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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 

 

Введение. Термин «фашизм» происходит от итальянского слова «фашо», 

что означает «союз», как, например, название политической радикальной 

организации Б. Муссолини, Fascio di combattimento, что означает «Союз 

борьбы». В свою очередь, это слово происходит от латинского слова fascis, 

что означает «связка, пучок». Эти фасции, связки розог с топором, 

использовались для обозначения символов власти магистрата. Ликторы, 

почетная охрана высших магистратов Римской республики, носили этот 

топор в начале истории Римской республики, тогда они были палачами и 

всегда выполняли вердикты магистратов, которым они были подчинены. С 

тех пор эмблемы многих стран содержат фасции. Одним из примеров 

является эмблема Федеральной службы судебных приставов Российской 

Федерации [2]. 

Более узким историческим смыслом «фашизма» ‒ это массовое 

политическое движение, руководимое Б. Муссолини в Италии  1920-х ‒ 

до кон. 1940-х гг. [4]. 

В историографии СССР, России и стран СНГ, а также в работах 

некоторых западных ученых под фашизмом понимаются такие вещи, как 

немецкий национал-социализм, франкизм, режим Нового государства в 

Португалии, венгерский, румынский и болгарский варианты фашизма и его 

производные, а также ультраправые политические движения. 

А.А. Галкин, известный российский историк, определил фашизм как 

«правоконсервативный революционизм». 

Национал-социализм, также известный как нацизм или германский 

фашизм, представляет собой тоталитарную социальную и экономическую 

систему, объединяющую государственный капитализм и казарменный 

социализм с сильной национальной принадлежностью. Он также известен 

как расизм. Тем не менее, это название идеологии партии, обосновывающей 

такой общественный порядок. В третьем рейхе национал-социализм был 

официальной идеологией, которая объединяла социальный, национальный, 

расистский и антисемитский элементы. Целью национал-социализма было 

создание расово чистого арийского государства на обширной территории с 

всем необходимым для благополучного существования на протяжении 

длительного периода времени, известного как «тысячелетний рейх» [1]. 

Отличительные черты фашизма: 

• Тоталитаризм (сращивание государства и партии), 

• Отрицание коммунизма, 

• Слияние государственного аппарата с монополиями, военно-

бюрократический централизм, который приводит к маргинализации и 

упразднению представительных учреждений и увеличению 

полномочий исполнительных органов государственной власти, 

• Объединение профсоюзов и партий с государственным аппаратом, 



• Тирания. 

Фашизм разрушает общечеловеческие ценности, увеличивает произвол, 

упрощает и ужесточает процессы наказания и уничтожает права и свободы 

личности. В период фашизма государство стремительно расширяет свои 

полномочия и устанавливает господство над всеми аспектами общественной 

и личной жизни [6]. 

Национал-социалисты считают, что события в истории показывают 

моральный, физический и духовный регресс белой расы и ее скорое 

вырождение и вымирение. Они считают, что нацизм является единственной 

политикой в мире, которая может остановить этот процесс. Чтобы спасти 

нацию, расизм и другие виды ксенофобии приветствуются. Представляется, 

что преступления против человечности являются неизбежной платой за 

выживание арийцев, которые считаются избранными людьми и высшей 

расой. Характерными чертами фашистского правительства Германии 

являются милитаризация, поиск внешнего врага, агрессивность, подготовка к 

войне и, наконец, военная экспансия. 

Идеология Национал-социалистической рабочей партии Германии 

является наиболее яркой и последовательной демонстрацией 

социалистического и антикапиталистического духа нашей эпохи. Основные 

идеи фашизма не являются германскими или «арийскими». Кроме того, они 

не специфичны для немцев современного времени. В генеалогическом древе 

нацизма латиняне, такие как Сисмонди и Жорж Сорель, и англосаксы, такие 

как Карлейль, Рескин и Хаустон Стюарт Чемберлен, играют большую роль, 

чем германцы. Сисмонди Симонд был швейцарским экономистом, жившим с 

1773 по 1842 г. Он критиковал капитализм с точки зрения мелкотоварного 

производства. Он обсуждал противоречия капиталистической экономики и 

требовал, чтобы государство помогало мелкому производству и 

восстанавливало средневековые цеха. Это приближает его позиции к 

позициям Карлейля и Рескина и, по мнению Л. Мизеса, представляет собой 

предтечу экономических лозунги нацизма. Чемберлен Хаустон Стюарт был 

германским социологом, родом из Англии, жившим с 1855 по 1927 г. 

Внутренняя ситуация в Германии после поражения в Вельткриге. 

После поражения в Первой мировой войне экономика Германии рухнула. 

Экономика, пострадавшая от войны, потребовала глубокой структурной 

перестройки и широкого инвестирования, которых внутри страны не было. 

Основы национальной финансовой системы были разрушены в результате 

гиперинфляции, которая разрушила личные сбережения людей. Экономика 

была разбалансирована, и в стране начались эпидемии и голод. Десятилетия 

подъема, побед и надежд для Германии сменились печальными 

поражениями, унижением позорными условиями Версальского мирного 

договора и беспомощностью перед новыми проблемами. Это вызвало 

серьезный социально-психологический кризис, не менее разрушительный по 

последствиям, чем экономический, в результате революционных событий 

осени 1918 г. и смены общественно-политического строя. 



Идея о том, что Веймарская республика была «республикой без 

республиканцев», была основной проблемой отцов-основателей нового 

демократического государства. Ради сохранения стабильности демократы, 

которые были в меньшинстве, вынуждены были сотрудничать со старой 

элитой, прежде всего верхушкой рейхсвера, крупными промышленниками и 

юнкерством, которые не желали земельной реформы под угрозой бойкота 

продовольственного снабжения. В добывающем секторе ситуация также 

была аналогичной. Социал-демократы и свободные профсоюзы считали, что 

время еще не пришло для изменения производственных отношений, поэтому 

они действовали по принципу: сначала восстановление экономики, а затем, 

по мере необходимости, социальные реформы. Не было изменений и 

чиновничества. Несмотря на жалобы местных рабочих советов, 

консервативные государственные служащие, учителя, сотрудники юстиции и 

муниципалитетов оставались на своих должностях. Они декларировали свои 

монархические, националистические и антисемитские взгляды. И до 1918 

года они оставались цитаделью противников демократии. 

