент в политическом пла
не являлся еще чистым листом бумаги, то другие солдаты 
уже имели опыт подпольной политической борьбы либо 
открытых антивоенных выступлений. Упоминавшийся 
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выше уроженец Швабинга Рудольф Эгльхофер был приго
ворен к смертной казни за отказ подчиняться требованиям 
офицеров и антиправительственную пропаганду на флоте 
(позже казнь заменили каторжными работами).

Вернувшись на родину, Эгльхофер примкнул к комму
нистам, став одной из самых заметных фигур только что 
созданной партии — ив силу своего почти двухметрового 
роста, и в силу своей типично матросской бесшабашности. 
Тысячи солдат, оказавшихся в Мюнхене к началу револю
ции, буквально попали в плен митинговой стихии. В одном 
из судебных дел сохранился протокол собрания 4 декабря 
1918 г., в ходе которого выступили все лидеры левых ради
калов. Эрих Мюзам начал с выражения благодарности со
бравшимся: «Революция, разразившаяся 7 ноября, была 
солдатской революцией. Это была революция солдат против 
милитаризма»19. Призывы к международной солидарности 
с русскими рабочими и крестьянами тут же наткнулись на 
прагматизм слушателей, вопрошавших с мест, — где же то 
продовольствие, которое нам обещали прислать из России?

19 Протокол собрания «Международной коммунистической пар
тии» в Мюнхене — StAB. Staatsanwaltschaft. 2525.

Будущий функционер КПГ Фердинанд Майргюнтер 
разъяснил собравшимся, что поезда с русским хлебом не 
пропускают в Германию социал-предатели во главе с Эбер
том и Шейдеманом, окопавшиеся в Берлине. «Наши враги, 
нынешнее правительство и буржуазия, единым фронтом 
выступают против большевизма. Но что такое больше
визм? Он представляет собой выражение воли рабочего 
класса к самостоятельному господству. День и ночь нам 
твердят о том, что большевизм есть грабеж, мародерство и 
убийство, но если бы это было так, то большевиками были 
бы все капиталисты, ибо они нас грабили и оставляли без 
средств к существованию. Большевиком был бы Вильгельм 
Второй и его окружение, ибо на их совести гибель сотен 
тысяч людей...»
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Далее Майргюнтер заявил, что победа в Германии боль
шевизма снимет с повестки дня вопрос о тяжелых условиях 
мира с победителями в Первой мировой войне. «Если Ан
танта вторгнется в наши пределы, она не уничтожит нашей 
революции, как она не смогла сделать это в России. Мы не 
одни, в России существует огромная Красная Армия, кото
рая поможет нам в решающей борьбе с капитализмом... Ми
ровая революция, начавшаяся на Востоке, движется оттуда 
на Запад». Неназванный матрос, возможно, это был сам 
Эгльхофер, поддержал докладчика: «Ложью является все 
то, что газеты пишут о России, что там правит бал убийство 
и война. Войны там нет. В Мюнхене босяки тоже грабили ма
газины, нечто подобное происходило и в первые дни рево
люции в России, но настоящие революционеры столь же не
причастны к грабежам в России, как и здесь в Германии»20.

20 Ibidem.
21 Rohm Ernst. Die Geschichte eines Hochverraters. Munchen, 1928. S.77.

Центральный солдатский совет Баварии, избранный в 
ноябре 1918 г., с самого начала занял независимую позицию 
по отношению к правительству Эйснера. Ему подчинялись ка
зарменные советы, представлявшие военнослужащих по месту 
их временной дислокации. По инициативе Центрального со
вета солдаты захватили редакции нескольких газет, с 19 дека
бря в Мюнхене начала выходить его газета «Фрайе Камерад». 
Раньше, чем органы рабочего представительства, солдатские 
советы установили горизонтальные связи, опираясь на тради
ции фронтового братства. На какой-то момент они оказались 
одной из самых влиятельных сил германской революции, вы
зывая уважение даже у своих заклятых врагов. Эрнст Рем, в то 
время офицер гарнизона неподалеку от Мюнхена, давал такую 
характеристику совету в своей воинской части: «Он представ
лял собой пестро перемешанное сообщество ветеранов войны 
всех оттенков красного цвета, из них симпатичнее всего мне 
были самые радикальные. Но в Ингольштадте именно этот со
вет выступал в роли носителя реальной власти»21.
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Солдатские советы по всей Германии лоббировали в 
местных и земельных органах управления нужные реше
ния и поддерживали «своих» политиков, нередко исходя 
из корыстных и местнических побуждений22. Широкую 
огласку получила история социал-демократического ми
нистра внутренних дел Баварии Эрхарда Ауэра, который 
рождественский вечер 1918 г. вместе с семьей провел в 
казарме лейб-гвардейского полка, спасаясь от угроз рас
правы со стороны воинских частей, выступивших против 
его политики компромиссов с реакционным чиновниче
ством. Чтобы обезопасить себя от повторения подобных 
эксцессов, лидеры СДПГ начали создавать республикан
ские охранные отряды, которые подчинялись городскому 
коменданту и держали под своим контролем правитель
ственные здания.

22 Kluge U. Soldatenrate und Revolution. Studien zur Militarpolitik in 
Deutschland 1918/19. Gottingen,1975.
23 Muller (Meiningen) E. Aus Bayerns schwersten Tagen. Berlin. Leip
zig, 1923. S.177.

К весне 1919 г. мюнхенский гарнизон окончательно 
перестал быть управляемым, многие военнослужащие вы
полняли только те приказы, которые считали выгодны
ми для себя лично. Лидер Германской демократической 
партии в Баварии Эрнст Мюллер утверждал в своих вос
поминаниях, что лидеры солдатских советов действовали 
по принципу: «Поддерживаю того, кто мне лучше пла
тит», а спартаковцы прямо заявляли: «Если в наших руках 
окажутся банки, то в наших руках окажутся и воинские 
части»23.

Большевик Александр Абрамович, отправленный в на
чале 1919 г. Лениным в Европу для пропаганды русской 
революции и организации национальных компартий, так 
описывал ситуацию в Баварии, куда ему удалось добрать
ся через несколько фронтов Гражданской войны: «Армия, 
спешно демобилизованная революцией, рассыпалась, 
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унося с собой согласно нашему требованию и оружие»24. 
Армия рассыпалась, но оставались люди, прошедшие же
стокую школу войны, и они стали главной надеждой левых 
радикалов, сделавших ставку на повторение в Германии 
российских событий.

24 Доклад Абрамовича публикуется в приложении ко второй главе.

Мюнхенское двоевластие
Курт Эйснер был и оставался искренним пацифистом, 

но после окончания боевых действий на фронтах это уже 
не играло решающей роли в политической борьбе. Призна
ние им германской вины за развязывание мировой войны 
и наивные попытки добиться для Баварии особых условий 
будущего мира привели лишь к обвинениям в националь
ной измене. Отсутствие властных рычагов и материальных 
ресурсов не позволяло революционному правительству 
вывести «свободное государство» из кризиса, охвативше
го все сферы общественной жизни, не говоря уже о том, 
чтобы начать обещанное обобществление крупнейших 
промышленных предприятий и банков.

Способный публицист и блестящий оратор, Эйснер 
метался от митинга к митингу, от заседания к заседанию, 
обещал и упрашивал, грозил и умолял, но неуклонно те
рял массовую поддержку. Выборы в парламент Баварии, 
состоявшиеся 12 января, отличала высокая активность, на 
избирательные участки впервые пришли женщины и во
еннослужащие. В лидерах оказались две партии — Бавар
ская народная (35%) и СДПГ (33%). Выборы принесли пар
тии Эйснера сокрушительное поражение — независимцы 
завоевали лишь 3 из 180 мандатов ландтага. Лидер рево
люционного правительства оказался перед альтернати
вой — последовать правилам парламентской демократии 
и уйти в отставку либо провозгласить диктатуру советов 
под своим руководством, за что выступали некоторые из 
его соратников по партии.
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О том, что это требование было весьма распространено, 
свидетельствовал представитель Вюртемберга в Баварии 
Карл Мозер фон Фильзек: «Постоянно приходится выслу
шивать опасение, что вторая революция, представляющаяся 
неизбежной, возьмет свое начало в Мюнхене и распростра
нится на всю Германию»25. 16 февраля по улицам города 
прошла массовая демонстрация сторонников советской 
власти, значительную часть участников которой состави
ли солдатские колонны. 19 февраля около сотни молодых 
спартаковцев захватили городскую ратушу и объявили об 
увольнении обер-бургомистра Мюнхена, как неспособного 
наладить снабжение города продовольствием и топливом.

25 Донесение в Штутгарт от 15 февраля 1919 г. — Politik in Bayern 
1919-1933. Berichte des wiirttembergischen Gesandten Carl Moser von 
Filseck. Stuttgart, 1971. S. 31.
26 Донесение в Берлин от 20 февраля 1919 г. — PAAA. R 2732.

Воспользовавшись этим поводом, в тот же день группа ре
акционных офицеров попыталась устроить «антиспартаков- 
ский» путч. Граф Юлиус Цех, являвшийся с декабря 1918 г. 
прусским дипломатическим представителем в Баварии, был 
вынужден признать, что путчисты жестоко просчитались — 
так и не обнаружив врага на улицах города, матросы морской 
дивизии попросту разошлись по своим казармам26. Слухи о 
вооруженных выступлениях правых и левых радикалов будо
ражили горожан и не обещали стабильного будущего только 
что избранному парламенту накануне его первого заседания.

Вопрос о том, перешел бы Эйснер от слов к делу, начав 
после поражения НСДПГ на выборах «вторую революцию», 
до сих пор является предметом скорее публицистических, 
чем историографических споров. Судьба распорядилась ина
че — в день открытия ландтага 21 февраля 1919 г. Эйснер был 
убит прямо на улице. Стрелявший в него граф Арко являлся 
офицером и монархистом, имел связи в кругах праворади
кального общества «Туле», программа которого соединяла в 
себе мистический расизм и антизападнический дух.
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Политические убийства стали частью страшного насле
дия воины, которая была не чем иным, как массовым уни
чтожением людей, получивших нейтральное определение 
«противник».ЧЗойна закончилась на полях сражений, но 
не в головах ёе участников, государственное разрешение 
на убийство трансформировалось в политический террор, 
какого бы цвета он не так оправдывал свои
действия, выводя жертву за пределы круга лиц, достойных 
защиты и уважения: «Эйснер — большевик, еврей, он не не
мец, он не чувствует себя немцем... он предатель родины»27. 
Дальнейшие события показали, что выстрел сразу же при
обрел символическое значение — ставшее столь ненавист
ным за годы войны офицерство покусилось на живое олице
творение революции, открывавшей дорогу в новую жизнь.

27 Цит. по: Karl М. Op. cit. S. 38.
28 Обеспечивший их проход в зал заседаний ландтага коммунист 
Альфред Курелла сразу после этих событий покинул Баварию и 
20 апреля прибыл в Россию.
29 Die Niederwerfung der Rateherrschaft in Bayern 1919. Im Auftrage 
des Oberkommando der Wehrmacht herausgegeben von der Kriegsge- 
schichtlichen Forschungsamt des Heeres. Berlin, 1939. S.ll; Muhsam E. 
Op.cit. S. 25-26.

Большинство историков считает, что Курт Эйснер шел 
на заседание парламента, чтобы сложить перед ним свои 
полномочия — это означало бы мирное завершение рево
люционной эпохи. В публицистическом поле существуют и 
иные, конспирологические версии. Согласно одной из них, 
устроенная сторонниками Эйснера после его убийства 
стрельба в ландтаге (ее жертвами стали два депутата, еще 
несколько были ранены) была заранее подготовлена, что
бы стать сигналом к провозглашению Советской респу
блики28. Выстрел графа Арко смешал левым радикалам все 
карты. Не имеет прочной Источниковой базы и противо
положная версия о том, что к моменту открытия ландтага 
свой заговор готовили офицеры мюнхенского гарнизона, а 
стрелявший отнюдь не был террористом-одиночкой29.
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В ходе перестрелки в зале заседаний ландтага был тяже
ло ранен лидер баварских социал-демократов Ауэр. Его со
ратник по партии Филипп Шейдеман, сообщая на следующий 
день в Национальном собрании о событиях в Мюнхене, под
нялся до широких обобщений: «Ничто не свидетельствует 
о моральном падении эпохи с такой ясностью, как то, что 
убийство в ней делается средством политической борьбы и 
человеческая жизнь перестает считаться неприкосновенной 
святыней »30. Ему следовало бы лишь добавить, что начальным 
пунктом подобного падения нравов было 1 августа 1914 г.

30 Цит. по: Известия. 23 февраля 1919 г.
31 HoserP. Die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Hintergriinde 
der Miinchner Tagespresse zwischen 1914-1934. Frankfurt am Main, 
1990. S. 402-404.
32 Miibsam Ericb. Ein Ende und ein Anfang. 5 Marz 1918. — Ders. Aus- 
gewahlte Werke. Bd.2 Publizistik. Unpolitische Erinnerungen. Berlin, 1978. 
S.237.

Тот, кто стрелял в Эйснера, пытался остановить рево
люционный процесс в Баварии, но добился противополож
ного эффекта. «Вторая революция», о которой так много 
говорили накануне открытия ландтага, свершилась. Депу
таты разбежались, власть в очередной раз оказалась лежа
щей на улицах города. Там проходили стихийные митинги, 
ораторы требовали отомстить за убитого вождя и поло
жить конец провокациям правых. Были разгромлены ре
дакции нескольких буржуазных газет, издателей которых 
обвинили в разжигании ненависти к социалистам31. Похо
роны вождя баварской революции 26 марта превратились в 
вооруженную манифестацию, в которой приняли участие 
и русские военнопленные. Эрих Мюзам, одна из самых 
заметных фигур тех дней, выступал на собраниях то тут, 
то там, неизменно подчеркивая, что убийство Эйснера — 
следствие нерешительности масс и отсутствия энергичных 
вождей. Он призывал своих слушателей не оглядываться 
на Берлин и Веймар, а брать пример с «замечательных бор
цов за всемирное освобождение в России»32.
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На следующий день после убийства представителями 
заводов и воинских частей был избран Центральный со
вет (Zentralrat) Баварской республики. В его состав вош
ли одиннадцать человек — представители трех рабочих 
партий и Крестьянского союза, уже прошедшие школу 
политической деятельности в мюнхенском совете, кото
рый за время революции совершил эволюцию влево, став 
своего рода «якобинским клубом»33. Граф Цех сообщал в 
берлинский МИД о том, что Советская республика стала 
свершившимся фактом. «Левин мобилизует свои отряды. 
Пролетариат вооружен. Надежных воинских частей недо
статочно. Положение весьма серьезное»34.

33 Geyer М.Н. Op.cit. S. 81.
34 Донесение в Берлин от 22 февраля 1919 г.- PAAA. R 2732.
35 Muller К. A. Op. cit. S. 316-317.

Однако Центральный совет Баварии не воспользовался 
удобным моментом для взятия власти в свои руки в первые 
же дни второго этапа революции. За это выступали анар
хисты и коммунисты; социал-демократы большинства, 
напротив, настаивали на том, что ландтаг, который так и 
не смог начать свою работу, сохранил полученную от из
бирателей легитимность. Совет провозгласил всеобщую 
забастовку и добился введения в Мюнхене чрезвычайного 
положения. Был захвачен ряд общественных зданий, взя
ты заложники из числа самых богатых горожан, органи
зована цензура бульварной прессы. В рабочих кварталах 
начали формироваться отряды самообороны. Представи
телям буржуазии было предписано сдать оружие, чтобы 
вооружить им мюнхенский пролетариат, однако те пред
почитали выбрасывать его в реку и ручьи, протекавшие по 
территории Английского сада35.

Энергия прямого действия, разбуженная выстрелами в 
Эйснера, растрачивалась в бесчисленных митингах и засе
даниях. Комитеты борьбы вместо самой борьбы, резолю
ции вместо революции — советы в Баварии повторяли ко
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роткий путь к собственному закату, которым уже успело 
пройти советское движение в остальной Германии. Как и в 
других регионах, сказывалось влияние умеренных социа
листов, пугавших рабочих и солдат угрозой установления 
«русской анархии». В Мюнхене под контролем лидеров 
СДПГ находился не только Центральный совет, но и хоро
шо вооруженные «республиканские отряды», охранявшие 
здание главного вокзала и городскую комендатуру.

С 25 февраля по 8 марта 1919 г. в городе проходил Съезд 
Советов Баварии. Он стал удобной трибуной для радикаль
ных заявлений36, однако голосование по вопросу о провоз
глашении советской республики закончилось поражением 
ее сторонников: за высказалось 70 делегатов съезда, про
тив — 23437.

36 Макс Левин внес предложение запретить всю буржуазную 
прессу, рабочая делегация на одном из заседаний съезда потребо
вала «немедленного восстановления сообщения с Россией и предо
ставления здания русской миссии в Мюнхене в распоряжение рус
ских представителей» (Известия. И марта 1919 г.).
37 Stenographischer Bericht uber die Verhandlungen des Kongresses 
der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenrate. Miinchen, 1919.
38 Politik in Bayern 1919-1933. S. 32.

Донесение вюртембергского посланника от 4 марта 1919 г. 
рисовало картину временного равновесия умеренных и ради
кальных сил: «Воинские части на стороне правительства, но 
им совершенно не хватает вождей, и поэтому они неспособны 
к активным действиям. К этому следует добавить абсолют
ный страх перед кровопролитием любого рода. Спартаковцы 
и коммунисты, противостоящие им, имеют деятельных вож
дей, которые могут увлечь за собой людей». После убийства 
Эйснера ситуацию уже не вернуть в размеренную колею, и 
любое провозглашенное правительство будет не чем иным, 
как скрытой формой советской республики38.

Убийство Эйснера открыло собой период двоевластия в 
Баварии, который имел немало общих черт с аналогичным 
периодом российской революции 1917 г. Умеренные сто
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ронники парламентской республики и радикальные борцы 
за советскую власть накапливали силы, не объявив пока 
дру г другу открытой войны. Правда, в отличие от ситуации 
и России социалисты все еще выступали единым фронтом. 
(Социал-демократы большинства в кулуарных беседах за
являли, что выступают в поддержку лозунга «Вся власть 
(Советам!» вынужденно, ибо в противном случае потеряют 
всякое влияние на массы39.

См. телеграмму Цеха от 9 марта 1919 г., в которой тот требовал 
от берлинского руководства СДПГ повлиять на своих баварских 
однопартийцев, чтобы те сохранили для себя возможность «отсту
пления к законной демократии» — PAAA. R 2732.
40 Kabinett Segitz, 1919. In: Historisches Lexikon Bayerns (http:// 
www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44733).
“ См. публикуемую ниже телеграмму Цеха и Рицлера от 9 мар- 
1.1 1919 г. О Рицлере подробнее: Riezler К. Tagebucher, Aufsatze, 
Dokumente. Hrsg. von K.D. Erdmann. Goettingen, 1972.

Первая половина марта стала периодом активного ма
неврирования, подготовки выгодных позиций, собирания 
собственных сил и привлечения потенциальных союз
ников. Правительство Мартина Зегитца, персональный 
состав которого был одобрен Съездом Советов Баварии 
I марта, так и не смогло приступить к исполнению своих 
обязанностей, несмотря на то, что в него входили пред
ставители обеих сторон40. Остававшиеся на втором плане 
лидеры буржуазных партий выступили с предложением 
созвать ландтаг где-то вне Мюнхена, по аналогии с засе
давшим в тихом Веймаре Национальным собранием. Их 
поддержали граф Цех и прибывший к нему на подмогу 
представитель министерства иностранных дел Курт Риц- 
лер, считавшийся экспертом по большевизму. Совместны
ми усилиями они набросали основные контуры сценария 
борьбы с просоветскими силами, подразумевавшего ис
ход легитимных органов власти из Мюнхена41. Однако на 
первых порах подобные идеи не нашли поддержки в руко
водстве баварской СДПГ — ее лидерам было очевидно, что 

http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44733
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такой шаг спровоцирует сторонников советской формы 
правления на захват власти42.

42 Дело ограничилось проведением ряда встреч депутатов в Нюрн
берге и Бамберге в начале марта, причем против ухода из Мюнхе
на высказалась фракция СДПГ. — Muller Е. Aus Bayerns schwersten 
Tagen. Berlin, Leipzig, 1923. S.144.
43 См. подробнее: Merz J. Auf dem Weg zur Raterepublik. Staatskrise 
und Regierungsbildung in Bayern nach dem Tode Eisners (Februar/Marz 
1919) — Zeitschrift fur bayerische Landesgeschichte. Bd. 66, Miinchen, 
2003. S. 541-564.
44 Донесение Цеха в Берлин от 10 марта 1919 г. — PAAA. R 2732.

В результате закулисных переговоров руководства 
левых партий было достигнуто соглашение, призванное 
покончить с вакуумом власти43. 17 марта ландтаг все- 
таки собрался в баварской столице и в ходе короткой 
сессии утвердил состав нового правительства во главе с 
социал-демократом Иоганном Гофманом, занимавшим 
при Эйснере пост его заместителя и министра культуры. 
В правительство вошли представители СДПГ, НСДПГ и 
Крестьянского союза, а также двое беспартийных. Со
став баварского кабинета министров ни в коей мере не 
отвечал соотношению сил в ландтаге, являясь скорее 
типичным образчиком череды «гнилых компромиссов» 
революционной эпохи. Граф Цех продолжал слать в Бер
лин алармистские телеграммы: «По моему мнению, раз
витие событий в Мюнхене представляет собой серьезную 
угрозу для рейха. Идея советов ныне витает в воздухе. 
Если ей удастся утвердиться в политической жизни Ба
варии, то вполне реальной становится угроза заражения 
и остальной страны... Вряд ли следует рассчитывать на 
то, что оздоровление ситуации может быть обеспечено 
самой Баварией. Хотя идея советов слабо укоренилась на 
баварской почве, мы не можем рассчитывать на местное 
население, апатичное и неповоротливое. Спартаковцы 
открыто заявляют, что могут сделать с Баварией все, что 
только захотят»44.



Революция на марше 37

Образование правительства Гофмана не покончило с 
двоевластием, последнее лишь получило свое институцио
нальное оформление. На руку сторонникам парламентской 
республики в Баварии играло угасание революции по всей 
Германии — в марте правительству Эберта-Шейдемана 
удалось отбить последний натиск леворадикальных сил в 
Берлине, причем находившиеся у власти социал-демократы 
хладнокровно принимали в расчет многочисленные жертвы 
среди рабочих. В то же время идеи обобществления клю
чевых средств производства сохраняли свою популярность, 
что нашло отражение даже в тексте проекта Веймарской 
конституции. Решением баварского правительства в Мюн
хене была создана соответствующая комиссия, которую 
возглавил австрийский экономист Отто Нейрат. Его статьи 
в баварской прессе не содержали в себе практически вы
полнимой программы действий, однако читающая публика 
начала привыкать к понятию «социализация», которое еще 
недавно казалось достоянием одних только радикалов45.

41 См. например: Neuratb О. Sozialismus, Kommunismus und Solida- 
risrnus. — Miinchener Post. 2. April 1919.
46 См. записку руководителя германского реферата в МИД Фри
дриха Притвица от 1 апреля 1919 г. о подготовке визита Гофмана в 
Берлин — PAAA. R 2732.

Идя на уступки левым радикалам, Гофман взял курс на 
выжидание спада революционной волны, пытаясь посте
пенно наладить отношения с центральной властью, кото
рые были испорчены в период правления Эйснера. В Мюн
хене же Гофману приходилось считаться с резким ростом 
антипрусских настроений, граничивших с сепаратизмом. 
Подготовка в Веймаре новой конституции рассматрива
лась лидерами местных партий как наступление на особые 
права Баварии, гарантированные имперской конституци
ей 1871г.46

Военный министр Эрнст Шнеппенгорст принялся наво
дить порядок в войсковых частях, наводнивших Мюнхен. 
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Фактически они находились под командованием солдат
ских советов, многие офицеры были изгнаны из казарм. 
Солдаты, получавшие мизерное пособие и бесплатную 
еду, слонялись по городу в поисках дополнительного за
работка. Их направляли то на общественные работы, то на 
охрану лагеря с русскими военнопленными, находившего
ся в местечке Пухгейм неподалеку от Мюнхена. Один из 
офицеров, перешедших на сторону революции, Эрих Вол- 
ленберг, так описывал состояние частей гарнизона в на
чале 1919 г.: «Большая часть команды, особенно крестьяне, 
были отпущены. Страшный призрак длительной безрабо
тицы заставлял оставшихся противиться роспуску армии, 
и одной из причин падения правительства Гофмана послу
жила его попытка демобилизовать солдат»47.

47 Волленберг Э. В рядах баварской Красной армии. М., 1931. С. 26. 
Уже после подавления Советской республики, выступая в ландта
ге 2 июня, Гофман называл в качестве основной причины победы 
радикальных сил свою попытку распустить некоторые воинские 
части мюнхенского гарнизона.
48 Deutsche Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918 bis 1945. 
Berlin, 2004. S. 453.

Создание КПГ в Баварии
До начала 1919 г. немецкие левые радикалы, с восторгом 

поддержавшие установление большевистской диктатуры в 
России, все еще находились в рядах НСДПГ, образуя авто
номный от партийного руководства Союз Спартака. Ячей
ку спартаковцев в Мюнхене возглавил выходец из России 
Макс Левин. Он являлся участником первой русской рево
люции, длительное время состоял в партии эсеров. Оказав
шись в Швейцарии, он познакомился с Лениным и стал его 
сторонником. В эмиграции он принял германское граж
данство, был призван в кайзеровскую армию и вернулся в 
родной город только в последние недели войны48. 4 ноября 
1918 г. на одном из политических собраний Левин вместе с 
Мюзамом оппонировал самому Максу Веберу, делавшему 
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доклад о будущем Германии49. После начала революции в 
Баварии Макс Левин стал председателем Совета солдат
ских депутатов, в который вошли представители всех ча
стей, расквартированных в городе и его окрестностях.

49 См.: Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М., 
2007. С. 513.

На рубеже 1919 г. баварская организация КПГ представ
ляла собой группу талантливых ораторов и публицистов, 
главным требованием которых было немедленное превра
щение политической революции в социальную. Секретарем 
местной ячейки был избран Ганс Каин, кассиром — Йозеф 
Мерль. Как и их бременские единомышленники, баварские 
коммунисты отстаивали федеративную организацию буду
щей Германии, в то время как национальное руководство 
КПГ (Централе) выступало за унитарное государство. Со
отношение сил между отдельными течениями социалистов 
в Германии определялось не столько их собственными ор
ганизационными способностями или пропагандистским 
даром, сколько настроением улицы. А оно с каждым днем 
становилось все более агрессивным, убийство Эйснера вы
ступило катализатором этого процесса.

Декларируя себя как пролетарскую партию, местная 
ячейка КПГ на первых порах не имела сколько-нибудь за
метного влияния среди рабочих Мюнхена, а следователь
но — ив советском движении. Перспективу завоевания 
массовой поддержки открывала продолжавшаяся ради
кализация социальных низов, которые выходили из-под 
контроля лидеров НСДПГ и СДПГ. Но для этого следова
ло как можно скорее наладить издани^хо-б-ственной.лрес- 
сы^что было связано с немалыми финансовыми затратами. 
15 января 1919 г. в Мюнхене вышел первый номер газеты 
КПГ «Роте Фане», второй последовал только 23 февраля, 
третий — 18 марта.

На первых порах открытые для публики акции коммуни
стов проходили в пивной «Матхэзерброй», ставшей опорным 
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пунктом всех левых радикалов Мюнхена. 8 января там высту
пал анархист Йозеф Зонтхаймер, его доклад был анонсирован 
как «Коммунизм. Все для всех». В приглашении формулиро
вался тезис, который лишь весьма условно можно было на
звать коммунистическим: «Если во время войны все защища
лось всеми, то после войны все должно принадлежать всем»50. 
В начале 1919 г. лидеры мюнхенской КПГ установили контакт 
с фабрично-заводским комитетом фабрики «Маффей», в кон
це января группа партийных пропагандистов (Эгльхофер, Йо
зеф Ангерер и Готфрид Зондермайер) несколько раз посещала 
сельские районы Баварии. Она пришла к неутешительному вы
воду, что на местах повсюду сохранилась старая власть, кото
рая попросту игнорирует избранные крестьянские советы51.

50 http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/flugblaetter-  
1919#1071t
51 Письмо Ганса Каина Эрнсту Толлеру от 23 января 1919 г. — 
StAB. Staatsanwaltschaft. 2066.
52 Согласно показаниям самого Рейхарта, в феврале 1919 г. он 
встречался с лидером КПГ Паулем Леви и они договорились ис
пользовать все свое влияние для того, чтобы покончить с ло
кальными путчами типа январских событий в Берлине (StAB. 
Staatsanwaltschaft. 2851. Bl. 173-174). Каких-либо документальных 
подтверждений данная версия не имеет, возможно, она являлась 
частью стратегии защиты Рейхарта в ходе следствия.

Макс Левин использовал свой пост в солдатском совете 
Баварии для того, чтобы вовлечь в орбиту влияния коммуни
стов наиболее перспективных функционеров. Ему удалось 
привлечь на свою сторону Вильгельма Рейхарта, который 
отвечал в совете за политическое образование в воинских 
частях и являлся издателем солдатской газеты «Фрайе Каме- 
рад». По признанию самого Рейхарта, он «стоял на правом 
фланге коммунистов » и считал, что их самостоятельные дей
ствия могут привести к началу гражданской войны внутри ре
волюционного лагеря52.

Коммунистическую организацию Мюнхена, в момент 
своего зарождения представлявшую собой штаб^генералов 

http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/flugblaetter-1919%25231071t
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без армии^сразу же стали раздирать внутренние интриги. 
Наиболее заметным было взаимное недоверие «интеллек
туалов» и «пролетариев». Соратники из числа последних 
неоднократно заявляли Левину, что следует не бороться за 
«академических болванов, которые слоняются здесь десят
ками и совершенно бесполезны для дела партии», а искать 
пути влияния на массы рабочих и солдат53. Справедливы
ми являлись опасения функционеров КПГ, что в условиях 
подъема революции к коммунистам неизбежно будут при
мыкать проходимцы, которые «как гиены бросаются на поле 
революционных битв, наивно полагая, что борьба за власть 
является прогулкой за прибыльными должностями»54.

53 StAB. Staatsanwaltschaft. 2476.
54 См. письмо Ганса Каина Карлу Ремеру от 16 июля 1919 г. — StAB. 
Staatsanwaltschaft. 2119. Bl. 157.
55 Ibidem.
56 См. протокол допроса Видемана от 1 марта 1920 г. — StAB. 
Staatsanwaltschaft. 3038. Bd. 1. Видеман указывал, что попытка сме
ны руководства КПГ была предпринята еще до убийства Эйснера.

Ганс Каин, которому принадлежали эти слова, посто
янно выступал против «заискивающего, и в то же время 
высокомерного тона» по отношению к анархистам и неза- 
висимцам, настаивая на подготовке вооруженного восста
ния и насаждении военной дисциплины. «Мы хотели раз
рушить демократию незрелых масс и построить партию 
на диктаторских основаниях», — утверждал он55. Каин 
достаточно точно понял суть большевистской идеологии 
и учения о партии нового типа — и он был не одинок среди 
радикальных социалистов Германии.

Попытка руководителей ряда партийных ячеек рабо
чих районов Мюнхена добиться отставки «интеллиген
та» Левина и навязать баварской организации КПГ более 
жесткую линию закончилась провалом56. Проигравшие во 
внутрипартийной борьбе были вынуждены на время уйти 
в тень, что еще более усилило кадровый голод и в без того 
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скромном стане коммунистов. Об этом стало известно в 
Берлине, и руководство германской компартии направило 
в Баварию специального эмиссара — Евгения Левинэ, ко
торый прибыл в Мюнхен в начале марта.

Левинэ, как и Макс Левин, являлся евреем, германским 
подданным и выходцем из России. Созвучие их фамилий 
усугублялось наличием в КПГ еще и третьего «левита» — 
Пауля Леви, который после гибели Лео Иогихеса воз
главил партийное руководство. К тому же имена Левин и 
Ленин были созвучны, что не добавляло им популярности 
у консервативно настроенных баварцев, объединявших 
в понятии «чужаков» всех тех, кто был им не по душе: 
русских, евреев, пруссаков, большевиков, либеральных 
писателей и т.д. То, что Курт Эйснер по своему проис
хождению также являлся евреем, стало основой для ан
тисемитской пропаганды контрреволюционных сил уже в 
ноябре 1918 г. Вскоре она была перенесена и на лидеров 
баварской компартии.

Как и Макс Левин, Евгений Левинэ, родившийся в Петер
бурге, происходил из семьи крупного коммерсанта и одно 
время примыкал к партии эсеров. Он рано встал на путь 
революционной деятельности, неоднократно подвергался 
арестам, но, будучи на тот момент итальянским граждани
ном, в 1908 г. был выпущен под залог, эмигрировал из Рос
сии и обосновался в Мангейме, где получил степень док
тора философии. В последующие годы Левинэ занимался 
политической публицистикой, участвовал в профсоюзном 
и социалистическом движении, но для «чужака», да еще с 
буржуазным происхождением, путь к карьере в СДПГ был 
закрыт. В годы войны Левинэ служил переводчиком в ла
гере для русских военнопленных в Гейдельберге, а с лета 
1918 г. стал сотрудником Российского телеграфного агент
ства (РОСТА) в Германии. Эта должность прикрывала его 
подпольную деятельность в лагере спартаковцев, облегча
ла контакты с большевистскими эмиссарами, которые под 
дипломатическим прикрытием прибывали в Берлин после 
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заключения Брестского мира. С начала германской рево
люции Левина вел политическую работу в Рурском бас
сейне, был избран делегатом на Всегерманский съезд Со
ветов и Учредительный съезд КПГ. Такую карьеру можно 
считать головокружительной, хотя она была достаточно 
обычной для революционной эпохи. Очевидно, что нема
лую роль играл и образ «русского большевика», которым 
умело пользовался его обладатель57. Именно Левина был 
послан от КПГ для участия в Первом конгрессе Коммуни
стического Интернационала, но так и не сумел пробраться 
через границу.

57 Знатоком российской революции 1917 г. считал себя и Макс Ле
вин. См. выступления Левина и Левина на Учредительном съезде 
КПГ — Der Grtindungsparteitag der KPD. Protokoll und Materialien. 
Frankfurt am Main, 1969. S. 209-212, 216-219.
58 Meyer-Levine R. Levine. Leben und Tod eines Revolutionars. Mtin- 
chen, 1972.
59 Цит. no: Baur J. Die russische Kolonie in Miinchen 1900-1945. Wies
baden, 1998. S. 53.

Сохранилось немного достоверных источников, кото
рые позволили бы реконструировать политический пор
трет Левина. На него накладывает доминирующий отпе
чаток казнь Левина по приговору военно-полевого суда, 
члены которого услышали блестящую речь обвиняемого, 
назвавшего коммунистов «покойниками в отпуску». За 
этим последовала канонизация в исторической публи
цистике КПГ, дополненная на рубеже 70-х гг. апологети
ческой книгой его жены Розы, в которой Евгений Леви
на представал рыцарем без страха и упрека58. Русский 
философ-эмигрант Федор Степун, который знал Левина по 
Гейдельбергу, характеризовал его как «необычно мягко
сердечного, почти сентиментального молодого человека»59. 
Пауль Фрелих в своих воспоминаниях делал акцент на его 
запоминающемся внешнем облике: «Лицо Левина было 
малоприятным, с резко выступающими чертами, он олице
творял собой помесь сбежавшего каторжанина и мелкого 
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торговца из восточных евреев»60. Высланный из Германии 
советский полпред Адольф Иоффе давал Евгению Левина, 
которого помнил по работе в Берлине, уничижительную 
характеристику — «был очень мало полезен и там, и тут. 
Человек, вообще, более или менее никчемный, малоспо
собный и малотолковый... Несомненно, что выдвинуло его 
только то, что он в глазах немцев является русским»61.

60 FrolichP. Autobiographic. 1890-1921. S. 211. Неопубликованная 
рукопись автобиографии Фрелиха хранится в архиве Амстердам
ского института социальной истории, ее копия любезно предо
ставлена автору коллегой из Германии Оттокаром Лубаном.
61 Письмо А.А. Иоффе В.И. Ленину о положении в Баварии. — 
Коминтерн и идея мировой революции. М., 1998. С.136.
62 Письмо Ганса Каина Карлу Ремеру от 1 августа 1919 г. — StAB. 
Staatsanwaltschaft. 2874. Bl. 59.
63 Протоколзаседания 12марта 1919r.cM.:StAB. Staatsanwaltschaft. 
2066.

Не слишком жаловали берлинского эмиссара на первых 
порах и баварские коммунисты, считавшие его чуя^дком, ни
чего не понимавшим в местной специфике. Уже после казни 
лидера Советской Баварии Ганс Каин наставлял очередно
го представителя ЦК КПГ, прибывшего в Мюнхен: «Не сле
дует приезжать сюда с огромным рюкзаком честолюбивых 
претензий, как это сделал Левинэ, в личном плане милый и 
скромный человек, который, возомнив себя диктатором су
ществующей лишь на бумаге советской республики, наивно 
спрашивал, каков минимальный земельный надел крестьян
ской семьи в Баварии, и, как и любой другой представитель 
героического типа русской революционной интеллигенции, 
не имел ни малейшего представления о том, как на самом 
деле выглядит революционная политика»62.

На заседании Исполкома баварской организации КПГ, 
состоявшемся 12 марта 1919 г., Евгений Левинэ был кооп
тирован в руководящий центр партии63. Макс Левин до
бровольно ушел на второй план, избавившись от органи
зационных забот, но продолжая ежевечерне выступать на 
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политических собраниях в мюнхенских кафе и пивных. Но
вый лидер баварских коммунистов сосредоточил свое вни
мание на руководстве газетой «Роте Фане». Формально ее 
главным редактором считался Фердинанд Майргюнтер, в 
технической подготовке тиража принимал активное участие 
инженер Виктор Бауман64. Регулярное издание газеты уда
лось наладить после того, как Левинэ установил контакт со 
своим бывшим начальником по берлинскому бюро РОСТА 
Товием Аксельродом, который был интернирован в Баварии 
при попытке покинуть Германию65. Очевидно, тот передал 
мюнхенским товарищам на оплату типографских расходов 
денежные суммы, привезенные с собой из Берлина.

64 StAB. Staatsanwaltschaft. 1949.
65 См. очерк об Аксельроде в данном разделе книги.
66 StAB. Staatsanwaltschaft. 2794.

Поражения революционных выступлений в других ча
стях Германии привели к тому, что в Баварию, стремясь 
избежать преследований полиции, стали стекаться их ак
тивные участники. Однако речь для них шла не только о 
спасении собственной жизни — двоевластие в Мюнхене 
давало шанс вернуться в водоворот революционных собы
тий. Бульварная пресса, с подозрением относившаяся ко 
всему небаварскому, называла таких людей «революцион
ными гастролерами», «спартаковскими туристами» и т.д. 
Среди них был Эвальд Охель (псевдоним — Мортене), один 
из основателей КПГ в Дюссельдорфе. Он прибыл в Мюн
хен по приглашению Левинэ, знавшего его лично. В годы 
войны Охель эмигририровал в нейтральную Голландию, 
где издавал пацифистский журнал «Кампф»66. Уже 10 мар
та Охелю была поручена организация отделения КПГ в 
Нюрнберге, позже он отвечал за экономическую политику 
Советской Баварии.

После мартовских событий в Берлине, когда нацеленная 
на захват власти всеобщая забастовка радикально настро
енных рабочих была жестоко подавлена лидерами СДПГ
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в союзе с реакционным офицерством, лидерам КПГ при
шлось покинуть германскую столицу. С риском для жизни 
в Мюнхен прибыли Карл Ретцлав, Вилли Будих, Эрнст Ки- 
зеветтер67. После завершения Первого конгресса Коминтер
на (2-6 марта 1919 г.) в Баварию отправилась его участница 
Фрида Рубинер, познакомившаяся с Лениным в период его 
швейцарской эмиграции, а затем вступившая в ряды КПГ.

67 См.: Retzlaw К. Spartakus. Aufstieg und Niedergang. Erinnerungen 
eines Parteiarbeiters. Frankfurt am Main, 1971. S.140-144. Кизевет- 
тер работал в берлинской редакции газеты «Роте Фане» (StAB. 
Staatsanwaltschaft. 2073).
68 Hofmiller J. Op. cit. S. 147.
69 Письмо Ганса Каина Карлу Ремеру от 1 августа 1919 г. — StAB. 
Staatsanwaltschaft. 2874. Bl. 59.

За счет притока извне баварской компартии удавалось 
сформировать корпус функционеров, однако его нема
лую часть составляли люди, видевшие в партийной работе 
шанс сделать собственную карьеру и пережить тяжелые 
времена. Среди последних встречались и явные прохо
димцы, которых привлекали в ряды КПГ слухи о том, что 
спартаковцы имеют в своем распоряжении несметные 
богатства и щедро оплачивают своих сторонников68. По
пытку дать этому социологическое обоснование предпри
нял все тот же Ганс Каин, отличавшийся беспощадностью 
суждений. «Здешние люди рассматривали иностранные 
деньги в качестве кормушки и собрания в большей сво
ей части вращались вокруг борьбы за доступ к ней... Это 
является очевидным подтверждением внутренней демо
рализации и коррупции того порожденного войной про
летариата, который жил мелкими спекуляциями и вслед
ствие этого увидел в политике более прибыльный бизнес, 
как только в обществе стали курсировать слухи об ино
странных деньгах»69.

Слухи эти имели под собой реальное обоснование — 
несмотря на высылку из Германии советского полпред
ства, эмиссары большевиков продолжали снабжать 
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своих немецких соратников немалыми денежными сум
мами. Членские взносы баварской КПГ до провозгла
шения БСР взимались нерегулярно, их платили около 
2900 человек и они не могли стать достаточной финансо
вой основой для проведения партийных акций70. После 
установления Советской республики в Венгрии (21 мар
та 1919 г.) финансовые потоки пошли и оттуда, высту
павшие в роли курьеров супруги Дейблер привозили из 
Будапешта пятизначные суммы в австрийских кронах и 
немецких марках71.

70 St АВ. Staatsanwaltschaft. 2106/2. Bl. 566.
71 Согласно данным члена правления КПГ Фердинанда Майргюн- 
тера, полученные из Венгрии деньги были депонированы у доверен
ных лиц и оставались нетронутыми до лета 1919 г. (Письмо Майр- 
гюнтера Карлу Ремеру от 16 июля 1919 г. — StAB. Staatsanwaltschaft. 
2119. Bl. 156).
72 На заседании комитета действия КПГ 21 марта 1919 г. Левинэ 
заявил, что «Коммунистическая партия приветствует венгерскую 
революцию и считает ее очередной победой на пути мировой рево
люции» (Retzlaw К. Op. cit. S. 146).
73 StAB. Staatsanwaltschaft. 2106/2. Bl. 566.

Несравненно большим было политическое влияние Со
ветской Венгрии, провозглашение которой вызвало подъем 
надежд на новый приступ европейской революции проле
тариата72. Вопрос о ее скорой победе в Австрии и, следо
вательно, установлении «революционной дуги» от Карпат 
до Альп казался баварским коммунистам предрешенным. 
1 апреля 1919 г. Будапешт посетили Левин, Майргюнтер и 
Штольценберг73. В тот же день прусский посланник граф 
Цех сообщал в Берлин, что под влиянием событий в Вен
грии в Мюнхене резко усилились радикальные настрое
ния. «Перспектива третьей революции, которая вероятно 
будет направлена против имперской власти, стала вполне 
осязаемой. Правительство совершенно беспомощно ^вви
ду полного отсутствия надежных войск и постоянного по
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левения масс»74. Проживавший в Мюнхене писатель Томас 
Манн отмечал еще один фактор популярности левых ради
калов: «Как можно не продаться с потрохами коммуниз
му, если на его стороне такое бесспорное преимущество, 
как ненависть к Антанте?»75.

74 PAAA. R 19599. Под первой революцией подразумевалось свер
жение монархии, под второй — установление двоевластия советов 
и ландтага после убийства Эйснера.
75 Запись в дневнике от 30 апреля 1919 г. (Mann Thomas. Tagebucher 
1918-1921. Frankfurt am Main, 1979. Bl. 217).
76 Retzlaw K. Op.cit. S.146-147.
77 StAB. Staatsanwaltschaft. 2119. Bl. 155.

21 марта на базе руководящего ядра КПГ в Мюнхене 
был создан комитет действия, состоявший из десяти чело
век. Лишь пятеро из них были баварцами, трое прибыли 
из Берлина (Левинэ, Будих и Ретцлав), двое — Аксельрод 
и Альбрехт (А.Е. Абрамович) — из Советской России. Вы
ступая с политическим докладом перед членами только что 
созданного органа, нацеленного на захват власти, Евгений 
Левинэ признал, что успех массовых митингов, которые 
устраивают коммунисты, не ведет к росту их партийных ря
дов. «Нашим преимуществом является то, что мы являемся 
молодой и незапятнанной прошлым партией, но все же и 
нам нужна политическая дисциплина». Было решено, что с 
учетом партикуляристских настроений местного населения 
лидерам компартии родом не из Баварии следует держать
ся в тени76. На первом заседании комитета действия были 
согласованы меры по созданию производственных ячеек 
и введению испытательного срока для лиц, переходящих в 
КПГ из других социалистических партий77.

Россия, Советы, большевизм
Советская Россия присутствовала в идейных дебатах и 

в политической практике революционной Германии в двух 
ипостасях. С одной стороны, это было реальное европей
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ское государство, первым вышедшее из мировой войны. 
То, что кайзеровское правительство воспользовалось сла
бостью России и заключило с ней «постыдный» Брестский 
мир, занимало далеко не последнее место в списке его по
литических грехов, которые и привели к свержению мо
нархии Гогенцоллернов. После ноября 1918 г. немцы не без 
оснований опасались, что Антанта воспользуется данным 
опытом и навяжет Германии «второй Брест».

С другой стороны, это был образ иного мира, манящий 
или пугающий. Происходившее в России воспринималось 
как невиданный социальный эксперимент, порожденный 
мечтами о лучшем будущем и окончательно порвавший с 
традициями и нормами обыденной политической жизни. 
Это вызывало противоположные чувства, но никого не 
оставляло равнодушным78. Одни и те же вести с Востока, 
будь то экспроприация фабрик и заводов, раздача земли 
крестьянам или казнь царской семьи, раскалывали обще
ственное мнение, вызывали у кого-то восторг, а у кого-то 
ненависть. «Он ведет себя как большевик», этими словами 
в начале 1919 г. в Германии выражалась и высшая похвала, 
и крайнее осуждение. События в России становились сво
его рода архимедовой точкой опоры для многих немцев, 
позволяя каждому из них определить собственную пози
цию и решить для себя вопрос, нужно ли переворачивать 
существующий мир.

78 См.: Кенен Г. Между страхом и восхищением. «Российский 
комплекс» в сознании немцев. 1900-1945. М., 2010; Германия и рус
ская революция. 1917-1924. Т. 5-1, 5-2. М., 2004, 2007.

Суть споров сводилась к тому, нужно ли переносить 
русский опыт на немецкую почву. Было бы явным упро
щением считать, что линия размежевания в этом вопро
се проходила между «верхами» и «низами» общества. 
«Свет с Востока» вызвал повышенный интерес политиче
ских элит всех европейских стран. «Одичавшая Москва» 
представала перед иностранными наблюдателями как 
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народная душа, вернувшаяся к своему естественному со
стоянию, бросившая вызов всем условностям и привычкам 
дряхлеющей Европы79. Освальд Шпенглер в наделавшем 
много шума «Закате Европы» уповал на особый характер 
нарождающейся «русско-сибирской цивилизации», поме
шать появлению которой не смогут никакие большевики. 
Томас Манн уже после подавления БСР признавался, что 
его отношение к российскому большевизму остается раз
двоенным: с одной стороны, он выступает в качестве про
явления общего кризиса цивилизации, олицетворяя собой 
«великое переселение народов снизу», с другой — в пол
ной мере отражает «интеллектуальный радикализм евре
ев и мечтательное богоискательство славян»80.

79 Paquet A. Im kommunistischen Russland. Briefe aus Moskau. Jena, 
1919. S.193.
80 Mann T. Op. cit. S. 216-217, 223.
81 Об отношении германских социалистов к русской революции см.: 
Loesche Р. Der Bolschewismus im Urteil der deutschen Sozialdemokratie. 
1903-1920. Berlin, 1967; Zarusky J. Die deutschen Sozialdemokraten 
und das sowjetische Modell: ideologische Auseinandersetzung und 
aussenpolitische Konzeptionen 1917-1933. Miinchen, 1992.

Наряду с крайними точками зрения, которые либо по
этизировали, либо демонизировали диктатуру большеви
ков, существовала и средняя линия, сторонники которой с 
интересом и пониманием относились к происходившему в 
России. При этом они считали, что крайности русской ре
волюции стали возможными именно потому, что страна, 
где она произошла, значительной своей частью выходи
ла за пределы политической Европы. В качестве примера 
можно привести книгу Карла Каутского «Диктатура про
летариата», вызвавшую резкую отповедь Ленина81.

Дискуссия об использовании опыта Советской России 
разворачивалась и в революционной Баварии. Курт Эйснер 
не испытывал особой привязанности к партии, установив
шей под прикрытием марксистских фраз собственную дик
татуру. Он утверждал: «Русского большевизма в Германии 
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нет — исключая разве некоторых фантазеров. Мы не верим, 
что, идя русским путем, можно достичь нашей цели — де
мократии и социалистического общества»82. Его соратники 
подчеркивали то позитивное, что было достигнуто россий
ским рабочим классом: власть советов позволила рассчи
таться с виновниками развязывания войны, право отзыва 
депутатов обеспечивает реальный контроль их решений83. 
Умеренным социал-демократам Баварии, учитывая ради
кальные настроения масс, приходилось делать идеоло
гический шпагат: признавая «здоровую идею советской 
системы», они в то же время выступали против ее противо
поставления механизмам парламентской демократии84.

82 Цит по: Neubauer Н. Miinchen und Moskau 1918/1919. Zur Ge- 
schichte der Ratebewegung in Bayern. Miinchen, 1958. S.21.
83 См. обращение «К трудящемуся народу Баварии», подписан
ное Эрнстом Толлером — Gerstl М. Die Miinchener Rate-Republik. 
Miinchen, 1919. S. 56.
84 См. заявление Общей комиссии СДПГ Мюнхена от 13 апреля 
1919 г. —Ibid. S. 55.
85 В письме к советскому полпреду в Германии А.А. Иоффе 
18 октября 1918 г. Ленин требовал: «Издавать надо во 100 раз 
больше. Деньги есть. Переводчиков нанять. А мы ничего не дела
ем. Скандал...» Он просил передать то же требование полпреду в 
Стокгольме В.В. Воровскому. — Ленин В.И. ПСС. Т.50. С. 195.

Так или иначе, пример Советской России, даже остава
ясь оболочкой, в которую каждый вкладывал собственное 
содержание, будил мысль и звал к активным действиям, 
став существенным фактором социально-политического 
кризиса в большинстве европейских стран после оконча
ния Первой мировой войны. Стремясь в полной мере ис
пользовать этот фактор, Ленин осенью 1918 г. призывал не 
жалеть сил и средств для того, чтобы убедить западную 
общественность в исторической правде и неизбежности 
мирового большевизма85. Левые социалисты Германии 
получали пропагандистские издания и материальную по
мощь из России, хотя масштабы и того и другого не сле
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дует переоценивать86. Важным фактором поддержки сво
их соратников за рубежом Ленин считал отправку туда 
проверенных людей с опытом работы в эмиграции для 
налаживания международных политических связей. Со
ответствующее бюро для координации их действий было 
создано в Москве в сентябре 1918 г.87 До окончания миро
вой войны Германия являлась главным «окном в Европу» 
для Советской России, и этим окном последняя активно 
пользовалась.

86 Luban О. Russische Bolschewiki und deutsche Linkssozialisten 
am Vorabend der deutschen Novemberrevolution. Beziehungen und 
Einflussnahme. — Jahrbuch fur historische Kommunismusforschung 
2009. Berlin, 2009. S.283-298.
87 РГАСПИ. Ф. 17. On. 84. Д. 1. A. 1.

Гораздо большее значение для назревания революци
онных событий в Германии, нежели классический «экспорт 
революции», имел сам факт сохранения и укрепления дик
татуры большевиков. Вести из далекой России будоражили 
сознание тех, кто пятый год проводил во фронтовых око
пах, кто с каждым днем получал все новые подтверждения 
лживости утверждений о «гражданском мире» в герман
ском тылу. Празднование первой годовщины октябрьского 
переворота в Петрограде совпало со свержением монархии 
Виттельсбахов в Мюнхене и Гогенцоллернов в Берлине.

Революционный процесс в Германии, в чем-то повторяя 
логику русской революции, используя те же политические 
формы и названия органов новой власти, в содержательном 
плане отличался значительным своеобразием. Речь идет 
прежде всего о рабочих и солдатских советах на немецкой 
земле. Не вдаваясь в детали научных дискуссий, продол
жающихся и по сегодняшний день, отметим два общепри
знанных факта. Во-первых, появление советов в Германии 
невозможно представить себе без освоения российского 
опыта, во-вторых, этот опыт был радикально трансфор
мирован, приспособлен к местным условиям. Германские 
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советы выступали не столько в роли органа, нацеленного 
на окончательное решение вопроса о власти в пользу со
циальных низов, сколько как «транзитные» политические 
и административные структуры, ЖГспечивавшие переход 
от войны к миру и от монархии к республике.

Их потенциал был всерьез воспринят и теми, кто стоял 
по другую сторону классовой баррикады. Макс Вебер во
шел в Совет рабочих и солдатских депутатов города Гей
дельберга, где преподавал в университете88. Гуго Пройс, 
творец Веймарской конституции, уже в первые дни револю
ции так ставил вопрос о будущем развитии страны в одной 
из берлинских газет: «Появление народного государства 
или подновление государства верноподданных» (Volksstaat 
oder verkehrter Obrigkeitsstaat)89. Либерал Пройс, как и 
многие социалисты, надеялся на совмещение в «народном 
государстве» парламентских и советских институтов, что 
должно было придать ему необходимую прочность.

88 Вебер Марианна. Указ. соч. С. 519.
89 Berliner Tageblatt. 14. November 1918.
90 Hartmann P.C. Bayerns Weg in die Gegenwart. Regensburg, 1989. 
S. 472; Karl M. Op. cit. S. 30.

Выборы советов по казармам и предприятиям фор
мально повторяли русский пример, однако вскоре свои со
веты появились у чиновников, лиц свободных профессий 
и т.д. В условиях реальной многопартийности сама проце
дура избрания депутатов весьма напоминала парламент
скую, а модус повседневной работы советов — вечевую 
демократию. В одной только Баварии было образовано от 
6000 до 7000 советов разного уровня90. На заседания мюн
хенского Совета рабочих депутатов собирались все члены 
фабзавкомов отдельных предприятий. Это давало цифру 
около 2000 человек, их едва вмещал самый большой зал 
известной мюнхенской пивной, находившейся в двух ша
гах от ратуши, — «Хофбройхауз». Депутаты регулярно за
слушивали доклады лидеров революционного движения и 
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отчеты собственных исполнительных органов, но подсчет 
итогов голосования превращался в огромном и шумном 
зале в почти невыполнимую задачу91.

91 Показателем «вечевого» характера данного института власти 
является то, что не сохранилось никаких количественных данных по 
результатам голосований на его заседаниях, решения принимались 
«подавляющим большинством». О формировании баварских сове
тов и механизме их функционирования см. Koglmeier G. Op. cit.
92 Люксембург Р. О социализме и русской революции. Избранные 
статьи, речи, письма. М., 1991. С. 376.
93 Коммунистический Интернационал в документах. 1919-1932. 
М., 1933. С.108.

В своей речи на Учредительном съезде КПГ в последний 
день 1918 г. Роза Люксембург подчеркивала, что главной 
задачей партии должна стать поддержка советского дви
жения, «рабочий и солдатский Совет должен во всех отно
шениях стать рычагом государственной машины»92. Однако 
большинство ее однопартийцев разделяло иной взгляд на 
место советов в пролетарской революции. Левым радикалам 
был гораздо ближе практический опыт большевиков. Как и 
в России, советы должны были придать необходимую ле
гитимацию партийной диктатуре и отойти на второй план, 
стать декорацией формального народовластия. «Для того, 
чтобы Советы могли выполнить свою историческую мис
сию, необходимо существование настолько сильной комму
нистической партии, чтобы она могла не просто “приспосо
бляться” к Советам, а в состоянии была решающим образом 
воздействовать на их политику»93, — утверждалось на Вто
ром конгрессе Коминтерна.

Революционная повседневность и в Баварии, и по 
всей Германии выглядела совершенно иначе. Только что 
созданная компартия являлась прибежищем левых ин
теллектуалов, она сумела привлечь к себе ряд крупных 
функционеров рабочего движения, однако не успела и не 
смогла утвердиться в советских структурах. О том, чтобы 
повернуть последние в направлении диктатуры пролета
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риата, не было и речи. Мюнхенский коммунист Альфред 
Курелла с изрядной долей самокритики признавал, что с 
момента начала революции в Германии среди ее сторонни
ков присутствовало «смутное стремление к образованию 
“Советов по русскому образцу” Беда в том, что о “русском 
образце” здесь не имели ни малейшего понятия и свернули 
поэтому в избитую колею демократического представи
тельства интересов»94.

94 Ребиг В. (Курелла А.). Советская республика в Баварии. — Ком
мунистический Интернационал. № 2. 1919. С. 195.
95 StAB. Staatsanwaltschaft. 2794.
96 Was ist eine Rate-Republik? — Gerstl M. Op.cit. S. 92.

Значительной популярностью у коммунистов перво
го часа пользовались анархические идсщ, которые делали 
ставку на самоорганизацию масс и видели в советах про
межуточный этап на пути к отмиранию государства как 
такового. Эвальд Охель на собрании 2 апреля 1919 г. заявил 
мюнхенским рабочим, что передача всей власти советам — 
первый шаг к коммунистическому обществу. Опираясь на 
опыт России и Венгрии, следует до основания разбить го
сударственную машину, в частности армию и полицию за
менят добровольные пролетарские дружины95. Подобные 
идеи, накладывавшиеся на отсутствие политического опы
та у избранных по фабрикам и казармам депутатов, лишь 
усиливали административный хаос в советском движении. 
При отказе от разделения компетенций и использования 
опытного чиновничьего аппарата те или иные решения со
ветов оставались только на бумаге, а инициативы, шедшие 
сверху вниз и снизу вверх, блокировались. Утверждение 
лидеров БСР, что «советская республика — самая простая 
форма правления», никак не подтверждалось практикой96.

Для понимания роли советов в Баварской революции 
представляется важным мнение германского историка 
Эберхарда Кольба, который писал о двух фазах советского 
движения, между которыми лежит «принципиальное раз
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личие». В ходе первой фазы демократически избранные со
веты рассматривались как переходный мостик, компенса
ция вакуума власти, возникшего в условиях демобилизации 
и развала традиционных структур управления. Во второй 
фазе доминировали попытки превратить их в орган соци
альной революции, инструмент диктатуры пролетариата97.

97 Kolb Е. Ratewirklichkeit und Rate-Ideologie in der deutschen Re
volution von 1918/1919. — Цит no: Die Deutsche Revolution 1918/1919. 
Hrsg. von H.Grebing. Berlin, 2008. S. 44.
98 Люксембург P. Указ. соч. С. 322.

Водоразделом между двумя фазами эволюции советов 
в Баварии явилось убийство Эйснера. После этого собы
тия местные коммунисты выбросили лозунг скорейшего 
переизбрания «ноябрьских советов», которые, по их мне
нию, могли решить те или иные практические вопросы, но 
не были способны проложить дорогу в светлое будущее. 
Однако первое поколение лидеров КПГ и не помышляло 
о том, чтобы, став правящей партией, избавиться от кон
троля со стороны советов рабочих и солдат. Установкам 
российского большевизма противостояла политическая 
традиция Розы Люксембург. Споря с Троцким о послед
ствиях разгона российского Предпарламента, она под
черкивала необходимость, «распустив это устаревшее, т.е. 
мертворожденное Учредительное собрание, немедленно 
объявить выборы нового»98. Демократический потенциал 
массового движения ставился основательницей КПГ выше 
партийной воли, способной, по мысли Ленина и его сорат
ников, реализовать законы исторического развития в по
литическом вакууме.

Требование германских коммунистов раз за разом про
водить перевыборы в советы всех уровней, которые должны 
были отразить «меняющееся соотношение классовых сил», 
на восходящем этапе революции находило поддержку соци
альных низов. Однако результат оказывался обратным же
лаемому. Постоянные перетряски и смещения избранных 
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лиц ослабляли советское движение, их рабочие органы — 
исполкомы — теряли и внутреннюю устойчивость, и дове
рие избирателей. Появление в советах партийных фракций 
ничуть не повышало их политическую дееспособность.

И наконец, следует обратить внимание на еще один 
аспект, отличавший ситуацию в Баварии, прежде всего в 
южной ее части, от общегерманской. Местные советы здесь 
зачастую выступали в роли выразителя сепаратистских на
строений, становились элементом самоизоляции того или 
иного региона от внешнего мира. Как показали первые ме
сяцы нахождения большевиков у власти, без скрепляющего 
обруча партийной диктатуры советская модель оказалась 
идентичной крайним формам федерализма". Роза Люк
сембург, отстаивавшая переход всей власти в руки советов 
и в то же время отвергавшая федеративное устройство бу
дущей Германской республики, еще не понимала, что в этих 
требованиях заложено неустранимое противоречие99 100.

99 В январе 1919 г. Н.А. Рожков писал Ленину о своеволии местных 
советов, изолировавших хозяйственную жизнь на подконтрольной 
им территории: «Нельзя в XX веке превращать страну в конгломе
рат средневековых замкнутых местных рынков». — Ленин В.И. Не
известные документы. 1891-1922. М., 1999. С. 268.
100 Люксембург Р. Указ. соч. С. 369. На неспособность советов 
эффективно контролировать значительную территорию указыва
лось в ходе научных дискуссий 60-70-х гг. (Losche Р. Ratesysteme im 
historischen Vergleich. — Die Deutsche Revolution 1918/1919. Berlin, 
2008. S. 112-113).

«Русский след»
На исходе Первой мировой войны большевистское ру

ководство в Москве проявляло огромный интерес к со
бытиям в Германии, рассчитывая на формирование там 
революционной перспективы. Советское полпредство в 
Берлине давало прибежище левым социалистам, снабжа
ло их пропагандистской литературой. Начиная с октября 
1918 г. Ленин и его соратники были уверены в том, что 
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начало германской революции — вопрос не месяцев, а 
дней101. Говоря о том, что по всей Германии «идет борьба 
за Советскую власть», вождь РКП(б) проводил параллели 
с развитием российской революции, ее движением от Фев
раля к Октябрю102. Завышенные надежды вскоре смени
лись разочарованием и даже ожесточением — Советская 
Россия осталась единственным «светочем социализма» во 
враждебном окружении, брошенная на произвол судьбы 
европейским пролетариатом.

101 См.: Ватлин А.Ю. Международная стратегия большевизма 
на исходе Первой мировой войны. — Вопросы истории. 2008. №3. 
С.72-82.
102 Ленин В.И. ПСС. Т. 37. С. 374.
103 Там же. Т. 38. С. 157.
104 Ленин В.И. Неизвестные документы. С. 267.

После поражения «спартаковского восстания» в Бер
лине в выступлениях Ленина усилился акцент на пре
дательство социал-демократов большинства, которые в 
очередной раз пошли на союз со столпами старого режи
ма — буржуазными партиями, предпринимательскими 
кругами и военщиной. Жесткие оценки получали и левые 
социалисты, объединенные в рядах НСДПГ: «... трижды 
проклятые меныпевики-независимцы, которые путают все 
и хотят поженить систему Советов с учредилкой!»103.

Тем не менее, в Москве продолжали ждать вдохнов
ляющих вестей из Германии, считая, что логика револю
ционного процесса рано или поздно поставит в повестку 
дня лозунг «Вся власть Советам!». Последние отождест
влялись с принципиально новой государственной систе
мой, перечеркивавшей функционирование традиционных 
политических механизмов. «В России считали это только 
“дикостью” большевизма. А теперь история показала, что 
это всемирный крах буржуазной демократии и буржуаз
ного парламентаризма, что без гражданской войны нигде 
не обойтись»104.
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Стремлением поддержать германских соратников было 
продиктовано решение Ленина создать новый Третий Ин
тернационал, который будет пропагандировать идеи «ми
рового большевизма» в европейских странах105. Закры
вая Учредительный конгресс новой организации 6 марта 
1919 г., он вновь выразил уверенность в том, что «победа 
пролетарской революции во всем мире обеспечена. Грядет 
основание Международной Советской Республики»106.

105 Die Weltpartei aus Moskau: Griindungskongress der Kommunisti- 
schen Internationale 1919. Protokoll und neue Dokumente. Hrsg. von 
W. Hedeler und A.Vatlin. Berlin, 2008.
106 Первый конгресс Коммунистического Интернационала. Про
токолы заседаний в Москве со 2 по 19 марта 1919 г. Петроград. 1921. 
С. 191.
107 Стеклов Ю. Германская корниловщина — Известия. 24 февра
ля 1919 г.
108 «В Мюнхене спартаковцы, вытесненные из рядов правитель
ства, продолжают заседать в помещении пивной на Карлсплац в 
центре города. Они вооружены, но, по-видимому, совершенно изо
лированы» (Известия. 25 февраля 1919 г.). Через две недели та же 
газета сообщала о бегстве бывшего баварского короля из погра
ничной крепости Куфштейн, поскольку «спартаковцы напали на 
его след».

События в Баварии подпитывали подобный оптимизм, 
вписывались в логику развития русской революции. Так, 
убийство Эйснера трактовалось в советской прессе как 
«германская корниловщина». Как и в России, провокация 
черносотенной реакции разбудила рабочий класс, застави
ла колеблющихся социалистов «объединить фронт налево, 
примыкать к коммунистам и поддерживать лозунги Совет
ской власти. Положение выясняется. Создается почва для 
германского Октября»107. Не имея достоверных сведений 
о деятельности мюнхенских коммунистов, московские га
зеты рисовали собирательный образ спартаковцев, на счет 
которых записывалось любое событие, которое подталки
вало вперед революционный процесс в Баварии108.
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В свою очередь, берлинская и мюнхенская пресса пи
сала о большевистских агитаторах, наводнивших предго
рья Альп и раздававших налево и направо привезенные с 
собой деньги и бриллианты. Баварская полиция сбилась с 
ног в поиске таинственных эмиссаров из России. Ссылаясь 
на либеральное отношение к ним прусской полиции, ми
нистерство внутренних дел Баварии настаивало на более 
жестких мерах: «Все арестованные русские, уличенные 
или подозреваемые в большевистской пропаганде, долж
ны рассматриваться как нежелательные иностранцы и вы
дворяться из страны через восточную границу»109.

109 Циркуляр от 10 марта 1919 г. — StAB. Regierungsakten. 57810 
(Bolschewistische Umtriebe).
110 О положении российских военнопленных в Германии см. На
горная О.С. Другой военный опыт: российские военнопленные 
Первой мировой войны в Германии (1914-1922). М., 2010.
111 Weisse Garde aus Russischen Kriegsgefangenen? — Rote Fahne 
(Miinchen). 19. Marz 1919.

Действительно, никогда еще в Южной Баварии не на
ходилось так много выходцев из России, как в период гер
манской революции 1918-1919 гг. Правда, подавляющее 
большинство из них оказалось там не по своей воле. Речь 
идет о военнопленных, которые удерживались в Германии 
по требованию Антанты110. Только в лагере, расположен
ном в местечке Пухгейм под Мюнхеном, находилось по 
разным оценкам от трех до четырех тысяч человек. В то 
время как «национальные контингенты» и офицерские 
чины покинули лагерь сразу же после завершения войны, 
основную массу «великороссов» продолжали держать под 
конвоем.^Державы-победительницы опасались, что, вер
нувшись в Россию, солдаты пополнят собой ряды Красной 
Армии.^Подавляющее большинство военнопленных, апо
литичные выходцы из крестьянской среды, были готовы 
на все для того, чтобы поскорее попасть на родину. Они 
являлись удобным объектом пропаганды и вербовки в ар
мию Деникина111.
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Хотя содержание лагерей взяла на себя Антанта, во
еннопленные из России оставались головной болью для 
революционного правительства Баварии. Однажды в 
Пухгейм лично явился Курт Эйснер и объявил на митин
ге пленных свободными гражданами, чем спровоцировал 
массовый выход русских солдат в Мюнхен, где они стали 
искать работу и пропитание112. Комендатура лагеря доно
сила в баварское военное министерство 21 марта 1919 г., 
что солдатский комитет русских выдвинул в форме уль
тиматума следующие требования: в условиях диктатуры 
пролетариата в Баварии не может быть больше военно
пленных. Следует отменить цензуру в переписке с род
ными и уравнять российских солдат в правах с местным 
населением. Поскольку представители Антанты задер
живают их отправку на родину, пленным должна быть 
предоставлена возможность свободного пользования же
лезной дорогой для поисков работы и установления свя
зей с товарищами113.

112 Отчет инспекции лагерей для военнопленных от 26 марта 
1919 г. — Bayerisches Hauptstaatsarchiv (weiter — HSA Bayern). Stv. 
GenKdo I. A.K. 1395.
113 Комендатура отвергла требования комитета военнопленных, 
утверждая, что из 2000 находящихся в лагере военнопленных 
(остальные 2300 на работах) 1900 довольны своим положением 
и спокойно ожидают отправки на родину. В письме выдвигалось 
предложение перевести «подстрекателей» в другие лагеря, рас
положенные в Баварии. — HSA Bayern. М. Кг. 1700.

Небольшой, но весьма активной группой выходцев 
из России в Баварии были студенты еврейского проис
хождения, которые из-за ограничений черты оседлости 
могли получить высшее образование лишь за рубежом. В 
воспоминаниях мюнхенского хирурга Ф. Зауэрбруха упо
минается некто Бродский, который работал у него асси
стентом в предвоенные годы. В ходе Баварской революции 
Бродский стал важным человеком и обеспечивал клинику 
(в которой укрывался убийца Эйснера граф Арко!) всем 



62 Глава 1

необходимым114. В показаниях арестованных мюнхенских 
коммунаров упоминался русский врач Эрнст Унгер, кото
рый неоднократно передавал руководителям местной ор
ганизации КПГ крупные суммы денег и бриллианты115.

114 Sauerbrucb F. Das war mein Leben. Miinchen, 1951. S. 315. Автор 
воспоминаний утверждал, что впоследствии Бродский занял высо
кий пост в Министерстве здравоохранения СССР.
115 См. показания одного из основателей мюнхенской КПГ Георга 
Эмбрица от 21 ноября 1919 г. — StAB. Staatsanwaltschaft. 2439а.
116 ГАРФ.Ф. 10035. Д. П-65027. Л. 92.
117 Доклад тов. Делагарди о работе в Германии и Австрии. 12 ноя
бря 1919 г. — РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 293. Д. 2. Л. 28.

Два выходца из Российской империи утверждали, что 
в дни существования БСР командовали отрядом красно
армейцев, набранных из русских военнопленных. Самуил 
(Александр) Минцер с 1908 г. изучал медицину в Мюнхен
ском университете, в 1914 г. был интернирован как граж
данин России, работал врачом в лагере для военноплен
ных в баварском городе Траунштейн. Минцер разделял 
социалистические убеждения, был знаком с Эрихом Мю- 
замом и вернулся в Мюнхен сразу же после провозглаше
ния БСР116.

В архиве Коминтерна сохранился доклад некоего Де- 
лагарди, датированный ноябрем 1919 г. Этот человек ро
дился в Финляндии, был бродячим артистом и, очевидно, 
в начале Первой мировой войны был подвергнут интер
нированию. В лагере Пухгейм он оказался в начале марта 
1919 г., вел там большевистскую пропаганду, а затем под 
именем Георга Реймана возглавил отряд красноармейцев, 
который охранял подступы к городку Дахау в тридцати 
километрах от Мюнхена117.

К числу облеченных необходимыми полномочиями 
«русских эмиссаров», оказавшихся в Баварии к момен
ту провозглашения Советской республики, можно от
нести лишь двух соратников Ленина по швейцарской 
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эмиграции, которые вместе с ним отправились на роди
ну в «пломбированном вагоне», а через некоторое время 
вновь оказались в Германии. Александр Абрамович был 
вызван в начале 1919 г. из штаба Южного фронта, где за
нимал должность политинструктора, и послан Лениным 
за границу для установления связей с немецкими и фран
цузскими единомышленниками118. Товий Аксельрод, био
графический очерк о котором приводится ниже, оказался 
единственным официальным представителем России, ко
торого не выслали из Германии вместе с персоналом со
ветского полпредства.

118 Там же. Ф. 495. Оп. 65а. Д. 2464. Л. 9. Коминтерновскую биогра
фию Абрамовича см.: Пантелеев М. Штрихи карьеры одного комин- 
терновца — Новости разведки и контрразведки. М., 1999. № 7-8.
119 Письмо А.А. Иоффе В.И. Ленину о положении в Баварии. С.136. 
16 марта предложения Иоффе обсуждались на заседании ЦК, но 
не были приняты.

Глава полпредства Адольф Иоффе несколько месяцев 
провел на демаркационной линии, разделявшей Россию и 
Германию по условиям Брестского мира, рассчитывая при 
первой же возможности вернуться в Берлин — неважно, 
в качестве дипломата или революционера-подпольщика. 
В начале марта 1919 г. он излагал свой план в письме Ле
нину: «Я надеюсь, что, изменив наружность, я, несмотря 
на свою популярность в Германии, мог бы прошмыгнуть 
через Пруссию и официально объявиться в Баварии. Ко
нечно, некоторый риск есть, но без этого в нашей работе 
никогда не обходишься... Итак, если Вы со мной соглас
ны, то присылайте поскорее Ваше “отеческое благосло
вение”, некоторое количество марок открыто и чемодан с 
заделанной в нем большой суммой марок и верительными 
грамотами»119.

«Русский след», который искали в революционной Гер
мании повсеместно, не был абсолютным фантомом. Боль
шевики, уверенные в своей исторической правоте, никогда 
не отказывались от крупномасштабного военного насту
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пления в направлении Западной Европы120. В этом насту
плении их союзниками оказались бы не только немецкие 
левые социалисты, сторонники советского варианта раз
вития революции121, но и та часть традиционной элиты Гер
мании, которая считала военный союз с Москвой меньшим 
злом по сравнению с диктатом победителей, собравшихся 
в Париже на мирную конференцию.

120 См. телеграмму И.В. Сталина В.И. Ленину от 24 июля 1920 г. — 
Большевистское руководство. Переписка. 1912-1927. М., 1996. С.148.
121 Германский посланник в Швейцарии Адольф Мюллер сообщал 
в Берлин 22 марта 1919 г., что баварское правительство Гофмана 
обречено на распад. «Независимцы вскоре его покинут, потому 
что между ними и коммунистами ведутся активные переговоры 
об объединении под лозунгом: немедленное установление связей 
с Россией, так как на Запад больше нет никакой надежды» (РААА. 
R 2732).

ДОКУМЕНТЫ

Обращение Совета рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов к жителям Мюнхена, 

8 ноября 1918 г.

Ужасные удары судьбы, обрушившиеся на немецкий 
народ, привели к элементарному движению протеста 
мюнхенских рабочих и солдат. Временный Совет рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов конституировался в 
ночь на 8 ноября в здании ландтага.

Бавария объявляется свободным государством. Немед
ленно следует сформировать народное правительство, об
леченное доверием масс. Как можно скорее должно быть 
созвано конституционное Национальное собрание, из
бранное всеми дееспособными мужчинами и женщинами.

Начинается новая эпоха! Бавария поможет Германии 
вернуться в семью народов. Демократическая и социаль
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ная республика Бавария обладает моральной силой для 
того, чтобы обеспечить для Германии мир, который убере
жет ее от наихудшего. Произошедший переворот был не
обходим для того, чтобы в последний момент народное са
моуправление не допустило самых тяжелых потрясений, 
чтобы вражеские войска не хлынули через наши границы 
или чтобы германская армия после подписания перемирия 
не устроила хаос в процессе демобилизации.

Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
обеспечит строжайший порядок. Любые противоправные 
действия будут безжалостно пресекаться. Безопасность 
личности и собственности гарантируется.

Солдаты, находящиеся в казармах, избирают солдат
ские советы для самоуправления и поддержания дисци
плины. Офицеры, которые не оказывают сопротивления 
новому порядку вещей, могут и дальше беспрепятственно 
нести свою службу.

Мы рассчитываем на конструктивную помощь всего 
населения. В условиях свободы нам важен каждый рабо
чий! Все чиновники остаются на своих местах. Немедлен
но начинают проводиться в жизнь глубокие социальные и 
политические реформы.

Крестьяне отвечают за снабжение городов продоволь
ствием. Былое противоречие между городом и деревней 
должно исчезнуть. Продуктообмен будет организован ра
циональным образом.

Рабочие, граждане Мюнхена! Окажите доверие тем ве
ликим событиям, которые подготавливаются в эти судь
боносные дни! Нужна ваша помощь, чтобы неизбежный 
переворот произошел быстро, легко и мирно. В эпоху бес
смысленного убийства мы проклинаем любое кровопроли
тие. Нам свята человеческая жизнь! Сохраняйте спокой
ствие и принимайте участие в строительстве нового мира!

Для Баварии завершилась братоубийственная война со
циалистов. Рабочие массы восстановят собственное един
ство на существующей ныне революционной основе. Да 
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здравствует Баварская республика! Да здравствует мир! 
Да здравствует плодотворная работа всех трудящихся!

Первый председатель Совета: Курт Эйснер.

Munchner Neueste Nachrichten. 8. November 1918. 
Перевод с немецкого.

Телеграмма Прусской 
дипломатической миссии в Баварии 

в Министерство иностранных дел Германии, 
9 марта 1919 г.

Серьезность ситуации, возникшей в результате послед
них требований съезда Советов, невозможно переоценить. 
Ландтаг стоит перед выбором: или совершить самоубийство, 
приняв эти требования, или отклонить их голосами буржу
азных партий. В первом случае обратный путь к демократии 
практически отрезан хотя бы потому, что ландтаг потеряет 
к себе всякое уважение. Во втором случае наступит полный 
раскол Баварии на социалистический лагерь, основой ко
торого является советская система, и буржуазный лагерь, 
опирающийся на демократию. Такое развитие событий ока
жет непосредственное влияние на положение дел в осталь
ном рейхе, ибо безвольные и не имеющие достойных вождей 
местные социалисты большинства станут приспешниками 
радикалов. На наш взгляд, при отказе от своих демократи
ческих основ социал-демократия отречется от самой себя.

Поэтому мы придерживаемся единодушного мнения, 
что берлинское руководство должно предпринять все 
меры для того, чтобы с помощью посылки телеграмм и 
социал-демократических депутатов предотвратить поки
дание здешними социал-демократами демократической 
почвы. Даже если они на какой-то момент и уступят дав
лению советских идей, им следует с помощью надлежащих 
оговорок на будущее оставить себе свободу рук.
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Если баварский добровольческий корпус наберет до
статочную мощь, ландтаг должен будет собраться по при
зыву своего старого председателя в Северной Баварии, 
опираясь на свое суверенное право. При политической 
поддержке имперского руководства ландтаг сможет до
статочно быстро взять под контроль всю землю и довести 
до краха здешнюю экономику. Социал-демократии не сле
дует исключать для себя возможности участвовать в его 
работе.

Революция должна развиваться одинаковым темпом в 
основных союзных государствах /Германии/. Колебания 
влево и вправо при современном внешнеполитическом по
ложении приведут к развалу империи.

Цех. Рицлер.

РА A A. R 2732.
Перевод с немецкого.



Картина первая
ДВАЖДЫ ПРИГОВОРЕННЫЙ

- Вот они, господа жандармы, берите их, только дверь 
не поломайте! — шепот хозяйки тирольского отеля пере
шел почти на крик, когда группа людей в униформе при
близилась к одному из номеров. Сюда накануне, 10 мая 
1919 г., вселилась подозрительная троица, выдававшая 
себя за немецких туристов. Но на лицах двух мужчин и де
вушки трудно было найти хотя бы отблеск беззаботности. 
Они были измождены и покрыты дорожной пылью, в кни
ге гостей зарегистрировались под вымышленными имена
ми — достаточно оснований для того, чтобы бдительная 
хозяйка заподозрила в них беглых спартаковцев из сосед
ней Баварии.

Арестованных переправили в Инсбрук, а оттуда, не до
жидаясь инструкций из Вены, этапировали закованными 
в кандалы в Баварию. Там уже знали, что в руки австрий
ской полиции попала птица крупного полета — комиссар 
финансов правительства Советской Баварии Товий Лаза
ревич Аксельрод. Вместе с ним были схвачены его сотруд
ники Вилли Будих и фрейлейн Круль. Их попытка пешком 
преодолеть альпийский перевал закончилась неудачей — 
кто-то из мужчин сорвался с кручи, и всем троим при
шлось искать прибежища в придорожной гостинице. Это 
решение оказалось роковым. Новые мюнхенские власти 
не скрывали своей радости — Аксельрод как нельзя луч
ше иллюстрировал тезис о «еврейско-русском заговоре», 
который на все лады повторяла пропаганда противников 
Советской Баварии.
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О дореволюционной части биографии нашего героя из
вестно немного — он родился в 1887 г. в еврейской семье, 
сумел покинуть черту оседлости, какое-то время учился в 
Петербургском университете. «С 16 лет моей религией яв
ляется социализм», — утверждал он на судебном процессе в 
Мюнхене1. Аксельрод вступил в ряды партии Бунд, участво
вал в первой русской революции на территории Польши2, 
был схвачен и приговорен к ссылке в Сибирь, откуда в 1910 г. 
бежал за границу. В автобиографии, написанной в 1934 г., он 
отметил знание девяти языков — косвенное свидетельство 
того, что ему пришлось немало поскитаться по Европе.

1 HSA Bayern. Personen. 3958.
2 Письмо Аксельрода Ленину от 4 апреля 1921 г. — РГАСПИ. Ф. 2. 
Он. 1.Д. 18033. Л. 1.

В конце концов Аксельрод нашел пристанище в Швей
царии, сотрудничал в газете левых социалистов «Бернер 
Тагвахт». В годы Первой мировой войны он сблизился с 
большевиками, оказавшимися в швейцарской эмиграции, 
помогал в издании и распространении пропагандистской 
литературы Циммервальдской левой. Уезжая, именно Ак
сельроду оставил Ленин свое знаменитое письмо швей
царским рабочим, предназначенное для публикации по
сле того, как он покинет пределы Германии и направится 
в Россию.

Герой нашего очерка тоже стремился на родину, где 
разворачивались первые акты революционной драмы. 
Вместе с женой он попал во второй «пломбированный ва
гон» с российскими социалистами, выехавший из Цюриха 
в конце апреля. Сразу после захвата власти большевиками 
он возглавил Бюро печати Совета народных комиссаров. 
Карьерный взлет Аксельрода был следствием не его осо
бых революционных заслуг и даже не соответствующего 
образования, а личного знакомства с Лениным. Послед
ний, конечно, рисковал, назначая случайных людей на от
ветственные посты, но особого выбора у негоПне "Зыло. Ка-
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АРовый jxuqa. сопровождавший любую революцию, был 
удесятерен стремлением большевиков до основания рас
чистить строительную площадку, на которой будет возве
дено здание «нового мира».

В свою очередь, Аксельрода потянуло обратно в Евро-' 
пу, события в России, где разгоралась Гражданская война, 
никак не соответствовали марксистской схеме установле
ния демократии для трудящихся. 13 июля 1918 г. он пред
ложил создать заграничное отделение Бюро печати (к тому 
моменту оно было передано в подчинение ВЦИК), которое 
должно было информировать западную общественность 
об «истории развития и сущности русской революции, 
разъяснять политику советской власти, вести пропаган
ду среди русских военнопленных и европейских социали
стов». Естественно, возглавить новое учреждение должен 
был сам автор идеи, сочинивший помимо всего прочего со
лидную смету3.

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 54. Д. 10. Л. 1-3.
Ленин В.И. ПСС. Т. 35. С. 324.

Предложение упало на благодатную почву — Ленин по
стоянно жаловался на информационную блокаду, в которой 
оказалась Советская Россия, рчитая ее сознательным творе
нием лидеров Антанты, смертельно боявшихся, «как бы ис
кры нашего пожара не перепали на их крыши»4. Прорваться 
к европейским рабочим, поднять их на кампанию солидар
ности с русскими большевиками, поддержать коммунисти
ческие группы, которые начнут готовить пролетарские ре
волюции в своих странах, — так в общих чертах выглядела 
«пролетарская внешняя политика» образца 1918 г.

Денег, тем более в иностранной валюте, большевики в 
первые месяцы своего пребывания у власти не жалели — 
считалось само собой разумеющимся, что после победы 
мировой революции в Европе эти «презренные бумаж
ки» превратятся в макулатуру. Однако за рубежом они 
пока еще обеспечивали советским эмиссарам не только

3
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личный комфорт, но и серьезное политическое влияние. 
Наш герой получил от Ленина необходимые средства и 
список периодических изданий, которые следует присы
лать из-за рубежа. «Если нельзя всего, то вырезки всего о 
большевиках»5, — так звучало главное напутствие вождя.

5 Аенин В.И. Биографическая хроника. Т. 6. М. 1975. С. 12.
6 РГАСПИ. Ф. 5. On. 1. Д. 3080. Л. 6.
7 Sternsdorf-Hauck Ch. Brotmarken und rote Fahnen. Frauen in der 
bayrischen Revolution und Raterepublik 1918/19. Koln, 2008.

Приехав в Берлин в конце июля, Аксельрод был вы
нужден переквалифицироваться из революционера в 
дипломата. Он отмечал благожелательное отношение 
немецкой публики к событиям в России, что позволило 
представительству Бюро печати поставить издательское 
дело на широкую ногу. Складывалось впечатление, что 
германское правительство запретило газетам чрезмерно 
ругать большевиков. Очевидно, на исходе мировой войны 
кайзеровское правительство всерьез опасалось того, что 
большевики ввиду приближающегося поражения Герма
нии переметнутся под знамена Антанты.

В своих докладах из Берлина Аксельрод особо подчер
кивал «различные формы содействия партийной работе», 
иными словами — подготовке германской революции6. 
Существенным направлением такого содействия ста
ло трудоустройство левых социалистов — членов Союза 
Спартака. С одним из них, Евгением Левинэ, Аксельроду 
вскоре придется встретиться в Мюнхене. Набор сотрудни
ков Бюро осуществлялся по политическим и личным ре
комендациям, в результате чего там сложилась почти се
мейная атмосфера. Работавшая в Бюро машинистка Визе 
Кэцлер описывала своим подругам настойчивые ухажива
ния своего шефа, «симпатичного маленького еврея», кото
рые, впрочем, не привели ни к чему серьезному7.

Не стесняясь в средствах, Аксельрод развернул бур
ную деятельность на самых разных направлениях. Он 
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встречался с лидерами социал-демократии, в том числе с 
Францем Мерингом, давал интервью немецкой прессе, на
чал организацию корреспондентских пунктов в нейтраль
ных странах — Голландии, Дании, Швейцарии.

Германскую революцию Аксельрод встретил в Копен
гагене. Его «кайзеровская» виза была аннулирована, и он 
смог вернуться в Берлин только 8 декабря, получив специ
альное разрешение полицай-президента германской сто
лицы Эмиля Эйхгорна8. На тот момент Аксельрод оказал
ся единственным человеком с советским дипломатическим 
паспортом в Берлине. Он вел переговоры с членом револю
ционного правительства страны Гуго Гаазе о восстанов
лении дипломатических отношений с Советской Россией, 
но безуспешно. Можно не сомневаться в том, что в дни 
подъема революции Аксельрод сохранял тесные контак
ты со спартаковцами, которые получили в свое распоря
жение помещения Российского телеграфного агентства 
(РОСТА), расположенные в самом центре германской 
столицы, по адресу Фридрихштрассе, 2179. По Германии 
ходили слухи о баснословных суммах, предоставленных 
Москвой немецким большевикам, что только разжигало 
страсти и сеяло взаимную вражду в лагере социалистов.

8 PAAA. R 10926.
9 Пик В. От ноябрьской революции до убийства Розы Люксем
бург и Карла Либкнехта. Воспоминания. — Пролетарская револю
ция. 1928. № 11-12. С. 161.

Лишь после того, как стихийная рабочая демонстрация, 
вылившаяся в попытку захвата власти 5-6 января 1919 г., 
провалилась, Аксельрод вместе с женой и своим сотрудни
ком Иваном Слесаревым покинули Берлин и отправились 
на юг, очевидно, рассчитывая добраться до Швейцарии. Бе
глецы провели несколько дней в Штутгарте, кров и помощь 
им обеспечила проживавшая там Клара Цеткин. Несмотря 
на максимальную конспирацию, 14 января утром все трое 
были арестованы. Как записывал Слесарев в своем днев
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нике, «в глазах немцев мы не мирные журналисты, зани
мающиеся ликвидацией берлинского отделения РОСТА, а 
опасные агенты русского большевизма, прямые подручные 
ужасного Радека...»10. Однако дипломатический паспорт 
Советской России, предъявленный в полиции, возымел 
свое действие. Премьер-министр Вюртемберга Вильгельм 
Блосс воспользовался тем, что русские прибыли в Штут
гарт через территорию Баварии, и лично распорядился от
править их под конвоем в Мюнхен.

10 Запись от 9 января 1919 г. Копия дневника сохранилась в судеб
ном деле Аксельрода (StaB. Staatsanwaltschaft. 1939. Bl. 122).
11 Ibid. Bl. 78.

Сразу по прибытии Аксельрод был принят Эйснером 
и сделал предложение открыть в Баварии представитель
ство РОСТА. Его оппонент вежливо отказал, сославшись 
на отсутствие прямого телеграфного сообщения с Мо
сквой. У Эйснера прибытие трех русских, да еще и под кон
воем, не вызвало особого восторга. 18 января он писал в 
баварское министерство иностранных дел: «Для ареста 
нет оснований. Русские говорят, что хотят в Россию. Но я 
не могу взять на себя ответственность оставить господи
на Аксельрода и его товарищей без присмотра, поэтому из 
гуманитарных соображений принял решение разместить 
их в санатории доктора Маркузе» в курортном местечке 
Эбенхаузен11.

Это не было домашним арестом — Аксельрод постоян
но выезжал в Мюнхен, покупал там газеты и книги, пытался 
наладить связь с Москвой. Скорее речь шла о соглашении 
двух опытных политиков, заключенном «на всякий слу
чай». Эйснеру и с пропагандистской, и с практической точ
ки зрения было выгодно иметь под рукой такой козырь, как 
человека, имевшего прямой доступ к лидерам Советской 
России. Очевидно, что и Аксельрод не рвался на родину. Со 
всех троих взяли клятву ни под каким видом не принимать 
участия в политической борьбе на территории Баварии.
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28 января Эйснер телеграммой сообщил Ленину о том, 
что Аксельрод и его жена живы и невредимы12. Место ин
тернирования было выбрано не случайно — известный не
вропатолог Юлиан Маркузе был известен своими левыми 
взглядами. По воспоминаниям постояльцев санатория, 
русские прибыли с солидным багажом и ни в чем себе не 
отказывали. Именно на деньги Аксельрода было налаже
но издание мюнхенской «Роте Фане».

12 На телеграмму последовал ответ Чичерина от 20 февраля 
1919 г. с благодарностью за информацию и надеждой, что Ак
сельрод и его жена смогут в ближайшее время выехать на роди
ну. (Briefe Deutscher an Lenin 1917-1923. Vertreter der deutschen 
Arbeiterbewegung im Briefwechsel mit Lenin. Berlin, 1990. S. 153).
13 В ходе допросов после падения БСР Аксельрод заявлял, что его 
дважды просили стать полпредом России в Мюнхене, но он дваж
ды отказывался (StaB. Staatsanwaltschaft. 1939. Bl. 14).

После провозглашения Советской республики ее лиде
ры вспомнили об «официальном представителе Советской 
России», как ни сомнительны были его дипломатические 
полномочия. 8 апреля в санаторий прибыла делегация ма
тросов, но Аксельрода не оказалось на месте. Постояль
цам и персоналу было объявлено, что если с ним что-то 
случится, от санатория не оставят и камня на камне. Все 
вздохнули с облегчением, когда почетный узник вместе с 
женой перебрался в Мюнхен и телеграфировал в Москву о 
том, что лидеры Советской Баварии хотели бы установить 
дружественные отношения с Советской Россией13.

В дни существования БСР Аксельрод наладил канал 
связи с Россией, хотя он и функционировал с большими 
перебоями, только через венгерскую радиостанцию. В су
дебном деле нашего героя содержатся телеграммы из Мо
сквы, направленные по адресу: Виттельсбахский дворец, 
Аксельроду. В показаниях арестованных коммунаров упо
миналась попытка последнего на самолете отправиться за 
финансовой помощью в Будапешт, а затем, в случае благо
приятного стечения обстоятельств, и в Москву.
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После падения Мюнхенской коммуны возобновившие 
свой выход бульварные газеты активно включились в кампа
нию дискредитации идравли коммунаров. Наряду с обвине
ниями в личном обогащении за счет разворовывания государ
ственной казны, в статьях и судебных репортажах постоянно 
возникал образ «революционных гастролеров», которые ко
чуют с места на место по всей Европе, подстрекая местных 
жителей к неподчинению законным властям. Аксельрод как 
нельзя лучше подходил на роль подобного Агасфера.

При его аресте в Тироле было найдено всего 2100 ма
рок — совсем немного для человека, распоряжавшегося 
государственной кассой Баварии. По возвращении в Мюн
хен Аксельрод выставлял себя всего лишь исполнителем 
правительственных поручений: «Моя деятельность долж
на была только служить порукою правильного ведения 
дел. Я же рассматривал эту деятельность как нечто, моей 
задаче совсем не отвечающее, и поэтому контролем зани
мался очень мало, подписывая бумаги лишь в отдельных 
случаях... Денег из баварских государственных средств я 
никогда не держал в руках и за деятельность свою никогда 
не получал вознаграждения»14.

14 Ibid. BL 15-16.
15 Правда. 13 июня 1919 г.

Как только весть об аресте Аксельрода добралась до 
Москвы, там были включены все механизмы воздействия 
на Германию. 11 июня 1919 г. в берлинское министерство 
иностранных дел была направлена телеграмма Чичери
на с требованием освободить всех российских граждан, 
арестованных в Мюнхене. Требование сопровождалось 
угрозой, что в противном случае подвергнутся репресси
ям немецкие заложники в России. «Российское советское 
правительство будет видеть в суде над Аксельродом и его 
товарищами лишь процедуру политической мести со сто
роны борющегося против рабочего класса капиталистиче
ского правительства»15.
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Для защиты Аксельрода были наняты лучшие адвокаты 
Германии, в спешном порядке была опубликована их пра
вовая экспертиза, доказывавшая, что подзащитный имеет 
право на иммунитет, полагающийся официальным пред
ставителям иностранных государств16. Вслед за этим Нар- 
коминдел в письме, вопреки всем правилам дипломатиче
ского этикета напрямую направленном в военно-полевой 
суд, подтвердил полномочия Аксельрода как «советского 
посланника в Баварии». Германская пресса широко ком
ментировала судебный процесс, продолжавшийся три дня. 
Обвинительный приговор был предрешен заранее.

16 Halle F. Die volkerrechtliche Unverletzbarkeit der Gesandten. Ber
lin, o. J. (1919).
17 StaB. Staatsanwaltschaft. 1939. Bl. 156.

В обосновании к нему говорилось о том, что «деятель
ность Аксельрода не ограничивалась грубым и бессовест
ным нарушением права частной собственности, которое 
привело к катастрофическому подрыву предприниматель
ской деятельности и вызвало отъезд из Баварии многих 
миллионеров. Суд уверен, что он участвовал в разработке 
плана дополнительной эмиссии банкнот на 120 миллио
нов, что привело бы к разрушению баварских финансов 
и дальнейшему обнищанию страны»17. Данные мероприя
тия были приравнены к «организованному грабежу». Как 
отягчающее обстоятельство рассматривалось бегство Ак
сельрода из Мюнхена вместо того, чтобы подставить свою 
голову под пули белогвардейцев.

25 июля 1919 г. Аксельрод был приговорен к пятнадца
ти годам тюрьмы. Реакция Наркоминдела была столь же 
легко предсказуемой, сколь и сам приговор: «Советскому 
правительству нанесено тяжелое оскорбление». Сразу же 
началась работа по обмену Радека и Аксельрода на не
мецких граждан, арестованных в России. В тюрьме Шта- 
дельхайм Аксельрод стал лидером кружка заключенных 
коммунаров, на воле у них оставалось достаточно при
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верженцев, чтобы не чувствовать себя забытыми и свое 
дело — проигранным навсегда. Как и положено деятелю 
«республики писателей», Аксельрод сочинял лирические 
стихи, которые публиковали баварские газеты18.

18 Axelrod Т. Hoffe und glaube. — Neue Zeitung. 5. August 1919.
19 PAAA. R 2738. Первый из запросов был направлен Гофманом в 
берлинское министерство иностранных дел уже через три дня по
сле завершения суда над Аксельродом, 29 июля 1919 г.
20 РГАСПИ. Ф.2. On. 1. Д. 24349. Л. 1.

Полицейское начальство бомбардировало премьер- 
министра Гофмана вопросами, что делать с «особым за
ключенным». Тот, в свою очередь, направлял запросы в 
германскую столицу, требуя поскорее решить вопрос с 
обменом19. Не меньшее беспокойство проявляли и по дру
гую сторону классовой баррикады — в Москве. Адвокат 
арестованных в Германии русских революционеров пред
лагал Ленину в качестве жеста доброй воли отправить са
молетом в Берлин несколько заложников из России. Это 
создаст необходимые предпосылки для того, чтобы от
править Радека и Аксельрода таким же путем — по воз
духу — в Москву20.

Однако процесс обмена затянулся еще на несколько 
месяцев. 23 ноября Аксельрод был переведен из Баварии в 
берлинскую тюрьму Моабит, ему стали разрешать свида
ния с политическими соратниками. В начале следующего 
года пятеро немецких заложников были выпущены из Рос
сии, вслед за этим Германию покинул Карл Радек. 8 мар
та 1920 г. Аксельрод был помещен под домашний арест, а 
6 июня того же года вместе с женой выехал в Петроград.

Возвращение прошло незамеченным для советской 
прессы — поводов для триумфа не было, равно как и для 
превращения Аксельрода в «жертву классовой борьбы». 
Аппарат ЦК РКП(б) занялся подысканием ему нового 
места работы. Очевидно, сам Аксельрод настаивал на ди
пломатическом поприще, хотя въезд в европейские стра-
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ны был сопряжен с угрозой нового ареста. Наркоминдел 
предложил отправить его в Баку «для сдерживания мест
ных товарищей», готовых любой ценой советизировать 
Закавказье21. В августе Ленин поддержал предложение 
отправить Аксельрода полпредом в Литву, но и в данном 
случае решение не состоялось22.

21 Большевистское руководство. Переписка. 1912-1927. Сборник 
документов. М., 1996. С. 135.
22 Ленин В.И. Биографическая хроника. Т.9. М., 1978. С. 153, 179, 
248.
23 РГАСПИ. Ф. 2. Он. 1. Д. 18033. Л. 1.

В конце концов бывший баварский коммунар оказался 
на весьма незавидном посту заведующего отделом печати 
Коминтерна. В 1920-1921 гг. под его редакцией выходил 
Бюллетень Коммунистического Интернационала для рус
ской печати, организаций РКП и Политсоветов РСФСР, где 
препарировалась информация о международной жизни на 
основе переводов зарубежной прессы. Конфликтный ха
рактер и амбиции прошлых заслуг вели к тому, что Аксель
род требовал к себе особого внимания, болезненно пережи
вал, если его проекты и сметы расходов отвергались, видел в 
этом происки недоброжелателей. 4 апреля 1921 г. он написал 
Ленину записку с просьбой об отставке из аппарата Комин
терна — «здесь господствует атмосфера, совершенно невоз
можная для какой бы то ни было плодотворной работы»23.

Аксельрод слишком поздно понял, что за два года его 
отсутствия в России атмосфера в большевистском руко
водстве радикально изменилась. Ставка на былые заслуги 
больше не срабатывала, нужно было искать новых покро
вителей, заинтересованных в личной преданности «подо
печного». Закончились времена революционной вольни
цы, когда огромные деньги выдавались под честное слово 
и под самые невероятные проекты. Государственный ап
парат Советской России, при всем его бюрократизме, все 
же сумел наладить будничную работу. Для политического 
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творчества практически не оставалось места, приходилось 
либо смиряться с ролью рядового чиновника, либо поки
дать обойму партийной номенклатуры.

Как и многие из амбициозных политэмигрантов, поды
шавших в Европе воздухом свободы и вкусивших комфор
та западной жизни, Аксельрод стал искать пути для того, 
чтобы вырваться из Советской России. Он был уверен в 
том, что получит от правящей партии подобную компен
сацию за свою революционную деятельность. На первых 
порах сработали старые связи — 12 ноября 1920 г. Ленин 
попросил Чичерина устроить в Швейцарии лечение от ту
беркулеза «Анны Григорьевны Аксельрод, жены бывшего 
в Мюнхене товарища... нелегально она не может (ее все 
знают и в Германии и в Швейцарии)»24. Анна обосновалась 
в Италии, получая ежемесячные дотации от советского 
полпредства в Риме.

24 ЛгтшяВ.Я. ПСС. Т. 52. С. 5.
25 РГАСПИ. Ф. 2. On. 1. Д. 22646. Л. 3.

Вскоре в Рим перебрался и Товий, получив через ГПУ 
фиктивный паспорт на имя Маницкого и через Ленина — 
«выходное пособие» размером в 20 тыс. марок. То, что эти 
суммы выдавались из государственной кассы в то время, 
когда в стране свирепствовали голод, холод и разруха, а 
европейская общественность по крупицам собирала день
ги для помощи голодающей России, вряд ли вызывало у 
четы Аксельродов угрызения совести. Двойная мораль 
маргиналов, оказавшихся у власти, стала миной замедлен
ного действия не только для русской революции.

