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Предисловие к изданию 1993 года. 
Спуск в «подземелья истории» 

(анонс серии)

книгой николаса Гудрик-кларка «оккультные корни 
нацизма» издательство «евразия»� открывает серию под 
общим названием «Подземелья истории»��. Что кроется 
за этим? очередная попытка коммерческой эксплуатации 
тайн, «национал-оккультизма», личные пристрастия из-
дателей к такого рода литературе, которую автор данной 
книги называет «сенсационной», или же уверенное про-
кладывание издательского курса в русле отнюдь не массо-
вого интереса ко второму, тайному плану истории, не сво-
димому к фантазиям чудаков и бреду параноиков?.. Скорее 
последнее. мы живём во время тектонического сдвига бы-
тийных пластов, который позволил николаю Бердяеву на-
писать в 20-е годы нашего века о наступлении новой эпо-
хи — «нового Средневековья». «новое Средневековье» 
означает возвращение хорошо забытого, но не умирав-
шего старого, всего, что под углом зрения новоевропей-
ского разума считалось архаичным и вовсе не существую-
щим, что было изгнано за рамки научной картины мира, 
что было заклеймено плоскими умами эпохи Просвещения 
как инквизиторские суеверия и мрачные предрассудки. на 
какое-то время закрылось религиозное измерение жизни, 
и за прошедшие века человечество разучилось верить в 
Бога и дьявола, невидимый мир, добрые и злые духовные 
иерархии, исчезло религиозное освещение власти и живы, 

� издательство «евразия» из Санкт-Петербурга впервые опублико-
вало эту книгу на русском языке в 1993 году. — Прим. ред.

�� В этой серии была издана лишь данная книга. — Прим. ред. 
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однако, до сих пор тайные ложи и ордена. между тем, по 
всем приметам, «новое Средневековье» носит уже скорее 
не христианский, но антихристианский характер. и ланд-
шафт двадцатого столетия с его магматическими прорыва-
ми иррациональных подземных сил, выплеснувшихся в та-
ких ужасающих течениях, как большевизм и фашизм, с их 
человеконенавистничеством и богоборчествам, с гроте-
сковыми мифологическими обликами, весьма отличается 
от идиллических пейзажей просвещённо-позитивистских, 
рационально-очеловеченных столетий. мы снова, в пред-
чувствии вселенских катастроф, перед угрозой неограни-
ченного манипулирования личностью, в том числе и маги-
ческими средствами, на волне оживления синкретических 
религий и оккультизма, в бытовом окружении модернизи-
рованного колдовства и ведовства, при последнем изды-
хании агонизирующего в лихорадочном смешении стилей, 
религий и наций столетия, страшимся потерять последнюю 
надежду на построение благополучного будущего. мы жи-
вём в россии, которая ярче всего в истории демонстрирует 
невозможность замкнуться лишь в человеческом, только 
человеческом измерении, устранить причастность своей 
судьбы борьбе таинственных сил метаистории, духовных 
сил добра и зла. и для того, чтобы не потерять себя в ли-
берально-рыночной стихии, очутившись в экзистенциаль-
ной невесомости, не различая, где верх и низ, добро или 
зло, или, наоборот, не оказаться одержимыми призрака-
ми национал-оккультизма, воплощёнными в каком-нибудь 
харизматическом лидере (и будет уже поздно, когда наши 
голоса потонут не в хоре, но в рёве очередного историче-
ского обвала), мы должны вглядеться в мерцание тайны на 
грани истории не только академическим, либерально-по-
зитивистским, близоруко профессорским взглядом сквозь 
сильные очки, видящим в исторических фигурах и злове-
ще-могущественных движениях лишь результаты болез-
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ненных фантазий, родившихся на почве социального недо-
вольства. наоборот, умными и вечно удивлёнными глазами 
сквозь призму своего рода «исторической демонологии» в 
соответствии с канонами нового средневековья мы долж-
ны посмотреть на просвет тайны в мельтешении деятелей 
и событий. Ведь и мания, бывшая одерживающей челове-
ка силой духом, лишь в последние века стала содержанием 
психики. Будем внимательны, и мы увидим, как, например, 
«бесноватый фюрер» в рассказах очевидцев предстаёт не 
столько как марионетка тех или иных заинтересованных 
кругов, сколько как великий посвящённый, чёрный маг, об-
ладающий огромными силами гипноза и инспирируемый 
демоническими силами (вспомним, хотя бы, слова одного 
из приближённых о впечатлении присутствия за Гитлером 
«целой электростанции», как бы накачивающей его энер-
гией), свидетельство, приводимое в книге французских ав-
торов Повеля и Бержье). Собирая подобные свидетельства 
и симптомы, мы сможем заметить и в современной дейст-
вительности моменты массового или индивидуального ме-
диумизма, одержимости, научиться, по словам ап. Павла, 
«различению духов».

и научившись, не быть увлечёнными в бездну чьей-ни-
будь чёрной «волей к власти» подобно одержимому стаду 
хрюкающих животных из новозаветной притчи. Тем более 
не случайны наблюдения современного теоретика инкви-
зиционного подхода к явлениям истории Георгия климо-
ва, связывавшего «волю к власти» с целым букетом тради-
ционно-демонических черт: со склонностью к колдовст-
ву, невозможностью любить, дурной наследственностью и 
аномалиями пола. не наблюдаем ли мы в описаниях жиз-
ни большевистских или нацистских вождей преизбыточ-
ной энергичности, как бы распирающей рамки личности, 
медиумического автоматизма речи и письма, гениально-
го размаха злых деяний и личной пошлости одновремен-
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но. Ведь дьявол не только мефистофель, но и пошлый чёрт 
из «Братьев карамазовых». и перед лицом дехристианиза-
ции мира перед нами откроются в свете массовой одержи-
мости не только миновавшие человеческие бури и смуты, 
более страшные, чем те, которые похоронили средневе-
ковую инквизицию (Старое Средневековье). действитель-
но, что общего между декадентскими настроениями нача-
ла века, оккультизмом и тайными ложами, политическими 
движениями типа фашизма и большевизма и христианской 
апокалиптикой? По-видимому, наша эпоха Ч не просто «су-
мерки богов», но и возвращение демонов. однако общий 
термин, позволяющий характеризовать духовную ауру яв-
лений эпохи, уже найден русскими философами XX века. 
как неоязычество они охарактеризовали тот поток изме-
нений, который захлестнул былой христианский Запад, до-
вершив обезбожение современного человечества. осво-
бождение от веры и христианское откровение и посте-
пенная секуляризация всех сфер жизни, деморализация и 
сексуальная революция, оккультизм и увлечение восточ-
ными культами, вера в бессознательные силы (психоана-
лиз), владеющие человеком, прорыв языческого национа-
лизма и воинствующего антихристианства. Тем же терми-
ном можно определить и современный шизофренический 
ажиотаж вокруг контактов с нло и экстрасенсов. Связь ме-
жду сообщениями инопланетян и психиатрической сим-
птоматикой очевидна, однако духовный мир не терпит ва-
куума и в новейших квазирелигиозных феноменах угады-
вается веяние духа зла, древнего змия. Все эти компоненты 
«неозячества», в сущности, прямого медиумизма в отно-
шении демонических сил, устремлены к виднеющемуся на 
историческом горизонте интеррелигиозному и трансгосу-
дарственному вавилонскому всесмешению в царстве ан-
тихриста. Традиции тайных обществ и оккультные увлече-
ния лидеров Третьего рейха, кровавые ритуалы и амбиции 
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национал-оккультизма должны образовать перед духовно 
зрячим читателем сплошной поток «подземной истории», 
по отношению к которому книги — лишь береговые вехи, 
маяки и указательные знаки.

либеральное мировоззрение духовно слепо и пусто, а 
национал-оккультистская вера в магические силы земли и 
крови заслоняет Абсолютный предмет всякой веры, обес-
силивая народы перед лицом обезбожения и всесмеше-
ния. Бессодержательность или исцеление у ног Христа — 
вот подлинная дилемма современного больного мира.

итак, человеку «нового Средневековья», духовно про-
зревающему посреди мировой ночи, посвящаем и адресу-
ем мы нашу серию.

Это необычная история. Хотя речь в ней идёт о событи-
ях прошлого, связанных с происхождением идеологии на-
ционал-социализма в Германии, её настоящий предмет — 
не партии, политические взгляды и организации, через 
которые люди рационально выражают свои интересы в со-
циально-политической сфере. Скорее, это глубинная исто-
рия, связанная с мифами, фантазиями и символами, кото-
рые наложили свой след на развитие реакционного и ав-
торитарного мышления наци. В той же мере она находится 
за краем традиционной политической истории, посколь-
ку основные её черты — мистические, пророческие и сек-
тантские — имеют мало общего с внешней реальностью 
политики и управления. но дело в том, что люди, наделён-
ные богатым воображением и способные описывать вооб-
ражаемый мир, часто определяют чувства и поступки лю-
дей внешнего мира, занимающих ключевые позиции у вла-
сти и несущих политическую ответственность. и в самом 
деле, немыслимые идеи и тайные культы предвосхитили 
политические учения и учреждения Третьего рейха.

