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Германия: от Веймарской 
республики к Третьему 

рейху.



Веймарская республика.
В Германии в период с 1919 по 1933 гг. была установлена Веймарская 
республика, которая была попыткой перейти от имперского прошлого к 

демократической форме правления. Недолгое существование этого 
государства проходило под лозунгом борьбы с последствиями Первой 
мировой войны, в попытках восстановить экономику и политическое 

развитие, стабилизировать социальные отношения, снизить риск 
недовольства властью. 

Но правительства, которые по очереди меняли друг друга, часто не 
могли договориться по ключевым вопросам, что только усугубляло 

кризис, и сводило на нет большинство предпринятых реформ. 
Определённый период стабильности наблюдался в течение 

1924-1929 гг., когда Германия стала постепенно восстанавливаться, но 
мировой кризис не дал преодолеть существующие внутренние и внешние 

проблемы.





Поражение в Первой мировой войне стало 
национальной трагедией, немцы сложно перенесли 

проигрыш, потерю статуса великой державы и нации, что 
сказалось на моральном и политическом состоянии 

общества. 
Спокойствия, как ожидало население, не наступило. 

Страны, которые одержали победу, требовали от 
Германии извинений, репараций, погашения долгов, 

возврат захваченных территорий. 
В результате чего, в обществе стали постепенно 
зарождаться и формироваться реваншистские 

настроения. 

Послевоенное положение 
страны.



• Причинами утверждения Веймарской 
республики были:

• Сложное внутриполитическое положение в 
стране, которое возникло после ликвидации 
Германской империи;

• Разрушения в экономическом секторе;
• Потеря колоний и 10% европейских 

территорий;
• Сокращение армии до минимальных 

размеров;
• Неустойчивое положение населения;
• Усталость от войны.





В таких условиях в феврале 1919 года в Веймаре было 
открыто заседание Национального собрания. В это 

время по всей стране происходили забастовки, 
активизировались выступления левых независимых сил 

и коммунистической партии. 
В апреле того же года коммунисты сумели захватить 

власть в Мюнхене – столице Баварии. 
Там они сразу же провозгласили создание Баварской 

советской республики. 
Их действия поддерживал Коминтерн, но попытка 

оказалась неудачной. Немцы не поддерживали 
коммунистов. После того, как туда вошли 

правительственные войска, Коммунистическая партия 
Германия была устранена от власти.





Образование НСДАП.
Национал-социалистическая немецкая рабочая партия 

— политическая партия в Германии, существовавшая 
с 1920 по 1945 год

, с января 1933 — правящая,
 а с июля 1933 до мая 1945 —

 единственная законная партия в Германии. 
После поражения Германии во Второй мировой 

войне в 1945 году по решению созданного союзниками 
по антигитлеровской коалиции оккупационного 

Контрольного совета была распущена. 
На Нюрнбергском процессе руководящий состав партии 

был объявлен преступным, а идеология НСДАП была 
признана одной из главных причин войны.





Одним из главных вопросов на Национальном собрании 
стало принятие нового конституционного закона 

Германии. Его проект создала специальная комиссия. 
Обсуждение по будущей Конституции длились с 

28 февраля по 31 июля 1919 года, когда и состоялось ее 
утверждение. Подобное компромиссное решение 

позволило установить в стране республику. Интересно, 
что в Конституции сохранили официальное название 
страны – Германская империя. Вступил документ в 
действие в августе 1919 года. Среди ее основных 

положений стоит отметить такие, как:

Республиканская форма 
правления.



• Новое государственное деление Германии на пятнадцать земель и три 
независимых города;

• Установлен восьмичасовой рабочий день;
• Немцы получили право выбора, в том числе и представителей в 

государственные органы власти;
• Упрощен намного рабочий режим;
• Каждый немец в возрасте от 35 лет мог стать президентом республики, 

количество раз выборов на эту должность не ограничивалось. Президент 
возглавлял армию, назначал выборы в рейхстаг, принимал или отклонял 
законы, которые утверждал парламент;

• Страной руководило правительство, которое возглавлял рейхсканцлер. В 
обязанности этого органа власти входила разработка законов и 
законодательных актов;

• Рейхстаг выбирали на четыре года на всеобщих выборах. Этот орган принимал 
законы и утверждал госбюджет, рейхстаг принимал каждый год отчет 
правительства;

• Существовал и рейхсрат. Его формировали из представителей германских 
земель;

• Установлен принцип разделения и равновесия властей, равноправия 
госорганов;

• Федеральная земля не имела самостоятельно выходить из состава федерации;
• Создана система социального страхования, которая предусматривала выплату 