Немалые даже по западным меркам деньги быстро 
проедались, тратились на лечение у дорогих врачей. Пол
преду Воровскому быстро надоели просьбы навязчивых 
гостей: «Аксельроды сидят на мели. Мы уже выдали им око
ло 30 000 лир и закрыли кредит. Думаю, что содержать его 
жену с ребенком (при всех гуманных чувствах) все же боль
шие траты»25. Нашему герою оставалось только одно: подчи



80 Картина 1

ниться партийной дисциплине и вернуться в Россию, «и тут 
получился конфликт между мною, как членом РКП и как от
цом семейства»26. Победил последний — в Москву Аксель
род не поехал. Вместе с женой и сыном он стал странство
вать по Европе, выдавая себя за жертву белого террора и не 
стесняясь получать поддержку от местных компартий. Как 
видно, сфера приложения сил «детей лейтенанта Шмидта» 
не ограничивалась российскими просторами.

26 Из письма Аксельрода Сталину от 5 января 1925 г. — Там же. 
Ф. 495. Оп. 65а. Д. 1837. Л. 6.
27 Там же. Ф.17. Оп.ЮО. Д. 84790.

Вначале Аксельрод поселился во французском Страсбур
ге, писал для коммунистической газеты «Юманите», но из-за 
преследований полиции перебрался в соседнюю Швейцарию, 
где несколько лет работал простым наборщиком. Наконец, 
прибыл в Вену, до которой так и не добрался в мае девятнад
цатого года. Тем временем Партколлегия ЦКК 15 февраля 
1924 г. заочно исключила Аксельрода и его жену из РКП(б) 
как «некоммунистический элемент» с почти уголовными об
винениями — за получение обманным путем посольских де
нег и присвоение вещей, принадлежавших товарищам27.

Решение стало известно европейским компартиям, и 
на их поддержку больше не приходилось рассчитывать. 
В очередной раз оказавшись в жизненном тупике, Аксель
род решил идти на прорыв. Он начал бомбардировать пись
мами партийные инстанции и своих старых соратников, 
требуя реабилитации и заявляя о готовности вернуться в 
Советскую Россию. Письмо Сталину, датированное 5 янва
ря 1925 г., Аксельрод передал через своего старого знако
мого по Берлину Адольфа Иоффе, который в тот момент 
оказался в Вене. И чудо случилось. 27 ноября 1925 г. Пле
нум Партколлегии ЦКК РКП(б) восстановил вернувшего
ся из-за границы Товия Лазаревича Аксельрода в партии.

Естественно, ни о каком возвращении в ряды партийной 
номенклатуры речи уже не было. Аксельрод жил литера
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турным трудом, опубликовав в 1927 г. брошюру к 70-летию 
Клары Цеткин. Вернуться к полноценной профессиональ
ной деятельности ему помогло знание нескольких евро
пейских языков. Вначале Аксельрод работал в журнале 
«Иностранная литература», а с 1930 г. занимал должность 
ответственного секретаря газеты «Москоу Дейли Ньюс», 
рассчитанной на иностранную аудиторию, прежде всего 
западных специалистов, работавших в СССР.

В годы «большого террора» наш герой не сумел увер
нуться от судьбы, давшей ему отсрочку в два десятилетия. 
Едва не приговоренный мюнхенским военно-полевым су
дом к смертной казни как революционер, он был осужден 
Военной коллегией Верховного суда СССР за принадлеж
ность к «контрреволюционной террористической орга
низации» и расстрелян 10 марта 1938 г. В следственном 
деле Аксельрода не осталось даже его фотографии. Прах 
бывшего комиссара Советской Баварии был секретно за
хоронен на территории бывшей дачи Ягоды неподалеку от 
Москвы. Через три дня в ту же яму были сброшены остан
ки Рыкова, Бухарина и других жертв третьего показатель
ного процесса. Революционеры, мыслившие категориями 
всемирного масштаба, вновь оказались вместе.



Глава 2.
ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

Провозглашение Советской Баварии
Не только Адольф Иоффе рассматривал Советскую 

республику в Баварии как свершившийся факт — о дво
евластии в Мюнхене было прекрасно осведомлено и бер
линское правительство социал-демократов. На заседании 
31 марта 1919 г. оно признало, что Советская республика 
там будет провозглашена через 2-3 дня1. К тому моменту 
Эберту и Шейдеману (последний был утвержден в долж
ности канцлера Национальным собранием) удалось стаби
лизировать внутриполитическую ситуацию в большинстве 
регионов Германии, прибегнув к помощи военных.

Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik. 13. Februar bis 20. 
Juni 1919. Boppard am Rhein. 1971. S. 118.
2 Протокол беседы с генералом Тренером, которая состоялась 
4 апреля 1919 г. — Akten zur deutschen auswartigen Politik (далее — 
ADAP). Reihe A. Bd. 1. Goettingen, 1982. S. 398.

Министр иностранных дел Ульрих Брокдорф-Ранцау 
признавал бессилие новых властей перед третьей, боль
шевистской волной революции, которая будет сильнее и 
продолжительнее, чем обе предыдущие. «Большевизм за
хлестывает нас... Вероятно, в длительной перспективе нам 
не удастся спастись от большевизма, но у нас он проявит 
себя в более цивилизованных формах, нежели в России. 
Как раз в силу этого он окажется еще более заразным, а 
я позабочусь о том, чтобы его подхватили и англичане»2. 
Старый мир, казалось, неминуемо шел ко дну, и его пред
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ставители размышляли лишь о том, чтобы прихватить с 
собой и европейских соседей.

Не имея ни сил, ни полномочий для насильственного по
давления революционного движения в Баварии, центральная 
власть прибегла к тактике косвенного воздействия. Гофман 
постоянно ездил в Берлин, где его призывали взять ситуацию 
под контроль, опираясь на собственные силы. Это лишь под
стегивало активность левых радикалов в Центральном со
вете. Запутанное правовое положение разных политических 
институтов, появившихся в результатеТвержения монархии 
Виттельсбахов, позволяло им какое-то время конкурировать 
между собой, не вступая в прямой конфликт.

Однако он был неизбежен. Проба сил внутри лагеря 
революции, о которой предупреждали проницательные 
наблюдатели уже в ноябре 1918 г., завершилась «спарта
ковским восстанием» в Берлине3. Его разгром предопре
делил дальнейший ход событий, укрепив позиции прави
тельственных сил. Очевидно, Эберт и Шейдеман не имели 
ничего против повторения подобного сценария в Мюнхе
не. Речь шла только о том, какая из противоборствующих 
сторон сделает первый шаг.

3 Неизбежность такой пробы сил Макс Вебер отмечал уже 18 но
ября 1918 г.: «Решающим является теперь, удастся ли удержать 
безумную банду Либкнехта. Они ведь совершат свой путч, с этим 
ничего не поделаешь» (Вебер Марианна. Указ. соч. С. 520).
4 Gerstl. М. Op. cit. S.8; Muller Е. Op. cit. S.167,173.

3 апреля 1919 г. премьер-министр Гофман объявил о 
возобновлении работы ландтага (первое заседание было 
назначено на 8 апреля) и предстоящих перестановках в 
правительстве. Независимцы, анархисты и коммунисты 
восприняли это как провокацию, покушающуюся на пре
рогативы советских учреждений в Баварии. В результате 
Центральный совет объявил заседание ландтага нелегитим
ным, а представители мюнхенского гарнизона отказались 
нести охрану его заседаний4. В отличие от ситуации в Пе
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трограде объявление о том, что «караул устал », прозвучало 
еще до начала работы парламента. Член совета железнодо
рожного батальона Карл Циммет присутствовал при этом: 
«Городской комендант Дюрр, которого мы рассматрива
ли как представителя правительства и социал-демократии 
большинства, появился на заседании казарменных советов 
в Доме профсоюзов 3 или 4 апреля и предложил нам отка
заться от имени гарнизона от охраны ландтага. Таким об
разом тогдашнее правительство само спровоцировало нас 
на провозглашение Советской республики»5.

5 StAB. Staatsanwaltschaft. 3059 (допрос Циммета от 1 августа 
1919 г.). Решение казарменного совета от 4 апреля опубликовано: 
Gerstl. М. Op. cit. S. 10-11.
6 Retzlaw К. Op. cit. S.152.

К решительным действиям левых подталкивала не толь
ко перспектива тихого оттеснения от власти. Из Венгрии 
приходили известия о радикальных декретах советского 
правительства, в которое вошли коммунисты и социал- 
демократы. В самом Мюнхене резко ухудшилось продо
вольственное положение. В последние дни марта выпал 
обильный снег, подвоз продуктов из альпийских предгорий 
сильно сократился. Крестьяне отказывались торговать на 
городских рынках, предпочитая переждать смутное время.

Решающий сигнал к провозглашению Советской респу
блики пришел из Аугсбурга, где началась всеобщая заба
стовка и съезд местных советов принял решение объявить 
ультиматум кабинету Гофмана. Во второй половине дня 
4 апреля в Мюнхене начались переговоры между лидерами 
социалистических партий об объединении усилий и созда
нии нового правительства, опирающегося на волю советов. 
Первый тур переговоров проходил в здании министерства 
иностранных дел, там собралось человек тридцать, вклю
чая анархистов. На него были приглашены и коммунисты, 
но Макс Левин, которого долго и безуспешно искали, так и 
не появился6. Готовность представлять их интересы выра
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зил Мюзам, которого привели на заседание прямо с улицы. 
Очевидно, что полномочий от мюнхенского руководства 
КПГ у него не было, и особых симпатий анархиствующий 
писатель у коммунистов не вызывал. Когда Мюзам пришел 
в пивную, где они обычно собирались, чтобы агитировать за 
Советскую республику, его освистали и едва не избили7.

7 Miihsam Е. Op. cit. S. 52.
8 Вернер П. Указ. соч. С. 28; Retzlaw К. Op. cit. S. 153. На этой 
точке зрения стояла прокоммунистическая историография БСР 
вплоть до конца эпохи «реального социализма» (см. Hitzer F. Der 
Mord in Hofbrauhaus. Unbekanntes und Vergessenes aus der Baierischen 
Raterepublik. Frankfurt am Main, 1981. S. 51-54. Согласно Хитцеру, 
сторонникам советской власти отводилась неделя, затем их долж
но было смести выступление военных частей, верных правитель
ству Гофмана).
9 Winkler Н.A. Op. cit. S. 186. См. также: KrietzerP. Die Bayerische 
Sozialdemokratie und die bayerische Politik in den Jahren 1918-1923. 
Miinchen, 1969.
10 Телеграмма Цеха в Берлин от 6 апреля 1919 r. — PAAA. R2732.

В отсутствие Гофмана, отправившегося в Берлин, первую 
скрипку среди делегации социал-демократов большинства 
играл военный министр Шнеппенгорст. Он вместе с Оскаром 
Дюрром заверил собравшихся в том, что армейские части 
поддержат провозглашение Советской республики. Вопрос 
о том, почему представители СДПГ столь резко «полеве
ли», остается открытым. Уже после завершения Баварской 
революции коммунисты вели речь о сознательной провока
ции лидеров СДПГ, чтобы выиграть время и разбить своих 
политических противников на выгодной для себя позиции 
«обороняющихся»8. Исключать такой вариант нельзя, хотя, 
как справедливо отмечает немецкий историк Г.А. Винклер, в 
источниках не отражено никаких фактов, свидетельствую
щих в пользу «конспирологической версии»9. Сам Гофман, 
если верить докладам Цеха, в те дни всерьез подумывал об 
отставке и передаче полномочий своим товарищам по пар
тии, занимавшим просоветские позиции10. Если это так, по
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следние фактически получили carte blanche на переговоры с 
левыми радикалами.

Вечером 4 апреля консультации были продолжены в 
ведомстве Шнеппенгорста, в них приняло участие уже 
около 150 человек. Лидер Крестьянского союза Карл Ган- 
дорфер огласил условия участия своей организации в со
ветском правительстве, которые были приняты. Делега
ция коммунистов — Шуман, Дитрих и Левинэ (впервые 
появившийся перед большой аудиторией) — преподнесла 
собравшимся неприятный сюрприз, заявив, что КПГ не 
поддержит советскую республику, провозглашенную в 
одной только Баварии11.

11 Retzlaw К. Op. cit. S. 152.
12 В передовице мюнхенской «Роте Фане» от 6 апреля речь уже 
шла о «подобии» (Anschein) советской власти, что вскоре превра
тится в понятие «мнимой республики» (Scheinrepublik).
13 Miihsam Е. Op. cit. S. 61.

Обоснование столь резкого поворота выглядело экс
промтом: захват власти должен отражать волю мюнхен
ского пролетариата, а не позицию кучки вождей. Однако 
коммунисты никогда не отказывались от келейных реше
ний, если они соответствовали их собственным интере
сам. Левинэ и его товарищи фактически объявили о том, 
что их не устраивает советская республика, в которой у 
коммунистов не будет решающих позиций. Такая респу
блика не будет «диктатурой пролетариата», она лишь 
замаскирует господство в Баварии капиталистического 
строя, основы которого даже не поставлены под вопрос12. 
Любое сотрудничество с социал-предателями, которые 
пару недель назад утопили в крови рабочую демонстра
цию в Берлине, невозможно. Даже союзник коммунистов 
Мюзам позже признавал, что те и не стремились убедить 
собравшихся в своей правоте, ограничившись простым 
воспроизведением «домашней заготовки»13. Позже Леви
нэ заявил, что «мое заявление вызвало бурю возмущения, 
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меня буквально освистали»14. Дело едва не дошло до ру
коприкладства, Шнеппенгорст рвался в бой и выкрики
вал в бешенстве: «Дайте этому жиденку по его торчащим 
ушам!»15. После коротких препирательств лидеры КПГ 
покинули заседание, оставшиеся в зале осудили их пове
дение как сектантство и предательство интересов рабо
чего класса.

14 Протокол допроса Левинэ от 19 мая 1919 г. — Цит по: HitzerF. 
Op. cit. S.120. См. также описание ночного заседания, данное при
сутствовавшей на нем женой Евгения Левинэ Розой: Meyer-Levine R. 
Levine. Leben und Tod eines Revolutionars. Miinchen, 1972.
15 Цит. по: Вернер П. Указ. соч. С. 29. См. также воспоминания 
участника переговоров Эриха Мюзама: Muhsam Е. Op. cit. S. 47.
16 StAB. Staatsanwaltschaft. 2851. Bl. 57.

Шок от неожиданного демарша быстро прошел, и за
седание было продолжено. Уже после полуночи пред
ставители СДПГ предложили отложить провозглашение 
республики на 48 часов, чтобы проинформировать о пред
стоящем шаге региональные советы. Большинство участ
ников встречи на следующее утро отправилось по городам 
и весям Баварии. Шнеппенгорст должен был заручиться 
поддержкой командования воинских частей, размещен
ных в Центральной Баварии. Так получилось, что на пути 
в Нюрнберг в одном купе с ним оказался Эрих Мюзам, ко
торому были поручены переговоры с представителями ра
бочих партий этого города.

Решающим аргументом сторонников провозглашения 
БСР было то, что в ее рядах объединились все револю
ционные силы, и прежде всего социал-демократы боль
шинства. Позиция немногочисленных коммунистов вос
принималась как временное и досадное недоразумение. 
Находившийся в Берлине лидер солдатского совета Мюн
хена Вильгельм Рейхарт в ночь на 6 апреля был срочно вы
зван домой телефонным звонком — «дело в нашу пользу, 
так как Шнеппенгорст с нами»16. В тот же день по всей Ба
варии состоялись демонстрации в поддержку Советской 



88 Глава 2

республики17. Было воскресенье, стояла прекрасная весен
няя погода, что сказывалось на активности масс, которым 
хотелось поскорее покончить с неопределенностью двоев
ластия. Свою поддержку переходу власти в руки советов 
выразил даже профсоюз чиновников18.

17 Seligmann М. Aufstand der Rate. Die erste Bayerische Raterepublik 
vom 7. April 1919. Grafenau, 1989. S. 48. Такой митинг состоялся даже 
в городе Ашаффенбург, находившемся на северной границе Бава
рии. — Pollnick С. Revolution und Raterepublik. Aschaffenburg und die 
bayerische Raterepublik 1918/1919. Aschaffenburg, 2010. S. 102-104.
18 Kreistelegramm der Bayerischen Beamtengewerkschaft vom 5. April 
1919 an alle Beamten. — Gerstl M. Op. cit. S. 10.
19 Подробнее о функциях институтов рабочего представитель
ства в революционной Баварии см. Koeglmeier G. Op. cit. S. 346-351, 
353-358.
20 Показания участницы собрания фабзавкомов 5 апреля Теклы 
Эгль (StAB. Staatsanwaltschaft. 2428). О том, что приветственные 
телеграммы из разных концов Баварии и из-за рубежа сыграли 
роковую роль, заставив мюнхенских социалистов поверить в свою 
«всемирно-историческую миссию», справедливо пишет Михаэль 
Зелигман (Seligmann М. Op. cit. S. 49).

5 апреля в пивной «Хофбройхауз» состоялось первое 
заседание представителей фабрично-заводских комитетов 
(Betriebsrate) и различных профессиональных групп19. Пе
ред собравшимися выступили сторонники и противники 
провозглашения БСР. Прибывший из Саксонии экономист 
Отто Нейрат увязал этот шаг с необходимостью скорей
шей социализации промышленности, которая радикаль
но улучшит положение трудящихся. Приветствия из всей 
Баварии, зачитывавшиеся в ходе заседания, вносили свой 
вклад в атмосферу эмоционального подъема: «Если Мюн
хен и дальше будет артачиться, его попросту обойдут»20. 
На этом фоне выступление Левинэ, который в очередной 
раз изложил доводы коммунистов против образования 
БСР, выглядело гласом вопиющего в пустыне. Не могли 
омрачить приподнятое настроение социалистов и листов
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ки, которые разбрасывались с самолетов над центром 
Мюнхена. От имени Гофмана в них сообщалось о том, что 
ландтаг будет созван в любом случае, но не содержалось 
никаких угроз в адрес политических противников.

Так или иначе, низложение законно избранного пра
вительства было сущим подарком для Гофмана — теперь 
он оказывался обороняющейся стороной, вынужденной 
заниматься восстановлением конституционного порядка. 
К исходу из Мюнхена власти готовились заранее — об этом 
свидетельствовала тайная прокладка дополнительного 
пункта телефонной связи, размещенного в одном из зда
ний, примыкавших к Английскому саду. Она должна была 
связать военное министерство и командование Третьего 
армейского корпуса, расположенного в Нюрнберге21.

21 В первые же дни БСР лица, причастные к этой акции, были аре
стованы, однако вскоре оправданы революционным трибуналом, 
см. показания начальника мюнхенского почтамта Георга Вейнд- 
лера и телефониста Людвига Шмаликса (StaB. Staatsanwaltschaft. 
2851. Bl. 182,205).
22 Лидер ГДП Э. Мюллер, которому была направлена такая теле
грамма, не смог выехать в Бамберг, но встречался с Гофманом в 
Мюнхене — последний «не раскрывал своих планов, но о них не
трудно было догадаться» (Muller Е. Op. cit. S. 168).
23 В своих воспоминаниях Носке утверждал, что именно он по
дал Гофману идею перевести правительство в Северную Баварию. 
Берлинские переговоры проходили в здании баварского предста

4 апреля, еще находясь в Берлине, Гофман пригласил 
ряд своих сторонников в город Бамберг, находящийся в 
Северной Баварии, для обсуждения плана дальнейших 
действий22. Он проинформировал собравшихся о том, что в 
ходе берлинских бесед обсуждался вопрос о военной опе
рации против Мюнхена. Министр Густав Носке, отвечав
ший за вооруженные силы Германии, пообещал Гофману 
прислать на подмогу прусские войска, но баварский пре
мьер отказался от «чужаков», прекрасно понимая, что это 
выставит его самого не в лучшем свете23.



90 Глава 2

Дал ли Гофман в той или иной форме санкцию своим 
товарищам по партии на переговоры о провозглашении 
БСР — остается неизвестным. Свою роль сыграл его кон
фликт с частью кабинета министров, о котором Аксельрод 
сообщал в Москву: «Произошел раскол между самими 
вождями, часть из которых во главе с премьер-министром 
Гофманом подготовила восстановление ландтага ... другая 
часть стояла за провозглашение Советской республики с 
условием сохранения за ними их портфелей»24.

вительства на Фосштрассе (Носке Г. Записки о германской револю
ции (От восстания в Киле до заговора Каппа). М., 1922. С.114).
24 Телеграмма Аксельрода в НКИД сохранилась в его судебном 
деле (цит. по: Хитцер Ф. Под именем доктора Йорданова. Ленин в 
Мюнхене. М., 1981. С. 391).
25 Akten der Reichskanzlei. S. 152.

Среди последних первую скрипку играл, несомненно, 
Шнеппенгорст. Военный министр, не лишенный бонапар
тистских наклонностей, попытался выдвинуться на первый 
план, воспользовавшись лозунгами советского движения. 
Он тормозил демобилизацию частей мюнхенского гарнизо
на, подконтрольных СДПГ, и в то же время выступил про
тив формирования на территории Баварии частей фрайко- 
ра, которое Носке поручил полковнику Францу Эппу.

Гофман провел в Мюнхене всего одну ночь и, почувство
вав отсутствие у правительства какой-либо поддержки, 
утром 6 апреля вернулся в Бамберг. Разработанный Цехом 
и Рицлером сценарий временного отступления для того, 
чтобы затем разгромить сторонников советской власти 
на самых выгодных позициях, стал претворяться в жизнь. 
Сам Рицлер был назначен представителем имперского пра
вительства при кабинете Гофмана25. Цех, пользовавшийся 
дипломатической неприкосновенностью, остался в Мюн
хене, где развил кипучую деятельность. Он содействовал 
вывозу из Мюнхена клише для печатания денег, настаивал 
на скорейшей организации топливной блокады города, тре
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бовал запретить баварскому отделению Рейхсбанку выда
вать местным банкам наличность. Не видя других Методов 
разрешения политического конфликта, кроме насилия, Цех 
требовал ускоренными темпами формировать в Северной 
Баварии военные отряды, не останавливаясь перед Привле
чением в их ряды пруссаков26. По инициативе берлинско
го МИДа правительства ряда германских земель прислали 
в Бамберг телеграммы поддержки и солидарности, цо все 
внимание в те дни было приковано к баварской столбце.

26 См. телеграммы Цеха в Берлин от 7-9 апреля 1919 г. РАЛА. 
R 2732.
27После того, как нюрнбергские социал-демократы проголосовали 
против провозглашения БСР, Шнеппенгорст направился в Бам
берг.
28 Milhsam Е. Op. cit. S. 54-55.

В ночь на 7 апреля Центральный совет Баварии, заседав
ший в Виттельсбахском дворце, в спальных покоях Короле
вы, проголосовал за провозглашение Советской республи
ки. Вел заседание представитель аугсбургских социалистов 
Эрнст Никиш. Имея перед собой заявления ряда министров 
кабинета Гофмана об отставке, он исходил из того, что ле
гитимной власти в Баварии больше не существует. Однако 
самих министров на встрече не было, Шнеппенго^ст все 
еще находился в Нюрнберге27. Предложение Никиша подо
ждать еще несколько дней поддержки не нашло.

Встреча «отцов-основателей» Советской Баварии 
вскоре превратилась в распределение постов народных 
уполномоченных, так отныне должны были именовать
ся баварские министры. Отсутствие социал-демократов 
большинства и коммунистов привело к тому, чтсь долж
ности распределялись среди присутствующих нез^висим- 
цев и анархистов. В своих мемуарах Мюзам упоминает, 
что пытался уговорить Макса Левина принять псьртфель 
уполномоченного во военным делам. Тот ушел, сказав, что 
должен посовещаться со своей партией — и не вернулся28. 
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В результате этот пост остался вакантным к моменту про
возглашения БСР.

Обращение «К баварскому народу», написанное поэ
том-анархистом Густавом Ландауэром и публикуемое 
ниже, читалось как поэма, провозглашающая наступление 
новой исторической эпохи. Ровно пять месяцев назад рух
нуло и Баварское королевство, и кайзеровская империя, в 
Берлине утвердилась власть Совета народных уполномо
ченных, началось обсуждение республиканской консти
туции. С этим смирились и буржуазные силы, и державы 
Антанты, пригласившие делегацию Германской республи
ки на мирные переговоры в Париж. Отъезд Гофмана был 
воспринят так же спокойно, как и бегство из Мюнхена по
следнего из Виттельсбахов. Возникший вакуум власти за
полнили политические силы, готовые идти вперед. Отсут
ствие среди них коммунистов скорее успокаивало, нежели 
настораживало лидеров первой БСР — угроза «больше
вистского хаоса» казалась им на тот момент совершенно 
неактуальной29.

29 См. изложение событий, связанных с провозглашением БСР, 
Толлером в ходе допроса 4 июня 1919 г. (Literaten an der Wand. Die 
Miinchner Raterepublik und die Schriftsteller. Frankfurt am Main, 1980. 
S. 362-363).

Провозглашение Советской Баварии вызвало широкую 
эмоциональную поддержку городских низов, на площади 
для народных гуляний Терезиенвизе стихийно собрался 
массовый митинг. Жители предальпийских деревень от
неслись к очередному повороту настороженно, но в целом 
лояльно, выжидая дальнейшего развития событий. Все 
это делало перспективу новой власти отнюдь не безна
дежной. Ее предшественница на первых порах заявляла о 
себе только пачками листовок, сбрасываемых с самолетов. 
Однако главной проблемой было отсутствие единства в 
рядах самих социалистов. Представители КПГ и социал- 
демократии большинства, первые сразу, а вторые после се
рьезных колебаний, выступили против первого варианта 
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Советской Баварии. В результате ее лидеры так и не смог
ли избавиться от клейма самозванцев, а сама она получила 
название «республики писателей» (Republik der Literaten).

Линия коммунистов
Коммунисты отказались войти в советское правительство, 

хотя оно выполнило одно из главных требований КПГ — од
новременно с провозглашением БСР появилось сообщение о 
проведении новых выборов в Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Причины отказа вот уже без мало
го сто лет занимают умы ученых и публицистов, и здесь, по
жалуй, мы имеем дело с максимальной полярностью оценок. 
Мюнхенские лидеры КПГ выступают то раскольниками, ис
ключившими мирное развитие революционного процесса, то 
историческими провидцами, разоблачившими и провокаци
онный маневр социал-демократов большинства, и политиче
скую наивность анархистов. Об этих спорах еще пойдет речь 
в заключительной главе настоящей книги, здесь же мы по
пробуем реконструировать позицию коммунистов по отно
шению к первой Советской республике в Баварии, которая с 
их нелегкой руки получила название «мнимой».

Хотя лидеры КПГ принимали участие во всех пере
говорах, предшествовавших ее провозглашению, они не 
скрывали, что действуют под лозунгом «Все или ничего». 
Присутствовавший на партийных совещаниях Александр 
Абрамович по возвращении в Москву оставил подробный 
отчет о своей деятельности. Часть отчета, посвященная со
бытиям в Баварии, опубликована в приложении к этой гла
ве. Абрамович поддержал жесткую линию Евгения Левинэ: 
никакого сотрудничества с с ониал-пре дателями, «проле
тарская Советская республика может быть создана только 
коммунистами»30. Последние не собираются таскать кашта
ны из огня для своих скрытых и открытых врагов. В одобри
тельном ключе излагал позицию баварских коммунистов в 

30 Auch eine Raterepublik — Miinchener Rote Fahne. 6. April 1919.
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те дни в своей радиограмме Ленину и Аксельрод31. Вероят
но, оба представителя российских большевиков участвова
ли в подготовке декларации КПГ, озвученной на заседании 
сторонников советской республики 4 или 5 апреля.

31 Радиограмма Аксельрода публикуется в третьей главе.
32 Retzlaw К. Op.cit. S.150-151.
33 Meyer-Levine R. Aus der Miinchner Raetezeit. Berlin, 1925. S. 40.

Кабинетной революции публицистов и «путаников из 
среды независимцев и анархистов» компартия противо- 

должна была стать основой для выдвижения коммунистов 
на лидирующие позиции и в конечном счете установления 
их однопартийной диктатуры, одобренной лояльными со
ветами рабочих и солдат. В апреле 1919 г. это выглядело 
музыкой далекого будущего. Пока же путеводной звездой 
для баварской КПГ являлся дооктябрьский опыт боль
шевиков — никаких компромиссов и коалиций, никакого 
воссоединения всех социалистических партий32. В то же 
время эпоха двоевластия, продолжавшаяся в России не
сколько месяцев, в баварских условиях могла оказаться 
гораздо короче.

В воспоминаниях Розы Мейер-Левинэ, прошедших 
строгое партийное редактирование, позиция ее мужа в те 
дни излагалась следующим образом: «Мы хотим из мни
мой советской республики сделать настоящую. Мы хо
тим преподать массам наглядный урок, показать им, как 
выглядит республика советов и что они могут ожидать 
от нее. Нам придется заплатить за это кровью... Но мы 
должны знать, за что мы умираем. Перед моими глазами 
российский опыт. В тех городах, где настоящие советские 
республики погибали под натиском врага, они успели так 
глубоко укорениться в сознании рабочих, что они почти 
автоматически воссоздавались, как только этот натиск 
исчезал»33.
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Позиция Левинэ в полной мере соответствовала линии, 
принятой ЦК КПГ после январских и мартовских выступле
ний в Берлине. Они показали, что любое неподготовленное 
и изолированное выступление рабочих“масс под руковод
ством коммунистов оборачивается огромными жертвам^- 
Первый номер берлинской «Роте Фане», вышедшей после 
более чем месячного запрета, подчеркивал: «Баварская ре
спублика советов возникла не так, как мы считали нужным: 
опираясь на волю и единство пролетарских масс». Ее про
возгласили для того, чтобы выйти из тупика, куда загнали 
себя неразумными маневрами «зависимые и независимые 
лидеры» социалистов. Подлинная «германская советская 
республика — спасение и будущее немецкого пролетариа
та — не может возникнуть из одной Баварской, Вюртем
бергской, Брауншвейгской советских республик».

С точки зрения нового лидера КПГ Пауля Леви, на успех 
могло рассчитывать только общегерманское выступление, 
для чего пролетариату отдельных земель следовало «на
учиться идти в ногу»34. В начале апреля в Мюнхен из Бер
лина приехал Пауль Фрелих, которому было поручено про
следить за исполнением установок партийного руководства. 
Публикации в берлинской «Роте Фане» на протяжении все
го периода существования Советской республики в Баварии 
были крайне противоречивыми, что свидетельствовало об 
отсутствии прочной связи между двумя столицами. Так, не
однократно появлялись сообщения о путчах мюнхенского 
гарнизона, которые не соответствовали действительности35.

34 Rote Fahne. Berlin. 4. Mai 1919. Этот вывод был сформулирован 
руководством КПГ уже после (и, очевидно, вследствие) поражения 
Советской Баварии.
35 См., например, сообщение о захвате власти в Мюнхене воен
ными и аресте лидеров Советской Баварии, помещенное в газете 
«Роте Фане» 17 апреля 1919 г.

Впрочем, влияние мюнхенского центра на местные орга
низации также было номинальным — за исключением Мюн
хена и Нюрнберга ячейки КПГ в остальных баварских городах 
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поддержали провозглашение советской власти36. Отказываясь 
влиться в общий поток революционных сил, Левинэ серьезно 
рисковал — в конце концов, события могли и не пойти по рус
скому сценарию. В таком случае коммунисты оказались бы 
вне рамок советского движения, которое включило в себя ши
рокий спектр политических сил от социал-демократов боль
шинства до Крестьянского союза.

36 Seligmann М. Op. cit. S. 47.
37 Показания Видемана в ходе следствия от 1 марта 1920 г. — 
StAB. Staatsanwaltschaft. 3038. Bd. 1. Bl. 136.

Резко отрицательное отношение Левинэ к провозглаше
нию БСР имело и еще одну немаловажную причину — дан
ный шаг фактически сорвал объединение коммунистов и не- 
зависимцев, причем на очень выгодных для первых условиях. 
Первым пунктом в совместной программе действий, принятой 
в начале апреля, значилось создание «диктатуры классово
сознательного пролетариата», руководство объединенной 
партией должно было остаться в руках лидеров КПГ. Для 
баварской организации НСДПГ, которую после гибели Эйс
нера возглавил Эрнст Толлер, вхождение в советское прави
тельство являлось «бегством вперед», позволявшим избегнуть 
смертельных объятий коммунистов. Коалиция всех социали
стических партий представлялась независимцам более при
вычной политической структурой, в которой у НСДПГ и КПГ 
оказалось бы к тому же две трети голосов.

Узнав об участии Толлера в переговорах о провозглашении 
БСР (члены НСДПГ получили пять постов народных уполно
моченных), коммунисты разорвали соглашение о слиянии 
двух партий. После заседания представителей фабзавкомов в 
«Хофбройхауз» коммунисты провели фракционное совещание 
и отправились агитировать в трактиры, где собирались сторон
ники советской власти. Так, Видеман вел дискуссию с анархи
стом Ландауэром в пивной «Матхэзер», заявив собравшимся, 
что «провозглашение советской республики будет равноценно 
путчу, который уничтожит все завоевания революции»37.
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Оппоненты считали позицию коммунистов не более чем 
досадным эпизодом, пережитком прошлых обид, который 
не будет иметь значения в условиях нарождающейся «пост
партийной» эпохи38. В обращении «К баварскому народу» 
особо подчеркивалось, что провозглашение власти советов 
положило конец конкуренции между разными течениями 
рабочего движения, которые отныне вместе начнут стро
ить «справедливую социалистически-коммунистическую 
экономику»39. Активным участникам событий казалось, 
что единство социалистов вот-вот придет снизу, ибо «ра
бочие уже объединились, только вожди — нет»40.

38 В дневнике русского революционера Ивана Слесарева, находив
шегося в те дни в Баварии, по этому поводу содержится скептическая 
ремарка: «Может быть, в будущем партии и потеряют свое значение, 
но в нынешних условиях ни один политик не может обойтись без по
литических партий» (StAB. Staatsanwaltschaft. 1939. Bl. 190).
39 Прокламации новых властей выдавали желаемое за действи
тельное: «Трудящийся народ Баварии преодолел партийные разно
гласия и сплотился в единый блок, противостоящий любому виду 
господства и эксплуатации». — Gerstl М. Op. cit. S. 11, 13.
40 Показания соратницы Толлера Теклы Эгль. — StAB. Staatsan
waltschaft. 2428. Bl. 22.

В отличие от «романтиков революции» коммунисты не 
были готовы отказаться от собственной партии, ибо только 
она выступала синонимом подлинной диктатуры пролетариа
та. «Никакие растерянные либо воодушевленные вожаки не 
могут своим решением устранить из нашего мира политиче
ские партии», — писала мюнхенская «Роте Фане» 7 апреля. 
Лидеры баварской КПГ не хотели появления нового парла
мента, пусть даже такого, в котором были бы представлены 
только социалисты. Позитивная программа коммунистов тре
бовала скорейшего проведения перевыборов советов рабо
чих и солдатских депутатов. Расчет делался на то, что, как и в 
Петрограде летом 1917 г., советское движение вступит в фазу 
«большевизации» и КПГ сможет прийти к власти без оглядки 
на вчерашних соратников по революционному лагерю.
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Стремясь подстегнуть этот процесс, мюнхенская «Роте 
Фане» призвала всех сознательных пролетариев провести вы
боры в советы «революционных старост» (Betriebsobleute). 
Хаос новообразованных институтов, имевших то или иное от
ношение к представительству интересов трудящихся (трудо
вые комиссии, рабочие советы, фабрично-заводские комите
ты), дополнялся еще одним органом, компетенции которого 
были обозначены крайне туманно: «Совет революционных 
старост>, который теперь предстоит избрать, должен занять
ся подготовкой захвата политической власти. Кроме того, он 
должен выбрать благоприятный момент для провозглашения 
коммунистической советской республики»41.

41 Munchner Rote Fahne. 7. April 1919.
42 Gerstl M. Op. cit. S. 19-20. Обращение Совета было написано 
Эрнстом Толлером.

Новому органу рабочего представительства отводилась 
роль ледокола, прокладывающего путь к победе коммунистов. 
Их стратегия установления собственной диктатуры под лозун
гом «Вся власть Советам!» повторяла русский сценарий. Един
ственным отличием было то, что баварцы предпочли создать 
собственные Советы, а не завоевывать уже существующие. 
Партийный раскол в социалистическом лагере был дополнен 
институциональным расколом рабочего движения, пусть даже 
в одном отдельно взятом городе. Призыв старого Совета ра
бочих и солдатских депутатов, заседавшего в пивной «Хоф- 
бройхауз», покончить с раскольнической деятельностью и 
объединить усилия в позитивной работе успеха не имел42. На 
следующий день, 8 апреля, в пивную «Киндлькеллер», являв
шуюся оплотом коммунистов, стали стекаться старосты и сол
датские делегаты, избранные по предприятиям и казармам.

Первые декреты
Решение Центрального совета объявляло 7 апреля празд

ничным днем, провозглашение Советской республики было 
приказано отметить колокольным звоном во всех церквях 
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Баварии. Днем на площади Терезиенвизе собрались сторон
ники советской власти. Ложкой дегтя в бочке всеобщей ра
дости вновь стало выступление на митинге коммуниста Ви
демана, которое, впрочем, не нашло заметной поддержки.

Обычному горожанину первый день Советской Бава
рии запомнился тем, что перестали ходить трамваи. Мюн
хенские острословы посчитали происходившее запозда
лой первоапрельской шуткой, хотя большинству было не 
до смеха. В очередной раз взлетели цены на продоволь
ственных рынках, многие магазины так и не начали свою 
работу. 8 апреля перед закрытыми дверями банков собра
лись толпы желающих снять наличность со своих счетов, 
однако все финансовые институты решением новых вла
стей были закрыты. То там, то здесь вокруг ораторов со
бирались стихийные группы слушателей43. Заметны были 
и противники БСР — из проезжавших автомобилей раз
брасывались антисемитские листовки, события последних 
дней трактовались как козни еврейских спекулянтов44. Де
путаты ландтага утром 8 апреля вслед за правительством 
отправились в Бамберг, их никто не пытался задержать. 
Несмотря на новый виток революции, берлинский поезд 
отошел с главного вокзала точно по расписанию.

43 Hofmiller /. Op.cit. S.176-178.
44 Советское правительство уже 7 апреля было вынуждено принять 
специальное постановление о наказании за антисемитскую пропа
ганду (Gegen judenfeindliche Machinationen — Gerstl M. Op.cit. S. 13).
45 Mann Th. Op. cit. S. 188.

Томас Манн 7 апреля записывал в своем дневнике пер
вые впечатления от переворота: «Речь идет об упреждаю
щем мероприятии социалистов большинства, как это уже 
было в ходе первой революции <в ноябре 1918 г.>, хотя на 
сей раз дело заходит так далеко, что к нему могут при
соединиться и коммунисты. И все же я вижу перспективу 
четвертого, самого радикального переворота, прежде чем 
будет нанесен ответный удар»45. В оценке ближайших пер
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спектив Баварской революции известный писатель ока
зался настоящим провидцем.

«С провозглашением Советской республики в ночь на 
7 апреля начался баварский, точнее мюнхенский зондер- 
вег германской революции»46. В течение двух-трех дней к 
столице присоединилось большинство районов Верхней 
Баварии. Прочность советской власти в них напрямую 
зависела от близости к Мюнхену47. Не проявляя особого 
энтузиазма, местные чиновники устраивали колокольный 
звон и давали разрешение на проведение народного гуля
ния, а в ряде случаев даже отправляли в столицу заверения 
в своей глубочайшей преданности новой власти. Имена на
родных уполномоченных, опубликованные в прессе, уже 
несколько недель были у всех на слуху. Сразу же начались 
отставки и самоотводы. Никиш уступил пост председате
ля Це н трального совета Толлеру. Городским комендантом 
остался Оскар Дюрр. Назначение уполномоченного по во
енным делам растянулось на несколько дней.

46 Geyer М.Н. Op.cit. S. 58.
47 Так, созданный в Ашаффенбурге (Северная Бавария) Рево
люционный комитет действий просуществовал всего два дня и был 
распущен под давлением армейского командования, находившегося 
в соседнем Вюрцбурге. За это время Комитет успел ввести цензуру 
прессы и не допустил проведения «буржуазной забастовки», кото
рой угрожали городские чиновники (Pollnick С. Op.cit. S. 105-114).

Первоначально этот пост был предложен одному из 
функционеров солдатского совета Киллеру, но тот от
казался, сославшись на то, что без участия коммунистов 
создать боеспособную Красную Армию не удастся. Еще 
один человек, обладавший авторитетом в мюнхенском гар
низоне, Вильгельм Рейхарт, только 7 апреля вернулся из 
Берлина, спешно покинув Всегерманский съезд Советов. 
Согласно показаниям его соратников, «Рейхарт считал 
провозглашение советской республики преждевременным, 
так как для ее подготовки КПГ понадобится длительное 
время, как минимум еще четыре недели. Однако он демон
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стрировал живой интерес к событиям в Советской России 
и Советской Венгрии»48.

48 Показания Пауля Симона, одного из руководителей солдатско
го совета в Мюнхене (StAB. Staatsanwaltschaft. 2851. Bl. 194-195).
49 Ibid. Bl.168.
50 Retzlaw К. Op. cit. S. 153. В ходе следствия Рейхарт утверждал, 
что согласился с предложенным постом только для того, чтобы не 
допустить бесконтрольного разграбления армейских складов (Brief 
vom 7. Mai 1919 an den Vollzugsausschus des Landessoldatenrates — 
StAB. Staatsanwaltschaft. 2851. Bl. 1).
51 В воззвании руководства БСР от 9 апреля говорилось: «Новая Ба
вария в союзе с революционной Россией и Венгрией будет высоко дер
жать знамя революционного Интернационала и проложит пути миро
вой революции!» (Вернер П. Баварская Советская Республика. С. 117).
52 Neubauer Н. Miinchen und Moskau 1918/1919. Zur Geschichte der 
Ratebewegung in Bayern. Miinchen. 1958. S.54. В телеграмме говорилось 

Сам Рейхарт в ходе следствия утверждал, что отверг 
предложение стать уполномоченным по военным делам, 
поскольку оно «противоречит директивам моей партии», 
а сам он являлся «противником локальных путчей»49. Но 
уже на следующий день, 8 апреля, его кандидатура полу
чила единодушную поддержку солдатских советов мюн
хенского гарнизона. Согласившись возглавить военное 
министерство, покинутое Шнеппенгорстом, Рейхарт был 
тут же исключен из КПГ, однако сохранил неформальный 
контакт с Евгением Левина50.

В обращении «К баварскому народу» говорилось о 
разрыве отношений с берлинским правительством, за
душившим революционное движение в Германии, и да
валось обещание немедленно установить связь с Совет
скими Россией и Венгрией. БСР рассматривала себя как 
составную часть пролетарской революции, которая рано 
или поздно охватит весь мир51. В Москву добралась сум
бурная телеграмма уполномоченного БСР по иностран
ным делам Франца Липпа, перемежавшая грубую лесть в 
адрес большевиков с цитатами Канта52. Через Будапешт 



102 Глава 2

баварцам были переданы ответные приветствия от Ле
нина, который попросил дать подробную информацию о 
положении дел в стране, «в особенности обо всем, что ка
сается социализации земли»53. Баварию Ленин знал не
плохо и все же накладывал на нее шаблон русской рево
люции, фактически призывая развернуть гражданскую 
войну в деревне, заручившись поддержкой сельской бед
ноты. Сам факт ответных приветствий, полученных из 
Москвы и Будапешта, порождал у лидеров БСР чувство 
сопричастности к строительству «всемирного социали
стического общества», являлся мобилизующим факто
ром для рабочих масс Мюнхена.

о том, что в советское правительство вошли коммунисты. Среди про
чего доктор Липп сообщал городу и миру, что «сбежавший в Бамберг 
Гофман прихватил ключи от уборных в моем министерстве».
53 Ленин В.И. ПСС. Т.50. С.277. Документ был опубликован в 
СССР по газетной версии со значительными сокращениями, сама 
радиограмма была подписана только Чичериным, который 9 апре
ля попросил Белу Куна добавить еще и подпись Ленина. Полные 
тексты радиограмм опубликованы в статье: Bak J.M. Aus dem 
Telegrammwechsel zwischen Moskau und Budapest. Marz — August 
1919. — Vierteljahreshefte fur Zeitgeschichte. 1971. H. 1. S. 207-210.
54 Фамилию подписавшего обращение Липпа в газете исправили 
на «Леви». Кого из двух лидеров баварских коммунистов имели в 
виду редакторы «Правды» — Макса Левина или Евгения Левинэ, 
установить невозможно.

Публикуя 9 апреля обращение лидеров Баварской ре
спублики, в московской редакции «Правды» его слегка 
подкорректировали54. Ответная телеграмма наркома Чи
черина также была выдержана в самых возвышенных то
нах: «С неописуемым восторгом узнали мы о создании 
Баварской Советской республики... Передовой пост на са
мых отдаленных позициях окружен со всех сторон силами 
враждебной капиталистической власти, но революцион
ные трудящиеся массы и красные солдаты Баварии, конеч
но, будут бороться на своем опасном посту, верные своему 



Первая советская власть 103

революционному долгу победоносно, до момента оконча
тельного торжества»55. Утопические планы большевиков о 
раздувании революции в «мировом масштабе», казалось, 
грозили стать явью. 14 апреля Малое бюро только что соз
данного Исполкома Коминтерна приняло решение об от
крытии сети представительств этой организации в Европе, 
в том числе и в Баварии56.

55 Известия. 10 апреля 1919 г.
56 Коминтерн и идея мировой революции. С. 123.
57 Так, в декрете о создании революционного трибунала преду
сматривалась его круглосуточная деятельность — в четыре смены 
по семь человек, причем в каждой смене должна была быть хотя бы 
одна женщина (Gerstl М. Op.cit. S. 37).
58 Miinchner Rote Fahne. 9. April 1919.

Первые декреты первой БСР обращали на себя внима
ние наполеоновским стилем и излишней детализацией57, 
что должно было скрыть отсутствие реальных рычагов для 
проведения принятых решений в жизнь. Оппонировавшие 
новой власти коммунисты настаивали на том, что авторы 
декретов слепо копировали опыт большевиков, о котором 
имели весьма приблизительное представление. «Это так 
удобно — полистал российские и венгерские газеты, кое- 
что списал оттуда и отсюда, разбавил полученное невнят
ными и нечеткими фразами — и пожалуйста, декрет готов. 
Бумага все стерпит»58.

Введение осадного положения и комендантского часа 
вызвало наибольшее раздражение и в буржуазных кругах, 
и среди рабочих. Первых возмущало то, что тем самым 
была сведена к нулю вечерняя жизнь города (был введен 
запрет появляться на улицах города после восьми часов, 
вскоре его передвинули до десяти вечера), вторых — что за 
соблюдением комендантского часа должны были следить 
ненавистные полицейские.

Среди прочего власти БСР провозгласили создание 
Красной Армии. Туда записывалась в основном безработ
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ная молодежь, офицеров кайзеровской армии брали только 
после особой проверки. С учетом всех надбавок по декрету 
от 10 апреля красноармеец получал до 15 марок в день, что 
было гораздо выше средней зарплаты квалифицированного 
рабочего. За порядком в городе должны были следить рабо
чие дружины, также копировавшие красногвардейские от
ряды русской революции. Представителям непролетарских' 
слоев предписывалось сдать все имевшееся у них оружие. 
Его, в свою очередь, следовало раздать рабочим старше 
20 лет, которые состоят в социалистических или профсо
юзных организациях59. Мюзам предлагал решить вопрос 
вооружения революции радикальным путем — отправить 
бронепоезд на фабрику винтовок в Дахау и вывезти ее про
дукцию в Мюнхен, но не нашел поддержки среди соратни
ков, боявшихся переступить черту законности.

59 Appelle einer Revolution. Anlage 71.
60 Ibid. Anlage 69.

В социально-экономической сфере планировалось вве
дение всеобщего учета наличного продовольствия и раз
дача его нуждающимся, а также переселение рабочих в 
пустующие «буржуазные квартиры». Было подтверждено 
принятое еще правительством Эйснера решение о введении 
8-часового рабочего дня, которое не выполнялось на мел
ких предприятиях и в сфере обслуживания. Обсуждался 
вопрос о введении собственной валюты, т.к. правительство 
Гофмана забрало с собой клише для печатания денег. Осо
бым декретом всем гражданам гарантировали сохранение 
их банковских вкладов60. Для подготовки «всеобщей со
циализации» на предприятиях, в банках и крупных мага
зинах вводился контроль за предпринимательской дея
тельностью со стороны фабзавкомов и рабочих советов.

Все газеты отныне подвергались предварительной цен
зуре и были обязаны печатать постановления новых вла
стей. При активном содействии уполномоченного по делам 
народного просвещения Ландауэра началось превращение 
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университета в высшую школу, доступную для всех слоев 
общества. Студенты возмущались прекращением занятий, 
бессрочные каникулы были объявлены и в мюнхенских гим
назиях. Важным шагом стал декрет об освобождении всех 
военнопленных, находившихся на территории Баварии61. 
Мюзам, не получивший никакого поста в советском прави
тельстве, тем не менее, развернул кипучую организационно
пропагандистскую деятельность. Среди прочего он занялся 
подготовкой съезда русских военнопленных, рассчитывая, 
что большинство из них примкнет к революционным силам 
и вольется в ряды Красной Армии62.

1 Ibid. Anlage 72.
Открытие съезда было назначено на 15 апреля, но он так и не 

состоялся из-за падения первой БСР (Muhsam Е. Op. cit. S. 59).
Gerstl М. Op. cit. S. 40.

Первые декреты советской власти выглядели весьма ра
дикально, но существовали только на бумаге. Считдя себя 
приверженцами диктатуры пролетариата, лидеры первой 
БСР так и не смогли мобилизовать своих сторонников на 
активные действия. Они не решились конфисковать ору
жие, хранившееся на армейских складах, а также находив
шееся в распоряжении мюнхенского гарнизона. 9 апреля 
основные части гарнизона, а также командование Первого 
армейского корпуса, находившееся в Мюнхене, заявили о 
своей поддержке «социалистически-коммунистической 
советской республики»63. Однако это был скорее пакт о 
ненападении — республиканские охранные отряды, под
писавшие заявление среди прочих, продолжали находить
ся под влиянием социал-демократии большинства.

Главным союзником Советской Баварии в первые дни ее 
существования стала разрозненность ее врагов. Правитель
ство Гофмана на первых порах проявляло себя на контро
лируемой из Мюнхена территории только распространени
ем листовок, призывая местных чиновников отказаться от 
сотрудничества с нелегитимной властью. На бамбергских 
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изгнанников оказывали все возрастающее давление высшие 
чиновники, прибывшие из Берлина. Первую скрипку среди 
них играл уже упоминавшийся Курт Рицлер, чувствовав
ший себя в Бамберге хозяином положения. Преобладающее 
мнение выразил баварский представитель в комиссии по пе
ремирию Франц фон Штокхаммерн: необходимо как мож
но скорее отсечь Южную Баварию от остальной Германии, 
воинским формированиям Бадена и Вюртемберга начать ее 
постепенную оккупацию. Решающий удар следует нанести 
с севера, предоставив правительству Гофмана масштабную 
финансовую помощь. «Любое промедление будет иметь ка
тастрофические последствия»64.

64 Телеграмма Штокхаммерна из Спа в Берлин от 9 апреля 
1919 г. —PAAA.R 2733.
65 Телеграмма Цеха в Берлин от 9 апреля 1919 г. — Ibidem.

Прусский посланник граф Цех также убеждал берлин
ские власти в том, что «достаточно будет небольшого толчка 
извне, и новая власть развалится. Вероятно, хватит и про- 
стой угрозьиисподь^адания фрайкора... Военные действия 
против Мюнхена, судя по всему, (эудут проходить без боль
ших потерь и потребуют меньших жертв, чем прекращение 
поставок продовольствия и прочие меры изоляции города, 
которые приведут к разбою и грабежам». Как и Штокхам
мерн, Цех требовал немедленного начала военной операции, 
причем прусские войска должны прикрываться «баварски
ми знаменами и командирами»65. В противном случае пас
сивные баварцы попросту привыкнут к советской власти и 
устранить ее станет гораздо труднее. Цех не ограничивался 
советами, его шпионы контролировали телеграфную пере
писку лидеров БСР со своими сторонниками в остальных 
частях Германии, сам он получал ценную информацию от 
чешского эмигранта Густава Пауликума, ставшего народ
ным уполномоченным по транспорту.

Конкретные мероприятия по организации блокады 
Советской Баварии не заставили себя ждать. 11 апреля 
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Брокдорф-Ранцау направил в рейхсбанк просьбу приоста
новить снабжение наличностью мюнхенских банков до тех 
пор, пока в городе будут господствовать советы66. В тот 
же день гессенское правительство пообещало блокиро
вать прохождение эшелонов с углем для Южной Баварии. 
Министр рейхсвера Носке был готов отправить в Бамберг 
офицеров генштаба с «необходимыми материалами» для 
подготовки военной акции, но ждал обращения о помо
щи от самих баварцев67. Гофман колебался, в конце кон
цов к числу создателей БСР принадлежала и его партия. 
Находившийся в Бамберге сотрудник берлинского МИДа 
Христиан Йордан доносил в Берлин 10 апреля: «Премьер- 
министр рассчитывает при помощи экономических рыча
гов добиться перелома ситуации в Мюнхене. Завтра со
стоится совещание, посвященное возможным военным 
акциям. Мое личное впечатление таково: правительство 
<Баварии> пойдет на использование военной силы лишь 
в самом крайнем случае, причем с отвращением отвергает 
любое прусское участие»68.

66 Через день сотрудники мюнхенского отделения рейхсбанка с 
ключами от хранилищ с золотым запасом были отправлены в Бам
берг (Ibidem).
67 PAAA. R 22461.
68 PAAA. R 2733.

Берлинские дипломаты не стеснялись в выражениях 
по адресу Гофмана, критикуя его пассивность и нереши
тельность, не позволившие расправиться с мюнхенскими 
мятежниками одним ударом. По предложению Йордана 
рейхспрезидент Эберт написал жесткое письмо своему 
однопартийцу. Он заявил, что развитие ситуации в Бава
рии ставит вопрос об оккупации части страны войсками 
Антанты, кроме того, Германия может лишиться поставок 
продовольствия из-за рубежа. Эберт потребовал от Гоф
мана «восстановления прежнего порядка в Баварии, тем 
более что по последним сообщениям из Мюнхена там на
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чинают привыкать к советскому правительству. Если пред
ложенные Вами экономические меры не приведут к успеху 
в самое ближайшее время, остается только единственный 
путь — военная акция... Чем скорее и решительнее это 
произойдет, тем меньше сопротивления и кровопролития 
это вызовет, как свидетельствует опыт, полученный в дру
гих местах»69. Телеграмма была доставлена в Бамберг уже 
12 апреля и ускорила подготовку путча охранных отрядов, 
назначенного на следующий день.

69 РАЛА. R 22461. См. также: Muhlhausen W. Friedrich Ebert 1871— 
1925. Reichsprasident der Weimarer Republik. Bonn, 2006. S.291.

О подобной активности противника отцы-основатели 
первой БСР могли только догадываться. В гораздо большей 
степени они опасались того, что предпринимательские кру
ги и чиновничество в самом Мюнхене начнут тактику от
крытого саботажа и дискредитации новой власти. Однако 
последние, так же как и сбежавшие в Бамберг политики и 
парламентарии, предпочли выжидать дальнейшего раз
вития событий, будучи уверенными в том, что советской 
республике в Баварии отпущено всего несколько дней. На
блюдатели самых разных политических ориентаций давали 
ей схожие оценки: «господство экспрессионистской поли
тики», «тотальная неэффективность», «сборище литерато
ров, фантазеров и психопатов», «советская говорильня».

Путч в пивной «Киндлъкеллер»
Влияние коммунистов в Мюнхене в первые дни суще

ствования первой БСР росло как на дрожжах. Их жест
кая оппозиция рыхлому блоку независимцев и анархистов 
напоминала ситуацию в Петрограде летом 1917 г., когда 
большевики не имели большинства в Советах, но командо
вали улицей. Вслед за своими российскими наставниками 
лидеры баварской КПГ неоднократно заявляли: «Есть та
кая партия», которая готова взять в свои руки всю полноту 
власти в столице и в стране. Левинэ увязывал захват власти 
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с вотумом рабочих и солдатских советов, а поскольку их 
исполнительный орган — Центральный совет — оказался в 
руках политических оппонентов, ключевым лозунгом КПГ 
стало требование скорейших перевыборов советов, якобы 
не поспевавших за развитием революционных событий.

Говоря о своей готовности подчиниться воле рабочего 
класса, выраженной в результатах голосования, бавар
ские коммунисты как минимум лукавили. Их лидеры твер
до усвоили урок ленинской партии: если позиция реально 
существующих советов не отвечает партийной линии, тем 
хуже для них. Об этом открытым текстом писал Альфред 
Курелла, прибывший в Москву из Мюнхена еще до про
возглашения БСР: «Обойдя советы, которые давно уже 
не являлись представителями пролетарских масс, следует 
вступить с последними в непосредственную и тесную связь 
и таким образом достигнуть действительной власти»70.

70 Ребиг В. (Курелла А). Указ. соч. С. 195.
71 «Три дня советской республики без советов. Обычный день со
ветской республики. Все как всегда. На заводах пролетарии гнут 
спину ради прибылей капиталистов. В учреждениях заседают все 
те же королевские чиновники. На улицах — старые защитники ка
питалистического порядка с полицейскими саблями. Ни одного 
вооруженного рабочего. Ни одного красного знамени».

Передовица мюнхенской «Роте Фане» от 9 апреля, на
писанная Евгением Левинэ, камня на камне не оставляла 
от мнимых достижений «мнимой советской республики»71. 
Для подкрепления печатного слова коммунисты в пять ча
сов вечера того же дня созвали митинг протеста на Тере- 
зиенвизе. Толпу распалили сообщениями о том, что войска 
Эппа и Шнеппенгорста находятся уже в Ингольштадте, ме
нее чем в 100 километрах от Мюнхена, в то время как власти 
не решаютс^раздать <^ужме,дающим. Ораторы обещали, 
что уже этим вечером собрание революционных старост и 
солдатских представителей примет решение о дальнейшей 
судьбе советской власти. Видеман призвал рабочих про
вести ночь в местах сбора районных ячеек (Sektionslokale),
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чтобы в любой момент быть готовыми к захвату власти72. 
Речь шла прежде всего о добыче оружия, для чего следо
вало взять штурмом полицейские участки73.

72 Miinchner Rote Fahne. 10. April 1919.
73 StAB. Staatsanwaltschaft. 3038. Bd. 1. Bl. 300.
74 Пришедшая вместе с Толлером Текла Эгль после падения БСР 
показывала на допросе: «В ходе собрания складывалось впечатле
ние, что Левинэ-Ниссен больше всего хотел спровоцировать рабо
чих, ведя полемику против Толлера» (Ibid. 2428. Bl. 23).

Вечером 9 апреля в «Киндлькеллере» вновь собрались 
революционные старосты и солдатские представители. 
Огромный зал пивной на Зендлингерштрассе в двух шагах 
от мюнхенской ратуши грозил превратиться в баварский 
Смольный. Туда были приглашены лидеры Центрального 
совета Толлер и Клингельхофер, которым пришлось вы
слушать немало жесткой критики со стороны коммуни
стов74. Под диктовку Левинэ собрание приняло решение об 
избрании из своего состава «Совета двадцати», который 
должен был заменить дискредитировавшее себя советское 
правительство и организовать оборону Мюнхена от на
ступавших правительственных войск. Центральному сове
ту было направлено требование о добровольной передаче 
власти. В качестве первоочередных действий было решено 
объявить всеобщую забастовку, разоружить полицию и 
сформировать вооруженные рабочие дружины.

События той ночи разворачивались по всем законам 
революционной драматургии: получив устный ультима
тум, Толлер отправился с ним в Виттельсбахский дворец, 
но вернулся ни с чем (там якобы никого уже не было). По
сле того, как Толлер и Клингельхофер отказались добро
вольно сложить свои полномочия, они были арестованы 
прямо в пивной. Коммунисты справедливо опасались, что, 
выйдя из нее, лидеры БСР попытаются мобилизовать в 
свою поддержку верные им части мюнхенского гарнизона. 
Руководитель боевых отрядов КПГ Эртль около полуночи 



Первая советская власть 111

получил распоряжение о захвате полицейских участков. 
Некоторые участки были закрыты на ночь, приходилось 
отправляться по домам и забирать ключи у их начальников. 
Нескольких полицейских, пытавшихся оказать сопротив
ление, отправили в камеры временного содержания, кото
рые имелись в каждом из участков. Всего было захвачено 
20 оплотов ненавистной полиции, добыча оказалась весьма 
скромной — помимо винтовок и револьверов коммунисты 
забрали с собой наручники и даже деревянные дубинки75.

75 См. изложение событий в документе «Мюнхенская республика 
в апреле 1919 г. и ее деяния», который был составлен управлением 
полиции Мюнхена осенью 1919 г. (StAB. Staatsanwaltschaft. 3124. 
Bl. 14, 98-100).
76 Мюнхенская «Роте Фане» в номере от 10 апреля ограничилась 
кратким сообщением о том, что ночью революционные старосты 
и солдатские представители объявили о взятии в свои руки всей 

Примерно в четыре часа утра к пивной «Киндлькел- 
лер» подтянулись республиканские охранные отряды, их 
командиры потребовали немедленного освобождения 
Толлера и Клингельхофера. Дело едва не дошло до пере
стрелки, но преимущество в вооружении было на сторо
не осаждавших. Лидеры БСР смогли покинуть место, где 
они провели бурную ночь. Им предстояло принять непро
стое решение: использовать попытку путча для нанесения 
решающего удара по коммунистам или спустить произо
шедшее на тормозах. Толлер склонился ко второму вари
анту — он все еще рассматривал сторонников КПГ как по
тенциальных союзников Центрального совета, пусть даже 
ослепленных радикальными идеями «мирового больше
визма». В течение утра Толлер и его соратники обтекали 
мюнхенские заводы, уговорив рабочих не поддерживать 
идею всеобщей стачки. Одновременно был решен вопрос 
об освобождении полицейских и восстановлении деятель
ности всех участков.

Тем же утром коммунисты были вынуждены признать 
свое поражение76. Вина за него была возложена на только 



112 Глава 2

что избранных революционных старост («слабость Цен
трального совета находит свое отражение и в позиции 
действительных представителей рабочего класса»), а так
же на отказ гарнизона выдать оружие рабочим77. Заявив 
о том, что ими двигало стремление не допустить захвата 
Мюнхена наступавшими с севера белогвардейцами, лиде
ры КПГ попытались избежать ответственности за собы
тия прошедшей ночи. Закономерно, что доклад Абрамови
ча, детально описывавший события первой БСР, ни словом 
не упоминает о событиях ночи с 9 на 10 апреля.

полноты власти и отправили делегацию для переговоров в Цен
тральный совет. В воспоминаниях Вернера упоминается критика, 
прозвучавшая на заседании руководства КПГ 10 апреля. Ряд пар
тийных руководителей был обвинен в попытке «дворцового пере
ворота», однако его обстоятельства не разъясняются (Вернер П. 
Евгений Левинэ и Баварская советская республика. С. 32).
77 Miinchner Rote Fahne. 11. April 1919.

Дилетантская попытка захвата власти по русскому сце
нарию не имела шансов на успех — коммунисты не имели 
ни оружия, ни воинских частей, на которые они могли бы 
положиться. Сказался и негативный настрой большинства 
представителей мюнхенского гарнизона по отношению 
к КПГ, которую после отказа войти в состав советского 
правительства обвиняли в расколе единого фронта социа
листов и преследовании узкопартийных интересов. В ходе 
совещания казарменных советов 10 апреля речь шла об от
ношении к событиям прошедшей ночи. После осуждения 
путча на голосование был поставлен вопрос о провозгла
шении «диктатуры военных», которая привела бы к власти 
«правительство специалистов» и покончила с разгулом 
преступности. Рейхарт высказался против — следует со
хранить опору на советы, имея в виду, что советское дви
жение набирает силу по всей Германии. Сохранившаяся 
часть протокола не дает ответа на вопрос, за что же прого
лосовали солдатские представители — за объявление во
енной диктатуры или всеобщее вооружение пролетариата, 
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но понимание ими реально существующей в тех условиях 
альтернативы вполне показательно78.

78 StaB. Staatsanwaltschaft. 2851. Bl. 13-15.
79 An das Proletariat! — Gerstl M. Op.cit. S. 46. Декрет о разору
жении буржуазии в течение последующих 24 часов был подписан 
Толлером 11 апреля в семь часов вечера (Ibid. S. 51).
80 Rote Fahne. Berlin. 12. April 1919.
81 Munchner Rote Fahne. 11. April 1919.

Поражение первой попытки баварского Октября не 
привело к разрядке напряженности, а тем более к налажи
ванию конструктивного сотрудничества в лагере левых ра
дикалов. Появившееся 10 апреля обращение Толлера выгля
дело как уступка коммунистам. В нем подчеркивалось, что 
противоречия между КПГ и Центральным советом не явля
ются принципиальными, содержалось обещание провести 
в ближайшее время выборы в рабочие советы, сообщалось 
о начале разоружения буржуазии79. Следует признать, что 
давление со стороны КПГ, пусть даже принявшее форму 
путчистских действий, отчасти вывело лидеров первой со
ветской республики из состояния политической летаргии.

В ходе утренних переговоров 10 апреля коммунисты со
гласились распустить «Совет двадцати» и отправить десять 
своих представителей в качестве наблюдателей в Централь
ный совет. В берлинском ЦК КПГ поддержали такое решение, 
считая, что таким образом БСР обретет под собой необходи
мую опору80. Однако реальных последствий оно не имело. 
Конструкция советской власти стала еще,более громоздк,ой> 
ее исполнительный орган приобрел черты парламента. Придя 
на заседание Центрального совета, коммунисты заявили, что 
продолжают считать только собственную партию способной 
противостоять натиску белых и осуществить на практике 
диктатуру пролетариата. Они проинформировали собрав
шихся о том, что Совет революционных старост и солдатских 
представителей продолжит свою работу независимо от дея
тельности собрания, заседающего в «Хофбройхаузе»81.
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Вечером 11 апреля лидеры КПГ все же пришли в эту пив
ную на ежедневное собрание фабзавкомов, хотя в позициях 
сторон практически ничего не изменилось. Главным вопро
сом повестки дня было налаживание сотрудничества трех 
социалистических партий ввиду грозящей угрозы с севера. 
Слово было дано даже представителям социал-демократии 
большинства, хотя собравшиеся неоднократно прерывали 
их свистом и выкриками. Председательствующий Клингель- 
хофер и другие ораторы от НСДПГ безуспешно призывали 
к всеобщему примирению. И после неудавшейся попытки 
путча коммунисты продолжали играть роль разборчивой 
невесты, клянясь в абстрактной верности рабочему клас
су. Речь Макса Левина отсылала к известному высказыва
нию последнего германского императора: для коммунистов 
«нет немцев, есть только партии. КПГ не может выйти из 
Московского Интернационала». Его аргументацию допол
нил Пауль Фрелих: «Мы требуем ясности. Мы ведем поли
тику раскола и будем проводить ее и дальше»82.

82 Протокол заседания опубликован (Literaten an der Wand. S. 81), 
репортаж газеты «Байрише курир» приводится в сборнике доку
ментов, подготовленном М. Герстлем (Gerstl М. Op. cit. S. 51-52).
83 Appelle. Anlage 66.

В ходе собрания было подтверждено решение о про
ведении в ближайшие дни перевыборов Советов рабочих 
и солдатских депутатов, однако до формирования нового 
органа власти дело так и не дошло. Лидеры КПГ в очеред
ной раз заявили о готовности защищать пролетариат, но 
отказались сотрудничать с социалистами и анархистами в 
структурах БСР. Подписанное Толлером извещение о со
стоявшемся объединении рабочих партий и участии рево
люционных старост в работе Центрального совета, в виде 
плаката расклеенное в субботу 12 апреля по всему Мюнхе
ну, так и осталось благим пожеланием83.

Догматическое следование примеру русского Октября 
не позволило коммунистам выработать позитивную такти
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ку в дни существования первой БСР, пойти на полноценное 
сотрудничество с потенциальными союзниками. Установка 
на то, что «чем хуже для них, тем лучше для нас», копиро
вала линию большевиков по отношению к Временному пра
вительству. Попытка путча на третий день существования 
Советской республики отдавала тем самым авантюризмом 
и прожектерством, в котором коммунисты обвиняли своих 
оппонентов. Соучастие КПГ в дискредитации и крахе совет
ского проекта в Баварии не вызывает никаких сомнений.

Некоторые из членов земельной организации партии, 
опираясь на поддержку рабочих или солдатских советов, 
пытались проводить собственную политическую линию. 
Уполномоченный по военным делам Рейхарт 10 апреля 
принял участие в совещании представителей отдельных 
казарм мюнхенского гарнизона, которое осудило ночную 
попытку путча84. В выступлениях раздавались голоса о 
необходимости установления военной диктатуры, чтобы 
«сохранить жизнь рабочих», наладить снабжение города 
продовольствием и транспортное сообщение. Сам Рейхарт 
выступал за использование потенциала советской власти, 
прочность которой могла быть обеспечена только объе
динением всех рабочих партий. Требование «немедленно 
установить контакт с правительством Гофмана и ландта
гом», звучавшее на совещании 10 апреля, для ряда лиде
ров БСР не выглядело призывом к капитуляции. Рейхарт 
вносил такое предложение на заседаниях Центрального 
совета и получил поддержку85.

84 Протокол совещания сохранился в судебном деле Райхерта 
(StaB. Staatsanwaltschaft. 2851. Bl. 13-15).
85 Literaten an der Wand. S. 364. См. также показания Ганса Антона 
Шэфера, которому предстояло отправиться на переговоры в Бам
берг (StaB. Staatsanwaltschaft. 2851. Bl. 217-219).

В условиях отсутствия сколько-нибудь последователь
ной программы действий в Виттельсбахском дворце, где 
расположилась новая власть, рассматривались самые фан
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тастические проекты выхода из патовой ситуации. Тот же 
Рейхарт показал в ходе одного из допросов, что в субботу 
12 апреля его проинформировали о подготовке наступле
ния в северном направлении, для успеха которого требова
лось объявление военной диктатуры86. Внутренний разлад 
и отсутствие политической воли в стане лидеров БСР уже 
ни для кого не являлись секретом. В тот же день вечером 
Евгений Левинэ объявил своей жене, что их «авантюра за
кончится в ближайшие дни мирным образом», ввиду неиз
бежного возвращения старой власти коммунистам надо 
готовиться к переходу на нелегальное положение87.

86 Ibid. Bl. 169.
87 Левинэ Р. Советская республика в Мюнхене. М., 1926. С. 50.
88 Декрет «Обновление баварского чиновничества» грозил от
ставкой только тем служащим, которые «не нашли своего места в 
социалистическом государстве», однако в нем не были конкретизи
рованы инструменты контроля за их лояльностью новой власти. В 
случае проведения чиновниками забастовки данный декрет терял 
свою силу (Gerstl М. Op. cit. S. 36).

Чтобы соблюсти хотя бы видимость сохранения вла
сти и противостоять набиравшей обороты машине слухов, 
первая советская республика в Баварии шла на уступки и 
левым радикалам, и буржуазным кругам. 10 апреля были 
вновь открыты банки, чиновникам гарантировали их ма
териальные привилегии88. Вслед за министрами кабине
та Гофмана ряды сторонников БСР покинули и социал- 
демократы большинства. 11 апреля состоялся референдум 
(Urabstimmung) городской организации партии, голоса за 
и против советской республики разделились ровно попо
лам. Несмотря на такой неопределенный результат, лиде
ры СДПГ отправились в Бамберг, посчитав свою роль в ре
волюции исчерпанной. В последующих событиях партия 
как единое целое участия уже не принимала.

Безнаказанность врагов первой БСР справа и слева 
лишний раз подтверждала тот факт, что республика нахо
дилась в подвешенном состоянии и не была способна себя 
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защитить. Сбывалось мартовское предсказание полпреда 
Советской России Иоффе о том, что «эти идиоты недолго 
продержатся». Желающие подобрать власть уже выстраи
вались в очередь...

ДОКУМЕНТЫ

Обращение Центрального совета Баварии 
в связи с провозглашением Советской республики, 

6 апреля 1919 г.

Жребий брошен. Бавария — Советская республика. 
Трудящийся народ — господин своей судьбы. Револю
ционный рабочий класс и крестьянство Баварии, в том 
числе и все наши носящие солдатский мундир братья, не 
раздираемые больше никакими партийными разногласия
ми, объединились на том, чтобы отныне положить предел 
всяческой эксплуатации и порабощению. Диктатура про
летариата, ставшая действительностью, имеет целью осу
ществление истинно социалистического строя, в котором 
каждый трудящийся принимает участие в общественной 
жизни и организации справедливого социалистически- 
коммунистического хозяйства.

Ландтаг, этот бесплодный продукт отжившей буржу
азно-капиталистической эпохи, распущен; назначенное 
им правительство подало в отставку. Назначаемые Сове
тами трудящихся ответственные перед народом выбор
ные лица получают в качестве народных уполномоченных 
чрезвычайные полномочия для руководства работой во 
всех отраслях. Их помощниками будут испытанные пред
ставители всех направлений революционного социализма 
и коммунизма. Многочисленные полезные силы из среды 
чиновничества, в особенности низшие и средние государ
ственные служащие, приглашаются к активному сотрудни
честву в строительстве новой Баварии. Система бюрокра
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тии будет немедленно искоренена. Печать подвергнется 
социализации.

Для обороны Баварской Советской республики от 
реакционных покушений изнутри и извне будет немед
ленно создана Красная Армия. Революционный суд будет 
беспощадно карать всякое посягательство на Советскую 
республику.

Баварская Советская республика следует примеру 
русского и венгерского народов. Она сейчас же установит 
братскую связь с этими народами. С другой стороны, она 
отказывается от сотрудничества с презренным правитель
ством Эберта, Шейдемана, Носке, Эрцбергера, которые, 
под флагом социалистической республики, продолжают 
империалистически-капиталистически-милитаристское  
дело бесславно павшего царства германского кайзера.

Она призывает все братские немецкие народы по
следовать ее примеру. Баварская Советская республика 
шлет привет всем пролетариям, всюду, где они борются 
за свободу и справедливость, за революционный социа
лизм — в Вюртемберге, в Рурской области и во всем свете. 
В ознаменование светлой надежды на счастливое будущее 
всего человечества день 7-го апреля настоящим объявля
ется днем национального торжества. В знак начинающего
ся разрыва с проклятым веком капитализма в понедельник 
7-го апреля 1919 года во всей Баварии не должны произ
водиться никакие работы, за исключением насущно не
обходимых для трудящегося народа, о чем одновременно 
даются детальные указания.

Да здравствует свободная Бавария!
Да здравствует Советская республика!
Да здравствует мировая революция!

Вернер П. Баварская Советская Республика. С. 115-116. 
Перевод с немецкого.
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Из доклада А.Е. Абрамовича 
о пребывании в европейских странах, 

29 сентября 1919 г.

Пользуюсь своим кратким пребыванием в Берлине, 
куда я приехал для восстановления связи с вами, для того 
чтобы подать вам хотя бы одну весточку о себе. Я уже 9 ме
сяцев как слоняюсь по Европе, много раз писал доклады, 
но до сих пор очевидно ничего до вас не доходило. Начну 
с марта, когда я приехал и согласно условиям поселился в 
Мюнхене. Я приехал как раз во время мартовских беспо
рядков в Берлине. В Берлине свирепствовала ужаснейшая 
реакция. Людей хватали просто за то, что нос не нравил
ся. Связей установить с ЦК было невозможно. Я приехал 
в Мюнхен, где реакция была затушевана хотя бы тем, что 
независимцы участвовали в коалиционном правительстве 
и для того, чтобы попасть в тюрьму, необходимо было ак
тивное восстание.

В Баварии в это время, так как она вообще представ
ляла собой еще самостоятельное государство, более или 
менее привилегированное в продовольственном отноше
нии, лишь в это время рабочие массы стали прислушивать
ся к^олосу коммунистов. А последние, только что лишь 
вылупившись из болотной скорлупы независимцев, начи
нали свою деятельность^В окрестностях Мюнхена был 
интернирован тов. Аксельрод и его жена. После того, как 
товарищи, которые стояли во главе коммунистов, сумели 
связаться с ним, стало возможным издавать ежедневную 
газету «Мюнхенское Красное Знамя». Успех нашей аги
тации превосходил всякие ожидания; во-первых, наша 
газета вытолкнула и почти заставила закрыться социал- 
демократические и независимые газеты. Кроме того, реор
ганизовав партию на началах фабрично-заводских ячеек, 
нам удалось стать для рабочих единственным представи
телем, действующим радикально и борющимся как за их 
повседневные интересы, так и за будущее.
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Наша организация насчитывала уже более 6000 чле
нов, кроме того, баварские независимцы предложили нам 
слияние на следующих условиях: они обязываются изба
виться от своих правых вождей и перейти в коммунисти
ческую партию, мы же принимаем их всей организацией, 
не производя старых партийных счетов с бывшими недру
гами. Партийный комитет остается наш и лишь через 3 ме
сяца мы обязываемся его переизбрать. Оставалось лишь 
устроить последнее собрание, где наша партия одобрила 
бы это слияние, как вдруг неожиданно для нас всех мы 
стали перед очень серьезными событиями, которые я счи
таю нужным подробно изложить.

Как вам известно, Бавария — страна крестьянская и 
поэтому, когда после революции был переизбран ландтаг, 
то он оказался составленным из большинства католиков- 
консерваторов, а остальные партии, в том числе и социал- 
демократы, получили незначительное меньшинство. Но 
так как буржуазия сумела прекрасно оценить момент, 
то она не сразу взялась за реставрацию монархии, а вре
менно составила «социалистический кабинет», в который 
пошли готовые на все лакеи, как социал-демократы, так и 
правые независимцы. Но такое положение не могло долго 
продолжаться. Во-первых, при всем своем благоразумии 
буржуазии не терпелось захватить бразды правления, а 
рабочие, обманутые иллюзиями «социалистического» 
правительства и Куртом Эйснером, который проповедо
вал, что Бавария-де искони страна свободы, угнетенная 
пруссаками, и что в Баварии вообще все переустройства 
пройдут иначе, чем во всем мире, в конце концов также по
желали видеть не только социалистическую вывеску, но и 
нечто более реальное в их мерах.

Таким образом, правительство оказалось козлом отпу
щения, на которое с обеих сторон посыпались удары. Ар
ония, демобилизованная спешно революцией, рассыпалась, 
унося с собой согласно нашему требованию и оружие. В 
конце марта положение зашло, наконец, в тот тупик, в кото
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рый лишь соглашательство и лакейство социал-демократов 
и иже с ними может безответственно затащить. Ландтаг, 
видя успехи Носке и юнкеров в Пруссии, решил, наконец, 
снять маску и назначил сессию на 8 апреля. Независимые, 
не желая потерять теплых местечек в правительстве, на
чинают свою «знаменитую» работу — они требуют всеоб
щей забастовки. Забастовку в Германии всегда очень легко 
провести, несмотря на то, что революция зашла в период 
ужасных затруднений, а рабочие деморализованы, так же 
как и у нас, когда мы действительно делали революцию. И 
вот 4 апреля в Аугсбурге вспыхивает всеобщая политиче
ская забастовка, требующая немедленного роспуска ланд
тага и передачи власти ЦК Советов.

Правительство Гофмана — в страшной растерянности, 
и Гофман немедленно уезжает в Берлин на совещание с 
Носке. В то же самое время социал-демократ Шнеппен- 
горст, военный министр, приглашает предстваителей всех 
социалистических партий и предлагает провозгласить 
социалистическую республику советов в Баварии. Наша 
партия, наученная горьким опытом, что никакой совмест
ной работы между нами не может быть, и предчувствуя, 
что за этой комбинацией кроется предательство, так как 
иначе нет никакой возможности понять, каким образом 
люди в 24 часа меняют свои убеждения в таком радикаль
ном смысле, выступила с принципиальной декларацией, 
в которой заявила: 1) что социалистическая революция 
должна являться не продуктом вожаков и их постанов
лений, а действием самого пролетариата; 2) что никакого 
разговора о составленном на паритетных началах прави
тельстве не может быть, так как лишь тогда мы пойдем к 
власти, когда пролетариат, завоевав ее, выскажется, что 
он за коммунистическую программу и передаст власть за 
неимением советов временно до их создания исполнитель
ному комитету, состоящему из рабочих (не вождей и ком
мунистов); 3) что если социал-демократы и независимцы 
действительно убедились в пагубности своей тактики, то 
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чтобы немедленно была объявлена всеобщая забастовка, 
чтобы весь пролетариат был вооружен, чтобы полиция и 
буржуазия немедленно были разоружены и, наконец, что
бы банки немедленно были захвачены пролетарской крас
ной гвардией.

Представляя эту декларацию, мы хотели ярко огра
дить себя от предателей социал-демократов и путаников 
из среды независимцев и анархистов, которые, не имея яс
ного понятия о своих задачах, действуют не согласно за
ранее намеченного плана, а лишь по первому впечатлению. 
Мы желали всей этой клике противопоставить массовую 
революцию кабинетной и этим самым конкретно показать 
пролетариату разницу между ними и нами.

Наша декларация вызвала бурю негодования в рядах 
социал-демократов и независимо-анархистских путаников. 
Первые, видя, что мы ловко раскрыли их карты, другие же 
просто по своему преступному недоразумению. Независим- 
цы, бывшие с нами уже почти в слиянии, вдруг заговорили 
о портфелях и попросили держать в тайне слияние, так как 
тогда мы будем иметь 2/3 всех мест. Но мы категорически 
потребовали немедленного решения этого вопроса и, таким 
образом, вопрос о слиянии был снят вождями независим
цев против воли их масс. На следующий же день республика 
советов была с большой помпой провозглашена. День про
возглашения был объявлен национальным праздником, а 
после обеда, очевидно для того, чтобы конкретным приме
ром показать, что означает сие торжество, было объявлено 
осадное положение и отныне свободнее рабочие разгоня
лись полицией (вительсбаховской, королевской) по домам.

На следующий день пролетариат, осчастливленный 
группой литераторов и авантюристов, принял к сведе
нию, что комиссариаты уже поделены полюбовно и что 
уже более чем 3 дюжины декретов напечено. Так, старая 
полиция переименовывалась в Красную Армию, казармы 
получили название Курт Эйснер, Маркс и т.д. Затем коро
левское управление банками называлось уже теперь «ре
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волюционный банковский совет» и т.д. Декреты сыпались, 
как из рога изобилия, но ни один из них не мог быть вы
полненным, так как не было силы, которая согласилась бы 
поддержать правительство, а рабочие также отнеслись с 
насмешкой к своим непрошеным благодетелям.

Но все же должен отдать им справедливость. Не спро
сив пролетариата, они заняли народные комиссариаты, но 
все же сумели создать фронт. А когда социал-демократы, 
выполняя свою предательскую затею, сбежали и начали 
вербовать белую гвардию, то они подняли кампанию сре
ди рабочих, чтобы те заставили коммунистов принять на 
себя ответственность за произошедшее. Они обвинили нас 
в безответственном сеянии раскола в рядах пролетариата 
и т.п. Вы прекрасно знаете все эти маневры, которые при
меняли против нас наши меньшевики, конечно, здесь они 
еще обогатились той изощренностью, какую немецкие 
социал-демократы приобрели за время войны. Так про
должалось в течение недели. Затем в воскресенье, как раз 
в 7-й день их работы, Совет солдатских депутатов, подку
пленный «социалистическим» правительством Гофмана, 
арестовал правительство и этим положил конец той коме
дии, которая была разыграна господами-предателями и 
социал-дурачками.

Мы были очень рады, что этот фарс так невинно разы
гран, и дали пароль, чтобы избежать всяких столкновений. 
Мы рассчитывали, что свирепствовавшая тогда забастовка 
в Рурских рудниках, массовые забастовки по всей Герма
нии и вообще тогдашнее напряженное состояние в связи 
с тогда еще лишь подготовлявшимися мирными перегово
рами создадут почву для всеобщего действия во всей Гер
мании. Мы боялись, что преждевременно разразившееся 
восстание в Баварии будет лишь предлогом для ввода прус
ских белогвардейцев и жестокой расправы с баварским ре
волюционным движением. Но один вопрос все же должен 
был быть нами разрешен, а именно: что делать, если рабо
чие, которые, несмотря на всю призрачность павшего «со
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ветского» правительства, не пожелают отдать даже этих 
позиций без боя. Кроме того, необходимо заметить, что 
частичный фронт уже создался в Нюрнберге и Аугсбур
ге, где Гофман, для того чтобы обеспечить себе укромный 
уголок, как базу для действий белых, не постеснялся на
чать кровопролитные бои с доморощенными белогвардей
цами из Einwohnerwehr <гражданского ополчениях

На этот вопрос по моему настоянию был дан следую
щий ответ89. «Коммунистическая партия, являясь един
ственным действительным руководителем трудящихся 
масс, никогда не оставляет пролетариат без руководства. 
Ее участь тесно связана с участью пролетариата, а поэто
му и в данном случае, в случае, если нельзя будет избежать 
восстания, то коммунистическая партия, несмотря на без
отрадное состояние дел и несмотря на то, что все условия 
не позволяют надеяться долго продержаться, пойдет во 
главе движения, использовав его для того, чтобы на прак
тическом уроке показать пролетариату, что такое комму
нистическая революция».

89 Мое предложение я обосновал тем, что когда в июне месяце 
(1917 г.) гарнизон Петрограда пожелал выступить помимо нашего 
совета, ПК и ЦК нашей партии действовали также таким образом 
(примечание Абрамовича).

Вместе с тем, желая избежать жертв, мы приняли все 
меры, чтобы призвать рабочих к порядку и, если возмож
но, устранить возможность восстания. День прошел тре
вожно, но спокойно, и мы было уже успокоились, думая, 
что буря прошла, да не тут-то было. Мы ожидали опас
ности со стороны неорганизованных масс, а она грянула 
в среде нашей собственной партии, хотя и очень сплочен
ной, но чересчур недооценивающей роль централизации. 
Это главный бич современной германской коммунисти
ческой партии. Одураченные централизованной социал- 
демократией, рабочие, организованные в нашей партии, 
все время борются с центром, считая его всегда оппорту
нистическим.
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Несмотря на призыв к спокойствию, различные райо
ны собрались в районных локалях, причем товарищи, 
имеющие оружие, принесли его с собой. Узнав об этом, 
гарнизон решил их разоружить, но наши дали отпор. Со
противление вызвало разногласия в рядах солдат, где все 
социалисты сейчас же перешли на сторону коммунистов и 
через два часа весь город очутился в руках коммунистов. 
Захватив власть, они отправили делегацию к коммуни
стическому кабинету с предложением образовать времен
ное правительство и подготовить выборы советов и всех 
учреждений, соответствующих этому строю. Нам ничего 
не оставалось, как подчиниться.

На следующее утро весь гарнизон, полиция и буржуа
зия оказались разоруженными. Немедленно был издан де
крет о конфискации банков, заводов и всех крупных тор
говых предприятий. Были избраны фабрично-заводские 
комитеты, разрешен жилищный и продовольственный 
вопрос с точки зрения советской диктатуры и был введен 
8-часовой рабочий день. Весь пролетариат был вооружен 
и началось всеобщее военное обучение. На третий день к 
городу стали подходить отряды белогвардейцев, но после 
переговоров с ними они сложили оружие и разошлись по 
домам. Мы спешно приступили к организации Красной Ар
мии и послали агитаторов в провинцию, чтобы и там среди 
крестьян провести все завоевания. Но беда, что у нас не 
было ни готовой аграрной программы, ни людей, способ
ных изготовить последнюю.

Мы прекрасно понимали, что лишь компромиссом мож
но достигнуть единогласия с крестьянством, но компро
мисс никак не подыскивался. Бавария — тоже аграрная 
страна, но она не имеет крупного землевладения и поэто
му все крестьянство является мелкими собственниками, 
находящимися под влиянием реакционного католическо
го духовенства. На войне они здорово разжились и только 
о том и мечтали во время революции, чтоб она их освобо
дила от принудительного курса, который существовал на 
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некоторые продукты. О социализации, а тем более о на
ционализации они и слушать не желают. Таким образом, 
этот вопрос, являвшийся самым важным, никоим образом 
невозможно разрешить, если социалистическая револю
ция не охватит всей Германии и таким образом подавит 
все крестьянские реакционные стремления посредством 
вооруженного насилия организованного пролетариата.

Как только мы переняли власть, то сейчас же были 
приглашены на помощь Гофману Вюртембергское и Прус
ское правительство. Были посланы части белогвардейцев, 
входящие в состав Gardekavalerie Schutzendivision Гвар
дейской пехотно-кавалерийской дивизии>, которые ста
ли знамениты своими дикими расправами над рабочими. 
Сначала были подавлены рабочие Аугсбурга и Нюрнберга, 
затем было остановлено железнодорожное сообщение и 
подвоз пищевых продуктов в Мюнхен и окрестности. Вся 
наша агитационная работа среди белых ни к чему не при
вела и час падения начал быстро приближаться.

Мы были в очень затруднительном положении. Нам не 
хватало людей, которые могли бы руководить реорганйза- 
цией, так, например, мы не могли допустить появления всей 
прессы, так как у нас не только не было своих редакторов 
и сотрудников для газет, но даже цензоров мы не могли 
найти. Рабочие, обрабатываемые социал-демократами и 
независимцами, которые, как только дело пошло о под
линной диктатуре, начали самую ужасную травлю против 
коммунистов, саботируя все учреждения и доходя в своем 
предательстве до самых гнусных действий с целью дискре
дитирования новой власти. Как только белые появились 
в качестве реальной опасности, они решили немедленно 
вступить с ними в переговоры и согласились помириться, 
предав в их руки вождей коммунистов.

Но рабочие, вооружившись, защищали, как львы, под
ступы в город и сдавали позицию лишь тогда, когда боль
ше не было возможности ее держать. Так продолжалось 
3 дня и после упорного боя накануне 1-го мая им при
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шлось разбежаться. Зверства белых превзошли все, что до 
сих пор происходило. Расстреливали сотнями по одному 
лишь указанию буржуев. Так были расстреляны несколько 
сот русских военнопленных, которые стали в ряды Крас
ной Армии. Рабочих расстреливали ежедневно по одному 
лишь подозрению или доносу. Жертвы достигают 5-6 ты
сяч человек.

РГАСПИ. Ф. 495. On. 293. Д. 2. Л. 20-21.

Из воспоминаний Эриха Мюзама 
о баварской революции, написанных 

в сентябре 1920 г. во время заключения 
в крепости Ансбах и адресованных В.И. Ленину

Работа советского правительства была невероятно 
сложной. С одной стороны, на нас со всей силой обрушива
лась КПГ, с другой — социал-демократы вели тактику при
нятия более или менее революционных решений, реализа
цию которых они тут же начинали затягивать. Ландауэр 
все время проводил в своем ведомстве, и мне одному при
ходилось представлять и проводить в жизнь необходимые 
революционные решения. Я мог безусловно рассчитывать 
только на нескольких членов Революционного рабочего 
совета. Независимые проявляли такую пассивность, от 
которой можно было впасть в отчаяние. Я был рад, когда 
КПГ потребовала от Центрального совета права вступать 
в радиосообщение с Москвой и Будапештом без какого- 
либо контроля. Мне было совсем непросто продавить по
добное разрешение. Но оно было получено, и я надеялся, 
что партия получит из Москвы директивы, которые заста
вят ее покончить с обструкцией и занять более решитель
ную позицию.

Настоятельным требованием членов Революционного 
рабочего совета было вооружение рабочего класса, ко
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торое затягивалось уже в силу того, что пост народного 
уполномоченного по военным делам в течение нескольких 
дней оставался вакантным. Когда стало известно о том, 
что бывший премьер-министр собрал своих коллег в Бам
берге и создал там альтернативное правительство, гото
вя вооруженное выступление против Мюнхена, в оборот 
была пущена новая отговорка: в Мюнхене вообще нет ору
жия. По сути дела руководство саботировало вооружение 
рабочих и тем самым озлобляло их. В конце недели я внес 
предложение снарядить бронепоезд и прорваться на нем 
в город Амберг в Верхней Франконии. Там был оружей
ный завод, и если не оставалось никакого другого выхода, 
можно было бы силой исполнить волю пролетариата. Вла
сти со всем соглашались и ничего не предпринимали...

Почему столь стремительное провозглашение Совет
ской республики было нашей ошибкой, я понял после того, 
как меня посетил товарищ Аксельрод. В ходе разговора он 
объяснил мне, что был просто обязан выступить против 
провозглашения, поскольку оно буквально свалилось на 
голову без какой-либо достаточной и тайной подготовки 
по всей Баварии. Каждому человеку следовало находить
ся в полной боевой готовности, все прокламации и ме
роприятия к моменту начала акции должны быть готовы 
до последней запятой. И прежде всего, нужно было обе
спечить надежное военное прикрытие. Лишь после этого 
можно было бы давать сигнал к выступлению, чтобы по
том не утонуть в формальностях. Если бы эти аргументы 
прозвучали 4 апреля, я уверен, мы не пережили бы случив
шегося несчастья. Я задал вопрос, следует ли в нынешних 
условиях дать полный назад и капитулировать перед пра
вительством Гофмана. Аксельрод ответил, что это уже не
возможно, но продолжал защищать негативную позицию 
коммунистов.

MuehsamE. Von Eisner bis Levine. S. 59-61.
Перевод с немецкого.



Глава 3.
РЕСПУБЛИКА КОММУНИСТОВ

Путч сторонников Гофмана
То, о чем постоянно говорили коммунисты, свершилось. 

В ночь на Вербное воскресенье 13 апреля 1919 г. в поддерж
ку правительства Гофмана выступили республиканские 
охранные отряды. Конечно, эти полувоенные формирова
ния трудно было назвать белогвардейскими, однако ника
ких симпатий к советской власти их лидеры — Альфред 
Зейфериц и Оскар Дюрр — не испытывали. Появление в 
той или иной стране частных, партийных, сепаратистских 
или партизанских армий — один из основных признаков 
кризиса государственной власти. В Германии этот кризис 
был усилен условиями Компьенского перемирия, согласно 
которым многомиллионная регулярная армия была под
вергнута спешной демобилизации. Сопровождавшая ее 
неразбериха позволила отдельным партиям и радикаль
ным движениям, равно как и командирам тех или иных 
воинских соединений, «приватизировать» в свою поль
зу остатки самой боеспособной армии из сражавшихся в 
Первой мировой войне1.

1 О военных формированиях правого и левого толка в период 
революции в Баварии см. Koch H.W. Der deutsche Burgerkrieg. Eine 
Geschichte der deutschen und osterreichischen Freikorps 1918-1923. 
Berlin, 1978; Roos W. Die Rote Armee der Bayerischen Raterepublik in 
Miinchen 1919. Heidelberg, 1998.

При всей социальной и идеологической специфике 
представители новых добровольческих формирований, 
начиная от фрайкоровцев справа и кончая красногвар
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дейцами слева, имели немало общего. И те, и другие были 
нацелены на «пробу сил», т.е. на вооруженный конфликт 
с берлинским правительством, которое казалось предате
лем национальных интересов, как бы их ни понимали. Бое
способность подобных соединений была прямо пропорци
ональна как военному опыту их солдат и офицеров, так и 
степени их политического радикализма2. Заряженное ру
жье, подвешенное на исторической сцене, рано или позд
но должно было выстрелить. Параллели германской (и ба
варской) ситуации с размежеванием на красных и белых в 
ходе российской Гражданской войны настолько очевидны, 
что не требуют особого разъяснения. Достаточно сказать, 
что обе стороны использовали в обозначении противника 
цветную терминологию, пришедшую из России.

2 О радикализме военных формирований «белых» см.: Gerwarth R. 
The Central-european Counter-revolution: Paramilitary Violence in 
Germany, Austria and Hungary after the Great War. — Past and Present. 
No. 200 (August 2008). P. 175-209.
3 См. об этом подробно: Seligmann M. Op. cit. S. 510-514.
4 Документ опубликован в книге: Siegert М. Aus Miinchens schwer- 
ster Zeit. Erinnerungen aus dem Munchener Hauptbahnhof wahrend der 
Revolutions- und Ratezeit. Miinchen, Regensburg,1928. S. 56-57.

В то время как советская власть в Мюнхене ждала бе
лых с севера, мятеж возник в самом городе. За пару дней 
до него Зейфериц побывал в Бамберге, где согласовал со
вместные действия с Гофманом и Шнеппенгорстом3. На
кануне выступления мятежников было опубликовано спе
циальное обращение бамбергского правительства ко всем 
«чиновникам, учителям и офицерам», обещавшее награду 
тем, кто сохранил верность законной власти и наказание 
тем, кто переметнулся на сторону советов4.

Программа путчистов, опубликованная в ночь на 
13 апреля, делала ставку на восстановление конституци
онного порядка и возвращение законности. «На протя
жении нескольких недель ничтожная группа фанатиков 
держала население в страхе и ужасе... Долой террор ули
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цы! Товарищи, мы тоже социалисты чистой воды, мы пред
ставители СДПГ большинства. Поэтому мы выступаем как 
против безумия слева, так и против капиталистической 
реакции справа»5. Правительство Гофмана при этом даже 
не упоминалось — оно было слишком непопулярно во всех 
политических лагерях. Более сильным аргументом было 
обещание покончить с нехваткой продуктов: «Поезда с 
продовольствием находятся уже на подходе к Мюнхену»6.

5 Appelle. Anlage 75.
6 Gerstl М. Op.cit. S. 54.
7 Siegert M. Op.cit. S. 59.
8 StaB. Staatsanwaltschaft. 2851. Bl. 200.

В действительности же на подходе к городу находи
лись эшелоны с войсками, присланными из Северной Ба
варии. Но для выгрузки в центре города им нужно было 
прорваться на Центральный вокзал. Его военный комен
дант Ашенбреннер явно не симпатизировал спартаковцам, 
провозгласив вверенную ему территорию свободной от 
советской власти7. К утру воскресенья вокзал находил
ся в руках республиканских охранных отрядов, которые 
ожидали прибытия подкрепления с артиллерийскими 
орудиями и пулеметами. Согласно общепринятой версии, 
курьера, отправленного по железной дороге за подмогой, 
перехватили сторонники БСР. Вероятно, свою роль в не
решительности мятежников сыграла установка Гофмана 
действовать наверняка, дождавшись сообщений о захва
те решающих позиций в городе. По показаниям одного из 
руководителей путча Франца Гутмана, в воскресенье днем 
он сообщил по телефону в Бамберг и Нюрнберг о том, что 
положение остается «неопределенным»8.

Успех путча прежде всего зависел от того, удастся ли 
его организаторам привлечь на свою сторону мюнхенский 
гарнизон. Несмотря на заявления о лояльности БСР, ряд 
солдатских лидеров за спиной Центрального совета вел 
переговоры с Бамбергом. Получив информацию об этом 
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в субботу, Толлер отдал приказ о вооружении рабочих. 
Очевидно, у командования охранных отрядов были опре
деленные договоренности с умеренным крылом лидеров 
БСР, прежде всего с Рейхартом. 11 апреля по его личному 
распоряжению будущие мятежники получили со складов 
военного министерства Баварии 200 винтовок, 5 пулеме
тов и 15 пистолетов9.

9 Ibid. В1.131.
10 Hauptstaatsarchiv Bayern (далее — HSA Bayern). Kriegsarchiv. 
Rote Armee. Akte 2.
11 Волленберг Э. Бои Баварской Красной армии (Дахау 1919). М., 
1925. С. 28.

На следующий день Рейхарт отдал распоряжение о 
том, что выдача оружия и боеприпасов с военных складов 
отныне будет проводиться только по запросам, напрямую 
направленным в командование Баварского военного окру
га10. Штаб округа находился во дворце герцога Макса, там 
же располагалась и база охранных отрядов. Получалось, 
что накануне путча рабочие и Центральный совет были 
отрезаны от доступа к оружию, хранившемуся на военных 
складах, им приходилось довольствоваться теми «трофея
ми», которые добровольно сдавали представители буржу
азных кругов города.

Именно Рейхарт попытался взять на себя роль посред
ника между двумя армиями гражданской войны. Уже вос
кресным утром ему удалось созвать в военном министер
стве совещание казарменных советов. К полудню здание 
министерства окружили мятежники, имевшие приказ аре
стовать уполномоченного по военным делам. Однако им не 
удалось склонить на свою сторону мюнхенский гарнизон. 
«Старые войсковые части в большинстве случаев выжида
ли развития событий и объявляли себя нейтральными»11. 
Солдаты устали от чехарды приказов и постановлений, 
которые исходили от органов власти, менявших свои на
звания едва ли не ежедневно. Первый и второй пехотные 



Республика коммунистов 133

полки заявили о готовности взять штурмом городскую 
комендатуру, ставшую штабом мятежников, если те аре
стуют лидеров солдатского совета. В результате путчисты 
были вынуждены начать переговоры с Рейхартом и тот, 
получив гарантии личной неприкосновенности, отправил
ся к коменданту Дюрру решать вопрос о предотвращении 
боевых столкновений.

Ситуация накалялась, во второй половине дня мюнхен
ские рабочие стали собираться с оружием в руках в цен
тре города. Это была стихийная акция, ибо коммунисты, 
согласно докладу Абрамовича, на первых порах решили 
занять позицию нейтралитета («мы были очень рады, что 
этот вопрос так невинно разыгран, и дали пароль, чтобы 
избежать всяких столкновений»). Толлер, которому волей 
случая удалось избежать ареста, также выступил с обра
щением к рабочим. Он призвал своих сторонников не под
даваться на провокации и не использовать оружие, которое 
находилось у них на руках12. Прокламация Центрально
го совета призывала к мирной демонстрации на Терези- 
енвизе в защиту «социалистически-коммунистической 
республики»13. Похоже, что этим независимцы и анар
хисты хотели закончить свое недельное правление — не 
желая кровопролития и уступая превосходящим силам 
противника, они благородно отказывались от власти, со
хранив свое политическое лицо.