историкам, занимающимся лишь исследованием кон-
кретных событий, причин и разумных целей, этот ад фан-
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тазии может показаться безумием. они могли бы доказать, 
что политические и исторические сдвиги определяются 
только реальными, материальными интересами. однако и 
фантазии могут достигать силы причин, если закрепляют-
ся в убеждениях, предрассудках и ценностях социальных 
групп. фантазии также являются важным симптомом надви-
гающихся изменений в политике и культуре. особого рода 
фантазии, рассмотренные в этой книге, созрели внутри 
крайне правого крыла политического спектра и касались 
создания аристократической элиты, искоренения ущерб-
ных существ и установления нового мирового порядка. ис-
токи этого движения лежат в стороне от основного русла 
рациональной политики XX века, и выяснение их приро-
ды требует иных, более глубоких источников вдохновения. 
Анализ фантазий, породивших такое движение, может дать 
новые ответы на старые вопросы. настоящее исследова-
ние представляет собой исторический обзор биографий, 
доктрин и культовой практики ариософов, Гвидо фон лис-
та (1848—1919) и Йорга ланца фон либенфельса (1874—
1954), а также их последователей в Австрии и Германии. 
Ариософы, начавшие свою деятельность в Вене, незадол-
го до Первой мировой войны, соединили народнический 
(volkisch) немецкий национализм и расизм с оккультными 
идеями, заимствованными из теософии елены Петровны 
Блаватской, — с целью предсказания и оправдания гряду-
щей эры немецкого мирового порядка. В их работах опи-
сывался доисторический золотой век, в котором мудрые 
хранители знания толкуют оккультно-расовые учения и 
управляют расово-чистым обществом. они утверждали, 
что существует враждебный заговор антигерманских сил 
(таковыми считались все неарийские расы, евреи и даже 
ранняя Церковь), стремящийся разрушить идеальный не-
мецкий мир, освободив негерманскую чернь для фальши-
вого равенства незаконнорождённых. история, с её вой-
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нами, экономическими кризисами, политической неопре-
делённостью и ослаблением власти германского начала, 
изображалась ими как результат расовых смешений. для 
противостояния современному миру ариософы основыва-
ли множество тайных религиозных обществ, посвящённых 
возрождению утраченного эзотерического знания и расо-
вых достоинств древних германцев, созданию новой все-
немецкой империи.

Ариософы были культурными пессимистами. очевид-
на связь между их фантазиями и разочарованиями немец-
ких националистов в Габсбургской империи Австро-Венг-
рии на исходе XIX в. Стремительная урбанизация и инду-
стриализация, конфликт славянских и немецких интересов 
в многонациональном государстве, католицизм, возникно-
вение австрийского движения пангерманизма под руково-
дством Георга фон Шёнерера, мода на социальный дарви-
низм и его расистские выводы также существенно опре-
деляли мышление ариософов. оккультизм в их доктринах 
играл весьма существенную роль сакрального оправдания 
их крайних политических позиций и глубокого неприятия 
действительности. фантазии ариософов фокусировались в 
идеях элитарности и чистоты, в тысячелетних образах зо-
лотого будущего нации.

Это введение должно подготовить почву для деталь-
ного изучения ариософии, возникшей в XIX в., в перепле-
тении национализма, антилиберализма, культурного пес-
симизма и расизма. нашей точкой отсчёта станет народни-
ческое (volkisch) движение, объединившее эти концепции 
в приемлемую идеологическую систему. В своих исследо-
ваниях народнической идеологии джордж л. мосс отме-
чал духовные коннотации слова «volk». В XIX в. для немцев 
этот термин значил много больше, чем буквальный его пе-
ревод словом «народ»: оно означало национальное един-
ство, одушевляемое общей творческой энергией. Пред-
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полагалось, что эти метафизические качества определяют 
уникальный культурный статус немецкого народа. идео-
логическую окраску слово «volk» получило по двум причи-
нам: во-первых, эта культурная ориентация была результа-
том крайне медленного объединения Германии; во-вторых, 
она была связана с широко распространившейся романти-
ческой реакцией на современность.

раздробленность Германии проявлялась в мозаике 
маленьких королевств, княжеств, герцогств, составлявших 
вместе с более крупными государствами, Пруссией и Ав-
стрией, Священную римскую империю германской нации, 
вплоть до её формального распада в 1806 г. После пора-
жения наполеона положение резко изменилось. Возник-
ла свободная немецкая конфедерация, и государствам, 
входящим в её состав, была предоставлена возможность 
независимого развития. если итоги Венского конгресса в 
1815 г. разочаровали немецких националистов, то после 
революции 1848 г. рухнули все их надежды. Ввиду затруд-
нений в движении к политическому объединению, немцы 
напряжённо искали национального единства в культурной 
сфере. Это стремление обнаружилось ещё в конце XVIII в., 
когда писатели предромантического движения «Буря и на-
тиск» обретали немецкую верность себе в народных пес-
нях, обычаях и старой литературе. идеализированный об-
раз средневековой Германии взывал к духовному единст-
ву, если уж политические его формы не были досягаемы. 
Этот упор на прошлое и традиции придавал причинам 
объединения глубоко мифологический характер.

когда Бисмарк провозгласил прусского короля немец-
ким кайзером нового Второго рейха в 1871 г., многим ка-
залось, что национальное единство наконец победило. 
однако новое государство быстро разочаровало значи-
тельную часть немцев. напряжённое ожидание единст-
ва питалось утопическими и мессианскими настроения-



14

ми, которые не могли быть удовлетворены прозой реаль-
ности общественного управления и дипломатии. Повсюду 
чувствовалось, что политическое объединение под нача-
лом Пруссии не принесло с собой того патетического на-
ционального самосознания, которого с такой силой жаж-
дали. кроме того, новый рейх лихорадочно был озабочен 
созданием промышленности, строительством городов, а 
этот процесс выглядел весьма материалистическим, и бо-
лее того — он разрушал патриархальную крестьянскую 
Германию, излюбленную идиллию романтических грёз о 
немецкой подлинности. Средневековая фигура кайзера и 
его современные броненосцы, модерновый стиль архи-
тектуры символически воплощали напряжение между ста-
рым и новым во Втором рейхе. на дворцовое великолепие 
и помпезность уличных фасадов надвигались реалии инду-
стриальной революции.

исключение Австрии из нового, объединённого Прус-
сией рейха, огорчило националистов в обеих странах. но 
Бисмарк строил усиление Пруссии на военном поражении 
Австрии, чем вызвал её уход от немецких дел. Позиция не-
мецких националистов в Австро-Венгрии с этого момен-
та становится затруднительной. В 1867 г. венгры получили 
политический суверенитет внутри двойного государства. 
рост пангерманского движения в Австрии в последующие 
десятилетия отразил проблему австрийских немцев в госу-
дарстве, состоящем из них и славян. их программа пред-
лагала отделение немецких провинций Австрии от мно-
гоязычной империи Габсбургов и включение их в новый 
рейх, невзирая на границы. Этот план и был до конца осу-
ществлён позднее — присоединением Австрии к Третьему 
рейху в 1938 г.

народническая идеология включала в себя также и об-
щую реакцию на современность. Германия и Австро-Венг-
рия сильно отставали в развитии от западных экономик. 
Сохранение докапиталистических отношений и учрежде-
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ний в этих странах свидетельствовало о том, что модер-
низация явилась бы насилием в отношении к людям, всё 
ещё связывавшим себя с традиционным, сельским укла-
дом. многие презирали новое, поскольку растущие горо-
да, появляющиеся как грибы, заводы разрушали сложив-
шиеся сообщества и лишали людей чувства безопасности 
и надёжности. либерализм и рационализм также отверга-
лись, поскольку они стремились демистифицировать ос-
вящённые временем порядки, разоблачить привычные ав-
торитеты и предрассудки. Эта ненависть к современности 
присутствует в трудах трёх основных немецких национали-
стических пророков: Пауля де лагарда, Юлиуса ланге и Ар-
тура мёллера ван ден Брука. расизм и элитаризм составля-
ли основное содержание народнической идеологии. факт 
расовых различий использовался для утверждения не-
обходимости разделять по качествам нации на высшие и 
низшие. Антропология и лингвистика предлагали практи-
ческие стандарты для классификации рас, и эти стандарты 
стали главным элементом в идеологических восхвалениях 
германской расы. Внутренние моральные качества связы-
вались с внешними характеристиками расовых типов: по-
скольку арийцы (и германцы тем самым) были голубогла-
зы, светловолосы, высоки и хорошо сложены, они оказыва-
лись также благородными, наделёнными чувством чести, 
отважными. дарвинистская идея эволюции через борь-
бу видов также использовалась для того, чтобы доказать, 
что высшие чистые расы должны доминировать над сме-
шанными, низшими. расистское мышление способствова-
ло возникновению антисемитизма. консервативный гнев 
на разрушительные следствия экономических изменений 
обретал выход в поношении евреев, на которых взвалива-
лась вина за упадок традиционных ценностей и порядков. 
расизм указал на то, что евреи не являются религиозным 
сообществом, но биологически отличаются от других рас.
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Политические корни ариософов уходят в народниче-
скую идеологию конца девятнадцатого столетия и движе-
ние пангерманизма в Австрии. их консервативная реак-
ция на национальные проблемы и на современную дейст-
вительность имела в виду образ всегерманской империи, 
в которой негерманские национальности и низшие классы 
были бы лишены всех прав представительства и возмож-
ностей саморазвития. но если теории арийско-германско-
го превосходства, антилиберализм и озабоченность соци-
альным и экономическим прогрессом были местом народ-
нической идеологии, то оккультизм не был ей свойственен 
и представлял собой нечто новое. Задача оккультизма со-
стояла в том, чтобы подтвердить живые смыслы устарев-
шего и хрупкого социального порядка. идеи и символы ан-
тичной теократии, тайные общества, мистическое знание 
розенкрейцеров, каббализм и франкмасонство были втя-
нуты в орбиту народнической идеологии с целью дока-
зать, что современный мир основывается на ложных прин-
ципах зла, и описать ценности и законы идеального мира. 
Эта опора на полурелигиозный материал ясно показывает, 
насколько ариософы нуждались в патетических убеждени-
ях, насколько вера была нужна им для построения челове-
ческого общества: они были слишком разочарованы в со-
временном мире.

