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крайне болезненно. Это объясняется в первую очередь 
ее значительной зависимостью от иностранного 
капитала. Кризис в стране достиг кульминации к 1932 
г. Промышленное производство в Германии упало в 
1932 г. на 40 % по сравнению с 1929 г. За 3 года 
кризиса падение производства составило 58 % по 
сравнению с уровнем 1929 г. . Масштабы сокращения 
промышленного производства оказались 
катастрофическими. 68 тыс. предприятий потерпели 
крах, особенно в тяжелой промышленности. 
Численность безработных достигла 9 млн чел., из 
которых только 20 % получали небольшое пособие по 
безработице. Кризис привел к банкротству десятки 
тысяч фермеров и ремесленников. На 60 % 
сократилась внешняя торговля. Кризис потряс 
кредитно-банковскую систему.
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В отличие от стран-победительниц, возможности 
германской буржуазии для преодоления кризиса были 
ограничены, внутренний рынок был узок, а потеря 
колоний лишала Германию маневра. До 1931 г. она 
выплачивала репарации. Промышленники терпели 
убытки. Имперский союз германской промышленности 
стал требовать отказа от социальной политики, 
восстановления на предприятиях принципа «хозяин в 
своем доме», создания «твердого и устойчивого» 
правительства. Государственное регулирование 
осуществлялось в традиционных, консервативных 
формах, которые не соответствовали обстановке 
глубокого экономического кризиса.
Кризис в Германии вызвал к власти крайнее порождение 
реакции ‑ фашизм. Выход из кризиса путем гонки 
вооружения был особенно притягателен для немецких 
промышленников. В 1931 г. представители монополий, 
высшего генералитета и финансовых кругов 
договорились с Гитлером о создании единого блока для 
борьбы за установление диктатуры.
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В условиях экономического кризиса Национал-социалистическая 
немецкая рабочая партия (НСДАП) во главе с А. Гитлером использовала 
национализм в качестве важнейшего средства добиться влияния на 
широкие слои немецкого населения. Нацисты обещали решить 
социально-экономические проблемы, когда в стране будут уничтожены 
«внутренние враги» ‑ коммунисты, демократы, евреи, цыгане. Рабочим 
фашисты обещали полную занятость, национализацию трестов и 
бескомпромиссную борьбу с «нетрудовыми доходами»; малоземельным 
крестьянам и батракам ‑ передачу помещичьих земель и отмену 
земельной ренты; ремесленникам и торговцам ‑ создание «здорового 
среднего сословия», освобожденного от «процентного рабства» и 
«произвола монополий». Наконец, немцам были обещаны земли (прежде 
всего на Востоке), которые следует отнять у «неполноценных» народов.

С 1933 г. НСДАП стала «единственной носительницей немецкой 
государственной мысли» и распространяла принцип «фюрерства» (т. е. 
беспрекословного подчинения вождю) на весь государственный аппарат.

Фашизм в Германии смог прийти к власти прежде всего благодаря 
поддержке, которую ему оказал германский, а также иностранный (в 
особенности американский) финансовый капитал. Фашистская 
диктатура был, установлена в тот период, когда наивысшая точка 
экономического кризис, миновала. Началось оживление в экономике, 
чему способствовал ее перевод на военные рельсы.



Смена государственной власти проходила в 
Германии одновременно с развертыванием 
государственного регулирования экономикой. В 
Германии тоже пользовались антикризисными 
методами Кейнса. Однако стратегические цели, 
поставленные перед германской экономикой, и 
конкретные формы тоталитарного воздействия на 
экономику были иными, чем в США. В 
соответствии с глобальным замыслом нацизма, 
экономическая мощь страны сконцентрировалась 
в руках тоталитарного государства и верхушки 
монополий с тем, чтобы превратить Германию в 
единый военный лагерь и подготовиться к войне. 
Милитаризация экономики была главной 
особенностью выхода Германии из 
экономического кризиса.
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Формирование военной экономики:
Создание сырьевой базы

Проводилась целая система мероприятий по организации массового 
производства вооружения и военных материалов и сокращению мирных 
отраслей промышленности. Германское правительство стремилось 
сократить ввоз продовольствия и всемерно расширить экспорт, чтобы 
обеспечить необходимое количество валюты для возрастающего ввоза 
стратегического сырья. Накоплению дефицитного сырья способствовали 
усиленные закупки его вплоть до начала второй мировой войны в США, 
Великобритании, Франции и других странах. Особенно большую помощь 
Германии в этом направлении оказали американские монополии будучи 
крепко связанными картельными соглашениями с германскими трестами, в 
большом количестве поставляли в Германию нефть, бензин, каучук, 
алюминий, никель и другие важные материалы.