пенсий, пособий при потере работы и безработицы;
• Введено обязательное восьмилетнее школьное образование, которое 

предусматривало обучение на бесплатной основе;





В целом, новая Конституция узаконила основные результаты 
итоги Ноябрьского восстания, была ориентирована на то, 
чтобы Германия стала демократическим государством. Но 

все вышло наоборот. 
Заложенные в закон принципы компромисса и консенсусной 

политики стали бомбой замедленного действия. В связи с 
этим, в стране постоянно менялись кабинеты и 

правительства, что мешало проводить до конца реформы, 
радикальные изменения в различных сферах страны, вести 

продуманную внешнюю и внутреннюю политику.
 Поэтому неудивительно, что в обществе стали возникать 
радикальные группировки, радикализовались настроения 

людей, которые требовали изменения формы власти и 
восстановления Германии как великой державы, все чаще 

звучали требования к правительству провести ревизию 
условий Версальского мирного договора.





Уже первые массовые беспорядки начались в стране весной 1920 
года, когда в армии появилась идея избавиться от условий 

Версальского соглашения, сбросить республиканский строй. 
Антигосударственный строй возглавил генерал В. фон Лютвиц, 

который выступил против власти 10 марта 1920 года. 
Путчисты вошли в Берлин, восстания и беспорядки начались в 
других регионах страны – Восточной Пруссии, центральных и 

северных областях.
До 1924 года коалиции в парламенте возникали постоянно, 

продолжительность их политической деятельности зависела от 
вопроса по выплате репараций. В течение 1923-1928 гг. кризис в 
государстве то обострялся, то приходил в состоянии стагнации. 

Можно отметить следующие ключевые моменты политической жизни 
государства в указанный период:

Политическое развитие 
Веймарской республики.



• Отсутствие согласия между партиями, правительством и президентом, 
что постоянно провоцировало углубление кризиса;

• В 1922 году правительство отказалось выплачивать репарации, 
поскольку они были непосильными для страны. Из-за этого Бельгия и 
Франция оккупировали большую часть Рурского угольного бассейна;

• Возникновение центробежных тенденций, которые угрожали 
целостность Германии;

• Активизировалась Коммунистическая партия Германии, которая 
готовила восстания в республике. Но революция не удалась, после чего 

коммунисты стали постепенно терять свое влияние в Германии;
• Серьезные проблемы правительству причиняли радикалы, которые 
1919 г. сформировали Национал-демократическую немецкую рабочую 
партию (НСДАП). В ее состав вошли националистические организации, 

участники Первой мировой войны, представители средних слоев 
города, сел, маргинальные элементы общества.

•  НСДАП возглавил в 1921 году Адольф Гитлер, который стал быстро 
превращать партию в массовую и дисциплинированную с сильным 

вождем. НСДАП поддерживали крупные финансисты Баварии, 
создавался аппарат пропаганды, военизированные штурмовые отряды. 
Постепенно Гитлер стал готовить захват власти, чтобы установить рейх. 

Национал-социалистов стали называть фашистами из-за схожести с 
идеологией итальянской партии Б. Муссолини;





• 8 ноября 1923 года была предпринята попытка захвата 
власти. Это событие получило в историографии 

название «Пивной путч». Но уже 16 ноября Гитлер и его 
сторонников арестовали, его партию запретили по всей 

Германии. Под влиянием внешних и внутренних 
факторов, в основном, социально-экономического 
характера, НСДАП быстро вернули себе влияние в 

обществе, что и позволило Гитлеру быстро захватить 
власть;

• Почти пять лет у власти находились буржуазные партии 
– с конца 1923 по май 1928 гг. Политические силы 

между собой договориться не могли, что и 
провоцировало постоянную смену коалиций и 

правительственных кабинетов;
• Сформировалась мощная оппозиция к власти, которая 

противилась реформам президента;
• Постоянная политическая борьба и междоусобицы, 

выборы только ухудшали ситуацию.





Несмотря на то, что стабилизировать к 1929 году экономику, 
социальную сферу удалось в Германии, но мировой 

финансовый кризис положил всем успехам правительства 
конец.

Экономический кризис был в республике более тяжелым, чем в 
соседних странах Западной Европы. Пика кризис достиг в 

1932 году, когда промышленное производство в Германии упало 
на 40%. 

Количество безработных достигло 7 миллионов человек, 
сократилась в два с половиной раза зарплата, снизился 

жизненный уровень немцев. В экономической сфере 
прекратился приток инвестиций из-за рубежа, пришло время 

возвращать иностранные кредиты, снова острой и актуальной 
стала проблема репараций, что парализовало финансовую 

систему.