как романтики и поклонники золотого века, ариософы 
стояли в стороне от практической политики, но их идеи и 
символы проникали в отдельные антисемитские и нацио-
налистические группировки поздней кайзеровской Гер-
мании, из которых после Первой мировой войны в мюн-
хене возникла нацистская партия. наша задача состоит в 
том, чтобы проследить, как распространялась ариософия в 
личных контактах и литературных влияниях. мы также изу-
чим возможность влияния листа и ланца фон либенфельса 
на Адольфа Гитлера в его предвоенные годы в Вене. Арио-



софия созревала в маленьких кружках, пропагандировав-
ших расистские тайные культы в период Веймарской рес-
публики и живших верой в национальное возрождение. По 
меньшей мере два ариософа были тесно связаны с рейхс-
фюрером СС Генрихом Гиммлером в 1930-е гг., работая с 
ним над проектом истории, церемониальными обрядами 
СС, и даже были причастны к его визионерскому плану Ве-
ликого германского рейха в третьем тысячелетии. В этой 
книге мы намерены показать, как фантазии ариософии, по-
кидая пределы культурной ностальгии, высвечивают пер-
воначальный воображаемый мир Третьего рейха.
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Часть первая 

ПРЕДПОСылкИ

Глава 1. Образ панГерманизма

Австрийское государство, в котором лист и ланц дос-
тигли зрелости и впервые сформулировали свои идеи, 
было результатом трёх крупных политических перемен, 
произошедших в конце 1860-х гг. Эти изменения состоя-
ли в выходе Австрии из Германской конфедерации, адми-
нистративном отделении Венгрии от Австрии и установ-
лении конституционной монархии в «Австрийской», или 
западной, части империи. конституционные метаморфо-
зы 1867 г. положили конец абсолютизму и ввели предста-
вительное правление, удовлетворив требования класси-
ческих либералов; император с этого момента разделил 
свою власть с двухпалатным парламентом, в выборах ко-
торого из-за ограниченного права голоса (существовало 
4 разряда голосующих) участвовало примерно 6% населе-
ния. демократическому крылу либерализма, требовавше-
му свободы мысли и ставившему под сомнение действую-
щие институты, противостояла его ранняя олигархическая 
форма. В результате этой борьбы произошло резкое па-
дение парламентского веса партий традиционного либе-
рализма и подъём партий, представлявших радикальную 
демократию и национализм, эта тенденция была подтвер-
ждена введением в 1896 г. пятого избирательного разря-
да. развитие в этом направлении определённо благопри-
ятствовало появлению пангерманизма как крайней парла-
ментской силы.
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другие политические сдвиги в Австрии касались её 
территориального и этнического состава. отделённые од-
новременно от Германии и Венгрии, земли австрийской 
части империи образовали территорию в виде полумеся-
ца, простирающуюся от далматии на Адриатическом побе-
режье через наследственные земли Габсбургов — корнио-
лы, каринции, Штирии, Австрии, Богемии, моравии — до 
восточных провинций Галиции и Буковины. Географиче-
ская нелепость этой территории соединялась с тем фактом, 
что в её пределах жили десять различных национально-
стей. национальность в Австрии определялась преимуще-
ственно языком, на котором говорили люди. Большинство 
немцев — около 10 млн в 1910 г. — жили в западных про-
винциях государства и составляли около 35% от 28 млн 
жителей. кроме немцев в Австрии проживали 6,4 млн че-
хов (23% всего населения), 5 млн поляков (18%), 3,5 млн ук-
раинцев (13%), 1,2 млн славян (5%), 780 тыс. сербохорватов 
(3%), 770 тыс. итальянцев (3%) и 275 тыс. румын (1%). Струк-
тура национальностей в провинциях государства указыва-
ет на драматическую сложность этнических взаимоотно-
шений: преобладание различных народов от одной про-
винции к другой меняется; если в некоторых провинциях 
немцы составляют отчётливое большинство, то в других 
они противостоят преобладанию другой нации, а в треть-
их — просто являются народом среди народов.

После прусско-австрийской войны 1866 г. австрийские 
немцы вышли из немецкой конфедерации и были вынуж-
дены существовать как одна из многих национальностей 
империи Габсбургов. В условиях нарастающей демокра-
тизации некоторые австрийские немцы начали опасать-
ся, что первенство немецкого языка и культуры в импе-
рии, законы, действующие с конца XVIII в., будут поставле-
ны под сомнение другими национальностями государства. 
Этот конфликт между немецкой национальностью и авст-
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рийским гражданством часто обострялся беспокойством 
относительно славянского или латинского распростра-
нения, ведущего к появлению двух практически связан-
ных форм национализма, отличных от немецкого. народ-
но-культурный национализм, связанный с пробуждением 
национального самосознания среди немцев, особенно в 
крупных центрах и тех провинциях, где смешались разные 
народы, выразился в создании образовательных лиг и лиг 
защиты (ферейнов), цель которых состояла в сохранении 
немецкой культуры и укреплении немецкой идентично-
сти. Пангерманизм был более политичен, он больше при-
спосабливался к меняющимся условиям, чем защищал не-
мецкие интересы. он возник как символ веры маленького 
немецкого сообщества в Австрии, отказавшегося признать 
неизменным отделение её от остальной Германии в 1866 г. 
и намеренного восполнить этот разрыв немецкого единст-
ва единственным способом, возможным после победы Бис-
марка над францией в 1870 г.: присоединением (Anschluss) 
того, что они называли Германо-Австрией — тех провин-
ций, которые входили в немецкую конфедерацию с 1815 по 
1866 г., — к бисмарковскому рейху, даже если бы этот союз 
означал разрушение монархии Габсбургов. Эта идея пре-
вращения Германо-Австрии в провинцию немецкого рей-
ха получила название Kleindeutsch (малого немецкого) на-
ционализма в противоположность Grossdeutsch (великому 
немецкому) единству под началом Вены, концепции, кото-
рая потеряла смысл после 1866 г.

В 1885 г. множество народных ферейнов действова-
ли в провинциях и в Вене. они занимались исследованием 
и ритуализацией событий и символов немецкой истории, 
литературы и мифологии; и совмещали такие формы об-
щественной жизни как хоровое пение, гимнастика, спорт, 
восхождение на горы с национальными (volkisch) ритуала-
ми. В 1886 г. союз ферейнов (Germanenbund) был основан 
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в Зальцбурге Антоном лангтаснером. ферейн, членствую-
щий в Союзе, должен был участвовать в немецких фестива-
лях, установленных специальным немецким календарём, 
и, невзирая на классы, переживать чувство общности не-
мецкой нации. Социальной базой движению служили про-
винциальная интеллигенция и молодёжь. Правительство с 
осторожностью относилось к такой форме национализма, 
и действительно немецкий союз был распущен в 1889 г. и 
возник вновь уже в 1894 г. как Союз немцев.

В 1900 г более чем 160 ферейнов принадлежали Союзу, 
разбросанные в Вене, нижней Австрии, Штирии, каринции, 
Богемии и моравии. известно, что существовало пример-
но такое же количество незарегистрированных ферейнов; 
возможно, что от 100 до 150 тысяч человек были серьёзно 
затронуты их пропагандой. лист сформулировал свои идеи 
и политическую позицию преимущественно в этой среде. 
В 1870—80-х гг. он писал для журналов движения; он посе-
щал ферейн «немецкий дух» и Deutsher Jumverein, гребной 
клуб Donauhort в Вене и ферейн «немецкий дом» в Брно; 
активно участвовал в фестивалях Союза немцев в 1890-х гг. 
Только через эту жизнь ферейнов в последние десятиле-
тия века можно понять воодушевление и пафос его нацио-
налистических романов и пьес в дооккультной фазе его 
творчества между 1880 и 1900 гг.

движение пангерманизма возникало и как выраже-
ние юношеских идеалов студенческих братств Вены, Граца 
и Праги 1860-х. Впервые возникшие в 1840-х гг., австрий-
ские братства были построены по образцу немецких сту-
денческих клубов периода Vormorz (консервативная эпо-
ха между 1815 г. и буржуазной либеральной революцией 
марта 1848 г.), которые развивали традицию радикально-
го национализма, романтических ритуалов и тайны, чер-
пая вдохновение из уроков фридриха людвига яна (1778—
1852), народного проповедника атлетизма, немецкой под-
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линности и национального единства. некоторые братства, 
возбуждённые проблемой немцев в Австрии после 1866 г., 
начали защищать Kleindeutsch национализм, то есть вклю-
чение Германо-Австрии в немецкий рейх. они прослав-
ляли Бисмарка, аплодировали прусской армии и кайзеру 
Вильгельму I, носили голубые фиалки (считалось, что это 
любимый цветок Бисмарка) и пели «Die Wacht am Rhein» на 
публичных митингах и банкетах. Этот культ пруссофилии 
неизбежно вёл к торжеству силы и умалению гуманности 
и справедливости.

Георг фон Шёнерер (1842—1921) связал своё имя с этим 
движением, когда в 1876 г. в Вене объединил в союз брат-
ства Kleindeutsch. Без его вмешательства пангерманизм, 
быть может, остался бы только «тенденцией» среди поли-
тически наивных студентов, народников и рабочих группи-
ровок. его идеи и темперамент, талант агитатора определи-
ли характер и судьбу австрийского пангерманизма, поро-
див тем самым революционное движение, соединившее в 
себе народнический антикапитализм, антилиберализм, ан-
тисемитизм и пруссофилию немецкого национализма. Бал-
лотируясь впервые на выборах в рейхсрат в 1873 г., Шёне-
рер следовал радикально-демократической линии вместе 
с другими прогрессивными левыми. Это продолжалось до 
1878 г. Затем он начал требовать экономического и поли-
тического союза Германо-Австрии с немецким рейхом и с 
1883 г. стал печататься в крайне националистической газе-
те («Подлинное немецкое слово»). Сущность пангерманиз-
ма Шёнерера состояла, впрочем, не в требовании нацио-
нального единства, политической демократии и социаль-
ных реформ (эту программу он разделял с убеждёнными 
радикальными националистами парламента), но в его ра-
сизме: в убеждении, что кровь — единственный критерий 
всех гражданских прав.

движение пангерманизма стало заметной силой в ав-
стрийской политике середины 80-х гг., но затем угасло по-
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сле осуждения Шёнерера в 1888 г. за изнасилование; ли-
шённый всех политических прав на пять лет, он удалился 
от парламентской деятельности. но не далее чем в кон-
це 90-х гг. пангерманизм вновь достиг статуса народного 
движения. Это произошло в результате вызова, брошенно-
го немецким интересам в империи. многие, кто привык к 
немецкому господству в культуре, пережили шок, когда в 
1895 г. правительство ввело славянские классы в исклю-
чительно немецких школах корниолы. Этот незначитель-
ный спор имел для немецких националистов символиче-
ский смысл, несоизмеримый с его практическими следст-
виями. Затем в апреле 1897 г. австрийский премьер граф 
казимир Бадени предложил свой закон о языке, в соответ-
ствии с которым все служащие Богемии и моравии долж-
ны были говорить на немецком и чешском языках; мера, 
явно направленная против немцев. Эти события спрово-
цировали взрыв националистического возмущения в им-
перии. демократические немецкие партии и пангерма-
нисты, не имея сил заставить правительство отменить за-
кон о языке, блокировали деятельность парламента, и эта 
практика продолжалась вплоть до 1900 г. когда последую-
щие премьеры привели закон в исполнение, возмущение 
хлынуло из парламента на улицы больших городов. ле-
том 1897 г. кровавые конфликты между бунтующей толпой 
и полицией, даже армией, чуть не ввергли страну в граж-
данскую войну. охраняя общественный порядок, полиция 
распустила сотни ферейнов. Во всех этих событиях — раз-
рушение парламента, общественные беспорядки, немец-
кий шовинизм, избирательные кампании пангерманистов 
1901 г. — можно усмотреть корни нового воинствующе-
го настроения, свидетелем которому была возникающая 
ариософия.