12 «Я дал рабочим заводов Маффея и Круппа пароль воздержи
ваться от вооруженного сопротивления и сам не предпринимал 
никаких действий, так как считал дело Советской республики про
игранным и опасался, что буду арестован так же, как и другие чле
ны Центрального совета», — показывал Толлер на допросе 4 июня 
1919 г. (Цит. по: Хитцер Ф. Указ. соч. С. 180).
13 Gesrtl М. Op. cit. S. 55.

Несмотря на арест ключевых фигур БСР (Мюзам, Вад- 
лер, Бейг и ряд других), ко второй половине дня мятежни
ки так и не добились решающего перелома ситуации в свою 
пользу. Победные реляции о победе оказались преждевре
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менными14. При попытке разогнать одно из рабочих собра
ний прозвучали первые выстрелы, и весть об этом с бы
стротой молнии разнеслась по всему городу. На Терезиен- 
визе собралось от 5 до 7 тыс. человек, большинство из них 
были вооружены, о мирной демонстрации в таких услови
ях не могло быть и речи. Если в докладе Абрамовича речь 
шла о том, что выступившие массы буквально заставили 
коммунистов взять власть («нам ничего не оставалось, как 
подчиниться»), то в воспоминаниях Карла Ретцлава, опу
бликованных более чем полвека спустя, последние высту
пали уже организаторами подавления мятежа.

14 См. телеграмму Рицлера в Берлин, отправленную в шесть часов 
вечера 13 апреля, в которой он дезавуировал предшествовавшие 
сообщения и признавал, что гарнизон еще не определился со своей 
позицией по отношению к путчистам — 2733.
15 Froelich Р. Op. cit. S. 201.

В решающий момент политические лидеры КПГ на
ходились на конспиративных квартирах, и их долго не 
могли найти. В рамках избранной ранее тактической ли
нии они рассматривали происходящее как междоусоб
ные столкновения в лагере социал-предателей. Накануне 
путча Левинэ и Фрелих обсуждали вопрос о том, какую 
линию вести в условиях самораспада советской республи
ки. Первый «был настроен пессимистично, он предвидел 
близкий крах авантюры и искал точку опоры, за которую 
можно было бы зацепиться, чтобы не уйти на дно вместе 
со всеми». Путч, по словам Фрелиха, «стал решением про
блемы». «Узнав утром о произошедших событиях, все мы 
вздохнули с облегчением. Авантюра благополучно завер
шилась. Советская республика не просто потерпела крах, 
она, так сказать, красиво отошла в лучший мир»15.

В то время как лидеры КПГ размышляли, как лучше обо
сновать собственную непричастность к советской «аван
тюре» независимцев, их товарищи не могли игнорировать 
то, что творилось на улицах города. Попытки путчистов 
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взять под контроль пивные, где собирались представите
ли левых партий, вызвали стихийный отпор. В центр стали 
подтягиваться вооруженные группы рабочих с окраин го
рода. Руководство ими принял на себя Вилли Будих, Рет
цлав остался оборонять «Киндлькеллер»16. Первая стыч
ка произошла на Терезиенвизе, рабочим под руководством 
Зонтхаймера удалось разоружить выдвинувшийся в центр 
города отряд путчистов17.

16 Retzlaw К. Op. cit. S. 155-156. В воспоминаниях Будиха под
тверждается, что руководители КПГ «заседали на квартире одно
го рабочего» и на первых порах дали установку на отказ от воору
женной борьбы с путчистами (Будих-Дитрих В. Евгений Левинэ. 
М., 1934. С. 23).
17 Волленберг Э. Указ. соч. С. 17-19.
18 HoserP. Die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Hintergrunde 
der Miinchner Tagespresse zwischen 1914-1934. Frankfurt am Main, 
1990. S. 413.

Настоящее сражение развернулось перед зданием Цен
трального вокзала. Посланные Эгльхофером парламенте
ры были убиты, и рабочие под прикрытием минометного 
огня пошли на штурм. К девяти вечера мятежники покину
ли здание вокзала, на поле боя осталось лежать 20 убитых 
и 80 раненых. Развивая успех, отряд во главе с Йозефом 
Хайсом взял под свой контроль штаб Первого армейского 
корпуса и казармы республиканских охранных отрядов. В 
течение ночи рабочие отряды вытеснили путчистов из пра
вительственных зданий и редакций газет, большинство из 
них было отпущено восвояси, часть присоединилась к по
бедителям18.

Победа, окрашенная кровью, пьянила, вооруженным 
рабочим и их вождям казалось, что только теперь открыва
ется перспектива радикальных преобразований. События 
13 апреля выглядели не столько как начало «большевист
ского хаоса», о котором давно уже судачили в ресторанах 
и кафе для приличной публики, сколько как первый акт 
настоящей гражданской войны. Власть в городе в очеред
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ной раз оказалась ничейной, и избежать искушения вос
пользоваться плодами своей победы коммунисты просто 
не могли.

Собрание фабзавкомов
Научные труды, написанные в ключе микроистории, 

стремятся максимально точно разместить описываемые со
бытия во времени и пространстве. Счет ведется на часы и 
даже минуты, место действия определяется с точностью до 
улицы и даже дома. История Советской Баварии является 
благодатным полем для подобных изысканий в силу отме
ченного во введении изобилия источников, носивших харак
тер самооправданий. Уделяя особое внимание точности де
талей, их авторы пытались таким образом убедить читателей 
в достоверности общей картины произошедших событий.

И все же вопрос о том, когда были сформированы ис
полнительные органы второго издания Советской ре
спублики в Баварии (мы будем называть ее и диктатурой 
коммунистов, и Мюнхенской коммуной), нельзя назвать 
окончательно разрешенным. Это связано с тем, что один 
из центральных источников — протокол собрания фабзав
комов от 14 апреля — был датирован предыдущим днем19. 
В результате в ряде научных работ решения, принятые 13 
и 14 апреля, оказались совмещенными, что породило оче
видные нестыковки. Попробуем реконструировать ход со
бытий, опираясь на всю совокупность источников, нахо
дящихся в нашем распоряжении.

19 Протоколы заседаний Мюнхенского собрания фабзавкомов 
11-12, 13 (на самом деле 14), 16 и 17 апреля 1919 г. были найдены 
в Лейпциге во время обыска на квартире рабочего Фрица Кунца 
в 1921 г. и опубликованы в 1980 г. (Literaten an der Wand. S. 81-95). 
О неправильной датировке протокола свидетельствует тот факт, 
что в нем приводится речь Толлера, который в воскресенье 13 апре
ля не присутствовал на собрании (Ibid. Bl. 364).

После того, как путчистам не удалосьъзять под свой кон
троль центр Мюнхена, на переговорах в городской комен
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датуре начался поиск компромисса. Их лидеры вспомнили 
о демократии и предложили созвать совместное заседание 
фабзавкомов и солдатских советов. Ему и предстояло выне
сти окончательный вердикт о судьбе БСР. Рейхарт, выжидая 
прояснения обстановки, согласился с этим предложением, и 
к пяти вечера, когда на улицах вокруг вокзала только раз
ворачивались бои, делегаты заполнили главный зал пивной 
«Хофбройхауз», вмещавший более тысячи человек.

Первыми взяли слово руководители путча, они попы
тались убедить собравшихся в своей победе и законности 
собственных действий. По некоторым данным, их поддер
жал Рейхарт, заявивший о том, что правительство Гофма
на ему милее беспомощных лидеров БСР20. Однако судьба 
советской республики решалась в тот момент на улицах 
города. Известия об успешном штурме вокзала оконча
тельно склонили чашу весов в пользу левых радикалов. 
Поздним вечером мятежники покинули собрание, вместо 
них в главном зале пивной появились коммунисты.

20 См. показания Рейхарта на допросе 15 сентября 1919 г. (StaB. 
Staatsanwaltschaft. 2851. Bl. 170, 200). Он покинул собрание фабзав
комов для того, чтобы выступить в роли парламентера при осаде 
вокзала. Но перестрелка была столь ожесточенной, что депута
ция, которую он возглавлял, не смогла пробиться к зданию вокзала 
(Ibid. Bl. 58,237).
21 Согласно воспоминаниям Ретцлава, Будих с горячностью 
убеждал Левинэ и Левина на квартире, где они прятались: «Как вы 
можете отступать, ведь наше дело не потеряно, если мы сами его 
не бросим! Белый путч подавлен, сейчас речь идет не только о пар
тии, но и о всем рабочем классе, коммунистическая партия обязана 
взять власть в свои руки!» (Retzlaw К. Op. cit. S. 156).
22 В этом совещании наряду с самим Фрелихом участвовали Левинэ, 
Макс Левин, неназванный мюнхенский товарищ и «двое русских» — 
Товий Аксельрод и Александр Абрамович (Froelich Р. Op. cit. S. 202).

Левинэ, которого соратники не без труда вывели из де
прессии21, озвучил новую линию КПГ, которая незадолго 
до этого была согласована на узком совещании партийного 
руководства22. Победа над путчистами поставила в повест
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ку дня вопрос о провозглашении диктатуры пролетариа
та. Поскольку ряд членов Центрального совета оставался 
под арестом, а сам совет не справился с возложенными на 
него полномочиями, следует немедленно избрать новые 
революционные органы, заявил Левинэ. Дальнейшее засе
дание проходило под диктовку коммунистов. Всю полноту 
законодательной и исполнительной власти собрание фаб
завкомов передало Комитету действия (Aktionsausschuss), 
в который было избрано 15 человек. В свою очередь, Коми
тет действия выделил из своего состава Исполнительный 
комитет (Vollzugsrat) из четырех человек, сосредоточив
ший в своих руках бразды правления. Его председателем 
стал Евгений Левинэ23. Переход власти к лидерам КПГ стал 
свершившимся фактом.

23 Точных данных о персональном составе этого органа нет. Наря
ду с Левинэ в воспоминаниях и научной литературе называются име
на Товия Аксельрода, Макса Левина, Эмиля Меннера и Вильгельгма 
Дуске (см. Koglmeier G. Op. cit. S.372). Последний был местным ра
бочим и членом социал-демократической партии большинства, в дни 
второй БСР он ничем себя не проявил. Спустя десять лет советская 
пресса «забыла» про Аксельрода, впавшего в немилость - его поме
няли на немца Вилли Будиха {Левин М. Баварский пролетариат на 
аванпосте социальной революции. — Правда, 13 апреля 1929 г.).

Первая советская республика в Баварии оказалась 
свергнутой не мятежниками справа, а радикалами слева. 
Вчерашние оппоненты в лагере революционных сил фак
тически поменялись местами — теперь левые социалисты 
и анархисты оказались в роли стороннего наблюдателя, а 
коммунисты — в роли главного героя. При этом первые 
сохранили свою популярность среди рабочих и выражали 
готовность к сотрудничеству, точно так же, как они при
глашали к сотрудничеству коммунистов в дни первой БСР.

Комитет действия в понедельник утром собрался в го
родской комендатуре, располагавшейся в здании Военно
го музея напротив королевской резиденции. Туда пришли 
и те члены Центрального совета, которым удалось избе
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жать ареста. Их ждал весьма холодный прием. В резуль
тате коротких переговоров лидеры первой БСР написали 
заявления о добровольном сложении полномочий и при
знании новой власти24. Последним шансом заявить о себе 
стало для них собрание фабзавкомов в «Хофбройхаузе», 
начавшееся, если верить сохранившемуся краткому про
токолу, в пять часов сорок минут пополудни.

24 См. заявления Толлера, Никита, Клингельхофера. — Вернер П. 
Баварская Советская Республика. С. 138-139.
25 Retzlaw К. Op. cit. S. 156.

Речь шла, прежде всего, о принятии центрального тре
бования коммунистов — объявления всеобщей стачки. Как 
и 9 апреля, лидеры КПГ мотивировали этот шаг необходи
мостью мобилизовать рабочих для отпора контрреволюци
онерам, засевшим в городе, и белогвардейцам, наступавшим 
с севера. В условиях стачки вооруженные рабочие находи
лись бы в районных пунктах сбора (Bezirkslokale) и в случае 
тревоги могли немедленно выступить на фронт. На сей раз 
коммунисты обеспечили своему требованию массовую под
держку — в первой половине дня они побывали на заводе 
фирмы «Маффей» и рассказали о событиях воскресенья. 
Согласно воспоминаниям Ретцлава, следствием митинга 
стало стихийное прекращение работы. Рабочая колонна, 
которую возглавили Будих, Левин и Левинэ, направилась в 
центр города, чтобы поддержать требование всеобщей стач
ки25. С призывом к стачке, подписанным Эрнстом Толлером, 
вышла 14 апреля и газета баварской НСДПГ.

Давление улицы сказалось на эмоциональном настрое 
людей, собравшихся в «Хофбройхаузе». Ряд выступав
ших требовал ввести контроль над ценами в гостиницах 
и трактирах, уделить особое внимание пропаганде совет
ской власти («наряду с оружием нам нужны мозги!»). Дру
гие настаивали на том, что собрание фабзавкомов должно 
включить в свой состав солдатские советы и заседать по
стоянно, требуя присутствия членов Комитета действия и 
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его Исполкома, а также их ежедневного отчета о проде
ланной работе26.

26 Literaten an der Wand. S. 86-87.
27 Показания Толлера на допросе 4 июня 1919 г. — Ibid. S. 364.
28 Детальный социологический портрет собрания фабзавкомов 
Мюнхена в период коммунистической БСР представлен в книге 
Г. Кегльмайера (Koglmeier G. Op. cit. S. 353-358). Около полутора 
тысяч делегатов представляли 427 предприятий города и его бли
жайших окрестностей, большинство из них продолжало считать 
себя приверженцами СДПГ.

Собравшиеся приняли решение о начале всеобщей 
стачки, которая должна была продолжаться как мини
мум десять дней. Попытки изменить кадровый состав ор
ганов новой власти провалились — не набрали большин
ства предложения вернуть на пост председателя собрания 
фабзавкомов Клингельхофера и заменить Аксельрода 
Толлером в Комитете действия. Последний выступил с за
жигательной речью в поддержку нового этапа революции, 
однако не дождался ответных комплиментов со стороны 
коммунистов. Позже Толлер признавал, что «не ожидал 
от новой власти разумной политики, поскольку ее руко
водители в недостаточной степени представляли себе ба
варские реалии»27. Уже на следующий день он и его едино
мышленники отправились на фронт.

Первые заседания представителей фабзавкомов проде
монстрировали, что этот представительный орган, аналогич
ный рабочим советам, являлся слишком большим по своему 
составу и размытым по своим политическим симпатиям28. Со
брание не имело сколько-нибудь организованного порядка 
работы, в огромный зал набивалось до двух тысяч человек, 
попытки проверки их полномочий ни к чему не приводили. 
В таких условиях не могло быть и речи о подсчете голосов, 
решения принимались путем аккламации. Автор протокола 
от 14 апреля также не удержался от критики: «Собрание 
рабочих советов производит впечатление любительского 
кружка, где сталкиваются личные амбиции (Vereinsmeierei), 
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люди занимаются мелочами, господа делегаты не отдают 
себе отчета в возложенной на них ответственности и посте
пенно теряют интерес к происходящему »29. Такое состояние 
рабочего совета вполне соответствовало линии коммуни
стов — получив от него изначальную легитимацию, перей
ти к самостоятельным действиям под вывеской диктатуры 
пролетариата. За все время своего нахождения у власти они 
не предприняли ни одного шага для созыва Съезда Советов 
всей Баварии или хотя бы той ее части, которая находилась 
под контролем красных. Позже в своих воспоминаниях 
лидеры КПГ признавали, что им следовало сразу же после 
прихода к власти разогнать собрание фабзавкомов, заменив 
его «политическими советами» (очевидно, полностью под
контрольными коммунистам)30.

29 Literaten an der Wand. S. 87.
30 См. напр. Будих-Дитрих В. Евгений Левинэ. С. 21.
31 Краткий протокол собрания: Die Soldatenrate der Munchener 
Garnison fur die Raterepublik. — Mitteilungen des Vollzugsrates der 
Betriebs- und Soldatenrate (далее — MV). 16. April 1919. Nr.3. Речь 
Унфрида на собрании: Die Voraussetzungen des Sozialismus — MV. 15. 
April 1919. Nr. 1.

О том, что вторая БСР еще в меньшей степени, нежели 
первая, олицетворяла собой воплощение в жизнь лозунга 
«Вся власть Советам!», свидетельствовало и собрание сол
датских советов, состоявшееся в тот же день в Доме про
фсоюзов. Представители КПГ Эгльхофер и Унфрид доло
жили о воскресных событиях й познакомили собравшихся 
с первыми декретами Комитета действия, однако встрети
ли настороженно-холодный прием31. Солдатские делегаты 
высказывали опасения, что могут быть смещены и даже 
арестованы в случае оппозиции новой власти, требовали 
гарантий своей безопасности. Тем не менее, они поддер
жали предложение о немедленных перевыборах казар
менных советов.

Если в воскресенье в Бамберге паковали чемоданы, го
товясь к триумфальному возвращению в Мюнхен, то на
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следующий день Гофману и стоявшим за ним прусским чи
новникам пришлось признать, что «путч удался не в пол
ной мере». Рицлер считал главной причиной поражения 
тот факт, что мюнхенский гарнизон в силу «спартаковских 
настроений» не поддержал путчистов. В новых условиях 
был взят курс на подавление БСР внешней военной силой, 
для чего Гофману следовало официально запросить «им
перскую помощь» (Reichshilfe)32. Оставшийся в Мюнхене 
граф Цех телеграфировал в Берлин: «Пролетариат воору
жен. Коммунисты хозяева положения. Не следует ожидать 
изменения ситуации к лучшему в самом Мюнхене. Спасти 
положение может только наступление извне. Ставки на 
голод недостаточно, так как имеются достаточные запасы 
продовольствия, муки хватит почти до следующего уро
жая. Подвоз продуктов все еще продолжается»33.

32 Донесение Рицлера в Берлин от 14 апреля 1919 г. — PAAA. R 2733.
33 Донесение Цеха в Берлин от 16 апреля 1919 г. — Ibidem.
34 Сообщая о нерешительности Гофмана, отказывавшегося за
просить «имперскую помощь», Рицлер писал: «Утверждение, что 
в случае введения войск Носке рабочие Северной Баварии подни
мутся на восстание, является простой отговоркой. При зачистке 
(Ausraumung) Мюнхена Северная Бавария не шелохнется. Напро
тив, если спартаковцы доберутся до денежных запасов, хранящих

Изменение состава руководящих органов Советской 
Баварии не вызвало смены курса в Бамберге и Берлине — 
там считали, что в результате событий 13 апреля одну 
группу спартаковцев сменила другая, еще более радикаль
ная. Признать социальные корни движения и его массовый 
характер лидеры СДПГ и бывшие кайзеровские чиновники 
не хотели и не могли. Их объяснения причин «четвертой 
революции» сводились к оголтелой пропаганде спартаков
цев и «русским деньгам», которые неведомыми путями до
брались до альпийских предгорий. Если же новым хозяе
вам Мюнхена удастся завладеть активами, хранящимися^, 
местных банках, они смогут не только закрепиться в горо
де, но и перейти в наступление34.
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Путч Вербного воскресенья позволил коммунистам 
выйти на авансцену мюнхенской политики и избавил их от 
союзников, которые в согласии с большевистской доктри
ной воспринимались как потенциальные предатели. Уста
новив собственную диктатуру, лидеры КПГ продолжали 
называть ее советской республикой, уже не мнимой, а 
подлинной. Понятие «советы» все еще обладало притяга
тельной силой, и отказываться от использования привле
кательного ярлыка, да еще и с интернациональным подтек
стом, было бы попросту неразумно. Приход коммунистов к 
власти стал прологом уже четвертой революции — четвер
той за прошедшие полгода и последней в новейшей исто
рии Баварии, если не считать праворадикальных путчей и 
мятежей Веймарской эпохи.

«Наполеоновский стиль»
Баварские коммунисты получили шанс показать, как 

надо делать революцию по-настоящему. В тоне и содержа
нии их первых декретов и воззваний чувствовалось влия
ние большевизма, содержался призыв поддержать «наших 
русских братьев», которые оказались в горниле всемирной 
гражданской войны. «Число советских республик увели
чивается со дня на день». Свержение монархии и утверж
дение демократии не принесли с собой никаких изменений 
к лучшему, поэтому рабочие объявили свою диктатуру, 
чтобы перейти к радикальным преобразованиям в самих 
основах общественной жизни. Война не закончена, она 
лишь переходит в новую решающую стадию, поэтому ком
мунисты обратились к массам с лозунгами, звучавшими 
как команды на боевом корабле: «Всем стоять по местам, 
готовиться к бою!»35.

ся в Мюнхене, Северная Бавария не сможет устоять против их аги
тации» (Донесение Рицлера в Берлин от 15 апреля. — Ibidem).
35 Первые декреты и прокламации коммунистической БСР опу
бликованы в: Gerstl М. Op. cit. S. 59-60.
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Томас Манн писал о «драконовских плакатах красных, 
которые выдержаны в милитаристском духе», другие на
блюдатели отмечали их «наполеоновский стиль»36. Среди 
ораторов, собиравшихся в центре Мюнхена, уже не появля
лись лица, оппонировавшие революционерам, за это можно 
было попасть на заседание революционного трибунала37. 
Приличная публика вообще предпочитала не выходить на 
улицу, возвращавшиеся с покупками служанки приноси
ли с собой самые невероятные слухи. Противники БСР из 
буржуазной среды делали ставку на то, что основной части 
населения рано или поздно надоест коммунистический экс
перимент, и оно пассивно воспримет неизбежное возвраще
ние законной власти.

36 Mann Th. Op. cit. S. 198; Hofmiller J. Op. cit. S. 114.
37 См. постановление Исполкома от 14 апреля 1919 г. «О защите 
революции» — Gerstl М. Op. cit. S. 61.
38 Von der Scheinrate-Republik — zur Diktatur des Prolerariats! — 
MV. 15. April 1919. Nr. 1.

В связи с объявлением всеобщей стачки был запрещен 
выход любых газет, в том числе и коммунистической «Роте 
Фане». Вместо них стали выходить «Сообщения Исполкома 
рабочих и солдатских советов», которые бесплатно раздава
лись на улицах. Наряду с декретами и объявлениями властей 
значительную долю печатной площади в них занимали пам
флеты, в привычном для читателей коммунистической прессы 
ключе (главным редактором «Сообщений» стал Пауль Фре
лих) разоблачавшие предательство СДПГ и соглашательство 
независимцев38. В информационном листке перепечатывались 
статьи Ленина и документы Коминтерна, значительное место 
уделялось репортажам из России и Советской Венгрии.

Во втором номере «Сообщений» публиковалось про
граммное заявление Исполкома, призывавшее не успокаи
ваться на достигнутом и не идти на компромиссы, а задушить 
неизбежное сопротивление буржуазии в зародыше. Стави
лась задача скорейшего создания Красной Армии, проведе
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ния перевыборов фабзавкомов и крестьянских советов для 
того, чтобы в ближайшее время созвать Всебаварский съезд 
советских организаций. Назывались и первоочередные меры 
в экономической сфере — передача сельскохозяйственным 
рабочим королевских, церковных и помещичьих земель, а го
родским пролетариям — квартир буржуазии и припрятанных 
ею запасов продовольствия39. Хотя в данном документе во
обще не упоминалась КПГ, его радикальный тон и ключевые 
предложения показывали, что коммунисты собирались реа
лизовывать собственную партийную программу без оглядки 
на соотношение сил в мюнхенском собрании фабзавкомов.

39 An die Arbeiter und Soldaten von Miinchen und ganz Bayern. — MV. 
15. April 1919. Nr. 2.
40 См. постановление Исполкома от 14 апреля 1919 г. «К ору
жию!» — Gertsl М. Op. cit. S. 60-61.
41 StaB. Staatsanwaltschaft. 2268.

Назначенный новым комендантом Мюнхена Рудольф 
Эгльхофер подтвердил требование к буржуазным слоям 
общества о немедленной сдаче оружия под угрозой рас
стрела. Через фабзавкомы конфискованные ружья разда
вались рабочим, на крупных предприятиях было введено 
военное обучение. Новые власти требовали от пролета
риев ни под каким предлогомде продавать. вщтддкк, ко
торые являются «их самым лучшим и верным другом». 
Сознательный рабочий всегда должен иметь оружие при 
себе, даже когда он идет на работу40.

Вечером 15 апреля рабочие дружины (Arbeiterwehr) 
приняли на себя охрану города. Все сотрудники полиции 
были отправлены в отставку, разоружение полицейских 
участков продолжалось в течение недели. Как правило, к 
участку подъезжал грузовик с вооруженными рабочими, 
обыск производился не только в служебных помещениях, 
но и на квартирах полицейских. На изъятое оружие выда
валась расписка, винтовки свозились на склад, пистолеты 
рабочие нередко оставляли себе в качестве сувениров41.
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В тот же день была проведена реквизиция автомобилей 
и запасов бензина, позже на службу новой власти были 
поставлены и мотоциклы. Под страхом революционного 
трибунала владельцам продуктовых магазинов, булочных 
и аптек было предписано вести торговлю как обычно. Что
бы не допустить проникновения в Мюнхен шпионов из Се
верной Баварии, на подступах к городу были выставлены 
военные патрули. Комитет действия принял решение за
претить любые междугородные телефонные переговоры, 
не санкционированные его представителями42.

42 Ibid. 2106. Bd. 2. В1. 378.
43 После падения БСР следствие объединило всех членов Револю
ционного совета высшей школы в одно дело — Ibid. 2973.
44 Заседание состояло из двух сессий, начавшихся в 11 часов дня и 
в 7 часов вечера. Нельзя исключать, что одна из сессий состоялась 
уже вечером 15 апреля, так, в протоколе его участников отмечен 
Эрнст Толлер, который 16 апреля находился уже на фронте.

В атмосфере разбуженного муравейника создавались 
и исчезали целые учреждения, так и не успев начать сво
ей работы. Новая власть не стеснялась ставить под своими 
воззваниями подписи потенциальных союзников (напри
мер, крестьянского совета Баварии), которые не имели об 
этом ни малейшего представления. Многое в те дни про
исходило по инициативе снизу, без ведома Исполкома или 
лидеров КПГ. В качестве примера можно привести смеще
ние руководства университета. Лидеры Революционного 
совета высшей школы, которым так и не удалось добиться 
радикальных перемен в предшествующую неделю, попро
сту закрыли на ключ кабинет заседаний университетского 
сената, заставив его членов разойтись по домам43.

Переход коммунистов от первоначальных импровиза
ций к осмысленным и последовательным действиям проде
монстрировало собрание фабзавкомов 16 апреля44. Левинэ 
отказался от игнорирования этого органа и срочного из
брания послушных советов, как предлагали некоторые из 
его соратников. Напротив, он настаивал на ежедневных от
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четах Исполкома, вначале перед рабочими, собиравшимися 
у входного портала Виттельсбахского дворца, затем — перед 
делегатами фабзавкомов в пивной «Хофбройхауз». В своей 
речи 16 апреля он в очередной раз подчеркнул, что «мы, само 
собой разумеется, хотели бы предоставить вам наш отчет и 
выслушать вашу критику, ибо в тот момент, когда мы потеря
ем ваше доверие, вы выберете других людей...»45. Такая уста
новка была гораздо ближе к программе Союза Спартака, 
нежели к опыту российских большевиков, использовавших^ 
советы в качестве ширмы для собственной диктатуры.

45 Протокол заседания сохранился в следственном деле Евгения 
Левинэ (Ibid. 2106. Bd. 2. Bl. 344-372), несколько отличающаяся от 
него версия опубликована Гансйоргом Визелем (Literaten an der 
Wand. S. 88-89, 435-437).
46 Мэннер, родившийся в 1893 г., после возвращения с фронта воз
главил в Мюнхене Революционный банковский совет, куда вошли слу
жащие банков, придерживавшиеся социалистической ориентации.

Позиции руководителей БСР за дни, прошедшие после 
путча, не стали более прочными. Им приходилось выда
вать собственные решения за решения советских органов, 
а также выдвигать на первый план настоящих баварцев. 
Так, доклад о деятельности Исполкома 16 апреля должен 
был сделать один из местных независимцев, Эмиль Мэн
нер, назначенный накануне народным комиссаром по фи
нансам46. Его дипломатичный отказ (Мэннера не смогли 
разыскать до начала заседания) был связан с его негатив
ным отношением к проводимой в городе всеобщей стачке.

Она не вызвала особого восторга у мюнхенских рабочих, 
которые и без того находились в нелегком материальном по
ложении. Особое возмущение вызывал паралич трамвайно
го сообщения в городе. Разрешение не участвовать в стачке 
получили лица, занятые в городском хозяйстве, булочники и 
рабочие, занимающиеся развозом продовольствия. С требо
ванием разрешить им выход на работу выступили и печатни
ки, мотивируя это тем, что пролетариату необходим выход 
газет для того, чтобы сформировать собственное мнение о 
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происходящих событиях. Отвечая им, Макс Левин поставил 
прекращение стачки в зависимость от военного положения.

Евгений Левинэ, которому пришлось давать отчет о 
деятельности Исполкома вместо Мэннера, сделал акцент 
на борьбе с саботажем банкиров, отказывавшихся выда
вать наличные деньги. Сославшись на опыт русской рево
люции, он заявил, что «революция не будет церемонить
ся с банковским капиталом, а в случае необходимости 
пойдет даже на взлом банковских сейфов47. Так же, как 
Носке обыскивает пролетарские кварталы Берлина в по
исках оружия, мы будем обыскивать буржуазные кварта
лы Мюнхена в поисках продовольствия. Покинуть город 
можно будет только по разрешению Исполкома».

47 Literaten an der Wand. S. 88-89.

Рабочие получат в свое распоряжение квартиры в бур
жуазных кварталах, для проживания членов Комитета дей
ствия уже конфискован отель «Регина». Левинэ познако
мил собравшихся со структурой и персональным составом 
комиссий, которые должны были заниматься отдельными 
сферами общественной жизни под общим руководством 
Исполкома. Он закончил свою речь заявлением, что дни 
правительства Эберта — Шейдемана — Носке сочтены и 
по всему миру ныне «утверждается большевизм».

Вечером того же дня собрание фабзавкомов расширило 
состав Комитета действия на 16 человек, причем в этот ор
ган были введены среди прочих Толлер и Клингельхофер. 
Возвращение на авансцену лидеров независимцев явно не 
вызвало восторга у коммунистов, однако для большинства 
делегатов оно символизировало преемственность первой и 
второй советских республик, сплочение пролетарских сил 
и отказ от братоубийственной вражды. И Толлер, и Клин
гельхофер выразили готовность отправиться на самый от
ветственный участок революционной борьбы — на линию 
фронта к северу от Мюнхена, где в самое ближайшее вре
мя ожидалось наступление правительственных войск.



Республика коммунистов 149

Руководителям второй БСР пришлось заниматься и 
внешнеполитическими делами — сразу же после прихо
да к власти они отправили приветственные телеграммы в 
Москву и Будапешт. 16 апреля был арестован генеральный 
консул Австрии в Баварии доктор Бернауэр. Консульство 
направило в Виттельсбахский дворец ноту протеста, рас
ценив арест как разрыв с нормами международного пра
ва48. В беседе с атташе австрийского консульства Левинэ 
заявил, что консул обвиняется в поддержке контррево
люционеров и на это имеются веские доказательства. 
Правда, уже на следующий день лидеру БСР пришлось 
признать, что произошла ошибка и не всяким доносам в 
комиссию по борьбе с контрреволюцией можно верить49. 
Но при этом он все же отметил: «В ходе революции луч
ше задержать двух невиновных, чем оставить на свободе 
одного виновного».

48 StaB. Staatsanwaltschaft. 2106. Bd. 2. Bl. 602. Австрийское прави
тельство отказалось от открытого выражения поддержки прави
тельству Гофмана, сославшись на то, что «это окажет негативное 
влияние на часть населения и приведет к нежелательным полити
ческим последствиям» (Донесение германского посла в Вене графа 
Бото фон Веделя от 16 апреля 1919 г. — РАЛА. R 2733). Информа
ция из австрийского представительства в Мюнхене пересылалась в 
Берлин на протяжении всего существования БСР.
49 Протокол заседания Исполкома от 17 апреля 1919 г. сохранился в су
дебном деле Евгения Левинэ (StaB. Staatsanwaltschaft. 2106. Bd. 1. Bl. 67).
50 Ретцлав передал просьбу Евгения Левинэ, чтобы Пауль Леви не 
приезжал в Баварию — в противном случае Левинэ откажется от 
своих полномочий в его пользу (Retzlaw К. Op. cit. S. 158).

С начала апреля баварские коммунисты действовали на 
свой страх и риск, без одобрения и фактической поддерж
ки руководства КПГ. Лишь 15 апреля прибывший из Мюн
хена Карл Ретцлав проинформировал Пауля Леви и других 
членов Централе, находившихся в Лейпциге, о реальном 
положении дел в Баварии50. «Развитие событий никого не 
обрадовало», писал Ретцлав в своих мемуарах полвека спу
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стя. Общегерманская газета «Роте Фане», возобновившая 
выход в свет после месячного перерыва, ограничивалась 
общими заявлениями в поддержку рабочих Баварии, бро
сивших вызов буржуазии и ее социал-демократическим 
приспешникам. «Возникнув как карточный домик, несмо
тря на грубые ошибки, здание советского правительства 
стало укрепляться» после победы над путчистами51.

51 Der Sieg in Bayern. — Rote Fahne. Berlin. 16. April 1919.
52 Левин M. Указ. соч.
53 Письмо Клары Цеткин В.И. Ленину от 30 апреля 1919 г. — 
РГАСПИ. Ф. 2. On. 1. Д. 10156. Л. 3, 4.
54 Письмо Людвига Рубинера эмиссару Коминтерна Джеймсу от 
6 мая 1919 г. — Там же. Ф. 495. Оп. 293. Д. 2. Л. 3.

Как вспоминал позже Макс Левин, в Баварию прибы
ли два члена Централе КПГ с полномочиями «остановить 
бунт», но одного из них местные коммунисты перевербова
ли, а другого отправили на курорт52. Вступив в бой, они уже 
не могли остановиться на полпути. Издалека было очевидно, 
насколько безумным было провозглашение советской респу
блики в одной, да еще и в самой отсталой части Германии. 
Клара Цеткин писала Ленину накануне подавления БСР, что 
всеобщая забастовка не сможет помешать правительствен
ным войскам войти в Мюнхен, тем более что «празднование 
Пасхи испортило весь настрой» пролетариев53.

Пройдя через полосу тяжелых испытаний и потеряв 
своих признанных лидеров, компартия Германии весной 
1919 г. меньше всего походила на «партию нового типа», 
которую олицетворяли собой российские большевики. 
«В Берлине не было проявлений реальной солидарно
сти с Мюнхеном, когда возникла идея стачки, ее тут же 
заболтали»54. Не имея в тот момент рычагов воздействия 
на местные организации партии, руководство КПГ заняло 
пассивно-выжидательную позицию. Фактически это озна
чало, что мюнхенские коммунары были брошены на про
извол судьбы.
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Административный хаос 
и внутренние конфликты

В своем первом отчете перед собранием фабзавкомов 
Левинэ нарисовал стройную иерархию управленческих 
структур, созданных коммунистами. Речь шла о следую
щих комиссиях, работавших на коллегиальной основе: 
военной, экономической, транспортной, по пропаганде и 
по борьбе с контрреволюцией. Их руководителей нередко 
называли народными комиссарами, что являлось лишним 
подтверждением влияния «русского примера» на ход Ба
варской революции.

Комиссии, подконтрольные Исполкому, не заменяли 
собой министерства дореволюционной эпохи, последние, 
равно как и местные органы власти, продолжали свое су
ществование. Левинэ пообещал, что в ближайшее время бу
дут уволены высшие чины, оставшиеся от Виттельсбахов, а 
на среднем уровне бюрократического аппарата предстоит 
провести серьезную чистку. К каждому чиновнику будет 
приставлен политический комиссар, подписывающий вме
сте с ним распорядительные документы55.

55 Предложения Левинэ выглядели следующим образом: «Чинов
никам продовольственного ведомства по их запросам будет разре
шено выезжать за пределы города для закупок продовольствия, но 
только в сопровождении политического комиссара, чтобы они не 
распространяли самые невероятные слухи о положении в Мюнхе
не» (StaB. Staatsanwaltschaft. 2106. Bd.l. Bl. 351).

Система управления, гладко выглядевшая на бумаге, на 
практике обернулась полным административным хаосом. 
Пауль Фрелих, получивший псевдоним Вернер и вошедший 
в узкий круг руководителей второй БСР (он издавал «Из
вестия» и являлся руководителем комиссии по пропаган
де), в своих воспоминаниях рисовал яркие картины того, 
что творилось в Виттельсбахском дворце. По коридорам 
ходили толпы просителей, доказывавших свою правоту 
или предлагавших свои услуги революции, требовавших 
финансовой помощи или назначения на ответственный 
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пост. Каждый второй из них являлся шпионом или прово
катором. В комиссиях оказались люди с непомерными ам
бициями, которые дорвались до рычагов власти, не имея 
ни малейшего представления о том, как ими пользоваться. 
Членам Исполкома приходилось буквально на ходу «сгла
живать трения между различными ведомствами, создавать 
новые отделы, давать общее направление, вырабатывать те 
или иные декреты»56.

56 Вернер П. Евгений Левинэ и Баварская советская республика. 
С. 39.
57 В конце апреля этот шпион получил от Толлера предложение 
отправиться в Советскую Венгрию, чтобы вести там коммунистиче
скую пропаганду среди румынских войск (HSA Bayern. Kriegsarchiv. 
RWGrKdo 4. 347).
58 В одном из судебных дел сохранилась коллективная жалоба 
народных комиссаров с просьбой сдавать ключи ответственному 
человеку, когда сотрудники Исполкома уходят из дворца на ночь 
(StaB. Staatsanwaltschaft. 2312).
59 В письме, датированном 20 апреля, Кизеветтер рассказывал об 
успехах Красной Армии, которая вскоре овладеет всей Баварией 
(StaB. Staatsanwaltschaft. 2073).

В военном архиве Баварии сохранился доклад аноним
ного шпиона о том, как он, выдав себя за румынского ком
муниста, пробрался в Виттельсбахский дворец и сумел вой
ти в доверие к Толлеру. Нарисованная им картина вышла 
достаточно мрачной: «... во всех кабинетах беспрерывно 
звонят телефоны, все кричат друг на друга и никто ничего 
не делает, на всех лицах написано беспокойство, ни следа 
дисциплины и порядка»57. В самом дворце люди ходили в 
пальто и шляпах, из помещений отдельных комиссий по
стоянно исчезали документы и даже письменные столы58.

Культ революционных мандатов, т.е. бумаг с подписью 
и печатью, выдававшихся по любому поводу, принимал гро
тескные формы. Главным доказательством обвинения по 
делу Эрнста Кизеветтера стало его неотправленное письмо 
матери, написанное на бланке Исполкома59. Каждый считал 
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себя вправе выписывать охранные грамоты и пропуска, этим 
занимались даже солдаты, стоявшие на посту при входе во 
дворец. Формально разрешения на ношение оружия и вы
езд из города выписывались бесплатно, однако на деле эта 
процедура стала источником коррупции советского аппа
рата. Арестованным сплошь и рядом предлагали внести за
лог — они звонили родным, те приносили деньги, после чего 
их отпускали. В результате немалые суммы оседали в карма
нах руководителей тех или иных контор. Они собирали их не 
только ради личного обогащения, но и для того, чтобы пла
тить зарплату своим подчиненным — в царившей неразбери
хе каждый был вынужден проявлять чудеса изобретательно
сти, чтобы наладить хотя бы сносное делопроизводство на 
вверенном ему участке бюрократического фронта.

В нескольких десятках следственных дел сохранились 
мандаты и предписания с факсимиле подписи Эгльхофера. 
Можно предположить, что значительная часть из них — 
поддельная. Члены тайного общества «Туле», снабжавшие 
информацией Бамберг, пользовались печатями советских 
учреждений и без труда проникали на любые заседания 
революционных органов власти. Неразбериху компетен
ций дополняло то, что значительная часть чиновников 
старого режима продолжала регулярно ходить на работу 
в свои ведомства, получая жалованье наряду с советскими 
служащими. Сотрудник министерства транспорта Бава
рии Вильгельм Пробст показывал на допросе, что члены 
транспортной комиссии БСР к ним практически не при
ходили, прислав для связи всего лишь одного человека60. 
Чтобы отправить в Дахау тот или иной поезд, членам ко
миссии приходилось лично приходить на вокзал. Точно 
так же на каждый междугородный телефонный разговор 
приходилось испрашивать письменное разрешение.

60 Ibid. 2312.

Утопия прямого народоправства выглядела достаточно 
комично даже в глазах самих лидеров БСР: «В роскошном 
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зале Виттельсбахского дворца сидело и стояло все прави
тельство за столом, чистило из огромного котла картошку, 
которую клали в какую-то неопределенную коричневую 
бурду...»61. Впрочем, картины аскетического быта револю
ционеров, нарисованные коммунистической публицистикой, 
опровергаются показаниями свидетелей. Левинэ каждый 
день ездил на обед в ресторан «Хофтеатер», в его распоря
жении круглосуточно был автомобиль с шофером62.

61 Вернер П, Евгений Левинэ и Баварская советская республика. 
С. 40. Впоследствии Фрелих еще больше разукрасил приведенную 
картину, добавив к ней графа Цеха, пришедшего от имени дипло
матического корпуса за мандатом о неприкосновенности. Тот про
брался в середину дворцового зала и был поражен тем, что пред
ставители советского правительства дружно чистили картошку. 
Левинэ ответил отказом на просьбу Цеха, спросив, окажет ли 
Берлин такие же почести представителю Советской Баварии. Цех 
ухмыльнулся, сказав, что она нелигитимна. Тогда Левинэ указал 
прусскому посланнику на пулеметы за окном: «Разве Вам недоста
точно такой легитимации!» (Froelich Р. Op. cit. S. 221).
62 StaB. Staatsanwaltshaft. 2106. Bd. 1. Bl. 335. Согласно показани
ям шофера, даже став главой БСР, Левинэ соблюдал строжайшую 
конспирацию — он никогда не выходил из машины у подъезда, а 
последнюю часть пути проходил пешком.

Топография Мюнхенской коммуны отражала реаль
ный вес ее отдельных учреждений, ключевые из которых 
расположились в самом центре города. Исполком нахо
дился в Виттельсбахском дворце, где до него работал Цен
тральный совет Баварии. В здании военного министерства 
на Шенфельдштрассе располагался Генеральный штаб 
Красной Армии и работала военная комиссия под руко
водством Рейхарта. Последней вершиной революционного 
треугольника являлась городская комендатура, которая 
переместилась из здания Военного музея в королевскую 
резиденцию. В последней красные, судя по воспомина
ниям ключника, ограничились лишь частью залов, значи
тельная часть помещений, в том числе и винные погреба, 
оставалась для них закрытой.
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Наряду с комендатурой за поддержание порядка в го
роде отвечали и иные силовые структуры, речь о которых 
пойдет в особом разделе этой главы. Курировавший их ра
боту Карл Ретцлав был вынужден признать «неизбежный 
параллелизм в работе городской комендатуры, полиции и 
комиссии по борьбе с контрреволюцией»63. В 20-х числах 
апреля к ним добавилась тайная военная полиция, соз
данная Рейхартом. Ее шпионам и штатным сотрудникам 
выплачивались солидные суммы из кассы военного мини
стерства, именно им удалось арестовать руководителей 
общества «Туле», занимавшегося шпионажем и контрре
волюционной пропагандой.

63 Retzlaw К. Op. cit. S. 161.
64 StaB. Staatsanwaltschaft. 1970.

Для решения той или иной проблемы, иногда даже 
частного порядка, создавались специальные учреждения 
и ведомства, бюрократический аппарат в Мюнхене рос 
не по дням, а по часам. В качестве примера можно при
вести комиссию помощи иностранным революционерам, 
деятельность которой была детально реконструирована в 
ходе следствия по делу ее руководителя Альберта Дауди- 
стеля64. Под опекой комиссии находилось около 50 человек 
из различных стран Западной Европы (россиян среди них 
не было), получавших ежедневное пособие в 20 марок, од
нако ее аппарат съедал несравненно большие суммы. Дау- 
дистель пользовался всеми доступными средствами для 
выбивания денег, не останавливаясь перед шантажом и 
угрозами. В комиссию помощи иностранным революцио
нерам были трудоустроены жены, родственницы и любов
ницы руководителей БСР, что служило гарантией ее безза
ботного существования.

Серьезным препятствием для проведения радикаль
ных мероприятий оставалось настороженное отношение 
ко второй БСР представителей казарменных (солдатских) 
советов. Опасаясь, что военнослужащих мюнхенского 
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гарнизона будут принуждать к вступлению в Красную Ар
мию, они пригрозили в качестве ответной меры провести 
их немедленную демобилизацию. Коммунистам же перво
очередной задачей виделось создание объединенных со
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. На 
собрании фабзавкомов 17 апреля Левинэ заявил: «Точно 
так же, как солдаты и вооруженные рабочие вместе сра
жаются на фронте, они должны в будущем вместе заседать 
и принимать решения»65.

65 Ibid.2106.Bd. 1.В1. 71.
66 Gerstl М. Op. cit. S. 69, 74-75.

Вопрос о продолжении или прекращении всеобщей 
стачки оставался в первые дни существования второй Со
ветской республики главным камнем преткновения между 
коммунистами и их союзниками справа. После обещаний, 
данных на собрании фабзавкомов 16 апреля, появился 
специальный декрет Исполкома, перечисляющий пред
приятия и профессии, которым разрешалось не бастовать, 
вплоть до гробовщиков и фонарщиков. Здесь же содер
жался запрет открывать кафе и кондитерские, а также 
выпекать пирожные. На два дня открывались лишь парик
махерские и бани, чтобы мюнхенцы могли привести себя в 
порядок66. Трамваи все еще оставались в своих депо.

Бытовые неурядицы, в полной мере затрагивавшие и 
рабочих, вызывали растущие протесты. И дело было не 
только в банях и пирожных. Предприятия не сдавали свою 
дневную выручку в банки, что резко обострило проблему 
нехватки наличных денег. Вскрытие банковских ячеек, 
начавшееся 17 апреля, принесло за день смешную сумму 
в 20 тыс. марок. Закономерно, что протест против про
должавшейся стачки возглавил Эмиль Мэннер, народный 
уполномоченный по финансам, представлявший НСДПГ.

18 апреля он внес на рассмотрение собрания фаб
завкомов проект решения о немедленном прекращении 
всеобщей стачки, более того — обвинил Левинэ и его со
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ратников в некомпетентности и излишнем радикализме, 
встретив горячую поддержку собравшихся. Это выгля
дело как попытка переворота — Мэннер не согласовывал 
свою инициативу в Исполкоме, зато получил от собрания 
полномочия председателя. В ответ Евгений Левинэ пере
шел в контрнаступление, обвинив своего противника в 
предательстве классовых интересов: «Так же, как и в Рос
сии, буржуазия при помощи спекуляций и взяток пыта
лась саботировать решения советов, нечто подобное про
исходит и в Мюнхене»67. В ходе последующей дискуссии 
выяснилось, что Мэннер выступил против контроля своей 
деятельности со стороны Товия Аксельрода, вошедшего в 
роль политического комиссара. Последний тут же потре
бовал разрешения взрывать ячейки банковских сейфов, 
если владельцы откажутся выдавать ключи от них.

67 StaB. Staatsanwaltschaft. 2106. Bd.l. Bl. 31.
68 Ibid. Bl. 33.

Левинэ выступил в защиту Аксельрода, обладавше
го «бесценным опытом советской республики в России», 
однако не добился перелома настроений собравшихся, 
Мэннер остался на своем посту, было принято решение о 
проверке деятельности финансовой комиссии. Более того, 
Левинэ пришлось отреагировать на предложение Мэнне- 
ра о возобновлении работы с 22 апреля. «Стачка должна 
быть закончена одним ударом». Председатель Исполко
ма пообещал рассмотреть этот вопрос на ближайшем за
седании Комитета действия и принять соответствующее 
решение»68.

Это было не только политическим поражением, но и 
настоящим унижением для Левинэ, который чувствовал 
себя чужаком в огромной аудитории, дошедшей до точки 
кипения и выкрикивавшей реплики на баварском наречии. 
Чтобы сохранить лицо, он потребовал подтверждения 
полномочий Исполкома: «Краеугольным камнем совет
ской системы и ее главным отличием от парламентаризма 
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является то, что мы можем и должны каждый день ставить 
вопрос о доверии»69. В сохранившемся протоколе не отме
чены результаты голосования, однако по его итогам все 
руководители БСР остались на своих местах.

69 Ibidem.
70 Ibid. S. 390-400.

В тот же день вечером на совещании в военном мини
стерстве, где собрались его сторонники, Левинэ повторил 
обвинение Мэннера в предательстве, однако провел реше
ние о выделении полумиллиона марок для компенсации 
рабочим, оказавшимся вследствие стачки без зарплаты70. 
Противостояние 18 апреля лишний раз продемонстри
ровало слабость коммунистов и их зависимость от на
строений в мюнхенском совете. Потерпев очевидное по
литическое поражение в вопросе о продолжении стачки, 
коммунистические лидеры БСР могли бы использовать 
эту возможность для разгона собрания фабзавкомов либо 
для добровольного отказа от власти. В последнем случае 
вторая Советская республика сменилась бы переизданием 
первой, в которой вновь вернулись к власти независимцы и 
анархисты. Этого не произошло — первые победы Красной 
Армии и уверенность в безальтернативности собственного 
курса сыграли злую шутку с коммунистами. Смертельная 
игра продолжалась. «Головокружение от успехов» в ито
ге обернулось для Левинэ и ряда его соратников потерей 
собственной головы.

Кадровый голод
Пространный полицейский отчет о революционных со

бытиях в Баварии, составленный после подавления Мюн
хенской коммуны, утверждал: захватив власть, коммуни
сты так и не смогли построить сносно функционирующую 
систему управления. Причина среди прочего заключалась 
в том, что они опирались на маргинальные слои общества, 
а самые образованные и организованные слои рабочего 
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класса остались вне влияния левых радикалов71. С этим 
трудно поспорить — кадровая политика баварских комму
нистов являлась сплошной импровизацией, следовавшей 
принципу «кто не с нами, тот против нас».

71 StaB. Staatsanwaltschaft. 3124. Bl. 5.
72 FrolicbP. Op. cit. Bl. 212.
73 Будих-Дитрих В. Евгений Левинэ. С. 25; см. также Вернер П. Ба
варская Советская Республика. С. 38.

За полтора года до событий в Мюнхене со сходной про
блемой столкнулись большевики, захватившие власть в 
революционной России. Вскоре оказалось, что для нала
живания государственного управления недостаточно ни 
инициативы масс, ни решительности героев-подпольщи
ков. Нужны были люди иного склада, обладавшие опытом 
менеджеров и чиновников, способные решать оператив
ные и стратегические задачи, о которых ни слова не было 
сказано в трудах классиков марксизма. Отказавшись от 
институтов парламентской демократии и отвергнув идею 
«однородного социалистического правительства», боль
шевики оказались один на один с разбуженной Россией и, 
не имея в наличии пряников, обратились к кнуту.

Общее число членов КПГ в Мюнхене к апрелю не пре
вышало тысячи человек, партийных функционеров, спо
собных занимать управленческие посты, можно было 
пересчитать по пальцам72. Практически все они возгла
вили те или иные ведомства или комиссии БСР, покинув 
низовые партийные организации. «На работу в госу
дарственном аппарате был брошен почти весь партий
ный актив. Это ослабило партийную организацию как 
на предприятиях, так и в районах, партийная работа там 
почти не велась», — признавали те из них, кто пережил 
подавление Мюнхенской коммуны73. В ее первые дни в 
КПГ устремился поток безработной молодежи, стремив
шийся таким образом пристроиться к теплым местечкам. 
«Я принадлежал к партии социалистов большинства в 
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Хершинге, однако 13 или 14 апреля вступил в Коммуни
стическую партию исключительно из материальных со
ображений, так как мне сказали, что будучи членом этой 
партии, можно устроиться в какое-нибудь учреждение и 
получать 20 марок в день», — утверждал в ходе допроса 
Антон Висмайер74.

74 Висмайер с начала года был избран в Совет рабочих депутатов 
в Хершинге (StaB. Staatsanwaltschaft. 2273).
75 Ibid. 2106. Bd. 1. Bl. 358.
76 См. обвинения Левинэ в адрес Толлера на собрании фабзавко
мов 17 апреля 1919 г. (Literaten an der Wand. Bl. 432-433).

Серьезным кадровым резервом могли бы стать лидеры 
первой БСР, которые еще совсем недавно столь активно (и 
безрезультатно) настаивали на участии в ней коммунистов. 
Однако для Левинэ и его соратников они являлись ненуж
ным балластом, на собрании фабзавкомов 16 апреля пред
седатель Исполкома заявил, что новая власть обойдется 
без анархистов типа Ландауэра и Зонтхаймера, так как 
они неспособны к практической работе. При этом специ
альным декретом были оставлены в силе реформы высшей 
и средней школы, разработанные в комиссии по народно
му образованию, которой руководил Ландауэр.

Досталось и левым социалистам, которые были обви
нены в нерешительности, соглашательстве и постепенов
щине. Отто Нейрат, возглавлявший в первой Советской 
республике комиссию по социализации, считал, что для 
решения данной задачи нужны годы. Для Левинэ это было 
неприемлемо: «Мы за ночь вооружили рабочий класс, та
кими же темпами мы должны добиться господства рабоче
го класса над буржуазией»75. Независимцы Толлер и Клин- 
гельхофер были включены в состав Комитета действия 
только под давлением собрания фабзавкомов и сразу же 
отправлены на фронт, уже на следующий день после свое
го назначения они были обвинены в тайных переговорах с 
правительством Гофмана76.
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Список руководящих кадров БСР, составленный след
ственной комиссией после подавления Мюнхенской ком
муны, содержал 433 имени77. Лишь меньшинство из пред
ставленной там «советской номенклатуры» являлось 
членами КПГ, как правило, это были люди, приобретшие 
известность на предшествующих этапах революции. В 
основе этой известности могла лежать активная работа в 
рабочем или солдатском совете, ораторское мастерство и 
даже художественное творчество. Неслучайно пропаганда 
Гофмана применительно к БСР вела речь о «швабингской 
республике», имея в виду район Мюнхена, где прожива
ла и собиралась творческая богема левой ориентации. В 
руководство городской комендатуры после неудавшегося 
путча республиканских охранных отрядов вошли худож
ник, скульптор, кабаретист и комический актер. В качестве 
комиссаров им были приданы функционеры КПГ, но это 
не спасло положения. В комендатуре «в большинстве сво
ем работали необученные люди, и потому на обученных 
падала двойная нагрузка», утверждала в ходе следствия 
работавшая там Элизабет Вайс78.

77 StaB. Staatsanwaltschaft. 2794.
78 Ibid. 2119. См. очерк об убийстве городского коменданта Вайн
бергера в настоящей главе.

Кадровый голод, помноженный на корыстные мотивы 
части местных рабочих и безработных, в одну ночь став
ших крупными чиновниками, поощрял^коррупцию, про
никшую на все уровни управленческой иерархии. Неком
петентность доминировала над злым умыслом, хотя^ьГли 
и масштабные случаи преступной деятельности, например 
в управлении полиции, о котором речь пойдет ниже. Функ
ционер КПГ Ганс Каин давал социологический портрет по
добного типа людей, говоря о «внутренней деморализации 
и коррупции специфической группы пролетариев, которые 
в годы войны жили торговлей из-под полы и после ее окон
чания стали рассматривать политику в качестве еще более 
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доходного предприятия, как только до них дошли слухи о 
деньгах из-за границы»79.

79 Письмо Каина из тюрьмы от 1 августа 1919 г. — StaB. 
Staatsanwaltschaft. 2874. Bl. 59.
80 StaB. Staatsanwaltschaft. 3124. Bl. 47. Поп до начала своей госу
дарственной карьеры работал актером, суд приговорил его к 3 го
дам и 4 месяцам заключения в крепости.

Иные деятели БСР не могли устоять перед соблазном 
дцшсврить себе значительные суммы денег в последние 
дни существования Советской республики, успокаивая 
свою совесть тем, что эти средства все равно достанутся 
врагам. Так, мало кому известный руководитель комиссии 
по социальному обеспечению Курт Поп сумел обналичить 
фантастическую сумму в 457 тыс. марок и исчез с ней, но 
5 мая был задержан в Ульме на границе Баварии и Вюртем
берга с большей частью денег80.

Среди баварских коммунистов постоянно курсировали 
слухи о русских и венгерских деньгах, присвоенных тем 
или иным функционером. Местная партийная организа
ция, переживавшая период становления, раздиралась вну
тренними склоками и взаимными подозрениями в корруп
ции, шпионаже и предательстве. Мюнхенцы неоднократно 
выражали недовольство засильем «берлинцев», к которым 
причисляли Евгения Левинэ и Пауля Фрелиха. Макс Левин, 
прекрасно знавший обстановку в городе и обладавший ши
рокими связями в среде художественной интеллигенции, 
был отодвинут на второй план. Он ограничился пропаган
дистской деятельностью, проводя вечера в швабингских 
кафе. И все же Мюнхенская коммуна дала шанс проявить 
себя местным выходцам из социальных низов — достаточно 
назвать матроса Рудольфа Эгльхофера или Вилли Рейхар
та, работавшего до ухода на фронт простым официантом.

Следует отметить, что «берлинцы», занявшие клю
чевые посты в учреждениях БСР, не являлись официаль
ными посланцами ЦК КПГ. Назначения происходили на 
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основе личного знакомства и доверия. Левинэ не без труда 
уговорил Аксельрода занять пост комиссара при руково
дителе финансовой комиссии. Жена последнего Анна от
правилась на центральный телеграф для организации там 
цензуры входящей и исходящей корреспонденции, Роза 
Левинэ получила от мужа просьбу поработать в комиссии 
по борьбе с контрреволюцией.

В то же время можно говорить о стихийной кадровой под
питке Мюнхенской коммуны левыми радикалами всех мастей, 
которые стекались сюда не только из Северной Германии, но 
и из соседних стран. Обыватели нарекли их «спартаковцами 
с рюкзаком», намекая на то, что им было безразлично, где 
устраивать революционный переворот. Конечно, среди мо
тивов этих людей было и тщеславие, и стремление пробиться 
в политическую элиту, но доминировало все же стремление 
вытащить мир из той смертельной трясины, в которую он по
пал в августе 1914 г. Для этих людей Баварская революция 
была составной частью не столько революции германской, 
сколько всемирного социального переворота, который за
вершал собой «предысторию человечества». Ну и наконец, 
они отдавали себе отчет в том, что в условиях гражданской 
войны рискуют своей жизнью — охота контрреволюционе
ров за лидерами КПГ в Берлине, развернувшаяся с января 
1919 г., показывала, что это были не пустые слова.

Жителей буржуазных кварталов Мюнхена пугали не 
только драконовские меры, провозглашенные в декретах 
коммунистов, но и сам факт «засилья чужаков», «господ
ства небаварских элементов». Консервативно настроенная 
часть общества идеализировала баварский менталитет, ис
кала врагов за пределами своей идеализируемой родины — 
доставалось саксонцам, пруссакам, русским и, конечно, 
евреям. Последние делились на «наших и русских евреев», 
а русские — на лиц, постоянно проживающих в Германии 
(Deutschrussen) и эмиссаров из Москвы (Reinrussen)81. К 

StaB. Staatsanwaltschaft. 3124 Bl. 3.81
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числу последних можно отнести Аксельрода и Абрамови
ча, причем последний, не знавший немецкого языка, при
нимал участие только в закрытых совещаниях руковод
ства КПГ. Фрелих признает, что Абрамович «обладал ярко 
выраженным политическим инстинктом, но явной тягой к 
авантюрам. Он настаивал на применении в Мюнхене тер
рористических методов, привычных для Гражданской 
войны в России, и нам часто приходилось его осаждать»82.

82 Frolicb Р. Op. cit. Bl. 205-206.
83 StaB. Staatsanwaltschaft. 3124. Bl. 5,141.

После падения республики кампания ксенофобии была 
поднята на щит мюнхенской прессой и стала одним из глав
ных объяснений произошедшего «помутнения умов». Уже 
упоминавшийся полицейский отчет отчасти оправдывал 
мюнхенских рабочих, подчеркивая, что «слепое копирова
ние русских учреждений в наших баварских условиях не
разумно, что средства принуждения и террора, которыми 
пользуется диктатура пролетариата, в нашей высокораз
витой экономике и при наличии совершенно отличающих
ся от русских отношений между рабочими и предприни
мателями абсолютно неуместны». Отдельные баварцы 
(die wenigen bayerischen Volksgenossen) были попросту со
вращены «чужестранными демагогами»83. И общий тон, и 
лексика подобных объяснений стали благодатной почвой 
для праворадикальных течений в Мюнхене, главенствую
щее место среди которых вскоре займет партия Гитлера.

Как же все обстояло на самом деле? После подавления 
Мюнхенской коммуны безусловное большинство аресто
ванных составляли местные жители, хотя среди них пре
обладала «низовка» — исполнители отдельных поручений 
Исполкома и военнослужащие Красной Армии. Среди 
осужденных иностранцев доминировали выходцы из 
Австро-Венгрии и Швейцарии, прибывшие в Баварию для 
работы на военных предприятиях еще в годы войны. Чех 
Пауликум был членом транспортной комиссии, австриец 
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Герман Безати возглавлял одну из ячеек мюнхенской КПГ, 
швейцарец Карл Гетц работал в баварской ВЧК, его со
отечественники Христен и Гезелль разрабатывали планы 
социализации промышленности84.

84 В специальном досье мюнхенской прокуратуры собраны биогра
фии и фотографии ведущих деятелей первой и второй БСР (Ibid. 3122).
85 Frolich Р. Op. cit. Bl. 218.
86 StaB. Staatsanwaltschaft. 2877.
87 Цит. no: Koglmeier G. Op. cit. S. 391.

В русские записывали всех, кто имел хоть какое-то от
ношение к Российской империи или партии большевиков. 
В основном это были военнопленные, вступившие в ряды 
баварской Красной Армии. Собственно коммунистов, под
держивавших прямую связь с Москвой, было немного — на 
несколько дней в Мюнхен приезжал ученый Эдуард Фукс, 
с риском для жизни выполнявший роль международного 
курьера Союза Спартака85. Участница Первого конгресса 
Коминтерна Фрида Рубинер прибыла в Мюнхен 9 апреля. 
В ходе следствия она заявила, что собирала материал, чтобы 
потом опубликовать книгу о мюнхенских событиях: «... в их 
безнадежности я была убеждена с самого начала»86. В ходе 
судебного процесса после подавления БСР ее записали в 
число русских только на том основании, что она родилась в 
Литве, на территории бывшей Российской империи.

Нашествие революционных гастролеров со всей Гер
мании и из-за рубежа порождало серьезное отчуждение у 
тех сторонников БСР, кто считал себя местными, обойден
ными при распределении функций и раздаче должностей. 
Прямого антисемитизма в их высказываниях не было, в 
большей степени речь шла о небаварском происхождении. 
Достаточно упомянуть заявление Мэннера на собрании 
фабзавкомов о том, что «в Комитете действия и в отдель
ных комиссиях заседают пруссаки, саксонцы и русские, и 
никому неизвестно, на какие средства они существуют»87. 
Впоследствии он развил свою аргументацию, заявив, 
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что «инородец» Бонапарт привел к поражению Великую 
французскую революцию.

Чуждое происхождение усугублялось гендерной состав
ляющей — в конце 1918 г. в Берлине по рукам ходила бро
шюра «Карл Либкнехт под влиянием своей русской жены». 
Толлер в своих литературных воспоминаниях еще больше 
сгущал краски: «Поистине роковое влияние имели женщи
ны, которые всего пару недель провели в Советской России. 
Они опирались на свои впечатления от поездки и были уве
рены в том, что, поскольку своими глазами видели револю
ционную действительность, способны стать стратегически
ми руководительницами всех будущих революций»88. В ходе 
следствия некоторые обвиняемые называли среди самых 
жестоких деятелей БСР «русскую спартаковку» Соболеву, 
однако никаких сведений о ней в архивах не сохранилось.

88 Цит. по: Die Miinchner Raterepublik. S.103.
89 StaB. Staatsanwaltschaft. 2312.

Это отравляло отношения среди лидеров Мюнхенской 
коммуны, хотя Исполком неоднократно принимал декре
ты, осуждавшие антисемитскую пропаганду в городе. ТПи- 
рокий резонанс получило, казалось бы, рядовое дело — из 
полицейского управления были изъяты 50 бланков па
спортов, в которые затем были вклеены фотографии не
скольких членов революционного правительства. 19 апре
ля собрание фабзавкомов постановило созвать комиссию 
для расследования этого случая, ее члены пришли на за
седание Исполкома и потребовали немедленного отчета. 
В ответ Левинэ заявил, что в таких условиях отказыва
ется работать и в очередной раз пригрозил отставкой. У 
него нашлись заступники. Член Комитета действия Антон 
Бауэр выступил против нападок Толлера и Мэннера — по
следний «своими утверждениями играет на руку буржу
азной реакции, говоря, что пришлые товарищи ничего не 
понимают в местных условиях. Но я могу сказать, что они 
постоянно консультируются с нами»89.
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Помимо отсутствия сплоченной команды и политических 
разногласий, у коммунаров не было четких представлений о 
том, как должны работать органы государственной власти 
в новых условиях. Горячее желание «сделать как в России» 
конфликтовало с абсолютным незнанием того, что же там 
происходило на самом деле. Параллели с опытом Париж
ской коммуны проводили только их противники, подчерки
вая ее печальный конец. В «Известиях Исполнительного ко
митета» каждый день печатались разнообразные материалы 
из России. Как писала редакция, они «попали в наши руки 
вследствие счастливой случайности», важным каналом их 
поставки были курьеры и радиограммы из Советской Вен
грии. Один из командиров Красной Армии Эрих Волленберг 
спешно штудировал книгу Ленина «Государство и револю
ция», только что переведенную на немецкий язык90.

90 На книге, приложенной к следственному делу в качестве ве
щественного доказательства, помечено рукой Волленберга — 
«7 апреля 1919 г.» (Ibid. 3046. Bd. 1).

91 Эта болезнь не покидала немецких коммунистов и в дальней
шем. В 1921 г. председатель Коминтерна Г.Е. Зиновьев писал в серд
цах: «Я просто не знаю, какие еще меры принять, чтобы покончить 
с тем, чтобы каждого русского или полурусского в Германии при
нимали за нашего представителя. В конце концов, придется прямо 
сделать соответствующее публичное заявление» (РГАСПИ. Ф. 324. 
Оп. 1.Д. 554.Л. 46).

Говоря о «русском следе», следует иметь в виду, что это 
был некий фантом, который использовала в собственных 
целях каждая из политических сил, участвовавших в рус
ской революции. Трудно говорить о некритическом отноше
нии мюнхенских коммунистов к опыту большевиков — они 
знали о нем только понаслышке. Но ссылки на Советскую 
Россию как воплощение альтернативной модели развития 
помогали мобилизовать сторонников, обеспечивали мас
совую поддержку. В свою очередь, любой человек, являв
шийся или называвший себя большевиком, воспринимался 
зарубежными коммунистами почти как мессия91.
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О том, как это выглядело в дни БСР, писал Эрнст Тол
лер, явно утрируя реалии: «Несколько русских пользова
лись решающим влиянием просто потому, что являлись 
обладателями советского паспорта. Великое дело русской 
революции придавало каждому из них завораживающий 
блеск, которым были ослеплены немецкие коммунисты. 
Поскольку Ленин был русским, эти люди считались об
ладателями его способностей. Стоило кому-то из них ска
зать: “В России мы это сделали по-другому”, как то или 
иное решение было обречено на провал»92. Для близкого 
КПГ литератора и публициста Людвига Рубинера ситуа
ция представлялась совершенно иной: во время коммуни
стической диктатуры в Мюнхене немцы в очередной раз 
провалились, в то время как русские революционеры сра
жались там с мужеством настоящих героев93. Такие слова, 
как Ленин, большевики, Красная Армия, были в те дни на 
слуху во всей Европе, они вызывали самые яркие эмоции и 
никого не могли оставить равнодушным.

92 Цит. по: Die Miinchener Raterepublik. S. 103.
93 РГАСПИ. Ф. 495. On. 293. Д. 2. Л. 1.
94 Это отметил в своем дневнике и Томас Манн: «Очевиден во
енный стержень новой системы: необходимость создания сильной 
армии» (Mann Th. Op. cit. S. 206).

Формирование Красной Армии
Бездействие первой Советской республики в деле соз

дания собственных вооруженных сил было одним из цен
тральных аргументов ее критиков слева. Мятеж в Вербное 
воскресенье в полной мере подтвердил их правоту. Взяв 
власть в свои руки, коммунисты заявили о немедленном 
формировании частей Красной Армии, подчеркнув, что 
именно этому учит опыт большевизма94. Первоначально 
речь шла о создании рабочих отрядов «снизу», которые 
сами сольются в роты и батальоны, выберут своих ко
мандиров и будут соблюдать пролетарскую дисциплину. 
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Однако вскоре подобную партизанщину пришлось ото
двинуть на второй план. Эгльхофер, выступавший с по
добными лозунгами, вскоре признал, что без военной ор
ганизации прусского образца новой власти не обойтись95. 
Это по-новому ставило вопрос о том потенциале, который 
представляли собой расквартированные в городе воин
ские части кайзеровской армии.

95 На собрании фабзавкомов 16 апреля 1919 г. Эгльхофер заявил: 
«Следует действовать именно так, как нас научил старый прокля
тый прусский милитаризм. Только хорошо дисциплинированные 
военные формирования смогут отправить белогвардейцев по до
мам» (StaB. Staatsanwaltschaft. 2106. Bd. 1. Bl. 348).
96 Подробные условия приема в Красную Армию были оглашены 
в обращении, подписанном военной комиссией Исполкома 25 апре
ля — An das klassenbewusste Proletariat! — MV. 26. April 1919. Nr. 12.

Мюнхенский гарнизон играл заметную роль в развитии 
Баварской революции с первых ее дней, однако солдатские 
советы рассматривали себя в качестве союзника, а не ин
струмента советской власти, что лишний раз показали со
бытия «вербного воскресенья». Размещенные в городе во
инские части вели себя пассивно, победу одержали наспех 
сколоченные и плохо вооруженные рабочие отряды. Это 
породило известную эйфорию среди лидеров второй БСР — 
армия сознательных пролетариев казалась им более боеспо
собной, нежели находившиеся в процессе демобилизации 
регулярные части. Пройдет всего пара недель, и подобное 
заблуждение обернется трагическими последствиями.

Пока же все силы были брошены на формирование 
Красной Армии. Кайзеровские солдаты принимались в нее 
без ограничений, офицеры — после особой проверки. Но 
и те и другие должны были предварительно пройти про
цедуру демобилизации96. Попытки наладить в этой сфере 
взаимодействие с казарменными советами, как уже отме
чалось выше, успеха не имели. Последние рассматривали 
себя в качестве единственных представителей солдатской 
массы и не желали объединяться с фабзавкомами. Части 
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мюнхенского гарнизона отказывались отдавать оружие, 
которое находилось в их распоряжении, а пойти на их на
сильственное разоружение новая власть не решилась.

Коммунисты отдавали себе отчет в том, что казармен
ные советы представляют собой несравненно большую 
опасность для их собственной диктатуры, нежели пред
ставительные органы рабочих. На заседании Комитета 
действия 17 апреля обсуждалась стратегия установления 
контроля над ними («следует взять их в ежовые рукави
цы» — Будих). Докладчики говорили о том, что лидеры 
солдатской массы находятся под влиянием реакционеров 
и отказываются признавать БСР (Левин). «Если мы пока
жем свой страх казарменным советам, они тут же выхва
тят власть из наших рук» (Альбрехт).

В качестве радикального средства изменения сил пред
лагалось проведение срочных перевыборов солдатских 
советов (Эгльхофер, Майргюнтер), однако это означало 
бы объявление форменной войны их нынешним лидерам. 
В результате верх одержало компромиссное предложе
ние Вильгельма Дуске о включении в состав Комитета 
действия пяти представителей солдатской массы97. Дело 
едва не дошло до вооруженных столкновений — стремясь 
предотвратить новый путч, коммунисты мобилизовали 
рабочие отряды для штурма казарм. Солдатские депутаты 
испугались собственной смелости и отступили, хотя гар
низон так и не допустил избрания нового состава своих 
представителей98.

97 Протокол заседания Комитета действия от 17 апреля 1919 г. —

98 Вернер П. Евгений Левинэ и Баварская советская республика. 
С.40-4Б

После несостоявшейся пробы сил старая армия и новая 
власть заняли по отношению друг к другу позицию воо
руженного нейтралитета. Части мюнхенского гарнизона 
продолжали получать жалованье и продовольствие, среди 

2851. В1. 88-89.
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них стала проводиться активная пропагандистская рабо
та. В ряде случаев командование и совет того или иного 
полка принимали совместное решение о поддержке БСР". 
Один из вербовочных пунктов Красной Армии располагал
ся в казарме Первого пехотного полка, где служил Гитлер, 
также входивший в состав совета. Работавшие там сторон
ники КПГ впоследствии предстали перед военно-полевым 
судом99 100. По данным следственных комиссий, работавших 
после падения БСР, из Гвардейского пехотного полка в 
Красную Армию записалось 250, из Первого пехотного 
полка — около 200 солдат и офицеров101. В ряды красно
армейцев влилась значительная часть военнослужащих 
саперного батальона, они помогали восстанавливать же
лезнодорожные пути к северу от Мюнхена102.

99 О переходе на сторону БСР уже 15 апреля объявил Седьмой 
полк пехотной артиллерии, в его казармах проходил набор солдат 
с военным опытом в «красные батареи». После продвижения Крас
ной Армии на север о поддержке Мюнхенской коммуны заявила 
запасная авиаэскадрилья, базировавшаяся в городском предме
стье Шлейсхайм (Gerstl М. В1. 65, 76).
100 См. судебное дело Карла Штриттера, при содействии которого 
Первый пехотный полк передал Красной Армии 2 пулемета и 100 
винтовок (StaB. Staatsanwaltschaft. 2979).
101 Seligmann М. Op. cit. S. 614. Вероятно, эти цифры преувеличены, 
многие из солдат, записавшись в Красную Армию и получив аванс, 
больше не появлялись на пунктах сбора.
102 По данным следствия, за разрешение устроить в казарме сапер
ного батальона вербовочный пункт Красной Армии руководители 
солдатского совета получили солидные «комиссионные» (StaB. 
Staatsanwaltschaft. 3059, 2985).

Подобные примеры были исключением, а не правилом. 
Вернувшиеся с фронта солдаты вели себя пассивно, оття
гивая собственную демобилизацию. Резолюции отдель
ных частей в поддержку БСР не выливались в активные 
действия по ее защите. Пришедшие к власти лидеры КПГ 
могли опереться только на армию, созданную их собствен
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ными руками. И здесь самым важным вновь оказывался 
кадровый вопрос, поиск и назначение на ключевые посты 
в Красной Армии людей, обладавших не только военным 
опытом, но и организаторскими способностями. 15 апре
ля Левинэ провел переговоры с Рейхартом, который в день 
путча занял выжидательную позицию, поддержав комму
нистов лишь после успешного штурма вокзала рабочими 
отрядами. Рейхарт отказался возглавить вооруженные 
силы БСР («я ничего не понимаю в стратегии»), но согла
сился и дальше заведовать военным ведомством103.

Достигнутое соглашение явилось удачным компромис
сом — два авторитетных революционера имели серьезные 
разногласия по принципиальным вопросам. В отличие от 
безудержного радикализма Евгения Левинэ Вильгельм 
Рейхарт считал, что об установлении советской власти 
можно говорить только после того, как за нее выскажется 
вся Бавария, а до тех пор коммунисты должны оставаться 
в оппозиции104. Тем не менее, он активно взялся за строи
тельство новых вооруженных сил. Именно за подписью 
комиссара по военным делам появился первый декрет БСР, 
грозящий карами за разграбление армейского имущества 
и «дикие реквизиции»105.

Рейхарт сделал ставку на привлечение к позитивной ра
боте чиновников королевского министерства военных дел. 
Он убеждал их, что Красная Армия — это оружие защи
ты, а не нападения, призывая оставаться на своих рабочих

103 Ibid. 2851. Bl. 59.
104 Редактор «Новой газеты» (НСДПГ) Рихард Кемпфер на одном 
из допросов после разгрома БСР заявил: «В КПГ во время господ
ства в Мюнхене коммунистов существовала оппозиционная груп
па, которая выступала против захвата власти КПГ и настаивала 
на продолжении той тактики, которую коммунисты проводили в 
первую неделю существования советской республики. По моему 
мнению, Рейхарт принадлежал к этой группе» (Ibidem).
105 Декрет был датирован 19 апреля (Arbeiter! Genossen! — Gerstl М.
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местах106. Это запрограммировало конфликт Рейхарта с ра
дикально настроенной частью коммунистических функцио
неров. Их лидером стал Эгльхофер, назначенный 14 апреля 
городским комендантом, а уже через день издававший при
казы в качестве Верховного главнокомандующего. Конфликт 
едва не закончился кровопролитием — Эгльхофер выставил 
вокруг министерства охрану из солдат, которые не давали 
чиновникам пройти на свои рабочие места. После того, как 
некоторые из них все же попали в здание на Шенфельдштрас- 
се, туда ворвались солдаты и выпроводили чиновников107.

106 См. многочисленные свидетельские показания в следственном 
деле Рейхарта. 25 апреля 1919 г. он распорядился выплатить чи
новникам военного ведомства майскую зарплату, так как находив
шиеся в кассе министерства деньги находились под угрозой раз
грабления (StaB. Staatsanwaltschaft. 2851).
107 Чиновник Иоганн Мозер в ходе допроса подтвердил, что у Рей
харта был серьезный конфликт с Эгльхофером. Военный комиссар 
«высказывался в том духе, что Эгльхофер является не народным 
уполномоченным, а настоящим шутом (Hanswurscht), который де
лает все, что хочет, не обращая внимания на мнение остальных» 
(Ibid. Bl. 217).

Новый главнокомандующий отрицал любое сотрудни
чество и с социалистами, и с представителями «старого 
мира», предпочитая революционные импровизации и пар
тизанщину. В штаб Красной Армии было введено по одно
му солдату от каждой части мюнхенского гарнизона, ее 
командирами становились низшие чины, бравировавшие 
своим пролетарским происхождением. Взгляды Эгльхо- 
фера и его окружения в известной мере перекликались с 
платформой «военной оппозиции», осужденной на Вось
мом съезде РКП(б) в марте 1919 г.

В условиях острой военной угрозы внутрипартийные 
течения в КПГ были обречены идти на компромисс. В ходе 
совещания в военном министерстве 18 апреля был заслу
шан доклад Эгльхофера и приняты решения об органи
зации снабжения и пропаганды в Красной Армии. В ходе
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дискуссий вновь столкнулись точки зрения умеренных и 
радикалов. Последних представлял Макс Левин, заявив
ший, что пора перестать нянчиться с казарменными сове
тами, надо обращаться к солдатской массе через их голову. 
Оппоненты напомнили ему его собственные слова: «Со
ветская республика должна утверждаться по кусочкам 
(inselweise)»108. Победой радикалов было решение совеща
ния о смене городского и железнодорожного комендан
тов, которым вменялся в вину хаос на улицах Мюнхена и 
потакание буржуазным элементам.

108 StaB. Staatsanwaltschaft. 2106. Bd. 1. Bl. 399-400.
109 Цит no: Meyer-Levine R. Op. cit. S. 163.
110 StaB. Staatsanwaltschaft. 2851. Bl. 230.
111 Из декрета от 25 апреля: «Жалованье солдата равно 8 маркам 
плюс 2 марки в день за состояние боевой готовности. Семья крас

Вербовка в Красную Армию началась сразу же после 
подавления путча. Ее основой контингент составляла без
работная молодежь, значительная часть которой уже име
ла боевой опыт. Рабочие от станка предпочитали вступать в 
красногвардейские дружины, чтобы не потерять место по
стоянной работы. Решающим мотивом для записи в Красную 
Армию являлись отнюдь не идеологические соображения, 
а зарплата и бесплатное питание. Денежное довольствие 
красноармейцев, установленное в дни первой Советской ре
спублики, несколько раз повышалось. Левинэ был вынуж
ден оправдываться: «Пообещав каждому солдату прибавку 
в пять марок, мы отнюдь не собирались его купить»109.

Согласно справке военного министерства от 23 апреля 
1919 г., ежедневное жалованье военнослужащих Красной 
Армии составляло 14,5 марок для женатых и 7 марок для 
холостых. Части, отправляющиеся на фронт, получали 
боевую надбавку по 5 марок в день на человека110. Декрет 
Исполкома от 25 апреля обещал каждому, кто вступил в 
ряды Красной Армии, зарплату до 20 марок в день (солда
ты мюнхенского гарнизона получали 3 марки в день)111. В 
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последние дни существования Мюнхенской коммуны при
менялись и добровольно-принудительные методы набора. 
После пасхальных выходных безработным перестали пла
тить пособие, на бирже труда им объявили: денег больше 
нет, вступайте в ряды Красной Армии112. Не меньшую ини
циативу проявляли и вербовщики в казармах, располагав
шие огромными по тем временам суммами113.

ного солдата получает бесплатно квартиру. Кроме того, жена по
лучает ежедневно 4 марки и по одной марке на каждого ребенка... 
Жалованье выплачивается за каждые десять дней и вперед» (Вер
нер П. Баварская Советская Республика. С.148).
112 StaB. Staatsanwaltschaft. 2807.
113 Карл Циммер, заведовавший вербовочным пунктом саперного 
батальона, собрал 47 заявок на вступление в ряды Красной Армии, 
получил из кассы военного командования 30 апреля 25 тыс. марок и 
сразу же начал раздачу жалованья. 2 мая он был задержан в казар
ме офицерами с наличной суммой в 9 тыс. марок, предназначенных 
для выплаты красноармейцам (StaB. Staatsanwaltschaft. 3059).
114 Волленберг Э. В рядах баварской Красной армии 1918-1919 гг. 
М., 1931. С. 104.

Распорядок дня в Красной Армии не отличался особой 
суровостью. С утра красноармейцы приходили на повер
ку и построение, пару часов маршировали, изучали осно
вы военного дела, а после обеда расходились по домам. В 
распоряжении властей не было свободных казарм, а мюн
хенский гарнизон отказывался потесниться. В результате 
под казармы для красноармейцев и рабочих дружинников 
были отданы здания гимназий (занятия в средней школе 
были отменены).

Напуганные обещанием красного террора обыватели 
стали в массовом порядке сдавать находившееся у них на 
руках оружие, в том числе и холодное. Его тут же отправ
ляли формирующимся частям Красной Армии. Всего было 
роздано от 20 до 50 тыс. винтовок, часть из них пошла на 
вооружение рабочих дружин114. В итоге под ружье, по раз
ным данным, удалось поставить от 10 до 15 тыс. человек, 
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Согласно справке штаба Первого армейского корпуса 
(фактически это был военный округ с центром в Мюнхене), 
с 17 по 25 апреля красноармейцам было выдано 7000 ком
плектов униформы115. Вероятно, эта цифра ближе всего к 
реальному числу новобранцев Красной Армии.

115 StaB. Staatsanwaltschaft. 2851. Bl. 256.
116 Цит. по: Хитцер Ф. Указ. соч. С. 393.
117 StaB. Staatsanwaltschaft. 2851. Bl. 171.

В баварскую униформу были переодеты и доброволь
цы из числа военнопленных, содержавшихся в лагерях 
неподалеку от Мюнхена. Среди них преобладали русские 
и итальянцы. 23 апреля Аксельрод телеграфировал в Мо
скву о митинге русских военнопленных в Пухгейме: «На
строение большевистское, шлют привет борющимся това
рищам в России, рвутся на родину. На Пасху состоялась 
конференция русских военнопленных всей Баварии. При
нята резолюция привета Советской России и Советской 
Баварии. Несмотря на кормежку и агитацию Антанты и 
русских предателей офицеров-белогвардейцев, военно
пленные Баварии все на стороне большевиков. Большой 
лагерь военнопленных в Ульме переведен в Эльзас из опа
сения присоединения к баварской Красной Армии»116.

Вопрос о допустимости использования военнопленных 
в боевых действиях обсуждался в руководстве БСР, здесь 
вновь столкнулись точки зрения Рейхарта и Эгльхофера. 
Первый выступил против вооружения русских и, по его 
словам, добился успеха. Однако штаб Красной Армии не 
подчинился принятому решению117. Прибывшие в Пухгейм 
агитаторы обещали военнопленным скорейшую отправ
ку на родину и службу только по обеспечению порядка в 
тылу.

Данные о количестве красноармейцев из России очень 
разнятся, в свидетельствах современников речь идет и о 
нескольких десятках, и о двух тысячах человек. Но и про
тивники, и сторонники БСР признавали, что это были 
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наиболее боеспособные части, которые отнюдь не огра
ничивались патрулированием мюнхенских улиц. Один из 
командиров отряда, сформированного из русских воен
нопленных, показывал на допросе, что русских бросали в 
самые опасные места, используя как «пушечное мясо»118. 
Оказавшись в Москве, он радикально сменил тональ
ность своих рассказов: русские военнопленные «одними 
из первых рвались в Красную Армию и, участвуя в боях, 
бессменно находились в первых рядах, служа авангардом, 
своим мужеством, храбростью и дисциплинированностью 
ободряли немецких товарищей»119.

118 См. показания Георга Реймана (Делагарди) от 26 мая 1919 г. — 
StAB. Staatsanwaltschaft. 7303.
119 Доклад тов. Делагарди о работе в Германии и Австрии от 12 но
ября 1919 г. — РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 293. Д. 2. Л. 28.

Создание в течение нескольких дней собственной ар
мии, под ружьем в которой находилось несколько тысяч 
человек, являлось безусловной заслугой лидеров БСР. 
Косная-Арм.ия обладала абсолютным приоритетом при 
распределении финансовых средств, власти сквозь паль
цы смотрели на практику «самоснабжения», которую 
проводили отдельные воинские части и гарнизоны. Одна
ко количественные показатели не могли компенсировать 
качественной слабости, прежде всего отсутствия едино
началия. Большинство красноармейцев прошло жестокую 
школу мировой войны, но у их командиров, неважно, на
значавшихся сверху или выбранных снизу, не было опыта 
руководства войсками и планирования боевых операций. 
Роковым для боеспособности армии стал конфликт меж
ду ее главнокомандующим Эгльхофером и Эрнстом Толле- 
ром, возглавившим фронт под Дахау.

Фактически баварская Красная Армия выступала в роли 
института социальной поддержки для безработной моло
дежи, оставшейся не у дел после демобилизации. Против
ник трезво оценивал ее сильные и слабые стороны: «Крас
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ная гвардия состоит из небольшого закаленного войной 
ядра во главе с бывшими офицерами и огромной массы, 
которая никуда не годится и при первой же возможности 
разбежится»120. Многие записывались в ряды красноармей
цев ради хорошего жалованья, регулярной кормежки и про
сто из духа авантюризма, хотя мало кто отдавал себе отчет 
в том, ради каких политических целей им предстоит сра
жаться с белогвардейцами. Это было частным проявлением 
кардинальной проблемы революционного лагеря — комму
нистам удалось завоевать влияние в среде маргинальных 
слоев общества, но кадровые рабочие относились к «при
шельцам» с немалой долей скептицизма.

120 Донесение Цеха в Берлин от 22 апреля 1919 г. — PAAA. R 2737.
121 Предисловие А. Стецкого к книге: Волленберг Э. Бои Бавар
ской Красной армии. С. 8.

Добровольцы, пришедшие в новую армию, меньше все
го хотели, чтобы она хотя бы в какой-то мере походила на 
кайзеровскую казарму, с ее муштрой и чинопочитанием. 
Однако все попытки отказа от единоначалия и внедрения 
демократических принципов руководства воинской жиз
нью заканчивались крахом. Для этого Советской Баварии 
не хватало ни времени, ни материальных ресурсов. Свою 
долю ответственности за слабую боеспособность Красной 
Армии несли и ее нижние чины, «которые считали каждую 
попытку ввести строгую дисциплину, военный порядок, 
провести военную организацию — “людендорфством”, 
контрреволюцией и проч.»121.

Первая победа
Подконтрольные правительству Гофмана воинские ча

сти, ожидавшие победы путчистов всего в нескольких де
сятках километров к северу от Мюнхена, рассматривались 
новой властью как главная угроза существованию второй 
БСР. Хотя речь шла лишь о нескольких батальонах чис
ленностью до 800 человек, коммунисты могли противопо
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ставить им на первых порах только вооруженные рабочие 
дружины. Вечером 15 апреля на колокольнях городских 
церквей начали бить в набат, предупреждая о приближении 
противника. Небольшие отряды рабочих стали выдвигать
ся на север, один из них возглавил Эрнст Толлер. Прибыв в 
штаб, находившийся в местечке Карлсфельд неподалеку от 
города Дахау, он сместил анархиста Зонтхаймера и попы
тался наладить осмысленное управление войсками. Тол
лер сразу же отправил парламентеров к противнику, пред
ложив ему отойти к Дунаю. В планы вошедшего в Дахау 
отряда правительственных войск явно не входили боевые 
действия, и уже утром 16 апреля было достигнуто переми
рие до шести часов вечера.

События того дня совершенно по-разному излагались 
в воспоминаниях самого Толлера и оппонировавших ему 
коммунистов. Последние утверждали, что парламентеры 
были убиты, а лидеры НСДПГ (Толлер прибыл на фронт 
вместе с Клингельхофером) нарушили приказ, отказав
шись от наступления на Дахау и вступив в сговор с пред
ставителями Бамберга122. Поскольку в коммунистической 
историографии именно Толлер выступал в качестве глав
ного соглашателя и виновника поражения БСР, к подобной 
концепции следует отнестись критически. В конце концов, 
в первые дни на фронте не оказалось ни одного видного 
функционера КПГ.

122 Там же. С. 23-24.

Еще до завершения перемирия отряды красноармейцев 
начали выдвигаться в направлении Дахау, артиллеристы 
выпустили по городу несколько снарядов. Белые перво
начально заняли оборону на центральной площади, одна
ко, встретив враждебное отношение населения, предпочли

ного обстрела, красные вошли в город, захватив несколько 
орудий и десятки пленных. Солдаты были распущены по 
домам, офицеры отправлены в Мюнхен. Главным трофеем
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наступавших стали огромные запасы патронов, хранивши
еся на складе пороховой фабрики Дахау.

То, что победа была достигнута без боя, подтверждал 
опубликованный выше доклад Абрамовича. Один из непо
средственных участников событий Эрих Волленберг в сво
ей первой книге признавал этот факт, но в 1931 г. уже вел 
речь о героической победе Красной Армии над боеспособ
ными белогвардейскими частями123. В тот же день красно
армейский отряд занял городок Розенхайм к югу от Мюн
хена, где находилась узловая железнодорожная станция. 
Так или иначе, военный успех был налицо, и речь шла о его 
политическом использовании.

123 См. Волленберг Э. Бои Баварской Красной армии (Дахау 1919). 
М., 1925; Он же. В рядах баварской Красной армии. М., 1931. Имен
но усилиями Волленберга победа под Дахау была возведена в роль 
культового события, в том числе и в Советской России. В 1929 г. в 
частях РККА ставился спектакль, посвященный этой победе, где 
решающая роль отводилась пролетаркам Дахау, разоружившим 
белогвардейцев: «Работницы бросаются на офицеров, волокут их 
в дома и сараи и запирают там своих пленников... Красная гвардия 
без единого выстрела вступает в Дахау» (Баварская Красная армия 
в песнях. Текст Э. Волленберга. Материалы ансамбля красноармей
ской песни ЦДКА. М., 1929. Вып. 3. С.14).
124 StAB. Staatsanwaltschaft. 2106. Bd. 1. Bl. 68.

Решающая дискуссия развернулась на собрании фабзав
комов 17 апреля. Если Толлер говорил о 30 белогвардейцах, 
взятых в плен при занятии Дахау, то в докладе Левинэ речь 
шла уже о цифре в 700 человек. Лидер коммунистов сделал 
все для того, чтобы записать победу на счет собственной 
партии и дискредитировать своих конкурентов из НСДПГ, 
делом доказавших свою верность Советской республике. 
Он заявил, что Толлер проявил самоуправство, начав пере
говоры с белогвардейцами: «... если бы это происходило в 
старой кайзеровской армии, его бы отправили под суд за 
предательство»124. Левинэ внес проект резолюции с осуж
дением Толлера, в очередной раз пригрозив отставкой Ис
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полкома, но собравшиеся отказались даже поставить ее на 
голосование. Сыграла свою роль и оппозиция Клингель- 
хофера, который продолжал занимать пост председателя 
собрания фабзавкомов. Он заявил, что в ходе переговоров 
речь шла не об открытии фронта белогвардейцам, а о пре
дотвращении ненужных жертв среди самих пролетариев.

Тактика коммунистов была нацелена на сознательное 
обострение ситуации на фронте и в тылу, что позволило 
бы обеспечить партии массовую поддержку, упрочить ее 
влияние среди сторонников социалистических партий 
и дискредитировать их руководство, обвинив его в нере
шительности и соглашательстве. Левинэ неоднократно 
подчеркивал, что Носке устроил первую расправу с ре
волюционными воинскими частями в Берлине как раз в 
Рождество, теперь же белые могут воспользоваться пас
хальными праздниками, если рабочие при хорошей погоде 
решат отправиться с семьями на природу125. Следует про
должать наступательные действия, ибо это поднимет дух 
Красной Армии и внесет смятение в ряды противника.

125 Ibid. Bl. 62.
126 Протокол собрания цит. по: Gerstl М. Op. cit. S. 87.

Попытка сместить Толлера с поста командующего 
Дахауским фронтом на собрании фабзавкомов 17 апреля 
провалилась, однако коммунистов вполне устраивало его 
удаление из Мюнхена. Сам Толлер появился в «Хофброй- 
хаузе» только через два дня и тут же нанес ответный удар. 
Он заявил, что его план развить наступление на север и с 
ходу захватить Нюрнберг был отвергнут Генеральным шта
бом Красной Армии. Ему удалось обратить в свою пользу 
настроение собравшихся, которые создали комиссию для 
расследования этого инцидента126. Очевидно, что любой 
успех, который мог быть достигнут под командованием 
оппонента, рассматривался Эгльхофером и его соратника
ми как собственное поражение. Межпартийный конфликт 
в революционном лагере на практике оказывался важнее 
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любых классовых противоречий. Если коммунисты апел
лировали к полномочиям, полученным в момент образо
вания Комитета действия, то независимцы обращались за 
поддержкой напрямую к собранию фабзавкомов.

Вопреки запрету Исполкома по возвращении в Дахау 
Толлер направил парламентеров в Ингольштадт на левом 
берегу Дуная, где находился значительный гарнизон пра
вительственных войск. На переговорах стоял вопрос о 
продлении перемирия и снятии блокады Мюнхена, однако 
в Бамберге их использовали только для затягивания вре
мени и собирания сил для решающего удара. Последую
щие приказы штаба Красной Армии и комиссии по воен
ным делам о смещении Толлера попросту игнорировались 
последним. Это еще больше обостряло личный конфликт 
двух военных вождей, невольно вызывающий в памяти па
раллели с борьбой между Сталиным и Троцким за влияние 
на фронтах Гражданской войны в России.

Именно на северном участке фронта были сформирова
ны самые боеспособные части Красной Армии, выстроена 
сплошная линия обороны. Волленберг упоминает пять пе
хотных батальонов с полным вооружением, хотя и признает, 
что каждый из них обладал собственными политическими 
симпатиями. Третий батальон находился под влиянием не
зависимцев, Пятый являлся доменом коммунистов. Именно 
в нем было больше всего русских военнопленных, которые 
запомнились Волленбергу «выдающимися достижениями», 
а Толлеру — браконьерством в окрестных лесах127. Один из 
командиров пятого батальона Георг Рейман (Делагарди) по
пался на воровстве в ходе одного из обысков128. Обещание ис

127 О реорганизации Красной Армии см. допрос Толлера от 4 июня 
1919 г. (Literaten an der Wand. S. 366—367), о том же самом с противо
положным знаком: Волленберг Э. Бои Баварской Красной армии. 
С. 25-32.
128 Рейман-Делагарди был арестован 26 апреля и обвинен в том, 
что присвоил себе 2000 марок во время обыска, который проводил 
его отряд. Этот арест не только спас ему жизнь, но и избавил от тю
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пользовать русских военнопленных только для патрулирова
ния и охраны тыловых объектов так и не было выполнено. Их 
отослали на передовую, так как жители Дахау возмущались 
присутствием «чужеземцев» на улицах своего города.

Уроки поражения под Дахау не прошли даром и для 
противников Советской Баварии — им стало ясно, что 
рассчитывать на ее внутренний развал и легкую победу 
не приходится. Правительство Гофмана приняло решение 
об образовании на подконтрольной ему территории на
родного ополчения (Volkswehr), куда были включены до
бровольческие части, находившиеся под влиянием СДПГ 
(Sicherheitskompanien). Рицлер забил тревогу: «Вербовоч
ная кампания Бамбергского правительства идет очень 
медленно, вряд ли удастся собрать что-то подходящее до 
тех пор, пока новобранцы будут включаться в состав ста
рых разложившихся частей... Пока правительство огра
ничивается захватом и удержанием небольших городов, 
окружающих Мюнхен»129.

ремного заключения. После падения БСР военно-полевой суд от
казался рассматривать его дело, посчитав его уголовным, а к июлю 
1919 г. Делагарди уже успел скрыться, вернувшись в Советскую 
Россию (StaB. Staatsanwaltschaft. 7303).
129 Донесение Рицлера в Берлин от 17 апреля. — Akten der 
Reichskanzlei. S. 188. Fussnote.
130 PAAA. R 2737.

По оценкам военного министерства в Берлине, Крас
ная Армия Баварии насчитывала от 20 до 30 тыс. чело
век, бамбергское правительство могло предоставить для 
наступательных операций только 2000 бойцов. Причем, 
как показал опыт Дахау, «это были совершенно небое
способные части, которые без всякого боя складывали 
оружие»130. Вывод напрашивался сам собой — спасение от 
«красной чумы» должно прийти извне. На заседании пра
вительства 16 апреля рейсхканцлер Шейдеман сообщил о 
просьбе Гофмана ускорить отправку в Баварию военных 
подкреплений. Представитель военного ведомства тут же 
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зачитал телеграмму, направленную в Бамберг. В ней со
общалось о начале сосредоточения военной группировки, 
предлагалось готовить собственные силы и избегать раз
розненных выступлений131. Уже в ночь на 18 апреля первые 
воинские части из Вюртемберга перешли границу Баварии 
в районе Ульма, двигаясь в направлении Аугсбурга132.

131 Akten der Reichskanzlei. S.176.
132 Донесение посланника в Вюртемберге Ганса Адольфа фон 
Мольтке в Берлин от 17 апреля 1919 г. — PAAA. R 2733.
133 Die Niederwerfung der Rateherrschaft in Bayern 1919. S. 213-214.

В Тюрингии из баварских граждан формировалась до
бровольческая бригада под командованием полковника 
Франца фон Эппа (правительство Гофмана формально вы
ступило против этой инициативы реакционно настроен
ных офицеров, как направленной против интересов Бавар
ской республики). На первых порах военное министерство 
не решалось даже ввести фрайкоровцев Эппа в Северную 
Баварию, опасаясь конфликта с правительством Гофмана. 
Однако вербовочная кампания Эппа всячески поддержи
валась из Берлина, не в последнюю очередь потому, что 
его фрайкор (не насчитывавший в апреле и тысячи чело
век) рассматривал себя как орудие контрреволюции.

19 апреля в военном министерстве Германии был согла
сован общий план кампании в Южной Баварии. 23 апреля 
Носке подписал директиву о развертывании сил против 
Мюнхена, в их состав входили воинские части из Пруссии 
и Вюртемберга133. Для того, чтобы не накалять страсти, 
формальное командование следовало передать одному из 
баварских генералов. Возможность компромисса даже не 
обсуждалась — красным следовало преподать наглядный 
урок, и изолированная от остальной Германии Советская 
Бавария представлялась Берлину оптимальным «мальчи
ком для битья». Отсчет времени перед решающим стол
кновением двух партий гражданской войны пошел уже не 
на недели, а на дни.
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Силовые структуры БСР
Баварские коммунисты прикладывали максимум уси

лий для того, чтобы соответствовать известной ленинской 
установке: всякая революция только тогда чего-нибудь 
стоит, если она умеет защищаться. В тени осталась вто
рая функция революционной власти: довершение агонии 
«старого режима» и утверждение новых форм человече
ского общежития. Если Красная Армия противостояла 
внешнему врагу, то силовые структуры БСР, о которых 
пойдет речь в настоящем разделе, должны были не только 
противостоять врагу внутреннему, но и решать позитив
ные задачи — формировать правопорядок, опирающийся 
на сознательность и самоконтроль, а не на принуждение 
и страх перед наказанием. Скажем сразу, здесь коммуни
сты не могли похвастаться особыми успехами. Установки 
классиков марксизма были слишком расплывчатыми, опыт 
большевиков — недоступным, а настроение пролетарских 
масс, как и в Советской России, во многом определялось 
простой формулой «грабь награбленное».

Красная Армия Баварии существовала параллельно со 
старой армией, находившейся в процессе демобилизации, 
и коммунисты ничего не могли с этим поделать. Вопрос о 
том, придется ли силовым структурам БСР сосущество
вать с ненавистной полицией, жандармерией и судами, яв
лялся одной из точек размежевания внутри революцион
ного движения. Если социал-демократы делали ставку на 
«умеренность и постепенность» преобразования государ
ственного аппарата, то левые социалисты, цитируя Марк
са, настаивали на радикальном сломе «машины буржуаз
ного угнетения». Коммунисты справедливо критиковали 
независимцев за то, что декреты первой Советской респу
блики остаются только на бумаге, и требовали незамедли
тельного перехода от слов к делу.