Кризис Веймарской 
республики.



Попытки правительства, в состав которого входили социал-
демократы, в отношении кризиса оказались неэффективными, 

противоречивыми. На первый план было постановлено решение 
социальных вопросов, а не экономических проблем.
Невозможность коалиции и оппозиции договориться, 

спровоцировало правительственный кризис в 1930 г. В результате 
чего, пришел конец принципу политического компромисса, 

распалась большая коалиция, начался кризис государственной 
системы Веймарской республики.

Большинство населения поддерживало отказ от парламентской 
демократия, требуя установления сильной авторитарной власти с 

президентской формой правления. Несколько выборов и 
формирование президентских кабинетов вызвало только ухудшение 
ситуации, обострило кризис в экономике и обществе. На фоне этого 

и произошел крах республики.





• Дискредитация и унижение условий мирного договора, 
подписанного в Версале;

• Неспособность политических сил объединиться, чтобы 
справиться с кризисными явлениями. Каждая партия 

демонстрировала собственный эгоизм в политической 
деятельности, что мешало эффективной работе правительства;

• Немецкая буржуазия не была заинтересована в решении 
политического кризиса, поскольку в органах власти партии от 

этой категории населения не были представлены. В результате 
чего, буржуазия не смогла выступить против нацистской угрозы;

• В обществе преобладали антиреспубликанские и 
антидемократические настроения;

• Постоянное давление на Германию со стороны Франции в 
вопросе решения репарационного вопроса. Это 

демонстрировало слабость правительства;
• Стремление интеллигенции к консервативной революции;
• Кризис в экономике и политической сфере искусственно 

подавлялся, что не решало проблемы, а только вызвало 
экономическую катастрофу.

Причины падения.



На этих факторах удачно играл Гитлер и его партия, идеология 
которой рассматривалась населением, как альтернативный 

инструмент в восстановлении порядка. В республике к 1933 году 
НСДАП позиционировала себя как левая партия, которая выражала 

социальный протест против власти, ее неспособности бороться 
эффективно с проблемами. 

Партию поддерживали торговцы, предприниматели, ремесленники, 
которые выступали против влиятельных торгово-финансовых групп 

населения. Важным было и то, что Гитлер призывал провести 
национальное обновление общества, что поддержали 

консерваторы и представители среднего класса.
Веймарская республика распалась, у власти оказался в 1933 году 

Адольф Гитлер, партия которого победила на очередных выборах в 
июле 1932 г. Фактический конец республики, как считают историки, 
наступил 30 января 1933 года, когда Гитлер был назначен на пост 

рейхсканцлера.





Приход Гитлера к власти.
Будущий фюрер немецкой нации родился в 1889 году. 

Началом его политической карьеры можно считать 1919 год, 
когда Гитлер уволился из армии и вступил в Немецкую 

рабочую партию. 
Уже через полгода во время партийного собрания он 

предложил переименовать эту организацию в НСДАП и 
провозгласил свою политическую программу, состоящую из 

25 пунктов. 
Его идеи нашли отклик у жителей Мюнхена. Поэтому 

неудивительно, что по завершении первого съезда партии, 
состоявшегося в 1923 году, по городу прошел марш 

штурмовиков, в котором приняли участие более 5000 
человек. Так началась история прихода к власти Гитлера.





Деятельность в НСДАП в 
период с 1923 по 1933 годы.

Следующим значимым событием в истории национал-социалистов был 
так называемый Пивной путч, во время которого трехтысячная колона 
штурмовиков под предводительством Гитлера попыталась захватить 

здание министерства обороны. Они были отброшены отрядом полиции, а 
руководителей беспорядков судили. 

В частности, Гитлер был приговорен к 5 годам лишения свободы. Однако 
он провел в тюрьме всего несколько месяцев и выплатил штраф в 200 

марок золотом.
 Оказавшись на свободе, Гитлер развил бурную политическую 

деятельность. Благодаря его усилиям на выборах 1930 года, а затем и 
1932 его партия получила большее число мест в парламенте, став 

весомой политической силой. 
Таким образом, были созданы политические условия, делающие 

возможным приход Гитлера к власти. Германия в этот период находилась 
в тисках кризиса, разразившегося в Европе в 1929 году.