основной темой разнообразных политических протес-
тов была попытка части австрийских немцев сопротивлять-
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ся славянским претензиям на политическое и националь-
ное самовыражение и вместе с тем стремление сохранить 
единство распадающейся, пережившей себя многонацио-
нальной империи Габсбургов. отнюдь не все сторонники 
пангерманизма хотели экономического и политического 
союза Германо-Австрии с немецким рейхом, как это пред-
полагалось программой Шёнерера. Причины, по которым 
они поддерживали партию, часто сводились к желанию 
поддержать силами ферейнов немецкие национальные 
интересы внутри империи. Поскольку в последнем деся-
тилетии, куда ни бросишь взгляд, везде австрийские нем-
цы могли видеть возрастающее влияние славян, что стави-
ло под сомнение традиционное преимущество немецких 
культурных и политических интересов: спор о школах, указ 
Бадени о языке, всеобщее избирательное право (оконча-
тельно введённое в 1907 г.) довели до критической точки 
этот мучительный и неразрешимый вопрос. Австрийские 
немцы рассматривали эти политические меры как удар по 
немецкой собственности и ключевым позициям немцев в 
экономике. Первые статьи ланца целиком посвящены про-
блемам универсального избирательного права и немецко-
го экономического господства (Besitzstand). и лист, и ланц 
осудили парламентскую политику и потребовали подчине-
ния всех национальностей в империи немецкому закону. 
идеи ариософии были самым тесным образом связаны с 
этим последним в XIX в. немецко-славянским конфликтом.

Выраженный антикатолицизм ариософии также восхо-
дит к влиянию пангерманизма. несмотря на симпатию к на-
родному язычеству немецкого союза, Шёнерер в 1890 г. на-
чал размышлять о вероисповедной политике, при помощи 
которой он мог бы вступить в борьбу с католической цер-
ковью; эту последнюю он рассматривал как чуждую гер-
манизму и опасную политическую силу. император поль-
зовался советами епископата, приходские священники 
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создали сеть эффективной пропаганды по всей стране, и 
христианская социальная партия лишилась прежней под-
держки среди крестьянского и полугородского населения 
нижней Австрии и Вены. он думал, что обращение дви-
жения в протестантство поможет подчеркнуть в сознании 
немецкого народа связь славянства (после 1897 г. славян 
ненавидели и боялись миллионы) с католицизмом, дина-
стией и австрийским государством. консервативно-клери-
кально-славянофильское правительство с 1897 г. действи-
тельно сделало вероятной и почти неизбежной неприязнь 
к католицизму. многие немцы считали, что католическая 
иерархия носит антинемецкий характер, и в Богемии уже 
росло возмущение против чешских священников, кото-
рым давали немецкие приходы. С целью эксплуатации этих 
чувств в 1898 г. Шёнерер открыл свою кампанию по разры-
ву с римом (проект Los von Rom).

имея связи с протестантскими сообществами миссио-
неров в Германии, Шёнерер публично объединил движе-
ние пангерманизма с новым лютеранским движением, за 
которым стояло 30 тыс. протестантских обращений в Бо-
гемии, Штирии, каринции и Вене между 1899 и 1910 гг. 
Союз, однако, остался непрочным: большинству ферейнов 
движение пришлось не по нраву, другие же пангермани-
сты осудили кампанию разрыва с римом как вариант от-
жившего клерикализма. Что касается самих миссионеров, 
они весьма сокрушались, что политические оттенки об-
ращения отпугивают многих религиозных людей, ищущих 
новую форму христианской веры, тогда как те, кто руко-
водится политическими мотивами, вообще не заботятся о 
религии. Показатель ежегодных обращений стал падать в 
1902 г., а в 1910 г. вернулся к цифре, имевшей место до на-
чала движения. Хотя движение касалось этнических гра-
ниц, его социальная база определялась высококвалифици-
рованным и торговым средним классом. наибольший ус-
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пех проекта Los von Rom поэтому совпал с успехом партии 
пангерманизма: проект не усилил пафоса пангерманизма, 
но и не ослабил католической церкви.

Хотя кампания разрыва с римом в политическом смыс-
ле провалилась, она выдвинула на передний план антика-
толические чувства, овладевшие австрийскими немцами в 
1900-е гг. Это настроение было существенным элементом 
ариософии. лист рассматривал католическую церковь в ка-
честве основного противника в своих реконструкциях ми-
фологического прошлого Германии. он объединил клери-
кализм, консерватизм и австрийское правительство с его 
славянскими интересами, с 1879 г. ставшее злейшим вра-
гом германизма, в Великую интернациональную Партию. 
на эту несуществующую организацию возлагалась ответст-
венность за все политические шаги против германских ин-
тересов в Австрии; все действия в этом направлении рас-
сматривались как заговор католиков. По-видимому, ланц 
также был подхвачен волной этих настроений. он завер-
шил своё цистерцианское послушничество глубокой ан-
тикатолической нотой (1899), присоединился к пангерма-
низму и вскоре обратился в протестантство. Хотя проект 
Los von Rom был целью лишь промежуточного этапа на его 
пути к собственному расовому культу ариософии, всё же 
он обозначил важность пангерманизма для его идеологи-
ческого развития.

Жизненно важным элементом для ариософского по-
нимания национальных конфликтов и немецкого духа был 
расизм. классическим источником по вопросу о превос-
ходстве нордическо-арийской расы с пессимистическим 
предсказанием подчинения её неарийскими народами 
служили размышления Артюра де Гобино. и хотя его твор-
чество не вызвало немедленного отклика, идеи его отозва-
лись длительным эхом, множество пропагандистов иначе 
интерпретировали его выводы — в пользу грядущего тор-
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жества германизма. когда социал-дарвинисты заговори-
ли о неизбежности биологической борьбы в человеческом 
мире, то подразумевалось, что арийцы (или истинные нем-
цы) не подвергнутся разрушительным влияниям этой вой-
ны, что они смогут противостоять угрозе распада и смеше-
ния, утверждая свою расовую неприкосновенность и чис-
тоту. необходимость войны рас и евгенической реформы 
нашла широкий отклик в Германии на исходе века: основ-
ные работы Эрнста краузе, отто Аммона, людвига Вильзе-
ра, людвига Вольтмана — все социал-дарвинисты — были 
опубликованы между 1890 и 1910 гг.

Выдающийся зоолог Эрнст Геккель, неоднократно пре-
дупреждавший об угрозе смешения рас, с целью популя-
ризации расистской версии социал-дарвинизма среди 
немцев основал монистическую лигу в 1906 г. Эти науч-
ные воплощения расизма, в формулах физической антро-
пологии и зоологии придали силу и без того предвзятым 
мнениям народных националистов в Германии и Австрии. 
лист заимствовал опорные расистские понятия из практи-
ки движения. ланц сотрудничал со «Свободным словом», 
полуофициальным журналом монистической лиги и с «По-
литико-антропологическим обзором» Вольтмана. Таким 
образом, огромная важность арийского расизма в ариосо-
фии, несмотря на её язык оккультных формул, может быть 
связана и с расистскими интерпретациями социал-дарви-
низма в Германии.

если некоторые аспекты ариософии связаны с про-
блемами немецкого национализма в империи Габсбургов 
конца XIX столетия, то другие её стороны имеют причиной 
особенности венской жизни. В отличие от этнически раз-
нородных провинций Вена была традиционно немецким 
городом, коммерческим и культурным центром австрий-
ского государства. однако в 1900 г. стремительная урбани-
зация её окраин в соединении с притоком людей других 
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национальностей сильно изменила её облик, а в некото-
рых центральных районах — и этнический состав. Старые 
фотографии красноречиво свидетельствуют о переменах 
венской жизни в конце XIX в. В 50-е гг. старый звездообраз-
ный вал принца евгения был разрушен, чтобы дать место 
для новой рингштрассе с её великолепными новыми двор-
цами и общественными зданиями. если сравнить облик 
Вены до и после произошедших метаморфоз, легко заме-
тить утрату интимной, эстетической атмосферы королев-
ской резиденции среди великолепных парков; её сменил 
жёсткий, монументальный стиль метрополии. может быть, 
реагируя на новую Вену, лист отвергал городскую культуру 
и прославлял средневековую сельскую идиллию.