Первая попытка разоружения полицейских участков 
была предпринята ими в ночь на 10 апреля, хотя и закон
чилась безрезультатно. Второй приступ, состоявшийся 
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рано утром 14 апреля, оказался более успешным. Было 
захвачено 27 полицейских участков, их персонал уволи
ли. Добычей нападавших стали 266 пистолетов, 1 ружье, 
102 сабли, 38 наручников и 13 дубинок134. Чуть позже око
ло 200 вооруженных людей ворвались в здание городского 
управления полиции, провели обыск и пытались сразу же 
уничтожить документы. Тем не менее, утром туда пришли 
на работу полицейские чиновники, а вслед за ними — деле
гация лидеров первой БСР во главе с Толлером и Зонтхай- 
мером. Первый потребовал списки сотрудников управле
ния, лояльных советской власти, но так и не получил их. 
Активно участвовавший в захвате здания Иоганн Дош был 
назначен новым начальником управления полиции, после 
чего «советизаторы» отправились дальше.

134 StaB. Staatsanwaltschaft. 3124. Bl. 100.

Еще большее значение имел вопрос о том, кем заменить 
сотни полицейских инспекторов, участковых и жандармов, 
оказавшихся не у дел. Согласно марксистским канонам 
обеспечение порядка на улицах было поручено рабочим 
отрядам, получившим по аналогии с Советской Россией 
название Красной гвардии. Отличительной чертой крас
ногвардейских патрулей (горожане называли их спартаков
скими) стала винтовка и красная повязка на левом рукаве. 
Командование ими было передано городской комендатуре, 
которая с ноября 1918 г. играла все возрастающую роль 
в повседневной жизни Мюнхена. Именно там находился 
главный опорный пункт путчистов 13 апреля, после победы 
коммунистов комендатуру возглавил один из самых ярких 
представителей КПГ — матрос Эгльхофер.

Лидерам БСР предстояло доказать, что они способны 
навести порядок на улицах города, дав почувствовать за
боту о себе пролетарским слоям и успокоив зажиточных 
горожан. Правительства Эйснера и Гофмана эксплуати
ровали страх последних перед «хаосом большевизма» для 
того, чтобы обрести некоторый кредит доверия среди бур
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жуазных кругов. К началу апреля этот кредит был полно
стью исчерпан, однако страх остался, и коммунистам не
обходимо было принимать его в расчет.

Первые дни их правления в городе вызывали искреннее 
удивление зажиточных недоброжелателей — массовых 
погромов и арестов в буржуазных районах города отмече
но не было. Жизнь продолжала двигаться по проторенной 
колее, изменился лишь внешний облик ораторов в мюнхен
ских парках, равно как и тон их речей135. В основе нараста
ющего потока «диких реквизиций» в последующие дни ле
жали не злые умыслы преступников-одиночек, а практика 
«самоснабжения» отдельных учреждений БСР и воинских 
частей, решивших воспользоваться попустительством 
новой власти. Идеологическим обоснованием последней 
выступал «классовый подход» — нажитое в годы войны 
должно быть разделено между теми, на чью долю доста
лись только нищета и страдания.

135 Hofmiller/. Op. cit. S. 182-183.
136 См. сводку о деятельности Доша и Кеберля в полицейском от
чете (StaB. Staatsanwaltschaft. 3124. Bl. 92-127).

Назначение начальником полиции Доша (через пару 
дней он разделил этот пост с Гансом Кеберлем) стало одной 
из самых тяжелых кадровых ошибок новой власти. Оба 
оказались мелкими уголовниками, освобожденными в но
ябре 1918 г. и сумевшими втереться в доверие к революцио
нерам. Следствие по делам Доша и Кеберля после падения 
БСР изобиловало пикантными подробностями «охраны 
правопорядка». И тот и другой выписывали своим прибли
женным ордера на аресты и реквизиции у «буржуев», не 
гнушаясь и личным участием в допросах зажиточных го
рожан, в ходе которых требовали выплаты «отступного». 
С арестованными женщинами устраивались ночные куте
жи, конфискованные ценности попадали в карманы по
лицейского руководства136. В созданной Дошем комиссии 
по борьбе с воровством всем заправлял его брат Франц, на 
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аресты члены комиссии выезжали в состоянии сильного 
подпития, список их прегрешений можно было бы продол
жать до бесконечности.

18 апреля появился приказ Доша и Кеберля о возвра
щении на свои рабочие места рядовых жандармов137. В тот 
же день Исполком информировал горожан о том, что по
лицейские органы не имеют права участвовать в реквизи
циях товаров и продовольствия, а те, кто занимается этим 
без письменных полномочий Комитета действия, является 
грабителем и врагом революции. Однако это уже не могло 
спасти рухнувшую репутацию советской полиции.

137 Ibid. 3124. Bl. 92. См. также: Gerstl М. Op. cit. S.78. Этот приказ 
был отменен 24 апреля, когда охрана порядка была вновь передана 
рабочим дружинам.
138 Реконструкция событий произведена на основе судебных дел 
Фердинанда Майргюнтера и Пауля Грассля (StaB.Staatsanwaltschaft. 
2119,2513).

Чашу терпения переполнили 70 тыс. марок, исчезнув
шие при обыске квартиры хозяина одного из мюнхенских 
кинотеатров Антона Эггенфуртера138. Туда ворвались трое 
солдат, заявившие, что ищут припрятанное оружие. После 
того, как они ушли, хозяин недосчитался крупной суммы, 
и расследование взяло на себя полицейское управление. 
Вскоре один из участников обыска был задержан, однако 
вскоре за ним явился его командир и пообещал взять управ
ление полиции штурмом. В качестве заложника в казарму 
был уведен Пауль Грассль, помощник Доша, только что 
вступивший в ряды КПГ. Видя, что дело принимает опасный 
оборот, начальник полиции арестовал самого Эггенфур
тера, заявив, что тот оклеветал честных красноармейцев. 
Впрочем, тут же предложил выпустить предпринимателя 
под залог, если его близкие принесут 6 тыс. марок.

21 апреля Дош был арестован, находившийся при нем за
лог был изъят, а сам он передан суду революционного трибу
нала (через несколько дней его выпустили на свободу из-за 
недостатка улик). Ситуацию в полиции так и не удалось пере
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ломить к лучшему. Назначенный вместо Доша дантист Кле
менс Вальдшмитт пробыл на своем посту только один день и 
был заменен дуумвиратом — местным функционером КПГ 
Фердинандом Майргюнтером и делегированным из Берлина 
Карлом Ретцлавом (последнего чиновники воспринимали как 
«пруссака», и все приказы подписывал один Майргюнтер). 
Новое начальство еще раз подтвердило полицейским, что им 
не следует вмешиваться в политические дела. Сам Ретцлав 
продолжал выступать в роли личного охранника Левинэ и 
других лидеров БСР, поэтому его участие в охране право
порядка ограничилось освобождением из тюремных камер 
«политических» и мелких уголовников139.

139 «Я очистил всю тюрьму в управлении полиции, оставив только 
тот этаж, который был зарезервирован за комиссией по борьбе с 
контрреволюцией» (Retzlaw К. Op. cit. S. 163-164).
140 StaB. Staatsanwaltschaft. 2851. Bl. 43 (показания Петермейера).
141 См. доклад вахмистра Иоганна Штегмюллера о разоружении 
вверенного ему полицейского участка в Английском саду двумя 
солдатами «военной полиции» 29 апреля 1919 г. Их добычей стали 
два револьвера и три пары наручников (Ibid. 2119. Bl. 138).

Полиция оказалась самой слабой из силовых структур, 
которые существовали в дни Мюнхенской коммуны. Ее но
вые руководители оказались генералами без армии. Для 
того, чтобы проводить аресты, и Дошу, и Ретцлаву приходи
лось обращаться за отрядами солдат к коменданту города 
или самому Эгльхоферу. Старые сотрудники полицейского 
управления предпочитали оставаться на своих местах, не 
вмешиваясь в «работу» новоприбывших. Тот, кто проявлял 
активность в борьбе с дикими реквизициями, рисковал ока
заться на прицеле красноармейской винтовки.

24 апреля ряд полицейских участков был вновь занят 
безработными, которые объявили себя новыми сотрудни
ками и стали получать жалованье из кассы городской ко
мендатуры140. В последние дни существования БСР участ
ки все еще подвергались обыскам, в конце апреля оттуда 
были изъяты остатки оружия141. Хотя отчет, составленный 
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в мюнхенском управлении полиции, признавал, что во вто
рой половине апреля не произошло резкого увеличения 
числа тяжких преступлений142, это было скорее следстви
ем немецкой привычки к порядку, нежели заслугой совет
ской власти, взявшей под узды революционную вольницу. 
Страх зажиточных горожан за свою жизнь и собствен
ность в дни Мюнхенской коммуны достиг своего апогея. 
Баварские коммунисты так и не смогли, а может, и не хо
тели избавиться от образа «антигосударственной силы», 
который сопровождал партию с момента ее рождения.

142 Ibid. 3124. Bl. 155.
143 Копия мандата Вайнбергера за подписью Эгльхофера см. Ibid. 
2860. Bl. 10.
144 См. дело об убийстве Вайнбергера (Ibid. 3121), на основе кото
рого написан очерк в настоящем разделе книги.

Слабость полиции являлась следствием параллельно
го существования нескольких институтов, отвечавших за 
порядок в городе. В соответствии с принципом «винтовка 
рождает власть» наиболее влиятельными из них оказыва
лись те, которые имели собственные вооруженные форми
рования. После того, как Эгльхофер возглавил Красную 
Армию, его пост занял Вильгельм Вайнбергер, назначен
ный в ночь на 14 апреля заместителем городского комен
данта (Platzmajor)143. Вайнбергер, начинающий художник, 
был выдвинут в солдатский совет саперного батальона, где 
он служил в годы войны. Позже он работал в комендатуре 
первой БСР, среди набранных им сотрудников доминиро
вали представители творческих профессий из Швабинга 
(например, скульптор Вильгельм Ройе и актер Йозеф Росс
ман). Радикальное крыло КПГ настаивало на кандидату
ре Зигмунда Видемана вместо Вайнбергера, однако Макс 
Левин и Вилли Рейхарт высказались за человека, уже зна
комого с распорядком работы в комендатуре.

Это запрограммировало конфликт, завершившийся 
убийством первого городского коменданта144. Вайнбергер 
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сочувствовал НСДПГ, прилично одевался, и оппоненты 
слева считали его «буржуазным интеллигентом», пробрав
шимся в ряды революционеров145. Хотя его ближайший по
мощник Ройе стал членом КПГ, он до последнего сохранял 
верность своему патрону. В условиях радикальной смены 
партийно-политического ландшафта и подковерной борь
бы в лагере социалистов личное доверие и неформальные 
отношения играли несравненно^большую роль, нежели 
формальное членство в той или иной партии. Видеман все- 
таки добился назначения на пост комиссара при комен
данте, повесив на своем кабинете табличку «Организатор 
Красной Армии».

145 На допросе 1 марта 1920 г. Видеман заявил: «Сразу же после 
начала моей службы под началом Вайнбергера я пришел к убежде
нию, что тот работает по старой системе Дюрра, что предприни
маемые им шаги во многом несовместимы с принципами советской 
республики. Прежде всего я имел в виду выдачу пропусков пред
ставителям буржуазии» (Ibid. 3038. Bd. 1. Bl. 137, 138). См. также 
аналогичные показания Россмана (Ibid. 2860. Bl. 16).

Речь шла не только о партийных и личных симпатиях — 
Вайнбергер резко выступил против увольнения полицей
ских, неоднократно освобождал арестованных «буржуев». 
Его сотрудники (в комендатуре работало 50-60 человек) 
пачками выписывали разрешения на ношение оружия и 
пропуска, позволявшие ходить по городу в комендантский 
час. Позже они признавали, что начинающий художник 
не сумел наладить во вверенном ему учреждении хотя бы 
минимального порядка. С точки зрения Видемана и его 
соратников, это являлось саботажем пролетарской дик
татуры, они прилюдно грозили при первой возможности 
поставить коменданта к стенке. В свою очередь, команда 
Вайнбергера обвиняла коммунистов в том, что под видом 
реквизиций они занимаются обыкновенным грабежом, 
свозя изъятые ценности и продовольствие в пункты сбора 
районных ячеек КПГ. В течение трех дней конфликт до
стиг своего апогея. Апеллируя к Исполкому, коммунисты 
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вывели из подчинения городской комендатуры воинские 
подразделения, после этого смещение и арест Вайнбергера 
стали делом техники146.

146 Согласно показаниям Элизабет Вайс, Вайнбергер сказал ей, что 
добровольно покидает свой пост, так как «не хочет иметь ничего об
щего с этим свинарником и со всей этой бандой» (Ibid. 3121. Bd. 1. 
Bl. 381). Точная дата смещения Вайнбергера неизвестна, наиболее 
реальным представляется 21 апреля, хотя решение о необходимости 
назначения нового коменданта было принято на совещании в воен
ном министерстве еще 18 апреля (Ibid. 2106. Bd. 1. Bl. 396-400).
147 Первые приказы Мерера как городского коменданта датирова
ны 25 апреля (Ibid. 2124а).
148 An alle Betriebe und Kasernen! — MV. 25. April 1919. Nr. 12.

Исчезнувшего коменданта и его помощника Вильгель
ма Ройе бросились разыскивать только две сотрудницы, 
которые одновременно являлись и их любовницами. Все 
остальные были заняты переездом комендатуры в здание 
королевской резиденции, находившееся напротив военно
го музея. Радикалам от КПГ вновь не удалось завоевать 
ключевой пост и получить желанную свободу рук для раз
вязывания красного террора. Новый комендант Макс Ме-< 
рер также являлся креатурой Рейхарта и сделал карьеру в 
солдатском совете. Первые приказы, появившиеся за его 
подписью, грозили суровыми карами за самовольные гра
бежи, обыски и реквизиции147. Мерер нашел состояние дел 
в комендатуре катастрофическим, провел структурную 
реорганизацию и назначил на должности руководителей 
отделов своих людей.

Несмотря на отдельные инциденты, усилиями ново
го руководства полицейского управления и комендатуры 
обстановка в Мюнхене на третьей неделе второй БСР ста
ла нормализовываться. Был урегулирован вопрос о допу
ске на собрания в «Хофбройхауз» лиц, уполномоченных 
фабзавкомами и солдатскими советами. Любопытствую
щих, журналистов и шпионов по мере возможности ста
рались выводить из зала148 . 26 апреля было объявлено, 
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что исключительным правом проводить реквизиции об
ладает экономический отдел (комиссия) Исполкома, все 
остальные мандаты, в том числе выданные командованием 
Красной Армии, были объявлены недействительными149. 
Криминальным элементам и барахольщикам пришлось 
поумерить свой пыл, анархиствующая молодежь была вы
нуждена смириться с возвращением к работе кадровых 
сотрудников криминальной полиции. Впрочем, это прои
зошло только 28 апреля, когда КПГ уже распрощалась с 
властными полномочиями.

149 Verfugung uber Beschlagnahmen. — MV. 26. April 1919. Nr. 13.
150 Допрос Гетца сохранился в судебном деле Рейхарта (StaB. 
Staatsanwaltschaft. 2851. Bl. 23-24).
151 22 апреля Цех доносил в Берлин, что «деятельность представи
тельства не подвергается никаким ограничениям» (PAAA. R 2737).

О деятельности остальных силовых структур Совет
ской Баварии в источниках сохранились лишь отрывочные 
сведения. Среди прочих комиссий в первый же день ра
боты была создана и Чрезвычайная комиссия по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем — о ее российском образце 
давно и много писала германская пресса в 1918 г. Во главе 
комиссии стоял коммунист из Штарнберга Макс Штробль, 
в комендатуре его представлял однопартиец австрийского 
происхождения Фердинанд Роттер, протоколы заседаний 
вел швейцарец Карл Гетц. Согласно показаниям послед
него, каждый день члены комиссии арестовывали и до
прашивали 40-50 человек. Членов консервативной партии 
брали по спискам, найденным в полицейском управлении, 
«буржуев» вычисляли по телефонным и адресным книгам. 
Некоторых «реакционеров» приводили патрули с улиц го
рода — их обвиняли в том, что они читали вслух листовки 
правительства Гофмана150. При этом Прусское представи
тельство, поставлявшее в Бамберг и Берлин обильную ин
формацию о реальном положении в городе и округе, даже 
не попало в поле зрения мюнхенских чекистов151.
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25 апреля Чрезвычайная комиссия была разделена на 
две части — для борьбы с политическими противниками и 
уголовными преступниками152. Под последними подразуме
вались не капиталисты, а мародеры, под видом реквизиций 
изымавшие ценности и излишки продуктов у зажиточных 
горожан. Как и другие «силовики», оперативные работ
ники ЧК были вынуждены заниматься «самоснабжением», 
поэтому особой популярностью среди них пользовались 
выезды в поместья аристократов. Если последние добро
вольно показывали припрятанные запасы, их избавляли от 
ареста. Не менее революционными были и методы защиты 
рабочего класса, например, выбивание долгов по зарплате. 
Член комиссии ЧК Йозеф Вайганд отправился к владельцу 
кинотеатра Дойтеру с приказом на арест и устным распоря
жением арестовать его в том случае, если он откажется вы
платить сотрудникам зарплату за дни забастовки. Дойтер 
согласился и благодаря этому остался на свободе153.

152 Протокол заседания ЧК Советской Баварии от 25 апреля 1919 г. 
сохранился в ряде судебных дел (StaB. Staatsanwaltschaft. 2266. В1.30).
153 Ibid. 3025.
154 Ibid. 2525. Уже на следующий день из кассы министерства на 
нужды Бюро был получен аванс в 20 тыс. марок, сохранилась рас
писка Эгльхофера и Рейхарта в получении этих денег.

Районные клубы-казармы коммунистов и независимцев 
в ряде случаев играли роль следственных и карательных 
органов, наводя страх на жителей буржуазных кварталов. 
Сколько-нибудь сносная координация между ними отсут
ствовала, отдельные учреждения создавали собственные 
чрезвычайки. Так, по инициативе Рейхарта в военном ми
нистерстве 22 апреля появилось Бюро по борьбе со шпио
нажем, саботажем и вражеской разведкой154. К задачам 
Бюро было отнесено предотвращение путчей и покушений 
на командиров Красной Армии, планировалось создать 
сеть тайных агентов по всей Баварии, денег для этого не 
жалели. Вскоре Бюро получило название тайной военной 
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полиции, ее начальником стал Георг Граф, а его правой ру
кой — Йозеф Грубер155.

155 Ibid. 2851. В1. 47.
156 Русский военнопленный из лагеря Пухгейм Константин Грены- 
шевский работал у помещика с 6 апреля, работал плохо и устраивал 
драки, за что был уволен. Он поехал в Мюнхен и записался в Красную 
Армию, а 23 апреля вернулся пьяным в деревню Обердернф, где рабо
тал ранее, с ружьем и гранатами, разыскал управляющего поместьем и 
начал угрожать ему убийством (кричал «Verwaiter heute kaput»). Гре- 
нышевского утихомирил только подоспевший отряд красноармейцев, 
за свое преступление тот получил две недели ареста (Ibid. 2517).
157 Eck Nikolaus. Spartaklwirtschaft in Oberbayern. Miesbach. O.D. S. 
26-27.
158 См. показания свидетелей в судебном деле Макса Штробля 
(StaB. Staatsanwaltschaft. 2234).

Нарекания Грубера, Штробля и других «силовиков» 
вызывала деятельность революционного трибунала, со
став которого менялся едва ли не ежедневно. За воровство 
и дебоши, к примеру, давали 14 суток заключения156. Засе
дание трибунала в гротескной форме описывает Николай 
Экк, праворадикальный журналист из Мисбаха, которого 
доставили оттуда вместе с солдатом Лахнером, обвиняв
шимся в грабежах. После недолгого разбирательства обо
их освободили, судьи даже не пытались вникнуть в курс 
дела157. Председатель баварской ЧК возмущался: если бы 
революционный трибунал судил объективно, он давно бы 
уже вынес сотни смертных приговоров158. Нет никаких со
мнений в том, что если бы он и его единомышленники по
лучили такие же полномочия, как в большевистской Рос
сии, след, оставленный Советской Баварией в германской 
истории, был бы окрашен гораздо большей кровью.

Баварское эхо в Москве
Во втором номере «Сообщений Исполкома» было опу

бликовано программное заявление только что основанного 
в столице Советской России Коммунистического Интерна
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ционала. Хотя «русский след» в баварских событиях актив
но искали и их современники, и историки, сколько-нибудь 
устойчивой двусторонней связи между Москвой и Мюнхе
ном в период существования БСР не было159. Это обстоя
тельство лишь удваивало энергию пропагандистов в обеих 
столицах — наличие «где-то там, далеко» единомышлен
ников и товарищей по борьбе являлось важным фактором, 
который поддерживал революционную энергию масс.

159 Neubauer Н. Miinchen und Moskau 1918/1919. Zur Geschichte der 
Ratebewegung in Bayern. Miinchen, 1958.
160 Правда. 9 апреля 1919 г.
161 Из воспоминаний Эрнста Никита, цит. по: Die Miinchner 
Raterepublik. С.64.
162 Приветствие ИККИ баварскому пролетариату. — Коммуни
стический Интернационал. 1919. № 1. С. 84.

В апреле 1919 г. московские газеты убеждали своих чи
тателей в начале нового приступа мировой пролетарской 
революции. После получения первых радиограмм о про
возглашении Советской Баварии газета «Правда» отреа
гировала на них восторженными откликами в категориях 
революционной геополитики: «Теперь Австрия будет под
жигаться революционным огнем с двух сторон: с востока 
из Венгрии и с севера из Баварии»160. Лидеры БСР, в свою 
очередь, мечтали о том, чтобы «через Австрию, Венгрию и 
Румынию войти в непосредственный контакт с Советской 
Россией»161.

Только что созданный Исполком Коминтерна по ра
дио обращался к баварским пролетариям: «У вас реша
ются ближайшие судьбы пролетарской революции всей 
Европы»162. В таких же восторженных тонах была выдер
жана реакция Совета немецких рабочих и солдат в Москве, 
выступавшего в роли эрзац-посольства при правительстве 
большевиков: «Эта первая в Германии коммунистическая 
революция повлечет за собой революцию в остальных ча
стях бывшей Германской империи... баварский переворот 
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вызовет перемену в действиях мирной конференции союз
ников. Надежды Антанты на заключение грабительского 
мира должны быть похоронены»163.

163 В Германском совете — Известия. 9 апреля 1919 г.
164 Стеклов Ю. Нашего полку прибыло — Там же. Выделение дано 
в тексте статьи. В этот день газета вышла под шапкой «Советская 
революция в Баварии». Название статьи Стеклова вдохновило по
эта Демьяна Бедного на стихотворение, часть которого вынесена в 
эпиграф книги.
165 Ленин В.И. ПСС. Т.38. С.293.

«Мир решительно вступил в советскую полосу, — 
утверждал в передовице “Известий” ее редактор Юрий 
Стеклов. — Перевороту предшествовала всеобщая заба
стовка, глубокое брожение среди рабочих и солдатских 
масс, которые прямо заявляли, что собираются последо
вать русскому образцу»164. Тот факт, что первая Советская 
республика в Баварии была провозглашена вопреки воле 
и без участия коммунистов, в Москве на тот момент оста
вался неизвестным. Тем большими были восторги по по
воду «наших в Европе». Напротив, подавление путча ре
спубликанских охранных отрядов, приход к власти КПГ и 
провозглашение второй БСР остались практически неза
меченными в советской прессе.

Выдавать желаемое за действительное было непрелож
ным принципом работы большевистских публицистов. Ле
нин неустанно убеждал население России в том, что путь к 
диктатуре пролетариата во всех странах не имеет альтер
нативы, изо дня в день приближается создание «Всемир
ной Федеративной Республики Советов». Популярность 
советских идей за рубежом побудила вождя большевиков 
отметить, что «во всем мире создано даже слово “сове- 
тист”, которого в России нет»165.

20 апреля в Москву добрался Альфред Курелла, пред
ставитель Коммунистической молодежи Баварии. Его сра
зу же вызвали на беседу к Ленину, но последний не мог 
скрыть своего разочарования, когда узнал, что Курелла 
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покинул Мюнхен сразу же после убийства Эйснера, а Гер
манию — 20 марта 1919 г. При этом на германско-литовской 
границе у него конфисковали все газеты, предназначенные 
для большевиков166. В ходе беседы молодой немец дал ха
рактеристики некоторых лидеров баварских социалистов, 
Ленин стал расспрашивать о политических настроени
ях немецких крестьян и остался недоволен радикальным 
оптимизмом своего собеседника167.

166 Курелла А. На пути к Ленину. М., 1979.
167 Там же. С. 78-79.
168 FrolichP. Bl. 225-226.

Телеграммы, которые отправлял из Мюнхена Аксель
род, ни разу не публиковались в газетах Советской России. 
Фрелих сообщает, что все дело было в саботаже радиотеле
графистов — «мы не смогли найти им замены». Зато на при
ем мюнхенская радиостанция работала исправно168. Венгер
ские техники не смогли выполнить неоднократные просьбы 
наркома иностранных дел Г.В. Чичерина о том, чтобы радио 
Будапешта выступило в роли ретранслятора радиообмена 
между Москвой и Мюнхеном. Редактора центральных га
зет Советской России были вынуждены черпать информа
цию из сообщений германского телеграфного агентства, 
которое, в свою очередь, не имело надежных источников в 
Баварии. В результате получался «испорченный телефон», 
который к тому же по большей части был выключен. Только 
17 апреля «Правда» сообщила о неудавшемся путче охран
ных отрядов, только 23 апреля — о занятии частями Крас
ной Армии Дахау. 25 апреля читатели «Известий» могли 
прочитать, что «гарнизон Мюнхена снова низложил спар
таковцев и перешел на сторону Гофмана».

Не имея в условиях полной блокады достоверных све
дений из-за рубежа, Ленин и его соратники продолжали 
давать советы и инструкции коммунистам в странах Цен
тральной Европы. Они сохранились лишь фрагментарно, 
отражая скорее революционные иллюзии большевистского 



Республика коммунистов 199

руководства, нежели продуманный до мелочей план разду
вания «мирового пожара»169. 23 апреля лидеры Советской 
России направили в Будапешт Беле Куну шифротелеграм
му, предназначенную для австрийских и баварских комму
нистов. Обращает на себя внимание то, что Ленин, как и в 
беседе с Куреллой, основное внимание уделял обеспечению 
поддержки со стороны среднего и мелкого крестьянства170.

169 Bak J.M. Op. cit. S. 194-195.
170 Радиограмма Ленина впервые публикуется в документальном 
приложении к настоящей главе. 27 апреля радио Будапешта со
общило в Москву, что «известная телеграмма переслана в Вену и 
Мюнхен» (Ibid. S. 214).
171 Ibid. S. 213.
172 Ленин В.И. ПСС.Т. 38. С. 321.

Информация о событиях в Центральной Европе, дохо
дившая до Москвы, продолжала оставаться крайне отры
вочной. 26 апреля Чичерин упоминал о том, что в Москве 
были получены фрагменты радиограммы мюнхенского 
Исполкома, и просил Белу Куна сообщить, что тому из
вестно об отношениях между баварскими социалистами и 
коммунистами171. Вряд ли имея какую-то дополнительную 
информацию, Ленин 27 апреля направил последним раз
вернутое приветствие. По форме оно представляло собой 
серию вопросов, по сути являлось инструкцией по удер
жанию власти.

Ключевая мысль ленинского послания была выражена 
в его заключительной фразе: «Необходимо обложить бур
жуазию чрезвычайным налогом и дать рабочим, батракам 
и мелким крестьянам сразу и во что бы то ни стало фак
тическое улучшение их положения». Для этого следовало 
раздать неимущим одежду и продукты, хранившиеся на 
государственных складах, переселить пролетариев в жи
лища буржуазии, удвоить и утроить зарплату батракам и 
чернорабочим172. Утопичность и популизм подобных пред
ложений (например, «введение 6-часового рабочего дня с 
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двух- или трехчасовыми занятиями по управлению госу
дарством») резко контрастировали с опытом самих больше
виков, которые демонстрировали в России железную волю, 
заставляя подвластное им население напрягать последние 
силы для достижения победы в Гражданской войне.

Утверждение ряда историков, что баварская КПГ дей
ствовала в полном соответствии с указаниями Ленина, пло
хо соотносится с реальными фактами173. Только создание 
Красной Армии и запрет буржуазной прессы можно рассма
тривать в качестве явных заимствований из арсенала боль
шевистской диктатуры. Ленинское видение социального 
конфликта в деревне с большим трудом накладывалось на Ба
варию, где практически не было ни помещичьего землевладе
ния, ни кулаков-мироедов, ни комитетов бедноты. Впрочем, 
оно являлось проекцией не только российского опыта, но и 
ортодоксального марксизма. В день провозглашения первой 
БСР Клара Цеткин писала Ленину, что в баварской деревне 
социалистам придется испытать на себе «тяжелые и крова
вые бои. Среднее и крупное крестьянство вряд ли смирится с 
советской системой и “сплошной социализацией”»174.

173 См. например: Hoeller R. Der Anfang, der ein Ende war: die 
Revolution in Bayern 1918/19. Berlin, 1999. S. 220.
174 Briefe Deutscher an Lenin 1917-1923. S. 151.
175 StaB. Staatsanwaltschaft. 2066.

За теорией следовала практика. Ганс Каин, отпра
вившийся с отрядом красноармейцев «советизировать» 
районы к югу от Мюнхена, ставил перед местными еди
номышленниками задачу разбудить классовые противо
речия в деревне. В своих донесениях Каин подчеркивал, 
что крестьянство в целом дружелюбно настроено по отно
шению к рабочим отрядам, оно ненавидело старую поли
цию и бюрократию и с радостью встретило разоружение 
местных жандармов. «Мы призвали крестьян создавать 
собственные советы, не допуская к их выборам крупных 
землевладельцев»175. Однако здесь желаемое выдавалось 
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за действительное — как только красноармейцы покидали 
тот или иной городок, в нем восстанавливался старый по
рядок. При молчаливом согласии населения к власти воз
вращались чиновники, назначенные на свои посты еще до 
революции. Не имея сколько-нибудь серьезных каналов 
влияния на деревню, лидеры Мюнхенской коммуны не зна
ли, че^ГЖЖШГ^аТОёвать ее доверие и поддержку. Между 
строк доклада Абрамовича читается растерянность: «Мы 
прекрасно понимали, что лишь компромиссом можно до
стигнуть единогласия с крестьянством, но компромисс ни
как не подыскивался».

Несмотря на все восторги и советы, которые исходили 
из Москвы, в целом складывается впечатление, что боль
шевики списали со счетов Советскую Баварию еще до ее 
падения. Но положительный эффект данного события для 
них был неоспорим. Вспомним мартовское письмо Иоффе 
Ленину: «Сомнительно, чтобы при таких условиях Бавар
ская Советская Республика долго продержалась. Но очень 
важно было бы, чтобы хоть за короткое время своего су
ществования она наглядно показала бы немцам, что такое 
Советская власть. Это имело бы гораздо большее агитаци
онное и пропагандирующее влияние по всей Германии, не
жели тысячи брошюр и листков»176.

176 Письмо А.А. Иоффе В.И. Ленину о положении в Баварии. С. 137.
177 Frolicb Р. Autobiographic. 1890-1921. S. 220.

Логика развития событий в Мюнхене шла вразрез с 
ленинской схемой завоевания влияния за счет дискреди
тации политических союзников, силового захвата власти 
в центре, формирования жесткой партийной диктатуры 
и продвижения ее на окраины страны. Позже баварские 
коммунисты признавали, что «нам следовало решиться на 
государственный переворот»177, разогнав собрание фаб
завкомов так же, как большевики разогнали Учредитель
ное собрание. В противном случае их дерзкое предприя
тие оказывалось изолированной вспышкой радикального 
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протеста, больше напоминавшего Парижскую коммуну 
1871 г., нежели масштабные революции, открывшие собой 
«короткий двадцатый век».

Статья Альфреда Куреллы о Баварской революции, 
появившаяся в журнале Коминтерна еще до падения БСР, 
была выдержана в пессимистических, если не сказать об
реченных тонах178. Это было результатом беседы с Лени
ным, для которого мерилом всех вещей являлась уже не 
Парижская коммуна, а Российская революция. Вернув
шийся из Москвы Людвиг Рубинер сообщил своим со
ратникам о том, что, по мнению большевиков, ситуация в 
современной Германии сравнима не с эпохой двоевластия 
в семнадцатом году, а с революцией 1905 г. Это означало, 
что немецким коммунистам следовало настраиваться на 
долгую перспективу, признав, что впереди у них еще целая 
эпоха политических боев. Однако при всех своих жертвах 
«пролетариат Южной Германии получил важный урок на 
момент действительного захвата власти»179.

178 Ребиг В. Указ. соч.
179 Письмо Людвига Рубинера эмиссару Коминтерна Джеймсу от 
6 мая 1919 г.

ДОКУМЕНТЫ

Обращение Комитета действия 
к рабочим и солдатам, 14 апреля 1919 г.

Рабочие и солдаты Мюнхена 13 апреля после тяжелой 
борьбы добились великой победы. Группа контрреволюци
онеров и политических авантюристов, руководимая пре
дателями рабочего класса, в ночь на 13-е апреля произвела 
в отношении старого Центрального Совета государствен
ный переворот и установила военную диктатуру. Револю
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ционные рабочие и солдаты сокрушили изменников, 
желавших загнать их под ярмо капиталистической дик
татуры. Они параллельно освободились от тех элементов, 
которые, вследствие неспособности, нерешительности и 
политического недомыслия, толкали революцию на край 
пропасти и банкротства.

Революционные рабочие взяли теперь в собственные 
руки судьбы революции. Они превратили мнимое господ
ство в действительное господство пролетариата. Они на 
месте мнимосоветской республики установили действи
тельную Республику Советов. Старый Центральный Со
вет свергнут белогвардейцами. Революционные рабочие и 
солдаты создали Исполнительный Комитет.

Какая разница между данным моментом и положени
ем восемь дней назад? Тогда — национальное торжество 
в приятном самоуслаждении кажущейся победой, ныне — 
всеобщая забастовка во всех предприятиях Мюнхена, пре
следующая ближайшую важнейшую задачу — вооружение 
рабочего класса. Тогда — декреты и обещания отдельных 
личностей, осмелившихся стать у кормила государствен
ного корабля, ныне — самостоятельное деяние самого 
рабочего класса. Тогда — висевшее в воздухе правитель
ство, не имевшее за собой ничего, кроме клочка бумаги с 
парой подписей, а над собой охранные отряды, ныне — во 
главе рабочего класса комитет свободно избранных до
веренных людей, опирающийся на помощь пролетариев в 
рабочих блузах и военных мундирах, которые только что 
победили самого опасного в данный момент врага. Тог
да — Центральный Совет, праздновавший и болтавший 
впустую, ныне — Исполнительный Комитет, действующий 
потому, что исполнен и воли, и силы для действия.

Рабочие и солдаты! В сознании своей силы вы должны 
черпать волю к власти. Вы победили. Но сейчас не время ра
доваться своей победе. Вы разгромили оборонительные от
ряды капитала. Но капитализм еще существует. Он приберег 
еще тысячу средств борьбы против вас. Только железным 
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напряжением энергии можете вы выбить из его рук эти сред
ства борьбы, можете совершенно подавить капитализм.

Враг в Мюнхене. Буржуазия, увидев, что дело идет всерьез, 
сосредоточит все свои силы. Не допускайте этого. Бодрствуй
те и подавляйте всякое противодействие в зародыше. Враг 
грозит извне. Белая гвардия стоит наготове, чтобы напасть, 
поразить и растерзать вас. Примите все меры для защиты 
ваших братьев в городах, являющихся форпостами Мюнхе
на, ваших братьев в селах, подвергающихся всем опасностям 
контрреволюции. Если вы не сплотитесь крепко вокруг дела 
рук своих, если вы не готовы его каждодневно вновь и вновь 
защищать, вновь и вновь завоевывать, если вы со всей осмо
трительностью и энергией не отстоите и не закрепите его, 
тогда ему грозит уничтожение. А уничтожение вашего дела 
для вас означает преследование, горе, голод и смерть.

Рабочие и солдаты! Что вы должны теперь делать для 
укрепления и строительства молодой Советской республи
ки? Советская республика есть диктатура пролетариата. 
Задачей диктатуры является полнейшее свержение класса 
капиталистов и строительство социализма.

Низвержение класса капиталистов требует усиления 
вашей боеспособности. Эту цель преследует немедленное 
создание Красной Армии, основа чему заложена вашим са
мовооружением. Теперь следует сплотить вооруженных ра
бочих и солдат в крепких войсковых объединениях и путем 
свободной, сознательной дисциплины держать их в подчи
нении ими же выбранных вождей. Буржуазия должна быть 
разоружена. Необходимо создать революционный суд. Су
дить должны вы сами. Только в экономической области мо
жет быть нанесен решающий удар капитализму. Немедлен
но вручите вашим фабзавкомам контроль над управлением 
предприятиями. Это есть предпосылка для национализации 
всей промышленности и для ее плановой организации. Не
медленно будут сделаны шаги для обобществления коронных 
и епископских владений и крупных поместий с передачей их 
в руки сельских рабочих.
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Вы, рабочие, должны энергичными усилиями побороть 
жестокий жилищный кризис, господствующий в городах, а 
во многих случаях проникающий и в деревню. Наш прин
цип — дать каждому рабочему приличное обиталище и 
устранить жилищную роскошь богатеев. Прочь из ваших 
темных, тесных закоулков! Жилища имеются. Возьмите их. 
Снабжение рабочего класса продовольствием должно быть 
обеспечено и урегулировано. Средства — общая конфиска
ция всех продуктов и их справедливое распределение.

Блага культуры должны служить на пользу всего на
рода, на пользу рабочего класса в первую очередь. Они 
созданы и каждодневно воссоздаются усилиями трудя
щихся. С этой целью следует поставить на новых основах 
все дело народного образования и воспитания. Хранили
ща произведений искусств, театры, галереи должны ши
роко раскрыть свои двери перед рабочим классом. Детям 
рабочих, больным должно быть предоставлено все, что 
может дать пролетариат в качестве господствующего в 
государстве класса.

Вот задачи, стоящие перед вами в первую очередь. Ис
полнительный Комитет даст вам законы и средства для 
их осуществления. Планомерной работой он может об
легчить и сделать ваше дело осуществимым. Но вы сами 
должны ковать свое дело. Все ваши мысли, все ваши дей
ствия должны единственно и только служить благу Со
ветской республики. Отдайтесь всецело делу Советской 
республики, защищайте ее своим оружием. Посвятите все 
ваши духовные и физические силы ее строительству.

Подведите под Советскую республику крепкий фунда
мент: на всех предприятиях, во всех примыкающих к Со
ветской республике местностях избирайте свои фабзав- 
комы. Сельские рабочие и крестьяне, все живущие трудом 
своих собственных рук, избирайте новые крестьянские 
Советы, чтобы в кратчайший срок созвать всеобщий съезд 
Советов, задачей которого станет окончательное избра
ние руководящих органов Советской республики.
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Рабочие и солдаты! В жарких битвах вы были едино
душны. Единодушно приносили вы жертвы за великое 
дело. На поле битвы смешивалась кровь рабочих и кре
стьян. Это была одинаковая благородная кровь рабочего 
класса. Этим вновь запечатлено ваше кровное братство. 
Помните всегда об этой священной крови. Как революци
онные классовые товарищи, держитесь крепко и непоколе
бимо вместе. Этого требует благо Советской республики.

Вернер П. Баварская Советская Республика. С. 134-137.

Из протокола допроса свидетеля 
Франца Гутмана, 8 октября 1919 г.

Я знаю Рейхарта с 13 апреля 1919 г. В этот день я, на
ходясь в городской комендатуре, вместе с командиром ре
спубликанских охранных отрядов Зейферицем и другими 
лицами руководил путчем, нацеленным на низвержение 
Советской республики. Получив от тогдашнего городского 
коменданта Дюрра информацию, что Рейхарт является ком
мунистом и народным уполномоченным по военным делам, 
я примерно в 9 часов утра отдал приказ солдатскому депута
ту Губеру о его аресте. Я приказал вместе с ним арестовать 
всех красных членов казарменных советов, привести их на 
Центральный вокзал и передать коменданту вокзала Ашен- 
бреннеру. Губер не выполнил приказ так, как положено. Он 
привел Рейхарта и около 30 членов казарменных советов и 
делегатов, сочувствующих красным, в комендатуру. В силу 
изменившегося соотношения сил я уже не мог арестовать 
Рейхарта, так как Первый и Второй пехотные полки угро
жали начать наступление против комендатуры. По моему 
требованию Рейхарт дал мне честное слово, что он придет 
в «Хофбройхауз» на собрание фабзавкомов и солдатских 
советов, назначенное на вторую половину дня, а до этого 
момента не будет предпринимать никаких действий против 
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путча. Аналогичное обещание дали мне и представители 
других колебавшихся воинских частей.

Тем не менее, я организовал слежку за Рейхартом, за
тем телеграфировал в Бамберг и Нюрнберг, что из-за ряда 
неисполненных приказов положение в городе остается не
определенным. После этого вместе с начальником управ
ления полиции Штаймером мы отправились на собрание 
фабзавкомов. Еще до его начала Рейхарт заявил мне, что 
он выскажется против Советской республики, так как он 
пришел к выводу, что она обречена. Вначале я выступил 
перед собранием с сообщением о том, какие закулисные 
маневры привели к провозглашению Советской республи
ки в Мюнхене, каково положение дел в остальной Баварии 
и из каких соображений мы решили изнутри разбить со
противление коммунистов.

Я потребовал, чтобы собрание приняло решение, в ко
тором оно одобрило бы новую ситуацию и отказалось от 
любого сопротивления, равнозначного началу граждан
ской войны. После меня слово взял Рейхарт. Он выполнил 
свое обещание, заявив, что хотя и является коммунистом, 
но правительство Гофмана представляется ему меньшим 
злом, чем дилетантизм Советской республики. Он зачитал 
телеграмму, которую Липп отправил Чичерину. В ней шла 
речь о том, что Гофман сбежал в Бамберг, прихватив с со
бой ключи от туалетов. В результате Рейхарт был вынуж
ден отправить Липпа в психиатрическую лечебницу.

Затем стали поступать сообщения о том, что вокруг 
вокзала собираются толпы людей, и я покинул собрание, 
чтобы вместе с Зейферицем и Дюрром отдавать в город
ской комендатуре необходимые приказы. Дальнейший ход 
событий известен, на следующий день после краха наше
го предприятия я был вынужден бежать из города, чтобы 
представить в Бамберг отчет о произошедшем.

StaB. Staatsantwaltschaft. 2851. Bl. 200. 
Перевод с немецкого.
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Из протокола допроса обвиняемого 
Эрнста Толлера, 4 июня 1919 г.

... Перелом в событиях с воскресенья на понедельник 
13-14 апреля произошел без моего участия, я также не 
могу сказать, кому его можно поставить в заслугу. Позже 
я слышал, что одним из лидеров был Зонтхаймер. В поне
дельник рано утром я явился в городскую комендатуру, где 
находился Комитет действия, чтобы получить информацию 
о новом положении дел. Находившиеся там люди, их имена 
я называть отказываюсь, потребовали от меня немедлен
ного заявления об отставке Центрального совета. В ответ 
я потребовал времени на размышления, чтобы выяснить, 
действительно ли эти люди, как они утверждали, выбраны в 
Исполком собранием фабзавкомов. Поговорив с Никишем, 
мы пришли к выводу, что новый Исполком действительно 
выбран фабзавкомами, вероятно, в воскресенье вечером, 
и подписали заявления об отставке. Я лично не ожидал от 
деятельности новых правителей ничего особо полезного, 
прежде всего потому, что многие из них в недостаточной 
степени представляли себе специфику баварских условий.

В ходе собрания фабзавкомов во вторник, когда я кри
тиковал их деятельность, пришло известие, что готовится 
новый контрреволюционный путч. Несмотря на мое от
ношение к новым властям, я чувствовал себя обязанным 
выступить против него. Вместе с несколькими людьми, 
несшими охрану собрания, мы поспешили к церкви Свято
го Павла, с которой бил набат. Там мне сказали, что бело
гвардейцы ведут наступление на Аллах180.

180 Аллах — северо-западный пригород Мюнхена.

Я отправился туда в сопровождении нескольких кава
леристов и остался там, чтобы не допустить хаоса и начать 
переговоры с приближавшимися правительственными 
войсками. От верховного командования в Мюнхене — это 
был Эгльхофер — поступил приказ начать артиллерийский 
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обстрел Дахау, а затем штурмовать город. Я не подчинился 
этому приказу, отправил в Дахау парламентариев и дого
ворился с майором, командовавшим правительственными 
войсками, что они без боя отойдут в направлении Пфаф
фенхофена...

Эти переговоры я вел вопреки четко выраженному за
прету верховного командования в Мюнхене и я уже ехал 
на машине обратно, когда увидел, что красноармейцы са
мостоятельно начинают подтягиваться к Дахау. Вместе 
с ними отправился в Дахау и я. Наступавшие требовали 
артиллерийской поддержки, я запретил вести огонь. Без 
моего ведома было сделано лишь несколько выстрелов в 
направлении болота, окружавшего Дахау.

В самом городе несколько офицеров и 30 солдат прави
тельственных войск попали в руки красноармейцев. Офи
церов отправили — я не знаю, по чьему приказу — в Мюн
хен, солдат я в последующие дни распустил по домам. Я 
не имею никакого отношения к громогласному донесению 
о победе под Дахау. Находясь в Дахау, я вновь вступил в 
переговоры с правительственными войсками вопреки при
казу верховного командования, в результате чего в Ин
гольштадт отправилась наша делегация во главе с докто
ром Шолленбрухом. Мюнхенские власти были вынуждены 
признать меня главнокомандующим участком фронта в 
Дахау, хотя они и не были согласны с моей деятельностью. 
Но поскольку войска выступали в мою поддержку, они ни
чего не могли предпринять против меня. Туда постоянно 
присылали людей, которые должны были заступить на 
мой пост, но я их отправлял обратно, как совершенно не
пригодных. После начала переговоров в Ингольштадте во
енная комиссия приняла официальное решение о моей от
ставке, но я остался на своем посту благодаря поддержке 
фабзавкомов.

Literaten an der Wand. S. 364-365.
Перевод с немецкого.
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Радиограмма Т.Л. Аксельрода
В.И. Ленину, 18 апреля 1919 г.

Ночью с четвертого на пятое правые социал-демократы 
провозгласили Советскую республику с условием сохране
ния части их портфелей. В ночь с шестого на седьмое левые 
независимые свергли скомбинированное из всех партий пра
вительство и провозгласили свое из левых независимых и 
крестьянского союза. Старое правительство, ландтаг и ЦК 
социал-демократов бежали в Бамберг, откуда организова
ли белую гвардию, окружая постепенно Мюнхен, прекратив 
подвоз продовольствия. С другой стороны, коммунисты от
казались примкнуть к правительству независимых, так как 
Советская республика была провозглашена при отсутствии 
настоящих действительных совдепов, к организации како
вых коммунисты немедленно приступили, добившись вместе 
с тем раздачи некоторого количества оружия рабочим. В 
прошлое воскресенье старые солдатские советы и республи
канская охрана пытались свергнуть правительство незави
симых, заняли вокзал, почту. Опираясь на вновь избранные 
фабричные советы, в дело вмешался пролетариат, орудий
ным и минометным огнем отбил вокзал и почту, разору
жил сторонников социал-демократического правительства 
Гофмана. Ныне пятый день существует власть исполкома 
совдепов, который на две трети состоит из коммунистов. 
Окружившая Мюнхен со всех сторон белая гвардия частью 
сдается, частью бывает бита. Фронт отстоит на 30 киломе
тров от Мюнхена. Орудий, патронов много. Позавчера под 
Дахау после двух орудийных залпов сдалось семьсот белых. 
Аугсбург у коммунистов. Весь гарнизон и большая часть ра
бочих стоят за советскую власть. Взяты Розенхайм и Шлейс- 
хайм. Правительство Гофмана предложило оттянуть свои 
войска без боя до Пфаффенхофена. Исполком решил ни в 
какие переговоры с Гофманом не вступать. Сегодня Гофман 
прислал заявление, что он пропускает продовольствие. Пра
вительство социал-демократа Гофмана захватило штампы 
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для печатания денег, но имеются штампы городских денег. В 
Мюнхене генеральная забастовка, вооружение пролетариа
та. Настроение крепкое революционное. Положение благо
приятное. В правительстве Гофмана и белой гвардии раз
ложение. По слухам, в Австрии крупное движение. Сегодня 
поступили сведения, что во всей Италии генеральная заба
стовка. В Австрии коммунизм — вопрос нескольких дней.

StaB. Staatsanwaltschaft. 1939. 
Опубликовано: Хитцер Ф. Указ. сон. С. 392-393.

Радиограмма В.И. Ленина и Г.В. Чичерина 
Беле Куну в Будапешт, 23 апреля 1919 г.

Пожалуйста, ответьте Томану181: «Советуем поступить 
так же, как коммунисты России, Венгрии, Баварии, то есть 
захватить власть, рассчитывая на помощь и содействие 
венгерских, чешских, баварских коммунистов. Советуем 
завоевать поддержку среднего и мелкого крестьянства, 
ликвидировав закладные и военные налоги, передать круп
ные поместья сельским пролетариям, не трогать среднего 
и мелкого землевладения, отменить арендную плату и ор
ганизовать бесплатную раздачу сельскохозяйственного 
инвентаря и машин для коллективного временного пользо
вания. Советуем захватить буржуазную прессу и исполь
зовать ее для коммунистической агитации, переселить в 
большие частные дома пролетариев, чтобы дать массам не
что осязаемое». Пожалуйста, товарищ Кун, перешлите это 
в Мюнхен: эти советы имеют силу и для Баварии.

181 Томан Карл (1887-1945) — в 1919 г. руководитель австрийских 
коммунистов.

РГАСПИ. Ф. 2. On. 1. Д. 24088. 
Перевод с немецкого.



Картина вторая
УБИЙСТВО ВАЙНБЕРГЕРА

— Смотри, вот его голова показалась, стреляй ско
рее! — две темные фигуры метались по берегу одного из 
рукавов реки Изар на юге баварской столицы. Раздалось 
несколько выстрелов, и все затихло. Течение унесло чело
века, несколько секунд назад брошенного в ледяную воду. 
Это был бывший комендант Мюнхена Вильгельм Вайнбер- 
гер. Пряча револьвер, стрелявший направился к стоявше
му неподалеку автомобилю. Дело было сделано. Так будет 
с каждым, кто попытается противостоять историческому 
прогрессу, который олицетворяла собой коммунистиче
ская партия.

Пытаясь после падения БСР представить Вайнбергера 
первой жертвой красного террора, следователи военной 
прокуратуры потратили огромные усилия на выяснение 
всех деталей, сопровождавших его таинственное исчез
новение. Девять томов судебного дела дают достаточно 
материала и для исторической реконструкции партийно
криминальной разборки в революционном Мюнхене.

Еще до призыва в армию Вайнбергер был достаточно из
вестной личностью среди театральной богемы баварской 
столицы, выступая с сольными номерами в многочислен
ных кабаре Швабинга. Саперный батальон, где он служил, 
в последние месяцы войны был расквартирован в Мюнхе
не, и герой нашего очерка был в курсе всех происходивших 
в городе событий. 7 ноября 1918 г. он вывел саперный бата
льон на антиправительственную демонстрацию, обратив 
на себя внимание будущей власти. Как и его будущие пала
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чи, двадцатисемилетний Вайнбергер сделал головокружи
тельную карьеру после отставки Виттельсбахов. Он стал 
членом рабочего и солдатского совета Мюнхена, одним из 
заместителей городского коменданта.

Молодой актер, вступивший в ряды НСДПГ, не делал 
особого секрета из своих политических симпатий. В де
кабре 1918 г. он писал родителям, что ненавидит касту 
военных диктаторов и священников, «использующих 
простой народ в качестве средства для достижения соб
ственных целей». Его острое перо не щадило и крайне ле
вых: «этой радикальной кучке предателей родины нечего 
больше терять, кроме своих жалких бессмысленных жиз
ней. Кто когда-то считался отребьем, ныне называет себя 
спартаковцем»1.

StaB. Staatsanwaltschaft. 3121. Bd. 1. Bl. 531a.

Тем более удивительно, что после поражения путчистов 
о нем вспомнили именно коммунисты. Вайнбергер стал за
местителем Эгльхофера, а после того, как тот отправился 
на фронт — фактически первым лицом в военной адми
нистрации города. Комендатура, занявшая Музей армии, 
в условиях сохранявшегося военного положения должна 
была контролировать мюнхенский гарнизон и поддержи
вать порядок в городе. Именно за подписью городского 
коменданта выдавались разрешения на ношение оружия, 
на поездки за пределы Мюнхена, прочие необходимые бу
маги и документы.

После разоружения полицейских комендатура на не
сколько дней стала центральной силовой структурой Со
ветской Баварии. Свидетели в один голос утверждали, 
что Вайнбергер был порядочным человеком, к его рукам 
не прилипали ни плоды многочисленных реквизиций, ни 
вещи и ценности, захваченные воинскими патрулями у 
грабителей. Своей невесте он регулярно посылал записоч
ки с приветами, но ни разу не отправил ей даже корзины 
продуктов. Правда, коменданта окружали смазливые се

1
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кретарши, которые бесцеремонно вмешивались в его рас
поряжения и не стеснялись подписывать за него те или 
иные бумаги.

Еще одним фактором, который не позволил Вайнбер- 
геру наладить нормальный ритм работы во вверенной ему 
комендатуре, было противодействие функционеров КПГ, 
приданных ему в качестве политических комиссаров. Глав
ный из них — Зигмунд Видеман — был незаурядным орато
ром и считался одним из самых радикальных коммунистов, 
за ним стояла крепкая партийная организация района Ве- 
стэнд. Он и Фердинанд Роттер возглавили в комендатуре 
комиссию по арестам, чтобы в случае необходимости по
правлять безвольного коменданта. Вскоре и сам Вайнбер
гер, доведенный до последней черты, перешел в контрна
ступление. Он заявил, что перестреляет всех коммунистов 
в своем окружении, считая их жуликами и проходимцами. 
Несколько раз он лично выезжал туда, где солдаты под тем 
или иным предлогом проводили дикие реквизиции, осво
бождал арестованных «буржуев», заставлял возвращать 
награбленное имущество. В результате в руководстве го
родской комендатуры развернулась настоящая классовая 
борьба. Свидетели в ходе следствия показывали, что «об
разованных и приличных людей среди сотрудников вся
чески третировали, обзывая аристократами». «Видеман и 
Роттер постоянно настраивали людей против Вайнберге
ра, утверждая, что тот действует слишком гуманно и по
пал под влияние буржуазных элементов»2.

2 Показания Элизабет Вайс от 25 июня 1919 г., Терезы Бургмайер 
от 4 декабря 1919 г. (Ibid. 2119. Bl. 73; 2874. Bl. 69).

Преимущество в этой борьбе в конечном счете оказа
лось на стороне коммунистов. Они всячески поощряли 
революционную инициативу социальных низов, не обра
щая внимания на мелкие грешки последних. В условиях, 
когда город находился на осадном положении, речь шла 
не столько о личном обогащении, сколько о натуральной 
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оплате, при помощи которой руководители КПГ расширя
ли отряды своих сторонников. Сам Видеман неоднократ
но отвозил изъятое имущество и продовольствие в клуб 
коммунистов в Вестэнде, под который была реквизирова
на школа Гульдейн. Здесь же находился и отряд Красной 
гвардии, располагавший немалым запасом оружия. В зда
нии школы, которая стала похожа на логово разбойников, 
бесплатно кормили, здесь можно было без труда разжить
ся приличной одеждой, изъятой во время реквизиций.

Видеман и его соратники, неоднократно апеллируя к 
лидерам БСР, сумели взять под свой контроль комендант
скую роту. Вайнбергер потерял силовое прикрытие, «у нас 
не осталось надежных людей», как утверждал на допросах 
его верный соратник и заместитель (скульптор по граждан
ской профессии) Вильгельм Ройе3. Уже 18 апреля вопрос о 
положении в комендатуре обсуждался на совещании руко
водства Советской Баварии, где коммунисты провели ре
шение освободить Вайнбергера от должности коменданта, 
как только отыщется другая кандидатура. Возможно, ему 
дали испытательный срок, однако Вайнбергер был неис
правим. В понедельник 21 апреля воинские части, придан
ные комендатуре, должны были провести массовые аре
сты в буржуазных кварталах, чтобы захватить несколько 
тысяч заложников4. Вайнбергер и Ройе саботировали это 
решение, считая его бессмысленным, более того, называя 
его «прикрытием новых грабежей». После чего вопрос об 
их отставке был предрешен.

3 Показания Ройе от 7 февраля 1920 г. (Ibid. 2874. Bl. 158).
4 Согласно показаниям Видемана, данная идея касалась 4000- 
5000 «буржуев», которых планировали заключить в тюрьму Шта- 
дельхайм и морить голодом, а потом часть из них отправить в каче
стве парламентеров в Бамберг. (Ibid. 3038. Bl. 138).

24 апреля новым комендантом стал Макс Мерер, а сама 
комендатура переселилась из армейского музея в Рези
денцию. Прощаясь, Вайнбергер выглядел совершенно ис
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тощенным и заявил Мереру, что собирается немедленно 
отправиться на лечение в Нижнюю Баварию5. Это уже по
пахивало открытой изменой — ведь там, в Бамберге, на
ходилось правительство Гофмана. Можно не сомневать
ся, что коммунисты истолковали намерения Вайнбергера 
именно в таком духе и начали спешно готовить операцию 
по его физическому устранению. Ситуацию усугубляло 
то, что бывший комендант выглядел осколком «опереточ
ной советской республики» первого образца, а его нелице
приятные частушки в адрес КПГ пользовались огромной 
популярностью не только в Швабинге.

5 Ibid. 3121. Bd. 1. Bl. 383-384. Согласно показаниям Ройе, Вайн
бергер действительно пытался сыграть роль посредника в перего
ворах между лидерами БСР и правительством Гофмана (Ibid. 2874. 
Bl. 159).
6 Показания невесты Вайнбергера Иоганны Граф. (Ibid. 3121. 
Bd. 1. Bl. 523-525).

План операции был разработан до мелочей. За Вайн- 
бергером установили слежку, ордер на его арест подписал 
Макс Штробль, коммунист и председатель баварской ЧК. 
Удобный момент представился 25 апреля, когда отправ
ленный в отставку комендант устроил прощальный ужин 
для друзей на квартире своей невесты. В половине деся
того вечера в квартиру под каким-то предлогом постучал 
один из адъютантов Видемана. Убедившись, что Вайнбер- 
гер и его заместители здесь, он помчался в школу Гульдейн. 
Менее чем через час оттуда явился вооруженный отряд в 
два десятка человек, заполнивший всю квартиру. Шестеро 
красногвардейцев держали на мушке портьеру на кухне, 
за которой, как они предполагали, должен был скрывать
ся Вайнбергер. Тот, чтобы не доводить дела до стрельбы, 
вышел из комнаты и объявил, что сдается6.

Невесте сказали, что арестованных отправят в поли
цейский участок, на самом же деле их отвезли все в ту же 
школу, где над ними устроили форменный самосуд. Осо
бенно старались женщины, оплевывая и топча ногами без
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защитных людей. Стало ясно, что пленников замучают до 
смерти. Однако вскоре перед школьными дверьми появи
лась делегация саперного батальона, заявившая, что до 
них дошли слухи об аресте их боевого товарища (один из 
заместителей коменданта, Ганс Россман, скрылся при аре
сте и отправился в расположение батальона). Операция 
уничтожения Вайнбергера явно пошла не по плану.

Руководство ею вновь взяли в свои руки Видеман и 
Роттер. Кое-как успокоив саперов, они погрузили Вайн
бергера и Ройе в автомобиль, чтобы отвезти их в близле
жащий полицейский участок Казмайрвахе. В нем несли 
службу члены НСДПГ, политические соратники бывшего 
коменданта. Утром 26 апреля Вайнбергер все еще находил
ся в этом участке, его даже не посадили в камеру, но до
просили и обыскали. При нем обнаружили только около 
тысячи марок, хотя злые языки утверждали, что бывший 
комендант прихватил с собой всю городскую кассу. Ког
да в участке вновь появились коммунисты, чтобы забрать 
арестованных, дело едва не дошло до вооруженной стыч
ки — независимцы заявили, что их пытаются подставить, 
обвинив в убийстве собственного соратника7.

7 Показания несшего службу на участке Казмайрвахе Вильгель
ма Баумана, который заявил пришедшим: «Если КПГ заварила эту 
кашу, пусть сама ее и расхлебывает» (Ibid. Bl. 416).

Детективная история едва не переросла в триллер, 
каждая из сторон вызывала к себе все новые подкрепле
ния. В конце концов ближе к полуночи в участке появились 
двое неизвестных — матрос и человек в штатском, предъ
явившие мандат, согласно которому им было поручено от
везти Вайнбергера в управление полиции, находившееся в 
центре города. Машина ждала их у входа в участок, куда и 
погрузили арестованного. Казалось, конфликтная ситуа
ция, грозившая перерасти в перестрелку, благополучно 
разрешилась. Но через час тот же автомобиль вернулся к 
полицейскому участку, из него вышел шофер и потребо
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вал компенсацию за разбитое стекло. Именно с его слов и 
реконструировали следователи последние минуты жизни 
бывшего коменданта.

Все началось с обычного желания подзаработать. За 
20 марок шофер Фотнер, машину которого остановили 
трое вооруженных людей, согласился отвезти опасного 
преступника в управление полиции. Двое зашли в участок 
Казмайрвахе, один человек в солдатской форме остался на 
улице. Вскоре вывели арестованного. Солдат сел на место 
рядом с водителем и стал указывать дорогу. Автомобиль 
несколько раз менял маршрут, пока не остановился у мо
ста через полноводный ручей Ауэрмюль, один из искус
ственных рукавов реки Изар.

Согласно показаниям шофера, трое сопровождающих 
отошли на пару метров от машины и начали переговари
ваться. Потом автомобиль вновь тронулся, но его тут же 
попытался остановить патруль. Приставив пистолет к ви
ску шофера, сидевший рядом солдат приказал двигаться 
дальше, не обращая внимания на крики патрульных. На 
переднем сиденье завязалась драка, и автомобиль остано
вился. Пока шофер и солдат выясняли отношения между 
собой, разбив одно из стекол, а потом объяснялись с под
бежавшим патрулем, трое, сидевшие сзади, вышли из ма
шины и отправились к ручью.

В конце концов шофер, получивший плату за свои услу
ги, отправился восвояси, не дожидаясь странных пассажи
ров. Садясь в машину, он услышал одиночный выстрел, про
звучавший совсем неподалеку. Вернувшись к полицейскому 
участку, он рассказал о произошедшем, но это не вызвало 
никакой реакции. Ему доверили отвезти второго арестован
ного, на сей раз поездка до управления полиции под конво
ем коммунистов обошлась без каких-либо приключений.

Дотошное следствие так и не смогло выяснить, был ли 
патруль, остановивший машину за минуту до убийства, на
стоящим или он являлся частью плана коммунистов, ре
шивших застрелить Вайнбергера при попытке к бегству. 



Убийство Вайнбергера 219

Так или иначе, тот не воспользовался представившимся 
шансом и не выбежал из машины, в очередной раз спутав 
карты своим палачам. В результате изможденного арестан
та просто спихнули в водный поток, а кто-то из сопрово
ждающих еще и выстрелил в него, попав в голову. Шофер 
не мог с уверенностью опознать Видемана, и в приговоре 
последнему убийство Вайнбергера не фигурировало8.

8 Тем не менее суд, состоявшийся 20 мая 1920 г., признал, что Ви
деман выступал инициатором и организатором убийства, подсуди
мый получил четыре года заключения в крепости (Ibid. 3038).
9 Ibid. 3121. Bd. 1. Bl. 543.
10 Показания невесты Вайнбергера Иоганны Граф (Ibid. Bl. 526).
11 Ibid. Bl. 383.

Утром 27 апреля в школе Гульдейн участники расправы 
с Вайнбергером на все лады расписывали ее детали. Прав
да, раздавались голоса, что «все вышло совсем не так, как 
мы хотели»9. По городу поползли слухи, что Вайнбергер 
был убит при попытке к бегству и труп его брошен в воду. 
Узнав об аресте Вайнбергера и Ройе, свое собственное рас
следование тут же начали вести их подруги и секретар
ши — Элизабет Вайс и Тереза Бургмайер. Посетив квар
тиру, где произошел арест, они едва не довели несчастную 
невесту до обморока: Вайс сразу же вытащила из декольте 
револьвер, щелкала предохранителем, была крайне нерв
ной и недружелюбной10.

Еще через день в комендатуре было официально объ
явлено, что Вайнбергер и Ройе расстреляны. Вайс забилась 
в истерике и кричала, что лично застрелит убийцу, а Виде
ман при этом злобно ухмылялся11. Обе дамы были увере
ны в том, что это дело рук коммунистов, и начали мстить 
за гибель близких людей так, как это могут делать только 
женщины. И Элизабет Вайс, и Тереза Бургмайер после па
дения БСР стали активно сотрудничать с полицией, пре
вратившись в провокаторов и штатных свидетелей на су
дебных процессах.
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Анархист Эрих Мюзам впоследствии попытался дать 
объяснение столь резкой перемене женских настроений, 
используя понятие сексуальной революции: «Девушка из 
рабочей семьи, Тереза Б., со всей страстью участвовала в 
процессе преобразований. Ее можно было видеть на каж
дом собрании, на каждой демонстрации... На свой страх и 
риск и вместе с другими она проводила агитацию на ули
цах и в домах, весь Мюнхен знал ее и называл “красной 
Терезой”. Ей поручали самые ответственные и тайные по
ручения, она была абсолютно надежна и не покидала вве
ренный ей пост ни днем, ни ночью. Она была всегда обхо
дительной и приветливой, ее никогда не покидало хорошее 
настроение. Мы все в ней души не чаяли. Так было с ноября 
на протяжении всего периода революции.

В последние недели революции она была любовницей 
товарища В., коммуниста, которому было поручено от
ветственное дело. Незадолго до катастрофы В. попал под 
подозрение в предательстве и однажды был найден уби
тым. “Красная Тереза” страстно выступала против подоб
ных подозрений, убеждая всех в его полной невиновности. 
После гибели В. она продолжала служить революцион
ному движению, пока не выяснилось, что для того, что
бы отомстить за смерть возлюбленного, она стала пре
дательницей... Случай этой молодой работницы является 
единственным преступлением красных, в основе которо
го лежат сексуальные мотивы»12. Как видим, Мюзам не 
избежал искушения провозгласить знаменитое «ищите 
женщину», неуклюже обойдя вопрос о преступлении, по
родившем баварскую фурию.

12 Muebsam Е. Raeterepublik und sexuelle Revolution. — Literaten an 
der Wand. S. 198-199.

После того, как прозвучали приговоры лицам, имевшим 
хоть какое-то отношение к убийству Вайнбергера (в школе 
Гульдейн находилось под ружьем до 800 коммунистов, не
сколько десятков из них были приговорены к различным 
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срокам заключения), следователи все еще продолжали 
искать таинственного матроса, на которого и «повесили» 
смертельный выстрел. Результат, заполнивший собой це
лый том судебно-следственного дела, оказался нулевым. 
В революционном Мюнхене бушлат и тельняшка заменяли 
любой мандат и пользовались в определенных кругах не
виданным спросом.

13 июля 1921 г. прокурор подписал постановление о 
прекращении следствия, хотя последние документы в деле 
относятся к концу 20-х гг. В отличие от нашумевшего рас
стрела заложников в гимназии Луитпольда смерть Вайн
бергера, труп которого выудили из воды в середине мая, 
не вызвала всплеска общественного возмущения. Он был и 
оставался одним из красных...



Глава 4.
БУДНИ СОВЕТСКОЙ БАВАРИИ

Реакция горожан
«Своеобразие революции в Мюнхене заключалось в том, 

что нигде в городе полностью не прекращалась повседнев
ная жизнь. Напротив, были кварталы, которые казались со
вершенно не изменившимися, совсем мирными», — вспоми
нал один из очевидцев1. За годы войны горожане научились 
приспосабливаться к любым новациям местной и централь
ной власти2. Печатный орган Исполкома отмечал с сарказ
мом в середине апреля, что мюнхенцы за прошедшие полго
да уже успели привыкнуть к революции, она стала частью 
их будничного распорядка дня. Многим даже стало казать
ся, что ее постепенность и бескровный характер являются 
баварской спецификой, отражая добродушный характер 
(Gutmuetigkeit) местных жителей.

1 Штейдле А. От Волги до Веймара. М., 2010. С. 43.
2 «За время войны мы привыкли первым делом думать о том, как 
можно обойти тот или иной закон. Чем более демократическим 
становится правительство, тем больше возможностей такого рода 
открывается перед нами», — отмечал в своем дневнике 21 апреля 
1919 г. мюнхенский учитель (HofmillerJ. Op. cit. S.195).
3 Munchener Revolutionsstimmung. — MV. 17. April 1919. Nr. 4.

Придя к власти, коммунисты пообещали обывателям 
конец спокойной жизни. Отныне им придется бояться не 
только случайных выстрелов, но и опасаться за свой бан
ковский счет и постоянный доход, получаемый без прило
жения собственного труда3. Первым делом на мюнхенцев 
обрушился девятый вал декретов и постановлений, афиш- 
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них тумб не хватало, плакатами были заклеены заборы и 
витрины магазинов в центре города. Женщины из прилич
ных семей передавали друг другу слухи об арестах и обы
сках, утверждая, что ходившие по домам солдаты не могли 
быть местными, их выдавало произношение и внешний вид. 
Врывавшиеся в квартиры предъявляли невразумительные 
мандаты, угрожали: «Подождите, недалеко то время, ког
да мы поставим к стенке по одному человеку от каждой 
буржуйской семьи»4. Томас Манн бесстрастно фиксировал 
в своем дневнике рассказы прислуги о грабежах в городе, 
пока не впал в бешенство, узнав о принудительном вскры
тии банковских сейфов, — эта мера касалась его лично.

4 StaB. Staatsanwaltschaft. 2268.
5 Автор связывал это с особым характером баварцев: «В них 
осталось много крестьянского, некое тугодумное упрямство. Их 
политическая активность находила свое выражение скорее в ру
гательствах, нежели в делах» (Sauerbrucb F. Das war mein Leben. 
Munchen, 1951. S. 318, 322).

Прошло всего несколько дней, и к угрозам расстрела на 
месте или отправки в революционный трибунал привыкли — 
суровость революционных законов компенсировалась их 
полным неисполнением. Хирург Зауэрбрух в своих мемуарах 
признавал, что революционеры с красными повязками на ру
каве грозили зажиточным горожанам самыми страшными 
карами, но практически не совершали тяжких преступле
ний5. И все же для тех, кого называли «буржуями», апрель 
1919 г. был месяцем «великого страха» в отдельно взятом го
роде, который еще недавно казался самым милым и уютным 
на свете. Освальд Шпенглер писал о «четырех неделях ада», 
через которые он прошел. Ад являлся, конечно, понятием 
относительным. Обыватели за годы войны научились при
спосабливаться к обстоятельствам — искали полезные зна
комства, ездили на «менку» в деревню,^предлагали взятки 
чиновникам, участвовали в мелких спекуляциях. 24 апреля 
учитель гимназии доверил своему дневнику запись о том, что 
в мюнхенских ресторанах исчезли мясные блюда. Это выгля
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дело как признак приближающегося конца света: «Или нас 
выручат войска извне, или мы погибнем от голода»6.

6 Hofmiller J. Op. cit. S. 185.
7 Mann Th. Op. cit. S. 202.
8 Miinchener Revolutionsstimmung. — MV. 17. April 1919. Nr. 4.

Самые богатые и знатные горожане предпочитали 
перестраховаться — их исход из Мюнхена начался сразу 
после убийства Эйснера. Беженцы рангом попроще за
полняли гостиницы и пансионы в альпийских предгорьях, 
санатории, расположенные неподалеку от Мюнхена. С 
провозглашением Советской республики бегство приоб
рело массовые масштабы. Шикарные отели в центре Мюн
хена давно уже перестали ждать состоятельных клиентов. 
Остававшихся в городе удерживала надежда на скорое за
вершение советского эксперимента. «Не верю, что режим 
продержится больше нескольких дней», — записал Томас 
Манн в своем дневнике 17 апреля7.

Провозглашение всеобщей стачки радикально изме
нило внешний облик центра города. С его улиц исчезли 
легковые автомобили и извозчики, из страха перед «бося
ками» закрылись многие рестораны и кафе. Магазины, ко
торым было предписано продавать товары по фиксирован
ным ценам, открывались всего на несколько часов в день. 
Ночью буржуазные кварталы в центре города буквально 
вымирали, утром на улицах и площадях собирались не
большие группки прилично одетых горожан, передавали 
из уст в уста последние известия: руководители БСР сбе
жали, прихватив огромные суммы, на складах солдаты 
растаскивают остатки продовольствия, город окружили 
правительственные войска. Новая власть и здесь пыталась 
применить классовый подход: «В то время как капиталист 
в бессилии стискивает кулаки в карманах, мелкий буржуа 
занимает выжидательную позицию»8.

Зато на рабочих окраинах бурлила жизнь. В дни все
общей стачки трактирам запрещалось продавать вино. 
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Политически активные рабочие, 
переместились из пивных в здания школ и гимназий, где 
были образованы сборные пункты отдельных районов 
(их стали называть секциями, что вызывало ассоциации с 
Парижской коммуной). Некоторые из зданий были ранее 
реквизированы для размещения войск, иногда их прихо
дилось освобождать от прежних обитателей буквально 
с боем. Наиболее известными местами, где собирались 
сторонники КПГ, были гимназии Луитпольд и Гульдейн (в 
последней собирались рабочие секции Вестэнд). Там го
товился общий обед, проводились политические занятия, 
многие мужчины и женщины оставались ночевать, чтобы 
не возвращаться к надоевшему быту. Для многих проис
ходившее выглядело театральным спектаклем, в котором 
каждый мог принять участие.

В воспоминаниях очевидцев представлены живопис
ные образы молодых людей, только что записавшихся в 
Красную Армию. Им выдали оружие, но не объяснили, 
как с ним обращаться, и новобранцам не терпелось попро
бовать его в действии. Как только над городом появлялся 
самолет, разбрасывавший листовки правительства Гофма
на, на улицах начиналась беспорядочная стрельба. Тут не 
помогали никакие запреты, вольных стрелков не останав
ливало даже то, что в результате такого заградительного 
огня было убито и ранено несколько обитателей верхних 
этажей, неосторожно высунувшихся из окон.

Центральный вокзал Мюнхена, с большими потерями от
битый у путчистов, оставался государством в государстве. В 
то время как железнодорожники продолжали свою работу, 
на перронах и в залах ожидания ежечасно разворачивались 
драматические события. Запрет самовольного ввоза в город 
продуктов питания оборачивался произволом — солдатские 
патрули конфисковывали найденное в свою пользу, поэтому 
за контроль над вокзалами и даже отдельными пакгаузами 
шла настоящая война между вооруженными отрядами, кото
рые возглавляли самозванные коменданты. «Каждый из спар
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таковских унтер-офицеров делал все, что хотел»9. С 21 апреля 
были отменены железнодорожные билеты. Попасть на поезд 
можно было только по предписанию транспортной комиссии 
Исполкома либо по партийному билету НСДПГ или КПГ, если 
партстаж его владельца превышал три месяца10. На подобные 
детали мало кто обращал внимание, вагоны брали штурмом, в 
течение нескольких часов ожидая отправления состава, — о 
расписании уже никто не вспоминал.

9 См. воспоминания чиновника Центрального вокзала Мюн
хена: Siegert М. Aus Munchens schwerster Zeit. Erinnerungen aus 
dem Miinchener Hauptbahnhof wahrend der Revlutions- und Ratezeit. 
Mtinchen, 1928.
10 Bahnverkehr. — MV. 21. April 1919. Nr. 8.
11 StaB. Staatsanwaltschaft. 2106. Bd.l. Bl. 352.
12 Об этом Мэннер говорил на собрании фабзавкомов 19 апреля 
(Gerstl М. Op.cit. S. 88). Только на выплату зарплат рабочим мелких 
предприятий в дни забастовки из государственной кассы было по
трачено 800 тыс. марок.

Наблюдатели отмечали обилие солдатских шинелей и 
рабочих кепок, наводнивших центр Мюнхена в первые дни 
второй БСР. Из-за стачки приходилось ходить пешком, 
отсутствие трамваев вызывало недовольство всех горо
жан. Уже в пятницу 18 апреля была возобновлена работа 
мюнхенских театров и цветочных магазинов, что породи
ло волну насмешек со стороны «истинных» коммунистов. 
Лидерам КПГ приходилось выдерживать настоящую оса
ду со стороны рабочих, утверждавших, что стачка бьет по 
их кошельку. Обещаниям, что власти заставят предпри
нимателей выплатить за время простоя полную зарплату, 
они не верили. Владельцы мастерских, магазинов, тракти
ров просто не имели для этого свободных средств. На со
брании фабзавкомов 16 апреля Левинэ внес предложение, 
чтобы в таких случаях за простой заплатил профсоюз, 
но отказался делать какие-либо послабления для мелких 
предприятий11. По подсчетам Мэннера, забастовка стоила 
предприятиям и городской казне около 10 млн марок12.
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Процесс установления советской власти в городах и ве
сях Верхней Баварии невозможно свести к единой схеме. Как 
правило, местные активисты рабочих партий проводили но
вые выборы в уже существующий совет, который заявлял о 
принятии на себя властных полномочий. Степень радикализ
ма проводимых мероприятий определялась не столько пар
тийной принадлежностью лидера совета, сколько его личны
ми качествами. Нередко старая администрация оставалась 
на своих постах, в результате чего получалось форменное 
двоевластие. Историк Карл Мюллер вспоминал о своем 
пребывании в городке Мурнау к югу от Мюнхена: железно
дорожный вокзал был там во власти красных, а почта — в 
руках бело-голубых. На здании первого вывешивались де
креты БСР, на здании второй — обращения правительства 
Гофмана. В зависимости от того, какой вооруженный отряд 
заходил в Мурнау, его бургомистр вывешивал то красные, то 
бело-голубые флаги, стараясь ни с кем не ссориться13.

13 Mueller К.A. Mars und Venus. Erinnerungen 1914-1919. Stuttgart, 
1954. S. 324-325.
14 См. письмо Каина, направленное в Исполком из Вольфратсха
узена от 20 апреля 1919 г. (StaB. Staatsanwaltschaft. 2066).

Известно о нескольких отрядах красногвардейцев, кото
рые совершали рейды по окрестностям Мюнхена, чтобы по
мочь их «советизации». Сохранился отчет командира одно
го из них, Ганса Каина, о двухдневном пребывании отряда 
в Вольфратсхаузене. Каин собрал местных активистов ра
бочих партий и потребовал немедленных выборов местного 
совета, к которым должны быть допущены только трудя
щиеся (ранее в выборах участвовало все население городка). 
Однако и после новых выборов совет остался в своем старом 
составе, более того, он отказывался действовать под коман
дой «пришлых». Назревавший конфликт разрешился сам 
собой — отряд Каина отправился «советизировать» сосед
ний Штарнберг, а обещанный в качестве поддержки отряд 
Красной Армии так и не добрался до Вольфратсхаузена14.
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Аналогичные меры были приняты и в Розенхайме — там 
во главе советской власти оказался коммунист Гидо Копп. Он 
и группа его сторонников захватили полицейский участок, 
добыв таким образом оружие. За этим последовало взятие 
заложников и проведение реквизиций, плоды которых раз
давались беднейшим слоям местного населения15. Копп по
пытался развернуть наступление в направлении соседнего 
Вассербурга, но его отряд был остановлен. Бургомистр Ро
зенхайма признал свершившийся переворот и остался на 
своем посту. В большинстве случаев старый чиновничий ап
парат на местах предпочитал «не связываться» с революцио
нерами, не без основания рассчитывая на то, что их экспери
ментам скоро будет положен конец.

15 StaB. Staatsanwaltschaft. 2058. По решению военно-полевого 
суда Копп получил восемь лет заключения в крепости.
16 Gegenrevolution in Partenkirchen. — MV. 18. April 1919. Nr. 5.
17 Osterreichisches Staatsarchiv. Neues Politisches Archiv. Karton 502. 
Liasse Bayern 1/4.

В городах к северу от Дуная руководители рабочих со
ветов заявляли об отказе от власти под давлением Бамберга, 
который угрожал направить войска на подавление непокор
ных. В Верхней Баварии, например, в высокогорном Партен- 
кирхене, инициативу взяли на себя зажиточные горожане, 
сформировавшие ополчение, куда записалось 500 человек16. 
Советская власть утвердилась там только 22 апреля вместе с 
прибытием отряда красноармейцев из Мюнхена.

После того, как о признании БСР заявил приграничный 
город Линдау, власти австрийской земли Форарльберг закры
ли границу с Баварией. Тем не менее, агитаторы из Советской 
Баварии неоднократно выступали на собраниях австрийских 
социал-демократов. В частности, названный спартаковцем 
инженер Отто Гролль делал в Брегенце доклад о достижениях 
мюнхенских коммунаров. Власти Форарльберга и Зальцбурга 
уже в середине апреля усилили пограничную охрану, чтобы не 
допустить бегства в Австрию лидеров БСР после ее падения17.
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Практика реквизиций
Перед новой властью стояла непростая задача убедить 

своих сторонников в том, что жизнь для них начинает ме
няться к лучшему. Вопрос о равных политических правах 
всех граждан Германии был уже решен, хотя никакая кон
ституция не могла устранить социального неравенства. 
Обещание особых прав для трудящихся получило свое 
формальное воплощение в системе советов, избиравшихся 
по профессиональному признаку. Рабочий контроль над 
производством, равно как и социализация ключевых от
раслей промышленности, также казались «задачей дня», 
за которую в течение предшествующих десятилетий вы
ступали социалистические партии.

Объявив всеобщую стачку, Левинэ на некоторое время 
сбил волну ожиданий. Как и в России, драпируемая под дик
татуру пролетариата власть коммунистов могла предложить 
лишь одно — перераспределение общественного богатства 
в пользу социальных низов. Уже первая БСР поставила во
прос об экспроприации жилищного фонда буржуазии. Ее 
наследники не оставили без внимания выигрышную тему: 
«Наш принцип — дать каждому рабочему приличное оби
талище и устранить жилищную роскошь богатеев. Прочь из 
ваших темных закоулков! Жилища имеются. Возьмите их »18. 
Однако мюнхенские рабочие, в отличие от своих русских 
товарищей, не спешили воспользоваться широким жестом 
новых властей. Сказывались традиционное немецкое зако- 
нопослушание и уважение к частной собственности, кроме 
того, люди не верили в прочность БСР и боялись, что, клю
нув на ее призывы, вскоре окажутся козлами отпущения. В 
источниках не зафиксировано ни одного случая выселения 
или «уплотнения» зажиточных горожан для того, чтобы в 
их квартиры вселились потомственные пролетарии.

18 Цит. по: Вернер П. Баварская Советская Республика. С. 136. 
Полностью данный документ публикуется в приложении к третьей 
главе.
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Решающую роль должно было сыграть перераспреде
ление в пользу рабочих продовольствия — в годы войны 
им пришлось пережить достаточно лишений, карточная 
система именно для них стала «гениально организован
ным голодом»19. Всех горожан объединял страх перед 
тем, что дефицит продуктов в условиях правления комму
нистов примет катастрофические масштабы. Евгению Ле
винэ пришлось успокаивать собравшихся представителей 
фабзавкомов 17 апреля — запасов в городе предостаточно, 
зерно вот-вот подвезут из Ландсхута, картофель движет
ся из Нижней Баварии, и можно надеяться, что он пре
одолеет заслоны бамбергского правительства20. Левинэ 
пообещал не сокращать рацион выдачи продуктов, в том 
числе молока для детского питания. Исполком принял 
специальное постановление о запрете переработки моло
ка в сыр и масло.

19 Ленин В.И. ПСС. Т.31. С.15.
20 StaB. Staatsanwaltschaft. 2106. Bd. 1. Bl. 63.
21 В пасхальную неделю власти выдавали один фунт картофеля 
вместо четырех, масло заменили маргарином, из свободной про
дажи исчезли колбасы и мясные продукты, не подлежавшие ра
ционированию (Gerstl М. Op. cit. S. 81). Не было недостатка лишь в 
сигаретах, так как новые власти стали ликвидировать запасы, хра
нившиеся на военных складах (Tabak aus Heeresbestanden. — MV. 
22. April 1919. Nr. 9).

Вопреки первоначальным обещаниям правительство 
Гофмана усиливало продовольственную блокаду Южной 
Баварии, и это оказалось весьма действенной мерой, прово
цировавшей недовольство населения советской властью21. 
Не меньшую роль играло и сокращение подвоза продуктов 
из альпийских предгорий, формально находившихся под 
контролем БСР. За годы войны крестьяне привыкли к тому, 
что плоды их труда стали мерой всех вещей, а горожане 
сами приезжали за ними в деревню, предлагая на обмен все, 
что угодно. Мюнхенские коммунисты мало что могли пред
ложить крестьянам, но не решились на изъятие излишков в 
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рамках продовольственной диктатуры. Оставались только 
просьбы о помощи и призывы к смычке деревни и города: 
«Рука руку моет. Оставив городских пролетариев один на 
один с голодом, вскоре и вы, крестьяне, почувствуете на 
своей шкуре последствия этого шага»22. Очевидно, что по
добные увещевания не могли переломить ситуацию к луч
шему. На словах поддерживая БСР, местные крестьянские 
советы не предпринимали никаких действий для сбора про
довольствия и отправки его в Мюнхен.

22 An die baierischen Bauern! — MV. 16. April 1919. Nr. 3.
23 StaB. Staatsanwaltschaft. 2258a.

Оставалось последнее средство — тотальный учет и 
перераспределение запасов продовольствия, в том числе и 
у зажиточных горожан. В годы войны этим ведало специ
альное подразделение магистрата, теперь этим занялись 
представители советской власти. Сохранилась специальная 
инструкция по поиску запасов продуктов (Hamstervorraete), 
изданная экономической комиссией Исполкома. Минимум, 
который оставляли для личного пользования семьи, состав
лял 10 яиц, 4 фунта муки, центнер картошки, 30 бутылок ви
на23. Нерационируемые продукты (пиво, соленья, повидло) 
конфискации не подлежали. Чтобы избежать произвола, 
была достигнута договоренность, что сотрудники эконо
мической комиссии (было задействовано 35 человек) будут 
проводить обыски совместно с чиновниками магистрата. 
Последние действительно принимали участие в рейдах, но 
выражали свои протесты, если наряду с продовольстви
ем изымались и предметы одежды. В ходе следствия они 
утверждали, что адреса, куда следовало отправиться с обы
ском, зачастую определялись по доносам соседей.

Конфискация излишков на частных квартирах давала 
весьма скромные результаты. Как правило, изымались сига
реты, яйца, сахар, алкоголь. Впрочем, бывали и исключения. 
У тайного советника Зедльмайра на полках за книгами было 
обнаружено и реквизировано 66 фунтов риса, 66 фунтов яч
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менного кофе, 7 фунтов чая, 14 фунтов гороха, 17 фунтов 
фасоли, 170 бутылок вина, 85 бутылок шампанского24. Бо
гатая добыча попадала в руки инспекторов при обысках ма
газинов и трактиров. Естественно, владелец продуктовых 
запасов пытался «договориться по-хорошему», усаживал 
проверяющих за стол, предлагал взятку. Самые предусмо
трительные предъявляли документы, что они являются ком
мунистами, продукты оставлены им на хранение и т.д.

24 Кроме того, в ходе обыска у мюнхенского Плюшкина было опи
сано для последующей реквизиции 30 пар штанов, 16 дамских пла
тьев, 31 пара обуви (Ibidem).
25 Этот факт признавал даже полицейский отчет, составленный 
после падения БСР. Источником злоупотреблений там называлось 
то, что члены комиссий получали оплату своего труда частью рек
визированного имущества и продовольствия (Ibid. 3124. Bl. 125).

Реквизированные экономической комиссией продукты 
не могли разрешить проблему обеспечения огромного го
рода продовольствием. Их свозили в городскую коменда
туру, а потом отдавали в больницы и социальные учреж
дения25. Серьезной головной болью лидеров Мюнхенской 
коммуны стали стихийные реквизиции, участие в которых 
принимали самые разные слои населения: красноармейцы 
и солдаты гарнизона, рабочие и безработные, служащие 
советских учреждений и отпетые рецидивисты. Стихий
ный розыск и передел продуктов, о масштабах которого 
мы не имеем достоверных данных, был самым очевидным 
источником «великого страха», который охватил добро
порядочных горожан.

Этот передел не являлся грабежом в классическом 
смысле слова — предоставленные сами себе воинские ча
сти и учреждения начинали заниматься «самоснабжени
ем». Как правило, участники реквизиций предъявляли ор
дера и мандаты разной степени подлинности. Случалось, 
что сотрудники экономической комиссии и магистрата 
сталкивались при обыске с командой вооруженных крас
ноармейцев, которая увозила обнаруженное продоволь
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ствие в свою казарму. Руководители отдельных секций 
КПГ приторговывали изъятыми продуктами, снабжали 
ими «нужных людей» и собственных родственников.

Успех реквизиций зависел от наличия не только винто
вок, но и грузовиков. Особой популярностью пользовались 
помещичьи хозяйства и монастыри неподалеку от Мюнхе
на — все знали, что там хранятся деликатесы и изысканные 
вина. Напитки уничтожали на месте, в результате чего не
которые выезды за продовольствием превращались в пья
ные оргии. Реквизиции дополнялись пропагандистскими 
кампаниями. В воззвании Комитета действия под названи
ем «Дайте рабочим хлеб!» упоминалось среди прочего, что 
в монастыре бенедиктинцев было изъято полтонны копче
ностей и 20 тыс. яиц26. Уже после падения БСР служители 
культа составили опись своих потерь, где фигурировала 
даже половина пирога, съеденная революционными солда
тами прямо в монастыре. В престижных районах Мюнхена 
некоторые особняки освобождали от излишков продоволь
ствия по нескольку раз. В следственном деле Вильгельма 
Рейхарта отражена печальная судьба виллы на Луитполь- 
дштрассе, 212, где проживала Анна Зибиг, которую ре
гулярно навещал герцог Кристоф Баварский. Любовное 
гнездышко не только лишилось винного погреба, но и пре
вратилось в сборный пункт коммунистов района Швабинг, 
во дворе виллы установили пять пулеметов и миномет27.

26 Gerstl М. Op. cit. S. 79-80.
27 Полицейский отчет, перечисляющий похищенное в особняке 
на Луитпольдштрассе, вплоть до лопат и кочерги, отмечал, что «по 
непонятным причинам в сохранности остался велосипед госпо
жи Зибиг», у которого исчез лишь насос. В своих показаниях на 
следствии Рейхарт утверждал, что виллой распоряжался его одно
фамилец, лидер коммунистов Швабинга (StaB. Staatsanwaltschaft. 
2851. Bl. 35-38,173).

Пример самых активных экспроприаторов оказывал
ся весьма заразительным. Большинство красноармейцев 
не занималось «барахольством», они просто брали то, что 
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считали необходимым для продолжения службы. Франц 
Лефлер показывал на следствии, что его воинская часть 
самовольно оставила позиции в Ресмооре, так как им не
сколько дней не подвозили еду28. Власти с каждым днем 
ужесточали меры борьбы с мародерами: «Всякая реквизи
ция без соответствующего полномочия на нее будет рас
сматриваться как грабеж». В обращении к солдатам и ра
бочим, подписанном Рейхартом 19 апреля, неправомерное 
изъятие продовольствия приравнивалось к предательству, 
а за последнее полагалась смертная казнь29.

28 Ibid. 7303.
29 Gerstl М. Op.cit. S. 84.

Стихийные реквизиции, проводившиеся в дни Мюн
хенской коммуны, нельзя рассматривать как чистый кри
минал вне конкретно-исторического контекста. На протя
жении всей войны власти держали наемных работников в 
полуголодном состоянии, те получали по карточкам лишь 
минимум продуктов. Печально известная «брюквенная 
зима» 1917/1918 гг. стоила Германии нескольких сот тысяч 
жизней, потерянных от недоедания и болезней. «Гениаль
но организованный голод» карточной системы сопрово
ждали слухи о бесящихся с жиру богачах, наживавшихся 
на войне, о сказочных запасах вина и деликатесов в под
валах их особняков. Коллективная жажда мщения была 
одним из источников революционной энергии, которая 
нередко била через край. Придя к власти на этой волне, 
коммунисты не только не могли, но и не хотели принимать 
драконовские меры по отношению к своим заблудшим со
ратникам, которые дословно понимали и рьяно претворя-’ 
ли в жизнь большевистский лозунг «грабь награбленное».

Финансовые потоки
После поражения под Дахау усилиями верных прави

тельству Гофмана чиновников была установлена продо
вольственная, почтовая и транспортнаяДлсщД^ террито
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рии к югу от Дуная, которая, конечно, не была абсолютно 
непроницаемой. Так, через линию фронта с юга на север 
сумел прорваться скорый поезд с мюнхенскими предпри
нимателями, отправлявшийся на Лейпцигскую ярмарку. 
До 26 апреля продолжались поставки военного снаряже
ния со складов Первого армейского корпуса в Северную 
Баварию. 19 апреля представители различных советских 
ведомств во главе с Эвальдом Мортенсом отправились в 
Ландсберг-на-Лехе для обсуждения вопроса о поставках 
продовольствия в Мюнхен30. На следующий день туда при
была делегация из Бамберга. После серии взаимных упре
ков (северяне утверждали, что в Мюнхене рационируемые 
продукты получают лишь коммунисты, южане выражали 
сомнения в правомочности своих оппонентов вести пере
говоры — у тех не было письменных мандатов) было до
стигнуто техническое соглашение о приеме транспортов с 
продовольствием. Представители БСР взяли на себя обя
зательство охраны и равномерного распределения про
дуктов среди городского населения31.

30 StaB. Staatsanwaltschaft. 2794.
31 Bericht der am 20. April nach Landsberg entsandten Lebensmittel- 
komission. — MV. 25.April 1919. Nr.12. Дальнейшие переговоры о по
ставках продовольствия не проводились.

Отбывая из Мюнхена в Бамберг в первую неделю 
апреля, правительственные чиновники захватили с со
бой клише для печатания денег — Бавария имела право на 
собственную эмиссию по согласованию с имперским пра
вительством. Уже в первый день всеобщей стачки совет
ские власти ощутилИл Дефицит наличности, необходимой 
для оплаты Красной Армии и управленческого аппарата. 
В дальнейшем сумма долга росла как снежный ком, воена
чальники и командиры самого разного ранга переходили 
от просьб к угрозам и самостоятельным действиям. Тол
лер требовал немедленной присылки 40-50 тыс. марок на 
фронт под Дахау, иначе сотрудники его штаба просто раз
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бегутся32. Не получая обещанного жалованья, рота солдат, 
охранявших главный вокзал Мюнхена, окружила здание 
военного министерства и угрожала штурмом, пока Рей- 
харт не подписал распоряжения о погашении половины 
задолженности33.

32 Донесение анонимного шпиона. — HSA Bayern. Kriegsarchiv. 
RWGrKdo 4. 347.
33 См. письмо Рейхарта, публикуемое в приложении к пятой главе.
34 Письмо А.А. Иоффе В.И. Ленину о положении в Баварии. 
С.137.
35 См. доклад Абрамовича, публикуемый в приложении ко второй 
главе.

Перефразируя ленинский тезис, можно утверждать, что 
всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она в 
состоянии платить по счетам. Иоффе уже 5 марта ругал мюн
хенцев за нерешительность: «У них денег нет и они боятся 
национализировать банки»34. Одним из условий, которое вы
двинул Левинэ в ходе переговоров об образовании советского 
правительства, являлся «немедленный захват банков проле
тарской Красной гвардией»35. То разгораясь, то затухая, кон
фликт в финансовой сфере привел к развалу неформальной 
коалиции коммунистов и левых социалистов в Комитете дей
ствия и в конечном счете — к краху Мюнхенской коммуны.

Советская историография рисовала почти идилличе
скую картину экономических успехов БСР, считая их след
ствием жесткой финансовой политики: «Если, несмотря на 
кабинетные черты плана, проведенные мероприятия делали 
пролетариат фактическим хозяином производства, то это 
объясняется теми решительными мерами, которые приняло 
советское правительство по отношению к банкам и финан
сам. Толкаемое нуждой в деньгах и саботажем буржуазии, 
бросившейся изымать вклады и спекулировать деньгами и 
валютой, советское правительство нанесло удар по самому 
чувствительному месту буржуазной собственности. Бан
ки были поставлены под суровый контроль пролетарской 
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диктатуры и фактически национализированы. Обращение 
банкнот было уничтожено, банковские сейфы вскрыты, а со
державшаяся в них наличность записана на счет владельца 
и реквизирована»36. Идеализированный образ финансово
го механизма, надежного и точного, как швейцарские часы, 
имел мало общего с реальностью.

36 Застенкер Н. Баварская советская республика. М., 1934. С. 117-118.
37 Gerstl М. S.67, 73. Деньги записывались на банковский счет кли
ента.
38 Aufruf! — MV. 19. April 1919. Nr. 6.

Декрет об изъятии наличных денег из банковских ячеек 
был подписан Мэннером уже 16 апреля, однако его реализа
ция на следующий день принесла всего лишь 20 тыс. марок37. 
Предпринимательские круги все еще доверяли финансовой 
системе своей страны и предпочитали безналичный рас
чет, а в банковских ячейках держали иностранную валюту 
и драгоценности. Официально разрешенная сумма выплат 
с банковских счетов составляла всего 1200 марок, причем 
для ее получения было необходимо иметь разрешение фаб- 
завкома соответствующего предприятия и экономической 
комиссии Исполкома. «Накопление бумажных денег явля
ется капиталистическим преступлением по отношению ко 
всему народу, а особенно — к пролетариату»; тем, кто от
казывается нести наличность в банки, Мэннер грозил рев
трибуналом38. 17 апреля по его предложению фабзавкомам 
было разрешено контролировать безналичные переводы хо
зяев предприятий, таким образом, банковская дайна была 
отменена. Однако законопослушных баварцев оставалось 
все меньше и меньше. Вскоре стало известно, что в банках 
продолжалась выдача наличности вплоть до 50 тыс. марок, 
крупные суммы всеми доступными путями пытались выве
сти за пределы Южной Баварии.

На собрании фабзавкомов 17 апреля Левинэ заявил о при
нятии драконовских мер в финансовой сфере. В ближайшие дни 
будут конфискованы средства предпринимательских союзов и
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студенческих корпораций (Burschenschaften)39. Аксельрод, при
данный Мэннеру в качестве политического комиссара, настаи
вал на полной конфискации иностранной валюты и драгоцен
ностей, которые частные клиенты хранили в банках. Это уже 
превосходило самые страшные кошмары мюнхенской буржуа
зии. При всем своем радикализме Мэннер не был готов встать 
в ряды твердокаменных большевиков, ни в грош не ставивших 
право частной собственности. Он выступил против изъятия со
держимого банковских ячеек, вынеся 18 апреля этот вопрос на 
собрание в «Хофбройхауз». Его оппонентом выступил сам Ле
винэ, вновь разыгравший русскую карту: «В Революционном 
банковском совете заседают весьма достойные товарищи. Но 
в силу того, что они все время работали с капиталистами, они 
до сих пор не могут избавиться от их влияния»40. Поэтому в 
качестве политического комиссара им и был придан «опытный 
деятель первой Советской республики в России».

39 StaB. Staatsanwaltschaft. 2106. Bd.l. Bl. 70.
40 Ibid. 32.
41 Цит. по: Ф. Хитцер. Под именем доктора Йорданова. С.388-389.
42 См. радиограмму Аксельрода, публикуемую в приложении к 
пятой главе.

После падения БСР Аксельрод, защищая свою жизнь, вы
ставлял себя в ходе следствия противником радикальных мер 
в финансовой сфере: «Моя деятельность должна была только 
служить порукою правильного ведения дел; я же рассматри
вал эту деятельность как нечто, моей задаче совсем не отве
чающее, и поэтому контролем занимался очень мало, подпи
сывая бумаги лишь в отдельных случаях... Денег из баварских 
государственных средств я никогда не держал в руках и за 
деятельность свою никогда не получал вознаграждения»41. 
Однако в своих донесениях в Москву во время существования 
БСР он излагал ситуацию совершенно иначе, подчеркивая 
«невозможность осуществления основных декретов, Мэннер,, 
независимец, депутат по финансам, не выполнил решений о 
конфискациях, хотя они были одобрены»42.
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Вряд ли глава финансовой комиссии занимался скрытым 
саботажем, ведя дело к падению Советской Баварии, как 
утверждала позже коммунистическая историография. Он от
давал себе отчет в том, что разовые изъятия наличных денег 
и драгоценностей не решат проблем Мюнхенской коммуны. 
На протяжении всего ее существования комиссия Мэннера 
предлагала радикальные финансовые меры, которые, однако, 
были рассчитаны на долговременную перспективу. 26 апреля 
фабзавкомы получили право на оперативный контроль над 
денежным оборотом промышленных и торговых предприя
тий. Последние должны были ежедневно сдавать свою вы
ручку в банк, им запрещалось иметь несколько счетов, вы
плачивать дивиденды своим акционерам. Готовился и декрет 
о чрезвычайном налоге на капитал (Vermoegensabgabe), но 
до его принятия дело уже не дошло43.

43 См. выступление Мэннера на собрании фабзавкомов 26 апре
ля. — Munchener Post. 28. April 1919.
44 Донесение Цеха от 22 апреля (РАЛА. R 2737), донесение Рицле
ра от 24 апреля 1919 г. (Ibid. R 2733).
45 Цех уже 7 апреля провел встречу с мюнхенскими банкирами, 
обсудив с ними меры по блокированию денежного оборота на тер
ритории, подконтрольной БСР (доклад Цеха № 62 от 5 мая 1919 г. — 
Ibidem).