Экономические проблемы.
Как считают историки, большую роль в политических успехах 
НСДАП сыграла Великая депрессия, продлившаяся около 10 

лет. Она очень больно ударила по промышленности 
Германии и породила 7,5-миллионную армию безработных.
 Достаточно сказать, что в состоявшейся в 1931 году стачке 

горняков города Рур, приняло участие почти 350 000 рабочих. 
В таких условиях возрастала роль компартии Германии, что 

вызвало озабоченность финансовой элиты и крупных 
промышленников, которые сделали ставку на НСДАП как на 
единственную силу, способную противостоять коммунистам.





Последствия. 
Первые годы после утверждения в стране диктатуры в сознание ее 

граждан стала внедряться новая идеология, основанная на трех китах: 
реваншизме, антисемитизме и вере в исключительность немецкой 

нации. Очень скоро Германия, приход Гитлера к власти в которой был 
предопределен в том числе и внешнеполитическими причинами, стала 

переживать экономический подъем. 
Резко сократилось число безработных, в сфере промышленности были 
начаты широкомасштабные реформы, а также проводились различные 

акции, направленные на улучшение социального положения 
малоимущих немцев. 

В то же время любое инакомыслие пресекалось на корню, в том числе 
путем проведения массовых репрессий, которые нередко искренне 
поддерживались законопослушными бюргерами, довольными, что 

правительство изолирует или вообще уничтожает евреев или 
коммунистов, мешающих, как они считали, становлению Великой 

Германии.



Кстати, немалую роль в этом сыграли выдающиеся 
ораторские способности Геббельса и самого 

фюрера. Вообще, когда смотришь «Двуглавый Орёл. 
Приход Гитлера к власти» — фильм Лутца Беккера, 

практически полностью основанный на кадрах 
кинохроники, заснятых в период с начала 

ноябрьской революции в Германии и до книжного 
аутодафе, — понимаешь, как легко манипулировать 

общественным сознанием. При этом вызывает 
недоумение тот факт, что речь идет не о нескольких 
сотнях или даже тысячах религиозных фанатиков, а 

о многомиллионной нации, которая всегда 
считалась одной из самых просвещенных в Европе.





.
При нацистском режиме «командные высоты» в экономике 

оказались в руках государства. Был создан крупнейший 
государственный авиастроительный концерн «Герман 
Геринг». Ещё в 1933 г. принят закон о принудительном 

картелировании (объединении), приведший к укрупнению 
германской промышленности. Хотя в стране сохранялась 
частная собственность на предприятия, они управлялись 

не предпринимателями, а советами уполномоченных, 
состоящими из промышленников и рабочих-нацистов при 

посредничестве «Германского трудового фронта». 
Популярным был лозунг: «Рабочие и промышленники — 

вы вместе работаете на благо рейха!».

Нацисты у власти. Жизнь в 
3-ем рейхе.





⚫ В 1936 г. был принят четырёхлетний план 
развития германской экономики, его цель — 
сделать из Германии страну, которая в случае 

войны сможет обеспечить себя всем 
необходимым. Установлен жёсткий контроль 

за ценами и размером заработной платы, 
доходы промышленников ограничивались 6 % 
годовых. Различные декреты препятствовали 

рабочим переходить с одной работы на 
другую, вводились трудовые книжки. К 1938 г. 

Гитлер полностью решил проблему 
безработицы в стране. 

⚫ В ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. нацисты 
организовали крупнейший в мировой истории 

погром, получивший название «Хрустальная 
ночь»: по всей Германии жгли синагоги, 

еврейские магазины и дома, евреев начали 
сгонять в гетто.



⚫ Гитлеру удалось урегулировать 
взаимоотношения с церковью — в 1933 г. 

немецкое правительство заключает конкордат 
(соглашение) с Ватиканом, гарантирующее 

свободу католической веры в Германии. За это 
Папа Римский отказался осудить нацистскую 

политику в стране.
⚫ Не менее важным вопросом, чем покорность 
церкви, для фюрера был вопрос «правильного» 
образования для немецкой молодёжи. «Майн 

кампф» провозглашалась «педагогической 
путеводной звездой», все преподаватели должны 

были «быть исполнителями воли партии и 
государства». Существовали единые 

обязательные программы обучения, в основу 
которых была положена расовая теория, 

изучавшаяся как отдельный учебный предмет.





⚫ Вся молодёжь от 6 до 21 года была 
охвачена нацистскими организациями. 
Любой немецкий юноша или девушка 

отбывали трудовую повинность, а с 1935 
г. трудовая повинность была заменена 

юношам всеобщей воинской 
обязанностью. За попытку 

воспрепятствовать такой программе 
обучения родители лишались 

родительских прав и отправлялись в 
концлагерь. В нацистской Германии 
господствовало убеждение, что дети 

принадлежат не родителям, а 
государству. 






