


Кризис:
Мировой экономический кризис, начавшийся осенью 1929 г., особую остроту приобрел в 

Германии. Однако, на самом деле, признаки экономического кризиса появились в Германии ещё в 
начале 1929 года, когда впервые безработица перешагнула за 3 млн. . К середине 1929 года рост 
промышленного производства прекратился.

После биржевого краха в США уже в первые 5 дней ноября 1929 года в Германии были 
зафиксированы 55 заявлений о банкротствах. Ежедневно в суде давали показания 500-700 должников 
об их имущественном положении. В ноябре 1929 года краткосрочные кредиты - основа 
восстановления послевоенной Германии - были отозваны иностранными кредиторами. Резкое падение 
объема мировой торговли свело на нет любую перспективу хотя бы частично компенсировать потери 
за счет увеличения экспорта. Вскоре в Германии началось падение курса акций и затем 
стремительный рост безработицы, а также числа закрываемых и заложенных предприятий. Кризис 
поразил все сферы экономической жизни страны. Промышленное производство сократилось почти 
вдвое. Число безработных достигло 7,5 млн. человек. К исходу 1929 года число безработных 
составило по заниженным данным 3,4 млн. .

В течение 1930 г. кризис усилился. В марте 1930 года безработица составила 3 млн. человек, а 
число частично безработных достигло уровня 2,9 млн. В ноябре 1931 года число безработных достигло 
5 млн. К середине 1930 г. что-то удалось сделать, но число безработных вновь превысило 3 млн. В 
1931 г. 4,5, а в сентябре 1932 г. 5 млн. 



В июле выплавка стали упала на 40% по сравнению в июлем 1929 года, чугуна - на 35%, добыча каменного угля - на 
20%. Общий индекс промышленной продукции снизился к концу 1930 года на 16,5% по сравнению с 1928 г.. Для преодоления 
кризиса был разработан план Юнга, который предусматривал реорганизацию страхового обеспечения безработных, поскольку 
наниматели требовали, чтобы платежи по пособиям существенно были снижены. Профсоюзы же были против снижения 
пособий . Была даже попытка повысить пивной налог.

В 1930 г. особенно плачевным было состояние в сельском хозяйстве Восточной Германии, в частности в Восточной 
Пруссии. 18 марта 1930 г. президент Германии Гинденбург просил у Рейхстага помощь для сельского хозяйства Восточных 
областей. Эту помощь он выдвинул в качестве условия своего подписания плана Юнга. Поэтому правительство разработало 
проект аграрной программы, обеспечивающей более высокие тарифы и меры по контролю и защите от импорта. В марте 1930 
года был найден компромисс и решение было временно отложено. В конце концов, Рейхстаг ратифицировал план Юнга .

В начале 1931 г. в мире начались попытки прекратить экономическую войну всех против всех путем заключения 
торговых соглашений и устранения таможенных тарифов. Но когда Германия и Австрия заключили таможенное соглашение, 
французские банки немедленно предъявили в Германии и Австрии к оплате свои краткосрочные векселя, вызвав в этих странах 
гигантскую волну банкротств. Когда 20 июля 1931 года президент США Гувер предложил отсрочить репарационные платежи 
на год. Франция стала оттягивать переговоры. . Осенью 1931 года промышленный кризис в Германии осложнился финансовым 
кризисом, который парализовал всю кредитную систему.

28 марта 1932 г. правительством Германии был предложен ряд дополнительных проектов общественных работ, введение 
добровольной трудовой повинности, широкомасштабной программы ремонтных и восстановительных работ, которые 
стимулировались налоговыми льготами. Владельцам предприятий гарантировались налоговые льготы на наём дополнительных 
рабочих. Чтобы увеличить занятость было предложено снизить зарплаты. 