В результате поражения Германии, которое высшее военное 

командование рейхсвера было вынуждено публично признать 2 октября 1918 

г., и тяжелых условий Версальского мирного договора, которые возлагали на 

Германскую империю всю ответственность за развязывание мировой войны, 

народ был в полном шоке. Немцы постоянно повторяли, что немецкие 

солдаты не победили на поле битвы, когда встречали части, вернувшиеся с 

фронтов. Говорят, что революционеры, создавшие Веймарскую республику, 

нанесли им «удар кинжалом в спину». Правая пресса особенно усердно 

распространяла эту ложную идею. Фельдмаршал Пауль фон Бенеккендорф 

унд фон Гинденбург также поддерживал ее, когда он выступал перед 

комиссией по расследованиям Национального собрания 18 ноября 1919 г., 

ссылаясь на утверждение британского генерала, который утверждал, что 

германская армия получила смертельный удар с тыла. Несомненный 

авторитет, которым пользовался бывший фельдмаршал в немецком 

обществе, способствовал тому, что миф об «ударе кинжалом в спину» быстро 

распространился по всей стране и достиг своей цели. Она была постоянно 

использована праворадикальными силами в качестве оружия во 

внутриполитической борьбе против либерально-демократических партий 

Веймара. В конце концов, являясь частью нацистской пропаганды, она была 

смертоносной для первой германской республики [2]. 

В результате массовой демобилизации и маргинализации армии 

повсеместно стали появляться организации добровольцев. Эти группы, 

кстати, сыграли решающую роль в подавлении коммунистического движения 

в 1918–1919 гг. Добровольческие отряды, которые тайно вооружались 

рейхсвером, появились по всей Германии. Вначале они использовались 

главным образом для усмирения поляков и прибалтов в спорных восточных 

пограничных районах. Однако вскоре их начали привлекать к заговорам, 

направленным на свержение республиканского строя. В марте 1920 года 

отряд, возглавляемый капитаном Эрхардтом, известный как «бригада 



Эрхардта», занял Берлин и содействовал назначению заурядного политика, 

придерживавшегося крайне правых взглядов, доктора Вольфганга Каппа 

канцлером. Президент и правительство республики быстро бежали в 

западную часть Германии, когда войска регулярной армии под 

командованием генерала фон Секта были приведены в состояние боевой 

готовности. Лишь всеобщая забастовка профсоюзов смогла восстановить 

республиканское правительство. 

Одновременно произошел военный переворот в Мюнхене, который 

привел к более благоприятным результатам. 14 марта 1920 г. правые во главе 

с Густавом фон Каром свергли социалистическое правительство Хофмана 

при содействии рейхсвера. В то время баварская столица притягивала к себе 

все силы, существовавшие в Германии в то время, которые не признавали 

условия Версальского договора и стремились покончить с республикой и 

восстановить авторитарную власть. Адольф Гитлер ‒ выдающийся политик, 

который начал бурную политическую деятельность именно здесь, на 

благодатной почве Мюнхена [4]. 

С кон. 1918 г. праворадикальный националистический «Германский 

орден» начал работу по мобилизации «фёлькишских» (народнических) групп 

и организаций на их основе. Эти усилия включали в себя борьбу с 

идеологией марксистов «еврейского социализма». «Союз политического 

обновления» Эдуарда Штадлера в 1920 году присоединился к этой 

деятельности по поручению сталелитейного магната Гуго Стиннеса. 

Штадлер был сторонником концепции «национальной диктатуры социальной 

революции», которая заключалась в насильственной ликвидации демократии. 

Благодаря щедрому финансированию правым силам удалось объединить 

разрозненные националистические группы идейно и организационно, что 

усилило их влияние в рабочей и мелкобуржуазной среде.  

Немецкая рабочая партия (ДАП), созданная в январе 1919 г., была одной 

из немногих малозначительных групп в Мюнхене, которые привлекли 

внимание Штадлера. Тем не менее, партия быстро изменилась после того, 

как в 1920 г. ее стало патронировать оккультное «Общество Туле», которое 

является филиалом «Германскoro ордена» в Мюнхене. Основы идеологии 

партии были заложены под влиянием представителей «Туле», которые 

объединили концепции национального социализма с мистическими и 

оккультными символами. Эмблема партии «Туле», свастика, являющаяся 

древним мистическим символом вечного движения солнца, стала 

официальной эмблемой партии. Она объединяет арийские мистические 

традиции с историей германских Нибелунгов. Началась карьера «великого 

диктатора» в Немецкой рабочей партии [5]. 

Становление фюрера. Адольф Гитлер не ожидал карьеры 

продолжателя дела Бисмарка, династии Гогенцоллернов и президента 

Гинденбурга из-за его юности и происхождения из австрийской провинции. 

Отец Алоис, незаконнорожденный, носил фамилию Шикльгрубер, но в 1876 

г. он сменил ее на фамилию приемного отца, хотя сам Адольф Гитлер 

никогда не носил эту фамилию. Родился 20 апреля 1889 г. в семье 



таможенного служащего в гостинице «Цум Помер» в небольшом 

австрийском городке Браунау-ам-Инн, расположенном на границе с 

Баварией. Адольф Гитлер был сформирован в результате множества 

негативных обстоятельств, таких как тяжелая и подавляющая семья, 

конфликт с отцом и годы, проведенные в нищете и одиночестве после смерти 

матери. Внутренняя духовная жизнь молодого Гитлера состояла из 

постоянного конфликта между его огромным самомнением, его высокими 

ожиданиями и его полным разочарованием в жизни. Взгляды и действия 

Гитлера были определены ненавистью и презрением к окружающему миру, 

верой в скрытый, глубоко скрытый смысл жизни, доступный только 

избранным, и подсознательным желанием компенсировать свою 

неуверенность в себе жестким, властным и пренебрежительным отношением 

к людям. Его история была одной из сотен тысяч судеб невинных, 

разочарованных людей, которые не смогли найти себя в быстро меняющемся 

жестоком мире. 

Адольф рано покинул школу и, как и многие другие, радостно 

воспринял мировую войну. В кон. октября 1914 г. после трехмесячной 

подготовки в Австрии Гитлер пошел на фронт в качестве связного первой 

роты 16-го баварского резервного пехотного полка. На войне он получил два 

ранения. В декабре 1914 г. Гитлера наградили Железным крестом 2-й 

степени, а в августе 1918 г. ‒ Железным крестом 1-й степени за его 

храбрость. Редко, чтобы простые солдаты имперской армии получали эти 

награды. 

