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Одной из важных задач современной социально-экономической науки является изу-
чение механизмов принятия решений политическими действующими лицами и ведущи-
ми хозяйствующими субъектами. Федеративная Республика Германия - одно из наиболее
развитых государств современного мира - представляет особый интерес с точки зрения
восприятия и понимания ее сложного исторического прошлого. Немногим менее ста лет
назад эта страна пережила значительные институциональные изменения, имевшие далеко
идущие последствия [9, 11, 12, 23]. У экономической и политической трансформации, ко-
торая произошла в Германии после 1933 г., было множество причин и предпосылок [2, 7,
8]. Выявление, классификация и анализ этих факторов и предпосылок является задачей
настоящего исследования.

Крах Нью-Йоркской фондовой биржи в конце октября 1929 г. вызвал стремительный
обвал основных экономических показателей, которых удалось достичь Германии в пери-
од «частичной стабилизации» второй половины 1920-х годов [10, 13, 14]. Это выявило
целый ряд нерешенных общественно-экономических и политических проблем, сохранив-
шихся еще со времен основания Веймарского государства [5, 8, 18, 27]. Результатом глубо-
чайшего экономического кризиса стал отток капитала и растущее социальное напряжение,
обусловленное катастрофическим падением уровня жизни населения [16]. Ухудшение ма-
териального и эмоционального состояния немецкой нации усугублялось ограничениями,
связанными с реализацией Германией самостоятельной внешней и внутренней полити-
ки, ее обременением непосильными репарационными обязательствами и ориентацией на
подчиненные экономические отношения со странами-победительницами Первой мировой
войны [1, 4, 15, 19, 26].

Попытки правительства поздней Веймарской республики быстро исправить бедствен-
ное положение в экономической и социальной сферах в целом не увенчались успехом. На-
против, они лишь выявили неспособность в условиях действующей политической системы
реализовать эффективные, точечные и прогрессивные реформы, которые бы опирались на
консолидированную поддержку общества, а также политических элит [8, 20, 21]. Метания
из стороны в сторону, игнорирование требований наиболее активной части общества на
фоне продолжавшегося ухудшения экономического положения повлияли и на ослабление
институтов, ответственных за проведение жесткой денежно-кредитной политики [3, 17].
Перегрузка систем социального обеспечения демонстрировала неспособность государства
выполнять принятые на себя социальные обязательства [6]. Высокий уровень безработи-
цы и низкая покупательная способность населения все больше усиливали радикализацию
политических настроений в обществе.

Экономическая депрессия, нерешенные социальные проблемы и разочарованность в
политических институтах Веймарской республики способствовали нарастанию активности

1



Конференция «Ломоносов-2023»

праворадикальных маргинальных сил. Моральное истощение нации вызвало глубокую по-
требность во внутренней защите от (как казалось) внешних потрясений, ощущение скован-
ности от которых вело к всплеску протестной политической активности, как естественного
проявления формы несогласия. Последовательно сформированные идеологические пред-
ставления о трансформации немецкого государства стали фактором, напрямую повлияв-
шим на дальнейшую политику страны [2, 5, 7]. Ставка на реваншизм в консервативной
части общества обеспечивала мотивацию к пересмотру положения вещей не только внут-
ри страны, но и за ее пределами. Выбор инструментария экономического регулирования
после прихода к власти национал-социалистов в 1933 г. хотя и обосновывался необходимо-
стью восстановления достойного уровня жизни немцев, возрождения их чувства принад-
лежности к великой нации, однако на деле выступал лишь способом укрепления власти,
легитимации целей нового режима, реализации намерений восстановить утраченный Гер-
манией статус влиятельной державы мира на основе перезапуска военной экономики и
последующей экспансии в Европе [12, 22, 24, 25].

Проведенное исследование показывает, как внутри- и внешнеполитические факторы
разворота Германии в сторону авторитаризма, жестокости и бесчеловечных действий мо-
гут быть продиктованы «благим намерением» обеспечения достойного уровня жизни на-
ции, стремлением восстановить историческую справедливость, компенсировать потери,
бедствия и страдания широких масс в предшествующие времена. Однако этот опыт также
позволяет проанализировать причины, по которым общество, экономический и политиче-
ский истеблишмент могут утратить здравый смысл, способность трезво оценить послед-
ствия тоталитарного господства и своевременно задуматься о методах и цене достижения
своих амбициозных целей. Постановка вопроса о природе искренних, но приводящих к
катастрофическим последствиям решений, является актуальной для всех стран во все
времена, что зачастую смещает фокус научного исследования из историко-экономической
плоскости в русло философских рассуждений.
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