Поскольку одной из труднейших хозяйственных задач гитлеровской 
Германии была проблема снабжения стратегическим сырьем ввиду 
отсутствия собственных ресурсов (нефти, каучука, хлопка, большинства 
цветных металлов), то принимались энергичные меры по налаживанию 
производства синтетических материалов ‑ искусственного каучука 
пластмасс, химического волокна и т. п. 
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Формирование военной экономики:
Введение принципов плановости

Отличительной чертой германского варианта государственного 
регулирования стали беспрецедентные для капиталистического мира 
попытки ввести в хозяйственную жизнь принципы плановости. В 1933 г. 
был создан Генеральный совет хозяйства, который направлял 
государственную экономическую политику. Реализуя на практик 
программные заявления Гитлера о «тотальном контроле» над страной, 
нацистское руководство в 1936 г. проработало «четырехлетний план», 
целью которого официально провозглашалось завершение подготовки 
Германии войне. Стержнем плана было создание мощной военно-
технической машины, а также собственной сырьевой базы для 
всестороннего обеспечения нужд военного производства. Генеральный 
уполномоченный по «четырехлетнем плану» Геринг получил широчайшие 
полномочия в области экономики: его распоряжения имели силу закона и 
были обязательны для всех государственных и партийных органов. 

Предприятия, зачисленные в раз ряд «решающих в военном 
отношении», снабжались в первую очередь кредитами, сырьем, рабочей 
силой. В то же время устанавливался запрет на инвестиции в бумажную, 
джутовую, хлопчатобумажную, шерстяную и другие отрасли.



Преимущественное развитие получали отрасли 
тяжелой промышленности. Сюда направлялись 3/5 всех 
инвестиций. В итоге тяжелая промышленность, достигшая 
предкризисного уровня уже в 1934 г., в 1939 г. превысила 
его на 50 %. Милитаризация экономики обеспечила высокие 
темпы производства промышленной продукции. Ведущее 
место в германской промышленности занимало 
машиностроение, дававшее около 25 % всей промышленной 
продукции. Накануне второй мировой войны на долю 
Германии приходилось 13% мирового промышленного 
производства. Однако развитие промышленности имело 
ярко выраженную военную ориентацию.

В 1933‑1939 гг. военные расходы в Германии возросли в 
10 раз. Были построены новейшие заводы по выпуску 
танков, боевых самолетов, орудий и т.д. Запасы сырья и 
продовольствия передавались в руки военных. 
Осуществлялась стандартизация железных и стальных 
изделий и деталей машин. В ряде соседних стран 
развернули работу филиалы германских фирм.
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Фашисты стимулировали перерастание монополистического 
капитала в государственно-монополистический. Они объединили 
все промышленные и финансовые компании, транспорт, торговлю, 
ремесленные предприятия в отраслевые и территориальные группы, 
поставив во главе руководителей из числа крупных капиталистов. 
Сращивание госаппарата с монополистическими кругами и 
упрочение государственно-монополистического капитала шло 
быстрыми темпами.

Параллельно с укреплением могущества ведущих немецких 
монополий нацисты развивали государственный сектор экономики, 
в том числе за счет «ариизации», т. е. конфискации собственности 
лиц еврейского происхождения. Так, в частности возник 
могущественный концерн «Герман Геринг», который прибрал к 
своим рукам гигантские металлургические, машиностроительные и 
военные заводы, угольные шахты и железные рудники.