В окопах Гитлер чувствовал себя уверенным и отнесся к поражению 

Германии как к трагедии и унижению. Несмотря на то, что этот миф оказался 

ложным, Гитлер, как и многие другие немцы, верил в миф об «ударе 

кинжалом в спину», который подрывал авторитет Веймарской республики и 

прокладывал путь к его собственному триумфу. Он был не единственным, 

кто испытывал эти эмоции. 

Хотя он был штатным агитатором своего полка, Гитлер случайно попал 

на собрание ДАП в сентябре 1919 г. и получил приказ собрать информацию 

об участии в этой ветеранской организации. Там он обрел друзей. Всего за 

два дня он стал ее членом. Кроме того, на начальном этапе он не являлся 

особо важным членом партии.  

Летом 1920 г., после переименования партии (в феврале она была 

переименована в Национал-социалистическую рабочую партию Германии ‒ 

НСДАП), Гитлер, уже набиравший силу пропагандист, предложил идею, 

которую можно назвать гениальной. Он считает, что партии не было никакой 

эмблемы, флага или символа, которые могли бы ясно отражать цели новой 

организации и завладеть массами. После долгих размышлений и 

многочисленных прикидок он принял решение использовать флаг красного 

цвета с белым кругом посередине, на фоне которого была вытеснена черная 

свастика. Хотя этот древний крест с загнутыми право под углом концами 

должен был стать устрашающим символом нацистской партии и в конечном 

итоге нацистской Германии. 



Кресты с загнутыми концами существуют с момента появления человека 

на земле. Он был обнаружен во время раскопок на развалинах Трои, Египта и 

Китая. Он также присутствует в национальных орнаментах России, особенно 

в Вологодской области. В более поздние времена этот символ использовался 

в качестве официальной эмблемы таких прибалтийских стран, как Эстония и 

Финляндия. Гитлер заявил, что почти в каждом проекте, предложенном 

членами партии, присутствовала свастика (заметим, что и «Германский 

орден», и «Общество Туле» использовали свастику в определенной степени). 

Гитлер, как и Бисмарк, отказался от черно-красно-золотого флага, 

который символизировал революцию 1848 г. и независимую Веймарскую 

республику. Гитлеру нравилось само цветовое сочетание, потому что это 

были цвета Германской империи, за которую он воевал. Гитлер был в 

восторге от своего «уникального творения». В «Майн кампф» он заявляет: 

«Это был настоящий символ! Красный цвет олицетворял социальную идею 

движения, а белый цвет олицетворял национализм и свастика, которые 

боролись за победу арийской расы. Вскоре на рукаве штурмовиков и членов 

партии появилась повязка со свастикой. Через два года знамя нацистской 

партии появилось на публичных демонстрациях и украшало трибуны во 

время массовых митингов. Партийная эмблема состояла из черной 

металлической свастики с серебряным венком и орлом вверху. На 

металлической прямоугольной основе с бахромой и кистями фигурировало 

сокращенное название партии, НСДАП. Кроме того, на свастике красовался 

лозунг «Германия, пробудись!» [1]. 

Летом 1921 г. молодой, многообещающий активист стал председателем 

партии. Он был выдающимся выступающим, а также организатором и 

пропагандистом. Покровители НСДАП помогли партии приобрести свою 

собственную газету «Фёлькишер беобахтер». Штурмовые отряды СА, 

военизированные формирования НСДАП, начали формироваться с 1921 г. 

под руководством капитана Эрнста Рема, который отвечал за связь между 

баварским правительством и добровольческими корпусами. Потребовалось 

много усилий, чтобы превратить их в группу, состоящую из нескольких 

тысяч человек, которая должна была охранять нацистские лагеря, разгонять 

рабочие митинги и вообще терроризировать противников Гитлера. 

Некоторые лидеры СА считали, что с приходом фюрера СА заменит 

регулярную армию. Множество ее высших офицеров, начиная с главаря 

Рема, были гомосексуалистами. 

Гитлер создал СС, чтобы получить более надежную поддержку. 

Эсэсовцам дали форму черного цвета (по примеру итальянских фашистов), и 

они должны были лично присягать на верность фюреру. Сначала отряд CC 

был создан только для защиты его личной жизни. В 1929 г. Гитлер наконец 

нашел идеального кандидата на пост начальника СС ‒ владельца птицефермы 

из деревни Вальдтрудеринг близ Мюнхена, тихого и вежливого человека, 

которого люди, когда они впервые увидели, ошибочно считали учителем 

провинциальной школы. Охранные отряды СС состояли из ок. двухсот 

человек, когда Генрих Гиммлер занял этот пост, и когда они закончили 



службу, они были самыми сильными в Германии. Европе, оккупированной 

СС, ужасало одно упоминание CC. 

После кризиса в Руре в 1923 г. левые и правые экстремистские группы 

начали активно действовать. Страна лишилась 88% угля, 48% железа и 70% 

чугуна после оккупации Рура, который был изолирован от остальной 

Германии. Введение французских и бельгийских войск нанесло 

экономический ущерб в размере от 3,5 до 4 млрд долларов. Этот шаг вызвал 

бурные протесты среди немцев. 

В результате этих событий 8 ноября НСДАП предприняла попытку 

государственного переворота в Баварии. Гитлера вдохновил пример 

Муссолини похода на Рим, и он хотел повторить это, организуя поход на 

Берлин. Гитлер захватил в заложники посетителей пивного зала 

«Бюргербройкеллер» (отсюда название путча «пивной») и объявил 

«национальную революцию». Но на следующий день шествие нацистов по 

улицам Мюнхена было разогнано полицией. Лидеры партии оказались на 

скамье подсудимых и получили небольшие сроки заключения. Гитлер 

использовал судебное разбирательство в качестве пропагандистского шоу. 

Именно «пивной путч» превратил НСДАП во влиятельную политическую 

силу, несмотря на неудачный результат. Этот момент является началом 

истинной истории германского фашизма. 

К сер. 20-х гг. идеологическая доктрина была создана вместе с 

организационной перестройкой партии, включая создание партийного суда и 

создание политических отделов, дублирующих ключевые государственные 

ведомства, и создание системы дочерних общественных организаций. Еще 24 

февраля 1920 г. Гитлер провел первое из многих крупных публичных 

мероприятий нацистской партии в пивном зале Хофбройхаус. В ходе своего 

выступления он провозгласил двадцать пять пунктов, которые они, Дрекслер 

и Федер, составили программу нацистской партии. «Двадцать пять пунктов» 

включали пангерманизм, антисемитизм, требования социалистических 

преобразований и сильной центральной власти [2]. 