между 1860 и 1900 гг. население города возросло поч-
ти втрое, породив в результате серьёзный жилищный кри-
зис. В 1900 г. не менее чем 43% населения занимали поме-
щения из двух комнат и менее, широко распространились 
бродяжничество и нищета. одновременно с перенаселени-
ем и возникновением трущоб произошло крупное пересе-
ление евреев из Галиции. В 1857 г. только 6 тыс. евреев ос-
тались в столице, а в 1910 г. эта цифра возросла до 175 тыс., 
что составляло более чем 8% всего населения города: на 
отдельные районы приходилось до 20% временных жи-
телей. Восточные евреи носили традиционный костюм и 
вели жизнь мелких торговцев или разносчиков. немцы, 
озабоченные духом народа, определённо могли рассмат-
ривать это новое вмешательство как серьёзную угрозу эт-
ническому характеру столицы. В качестве примера такой 
реакции можно вспомнить описание Гитлером своей пер-
вой встречи с евреями во внутреннем городе. озабочен-
ность ариософов растущим преобладанием негерманских 
национальностей в Австрии наряду с такими местными пе-
ременами могли бы завершить предварительное обследо-
вание проблемы.
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остаётся выяснить, каким образом ариософия впита-
ла оккультные идеи популярной в Вене теософии. Хотя Тео-
софское общество возникло там в 1886 г., немецкий пере-
вод основного текста движения, «Тайной доктрины», был 
опубликован только в 1901 г. В 1900-х гг. можно было на-
блюдать целую серию немецких теософских публикаций. 
но ариософские тексты (с 1907 г.) явно были связаны с ев-
ропейской модой на теософию, в связи с чем нелегко было 
приписать специфически австрийское качество народни-
ческо-теософскому феномену. мистические и религиозные 
спекуляции смешались также с псевдонаучными формами 
(социал-дарвинизм, монизм) народнической идеологии в 
Германии. Существенно и то, что многие ариософские ав-
торы и сторонники общества листа жили за пределами Ав-
стрии. Таким образом, хотя народнический расизм, анти-
католицизм и ненависть к современности ариософии свя-
зываются со специфическими австрийскими факторами, 
вовлечение в её орбиту теософии указывает на более об-
щий феномен. не только венские ферейны, но и маленькие 
кружки нашли в новой доктрине «свежее» доказательство 
для собственных теорий арийско-германского превосход-
ства. особенная уместность теософии для оправдания эли-
таризма и расизма ещё будет обсуждаться в дальнейшем.

Сформулируем выводы: рождение ариософии в Вене 
связано с проблемами современности и национализма в 
империи Габсбургов начала века. Внешне всё ещё блиста-
тельная и преуспевающая, Вена была обращена в прошлое. 
Под давлением времени эта «старая, космополитическая, 
феодальная, крестьянская европа» — всё ещё пульсирую-
щая на землях империи — мягко и незаметно исчезала. не-
которые буржуа, особенно мелкие, остро ощущали угрозу 
прогресса, безумного роста городов и экономической кон-
центрации. Эти тревоги усугублялись растущей враждеб-
ностью среди народов империи, разрушавшей и без того 
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хрупкое равновесие многонационального государства. 
Подобные cтpaxи стимулировали возникновение оборо-
нительных идеологий, которые их сторонники предлагали 
как панацеи для мира под угрозой. То, что многие искали 
безопасности и стабильности в доктринах немецкой иден-
тичности, было, в общем, нормальной реакцией на жизнь в 
сердце империи, этом тигеле народов. описывая свои чув-
ства к людям негерманского происхождения в современ-
ной ему Вене, Гитлер говорил: «я нахожу смешение рас в 
имперской столице отвратительным. Этот базар чехов, по-
ляков, венгров, украинцев, сербов и хорватов невыносим. 
Город кажется воплощением расовой нечистоплотности».

кажется трагическим парадоксом, что насыщенное 
многоцветье народов Габсбургской империи, законность 
династической власти, одинаково расположенной ко всем, 
смогли породить расовую доктрину геноцида в наш век 
национализма и социальных метаморфоз.

Глава 2. ОккультнОе вОзрОждение Германии 

(1880—1910)

оккультизм берёт начало в религиозном типе мышле-
ния, корни которого уходят в античность и которое обыч-
но характеризуется как западная эзотерическая традиция. 
её необходимые составляющие — гностицизм, герметиче-
ские трактаты по алхимии и магии, неоплатонизм и каб-
бала — возникли на востоке Средиземноморья в первые 
пять веков нашей эры. Собственно гностицизм связан с ве-
рованиями некоторых еретических сект в эпоху раннего 
христианства, они требовали обладания гнозисом или спе-
циальным эзотерическим знанием о духовных предметах. 
Хотя отдельные доктрины во многих аспектах отличались 
друг от друга, существовали две общие гностические темы: 



31

во-первых, восточный (персидский) дуализм, в соответст-
вии с которым два мира добра и Зла, Света и Тьмы, поряд-
ка и хаоса рассматриваются как независимые враждую-
щие силы; и, во-вторых, убеждение в том, что материаль-
ный мир подвержен злу, так что человек может спастись, 
только достигая знания о высших сферах. Гностические 
секты исчезли в IV в., но их идеи воодушевили дуалисти-
ческую манихейскую религию (II в.) и герметическое дви-
жение. Греческие тексты были собраны в египте между III 
и V вв., здесь был завершён синтез гностических идей, не-
оплатонизма и каббалистической теософии. Поскольку эти 
мистические доктрины возникали на подвижной социаль-
ной и культурной почве, очевидна связь между разраста-
нием сект и распадом стабильного сельскохозяйственного 
порядка поздней римской империи.

В XV в. новые научные открытия и географические уда-
чи уничтожили условия средневекового мира, гностиче-
ские и герметические идеи пережили краткое возрожде-
ние. Выдающиеся гуманисты и учёные маги в период ре-
нессанса опубликовали старые классические тексты и тем 
самым заново создали корпус оккультных наук. но после 
триумфа эмпиризма в научной революции XVII столетия 
подобные идеи сохранились лишь среди немногих люби-
телей древности и мистиков. В XVIII в. эти неканонические 
религиозные и философские теории были определены как 
«оккультные», поскольку располагались на крайней пери-
ферии общепринятых форм знания. Впрочем, реакция на 
рационалистическое Просвещение приняла форму живо-
го романтического интереса к Средним векам, стремления 
к тайне и способствовала оживлению оккультизма в евро-
пе около 1770 г.

Германия гордилась своими известными учёными ма-
гами времён ренессанса, а также сетью розенкрейцерских 
общин; теософия и алхимия процветали здесь между XVII 
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и XIX вв. однако позыв к неоромантическому оккультно-
му возрождению возник не в Германии. его скорее следу-
ет связать с реакцией на засилье материалистических, ра-
ционалистических и позитивистских идей в практических 
и промышленных культурах Америки и Англии. немец-
кое оккультное возрождение многим обязано популярно-
сти теософии в англо-саксонском мире в 1880-е гг. Здесь 
она имела выход на международное движение тайных об-
ществ, связанное с именем елены Петровны Блаватской 
(1831—1891), русской искательницы приключений и ок-
культистки. её удивительная, полная событий и путешест-
вий (1850—1860) жизнь, её способности к ясновидению и 
страсть к сверхъестественным феноменам, интерес к аме-
риканскому спиритизму в 1870-е гг. повлекли за собой ос-
нование в нью-Йорке в 1875 г. Теософского общества, с по-
следующим перенесением его деятельности в индию ме-
жду 1879 и 1885 гг.; все эти события подробно описаны 
несколькими биографами. В основных моментах теософия 
как доктрина сформировалась здесь и в таком виде про-
никла в Центральную европу.

Первая книга мадам Блаватской, «разоблачённая изи-
да» (1877), мало напоминала очерк новой религии, но пред-
ставляла собой бессвязные страстные тирады против ра-
ционализма и материализма современной западной ци-
вилизации. её обращение к традиционным эзотерическим 
источникам имело целью дискредитацию современных ве-
рований и делало очевидным преимущество древних ре-
лигиозных истин перед мощной современной наукой и аг-
ностицизмом. В этом предприятии она руководствовалась 
также множеством вторичных источников, посвящённых 
языческой мифологии, тайным религиям, гностицизму, гер-
метизму, заповедным знаниям ренессансных учёных, ро-
зенкрейцеров и прочих тайных братств. В.е. коулмэн указы-
вал на то, что её работы часто являются компиляцией сотен 
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современных текстов, посвящённых древним и экзотиче-
ским религиям, демонологии, франкмасонству и явлени-
ям спиритизма. но за всем этим многообразием традиций 
мадам Блаватская различала уникальный источник вдохно-
вения: тайные знания древнего египта. её очарованность 
египтом, убеждение в том, что именно там содержится ключ 
ко всякой мудрости, возникли благодаря её увлечению анг-
лийским автором — сэром Эдвардом Бульвер-литтоном. 
его роман «Последние дни Помпеи» (1834) был задуман как 
повествование о культе изиды в риме первого века нашей 
эры. Более поздние работы, «Занони» (1842), «Странная ис-
тория» (1862), «Грядущая раса» (1871), также были посвяще-
ны оккультным знаниям, эзотерическим обрядам, тайным 
братствам; всё это производило неотразимое впечатление 
на романтическую душу XIX века. ирония ситуации в том и 
состоит, что ранняя теософия воодушевлена главным об-
разом английской литературой, отчасти художественной, 
отчасти популярной и факт этот с очевидностью доказан 
сравнительными исследованиями лильегрена.

Только после того как в 1879 г. мадам Блаватская и её 
последователи отправились в индию, теософия приобре-
ла более систематическую форму. В новой штаб-квартире 
Теософского общества в мадрасе она написала «Тайную 
доктрину» (1888). Эта работа подтвердила её склонность 
к компиляциям, но на этот раз в качестве источников ею 
были использованы современные труды по индуизму и по-
следние достижения науки. её новая книга выглядела как 
комментарий к сакральному тексту под названием «Стро-
фы дзиан», который автор имела случай видеть в подзем-
ном гималайском монастыре. Этот новый интерес к индии 
свидетельствует о её высокой восприимчивости к переме-
нам в научном мире: только что франц Бопп и макс мюл-
лер подчеркнули огромное значение санскрита в качест-
ве основы для сравнительного изучения так называемых 
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арийских языков. источник мудрости сместился от егип-
та на Восток. Позднее концепция теософии обнаружит ещё 
большее сходство с принципами индуизма.

В «Тайной доктрине» содержалось описание Божест-
венной деятельности от начала периода сотворения мира 
до его конца, процесс этот был признан циклическим, по-
вторяющимся через неопределённые промежутки време-
ни снова и снова. Это история о том, как возник настоящий 
мир, откуда, какие силы образовали его и придали фор-
му, куда он идёт и что всё это значит. Первый том («космо-
генез») охватывал собой общий план, в соответствии с ко-
торым первоначальное единство неявленного божества 
дифференцирует себя в многообразие сознательно разви-
вающихся существ, которые постепенно наполняют мир. 
Божество обнаруживает себя впервые через эманацию и 
три следующих друг за другом формы разума: три космиче-
ские фазы создают время, пространство и материю, и они 
символизируются в серии священных знаков индуизма.