Государственный сектор в Германии занимал значительное 
место уже после первой мировой войны. В послевоенный период 
его позиции укрепились еще больше. В 1932 г. государственный 
акционерный капитал составлял 13,2 млрд., а в 1939 г. – 
17 млрд рейхсмарок.
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В 1933‑1935 гг. был принят ряд законов, составляющих основу 
механизма государственного регулирования. Экономическая жизнь 
страны направлялась Государственным советом немецкого 
хозяйства. В него вошли руководители 18 крупнейших корпораций 
и банков, в том числе крупнейшие промышленники Крупп, Тиссен, 
Феглер, банкир Шредер. Широко применялось принудительное 
картелирование согласно принятому закону в середине 1933 г. В 
результате этого в ряде отраслей промышленности были созданы 
объединения промышленных фирм. В секторах экономики 
(промышленности, энергетике, ремесле, транспорте, торговле, 
банковском и страховом деле) и на предприятиях распространялась 
система «фюрерства», согласно которому группы предприятий и 
секторов экономики должны были подчиняться в своей 
хозяйственной деятельности распоряжениям и приказам 
руководителей экономики, а хозяева предприятий обладали 
полномочиями государственной власти. Отказ подчиниться их 
решениям рассматривался как акт измены нацистскому режиму. 
Таким образом, главный упор в руководстве экономикой неизменно 
делался на методы прямого, административного диктата. В этом 
заключалась отличительная особенность государственно-
монополистического капитализма в гитлеровской Германии.
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Аграрная политика
Государственная структура «Продовольственное 

сословие». 

Аграрная политика фашизма была рассчитана на создание 
продовольственных резервов к началу войны. В этих целях 
регулированием сельскохозяйственного производства занялась 
государственная структура «Продовольственное сословие». 
Она поглотила все организации, действовавшие ранее в сельском 
хозяйстве, регламентировала не только производство 
сельхозпродукции, но и ее первичную переработку. Вводилась 
система принудительных поставок сельскохозяйственной 
продукции. Продукция каждого двора находилась на строгом 
учете: большую часть ее крестьянин должен был сдавать по 
чрезвычайно низки: ценам. Крупное капиталистическое 
хозяйство являлось основным источником поступления товарной 
продукции. Закон о «наследных дворах» (1933 г.) запрещал 
продажу или дробление средних и крупных хозяйств, которые 
могли переходить по наследству только старшему сыну. 
Безземельным крестьянам нацисты обещали наделы, когда 
Германия завоюет «жизненное пространство» на Востоке.



Трудовые отношения
Ликвидация безработицы

В целях четкого обеспечения хозяйства Германии необходимой 
рабочей силой вместо распущенных профсоюзов был создан «Немецкий 
трудовой фронт». Это был нацистский вариант социального партнерства 
труда и капитала под прямым контролем НСДАП. Закон 1934 г. «Об 
организации национального труда» объявлял предпринимателей 
(«фюреров» предприятия) высшей инстанцией для рабочих в решении 
административных и производственных вопросов, ликвидировал систему 
коллективных договоров и упразднял фабрично-заводские комитеты. Для 
юношей и девушек в возрасте до 25 лет вводилась трудовая повинность. 
Рабочий день увеличивался до 10‑14 часов. Высококвалифицированные 
рабочие лишались свободы передвижения и направлялись на работу через 
специальные бюро труда. для точного учета рабочей силы вводились 
«трудовые книжки» ‑ особые рабочие билеты. Уже в 1934 г. рабочим-
металлистам было запрещено произвольно менять место работы. Позднее 
эти ограничения распространились на другие категории 
квалифицированных рабочих. Сеть концентрационных лагерей опутала 
страну, вобрав тех, кто считался врагом тоталитарного режима. Все меры 
государственного воздействия на рынок труда, складывающиеся в систему 
внеэкономического принуждения, позволили благодаря бурному росту 
военного производства ликвидировать безработицу.
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• К концу 30-х годов Германия 
вышла из экономического 
кризиса дорогой ценой. В стране 
установилась тоталитарная 
диктатура, принудительный труд, 
нетерпимость и террор в 
отношении инакомыслящих; 
страна превратилась в военный 
лагерь, в угрозу миру и 
европейской цивилизации.