Цели нацизма. Целью нацизма было создание третьего рейха, 

государства арийцев, существовавшего тысячу лет. Немцы установили 

расовую иерархию, которая положила начало новому мировому порядку. 

Гитлер видел борьбу за мировое господство не как экономическую и 

политическую экспансию, а как кровопролитную войну, направленную на 

исправление Германии и восстановление ее высшей расы. Национал-

социализм и оккультная символика были тесно связаны. Наряду с 

традиционными для фашистских движений идеями сословно-корпоративной 

системы, преобладающей роли государства в экономической жизни и 

однопартийной системы, национал-социализм обосновывал особый 

морально-этический и эстетический кодекс, культ силы, борьбы и крови как 

выражений подлинной здоровой человеческой сущности. Провидение 

назначило арийцам «бразды правления», поскольку они представляют собой 

«любимое дитя природы, самое сильное, мужественное и трудолюбивое». 



Идеи Гитлера о будущем нацистском государстве, изложенные в «Майн 

кампф», менее конкретны. Он ясно дал понять, что в будущем третий рейх 

будет действовать на основе вождизма, что означало установление 

диктатуры, и что не будет места для дополнительной «демократической 

чепухи». Книга Гитлера почти полностью не касается экономики. Это 

очевидно. Она нагоняла Гитлера тоску, потому что будущий фюрер не знал и 

не хотел разбираться в политэкономии. Его единственным интересом была 

политическая власть.Ему не нравились следующие вещи: прославление 

войны и побед и абсолютная власть авторитарного государства; вера в 

германцев как в высшую расу, а также ненависть к евреям и славянам; и 

презрение к демократии и гуманизму. Эти идеи не были новыми и не 

принадлежали Гитлеру, но он разработал методы их применения. Подобные 

идеи исходили из довольно необычной группы образованных, но 

непоследовательных просветителей, философов и историков, которые 

владели умами немцев в XIX в. Оказалось, что это имело гибкие последствия 

не только для самих немцев, но и для большой части людей. Несомненно, 

просвещенные немцы внесли значительный вклад в развитие западной 

цивилизации; среди них были Лейбниц, Кант, Гердер, Гумбольдт, Лессинг, 

Гете, Шиллер, Бах, Бетховен и многие другие. Но германская культура XIX 

в., которая доминировала в период с Бисмарка до Гитлера, основывалась на 

идеях Фихте и Гегеля, а также Трейчке, Ницше и, неожиданно, поэзии 

Рихарда Вагнера. 

В 1807 г. Иоганн Готлиб Фихте возглавил кафедру философии в 

Берлинском университете и начал читать свои знаменитые «Речи к немецкой 

нации», после того, как Пруссия проиграла французской армии Наполеона I в 

сражении под Йеной. Его «Речи» разбудили и вдохновили разозленную и 

побежденную страну. Некоторые из этих лекций легли в основу идеологии 

третьего рейха. Народ, который не верил в свои силы, поглотил учение 

Фихте. Эта идеология утверждает, что романские народности, особенно 

французы и евреи, являются упаднической расой. Говорят, что только 

Германия имеет способность возродиться [2]. 

Фихте считал, что немецкий язык самый чистый и самобытный. Он 

утверждал, что под руководством немцев начинается новая историческая 

эпоха. Такова воля Бога. Все будет контролировать многочисленная элита, 

свободная от моральных ограничений. Как мы знаем, Гитлер изложил 

некоторые из этих идей в «Майн кампф». 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель стал преемником Фихте в Берлинском 

университете после его смерти в 1814 г. Второй рейх Бисмарка и третий рейх 

Гитлера были созданы благодаря возвеличению государства как высшей 

власти в жизни людей Гегелем. 

Позднее, в 1874 г., Генрих фон Трейчке поступил в Берлинский 

университет, где проработал профессором истории до своей кончины в 1896 

году. Кроме того, он имел большое влияние на Германский колониальный 

союз, в который вошли крупные торговые, судоходные и экспортные 

компании, главным образом из Гамбурга и Бремена, а также люди из 



промышленности, юнкерства и политических партий. Поскольку он 

воинствующий антисемит и авторитетный немецкий историк в рейхстаге, 

Трейчке постоянно повторял, что Германия должна иметь колониальную 

империю, если она хочет стать великой державой.  Трейчке был очень 

популярен. Его лекции собирали множество восторженных поклонников, в 

т.ч. студентов, офицеров Генерального штаба и представителей юнкерской 

бюрократии. Трейчке превзошел Гегеля, объявив войну высшим 

проявлением человеческого существования. Он утверждал, что современная 

проповедь мира позорна и аморальная. 

Ницше считается одним из основателей нацистской идеологии. Не этот 

ли философ разрушал демократию и парламенты, проповедовал культ власти, 

поддерживал войну и предрекал появление сверхчеловека и высшей расы? 

Ницше олицетворял сверхчеловека в качестве «великолепной белокурой 

бестии, алчно жаждущей добычи и побед». Что касается музыки Рагнера, то 

он прославлял великое прошлое Германии и ее стойкий дух. 

Англо-немецкий философ-германофил и расовый теоретик Хьюстон 

Стюарт Чемберлен (1855–1927), зять композитора Р. Вагнера, оказал 

большое влияние на Гитлера. Он развивал идеи германской 

исключительности и утверждал, что немцы должны отказаться от 

демократии и от парламентской системы. Он также выдвинул концепцию 

«немецкого христианства», которая во многом предвосхитила 

антиклерикальность нацизма. В отличие от других форм фашизма, которые 

пропагандировали идею возвращения к идеализированному прошлому, 

нацизм стремился к решению радикальной абстрактной проблемы ‒ 

созданию мировой империи, простирающейся от Нарвика до Суэца, от 

Атлантики до Урала. Эта задача отвечает за антикоммунистический 

геополитический вектор агрессивной внешней политики нацистского 

правительства [4]. 

Выступление перед вермахтом. Позже 3 февраля 1933 г. Гитлер 

выступил перед представителями верховного командования вермахта и 

описал основные цели, для достижения которых должны были быть 

мобилизованы все государственные ресурсы. 