Все последующие творения происходят в строгом под-
чинении божественному плану, проходя через семь кругов 
или эволюционных циклов. В первом круге мир определя-
ется властью огня, во втором — воздуха, в третьем — воды, 
в четвёртом — земли, и в прочих — эфиром. Этот порядок 
отражает постепенное отпадение мира от божественной 
милости в первых четырёх кругах и его искупление в сле-
дующих трёх; это должно произойти прежде, чем всё вер-
нётся к точке первоначального единства, для того чтобы 
начать новый большой круг. мадам Блаватская иллюстри-
рует стадии космического цикла разнообразными эзотери-
ческими символами, включая треугольники, трискелионы 
и свастики. Этот последний восточный знак удачи и пло-
дородия был так популярен, что она включила его в про-
ект печати Теософского общества. исполнительное нача-
ло всего космического процесса получило имя Fohat, «уни-
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версальный посредник детей Бога, призванный создавать 
и поддерживать наш мир». обнаружениями этой силы, в 
соответствии с Блаватской, следует считать электричество 
и солнечную энергию, «объективированные мысли Бога». 
Эта электро-спиритуальная сила находилась, впрочем, в 
полном согласии со взглядами современной науки, по пре-
имуществу виталистической.

Второй том («Антропогенез») пытается связать челове-
ка с грандиозной картиной космоса. но только представ-
ление о человеке уходит здесь далеко за пределы антич-
ности, гораздо дальше, чем привыкла к этому наука; Бла-
ватская пытается внедрить человека непосредственно в 
схему космического, физического и духовного развития. 
её теории здесь частично имеют отношение к палеонтоло-
гии конца XIX в., приспособленной одновременно к расо-
вой теории эволюции. она сопровождает свою цикличе-
скую концепцию утверждением о том, что каждому кругу 
сопутствует падение и возвышение семи последователь-
ных корневых рас, в первом—четвёртом круге они испы-
тывают упадок духовного развития, всё более отдаваясь во 
власть материального мира (явное заимствование гности-
ческого представления об отпадении от Света во Тьму), в 
пятом—седьмом кругах высшие корневые расы поднима-
ются к свету. В соответствии с Блаватской настоящая чело-
вечность может быть создана только пятой корневой ра-
сой на планете, которая прошла через четвёртый космиче-
ский круг, так что биологические виды на ней стоят перед 
возможностью духовного развития. Пятой корневой ра-
сой была названа арийская, ей предшествовала раса жите-
лей Атлантиды, ушедшей под воду при затоплении Атлан-
тического континента. Атланты были наделены неизвест-
ными нам психическими силами, их гигантизм позволял 
им создавать циклопические строения, они владели раз-
витыми технологиями, поскольку могли успешно исполь-
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зовать «Fohat». Три ранние расы настоящего планетного 
цикла были протогуманоидами. Первая, астральная раса, 
возникла в невидимой и вечной священной земле; вторая, 
гиперборейцы, жила на исчезнувшем полярном континен-
те. Третья, лемурианцы, процветала на острове, затерян-
ном в индийском океане. Этой расе соответствовал самый 
низкий духовный уровень в эволюционном расовом цик-
ле. Блаватская обвиняла лемурианцев в смешанных бра-
ках, размножении уродов и в других формах падения.

другим важным теософическим убеждением была 
вера в реинкарнацию (перевоплощение) и карму, также 
заимствованная из индуизма. Человеческий индивид рас-
сматривался как незначительная часть божественного су-
щества. идея реинкарнации обязывала всякого пуститься 
в космическое путешествие по кругам и корневым расам, 
которое привело бы его к окончательному воссоединению 
с богом, от которого он был оторван. Этот путь бесчислен-
ных возрождений пишет историю постепенного искупле-
ния: за первоначальной никчёмностью лежит путь восхо-
ждения к точке, где индивид и Бог совпадают. Процесс ре-
инкарнации исполняется в соответствии с пpинципaми 
кармы: кто совершал добрые поступки — перевоплоща-
ется удачно, кто был зол — перевоплощается в ещё более 
низкие формы. Эта вера предполагала не только скитание 
каждого по фантастическим мирам бесконечно далёкой 
истории, но также заставляла задуматься о спасении, гря-
дущем воплощении в высших расах, которые будут пред-
ставлять наиболее высокие ступени духовной эволюции: 
мы, люди, в будущем должны занять наше место в небесах 
как Боги планет. регенты галактик, властители огненного 
Тумана (Fohat). Этот хилиастический образ дополняла пси-
хологическая потребность принадлежать необозримому 
космическому порядку.

Помимо расовых акцентов, теософия также подчёр-
кивала принципы элитаризма и иерархии. Блаватская ут-
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верждала, что сама она получила рукоположение от двух 
просветлённых матахм, или мастеров, по имени мория и 
куут Хууми, живших где-то в удалённом тайном монасты-
ре в индии. Адепты эти сами не были богами, скорее про-
двинутыми членами нашей эволюционной группы, кото-
рые решили передать свою мудрость остальному арийско-
му человечеству через избранную ими представительницу, 
мадам Блаватскую. Подобно её учителям, она претендова-
ла на безусловный авторитет, поскольку он основан на её 
месте в оккультной иерархии. В своих рассмотрениях пре-
дыстории она также часто ссылалась на выдающуюся роль 
элитарных священников корневых рас прошлого. Так, ко-
гда лемурианцы погрязли во зле и пороке, только иерар-
хия избранных осталась чиста духом. Эти немногие соста-
вили лемуро-атлантическую династию королей-священни-
ков, обитающую в легендарной стране Шамбала в пустыне 
Гоби. они были связаны и с учителями Блаватской, кото-
рые должны были послужить наставниками пятой арий-
ской корневой расы.

несмотря на запутанную аргументацию и частые про-
тиворечия, возникающие по причине множества псевдо-
научных ссылок, содержание «Тайной доктрины» всё же 
можно сформулировать в трёх основных принципах. Пер-
вым таким принципом является признание существования 
Бога, который вездесущ, вечен, безграничен и неизменен. 
действующим началом Бога, его инструментом являет-
ся Fohat, полуэлектрическая-полудуховная сила, которая 
проводит божественный план в космосе, воплощающий-
ся в законах природы. Вторым принципом служит прави-
ло периодичности, всякое творение немедленно включа-
ется в череду бесчисленных распадов и возрождений. Эти 
круги всегда заканчиваются духовным приближением к 
первоначальной точке. В-третьих, всегда существует фун-
даментальное единство между индивидуальными душа-
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ми и божеством, между микро- и макрокосмом. но едва ли 
эта простая теология обеспечила теософии такое количе-
ство сторонников. Только смутное обещание оккультного 
посвящения, просвечивающее через бесчисленные заим-
ствования из древних верований, цитаты из утраченных 
апокрифов, традиционных гностических и герметических 
источников может объяснить успех её доктрины и коли-
чество её сторонников среди образованных классов в не-
скольких странах.

но с чем связан такой энтузиазм по отношению к иде-
ям Блаватской среди американцев и европейцев, начиная 
с 1880-х гг.? Теософия предложила привлекательную смесь 
из древних религиозных идей и новых научных концеп-
ций, синкретическую веру для тех, чьи привычные взгляды 
были опрокинуты дискредитацией ортодоксальной рели-
гии, прогрессом науки, разрывами в социальной и эконо-
мической жизни конца XIX столетия. джордж л. мосс пи-
сал, что теософия является типичным выражением антипо-
зитивизма, наводнившего европу в конце века, и отмечал 
то обстоятельство, что её понятия из всех европейских 
стран наибольшее впечатление производят на немцев.

да, несмотря на немыслимое смешение египетской 
веры в перевоплощения, американского спиритизма и ин-
дийских верований, теософия действительно была крайне 
популярна в Австрии и Германии. её появление лучше все-
го может быть понято в контексте неоромантического дви-
жения протеста в кайзеровской Германии, известного под 
названием Lebensreform (реформы жизни). Это движение, 
опирающееся по преимуществу на средние классы, пред-
ставляло собой попытку сгладить противоречия совре-
менной жизни, вызванные ростом промышленности и го-
родов. множество альтернативных форм жизни (включая 
естественную медицину и траволечение, вегетарианство, 
нудизм, автономные сельские коммуны) исповедовали не-
большие группы людей, надеявшихся вернуться к природ-
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ной жизни. Политическая атмосфера движения была от-
чётливо либеральной, затрагивала левое крыло с его за-
интересованностью в земельной реформе, но вместе с тем 
пересекалась и с народническим движением. марксист-
ские критики оценивали его как наиболее последователь-
ную форму буржуазного уклонения от последствий капи-
тализма. Теософия вполне соответствовала настроениям 
Lebensreform, обеспечивая их при этом и какими-то фило-
софскими принципами.

В июле 1884 г. возникло первое «немецкое Теософ-
ское общество» под председательством Вильгельма Гюб-
бе-Шлейдена (1846—1916) в Эльберфельде, где находи-
лись Блаватская и её основной сотрудник Генри олькотт, 
с ними были их теософские друзья Гебхарды. В это время 
Гюббе-Шлейден служил старшим чиновником в колониаль-
ной конторе в Гамбурге. он много путешествовал, некогда 
управлял имением в западной Африке, был выдающейся 
фигурой в политическом лобби в пользу распространения 
немецкой империи за океан. олькотт и Гюббе-Шлейден ез-
дили в мюнхен и дрезден, устанавливали там контакты с 
отдельными теософами и таким образом заложили фунда-
мент немецкой организации. Полагают, что поспешность в 
создании немецкого движения вызвана потребностью Бла-
ватской в новом центре после скандала, разыгравшегося в 
мадрасе в начале 1884 г. Теософам предъявили тогда об-
винение в шарлатанстве. методы, применяемые Блават-
ской при работе с оккультными феноменами, сообщения, 
которые она передавала от своих учителей, вызвали по-
дозрение в её окружении, что привело в результате к рас-
следованию и крайне неблагоприятному отчёту о её дея-
тельности, составленному лондонским обществом психи-
ческих исследований. к несчастью для Гюббе-Шлейдена, 
его председательство прервалось в связи с распадом не-
мецкой организации; скандал же приобрёл ещё более пуб-



40

личный характер в связи с исходом теософов из индии в 
апреле 1885 г. С этих пор Блаватская жила в лондоне и на-
ходила новых страждущих среди правящих классов викто-
рианской Англии.

