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ЕВРОПЕ (1933-1936 ГГ.).



30 января 1933 г. нацисты пришли к власти.
В речи перед ведущими промышленниками 20 

февраля 1933 г. Гитлер заявил, что должен 
располагать всей полнотой власти для ликвидации 
демократической формы государства, подавления 
коммунистической опасности и осуществления 

перевооружения Германии для будущей 
европейской и мировой экспансии.

С приходом нацистов к власти в Германии 
образовался очаг военной опасности в центре 

европейского континента. 

Установление нацистской диктатуры.

Поклон Адольфа 
Гитлера рейхспрезиденту Паулю фон 
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Причиной тому стала не вооруженная агрессия, как это произошло на Дальнем Востоке, а идеология 
германского фашизма, его внешнеполитическая программа, которую он мог теперь реализовать на 
практике. 

В отличие от других националистических партий и движений, 
ограничивавшихся требованиями ликвидации Версальской системы и 
восстановления довоенного статуса «Великой Германии», гитлеровцы 
шли гораздо дальше, выдвигая лозунги расового превосходства 
арийцев и мировой гегемонии «третьего рейха».

Плакат «Великая 
Германия: Да». Этот 

выборный плакат 
демонстрирует идею 
всеобщей поддержки 
политики нацистов.



В основе внешнеполитической доктрины национал-социализма лежала проистекающая из принципа 
арийского расового превосходства идея установления сначала европейской, а затем мировой гегемонии 
Германии путем широкой военной экспансии. 
Еще в «Майн кампф» Гитлер писал, что ближайшими целями внешней политики после его прихода к 
власти будут присоединение Австрии и Богемии (Чехии), создание германо-англо-итальянского союза, 
разгром исконного врага – Франции – и поход на Восток за необходимым «жизненным пространством».
Но вначале на первом плане для Гитлера находились внутриполитические и экономические проблемы. 
Он резонно полагал, что сперва следует укрепить и консолидировать режим, а уж затем приступить к 
активному внешнеполитическому курсу. 



Во внешнеполитических планах национал-социалистов были четко определены тактические и 
стратегические цели, временная последовательность и методы их достижения.

• На первом этапе в качестве важнейших выдвигались задачи «освобождения» Германии от 
военных ограничений Версаля и создания материальной базы будущей экспансии, а также 
приобретения союзников и упрочения международного положения рейха.

• Решающей целью на втором этапе провозглашалось «собирание немецких земель» и образование 
«единого блока из 100 млн. немцев для проведения истинно арийской политики в Европе».

• Третий этап должен был стать завершающим в осуществлении стратегических планов 
гитлеризма, которые предусматривали: уничтожение Франции; «завоевание жизненного 
пространства на Востоке и его беспощадная германизация»; сокрушение Великобритании и 
захват ее колоний; «создание предпосылок для мирового господства германо-арийской расы».

Практическая реализация нацистской внешнеполитической программы в значительной степени зависела 
от соотношения сил между блоком агрессивных держав и коалицией западных демократий, от желания и 
возможностей Запада оказать сопротивление фашизму. Однако Англия, Франция и Соединенные Штаты 
продолжали свою политику «умиротворения» и после прихода к власти в Германии национал-
социалистов.



В сфере политической первым значительным шагом на пути «умиротворения» германского фашизма 
явилось подписание в Риме 15 июля 1933 г. пакта «согласия и сотрудничества» или «пакта четырех» 
(Англии, Франции, Италии и Германии). Идею заключения четырехстороннего соглашения 
одновременно выдвинули Р. Макдональд и Б. Муссолини. 

Первоначальный вариант, предложенный дуче, фактически отменял военные статьи Версальского 
договора. Англия внесла незначительные, а Франция более серьезные поправки, приглушив 
антиверсальскую направленность «пакта» и увязав его с Уставом Лиги Наций. 
Его участники обязались «сотрудничать в решении всех политических и неполитических, европейских и 
неевропейских вопросов»; за Германией признавалось равенство в вооружениях, которое могло 
реализовываться «постепенно посредством переговоров с другими подписавшими договор державами»; 
предусматривалась возможность обсудить колониальные проблемы. 
По существу, это была первая попытка сговора западных демократий с германским фашизмом.



«Пакт четырех» не был ратифицирован Национальным собранием Франции и английским парламентом. 
Гитлер получил повод для решительных действий. Перечислив «антигерманские акции» западных 
держав (отказ от Римского соглашения, «издевательская» позиция Запада в вопросе о довооружении 
рейха), он объявил об уходе с конференции по разоружению (14 октября) и выходе Германии из Лиги 
Наций (19 октября 1933 г.).

26 января в Берлине было подписано германо-польское соглашение о «ненападении и 
взаимопонимании». Тем самым Германия нанесла мощный удар по французской системе безопасности в 
Европе. Польша, считавшаяся самым верным из восточноевропейских союзников Франции, шла на 
сближение с германским фашизмом.
В июле 1934 г. австрийские нацисты подняли путч, во время которого был убит канцлер Э. Дольфус, 
известный как непреклонный противник аншлюса. Впоследствии выяснилось, что в разработке плана 
государственного переворота приняло участие германское посольство в Вене.



9 октября 1934 г. в Марселе был совершен еще один крупный террористический акт. Хорватские боевики 
из националистической организации усташей, возглавляемой А. Павеличем, застрелили югославского 
короля Александра I Карагеоргиевича и французского министра иностранных дел Л. Барту.