1. Внутри правительства. полностью отказаться от предыдущей 

внутренней политики. нетерпимость к любым попыткам отвлечь от этой 

задачи, включая отказ от пацифизма. Тот, кто не подчиняется, должен 

подчиниться. глубокая ликвидация марксизма. Большинство людей, в т.ч. 

молодежи, считают, что борьба единственный способ сохранить нас живыми, 

и что нет возврата к прошлому. Любым способом воспитывать молодых 

людей в военном духе. Все предатели народа и государства должны быть 

казнены. Строго авторитарное правительство страны, избавление от любых 

следов демократии. 

2. Противостояние правлению Версаля. Права, гарантированные 

Женевскими соглашениями, будут бесполезны, если народ не захочет 

воевать. Забота о партнерах 



3. В сфере экономики. Помощь сельскому хозяйству. Поскольку 

покупательная способность в глобальной экономике ограничена и имеет 

место перепроизводство продукции сельского хозяйства, простое увеличение 

экспорта не принесет результатов. Политика освоения новых территорий 

является единственным способом избавиться от безработицы. Тем не менее, 

это требует времени и ждать быстрых результатов не приходится, поскольку 

у немецкого населения недостаточно жизненного пространства. 

4. Восстановление вермахта. Это является основным условием 

успешного достижения цели. Всеобщая воинская обязанность. При этом 

органы государственной власти должны тщательно следить за тем, чтобы 

армия не подвергалась влиянию пацифизма, коммунизма или большевизма, 

или, по крайней мере, чтобы эти идеи не мешали выполнению воинского 

долга. 

Начало мирового экономического кризиса 1929 г. повлияло на 

экономику Германии, что ухудшило политическую обстановку. За три года 

кризиса (1929–1931) производство в Германии упало на 58%. Социальные 

проблемы ухудшились, безработица увеличилась. Тем не менее, до 1931 г. 

Германии нужно было платить репарации.  

В 1930 г. НСДАП значительно отличалась от экстремистской, 

небольшой, неорганизованной партии, предпринявшей «пивной путч». 

Последние годы Гитлер использовал для объединения своего движения. 

Изменение имиджа НСДАП привлекло внимание бизнеса. Поскольку у него 

не было массовой поддержки, правительство канцлера Брюнинга казалось 

ненадежным. В то же время штурмовики СА ежедневно потасовывались на 

улицах с рабочими дружинами, демонстрируя способность НСДАП 

противостоять «красной угрозе». С осени 1931 г. самые крупные 

промышленные группы Германии начинают все более решительно требовать 

прихода к власти Гитлера. Более трети избирателей Германии уже 

проголосовали за Гитлера на президентских и досрочных парламентских 

выборах 1932 г. Еще треть немцев голосовала за левые партии. Таким 

образом, поддержка режима Веймарской республики быстро уменьшалась. В 

такой ситуации президент Гинденбург предложил Гитлеру пост 

рейхсканцлера 30 января 1933 г. [2]. 

Когда национал-социалисты захватили власть в Германии, у них почти 

не было противников. Все буржуазные партии пошли на сотрудничество с 

Гитлером, а большинство людей не проявляли интереса к защите 

демократии. В ночь на 28 февраля 1933 г. основные гражданские права были 

отменены в результате поджога рейхстага. Сразу же был издан «Закон о 

защите права и государства», который ввел постоянное чрезвычайное 

положение, что позволило режиму охотиться на своих противников. Кроме 

того, нацистам удалось добиться успеха на выборах в рейхстаг в марте, но 

они смогли получить парламентское большинство, чтобы подтвердить свою 

политику. 

Канцлер мог принимать законы, нарушающие конституцию, даже в 

обход рейхстага. К лету профсоюзы и партии были распущены, а свобода 



печати была запрещена. Режим безжалостно терроризировал тех, кто ему не 

нравился. Тысячи людей были брошены в концлагеря, ожидая суда и 

следствия. Законодательные органы всех уровней были упразднены или 

лишены своих полномочий. Конституцию практически забыли.  

Сращивание партии и государства и унификация всей общественной 

жизни на базе НСДАП и подконтрольных ей политических и общественных 

организаций происходили одновременно после перехода к однопартийному 

государству во внутренней политике Германии в 1933–1935 гг. 

В немецкой исторической литературе период третьего рейха называется 

«восхищением и террором». В то время лозунг «Один народ, одно 

государство, один вождь» был чрезвычайно эффективным средством 

объединения нации. Укрепление и консолидация нацистского режима 

основывалось на пропаганде, мобилизации и участии населения в создании 

«новой» национал-социалистической Германии. «Народ, не знающий классов 

и сословных противоречий, сообщество людей, объединённых единством 

крови, общностью судьбы и убеждений», ‒ это было официальное 

определение третьего рейха. 

Тезис о том, что мелкие лавочники и деклассированные группы были 

социальной основой национал-социалистического движения, не 

подтверждается морально-психологическим состоянием общества. 

Единственный опрос населения, проведенный за время нацизма (на 1 января 

1935 г.), показал, что учителя составляли наибольший процент членов партии 

из всех категорий населения (29,4%), хотя они составляли всего 0,9% от 

общего населения. В то же время рабочие, составляющие 46,3% населения, 

составляли всего 5,1% от общего числа людей. В соответствии с 

Конституцией страны и Воинским уставом войскам не разрешалось 

заниматься какой-либо политической деятельностью. Аристократические 

традиции прусской армии, которые избегали любой социал-демократической 

пропаганды, в значительной степени поддерживали это. Кроме того, для 

некоторых служение в вермахте было средством избавления от партийной 

атмосферы и внутренней политической эмиграции. 

Типы поведения лояльных бюргеров в третьем рейхе включали черты, 

унаследованные от прошлых поколений жителей Германии и вновь 

введенные в период нацизма. К первым из них относятся немецкая 

аккуратность и педантичность при выполнении любой работы; трудолюбие; 

и дисциплинированность, которая проявляется в беспрекословном 

подчинении вновь появившемуся начальнику с таким же рвением, как и к 

ушедшему начальнику. Традиция неограниченной веры в государство, 

несомненно, занимала первое место в менталитете прошлого. Государство 

всегда имело особое значение в Германии. Он был восстановлением 

общественного блага. Политическая мысль немцев видела в государстве 

важный инструмент для регулирования и поддержания общественных 

отношений, а не политическую структуру общества. Таким образом, 

дисциплина, долг и послушание всегда были важнее свободы, 

индивидуальности и оппозиции. Кроме того, государство было автономной 



структурой с правом и достоинством, и оно не напоминало немецкого 

бюргера. Из этого «далека» оно вызывало как страх, так и уважение. 