Отделение рейхсбанка, находившееся в Мюнхене, про
должало кредитовать местные банки наличностью и в дни 
существования БСР. Под давлением коммунистов руково
дители отделения рейхсбанка даже запросили в Берлине 
50 млн марок наличными, отдавая себе отчет в том, что эта 
просьба не будет выполнена. Все это вызывало настоящее 
бешенство графа Цеха в Мюнхене и Курта Рицлера в Бам
берге44. Прусский посланник не ограничился угрозами в 
адрес чиновников рейхсбанка, он добился того, что вход в 
подземные хранилища, где держали золотые слитки, был 
завален мебелью, а ключи от них переправлены в Бамберг45.

Лидеры БСР, в попытке разом решить проблему нехват
ки наличности, обращали свои взоры на восток, в направ
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лении Будапешта и Москвы. Правительство Белы Куна 
получило в свое распоряжение солидные запасы валюты, 
хранившиеся в Государственном банке Венгрии, и не от
казывало в финансовых субсидиях австрийским комму
нистам. Доходила ли венгерская помощь до их баварских 
соратников, неизвестно. Однако как минимум дважды из 
Мюнхена в Будапешт направлялась делегация, перед ко
торой стояла задача привезти наличные деньги46. Выясне
ние вопроса о том, кто и когда участвовал в легендарном 
полете, крайне занимало следствие после падения БСР. 
Некоторые из допрошенных утверждали, что самолет, 
стартовавший с аэродрома в Шлейсхайме, должен был до
браться до Москвы. Так или иначе, пролетев несколько де
сятков километров, пилот посадил машину к юго-востоку 
от Мюнхена, сославшись на поломку мотора.

46 См. документ, публикуемый в приложении к настоящей главе.

В отличие от российских большевиков, которые в пери
од военного коммунизма свели к минимуму сферу исполь
зования наличных денег, их баварские единомышленники 
пытались взять эту сферу под свой полный контроль. По
граничным стал тот рубеж, где финансовые потоки приоб
ретали материальное выражение. Если выдача наличности 
с банковских счетов была ограничена минимальной сум
мой, то зарплату рабочим нужно было выдавать в полном 
объеме. В среду и четверг в Виттельсбахском дворце царило 
настоящее столпотворение — представители фабзавкомов 
сдавали в экономическую комиссию свои заявки на полу
чение зарплаты, которую выплачивали по субботам. По
скольку деньги снимались со счетов самих предприятий, 
проблема заключалась только в отсутствии их бумажного 
эквивалента. На то, чтобы наладить печатание собствен
ных денежных знаков, у лидеров Мюнхенской коммуны 
уже не хватило ни материальных ресурсов, ни времени.

Нельзя не согласиться в Ханной Арендт, утверждавшей, 
что нет лучшего средства подорвать авторитет советов, чем 
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предоставить им право на управление экономической сфе
рой47. История БСР достаточно ярко иллюстрирует этот 
вывод. Взаимное недоверие коммунистов и независимцев, 
работавших в административных структурах, блокирова
ло нахождение компромиссов. Партийные соображения и 
личные амбиции доминировали над классовыми интереса
ми, сколько бы руководители многочисленных комиссий- 
и ведомств не клялись в верности пролетариату. Необхо
димость ежедневно получать одобрение своих действий 
со стороны собрания фабзавкомов лишало правительство 
БСР свободы рук в принятии непопулярных решений.

47 Арендт X. Указ. соч. С. 383.
48 Запись беседы с мюнхенскими торговцами от 29 апреля 1919 г. — 
РААА. 2733.

Диссонансом в стройном хоре голосов, подчеркивав
ших дилетантизм финансовой и экономической политики 
баварских коммунистов, звучало мнение группы мюнхен
ских коммерсантов, прибывших в Берлин в конце апреля 
1919 г. и принятых в рейхсканцелярии. «Представляются 
необоснованными надежды на то, что мероприятия ком
мунистического правительства приведут к скорому эконо
мическому краху... Система может функционировать еще 
в течение нескольких месяцев»48. Мюнхенцы ссылались на 
товарные запасы в крупнейших магазинах и на складах 
города, а также на то, что фабзавкомы смогли наладить 
деятельность предприятий, покинутых их владельцами. 
«Значительная часть населения, прежде всего трудящиеся 
классы, во все большей степени переходят на сторону ком
мунистического правительства. Они получают более вы
сокую зарплату, их привлекают различные мероприятия, 
например, возможность почти бесплатно посетить театр, 
предъявив партийный билет или профсоюзную карточ
ку. Вследствие этого в широких кругах населения растет 
убеждение, что нынешнее правительство делает для ра
бочих гораздо больше, чем делали все предшествовавшие 
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революционные правительства». Подобные известия пу
гали Шейдемана и Гофмана гораздо больше, чем стенания 
многочисленных Кассандр о тотальном хаосе, царящем на 
территории, подконтрольной властям Советской Баварии.

Культурная жизнь
Политические оппоненты нередко обвиняли российских 

большевиков в «пренебрежении к имеющейся духовной 
культуре»49. История Советской Баварии свидетельствует 
скорее об обратном. Ее лидеры просто не успевали реаги
ровать на импульсы, идущие от творческой интеллигенции, 
многие представители которой увидели в приходе новой 
власти шанс заявить о себе. Мюнхен давно уже стал одним 
из излюбленных мест проживания художественной богемы, 
а Швабинг, где она предпочитала селиться, стал понятием 
нарицательным. До 1914 г. в городе было зарегистрирова
но 1770 человек, зарабатывавших на жизнь живописью50. В 
дни БСР свой собственный профсоюз образовали около 300 
безработных «работников сцены», требовавших предостав
ления в их распоряжение театральных зданий.

49 Мартов О.Ю. Указ. соч. С. 26.
50 Geyer М.Н. Op. cit. S. 69.
51 Ход событий реконструирован на основе судебных дел акти
вистов Революционного совета высшей школы, пытавшихся за

Важным центром культурной жизни являлся Мюнхен
ский университет, зимний семестр которого пришелся как 
раз на революционную эпоху и нес на себе отпечаток только 
что закончившейся войны (Kriegsnotsemester). Состав обуча
ющихся изменился за счет демобилизованных молодых офи
церов, которые принесли в студенческую среду интерес к по
литике и идейный радикализм. Уже в ноябре 1918 г. «Группа 
социалистических академиков» начала борьбу за изменение 
состава университетского сената и пересмотр содержания 
учебного процесса. Им противостоял «студенческий совет», 
являвшийся креатурой старого руководства51.
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После провозглашения Советской Баварии Ландауэр 
распорядился немедленно закрыть университет как реакци
онное учреждение. Лидер «социалистических академиков» 
Александер Штрассер в семь утра седьмого апреля лично 
закрыл ворота главного здания и вывесил над ними красный 
флаг. Вскоре перед воротами собрались толпы студентов, 
они требовали продолжить занятия. Пока шли переговоры 
с сенатом, в Мюнхене установилась власть коммунистов. 
Радикально настроенные доценты провозгласили себя Ре
волюционным советом высшей школы, а сам университет — 
«пролетарским образовательным учреждением».

За словами немедленно последовали дела. В главной 
аудитории университета постоянно проходили пропаган
дистские мероприятия в поддержку БСР, началось чтение 
специальных лекций для пролетариев Мюнхена, прохо
дивших по вечерам. 17 апреля состоялась лекция Отто То
маса о Коммунистическом манифесте, 23-го — Бенхейма о 
большевизме и событиях в России, 29-го — Фриды Руби- 
нер об отношении большевиков к демократии. Пресса БСР 
писала: «Пролетарии и пролетарки прорвали искусствен
но созданные барьеры. Они вошли в залы университета, и 
никакая темная сила не сможет удалить их оттуда»52. Не
довольные отсутствием занятий студенты срывали объяв
ления о лекциях для мюнхенских рабочих, но до открытых 
столкновений дело не доходило.

хватить власть в университете в середине апреля 1919 г. (StaB. 
Staatsanwaltschaft. 2652, 2973).
52 Das Proletariat bricht das Bildungsmonopol — MV. 19.April 1919. 
Nr. 5.

Для школьников продолжались вынужденные канику
лы, здания школ и гимназий были превращены в казармы и 
госпитали. Коммунисты одобрили реформу образования, 
предложенную Ландауэром, однако не прилагали особых 
усилий для ее практической реализации. На 23 апреля 
было назначено совещание учащихся средних школ Мюн
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хена под эгидой Революционного совета учеников. Ини
циаторы выдвигали на обсуждение здравые идеи: обеспе
чение автономии школ, сокращение числа обязательных 
предметов, увеличение роли спорта и творчества в обра
зовательном процессе, отказ от экзаменов53. Кроме того, 
речь шла об изъятии из школьных библиотек литературы, 
пропагандировавшей войну, о радикальном пересмотре 
содержания уроков религии, которые должны были из
бавиться от механической зубрежки и сделать акцент на 
этическое воспитание школьников54.

53 An die kommunistischen und sozialistischen Schuler Munchens. — 
MV. 21.April 1919. Nr. 8.
54 Bildungsrevolution. — MV. 21.April 1919. Nr. 8; Zur neuen 
Erziehung - MV. 26. April 1919. Nr. 16.
55 An die arbeitende Jugend! — MV. 25. April 1919. Nr. 12.

Коммунисты поддерживали деятельность организации 
«Свободная социалистическая молодежь» (ССМ), создан
ной в первые недели революции. В нее приглашались мо
лодые рабочие и работницы, которым обещали не только 
духовное образование в социалистическом духе, но и ре
гулярные занятия физкультурой, участие в путешестви
ях. ССМ требовала немедленного введения шестичасово
го рабочего дня для рабочих до 18 лет, зачета обучения в 
рабочее время, принятия специальных законов о защите 
молодежи на производстве55. Судя по прессе, во второй по
ловине апреля общественные организации в Мюнхене по
являлись как грибы после дождя. От них требовалось про
возглашение лояльности по отношению к БСР, после чего 
их инициаторы без труда получали помещения в зданиях 
бывших министерств, отправлялись в Виттельсбахский 
дворец за финансовыми субсидиями.

Если появление различного рода союзов, советов и 
общественных комитетов отчасти объяснялось эгоисти
ческими интересами их организаторов, то все более ак
тивное участие женщин в общественно-политической 
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жизни революционной эпохи определялось высокими и 
искренними мотивами. Они покидали «церковь, кухню и 
детей» для того, чтобы продемонстрировать свое нежела
ние возвращаться к патриархальным устоям довоенного 
общества. Годы войны освободили их от покровительства 
мужчин, научили принимать самостоятельные решения, и 
теперь они были готовы без остатка отдаться революции56. 
Не случайно женщина-спартаковка с горящим взором, па
пироской во рту и револьвером в руке стала одним из из
любленных образов политической карикатуры тех лет.

56 Абрамс А. Формирование европейской женщины новой эпохи
1789-1914. М., 2011. Ч.III.

Многие из женщин, примкнувших к советскому движе
нию и оказавшихся на его левом краю, не были убежден
ными сторонницами коммунистических идей. Ими двигал 
протест против условностей и ханжества буржуазного 
общества, против освещенных моралью и религией правил, 
превращавших женщину в существо второго сорта. В отли
чие от известного типа мужчин, предпочитавших выступать 
с зажигательными речами в пивных и кофейнях, они явля
лись революционерами действия. У Красной Армии не было 
недостатка в санитарках, а у рабочих дружин — в повари
хах. Хильдегард Крамер несколько раз ездила в Северную 
Германию, помогая установить связи между отдельными 
группами коммунистов. Эгла Текль отправилась вместе с 
Толлером на фронт под Дахау. После убийства коменданта 
Вайнбергера его соратницы Тереза Бургмайер и Элизабет 
Вайс начали собственное расследование этого преступле
ния. Врач Хильдегард Менци, опекавшая Эгльхофера, учила 
его английскому языку и предоставила ему убежище, когда 
правительственные войска вошли в Мюнхен.

Подобные примеры, взятые из судебных дел «фурий 
революции», можно было бы продолжить. И следователи, 
и свидетели обвинения не жалели усилий для обоснования 
ненормальности их поведения. Речь шла и о сексуальной 
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распущенности, и о психических расстройствах, попахива
ло даже ведьмами: «Менци была духовным вождем Эгльхо- 
фера, и он действовал исключительно по ее директивам»57. 
К сожалению, вопрос об участии женщин в Баварской ре
волюции еще не получил достойного освещения58, впрочем, 
как и вопрос о роли женщин в революции вообще.

57 StaB. Staatsanwaltschaft. 2127. Bl.17.
58 Единственная книга, посвященная этой теме, носит апологе
тический характер и граничит с жанром феминистского памфле
та: Sternsdorf-Hauck Ch. Brotmarken und rote Fahnen. Frauen in der 
bayrischen Revolution und Raterepublik 1918/19; mit einem Briefwechsel 
zwischen Frauen vom Ammersee, aus Miinchen, Berlin und Bremen. Koln, 
2008.
59 Geyer M.H. Verkehrte Welt. С.73. См. также: Miihsam R. Rare- 
republik und sexuelle Revolution. S. 195-198.
60 Nur fiir das werktatige Volk! — MV. 22. April 1919. Nr. 9.

Если у противников Советской Баварии спартаковки вы
зывали нескрываемое отвращение, то ее творцы порой прак
тиковали потребительское отношение к своим экзальтиро
ванным сторонницам. Превращение секретарш в любовниц 
и наоборот являлось повсеместным явлением среди револю
ционных вождей. Писатель Оскар Мария Граф воспринимал 
революцию как победу «сексуал-демократии». Для него, как 
и для многих других представителей швабингской богемы, 
она была непрекращающимся спектаклем с эротическим 
подтекстом, что нашло отражение в их литературных и пу
блицистических произведениях последующих лет59.

После завершения всеобщей стачки в город вернулась 
обычная театральная жизнь. В Национальном театре ста
ли давать специальные представления по низким ценам для 
трудящихся, в кассе следовало предъявить «какой-нибудь 
документ, подтверждающий принадлежность к рабочим и 
служащим»60. В Народном театре каждый день шли все те 
же «коммерческие» пьесы, что и раньше. 26 апреля в афи
ше стояла «Сестра Хризантема», 27-го — «Святой Флори
ан», 28-го — «Священник фон Кирхфельд».
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Комитет действия революционных деятелей искусства 
призывал выйти на авансцену представителей нового по
коления, не испорченного «капиталистической эпохой»61. 
Художники предлагали устроить авангардистские проекты 
на улицах города, кто-то лоббировал производство кино
фильма о русской революции62. Безработные актеры жало
вались на то, что им не дают открыть собственный театр, и 
для облегчения своей деятельности требовали от властей не 
допускать никаких иных представлений за деньги63.

61 Gesrtl М. Op. cit. S. 70.
62 Автор идеи предлагал среди прочего включить в фильм сцену, 
в которой Ленин и Лев Толстой вместе идут на прием к царю Нико
лаю Второму — Вернер П. Баварская Советская Республика. С. 39.
63 StaB. Staatsanwaltschaft. 2124а. Реакция советской власти ока
залась на удивление оперативной. 26 апреля комендант Мюнхена 
приказал «запретить объединениям дилетантов ставить театраль
ные постановки, особенно за плату». В распоряжение безра
ботных актеров был предоставлен зал отеля «Леопольдштадт», 
первое представление должно было состояться уже 29 апреля 
(Verschiedenes. — MV. 26. April 1919. Nr. 13).

Несмотря на попытки сведения личных счетов и введения 
цензуры «снизу», представители творческих профессий в 
дни Мюнхенской коммуны не испытывали особых неудобств. 
Напротив, происходившее в городе казалось им огромным 
перформансом, открытым для участия всем и каждому. Ра
дикальные цели и грубая риторика коммунаров вызывали 
сочувствие и уважение, их неспособность наладить нормаль
ную жизнь — временными трудностями на пути в светлое 
будущее. В Мюнхене работали кабаре, актеры которых, как 
и раньше, высмеивали тупость и самодовольство германских 
обывателей, была проведена специальная лотерея в помощь 
вдовам павших бойцов Красной Армии.

Эффектной презентацией новой власти стал массовый 
праздник, проведенный 22 апреля, в последний день стач
ки. Его открывал парад частей Красной Армии и рабочих 
отрядов, в котором, по разным оценкам, участвовало от 10 
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до 15 тыс. человек64. Город оказался в распоряжении но
вых хозяев жизни: «на улице только рабочие, пролетарии, 
нигде не видно прилично одетых мужчин или элегантных 
дам. Складывается впечатление, что мюнхенская буржуа
зия исчезла с лица земли»65. Будущий личный фотограф 
фюрера Генрих Гофман, сделавший в тот день уникальные 
снимки, вызвал законные подозрения у красноармейцев 
и был арестован66. Возобновленное в субботу движение 
трамваев в день парада вновь остановили, чтобы напом
нить горожанам о силе пролетариата и серьезности его 
намерений.

64 По данным, которые поступили от местных осведомителей в 
штаб правительственных войск, в параде участвовало 3942 воору
женных человека. — HAS Bayern. Kriegsarchiv. RWGrKdo 4. 27.
65 Der Rote Tag des Miinchner Proletariats. — MV. 23. April 1919. 
Nr. 10.
66 Гофман провел несколько часов в комендатуре, пока его не 
опознал кто-то из работавших там клиентов его фотомастерской. 
После этого по отношению к известному городскому фотографу 
проявили особую толерантность, выдав разрешение снимать все, 
что ему захочется (Гофман Г. Гитлер был моим другом. Воспоми
нания личного фотографа Гитлера 1920-1945. М., 2007. С. 28).
67 WernerР. Die Bayrische Raterepublik. Tatsachen und Kritik. Leipzig, 
1919. S. 48. В русском издании книги данная цитата была опущена.

Во второй половине дня в каждом из районов города 
прошли собрания, участники которых отправились затем 
на вечернюю демонстрацию. Идея провести общее тор
жественное заседание сторонников БСР в Мариенкирхе 
провалилась — собрание фабзавкомов не дало согласия на 
украшение интерьера церкви красными флагами, тем бо
лее в пасхальные дни. Выступая перед демонстрантами с 
балкона Виттельсбахского дворца, Левинэ провозгласил: 
«Мы благодарны нашим русским братьям и следуем их 
примеру. Пролетарская революция пришла к нам с Восто
ка. На Востоке взошло солнце нашего счастья!»67. Светить 
над Баварией ему оставалось уже очень недолго.
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На пропагандистском фронте
Готовясь к решающему столкновению на поле боя, обе 

партии гражданской войны вели активную пропагандист- 
На стороне Гофмана была не только мате

риальная поддержка берлинских властей68, но и каналы вли
яния на общественное мнение всей Германии69. Публикуемая 
ниже листовка, которую распространяли по всей Баварии, 
мало чем отличалась от образчиков военной пропаганды — 
та же демонизация противника как «бестий», «сброда», «не
людей», та же откровенная ложь о беззащитных женщинах, 
попавших в лапы кровожадных коммунистов.

68 Уже 7 апреля министр экономики имперского правительства 
получил указание увеличить поставку бумаги для ежедневной га
зеты Бамберга. — Akten der Reichskanzlei. S. 144.
69 Так, в листовке, обращенной к рабочим соседнего с Баварией 
Вюртемберга, давались уничижительные характеристики вождей 
БСР. Макс Левин, например, оказывался «большевиком из Москвы 
с сифилисом мозга, который еще в 1906 г. выдавал своих товарищей 
царским палачам» (An die Proletarier Wiirtembergs! — Literaten an 
der Wand. S. 80).
70 См. донесения Рицлера от 17-19 апреля 1919 г. — PAAA. 2733.

Свой вклад в нагнетание истерии в Берлине вносили и 
донесения Рицлера, который со ссылкой на бежавших из 
Мюнхена очевидцев утверждал, что во главе БСР нахо
дятся «самые известные представители международного 
коммунизма», преимущественно русские, а сам город раз
делен на округа, каждый из которых отдан на разграбле
ние тому или иному спартаковскому отряду. Количество 
заложников из числа богатых горожан оценивалось в до
несениях Рицлера в 500-800 человек, постоянно шла речь 
о расстрелах взятых в плен офицеров правительственных 
войск70. Некоторые из этих «новостей» немедленно попа
дали на ленты телеграфного агентства Вольфа, а оттуда в 
германскую прессу.

Коммунары же находились в информационной блока
де, весь мир (не исключая и Россию) узнавал о событиях в 
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Мюнхене от политических противников Советской Баварии. 
Первоначально на стороне лидеров БСР выступал такой 
важный фактор, как новизна — левые силы рассматрива
ли события в Баварии как новый этап германской револю
ции. Но постепенно соотношение сил менялось в пользу 
контрреволюции. Как отмечал в своем докладе Абрамович, 
«вся наша агитационная работа среди белых ни к чему не 
привела и час падения начал быстро приближаться».

Трудно спорить с утверждением, что Советскую Бава
рию могла спасти только «массированная пропагандист
ская кампания во всех частях рейха»71. В случае успеха та
кая кампания обеспечила бы рост симпатий к мюнхенским 
коммунарам, попыткам повторения их опыта и деморали
зовала бы воинские части, направлявшиеся для подавления 
локальных революционных выступлений. Однако вести ее 
за пределами Южной Баварии было некому — только что 
созданная компартия страны лишилась своих националь
ных вождей и находилась на полулегальном положении.

71 Holler Н. Op. cit. S. 229.
72 Gerstl М. Op. cit. S. 29-31.

Сразу же после провозглашения первой БСР буржуаз
ная пресса была поставлена под контроль революционной 
цензуры, газетные полосы заполнили декреты и обращения 
новой власти72. В отличие от России, где простые люди впер
вые сталкивались с печатным словом уже в ходе революции, 
мюнхенцы были избалованы обилием периодических изда
ний. Отсутствие привычных источников информации вы
зывало недовольство зажиточных горожан, из уст в уста 
передавались самые невероятные слухи. В дни всеобщей за
бастовки им приходилось читать исключительно «Сообще
ния Исполкома», которые раздавались бесплатно.

Коммунистическая подоплека этого ежедневного изда
ния была очевидна даже непосвященным. Статьи из берлин
ской «Роте Фане» редактировались таким образом, что они 
выглядели безоговорочной поддержкой баварских коммуна
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ров73. Информация о событиях в Советской России и Венгрии 
занимала в «Сообщениях» больше места, чем репортажи из 
самой Германии. Читатель практически ничего не мог узнать 
о ходе работы над новой конституцией страны в Веймаре или 
над мирным договором в Париже, зато имел возможность 
ознакомиться с программными документами Коммунисти
ческого Интернационала и статьями Ленина, которые попа
дали в редакцию окольными путями, в основном благодаря 
радиосообщению с Будапештом74.

73 Die baierische Raterepublik — keine lokale Machtfrage. — MV. 18. 
April 1919. Nr. 5.
74 Так, статья Ленина о Брестском мире была перепечатана из газе
ты итальянских социалистов «Аванти» (MV. 26. April 1919. Nr. 13).
75 Запись в дневнике от 20 апреля 1919 г. — Hofmiller J. Op. cit. 
S.195.

В конце концов против запрета независимой прессы 
выступили на собрании фабзавкомов сами печатники, зна
чительная часть которых осталась без работы. Их угроза 
отказаться от набора «Сообщений» и декретов БСР по
действовала — с 23 апреля начали выходить газеты КПГ и 
НСДПГ, с 26 апреля — популярная в городе «Мюнхенер 
Пост». Из-за цензуры и блокады эти издания не могли удо
влетворить информационный голод горожан, обескура
женных калейдоскопом происходивших событий.

Применительно к Советской Баварии мы с полным правом 
можем говорить о «революции плакатов». Именно из плака
тов, расклеенных по всему городу, люди узнавали о том, какая 
нынче власть в городе, о ее последних распоряжениях, именно 
плакаты становились главным средством пропагандистского 
воздействия. Магазинные витрины были сплошь заклеены объ
явлениями, декретами, призывами и прокламациями. Осталось 
интересное наблюдение: «Клейстер оказывается более прочным, 
чем все правительства и революции... Плакаты давно ушедших в 
небытие правительств все еще продолжают висеть на улицах, и к 
ним стекается публика, жаждущая хотя бы что-то прочитать»75.
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Бамбергское правительство отвечало пропагандистски
ми ударами с воздуха. Пользуясь наличием значительно
го авиапарка, оно регулярно разбрасывало над Мюнхеном 
собственные листовки и газеты (граф Цех сообщал о том, 
что они оказывают серьезное воздействие на настроения го
рожан и требовал увеличить сброс печатной продукции как 
минимум в десять раз76). Первые прокламации из Бамберга 
появились в Мюнхене уже 9 апреля вечером, они требовали 
от чиновников сохранять верность правительству, избран
ному ландтагом77. Некоторые листовки состояли всего из 
одной-двух фраз: «Выше голову, не падайте духом! Помощь 
придет в самое ближайшее время»78. Запрет властей БСР на 
чтение контрреволюционной литературы ни к чему не при
водил, хотя за распространение враждебных слухов обе
щали строго наказывать: «Долг каждого красноармейца — 
арестовывать болтунов, которые своей ложью подрывают 
авторитет Советской республики и ее вождей»79. Никакого 
эффекта не давал и стихийный обстрел самолетов, кружив
ших над центром города.

76 Донесение Цеха от 16 апреля 1919. — РААА. 2733.
77 Siegert М. Op.cit. S. 53.
78 Листовка была подписана Гофманом и Шнеппенгорстом, раз
брасывалась с самолета 21 апреля (Gerstl М. Op.cit. S. 89).
79 Приказ Эгльхофера от 28 апреля 1919 г. — Appelle. Anlage 81.
80 Appelle. Anlage 94.

С каждым днем пропагандистское воздействие Бам
берга на горожан нарастало, оно велось по всем правилам 
психологической войны. Ложь перемешивалась с правдой, 
ставка делалась на разжигание ненависти к «пришель
цам», страха перед^голодом и хаосом, с которыми ото
ждествлялась советская власть. «В Мюнхене неистовству
ет русский террор» — утверждал подзаголовок листовки, 
разбрасывавшейся над городом 16 апреля80. Чужеродный 
характер вождей БСР подчеркивался не только ссылками 
на их небаварское происхождение, но и использованием в 
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пропаганде не немецкого слова «совет» (Rat), а его русско
го эквивалента (Sowjet)81. От имени крестьянских союзов 
Северной Баварии Гофман обещал лишить БСР поставок 
продовольствия. В другой листовке утверждалось, что на 
левом берегу Дуная стоят наготове эшелоны с продукта
ми, которые будут розданы мюнхенцам, как только в го
роде будет восстановлен порядок.

81 Ein Faulspruch der Nauener Station «An alle». — MV. 16. April 1919. 
Nr. 3.
82 Одна из женщин, арестованных после занятия Мюнхена пра
вительственными войсками, приводила мнение охранников тюрь
мы: «Все спартаковцы — русские и галичане», т.е. галицийские ев
реи. — Вернер П. Баварская Советская Республика. С. 101.
83 См.: Revolution und Raterepublik. S. 293.
84 Местные евреи «в целом негативно относились к деяни
ям своих одноплеменников, прибывших из-за рубежа» (StaB. 
Staatsanwaltschaft. 3124. Bl. 150).
85 HAS Bayern. Kriegsarchiv. RWGrKdo 4. 170.

Подспудно тлевшие антисемитские настроения баварцев 
выплеснулись на поверхность уже в первые дни революции. 
Менялись лишь персонифицированные объекты ненави
сти — вначале это были Эйснер и Фехенбах, затем Мюзам и 
Толлер и наконец Левин и Левинэ. Тезис о всемирном еврей
ском заговоре, прикрывавшемся знаменем рабочего Интер
национала, находил сторонников во всех слоях общества82. 
Таким «подарком» не могла не воспользоваться пропаганда 
Бамберга, хотя это и вызвало письменный протест мюнхен
ского Объединения еврейских граждан83. Тот факт, что мест
ная еврейская община не приняла советскую власть, был вы
нужден признать отчет полиции, появившийся летом 1919 г.84 
В то же время победители из лагеря военных настаивали на 
том, что дело было не только в нашествии «расово чуждых 
агитаторов», но и в огромных денежных суммах, которые 
тратили на них Россия и даже Великобритания85.

Популярным приемом психологической войны, пришед
шим с полей Первой мировой, являлись истории о массс^ 
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вом насилии над женщинами и даже об их обобществлении. 
Подобным утверждениям коммунисты давали грубовато
доходчивый ответ: «Жаль, что распутные буржуазные да
мочки узнали об этом обстоятельстве только из листовок, 
разбрасываемых летчиками Гофмана над Мюнхеном. Жаль, 
а то они охотно опочили бы на мохнатой, запятнанной кро
вью груди красноармейца»86. Эрих Мюзам обращался к этому 
сюжету в статье, посвященной сексуальному раскрепощению 
женщин в дни Мюнхенской коммуны: «Когда меня спустя 
два года <после революционных событий> привели к зубно
му врачу в тюрьме, этот добропорядочный человек спросил 
меня: “Разве вы не понимали, что обобществление женщин 
будет с ожесточением воспринято населением Баварии?”»87.

86 Вернер П. Баварская Советская Республика. С. 72.
87 Literaten an der Wand. S. 199.
88 Будих-Дитрих В. Мюнхенские коммунары. М., 1929. С.11-12.

В условиях почти полной изоляции от остальной Гер
мании пропагандисты БСР могли бы сделать ставку на 
сепаратистские и антипрусские настроения, достаточно 
сильные в предгорьях Альп. Но они сами являлись «при
шельцами», а самое главное — убежденными сторонни
ками ортодоксального марксизма, согласно которому 
перспективу на будущее имело только унитарное государ
ственное устройство. Напротив, бамбергцы сумели обра
тить себе на пользу партикуляризм и патриархальные на
строения значительной части местного населения, прежде 
всего крестьянства. Образы поставленной с ног на голову 
МарйетжирхеГ’ низверженной и поруганной скульптуры 
«Дева Бавария» наглядно отражали то обещание рестав
рации старого и доброго порядка, которым было увенчано 
пропагандистское наступление белых.

На этом фронте власти БСР оказались в глухой оборо
не, им пришлось признать, что угрозы и посулы из Бамбер
га оказывали серьезное воздействие даже на организован
ных рабочих88. Уже 13 апреля Исполкомом была создана 
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комиссия по пропаганде, в которую вошли Левин, Нортен 
и Фрелих. В ее ведении находились цензоры и редакторы, 
контролировавшие выпуск печатной продукции. Проще 
всего было разоблачать явную ложь, вроде слухов о том, 
что Макс Левин сбежал в Швейцарию, прихватив с собой 
два миллиона марок89. 16 апреля в «Сообщениях» появи
лось специальное обращение к баварским крестьянам: не 
верьте лжецам, утверждающим, что Советскую республи
ку провозгласили чужаки и иностранцы — ее провозгла
сил трудящийся народ Баварии90.

89 MV. 18. April 1919. Nr. 5. См. также плакат советских властей от 
17 апреля, разоблачавший аналогичные слухи о бегстве из Мюнхена 
Толлера и Левинэ (Kennt Ihr Eure Fuhrer? — Gerstl M. Op. cit. S. 72).
90 An die baierischen Bauern! — MV. 16. April 1919. Nr. 3.
91 StaB. Staatsanwaltschaft. 2106. Bd. 1. Bl. 344.
92 Ibid. Bl. 62.

В тот же день на заседании фабзавкомов были зачита
ны листовки, которые разбрасывались с самолетов и дис
кредитировали вождей Советской Баварии — домыслы 
об их психических и физических болезнях вызвали смех 
собравшихся. «Печально, что так называемое социали
стическое правительство не может вести борьбу со свои
ми политическими противниками иначе, как приписывая 
им телесные болезни и немощь, которыми они попросту 
не обладают»91. На следующий день Левинэ уже поднялся 
до широких обобщений: «Про нас рассказывают небыли
цы, будто Мюнхен тонет в крови, там господствует террор, 
дети гибнут от голода, не получая молока, происходит 
надругательство над женщинами и все такое прочее, при
чем все это якобы утверждают очевидцы. По всей Герма
нии расклеены плакаты с призывами “Спасти Мюнхен!” 
Мы сами спасем Мюнхен, и спасем от капитализма»92.

Коммунистические лидеры Советской Баварии явля
лись яркими ораторами, чувствовавшими настроение ау
дитории, однако без практических успехов невозможно 
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было разъяснить позитивные цели новой власти, убедить 
колеблющихся в том, каким образом она обеспечит всем 
немцам избавление от нужды и страданий. Авторы обра
щений и программных статей второй БСР, среди которых 
выделялись Фрида Рубинер и Пауль Фрелих, обладали ин
дивидуальным почерком и доходчивым стилем, но не мог
ли избавиться от штампов ортодоксального марксизма, от 
черно-белого видения мира, разделенного на буржуазию 
и пролетариат. Уже упоминавшийся эффект новизны был 
быстро утрачен, обещания «цепи побед советской власти» 
в соседних странах также не сбывались.

Особое внимание лидеры БСР уделяли пропаганде 
среди солдат правительственных войск, приближавших
ся к Мюнхену93. Один из пленных, захваченных в Дахау, 
был допрошен на заседании Комитета действия 17 апре
ля. По его словам, офицеры рассказывали солдатам о 
том, что они должны спасти Мюнхен, который находится 
во власти преступников, грабивших склады и магазины94. 
Уверенность в классовой солидарности «пролетариев в 
военной форме» притупляла бдительность лидеров БСР, 
заставляла их выдавать желаемое за действительное. Не 
находит своего подтверждения информация о том, что в 
последующие дни были распропагандированы целые во
инские эшелоны, двигавшиеся в направлении баварской 
столицы. Позже тон и содержание листовок, адресован
ных противнику, изменились. Представители казармен
ных советов мюнхенского гарнизона теперь уже обраща
лись к солдатам правительственных войск как к своим 
фронтовым товарищам и призывали их дезертировать, 

93 Первая листовка советских властей, обращенная к правитель
ственным войскам и добровольческим отрядам, была озаглавлена 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В ней содержался при
зыв изгнать офицеров и перейти с оружием в руках на сторону Со
ветской Баварии. Листовку разбрасывали с самолетов над линией 
фронта (Gerstl М. Op. cit. S. 68).
94 StaB. Staatsanwaltschaft. 2851. Bl. 88.
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чтобы не покрывать себя позором братоубийственной 
войны95.

95 An alle Kameraden! — Gerstl М. Op. cit. S. 102.
96 StaB. Staatsanwaltschaft. 3124. Bl. 155.

Различные сюжеты из истории Мюнхенской коммуны 
показывают, что к концу апреля она стала выходить из со
стояния победной эйфории, начала борьбу с дикими рек
визициями и красноармейской вольницей, сделала первые 
шаги по налаживанию осмысленного администрирования. 
Первоначальные представления о том, что Советская Ба
вария — только искра, призванная зажечь революционный 
пожар в Германии, были весьма похожи на большевистскую 
идею немедленной «мировой революции». После того, как 
функция искры оказалась исчерпанной, лидеры и сторон
ники коммунистической диктатуры начали обустраивать 
общественную жизнь «всерьез и надолго».

Дискредитация их действий в рамках пропагандист
ской войны, которую выиграло правительство Гофмана, 
имела далеко идущие последствия. Обвинения в адрес 
мюнхенских коммунаров будут подхвачены нацистским 
движением и войдут в идеологический арсенал Третьего 
рейха. Речь об этом пойдет в заключительной главе. Демо
низация противника — излюбленный прием военной про
паганды, и гражданская война в Баварии не являлась ис
ключением. Живописание ужасов «красной диктатуры», 
которое распространялось по всей Германии из Бамберга, 
контрастировало с выводами полицейского отчета, подво
дившего итог апрельским событиям в Мюнхене: «Если не 
принимать во внимание расстрел заложников, приходится 
признать, что во время правления советского правитель
ства не было ни убийств, ни поджогов, ни изнасилований, 
ни крупномасштабных грабежей продовольствия, ни все
общей экспроприации частной собственности»96.
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ДОКУМЕНТЫ

Листовка правительства Гофмана, 
вторая половина апреля 1919 г.

Рабочие, солдаты, крестьяне, граждане!
Мюнхен, крупнейший из баварских городов, стоит на 

пороге гибели. Благодаря беспощадной травле и демаго
гии кучке пришлых большевистских агентов удалось при
влечь на свою сторону часть мюнхенских рабочих и солдат. 
Подавляющее большинство беззащитных мюнхенцев от
дано на расправу этим элементам, которые раздают ору
жие и открыто призывают к организованным грабежам. 
Они вооружили русских военнопленных, чтобы наводить 
ужас на местное население. Они создали трибуналы, гро
зящие смертной казнью каждому, кто откажется подчи
няться их приказам. Прикрываясь понятием свободы, они 
беспощадно преследуют любое выражение собственного 
мнения. Без суда и следствия они расстреливают невино
вных, даже беззащитные женщины попали в число их за
ложников. Они разрушили хозяйственную жизнь города, 
провозгласив бессрочную забастовку. В Мюнхене уже нет 
ни хлеба, ни молока, ни денежных средств.

Соотечественники! Сколько же можно безучаст
но наблюдать за деяниями этих нелюдей? Эта кара может 
распространиться на всю Баварию, если вы не встанете 
как один для того, чтобы сразить эту свору. Наши вюртем
бергские соседи отправились нам на помощь, понимая, что 
преступников необходимо остановить. Наши вюртемберг
ские братья идут к нам не как «белая гвардия», они идут к 
нам как спасители в самый страшный час. Поддержите их 
тем и тогда, чем и когда только можете!

Но наш призыв обращен и к вам самим. Одна только по
мощь извне неспособна спасти нас от гибели. Вы должны 
сами оказать сопротивление тем, кто пытается до основания 
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разрушить ваш дом. Покажите мюнхенскому сброду, к ко
торому сознательные рабочие Баварии не имеют никакого 
отношения, что жив еще баварский народ, что он полон ре
шимости любой ценой защитить свое существование.

Записывайтесь в народное ополчение, которое орга
низуется правительством в ближайшем гарнизоне, там вы 
получите детальную информацию об условиях оплаты, пи
тания и т.д. Расходы на проезд будут вам компенсированы. 
Каждый должен взять с собой воинский билет. Жертвы, ко
торые придется принести в ближайшее время, необходимы 
для того, чтобы восстановить в стране покой и порядок.

http://www. bayerische-landesbibliothek-online. de/flugblaetter-1919 
Перевод с немецкого.

Донесение следственного отдела 
городской комендатуры 

о попытке руководителей БСР 
вылететь в Будапешт, 20 мая 1919 г.

По сообщению находящегося в тюрьме Штадельхайм 
секретаря Исполкома Фридриха Престера, находящийся 
в настоящее время под стражей по подозрению в государ
ственной измене студент Карл Петермейер вместе с поли
тическим комиссаром по финансовым делам Аксельродом 
летали в дни существования советского правительства в 
Будапешт. За несколько дней до падения советского пра
вительства Петермейер получил в Исполкоме аванс в раз
мере 1000 марок для полета в Будапешт. Действительно, 
среди сохранившихся документов Исполкома имеется 
удостоверение, согласно которому Петермейер по зада
нию советского правительства отправляется на самолете 
в Будапешт и обратно. Однако, по другим сообщениям, 
Петермейер не может управлять самолетом. Он лишь од
нажды вместе с городским комендантом Рейхартом летал 
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в Вассербург, где им пришлось совершить вынужденную 
посадку.

Согласно письменным показаниям летчика Кнерра из 
первой запасной эскадрильи, базирующейся в Шлейсхай- 
ме, 18 апреля 1919 г. он получил задание вылететь в Буда
пешт вместе с лидером спартаковцев Левинэ-Ниссеном, го
родским комендантом Рейхартом и Петермейером, где они 
должны были получить деньги для Красной Армии. Петер- 
мейер должен был играть роль стрелка-пулеметчика. Лет
чик Кнерр в названный день отправился в полет с тремя 
названными лицами, однако в Вассербурге сознательно 
устроил вынужденную посадку. Оттуда Левинэ, Рейхарт и 
Петермейер вернулись в Мюнхен на автомобиле.

StaB. Staatsanwaltschaft. 2851. Bl. 41. 
Перевод с немецкого.

Доклад графа Цеха
о советском этапе революции, 5 мая 1919 г.

Если третья мюнхенская революция была плохой сати
рой, то четвертая несла на себе отпечаток серьезной тра
гедии. С самого начала ее решающим фактором были три 
русских еврея: Левин, Аксельрод и некий третий, который, 
в зависимости от того, хотел ли он прикрыть свое родное 
гетто под бельгийским или датским происхождением, на
зывал себя то Левинэ, то Ниссеном. Все трое принимали 
более или менее активное участие в установлении режима 
большевиков в России, а потому располагали известным 
опытом в том, что касается техники и режиссуры револю
ций. При этом ни один из этих трех не был действительно 
значительным человеком, обладающим некими выдающи
мися качествами. Мне неоднократно приходилось вступать 
с ними в контакт, и каждый раз я испытывал определенное 
разочарование, особенно на фоне того, что слышал о них 
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ранее. В конечном итоге я пришел к выводу, что больше 
всего от них можно было добиться мягкими уговорами.

Левин, искусный оратор, оказывает сильное воздей
ствие на своих слушателей в ходе массовых народных со
браний, причем на руку ему играет сходство его имени с 
Лениным. Но по существу он является выхолощенным 
фразером без внутреннего стержня. Однажды во время 
беседы он заявил, что ни на секунду не задумается перед 
тем, как поставить меня к ближайшей стенке и расстре
лять. Когда же я ответил ему, что я полностью в его рас
поряжении и подходящая стенка уж наверняка найдется, 
он тут же сдал назад и постарался принять обходительный 
тон. Он, впрочем, отрицал любое официальное участие в 
новом правительстве и действовал только за кулисами.

То же самое делал и Аксельрод, еще одно наследие 
Эйснера, который позволил ему приехать в начале этого 
года в Мюнхен и вопреки всем соображениям безопас
ности разместил в одном из санаториев. Самым умным из 
правящей русской троицы является, несомненно, Левинэ, 
председатель и подлинный руководитель революционного 
Исполнительного комитета. Трусливый, беспринципный, 
жестокий по характеру, он в дискуссиях также не выхо
дил за рамки искусной и хитроумной диалектики.

Первой заботой коммунистического правительства 
стало создание належной армии. Буржуазия должна была 
сдать все свое оружие, ее принудили к этому угрозой не
медленного расстрела. Таким образом, пролетариат и рабо
чие были вооружены. У полиции также отняли оружие — и, 
что показательно, это было сделано известными ей опас
ными преступниками. Из примерно 4000 русских, которые 
были переодеты в немецкую форму, а также из надежных 
членов Союза Спартака было сформировано ядро Красной 
гвардии, вокруг которого начала постепенно формировать
ся новая армия. Однако здесь Исполком натолкнулся на 
пассивное сопротивление мюнхенского населения. Сначала 
радость рабочих по поводу полученного оружия была вели
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ка. Скоро, однако, ружьишко стало им мешать: игрушка по
теряла прелесть своей новизны. Уже через несколько дней 
можно было видеть большое количество рабочих, которые 
во время прогулок оставляли свои винтовки дома. Частые 
ночные тревоги, несение дежурств в холодную дождливую 
погоду и разные упражнения, которые напоминали о стро
гости военной жизни, быстро приглушили радость многих 
новых членов Красной Армии.

Примерно так же обстояло дело и с всеобщей забастов
кой. Первые несколько дней казались вполне приятными, 
но скоро женщинам стала надоедать картина сидящих дома 
и бездельничающих мужчин, в то время как сами они и да
лее несли груз забот о домашнем хозяйстве. Демонстрация, 
которая в пасхальный вторник должна была завершить все
общую забастовку и принять вид внушительной манифеста
ции масс за мировую пролетарскую революцию, на самом 
деле прошла весьма плачевно. Несколько тысяч замерзших 
рабочих, в основном невооруженных, прошли через улицы 
города и по приказу спартакистов через равномерные ин
тервалы времени издавали робкие и редкие призывы к ре
волюции и свержению правительства Гофмана.

Таким образом, радость от политического правле
ния советов среди мюнхенских рабочих быстро прошла. 
Исключение составляли достаточно многочисленные, в 
основном пришлые, радикальные элементы. То, что ни
где в городе дело так и не дошло до проявлений открытого 
протеста, объяснялось всеобщим страхом перед жестоко
стью русских, оказавшихся у власти. Особую роль сыграл 
и мюнхенский характер. Та же самая апатия по отноше
нию к политическим процессам, которая делает Мюнхен 
столь удобной питательной средой для всякого рода уль
трареволюционных кризисов, воспрепятствовала путем 
все того же пассивного сопротивления проникновению в 
город красного террора крайнего русского типа.

И все же меры, направленные против буржуазии, были 
весьма суровы. Были взяты заложники и постоянно мно
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жились конфискации предметов всякого рода из частных 
квартир. При этих домашних обысках заготовка продуктов 
питания для Красной Армии, которая располагала досту
пом к местным запасам и ни в чем не испытывала недостат
ка, являлась только предлогом. Как правило, изымались 
вещи, которые можно было легко превратить в деньги, а так
же спиртное и табак, столь необходимые для дальнейшего 
развития революции. Вино и сигары, одежда, белье и укра
шения являлись излюбленными предметами, которые под
лежали реквизиции. Образ действий этих более или менее 
легальных грабителей в полной мере соответствовал их ин
дивидуальному темпераменту. В то время, как в некоторых 
квартирах выносилось все подчистую, бдительность других 
комиссий убывала в соответствии с номиналом банкнот, ко
торые при их появлении совались им в руку.

Двое уполномоченных, которые появились у меня, 
были охвачены таким состраданием, что назвали мне адре
са тайных мест, где платежеспособная буржуазия могла 
выкупить конфискованное и укрываемое там имущество 
и продовольствие. При этом один из уполномоченных на
мекнул мне, что если мне понадобятся его услуги, он пол
ностью в моем распоряжении. Когда же я предъявил ман
дат Исполкома, согласно которому я как член Прусского 
представительства имею экстерриториальный статус, ко
миссия с извинениями покинула мою квартиру.

Экстерриториальность зарубежных представителей 
была безоговорочно признана и зафиксирована на бума
ге после в общем-то достаточно нетрудных переговоров, 
которые я провел с Исполкомом по просьбе дипломати
ческого корпуса. На самом деле дипломатические миссии 
не испытывали серьезного беспокойства. В первый день 
правления коммунистов в Прусское представительство 
вторгся до зубов вооруженный патруль и добился выдачи 
находящегося там в качестве служебной машины автомо
биля атташе барона фон Гольдшмидта. Когда я немедленно 
подал протест городской комендатуре и Исполкому, мне 
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было обещано, что машину вернут. Несмотря на постоян
ные напоминания, дело так и не пошло дальше обещаний.

Серьезнее был инцидент, который произошел у пап
ского нунция. Туда 29 апреля ворвался главнокомандую
щий южной армией вместе с несколькими вооруженными 
молодцами и также потребовал выдачи автомобиля. Когда 
нунций, который случайно оказался при этом, предъявил 
удостоверение Исполкома, согласно которому его автомо
биль освобождался от реквизиции, один из молодцов по
дошел и приставил к его груди револьвер. Пачелли заявил 
на это, что вынужден уступить насилию. В то время как 
красногвардейцы старались привести в рабочее состоя
ние машину, механизм которой из предосторожности был 
разобран, сотрудники нунциатуры запросили по телефо
ну помощь у городской комендатуры и Исполкома. После 
долгих почти парламентских переговоров представителям 
обоих органов удалось отправить грабителей восвояси. 
Однако уже на следующее утро в нунциатуре появились те 
же самые красногвардейцы, на сей раз они были вооруже
ны ручными гранатами и пулеметами. Они угрожали ау
дитору, монсеньору Скьоппе, и когда последний снова со
слался на мандат, освобождавший от реквизиций, то ему 
пригрозили разгромом нунциатуры и «арестом всей бан
ды». Вызванный на место представитель Исполкома зая
вил, что он бессилен против диктатуры Красной Армии.

Болезнью, которой с самого начала страдало комму
нистическое правительство, была нехватка платежных 
средств. В дни, предшествовавшие провозглашению пер
вой Советской республики, банки переживали настоящее 
«нашествие», так что все финансовые институты за ис
ключением Рейхсбанка располагали лишь незначитель
ными суммами наличности. К тому же рабочие не хотели 
принимать банкноты Баварского государственного бан
ка, а также прятали полученные деньги в кубышку, выво
дя их тем самым из общего оборота. Осуществленное по 
распоряжению Совета вскрытие банковских ячеек также 
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дало только небольшой приток наличности. Так как кли
ше для печатания рейхсмарок были вывезены, Исполком 
нашел выход в том, чтобы начать производство баварских 
банкнот. Но из этих фальшивых денег в обращение попало 
совсем немного.

Со временем нехватка платежных средств становилась 
все ощутимее. Муки было еще достаточно, но не хватало 
угля, чтобы выпечь хлеб. Первыми исчезли молоко и ово
щи, за ними последовали другие продукты, и со временем 
распределять стало попросту нечего. Это было, конечно, 
использовано для острой травли правительства Гофмана, 
которое вообще пользовалось особой ненавистью комму
нистов. Это было заметно по самолетам, с которых раз
брасывались — увы, слишком редко — листовки Гофмана. 
В первые дни, как только они показывались, по ним откры
вался оживленный огонь, пока не случилось несчастье. Са
молет посланника Венгерской Советской Республики, ко
торый торопился с двумя своими соратницами в Мюнхен, 
был подбит Красной гвардией, и сам посланник тяжелора
неным доставлен в госпиталь.

Уже в пасхальный понедельник дело дошло до перво
го столкновения между крайне радикальным и более уме
ренным направлением внутри Исполкома. Но Левину и его 
друзьям без труда удалось утвердить свое господство над 
Мюнхеном. Четыре дня спустя возник новый, более серьез
ный конфликт, когда Аксельрод потребовал, чтобы все на
ходившиеся в банках драгоценности были конфискованы. 
Русские, которые чувствовали приближение конца их го
сподства, хотели таким образом обзавестись легко транс
портируемыми и ликвидными ценностями, чтобы в случае 
необходимости иметь возможность пользоваться плодами 
своих мюнхенских экспериментов в качестве обеспечен
ных рантье за границей.

Народный уполномоченный по финансам воспроти
вился запланированному мероприятию и потребовал, на
конец, чтобы решение было принято на собрании фабзав- 
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комов. Здесь 26-го числа Левину и Левинэ благодаря их 
диалектике в последний раз удалось если не настоять на 
своем, то все же отстоять свои позиции. Но уже на сле
дующий день стало известно, что русские распорядились 
выкрасть загранпаспорта и оформить их для себя на фаль
шивые имена. После этого было принято предложение о 
перевыборах Исполкома для создания правительства, со
стоящего из местных и опирающегося на широкое боль
шинство. Новый Комитет действия был сформирован из 
малоизвестных лиц, после короткого периода прозябания 
ему пришлось уступить бразды полномочий диктатуре 
Красной Армии и ее вождя Эгльхофера, коммуниста чи
стейшей воды, ближайшего соратника трех русских, ко
торый выступал их верным орудием.

Когда передовые отряды белых войск в полдень 1 мая 
вошли в Мюнхен, они не опоздали ни на минуту. Убийство 
заложников, которые были казнены если и не по приказу, 
то все равно при соучастии русской троицы, показывает, 
на что была способна спартаковская чернь под влиянием 
надвигающегося поражения, если бы безоружный город 
находился в ее распоряжении еще несколько дней. Реше
ние отдельных командиров белых частей уже 1 мая про
двинуться вплоть до центра города спасло Мюнхен от 
кровавой бани, которая приобрела бы ужасные масштабы. 
Согласно первоначальному военному плану 1 мая следо
вало закрепиться только на окраинах города. Но из Мюн
хена множились призывы о неотложной помощи, в тылу 
красных спонтанно возникло гражданское ополчение. Его 
вооружение частично состояло из одних только зонтиков, 
однако ополчение внесло беспорядок в ряды спартаков
цев. Все это побудило группы белых проникнуть в город, а 
красные отступили к его центральным кварталам. Таким 
образом, северные и восточные районы города были заня
ты практически без боевых действий. В центре, на юге и на 
западе дело дошло до тяжелых боев. Красные, подстрекае
мые лозунгами своих вождей о борьбе против прусского 
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капитализма и убежденные в том, что им не будет пощады, 
защищались с упорством обреченных. В свою очередь, бе
лые дали волю своему ожесточению из-за образа действий 
спартаковцев. Только третьего числа пополудни город 
полностью перешел в руки белых, хотя еще и сегодня идут 
бои за отдельные гнезда, которые удерживают окопавши
еся спартаковцы.

Итогом четвертой революции стало то, что Мюнхен на 
обозримую перспективу вышел из игры. Столица Баварии 
всегда была в первую очередь городом преуспевающих 
рантье, его сравнительно незначительная промышлен
ность была создана искусственно и существовала только 
в силу общей благоприятной конъюнктуры. Живущая на 
ренту часть мюнхенского населения, как пришлого, так и 
местного, после опыта последних месяцев вряд ли захочет 
надолго задержаться в столь беспокойном городе. Только 
в течение недели до провозглашения Советской республи
ки из местных банков были выведены активы и вклады в 
размере приблизительно 500 млн марок. Если рассчитать 
доход банков от этих денег только в размере 1%, то в год это 
составит 5 млн убытков. А за ними последуют еще большие 
суммы. Предпринимательское сообщество, которое здесь 
вообще не особенно энергично и неохотно идет на риски, в 
будущем будет иметь еще меньше желания инвестировать 
в городе, в котором возможны события, подобные тем, что 
мы пережили в последние недели.

В том, что Мюнхен вообще дошел до такого состояния, 
наряду с общим застоем и апатией повинна и деятельность 
Курта Эйснера. Скрываясь под маской идеалиста, Эйснер 
искусно и целеустремленно работал над распространени
ем большевизма в Баварии. Он прекрасно понимал, что во
енная сила в руках правительства является лучшим сред
ством для того, чтобы предотвратить распространение 
русских событий на Мюнхен. И он сделал все, что было 
в его власти, для того, чтобы сорвать формирование бое
способных вооруженных сил. Сегодня еще более, чем ког
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да бы то ни было, острейшим вопросом остается создание 
надежной армии в Мюнхене и во всей Баварии. Очевидно, 
что создание такой армии вызовет активное и пассивное 
сопротивление. Но для правительства она станет един
ственной надежной опорой в поддержании порядка. Если 
это не удастся, то Мюнхен ожидает дальнейшее хождение 
по мукам, и четвертая революция окажется далеко не по
следней.

PAAA. R 2733.
Перевод с немецкого.



Картина третья
ШТАРНБЕРГСКАЯ КОММУНА

Если Бог создал для избранных кусочек рая на Земле, то 
это, безусловно, город Штарнберг в предгорьях немецких 
Альп. Живописное озеро, давшее имя городу, уникальный 
климат и близость Мюнхена привлекают не только тысячи 
курортников со всего мира, но и немецких пенсионеров с 
тугими кошельками. В Штарнберге, как гордо сообщают 
путеводители, самый высокий процент миллионеров на 
душу населения во всей Германии. Помпезные виллы эпо
хи грюндерства соседствуют с закрытыми яхт- и гольф- 
клубами, где проводят свое время остатки имперской ари
стократии и представители предпринимательской элиты. 
Народ попроще заполняет места в прибрежных рестора
нах, а при хорошей погоде целыми семействами устремля
ется в кристально чистые воды озера, которые бороздят 
сотни лодок и катеров. Кажется, здесь остановилось само 
время и ничто не в состоянии изменить раз и навсегда за
веденный образ жизни отдыхающих. Ныне почти невоз
можно представить себе, что этот райский уголок весной 
1919 г. стал ареной революционных событий и даже бое
вых действий между красными и белыми.

В начале XX века население Штарнберга не превышало 
10 тыс. человек, большую часть которого составляли ре
месленники и лица, обслуживавшие курортников. Миро
вая война оставила свой след в жизни Штарнберга — резко 
сократился поток туристов, был закрыт единственный в 
Европе бассейн с искусственными волнами, выстроенный 
в 1905 г. на берегу озера. Надежную работу в годы войны
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имели только железнодорожники и местная бюрократия, 
занимавшаяся учетом и распределением продуктов, ко
торые производили крестьяне окрестных деревень. Город 
имел собственный магистрат во главе с бургомистром и 
одновременно являлся центром сельского района, кото
рым управлял назначаемый сверху окружной старшина 
(Bezirksamtman). Этот пост с 1904 г. занимал барон Виль
гельм Штенгель, неоднократно становившийся предметом 
нападок местной прессы за коррупцию и авторитарные 
методы правления.

Революция открыла перед представителями актив
ной части немецкого общества возможность реализовать 
свои представления о справедливой власти, контролируе
мой снизу. Обратив внимание на то, как развивался этот 
процесс на местах, мы увидим динамику, радикально от
личающуюся от мюнхенской. «Взгляд снизу» от «взгляда 
сверху» отличает еще одно обстоятельство. В первом слу
чае историк имеет дело не столько с общими тенденциями 
революционной эпохи, сколько с решением задач повсед
невной жизни — обеспечением населения продуктами, 
размещением солдат, возвращавшихся с войны, налажива
нием контактов с вышестоящими органами власти.

О том, что в Мюнхене идут последние приготовления к 
провозглашению Баварской советской республики, штарн- 
бергские социал-демократы Карл Шлойсингер и Михаэль 
Бургмайер узнали днем 6 апреля на земельном съезде 
(Gautag) СДПГ. После бегства правительства в Бамберг 
партия резко «полевела» и заявила о готовности поддер
жать советскую власть в том случае, если все рабочие пар
тии немедленно объединятся. Идея воссоединения всех 
баварских социалистов так и осталась благим пожелани
ем, однако этого не могли знать депутаты съезда, разъе
хавшиеся по городам и весям Верхней Баварии.

Вернувшись домой, Шлойсингер и Бургмайер разверну
ли кипучую деятельность. Вечером того же дня в гостинице 
«Дойчер Кайзер» было созвано собрание активистов рабо
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чих партий, которое приняло решение о переходе всей вла
сти в Штарнберге в руки Революционного рабочего совета1. 
Первая прокламация Ревсовета сообщала об объединении 
местных групп социалистических партий. Захват власти в 
городе подавался как выражение воли трудящихся, кото
рые встали на почву «революционно-коммунистического 
социализма и поручают своим представителям превра
тить требования пролетариата в законы»2. Председателем 
совета был избран сам Шлойсингер — молодой человек 
26 лет из обеспеченной семьи, проживавшей в Штарнберге. 
Пикантность ситуации заключалась в том, что получив
ший юридическое образование Шлойсингер в тот момент 
проходил стажировку в районной управе, а следователь
но, находился в прямом подчинении местной власти, кото
рую ему предстояло свергнуть.

1 В основе реконструкции событий лежат материалы судебного 
дела штарнбергских коммунаров (StaB. Staatsanwaltschaft. 2899), а 
также репортажи и сообщения местной прессы.
2 Land- und Seebote. Starnberger Zeitung. 8. April 1919.

Облеченный советским мандатом, вчерашний стажер 
утром 7 апреля собрал весь состав районной администра
ции и объявил, что теперь они будут работать под контро
лем Ревсовета. Недовольных и саботажников не только 
немедленно уволят, но и выселят за пределы Штарнберга. 
Долго уговаривать чиновников не пришлось — привыкшие 
подчиняться, они уже получили телеграмму из Мюнхена о 
провозглашении в Баварии Советской республики и рас
порядились отметить это событие колокольным звоном. 
Вряд ли новая власть представлялась им гораздо хуже 
предыдущей — главное, что они сами пока оставались на 
своих местах, а с вышестоящим начальством, как и ранее, 
можно будет договориться.

Последующие события показали, что чиновники одер
жали двойную победу — они избавили себя от ответ
ственности за радикальные меры революционной эпохи 
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и в то же время сохранили руку на пульсе событий. Впо
следствии Штенгель так выстраивал линию собственного 
оправдания: «Если нам удалось предотвратить наихудшее, 
то это было результатом одной лишь верности и выдержки 
чиновников, которые долгое время ничего не знали об ухо
де правительства и ландтага в Бамберг, поскольку никакая 
почта в Штарнберг не приходила»3.

3 Из заявления Штенгеля в мюнхенскую прокуратуру от 12 мая 
1919 г. — StaB. Staatsanwaltschaft. 2899. Bd. 1. Bl. 99.

Первые постановления Ревсовета требовали обязательной 
сдачи оружия теми, кто не является рабочим (для охотников, 
врачей и жандармов было сделано исключение). Любой, кто 
выражал сомнения в полномочиях нового органа власти, под
лежал аресту. По всему району следовало немедленно про
вести перевыборы коммунальных советов. Право подписи 
было предоставлено только Шлойсингеру и Артуру Майеру, 
занявшему место городского бургомистра Треша.

Блок экономических решений Ревсовета содержал за
прет для местных кафе подавать кофе с молоком (последнее 
предназначалось только для детей), а для трактиров — при
нимать заказ на более чем одно блюдо для каждого гостя. 
Более серьезное значение имел новый порядок проведения 
банковских операций: на текущие расходы предприятиям и 
сельским хозяевам деньги следовало выдавать без ограниче
ний, но на счета капиталистов, равно как и на ценности, ко
торые они хранили в банковских ячейках, налагался арест.

В период существования первой Советской республи
ки в Баварии Шлойсингер вел наступательную политику 
не только направо, но и налево. Ему удалось добиться ре
шения о высылке из города единственного коммуниста — 
Макса Штробля. Поражение путчистов и приход к власти 
в Мюнхене лидеров КПГ не могли обрадовать Шлойсинге- 
ра и его соратников, однако Ревсовет не сложил своих пол
номочий. Более того, 14 апреля в Штарнберге состоялась 
конференция местных групп СДПГ и НСДПГ, участники 
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которой заявили о своем объединении в Революционно
социалистическую единую партию.

Оказавшись меж двух огней, штарнбергские социалисты 
стали проводить тактику лавирования между мюнхенскими 
радикалами и местным чиновничьим аппаратом. Последний 
перешел в наступление раньше коммунистов. Сославшись 
на сообщение из Бамберга о том, что только правительство 
Гофмана является единственной легитимной властью в Ба
варии, барон Штенгель объявил о разрыве любых отноше
ний с Ревсоветом. Реакция Шлойсингера не заставила себя 
ждать: нас вынуждают сложить с себя наши полномочия, 
но мы не откажемся от контроля над властью.

Слухи о бродящих по округе спартаковских отрядах, 
лишавшие сна почтенных бюргеров Штарнберга, были 
отнюдь не беспочвенными. Сохранился отчет руководи
теля одного из таких отрядов Ганса Каина о «советиза
ции» соседнего со Штарнбергом района Вольфратсхаузен. 
Каин появился там 15 апреля вместе с вооруженным от
рядом, в который входило около десятка рабочих мюнхен
ской фабрики «Маффей» и демобилизованные солдаты. 
«Пришлые» встретили холодный прием даже со сторо
ны местных социалистов и немногочисленных рабочих. 
Видя неблагоприятное для себя соотношение сил, Каин 
не решился провести разоружение жандармского участка. 
Провалилась и его ставка на перевыборы Совета, к кото
рым на сей раз были допущены только пролетарские эле
менты. Новый состав этого органа ничем не изменился по 
сравнению с предшествующим. Его представители первым 
делом потребовали освобождения из-под ареста окруж
ного старшины, а также заняли общественные здания в 
Вольфратсхаузене, «чтобы те не попали в руки экстре
мистски настроенных пришлых элементов». Локальный 
патриотизм в патриархальных предгорьях Альп оказался 
сильнее и классовой солидарности, и политических сим
патий. Коммунистам оставалось рассчитывать только на 
голую силу — в Мюнхен полетела депеша с просьбой при
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слать подкрепление ввиду «мелкобуржуазного патриотиз
ма местного населения».

17 апреля отряд Каина прибыл в Штарнберг. Сценарий 
захвата власти на сей раз был более жестким. «Мюнхен
ские матросы», как их стали называть в городе, объяви
ли реквизированными несколько комнат в лучшем отеле 
города «Байришер Хоф» и установили на его террасе пу
лемет, чтобы держать под контролем железнодорожную 
станцию. Сразу же были разоружены вначале полицей
ские, а потом и жандармы. В ночь на 18 апреля в тюремные 
камеры при местном суде были заключены три заложни
ка — судья, учитель и чиновник пенсионного ведомства.

Уже днем по всему городу можно было прочитать про
кламацию Каина о немедленных перевыборах местного 
Совета. Чиновники, еще не оправившиеся от шока, провели 
экстренное заседание, на которое пригласили и Шлойсин- 
гера. Его буквально упрашивали вернуться к власти, ина
че «город окажется полностью в руках у коммунистов»4. 
Вечером в трактире, где обычно встречались социалисты, 
было созвано общее собрание рабочих Штарнберга. Каин 
первым делом поставил вопрос о том, готов ли Ревсовет 
сотрудничать с коммунистами, и получил отказ. Тогда 
он настоял на проведении новых выборов, которые дали 
предсказуемый результат — как и в Вольфратсхаузене, со
став Совета не изменился, если не считать пяти человек, 
взявших самоотвод. Его вновь возглавил Шлойсингер, 
объявивший, что новоизбранный орган готов вторично 
принять на себя всю ответственность за положение в го
роде и районе.

Допрос Шлойсингера от 21 мая 1919 г. — Ibid. Bl. 137.

На сей раз индульгенцией, которую выписали себе 
представители советской власти в Штарнберге, стало 
утверждение о военной оккупации города. В этих усло
виях они оказывались всего лишь коллаборационистами, 
что, конечно, не добавило им симпатий среди местного 

4
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населения. Через местную газету Шлойсингеру пришлось 
оправдываться, что «мюнхенские матросы» захватили го
род без его приглашения и ведома. Теперь уже чиновникам 
пришлось выступить в защиту Ревсовета, общая угроза на 
какой-то момент сплотила вчерашних соперников. Бурго
мистр Треш, так и не снятый со своего поста, в специаль
ном обращении призвал горожан сохранять спокойствие, 
ибо любые протесты могут привести к гибели заложни
ков: «Рабочий совет, благоразумию которого мы полно
стью доверяем, прилагает все возможные усилия, чтобы 
сгладить противоречия, избежать пагубного обострения 
ситуации и кровопролития. Его деятельность направлена 
на восстановление порядка, опирающегося на взаимный 
компромисс и доверие»5.

Land- und Seebote. Starnberger Zeitung. 22. April 1919.

Блиц-визит отряда Ганса Каина, покинувшего Штарн
берг уже 18 апреля, не оставил глубоких следов в жизни 
города. Скорее это была удавшаяся демонстрация силы 
мюнхенских коммунистов и неудавшаяся попытка вос
становить разрушенную вертикаль власти. Каин оставил 
в Штарнберге нескольких бойцов своего отряда во главе 
с матросом Зеффертом. Их пьянство и грабежи в духе 
лозунга «Анархия мать порядка» вызвали недовольство 
даже среди местных рабочих. Дело едва не дошло до пере
стрелки, но в конце концов матросов миром выдворили из 
города обратно в Мюнхен.

Чтобы обезопасить себя от повторения подобного про
извола, Ревсовет принял решение о формировании соб
ственного ополчения, в котором к концу апреля состоял 
31 человек. Ополченцы патрулировали улицы города, уча
ствовали в обысках, арестовывали мародеров. Главной те
мой разговоров штарнбергских обывателей являлась прак
тика реквизиций, причем богатых она повергала в ужас, а 
у бедных вызывала симпатии. Вначале члены Совета лично 
обходили предприятия, трактиры и богатые дома, фикси

5
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руя излишки продовольствия, затем туда отправлялись 
вооруженные отряды, которые и забирали продукты. Впо
следствии они либо распределялись среди нуждающихся 
бесплатно, либо продавались по фиксированным ценам. 
Особое возмущение помещиков и владельцев городских 
вилл вызывала конфискация их винных погребов. По
требовалось специальное разъяснение Шлойсингера, что 
вино, хотя и было приобретено его бывшими владельцами 
в свободной продаже, относится к товарам первой необхо
димости и не должно исключаться из конфискаций. «То же 
самое относится и к консервированным фруктам. Пустые 
банки будут обязательно возвращены их владельцам»6.

6 Ibid. 28. April 1919. Вино продавалось в ратуше по одной марке 
за бутылку; около 300 марок, вырученных в результате распрода
жи, члены Ревсовета передали вдовам погибших военнослужащих.

Самым чувствительным ударом по престижу советской 
власти в Баварии была даже не нехватка продовольствия, 
из-за которого население балансировало на грани голода, а 
острейший дефицит наличности. На просьбу Шлойсингера по
лучить деньги в городской кассе чиновники ответили отказом, 
а идти напролом он не решился. Артур Майер, именовавший 
себя доктором наук, стал продавать местным аристократам 
справки, которые избавляли от реквизиций и давали право на 
ношение оружия. Полученные средства тут же выдавались в 
качестве зарплаты ополченцам и членам Ревсовета.

В 20-х числах апреля командование баварской Крас
ной Армии начало разрабатывать план обороны Мюнхена 
в случае его окружения правительственными войсками. На 
южных рубежах ставка была сделана не на формирова
ние сплошной линии фронта, как на севере, а на создание 
цепочки опорных пунктов. 23 апреля комендантом штарн- 
бергского гарнизона был назначен отставной солдат Йозеф 
Винклер, два дня проработавший адъютантом Эгльхофера. 
Он получил под свое командование отряд в 30 человек с не
сколькими пулеметами и тут же отправился в путь.
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На следующий день в Штарнберге было расклеено со
вместное заявление Винклера и Шлойсингера о том, что 
рабочее ополчение и Красная Армия будут вместе отвечать 
за порядок в городе. Однако долгожданного успокоения 
приход отряда Красной Армии не принес. В качестве базы 
для него было избрано поместье в деревне Нидерпекинг 
к югу от Штарнберга, покинутое его владельцем, круп
ным предпринимателем Метцем. Красноармейцы тут же 
вскрыли кладовые и устроили буйное пиршество. Лишь 
на следующий день утром на подводах прибыла делегация 
из города, чтобы спасти хотя бы остатки продовольствия. 
Винклер выписал из Мюнхена знакомую, которую назы
вал своей сестрой, и оформил машинисткой. Они устрои
лись в спальне хозяев поместья, успев примерить на себя 
весь имевшийся в наличии аристократический гардероб.

Кольцо белых вокруг Советской Баварии неуклонно 
сжималось, к концу апреля ее территория ограничивалась 
только ближайшими к Мюнхену районами. Именно им 
предстояло принять на себя первый удар тщательно спла
нированной экзекуции, которая должна была поставить 
жирную точку в хронике «красной смуты». Руководители 
Штарнбергской коммуны прекрасно понимали, что нали
чие в городе и окрестностях гарнизонов Красной Армии 
обрекает его на жертвы и разрушения. Шлойсингер отдал 
распоряжение рабочему ополчению об отказе от сопро
тивления наступающим войскам и отправился в Мюнхен. 
Согласно его показаниям в ходе следствия, Эгльхофер 
лично пообещал ему не вести оборонительных сражений в 
городе, чтобы избежать потерь среди мирного населения. 
Однако таких обещаний в отношении всего побережья 
Штарнбергского озера главнокомандующий Красной Ар
мией дать не мог.

Первые боевые столкновения в этом районе произошли 
28 апреля, когда на станции Тутцинг высадился доброволь
ческий корпус полковника Эппа с приданной ему артиллери
ей. Красноармейцы из гарнизона Винклера взорвали рельсы 
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на железной дороге, ведущей из Тутцинга в Мюнхен, и заня
ли оборону. Сам Винклер, едва узнав о приближении белых, 
отправился за подмогой, оставив своих бойцов на произвол 
судьбы. Те мужественно сражались, однако на стороне про
тивника был не только серьезный материальный перевес, но 
и боевой опыт. Прижатые к берегу озера, красноармейцы 
вступили в свой последний бой, потеряв убитыми 11 человек 
(еще трое были взяты в плен и расстреляны).

К исходу дня подступы к Штарнбергу все еще оставались 
в руках красных. Ночью на городской вокзал прибыл поезд 
с серьезным подкреплением — Винклер привез из Мюнхена 
100 бойцов при двух орудиях и десятке пулеметов. Согласно 
протоколам его допросов, он не допустил их разгрузки, а сам 
помчался в поместье Метца, где застал картину полного раз
грома. Прихватив с собой несколько картин, белье и хозяй
ский костюм, «комендант штарнбергского участка фронта» 
в семь утра вернулся к своим войскам. Ввиду явного перевеса 
сил противника он отбыл со своим гарнизоном в Мюнхен, 
где припрятал награбленное, получил в военном министер
стве причитавшееся жалованье и скрылся из города7.

7 Впоследствии Винклер был задержан при содействии той са
мой девушки, которую он выдавал за свою сестру. В ходе следствия 
выяснилось, что до 1919 г. Винклер совершил несколько уголовных 
преступлений и находился на излечении в психиатрической боль
нице. Однако он был признан вменяемым и приговорен к 7 годам 
заключения (StaB. Staatsanwaltschaft. 3064. Bd. 1. Bl. 74, 88).
8 HSA Bayern. Kriegsarchiv. RWGrKdo 4. 27, 461.

Из боевых донесений белых, которые вечером 29 апреля 
сообщили в штаб операции об освобождении Штарнберга, 
становится очевидным, что войска отнюдь не стремились к 
бескровному восстановлению старого порядка. Напротив, 
речь шла об акции устрашения. Вюртембергские части на
считали Т1 убитых спартаковцев, при том что наступавшие 
не понесли никаких потерь. Согласно докладу фрайко- 
ровского отряда, в Штарнберге было расстреляно на месте 
37 захваченных в плен красноармейцев8.
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Даже при условии, что донесения о боевых действиях 
обычно страдают преувеличениями, можно не сомневать
ся в том, что белые действовали в курортном городке и его 
окрестностях с особой жестокостью. Согласно официаль
ной версии событий, они арестовали в городе «25 местных 
коммунистов». Среди них было большинство членов Рево
люционного рабочего совета, в том числе Карл Шлойсин- 
гер и Артур Майер. Правда, в ходе следствия они утверж
дали, что добровольно явились в штаб военных. Эрнст 
Толлер в тюрьме записал рассказ Шлойсингера о том, как 
его заставили присутствовать при казни красноармейцев, 
за которой наблюдали сотни горожан. Сам глава совет
ской власти в Штарнберге чудом избежал расстрела, за 
него заступился один из городских чиновников9.

9 Toller Е. Eine Jugend in Deutschland. Leipzig, 1970. S. 188-192.
10 Цитата из речи владельца одного из штарнбергских кафе Эбер
та (Land- und Seebote. Starnberger Zeitung. 3/4. Mai 1919).

30 апреля в городе прошел митинг, организованный ак
тивистами буржуазных партий, которые никак не проявляли 
себя вот уже несколько недель. Наряду с благодарностями 
освободителям раздавались призывы беспощадно искоре
нить «красных бандитов», покусившихся на самое святое: 
«Науськанные фанатиками и чужаками, ведомые недоросля
ми, спартаковцы, коммунисты или как там их еще называют, 
уничтожали жизнь и собственность представителей нашего 
народа. Пришло время обратить оружие против них»10.

Резолюция, принятая на митинге, предполагала созда
ние специальной комиссии по расследованию революци
онных событий в городе, в которую на паритетных началах 
должны были войти представители буржуазных и рабочих 
партий. Излишне говорить о том, что районные чиновники 
во главе с бароном Штенгелем и бургомистром Трешем на
чали свой первый рабочий день с выражения глубочайшего 
почтения военным властям, которые на несколько недель 
стали новыми хозяевами Штарнберга.
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Первые допросы арестованных членов Ревсовета прошли 
в здании штарнбергского районного суда 3 мая, затем дело 
было передано в прокуратуру Мюнхена. Линия защиты об
виняемых была легкопредсказуемой — Шлойсингер и его то
варищи заявляли в один голос, что провозгласили Советскую 
республику по настоятельной просьбе местных чиновников, 
а по отношению к коммунистам вели буквально подрывную 
работу, находясь в постоянном контакте с руководителями 
районной управы и магистрата. Запросы в адрес последних 
еще больше запутали следователей. Бургомистр Треш в пись
ме от 10 мая сообщал, что Ревсовет своими действиями не на
нес городу никакого ущерба. В таком же духе был выдержан 
и ответ Штенгеля. Он подчеркивал, что Шлойсингер неодно
кратно возвращал владельцам реквизированные вещи, но са
мое главное, вернул оружие местным полицейским.

Судебный процесс по делу руководителей Штарнберг- 
ской Советской республики состоялся 11-14 июня 1919 г. 
Большинство из 15 подсудимых, судя по представленным 
суду биографическим справкам, было моложе сорока лет, 
демобилизовалось в конце 1918 г. и до момента избрания 
в Совет перебивалось случайными заработками. Пресса 
выказывала симпатии Шлойсингеру: «То, что столь моло
дому человеку предъявлено обвинение в государственном 
преступлении, можно объяснить только бурным развити
ем событий в первые дни мая»11. Прокурор в своих речах 
дословно приводил рассказы штарнбергских помещиков 
об унижениях и грабежах, перечислял суммы денежных 
штрафов, однако так и не смог доказать, что хотя бы малая 
часть из этих денег была украдена. Суд не согласился и с 
тем, что обвиняемые использовали свое служебное поло
жение для личного обогащения.

11 Muenchener Nachrichten. 16. Juni 1919.

Карл Шлойсингер получил 2 года крепости. Суд учел 
заступничество районных чиновников и юный возраст 
председателя штарнбергского Ревсовета, но в качестве 
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отягчающего обстоятельства отметил, что обвиняемый 
был начинающим юристом и должен был отдавать отчет 
в незаконности своих действий. Максимальный срок — 
6 лет — получил Артур Майер. Главная вина революцион
ного бургомистра Штарнберга заключалась в том, что он 
занимался добыванием денег для оплаты рабочего ополче
ния. Еще шесть подсудимых получили от года до трех лет, 
остальные были освобождены.

В ходе процесса возник вопрос и о роли местных чи
новников в дни Баварской революции. Штенгелю при
шлось давать показания на суде в качестве свидетеля, но 
он так и не признал своего соучастия в провозглашении 
Советской республики. Защита прямо обвиняла окружно
го старшину в том, что он подставил под удар молодого и 
неопытного Шлойсингера, и требовала присоединить его 
к пятнадцати обвиняемым. Престарелый барон, как и по
лагается прожженному бюрократу, в очередной раз вышел 
сухим из воды и удержался у власти в Штарнберге до сво
ей смерти в 1925 г. После оглашения приговора он даже 
перешел в контрнаступление, заявив прессе: если бы мы 
трусливо покинули наши учреждения в ответ на произвол 
революционеров, это привело бы к полному хаосу и непо
правимому ущербу для города и района.

Короткая история Штарнбергской коммуны показывает, 
что революционная волна, добравшаяся на места, пробудила 
от спячки и потенциально активную часть социальных низов, 
и служителей «старого порядка». Можно не сомневаться в 
том, что последние имели в запасе стратегии индивидуаль
ного спасения, хотя и не собирались сдаваться без боя. От
казавшись от фронтального столкновения с мюнхенскими 
коммунистами (при неясных слухах о сохранении на севере 
Баварии некоего подобия «опричнины» в лице правитель
ства Гофмана), они сделали ставку на локальный патриотизм 
и солидарное противостояние «пришлым».

В результате в Штарнберге произошло то, что немцы 
называют «бегством вперед». Провозглашение Советской 



282 Картина 3

республики сопровождалось колокольным звоном и пере
именованиями улиц, как требовали из Мюнхена, однако 
на деле она стала формой самоизоляции города и района 
(в который входило двенадцать коммун). Более того, новая 
власть в лице Революционного рабочего совета находилась 
в личной унии с чиновничьим аппаратом, который времен
но предпочел отойти на второй план. «Взгляд снизу» пока
зывает, что чиновники отнюдь не собирались сотрудничать 
с новой властью. Показное умывание рук являлось лишь 
утонченной формой их саботажа, бороться с которым «ре
волюционеры поневоле» не хотели и не могли.

Опора на Мюнхен, где правили коммунисты, исключа
лась не только из идеологических соображений. Штарн- 
бергскому Ревсовету пришлось бы встраиваться в верти
каль коммунистической диктатуры, что ставило крест на 
мечтах местных активистов о самостоятельном политиче
ском творчестве. Их социально-экономические мероприя
тия вызывали не только недовольство богатых (что нашло 
свое отражение в материалах судебных дел), но и рост 
симпатий у бедных (что крайне трудно проследить по ис
точникам). Однако для превращения подобных симпатий в 
стабильную политическую поддержку нужно было нечто 
большее, чем создание низовой ячейки единой социали
стической партии. Нужно было решиться на радикальную 
ломку традиционной системы управления на местах — или 
не называть себя революционером.

Упоминание о Советской республике в отдельно взятом 
районе не найти ни в одном из красочных путеводителей, 
посвященных Штарнбергу или альпийским предгорьям 
Баварии. Однако в истории ничего не исчезает бесследно. 
Остались здания отелей, где квартировали красногвардей
цы во главе с Гансом Каином, остались протоколы заседа
ний Революционного рабочего совета, но самое главное — 
остался опыт поиска альтернативных форм политической 
власти, который, пусть даже тоненьким ручейком, влился 
в историю прошедшего века.



Глава 5. 
ВНУТРЕННИЙ РАЗВАЛ 

И ВНЕШНЯЯ ОККУПАЦИЯ

Уход коммунистов
22 апреля, в день завершения всеобщей стачки и про

ведения массовых манифестаций, граф Цех сообщал из 
Мюнхена в Берлин: «В Исполкоме серьезные разногласия 
между русскими Левиным, Левинэ и Аксельродом, кото
рые хотят развернуть красный террор, и умеренным те
чением во главе с Толлером»1. Коммунисты продолжали 
обвинять своих попутчиков из числа левых социалистов в 
том, что те якобы саботируют декреты Исполкома и ведут 
тайные переговоры с Бамбергом. На политическую аванс- 
цену вышли фанатики вроде матроса Эгльхофера, одним 
своим видом олицетворявшие тип «социального бунтаря»2. 
Пресса неоднократно воспроизводила его речь перед сол
датами в начале апреля 1919 г., в которой он сравнивал 
буржуазию с больным зубом, который проще выдрать, не
жели вылечить3.

1 РАЛА. R 2737.
2 Hobsbawm Е. J. Die Banditen. Rauber als Sozialrebellen. Munchen, 2007.
3 Miinchener Post. 2. Mai 1919.

Мюнхенские представители буржуазных кругов жили на
деждой на приход правительственных войск, которые наведут 
порядок. Давала о себе знать продовольственная блокада — 
хотя до голода дело еще не дошло, пасхальный стол выглядел 
особенно скудным. Оказалась призрачной и мощь Красной 
Армии — 26 апреля почти без боя красноармейцы оставили 
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Шлейсхайм, где находился крупный военный аэродром. За 
день до этого собрание фабзавкомов потребовало от Испол
кома разрешить выход буржуазной прессы и вернуть на свои 
места полицейских4. Солдатский совет городского гарнизо
на, не слишком благосклонный к новой власти, предложил 
свое посредничество для установления контакта со Вторым и 
Третьим армейскими корпусами, расквартированными в Се
верной Баварии. В ответ лидеры КПГ провели через собрание 
фабзавкомов запрет на любые переговоры с Бамбергом, даже 
если речь шла только о поставках продовольствия5. Раскле
енные по городу плакаты запрещали проведение уличных со
браний и призывали трудящееся население готовить Мюнхен 
к обороне от правительственных войск.

4 Выход буржуазных газет после предварительной цензуры Ко
митета действия был разрешен с 28 апреля 1919 г. (Hoser Р. Op. cit. 
S.416).
5 Gerstl М. Op.cit. S. 98.
6 Подробная информация об афере с фальшивыми паспортами 
содержится в показаниях Теклы Эгль, которая подготовила такой 
паспорт для Толлера (StaB. Staatsanwaltschaft. 2428). В воспомина
ниях фотографа Гофмана описывается эпизод, когда его пригласи
ли к Эгльхоферу, чтобы сфотографировать того на паспорт (Гоф
ман Г. Указ. соч. С. 29).
7 Miinchener Neueste Nachrichten. 26. April 1919.

Однако и сами коммунисты начали готовить пути к отсту
плению. Карл Ретцлав, возглавивший полицейское управле
ние, обеспечил руководителей БСР бланками паспортов, в 
которые те должны были лишь вклеить свои фотографии и 
вписать вымышленные имена6. Это стало известно к вечеру 
26 апреля, вызвав бурю возмущения в главном зале пивной 
«Хофбройхауз». Рабочие делегаты потребовали срочного 
разбирательства. Страсти были накалены до предела, ибо 
в этот день в газетах был опубликован декрет об изъятии 
ценностей из банковских ячеек, вызывавший столько спо
ров на протяжении прошедшей недели7. Взяв слово на со
брании фабзавкомов, Мэннер рассказал об экономической 
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катастрофе и голоде, которые грозят Советской Баварии 
уже в ближайшие дни. Причину он видел в том, что лидеры 
БСР пытаются делать русскую, а не баварскую революцию8. 
Нарком финансов закончил свое выступление эффектным 
жестом, заявив, что хочет с чистой совестью отчитаться за 
проделанную работу перед правительством Гофмана, а по
тому подает заявление об отставке9.

8 В «Известиях Исполкома» от 29 апреля аргументация левых со
циалистов была суммирована следующим образом: «Нам кажется 
необходимым устранить тех коммунистов, которые в своем орто
доксальном ослеплении хотят перенести взгляды и приемы русских 
большевиков в наше отечество. Мы — не русские, мы баварцы... Нам 
следует проводить баварскую политику, а не русскую... По своему 
характеру, нравам и морали наш народ диаметрально противопо
ложен русским» (Цит. по: Волленберг Э. В рядах баварской Красной 
армии. С.76).
9 Протоколы собрания фабзавкомов 26 и 27 апреля были опу
бликованы в прессе (Gerstl М. Op. cit. S. 105-106,109-110).
10 Полный текст заявления Толлера: Ibid. S. 108-109.
11 «Толлер дошел до того, что вступил по собственной инициа
тиве в переговоры с белогвардейцами. Он получил ответ, который 
и следовало ожидать: сначала выдача оружия и вождей, а затем 
переговоры» (Вернер П. Евгений Левинэ и Баварская советская ре
спублика. С. 42).

Очевидно, речь шла о заранее подготовленной акции. 
Вслед за Мэннером председатель собрания зачитал заяв
ления об отставке, написанные Клингельхофером и Толле- 
ром. Последний так обосновал свою позицию: «Я считаю 
нынешнее правительство несчастьем для Баварии. Руко
водящие деятели, с моей точки зрения, таят в себе опас
ность для идеи Советов. Неспособные что-либо строить, 
они бессмысленно разрушают»10. В ответ Левинэ извлек на 
свет свою порцию компромата, обвинив Толлера (который 
все еще находился на фронте) в ведении сепаратных пере
говоров о перемирии якобы на условиях выдачи вождей 
БСР11. Он заявил, что коммунисты уйдут из правитель
ства, если собрание фабзавкомов все же разрешит выход 
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буржуазных газет. В конце концов лидер баварских ком
мунистов, которого разгоряченные дискуссией оппонен
ты едва не стащили с трибуны, поставил на голосование 
вопрос о доверии — «мы уже троекратно предлагали наш 
уход». Евгений Левинэ оказался плохим учеником русских 
большевиков, поставив демократические нормы выше воли 
к власти. Впрочем, как и для независимцев, столкновение 
амбиций в «Хофбройхаузе» открывало для коммунистов 
возможность отказаться от власти, не потеряв своего по
литического лица. Голосования так и не состоялось, кар
динальные решения были приняты только на следующий 
день. По злой иронии, именно в этот день, 27 апреля, Ле
нин написал свое приветствие победоносной Баварской 
революции...

Лидеры КПГ заседали всю ночь напролет, и Левинэ 
поехал домой только утром, но уже через полчаса вернул
ся в Виттельсбахский дворец12. Согласно воспоминаниям 
Будиха, ряд участников заседания настаивал на разгоне 
собрания фабзавкомов и объявлении военной диктатуры, 
они заявляли, что «уже приняли некоторые необходимые 
для этого меры», однако Левинэ высказался против — 
коммунисты не должны скатываться до роли обычных 
путчистов13. Очевидно, двухнедельный опыт пребывания 
у власти показал ему, что КПГ в Мюнхене не обладает ни 
достаточными материальными ресурсами для удержания 
власти, ни политической поддержкой большинства рабо
чих. Уход, обставленный по-парламентски, возвращал 
ситуацию к исходной точке — «советы без коммунистов». 
Независимцам предоставлялась незавидная роль урегули
рования отношений с правительством Гофмана.

12 StaB. Staatsanwaltschaft. 2106. Bd. 1. Bl. 335.
13 Будих-Дитрих В. Евгений Левинэ. М., 1934. С. 33.

Десять лет спустя Макс Левин назвал этот шаг круп
нейшей ошибкой — мы подали в отставку «вместо того, 
чтобы на месте же арестовать это реакционное болыпин- 
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ство совета и назначить новые выборы в совет»14. Был ли он 
среди оппонентов своего однофамильца в ночь на 27 апре
ля 1919 г., сказать невозможно. Так или иначе, прагматиче
ское отношение к рабочим советам как форме, в которую 
можно вложить любое содержание, радикально отличало 
практику российских большевиков от линии германских 
левых, изложенной в программе Союза Спартака.

14 Левин М. Баварский пролетариат на аванпосте социальной ре
волюции.
15 Meyer-Levine R. Levine: Leben und Tod eines Revolutionars. Erin- 
nerungen. Munchen, 1972. S. 177.

Собрание в пивной «Хофбройхауз» было продолжено в 
два часа пополудни. Назначенная накануне комиссия доло
жила о первых результатах расследования аферы с паспор
тами — попытка допросить членов Исполкома ни к чему 
не привела. Левинэ от их имени заявил, что они ничего не 
знали о подготовке паспортов и собираются до конца за
щищать Советскую республику. Прибывший из Дахау Тол- 
лер подтвердил свою просьбу об отставке, вновь призвав к 
объединению всех пролетарских сил. При голосовании эко
номической программы Мэннера она получила явное боль
шинство, что и стало вотумом недоверия коммунистам. По
следние заявили, что сохранят критическую дистанцию по 
отношению к третьей БСР, но окажут необходимое содей
ствие новым властям. В ту же ночь лидеры КПГ покинули 
свой Смольный — здание Виттельсбахского дворца.

До образования нового Исполкома собрание передало 
полномочия временному комитету в составе Толлера, Клин- 
гельхофера и Мэннера — их заговор полностью удался. Од
нако и они не горели желанием вторично браться за рычаги 
власти. Тот, кто еще вчера стоял на капитанском мостике, 
теперь «побежал с тонущего корабля»15. Призывы лидеров 
НСДПГ отбросить партийный эгоизм и вернуться к пози
тивному сотрудничеству, обращенные к коммунистам на 
собрании фабзавкомов 28 апреля, отдавали лицемерием. О 
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том, как глубоко было взаимное недоверие, свидетельство
вало брошенное вскользь замечание Толлера, встреченное 
возмущением собравшихся: лидеры КПГ, на словах обещая 
содействие новой власти, накануне ночью, никого не пре
дупредив, сняли охрану Виттельсбахского дворца, что при
вело к разграблению находившихся там военных запасов.

Ход собрания 28 апреля выглядел как эпитафия Мюн
хенской коммуне. Выступления бывших руководителей 
различных ведомств БСР (руководителя революционного 
трибунала, главы продовольственной комиссии) представ
ляли собой превентивное оправдание собственных дей
ствий, которое через несколько дней им придется повторить 
перед следователями. Они беззастенчиво приукрашивали 
сложившуюся ситуацию, заявляя и о готовности города к 
обороне, и о грядущих поставках продовольствия, на ко
торые якобы согласилось правительство Гофмана. При
зывы к реальной мобилизации сил, в частности отправке 
безработных и бывших офицеров в ряды Красной Армии, 
даже не были поставлены на голосование16.

16 Протокол заседания был опубликован в прессе, цит. по: 
GerstlM. Op. cit.S. 110-114.
17 Всего в новый состав Комитета было избрано 15 рабочих, к ним 
присоединилось пять человек, избранных собранием казарменных 
советов (Koglmeier G. Op. cit. S. 394).
18 Только Вальд входил в предшествовавший состав Комитета 
действия, будучи членом хозяйственной комиссии. В ходе след
ствия после падения БСР выяснилось, что Шмидт и Майер были 
обычными уголовниками, выдававшими себя за рабочих делегатов 
(Ibid. 395-396).

По инициативе Мэннера собравшиеся приняли реше
ние о прекращении бесплатной раздачи «Известий Ис
полкома», а также избрали.новый состав Комитета дей
ствия. состоявший исключительно из рабочих от станка17. 
Йе было известных имен и в новом Исполкоме, куда вош
ли случайные люди: Луитпольд Вальд, Генрих Кельнер, 
Йозеф Майер и Адольф Шмидт18. Все это выглядело так, 
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как будто лидеры КПГ и НСДПГ спрятались за широкими 
пролетарскими спинами. Председатель собрания под за
навес признал ущербность самой идеи советского прав
ления — фабзавкомам, избранным для решения сугубо 
хозяйственных вопросов, буквально навязали функции 
органа власти19. Это было не чем иным, как фактической 
капитуляцией идеи и практики «третьего пути».

19 GerstlM. Op.cit.S. 111.
20 StaB. Staatsanwaltschaft. 2258.

В судебных делах мюнхенских коммунаров сохранил
ся протокол заседания Комитета действия, прошедшего 
вечером 28 апреля, — возможно, оно было единственным. 
Председателем был избран Вальд, роль «серого карди
нала» играл Толлер, зачитавший список нового состава 
народных уполномоченных, который был одобрен без 
обсуждения. Представители солдатских советов на засе
дание не явились, зато явилась делегация рабочих фирмы 
«Крупп», записавшихся в ряды красногвардейцев и тре
бовавших от новой власти разъяснений, следует ли им 
оставаться на своих постах и кто им будет теперь платить 
зарплату20.

В момент выборов нового Комитета действия здание 
«Хофбройхауза» оцепили отряды Красной Армии, верные 
коммунистам, и попытались арестовать лидеров НСДПГ. 
Председатель был вынужден предоставить трибуну главе 
вооруженной делегации. Тот заявил, что «предупреждает 
всякого, кто решится на какие-либо действия против ком
мунистической республики Советов», и потребовал пере
дачи всей полноты власти командованию Красной Армии. 
Толлер прятался в подсобном помещении до тех пор, пока 
красноармейцы не покинули площадь перед пивной. В тот 
же день с северного фронта для защиты новых властей са
мовольно снялся Третий батальон, сочувствовавший не- 
зависимцам. На вокзале в Дахау он столкнулся с много
численной группой солдат, которая собиралась ехать на 
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выручку Левинэ. «Дело едва не дошло до сражения между 
двумя частями Красной Армии»21.

21 Волленберг Э. Бои Баварской Красной армии. С. 62-63, 69. Бук
вально в тот же час Толлер в своем выступлении перед фабзавко- 
мами предупреждал: «Если сегодня в пролетарские ряды будет 
вноситься новый раскол, дело дойдет до того, что рабочие начнут 
стрелять в рабочих» (Gerstl М. Op. cit. S.111).
22 Munchener Post. 2. Mai 1919.

Покинув Виттельсбахский дворец, коммунисты верну
лись в пивную «Киндлькеллер». Работа над ошибками све
лась к тому, что в крахе Мюнхенской коммуны были об
винены ее политические попутчики, как социалисты, так и 
фабзавкомы. Оказалось, что представители КПГ, имевшие 
в Комитете действия 6 голосов из 15, ничего не могли поде
лать против большинства из НСДПГ и СДПГ. Тот, кто лич
но участвовал в мероприятиях БСР, прекрасно понимал, 
что это было совсем не так. Общий вывод был выдержан в 
самых мрачных тонах: дело пролетариата в Баварии мож
но считать проигранным, теперь надо делать ставку на ре
волюционные выступления в других частях Германии. По
лучалось, что прав был Пауль Леви, видевший перспективу 
победы только в действиях, согласованных на националь
ном уровне. Но баварские коммунисты призывали своих 
сторонников не сдаваться без боя. Согласно газетному 
отчету, Левин заявил, что в годы мировой войны погибли 
миллионы пролетариев, защищая интересы капитализма, 
поэтому не произойдет ничего страшного, если теперь 
глотку перережут нескольким тысячам буржуев22.

К чести лидеров КПГ следует сказать, что никто из них 
не покинул Мюнхен после отставки Комитета действия и 
его Исполкома. Можно предположить, что они рассчиты
вали на мирную передышку, перегруппировку собственных 
сил и подготовку реванша. Аксельрод послал в Москву 
оптимистическую телеграмму, которая полностью публи
куется ниже: «Красная Армия и Красная рабочая гвардия 
в наших руках». Но времена изменились — телеграмма не 
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была пропущена цензурой на городском почтамте. Чита
тели советских газет так и не узнали о том, что в Мюнхене 
вновь правят «советы без коммунистов». 29 апреля «Прав
да» все еще утверждала, что местные «рабочие продолжа
ют стоять на стороне коммунистического правительства, 
которое принимает меры для обороны города, роет тран
шеи и устраивает проволочные заграждения».

Позиция баварской КПГ была выражена в листовке, рас
пространявшейся в городе в последние дни Мюнхенской ком
муны (она также публикуется ниже). Вновь не было сказано 
ни слова критики в свой собственный адрес, все сводилось 
к железным законам классовой борьбы, предательству Тол- 
лера и травле коммунистов, которых называли «русскими, 
пруссаками и саксонцами». Произошедшее может показать
ся поражением компартии. «Но на самом деле это прогресс. 
Он разрушает иллюзию того, что мюнхенский рабочий класс 
в своей массе уже созрел для республики советов». Получа
лось, что зрелым коммунистическим вождям достались не
дозрелые пролетарии, довести которых до нужной кондиции 
можно было только через боевое крещение.

Последним козырем баварской КПГ оставалось ее лю
бимое детище — Красная Армия. 29 апреля газета «Роте 
Фане» опубликовала заявление ее командования, в кото
ром говорилось, что армия самостоятельно займется ор
ганизацией обороны Мюнхена. Фактически это означало, 
что в политическом хаосе последних дней БСР появился 
еще один претендент на роль спасителя. Эгльхофер при
звал рабочих к возобновлению стачки, чтобы остановить 
наступающие правительственные войска. Позже ему и его 
окружению приписывались самые фантастические про
екты обороны, вплоть до взятия в заложники всех зажи
точных горожан и устройства на Терезиенвизе концлаге
ря для них23. Даже если подобные проекты действительно 

23 StaB. Staatsanwaltschaft. 3124 Bl. 71. Протокол заседания город
ской комендатуры, на котором обсуждался этот вопрос, фигури
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обсуждались, ресурсов для их практической реализации у 
последнего коммуниста, оставшегося на своем посту, уже 
не было. Ситуация катилась по наклонной плоскости. Ко
митет действия не хотел, а Красная Армия не могла взять 
в свои руки власть, оказавшуюся ничейной. Отныне речь 
шла лишь о том, какой ценой вернут ее себе силы, сжимав
шие кольцо вокруг Советской Баварии.

Последние дни
«Русско-еврейских правителей сменили немецко- 

коммунистические» — так Томас Манн сформулировал в 
своем дневнике доминирующее мнение благонамеренных 
горожан об уходе Левинэ и его соратников24. Для них во
прос о возвращении законной власти казался делом ре
шенным. Вопрос заключался лишь в том, в какой из дней 
это произойдет. В рабочих кварталах, напротив, готови
лись к худшему, продолжая надеяться на чудо. Там цир
кулировали слухи о том, что к баварской границе с боями 
приближаются войска Советской Венгрии и России, а вме
сте с ними — деньги и продовольствие25.

ровал в значительном количестве судебных дел баварских ком
мунаров, однако его подлинность вызывает большие сомнения. 
Достаточно указать на то, что Эгльхофер в последние дни суще
ствования БСР не принимал участия в работе комендатуры.
24 Mann Th. Op. cit. S. 216.
25 StaB. Staatsanwaltschaft. 2266. Bl. 12.

Наряду с Эгльхофером свой пост в руководстве БСР 
не покинул еще один человек, считавший себя коммуни
стом — Вильгельм Рейхарт. Чиновники военного мини
стерства в те дни указывали ему на то, что положение Со
ветской Баварии безнадежно, штурм Мюнхена обернется 
такой кровавой баней, которой город еще не видел. Один 
из них даже предложил Рейхарту объявить о нейтрали
тете войск мюнхенского гарнизона и использовать их как 
посредников между белыми и красными, чтобы не допу
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стить разграбления города. Народный уполномоченный 
по военным делам признал: теоретически это возможно, 
но как только я разверну подобную агитацию в казармах, 
штаб Красной Армии тут же поставит меня к стенке. Рей- 
харт буквально разрывался между доводами политиче
ского разума и партийной дисциплиной, заявив своим со
беседникам, что считает оптимальным вариантом выхода 
из кризиса переговоры с правительством Гофмана, но он 
коммунист и будет следовать указаниям своей партии26.

26 Показания свидетелей в ходе следствия по делу Рейхарта (StaB. 
Staatsanwaltschaft. 2851. Bl. 213-214).
27 StaB. Staatsanwaltschaft. 2124a; Koglmeier G. S. 397.

Поисками компромисса в последние дни апреля занима
лись лидеры НСДПГ и оставшиеся на своих постах руково
дители БСР. Согласно показаниям городского коменданта 
Мерера, его резолюция о необходимости начала переговоров 
с Бамбергом была принята собранием казарменных советов 
28 апреля. В конце концов Комитет действия обратился к 
Гофману с предложением о перемирии, но оно было от
вергнуто27. Против переговоров и возврата к «гнилым ком
промиссам» в равной степени выступали радикальные силы 
левого и правого толка, находившиеся на противоположных 
полюсах гражданской войны. Это были коммунисты, счи
тавшие, что боевые действия разбудят классовое сознание 
мюнхенских пролетариев, и представители милитаристско- 
чиновничьей элиты, командовавшие Гофманом и считавшие 
необходимым преподнести наглядный урок спартаковцам.