4 ноября 1932 г. был опубликован экономический декрет. Была продолжена экономическая защита от 
иностранной конкуренции. Правительство Германии хотело разделить крупные юнкерские хозяйства, те, 
которые постоянная правительственная помощь не смогла сделать платежеспособными. Обанкротившиеся 
поместья следовало разбить на мелкие фермы и передать безработным поселенцам. Это могло обеспечить 
землей 600000 человек. Для проведения акции были доступны изрядные суммы, позволявшие выкупить 
земли и финансировать их раздел на маленькие фермы. Но это решение не прошло.

В 1932 г. во Франции к власти пришло левое большинство, что привело к тому, что в 1932 г. на 
конференции в Лозанне (Швейцария) все репарационные долги Германии были прощены за исключением 
одной завершающей суммы в 715 млн. долларов. Были опубликованы декреты, снизившие налоговое бремя 
промышленных предприятий, чтобы стимулировать расширение производства и одновременно урезавшие и 
без того жалкие выплаты безработных. Пруссии выделили 100 млрд. марок .

Летом 1932 г. в Германии появились признаки экономического роста. В конце же 1932 года начался 
выраженный процесс экономического роста. Экономическое возрождение шло медленно. Меры по 
стимуляции исх. встретили сопротивление землевладельцев. Часть денег были разворованы. Снижение 
социальной помощи вызвало волну забастовок. В январе 1933 года кабинет Шлейхера предложил даже 
национализировать угледобычу и металлургию.
Все это время в 1929-1932 гг. в Германии постоянно проходили выборы за выборами и менялись 
правительства, что порядком поднадоело бюргерам.



Пути выхода Германии из Великой депрессии:
1. БОРЬБА С БЕЗРАБОТИЦЕЙ: 

Когда Гитлер пришел к власти уровень безработицы в Германии достигал 30%. Поэтому для того, чтобы привлечь к себе 
симпатии населения, режим занялся трудоустройством безработных и успешно решил проблему безработицы - полная занятость 
была достигнута. Гитлер выбрал политику, ориентированную на уменьшение безработицы за счет вовлечения населения в 
производство, особенно военное. Министр экономики рейха в 1933-1937 годах Ялмар Шахт пошел на риск, взяв относительно 
небольшой кредит (1 млрд. рейхсмарок) и потратив его исключительно на создание рабочих мест. Существенная часть безработных 
была удалена с рынка труда путем призыва в армию.

Чтобы прекратить классовую борьбу в Германии, нацисты ликвидировали независимые профсоюзы рабочих. В 1934 году был 
введен порядок принудительного набора рабочей силы и ее перевод на военные заводы, если этого требовали задачи "особого 
государственно-политического значения". Все права трудящихся аннулировались. Нацисты запретили не только профсоюзы, но и 
забастовки. Рабочим не только было запрещено бастовать, но они должны были работать столько часов, сколько им скажут. Как 
солдаты, они практически не могли сменить место работы, переехать из одного города в другой, покинуть страну. На основании 
Закона "О порядке национального труда" 1934 г. и других нормативных актов предпринимателям предоставлялось право определения 
условий труда, увольнения, взыскания штрафов и пр. Роль "беспристрастного посредника" между предпринимателями и рабочими 
отводилась фашистскому Министерству труда. Для отдельных экономических районов это министерство назначало из числа крупных 
предпринимателей "опекунов труда". 

Используя эти малопопулярные меры, лидерам Третьего рейха удалось через год правления сократить число безработных 
вдвое, а к 1936 году в некоторых отраслях промышленности даже добиться полной занятости. После массовой безработицы и резкого 
падения жизненного уровня немецкий народ приветствовал усилия нацистов по снижению безработицы.



2. СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ:        

Перед войной уже почти нигде не было либерального восьмичасового рабочего дня. 58–65 часовая 
рабочая неделя стала почти нормой. Рабочие Германии стали работать дольше за ту же самую зарплату. В 
период с 1933 по 1938 год реальная зарплата снизилась на 25%.На самом деле, с момента завоевания власти 
фашистами другие классы Германии снизили потребление существенно больше, чем рабочие. Средний класс 
так называемых профессионалов снизил потребление на 60%. Ожидалось, что высококвалифицированный 
персонал и все старшие служащие будут отдавать 15% их зарплаты. Вопреки общепринятому мнению в 
Германии при экспроприации имущества евреев и католической церкви их собственность не передавалась 
другим предпринимателям, а инвестировалась в военную индустрию. 