В действительности скрытыми связующими 
звеньями являлись Австрия и фашистская 
Германия. В сентябре 1934 г. Барту выступил с 
проектом договорной комбинации Франции, 
Италии и Малой Антанты, которая коллективно 
гарантировала бы независимость Австрийской 
республики. Важным шагом в реализации этого 
замысла и должен был стать визит короля 
Югославии в Париж.

Вскоре выяснилось, что террористы из 
Хорватии получали деньги и оружие из 
Германии, да и сама операция носила кодовое 
название, весьма далекое от хорватских 
традиций, - «Тевтонский меч».

Кадр, снятый в первые секунды после выстрелов



Перевооружение Германии
Важнейшей задачей экономической политики нацизма была 
подготовка к войне. На это тратились огромные бюджетные 

средства: за 1933-1938 гг. расходы на военные цели возросли с 
720 млн. до 15,5 млрд. марок.

Важную роль в успешном перевооружении Германии сыграли 
финансовые комбинации Шахта. Он создал систему кредита 

мэфо-векселями, которые выпускало общество из пяти 
крупнейших фирм по производству вооружений, и которыми 

государство оплачивало около половины военных заказов. Мэфо-
векселя не фигурировали в бюджете государства, но 

выпущенные к 1938 г. на сумму в 12 млрд. марок, они 
обеспечили финансирование перевооружения. 

Система мэфо-векселей была создана для того чтобы сохранять в 
секрете масштабы растущего перевооружения нацистской 

Германии.

Ялмар Шахт. Глава Рейхсбанка



Следующий 1935 г. стал этапным в развитии взаимоотношений между фашистской Германией и 
демократическими странами Запада. Гитлеровское руководство приступило к жестким односторонним 
действиям по ликвидации Версальской системы. 16 марта 1935 г. фюрер объявил о введении в рейхе 
всеобщей воинской повинности и намерении сформировать 36 армейских дивизий численностью в 550 
тыс. солдат и офицеров. Неделей позже из Берлина последовало уведомление о создании «полноценных» 
военно-воздушных сил «Люфтваффе». Немецкие газеты пафосно сообщали: «Отныне смыт позор 
поражения!», «Первый большой шаг на пути к упразднению Версаля!»

Возмутившись столь грубым нарушением Версальских постановлений, главы правительств Англии, 
Франции и Италии собрались на совещание в итальянском городе Стрезе. 14 апреля после 
четырехдневного обсуждения германского вопроса три державы заявили нацистскому правительству 
решительный протест и пригрозили общим противодействием подобным нарушениям. В прессе 
появился новый, напоминавший военные сводки термин - «фронт Стрезы». Мировая общественность 
ждала дальнейших энергичных мер по обузданию реваншистских устремлений германских нацистов.

И на самом деле ответные меры были весьма энергичными, но по своему характеру прямо 
противоположными тем, которые ожидались.



В мае 1935 г. Гитлер выступил с очередной «речью мира». Он осудил войну как ужасное деяние и уверял, 
что Германия стремится только к справедливому для всех миру, признает нерушимость европейских 
границ, отказывается от претензий на Эльзас-Лотарингию и сразу вернется в Лигу Наций, когда та 
отменит позорный и унижающий немцев Версальский договор. Слова германского канцлера произвели 
такое впечатление, что флагман британской прессы газета «Таймс» назвала его речь «мудрой, 
откровенной и всеобъемлющей». Лондонский кабинет с готовностью принял согласие Гитлера 
ограничить немецкий военный флот 35 % британского.
Заключенное 18 мая 1935 г. морское соглашение с Великобританией разрешало Германии построить 5 
линкоров, 2 авианосца, 21 крейсер и 64 эсминца.



К началу войны немцы построили меньше - два мощнейших линкора «Бисмарк» и «Тирпиц» 
водоизмещением в 45 тысяч тонн, 11 крейсеров и 25 эсминцев. Зато Германия построила за эти годы 57 
подводных лодок.

линкор «Бисмарк»

линкор «Тирпиц»



В январе 1935 г. население Саара, находившегося под 
управлением Лиги Наций, почти единодушно 

проголосовало за возвращение в Германию, что 
значительно укрепило престиж Гитлера.

Саар обозначен красным

Успешно решив вопросы «довооружения», гитлеровское правительство приступило к «урегулированию» 
территориально-политических проблем. 



Для подготовки западных стран к вступлению немецких 
частей в демилитаризованную Рейнскую зону в качестве 
предлога Гитлер использовал заключенный в мае 1935 г. 

франко-советский договор о взаимопомощи, утверждая, что 
он дестабилизировал Локарнские соглашения и снял с 

Германии обязательства их соблюдения.

Когда 27 февраля 1936 г. французский парламент 
ратифицировал договор о взаимной помощи с СССР, Гитлер 

публично заявил, что это означает смертный приговор 
Локарно. Утром 7 марта три немецких батальона перешли 

Рейн в направлении границ Бельгии, Люксембурга и 
Франции. Они имели строгое указание сразу отступить в 

случае французского отпора. Но французское правительство 
колебалось.

Рейнская демилитаризованная зона



С лета 1936 г. стали вырисовываться контуры 
итало-германского сближения. Оно завершилось 
созданием «оси Рим - Берлин» в октябре 1936 г.

Справа обложка итальянского журнала 
«Illustrazione del popolo». Подпись гласит: «Ось 

Рим – Берлин» является мощным рычагом 
баланса, мира и упорядочения жизни в Европе».
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