В народе также существовала давняя антипатия к Франции, которая в 

раздробленной Германии нередко пользовалась этим и совершала агрессию, 

зачастую сопровождаемую оскорбительными для национального самолюбия 

действиями. Бытовой антисемитизм также был распространенной чертой.  

Новые черты включают те, которые остались в памяти поколения, 

которое жило во времена нацизма, позор капитуляции в 1918 году и, 

особенно, грабительские условия Версальского договора, которые 

усугубились общемировым кризисом в 20-х гг. Учитывая это, успехи 

администрации Гитлера, которая смогла реализовать ряд социальных 

проектов и значительно сократить безработицу, были особенно 

впечатляющими. Таким образом, неудивительно, что общая атмосфера в 

государстве состояла из смеси жестоких репрессий со стороны партийных 

органов и яростного восхищения Гитлером.  

По достижении власти нацисты обещали достойную жизнь «простому» 

немцу, социальную заботу государства, полную занятость и условия для 

повышения социального статуса. Планы нацистов по внешней политике 

включали изменение Версальского договора и возвращение Германии 

статуса великой державы. Пангерманские ценности во многом сочетались с 

нацизмом и консервативными кругами поддерживали нацистскую стратегию 

получения «жизненного пространства» для немцев. В настоящее время 

нацисты должны были убедить большинство немецкого населения в том, что 

действия Гитлера и его партии осуществляются во имя и во благо народа [5]. 

Единственное, что отличало нацизм от других, было стремление 

получить Lebensraum. Кроме того, это было следствием согласия этой партии 

с концепциями, которые формировали политику самых влиятельных 

политических партий в других странах. Эти партии заявили, что их основной 

целью является равенство доходов. Нацисты предприняли то же самое. 

Единственным отличием нацистов было то, что они не были готовы принять 

тот факт, что немцы обречены быть «заключенными» навсегда в небольшом 

и перенаселенном пространстве, где производительность труда будет всегда 

ниже, чем в более малонаселенных, более богатых природными ресурсами 

странах. Они хотят, чтобы естественные ресурсы земли распределялись 

более справедливо. В качестве «обездоленных» людей они смотрят на 

богатство других людей с тем же чувством, с каким многие люди на западе 

смотрят на богатых соседей. В англосаксонских странах «прогрессисты» 

утверждают, что «свобода не стоит иметь» тем, кто обижен сравнительно 

малостью своего дохода. То же самое утверждают нацисты в отношении 

международных отношений. На их взгляд, единственная свобода, которая 

имеет значение, ‒ это свобода от импорта продовольствия. Они стремятся 

получить землю, богатую природными ресурсами, чтобы они могли быть 

полностью самодостаточными и иметь уровень жизни, не ниже, чем у других 

людей. Они считают себя революционерами, которые борются за 



естественные права против собственных корыстных интересов других 

народов, которые считают себя реакционными. 

Обработка нацистами населения Германии. После прихода к власти 

НСДАП быстро выросла с 850 000 членов в 1933 г. до 8 500 000 к 1945 г. 

Этот рост был вызван успехами нацистской партии во внешней политике, 

пропаганде и социальной деятельности. Тем не менее, самое важное 

заключалось в том, что партия была единственной и правящей. Как и в 

любом авторитарном обществе, основанном на одной правящей партии, 

членство в ней предоставляло широкие возможности для карьеры и 

получения различных привилегий. Ряд партии состоял из людей из самых 

разных слоев немецкого общества, и наблюдался значительный приток 

рабочих, которые составляли от 33 до 40% членов партии. Успехи нацистов в 

экономике, такие как быстрое преодоление кризиса и снижение безработицы, 

привлекали рабочих. Сказывалась также тенденция сотрудников к 

организации. Действия ДАФ (Deutsche Arbeitsfront ‒ Немецкий трудовой 

фронт) также оказались привлекательными, особенно в области доступного 

отдыха и массового туризма. 

Нацисты создали множество организаций, которые были связаны с их 

партией. К ним относились национал-социалистические организации, такие 

как учителя, доценты, техники и инженеры, врачи и адвокаты, а также 

женские, ветеранские, благотворительные и другие организации. Они 

работали в клубе, помогали инвалидам войны, малообеспеченным семьям и 

благотворительным мероприятиям. Эта работа, проведенная под 

руководством нацистских функционеров, была чрезвычайно масштабной; 

она придала режиму еще большую популярность и одновременно дала ему 

больше возможностей контролировать население. Всего к 1945 г. было 

создано 61 такая организация, в которых участвовало около 10 млн немцев. 

НСДАП уделяла особое внимание работе с молодежью. В связи с тем, 

что средний возраст членов партии составлял 30 лет до 1933 г., пропаганда 

часто описывала нацизм как «организованную волю молодежи» или «прорыв 

молодого поколения». Бальдур фон Ширах (1907–1974) был назначен 

«Фюрером» нацистской молодежи. Он руководил крупнейшей организацией, 

известной как «Гитлерюгенд», состоящей из мальчиков и юношей в возрасте 

от 10 до 18 лет [2]. 

«Союз немецких девушек» или «Бунд дойчер мэдель» присоединился к 

организации «Гитлерюгенд», цель которого состояла в том, чтобы 

подготовить девушек к роли подруги, жены и матери солдата. Пропаганда 

«арийского» идеала красоты и веры была важной частью БДМ. Кроме того, 

существовала сеть детских нацистских организаций. С 1939 г. все молодые 

немцы должны были быть членами молодежных организаций. 

Молодежь должна была работать 10 месяцев.  

После того, как нацисты захватили власть, они получили возможность 

бесконечно контролировать и распространять свои идеи среди населения. 

Гитлер утверждал, что «пропаганда, как и террор, должна быть тотальной». 

Это было особенно важно в свете предстоящей войны за «жизненное 



пространство». Таким образом, в стране был создан мощный 

государственный пропагандистский аппарат, наряду с партийными органами. 

Рейхсминистр народного просвещения и пропаганды, доктор философии Й. 