Так или иначе, военные одержали верх над политиками по 
обе стороны баррикад. В Мюнхене вновь остановились трам
ваи, хотя до всеобщей стачки — второй за последние две не
дели — дело не дошло. Эгльхофер развил лихорадочную дея
тельность, обсуждая с единомышленниками не столько план 
обороны города, сколько отдельные мероприятия, которые 
позволили бы сторонникам последнего и решительного боя 
как можно громче хлопнуть дверью. 29 апреля появилась под
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писанная им листовка, где сообщалось о зверствах белых при 
занятии Штарнберга и содержался призыв к беспощадному 
мщению. На следующий день Эгльхофер лично ездил на склад 
вооружений в Мюльбертсхофене, где потребовал взрывчат
ки, чтобы заминировать общественные здания в Мюнхене28.

28 StaB. Staatsanwaltschaft. 2525. Bl. 40.
29 Протокол допроса от 4 июня 1919 г. — Literaten an der Wand. S. 369.
30 Левинэ показывал в ходе допроса, что последний раз встре
чался с соратниками по партии 29 апреля в гимназии Луитпольда 
(StaB. Staatsanwaltschaft. 2106. Bd. 2. Bl. 563).
31 Среди показаний арестованных коммунаров есть рассказ о том, 
что 1 мая Аксельрод выступал на собрании коммунистов в пивной 
«Матхезерброй». Он изложил свое видение оптимальной обороны 
города, призвав устроить напоследок «кровавую баню» жителям 

В то время как правительственные войска окружали 
Мюнхен все более плотным кольцом, красноармейские 
отряды искали Толлера, чтобы арестовать его. В ходе 
следствия последний утверждал, что по ночам скрывал
ся у знакомых женщин, а днем пытался наладить работу 
советских учреждений после того, как их покинули ком
мунисты. 30 апреля Толлер побывал в штабе Эгльхофера, 
где оставалось всего несколько человек. Главнокомандую
щий Красной Армией сказал ему, что уже ничего не может 
сделать, даже отдать своим частям приказ к прекращению 
сопротивления29. После этого Толлер отправился в «Хоф-1 
бройхауз», рассказал собравшимся о полной деморализа1 
ции солдат Красной Армии и признал, что начинать пере-! 
говоры с правительством Гофмана уже поздно. L

В отличие от Толлера и Эгльхофера, развивших в по
следние дни существования БСР бурную деятельность, быв
шие члены коммунистического Исполкома превратились в 
сторонних наблюдателей происходивших событий. Левинэ 
спрятался на квартире своих знакомых в буржуазном квар
тале города, прервав контакты со своими соратниками30. 
Аксельрод лишь однажды выступил в пивной «Киндлькел- 
лер», спешно отправив в Вену свою жену31. Никто из комму
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нистических лидеров так и не решился приехать на фронт, 
проходивший всего в нескольких километрах к северу от 
городской черты, чтобы поддержать боевой дух красноар
мейцев32. В то же время партийная пропаганда продолжала 
разжигать страсти, используя лексикон, навеянный Граж
данской войной в России. Мюнхенская «Роте Фане» писала 
о предателях, засевших в руководстве НСДПГ и собираю
щихся сдать город на разграбление белым, о «мелкобур
жуазном уклоне», который поразил значительную часть 
мюнхенских пролетариев. Спасти их честь могло только 
очищение революционным огнем, поэтому день Первомая 
рабочие должны были встретить в окопах, «в смертельной 
борьбе за дело коммунизма»33.

буржуазных кварталов, а среди наступающих правительственных 
войск вести устную пропаганду, одновременно подкупая их сига
ретами и деньгами. — (Ibid. 2124в). Проверить данное свидетель
ство иными источниками не представляется возможным.
32 Wollenberg Е. Als Rotarmist vor Munchen. Berlin, 1929. S. 126.
33 Zwischen Schwache und Verrat. — Munchener Rote Fahne. 29. April 
1919; Weltfeiertag! Weltkampftag! — Ibid. 30. April 1919.
34 См. показания о разгроме, учиненном в Гульдейншуле, где на
ходилась ставка коммунистов секции «Вестэнд» (StaB. Staatsan- 
waltschaft. 3121. Том 1. Л.387).

Порожденный безвыходным положением и паникой, 
словесный радикализм левых вождей провоцировал их 
сторонников на действия, граничившие с уголовщиной. 
Начались кутежи и сведение личных счетов, разграбление 
складов продовольствия и винных подвалов. Бесследно 
исчезали кассы советских учреждений и армейских ча
стей, из казарм и школьных зданий, в которых ранее нахо
дились рабочие отряды, выносили даже мебель34. В ночь на 
30 апреля во дворе городского управления полиции запо
лыхал костер, в котором исчез уникальный полицейский 
архив. Отдавший приказ о его уничтожении Карл Ретцлав 
спустя полвека ссылался на то, что «там не было докумен
тов, представлявших культурную ценность», и он доставил 
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несказанную радость горожанам, оказавшимся в предше
ствующие годы в поле зрения полиции35.

35 Retzlaw К. Op. cit. S. 165. 30 апреля документы жгли и в военном 
министерстве, по показаниям обвиняемых, это делал лично Эгль
хофер (StaB. Staatsanwaltschaft. 2525).
36 HSA Bayern. Kriegsarchiv. RWGrKdo 4. 27.
37 См. показания Йозефа Грубера, проводившего арест руково
дителей общества 26 апреля 1919 г. (StaB. Staatsanwaltschaft. 1947).

Несмотря на обилие силовых структур БСР, практически 
в каждом из советских учреждений работали шпионы, пере
дававшие информацию о реальном состоянии дел в Бамберг. 
В последние дни перед штурмом Мюнхена она сосредотачи
валась в штабе правительственных войск. Вот только одно из 
сообщений, пришедших туда 30 апреля и показывающих, что 
военные были прекрасно осведомлены о ситуации в городе: 
«В Мюнхене дело дошло до раскола коммунистического ру
ководства. Толлер — за переговоры с правительством Гоф
мана, Левин — за ожесточенное сопротивление... Несмотря 
на выборы нового Комитета из 15 человек, Мюнхен находит
ся под диктатом Красной Армии»36.

Арест руководителей общества «Туле» стал едва ли 
не единственной успешной операцией спецслужб БСР. 
Арестованные содержались не в тюрьме полицейского 
управления, а в одной из казарм Красной Армии, которая 
находилась под контролем коммунистов — в гимназии 
Луитпольда. Вовлеченность членов тайного общества в 
контрреволюционную деятельность ни у кого из деятелей 
БСР особого сомнения не вызывала37. Утром, после чте
ния листовки о зверствах белогвардейцев в Штарнберге, 
охранники вывели их на расстрел. Вопрос о том, отдавал 
ли приказ о казни сам Эгльхофер или содеянное было ре
зультатом инициативы снизу, активно обсуждается вот 
уже без малого целый век, но так и остается открытым.

Среди десяти расстрелянных была одна женщина и 
один профессор, отведенный на казнь «за компанию». Об
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стоятельства расстрела, который вошел в историю БСР 
как «убийство заложников», позже были детально восста
новлены, участвовавшие в нем были приговорены к смерт
ной казни и каторге. Невольно возникают параллели с рас
стрелом царской семьи в России, который произошел при 
схожих обстоятельствах, хотя и после устного распоря
жения из Москвы. И в том, и в другом случае речь шла не о 
личностях и их индивидуальной вине, речь шла о социаль
но мотивированном терроре и мести абстрактному врагу.

В условиях гражданской войны противоборствующие 
стороны вели огонь по площадям, рассчитывая прежде всего 
на устрашение противника. Подобная логика отличала миро
воззрение как красных, так и белых комбатантов, за годы ми
ровой войны сросшихся с ружьем на плече. В ходе следствия 
было установлено, что только во дворе гимназии находилось 
около 600 солдат, еще несколько десятков выглядывали из 
окон. Всех их, как признал суд, невозможно осудить38. Ока
завшись в 1938 г. на Лубянке, один из участников расстрела в 
гимназии Луитпольда, Георг Губер, продолжал утверждать, 
что сделал благое дело, поставив к стенке «германских князей, 
чиновников, дворян, которые были против революции»39.

38 Ibid. 2894г.
39 Показания Губера в ходе допроса в НКВД 3 февраля 1938 г. — 
ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 17474.
40 В советской историографии это обстоятельство трактовалось 
следующим образом: «Стараясь заслужить себе милость победите
лей, Совет фабрично-заводских комитетов в специальном воззвании 
оклеветал рабочих, осудив акт народного возмездия, совершенный 
над группой заговорщиков против революции... Совет фабрично- 
заводских комитетов встал на сторону врагов народа» (Полтав
ский М.А. Баварская советская республика. М., 1959. С. 89).

Обстоятельства убийства заложников тут же стали 
известны всему городу, доведя состояние обывателей до 
полуобморочного. Собрание фабзавкомов на последнем 
заседании выразило по поводу расстрела без суда и след
ствия свое глубокое возмущение40. Вездесущий Толлер 



298 Глава 5

примчался в гимназию, которую уже покинули красноар
мейцы. Ему удалось освободить из камер шестерых аре
стованных и отправить восвояси их охранников41. В ночь 
на 1 мая Толлера видели у ворот городского управления 
полиции, он справлялся у Ретцлава о возможном местона
хождении Евгения Левинэ. Совсем неподалеку находился 
дом, где той же ночью у своей подруги Менци спрятался 
Рудольф Эгльхофер — главнокомандующий, бросивший 
свою армию на произвол судьбы.

41 «Я прибежал в гимназию Луитпольда, которую покинули вой
ска. Нахожу несколько молодых людей и двух бывших русских во
еннопленных, вступивших в Красную Армию. Советую им снять 
униформу и спрятаться. Но русским не помогло штатское платье, 
через пару дней они стали добычей обезумевшей толпы. Один ру
ководитель пангерманского издательства позже похвалялся в хри
стианской газете, что их ставили на край рва и они служили ему 
живой мишенью...» (Die Munchener Raterepublik. S. 106).
42 «Убийство произошло самым кошмарным образом: русских 
напоили до такого состояния, что они превратились в настоящих 
зверей, а потом отдали в их руки несчастных заложников», — за
писывал в своем дневнике мюнхенский учитель (Hofmiller J. Op. cit. 
S.217).

Расстрел в гимназии Луитпольда стал настоящим по
дарком для командования правительственных войск и 
фрайкоровцев, окружавших город. Теперь они выступали 
в роли спасителей мирных граждан от чудовищных тер
рористов. Естественно, инициаторами и исполнителями 
казни считали русских военнопленных42. Слухи о над
ругательствах над жертвами перед казнью (злые языки 
утверждали, что графиню Вестарп насиловал лично Евге
ний Левинэ) и после нее (в качестве доказательства горо
жанам, осаждавшим гимназию, были предъявлены куски 
свиных туш) укрепляли боевой дух наступавших белых, 
прежде всего простых солдат, смертельно уставших от 
пяти лет непрерывной войны.

Однако вряд ли имеет смысл видеть в убийстве заложни
ков главную причину того, что вслед за Берлином Мюнхен 
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был избран в качестве полигона для показательной экзеку
ции спартаковцев. Бавария оставалась последним красным 
пятном на карте усмиренной Германии, и его скорейшее 
устранение, как считали новые берлинские власти, могло бы 
смягчить позицию держав-победительниц в ходе Парижской 
мирной конференции. Наконец, «имперская помощь» долж
на была поставить точку на традициях баварской вольности. 
Под давлением из Берлина Гофман и Шнеппенгорст были 
вынуждены подписать заявление о том, что «сразу же после 
окончания восстания, идущего из Мюнхена, и политическо
го успокоения Баварии» создаваемая ими баварская армия 
будет включена в состав рейхсвера43.

43 Письмо на имя канцлера Шейдемана от 29 апреля 1919 г. — 
PAAA. R 2760.
44 Носке Г. Записки о германской революции (От восстания в Киле 
до заговора Каппа). М., 1922. С. 116.
45 Донесение Рицлера от 27 апреля 1919 г. — PAAA. R 2733. Сре
ди прочих свое посредничество предлагал Гофману Йозеф Симон 
(НСДПГ), который был министром в его кабинете до провозглаше
ния БСР (Донесение Рицлера от 22 апреля 1919 г. — Ibid.).

Вялотекущая гражданская война в Южной Баварии 
перешла в решающую фазу — фазу интервенции извне, 
которую в известной мере можно было считать иностран
ной (как минимум иноземной, поскольку Бавария явля
лась одной из земель Германии). В ходе военной зачист
ки Мюнхена (ее организаторы предпочитали говорить об 
освобождении города от красных) и сам Гофман, и его 
министры были отодвинуты на второй план. Носке дал 
генералу Овену «инструкцию считаться с указаниями 
баварского правительства не раньше, чем Мюнхен будет 
вполне в его руках»44. В своих донесениях Курт Рицлер на
стаивал на том, чтобы Бамберг не шел ни на какие перего
воры с мюнхенцами, даже через посредников, высказыва
ясь и против того, чтобы командование силами вторжения 
передать слабохарактерным баварцам — это поставит под 
удар успех всей операции45.
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Ничто не должно было помешать показательной акции 
устрашения, которая тщательно готовилась офицерами 
Германского генерального штаба, прошедшими мировую 
войну. В ходе ее подготовки принимались все меры для 
того, чтобы никто из лидеров БСР не ускользнул от воз
мездия, даже если они попытаются вылететь из Мюнхена на 
самолете. Уход руководителей КПГ из Комитета действия 
не изменил лишь обоснование военной акции — теперь она 
связывалась с необходимостью предотвратить возможный 
реванш коммунистов46.

46 Донесение Цеха от 28 апреля 1919 г. — Ibid.
47 Pitrof D. Gegen Spartakus in Munchen und im Allgau. Erinnerungs- 
blatter des Freikorps Schwaben. Munchen, 1937. S. 89.
48 Die Niederwerfung der Rateherrschaft in Bayern 1919. S. 102. Дан
ное издание, обильно снабженное картами, схемами сосредоточения 
войск и т.п., дает самое полное представление о военной состав
ляющей событий, описываемых в настоящей главе. Это избавляет 

В операции против красного Мюнхена было задейство
вано около 20 тыс. солдат и офицеров — баварские, прус
ские и вюртембергские регулярные части, а также фрай- 
коровцы, в том числе корпус полковника Эппа. «Основной 
мыслью при планировании операции против Мюнхена 
было создание многократного перевеса сил для наступле
ния, чтобы руководители Красной Армии сразу же убеди
лись в бессмысленности сопротивления, и концентриче
ское сжатие кольца со всех сторон, чтобы в кратчайший 
срок добиться решающей победы», — писал в своих вос
поминаниях один из фрайкоровских командиров47.

До прибытия в штаб операции генерала Овена, который 
принял на себя командование 28 апреля, сосредоточением 
войск занимался баварский генерал-майор Мель. Большин
ство баварцев по обе линии фронта весьма болезненно отно
сились к тому, что их «внутренний конфликт» будут разре
шать внешние силы. Учитывая это, Овен издал приказ о том, 
что при одновременном вступлении в Мюнхен прусские и 
вюртембергские части должны пропускать вперед баварцев48. 
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К 26 апреля корпус Эппа добрался до Ингольштадта, пере
правился через Дунай и обошел Мюнхен с юга.

28-29 апреля началась зачистка северного берега 
Штарнбергского озера, где были расположены самые сла
бые гарнизоны Красной Армии. Шпионы доносили в штаб 
правительственных войск о том, что позиции красноар
мейцев на западных подступах к городу устроены самым 
дилетантским образом, 20 артиллерийских орудий уста
новлены прямо посреди улиц. «Мюнхен давно уже готов к 
тому, чтобы им овладели штурмом. Красная Армия нахо
дится в процессе разложения, распадается на отдельные 
вооруженные банды. Следует как можно скорее начать 
энергичное наступление. Каждый час промедления увели
чивает размеры катастрофы»49.

автора от необходимости детально реконструировать ход военно- 
полицейской зачистки Мюнхена в конце апреля — начале мая 1919 г.
49 Донесения от 28 и 29 апреля 1919 г. — HSA Bayern. Kriegsarchiv. 
RWGrKdo 4. 27.

В последние дни апреля в Мюнхене уже фактически 
не было ни гражданской власти, ни военного командова
ния, каждый действовал на свой страх и риск. Достаточно 
было подождать всего несколько дней, и БСР развалилась 
бы изнутри. Именно поэтому в лагере белых так спешили. 
Потерпев поражение на фронтах Первой мировой, герман
ские генералы стремились взять реванш на внутреннем 
фронте, продемонстрировав новой власти собственную 
незаменимость. Обещание «легкой прогулки в Париж», с 
которой германская армия перешла в наступление в авгу
сте 1914 г., теперь было перенесено на баварскую столицу. 
Соотношение сил не оставляло сомнений в том, что на сей 
раз «блицкриг» удастся.

Эгльхофер рассчитывал встретить врага на дальних 
подступах к Мюнхену, но создать сплошную линию фронта 
в районе Дахау так и не смог. 28 апреля штаб частей Крас
ной Армии, расположенных в этом районе, принял боевую



302 Глава 5

резолюцию: «Мы будем защищать позиции всеми силами.... 
Каждый, кто ставит свои личные или партийные интересы 
выше единства наших действий — предатель... Сила про
тивника — в отсутствии нашей сплоченности. Долой фра
зы, долой культ личности, вперед к практической работе»50. 
За патетическими словами не следовали практические дела. 
Толлер приезжал на порученный ему участок фронта все
го на несколько часов, сотрудники его штаба пытались са
мостоятельно наладить оборону. 29 апреля были взорваны 
железнодорожные пути, чтобы помешать движению пра
вительственных войск из Пфаффенхайма51. На следующий 
день красноармейцы попытались перейти в контрнаступле
ние под Розенхаймом, но были отброшены противником52. 
На позиции Красной Армии ежедневно сбрасывались тыся
чи листовок, которые призывали к капитуляции и обещали 
жизнь тем, кто добровольно сложит оружие.

50 Копия резолюции см.: StaB. Staatsanwaltschaft. 1943.
51 Ibid. 2238.
52 HSA Bayern, Kriegsarchiv. RWGrKdo 4. 27.
53 StaB. Staatsanwaltschaft. 7303. Многие солдаты, как обвиняемый 
по этому делу Матиас Зандмайер, бросали свое оружие в поезде.

Разрозненные гарнизоны БСР, расположенные в поме
стьях и монастырях к югу от города, становились легкой 
добычей правительственных войск. Группу красноармей
цев, захваченных с оружием в руках в монастыре Шэф- 
ларн, поставили к стенке и расстреляли без какого-либо 
суда и следствия. Сильный отряд с пулеметами и орудиями, 
высадившийся в Штарнберге в ночь на 29 апреля, к вечеру 
отправился обратно, так и не вступив в бой. 30 апреля ста
ли покидать свои позиции и красноармейцы на северном 
участке фронта. Оставшийся за командира Клингельхо- 
фер ссылался при этом на приказ об отступлении, отдан
ный Эгльхофером. Впрочем, особой необходимости в нем 
не было. Сотни солдат из числа мюнхенцев отправились, по 
их собственным показаниям, «за жалованьем в столицу»53. 
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Несколько рот, отступивших организованно, прибыли в го
род около пяти часов вечера и разместились в гимназии Лу- 
итпольда, но к ночи были распущены по домам54.

54 Ibid. 2157.
55 Siegert М. Op. cit. S. 112-113,116.

Коммунистическая историография впоследствии не 
жалела усилий, рассказывая о героических боях Красной 
Армии, о предательстве Клингельхофера и других вождей 
НСДПГ. Сам факт снятия с позиций войсковых частей, где 
было немало коммунистов, со ссылкой на устный приказ 
Эгльхофера, выглядит не слишком правдоподобно. В воспо
минаниях начальника мюнхенского вокзала Макса Зигерта 
приводится важный эпизод — с двух до пяти часов попо
лудни 30 апреля из Дахау и Аллаха в город прибыло четы
ре эшелона с красноармейцами, в одном из них находился 
и сам Эгльхофер. Более того, ближе к ночи его адъютант 
сообщил Зигерту, что командование Красной Армии от
казалось от обороны вокзала, чтобы не допустить его раз
рушения55. Если доверять этим сведениям, то Эгльхофер 
оказывается уже не фанатичным организатором вооружен
ного сопротивления, не щадившим ни людей, ни городской 
инфраструктуры, а реально мыслящим человеком, который 
понял тщетность оборонительных сражений, способных 
обернуться только бессмысленными жертвами и разруше
ниями. В таком случае его выезд на фронт как раз и привел 
к оставлению позиций к северу от города.

«Красное» мифотворчество о героях-коммунистах и 
предателях-независимцах выглядело как известная ле
генда об ударе кинжалом в спину германской армии, рас
сказанная наоборот. Каждый из тех, кто был хоть как-то 
причастен к руководству Красной Армией, пытался зара
ботать на этом политический капитал. Эрих Волленберг, 
сбежав из-под ареста и оказавшись в Берлине, рассказывал 
слушателям на улице, что, распустив солдат по домам, он с 
кучкой соратников остался оборонять позицию в Дахау. В 
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ходе боя ими было убито 30 солдат и 2 офицера правитель
ственных войск, после чего красные отступили. Среди его 
слушателей оказались полицейские шпионы, Волленберга 
арестовали и препроводили в Мюнхен56.

56 StaB. Staatsanwaltschaft 3046. T.l.
57 Фрелих упоминает последнее совещание руководства мюнхен
ской КПГ в ночь на 1 мая, в ходе которого «военные руководители, 
конкретно Эгльхофер, категорически потребовали от политиков, 
чтобы те любым способом попытались спасти себя. Будет попросту 
глупо, если они сделают пару выстрелов, которые никоим образом 
не смогут изменить общего хода событий. Они еще пригодятся. Я не 
могу говорить о наших чувствах. Мы были вынуждены признать пра
воту этой хладнокровной аргументации» (Frolich Р. Op. cit. S. 220).

Призвав рабочих к вооруженному сопротивлению, ли
деры баварской КПГ не смогли его организовать, а в реша
ющий момент исчезли из поля зрения своих сторонников, 
взявшихся за оружие. Попытки оправдания тех, кто из на
дежных укрытий звал рабочих к борьбе до последней кап
ли крови, ссылками на необходимость «беречь партийные 
кадры», несостоятельны57. Демагоги из числа левых радика
лов несут свою долю ответственности за кровавые деяния, 
устроенные фрайкором и правительственными войсками в 
первые дни мая. В крови рабочих тонул вопрос о некомпе
тентности и авантюризме их собственных вождей.

Впрочем, даже если представить себе появление в по
следние дни апреля приказа главнокомандующего баварской 
Красной Армией об отказе от вооруженной борьбы, ему под
чинились бы так же мало, как и всем предыдущим решениям. 
Лишенные вождей и командиров, радикально настроенные 
мюнхенские рабочие на свой страх и риск готовились к по
следнему и решающему бою. Однажды они уже выступили в 
защиту Советской республики с оружием в руках и победили. 
Но их вожди, в отличие от противников, не извлекли уроков 
из событий Вербного воскресенья. Последующие утвержде
ния коммунистической пропаганды, что поражение БСР ста
ло важной школой воспитания настоящих революционеров, 
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были порождены либо слепым фанатизмом, либо политиче
ским лицемерием. Кого и чему научила пролитая кровь — от
вет на этот вопрос дала история, превратив Мюнхен в центр 
зарождения нацистского движения.

«Освобождение» Мюнхена
Выступая 1 мая 1919 г. на Красной площади перед со

бравшимися демонстрантами, Ленин особо подчеркнул 
укрепившееся международное положение диктатуры 
большевиков: «...рабочий класс победно справляет свой 
день свободно и открыто не только в Советской России, но 
и в Советской Венгрии и в Советской Баварии»58. В тот мо
мент, когда произносились эти слова, в Мюнхен с севера и 
востока входили передовые части правительственной коа
лиции. В центре города собралась безоружная демонстра
ция рабочих, последовавших призыву Комитета действия. 
В правительственном квартале, вокруг вокзала и на мостах 
через железнодорожные пути свои позиции заняли рабо
чие отряды и красноармейцы. Рассыпавшись цепью, пехо
та белых медленно продвигалась в центр города, зачищая 
дворы и переулки. Ее поддерживало несколько бронеавто
мобилей, из Дахау выдвинулись два бронепоезда. На воз
вышениях правого берега реки Изар, делившей Мюнхен на 
две неравные части, накануне была установлена полевая 
артиллерия, готовая подавить очаги сопротивления. Во 
втором эшелоне наступавших находились кавалерийские 
части, хотя целесообразность применения конницы в го
роде была более чем сомнительной.

58 Ленин В.И. ПСС. Т. 38. С.323.
59 «План общего наступления, назначенный на полдень 2 мая, не 
был реализован», — утверждал позже Эрнст Рем, начальник штаба 
в корпусе Эппа (Rohm Е. Op. cit. S. 90).

К числу «белых» легенд принадлежит тезис о том, что 
правительственные войска и фрайкоровцы начали насту
пление на свой страх и риск59. В качестве причин называ
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лись и весть об убийстве заложников, и стихийные акции 
разоружения красных, которые начались в Мюнхене в по
следний день апреля. У этой легенды есть рациональное 
зерно — наступление пошло с опережением графика пото
му, что белые не встретили сколько-нибудь заметного со
противления ни на подступах к городу, ни на его окраинах. 
Ключевые пункты возможной обороны Красной Армии — 
мосты через реку Изар — были захвачены без боя. Оттуда 
до Резиденции предстояло преодолеть всего лишь пару со
тен метров, широкие торговые улицы не давали возмож
ности построить баррикады. К полудню солдаты с белыми 
повязками на правом рукаве оказались уже в самом центре 
города. Их сопровождала восторженная толпа прилично 
одетых людей, раздавались крики «Ура! Браво!».

Горожане, освободившиеся от страха перед спартаков
цами, наспех сворачивали себе белые повязки из газет. В 
возбужденной толпе раздавались призывы к образованию 
гражданского ополчения. Его активисты ворвались в остав
ленную на произвол судьбы Резиденцию, обшарили все залы 
и вооружились найденными винтовками. Затем они начали 
останавливать автомобили с красноармейцами и разоружать 
их, несколько раз дело доходило до перестрелки. Пацифист
ски настроенные граждане — их называли «нейтралами» — 
отправлялись в казармы Красной Армии и призывали их 
обитателей поскорее разойтись по домам. Некоторые члены 
последнего состава Комитета действия, вроде Антона Бауэ
ра, посещали позиции красноармейцев и уговаривали их не 
устраивать бессмысленных жертв и разрушений60.

60 В ходе допроса Бауэр заявил, что приходил на позиции крас
ноармейцев на мосту Хакербрюкке и просил их разойтись, чтобы 
сохранить железнодорожное сообщение в центре города. Ему по
советовали убираться подобру-поздорову, пригрозив в противном 
случае расстрелом на месте (StaB. Staatsanwaltschaft. 2312).

Опустел и Виттельсбахский дворец, находившийся не
подалеку от Резиденции. Кое-кто из сотрудников совет
ских учреждений, которые располагались во дворце, как 
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обычно, пришел на работу, однако солдаты уже никого не 
пускали внутрь. Не зная, куда себя деть, люди направи
лись в близлежащие трактиры и кофейни, где и переждали 
смену власти. Во второй половине дня волна наступавших 
пехотинцев уже продвигалась по узким улочкам старого 
города на запад, в направлении вокзала.

Вернувшийся в город член Революционного совета 
высшей школы Макс Циллибиллер так описывал ситуа
цию в своем дневнике: на окраине мы прошли посты пра
вительственных войск, расплатившись с ними сигаретами. 
«Меня ждало жестокое разочарование, на пути в Мюнхен 
мы не встретили ни одной позиции Красной Армии». К 
вечеру площадь Одеонсплац перед Резиденцией пережи
вала спонтанное народное гуляние, здание университета 
сменило красные флаги на бело-голубые. Зная, что его 
разыскивают полицейские шпионы, Циллибиллер все же 
отправился обедать в любимый ресторан61...

61 Цит. по: Literaten an der Wand. S. 47.
62 См. донесение Рицлера в МИД от 6 мая 1919 г. — РААА. 
R 2760.
63 Meyer-Levine R. Aus der Miinchner Ratezeit. S. 85.

Белым не пришлось радоваться бескрюдмой победе. От
дельные группы красноармейцев и дружинников, прежде 
всего в рабочих районах и на позициях у железной дороги, 
сражались с мужеством и отчаянием, которые был вынуж
ден признать даже противник62. Для них речь шла о спасении 
чести мюнхенского рабочего класса, так как ее понимали те, 
что искренне верили речам коммунистических агитаторов. 
И все же речь шла лишь об изолированных очагах сопро
тивления. Можно доверять находившейся на месте событий 
Розе Левинэ, которая писала, что «белогвардейцы заняли 
город практически без сопротивления. Нашлось всего лишь 
несколько рабочих, которые вступили в безнадежную борь
бу в надежде подороже продать свою жизнь»63. С чердаков 
велась одиночная стрельба по наступающей пехоте, за ко
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торой следовала зачистка всего многоквартирного дома 
и показательный расстрел человека, которого признали 
спартаковцем (нередко по доносу соседей).

Вечером 1 мая правительственные войска вышли на пло
щадь Карлсплац перед зданием главного вокзала, где были 
встречены плотным огнем красноармейцев. К ночи белым 
удалось выбить противника из зданий, выходивших на пло
щадь, и поджечь местную достопримечательность — табач
ную лавку «Киоск», откуда велся пулеметный огонь. Тут же 
в пламя бросились охотники за сигаретами. Однако боль
шинство обывателей гнала на улицу не страсть к наживе, а 
самое обычное любопытство, стоившее жизни нескольким 
десяткам человек, в том числе женщинам и детям.

2 мая рабочие отряды вновь смогли прорваться на Карл
сплац, ожесточенные бои развернулись в рабочих предме
стьях Мюнхена. В боевых донесениях правительственных 
войск подчеркивалось, что артиллерия красных в тот день 
вела огонь с железнодорожного моста Хакербрюкке, не 
давая бронепоездам продвинуться к главному вокзалу, а 
также из района Келенхоф64. Тем не менее, белые к ночи 
овладели всеми опорными пунктами в центре города. Цен
тральный вокзал без боя был занят частями фрайкора Гер- 
лиц уже около пяти часов вечера.

64 HSA Bayern. Kriegsarchiv. RWGrKdo 4. 33/1.
65 Ibidem. См. также воспоминания одного из участников зачист
ки: Штейдле А. Указ. соч. С. 46.

Последние очаги сопротивления были подавлены в ночь 
на 6 мая — они находились в южных пригородах Гизинге и 
Хайдхаузене, располагавшихся за рекой Изар65. Одиноч
ные выстрелы были слышны еще несколько дней. Военные 
методично, квартал за кварталом, зачищали городское про
странство, вскоре к ним присоединились полицейские, вер
нувшиеся на службу. В ходе боев и последующих обысков в 
Мюнхене было изъято около 30 тыс. винтовок и пистолетов, 
179 орудий, 760 пулеметов, что дает примерное представление 
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об арсенале, попавшем под контроль Красной Армии66. Поте
ри победителей составили 58 погибших, 164 раненых, 10 про
павших без вести67. Данные по спартаковцам, поступавшие в 
штаб правительственных войск, выглядели иначе: арестовано 
395 человек, расстреляно 77, погибло в боевых столкновени
ях — 433. Кроме того, было расстреляно 58 русских военно
пленных, участвовавших в обороне Мюнхена68. Соотношение 
потерь белых и красных свидетельствует о том, что речь шла 
о карательной операции регулярных армейских частей, хлад
нокровно задуманной и беспощадно осуществленной.

66 HSA Bayern. Kriegsarchiv. RWGrKdo 4. 27, 252.
67 Донесение от 8 мая 1919 г. — Ibid. 27.
68 Донесение от 14 мая 1919 г. — Ibid. 27.
69 Gumbel Е. Vier Jahre politischer Mord. Berlin, 1922; сокращенный 
перевод: Гумбель Э. Четыре года политических убийств. М., Петро
град. 1923. Эмиль Юлиус Гумбель был математиком, приват-доцентом 
Гейдельбергского университета, известным пацифистом.

Уточнение данных о погибших продолжалось доста
точно долго, официальная методика подсчета опиралась 
на данные городских моргов, по каждому из доставлен
ных туда трупов со следами насилия полиция проводи
ла расследование, хотя и достаточно формальное. По
сле сверки всех цифр выяснилось, что «освобождение» 
Мюнхена привело к гибели 557 человек, из них в боевых 
столкновениях погибло 38 белых и 93 красных. По при
говору военно-полевых судов, т.е. на месте преступления, 
было расстреляно 186 человек, из них 42 красноармейца, 
остальные — гражданские лица. Получалось, что более 
половины погибших являлось либо случайными жертвами 
перестрелок, либо жертвами самосудов, которые устраи
вали победители. Взяв официальную статистику за осно
ву, составление поименных списков провел германский 
общественный деятель Эмиль Гумбель, его книга «Четыре 
года политических убийств» выдержала несколько изда
ний и была переведена на иностранные языки69.
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Сводный доклад мюнхенской полиции по итогам со
бытий апреля — мая 1919 г. делал в целом правильный вы
вод: «Правительственные войска не разрушили коммуни
стическую диктатуру, они лишь ускорили ее внутренний 
распад»70. Однако суть проблемы заключалась в другом: 
«распад» был совершенно бескровным, включая сюда и 
устранение самих коммунистов от власти, в то время как 
«ускорение» стоило горожанам огромных по меркам мир
ного времени жертв.

70 StaB. Staatsanwaltschaft. 3124. Bl. 158.

Свою долю ответственности за него несут и лидеры 
КПГ, и командиры отдельных отрядов Красной Армии. 
Озабоченные революционным воспитанием пролетариа
та в национальном и мировом масштабе, они ни в грош не 
ставили жизни вполне конкретных рабочих. К моменту 
входа в город правительственных войск не существовало 
ни единого плана его обороны, ни оперативного управле
ния отдельными красноармейскими частями. И все же те 
мюнхенские рабочие, кто погиб с винтовкой в руках или за 
рукоятью пулемета, делали это не из-под палки. Им было 
ясно, что шансов на победу нет. Они понимали, что в граж
данской войне не предлагают и не принимают капитуля
ций. Революция, с которой эти люди связывали так много 
надежд, заканчивалась именно на их улице. И не вступить 
в последний, пусть даже ничего не решающий бой, было 
попросту невозможно. Речь шла о спасении чести мюнхен
ского рабочего класса, так как ее понимали те, кто искрен
не поверил в наступление светлого будущего.

Горе побежденным
Избавление Мюнхена от «красной угрозы» подава

лось официальной пропагандой как народный праздник. 
Из журнала в журнал кочевала фотография колоритных 
ополченцев из альпийских деревень в национальных ко
стюмах и с цветами на шляпах, которые весело марширо
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вали по улицам баварской столицы. Реальность выглядела 
совершенно иначе.

Накануне вступления в город правительственные вой
ска получили приказ с формулировкой, которая незадолго 
до этого была опробована на улицах Берлина: каждого, 
кто будет застигнут с оружием в руках, следует немедлен
но расстреливать. Согласно законам военного времени для 
этого было достаточно единоличного решения офицера, 
оглашенный им приговор нигде не фиксировался. Вопре
ки очевидным фактам произвола и беззакония Курт Риц- 
лер сообщал в берлинский МИД 6 мая, что прусские части 
вели себя образцово, «хотя в ходе неизбежных и необхо
димых в таких случаях расстрелов под руку могли попасть 
и невиновные»71. Лишь на следующий день генерал Овен 
издал приказ, прекративший казни взятых в плен на поле 
боя и потребовавший доставлять их на заседание военно- 
полевого суда72.

71 Донесение в Берлин от 6 мая 1919 г. — PAAA. R 2760.
72 HSA Bayern. Kriegsarchiv. RWGrKdo 4. 31. Следует обратить вни
мание на трудности перевода: в русском языке военно-полевым су
дом называют как процедуру расстрела на месте, фактически по 
приказу одного офицера (militarisches Feldgericht), так и специаль
ное учреждение, выносившее приговор в условиях чрезвычайно
го (военного) положения (Standgericht). Приказ Овена на русском 
языке приводится в книге Гумбеля (Гумбелъ Э. Указ соч. С. 21), где 
переводчик делает различие между «военными судами» и «судами 
военного времени».

Если для военнослужащих и фрайкоровцев подобное 
поведение было всего лишь продолжением практики по
следних четырех лет, то готовность значительной части 
горожан принять его как должное вызывала как минимум 
удивление. Страх перед приходом в Германию большевиз
ма, который внедрялся в общественное мнение в период 
революции, принес свои плоды. Почтенные бюргеры за
были о том, что еще не так давно гордились собственным 
законопослушанием и правовым характером своего го
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сударства, которое противостояло «азиатчине» где-то 
на далеких просторах России. Теперь же, когда военные 
действия пришли в их родной город, о правах и законах 
предпочитали не вспоминать. Расхожей формулой ста
ло сравнение Советской республики с эпидемией чумы, в 
борьбе с которой все средства хороши. «Мы заглянули в 
преисподнюю. Антанта не заслуживает ничего, кроме не
нависти, однако западный мир следует спасти от ужасов 
великого переселения народов снизу», — записывал 5 мая 
в своем дневнике Томас Манн, едва начавший приходить в 
себя после «красного кошмара».

Студенческая молодежь и выходцы из благополучных 
семей образовывали отряды добровольцев, помогавшие 
войскам и полиции. За три майских дня в их ряды встало 
более тысячи человек, каждый получал от города 1 марку и 
литр пива в день73. С белыми повязками на рукаве они уча
ствовали в обысках и облавах, нередко сводя личные счеты 
с соседями и знакомыми, которых подозревали в симпатиях 
к Советам. После прекращения боевых действий в Мюнхене 
началось формирование гражданского ополчения по райо
нам города — в каждом из них создавалась отдельная рота 
ополченцев во главе с офицером запаса.

73 Донесение от 9 мая 1919 г. — HSA Bayern. Kriegsarchiv. RWGrKdo 
4.27
74 Сводку подобных случаев см. Ibid. 33/1.

Между отдельными воинскими частями развернулось 
настоящее соревнование — кто захватит в плен больше 
спартаковцев. Охота на людей, о которой баварцы нака
нуне Первой мировой войны читали только в сообщениях 
газет из Китая или Юго-Западной Африки, пришла к ним 
домой. Приказ о расстреле на месте трактовался весьма 
широко. Выводили на казнь и тех, кто укрывал у себя ра
неных красноармейцев, и тех, кто оказывал сопротивле
ние при обысках или оскорблял офицеров74. В случае, если 
прямых улик не было, человека убивали «при попытке к 
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бегству», не проявляя жалости ни к старикам, ни к под
росткам. Среди расстрелянных на месте было несколько 
женщин, которых посчитали подстрекательницами крас
ноармейцев, а также медицинских работников. Выписан
ные ими в дни существования Советской Баварии рецепты 
выступали в качестве вещественного доказательства госу
дарственной измены. Согласно свидетельствам, которые 
собрал Эмиль Гумбель, нередко валявшиеся во дворах 
трупы были ограблены до нитки и раздеты, соседи боялись 
подходить к ним на протяжении нескольких дней.

Истинные и мнимые преступления, совершенные при 
зачистке Мюнхена, стали благодатной почвой для форми
рования нарратива о «зверствах белых», который, с одной 
стороны, противостоял истории с казнью заложников в 
гимназии Луитпольда, с другой — отсылал к трагическо
му концу Парижской коммуны. Бестиализация противни
ка являлась неотъемлемой частью военной пропаганды во 
все времена. Согласно воспоминаниям Будиха, солдатам 
правительственных войск было объявлено, что за голо
вы лидеров Советской Баварии будут выплачиваться со
лидные суммы. «Погоня за премиями довела жадных до 
денег наемников до настоящего азарта»75. В тюрьме были 
убиты лидеры Советской Баварии Рудольф Эгльхофер и 
Густав Ландауэр, причем устроившие самосуд солдаты и 
офицеры не понесли впоследствии никакого наказания. 
Анархиста Йозефа Зонтхаймера взяли в плен 3 мая, затем 
согласно отчету фрайкоровцев он был «застрелен при по
пытке к бегству»76. Под руку попадали и совершенно не
винные люди. Так, были расстреляны двенадцать рабочих 
из мюнхенского пригорода Перлах, основанием стал до
нос местного священника77. 6 мая в пивной на Каролинен- 

75 Будих-Дитрих В. Мюнхенские коммунары. С. 17.
76 RWGrKdo 4. 33/1.
77 Документы из судебного дела, которое тянулось до 1926 г., опу
бликованы в книге: Хитцер Ф. Указ. соч. С. 196-245.
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плац был арестован, а затем убит 21 член католического 
союза подмастерьев. Вся их вина заключалась в том, что 
они проигнорировали распоряжение военных властей о 
запрете собраний.

Выступая в роли защитников законности и порядка, сол
даты правительственных войск не могли устоять перед со
блазном воспользоваться чужим добром. И перлахские ра
бочие, и мюнхенские подмастерья были ограблены до или 
после расстрела, равно как и десятки других жертв, включая 
семидесятилетнюю Жозефину Шюффер, у которой при обы
ске исчезли 3000 марок78. Ключник Резиденции, явно не сим
патизировавший советским властям, был все же вынужден 
признать, что белые постояльцы в мае нанесли вверенному 
ему хозяйству несравненно больший урон, нежели красные, 
занимавшие королевский дворец с ноября по апрель79.

78 Gumbel Е. Vier Jahre politischer Mord. S. 41.
79 Die Miinchener Raterepublik. S. 83.
80 Это подтверждали и российские солдаты, вернувшиеся на родину 
из Пухгейма. Они сообщали о 150 товарищах, расстрелянных за уча
стие в революционных событиях. (Нагорная О.С. Указ. соч. С. 89).

Особенную ненависть победителей вызывали все те, 
кого так или иначе можно было подвести под категорию 
«русский». В их число попали не только лидеры Советской 
Баварии, но и обычные военнопленные, вставшие на сто
рону революции. Согласно данным комендатуры лагеря 
Пухгейм, почти все его обитатели, записавшиеся в ряды 
Красной Армии, погибли в стычках с правительственными 
войсками или стали жертвами белого террора80.

Ненависть к русским как живому воплощению вселен
ского зла вытекала отнюдь не из реальных контактов с ними. 
Несравненно большее значение имел утвердившийся в об
щественном мнении образ врага, который был сконструи
рован и активно эксплуатировался на протяжении четырех 
лет мировой войны. Благопристойные горожане относили 
на счет выходцев из России и саму революцию, и связанные 
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с ней преступления. Вот обычный разговор двух женщин 
в очереди перед мясной лавкой: «Русские убили заложни
ков, а за это расстреливают наших рабочих»81. «Убийство 
заложников было совершено либо самими русскими воен
нопленными, либо при их содействии», утверждал в своем 
дневнике Томас Манн82. Макс Вебер, приехавший в Мюнхен 
в конце мая, также отдавал должное расхожим стереоти
пам: «Все время идут аресты, в Ансбахе у Штарнбергского 
озера вчера нашли целое большевистское гнездо с корре
спонденцией и русскими деньгами»83.

81 Hofmiller/. Op. cit. S. 218.
82 Mann Th. Op. cit. S. 221. Согласно показаниям свидетелей в ходе 
следствия по делам коммунаров, руководитель баварской ВЧК Макс 
Штробль требовал, чтобы приговоры к расстрелу приводились в ис
полнение «двумя русскими» (StaB. Staatsanwaltschaft. 2234). Какого- 
либо документального подтверждения эта версия не имеет.
83 Вебер М. Указ. соч. С. 542.
84 Siegert М. Op. cit. S. 122.

На кладбище в местечке Грефельфинг к юго-западу от 
Мюнхена сохранилась бронзовая доска, установленная 
местными жителями в память о 53 расстрелянных русских 
военнопленных. Записавшись в ряды баварской Красной 
Армии, они несли караульную службу, а затем были бро
шены на произвол судьбы. 1 мая их попросту выгнали из 
казарм, где они размещались. Русские военнопленные по
пытались самостоятельно вернуться в свой лагерь. Желез
нодорожники насильно посадили их в пригородный по
езд, оставив без внимания просьбы дать им возможность 
укрыться в здании вокзала или хотя бы переодеться в 
гражданскую одежду84. На вокзале в городке Пассинг они 
сдались в плен вюртембергским добровольцам.

Военно-полевой суд постановил, что вина русских во
еннопленных в достаточной степени установлена, ибо эти 
люди добровольно записались в Красную Армию, в то вре
мя как большинство их товарищей из лагеря Пухгейм по- 
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еле того, как их расконвоировали, отправились на поиски 
мирной работы85. На рассвете 2 мая дважды плененных 
солдат провели через Грефельфинг и расстреляли во рву 
на краю местного кладбища. Лишь через несколько деся
тилетий в кладбищенской книге были найдены списки каз
ненных86.

85 В приговоре, который сохранился в местном архиве, речь шла 
о 120 русских военнопленных, записавшихся в Красную Армию, из 
2000, содержавшихся в Пухгейме (Kohlhaas W. Miinchen 1919. Was 
damals war und noch heute wahr ist. Frankfurt am Main, 1986. S. 37-38).
86 Бродский E.A. Славные страницы пролетарской солидарности 
(Участие российских интернационалистов в революционных собы
тиях в Германии в 1918-1919 гг.) — Вопросы истории КПСС. 1985. 
№ 2. С.132-134.
87 Доклад тов. Делагарди о работе в Германии и Австрии от 12 но
ября 1919 г.; Вернер П. Баварская Советская Республика. С. 99.
88 Сибиряк Михаил Голинов, тяжело раненный под Шлейсхаймом, 
был допрошен только 23 мая, по решению суда освобожден с со
хранением за ним статуса военнопленного (StaB. Staatsamwatschaft. 
2021). Стреленко, присутствовавший при казни в гимназии Лу- 
итпольд, получил 15 лет заключения в каторжной тюрьме (Ibid. 
2984).

Согласно публикуемым ниже показаниям врача Са
муила Минцера, он получил от Эгльхофера разрешение 
отвести русских от линии фронта в Мюнхен. Трагическая 
судьба военнопленных из России внесла свой вклад в фор
мирование публицистических, а затем и историографиче
ских легенд. «При наступлении белой гвардии в Мюнхе
не русские дрались до последнего патрона и героически 
умирали, будучи схвачены белыми и поставлены к стен
ке»; «Входившие в состав Красной Армии русские (бывшие 
военнопленные) были целыми колоннами расстреляны из 
пулеметов»87. Сохранившиеся судебные акты содержат 
имена всего нескольких россиян, которые попали в плен 
и были осуждены военно-полевыми судами88. В обоснова
нии приговора по делу красноармейца Георга Бруммера 
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отмечалось в качестве отягчающего обстоятельства, что 
в последние дни БСР «он как немецкий солдат сражался 
против немцев под командованием русского офицера»89.

89 Ibid. 1964.
90 Holler R. Op. cit. S. 251.
91 См.: Булдаков В.П. Указ. соч. С.122.

Повсеместный поиск в Советской Баварии «чужеземцев» 
(русских, галичан, евреев) вел к тому, что ее сторонников по
просту не считали за людей, относясь к ним так же, как коло
низаторы относились к покоренным народам. Неслучайно на 
жаргоне фрайкора спартаковцев называли «готтентотами». 
Кого-то из арестованных рабочих офицер пощадил только 
за то, что тот выглядел как настоящий немец и не мог иметь 
ничего общего со «сбродом, у которого отсутствовали при
знаки арийской расы» (rassenlose Gesindel)90.

На фоне полукриминального беспредела белогвар
дейцев крайне цинично выглядело публикуемое ниже об
ращение военных властей к мюнхенцам, превозносившее 
восстановление в городе покоя, свободы и порядка. Бес
смысленная жестокость победителей многократно пре
взошла все реальные и вымышленные ужасы «красной 
анархии». Объяснять эту жестокость исключительно 
рвением и классовой ненавистью белых генералов явно 
недостаточно. В ходе превентивной гражданской войны, 
ограничившейся в Баварии всего лишь несколькими май
скими днями, солдаты правительственных войск и бойцы 
фрайкора возвращались к хорошо освоенному ремеслу. На 
волю были выпущены фобии и инстинкты, продемонстри
рованные наемниками еще в годы Тридцатилетней войны. 
Как и в других странах послевоенной Европы, расправы 
над революционерами в Мюнхене носили ритуальный ха
рактер, откровенный садизм выдавался за акты справед
ливого возмездия. Наклонность «человека с ружьем» к на
силию и самосуду проявлялась по обе стороны классовой 
баррикады91.
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В отличие от простых солдат из числа русских военно
пленных, лидерам Советской Баварии удалось перейти на 
нелегальное положение. Местная организация КПГ суме
ла подготовить фальшивые документы и конспиративные 
квартиры, никто из них не был схвачен в первые дни мая92. 
Позже некоторые из «русских», включая Макса Левина и 
Товия Аксельрода, под видом туристов сумели добраться 
до баварско-австрийской границы.

92 Frolicb Р. Op. cit. S. 221. Сам Фрелих покинул город с докумен
тами на имя офицера, он утверждал, что если бы Евгений Левинэ 
воспользовался помощью специально созданной для этого под
польной группы, он также избежал бы ареста.
93 Была запрещена только мюнхенская «Роте Фане», газета 
НСДПГ «Нойе Цайтунг» вновь начала выходить с 9 мая, но только 
после предварительной цензуры военных властей. — Hoser Р. Ор. 
cit. S. 424.
94 Запись в дневнике Макса Циллибиллера от 6 мая 1919 г. (Lite- 
raten an der Wand. S. 48).

Правление военных
Эйфория буржуазной части Мюнхена по поводу осво

бождения от «красного кошмара» продолжалась недолго. 
Хотя и боевые действия, и последующие облавы проходи
ли в основном в пролетарских районах города, о расту
щем числе жертв и произволе «освободителей» регулярно 
писали мюнхенские газеты, возобновившие свой выход 
в свет в первые дни мая93. Жестокость стала обращаться 
против победителей в гражданской войне, восторги тол
пы в очередной раз сменились ругательствами в адрес 
«чужеземцев». Военно-полицейская зачистка не принесла 
долгожданного успокоения нравов. «Действия правитель
ственных войск оказываются для нас такой пропагандой, 
лучше которой трудно было бы и пожелать», — отмечал 
один из коммунаров94.

Данное обстоятельство признавали и в лагере белых. 
Посланник вюртембергского правительства доносил из 



Внутренний развал и внешняя оккупация 319

баварской столицы 5 мая: «Вступление в город прусских 
частей привело к возрождению весьма опасной вражды по 
отношению к пруссакам, да и вообще местное население 
не выказывает особой приязни войскам, принесшим ему 
освобождение»95. Ему вторил Курт Рицлер, признававший, 
что свою долю негативных эмоций получают даже фрай- 
коровцы Эппа: «Брожение среди горожан и ненависть ра
дикалов к войскам любой масти все еще сильны»96.

95 Politik in Bayern 1919-1933. S. 36.
96 Донесение Рицлера в Берлин от 12 мая 1919 г. — PAAA. R 2760.
97 См. сообщение военного министра Густава Носке о ходе пере
говоров с Шнеппенгорстом от 5 мая 1919 г. — PAAA. R 2733.
98 PitrofD. Op. cit. S. 115-117.
99 К концу мая в Мюнхене еще оставались фрайкоровцы Эппа и 
прусские воинские части численностью до 3000 человек. Штаб Ове- 
на покинул город только 14 июля 1919 г.

Для противодействия подобным настроениям среди 
мюнхенцев, а заодно и для того, чтобы поднять дух самих 
солдат, на 8 мая был назначен военный парад, который 
принимал генерал Мель. На параде присутствовали Но
ске и Шнеппенгорст, прибывшие из Берлина, где началось 
обсуждение вопроса о признании Баварией имперского 
закона о вооруженных силах97. После парада части фрай- 
кора проехали на грузовиках по всему городу98. Где-то их 
встречали крики восторженной толпы, где-то — гробовое 
молчание и сжатые кулаки.

Смотр войск, участвовавших в подавлении Советской Ба
варии, не завершился их выводом в места постоянной дис
локации. 11 мая центр Мюнхена покинули только прусские 
и вюртембергские части, они разместились в казармах на 
окраинах города99. В день проведения парада был подписан 
приказ о расформировании гарнизона, расквартированно
го в Мюнхене. В его отдельных частях были созданы специ
альные следственные комиссии (членом одной из них и стал 
ефрейтор Адольф Гитлер). Всех офицеров и солдат, симпа
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тизировавших Советской Баварии, принимавших участие в 
боевых действиях или выдаче оружия красным, предписыва
лось немедленно арестовать100. Самым надежным среди про
веренных было разрешено записываться во фрайкор Эппа.

100 HSA Bayern. Kriegsarchiv. RWGrKdo 4. 345.
101 «Практически все руководство тогдашней городской коменда
туры сегодня является штабом полицейского управления Баварии» 
(Rohm Ernst. Op. cit. S. 96).
102 HSA Bayern. Kriegsarchiv. RWGrKdo 4. 461.

Гофман фактически самоустранился от прямого уча
стия в налаживании мирной жизни в Верхней Баварии, 
предоставив военным доделывать их грязную работу 
(официальное возвращение правительства и ландтага в 
Мюнхен состоялось лишь 17 августа). Дело ограничива
лось запросами о судьбе отдельных лиц и жалобами на 
то, что масштаб политических арестов явно преувеличен. 
Военные на протяжении месяца держали в руках все ры
чаги власти в городе. Комендантом Мюнхена стал подпол
ковник Адольф Хергот, его заместителем — будущий на
чальник нацистских штурмовиков Эрнст Рем. Последний 
в своих мемуарах ни словом не упомянул о репрессиях, 
которыми занималась военная комендатура, но признал, 
что именно из ее состава впоследствии рекрутировались 
кадры баварской полиции101. Первоначально комендатура 
разместилась в шикарном отеле «Четыре времени года», 
потом переселилась в военный музей, где еще не так давно 
находилась ставка Эгльхофера.

В разведывательный отдел (Nachrichtenzentrale) комен
датуры стекались потоки доносов от добропорядочных 
горожан, по адресу которых тут же отправлялись воен
ные патрули. В донесениях назывались самые различные 
причины арестов: имел в друзьях спартаковцев, позволял 
стрелять по вывескам магазинов, выбивал при помощи 
красноармейцев у монахов оплату за свежевание лошади 
и т.п.102 Фрайкоровцы, которым не довелось показать себя 
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в деле, с двойным усердием обыскивали больницы и част
ные клиники в поисках раненых спартаковцев.

Всех арестованных первоначально свозили в тюрьму 
Штадельхайм, но вскоре там уже не осталось свободных 
мест. Под временные тюрьмы было переоборудовано не
сколько производственных и школьных зданий103. Отчеты 
командиров превозносили боевой дух вверенных им ча
стей и издевались над противником: «Настроение солдат 
напоминало августовские дни 1914 года... Сборный пункт 
в пивной “Хофбройкеллер”, куда приводили пленных, был 
переполнен. Бросалась в глаза даже внешность арестован
ных. Лишь изредка они были одеты в рабочие куртки, пре
обладали “солдатские шубы”, выдававшие показную эле
гантность тех, кто привык жить за чужой счет»104.

103 Только во временную тюрьму в помещении городской бойни 
к 5 мая доставили около 200 человек, впоследствии 10 из них было 
расстреляно, 120 — выпущено на свободу и 56 — оставлено для 
дальнейшего разбирательства (Ibidem).
104 Отчет о боевых действиях фрайкора из Регенсбурга. — 
Ibid. 33/1.

Оружие, найденное при обыске, могло обернуться 
для своего хозяина расстрелом на месте. На улицах го
рода можно было встретить мальчишек, которые тащили 
«найденную» винтовку в ближайшую казарму правитель
ственных войск — родители полагали, что детей не тро
нут. 9 мая военные власти сменили кнут на пряник — за 
сданное оружие стали выплачивать вознаграждение, до
роже всего оценивался пулемет. До 17 июля в Мюнхене 
сохранялся комендантский час, пресса проходила предва
рительную цензуру, для проведения партийных собраний 
требовалось особое разрешение.

Почти не изученной в историографии темой остаются 
зачистки, которые проводили правительственные войска 
в городах и деревнях Верхней Баварии вплоть до австрий
ской границы. В наведении порядка активное участие 
принимали местные чиновники, едва оправившиеся от 
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«великого страха». Так, бургомистр Кемптена уже 5 мая 
направил в Мюнхен просьбу прислать ему на помощь от
ряд в 1000 человек, ибо местные ополченцы — «фактически 
Красная гвардия». Как правило, операция происходила по 
одному и тому же сценарию105. Военный отряд высажи
вался на близлежащей станции и брал тот или иной насе
ленный пункт в плотное кольцо, прочесывая его в поисках 
оружия. Далеко не всегда, но проводились аресты лиц, со
чувствовавших советской власти. Так, в том же Кемптене 
13 мая было арестовано сразу Z1 человек. Напротив, мест
ные рабочие советы, если они находились в руках умерен
ных социалистов, не распускались.

105 Ibid. 32. В этом деле собраны донесения о ходе военных опера
ций в Верхней Баварии.
106 В таком ключе была выдержана жалоба городской управы го
рода Фрайлассинг, где зачистка прошла только 8 июня. Военные 
тоже не оставались в долгу, утверждая, что сопротивление их дей
ствиям чинят как раз те чиновники, которые еще совсем недавно 
«флиртовали» с красными (донесение об операции в Линдау 17 мая 
1919 г. — Ibidem).
107 Так, в местечке Миттенвальд, где вообще не было никакого 
совета, военные провели сплошной обыск 150 домов, обнаружив 

Постепенно сотрудничество гражданских и военных 
властей разлаживалось. Чиновники жаловались на произ
вол правительственных войск, утверждая, что в их городах 
давно уже налажена мирная жизнь, восстановлена верти
каль управления и в присутствии военных нет никакой не
обходимости106. В местечке Кауфбойрен был даже посажен 
под стражу бургомистр, выразивший возмущение появле
нием очередного отряда нежданных гостей. Результаты 
сплошной зачистки Верхней Баварии оказались более чем 
скромными — в деревнях и крошечных городах, где каж
дый был на виду, лидеров БСР не обнаружили, а местным 
социалистам просто некуда было деваться. Небогат был и 
улов оружия — как правило, население, предупрежденное 
о приближении войск, прятало ружья в окрестных лесах107.
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Столь же неоднозначным было отношение к оккупантам 
и жителей Мюнхена. С одной стороны, правительственные 
войска принесли с собой освобождение от «красной угро
зы», с другой — выступали в качестве душителей свободы 
и революции. Зачастую этот водораздел имел четкие гео
графические очертания: сводка городской комендатуры 
называла в качестве «очагов коммунистического влияния» 
районы Мюнхена, где традиционно селился народ побед
нее: «окрестности главного вокзала, на востоке Гизинг, Ау 
и Хайдхаузен, на севере Швабинг и городок вокруг завода 
Круппа, на западе — Нойаубинг»108. Опорой военных вла
стей являлся район университета, среди студентов было 
немало отставных офицеров, которые разделяли правора
дикальные взгляды фрайкоровцев.

всего 20 ружей. Причины массовой любви к оружию были весь
ма тривиальны — браконьерство позволяло жителям альпийских 
предгорий избежать голода.
108 Сводка военной комендатуры от 23 мая 1919 г. — HSA Bayern. 
Kriegsarchiv. RWGrKdo 4. 252.
109 PAAA. R 2737.
110 Речь шла о возможной оккупации Баварии в случае, если Гер
мания откажется принять условия мирного договора, разрабо
танные на Парижской конференции. См. записку Рицлера о воз
можных последствиях такого развития событий, направленную в 
ведомство рейхсканцлера 1 июня 1919 г. (PAAA. R 2733).

21 мая граф Цех сообщал в Берлин о панических на
строениях в городе в связи со слухами, что его покидают 
прусские части. «Баварцы не верят в боеспособность своей 
собственной армии и справедливо опасаются, что уход им
перских войск приведет к появлению новых очагов спарта
ковских беспорядков, с которыми баварский контингент 
не сможет самостоятельно справиться»109. Обсуждавшая
ся в кулуарах замена пруссаков войсками Антанты не вы
звала среди мюнхенцев особого отклика110.

Программа действий баварского правительства на пе
риод после свержения советской власти была изложена 
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Куртом Рицлером уже в апреле. Он начал с того, что ре
шение отправиться в Бамберг и изолировать Мюнхен было 
подсказано Гофману извне, когда тот запутался в паутине 
близоруких компромиссов. И сам премьер, и его партия не
сут свою долю ответственности за произошедшее, а посему 
должны беспрекословно выполнять указания, которые по
следуют из Берлина после зачистки (Ausraumung) Мюнхе
на. Рицлер констатировал крах баварской СДПГ и настоя
тельно рекомендовал создать коалиционное правительство, 
способное к «твердому руководству», а не ослепляющее 
общество проектами всеобщей социализации111. И тон, и со
держание поучений Рицлера были не менее жесткими, чем 
легендарные директивы коминтерновских эмиссаров вроде 
Карла Радека. 31 мая был образован второй кабинет Гоф
мана, в который вошли представители Баварской народной 
и Демократической партии. Фактически в Баварии сфор
мировалась коалиция, аналогичная веймарской. Однако ей 
еще предстояло вернуть себе всю полноту власти.

111 Телеграмма Рицлера в Берлин от 26 апреля 1919 г. — РААА. 
R 2737.
112 Политический доклад Цеха от 10 июня 1919 г. — Ibid. R 2760.
113 HSA Bayern. Kriegsarchiv. RWGrKdo 4. 252. Число ополченцев к 
1920 г. достигло 300 тыс. человек, став важным фактором реванша 
правоконсервативных сил в Баварии (Hartmann Р. С. Op. cit. S. 475).

Особое внимание в переписке Бамберга и Берлина вес
ной 1919 г. уделялось гарантиям от повторения «красной 
анархии». Воспитанные в прусском духе чиновники были 
уверены в том, что «на длительную перспективу покончить 
с коммунизмом можно только путем создания абсолют
но надежной армии»112. Согласно декрету правительства 
Гофмана от 17 мая по всей Баварии создавались отряды 
гражданского ополчения (Einwohnerwehr), в маленьких го
родках в них записывали поголовно всех мужчин, не заме
ченных в симпатиях к революционерам. К 18 июля 1919 г. в 
ополчении состояло уже 17 200 человек113.
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Гораздо сложнее обстояло дело с набором в кадровую 
баварскую армию. Власти признавали плачевные результа
ты вербовочной кампании, среди записавшихся в солдаты 
преобладали безработные юнцы, не нюхавшие пороху114. В 
ходе проверки новобранцев выяснялось, что некоторые из 
них еще несколько недель назад служили в Красной Армии. 
Такие случаи передавались в следственный отдел комен
датуры и заканчивались для «перебежчиков» плачевно. 
Цех и Рицлер не доверяли ни баварцам в целом, ни Шнеп- 
пенгорсту в частности115. Сохранившего свой пост военно
го министра берлинские эмиссары считали одновременно 
и социалистом, и сепаратистом, и просто саботажником. 
Они плели против него всяческие интриги, рекомендуя 
назначить на его место «опытного и энергичного небавар
ского офицера, который со знанием дела развернул бы не
благодарную борьбу с баварской волокитой и баварским 
тугодумством»116. Гофман платил прусским генералам той 
же монетой, заявляя, что генерал Овен установил в Бава
рии единоличную диктатуру и всячески препятствует воз
вращению власти демократически избранному ландтагу.

114 См. донесения Рицлера от 12 мая и Цеха от 12 июня 1919 г. — 
PAAA. R 2760.
115 «В ходе переговоров о включении баварской армии в рейхсвер 
советую быть начеку: баварцы могут попытаться контрабандой 
протащить свою позицию, например, в вопросах о солдатских со
ветах или подсудности» (донесение Рицлера от 28 апреля 1919 г. — 
Ibidem). Несмотря на майский визит Шнеппенгорста в Берлин, 
переговоры шли тяжело, что заставило рейхсканцлера ультима
тивно потребовать от Мюнхена отказа от «резерватных прав» в от
ношении баварской армии и ее полного подчинения германскому 
военному министерству (письмо Шейдемана Гофману от 6 июня 
1919 г. — Ibidem).
116 Донесение Цеха от 21 мая 1919 г. — Ibid. R 2737.

Повседневная жизнь города к началу лета так и не во
шла в нормальную колею. В ночь с 31 мая на 1 июня группа 
вооруженных лиц попыталась овладеть складами с оружием 
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в районе Мюльбертсхофен. После двухчасового боя нападе
ние было отбито, в донесениях военных властей говорилось о 
50-70 участниках этой «спартаковской вылазки»117. Солдаты, 
патрулировавшие улицы, открывали стрельбу по любому по
воду, среди белого дня они ранили горожанина, бежавшего за 
трамваем. Если в начале мая значительная часть рабочих вос
принимала военный разгром БСР как освобождение, то месяц 
спустя в разговорах на улицах и в пивных доминировали рас* 
сказы о зверствах правительственных войск и фрайкора118

117 Цифра явно преувеличена, ибо на поле боя не осталось 
ни одного раненого спартаковца (HSA Bayern. Kriegsarchiv. 
RWGrKdo 4. 31).
118 Ibid. 347.
119 Ibid. Rote Armee. 9.

В рабочих кварталах ходили упорные слухи о том, что 
в Мюнхен вернулся Макс Левин и готовит новое воору
женное восстание, проводя тайный набор в Красную Ар
мию. Несмотря на обилие шпионов и доносчиков, след
ственному отделу комендатуры так и не удалось найти 
тех, кто распространял листовки, призывавшие рабочих 
отомстить за гибель товарищей. Высказывались предпо
ложения, что они разбрасываются с самолетов, приле
тевших, очевидно, из Советской Венгрии. Не привели ни 
к каким результатам и провокации — шпионы выдавали 
себя за желающих поступить в красноармейцы, но так и 
не нашли вербовщиков119.

Не в силах бороться с воздействием антиправительствен
ной пропаганды на военнослужащих, командование запрети
ло им появляться возле пивных автоматов, располагавшихся 
в самых людных местах. Обоснование этого приказа начи
налось с проституток, которые крутятся у автоматов, и за
канчивалось угрозой коммунизма: военнослужащие «теряют 
свои деньги и здоровье вследствие венерических заболева
ний, а кроме того, существует опасность, что осознание сол
датом своего долга будет поколеблено, и ему будут навязаны 
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коммунистические идеи»120. В местах дислокации правитель
ственных войск был ужесточен пропускной режим, введена 
должность «полицейских по казарме»121.

120 Ibid. RWGrKdo 4. 31. Запрет военнослужащим посещать авто
матические рестораны был продлен 1 октября 1919 г., несмотря на 
многочисленные протесты их владельцев, считавших, что из-за 
этого они теряют значительную часть своей клиентуры.
121 Распоряжение генерала Овена от 12 июня 1919 г. — Ibidem.
122 Ibidem. В этом районе был обнаружен и арестован Левинэ. Слу
жанку, которая навела на его след, едва не подвергли самосуду, 
и она была вынуждена искать работу в другом районе Мюнхена. 
В письме командования, датированном 22 мая 1919 г., выражалась 
просьба усилить охрану вилл в этом районе, так как там раскварти
рованы офицеры и штабы отдельных частей.
123 Ibid. 252.
124 Доклад городской комендатуры о положении в Мюнхене от 
22 июня 1919 г. — Ibidem.
125 См. письмо командования в ответ на просьбу городского со
вета от 3 июля 1919 г. — Ibid. 31.

Слухи о близком реванше коммунистов доходили и до 
буржуазных кварталов города, их жители не спешили воз
вращаться в свои дома из альпийских пансионов или из-за 
границы. «Представители лучших фамилий», проживавшие 
в собственных виллах на берегу Изара, например, в районе 
Богенхаузен, жаловались в комендатуру, что на улице им не 
дают прохода обозленные рабочие!22. Еженедельная свод
ка военных властей от 14 июня подводила неутешительный 
итог: «Нынешнее спокойствие является своего рода воен
ным перемирием, значительная часть рабочих в благопри
ятных условиях готова сразу же взяться за оружие и вновь 
установить диктатуру пролетариата»123. Полевение обще
ственных настроений отразили выборы в городской совет 
Мюнхена — НСДПГ обогнала социал-демократов, получив 
77 300 голосов против 45 500124. На своем первом заседании 
члены совета потребовали снять военное положение в го
роде, однако получили жесткий отказ125.
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Компартия Баварии находилась на нелегальном положе
нии и в выборах не участвовала. Лишившись значительной 
части своих кадров, она пребывала в состоянии внутрен
него раскола и не могла оказать реального влияния на об
становку в Мюнхене. Рядовые коммунисты возвращались в 
НСДПГ, которая имела собственную газету и продолжала 
считать себя единственным продолжателем революционных 
традиций. Однако жупел «спартаковской угрозы» неизмен
но фигурировал и в сводках комендатуры, и в донесениях 
графа Цеха, помогая им оправдывать собственную незаме
нимость126. Прусский посланник лишь к концу осени признал 
развал местной организации КПГ, но нашел ей достойную 
замену, нарисовав перспективу второго пришествия боль
шевиков, изгнанных Гражданской войной из России, но при
хвативших с собой государственную казну127.

126 См., например, HSA Bayern. Kriegsarchiv. RWGrKdo 4. 170. В по
литическом донесении графа Цеха от 28 августа 1919 г. речь в оче
редной раз шла о русских деньгах, которые спартаковцы тратят на 
создание новой армии, о формировании ими специальных штур
мовых отрядов для захвата тюрем и правительственных зданий. 
Теперь уже план спартаковцев в изложении прусского посланника 
подразумевал создание «красной блокады» вокруг Мюнхена, на
ходившегося под контролем военных (PAAA. R 2760).
127 Политический доклад от 24 октября 1919 г. (Ibidem).

Гражданские и военные эмиссары рейха, участвовавшие 
в усмирении Баварии, могли праздновать собственную побе
ду. При этом они меньше всего думали об установлении здесь 
республиканского строя, утверждении демократических 
ценностей. Принятие в августе конституции «свободного го
сударства Баварии» прошло практически незамеченным — 
за прошедшие месяцы обществу преподнесли достаточно 
уроков о том, что реальную власть олицетворяют собой вин
товка и пулемет, а не парламентское голосование.

Насильственно устранив левых радикалов и сумев за
глушить общее недовольство жестокими методами военно- 
полицейской зачистки Мюнхена, военные власти зада
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ли вектор движения Баварии вправо. В умах городских 
обывателей прочно утвердился образ «красной угрозы», 
спасителем от которой выступили военные формирова
ния националистического толка. Свою долю пропаганды 
получили и альпийские деревни. Сводка разведыватель
ного отдела командования Первого армейского корпуса 
от 31 октября 1919 г. констатировала: «Можно с большой 
вероятностью утверждать, что в случае нового спартаков
ского путча крестьянское ополчение выступит против него 
с огромным ожесточением»128.

128 HSA Bayern. Kriegsarchiv. RWGrKdo 4. 252.

В пивных собирались уже не кружки революционно на
строенных рабочих, а пестуемые обществом «Туле» груп
пы крайних националистов, возлагавших ответственность 
за немецкую катастрофу и на капиталистов Антанты, и 
на эмиссаров Коминтерна, и на предателей-демократов, 
временно захвативших власть в Берлине. Одной из таких 
групп была Немецкая народная партия — предшествен
ница НСДАП. В сентябре 1919 г. на ее собрании впервые 
появился Адольф Гитлер, только что закончивший курсы 
политических агитаторов.

В таких условиях гофмановская социал-демократия, 
которой не могли простить «гнилые компромиссы» весны 
1919 г., уже не могла быть решающим инструментом для 
удержания под контролем социальных низов. Народная 
партия, почти исчезнувшая с политической сцены в дни 
революционных событий, все громче заявляла о своих 
претензиях на руководство Баварией. После капповского 
путча в марте 1920 г. Гофман и другие министры, представ
лявшие СДПГ, вышли из правительства, проголосовав за 
передачу всей полноты власти генералу Мелю, возглавляв
шему операцию против советского Мюнхена в апреле — 
мае 1919 г. Круг замкнулся.

Поражение революции привело не только к консерва
тивной реставрации отношений власти внутри Баварии, 
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но и к ее вынужденному отказу от особого места в феде
ративном устройстве Германии. Правительству Гофма
на пришлось отказаться от баварских дипломатических 
представительств за рубежом (исключение было сделано 
для Берлина и Ватикана)129. Сшитый на скорую руку цен
трализм Веймарской республики не получил массовой 
поддержки и не смог остановить распад государственных 
структур в годы мирового экономического кризиса. Бава
рия, когда-то так привлекавшая к себе интеллектуалов и 
художественную богему, оказалась на задворках литера
турной и общественно-политической жизни межвоенной 
эпохи. Современники констатировали массовый исход из 
Мюнхена левых интеллектуалов, которых не устраивало 
превращение городской среды в заурядную провинцию. 
Этому способствовали и административные высылки 
«иностранцев», т.е. лиц, не имевших баварского поддан
ства на 1 августа 1914 г. Речь шла в первую очередь о «вос
точных евреях», которых обвиняли в подрыве нормально
го хода хозяйственной жизни, спекуляциях и сокрытии 
товаров130. Подобные акции в целом позитивно восприни
мались общественным мнением как месть «чужеземцам», 
опрокинувшим безмятежное королевство Виттельсбахов 
в пучину революционных потрясений. Красные цвета шаг 
за шагом уступали свое место коричневым — Бавария явно 
опережала внутриполитическую эволюцию Веймарской 
республики.

129 PAAA. R 4209.
130 Maurer Т. Ostjuden in Deutschland 1918-1933. Hamburg, 1986. 
S. 403-404; Geyer M.H. Op. cit. S. 92, 343.

Аресты, следствие, суд
Центром, координирующим репрессии против мюнхен

ских коммунаров, на первых порах являлся следственный 
отдел военной комендатуры. Все более существенную под
держку летом 1919 г. ему оказывало отделение по полити
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ческим преступлениям городского управления полиции 
во главе с будущим министром внутренних дел Третьего 
рейха Вильгельмом Фриком. По официальной сводке, со
ставленной управлением полиции в ноябре того же года, 
после подавления БСР было арестовано больше 1000 ее за
чинщиков и активистов131. Современные исследования на
зывают совершенно иные цифры. Через тюрьмы и «сбор
ные пункты» с начала мая прошло около 100 000 человек, 
подозреваемых в симпатиях к красным, т.е. одна шестая 
часть всего населения Мюнхена. К июню в них оставалось 
как минимум 1800 арестантов132.

131 StaB. Staatsanwaltschaft. 3124. Bl. 3.
132 Мест для содержания арестованных в городе не хватало, и зна
чительная часть была переведена в казармы города Ингольштадт 
(Thofi В. WeiBer Terror, 1919 — In: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44645).
133 В камеру, где содержалась Хильдегард Крамер, а также аре
стованные вместе с ней мать и дочери Кэтцлер, отправили «под
садную утку», которая в течение одной ночи выведала важную 
информацию (StaB. Staatsanwaltschaft. 2677; донесение шпионки с 
сокращениями опубликовано в книге: Sternsdorf-Hauck Ch. Op.cit. 
S.113-115).

Заявляя о себе как о сторонниках права и порядка, воен
ные и полицейские власти поощряли доносы, не утруждая 
себя проверкой их содержания, насаждали сеть шпионов и 
оплачиваемых провокаторов. Последние выдавали себя за 
функционеров БСР и ходили по подозрительным адресам, 
прося приюта. Уже на следующий день происходил арест 
«укрывателей спартаковцев», даже если те руководствова
лись чисто гуманитарными соображениями. Провокации 
продолжались и в ходе тюремного содержания133. Практи
чески весь наличный состав полицейских чиновников был 
брошен на поиски лидеров БСР, за каждого из них была 
назначена премия в 10 тыс. марок. Многие из руководите
лей первой Советской республики даже не скрывались, не 
чувствуя за собой никакой вины. Клингельхофер отпра

http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44645
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вился в Бамберг и был там арестован. Ландауэра схватили 
в доме, где ранее проживал Курт Эйснер.

Некоторые из коммунаров, переждав грозу, доброволь
но приходили в следственный отдел комендатуры. Так по
ступил 22 мая адъютант Мерера Карл Петермейер, сдав вла
стям остававшиеся у него деньги советских учреждений134. 
Скидок на явку с повинной в суде никто из них не получил. 
Тот, кто отдавал себе отчет в том, что ему не будет поща
ды, пытался бежать из города или укрыться у знакомых. 
Поэтическому складу Эрнста Толлера соответствовали и 
обстоятельства его ареста. Вначале его посчитали убитым в 
ходе боев, однако эксгумация трупа опровергла эту версию. 
В течение мая Толлер несколько раз менял конспиративные 
квартиры, его связь с внешним миром осуществлялась ис
ключительно через его верную подругу Теклу Эгль. 4 июня 
он все же был арестован, не спасла ни окладистая борода, 
выросшая за дни скитаний, ни выкрашенные в рыжий цвет 
волосы. За несколько дней до этого солдаты убили полицей
ского чиновника, сидевшего в засаде по одному из адресов, 
приняв его за разыскиваемого135. При фотографировании 
арестованного Толлера в полицейском управлении на него 
надели кепку — «им нужны фотографии преступников с 
достаточно отталкивающей наружностью»136.

134 Петермейер сдал 6500 марок, однако его обвинили в пропаже 
40 тыс. марок, т.е. всей наличности, находившейся в кассе город
ской комендатуры на 1 мая 1919 г. (StaB. Staatsanwaltschaft. 2124b).
135 StaB. Staatsanwaltschaft. 2242.
136 Толлер Э. Штурм голода. Воспоминания и наброски. М., 1926. 
С. 9. В книге собраны и публицистически обработаны наиболее по
пулярные легенды о «зверствах белых», проверить которые по до
кументам невозможно. Утверждается, в частности, что одного из 
попавших в плен расстреливали два раза, но неудачно — вначале 
пуля ударилась в портсигар, а потом прошла по касательной (там 
же. С. 22).

Фигурой номер один в списке разыскиваемых был Ев
гений Левинэ. Не доверяя партийной службе безопасно
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сти, он прятался на квартире у художника Бото Шмидта в 
буржуазном районе Богенхаузен, очевидно, рассчитывая, 
что здесь не будут проводиться сплошные обыски. Лица, 
участвовавшие в его поимке, не отказались от 10 тыс. ма
рок премиальных, но попросили не предавать гласности их 
имена. 15 мая в Мюнхене была схвачена его жена Роза137.| 
Обстоятельства ареста лидера Советской Баварии навели 
военных на грустные размышления: «Похоже, что комму
нистическое движение находит серьезную поддержку в] 
кругах интеллигенции. Как могли профессор, художник и 
архитектор, т.е. образованные люди, предоставить убежи
ще Левина, чтобы не отдавать его в руки правосудия? Оче
видно, что коммунистический образ мысли глубоко сидит 
в головах жителей города»138.

137 См. донесения полицейского агента Фламерфельд, выдавшей 
себя за коммунистку из Берлина и пробравшейся в дом, где скры
валась Роза Левинэ (StaB. Staatsanwaltschaft. 2677. Bl. 14). По пока
заниям самой Розы, до 12 мая она находилась вместе с Евгением 
Левинэ в доме, где он скрывался.
138 HSA Bayern. Kriegsarchiv. RWGrKdo 4. 252.
139 Die Republik. 17 Mai 1919.

Арест Левина вызвал бурю восторгов в буржуазной 
прессе, повсеместно публиковалось его фото, сделанное в 
полицейском управлении: бритая голова уголовного пре
ступника, на которую напялена нелепая кепка, характер
ные черты «восточного еврея». Фотография сопровожда
лась соответствующими комментариями, в которых трудно 
было найти хотя бы малую толику правды: «Таинственный 
господин из Рейнланда. Зять Макса Левина. Жестокий и 
бессовестный человек, равнодушный к горю и счастью 
других людей. Удовлетворение ему приносили одни только 
деньги. Он управлял финансами Левина, был, так сказать, 
его живым банком и, как искусный режиссер, постоянно 
держался в тени событий»139. В ходе допросов Левина при
знал политическую ответственность за руководство БСР, 
хотя и подчеркнул, что считал провозглашение республики
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преждевременным. В тюрьме его навещали мать и сестра, 
прибывшие из Гейдельберга140. Они наняли известных бер
линских адвокатов, но тех практически лишили доступа 
к материалам следствия. В тюрьме Штадельхайм Евгения 
Левинэ, равно как и Толлера, держали в наручниках, при
кованных к стене камеры.

140 Приглашая родных в Мюнхен, Левинэ писал им, что будет при
говорен к смертной казни, а приговор военно-полевого суда при
ведут в исполнение в течение суток (StaB. Staatsanwaltschaft. 2106. 
Bd. 1. Bl. 302).
141 Ibid. 2851. Bl. 222.

Ход следствия по делам мюнхенских коммунаров был 
превращен в центральное медийное событие, на протя
жении нескольких месяцев наполняя страницы местной 
прессы. Сведения, добытые в ходе допросов, тут же пере
давались газетчикам, чтобы сохранить в общественном 
сознании тот демонический образ красных, который был 
создан пропагандой Бамберга. Пресса усердно воспро-^ 
изводила слухи о том, что руководители БСР бежали, 
прихватив с собой секретарш и любовниц, а также награ
бленные миллионы. Судебные дела показывают, что та
кие случаи были не правилом, а исключением. Даже тот, 
кто пытался выбраться из Мюнхена на свой страх и риск, 
сдавал государственные деньги на хранение доверенным 
лицам. Так поступил Вилли Рейхарт, направивший 4 мая в 
полицейское управление запечатанный пакет с 8752 марка
ми и 86 пфеннигами141. Это был остаток средств военного 
министерства, находившихся в его распоряжении.

Несмотря на внешне объективный характер публикуе
мых материалов, в них сквозил обвинительный характер 
следствия. Оно велось достаточно небрежно, обвиняе
мых старались как можно скорее отправить на заседание 
военно-полевого суда. Новая власть заботилась прежде 
всего о том, чтобы баварские пролетарии немедленно по
чувствовали ее суровую руку. Сплошь и рядом формирова
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лись групповые дела, причем сведенные в них вместе люди, 
обвинявшиеся в участии в незаконных военных формиро
ваниях (Bandenbildung), не имели между собой ничего об
щего, кроме нескольких дней службы в Красной Армии142.

142 См., например, судебное дело, по которому проходило 49 чело
век (Ibid. 3018).
143 См. письмо командования фрайкора Оберланд в мюнхенскую 
полицию от 13 мая 1919 г. (Ibid. 2973. Bd. 2. Bl. 537).
144 Письмо Носке см. Ibid. Bd. 1. Bl. 188. Суд над членами Ревсо- 
вета высшей школы, которые захватили университет, состоялся 
16 апреля 1920 г. Всем обвиняемым дали по году и нескольку меся

Наряду с доносами добропорядочных горожан важ
ным источником для обвинений служили документы, об
наруженные в помещениях, которые занимали различные 
ведомства Советской Баварии. Добычей военных стал сре
ди прочего список лиц, занимавших командные посты в 
Красной Армии. В Виттельсбахском дворце следователя
ми были изъяты расходно-приходные ведомости отдела 
пропаганды Исполкома, которые позже фигурировали в 
нескольких судебных делах. Чем тщательнее тот или иной 
функционер БСР вел свои финансовые дела, тем больше 
материала он давал следственным органам белых.

Среди институциональных доносчиков наибольшую ак
тивность проявляло руководство Мюнхенского универси
тета, смещенное в апреле Революционным советом высшей 
школы. Вокруг судьбы руководителя этого совета, Алек
сандра Штрассера, развернулась настоящая борьба выс
ших сфер. Он был арестован по требованию командования 
фрайкора Оберланд, где служило немало студентов143. Од
нако мать Штрассера, известная писательница, проживав
шая в Берлине, нашла высоких покровителей. По ее просьбе 
министр Носке предложил мюнхенской комендатуре выпу
стить молодого человека из предварительного заключения, 
чтобы он мог продолжить свою учебу. Но это не избавило 
Штрассера ни от обвинительного приговора, ни от исклю
чения из университета144. Некоторым известным деятелям 
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БСР ввиду заступничества важных лиц или отсутствия до
казательств удалось добиться освобождения. Позже их 
арестовывали по второму и даже третьему разу, причем ро
зыск велся на всей территории Германии145.

цев заключения в крепости, возможность отбывать срок по частям 
во время каникул в университете оставлялась на усмотрение тю
ремных властей. Ректор Мюнхенского университета в июле 1920 г. 
доносил властям о члене Ревсовета высшей школы Вальтере Кляй
не, который не был к тому времени арестован (Ibid. 2652).
145 См. дело Фриды Рубинер — ее муж был известным издателем, 
и в мае ее выпустили из тюрьмы, но в сентябре, установив, что она 
являлась членом комиссии по пропаганде БСР, арестовали вторич
но (Ibid. 2877).
146 Ibid. 2078.
147 Ibid. 1949.

Анализ обильного доносительства университетского на
чальства показывает, что доносы, как правило, рождались 
в рамках того социального круга, в котором вращался об
виняемый. На литераторов, художников и актеров писали 
товарищи по искусству, которые завидовали их звездному 
часу в дни существования Советской Баварии. На рабочих 
и служащих доносили их соседи, пользуясь стандартными 
фразами, — в апреле «ездил на автомобиле с шофером», 
«стал жить на широкую ногу». Обвинение Фридриха Клин- 
гля в том, что он «обстреливал правительственный самолет 
из окна квартиры», не могло родиться без участия соседей 
по дому146. Домохозяйка одного из основателей КПГ в Бава
рии Виктора Баумана в мае сообщила властям, что к ней до 
сих пор приходят люди и спрашивают, где проживает кас
сир Союза Спартака. Кроме того, в последнее время Бауман 
стал лучше одеваться — «я слышала, что он получает день
ги из России». Храбрая старушка поставила себе в заслугу 
даже то, что отправила в клозет русские газеты, найденные 
ею у своего квартиросъемщика147.

Весьма разнообразными были стратегии защиты ком
мунаров в ходе следствия. Многие утверждали, что были 
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уверены в законности советского правительства, считали, 
что Гофман добровольно сложил свои полномочия в его 
пользу. Командиры Красной Армии, заявляли, что служи
ли санитарами или техническими работниками, никто из 
них не брал в руки оружие148. Лидеры Штарнбергской ком
муны доказывали на допросах, что действовали в полном 
согласии со старорежимными чиновниками.

148 См. дело Рудольфа Подубецкого, который заведовал службой 
связи Красной Армии под Дахау (Ibid. 2157).
149 Ibid. 1970.
150 Gerstl М. Op. cit. S. 81.
151 StaB. Staatsanwaltschaft. 2506. Bl. 60.

Немало сотрудников советских учреждений, чтобы об
легчить свою участь, шли на поводу у следователей, рас
сказывая под протокол «страшилки» о сексуальных ор
гиях, беспределе реквизиций и захвате заложников в дни 
правления коммунистов. В деле Альфреда Даудистеля, 
который успел подвизаться и в ВЧК, и в комиссии помощи 
иностранным революционерам, уже 4 мая появилась сле
дующая отметка: «Мы имеем дело с человеком, который 
готов дать любые показания о всех деталях новейшей ре
волюции, вероятно, чтобы спасти свою жизнь»149. Идя на
встречу интересам следствия, член транспортной комис
сии БСР Густав Пауликум в начале мая давал показания о 
«засилье иностранных евреев» в советском правительстве 
Баварии150.

Напротив, собственную деятельность арестованные 
подавали в совершенно ином ключе — каждый из них по
могал освобождению заложников, выдавал пропуска и 
мандаты непролетарским элементам, препятствовал сти
хийным реквизициям. Швейцарец Карл Гетц заявил, что 
пошел работать в мюнхенскую ВЧК только для того, что
бы шпионить в пользу белых — это оказалось чистой воды 
выдумкой151. Коммунист Йозеф Грубер, на несколько дней 
ставший главой военной полиции, как и его соратники, 
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рассматривал мероприятия советской власти как необыч
ный эксперимент, «никто из нас не мог ожидать, что дело 
примет такой крутой оборот»152.

152 Ibid. 2525. В1. 58
153 Ветке предлагал руководителям и первой, и второй БСР план 
радикальной реформы юстиции, однако до его практической реа
лизации дело не дошло. В номере газеты от Z1 апреля воспевался 
героизм Красной Армии и содержался призыв организовать сопро
тивление «белым бандам». По решению военно-полевого суда Вет
ке был осужден на три года (Ibid. 1953).
154 HSA Bayern. Kriegsarchiv. RWGrKdo 4. 345.

Среди раскаявшихся доминировали временные «попут
чики» советского движения из числа либеральных публи
цистов вроде доктора юриспруденции Вильгельма Ветке, 
издававшего с ноября 1918 г. газету «Фрайе Меньш». В ее 
последнем номере он прославлял героизм Красной Армии, 
однако уже через месяц в тюрьме униженно просил власти 
о пощаде, отрицая какое бы то ни было участие в БСР153. В 
то же время некоторые бывшие заложники и жертвы рекви
зиций из буржуазных кругов отказывались сотрудничать со 
следствием, не давали показаний против коммунаров. В ма
териалах военных властей постоянно говорилось о том, что 
тщательному расследованию преступлений, совершенных 
спартаковцами, мешает то обстоятельство, что их идеология 
пустила глубокие корни среди мюнхенской интеллигенции.

Следственный отдел прекратил свою деятельность 
вместе с военной комендатурой, это произошло 1 октября 
1919 г. Работавшие в отделе офицеры влились в кадровый 
состав политической полиции «зипо» (Sicherheitspolizei), 
которая и вселилась в оставленные комендатурой поме
щения в северном крыле военного музея154. Лучшей симво
лики, отражающей преемственность карательных органов 
белых и юстиции Веймарской республики, просто невоз
можно придумать.

Военно-полевые суды, выносившие приговоры по делам 
баварских коммунаров в мае — июле 1919 г., олицетворяли 
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собой иную преемственность. «Эпоха крайностей», при
ход которой возвестили первые выстрелы мировой войны, 
не закончилась с подписанием Компьенского перемирия. 
Упрощенное понимание правовых норм, прямое вмеша
тельство военных в процесс судопроизводства, крайняя 
суровость приговоров вернулись в Баварию после корот
кого периода существования «революционного правосу
дия». Граф Цех сообщал 23 мая, что военно-полевые суды, 
запуганные слухами о предстоящем реванше спартаков
цев, выносят слишком мягкие приговоры155. Можно не со
мневаться, что его мнение было доведено не только до чи
новников внешнеполитического ведомства в Берлине, но и 
до армейских судей в самом Мюнхене.

155 РАЛА. 2737.
156 Гумбелъ Э.И. Четыре года политических убийств. С. 103.
157 StaB. Staatsanwaltschaft. 2131.

Прусские эмиссары были слишком строги к своим ба
варским подопечным. Согласно данным, собранным Эми
лем Гумбелем, за участие в советском движении в Бава
рии было осуждено 2209 человек, вынесено более десятка 
смертных приговоров, общий срок заключения составил 
около 6000 лет156. В Государственном архиве Баварии со
хранилось 350 дел, которые рассматривали военно-полевые 
суды, многие из этих дел были коллективными. Так, в ходе 
одного судебного заседания было осуждено 28 человек, 
являвшихся членами Центрального революционного сове
та, среди них Эрих Мюзам, Липп, Вадлер157. Подавляющее 
большинство осужденных являлись рядовыми военнослу
жащими Красной Армии, затем шли функционеры КПГ, 
работавшие в учреждениях Советской Баварии. И в той, и 
в другой категории подсудимых оправдательные пригово
ры являлись редчайшим исключением.

Военные спешили — между арестом Евгения Левинэ 
и судом над ним прошло менее трех недель, следствие по 
делу Эрнста Толлера продолжалось чуть более месяца. 
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Судьи принимали на веру доводы обвинительного заклю
чения, которые перекочевывали в обоснование приговора. 
Опасаясь самосуда в момент доставки обвиняемых в суд, 
прокурор и в том, и в другом случае просил, чтобы их со
провождал усиленный эскорт полицейских, а не солдаты 
правительственных войск. Прекрасно зная, что приговор 
предрешен, Левинэ выступил на заседании суда 3 июня с 
пламенной речью, которая впоследствии превратилась 
в канонический текст германской компартии. Он назвал 
коммунистов «мертвецами в отпуску», ибо их выступле
ние в Мюнхене имело шанс на победу только в том случае, 
если бы «за нами поднялась цепь советских республик».

В обосновании приговора к смертной казни в каче
стве отягчающего обстоятельства отмечалось, что Левинэ 
«являлся для Баварии чуждым пришельцем (ein fremder 
Eindringling), ничего не понимавшим в ее государственно
правовом устройстве»158. 4 июня баварское правительство 
отказало в помиловании Левинэ, на следующий день после 
краткого свидания с женой он был расстрелян. Телеграм
мы от Шейдемана из Берлина и Гофмана из Швейцарии с 
предложением отложить приведение приговора в испол
нение, как утверждалось позже, «опоздали».

158 Цит. по: HitzerF. Op. cit. S. 132.

Казнь Левинэ еще больше накалила страсти в Мюнхе
не и увеличила ненависть простых горожан к оккупан
там. Власти опасались стихийной рабочей демонстрации 
перед зданием суда. В то же время она заставила людей 
задуматься о том, куда может завести страну месть побе
дителей в гражданской войне. В прессе зазвучали вопро
сы о том, не попали ли немцы в эпоху нового средневеко
вья, окончательно потеряв человеческий облик. Граф Цех 
оправдывал смертный приговор: баварское правительство 
не могло действовать иначе, не растеряв остатки своего ав
торитета. Если Левинэ отправить в тюрьму, нельзя исклю
чать его скорейшего освобождения под давлением толпы. 
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В то же время прусский посланник признал, что судебный 
процесс окончательно дискредитировал правосудие побе
дителей. Лучше было бы дать возможность лидерам БСР 
покинуть страну, чем подвергать их помилованию, ибо это 
будет выглядеть как «премия коммунистам за их неудав
шиеся перевороты»159.

159 Донесение Цеха в Берлин от 7 июня 1919 г. — PAAA. R 2737.
160 HSA. Regierungsakten. 57912. Чрезвычайное положение (Stan- 
desrecht) было введено решением правительства Гофмана 25 апреля 
1919 г. Введенное в августе 1914 г. военное положение (Kriegszustand) 
летом 1919 г. в Баварии отменено не было.
161 StaB. Staatsanwaltschaft. 2894. Судебный процесс начался 1 сен
тября 1919 г., закончился 18 сентября.

Чрезвычайное положение на территории Верхней Бава
рии было отменено с 1 августа 1919 г.160 С этой же даты было 
введено в действие положение о народных судах, которые 
заменили военно-полевое правосудие. Институт народ
ных судов был введен в Баварии по указу Курта Эйснера 
для ускоренного наказания за тяжкие преступления, в том 
числе и направленные против революционной власти. При
говор выносился коллегией из двух профессиональных су
дей и трех избранных заседателей. Летом — осенью 1919 г. 
народные суды были завалены делами о государственной 
измене, баварская юстиция подводила собственный итог 
революции. Только в Мюнхене народными судами было 
рассмотрено около восьмисот дел баварских коммунаров, 
в том числе и коллективных.

Наиболее известное из них — дело о расстреле заложни
ков в гимназии Луитпольда. Длительные сроки заключения 
получили даже те красноармейцы, кто только присутство
вал при расстреле, 6 его исполнителей во главе с комендан
том казармы Фрицем Зейделем были приговорены к смерт
ной казни161. В целом народные суды выносили более мягкие 
приговоры, достаточно часто наказанием для простых крас
ноармейцев считалось время, проведенное в предваритель
ном заключении. Само по себе членство в КПГ перестало 
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считаться уголовным преступлением, в отличие от работы в 
комиссиях и силовых структурах Советской Баварии.

Как правило, доказанными суд считал лишь незначи
тельные эпизоды — так, из дела в дело кочевал случай, 
когда обосновавшиеся в полицейском управлении комму
нары не дали вынести личные вещи из собственной квар
тиры его бывшему начальнику Беку, заявив, что теперь вся 
мебель социализирована162. Зачастую обоснование приго
вора ограничивалось общими фразами, указывавшими на 
небаварские корни советского движения. Так, Фрида Ру- 
бинер «поддерживала коммунистический фанатизм рус
ского террориста Левина», «пыталась при помощи насилия 
превратить Баварию по образцу большевистской России в 
коммунистическую советскую республику»163. Мифиче
ские русские деньги или просто русские газеты, которые 
свидетели обвинения якобы видели в руках у подсудимых, 
становились основанием для самых суровых приговоров.

Когда коммунисты на суде заявляли в свою защиту, что 
считали преждевременным провозглашение Советской 
республики, но все-таки участвовали в работе ее струк
тур, суд рассматривал это как проявление «низменного 
образа мыслей» (ehrlose Gesinnung) и даже садистских на
клонностей164. В приговоре по делу одного из основателей 
КПГ Ганса Каина, прославившегося насильственной «со
ветизацией» Южной Баварии, напротив, были отмечены 
смягчающие обстоятельства. Каин действовал, исходя из 
своих идейных убеждений, а не из личной корысти: «ис
пользуя свое положение в КПГ, он без труда мог найти 
себе такую должность, которая открыла бы возможность 
легкого обогащения»165. Смягчающими обстоятельствами

Штробля (Ibid. 2234).

162 Ibid. 2119.
163 Ibid. 2877.
164 Из обоснования приговора по делу руководителя ВЧК Макса

165 Ibid. 2066.
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считались молодость обвиняемых, их участие в мировой 
войне, а также добровольное раскаяние и сотрудничество 
со следствием. «Пришельцы» при одинаковом составе 
преступления (например, занятие офицерских постов в 
Красной Армии) получали более длительные сроки заклю
чения, чем уроженцы Баварии.

После того, как с коммунарами было покончено, на
родные суды предприняли несколько робких попыток ра
зобраться с произволом белых в дни зачистки Мюнхена. 
Однако для «спасителей от большевизма» неизменно нахо
дились юридические формулы, избавлявшие их от уголов
ной ответственности. Так, вюртембергский суд признал в 
1920 г., что «гражданскую войну отличает известное без
законие... В любом случае правительственные войска перед 
лицом советских отрядов неизменно находились в состоя
нии необходимой обороны, в силу чего любое их действие 
может быть оправдано». Иные установки, нацеленные на 
установление индивидуальной вины каждого плененного 
красноармейца в ходе боевых действий, как посчитал суд, 
«просто не нашли бы понимания в войсках»166.

166 Постановление военного суда 27-й вюртембергской дивизии от
16 марта 1920 г. — Gumbel Е. Op.cit. S. 109-110.
167 Ibid. S. 162.

Эмиль Гумбель, который привел в своей книге этот до
кумент, справедливо отмечал, что судебные дела револю
ционной эпохи отражали не только инерцию кайзеровско
го правосудия, но и эмоциональное состояние служилого 
сословия германского рейха. «Когда сторонник правой 
партии убивает сторонника левой, то судья психологиче
ски не может отрешиться от представления, что убит его 
враг, заслуживающий наказания уже за самый свой образ 
мыслей. Так что убийца, собственно, только упредил ка
рающую десницу правосудия. Поэтому часто случается, 
что в итоге судебного процесса моральное осуждение до
стается убитому, а не убийце»167.
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За редкими исключениями мюнхенских коммунаров 
приговаривали к заключению в крепость (Festung), а не в 
каторжную тюрьму (Zuchthaus). Это являлось фактиче
ским признанием того, что они были обвинены в политиче
ских, а не уголовных преступлениях. Режим содержания в 
крепости был достаточно свободный — днем заключенные 
могли покидать свои камеры, они получали газеты и от
правляли на волю результаты своего эпистолярного твор
чества. Тем, кто не был замечен в нарушениях, раз в год 
предоставлялся отпуск на волю на несколько дней.

Повседневная жизнь в крепости, отраженная в судеб
ных делах и дневниковых записях168, находится в резком 
контрасте с ее изображением в мемуарной литературе. Де
монизированные ненавистной властью лидеры Советской 
Баварии платили ей той же монетой. Охрана стреляла по 
заключенным, если те высовывались из окон, на воротах 
красовался лозунг: «Здесь делают колбасу из спартаков
цев». Эрнст Толлер утверждал, что его собирались убить 
во время прогулки, в последний момент его предупредил 
симпатизировавший ему надзиратель169.

168 См. дневниковые записи Эриха Мюзама 1919 г. о пребывании 
в тюрьмах Эрбах, Ансбах и Штадельхайм: Miibsam Е. Tagebiicher 
1910-1924. Miinchen, 1995.
169 Толлер Э. Указ. соч. С. 3. Мюзам, однако, записывал в своем 
дневнике 20 и 22 июля 1919 г., что во время послеобеденных про
гулок в тюрьме Штадельхайм они с Толлером имели возможность 
обсудить детали завершившейся революции, отметив, что его собе
седника отличала «страсть к саморекламе... и неумеренное тщес
лавие» (Miibsam Е. Tagebticher 1910-1924. Кар. 8).

Достаточно частым явлением были побеги заключенных, 
которые затем при помощи местной организации КПГ пере
правлялись за границы Баварии (Фердинанд Майргюнтер, 
Виктор Бауман). Рекордсменом стал Эрих Волленберг, кото
рому побеги из тюрем и крепостей удавались трижды. Первый 
раз его арестовали в Ингольштадте 10 мая, но уже 6 июня он 
сумел бежать из-под стражи. Затем Волленберг был арестован 
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в Берлине в ночь на 24 июля 1919 г., его подвело тривиальное 
бахвальство. Народный суд учел, что подсудимый является ве
тераном войны, да еще и страдает нервным расстройством — 
14 августа Волленберг был приговорен к двум годам заключе
ния, но уже в сентябре бежал из крепости Ансбах.

Находясь в подполье, он обратился с открытым пись
мом к премьер-министру Гофману, в котором потребовал 
немедленного освобождения всех товарищей, томящихся 
в баварских тюрьмах. Волленберг обвинял правительство 
Гофмана в том, что своей бесхарактерностью оно спрово
цировало захват власти пролетариатом, а последовавшие 
репрессии против коммунаров являются не чем иным, как 
проявлением классовой мести. При этом автор не мог не 
упомянуть, что во время заключения в его камеру прихо
дил сам министр юстиции, пообещавший облегчить режим 
содержания в крепости170. В этом документе как в зеркале 
отразились характерные черты его автора: полное подчине
ние захватившей его идее, обостренное чувство социальной 
справедливости, но в то же время — завышенное самомне
ние и склонность к излишней драматизации событий.