В 1886 г. Гюббе-Шлейден более серьёзно занялся ок-
культизмом в Германии, он приступил к публикации еже-
месячного журнала «Сфинкс», в котором спиритизм и пара-
нормальные явления обсуждались с научной точки зрения. 
его основными участниками были выдающиеся психоло-
ги, философы и историки. Здесь макс дессуар излагал гип-
нотизм. Эдуард фон Гартман развивал философию инди-
видуализма, в соответствии с которой «я» преодолевает 
смерть как неполноценную сущность, отталкиваясь от кан-
та, христианской теологии и спиритуалистических спеку-
ляций. Здесь работали карл дю Прель, исследователь пси-
хики, и его коллега лазарь фон Гелленбах, проводившие в 
Вене сеансы с известным американским медиумом Генри 
Слэйдом, оба писали эссе примерно в одном духе. другим 
значительным членом кружка «Сфинкса» был карл кизе-
веттер, чьи исследования истории постренессансной эзо-
терической традиции очень многое смогли сообщить ши-
рокой аудитории об учёных магах, первых алхимиках но-
вого времени, о современном оккультизме. ещё не вполне 
теософический, сборник Гюббе-Шлейдена был мощным 
элементом оккультного возрождения в Германии, пока в 
1895 г. его публикация не прекратилась.

кроме научной струи оккультизма, в 1890-х гг. возник-
ло более широкое немецкое теософское движение, на этот 
раз оно было связано с популяризаторскими усилиями 
франца Гартмана (1838—1912). Гартман родился в дойнау-
верте и воспитывался в кэмптене, где его отец состоял на 
службе королевским доктором. По завершении военной 
службы в Баварском артиллерийском полку (1859) присту-
пил к изучению медицины в мюнхенском университете. Во 
время каникул во франции, в 1865 г., поступил корабель-
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ным доктором на судно, идущее в Соединённые Штаты, где 
и провёл последующие 18 лет своей жизни. Закончив обу-
чение в Сент-луисе, открыл глазную клинику и практико-
вал до 1870 г. Затем путешествовал вокруг мексики, нена-
долго обосновался в новом орлеане, в 1873 г. уехал в Те-
хас, в 1878 г. перебрался в джорджтаун, штат колорадо, где 
в 1882 г. работал коронером. Помимо медицинской прак-
тики горячо интересовался добычей золота и серебра. 
В начале 1870-х гг. увлёкся американским спиритизмом, 
посещал сеансы таких лидеров движения, как мистресс 
раис Холме и кэйт Вентворт, в это же время был поглощён 
чтением Юдж Эдмонс и Эндрю джексона дэвиса. Впрочем, 
следующее его открытие, «разоблачённая изида», ставит 
на место спиритизма теософию. он решает посетить теосо-
фов в мадрасе, отправляется туда из калифорнии, по доро-
ге заехав в японию и Юго-Восточную Азию (конец 1883 г.). 
когда в 1884 г. Блаватская и олькотт отправляются с визи-
том в европу, Гартмана назначают действующим президен-
том общества на время их отсутствия. он остаётся в штаб-
квартире теософов до момента, когда последние в апреле 
1885 г. окончательно покидают индию.

работы Гартмана первоначально посвящены розен-
крейцерам, Парацельсу, якобу Бёме и другим аспектам за-
падной эзотерической традиции; они публикуются в Аме-
рике и Англии между 1884 и 1891 гг. но побывав однажды 
директором санатория Lebensreform в Галлейне, недале-
ко от Страсбурга, после возвращения в европу в 1885 г. 
Гартман начинает распространять новую мудрость Восто-
ка среди своих сограждан. В 1889 г. он организует, вместе 
с Альфредо Пиода и графиней констанцией Вахтмейстер, 
близкой подругой Блаватской, теософский светский мона-
стырь в Асконе — место, заметим, многих анархических 
экспериментов. С 1892 г. печатает переводы индийских 
священных текстов и переводы Блаватской в своём журна-
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ле «Цветы лотоса» (1892—1900). Это первое немецкое из-
дание, титул которого украшен теософической свастикой. 
Во второй половине десятилетия теософская издательская 
деятельность в Германии впервые достигает первого пика. 
Вильгельм фридрих из лейпцига, издатель гартмановско-
го журнала, выпускает двенадцатитомную книжную серию 
«Библиотека эзотерических трудов» (1898—1900), в то вре-
мя как Гуго Геринг, теософ из Веймара, издаёт тридцати-
томную серию «Теософские труды» (1894—1896). обе се-
рии состоят из немецких переводов последователей Бла-
ватской в Англии, Анни Безант, Чарльза лидбитера, также 
там можно найти оригинальные исследования Гартмана и 
Гюббе-Шлейдена. основное содержание этих маленьких 
книжек — глубокомысленная космология, карма, спири-
тизм, повествование о деятельности тайных махатм. По-
мимо этой продукции должны быть упомянуты гартманов-
ские переводы Бхагавад-гиты, дао дэ цзин и Таттва-Бод-
ха, наряду с его собственными монографиями о буддизме, 
христианском мистицизме и Парацельсе.

Пример Гартмана ускорил рождение другого важно-
го журнала. В 1896 г. Пауль Цильман приступил к изданию 
ежемесячного журнала «метафизический обзор», который 
включал в себя не только разнообразные аспекты эзоте-
рической традиции, но и новые парапсихологические ис-
следования; в этом он шёл по следам «Сфинкса». Цильман, 
живший в Гросс-лихерфельде, близ Берлина, был членом 
исполнительного комитета нового немецкого Теософско-
го общества, основанного в августе 1896 г. в Берлине под 
председательством Гартмана. Это было в тот момент, ко-
гда американские теософы кэтрин Тингли, е.Т. Харгроув 
и Вригг путешествовали по европе в поисках поддержки 
своего движения. Собственные исследования Цильмана и 
статьи в его журнале выдавали известную эклектичность: 
там шла речь о йоге, френологии, астрологии, животном 
магнетизме и гипнотизме; здесь же можно было найти ре-
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принты средневековых немецких мистиков, алхимические 
трактаты конца XVIII в. и работы современного француз-
ского оккультиста Жерара Энкосса (Папюс). Гартман посто-
янно снабжал его беллетризованной историей о своём от-
крытии тайного монастыря розенкрейцеров в Баварских 
Альпах, её с нетерпением ждали читатели, задетые ро-
мантической идеей суровых адептов в центре современ-
ной европы. Цильман в свою очередь был так воодушев-
лён «Eckhartshausen» (начало XIX в.) и идеями школы ил-
люминатов, что в начале 1897 г. сам основал оккультную 
ложу. лесная ложа была организована тремя квазимасон-
скими ступенями посвящения. В окружении Цильмана там 
работали фердинанд маак, изучавший только что откры-
тые рентгеновские лучи в контексте собственной «динамо-
софической» науки и издававший классические тексты ро-
зенкрейцеров, астролог Альберт книпф, индийские теосо-
фисты и авторы американского движения христианской 
науки и новой мысли. В качестве издателя Пауль Цильман 
был важным звеном между немецкими оккультными груп-
пами и ариософами Вены, чьи работы он издавал под сво-
ей обложкой между 1906 и 1908 гг.

немецкое Теософское общество было учреждено в 
августе 1896 г. как национальная ветвь интернациональ-
ного Теософского Братства, основанного американскими 
теософами круга Виллиан Юдж и кэтрин Тингли. но теосо-
фия осталась ограниченным феноменом в Германии, пред-
ставленным маленькими и часто враждующими местны-
ми группами. В конце 1900 г. издатель Neue Metaphysische 
Rundschau получил ежегодные отчёты от обществ Берли-
на, дрездена, Граца, Эссена, лейпцига, что дало ему повод 
сожалеть о явном недостатке взаимного дружелюбия в 
движении. Впрочем, в 1902 г. наметилось тяготение к двум 
основным центрам, Берлину и лейпцигу, их поддержива-
ло более десяти теософских обществ и около тридцати ма-



44

леньких кружков по всей Германии и Австрии. Пауль раатц, 
издатель журнала «Теософская жизнь», открыл теософский 
центр в столице, тогда как в лейпциге в это время сущест-
вовал другой центр, связанный с именами Артура Вебера, 
Германа рудольфа, Эдвина Беме. Вебер издавал свой жур-
нал «Теософский указатель», а из только что организован-
ной Теософской центральной книжной лавки получал «ок-
культные лекции», в которых авторами многих статей были 
рудольф и Беме.

Поскольку вся эта деятельность контролировалась по 
преимуществу францем Гартманом и Паулем Цильманом, 
нужно упомянуть о другой теософской тенденции в Герма-
нии. В 1902 г. рудольф Штайнер, молодой учёный, прежде 
обучавшийся в Вене, а затем приехавший в Веймар для ра-
боты над научным наследием Гёте, стал генеральным сек-
ретарём немецкого Теософского общества в Берлине, ос-
нованного лондонскими теософами. С 1903 по 1908 гг. 
Штайнер издавал в Берлине журнал «люцифер». но его 
мистические христианские интересы отдалили его от про-
чих теософов индуистской ориентации, сторонников Анни 
Безант, в результате он окончательно порвал с ними и уч-
редил собственное Антропософское общество в 1912 г. мо-
жет быть, желание противостоять влиянию Штайнера по-
будило Гартмана содействовать изданию новых журналов. 
В 1906 г., руководимый юным протеже Гартмана, Гуго Воль-
раттом, возникает Теософский дом печати — лейпциг. Под 
этим флагом на арену выходят сразу несколько оккульт-
ных журналов: «Странник» (1906—1908) издаётся Арту-
ром Вебером; «Прана» (1909—1919) издаётся сначала кар-
лом Врандлер-Прахтом, а затем иоханнесом Бальзли, сек-
ретарём лейпцигского Теософского общества; «Теософия» 
(1910) издаётся Гуго Вольраттом. Астрологические журна-
лы и книжные серии, Астрологический обзор и Астроло-
гическая библиотека начинают выходить здесь с 1910 г. 
Прежний журнал Гартмана вновь оживает в 1908 г. под на-
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званием «новые цветы лотоса» в издательстве «джэггер», 
которое одновременно приступает к изданию «книги ози-
риса» — длинной серии, которая знакомит немецкую пуб-
лику с новыми оккультистами.