С другой стороны, покупательная способность высших и средних классов в Германии снизилась очень 
резко также из-за того, что продукты, потребляемые низшими классами были в изобилии и дешевы, 
высококачественные же товары в недостатке и очень дороги. В Германии большая часть высококачественных 
товаров могла быть куплена только в магазине, к которому данный человек приписан, и только в 
ограниченных количествах, которые были одинаковы для каждого. Были повышены налоги на высшие и 
средние классы. В целом, при нацистах жизненные стандарты упали на 20% с 1932 года. В 1939 году 
гитлеровское правительство считало, что жизненные стандарты должны упасть еще на 60% пока не будет 
достигнут уровень жизни низших классов.Зарплаты и цены в Германии контролировались - были введены 
запреты и ограничения не только на рост цен, но и зарплат. Размеры же окладов оставались на уровне, 
который в 1939 году составил 83% докризисного 1929 года.



3. ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Головной болью руководства рейха стала и 
проблема производства товаров народного 
потребления, финансирование науки и 
образования. Чтобы строить современные танки и 
самолеты, требовались инвестиции в прикладные 
науки, а на них, как и на все остальное, денег было 
в обрез. По производству товаров для гражданского 
сектора страна лишь в 1938 году перевалила 
докризисный уровень . 

Самой крупной аферой Гитлера была затея с 
"народным автомобилем". Построенный в 1934 году 
автозавод "Фольксваген" (в переводе - народный 
автомобиль) предложил жаждущим получить свой 
автомобиль внести предоплату. Свыше 300 тыс. 
заказчиков внесли предварительных платежей 
государству на сумму более 110 млн. Никто из них 
автомобиль так и не получил.



4. ВОПРОСЫ СОБСТВЕННОСТИ
Когда Гитлер стал Канцлером, он первым делом собрал руководителей ведущих промышленных 

предприятий Германии и сообщил им, что раз они действуют в рамках корпоративной экономики, то будут 
подчиняться требованиям Рейха. Однако он заверил промышленников, что не собирается покушаться на их 
частную собственность и готов с ними сотрудничать с обоюдной выгодой.

24 марта 1933 г. рейхстаг принял Закон "Об устранении бедственного положения народа и 
государства", на основании которого правительство получило законодательные права, в том числе и по 
вопросам бюджета.

Основополагающим принципом проекта нового гражданского кодекса, работа над которым была начата 
в 1938 г., стала формула: "право - это то, что полезно народу и рейху". В соответствии с этим 
пересматривались понятия "собственность", "юридическое лицо", отвергалась такая его форма, как 
"общество с ограниченной ответственностью", непременным условием деятельности акционерного общества 
становилось его партийное руководство и партийный контроль.



5. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ
Следующей мерой Гитлера по борьбе с кризисом стала централизация и планирование экономики, при 

которой все решения оказались замкнутыми на Гитлера. В гитлеровской Германии принципы прибыльности 
сочетались с принципами выполнения планов. Закон от 27 февраля 1934 года жестко установил, что 
предпринимательские союзы всецело подчиняются министерству экономики. Собственники, хозяева 
предприятий и банков объявлялись служащими государства, полновластными руководителями, вождями 
своих коллективов. Крупнейших капиталистов нацистская верхушка назначила на руководящие посты в 
государственном аппарате. Им предоставили должности, связанные с регулированием экономики.

Таким образом, в стране практически провели своеобразную национализацию, огосударствление 
хозяйства, придав правящему классу корпоративно-элитарный характер. Ряд принятых законов о 
картелировании экономики, о подготовке к органическому построению германского хозяйства, об обороне 
империи и др. позволил установить жесткий контроль государства над большей частью промышленного 
потенциала.



6. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В аграрном секторе правительство рейха взяло в свои руки производство, транспортировку и сбыт 

сельхозпродукции. Оно закрепило землю за фермером и обязало его трудиться только в этой сфере, даже 
если немец этого не хочет и не может. Каждому немецкому крестьянину давали план-задание - что 
произвести, сколько, куда сдать и по какой цене. То есть, с одной стороны, он вроде, как и хозяин, а с другой 
стороны, он был под полным контролем у государства 

Для того чтобы достичь максимальной продуктивности и эффективности сельского хозяйства было оно 
было объединено и индустриализировано. В сельском хозяйстве на базе независимых фермеров и крупных 
землевладельцев были созданы индустриально организации, чтобы обеспечить требование производства 
высококачественных товаров для экспорта и внутреннего потребления на базе дешевых импортируемых 
кормового зерна. Часть фермеров были преобразована в зерновые фабрики, которые производили 
низкокачественные продукты типа ржи, картофеля, сахарной свеклы. Индустриализация сельского хозяйства 
была проведена под лозунгом военной самоизоляции. Массовое производство сельскохозяйственной 
продукции было необходимо, чтобы иметь его во время блокады поставок во время войны



Адольф Гитлер

1) Дата правления: 2 августа 1934 — 30 апреля 
1945

2) Дата жизни:  20 апреля 1889 — 30 апреля 1945
3) Биография:

Адольф Гитлер родился 20 апреля 1889 года в городе Браунау-
на-Инне, расположенном на границе Германии и Австрии в 
семье сапожника. Семья Гитлера часто переезжала, поэтому 
ему пришлось сменить четыре школы.В 1905 году юноша 
окончил школу в Линце, получив неполное среднее 
образование. Имея незаурядный художественный талант, он 
дважды пытался поступить в Венскую академию искусств. 
Однако, в обоих случаях Адольфу Гитлеру, биография 
которого могла бы сложиться иначе, отказали. В 1908 году 
скончалась мать юноши. Он переехал в Вену, где жил очень 
бедно, подрабатывал художником и писателем, активно 
занимался самообразованием.



В мае 1913 года Гитлер в возрасте 24 лет переехал из Вены 
в Мюнхен и поселился на квартире портного. Здесь он жил до 
начала Первой мировой войны, работая художником. 19 января 
1914 года мюнхенская уголовная полиция доставила Гитлера в 
австрийское консульство. 5 февраля 1914 года Гитлер поехал в 
Зальцбург на освидетельствование, где его признали 
непригодным к службе в армии.

С началом Первой Мировой войны Адольф добровольно 
пошел на фронт. В начале 1914 года он присягнул на верность 
императору Францу Иосифу и королю Баварии Людвигу III. В 
годы войны Адольф получил звание ефрейтора, несколько 
наград.

В 1919 году основатель Немецкой рабочей партии 
Дрекслер предложил Гитлеру присоединится к ним. Уволившись 
из армии, Адольф вступил в партию, возложив на себя 
ответственность за политическую пропаганду. Вскоре Гитлеру 
удалось преобразовать партию в национал-социалистическую, 
переименовав ее в НСДАП. В 1921 году в краткой биографии 
Гитлера произошло переломное событие – он возглавил рабочую 
партию. После организации в 1923 году Баварского путча 
(«Пивного путча») Гитлер был арестован и осужден на 5 лет.



Возродив НСДАП, в 1929 году Гитлер создает организацию Гитлерюнген. В 1932 году Адольф 
знакомится со своей будущее женой – Евой Браун.

В этом же году Адольф выдвинул свою кандидатуру на выборах, с ним начали считаться как со 
знаковой политической фигурой. В 1933 году президент Гиденбург назначил Гитлера рейхсканцлером 
(премьер-министром Германии). Получив в руки власть, Адольф запретил деятельность всех партий 
кроме нацистов, принял закон, согласно которому стал диктатором с неограниченной властью на 4 года.

В 1934 году Гитлер взял себе титул предводителя «третьего рейха». Присвоив себе еще больше 
власти, он ввел охранные отряды СС, основал концентрационные лагеря, модернизировал и оснастил 
оружием армию.