170 StaB. Staatsanwaltschaft. 3046. Bd. 1. Волленберг подписал свое 
письмо, датированное первой годовщиной германской революции, 
как «заместитель главнокомандующего Красной Армией в Дахау».
171 На протяжении 20-х гг. Волленберг постоянно возвращался в 
Германию, продолжал свою подпольную деятельность в военном 
аппарате компартии, неоднократно подвергался арестам.

Т1 января 1920 г. Волленберг в очередной раз был схва
чен в австрийском Инсбруке и выдан Баварии. После от
бытия срока он работал в военном аппарате КПГ, спасаясь 
от преследований полиции, эмигрировал в Советский Со
юз171. Уже находясь в безопасности, он живописал ужасы 
своего заключения: «Нас четверо в камере Штадельхайм- 
ской тюрьмы. Мы лежим на голом полу, в холоде, голоде, 
избитые. В смежной камере один из товарищей стоско
вался по воле и голубому небу — он взбирается по спинам 
товарищей к решетчатому оконцу. “Голову прочь!” — и 
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товарищ с простреленным черепом скатывается вниз. Мы 
пытаемся оказать ему помощь, но из открытой двери каме
ры нам угрожают ручными гранатами...»172.

172 Баварская Красная армия в песнях. С. 15.
173 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 17474.

По гинденбурговской амнистии 1927 г. из тюрем были 
выпущены последние баварские коммунары. Один из 
них — Георг Губер — участвовал в расстреле в гимназии 
Луитпольда и получил за это 15 лет каторжной тюрьмы. 
В январе 1938 г., ровно через десять лет после своего при
бытия в Советский Союз, Губер был арестован в Москве 
как шпион гестапо. Восемь лет заключения, которые ему 
скостили в Веймарской республике, Губеру пришлось от
бывать в ГУЛАГе, откуда он уже не вернулся173.

Прошлое настигло и тех участников БСР, кто отошел от 
политики и остался в Германии. После прихода нацистов 
к власти их судебные дела были затребованы мюнхенской 
прокуратурой — власти на местах спешили продемонстри
ровать свое рвение в поиске и искоренении социалистов 
любых оттенков и званий. Парадоксально, но среди погиб
ших в гитлеровских концлагерях оказался и Эрнст Шнеп- 
пенгорст — социал-демократ, принявший самое активное 
участие вначале в провозглашении Баварской советской 
республики, а затем в военной операции против нее.

ДОКУМЕНТЫ

Неотправленная радиограмма Т.Л. Аксельрода 
В.И. Ленину, после 27 апреля 1919 г.

Т1 апреля коммунистов исключили из Комитета дей
ствия и Исполнительного совета. Комитет действия избран 
заново из оппортунистов. После борьбы против контрре
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волюции мы вошли в правительство. Также туда входят со
циалисты большинства и независимые, которые заявили, 
что остаются на позиции коммунистов. Комитет действия 
был избран из фабрично-заводских и солдатских Советов. 
На крупных предприятиях от 100 рабочих — один пред
ставитель, на мелких — один от двадцати. Общее собра
ние к действиям неспособно. Мелкобуржуазный элемент 
преобладает. Буржуазные редакторы, охранная команда 
также представлены в Комитете действия. Вместо комму
нистической деятельности — дискуссии о коммунистиче
ской политике. Невозможность осуществления основных 
декретов. Меннер, независимец, депутат по финансам, не 
выполнил решений о конфискациях, хотя они были одо
брены. Независимец Толлер, главнокомандующий Крас
ной Армией, подчиняющийся Генеральному штабу, хотел 
провести военные действия против воли Генерального шта
ба и Исполнительного совета. После чего без ведома выс
ших политических и военных инстанций вступил в контакт 
с бамбергцами. Обе стороны получили ноты доверия от 
фабрично-заводских Советов. С трудом удалось воспре
пятствовать расколу генеральной стачки оппортунистами 
вопреки воле рабочих. В фабрично-заводских Советах — 
бесконечная демагогическая травля иностранцев, рус
ских, пруссаков, саксонцев. Встречает шумное одобрение. 
Наши доводы все же признают, но против воли. Три раза 
мы предоставляли в распоряжение мандаты. Все три раза 
переизбирались, и все-таки сильное недоверие продолжа
ет существовать. После того как печатники пригрозили за
бастовкой, фабрично-заводские Советы начали выполнять 
решение о невыходе буржуазных газет. Восстановлены так
же охранные команды, поскольку они пролетарские. Слу
жащие грозят стачкой. Наконец внесена ясность, причем 
не ради каких-то лиц, дело в реальном возмещении ущер
ба. Фабрично-заводские Советы за сношения с Бамбергом. 
Толлер, Меннер — во главе правительства. Коммунисты 
исключены полностью. Но позиции у власти удерживают. 
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Красная Армия и Красная рабочая гвардия в наших руках. 
Сейчас особое внимание уделяется партийной работе, Крас
ной Армии, организации собственного административного 
аппарата. Мы обещаем себе, что этот переворот окажет це
лительное влияние на колеблющийся пролетариат. Сколько 
просуществует Советская республика, нельзя сказать.

Хотя имеется запас продовольствия, его хватит надол
го, но отсутствуют уголь и молоко. Многое зависит от того, 
как пройдет блокада в Мюнхене. Бамбергское правитель
ство в затрудненном положении. У него нет аппарата для 
распределения продовольствия в деревне. Большие запасы 
скапливаются в одном месте, в то время как в другом их 
нет. Аппарат находится в Мюнхене. Сейчас ведутся пере
говоры бамбергским и новым мюнхенским правительством 
и старыми городскими продовольственными службами о 
поставках продовольствия и угля. Крестьянство по отно
шению к Советской республике довольно равнодушно. 
Сейчас их сильно натравливают на коммунистов. Воору
жаются. Крупных и мелких хозяйств мало. В основном за
житочные средние крестьяне. Крестьянский союз до изве
стных пределов с нами. Требует обобществления земель 
свыше тысячи тагверков, то есть только за счет крупных 
землевладельцев. Объединить батраков в организации 
очень трудно, здесь в основном только крестьянские дети.

StaB. Staatsanwaltschaft. 1939. 
Опубликовано: Хитцер Ф. Указ. сон. С. 394.

Листовка мюнхенской КПГ, 
29 апреля 1919 г.

Рабочие! Товарищи по партии! Красноармейцы!
27 апреля принесло Советской республике роковое 

решение. Фабзавкомы и казарменные советы отобрали 
полномочия у Комитета действия и избрали новый. В нем 
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нет ни одного коммуниста. Таким образом, у нас есть Со
ветская республика, из которой исключены как раз те, кто 
до сих пор были наиболее решительными носителями идеи 
советов и ударным отрядом революции.

Это кажется отступлением. Но на самом деле это про
гресс. Он разрушает иллюзию того, что мюнхенский рабо
чий класс в своей массе уже созрел для республики Сове
тов. Это не так, и революционные рабочие должны это ясно 
осознать, чтобы энергичными шагами формировать свою 
готовность. Фабзавкомы никогда не могли что-либо про
тивопоставить коммунистическим взглядам. Они должны 
были их признать, но они всегда страшились последствий.

Они всегда оказывали коммунистическим вождям дове
рие, но в глубине души они всегда их ненавидели. Они по
зволили натравливать себя на приезжих, русских, прусса
ков и саксонцев. Они стали посмешищем для целого мира:

Все иностранцы между нас 
Раздоры сеяли не раз. 
Среди туземцев — славьте Бога! - 
Таких мятежников не много174.

174 Стихи Г. Гейне, перевод Д.Д. Минаева.

Почему? Потому что коммунистическая политика, един
ственно возможная советская политика, была им противна.

Они не решались выступить против нее по всему фрон
ту и прибегали к мелким уколам. Бесконечно много драго
ценного времени было попусту потрачено на бесполезные 
склоки и раздоры. Всеобщую забастовку, в которой так 
мощно и блестяще участвовали рабочие, преждевременно 
прервали и раздробили на кусочки. Фабзавкомы выставили 
себя на посмешище, когда в субботу еще до прекращения 
стачки приняли решение о возобновлении работы трамва
ев, театров и — не пугайтесь! — цветочных магазинов. В ту 
же субботу они разрешили выход буржуазных газет, вновь 
приняли на службу полицейских.
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Этим они бросили на произвол судьбы диктатуру ра
бочего класса. Этим они проторили дорогу предательству! 
Буржуазная пресса является одним из самых действенных 
инструментов контрреволюции. Ее ложь запутывает на
род. Цензура неспособна изменить положения. Рабочие! 
Следует ли рассказывать вам, что такое полиция? Должны 
ли мы сохранить организованную деятельность шпиков? 
Никогда, товарищи! Диктатура должна осуществляться 
жестко и решительно, поскольку враг все еще крайне си
лен и только поджидает момент для удара.

Как и фабзавкомы, так и слабовольные элементы в Коми
тете действия подрывали усилия коммунистов. Использо
валась всякая возможность для того, чтобы распространять 
подозрения. Они вели подстрекательскую работу против 
собственных товарищей в Комитете действия. Исполне
ние решений, которые были одобрены всеми, саботирова
лось. Толлер проводил военную политику по собственному 
усмотрению в обход Генерального штаба и Исполкома. Он 
обрушивался на них во время заседаний фабзавкомов, за
малчивая доводы, которые свидетельствовали против него 
самого. В результате практическая работа не двигалась впе
ред. Бесконечные дискуссии о коммунистической политике 
препятствовали тому, чтобы были сделаны принципиаль
ные шаги для улучшения положения рабочих.

Теперь положение прояснилось. Теперь проводится 
правительственная политика, направленная против комму
низма. У этой политики есть единственная программа: пе
реговоры с бамбергским правительством. Если переговоры 
приведут к успеху, это будет концом Советской республи
ки. Тогда снова будет господствовать капитализм. Тогда 
Мюнхен станет жертвой белогвардейцев и их бесчинств.

Тогда будет править господин фон Эпп! Рабочие! Зна
ете ли вы, что это значит? Спросите у Берлина, Бремена, 
Рурской области, Штутгарта, Аугсбурга. Спросите везде, 
где они свирепствовали. Из уст тысяч умирающих рабочих 
раздастся ответ, окрашенный кровью.
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Рабочие! Красноармейцы! Теперь только вы сможете 
спасти ситуацию. Пусть правительство Толлера работа
ет на свой лад. Но ваш долг сделать так, чтобы Советская 
республика не была поставлена под угрозу. Подумайте о 
жертвах 14 апреля! Они пали в борьбе с контрреволюцией. 
Они погибли за дело пролетариата. Пусть их пример всег
да будет перед вашими глазами!

Ныне перед революционным пролетариатом стоит 
единственная настоящая задача — защитить революцию, 
защитить рабочий класс от белогвардейцев и заговорщи
ков из среды буржуазии. Никакая политика, кто бы ее 
не проводил, не может удержать рабочих от исполнения 
этого самого священного долга. Они должны сплоченно 
встать на свою защиту. Поэтому все — в Красную Армию!

Если рабочий класс продемонстрирует решимость к 
борьбе, если он будет готов взять на себя все, чего требует 
от него великий исторический момент, то он немедленно 
отбросит всякую слабость и мелочность. Тогда он с пол
ным правом сможет провозгласить:

Да здравствует Советская республика! Да здравствует 
коммунизм!

Gerstl М. Op. cit. S. 120-121.
Перевод с немецкого.

Приказ по частям Красной Армии, 
расположенным под Дахау, 

28 апреля 1919 г.

Штаб Красной Армии
Пароль:

Приказ на 29/30 апреля
Дежурный: Бартель

1. Следует самым решительным образом бороться про
тив браконьерства и реквизиций. Виновных немедленно 
доставлять в военно-полевой суд Дахау.
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2. Потерян кошелек, в котором находились 200 марок и 
военные документы. Просьба нашедшего за вознагражде
ние оставить кошелек в комендатуре вокзала.

3. Мать товарища Андреаса Либа М.Г. Шютце находит
ся при смерти (адрес: Цугшпитцштрассе, 28). По ротам 
следует выяснить, находится ли тов. Либ в частях Красной 
Армии, дислоцированных в Дахау.

4. Ведомство обмундирования. Руководитель ведом
ства тов. Понкратц уволен с должности и исключен из ар
мейского командования в Дахау за упущения в работе. Его 
место займет тов. Антон Хайльмейер из второго штурмо
вого батальона. Военнослужащие, прикомандированные 
к ведомству обмундирования, должны вернуться в свои 
части, откуда они вновь будут вызваны тов. Хайльмейером 
и его солдатами. Охрана ведомства поручается военнослу
жащим из взвода Хайльмейера в составе командира и ше
сти солдат, равно как и охрана ведомства продовольствен
ного снабжения. Комендант города получил извещение об 
этом приказе.

5. Самолеты противника. Каждый обстрел самолетов 
противника есть бессмысленная трата патронов и обнару
жение наших позиций. Поэтому обстрел самолетов запре
щается.

6. Списки личного состава. Списки, составленные ко
мандирами всех уровней, должны быть сданы до четырех 
часов пополудни в среду.

7. Пристрелка оружия. Оружейные мастерские в бли
жайшие дни будут проводить пристрелку винтовок и пу
леметов. Данное сообщение имеет целью недопущение 
какого-либо беспокойства.

8. Жалованье. Поскольку приданные командованию в 
Дахау военнослужащие из частей гарнизона Мюнхена про
должают ежедневно получать дополнительно одну марку, 
всем солдатам, не получившим эту прибавку, она будет вы
плачена. Тем самым основная часть жалованья для всех со
ставляет 11 марок. Подчеркиваем, что это касается только 
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Дахау. Остальные доплаты, в том числе для женатых сол
дат, остаются без изменения. Субсидия на детей касается 
и внебрачных детей, если отец может документально удо
стоверить, что выплачивает на них алименты.

9. В Мюнхене образовалось новое правительство из чи
стых пролетариев, в нем не представлен ни один партий
ный или политический деятель. Коммунистическая пар
тия всецело поддерживает это правительство и требует от 
своих членов сохранять верность Советской республике 
и Красной Армии. В Мюнхене царит полное спокойствие, 
любые утверждения противоположного толка являются 
чистым вымыслом.

Верно, от имени командования: Волленберг

StaB. Staatsanwaltschaft. 3046. Bd. 1. 
Перевод с немецкого.

Обращение военных властей 
к населению Мюнхена, 

начало мая 1919 г.

Внезапно и жестоко разбились надежды коммунисти
ческих и полукоммунистических мечтателей, которые в 
своем заносчивом фанатизме обещали, что с объявлением 
Советской республики наступит царство социальной сво
боды и справедливости. Вместо бескорыстных, благород
ных людей руководящие посты в правительстве заняли 
насильники и отчасти преступные личности. Многие дома 
были сожжены, и значительные суммы исчезли навсегда. 
Аресты производились без всякого разбора. Правитель
ство бесцеремонно вмешивалось в дело снабжения насе
ления продуктами питания. Существование целого класса 
маленьких людей было поставлено на карту. Мюнхен был 
отрезан от остального мира. Подвоз припасов остановил
ся. Жизнь грудных детей, больных и слабых подверга



354 Глава 5

лась серьезной опасности. Уголь стал редкостью на кухне 
бедняка. Три недели над всей хозяйственной и духовной 
жизнью Мюнхена тяготел давящий гнет. Революционный 
трибунал преследовал граждан за каждое свободное сло
во, направленное против постыдного хозяйничания ино
странного сброда. Заложников зверски убивали.

Но спасители пришли. Правительственные войска 
социалистического правительства — не белая гвардия — 
вошли в Мюнхен, чтобы, наконец, покончить с террором, 
восстановить свободу для каждого, воссоединить так на
сильственно оторванную от Баварии столицу со всей стра
ной, в интересах хозяйственного снабжения и совместной 
творческой работы. Политическая свобода, свобода мне
ний предоставляется всем без всяких ограничений, но про
тив насильственных нарушений общественного порядка и 
общего блага будут приняты самые решительные меры.

Политическая борьба должна вестись не грубой силой 
оружия, а путем честного идейного соревнования. В це
лях скорейшего водворения спокойствия и порядка пусть 
каждый озаботится немедленной сдачей оружия. Все на
селение Мюнхена призывается честно, доверчиво и энер
гично участвовать в общей работе.

За право и справедливость! За свободу и социализм!
Полицейское управление: Фолъгальс. 

Городская комендатура: Шиллинг.

АевинэР. Советская республика в Мюнхене. М., 1926. С. 72-73.

Письмо Вильгельма Рейхарта 
в Исполнительный комитет 

солдатского совета Баварии, 7 мая 1919 г.

Ужасный поворот, который приняли нынешние собы
тия, вызывает у всех нас самое тяжелое чувство. На него не 
рассчитывал никто из нас. И мне кажется, что кое-кто стал 
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жертвой расстрелов на месте, совершенно не заслуживая 
этого. И если мне придется встать в ряды жертв, то хотелось 
бы по меньшей мере доказать, что со мною обошлись так же 
несправедливо, как и со многими другими. Как вы знаете, во 
время провозглашения Советской республики я находился 
в Берлине, меня вместе в товарищем Панцером вызвали от
туда по телеграфу. Я был противником этого шага и дока
зал это тем, что не принял пост народного уполномоченно
го. По настоянию Дюрра и Штаймера, а также казарменных 
советов через два дня я все же согласился занять этот пост, 
чтобы сохранить хотя бы минимальный порядок.

Днем 13 апреля, когда меня арестовали и вновь выпустили 
на свободу, я вел переговоры с Дюрром и Штаймером, пытаясь 
не допустить собрания вооруженных лиц на Терезиенвизе и 
тем самым предотвратить кровопролитие. И во время собра
ния фабзавкомов, состоявшегося в тот же вечер в «Хофброй- 
хаузе», я энергично выступал против того, чтобы пролетарии 
сражались с пролетариями. Я был избран в комиссию, кото
рая должна была вести переговоры о прекращении боевых 
действий вокруг вокзала. Эта попытка не удалась.

Через два дня после этих боев мне сообщили, что фабзав- 
комы избрали меня членом военной комиссии. Хотя я не да
вал согласия, но меня буквально принудили принять участие 
в ее работе. Я сразу же заявил, что ограничусь вопросами 
питания, обмундирования и выплаты жалованья военнослу
жащим, именно так я и поступал на протяжении всей моей 
деятельности на этом посту. Я прилагал все усилия против 
разбазаривания материальных ценностей. Я отказывался 
выдавать их там, где только мог. Меня называли предателем, 
жуликом, реакционером. Наконец, дело дошло до того, что 
к военному министерству подтянулась охрана Центрально
го вокзала с пулеметом, взяла меня в клещи и потребовала 
выплаты 90 000 марок. Я отказался ставить подпись, но Ис
полком вынудил меня выдать 57 000 марок. Вновь и вновь я 
объявлял о моей отставке, ее не принимали и считали это 
предательским шагом, так что я продолжал пытаться спасти 
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хотя бы то, что было возможно. Вы можете проверить это в 
провиантском и интендантском управлениях.

26 апреля я ребром поставил вопрос перед казарменны
ми советами: вы за Советскую республику или против. Это 
было необходимо сделать, так как все предприятие каза
лось мне обреченным на провал с самого начала. Я ставлю 
себе в заслугу то, что армейские склады не были полностью 
разграблены. Для того, чтобы сформировать собственное 
мнение о моей работе, вы можете обратиться с запросом к 
Дюрру, Штаймеру и доктору Маркузе. Если сейчас офице
ры так неистовствуют в отношении моей персоны, то это 
понятно: никто иной так, как я, не выступал против их при
вилегий. Могу с гордостью сказать, что именно моя работа 
в Исполкоме нанесла решающий удар по традициям прус
ского милитаризма в баварской армии. Если они доберут
ся до меня, они меня ликвидируют, использовав в качестве 
предлога мою деятельность в военной комиссии.

Товарищи! Положение дел сегодня таково, что мне как 
члену комиссии Исполкома нигде не найти защиты. Но 
одно вы можете сделать, если все еще верите в искрен
ность моих намерений. Позаботьтесь о том, чтобы меня 
не застрелили без суда и следствия, как какое-то дикое 
животное, а дали возможность высказаться на допросах 
и выслушали показания моих свидетелей. Может быть, вы 
познакомите с этим письмом Комитет действия. У меня 
есть еще одна просьба. Позаботьтесь о том, чтобы к моей 
бедной жене отнеслись по-человечески. Вы же это можете! 
Она не принимала ни малейшего участия в событиях, хотя 
ей досталось немало забот и горя. Не воспринимайте эти 
строки как скулеж побитой собаки, если речь дойдет и до 
меня, я твердо приму свою участь. Но мне нужно быть уве
ренным в том, что я буду казнен как достойный боец, а не 
подстрелен как тупое животное.

StaB. Staatsanwaltschaft. 2851. Bl. 1. 
Перевод с немецкого.
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Из заявления председателю КГБ СССР 
с просьбой о реабилитации 

от Александра-Самуила Львовича Минцера, 
27 июня 1956 г.

... Родился я в г. Харькове в 1888 году. По окончании 
среднего учебного заведения, не имея возможности, как 
еврей, поступить в университет, я поехал учиться в Гер
манию и поступил в Мюнхене на медицинский факультет. 
Вместе с другими русскими подданными, очутившимися 
в Германии к началу войны 1914 г., я был интернирован в 
лагере Траунштейн (Бавария), где все годы войны работал 
врачом и был председателем комитета помощи русским 
военнопленным.

В 1919 г. во время событий Баварской Советской Ре
волюции я был в Мюнхене. Отдельные русские солдаты 
вступили в Баварскую Красную Армию. В последнее дни 
существования Баварской Советской республики, когда 
Мюнхен был уже окружен белыми войсками, я, предвидя 
возможную печальную развязку событий и желая спасти 
наших солдат от грозившей им участи, т.к. в первую оче
редь они стали бы жертвой белого террора — получил от 
Главнокомандующего Красной Армией Эгльхофера раз
решение поехать на фронт для перевода русских красно
армейцев в Мюнхен, чтобы в случае падения Мюнхена они 
могли бы быстро вернуться в близлежащие лагеря.

На фронт мне не удалось поехать из-за отсутствия 
транспорта. Все же русских солдат, по приказу командо
вания, перевели в последние дни в Мюнхен и этим многим 
удалось спасти свою жизнь. Когда белые войска вошли в 
Мюнхен, то меня по доносу сразу же арестовали и среди 
моих бумаг нашли это разрешение, подписанное Эгльхо- 
фером.

На допросе в Грегориануме, используя это удостове
рение, меня обвинили в том, что русские военнопленные 
вступили в Красную Армию по моему распоряжению. Я 
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отрицал свою какую-либо причастность к этим событи
ям и не будучи искушенным в политике, и под влиянием 
страха, т.к. допрос происходил в присутствии капитана 
или майора фон Мантейфеля, который все время угрожал 
мне револьвером, я признал, что привлечение русских во
еннопленных к вступлению в Красную Армию было про
изведено по решению руководства, без моего участия. Это 
показание было вынуждено у меня угрозами и сделано 
мною в деморализованном состоянии.

Но мое отрицание мне бы не помогло, если бы не счаст
ливый случай. Во дворе временной тюрьмы при гимназии 
Макса мне удалось попросить одного юношу поставить в 
известность знакомого мне адвоката социал-демократа 
(фамилию сейчас не помню) о моем положении. Адвокат 
сразу же пошел к прокурору, которого он, как он мне по
том сказал, хорошо знал, и так как из-за перебросок меня 
из одного места в другое, материалы моего дела еще не 
дошли туда, то прокурор по просьбе моего адвоката дал 
справку, что у прокуратуры никакого материала против 
меня нет (эта справка должна находиться здесь при деле).

На основании этой справки меня тут же перевели в рас
пределитель при главном полицейском управлении, а от
туда мой адвокат в тот же день меня освободил. Через день 
или два, возвращаясь вечером домой, у ворот дома, где я 
жил, я заметил двоих совсем молодых солдат. Я, не сооб
разив, хотел войти, но они меня не впустили, заявив, что 
никто не должен входить, т.к. офицеры пошли наверх кого- 
то арестовывать. Догадавшись, что пришли снова за мной, 
я сказал солдатам, что пойду опустить письмо в ящик, по
спешил уйти и больше туда не возвращался. Затем уехал 
в Траунштейн, где меня хорошо знали как гражданско- 
интернированного врача...

ГАРФ. Ф. 10035. On. 1. Д. П-65027. А. 92-94.



Картина четвертая
МЕНЦИ И ЭГЛЬХОФЕР

- Господин офицер, постойте же, наконец! — за бра
вым пехотным лейтенантом, подразделение которого 
только что перешло по мосту через реку Изар в централь
ную часть города, едва поспевал неприметный мужчина в 
штатском. На Максимилианштрассе, еще не утратившей 
своего парадного лоска, собирались группы прилично 
одетых горожан, приветствовавших возвращение старого 
доброго порядка. То там, то здесь мелькали бело-голубые 
флаги, появились и кокетливые дамские шляпки. Мужчина 
настаивал: — У меня важная информация, господин офи
цер, я знаю, где спрятались самые главные спартаковцы!

Лейтенант остановился и знаком пригласил кричавше
го подойти поближе. От волнения глотая слова, перехо
дя с классического немецкого на баварский диалект, тот 
рассказал, что может показать квартиру, где живет врач 
Хильдегард Менци. Всем известно, что эта женщина — 
прожженная коммунистка, ходит по городу с красной 
повязкой и угрожает убийством почтенным семействам 
нашего города. Она несколько раз наведывалась в окрест
ные аптеки и, угрожая револьвером, требовала лекарств и 
перевязочных материалов для раненых красноармейцев1.

1 В основу реконструкции событий положено судебное дело 
Хильдегард Менци (StaB. Staatsanwaltschaft. 2127).

Но самое главное — госпожа Менци неравнодушна к 
человеку, одно имя которого наводило ужас на мюнхенских 
обывателей в течение двух последних недель. И вот теперь 
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главнокомандующий Красной Армией Рудольф Эгльхофер 
спрятался у нее дома. А значит, 10 тыс. марок, назначенные 
за его голову, сами плывут в руки. Нужно только послать 
отряд солдат, поставить посты у парадного и черного хода 
и все — мышеловка захлопнется! Лейтенант отдал корот
кие команды, и несколько солдат, покинув цепь, последо
вали за ним и за незнакомцем. На календаре было первое 
мая, время приближалось к полудню.

Хильда Менци познакомилась с Эгльхофером во вре
мя одного из первых партийных собраний только что соз
данной КПГ. Белокурый гигант с детским лицом и любо
пытными глазами, по возрасту он мог бы быть ее сыном. 
Протиснувшись к столу, за которым сидел матрос, она 
опытным глазом врача сразу определила, что румянец на 
его щеках — отнюдь не от избытка здоровья, а от туберку
леза, да еще и зашедшего весьма далеко.

Повод для знакомства был найден, и вскоре доктор 
Менци приняла на себя покровительство над молодым че
ловеком, который казался ей олицетворением разбужен
ной народной стихии. Она не только занялась его лечени
ем, но и учила грамотно выражать свои мысли, помогала 
готовить речи на митингах и даже начала заниматься с ним 
английским языком. После установления диктатуры ком
мунистов Эгльхофер стал одним из ее главных действую
щих лиц, и о странном союзе заговорили во всем городе. 
Злые языки утверждали, что Менци напросилась к глав
нокомандующему Красной Армией в любовницы, что она 
лечит его от сифилиса, а он оставляет у нее на хранение 
награбленные вещи и драгоценности. Так или иначе, Эгль
хофер обосновался в квартире на Максимилианштрассе, 
где Менци выделила ему комнату, выходившую прямо на 
лестничную клетку. Там он мог хотя бы иногда выспать
ся между заседаниями Генерального штаба, выездами на 
фронт и партийными собраниями.

Хильда Менци, которую стали называть «красным док
тором», нашла себя в революции, с которой на первых по
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рах связывала прежде всего радикальную реформу меди
цины. Теперь врачебная помощь должна быть доступной 
для каждого. Пламенная сторонница Курта Эйснера, она 
стала работать в комиссии по здравоохранению при Цен
тральном совете Баварии. После провозглашения Совет
ской Баварии Менци провела несколько дней на фронте 
под Дахау и даже была арестована за распространение по
раженческих настроений. Впрочем, вскоре ее выпустили за 
недостатком улик, а сам арест списали на козни мужчин- 
недоброжелателей. Судя по показаниям свидетелей, в те 
дни Менци никак не выглядела сторонницей примирения 
двух партий гражданской войны. Скорее она олицетворя
ла собой образ революционной Валькирии, вводивший в 
страх и трепет местных обывателей.

Те передавали из уст в уста слухи об оргиях в Виттель- 
сбахском дворце и Резиденции, высмеивая «сексуальное 
освобождение женщин революционерами». Карикатурное 
изображение эмансипированной спартаковки в кожаном 
реглане, с сигареткой во рту, револьвером на поясе и в со
провождении матросов стало квинтэссенцией ханжеского 
отношения обывателей к той роли, которую сыграли жен
щины в дни и месяцы краха германской империи. Накал 
политических страстей не оставлял места для дискуссий 
по существу, отдельные высказывания в поддержку ра
дикальной эмансипации женщин тонули в мощном хоре 
голосов, сокрушавшихся по поводу подрыва патриархаль
ных устоев и разрушения привычной морали.

Доктор Менци давала достаточно пищи для досужих 
рассуждений — ее муж умер через три месяца после свадь
бы, долгое время она являлась единственной женщиной- 
врачом Берлина, специализировавшейся на венерических 
заболеваниях, до переезда в Мюнхен несколько лет имела 
собственную практику в Египте. Став членом баварской 
компартии, она не расставалась с пистолетом, который 
пару раз оказывался решающим аргументом для попол
нения лекарственного арсенала Красной Армии. Своим 
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состоятельным соседям и бывшим пациентам Менци до
ходчиво разъясняла политику партии, утверждая, что в 
случае неповиновения та без колебаний расстреляет в 
городе тысячу заложников. Теперь ее стали называть уже 
не только «красным», но и «русским доктором». Нетрудно 
догадаться, насколько вырос за две недели круг ее смер
тельных врагов. Нельзя исключать и того, что среди них 
доминировали женщины приличного общества, которые 
могли простить Хильде Менци все, но только не увлечение 
молодым матросом.

В отличие от своих соратников по КПГ, отправленных 
в отставку 27 апреля, Эгльхофер сохранил свой пост. В 
одной из последних прокламаций он заявил, что вверенная 
ему Красная Армия не станет вмешиваться в политические 
склоки, но выступит на защиту баварского пролетариата. 
Фактически это означало, что вооруженные силы вышли 
из-под контроля Комитета действия в его новом составе. В 
городе заговорили о военной диктатуре. Однако реальная 
ситуация была гораздо ближе к полной анархии. Приказы 
не выполнялись, отдельные части красноармейцев само
вольно снимались с позиций, чтобы вытребовать в военном 
министерстве обещанную зарплату. Эгльхофер несколько 
раз выезжал на передовую, требовал подчинения, угрожал 
расстрелом — все было бесполезно. Штаб Красной Армии 
не подготовил сколько-нибудь осмысленного плана обо
роны города, рабочие отряды строили баррикады и зани
мали боевые позиции на свой страх и риск.

30 апреля Эгльхофер отдал приказ о сосредоточении всех 
воинских частей в Мюнхене, боясь, что они будут отсечены 
друг от друга наступавшими белыми. Отступление превра
тилось в беспорядочное бегство, солдаты бросали винтовки, 
штурмовали поезда и захватывали грузовики, выбрасывая из 
них штабное имущество. Вечером того же дня главнокоман
дующий предпринял попытку выехать на фронт в Дахау, но, 
столкнувшись на дороге с озлобленной толпой вчерашних 
красноармейцев, повернул обратно. В ночь на первое мая в 
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город еще не вошли правительственные войска — но в нем 
не было и единого центра обороны. И Резиденция, и здание 
военного министерства опустели. Даже если бы Эгльхофер 
отдал приказ, запрещавший оказывать сопротивление пра
вительственным войскам, его бы никто не услышал. А полу
чившие оружие мюнхенские рабочие все еще верили, что где- 
то заседает штаб, который держит ситуацию под контролем 
и в нужный момент вмешается в ход событий.

Каждый из тех, кто считал себя приверженцем Совет
ской республики, принимал решение для себя лично: гото
виться к вооруженному сопротивлению белым без какой- 
либо надежды на победу или спрятаться, рассчитывая 
тихо переждать смену власти в Мюнхене. Главнокоман
дующий Красной Армией, ни разу не участвовавший в на
стоящем бою, не нашел в себе сил отправиться на позиции 
простым солдатом. Но и трусливо прятаться Эгльхофер не 
мог — даже внешне он был слишком видной фигурой для 
того, чтобы попытаться раствориться в толпе. Советская 
республика была его детищем, а Мюнхен — его родным го
родом. Однажды его уже приговорили к смертной казни, 
что еще смогут придумать белые?

Ночью Рудольф Эгльхофер отправился к своей Менци, 
прекрасно понимая, что это решение равносильно отло
женному на некоторое время самоубийству. Утром он как 
ни в чем не бывало сидел на общей кухне, там был накрыт 
праздничный стол, хотя настроение было совсем не празд
ничным. В дверь то и дело заглядывали любопытные со
седи, их торжествующие взгляды говорили сами за себя — 
кончилось ваше время! Сидеть и пить чай, когда за окнами 
раздавались выстрелы, — это выглядело верхом трусости, 
но Эгльхофер уже ничего не мог с собой поделать. Его жиз
ненная энергия была на исходе, после невероятных усилий 
последних дней организм объявил всеобщую забастовку.

Менци, напротив, излучала энергию и заботу. Она была 
готова идти до конца — такого подарка, как главнокоман
дующий Красной Армией, белые в свои руки не получат. 
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Здесь, в квартале, где жил преуспевающий средний класс, 
его вряд ли будут искать сегодня же. Но необходимо найти 
подходящее пристанище, чтобы затем на время покинуть 
город. Несколько дней существования Советской Баварии 
казались ей не завершающим аккордом революционной 
драмы, а временным отступлением, которое научит рабо
чих понимать, кто их друг и кто враг.

В конце концов женщине удалось уговорить молодого 
человека бежать из города — конечно, не в матросской 
форме, которую он носил не снимая. Проще всего про
браться в Австрию, хотя на горных дорогах стоят усилен
ные полицейские патрули. Менци вспомнила и про Швей
царию, гражданкой которой она когда-то была. Оттуда не 
выдадут, но до этой страны не добраться пешком, а на лю
бом железнодорожном вокзале полно шпионов. Оставив 
Эгльхофера одного — он сидел за чашкой чая как извая
ние, почти не реагируя на происходившее вокруг, — Менци 
вышла на улицу посмотреть, что происходит в городе.

На Максимилианштрассе не было видно ни баррикад, 
ни наступавших правительственных войск, но по улице 
трудно было пройти из-за возбужденной толпы. Тот, кто 
узнавал доктора, отшатывался и старался поскорее прой
ти мимо. Со стороны Резиденции раздавались отдельные 
выстрелы, может быть, рабочие отряды постепенно втя
гиваются в бой и судьба красных еще отнюдь не решена? 
Менци вспомнила, что сегодня рано утром к Эгльхофе- 
ру приходил Макс Левин, наверное, хотел обсудить план 
дальнейших действий. Она не пустила его даже на порог — 
три дня никто из вождей КПГ не появлялся в советских 
учреждениях, доказывая своим отсутствием, что без них у 
рабочих ничего не получится. Ну вот и доказали — город 
лежал под сапогами белогвардейцев и фрайкоровцев, от
казавшийся и от осмысленной обороны, и от безоговороч
ной капитуляции.

Теперь каждый был сам за себя. Менци отправилась по 
знакомым, чтобы собрать для своего друга хоть какие-то 
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вещи, чтобы переодеть его в гражданскую одежду, а заод
но и спрятать понадежнее. Людское море на центральных 
улицах города грозило выйти из берегов, но это было бы на 
руку беглецам. В то время, когда доктор металась по зна
комым, ее квартиросъемщик, чиновник магистрата Рихард 
Лэмп, вернулся домой, чтобы поделиться с женой послед
ними новостями. Красных повязок на улицах уже не видно, 
белых встречают восторженными криками, вооруженные 
молодые люди ходят по домам в поисках спартаковцев, на 
площади Одеон толпа растерзала Эгльхофера, который 
совсем недавно приходил к ним домой. Мария Лэмп усо
мнилась в достоверности слухов, предложив мужу загля
нуть на кухню. Там в гордом одиночестве все еще восседал 
вчерашний главнокомандующий Красной Армиией.

Не сказав ни слова, скромный чиновник выскочил на 
улицу, его охватил настоящий охотничий азарт. Теперь- 
то он отплатит красным за страхи последних дней, а если 
удастся получить обещанную премию, то на пару лет мож
но забыть о материальных заботах. Не прошло и часа, как 
дом был окружен солдатами, а в квартиру ворвались до
бровольцы во главе с лейтенантом Беретом и полицейским 
Шрейнером. Услышав шум, Эгльхофер, вооруженный дву
мя револьверами, спрятался в стенном шкафу, где храни
лось белье. При аресте он не оказал никакого сопротивле
ния. Чтобы избежать самосуда толпы, собравшейся перед 
домом, был вызван санитарный автомобиль. Эгльхофера 
положили на носилки и снесли вниз, объявив, что он тя
жело ранен. Через несколько минут его доставили в Рези
денцию, где уже обустраивался штаб правительственных 
войск.

Возвращаясь домой, уже за пару кварталов до своего 
парадного Менци заподозрила неладное. Пытаясь про
тиснуться через сборище зевак, она услышала, что ране
ного Эгльхофера уже вывезли из квартиры. Кто-то узнал 
«красного доктора», и женщине пришлось отбиваться от 
жаждавших мщения обывателей. Нашлись и сочувствую-
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щие, Менци буквально втолкнули в парадное. В квартире 
она была арестована полицейскими чиновниками, прово
дившими обыск, и также отправлена в подвалы Резиден
ции. Во время обыска были найдены две красные повязки, 
военные карты, печати Красной Армии и записные книж
ки Рудольфа Эгльхофера.

События двух последующих дней невозможно восста
новить на основе судебного дела Хильдегард Менци, ника
ких документов об обстоятельствах убийства Эгльхофера 
в нем нет. В коммунистической публицистике воспроизво
дился один и тот же анонимный текст 1919 г., ставший ка
ноническим. Приведем его полностью, хотя даже беглый 
взгляд на него показывает, что автор, ведущий свой рас
сказ от первого лица, в данном случае является понятием 
собирательным. В научной литературе отношение к цити
руемому ниже свидетельству определялось политически
ми симпатиями того или иного историка.

Итак, «Эгльхофер, физически чрезвычайно ослаблен
ный вследствие зверского обращения, уверенный в своей 
смерти и мужественно ждавший ее, был со стороны часо
вых подвергнут избиению ногами по всему телу, оплеван, 
оскорбляем самыми низменными выражениями. Он лежал 
связанным, лишенный возможности защищаться, в левом 
углу, госпожа Менци — в правом углу. Им под угрозой не
медленного расстрела запрещалось разговаривать. Точно 
так же госпоже Менци ни в коем случае не разрешалось 
оказать ему врачебную помощь. Только когда караульный 
начальник бросился на Эгльхофера с кровожадным вы
криком: “Теперь ты дождался своего, пес” и с намерением 
Эгльхофера заколоть, госпожа Менци бросилась между 
ними и закрыла Эгльхофера своим телом. Только, немного 
погодя эта бестия дала себя успокоить. Эгльхофер проспал 
затем, вследствие ужасного истощения, целую ночь. 3 мая 
в четыре часа утра Эгльхофера забрали из подвала будто 
бы затем, чтобы допросить, но госпожа доктор Менци че
рез каких-нибудь пять минут услышала гул выстрела.



Менци и Эгльхофер 367

Я нашел место, где Эгльхофер был расстрелян. Пуля 
прошла Эгльхоферу, который стоял выпрямившись, что 
подтверждают сами белогвардейцы, в лоб через голову 
и оставила в бревнах постройки отчетливую пробоину. 
Рука, которая, по-видимому, особенно хотела увековечить 
геройский поступок, написала вблизи большими буквами: 
“Эгльхофер мертв”»2.

2 Текст приводится по публикации в книге Вернера (Баварская 
Советская Республика. С. 94) с сохранением стилистических осо
бенностей перевода.

Полицейское управление Мюнхена так и не начало 
следствия о самосуде над Эгльхофером, дело ограничилось 
формальной проверкой. Имена убийц, как и в других случа
ях самовольных расправ над лидерами БСР, так и остались 
неизвестными. Зато в течение лета — осени 1919 г. власти 
тонули в потоке заявлений подлинных и мнимых участни
ков его ареста, настаивавших на выплате премии за голову 
главнокомандующего Красной Армией. Решение вопроса 
многократно откладывалось, в конце концов четверо самых 
активных участников акции получили в общей сложности 
3500 марок — около трети от обещанной суммы.

Следствие по делу Хильдегард Менци было доведено 
до военно-полевого суда в авральном темпе. При дополни
тельном обыске на квартире в ее дамской сумочке обна
ружились патроны, которые чудесным образом «не были 
замечены» при аресте. 14 мая следователем были допроше
ны свидетели, соседи по дому, а также аптекарь, у кото
рого Менци требовала медикаментов для Красной Армии. 
Все они подтвердили, что «красный доктор» призывала 
к самым жестоким мерам борьбы с буржуазией. Само
оправдания обвиняемой тщательно фиксировались в про
токолах допросов, но во внимание не принимались. Вывод, 
сделанный следователем в обвинительном заключении, 
был предопределен заранее: «Менци была духовным во
ждем Эгльхофера и он действовал исключительно по ее 
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директивам». Однако судебное заседание, состоявшееся 
21 июня, не согласилось с обвинением в подстрекательстве 
к государственной измене, и доктор Менци была освобож
дена из-под стражи прямо в зале суда.

Но оставалась людская молва — с клеймом любовни
цы Эгльхофера нечего было и думать о возобновлении вра
чебной практики в Мюнхене. Навсегда покинув Баварию, 
Менци вернулась в Восточную Пруссию, туда, где она ро
дилась и где окончила среднюю школу. Позже она пересе
лилась в Гамбург, продолжала практическую и исследова
тельскую деятельность в сфере венерологии. Но прошлое 
неотступно следовало за «красным доктором». Спасаясь 
от преследований нацистов, Хильдегард Менци накануне 
Второй мировой войны эмигрировала в Швейцарию, вновь 
оказавшись в предгорьях Альп.



Толпа перед зданием баварского ландтага, 
ноябрь 1918 г.

Солдаты приветствуют вождей революции 
перед входом в пивную «Матхэзерброй»



Русские и французские военнопленные 
в лагере Пухгейм неподалеку от Мюнхена

Густав Ландау эр на демонстрации социалистов, 
16 февраля 1919 г.



Курт Эйснер

Иоганн Гофман



Заседание баварского ландтага:
— Мы примем любой закон, только не стреляйте!



Погибшие деятели германской революции: 
Карл Либкнехт, Курт Эйснер, Роза Люксембург

Русские военнопленные 
на похоронах Эйснера



Эрнст Толлер

Густав Аандауэр

Эрих Мюзам



День провозглашения Советской Баварии, 
Карлсплатц в центре Мюнхена

Демонстрация 7 апреля 1919 г. в Штарнберге



Коммунисты района Нейхаузен 
на демонстрации

После выдачи оружия рабочим отрядам 
на Марсовом поле



Заседание ландтага в Бамберге

Сдача оружия мюнхенцами



Евгений Аевинэ — 
полицейское фото 

после ареста

Макс Левин — 
фото с фронта

Макс Мерер — 
последний комендант 
советского Мюнхена



Товий Аксельрод — 
фотография с диплома

тического паспорта

Эмиль Мэннер — 
народный

Фердинанд Майргюнтер — 
издатель мюнхенской 
газеты «Роте Фане»

уполномоченный 
по финансам



ж

Виттелъсбахский дворец, 
резиденция властей Советской Баварии

Пивная «Хофбройхауз», где проходили 
собрания фабзавкомов и солдатских советов



Пивная «Матхэзерброй», традиционное место 
собраний левых социалистов

Школа Гулъдейн, ставшая штаб-квартирой 
коммунистов района Вестэнд



Митинг в день похорон Эйснера 
перед ратушей (Городской архив Штарнберга)

Группа солдат Красной Армии в одном из трактиров 
Штарнберга. Надпись на обороте снимка: «Завтра все они 

будут расстреляны» (Городской архив Штарнберга)



Правительственные войска на центральной площади 
(Городской архив Штарнберга)

GRIMM Sebaflian 
SCHASCHMERKafp. 
STROBEL Franz 
GEISSINGERMax 
GRAML Michael 
BINFAS Marlin 
v.RANSON Karl

< REINER Clemens 
WINTER 
HAFNER Ludwig 
EIBL Georg 
MEISTER Franz 
LINDERjMEIR Philipp 

ferner 2Mann 
unbekannten Namens

■nm Gewerkfchaftsverein Starnberg 
am 29.4.1919, durch dieRegierungstruppen

BL. hier erfchofsenen Revolutionsopfer. 
■ESCHER Fritz — 
ЦKOLMEDER Blasius 
fcSTEIMER Jofef 
H^ELL Jakob

SCHWARZ Ludwig 
Ц HAUSER Jofef 
^MUHLER Max

SINHART Ludwig 
ORDNUNG Adolf

' SCHWEIGER Georg 
FEIHT Jofef 
MICHEL Jftdor

■ VOGT Albert 
MOHR ver ж

i STENGEL Max

Памятник на могиле 30 красноармейцев, расстрелянных 
при взятии Штарнберга 29 апреля 1919 г.
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В пивной: — He грусти, камерад, 
давай сегодня вечером немного попутчим!

Оратор: — Коммунизм наступит тогда, когда все люди 
станут идеальными. Но к вам это не относится...



«Союз Спартака» на марше

Отряд красноармейцев



В магазине: — Голубушка, этот материал 
и вправду пролетарского цвета?

Встреча на улице:
—Скажите, а когда нас будут обобществлять?



Кокотка: — Мне надо доверить экспроприацию капитала, 
у меня на этот счет богатый опыт...

В баре: — Эй комендант, поуправляй-ка лучше мною!



Братоубийственная война:
— Будь прокляты те, кто научил нас убивать!



Мечта обывателя:
— Наконец-то я могу вернуться в мою любимую пивную!



Семейный спор: — Заткнись, а то я донесу властям, 
что ты спартаковка!

Хамелеон: — Надо бы посмотреть, 
откуда сегодня дует ветер.



Детские игры: расстрел по приговору 
военно-полевого суда

Вождь: — Я убегаю, ибо мне нужно 
сохранить себя ради победы нашей идеи.



Горожане приветствуют своих «освободителей», 
Максимилианштрассе, утро 1 мая 1919 г.

Зачистка городского района Пасинг



Прусские войска продвигаются 
в центр города

Бронеавтомобиль на Театринерштрассе



Вюртембергские части 
маршируют по Карлсплатц

Добровольцы фрайкора Верденфельс



Патрули на улицах Мюнхена

Арестованный спартаковец



Солдаты правительственных войск 
расправляются с красноармейцами

Арестованные сторонники 
Советской Баварии



Снаряд попал в одну из квартир 
в мюнхенском районе Гизинг

Разгромленный полицейский архив



tMjfifditr J«M, Htoi>№sn|tal«r See 
illunitnirr u»u>nflin(|lirtwr<

wnft tn Hltoebm n-fdwlVcii.

Wit fmntn I'ldJ Smnale SstbSit 3tiSrnlHi)tr, 
Реши Sit Xtdntr f«n« jtbctien fttftm! 
£e «мг str Jtit, wo fit Ot« Stutfdw» lUtfti 
Um ItStn prtt» (wvrtrilt wilfcn nvllttit.

Образы Аксельрода и Аевинэ 
в брошюре «Могильщики России», 1921 г.

Обложка книги Эриха Мюзама 
«Военное право в Баварии», 1923 г.



Обложка романа «Красный потоп», 
вышедшего в 1935 г. в центральном издательстве НСДАП

Титульный лист четвертого издания 
«Повести о Аевинэ» Михаила Слонимского, 1936 г.



Главный зал пивной «Хофбройхауз» — 
современный вид

Надгробие Эйснера и Ландауэра 
на еврейском кладбище Мюнхена



Глава 6.
ОПЫТ СОВЕТСКОЙ БАВАРИИ: 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ МИФЫ 
И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Бело-голубые: «взгляд в бездну»
Незадолго до полудня 1 мая 1919 г. с крыши Резиден

ции был сорван красный флаг. Собравшаяся толпа стала 
скандировать: «бело-голубой», требуя возвращения ба
варских цветов. Ключник дворца, сбитый с толку голово
кружительным развитием событий, поднял один из при
прятанных королевских стягов. «Появление любимого 
сочетания цветов сопровождали нескончаемые крики вос
торга и размахивание платками собравшихся на площади 
Макса-Йозефа»1. И все же революция сделала свое дело. 
В отличие от политической символики, в содержательном 
плане возвращение к прошлому не стояло на повестке дня. 
О возвращении в Резиденцию династии Виттельсбахов ни
кто даже не помышлял. Бавария стала свободным госу
дарством (Freistaat Bayern) с республиканским правлени
ем, хотя и здесь смена вывесок обгоняла реальный процесс 
расставания с прошлым.

Bayerischer Kurier. 7. Mai 1919.

В настоящей главе мы рассмотрим процесс историче
ского мифотворчества различных политических оттен
ков, основой для которого стали события весны 1919 г. 
Начнем, как принято, с партии власти. Вместо поиска 
путей примирения обеих партий гражданской войны она 
продолжила вести пропагандистскую атаку против повер
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женного противника, оправдавшую себя в апреле. Именно 
бело-голубые несут главную ответственность за то, что их 
реванш не привел к утверждению демократических норм 
политической жизни. Демонизация побежденных оберну
лась дискредитацией победителей, чем в конечном счете 
воспользовалась третья сила.

Красные платили бело-голубым той же монетой, от
казываясь признавать собственные заблуждения и ошиб
ки. В пантеоне мучеников германской революции бавар
цы заняли не последнее место. Многие из слепленных на 
скорую руку легенд («Мюнхен вверх ногами», «красный 
хаос», «правление чужаков», «зверства белогвардейцев») 
в той или иной мере продолжают жить в немецком обще
ственном сознании и по сегодняшний день. Их устойчи
вость связана среди прочего с тем, что они на протяжении 
нескольких десятилетий неизменно ретранслировались 
профессиональной историографией.

Первые оценки апрельским событиям давались в про
кламациях военного командования и мюнхенской прессе, в 
донесениях имперских эмиссаров Рицлера и Цеха. Полити
ческий доклад последнего, опубликованный в приложении 
к четвертой главе, заслуживает особого внимания. Трудно 
было бы ожидать от непосредственного участника собы
тий объективных и взвешенных оценок, да еще и данных по 
горячим следам. Однако речь идет о документе, не предна
значенном для глаз широкой публики, автором которого к 
тому же являлся представитель высшего дипломатического 
корпуса страны. Увы, данные графом Цехом оценки чет
вертой революции не выходили за рамки пропагандистских 
штампов периода военно-политического противостояния 
«красного» Мюнхена и «белого» Бамберга.

Господство троицы «русских евреев», страх и пассив
ность обывателей перед лицом красного террора, развал 
хозяйственной жизни, спасительная роль военной опера
ции — все эти аргументы уже были растиражированы в 
тысячах листовок и прокламаций правительства Гофмана, 
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и повторять их после насильственного подавления четвер
той революции не было особого смысла. Но для Цеха, оли
цетворявшего собой служилую элиту кайзеровской эпохи, 
самым важным представлялось доказательство того, что 
восстановлению «старого доброго порядка» не существу
ет никакой разумной альтернативы. Неслучайно он обхо
дит своим вниманием и элементы прямой демократии в Со
ветской Баварии, и выросшую политическую активность 
социальных низов, прежде всего рабочей молодежи.

Тон, заданный имперской властью, стал руководством 
к действию на местах. В первых публикациях документов, 
появившихся в Мюнхене, период Советской республики 
был противопоставлен предшествовавшему революцион
ному процессу, который отличала общегерманская дина
мика2. Получалось, что Мюнхен и его окружение попали 
под власть иноземных «пришельцев», не имевших ничего 
общего с традициями и менталитетом рассудительных ба
варцев. Самокритичные замечания звучали только в узком 
кругу3, тонули в грохоте победных реляций и официаль
ных проклятий, адресованных красным.

2 См. специальные приложения к мюнхенскому журналу «Во
просы актуальной политики», первые два из которых были посвя
щены событиям ноября 1918 — марта 1919 г. (Die neue Zeit in Bayern. 
Die Zeit der zweiten Revolution in Miinchen . Hrsg. von F.A. Schmitt. 
Miinchen, 1919).
3 «Тот факт, что дикое господство шутов так долго и так тупо 
терпели, стал для Мюнхена несмываемым позором», — записал 
в своем дневнике Томас Манн 4 мая 1919 г. (Mann Th. Tagebiicher 
1918-1921. Frankfurt am Main, 1979. S. 226). В сносках к данной гла
ве библиографические данные при характеристике того или иного 
издания будут воспроизводиться полностью, чтобы избавить чи
тателя от необходимости искать его первое упоминание в тексте 
предыдущих глав книги.

В таком ключе был выдержан сводный отчет мюнхен
ской полиции, направленный прокурору города 5 ноября 
1919 г. Объемистый труд в полтораста страниц претендо
вал на внешнюю объективность, в нем даже содержалось 
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допущение, что советская власть может быть самой подхо
дящей для современной России. Но не для Баварии — об
разованная и самостоятельная часть местных рабочих по
нимала, что «слепое копирование русских учреждений в 
баварских условиях неразумно, что средства принуждения 
и террора, которыми пользуется диктатура пролетариата, 
в высокоразвитой экономике и при наличии совершенно 
отличающихся от русских отношений между рабочими и 
предпринимателями абсолютно неуместны»4.

StaB. Staatsanwaltschaft. 3124. Bl. 5.
Ibid. S. 141-142.

Безработная молодежь, демобилизованные участни
ки войны, лентяи и выпущенные из тюрем уголовные эле
менты стали социальной базой движения, «среди вождей 
и лидеров которого, особенно во втором советском пра
вительстве, практически не было настоящих баварцев 
(rein bayrische Volksgenossen)»5. Временный успех левых 
радикалов, среди которых доминировали русские и ев
реи, базировался на их безграничной демагогии и обмане. 
Полицейская сводка сводила воедино все перлы военной 
пропаганды, начиная от сифилиса головного мозга у Мак
са Левина и кончая регулярными полетами Аксельрода в 
Вену и Штутгарт.

Парадоксально, но здесь же содержался тезис о том, 
что баварские коммунисты поддались демократическим 
иллюзиям, преклонялись перед стихийностью масс. Этот 
тезис впоследствии станет краеугольным камнем публи
цистики КПГ. Копируя опыт Советской России, Левинэ и 
его соратники так и не смогли установить «диктатуру же
лезной руки», попав под влияние уличной толпы. В резуль
тате даже некоторые коммунисты, устав от анархического 
беспредела, стали призывать к восстановлению монархии 
Виттельсбахов.

Сводный отчет мюнхенской полиции отдавал должное 
антисемитским настроениям, хотя и противопоставлял 

5
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«восточно-еврейских радикалов», одержимых чувством 
мести по отношению к принявшему их обществу, благо
намеренным местным евреям, которые «в целом негатив
но относились к деятельности своих одноплеменников 
(Rassengenossen), прибывших из чужих краев»6. Военное 
командование также повсюду видело происки евреев. Так, 
в докладе о совершенных красными реквизициях и разру
шениях в мюнхенском районе Богенхаузен, где распола
гались виллы богачей, говорилось: «Причина погромов, 
наряду с удаленностью этого района, заключалась еще и 
в том, что там не проживают евреи, а только достопочтен
ные семьи Мюнхена. Следует отметить, что на протяжении 
всего правления Совета по отношению к евреям не было 
совершено никаких актов насилия»7.

6 Ibid. S. 150
7 Доклад военной комендатуры от 22 мая 1919 г. — HSA Bayern. 
Kriegsarchiv. RWGrKdo 4. Akte 31.
8 Geyer M.H. Verkehrte Welt. Revolution, Inflation und Moderne. 
Miinchen 1914-1924. Gottingen, 1998. S. 94-103.

Официальную точку зрения на события апреля 1919 г. 
дополняла политическая публицистика, рассматривавшая 
произошедшее как болезненную патологию, временное 
помутнение общественного сознания8. Пресса рассужда
ла о взрывоопасном союзе культурной богемы Швабинга 
и молодого поколения рабочих, пришедших на фабрики 
из деревень только в годы мировой войны. Революцион
ная эпоха выглядела как «мир, перевернутый наизнанку», 
символом которого стал карикатурный образ Мариенкир- 
хе, стоявшей на своих куполах.

Не менее популярным образом иллюстрированных 
изданий стала мужеподобная спартаковка, олицетворяв
шая собой послевоенное падение нравов. Виттельсбах- 
ский дворец под пером журналистов превращался в гнездо 
разврата, «портовый бордель санкюлотского сброда из 
матросов, которые притащили туда своих девиц». Побы
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вавший там Карл фон Мюллер, из воспоминаний которого 
извлечена эта цитата, для пущего драматизма вводит в них 
еще и встречу во дворце с русской дамой, которая коман
довала матросами, выступая в роли «богини революции»9.

9 Muller К.A. Mars und Venus. Erinnerungen 1914-1919. Stuttgart, 
1954. S. 286. См. также Hofmiller J. Revolutionstagebuch 1918/19. Aus 
den Tagen der Munchner Revolution. Leipzig, 1939. S. 95-97.
10 Вот типичный пассаж одного из праворадикальных журналов: 
«Дворец Виттельсбахов стал штаб-квартирой русских. Там нахо
дился Комитет действия и большинство комиссий, там же работало 
большое количество машинисток, к которым русские относились с 
особой нежностью» (Escherich-Heft. Teil 5.1921. S. 10).
11 Zerstdrung des Wirtschaftslebens Miinchens durch die Kommunis- 
tenwirtschaft 8. bis 30. April 1919. Munchen, 1919.

Публицисты правого толка представляли лидеров Совет
ской Баварии как законченных развратников, под убаюки
вающие сказки о равенстве полов добравшихся до женского 
тела. Соответствующие пассажи из протоколов допросов 
регулярно передавались военными властями редакциям 
газет10. Секретарши руководителей советских учреждений 
неизменно оказывались их любовницами, принимавшими 
участие в разворовывании казенных денег и даже в рекви
зициях. Слухи о том, что Евгений Левинэ надругался над 
графиней Вестарп, впоследствии расстрелянной в гимназии 
Луитпольда, продолжали циркулировать по Мюнхену даже 
после судебного процесса, где этот откровенно провокаци
онный сюжет никак не фигурировал.

Свой вклад в формирование устрашающего образа БСР 
поспешили внести и предпринимательские круги. Специ
альное заседание торгово-промышленной палаты, состо
явшееся уже 9 мая, посчитало ущерб, причиненный городу 
за время правления коммунистов11. Каждый день заба
стовки стоил предпринимателям 7 млн марок, которые им 
приходилось выплачивать в качестве жалованья рабочим и 
служащим. Вопреки очевидным фактам коммунисты были 
обвинены и в установлении экономической блокады, пре
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рвавшей связь Мюнхена с внешним миром. Скрупулезный 
подсчет включал в себя даже дискредитацию мюнхенских 
предприятий как надежных партнеров, а также падение 
курса немецкой марки на европейских валютных рынках 
в апреле 1919 г.12 Общая сумма ущерба, озвученная позже 
баварской прессой, достигала 200 млн марок13.

12 Ibid. S. 5-9.
13 Gerstl М. Op.cit. S. 130.
14 HSA Bayern, Kriegsarchiv. RWGrKdo 4. 252, 347.
15 У нас нет данных о том, какие издания финансировались из вы
деленной правительством суммы.
16 История убийства заложников, опирающаяся на обвинитель
ное заключение следствия, открывалась в одном из изданий такой 
картиной: «Сырой и темный подвал. Ни один луч света не пробива
ется в спертый воздух, спрессованный низкими стенами. Коптящая 
лампада отбрасывает слабые блики, красные как кровь. В этой тем
нице ожидают своей смерти беспомощные люди..» (Der Geiselmord 

Обвинение коммунистов во всех смертных грехах и воз
ложение на них ответственности за плачевное состояние 
дел в Баварии давало лишь временный эффект. На протя
жении лета 1919 г. военные власти констатировали рост не
гативных настроений по отношению к правительственным 
войскам и гражданскому правительству, в пролетарской 
среде курсировали слухи о близком реванше коммуни
стов14. В этих условиях кабинет Гофмана выделил в сентя
бре того же года 30 тыс. марок для проведения «разъясни
тельной кампании», которая должна была сформировать 
минимальный консенсус в отношении общества к событи
ям Баварской революции.

Сама по себе небольшая, означенная сумма привела к 
значительной активизации публицистики бело-голубых, 
но не изменила ее содержательных акцентов15. Главным 
событием в истории БСР оставалось злодейское убий
ство заложников в гимназии Луитпольда. Завершивший
ся судебный процесс по этому делу дал новую пищу для 
живописания мучений жертв красного террора16. Авторы 



376 Глава 6

пробовали себя в разных жанрах — воспоминаний, лич
ного дневника, документального очерка, политического 
памфлета17. Итог получался одним и тем же — апрельский 
этап революции выглядел как «взгляд в бездну» (Томас 
Манн), а сама Советская Бавария оказывалась детищем 
социальных маргиналов, дорвавшихся до власти в услови
ях дискредитации традиционных институтов государства 
и общества.

in Miinchen. Ausfiihrliche Darstellung der Schreckenstage im Luitpold- 
Gymnasium nach amtlichen Quellen. Miinchen, 1919. S. 3).
17 Eck Nikolaus. Spartaklwirtschaft in Oberbayern. Miesbach, 1919; 
Karl J. Die Schreckensherrschaft in Miinchen und Spartakus im bayri- 
schen Oberland. Tagebiicher und Ereignisse aus der Zeit der “bayrischen 
Raterepublik” und der Miinchner Kommune im Friihjahr 1919. Miinchen, 
1919; Krieger, H. Aus Miinchens dunklen Tagen. Zusammenbruch der 
Raterepublik. Vlotho, 1919; Smilg-Benario, Michael'. Drei Wochen Miin- 
chener Raterepublik. Berlin, 1919.
18 Hoffmann H. Ein Jahr der bayerischen Revolution im Bilde. Text von 
Emil Herold. Miinchen ,1919; Miinchen auf dem Kopf. Die Geschichte 
einer Raterepublik in 40 Bildern von O. Estee. Miinchen, 1919.

Собрание рисунков О. Эстее и фотоальбом Г. Гофмана 
претендовали на объективность уже в силу использова
ния зрительных образов18. «Антисоветский» эффект до
стигался при помощи разных приемов — зарисовки Эстее 
выглядели карикатурно, представляя зрителю хаотиче
ское действие в театре абсурда. Гофман, получивший от 
властей БСР специальное разрешение на фотосъемку, из
бегал крупных планов, в альбоме доминирует серая масса, 
марширующая по улицам города или внимающая своим 
вождям. Значительная часть фотографий фиксирует всту
пление в Мюнхен правительственных войск, они выдержа
ны в стилистике репортажа, равно как и тщательно зафик
сированные разрушения городских зданий.

Осенью 1919 г. на полках книжных магазинов появился 
сборник документов о БСР, составленный чиновником го
родского магистрата Максом Герстлем. В этой книге впер
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вые было несколько приглушено чувство торжества по
бедителей, слово получили сами революционеры, хотя до 
обещанного в предисловии объективного подхода автору 
было еще достаточно далеко19. В его интерпретации «куч
ка чужеземных элементов захватила власть в свои руки», 
однако «борьба между идеей демократического парла
ментаризма и русской республики Советов» закончилась 
победой первой и предохранила Баварию от еще больших 
бед и неприятностей20. Локальный патриотизм домини
ровал и в комментариях, посвященных конкретным собы
тиям эпохи БСР. Так, согласно Герстлю, 1 мая мюнхенцы 
сами освободили город от спартаковцев, в результате чего 
правительственные войска вошли в него, практически не 
встречая сопротивления.

19 «Трезво и беспристрастно, в стремлении проявить максимально 
возможную объективность в книге будут представлены события, ко
торые разворачивались при той или иной государственной власти» 
(Gerstl М. Die Munchener Rate-Republik. Munchen, 1919. S. 5).
20 Ibid. S. 5-7.
21 Шпенглер О. Пруссачество и социализм. М., 2002. С.22.

Советский эпизод баварской истории давал обильную 
пищу для мыслителей консервативного и праворадикаль
ного толка, многие из которых наблюдали его собствен
ными глазами. Освальд Шпенглер в дни БСР обдумывал 
план и делал первые наброски работы «Пруссачество и со
циализм», которая будет закончена осенью того же года и 
станет манифестом «консервативной революции ». Весь па
фос автора был направлен против либералов и умеренных 
социалистов, которые вначале подстрекали своих сторон
ников к активным действиям, а потом оказались неспособ
ны обуздать стихию толпы. Развращенные ими немецкие 
рабочие в очередной раз подтвердили свою непригодность 
к революции, «вместо боев с капитализмом они выигры
вали сражения против продовольственных складов, окон
ных стекол и государственных касс»21. Опыт баварских со
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бытии заставлял Шпенглера с известной симпатией писать 
о коммунистах, угрожая лидерам Веймарской республики 
политическим союзом крайне левых и крайне правых22.

22 Главным действующим лицом республиканской эпохи в гер
манской истории, подчеркивал Шпенглер, оказался либерал, «всем 
сердцем враждебный революции и потому одинаково не перенося
щий консерваторов и спартаковцев, преисполненный страха, что
бы в один прекрасный день обе партии не обнаружили между собой 
общее начало» (там же. С. 28).
23 Kommunismus in Miinchen. — In: Escherich-Heft. Teil 1-6. 1921.
24 «7 апреля в Мюнхене была объявлена Советская республика, 
14-го гарнизон ее отменил, а 15-го она была вновь утверждена. На
стоящая вакханалия безумия в столице Баварии! Во время господ
ства советов здесь всплыла на свет Божий целая масса фантазеров 

Заметным представителем праворадикальной оппози
ции в годы Веймарской республики был Георг Эшерих, соз
датель военизированной организации «Оргеш». В его жур
нале увидела свет многосерийная публикация анонимного 
автора, считавшего всю Баварскую революцию начиная с 
ноября 1918 г. делом рук коммунистов23. Не давая чита
телю новых фактов, она внушала ему клиническую нена
висть к носителям революционной идеи. Под последними 
имелись в виду не только социалисты всех мастей, преда
вшие германскую армию и кайзера, но и широкий спектр 
«чуждых элементов, преимущественно выходцев из Рос
сии», которые составляли большинство среди студентов 
мюнхенских вузов.

Если публицистику противников Веймарской респу
блики отличал агрессивный настрой, то ее отцы-основа
тели ограничивались самооправданием своих действий, их 
труды изобиловали умолчаниями и недоговоренностями. 
Кто, как не Густав Носке, мог бы рассказать о причинах 
и последствиях военной операции против Мюнхена, одна
ко он в своих воспоминаниях посвятил ей всего несколько 
строк, соединявших в себе неточную хронологию и мора
лизующий пафос24. Лидеры СДПГ отдавали себе отчет в 
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том, что события завершающего этапа германской рево
люции легли темным пятном не только на их собственную 
биографию, но и на имидж их партии в целом.

Аргументированная критика классовой юстиции, вы
ступавшей на стороне контрреволюционных сил, содер
жалась в уже упоминавшемся труде Эмиля Гумбеля, кото
рый выдержал в начале 20-х гг. несколько изданий. Хотя 
его подсчеты жертв военной зачистки Мюнхена вызвали 
широкий общественный резонанс, они не привели ни к пе
ресмотру приговоров военно-полевых судов, ни к осужде
нию офицеров, отдававших приказы о расстреле на месте. 
Хотя Гумбеля никак нельзя было отнести к сторонникам 
коммунистической диктатуры, оппоненты подозревали 
его в тайных симпатиях к красным.

Даже если бы гражданские власти Баварии поставили 
перед собой задачу демократической трансформации об
щественного сознания на основе критики коммунистиче
ской диктатуры, ее невозможно было бы выполнить. Мас
совой поддержки у искренних республиканцев не было ни 
в Берлине, ни в Мюнхене. Если Веймарская республика 
воспринималась как исполнение требований Антанты, то 
восстановление конституционного порядка в Баварии — 
как результат военной оккупации извне. Различным был 
ареал распространения подобных воззрений, но не их на
правленность. Тезис о «красной угрозе» не мог выступить 
полюсом, противоположным точке консолидации либе
ральных сил, хотя бы потому, что сторонники советского 
эксперимента оперировали близкими либералам понятия
ми прямой демократии и социальных прав человека.

Отказавшись от непредвзятого анализа причин и по
следствий Баварской революции, отделив апрельские со

и безумцев». Сама военная операция излагалась в одном предло
жении: «После кровопролитных боев в окрестностях Мюнхена 
наши войска вступили в него 1-го мая» (Носке Г. Записки о герман
ской революции (От восстания в Киле до заговора Каппа). М., 1922. 
С. 114,117).
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бытия от ее предшествующей фазы, бело-голубые сохра
няли верность канонам пропаганды военных лет, которые 
внесли немалый вклад в дискредитацию коммунистиче
ского режима. Они продолжали эксплуатировать «вели
кий страх» обывателя перед грядущими революционными 
потрясениями, о котором писал биограф Гитлера Иоахим 
Фест: «Ужасы красного террора, раздутые — прежде все
го стекавшимися в Мюнхен беженцами и эмигрантами — 
до проявлений сатанизма, оргий резни и жаждавшего 
крови варварства, неизгладимо врезались в народную 
фантазию»25.

25 Фест И. Гитлер. Том 1. Пермь, 1993. С. 154.
26 Боевое донесение фрайкора Регенсбурга, май 1919 г. — HAS 
Bayern. Kriegsarchiv. RWGrKdo 4. 33/1.

Обратной стороной «великого страха» выступала уве
ренность обывателя в том, что только военная верхушка 
представляет национальные интересы, свободные от пар
тийного эгоизма, что только она может спасти Германию 
от экспансии большевизма. Этой уверенностью дыша
ли донесения участвовавших в зачистке Мюнхена частей 
фрайкора, которые опирались на собственную трактовку 
демократии и народного блага. «Не следует выпускать из 
рук железную метлу. Думающие о подлинном благе обще
ства мужчины, которые собрались под стяги добровольче
ских отрядов, отставили на задний план свои личные ин
тересы и рисковали собственной жизнью, чтобы положить 
конец насильственному господству кучки фантазеров. 
Они полны решимостью при помощи вооруженной силы 
искоренять любые заговоры, угрожающие народному бла
гу, где бы они ни происходили. Для нас существует только 
народное представительство, а не диктатура, с какой бы 
стороны она не приходила»26.

Избавление Баварии от коммунистической диктатуры, 
произошедшее в худших традициях «железа и крови», во
шло в череду легенд германского милитаризма, вроде пе
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чально известного «удара кинжалом в спину». Задуманная 
своими творцами как средство консолидации консерватив
но настроенной части общества, эта легенда эксплуатиро
вала страхи и фобии обывателей, отводила удар от армии 
и ее генералов, но не содержала в себе позитивного заряда. 
Поскольку потенциал рейхсвера в первые годы Веймар
ской республики был сведен к минимуму, политические 
партии и союзы начали создавать собственные военизиро
ванные формирования. Бавария шла в первых рядах этого 
процесса. Гражданская война в Южной Германии не была 
закончена, она просто перешла в иную, латентную фазу, и 
здесь у бело-голубых, которые все еще пытались лавиро
вать между левыми и правыми радикалами, не было ника
ких шансов на успех.

Красные: воспоминания о будущем
История Советской Баварии могла бы стать отправной 

точкой для пересмотра стратегии германских коммунистов 
периода «бури и натиска». В условиях отката революцион
ной волны лидерам и теоретикам КПГ пришлось бы поста
вить крайне неудобные вопросы о личной ответственности 
за произошедшую катастрофу (за три недели существова
ния БСР в остальной Германии не прошло ни одной замет
ной кампании в ее поддержку) и об адекватности установки 
на «мировую революцию пролетариата» реалиям послево
енной Европы. За исключением ряда робких попыток кри
тического анализа, которые предпринял лидер КПГ Пауль 
Леви, содержательная дискуссия так и не состоялась. На
против, догматическая интерпретация баварского опыта, 
связанный с ней поиск внешних врагов и «козлов отпуще
ния» в собственных рядах заблокировали выход партии 
из самоизоляции, позволили политическим оппонентам 
утвердить в германском общественном мнении ее образ как 
«руки Москвы» и «марионетки Коминтерна».

В Мюнхене еще шли бои, когда центральный орган КПГ 
«Роте Фане» выступил с редакционной статьей, посвя
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щенной истории первой БСР. Последняя называлась урод
ливым и нежизнеспособным «гомункулусом, который 
был создан из грязи, зачат социалистами большинства, 
воспринят независимцами и получил крещение из рук 
анархистов»27. Виновники мюнхенского поражения сомне
ний не вызывали, гораздо сложнее было оценить деятель
ность самих коммунистов в дни существования первой 
БСР. К числу их ошибок анонимный автор отнес тактику 
подталкивания Центрального совета к решительным дей
ствиям, составной частью которой было требование пере
выборов фабзавкомов. И все же итоговые оценки были вы
держаны в тональности исторического оптимизма. Ценой 
своей жизни баварские коммунисты задержали наступле
ние контрреволюции по всей Германии. Перед КПГ и ре
волюционными рабочими встали иные задачи — «теперь 
речь идет о том, чтобы германский пролетариат научился 
маршировать в ногу»28.

27 Die Noskes hausen in Munchen. — Rote Fahne. 3. Mai 1919.
28 Munchen. — Rote Fahne. 4. Mai 1919.

Данные оценки не содержали в себе ничего нового по 
сравнению с заявлением ЦК КПГ от 11 апреля, которое 
в осторожной форме высказывалось против локальных 
выступлений, предлагая взять курс на подготовку благо
приятных условий для нового приступа общегерманской 
революции. Не ставя под вопрос положительный опыт Со
ветской Баварии, закаливший пролетариат перед решаю
щей схваткой с буржуазией, газета немецких коммунистов 
сосредотачивала свое внимание на неблагоприятных усло
виях борьбы. Стремясь не дать классовому врагу дополни
тельных аргументов для нападок на КПГ, редакторы «Роте 
Фане» уклонились даже от того, чтобы дать читателю ми
нимальную информацию о том, что же реально было сде
лано в Мюнхене за две недели правления коммунистов.

Молчание германской компартии объяснялось не толь
ко этим. Пауль Леви и Клара Цеткин опасались того, что 
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слишком резкая критика баварских коммунистов спро
воцирует внутрипартийный кризис и сдвинет КПГ еще 
левее29. В этих условиях им приходилось скрывать свои 
взгляды не только по отношению к соратникам по партии, 
но и по отношению к лидерам Советской России. В своем 
письме Ленину от 30 апреля 1919 г. Цеткин, с одной сторо
ны, рисовала нежизнеспособность Мюнхенской коммуны 
и предсказывала ее близкий конец, с другой — повторяла 
тезис о ее огромном воспитательном значении30. Письмо 
попало в руки Ленина только во второй половине июня. 
Дефицит достоверной информации из-за рубежа привел 
к тому, что в Москве падение Советской Баварии прошло 
почти незамеченным. Впрочем, большевистская пресса 
хоронила ее несколько раз уже в апреле31. «Почерневшая 
Бавария», как отмечалось в передовице «Правды», была 
компенсирована «покрасневшим Парижем» (там 1 мая 
прошли массовые демонстрации)32. События в Мюнхене 
рассматривались в качестве локального отступления ев
ропейской революции, которая рано или поздно проложит 
дорогу «мировому большевизму». В качестве объясняю
щего шаблона местным пропагандистам предлагалось за
явление ЦК КПГ от 11 апреля, перепечатанное советской 
прессой ровно месяц спустя.

29 О позиции Цеткин в то время см.: Puschnerat Т. Clara Zetkin. 
Burgerlichkeit und Marxismus. Eine Biographie. Essen, 2003. S.242-243.
30 «Ее существование и ее гибель окажут огромное воздействие 
на просвещение и сплочение пролетарских масс, то просвещение 
и сплочение, которое чем дальше, тем больше происходит под ло
зунгом советской системы» (Письмо Клары Цеткин В.И. Ленину от
30 апреля 1919 г.).
31 16 апреля центральные газеты, опираясь на официальные сооб
щения из Германии, писали о падении Советской Баварии и аресте 
ее правительства. Еще через несколько дней они сообщали о том, 
что «гарнизон Мюнхена снова низложил спартаковцев и перешел 
на сторону Гофмана» (Известия. 25 апреля 1919 г.).
32 Правда. 6 мая 1919 г.
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Лидеров РКП(б) подобные объяснения, конечно, не 
устраивали. Ленин встречался с активными участниками 
событий в Баварии, которым удалось вырваться из стра
ны и добраться до Москвы — Вилли Будихом33 и Максом 
Левиным34. Последний, идя на встречу с вождем, настраи
вался на покаяние, однако Ленин сразу же успокоил его: 
«Учитывая чрезвычайно тяжелое положение, в котором 
находилась ваша партия в Баварии, трудно было добить
ся других результатов». И все же в ходе дальнейшего раз
говора, который вращался вокруг крестьянского вопроса, 
баварским коммунистам были поставлены в упрек доктри
нерские настроения, не позволившие наладить прочный 
союз с мелким и средним крестьянством для отражения 
наступления белогвардейцев Носке35.

33 Беседа состоялась 14 августа 1920 г. См. показания Будиха по
сле его ареста в 1938 г.: ГАРФ. Ф. 10035. On. 1. Д. П-22256.
34 В апреле 1920 г. Левин находился в венской тюрьме Штайнхоф 
под угрозой выдачи германским властям. Вместе в венгерскими ком
мунистами он объявил голодовку, но это не помогло его освобожде
нию (РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 142. Д. 9, Л. 1-4). Ленин беседовал с ним 
21 ноября 1921 г. {Ленин В.И. Биохроника. Т. 11. М., 1980. С. 622.). В 
20-е годы Макс Левин работал в Исполкоме Коминтерна, затем стал 
заниматься научной и преподавательской деятельностью. В 1926 г. 
при заполнении партийной анкеты он называл себя «главным комис
саром баварской Красной Армии» (РГАСПИ. Ф. 546. On. 1. Д. 498).
35 Neue Zeitung. 13. April 1929. Цит. по: Хитцер Ф. Указ. соч. С. 403.

Не остался в стороне от дискуссий об уроках бавар
ского Октября и Лев Троцкий. В одной из своих теорети
ческих статей, написанных в дни существования БСР, он 
поставил вопрос о том, почему пролетарская революция 
обычно начинается не в центре капиталистического мира, 
а в отсталых странах и регионах, таких как Россия или Ба
вария. Троцкий считал, что там слабее и буржуазия, и пар
тии соглашателей, но самое главное, местный пролетариат 
не отягощен грузом «тяжеловесных традиций прошлого», 
его отличают «подвижность, инициативность и восприим
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чивость к самым крайним выводам из своего классового 
положения»36.

36 Троцкий Л. В пути. Мысли о ходе пролетарской революции. — 
Известия. 29 апреля, 1 мая 1919.
37 См., например, донесение А.Г. Белобородова о подавлении каза
чьего восстания, датированное 6 мая 1919 г.: «Я считаю величайшей 
наивностью, преступным легкомыслием то, что борьба с Донской 
контрреволюцией велась посредством революционных трибуналов... 
Основное правило поведения при расправе с контрреволюционера
ми: захваченных не судят, а с ними производят массовую расправу» 
(Большевистское руководство. Переписка. 1912-1927. М., 1996. С. 95).
38 См.: Меньшевики в большевистской России 1918-1924. Том 2. 
1919-1920. М., 2000; Гимпелъсон Е.Г. Становление и эволюция совет
ского государственного аппарата управления 1917-1930. М., 2003.
39 «Руководимые русскими товарищами Левиным и Аксельродом ком
мунисты отказались участвовать в лжеманевре <формального провоз
глашения Советской республики> и образовали второй Центральный 
совет, так что Бавария одно время имела три правительства: бежавшее 
в Бамберг правительство Гофмана, меньшевистский и большевистский 
центральные советы в Мюнхене» (Кеннет Г. О развитии германской 
революции. — Коммунистический Интернационал. № 3.1919).

Поражение Советской Баварии, а затем и Венгрии спо
собствовало ужесточению большевистской диктатуры в 
России. «Цивилизованная Европа» преподнесла ее лиде
рам наглядный урок: проигравшим пощады не будет, по
бедителям достанется все. Чтобы удержаться у власти, 
следует отбросить игры в революционную законность37. 
Бывшие союзники большевиков — меньшевики и эсеры — 
были объявлены злейшими врагами рабочего класса, да и 
сами советские органы в центре и на местах попадали под 
все более жесткий контроль партийного аппарата38.

Коммунистический Интернационал, созданный ров
но за месяц до провозглашения первой БСР, ограничил
ся рядом публикаций, не содержавших критики в адрес 
германских коммунистов. В них проводились параллели 
с логикой развития событий в русской революции 1917 г., 
использовался ее политический лексикон39. На Втором 
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конгрессе Коминтерна делегаты почтили память павших 
борцов революции, среди которых первым был назван Ев
гений Левина40. Однако и в ходе его работы по существу об 
опыте мюнхенских коммунаров речи не было. Так сложи
лись благоприятные условия для рождения апологетиче
ской легенды.

40 Второй конгресс Коммунистического Интернационала. Стено
графический отчет. Петроград, 1921. С. 9.
41 Frolich Р. Autobiographic. 1890-1921. S. 223. Ретцлав сообщает в 
своих мемуарах, что Леви заявил прибывшим из Мюнхена: «Пар
тия не должна была вести политику, навязанную ей внешними си
лами» (Retzlaw К. Spartakus. Aufstieg und Niedergang. Erinnerungen 
eines Parteiarbeiters. Frankfurt am Main, 1971. S. 171).
42 P. Miinchener Erfahrungen. — Die Internationale. Heft 
9/10. 1919. S. 5-6.

Решающий вклад в канонизацию БСР внесли сами ее 
участники. Прибыв в Лейпциг, где на нелегальном положе
нии находился ЦК КПГ, Фрелих, Будих и Ретцлав рассчи
тывали если не на торжественный прием, то как минимум 
на признание собственных революционных заслуг. Однако 
для Пауля Леви мюнхенские события стали еще одним зве
ном в цепи кровавых расправ буржуазии над германским 
рабочим классом. Лидер КПГ размышлял о выборе двух 
линий их оценки: между большевистским превознесением 
«тяжелого, но необходимого урока» и критикой ультрале
вого путчизма в духе Розы Люксембург. Все попытки Фре
лиха переговорить с Леви об итогах борьбы в Мюнхене и 
поставить их на обсуждение ЦК заканчивались ничем41. 
Тогда он сам перешел в публицистическое наступление.

В статье, написанной для теоретического журнала КПГ 
«Интернационал», Фрелих объяснял, почему местные ком
мунисты, которые в начале апреля считали диктатуру про
летариата в Баварии невозможной, ссылаясь в том числе и 
на слабое индустриальное развитие региона, спустя неделю 
выступили ее самыми рьяными приверженцами42. Вся вина 
возлагалась на независимцев и анархистов, которые без 
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всякой поддержки со стороны масс, только для удовлет
ворения собственных амбиций провозгласили Советскую 
республику. Логика развития событий вела коммунистов к 
неизбежному столкновению с соглашателями, к «братской 
войне в рабочем движении», но воскресный путч опередил 
данную перспективу. Фрелих настаивал на том, что ситуа
ция в Мюнхене к исходу путча отличалась от июльских со
бытий 1917 г. в Петрограде, причем в центральном пункте: 
если русские рабочие временно отступили, то их баварские 
товарищи смели со сцены недееспособное правительство. 
«Мы не могли ликвидировать собственную победу»43.

43 Ibid. S. 8.
44 P.L. Die Kehrseite. - Ibid. S. 10,12.

Натянутые параллели и бросавшиеся в глаза противо
речия перемежались у Фрелиха с откровенной ложью 
(так, в число путчистов были записаны и лидеры первой 
БСР). Пафос его статьи сводился к одной-единственной 
мысли: мюнхенские коммунисты не сделали ни одного не
верного шага. Публикацию статьи члена ЦК КПГ в партий
ной прессе Пауль Леви предотвратить не мог, но снабдил 
ее своим комментарием с многозначительным названием 
«Обратная сторона». С его точки зрения, возглавив борь
бу против путчистов в Вербное воскресенье, коммунисты 
поступили правильно. Попав под влияние разгоряченных 
победой рабочих, лидеры мюнхенской КПГ не смогли во
время остановиться и подумать о последствиях захвата 
власти («нам часто приходится идти иными путями, неже
ли массам»)44. Леви также проводил параллели с июльски
ми событиями 1917 г. в Петрограде, но делал из них иной 
вывод: дав сигнал к отступлению, большевики не потеряли 
связи с разбуженными массами, а напротив, убедили по
следних в том, что именно они лучше других партий чув
ствуют логику развития революции.

На Гейдельбергском съезде КПГ, состоявшемся в октя
бре 1919 г., вопрос об уроках Мюнхена не поднимался. Оче
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видно, он мог поставить партию на грань раскола. Не было 
на съезде и представителей баварской столицы; согласно 
приведенной в его ходе статистике число коммунистов в 
Верхней Баварии упало до 500 человек45. Отсутствие по
лемики не являлось показателем того, что партия верну
ла себе внутреннюю сплоченность после потери вождей- 
основателей. Левое крыло искало точки опоры для нового 
наступления. В конце года появилось первое издание кни
ги Фрелиха о Советской Баварии, ее автор выступал под 
псевдонимом Пауль Вернер.

45 Bericht uber den 2. Parteitag der Kommunistischen Partei Deutsch- 
lands vom 20. bis 24. Oktober 1919. O.0.1919. S. 27, 32.
46 «За кровавой оргией солдатни последовала разнузданная вакха
налия борзописцев капитала, опьянявшихся ядом собственной лжи, 
грязными картинами своей извращенной фантазии и похвалами, на 
которые не скупилась для них реакция за их сутенерскую службу» 
{Вернер П. Баварская Советская Республика. М., 1924. С. 5).
47 Там же. С. 93.

Внешне она выглядела как ответ на измышления бур
жуазной прессы46. Автор указывал на то, что его собствен
ная вовлеченность в события тех дней является лучшей 
гарантией объективности. Секрет популярности неболь
шой книги Фрелиха, многократно переиздававшейся в 
начале 20-х гг., заключался в том, что она предлагала чи
тателю такой образ Советской Баварии, который можно 
было принимать только целиком. Стоило убрать одно из 
звеньев, и вся конструкция рассыпалась. Прошлое ком
мунистического движения уже в момент его зарождения 
становилось предметом веры, а не знания. Заявляя о том, 
что мюнхенские рабочие отчаянно защищали свой город 
от белогвардейцев, Фрелих не сообщал читателю никаких 
фактов, за исключением фразы о том, что «тактика рево
люционеров по понятным причинам должна была прибли
жаться к тактике партизанской войны»47.

Ряд выводов книги опирался на общезначимые для ком
мунистов положения, которые вытекали из опыта русской 
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революции. Во-первых, всячески выпячивалась негатив
ная роль независимцев и анархистов48. Во-вторых, советам 
отводилась роль инструмента партийной диктатуры. В 
России большевики не останавливались перед их постоян
ными перевыборами до тех пор, пока советы не попали под 
их полный контроль. Баварские же коммунисты слепо до
веряли классовому инстинкту рабочих, считая, что мюн
хенские фабзавкомы олицетворяют их волю.

48 Эту позицию в полной мере разделял и Пауль Леви, писавший 
Ленину 27 марта 1919 г., что в нынешних условиях «главным препят
ствием для нас являются двусмысленность и лживость независимцев» 
(Levi Р. Zwischen Spartakus und Sozialdemokratie. Wien, 1969. S. 22.
49 Frolicb P. Op. cit. S. 226. В автобиографии Фрелих продолжал на
стаивать на незыблемости легенд, к появлению и распространению 
которых он имел самое непосредственное отношение. В частности, 
Фрелих утверждал, что при отъезде в Мюнхен он получил от Леви 
письменные инструкции, ориентировавшие коммунистов на вхожде
ние в правительство «мнимой советской республики» (Ibid. S. 225).
50 Levi Р. Die Lehren der ungarischen Revolution. — Die Internationale. 
Heft 24.1920. S. 32-41. Статья появилась в ответ на открытое письмо 
Радека, опубликованное в том же журнале (Radek К. Die Lehren der 
ungarischen Revolution. — Ibid. Heft 21.1920. S. 57-60).

Позже в своей автобиографии Фрелих утверждал, что 
большинство членов ЦК КПГ после выхода в свет книги 
поддержало его позицию, а Леви остался в гордом одино
честве49. И все же лидер компартии несколько раз возвра
щался к анализу мюнхенских событий, пытаясь удержать 
КПГ от дальнейшего дрейфа влево, в направлении путчиз
ма и печально знаменитой «теории наступления», любой 
ценой. В полемике с Карлом Радеком в 1920 г. он ставил 
принципиальный вопрос: должны ли коммунисты брать 
власть, если они не видят шансов на успех. Такой вопрос 
стоял перед ними и в Будапеште, и в Мюнхене. Опираясь 
на авторитет Розы Люксембург, Леви давал на него отри
цательный ответ50. Поражения являются для пролетариата 
серьезным уроком, а погибшие в их ходе вожди заслужива
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ют почета и преклонения. Однако идти в бой при заведомо 
неблагоприятных условиях равносильно политическому 
самоубийству, ибо безрассудство отбрасывает движение 
назад на целую эпоху. Решающая ошибка Евгения Левинэ 
заключалась в том, что он пошел за настроениями мюн
хенских рабочих («в таком случае мы стали не головой, а 
хвостом движения») вместо того, чтобы трезво оценить 
нисходящую линию развития всей германской революции 
и удержаться на оборонительных позициях.

Поражение Пауля Леви в ходе внутрипартийного кон
фликта весной 1921 г. закрыло перспективу критического 
анализа уроков Мюнхенской коммуны. Публицисты КПГ 
еще долго припоминали «левитам» пораженчество и пра
вый оппортунизм в оценке БСР51. Несмотря на то, что и 
Фрелих к концу 20-х гг. не удержался в орбите партийного 
руководства, сформулированная им легенда о «баварском 
Октябре» стала незыблемой аксиомой как в публицистике 
КПГ, так и в прокоммунистической историографии52.

51 Hirsch W. Vom Spartakusbund zur bolschewistischen Partei. — Ibid. 
Heft 4.1929.
52 О советской историографии речь пойдет ниже, среди немецких 
работ межвоенного периода следует назвать историю германской 
революции, вышедшую из-под пера Рихарда Мюллера (в 1918 г. он 
возглавлял Исполком Берлинского совета). Трехтомный труд, уви
девший свет в 1924-1925 гг., рассматривал «конфуз» первой БСР как 
результат сознательной провокации буржуазных кругов и социал- 
демократических политиков. Напротив, взяв власть в свои руки, 
коммунисты показали себя людьми дела: их «энергичные меро
приятия против контрреволюции, взятие под контроль управлен
ческого аппарата, декреты в финансовой и экономической сфере 
обеспечили им уважение и доверие трудящихся масс, равно как и 
ненависть озлобленной и напуганной буржуазии» (Muller R. Eine 
Geschichte der Novemberrevolution. Berlin, 2012. S. 704).

Книга Вернера-Фрелиха вызвала понятное возмуще
ние лидеров первой БСР, которые были представлены в 
ней жалкими пособниками буржуазных кругов и социал- 
демократии. Эрих Мюзам написал открытое письмо Ленину, 
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опубликованное только в 1929 г. Его интерпретация событий 
во многом выглядела как подправленная коммунистическая 
легенда: только анархисты ставили единство пролетарских 
сил выше идейных разногласий, независимцы и коммуни
сты, напротив, демонстрировали партийный эгоизм. В отли
чие от Фрелиха, сравнивавшего Советскую Баварию и боль
шевистскую Россию, Мюзам констатировал «потрясающие 
параллели» между Мюнхенской и Парижской коммуной53.

53 Muhsam Е. Von Eisner bis Levine. Die Entstehung und Niederlage 
der bayrischen Raterepublik. Berlin, 1929. S. 6.
54 Die Miinchener Tragodie. Entstehung, Verlauf und Zusammenbruch 
der Rate-Republik Miinchen. Berlin, 1919.
55 Ibid. S. 57-59.

Если воспоминания Мюзама и по своей полемической 
заостренности, и в плане превознесения собственной роли 
перекликались с книгой Фрелиха, то оценки Пауля Леви 
были весьма созвучны брошюре, вышедшей в берлинском 
издательстве НСДПГ54. Анонимный автор «Мюнхенской 
трагедии» ставил вопрос о том, не являлась ли инициа
тива Шнеппенгорста откровенной провокацией социал- 
демократов большинства, и в то же время обвинял левых 
радикалов в том, что они пробудили в массах нереальные 
надежды на близость социализма. Сами независимцы, как 
следовало из заключения, хотели лишь одного — разобла
чить лидеров баварской СДПГ, показав невозможность 
установления советской власти в отдельно взятой части 
Германии. Однако давление масс, а также восторженная 
поддержка анархиствующих интеллектуалов заставили 
Эрнста Толлера согласиться с провозглашением БСР55.

Как и бело-голубые сторонники парламентского раз
вития Баварии, наследники Советской республики после 
ее поражения не смогли дать взвешенной и самокритичной 
оценки одного из специфических эпизодов германской 
революции. «Работа над прошлым» была оставлена буду
щим поколениям историков, в настоящем же та или иная 
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интерпретация событий являлась подручным оружием 
партийно-политической борьбы. Коммунистам, в отли
чие от других ее участников, приходилось оглядываться 
не только на настроения собственного электората, но и на 
«генеральную линию», задаваемую из Москвы.

Мюнхенские коммунары: 
живая память

Постоянным напоминанием о Советской Баварии яв
лялось сообщество ее активных участников, оказавшихся 
в эмиграции. Первоначально они сосредоточились в Вене, 
однако местные коммунисты встретили их без особого го
степриимства. Георг Делагарди, прибыв в Австрию в конце 
июля, быстро убедился, что «между германской и австрий
ской партиями большая рознь. Иностранных товарищей 
принимают весьма холодно и неохотно. Делегированный 
мюнхенцами товарищ Роттер, прожив более двух месяцев 
в Вене, никакой работы не мог добиться, и когда из Мюнхе
на стали прибывать преследуемые товарищи, венская пар
тия не знала, как бы скорее всех сбыть обратно»56.

56 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 293. Д. 2. Л. 29.
57 См. переписку лидеров баварской КПГ в судебных делах Рот- 
тера, Каина и Майргюнтера (StaB. Staatsanwaltschaft. 2006, 2119, 
2874).

Проблема упиралась в распределение денег, приходив
ших из Москвы и Будапешта. Эмигранты требовали большего 
внимания к себе, лидеры КПА настаивали на том, что сред
ства должны быть потрачены только на создание партийного 
аппарата и финансирование прессы. 200 тыс. крон, выделен
ных Белой Куном для поддержки мюнхенских коммунаров, 
стали яблоком раздора между теми, кто остался в Баварии, и 
теми, кто предпочел потратить эти деньги в Вене57.

После ареста лидеров БСР руководство партийной ор
ганизацией в Мюнхене принял на себя выходец из России 
Самуэль Леви (Адлер), но осенью его лишили полномочий 
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из-за интриг местных функционеров и подозрений в корруп
ции. Сменивший его Карл Ройтер (Ремер) признавал, что «вся 
<внутрипартийная> борьба ведется вокруг партийной кас
сы», поскольку он «стал проводить в этом вопросе жесткую 
линию»58. Местная организация НСДПГ (эта партия не была 
объявлена вне закона) оказывала помощь участникам БСР в 
рамках бюро правовой поддержки (Rechstschutzstelle). Среди 
активистов КПГ летом — осенью 1919 г. раздавались голоса 
о необходимости возврата к политическому сотрудничеству 
обеих партий, однако шансов завоевать большинство, а тем 
более получить поддержку из Берлина, такая линия не имела.

58 Письмо неизвестному адресату от 11 сентября 1919 г. — Ibid. 
2874.
59 Из работы в работу кочевала цитата из книги Вернера: «В Ба
варии деревня не является революционным фактором. Рассчиты
вать на нее может только контрреволюция», которая и становилась 
объектом уничтожающей критики.
60 Предисловие А. Стецкого к книге: Волленберг Э. Бои Баварской 
Красной армии (Дахау 1919). М., 1925. С. 6.

Постепенно эмигрировавшие из страны участники БСР 
перебирались в Советский Союз, их трудоустраивали в аппа
рате Коминтерна и примыкавших к нему общественных ор
ганизациях. Мюнхенские коммунары, среди них Макс Левин, 
Вилли Будих, Эрих Волленберг, Карл Петермейер, ездили по 
стране с докладами, участвовали в пропагандистских кампа
ниях. Каноном для эмигрантской литературы о БСР остава
лась книга Вернера, однако все более давали о себе знать и 
реалии советской политической конъюнктуры. С середины 
20-х гг. обязательным стало подчеркивание «люксембурги- 
анских» ошибок баварских коммунистов, проявившихся в 
превознесении стихийности рабочих масс и недооценке роли 
крестьянства59. Их критиковали и за «детскую болезнь левиз
ны», которая выразилась в пассивности во время существова
ния первой БСР. Баварским коммунистам «необходимо было 
проделать опыт этой первой Советской республики вместе с 
массой, а не занимать выжидательную позицию в стороне»60.
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Баварских коммунаров в эмиграции сплачивал пантеон 
погибших героев, особое место в котором занимал Евгений 
Левинэ. В воспоминаниях его соратников можно встретить 
неожиданные детали, не вписывавшиеся в образ револю
ционера без страха и упрека. Так, после неудавшейся по
пытки захвата власти в ночь на 10 апреля Левинэ проспал 
ответственное заседание (нельзя исключать, что это была 
просто отговорка), которое должно было выработать новую 
линию КПГ. Впоследствии он «выразил готовность подчи
ниться партийному суду», однако товарищи не приняли его 
отставку. Упоминая о встрече Евгения Левинэ и прусского 
посланника, Вернер называет последнего «добряком», не 
подозревая о той роковой роли, которую граф Цех сыграл 
в дискредитации и разгроме диктатуры коммунистов61.

61 Вернер П. Евгений Левинэ и Баварская советская республика. 
Перевод Р. Мейер-Левинэ. М., 1923. С. 32, 40.
62 См. протокол заседания группы мюнхенских эмигрантов в Мо
скве 1 марта 1929 г., посвященного предстоящему юбилею. Помимо 
торжественного заседания в ЦДКА был запланирован памятный 
вечер для московских рабочих в Доме союзов, отправка привет
ственного письма в ЦК КПГ, приглашение ветерана БСР врача Ру
дольфа Шолленбруха в Москву от имени Общества старых больше
виков (РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 292. Д. 49. Л.1).
63 В методических указаниях для исполнителей подчеркивалось, 
что в песню о провозглашении Веймарской республики «надо вло
жить не торжество по поводу победы, а иронию и сарказм, так как 
последующие события показали, что ноябрьский переворот в Гер
мании не облегчил положения пролетариата, а отдал его в руки 
социал-предателей» (Баварская Красная армия в песнях. Текст 

В Москве широко отмечался десятилетний юбилей Со
ветской Баварии: в Центральном доме Красной Армии со
стоялся торжественный вечер, там же была развернута 
документальная выставка62. Хор красноармейцев ездил по 
стране с постановкой «Баварская Красная Армия в пес
нях». Ее сценарий, написанный при участии Волленбер- 
га, в духе времени акцентировал внимание слушателей на 
предательстве левых социал-демократов63. Статья Макса 



Опыт Советской Баварии: политические мифы... 395

Левина в «Правде» делала вывод о том, что «диктатура 
баварского пролетариата представляла собой первую, и 
оставшуюся до настоящего времени единственной, попыт
ку германских рабочих испытать в борьбе за власть новый 
путь классовой борьбы, путь большевизма...»64.

Э. Волленберга. М., 1929 (Материалы ансамбля красноармейской 
песни ЦДКА. Вып. 3). С. 7).
64 Левин М. Баварский пролетариат на аванпосте социальной ре
волюции. — Правда. 13 апреля 1929 г.
65 Будих-Дитрих В. Мюнхенские коммунары. М., 1929. С. 18-19.
66 Летом 1919 г. в письме своему дяде, перехваченном полици
ей, Волленберг излагал ход событий совершенно иначе: «Ты зна
ешь, что я учился в Мюнхене. Когда там провозгласили советскую 
власть и мне из-за студенческих каникул нечего было делать, я 
предоставил себя в распоряжение советского правительства. С 19 
по 30 апреля в самом тесном сотрудничестве с Эрнстом Толлером я 
пытался остановить его крах в Мюнхене» (StaB. Staatsanwaltschaft. 
3046 Bd. 1).