Тем временем на арену выходят другие издатели. карл 
ром, посетивший английских теософистов в лондоне в кон-
це 1890-х гг., открывает фирму в Вюртемберге. его публи-
кации включают репринтные издания Беме, Гамана, Юнга-
Стиллинга, Альфреда мартина оппеля (А. м. о.) и рома-
ны сэра Эдварда Бульвер-литтона, труды современных 
оккультистов. издательский дом иоханнеса Баума «новая 
мысль» основан в 1912 г., в 1919 г. переезжает в Пфуллин-
ген. Занятая первоначально переводом американского ма-
териала, эта фирма сыграет важную роль, издавая немец-
кую эзотерику в 20-е гг.

С теософами лейпцига спорит фирма макса Альтма-
на, он начинает свою деятельность в 1905 г. В июне 1907 г. 
Альтман начинает выпускать популярный Zentralblatt fur 
Okkultismus, редактируемый д. Georgeewitz-Weitzer, извест-
ным своими работами о современных розенкрейцерах, ал-
химии и оккультной медицине, которые он подписывает 
псевдонимом G. W. Surya. лейпцигский книготорговец Ген-
рих Транкер издаёт оккультную серию в 1910—1912 гг., в 
которую включены работы карла Гельмута и карла Хей-
зе. С 1913 г. Антониус ван дер линден начинает претенци-
озную серию «Тайные науки» (1913—1920), состоящую из 
репринтов эзотерических текстов ренессансного учёного 
Агриппы, розенкрейцеров, алхимиков XVIII в. совместно с 
комментариями и оригинальными текстами современных 
оккультистов. Этот краткий обзор позволяет заключить, 
что оккультное издательское дело в Германии между 1906 
и 1912 гг. достигло в своей активности второго пика.

но если немецкий оккультизм неплохо развивался пе-
ред Первой мировой войной, то и Вене было о чём вспом-
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нить. история оккультной традиции здесь тесно связана с 
именем фридриха Экштейна (1861—1939). личный секре-
тарь композитора Антона Брукнера, этот блестящий зна-
ток всех наук имел обширные знакомства среди ведущих 
мыслителей, писателей и музыкантов Вены. его склонность 
к оккультизму впервые обнаружилась, когда будучи чле-
ном группы Lebensreform, он практиковал вегетарианст-
во и дискутировал о доктринах Пифагора и неоплатоников 
в конце 1870-х гг. Затем его интересы распространились 
на немецкую и испанскую мистику, легенды, окружающие 
тамплиеров, франкмасонов, на вагнерианскую мифологию 
и восточные религии. В 1880 г. он подружился с венским 
математиком оскаром Симони, который, в свою очередь, 
находился под впечатлением метафизических теорий про-
фессора фридриха Цольнера из лейпцига. Цольнер выдви-
гал гипотезу о том, что спиритические феномены подтвер-
ждают существование четвёртого измерения. Экштейн и 
Симони были также связаны с австрийским психиатром 
лазарем фон Гелленоахом, который проводил научные 
эксперименты с медиумами в состоянии транса и печатал-
ся в «Сфинксе». После весьма тёплой встречи с Блаватской 
в 1886 г. Экштейн собрал кружок теософов в Вене. В кон-
це 1880-х гг. франц Гартман и молодой рудольф Штайнер 
были частыми посетителями (pabitues) этого кружка. Эк-
штейн был также знаком с мистическим кружком, сущест-
вовавшим вокруг неграмотного христианского пиетиста 
Алоиса меландера (1844—1905), который был знаменито-
стью для многих теософистов сначала в кэмптене, а потом 
в дармштадте, включая Гартмана и Гюббе-Шлейдена. Эк-
штейн состоял в переписке с Густавом майринком, осно-
вателем теософской ложи «Голубая звезда» в Праге 1901 г. 
и перед Первой мировой войной приобретшим славу ок-
культного романиста. В 1887 г. в Вене возникло Теософское 
общество, президентом его был Экштейн, секретарём — 
граф Karl Zuleiningen-Billingheim.
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на рубеже веков в Вене возникали всё новые оккульт-
ные кружки. Существовала Ассоциация оккультизма, уст-
роившая библиотеку с выдачей книг на дом, её члены 
всегда могли справиться о чём-либо в работах Цольнера, 
Гелленбаха и дю Преля. Ассоциации был близок филипп 
машлюфски, который с 1903 г. начал издавать эзотериче-
ский журнал «Гнозис». Газета, систематически получаемая 
берлинскими теософистами, печатала из «люцифера» ру-
дольфа Штайнера. В декабре 1907 г. возникла аналогич-
ная оккультная организация «клуб Чтения Сфинкс», её соз-
дал франц Герндль, автор двух оккультных романов и один 
из основных членов общества листа. Астрология и дру-
гие оккультные науки также были представлены в австрий-
ской столице. После возвращения из Соединённых Штатов 
в родной город карл Брандлер-Прахт организовал Первое 
венское астрологическое общество (1907). Судя по юности 
Гитлера, с описанием которой нас знакомит Йозеф Грай-
нер, перед войной в столице различные митинги и лекции, 
посвящённые астрологии, гипнотизму и различным фор-
мам предсказания будущего, были общим местом. опи-
раясь на эту среду, можно лучше понять причины и почву 
движений, сложившихся вокруг Гвидо фон листа и ланца 
фон либенфельса, чьё расистское творчество после 1906 г. 
столь многим обязано современному оккультному возро-
ждению в Центральной европе.

Хотя современный оккультизм был представлен очень 
разными формами, у него была одна задача. За система-
ми астрологии, френологии и хиромантии в той же мере, 
как и за доктринами теософии, за квазинаучными концеп-
циями «динамософии», животного магнетизма и гипнотиз-
ма, за архаическими текстами розенкрейцеров, каббали-
стов и алхимиков стояло отчётливое желание примирить 
результаты современных естественных наук с религиоз-
ным взглядом на мир, что могло бы вернуть человеку его 
достоинство и центральное место в универсуме. оккульт-
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ные науки имели целью подчеркнуть интимную и глубоко 
осмысленную связь человека с космосом в терминах об-
наруженных соответствий между макро- и микрокосмом, 
нанести удар материалистической науке с её пафосом из-
меримых и воспринимаемых феноменов и пренебрежени-
ем к невидимым качествам духа и эмоций. Эти новые «ме-
тафизические» науки давали людям целостный взгляд на 
себя и мир, в котором они жили. он наделял их одновре-
менно чувством участия в полноте осмысленного мироуст-
ройства и через предсказания, вручал средства устроения 
собственных дел в соответствии с этим порядком.

Привлекательность такого взгляда на мир уже отмеча-
лась в начале главы. Впервые расцвет оккультизма совпал 
с распадом римской империи, затем обнаружил себя на ис-
ходе Средних веков. Теперь его голос услышали те, кто на-
шёл мир не в порядке, для кого социальные и идеологиче-
ские перемены конца XIX в. оказались разрушительными. 
Те, кого чувства и образование делали восприимчивыми к 
идеалистической и романтической перспективе, приняли 
участие в оккультном возрождении, чтобы найти смысл ми-
ропорядка, исчезнувший с распадом прежних убеждений.

Поскольку ариософия родилась в Вене в ответ на про-
блемы немецкой национальности и столичной жизни, её 
можно рассматривать как особую разновидность теософии, 
приспособленную ариософами к народническим (volkisch) 
идеям. Теософский кружок действовал в городе пример-
но в 1887 г., но его участники были более склонны к тра-
диции религиозного самосозерцания и сосредоточения на 
внутреннем мире, под руководством мари ланж. рудольф 
Штайнер был членом этого кружка, и круг его интересов 
указывает на то, как мало симпатии существовало между 
«подлинной» буддистской теософией франца Гартмана, ко-
торый также бывал здесь, и рефлексивными наклонностя-
ми остальных членов кружка. В 1890-х гг. венская теософия 
отражает влечение образованных классов к благочестию, 
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субъективизму и культу переживаний — настроение, со-
ответствующее современной моде на feuilleton и импрес-
сионизму в искусстве. Шорске пытался связать этот культ 
внутреннего с социальным положением венской буржуа-
зии конца века. он полагал, что посредством возведения 
храма искусства этот класс намеревался слиться с аристо-
кратией, но в результате нашёл в нём убежище и от кру-
шения либерализма и от варварских массовых движений. 
Возникновение венской теософии в этом контексте выгля-
дит вполне убедительно.

когда теософские труды стали более широко публико-
ваться благодаря немецким издательствам на рубеже ве-
ков, их идеи стали достоянием публики. к этому времени 
теософия уже представляла собой детально разработан-
ный корпус учений, изложенный в новом переводе основ-
ного труда Блаватской («Тайная доктрина», 1897—1901) и 
бесчисленных переложениях и комментариях, выполнен-
ных францем Гартманом, Германом рудольфом, Эдвином 
Беме и другими. но если ранние формы теософского дви-
жения в Австрии ограничивались в основном мистическим 
христианством и личным гностицизмом сосредоточенных 
на себе индивидов, то поздние его проявления связаны с 
разочарованием в католицизме и распространением ми-
фологии, фольклора и альтернативных религий. Толчок 
пришёл из Германии, ведь и лист, и ланц вынесли свои зна-
ния о теософии из немецких источников. лист многим был 
обязан берлинскому теософу максу фердинанду Зебальдту 
фон Верту и его соратникам францу Гартману, Гуго Герин-
гу, раулю Цильману. Цильман был первым, кто опублико-
вал статьи листа и ланца на эзотерические темы. Венская 
теософия после 1890 г. выглядела околоинтеллектуальной 
сектантской религиозной доктриной, вывезенной из Гер-
мании, она была популярна среди людей, разочаровав-
шихся в религиозной ортодоксии, но всё ещё ищущих себя 
в горизонтах веры.
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