Геббельс сыграл большую роль в организации его. Между тем Геббельс 

вступил в должность президента «Палаты по делам культуры». Геббельс 

выступал за «духовную мобилизацию» страны, которой, по его мнению, не 

хватало во время Первой мировой войны. 

Министерство пропаганды контролировало идеологическую пропаганду 

в средствах массовой информации, включая печать, радио, кино и театры. 

Все политические и «расово-неполноценные» были изгнаны из их органов. 

Либеральная печать была унифицирована, а левая была закрыта. Журналисты 

и деятели культуры были обязаны присоединяться к нацистским 

объединениям, таким как радио, пресса, театр и изобразительное искусство. 

Министерство пропаганды ежедневно проводило конференции, которые 

задавали тему и тон газет [2]. 

Нацистские лидеры, особенно Гитлер и Геббельс, часто выступали 

публично. Последние были чрезвычайно убедительными в своих аргументах 

и речи. Они выступали по радио и снимались на кинопленку. Они 

определяли тон и смысл всей нацистской пропаганды. 

Массированный пропагандистский нажим помог консолидировать 

общество. Голосования населения по вопросам внутренней и внешней 

политики показывают, что оно поддерживает режим. Так, 95% немцев 

поддержали выход Германии из Лиги Наций (19 ноября 1933 г.), 85% 

поддержали совмещение Гитлером президентских и канцлерских должностей 

(19 августа 1934 г.) и 99% поддержали аншлюс Австрии (10 апреля 1938 г.) 

[4]. 

Репресии. В Германии был создан разветвленный репрессивный 

аппарат вместе с установлением тоталитарной партийной системы. В начале 

правления нацисты использовали для этих целей подразделения СА. После 

стабилизации режима потребность в непрофессиональных действиях СА 

уменьшилась, и их влияние на административные структуры уменьшилось. 

Тем не менее, на 1 января 1935 г. в отрядах оставалось 3 543 099 человек. 

Режим должен был иметь четкую, профессиональную и разветвленную 

систему контроля над обществом и борьбы с несогласием. Организация СС, 

возглавляемая Генрихом Гиммлером, стала такой системой. Он стал главой 

СС в 1929 г., а с 1936 г. руководил всей системой подавления и террора. Он 

был назначен министром внутренних дел в 1943 г. 

Взгляды нацистов на «охрану» общества были основой деятельности 

СС. Сюда входили также борьба с противниками режима, такие как отряды 

«Мертвая голова» и охрана заключенных в концентрационных лагерях, а 

также слежка за гражданами третьего рейха, осуществляемая службой 

безопасности (СД) и тайной политической полицией (гестапо). В ведении СС 

находилось как ведомство по расовым и поселенческим вопросам, так и 

организация расово-идеологической войны на уничтожение (специальные 

отряды СС, известные как «айнзацгруппы»). 



В отношениях с промышленными и военными кругами новое 

правительство уделяло особое внимание. Нацисты понимали, что без 

устойчивой промышленности и армии они не смогут закрепиться у власти и 

реализовать свои долгосрочные планы. 

В ночь на 30 июня 1934 г. Рэм и более 100 командиров штурмовых 

отрядов были убиты под предлогом борьбы с заговорщиками. Одновременно 

Гитлер расправился со всеми, кого он считал неугодными или «опасными» 

для него, как среди консерваторов, так и среди своих собственных 

сторонников. Последствия «ночи длинных ножей» привели к еще большей 

концентрации власти в руках Гитлера и его партии. В то же время 

штурмовики стали победой военно-промышленной элиты, которая опасалась, 

что они могут конкурировать с регулярной армией. Командование рейхсвера 

присягнуло на верность Гитлеру после уничтожения верхушки штурмовиков.  

После смерти президента Гинденбурга 2 августа 1934 г. Гитлер стал 

рейхсканцлером, президентом и главнокомандующим. В отсутствие 

оппозиции и под давлением пропаганды нацистов «народный референдум» 

19 августа 1934 г. «закрепил» узурпацию власти нацистами и позволил 

Гитлеру объявить о «завершении национальной революции». Таким образом, 

нацисты «унифицировали власть» в Германии с 1933 по 1934 г. и установили 

диктатуру. Фюрерство распространилось по всему государству. Система 

политического и административного управления стала жесткой 

пирамидальной иерархией, которая поддерживала диктаторскую власть 

фюрера. 

Нацистская Германия быстро и радикально решила так называемый 

«еврейский вопрос». Отряды СС и СА совершили нападения на еврейские 

магазины, учреждения и синагоги вечером 9 ноября 1938 г., которые 

продолжались всю ночь. Эта ночь была известна как «хрустальная ночь» из-

за огромных куч разбитого стекла. Было разрушено и сожжено 267 

священных для евреев мест, было разрушено 7500 еврейских магазинов и 

других объектов, и в результате этого было убито 91 человек. Сотни евреев 

покончили с собой или умерли от травм. Десять тысяч евреев были 

арестованы и отправлены в концлагеря, чтобы заставить остальных покинуть 

страну. Впоследствии этот термин использовался для описания массового 

уничтожения евреев по всей Европе [2]. 

Укрепление власти НСДАП. «Консолидация» режима была 

результатом искусной комбинации террора, организационно-политического 

воздействия и пропаганды. К кон. 1938 г. нацистская власть также получила 

поддержку большинства немецких граждан. Это было результатом успехов 

Германии в экономике и внешней политике в период с 1933 по 1938 г. 

Нацисты пришли к власти во время глобального экономического 

кризиса, который особенно поразил Германию. В то время НСДАП 

основывала свою предвыборную кампанию на обещании широкой борьбы с 

безработицей и помощи крестьянам. Эти обещания Гитлера были близки к 

чаяниям населения Германии, поскольку к началу 1933 г. в стране 

официально насчитывалось около 6 млн. человек, не имеющих работы. Это 



составило ок. 20 млн человек, или почти треть населения, если учитывать 

работоспособных членов семей. 

Для стабилизации и укрепления власти режима были жизненно 

важными быстрые успехи в экономике. Таким образом, нацистское 

правительство в 1933–1935 гг. уделяло особое внимание преодолению 

кризиса, восстановлению экономической конъюнктуры и созданию рабочих 

мест. В короткий срок было создано свыше 1,5 млн рабочих на 

«общественных работах», где использовалась значительная часть ручного 

труда. Этим было положено начало созданию нацистской системы 

государственно-монополистического планирования и контроля, а также 

ликвидации безработицы. 