Юбилейные издания закрепляли в сознании советских 
читателей легенду о баварском Октябре и его кровавом по
давлении, авторы добавляли все новые краски в описание 
зверств белогвардейцев. «На каждого солдата выдавалось 
по нескольку литров вина, пива и водки в день, и обезумев
шие, озверелые наемники набрасывались на мюнхенских 
пролетариев», «русских военнопленных расстреливали 
сотнями в день»65. В упрек коммунарам ставилась пассив
ная тактика, выжидание революции в соседних странах, 
в то время как надо было совершить военный прорыв на 
Восток, в направлении Будапешта и Вены. Обращает на 
себя внимание милитаризация официальной памяти о 
БСР в Советском Союзе. Эрих Волленберг формулировал 
уроки оборонительных боев в Мюнхене, выдержка из его 
книги публикуется ниже. Он же специализировался на 
разоблачении предательской роли независимцев и их ли
дера Эрнста Толлера, который якобы открыл фронт перед 
наступавшими белогвардейцами66.
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Публицистические работы и воспоминания баварских 
эмигрантов, появившиеся в СССР в 30-е гг., уже не так ин
формативны. Однажды появившись на свет, официальная 
версия истории БСР становилась все более нетерпимой к 
любым уклонам и разночтениям. Левина, сохраняя ореол 
несломленного героя, получал все более резкие упреки за 
недооценку авангардной роли партии и даже склонность 
к синдикализму (отождествление фабзавкомов и поли
тических советов). От канонического образа подлинно
го большевика лидер баварских коммунистов отличался 
излишней мягкостью (он дважды арестовывал Толлера и 
дважды его отпускал) и недопустимо «демократическим 
отношением» к собранию фабзавкомов (ежедневные отче
ты перед этим органом отбирали у него массу времени)67. 
Характерный пример подобного сгущения красок дает по
священная Левинэ статья в Большой советской энциклопе
дии, датированная 1938 г.: «... ошибки люксембургианского 
характера тяготели над его практической деятельностью 
и в значительной степени ускорили поражение Баварской 
Советской республики»68.

67 Будих-Дитрих В. Евгений Левинэ. Под ред. К. Петермейера. М., 
1934.
68 Большая советская энциклопедия. Т. 36. М., 1938. С. 151.
69 См.: Muller R. Menschenfalle Moskau. Exil und stalinistische Ver- 
folgung. Hamburg, 2003.

Приспособление к реалиям сталинской идеократии, 
использование опыта БСР для воспевания большевист
ской модели партийной диктатуры не стали для баварских 
эмигрантов индульгенцией в эпоху большого террора. По
пав в опалу, Эрих Волленберг сумел покинуть пределы Со
ветского Союза в июле 1934 г. Не прошло и трех лет, как 
за принадлежность к его «троцкистской антипартийной 
организации» было арестовано большинство участников 
БСР, нашедших политическое убежище в СССР69, среди 
них — Вилли Будих, Карл Петермейер, Герман Таубен- 
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бергер. По надуманному обвинению в шпионаже Военной 
коллегией Верховного суда СССР были приговорены к 
расстрелу Макс Левин и Товий Аксельрод. Не вернулись 
из ГУЛАГа Фердинанд Роттер и Георг Губер.

В ходе допросов поражение Мюнхенской коммуны 
трактовалось следователями НКВД как личная вина об
виняемых, давало повод для подозрений в предательстве. 
В ходе судебного заседания председательствующий спро
сил врача Самуила Минцера, который после подавления 
БСР отсидел в тюрьме всего несколько недель: «Почему 
Вам тогда так мало дали?»70. В итоге, когда пришло вре
мя очередного юбилея Советской Баварии, о нем некому 
было вспомнить. Впрочем, весной 1939 г. слово «Бавария» 
порождало уже совершенно иные ассоциации...

70 ГАРФ. Ф. 10035. On. 1. Д. П-65027. Л. 94.
71 Слонимский М.Л. Повесть о Левинэ. 4-е издание. Л., 1936. 
С. 55.

Историки СССР и ГДР: 
наши в Баварии

К пятнадцатилетию БСР в Советском Союзе появилась 
художественная повесть о Евгении Левина, выдержавшая 
около десятка изданий. Ее автор, Михаил Слонимский, 
уделил особое внимание последним дням жизни револю
ционера. Весьма необычно выглядели слова, вложенные 
Слонимским в уста главного героя во время его прощаль
ной встречи с матерью: «История работает на пролетариат. 
Новое Возрождение предвещено, предсказано Марксом 
и динамит Маркса — в руках опытных мастеров: партия 
коммунистов, как мировое объединение лучших химиков, 
работает этим динамитом»71. Выдержанный в подобном 
духе образ Левинэ выглядел лубочным и трафаретным, од
нако литература только такого рода была востребована в 
СССР на пике сталинизма.
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В том же 1934 г. на книжных прилавках появилось 
первое исследование Советской Баварии, написанное про
фессиональным историком72. Монография Застенкера 
являлась детищем своего времени, сочетая в себе идеоло
гическую зашоренность и насыщенное деталями изложе
ние хода событий, опиравшееся на всю доступную тогда 
источниковую базу. Путеводной звездой автора являлась 
сталинская цитата, согласно которой «советы, взятые как 
форма организации, есть оружие и только оружие. Это 
оружие можно при известных условиях направить про
тив революции»73. Естественно, что главной ошибкой ба
варских коммунистов оказывалось «люксембургианское» 
преклонение перед стихийным движением масс, неспособ
ность поставить себе на службу советы рабочих и солдат
ских депутатов. Споря в ряде конкретных сюжетов с Фре
лихом, Застенкер в целом воспроизводил его концепцию 
БСР. Автору было трудно перещеголять германских ком
мунистов в их критике НСДПГ, однако тезис об их преда
тельской роли оставался незыблемым. Парадоксально, но 
в том же самом 1934 г. главный из предателей, Эрнст Тол- 
лер, прибыл в СССР на Первый съезд советских писателей 
и был окружен всевозможным почетом74.

72 Застенкер Н.Е. Баварская советская республика. М., 1934.
73 Сталин И.В. Сочинения. Т. 13. С. 228.
74 Oberloskamp Е. Fremde neue Welten. Reisen deutscher und franzd- 
sischer Linksintellektueller in die Sowjetunion 1917-1939. Muenchen, 
2011. S. 111-128.

Замысел исследования Застенкера состоял не в рекон
струкции конкретного хода и общей логики исторических 
событий; в духе большевистской версии презентизма он 
был обращен в будущее. «Ход революции в Баварии пока
зывает наглядно все значение вопроса об отставании ком
мунистической партии от темпа развития революционного 
кризиса и выдвигаемых им задач. Это отставание сыграло 
решающую роль в исходе событий в Баварской революции. 
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В нынешних условиях назревания революционного кри
зиса опыт Баварской советской республики подчеркивает 
еще раз, насколько ликвидация отставания является пер
воочередной боевой задачей секций Коминтерна»75.

75 Застенкер Н.Е. Указ. соч. С. 154.
76 «В 1918 г. Бавария начала германскую революцию, сбросив с 
трона своего короля. “Ветер с Востока” занес сюда идею “Советской 
Республики”, и эта идея попала на благодатную почву. И среди ба
варских крестьян, и среди баварских рабочих все больше и больше 
укреплялось убеждение в необходимости учреждения Советской 
Республики “по русскому образцу”» (Предисловие А. Стецкого к 
книге Волленберга. С. 4).
77 Retzlaw К. Op. cit. S. 175.
78 См. например: Полтавский М.А. Баварская советская респу
блика. М., 1959.
79 Так, на архивных источниках был проведен детальный анализ 
взаимоотношений правительства Гофмана и Берлина в борьбе с Ба

БСР при всех своих ошибках рассматривалась идеоло
гами большевизма, а вслед за ними и историками, как от
ражение того света, которым озарила мир Октябрьская 
революция76. Считался аксиоматическим и тезис о том, что 
своим существованием Советская Бавария оттянула на 
себя силы врага, помогла выжить Советской России. Карл 
Ретцлав в своих воспоминаниях с гордостью сообщал чи
тателю: «Своей борьбой в Баварии мы связали силы фрай- 
коровцев, которые в противном случае могли быть исполь
зованы для подавления революции в Советской России»77.

Книги Вернера и Застенкера надолго «заморозили» 
тему БСР для советских историков, которые ограничи
вались научно-популярными изданиями к юбилейным 
датам78. Приращение конкретных знаний при сохранении 
общей схемы исторического процесса («у мюнхенских 
коммунистов не было иного пути, как встать во главе масс 
и попытаться создать действительно революционную 
власть») происходило при обращении исследователей к 
смежным или более широким научным проблемам79.
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Историографическое пространство ГДР развивалось в 
том же русле, что и советская историческая наука. Цен
тральный тезис партийной идеологии о том, что незавер
шенность германской революции 1918-1919 гг. открыла 
дорогу национал-социализму, неизменно находил свое 
подтверждение в конкретно-исторических исследовани
ях. После 1945 г. в них так и не вернулась «люксембургиан- 
ская» традиция, которая в последние годы существования 
ГДР выступила в роли антисистемной силы.

В подавляющем большинстве сюжетов новейшей исто
рии восточно-германские историки копировали идейные 
установки, которые ранее транслировала и развивала в сво
их трудах советская историография. Достаточно привести 
тезис о соотношении советов и партии в ходе германской 
революции: «Опыт немецкого рабочего движения дока
зал, что без руководства со стороны действительно рево
люционной партии Советы не в состоянии стать органами 
народной власти. Советы — это еще только форма, кото
рая должна быть наполнена содержанием. Содержание же 
зависит от того, кому принадлежит руководство»80.

варской революцией (См.: Драбкин Я.С. Становление Веймарской 
республики. М., 1978. С. 166-180, цит. с. 169).
80 Райсберг И. Ленин и немецкое рабочее движение. М., 1974. 
С. 279. Применительно к Баварии речь шла о том, что Советы 
13 апреля 1919 г. изменили свою позицию, сдвинулись влево и от
дали власть коммунистам (там же. С. 311).
81 В 1948 г. на книжных прилавках западных зон оккупации Гер
мании и Западного Берлина появилась критическая история КПГ, 
написанная Осипом Флехтхаймом. Опираясь на факты, изложен
ные Фрелихом, ее автор пришел к неутешительному для комму
нистов выводу: «Вторая Советская республика привела только 
к оккупации Мюнхена солдатней Эппа, массовым репрессиям и 
убийствам, а тем самым — к началу реакционной стабилизации в 

Книга Фрелиха оставалась поставщиком фактов и для 
прокоммунистической, и для критической послевоенной 
историографии81. В ГДР эстафету Пауля Фрелиха подхва
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тил лейпцигский историк Ганс Байер, книга которого без 
концептуальных изменений издавалась дважды, в 1957 и 
1982 гг.82. Второе издание оставило без внимания резуль
таты дискуссий о «третьем пути» германской революции, 
которые прошли в исторической науке ФРГ на рубеже 60- 
70-х гг. Байер продолжал утверждать, что, хотя собрание 
мюнхенских фабзавкомов «в известном смысле выполня
ло функции парламента», в условиях обострения классо
вой борьбы такая форма демократии не имела шансов на 
успех83. В первом издании книги Г. Байер использовал ма
териалы Бюро рейхспрезидента, а во втором — добавил к 
ним мюнхенские архивы. Но это не заставило его ни на шаг 
отойти от канонических оценок, данных КПГ в годы Вей
марской республики84.

Баварии» (Flecbtheim О. Die KPD in der Weimarer Republik. Frankfurt 
am Main, 1969. S. 137).
82 Beyer H. Von der Novemberrevolutuion zur Raterepublik in Mun- 
chen. Leipzig, 1957; Beyer H. Die Revolution in Bayern 1918-1919. 
Berlin, 1982.
83 Beyer H. Die Revolution in Bayern. S. 100.
84 Они в полном объеме вошли в официальную версию истории 
германского рабочего движения, подготовленную в 60-е гг. Инсти
тутом марксизма-ленинизма при ЦК СЕПГ (Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung. Bd. 3. Von 1917 bis 1923. Berlin, 1966. S. 224-226).

С исчезновением ГДР, а затем Советского Союза ис
чезли и официозные трактовки революционных событий 
в Баварии, подводившие читателей к пониманию неизбеж
ности всемирной победы коммунизма. Историки Восточ
ной Германии, которые продолжали заниматься револю
ционными сюжетами, на первых порах пробовали разные 
оттенки красного, вскоре некоторые из них полностью 
поменяли цветовую гамму своих работ. В новой России в 
начале 90-х гг. исчезла научная инфраструктура, необхо
димая для продолжения исследований в сфере междуна
родного рабочего и коммунистического движения. Симво
лично, что последний осколок материализованной памяти 
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о БСР в нашей стране, петербургский пивоваренный завод 
«Красная Бавария», убрал из своего названия прилага
тельное как раз в это время.

Коричневые: точка отсчета
Отношение нацистов к историческому опыту Совет

ской Баварии, и шире — германской революции 1918— 
1919 гг., характеризовалось двумя факторами. Оно было 
максимально персонифицировано и четко распадалось 
на два полюса, отражая черно-белое видение мира, ха
рактерное для идеологии Гитлера и его окружения. На 
темной стороне оказывались враги немецкого народа, 
чужеземные евреи (в их число попадали и этнические 
русские), которые воспользовались внутриполитическим 
кризисом в стране для того, чтобы обрушить привычный 
порядок и захватить власть в свои руки. На светлой — на
ционально мыслящие военные и добровольцы, с риском 
для собственной жизни задушившие гидру революции, 
которая грозила Германии исчезновением с политиче
ской карты мира.

Особое место, которое занимали баварские события 
в нацистской идеологии, определялось не только тем, что 
именно здесь «азиатский большевизм» добился наиболь
ших успехов. Многие из будущих лидеров НСДАП оказа
лись в Мюнхене весной — летом 1919 г., хотя далеко не все 
из них внесли заметный вклад в военное подавление БСР. 
Как уже отмечалось выше, Гитлер служил в одной из ча
стей местного гарнизона, прибыв туда из госпиталя 19 но
ября 1918 г. В дни существования БСР никакого желания 
примкнуть к ее противникам худощавый ефрейтор не про
являл, напротив, 16 апреля был избран в солдатский совет 
своего батальона, симпатизировавший социал-демократам 
большинства85. Свои политические взгляды он впервые ар

85 Joachimstbaler A. Hitler in Munchen 1908-1920. Frankfurt am Main, 
Berlin, 1992. S. 188-189, 201-202.
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тикулировал несколько позже, когда город уже находился 
под контролем правительственных войск.

В «Майн Кампф» появилась уже изрядно отредакти
рованная версия, исходящая из того, что революционные 
события в Баварии привели к «советской диктатуре, т. е. 
лучше сказать, к временной диктатуре евреев, чего зачин
щики революции добивались как своей конечной цели во 
всей Германии». Гитлер якобы публично выступил против 
советской власти и в конце апреля едва не был арестован 
коммунистами. Документально подтверждено лишь то, 
что он был зачислен в комиссию, которая занималась рас
следованием деятельности солдат полка в дни Советской 
Баварии86. Так или иначе, это позволило ему остаться на 
армейском пайке, а потом попробовать свои силы в каче
стве штатного пропагандиста рейхсвера.

86 См. справку о Гитлере, составленную баварским министерством 
внутренних дел 8 мая 1924 г. (Plockinger О. Friihe biographische Texte 
zu Hitler — Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte. 2010. Heft 1. S. 107-108).
87 Cm. Holler H. Der Anfang, der ein Ende war: die Revolution in Bayern 
1918/19. Berlin, 1999. S. 232-233.
88 Longerich P. Heinrich Himmler. Biographie. Miinchen, 2008. S. 33-34.

Одно лишь перечисление будущих лидеров Третьего 
рейха, отметившихся в Баварии весной 1919 г., занимает 
около страницы87. Эрнст Рем служил в штабе корпуса Эппа, 
а затем стал заместителем военного коменданта Мюнхена. 
Рудольф Гесс являлся одним из добровольцев и неодно
кратно позировал на фотографиях, запечатлевших триумф 
«освободителей». Генриху Гиммлеру было восемнадцать 
лет, он успел закончить школу унтер-офицеров и в конце 
апреля вступил во фрайкор Оберланд, формировавшийся 
в городе Ландсхут88. С января 1919 г. по баварской земле 
ходил Альфред Розенберг — будущий творец расовой тео
рии национал-социализма. Изданный в Мюнхене альбом 
«Могильщики России» содержал карикатурные портреты 
вождей РКП(б), в число которых попали лидеры БСР Евге
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ний Левина и Товий Аксельрод89. В предисловии к альбому, 
которое было написано Розенбергом, большевизм высту
пал в качестве ответвления еврейско-масонского загово
ра, раскинувшего свои щупальца по всему миру.

89 Totengraber Russlands. Munchen, 1921.

На протяжении всего существования Веймарской ре
спублики нацистская пропаганда эксплуатировала страх 
обывателя перед «красной угрозой», отождествляя ее 
с экспансией мирового еврейства. Да и само превраще
ние Мюнхена в опорный пункт НСДАП (Hauptstadt der 
Bewegung) невозможно представить себе вне контекста 
событий 1919 г. Символично, что первый концлагерь Тре
тьего рейха возникнет там, где четырнадцать лет назад 
одержала свою единственную победу баварская Красная 
Армия — в городе Дахау.

Сразу же после прихода Гитлера к власти на комму
нистов и социалистов обрушилась волна репрессий. Эрих 
Мюзам брошен в концлагерь и там убит, Вилли Будих 
чудом выбрался из застенков штурмовиков, у Рудольфа 
Шолленбруха в тюрьмах и концлагерях оказались прак
тически все родственники, сохранившие верность КПГ. В 
1937 г. значительное количество судебных дел мюнхенских 
коммунаров было затребовано партийными организация
ми НСДАП, гестапо и прокуратурой. Очевидно, это про
исходило в рамках очередной кампании по унификации 
немецкого общества. Досталось даже мертвым — останки 
Ландауэра и Эйснера были перезахоронены на еврейском 
кладбище, надгробия над их могилами уничтожены.

Полузабытые сюжеты, связанные с Советской Бавари
ей, вновь оказались весьма востребованными. Со страниц 
массовых изданий на читателя обрушивался вал запоми
нающихся образов («смерть над Мюнхеном», «очаг крас
ной чумы», «бесчинствующие недочеловеки»), переме
жавшихся выдержками из зарубежной прессы той эпохи, 
которые должны были создать видимость объективности 
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подобной литературы90. Не осталось без внимания на
цистских публицистов и убийство заложников в гимназии 
Луитпольда91. Появились даже литературные произведе
ния о БСР, выдержанные в национально-патриотическом 
ключе, на разные лады обыгрывавшие в своих названиях 
ненавистное прилагательное «красный»92. В 1937 г. массо
вым тиражом был переиздан альбом Генриха Гофмана, со
державший уникальную подборку фотографий, снятых в 
дни существования БСР. В предисловии личный фотограф 
Гитлера отдал должное политической конъюнктуре, зая
вив, что современная Испания является наглядным под
тверждением того, во что мировой большевизм собирался 
превратить Германию93.

90 Schricker R. Rotmorduber Miinchen. Berlin, 1934.
91 Hofbauer L. Der Geiselmord. Miinchen, 1934.
92 Schramm W. Die roten Tage. Roman aus der Miinchener Ratezeit. 
Miinchen, 1933; Weigand W. Die rote Flut. Der Miinchener Revolutions- 
und Ratespuk 1918/19. Ein Roman. Miinchen, 1935.
93 Hoffmann H. Ein Jahr der bayerischen Revolution im Bilde. Text von 
Emil Herold. Miinchen, 1937. S. 5.
94 Schricker R. Op. cit. S. 173.

Программным можно было бы назвать заголовок по
следней части богато иллюстрированной книги Шрикера 
«Мюнхен или Москва». Начав с того, что падение дина
стии Виттельсбахов спровоцировал один-единственный 
посланец из России, автор в заключении поднимался до 
обобщений вселенского масштаба. Доблестные войска и 
фрайкор «освободили Баварию от “красной чумы”, вы
рвали рычаги власти из рук московских эмиссаров, пре
кратили террор преступных фантазеров»94. Именно там 
был остановлен девятый вал мирового большевизма, со
поставимый с нашествием на средневековую Европу ази
атских кочевников. Однако неблагодарная Антанта от
платила за это Германии унижением Версальского мира. 
В рамках «остфоршунга» публицистические эскапады об 



406 Глава 6

экспорте революции из России получали свое «научное» 
обоснование95.

95 TiedemannH. SowjetrusslandunddieRevolutionierungDeutschlands 
1917-1919. Berlin, 1936.
96 Pitrof D. Gegen Spartakus in Miinchen und im Allgau. Miinchen, 
1937; Zenetti E. Die Freiwilligenbatterie Zenetti. Erinnerungen an die 
Zeit der Niederwerfung der Rateherrschaft in Bayern. Miinchen, 1934.
97 Darstellungen aus den Nachkriegskampfen deutscher Truppen und 
Freikorps. 8 Bande. Berlin, 1936-1942.
98 Die Niederwerfung der Rateherrschaft in Bayern 1919. Im Auftra- 
ge des Oberkommando der Wehrmacht herausgegeben vom Kriegsge- 
schichtlichen Forschungsamt des Heeres. Berlin, 1939. S. IV.
99 Ibid. S. 180.

История «спасителей отечества» также не осталась без 
внимания нацистских идеологов. Дюжинами выходили био
графии Франца фон Эппа, в конце 20-х гг. вступившего в 
НСДАП и ставшего весной 1933 г. штатгальтером Баварии. 
На середину 30-х гг. пришелся всплеск издания мемуарной 
литературы, принадлежавшей перу активных участников 
первомайской зачистки Мюнхена96. В 1936-1942 гг. появилась 
целая серия трудов военно-исторического института вермах
та, детально рассматривавших участие армейских частей и 
фрайкора в подавлении германской революции97. Четвертый 
том серии был специально посвящен событиям в Баварии, во 
введении к нему обосновывалось их особое значение: «имен
но в Мюнхене русскому большевизму удалось впервые в Гер
мании свить себе гнездо в качестве государственного образо
вания, пусть даже недозрелого и ^сформировавшегося»98.

Следует отдать должное скрупулезности составителей дан
ного труда — он основывался на архивных материалах, содер
жал карты и схемы развертывания правительственных войск, 
детальную хронологию событий. Армейские чиновники избега
ли безудержного воспевания «героев-освободителей» Верхней 
Баварии, признавая, что «бои с большевизмом были несравни
мы с событиями Великой войны ни с точки зрения длительно
сти и ожесточенности, ни с точки зрения понесенных потерь»99. 
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Однако и эта книга полностью вписывалась в поток унифициро
ванной исторической памяти нацистской эпохи — поток, исчез
нувший вместе с ушедшим в небытие «тысячелетним рейхом».

Черно-красно-золотые: 
недостижимый консенсус

Цветовые аналогии можно продолжить и в направле
нии послевоенной германской истории. Об официально
красной историографии ГДР речь уже шла выше. Бело
голубая баварская линия после 1945 г. сошла на нет, 
подчинившись установкам «демократического перевос
питания», которые в равной степени реализовывались 
во всех землях Федеративной Республики Германии100. С 
известной долей условности охранительную функцию, в 
том числе и по отношению к прошлому, приняли на себя 
христианские демократы, черные, согласно принятой в 
ФРГ цветовой градации. «Антикоммунизм был опреде
ляющей идеологической эмблемой эры Аденауэра»101, и 
это никак не стимулировало изучение советской состав
ляющей германской революции 1918-1919 гг. Профессио
нальные историки сужали поле собственного научного 
поиска, сводя дело к простой альтернативе: либо социаль
ная революция, чреватая большевизмом, либо революция 
либерально-демократическая, победа которой в конечном 
счете была оплачена союзом республиканцев со старой 
военно-политической элитой102.

100 Характерно, что издатели дневников Курта Рицлера в предва
ряющем публикацию биографическом очерке трактовали подавле
ние БСР прежде всего как приведение Баварии к общегерманскому 
знаменателю. Riezler К. Tagebiicher, Aufsatze, Dokumente. Hrsg. von 
K.D. Erdmann. Gottingen, 1972. S. 120—127.
101 Зонтхаймер К. Федеративная Республика Германия сегодня. 
Основные черты политической системы. М., 1996. С. 51.
102 Ullrich S. Der Weimar-Komplex. Das Scheitern der ersten deutschen 
Demokratie und die politische Kultur der friihen Bundesrepublik. 
Gottingen, 2009. S. 573-574.
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Красные оттенки в общественной жизни и историогра
фии на начальном этапе существования ФРГ вызывали по
вышенное внимание властей, расхожим объяснением их 
появления оставалась «рука Москвы». Попытка рядового 
студента в начале 1952 г. ознакомиться с судебным делом 
Эрнста Толлера вызвала переписку силовых структур — нет 
ли здесь какого-то подвоха103. Ситуация в корне изменилась 
к концу 60-х гг., когда на политическую авансцену вышло 
поколение детей, поставившее под вопрос легитимацию 
«сформированного общества» (Л. Эрхард), основанную на 
исторической амнезии. Конформисты как доминирующий 
социальный стереотип уступили место бунтарям и револю
ционерам, искавшим точки опоры и образы врага в новей
шей германской истории. Красное вновь вошло в моду, по 
крайней мере, в молодежной среде. В исторической науке 
ФРГ развернулась дискуссия о «третьем пути» германской 
революции, подразумевавшем ее опору на рабочие и сол
датские советы. То, что этот путь не был реализован после 
Первой мировой войны, еще не являлось достаточным аргу
ментом в пользу его иллюзорности104.

103 После того, как полицейское ведомство Гейдельберга завери
ло мюнхенскую прокуратуру, что студент «не замечен в леворади
кальной политической деятельности», он получил доступ к делу 
(См. Хитцер Ф. С. 149-150).
104 Критические оценки дискуссии о «третьем пути» советскими 
историками см.: Орлова М. И Германская революция 1918-1919 гг. в 
историографии ФРГ. М., 1986; Драбкин Я.С. Проблемы и легенды в 
историографии Германской революции, 1918-1919 гг. М., 1990.
105 Золотой официально считается нижняя полоса на флаге ФРГ, 
обычно воспроизводимая в желтом цвете. Этим цветом в политиче
ской журналистике обозначают партию СвДП, олицетворяющую со
бой либерально-демократическую традицию германской истории.

Последующие десятилетия не привели к доминирова
нию в оценках Советской Баварии золотой середины105. 
Духовный климат послевоенной эпохи отражали мемуары 
мюнхенского хирурга Фердинанда Зауэрбруха, востре
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бованные массовым читателем и выдержавшие несколько 
изданий. Консервативно-охранительный лейтмотив ав
тора уже не несет в себе демонизации «красной угрозы», 
скорее речь идет о стремлении подняться над схваткой и 
подчеркнуть объективные причины послевоенного кризи
са. Немцам, испытавшим на себе ужасы Второй мировой 
войны, пришлось признать, что три недели, на которые 
выпало существование двух советских республик в Бава
рии, обошлись без особых жертв и преступлений. Отдавая 
должное локальному патриотизму, Зауэрбрух считал это 
следствием национального характера баварцев. «В них 
осталось еще много крестьянского, например достаточно 
неуклюжее упрямство. Их политическая активность про
являет себя гораздо чаще в словесных проклятьях, нежели 
в реальных делах»106.

106 Sauerbrucb F. Das war mein Leben. Munchen, 1951. S. 322.
107 Mitchell A. Revolution in Bavaria 1918-1919. The Eisner Regime and 
the Soviet Republic. Princeton, 1965.

Вполне закономерным фактом послевоенной историо
графии стало и то, что первое монографическое исследова
ние баварской революции вышло из-под пера американца 
Алана Митчелла. Написанное с либерально-критических 
позиций, оно, подобно книге Вернера для коммунистов, 
явилось каноном для послевоенного поколения западно
германских историков. Следует отметить, что в названии 
книги Митчелла термин «советская республика» давался 
не в оригинальном, а в русифицированном варианте, ко
торый в самой Баварии 1919 г. не использовался107. Даже 
если объяснить этот факт влиянием холодной войны, сама 
книга не являлась ее продуктом. На основе архивных ис
точников и анализа прессы Митчелл показал глубинные 
причины радикализации Баварской революции, которая 
вышла из-под контроля умеренных лидеров СДПГ в силу 
центробежных тенденций, доминировавших на террито
рии бывшей германской империи.
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Аксиоматическое признание альтернативы «больше
визм или демократия» неизбежно приводит часть иссле
дователей к поиску внешнего воздействия на сторонников 
социальной революции в Германии, хотя сводить его к не
видимой «руке Москвы» уже никто не решается. Научные 
труды с типичными для этого жанра названиями «Мюн
хен и Москва», «Германия и большевизм» и т.п. выходили 
в свет и в 50-е, и в 90-е гг.108. Их объединяет доверие к во
инственной риторике Ленина и его соратников, а также 
убежденность в том, что победа спартаковцев стала бы 
худшей из бед, которые могли обрушиться на Германию 
после Первой мировой войны.

108 Neubauer Н. Miinchen und Moskau 1918/1919. Zur Geschichte der 
Ratebewegung in Bayern. Miinchen, 1958; Merz K.-U. Das Schreckbild. 
Deutschland und der Bolschewismus 1917 bis 1921. Berlin, 1995.
109 Среди переизданий были и мемуары Волленберга: WollenbergE. 
Als Rotarmist vor Miinchen. Reportage aus der Miinchener Raterepublik. 
Reprint der Ausgabe Internationaler Arbeiterverlag Berlin 1929. 
Frankfurt ам Main, 1971.

Всплеск интереса к Баварской советской республике в 
конце 60-х гг. был связан не только с ее полувековым юби
леем, но и с общественным запросом на новые оценки гер
манской истории. Лидеры молодежного протеста, бичуя 
«империалистическую реставрацию» и «обывательский 
фашизм», искали точки опоры в социалистическом рабо
чем движении. «Забытая революция», которая на протя
жении десятилетий находилась в тени военного поражения 
Германии, вновь приобрела романтический облик, стала 
одной из центральных тем в постаденауэровской ФРГ.

Стремление студенческих активистов найти в первоис
точниках «скрытое знание», которое не замечала или со
знательно скрывала академическая профессура, привело 
к девятому валу переизданий документов и публицисти
ки революционной эпохи. Их штудировали с не меньшим 
энтузиазмом, чем полвека назад109. История вновь обрела 
практическую пользу, демонстрируя альтернативные про
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екты организации политической жизни. Понятие «рабо
чие советы» казалось новому поколению левых радикалов 
волшебным ключиком, открывавшим дверь из безрадост
ного настоящего в светлое будущее110. На волне обще
ственного интереса ветераны левого фронта, в том числе 
многократно цитировавшиеся нами Карл Ретцлав и Эрих 
Волленберг, засели за написание мемуаров, стали героями 
документальных телефильмов111.

110 См.: Вилъке М. Исторический опыт большевиков и молодеж
ное движение в ФРГ конца 1960-х гг.: на примере социалистическо
го союза немецких студентов. — В книге: Люди между народами. 
Действующие лица российско-германской истории XX в. М., 2010. 
С. 52-66.
111 В июне 1968 г. по центральному телеканалу ФРГ был показан 
фильм «Красный лейтенант Волленберг», главный герой которого 
в интервью подробно рассказывал о своей революционной деятель
ности.
112 Die Munchener Raterepublik. Zeugnisse und Kommentar. Hrsg. von 
T. Dorst. Munchen, 1966.

Книжный рынок откликнулся на растущий спрос по
явлением нового жанра научно-популярных работ, соз
датели которых предоставили слово самим участникам 
событий. И здесь Советской Баварии повезло — будучи 
«республикой писателей», она оставила после себя бога
тое литературно-публицистическое наследие. Первый из 
подобных сборников уже в год своего издания достиг ти
ража в 10 тыс. экземпляров и по своей популярности мог 
бы поспорить с детективными романами112.

Самоустранение составителей от собственных оценок 
революционных событий в Баварии не могло быть полным. 
Те или иные симпатии проявлялись и в подборе публикуе
мых документов (например, включении в них последней 
речи Евгения Левинэ на суде), и в комментариях, откры
вавших каждую главу, и даже в выборе автора предисловия 
к книге. Танкред Дорст предоставил слово профессору- 
русисту Гейдельбергского университета Гельмуту Нейба- 
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уэру, который изложил академическую версию событий. 
Напротив, в сборнике Герхарда Шмольце, явно симпати
зирующего революционерам, автором предисловия явля
ется Эберхард Кольб, один из самых известных исследо
вателей советского движения в Германии. С точки зрения 
Кольба, вопрос о «большевизации» Германии к моменту 
захвата власти коммунистами в Мюнхене был уже предре
шен, поэтому БСР была всего лишь эпилогом революцион
ной эпохи — «но эпилогом, драматический ход которого 
политические страсти участвовавших в нем сторон довели 
до самой высшей точки»113.

113 Revolution und Raterepublik in Munchen 1918/19 in Augenzeugen- 
berichten. Hrsg. von G.Schmolze. Dusseldorf, 1969. S. 12.
114 Revolution und Rateherrschaft in Munchen. Aus der Stadtchronik 
1918/1919. Munchen, 1968.
115 Koch H.W. Der deutsche Biirgerkrieg. Eine Geschichte der deutschen 
und osterreichischen Freikorps 1918-1923. Berlin, 1978. S. 115.

С консервативно-охранительных позиций представляло 
Советскую Баварию документальное издание, подготовлен
ное к ее полувековому юбилею Мюнхенским городским му
зеем114. Стремление дать слово первоисточникам сыграло с 
составителем злую шутку — цитируя пропагандистские до
кументы белых, он представил правительство коммунистов 
сборищем маргиналов и уголовников. Наряду со «страшил
ками» о грабежах и голоде в Мюнхене в книгу попало и 
анекдотичное утверждение о том, что лидеры БСР были вы
нуждены отменить всеобщую стачку для того, чтобы крас
ноармейцы успели постричься перед Пасхой. На этом мож
но было бы не заострять внимание, но тезис о ритуальной 
стрижке можно встретить в научной литературе именно со 
ссылкой на данный сборник документов115.

Если бы книгоиздатели провели конкурс на самый объ
ективный показ истории Баварской революции, то победи
телем скорее всего оказался бы альбом, факсимильно вос
производивший листовки и плакаты той эпохи. Он увидел 
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свет все в том же 1968 г., эпохальном для историографии 
БСР116. Десять лет спустя, к очередному юбилею, появилась 
работа Курта Крайлера, открывшая новое направление в 
изучении Советской Баварии117. Отдавая должное социо
культурному подходу, автор сосредоточил свое внимание 
на психологических портретах ее главных действующих 
лиц, стремясь понять их внутренние мотивы и побуждения. 
Включая в собственный текст документы и воспоминания 
исследуемой эпохи, Крайлер дал возможность читателю са
мостоятельно окунуться в гущу революционных событий.

116 Appelleeiner Revolution. DokumenteausBayernzumJahr 1918/1919; 
das Ende der Monarchic, das revolutionise Interregnum, die Ratezeit. 
Munchen, 1968.
117 Kreiler K. Die Schriftstellerrepublik. Zum Verhaltnis von Literatur 
und Politik in der Miinchner Raterepublik. Ein systematisches Kapitel 
politischer Literaturgeschichte. Berlin, 1978.
118 Literaten an der Wand. Die Miinchner Raterepublik und die 
Schriftsteller. Hrsg. von H.Viesel. Frankfurt am Main. 1980; Umsturz 
in Munchen. Schriftsteller erzahlen die Raterepublik. Zusammengestellt 
von H. Kapfer und C.-L. Reichert. Munchen, 1988.
119 Hitzer F. Der Mord in Hofbrauhaus. Unbekanntes und Vergessenes 
aus der Baierischen Raterepublik. Frankfurt am Main, 1981.

По сравнению с первым поколением сборников «от 
первого лица», посвященных Советской Баварии, издания 
80-х гг. значительно выросли в объеме, пополнились но
выми именами и архивными материалами, приобрели кон
цептуальную завершенность118. В рамках «политической 
истории литературы» (К. Крайлер) на первом месте ока
зались не объективные факторы послевоенного времени, 
а эмоциональное состояние героев и участников револю
ционной эпохи, личные амбиции художественной богемы, 
которая в конечном счете и привела Верхнюю Баварию к 
советскому эпизоду ее истории.

Границы такого подхода показал документальный сбор
ник, подготовленный Фридрихом Хитцером и предоста
вивший слово коммунистам119. Однако ни записная книжка 
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Эгльхофера, ни собственноручные показания Рудоль
фа Шолленбруха, ни дневник русского большевика Ива
на Слесарева не могут встать в один ряд с публицистикой 
Рета Марута или Густава Ландауэра, воспоминаниями Эри
ха Мюзама или Эрнста Толлера. Весьма слабо выглядит и 
леворадикальная аргументация Хитцера, фиксирующе
го причинно-следственную связь между насильственным 
подавлением БСР и превращением Баварии в заповедник 
национал-социализма. И в то же время следует отдать долж
ное энтузиазму, с которым автор сборника «прочесал» фонд 
судебных дел мюнхенской прокуратуры, найдя и опублико
вав ряд чрезвычайно интересных исторических документов.

Рост общественного интереса к германской революции 
в целом и Советской Баварии в частности привел к коррек
тировке оценок историками, опирающимися на социал- 
демократическую традицию. Российские большевики и их 
немецкие единомышленники перестали быть «наиболь
шим злом», их постепенно интегрировали в общую карти
ну германской революции. Более того, определенная часть 
вины за раскол социалистического рабочего движения и 
братоубийственную войну в 1918-1919 гг. стала возлагать
ся и на лидеров СДПГ, в том числе представителей ее ба
варской организации120. Леворадикальные выступления, в 
том числе провозглашение БСР, отражали настроения не
малой части социальных низов, прежде всего молодежи, 
вернувшейся с полей сражений и столкнувшейся с тем, что 
в мирной жизни для нее нет места. Более жесткие оцен
ки стали даваться «кровавой бане», которую устроили в 
Мюнхене генералы правительственных войск и команди
ры фрайкора при явном поощрении со стороны берлин
ских властей121.

120 Krietzer Р. Die Bayerische Sozialdemokratie und die bayerische 
Politik in den Jahren 1918-1923. Miinchen, 1969.
121 Аресты и расстрелы в Мюнхене не вытекали из военного по
ложения, «они были вызваны ненавистью и жаждой мщения»
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Вопрос об «упущенных шансах» наиболее остро сфор
мулировал Петер фон Эртцен, представитель левого кры
ла социал-демократической историографии. С его точки 
зрения, в ходе германской революции «единственной под
линной альтернативой буржуазной демократии был не 
большевизм, а социальная демократия, опирающаяся на 
Советы»* 122. Применительно к БСР такая постановка во
проса побуждает историков рассуждать о возможности 
формирования в начале апреля единого социалистическо
го правительства. Гофман, оглядывавшийся и на Берлин, и 
на буржуазные партии в самой Баварии, не решился пойти 
на риск формирования коалиции левых сил без участия 
коммунистов123.

(Miller S. Die Biirde der Macht. Die deutsche Sozialdemokratie 1918- 
1920. Dusseldorf, 1974. S. 273). Другой видный представитель социал- 
демократической историографии ФРГ Генрих Август Винклер, как 
и Сюзанна Миллер, подчеркивает прямую связь между кровавым 
подавлением БСР и превращением Баварии в центр нацистско
го движения (Winkler Н.А. Von der Revolution zur Stabilisierung. 
Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1918 bis 1924. 
Berlin, Bonn, 1984. S. 190).
122 Oertzen P. Betriebsrate in der Novemberrevolution. Bonn, 1976. S. 67.
123 Holler R. Op. cit. S. 192.
124 Нольте Э. Европейская гражданская война (1917-1945). Наци
онал-социализм и большевизм. М., 2003. С. 78 (первое издание кни
ги вышло в ФРГ в 1987 г.).

В отличие от своих советских коллег, историки ФРГ 
не меняли свое мнение по команде «все вдруг», однако и 
в их историографической среде можно отметить некото
рые общие тенденции. Так, в 80-е гг. происходит известная 
ревизия устоявшихся оценок германской революции, по
следнюю вновь стали вписывать в более широкий контекст 
«тоталитарной эпохи». Эрнст Нольте подчеркнул в своей 
самой известной книге, что для лидеров обеих советских 
республик в Баварии «русский пример был прямо-таки 
всемогущим»124. В свою очередь, опыт правления коммуни
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стов в Мюнхене стал важным стимулом для доминирования 
антимарксизма в мировоззрении Гитлера. Нольте увидел 
в страхе перед угрозой мирового большевизма не толь
ко одну из причин подъема национал-социалистического 
движения, но и установил между ними причинную связь. 
Это стало предметом знаменитого «спора историков», 
всколыхнувшего в ФРГ не только профессионалов, но и 
широкие общественные круги125.

125 См.: Черкасов Н.С. «Спор историков» продолжается? — Новая 
и новейшая история. 1990. № 1. С. 171—184.
126 Кенен Г. Рассуждения аполитичного: Томас Манн о России и 
большевизме. — Германия и русская революция 1917-1924. М., 2004.
С. 318-319.

Франкфуртский историк Герд Кенен выступил против 
далеко идущих обобщений Нольте, признав, что исполь
зованные им записи в дневнике Томаса Манна, датирован
ные концом апреля, нельзя вырывать из общего контекста 
эпохи. С одной стороны, они свидетельствовали о «спон
танном переходе на сторону белых, а также о спонтанном 
оправдании системы их молниеносных действий». Но в то 
же время писатель и до, и после БСР выражал симпатии Со
ветской России, присматривался к идеологии большевизма. 
«Томас Манн был гораздо больше подвержен тому очаро
ванию, которое русская революция вызывала даже в кру
гах буржуазно-консервативной интеллигенции. Короткая 
вспышка агрессивного страха в дни гибели Советской ре
спублики <в Баварии> осталась не более чем эпизодом»126.

Правое крыло в историографии ФРГ традиционно со
ставляют профессионалы и любители, занимающиеся 
военной историей. На пике «левой волны» конца 60-х гг. 
явным диссонансом прозвучало глубоко фундированное 
исследование Хагена Шульце, посвященное роли воени
зированных добровольческих формирований в процессе 
становления Веймарской республики. Именно фрайкоры, 
считает автор, остановили территориальный распад гер- 
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майского рейха и не допустили превращения страны в базу 
коммунистической экспансии127. В русле такого подхода 
военное подавление Советской Баварии выступает отве
том на «красный террор» и спонтанное восстание горожан 
против коммунистов, которое перечеркнуло осторожные 
планы командования правительственных войск128.

127 Schulze Н. Freikorps und Republik. 1918-1920. Boppard am Rhein. 
1969. S. IX.
128 Ibid. S. 97-99.
129 Koch H.W. Op. cit. S. 118-119.
130 Жанр «самодеятельной историографии» ФРГ пока еще не на
шел своих исследователей. Представляющие его авторы, как пра
вило, пенсионного возраста, имеют достаточно времени для поис
ка новых источников, их эрудиция и знание мельчайших деталей 
не может не вызывать искреннего уважения. Лишенные доступа 
к научной периодике, они выпускают небольшие книги и брошюры 
за свой счет, что избавляет их от необходимости проходить через 
сито редакционных коллегий и издательских программ.

Ганс Иоахим Кох в рассчитанной на широкий круг чита
телей монографии, посвященной боевому пути германских 
и австрийских фрайкоров в 1918-1923 гг., также уделил 
немалое внимание революционным событиям в Баварии. 
Встав на сторону одной из партий гражданской войны, 
автор не удержался от повторения ее пропагандистских 
клише. Коммунисты представлены «чужеземными» дема
гогами, сумевшими одурачить доверчивых баварцев, во
оруженные силы БСР выглядят едва ли не бандой грабите
лей, терроризирующей мирных горожан («Красная Армия 
принципиально никого не брала в плен»). Кох фактически 
оправдывает бойню, устроенную в Мюнхене, — во-первых, 
она являлась местью за преступные оргии спартаковцев, 
во-вторых, отвечала общей логике гражданской войны, в 
которой солдаты фрайкора участвовали с начала 1919 г.129

К числу завзятых ревизионистов относятся историки- 
любители, которых достаточно много в современной Герма
нии130. Для их трудов характерны крайние оценки, абсолю
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тизация значения того или иного источника, обнаруженно
го в архивах. Пафос одной из подобных работ заключается в 
фактическом оправдании вюртембергских офицеров, отдав
ших приказ о расстреле 53 русских военнопленных131. С точки 
зрения ее автора, приказ соответствовал статусу чрезвычай
ного положения, введенного в Баварии. И уж совсем непонят
но, почему мотивы этого преступления следует оправдывать 
ссылками на тяжелую судьбу германских военнопленных, то
мившихся в российских лагерях. На этой работе можно было 
бы не останавливаться, если бы она не олицетворяла собой 
определенный спектр общественных настроений консерва
тивного толка, делающих себе имя на защите чести герман
ской армии, якобы поруганной социалистами и либералами 
Веймарской эпохи132. Но все же подавляющее большинство 
ученых убеждено в том, что в Мюнхене офицеры правитель
ственных войск и командиры фрайкора «подстрекали сол
датню, лишившуюся каких-либо тормозов в ходе войны, к по
литически мотивированным убийствам»133.

131 Автор ставит перед собой задачу, типичную для историков- 
любителей: «опровергнуть укоренившуюся искаженную картину, 
опирающуюся на круг источников, признанных академическими 
исследователями» (Kohlhaas W. Miinchen 1919. Was damals war und 
noch heute wahr ist. Frankfurt am Main, 1986. S. 5).
132 Справедливости ради следует отметить, что красноармейской 
темой занимаются и представители левого ревизионизма, см. на
пример: Roos W. Die Rote Armee der Bayerischen Raterepublik in 
Miinchen 1919. Heidelberg, 1998.
133 Baur J. Die russische Kolonie in Miinchen 1900-1945. Wiesbaden, 
1998. S. 59.
134 Kottnitz-Porscb B. Novemberrevolution und Rateherrschaft 1918/19 
in Wurzburg. Wurzburg, 1985; Muller-Aenis M. Sozialdemokratie 

80-е гг. оставили свой след в историографии БСР не 
только известным поправением исследовательского мейн
стрима. Стали появляться монографии о региональных 
советских республиках, написанные, как правило, мо
лодыми историками134. Их следовало бы отнести скорее 
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к жанру краеведения, нежели микроистории — при всей 
позитивистской добросовестности в поиске и изложении 
фактов авторам не хватает интеграции местных событий 
в общий контекст революционной эпохи. Новаторский ха
рактер имел сборник статей группы искусствоведов, рас
смотревших зрительные образы, в которых Советская Ба
вария представала перед современниками135. К очередному 
юбилею БСР в 1989 г. была организована выставка фото
графий революционной эпохи. В каталоге выставки опу
бликованы новые архивные документы, среди статей бес
спорный научный интерес представляет та, что посвящена 
пропаганде контрреволюционных сил136.

und Ratebewegung in der Provinz. Schwaben und Mittelfranken in 
der bayerischen Revolution 1918-1919. Munchen, 1986; Pollnick C. 
Revolution und Raterepublik. Aschaffenburg und die bayerische 
Raterepublik 1918/1919. Aschaffenburg, 2010.
135 Munchen 1919. Bildende Kunst, Fotografie der Revolutions- und Ra- 
tezeit. Ein Seminarbericht der Akademie der Bildenden Kunste. Munchen, 
1979.
136 Revolution und Fotographie. Munchen 1918/1919. Berlin, 1989.

В том же юбилейном году вышла в свет двухтомная 
работа Михаэля Зелигмана «Восстание советов», посвя
щенная первой Советской республике в Баварии. Не скры
вая своих симпатий к левым силам, автор не пожертвовал 
ради них научной объективностью своего исследования. 
Содержательный стержень работы возвращает читателя 
к спорам о возможности «третьего пути» германской ре
волюции. Зелигман ставит советское движение выше ам
биций отдельных лидеров социалистических партий. Если 
те жили в традиционном мире политической борьбы, то 
простые рабочие хотели создать такую систему власти, 
которая напрямую откликалась бы на их сокровенные на
дежды и чаяния.

Зелигман предпочитает называть массовое советское 
движение радикальным, но не революционным, подчерки
вая широту и расплывчатость его идейной базы. Отсюда 
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следует вывод об отсутствии непреодолимой стены меж
ду первой и второй советскими республиками — если уж 
первую из них считали «мнимой», то вторая заслуживала 
этого эпитета в гораздо большей степени137. Безусловной 
заслугой работы является анализ процесса утверждения 
советской власти не только в Мюнхене, но и в мелких го
родках, окружавших баварскую столицу. Зелигман счита
ет, что именно там развернулись самые яркие события и 
самые острые конфликты марта — апреля 1919 г.138

137 Seligmann М. Aufstand der Rate. Die erste Bayerische Raterepublik 
vom 7. April 1919. Grafenau, 1989. S. 52-53.
138 Ibid. S. 47.
139 Brauns N. «Weltrevolution!» Vor 85 Jahren wurde Eugen Levine 
hingerichtet. —Junge Welt. 5. Juni 2004; см. также интернет-портал, 

«Красная» по своей эмоциональной окраске, «базисная» 
по своей методологии и безупречная с научной точки зре
ния книга Зелигмана вполне могла бы стать отправной точ
кой «срастания» исторических школ ФРГ и ГДР, сближения 
их концептуальных основ, сравнительного анализа факти
ческих достижений. Однако такой «примирительный» сце
нарий не был реализован, объединительный процесс 90-х гг. 
проходил под жестким контролем западной стороны. Пере
смотрев наиболее одиозные оценки, многие из историков 
бывшей ГДР продолжали вести арьергардные сражения, от
стаивая свое видение революционного прошлого.

Они влились в ряды заметного в современной Германии 
научно-публицистического течения, которое можно было 
бы назвать посткоммунистическим. Его общим знаменате
лем является тезис о поражении «народной» революции 
1918-1919 гг., победа которой могла бы уберечь Германию 
от нацистской диктатуры. В левой прессе регулярно отмеча
ются памятные даты, связанные с Советской Баварией, в мае 
2009 г. представители левой художественной богемы Мюнхе
на устроили настоящий перформанс, «присвоив» знаменитой 
площади перед городской ратушей имя Курта Эйснера139.
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При всей политкорректности, в рамках которой ра
ботают и пишут в современной ФРГ сторонники левых 
взглядов, в их трудах все же чувствуется традиционное 
деление на «своих» и «чужих». Отрадно, что из числа по
следних были исключены независимцы во главе с Эрнстом 
Толлером, что позволило выровнять линию фронта между 
«красным Мюнхеном» и «белогвардейским Бамбергом».

С явной симпатией к революционерам написаны научно- 
популярные и публицистические работы, посвященные жен
щинам — участницам БСР. В книге Михаэлы Карл обраща
ет на себя внимание излишне напыщенный морализующий 
тон, который заметно контрастирует со скромным объемом 
действительно новых исторических фактов и оригинальных 
оценок БСР140. Напротив, феминистская ангажированность 
Христианы Штернсдорф-Хаук, выпустившей в том же 
2008 г. очерк о женщинах — участницах Мюнхенской ком
муны, не может не импонировать141. Включение в него пере
писки, сохранившейся в судебных делах революционерок, 
представляет читателю их внутренние мотивы, для которых 
речь шла не столько о воплощении в жизнь доктрин Маркса 
или Ленина, сколько о собственном освобождении от гнета 
и условностей буржуазного общества.

освещавший мероприятия, связанные с 90-летним юбилеем Бавар
ской революции: http: //www.raeterevolution.de
140 Karl М. Die Miinchener Raterepublik. Portrats einer Revolution. 
Dusseldorf, 2008.
141 Sternsdorf-Hauck Ch. Brotmarken und rote Fahnen. Frauen in der 
bayrischen Revolution und Raterepublik 1918/19; mit einem Briefwechsel 
zwischen Frauen vom Ammersee, aus Munchen, Berlin und Bremen. Koln, 
2008. Автор утверждает во введении, что занималась данной темой 
на протяжении двадцати лет.

Историки, художники и литераторы, которые пытают
ся донести до современного читателя или зрителя светлый 
образ деятелей Советской Баварии, бесспорно, в совре
менной ФРГ являются маргинальной группой без вну
тренних связей и внешней поддержки. Фактом является 

file:////www.raeterevolution.de
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и то, что этот образ относится скорее к сфере «полити
ки прошлого», нежели к епархии академической науки142. 
Энтузиастам-одиночкам, которые продолжают писать в 
ключе посткоммунистической традиции, приходится идти 
против доминирующих тенденций историографии ФРГ, 
которую интересует прежде всего «долгий путь Германии 
на Запад» в новейшей истории143.

142 Rudolph К. Revolution oder Faschismus? Die deutsche Revolution 
von 1918/19 in der neueren Historiographie und als Gegenstand der 
Geschichtspolitik. — Solidargemeinschaft und Erinnerungskultur im 
20. Jahrhundert. Beitrage zu Gewerkschaften, Nationalsozialismus und 
Geschichtspolitik. Bonn, 2009. S. 489-500.
143 См. программную работу данного направления: Winkler Н.А. 
Der lange Weg nach Westen. Deutsche Geschichte vom Ende des Alten 
Reiches bis zum Untergang der Weimarer Republik. Munchen, 2000.
144 Historisches Lexikon Bayerns: http://www.historisches-lexikon- 
bayerns.de/artikel Среди интернет-публикаций следует отметить 
раздел о революции 1918-1919 гг. на сайте Баварской государствен
ной библиотеки, открытый к ее 90-летнему юбилею: http://www. 
bayerische-landesbibliothek-online.de/bayernl918
145 Выставка, посвященная 90-летию революции в Баварии, про
шла в Мюнхенском доме литераторов с 25 ноября 2008 г. по 8 мар

Так или иначе, связанные с БСР события почти вековой 
давности продолжают нести в себе известный политиче
ский заряд, хотя эпоха идеологизированных мифов ушла в 
прошлое вместе с XX веком. Эти мифы давно уже покину
ли партийные программы, но отчасти продолжают жить в 
общественном мнении современной Германии, в том, что 
сами немцы называют «культурой воспоминаний». Ха
рактерно, что в Баварской исторической энциклопедии все 
еще не появилась обобщающая статья под названием «Со
ветская республика 1919 года»144.

Интерес академической историографии к событиям 
апреля 1919 г. в Мюнхене и Южной Баварии на сегодняш
ний день минимален, хотя юбилеи Баварской революции 
традиционно отмечаются выставками145, а книжные пол

http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel
online.de/bayernl918
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ки регулярно пополняются образцовыми монографиями, 
рассматривающими среди прочего и различные сюжеты из 
истории БСР146. Среди них следует выделить работу Геор
га Кегльмайера, посвященную советским учреждениям в 
Баварии. С его точки зрения, попытка левых социалистов 
соединить элементы парламентской и советской демокра
тии была обречена на неудачу. Вначале Центральный рево
люционный совет, а затем и коммунистический Исполком 
обращали все меньше внимания на избравшие их органы, 
представлявшие рабочих и солдат. Сосредоточив в своих 
руках всю полноту исполнительной власти, они прервали 
линию последовательного развития советского движения 
в Баварии. Говоря современным языком, весной 1919 г. пе
рестал работать социально-политический лифт — вожди 
коммунистической БСР уже не являлись выдвиженцами 
местных советов, а следовательно, не имели с ними тесной 
постоянной связи147.

та 2009 г., впервые акцент был сделан на революционных событи
ях в отдельных регионах Южной Баварии (https://www.hdbg.eu/ 
revolution/web/revolution_ausstellung.php).
146 Koglmeier G. Die zentralen Rategremien in Bayern 1918/19. Legiti
mation — Organisation — Funktion. Miinchen, 2001.
147 Ibid. S.403.

Коллеги из мюнхенских архивов и научных учрежде
ний не раз отговаривали меня продолжать изучение Со
ветской Баварии, ссылаясь на то, что на библиотечных 
полках уже занял свое достойное место объемистый труд 
Кегльмайера. К счастью, «последнего слова» в науке не 
бывает, а в истории — тем более. Это в полной мере от
носится и к моей собственной книге, которая отныне ждет 
своих критиков и продолжателей.

https://www.hdbg.eu/
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ДОКУМЕНТЫ

Эрих Волленберг о военных уроках 
Мюнхенской коммуны, 1931 г.

Боеспособная, рвущаяся вперед Красная Армия и ко
леблющееся мелкобуржуазное руководство — огонь и 
вода. Если бы коммунистическое советское правительство 
в день взятия Дахау бросило на фронт всех находившихся 
в его распоряжении вооруженных мюнхенских рабочих и 
отдало приказ наступать на Ингольштадт, колеблющиеся 
руководители армии из независимых были бы ходом собы
тий или выброшены за борт, или вынуждены хотя бы вре
менно сыграть революционную роль.

Командование Толлера и Клингельхофера являлось 
опасностью для пролетарской диктатуры только в случае 
тяжелого поражения; поэтому коммунистическое совет
ское правительство ни на минуту не должно было забывать 
о необходимости удалить «независимых» руководителей 
Красной Армии. Лучшим способом отделаться от незави
симых было бы проведение энергичных революционных 
мероприятий в области социальной, экономической и по
литической, а также в отношении революционной войны, 
т. е. подготовка решительного наступления.

Абсолютно неверно предполагать, что подобное на
ступление неизбежно привело бы красных к «полному 
разгрому», как это утверждает Пауль Вернер-Фрелих 
в своей книге. Ясно одно, что пролетарской диктатуре 
нельзя было ограничиться чисто пассивной обороной го
рода и его окрестностей. Такая тактика неизбежно при
водила к разгрому и могла рассчитывать на успех только 
при внешней поддержке или каком-либо чуде. Но проле
тарские революционеры не полагаются на чудеса и наде
ются только на силы рабочего класса и на использование 
слабостей и противоречий в лагере противника. Поэтому 
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неизбежный разгром могло предотвратить только успеш
ное наступление.

Таким образом, не положив в основу своих действий 
принцип смелого наступления, баварская компартия до
пустила решающую военно-политическую ошибку. Между 
тем именно критическое положение и кажущаяся изоли
рованность Баварской Советской республики обязыва
ли следовать лозунгу великого революционера Дантона: 
«Смелость, смелость, смелость».

Полевая тактика баварской Красной Армии не требует 
подробного рассмотрения. Во время наступления на Да
хау красноармейцы прибегли к комбинации линейной так
тики, которая не применялась в германской армии уже с 
1916/17 г., и своеобразным формам групповой тактики. Од
нако оборонительные позиции в Дахау были оборудованы 
по последнему слову техники мировой войны (применение 
групповой тактики, перекидной пулеметный огонь, маски
ровка позиций и т. д.). Тем не менее, применение различных 
боевых методов во время баварской гражданской войны 
является чрезвычайно поучительным и интересным.

Начнем с баррикад. Они были наиболее слабым местом 
в борьбе баварских коммунаров. Красноармейцы строили 
высокие баррикады и пытались защищаться под их при
крытием только в редких случаях. Как известно, подобные 
баррикады не могут служить какой-нибудь существенной 
защитой от огня артиллерии. Наоборот они представля
ют собой прекрасную мишень. Однако баварские бойцы 
не умели использовать баррикады для маскировки с тем, 
чтобы, поместив вокруг них на крышах и в верхних этажах 
домов пулеметы, метких стрелков и гранатометчиков, уни
чтожать неприятеля во время атаки на забаррикадированной 
мнимой позиции. Можно было прорыть также поперек улиц 
глубокие замаскированные рвы и, заложив в них подрывной 
материал и длинный зажигательный шнур, таким образом 
уничтожать неприятельские броневики. Наконец построй
ка баррикад могла сыграть и другую роль. Самый факт соо
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ружения оборонительных пунктов должен был послужить 
прекрасным средством для привлечения в ряды революци
онных бойцов, сочувствующих красным, широких масс и 
организации их в отряды. Но герои уличных боев не догада
лись этим воспользоваться, хотя для этого имелись налицо 
все предпосылки.

Стихийное народное восстание 13 апреля, которое по
служило началом образования Баварской Советской ре
спублики, ни в коем случае нельзя определять только как 
акт отчаяния изолированной горсти бойцов, как попытку 
нескольких сот беззаветно отважных красногвардейцев 
грудью защитить пролетарский Мюнхен. Героев уличных 
боев увлекала широкая волна симпатии, горячего сочув
ствия трудящихся масс. По существу уличные бои явля
лись настоящим народным движением. Чтобы вовлечь 
массы в активную борьбу, их следовало втянуть в построй
ку баррикад. Только таким путем можно было заполнить 
пропасть, отделяющую сочувствие от непосредственного 
участия в борьбе; тысячи мюнхенских рабочих — муж
чин, женщин и детей — готовы были взрывать мостовую, 
срубать деревья, перетаскивать газетные киоски, камни, 
мешки с цементом, наваливать все это посредине улицы, 
чтобы соорудить баррикаду. Совместная работа является 
лучшей организационной спайкой. Превратить безоруж
ного строителя баррикад в‘вооруженного борца было бы 
уже не трудно.

Массовое сооружение баррикад во всем городе могло 
бы иметь кроме военного и иное значение. Несомненно, 
при современном развитии техники и тактики одиночные 
баррикады, за которыми, сжимая винтовки, обороняются 
революционеры, так же бессмысленны, как наступление 
густой цепью на защищенную пулеметами позицию. На 
картине такое наступление могло бы еще казаться роман
тически прекрасным, но в грубой действительности оно 
приводит к полному уничтожению наступающих. Одна
ко моральное действие баррикад сохранилось до сих пор. 
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Баррикада смущает противника и существенно замедляет 
темп его наступления, заставляя применять против забар
рикадированной мнимой позиции броневые автомобили, 
мины, артиллерию, газы и прочее.

Поэтому красное руководство мюнхенскими боями 
должно было строить баррикаду на баррикаде, во всем го
роде, всюду, где только можно было свободно передвигать
ся и проводить тактические задачи революционеров, мо
билизовать для этой цели широкие массы пролетарского 
населения. В этом случае пришлось бы дробить свои силы, 
а красногвардейцы, используя баррикады для маскировки 
своей настоящей обороны, наносили бы неприятелю при 
попытках наступления с его стороны сокрушительные 
удары. Такого рода баррикадную тактику можно было 
усилить партизанскими выступлениями в тылу у неприя
теля, координированными с баррикадными боями.

Хотя в Мюнхене имелось вполне достаточное количе
ство броневиков, грузовые и бронированные автомобили 
вводились в бой во время баварской гражданской войны 
почти исключительно со стороны белых войск. Красные 
же применяли небронированные грузовые автомобили и 
то только как средство передвижения. Между тем отряды 
броневиков могут внести чрезвычайное замешательство и 
сильно затруднить организацию успешной обороны. Впер
вые белые применили бронированные и грузовые автомо
били для боевых целей 13 апреля во время контрреволю
ционного путча в Мюнхене.

Подобные налеты броневиков приводят к длительному 
успеху только в том случае, если их дезорганизаторское 
действие будет немедленно использовано крупной воин
ской частью. Тем не менее 13 апреля мюнхенскому проле
тариату потребовалось около 6 час., чтобы сорганизовать 
сопротивление белогвардейцам, которые носились по го
роду на грузовых и бронированных автомобилях. В боях 
1—3 мая в целом ряде случаев белогвардейцы были обяза
ны своим успехом броневикам. Особенно большую помощь 
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оказали им броневики в борьбе с пулеметными гнездами и 
баррикадами.

Красные почти не применяли авиацию как боевое сред
ство главным образом вследствие недостатка надежного 
летного состава. В Германии летному делу преимущественно 
обучали офицеров и кандидатов на офицерский чин. Белые 
использовали воздушное оружие очень широко. Они соеди
няли дальнюю воздушную разведку с агитацией путем раз
брасывания листков. Например, уже 16 апреля два летчика 
разбрасывали над Мюнхеном прокламацию правительства 
Гофмана против советского правительства, а 21 апреля ли
сток Шнеппенгорста: «Выше голову, не падать духом». В по
следние дни Баварской Советской республики летчики появ
лялись над городом ежедневно. Во время уличных боев белые 
летчики особенно успешно направляли артиллерийский и 
минометный огонь на главные позиции красных. Наконец 
летчики принимали и непосредственное участие в боях, пу
ская в дело легкие пулеметы, карабины и ручные гранаты.

На стороне белых, кроме громадного численного пере
веса, были все технические преимущества. /\рмии Носке 
располагали новейшими боевыми средствами и умели их 
применять. Белые вели беспощадную борьбу с баварским 
пролетариатом броневиками, аэропланами, тяжелой и лег
кой артиллерией, минометами, огнеметами, пулеметами и 
ручными гранатами.

В конце концов белые разбили вооруженных рабочих. 
Фридрих Энгельс в своем классическом описании июнь
ских дней 1848 г. в Париже называет поджоги «единствен
ным средством» против «африканских приемов борьбы» 
генерала Кавеньяка. При современном развитии военной 
техники и химии газы заменяют поджоги, и, отравив газом 
целый район города, можно затруднить противнику даль
нейшее продвижение, а также устроить широкие газовые 
коридоры с угрожаемых флангов и в тылу позиций. Это 
боевое средство во время баварской гражданской войны 
еще не применялось. Однако не следует забывать, что в 
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грядущих уличных сражениях газовая война будет играть 
значительную, а может быть и решающую роль.

Рассматривая бои баварского пролетариата с чисто 
военной точки зрения, необходимо признать, что крас
ные не сумели усвоить всех достижений современной во
енной техники, а также выработать и применить новые 
формы тактики гражданской войны. Это привело к тому, 
что силы красных бойцов были использованы далеко не в 
полной мере. Тем не менее красные проявили необыкно
венное мужество и порой действовали так искусно и так 
жестоко жали противника, что победа белых висела на во
лоске. Советская республика потерпела поражение не на 
военном фронте. Ее погубила недостаточная сознатель
ность мюнхенского пролетариата, который стал жертвой 
находившихся в его рядах врагов пролетарской револю
ции — левых социал-демократических вождей.

Волленберг Э. В рядах баварской Красной Армии 
1918-1919. М., 1931. С. 106-111.

Генерал Франц Эпп 
о подавлении Баварской революции, 1939 г.

В изнурительном многолетнем походе против уничто
жающей мощи большевизма умиротворение Южной Бава
рии и взятие Мюнхена являются нашей решающей побе
дой. Ей предшествовали мужественные и успешные удары, 
за ней последовали другие сражения, победа в которых 
досталась не сразу и ценой больших усилий. И пусть по
литически это было только начало, данная победа предо
пределила дальнейшие действия, она изменила соотноше
ние сил как в моральном плане, так и в плане накопленной 
мощи. Удар национального немецкого кулака пробил пер
вую серьезную брешь во вражеском фронте и одновремен
но снял духовное проклятие обреченного пораженчества.
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Особой символикой для будущего развития событий 
обладал тот факт, что город был отвоеван совместными 
усилиями вооруженных посланцев всех германских зе
мель, молодыми бойцами и умудренными мужами, пред
ставителями всех профессий и сословий. Именно этот 
город стал тем местом, откуда началась духовная и поли
тическая борьба за обновление Германии, и это отнюдь не 
случайно.

Die Niederwerfung der R&teherrschaft in Bayern 1919. 
Berlin. 1939. S. X-XI. 
Перевод с немецкого.



Картина пятая
ДОПРОС БАВАРСКОГО ЧЕКИСТА

— Ваше политическое прошлое? — задал вопрос моло
денький сержант в новой форме сотрудника органов гос
безопасности с хрустящей портупеей. Он всячески старал
ся казаться бывалым служакой, которому все нипочем, в 
том числе и тот конвейер арестов и допросов, за который 
он встал волей своей комсомольской судьбы1.

1 В основу реконструкции положены материалы личного партий
ного дела Фердинанда (Федора) Роттера (РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 187. 
Д. 663), его судебного дела 1919-1920 гг. (StAB. Staatsanwaltschaft. 
2874) и архивно-следственного дела 1938-1939 гг. (ГАРФ. Ф. 10035. 
Оп. 1.Д. П-71118).

— Я был председателем ЧК Баварской коммуны, — 
также буднично ответил человек, сидевший перед ним на 
грубо сколоченном табурете. Выдержки у него было явно 
побольше, чем у новичка за письменным столом. На лице 
арестованного не дрогнул ни один мускул, да и слова про
звучали как строевой шаг по мостовой. Хотя фраза была 
несложной, он построил ее с заметным усилием, что выда
ло в нем иностранца, освоившего русский язык в бытовом 
общении, без учебников и грамматики.

Сержант на какой-то момент потерял самообладание 
и вскинул глаза, но потом вновь углубился в бумаги, жи
вописно разложенные на столе. Их заливала тусклым ма
товым светом настольная лампа, такая же угрюмая, как 
и все остальное в этом кабинете, вплоть до неуклюжего 
пресс-папье. На отрывном календаре все еще было 14 ноя
бря 1938 г., хотя время давно уже перевалило за полночь. 
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Но в НКВД оно текло по-другому — рабочий день неред
ко заканчивался тогда, когда по улицам уже шли первые 
трамваи.

Мысль следователя сосредоточенно заработала, пыта
ясь вернуть допрос в наезженную колею. Благодаря стар
шим товарищам он точно знал, что нужно вносить в прото
кол допроса, а что лучше пропустить мимо ушей. Конвейер 
так конвейер, в любом процессе можно стать ударником, 
а можно и рационализатором, сведя к минимуму затраты 
собственного труда. Записываешь анкетные данные, а в 
уме уже составляешь обвинительное заключение.

Итак, перед ним сидел человек по имени Федор Рот
тер — тут ни к чему не придерешься. Хотя нет, на самом 
деле он никакой не Федор, а Фердинанд — уже хорошо, по
хоже на маскировку. Родился в Австрии — замечательно, 
прибыл в СССР в тридцать первом, устроился на оборон
ный завод — еще лучше, шпионажем попахивает. Следует 
расспросить поподробнее про связь с заграницей, род
ственники там остались, наверное.

Про Баварию сержант слышал только то, что оттуда 
родом Гитлер, ныне правящий Германией и уничтоживший 
там всех коммунистов. И про коммуну что-то рассказы
вала училка истории на рабфаке, только про Парижскую. 
Родители в деревне, кроя на чем свет стоит опостылевшую 
колхозную жизнь, почему-то вставляли в свои тирады 
слово «коммуния», но тогда оно звучало для него, пионера 
и активиста, самым страшным ругательством.

Из головы не выходило — арестованный назвал себя че
кистом, получается, что коллега. Да еще и председателем 
ЧК, переводя на наши звания, генеральным комиссаром 
госбезопасности. Всем известно, что родоначальником со- 
ветскихчекистов был революционер Феликс Дзержинский. 
Его портрет висел наискось от стола, его ставили в пример 
молодым на всех летучках и партсобраниях. Потом пош
ли сплошь враги и вредители, да и нынешний нарком Ежов 
как-то поблек в последнее время. Не так давно, выступая 
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перед новичками в аппарате органов госбезопасности, он 
сказал что-то про авгиевы конюшни, которые придется 
расчищать общими усилиями. Сержанта, не забывшего 
еще тяжелую работу в деревне, конюшня совсем не вдох
новляла. Ему больше нравилось выражение про «ежовые 
рукавицы», он иногда даже представлял себя тем самым 
дворником, который в зимнем тулупе с белым передником 
подметал тротуар перед зданием на Лубянке.

«Баварская коммуна», да еще помноженная на «пред
седателя ЧК», поставила следователя в тупик. Чтобы вы
играть время, он отложил в сторону перо и начал сосре
доточенно разминать папиросу. Арестованный сидел не 
шелохнувшись на привинченном к полу табурете. Его лег
кое пальто явно не соответствовало сезону, однако прида
вало своему владельцу некий лоск, очевидно, выделяя его 
из массы сокамерников. «Только шляпы не хватает», — с 
неожиданно нахлынувшей ненавистью подумал сержант. 
Следственный конвейер остановился, а это таило в себе 
нагоняй от начальства.

Прикурив и уже приняв решение, сержант повторил 
вопрос.

— Я был главным чекистом в Баварской коммуне, — 
подчеркивая каждое слово, уже более эмоционально от
реагировал арестованный. Казалось, теперь он ждал удив
ления, расспросов, даже сочувствия от молодого человека 
в ладной униформе за безликим письменным столом. На
верное, этот мальчишка считает себя будущим Наполео
ном. Что же, в таком возрасте это обычное дело. Люди, 
сменяющие друг друга на табуретке, кто они для него? 
Наверняка не более чем кирпичи, из которых можно по
строить собственную карьеру.

А разве он сам, Фердинанд Роттер, тогда в Советской 
Баварии не строил глобальные планы, считая их осущест
вление само собой разумеющимся? Не мечтал о походе 
на Берлин, о строительстве новой рабочей республики, в 
которой нет места ни буржуям, ни интеллигентным хлю
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пикам? Резал по живому, пачками подписывал ордера на 
аресты и реквизиции, всерьез рассуждал о необходимости 
тотальной дезинфекции общества, отравленного войной. 
В ходе следствия полицейские постоянно подсовывали 
ему показания вчерашних соратников. Те утверждали, что 
именно он предложил осуществить простую схему: если 
правительство Гофмана начнет продовольственную бло
каду Мюнхена, арестовать несколько тысяч самых богатых 
горожан, заключить их в лагерь за колючей проволокой и 
оставить без какого-либо питания. А там посмотрим, дрог
нет ли сердце у социал-предателей и белогвардейцев...

Мало ли что говорилось в те сумасшедшие дни. Да, 
предлагал арестовать мюнхенского архиепископа и сва
рить из него суп, чтобы накормить всех буржуев. Но не 
арестовал же, не сварил и не накормил. Да и вообще прояв
лял слишком много мягкости, отдавал задержанных в руки 
революционного трибунала, который отпускал их на сво
боду за недостатком улик. Какие могут быть улики, если 
на улице — революция, а к городу приближаются белые? 
Или вот убийство мюнхенского коменданта Вайнбергера, 
которое тоже пытались на него навесить. Все знали, что 
этот недоучившийся художник погряз в темных делишках, 
раз за разом выводя из-под удара своих мелкобуржуазных 
дружков. Если товарищи коммунисты разобрались с ним 
по-простому, кому от этого стало хуже?

После того, как Мюнхен перешел в руки правитель
ственных войск, судьба Роттера висела на волоске. Ему 
удалось бежать в Австрию, а оттуда в Советскую Венгрию, 
но и дни последней оказались сочтены. Роттер вернулся из 
Будапешта с солидной суммой, чтобы продолжить партий
ную работу. Ох, эти деньги, сколько искренних борцов за 
дело рабочего класса они перепортили. Начались подозре
ния и склоки, пришлось предстать перед партийным судом. 
Кто-то предпочел использовать иные средства борьбы за 
влияние в местной ячейке КПГ и попросту «сдал» опасно
го конкурента.
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Роттер просидел под следствием почти год, однако 
прокурорские работники так и не смогли поставить ему в 
вину ни одного уголовного преступления, совершенного 
в дни Мюнхенской коммуны. Отрицать же деятельность 
на посту председателя местной ЧК было бы просто глупо, 
свидетелей и соглядатаев в Виттельсбахском дворце хва
тало. Приговор баварского народного суда — семь лет за
ключения в крепости — являлся своего рода расплатой за 
нежелание сотрудничать со следствием и покаяться.

В 1925 г. Роттер досрочно вышел на свободу, вернулся к 
партийной деятельности, но карьера не задалась и на этот 
раз. Компартия пыталась приспособиться к демократиче
ским реалиям Веймарской республики, тон в ее руководстве 
задавали публицисты и парламентарии. «Старым борцам», 
грезившим о вооруженных восстаниях и новом приступе 
мировой революции, пришлось на время отойти на второй 
план. Потерпев очередное поражение во внутрипартийной 
борьбе, Роттер был исключен из КПГ. Жизнь пошла на вто
рой круг — он вновь уехал в Вену, где стал сопредседате
лем районной ячейки австрийской компартии. Впрочем, и 
здесь не пахло масштабными классовыми боями, с началом 
мирового экономического кризиса КПА стала партией без
работных, а значит — стал жить впроголодь и корпус ее 
оплачиваемых функционеров. И тут, наконец, улыбнулась 
удача: советское торгпредство вело активную вербовку сре
ди венских пролетариев, обещая им постоянную работу и 
твердый заработок в стране строящегося социализма.

Последний раз долго и последовательно Фердинанд 
Роттер размышлял о своем прошлом и будущем в поезде, 
который в начале 1931 г. вез его в Советский Союз. Он был 
так уверен в том, что здесь, на родине мировой революции, 
не могут не заметить ее ветерана, проведшего без малого 
десять лет в подполье и заключении. Жена и малыш, с ко
торыми он ехал в Москву, казались не обузой, а гарантией 
того, что на новой родине вся семья будет устраиваться 
всерьез и надолго.
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Вначале все шло как по маслу — Наркомтяжпром от
правил Роттера на авиационный завод в город Горький, а 
ведь на оборонные предприятия принимали только осо
бо проверенных иностранцев. При содействии Общества 
старых большевиков бывший руководитель баварской ЧК 
вступил в ряды ВКП(б), без колебаний принял советское 
гражданство. Постепенно за фасадом бесклассового об
щества все явственней стали проступать контуры реаль
ных общественных отношений, которые мало чем отлича
лись от загнивающего Запада. Максималистский стержень 
не позволял Роттеру идти на компромиссы, которые могли 
бы обернуться престижной должностью или отдельной 
квартирой. Едва он успевал приноровиться к очередной 
партийной кампании, выяснялось, что она является опас
ным уклоном по отношению к последующей. Приобретя 
дефицитную профессию сварщика, Роттер несколько раз 
менял место работы, кочуя по всему Советскому Союзу.

Когда осенью тридцать шестого его увольняли с заво
да в Ворошиловграде, партийный секретарь почему-то со
слался на итоги первого показательного процесса по делу 
троцкистского центра. Стало ясно, что «иностранец» — 
это если и не приговор, то как минимум позорное клей
мо. Фердинанд, ставший Федором и сносно говоривший 
по-русски, бегал по инстанциям, потрясал грамотами и 
премиальными листами, рассказывал о подвигах на че
кистской ниве — все было бесполезно. С таким же успехом 
можно было разогнать тучу, подпрыгивая и размахивая 
руками. В горкоме ему предложили пост директора зоо
парка, которого в Ворошиловграде еще не было. А через 
несколько дней объявили, что денег на зверей в бюджете 
областного центра не нашлось.

С тех пор бывший чекист стал прикидывать, кого из 
официальных лиц, с которыми ему в походах за правдой 
приходилось сталкиваться почти ежедневно, он бы поме
стил в свой несостоявшийся зверинец. Быстро заполни
лись клетки с крокодилами и бегемотами, с хищниками 
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вообще проблем не было, да и с грызунами тоже. Среди 
пернатых лидировали цапли и попугаи, ну а коршунов на
бралось столько, что они сидели в клетке плотно прижав
шись друг к другу, как куры на насесте. Попадались в на
чальственных кабинетах и те, кто хоть немного помогал, 
пугливо озираясь при этом по сторонам, — таких Роттер 
отправлял в вольер к косулям и оленям.

Виртуальный зоопарк помогал эмигранту держать себя 
в руках, не срываться на приемах и в очередях — какой 
смысл бросаться на зверей, осла ведь не переделать в каша
лота... Вскоре окружавший Роттера мир стал больше похо
дить не на Ноев ковчег, а на загонную охоту. Завертелась 
бумажная карусель, любимым словом стало «разоблаче
ние». Бывшему чекисту припомнили и политический уклон 
второй половины 20-х гг., и вступление в большевистскую 
партию без согласия КПГ, и постоянные конфликты с на
чальством. Отдел кадров Коминтерна, получив соответ
ствующий запрос из НКВД, нашел немало темных пятен 
в биографии Роттера и сделал вывод, звучавший как при
говор: «Поскольку эти данные не соответствуют действи
тельности, мы, по-видимому, имеем дело с политическим 
аферистом».

Приведенные строки датированы июнем 1937 г. К этому 
времени Федор Роттер добрался до подмосковных Мытищ, 
а в стране разворачивались «национальные операции» 
НКВД, призванные на корню покончить с потенциалом 
иностранного шпионажа. И вот здесь в биографии на
чальника баварской ЧК случается удивительная пауза — 
будучи по всем показателям образцовой жертвой, он бла
гополучно пережил месяцы «большого террора». Можно 
только предполагать, что Роттер сумел доказать свою по
лезность органам госбезопасности, став их секретным со
трудником. Говорят же, что бывших чекистов не бывает...

Так или иначе, в Бутырской тюрьме он оказался только 
в ноябре 1938 г., когда начались массовые аресты прибли
женных Ежова, их подручных, помощников и знакомых. В 
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очередной раз попав на нары, Роттер продолжил свою зоо
логическую классификацию, перебирая и систематизируя 
в памяти тех, кто встречался на его жизненном пути, бога
том на конфликты и приключения. Сокамерники, с кото
рыми он предпочитал не общаться, подозревая по лично
му опыту в каждом из них стукача и шпиона, в эту схему 
никак не укладывались. Все еще считая свой арест недо
разумением, австриец по рождению и коммунист в душе 
успокаивал себя выводом о том, что звери взбунтовались, 
заперев персонал зоопарка в одной из клеток.

В ходе первого допроса Роттер решил, что отправит сер
жанта к обезьянам — уж очень ненатуральны его ужимки, 
его гримаса серьезности, за которой наверняка прячутся 
самые обыденные мужские мысли и желания. Нет, на хищ
ника этот мальчик определенно не тянул. Роттер вспомнил 
полицейского чиновника с садистским выражением лица, 
который вел следствие по его делу в Мюнхене. Вот тот был 
асом, дотошно выспрашивавшим каждую мелочь, не за
бывшим ни одной детали, ни одного свидетельского по
казания. Надо будет соорудить в зоопарке этому чинуше 
особую клетку, с двойным ограждением. А мальчишка — 
пусть идет в обезьянник, может, там его научат чему-то 
новому.

Следователь тем временем старательно записал услы
шанный дважды ответ, здраво рассудив, что если он 
окажется ложью, то его можно будет вставить в обвини
тельное заключение — «ввел в заблуждение органы гос
безопасности». Если же правда — пусть разбирается на
чальство, если найдет для этого время. С коллегами, пусть 
даже бывшими, ему еще не приходилось сталкиваться на 
допросах. Сержант ухмыльнулся, припомнив, как часто 
меняются утверждающие подписи на подготовленных 
им документах. «Ускорение темпов строительства социа
лизма ведет к повышенному расходу человеческого мате
риала», — всплыло то ли прочитанное, то ли услышанное. 
Вдогонку промелькнула совсем уже крамольная мысль, 
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что не эти вот, сидящие на конвейерной табуретке, явля
ются подопытными кроликами, к которым, как учат стар
шие товарищи, недопустимо проявлять человеческие чув
ства, а череда его бывших и будущих наркомов.

Бородка на портрете Дзержинского обернулась ястре
биным клювом, третье веко шторкой прошлось по глазу. 
Качнувшаяся лампа наполнила кабинет зловещим мерца
нием. «Тьфу, черт, — ругнулся про себя мальчишка за неу
клюжим письменным столом. — Гоняют нас тут до потери 
сознания, как будто мы пони в зоопарке». Он потянулся за 
новой папиросой, затем обмакнул перо в чернила. Допрос 
продолжался.
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В предвыборной борьбе 1920 г. Баварская народная 
партия использовала плакат, вынесенный на обложку 
настоящей книги. Русский революционер-поджигатель 
в крестьянском армяке тянет руку с факелом к Мюнхе
ну, окруженному небесными ромбами цветов баварского 
флага. Этот типаж в тех или иных вариациях будет востре
бован и в годы Третьего рейха, и в эпоху холодной войны, 
эксплуатируя тот самый «великий страх» перед Россией, 
который заставлял терять рассудок местных обывателей. 
Можно не сомневаться в том, что степень демонизации об
раза врага была прямо пропорциональна его психологиче
скому воздействию.

Непредвзятый анализ событий, связанных с провоз
глашением, существованием и падением Советской Ба
варии, показывает, как далеко они отстояли от мифов, 
которые пестовали в своих интересах различные идейно
политические силы. БСР не была ни удавшимся заговором 
«русских евреев», на чем настаивали ее главные против
ники, ни составной частью всемирной революции проле
тариата, какой ее видели из Москвы. И все же у нее были 
свои предтечи и последователи, от Парижа и Петрограда 
до Кронштадта и Барселоны.

У читателя после прочтения основного текста навер
няка возник закономерный вопрос о том, правомерно ли 
называть апрельские события 1919 г. в Южной Баварии 
«коммуной», а их творцов — коммунарами. Усилиями 
марксистско-ленинской историографии последнее поня
тие было прочно связано с Парижем 1871 г., а в идеологи
ческом плане — с коммунизмом. Однако существует иное 
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толкование слова «коммуна», прижившееся и в русском 
языке. Этим словом в западно-европейских странах назы
вают местные территориально-административные едини
цы, построенные на основах самоуправления. Германская 
революция 1918-1919 гг. разбудила инициативу социаль
ных низов, нашедшую свое выражение не только в совет
ском движении, но и в локальных попытках обобществле
ния средств производства, решении на свой страх и риск 
неотложных вопросов обеспечения населения самым не
обходимым1.

1 Подобная активность вызывала недовольство не только сил 
«старого порядка», но и социал-демократов, захвативших власть в 
Берлине: «Самое возникновение революции, не в центре, а во мно
гих местах периферии, местный и ограниченный территориаль
ными пределами характер революционных вспышек, определили 
и дальнейший характер новых властей. Везде местный произвол, 
обособленное управление небольшой местностью без связи с це
лым» (Шейдеман Ф. Крушение германской империи. М.-Петроград, 
1923. С. 280).

В русле такой «революции снизу» следует рассма
тривать и Баварскую революцию, включая ее советско- 
коммунистический этап. На всем ее протяжении шел 
активный поиск форм практического воплощения идей 
прямого народного самоуправления, альтернативного 
представительной («буржуазной») демократии. И в этом 
плане Советская Бавария вписывается в историческую ли
нию, открытую Парижской коммуной. Как и в Советской 
России, ростки прямой (советской, вечевой, корпоратив
ной) демократии были задушены, еще не появившись тол
ком на свет. Как и в Петрограде, власть в Мюнхене на про
тяжении нескольких недель буквально валялась на улице, 
и баварским коммунистам, равно как и русским большеви
кам, не стоило больших усилий нагнуться и подобрать ее.

Далее вступали в действие уже иные политические 
законы — законы формирования однопартийной дикта
туры. Рабочие и солдатские советы рано или поздно ока
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зывались в ее телеге пятым колесом, с которым реальная 
власть в лучшем случае могла войти в период «мирного со
существования». Но советский фактор оказывал влияние 
на обе партии в революции. Если в Мюнхене коммунисты 
практически ежедневно выступали с отчетами перед со
бранием фабзавкомов, то в Веймаре создатели германской 
конституции сочли за благо утвердить в ней права рабочих 
советов вплоть до имперского2.

2 Статья 165: «Рабочие и служащие получают для защиты своих 
социальных и хозяйственных интересов законное представитель
ство в виде рабочих советов предприятий, а также окружных ра
бочих советов для отдельных хозяйственных отраслей и имперско
го рабочего совета» (Конституции буржуазных стран. Т. 1. М.-Л., 
1935. С. 113).

Центральным среди задач исследования был вопрос о 
«русском следе» в Баварской революции, подразумевав
шем не только и не столько деньги и эмиссаров из Рос
сии, добравшихся до альпийских предгорий, сколько об
щую логику развития событий, решение тех же проблем 
и устранение тех же угроз, что вставали перед большеви
ками в Москве. Скажем сразу: сколько-нибудь ощутимого 
прямого воздействия Советская Россия на Советскую Ба
варию не имела — если не считать большевистским аген
том любого, кто хотя бы какое-то время прожил на терри
тории Российской империи.

Напротив, потребность мюнхенских коммунаров в 
«русском примере», несмотря на его самую вольную трак
товку, была неоспоримой. Революция в далекой России 
никого не оставила равнодушным, она внесла ясность в 
ряды социалистически настроенных рабочих, разделив 
их на приверженцев и противников большевистского экс
перимента. Однако даже те, кто следовал лозунгу «Сде
лаем как в России», вкладывали в него свой собственный 
смысл. Анархисты, независимцы, радикалы левого толка 
из среды художественной богемы в гораздо большей сте
пени боготворили русскую революцию, нежели пытались 
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критически разобраться в ней. Им нужен был «свет с Вос
тока», для того чтобы преодолеть темную главу своей соб
ственной истории3.

3 В ходе судебных процессов над коммунарами простая перепе
чатка в прессе материалов о Советской России рассматривалась 
как «подстрекательство к свержению законного правительства 
Гофмана» (см. приговор в следственном деле Ф. Майргюнтера, из
дателя газеты «Роте Фане». — StaB. Staatsanwaltschaft. 2119).
4 Так, Пауль Леви неоднократно просил Ленина воздержаться от 
контактов с лидерами НСДПГ — общение советского вождя с пред
ставителями буржуазных кругов представлялось ему менее вред
ным для утверждения политической линии КПГ ( Briefe Deutscher 
an Lenin. S. 145).

Коммунисты, претендовавшие на монопольное право на
зываться «германскими большевиками», оказались в непро
стом положении. За это право предстояло еще побороться с 
политическими конкурентами4. В какой-то момент оно сы
грало с КПГ злую шутку. Некритическая приверженность 
партии стратегии и тактике большевизма облегчила закре
пление за коммунистами ярлыка антинациональной силы. 
Революционная Бавария стала полигоном, на котором от
рабатывался пропагандистский механизм дискредитации 
«чужеродных пришельцев», «спартаковцев с рюкзаком», 
«русско-еврейских агентов». Набирая силу на протяжении 
всего периода существования Веймарской республики, по
добная кампания без труда нашла свое место в идеологиче
ском спектре нацистской диктатуры.

Не следует впадать и в другую крайность — отнюдь не 
все «русское» в революционной Баварии являлось произве
дением пропагандистской кухни ее противников. Обращает 
на себя внимание общая логика развития событий, харак
терная для двух революций: неожиданно легкое свержение 
тысячелетней монархии, первоначальная эйфория победи
телей, уверенность в сохранении их единства, моменталь
ный по историческим меркам охват революцией всей тер
ритории страны. Вскоре в Баварии, как и в революционной 
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России, заговорили о сторонниках реванша, колеблющих
ся, предателях и политических фантазерах. Демократи
ческие процедуры отнюдь не привели партийную борьбу в 
цивилизованное русло, они лишь подстегивали ее, создавая 
иллюзию близкой и окончательной победы.

Ставка немецких левых радикалов на Советы рабочих 
и солдатских депутатов лишь внешне копировала россий
ский опыт, не постигая его сути. К 1919 г. созидательный 
потенциал этих органов, воплощавших собой архаику 
«локальных ценностей», был исчерпан и инструментали
зирован правящей партией большевиков5. Реальный поли
тический опыт БСР неизбежно распадался на два периода: 
советы без коммунистов и коммунисты без советов.

5 Попытку историософского осмысления места и роли советов 
в российской революции 1917 г. предпринял А.С. Ахиезер (Россия. 
Критика исторического опыта. М., 2008). Среди прочего он отмеча
ет, что «неспособность советов к эффективному управлению опре
делялась несоответствием их природы сложности реальных задач 
XX века» (там же. С. 411).

Принципиальным отличием двух революций стал во
прос о войне и мире. В России одетые в солдатскую форму 
крестьяне решали его ногами, дезертируя с фронта в пользу 
партии, которая провозгласит мир любой ценой. В Германии 
боялись уже не продолжения войны — боялись мира, кото
рый будет навязан Антантой. И иных средств борьбы с ним, 
кроме новой, на сей раз революционной войны Востока про
тив Запада, не было. Подобные лозунги выдвигала только 
кучка ультралевых радикалов, присвоивших себе имя ком
мунистов, однако не имевших ничего общего с КПГ. И в том, 
и в другом случае мы имеем дело с солдатской революцией. 
Но следует иметь в виду различный социальный характер и 
политические функции армии в революционную эпоху. Рос
сийская армия была крестьянской, германская — городской. 
Первая бежала домой делить землю, вторая — в значитель
ной своей части не хотела демобилизовываться и покидать 
своих казарм, чтобы не столкнуться с бичом безработицы.
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Как и в России, в Баварии после убийства Эйснера заго
ворили о двоевластии, понимая под этим противостояние 
административных структур, подконтрольных ландтагу, 
и выборных советских органов, обещавших двинуть ре
волюцию вперед. Если на первых порах социалисты объ
единились в советском лагере против сил «старого мира» 
(армия, чиновничество), то затем борьба за лидерство раз
ворачивалась уже внутри него. Тот факт, что установление 
Баварской советской республики произошло не в центре, 
а на окраине германской империи, при всем федерализме 
последней, выставляло лидеров БСР в роли мятежников и 
сепаратистов. Большевики же с самого начала были олице
творением центральной власти в России, не выпуская из- 
под своего контроля обе столицы. Им на руку играло при
сутствие на территории России иностранных интервентов, 
позволившее выдвинуть лозунг «Отечество в опасности!» 
и собрать под знамена Красной Армии значительную часть 
офицерского корпуса.

Берлинское правительство в начале 1919 г. не побоялось 
выступить в роли партии гражданской войны и борца за 
сохранение национального единства, пусть даже вторич
но орудуя «железом и кровью». Оно смогло побудить к ак
тивным действиям Гофмана и его министров. Последние 
одержали победу в пропагандистском противостоянии, 
подавая себя как легитимную власть, способную покон
чить с анархией и накормить людей. Нельзя исключать и 
того, что провозглашение Советской республики по ини
циативе Шнеппенгорста отчасти входило в этот сценарий, 
который отодвинуло на второй план нежелание коммуни
стов поддерживать «мнимых социалистов».

Дальнейшие события развивались с головокружитель
ной быстротой. Не колокольный звон в день провозгла
шения БСР 7 апреля 1919 г., а сражения в центре города 
неделю спустя окончательно перевели ситуацию в Южной 
Баварии из стадии двоевластия в стадию гражданской вой
ны. Позже мюнхенские коммунары утверждали, что они 
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завоевали власть с оружием в руках — штурм мюнхенско
го вокзала вызывал у читателей их воспоминаний парал
лели со взятием Зимнего дворца в Петрограде. На самом 
же деле лидеры КПГ получили власть мирным путем, при
чем получили ее от того самого собрания фабзавкомов, 
которое собралось по настоянию путчистов. До этого они 
продемонстрировали собственную наклонность к путчу, 
арестовав в ночь на 10 апреля лидеров первой БСР. Когда 
Карл Радек выражал надежду на то, что мюнхенский опыт 
излечил немецких коммунистов от путчистских настрое
ний, он имел в виду и этот сюжет, по понятным причинам 
забытый коммунистической историографией6.

6 Radek К. Die Entwicklung der deutschen Revolution und die 
Aufgaben der Kommunistischen Partei. Stuttgart, 1919. S. 9.
7 Мартов О.Ю. Указ. соч. С. 25.

Словесный радикализм творцов коммунистической 
БСР фактически прикрывал их неспособность к созда
нию политических и административных институтов, ка
чественно отличных от бюрократических учреждений 
периода Первой мировой войны. В 1919 г. Мартов выска
зал справедливую мысль о том, что большевизм являлся 
прямой антитезой «старому миру». Отрицая его в целом, 
он копировал его привычки и институты, снабжая их об
ратным знаком. «Будущие историки, конечно, усмотрят в 
торжестве большевистских тенденций в рабочем движе
нии передовых стран признаки не излишней революцион
ности сознания пролетариата, а все еще недостаточной его 
духовной эмансипации от психологической атмосферы 
буржуазного общества»7. Неудавшаяся попытка мюнхен
ских коммунистов построить дееспособный администра
тивный аппарат, свободный от коррупции и волокиты, 
наглядный тому пример. Вот только будущим историкам 
пришлось признать, что и социал-демократическая тради
ция, на которую уповал меньшевик Мартов, не оказалась 
панацеей...
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После устранения коммунистов от власти мюнхенские 
«Известия» сравнивали их действия с догматической об
рядностью католической церкви8. Уверенность Евгения 
Левинэ в том, что массы сами выдвинут новый тип руко
водителей, опиралась на некритическое восприятие опыта 
Советской России, с которым он был знаком только пона
слышке. Тезис о том, что после победы пролетарской рево
люции кухарки начнут управлять государством, оказался 
иллюзией и в Москве, и в Мюнхене.

8 Речь шла о «слепо-ортодоксальном способе применения док
трины и образа действий русского большевизма в нашей Баварии» 
(MV. 29. April 1919. Nr. 16).
9 Цеткин К. Роза Люксембург и русская революция. М., 1923. С. 143.

Кадровый резерв КПГ составили несколько десятков 
людей, многие из которых случайно оказались в Баварии. 
Среди них были способные управленцы типа Вильгельма 
Рейхарта или Макса Мерера, однако большинство актива 
составляли либо публицисты, витавшие в облаках свет
лого будущего, либо прагматики, дословно понимавшие 
лозунг «грабь награбленное». Не лучше обстояло дело и в 
«республике писателей». За три недели свои администра
тивные способности смогли проверить представители ху
дожественной богемы Швабинга и пролетарии от станка, 
бескорыстные идеалисты и прожженные авантюристы. 
Все они оказались не тем человеческим материалом, из 
которого в кратчайший срок могли бы вырасти государ
ственные деятели.

Горечью отдавали слова Клары Цеткин, произнесенные 
через несколько лет после краха советских республик в 
Баварии и Венгрии: «Революционер, намеревающийся пре
образовать капиталистический мир, должен считаться не 
только с вещами, но и с людьми, — такими, как они есть»9. 
Увы, для коммунистического движения эти слова не стали 
основой для пересмотра собственной стратегии. Впрочем, 
первые шаги по воспитанию нового человека были сдела
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ны даже в БСР — 27 апреля 1919 г. появился приказ комен
датуры о том, что красноармейцы должны платить за свой 
проезд в трамвае...10

10 StaB. Staatsanwaltschaft. 2119.
11 Retzlaw К. Op. cit. S. 145.

Сами коммунары утверждали в один голос: «Нам не 
хватило прежде всего времени»11. Но когда и кому его хва
тало? Судебные дела свидетельствуют скорее об обрат
ном — попытка в считанные дни наладить работу нового 
государственного аппарата и создать Красную Армию 
обернулась тривиальной раздачей денег всем и вся, ко
ролевские дворцы и военные казармы заполонили «рево
люционеры на зарплате». Для них участие в деятельности 
учреждений и институтов БСР стало шансом преодолеть 
послевоенную нужду, подняться на социальном лифте, 
построить индивидуальную карьеру.

Последние дни существования Советской Баварии на
поминали игру «кто спрятался, тот не виноват». После 
устранения лидеров КПГ из Исполкома их главные оппо
ненты — независимцы во главе с Толлером — спрятались 
за «внепартийным» Комитетом действия, а коммунисты — 
за штабом Красной Армии. Ни те ни другие не показали 
себя способными наладить оборону города или вступить 
в переговоры с правительством Гофмана, чтобы не допу
стить проведения силовой акции на территории, которую 
все еще держали под собственным контролем.

Если тактика самого Гофмана, сбежавшего в Бамберг 
и сделавшего ставку на дискредитацию противника, по
рождает известные аналогии с «опричниной», то жесто
кое подавление БСР следует рассматривать как аналог 
иностранной интервенции в России 1918-1920 гг. Берлин
ские власти и стоявшие за ними представители «старого 
режима» больше всего боялись того, что правые и левые 
социалисты (включая сюда и баварских большевиков) смо
гут достичь какого-либо компромисса, продлив эпоху гер- 
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майской революции. А вот с ней следовало покончить как 
можно скорее и во что бы то ни стало.

Годы войны, ее инерция научили и лидеров СДПГ, и 
стоявших за их спиной генералов ориентироваться толь
ко на «окончательную победу», подразумевавшую полное 
уничтожение противника — не столько политическое, 
сколько физическое. Хотя тезис «об ударе кинжалом в 
спину» еще не был озвучен, именно с «изменой на вну
треннем фронте» эти силы увязывали поражение Герма
нии в Первой мировой войне. Военно-полицейская акция 
против Мюнхенской коммуны планировалась как показа
тельная экзекуция, призванная отомстить левым в самом 
широком понимании этого слова и за военное поражение, 
и за крах привычного государственного порядка, и за уни
жения первых месяцев революции.

Понимая, что оказались в ситуации открытой граж
данской войны, красные не решились пойти на подписание 
собственного Брестского мира, пока это еще представ
лялось возможным. Белые же, напротив, всячески обо
стряли конфликт, уже в первые дни существования БСР 
представив его как национальную войну против «русско- 
еврейского большевизма». Они выиграли решающее сра
жение на пропагандистском фронте еще до того, как пер
вые части правительственных войск и фрайкор вошли на 
улицы Мюнхена. Не встретив организованного сопротив
ления, военные устроили побоище, сравнимое с Варфоло
меевской ночью в Париже.

Стоявшие за ними политические силы отдавали себе 
полный отчет в том, что речь идет не только о Южной Ба
варии. Твердость в борьбе с «красной угрозой», как рассчи
тывали в Берлине, будет учтена при определении послево
енного порядка в ходе Парижской мирной конференции. 
В споре с Фрелихом лидер КПГ Пауль Леви справедливо 
подчеркивал, что поспешное провозглашение БСР вызвало 
опасные иллюзии в Будапеште, Вене и Москве. Соответ
ственно, ее подавление привело к изменению соотношения 
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сил в пользу контрреволюции — той самой контрреволю
ции, на счету которой и так были миллионы жертв Первой 
мировой войны.

Получилось так, что с точностью до наоборот сбылись 
мечты Адольфа Иоффе, высказанные им еще в марте в 
адрес будущей Советской республики в Мюнхене: «очень 
важно было бы, чтобы хоть за короткое время своего су
ществования она наглядно показала бы немцам, что такое 
Советская власть»12. Показ завершился страшным фина
лом, падение красного Мюнхена стало не просто завер
шающим аккордом германской революции. Противосто
янием советов и парламентской демократии неизбежно 
воспользовалась «третья сила» — в Германии она неко
торое время драпировалась в республиканские одежды, 
прежде чем оформилась вначале в авторитарный режим 
Гинденбурга — Брюнинга, а затем и в тоталитарную дик
татуру Гитлера.

12 Письмо А.А. Иоффе В.И. Ленину о положении в Баварии. 
С. 137.
13 StaB. Staatsanwaltschaft. 1943.

И в завершение обратимся ко второму зрительному об
разу, запечатленному на обложке, — обнаженный рабочий, 
разорвав сковывавшие его цепи, тянет руки к восходящему 
солнцу, оставив за собой горы руин и оружия. Почтовую 
открытку печатали к празднованию 1 мая 1919 г., на кра
сочной стороне была помещена цитата из Фридриха Шил
лера: «Новая жизнь расцветает среди руин». Открытка 
сохранилась в одном из судебных дел баварских коммуна
ров13 — как вещественное доказательство его вины. Но в 
исторической перспективе образ освобожденного рабоче
го стал символом того, что мечты движут миром, как бы ни 
отличались они от своего земного воплощения.
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