В течение четырех лет была построена сеть дорог, заправочных станций, 

объектов культуры и спорта. В результате восстановления производства на 

заводах и фабриках, которые были закрыты во время кризиса, безработица 

снизилась. В 1937 г. в стране оставалось лишь 900 тыс. безработных, что 

свидетельствовало о резком дефиците рабочей силы, особенно в военной 

промышленности. Способствовало уменьшению безработицы, а также 

введению с 1935 г. трудовой и всеобщей воинской повинности. Реклама 

заявляла о наступлении экономического процветания и увеличении 

покупательной способности людей. К 1937 г. промышленное производство 

увеличилось на 102%, а национальный доход удвоился. Система потребления 

стабилизировалась благодаря всеобщему запрету повышения цен и роста 

зарплаты, а также частичному вводу карточной системы. 

В действительности экономическое оживление привело к 

восстановлению ситуации, предшествовавшей глубокому кризису 1929–1933 

гг. Только в секторах, связанных с военной промышленностью, рост 

заработной платы был медленным. Покупательная способность была 

действительно низкой, и в сравнении с Веймарским периодом производилось 

очень мало дорогих товаров. Режим «копил» деньги на войну, и доля 

заработной платы в национальном доходе стала неуклонно снижаться с 

1934/35 гг. 

Реальная почасовая оплата начала расти только с 1936 г., когда 

программа вооружений была широко распространена, и к 1938 г. она 

достигла уровня 1929 г. Лишь в 1941–1942 гг. недельная заработная плата 

достигла уровня 1929 г. Различные «добровольные» отчисления из 

заработной платы на различные «нужды» были связаны с медленным ростом 

заработной платы. 

Сельское хозяйство значительно улучшилось. Для его поддержания с 

февраля 1933 по нач. 1936 г. было потрачено 3,5 млрд рейхсмарок. В 

результате положительного эффекта долги крестьянских хозяйств 

сократились с 1 млрд марок в 1931–1932 гг. до 650 млн марок в 1934–1935 

гг., в основном из-за списания. Крестьянские доходы и сельскохозяйственное 

производство выросли на 120% по сравнению с 1928 г. Самообеспечение 

продовольствием страны улучшилось. В 1938 г. доходы крестьян 

увеличились с 6,5 млрд марок в 1933 г. до 10,5 млрд марок в 1938 г. Тем не 



менее, это составило только шестьдесят процентов от уровня Веймарской 

республики до кризиса [5]. 

Одним из основных стимулов экономического роста был 

эмоциональный подъем, вызванный нацистской пропагандой. Люди 

чувствовали, что их жизнь наконец стабилизировалась и улучшилась после 

многих лет сомнений и депрессии. Экономические достижения и шумиха 

вокруг них затмили неприятные стороны режима, такие как рост 

террористических групп, разрушение законов и подготовка новой войны за 

раздел мира. 

Интересный факт. В 2007 г. социологическая служба «Форза» провела 

опрос среди немцев, чтобы узнать, считают ли они национал-социализм 

хорошим, таким как строительство автобанов, снижение безработицы, низкая 

преступность или культ семьи. Опрос был проведен журналом «Штерн». 25% 

людей, ответивших на вопрос, дали положительный ответ. 

Тоталитаризм во внутренней политике привел к силе во внешней 

политике. При этом положение Гитлера внутри страны укрепилось благодаря 

тому, что он поначалу достиг своих целей во внешней политике, добиваясь 

одного успеха за другим и не встречая сопротивления. Уже 14 октября 1933 

г. Германия заявила об отказе от членства в Лиге наций. В результате 

плебисцита в январе 1935 г. Саар был возвращен Германии, который до этого 

находился под протекторатом Лиги наций. В марте 1935 г. Гитлер объявил о 

разрыве Версальского договора и о восстановлении всеобщей воинской 

повинности, что означало создание вермахта, который включал люфтваффе, 

как регулярный военизированный корпус рейха. 18 июня того же года 

германо-британское морское соглашение, которое установило соотношение 

немецкого и британского военных флотов, кроме подводных лодок, как 

35:100, также рассматривалось как значительный успех [6]. 

Начало второго вельткрига. 16 марта 1936 г. германская армия вошла 

в демилитаризованную Рейнскую область. В связи с гражданской войной в 

Испании в том же году была создана ось «Берлин ‒ Рим» и заключен 

Антикоминтерновский пакт с Японией. Основная цель Гитлера состояла в 

том, чтобы добиться пересмотра Версальского договора, используя угрозы, 

запугивания и неожиданные действия. Вторая демонстрация сил произошла в 

1936 г.: солдаты вермахта приняли активное участие в гражданской войне в 

Испании на стороне мятежников-франкистов. 

12 марта 1938 г. австрийское население приветствовало германские 

войска. Большинство австрийцев и немцев были очень рады аншлюсу 

Австрии. Либералы франкфуртского парламента в 1848 г. и социал-

демократы веймарского Национального собрания в 1919 г. мечтали о 

Великой Германии. 

На Мюнхенской конференции 29 сентября Германия получила согласие 

Англии, Франции и Италии на присоединение Судетской области, 

населенной в основном немцами. На следующий день Гитлер и британский 

премьер-министр Невилл Чемберлен подписали договор о ненападении, что 

укрепило веру Запада в возможность соглашения с фюрером. 



15 марта 1939 г. Чехия и Словакия были захвачены германскими 

солдатами. Это показало, что соглашения между германским диктатором и 

западными демократиями бесполезны. Сейчас британский кабинет собрался 

с силами, чтобы ответить: защитить Польшу вместе с Францией и 

попытаться заключить союз с Москвой. Но Гитлер опередил Чемберлена. 23 

августа 1939 г. в Кремле был подписан советско-германский пакт о 

ненападении, а затем еще один секретный договор между двумя диктаторами 

разделил Восточную Европу на сферы влияния с границей по Висле 

посередине польской территории. 

За двенадцать дней до пакта Риббентропа-Молотова Гитлер заявил в 

разговоре с Верховным комиссаром Лиги наций в Данциге Карлом 

Буркхадтом: «Все, что я делаю, направлено против России; если Запад 

слишком глуп и слеп, чтобы понять это, я буду вынужден договориться с 

русскими, разбить Запад и затем после его разгрома разгромить его». Это 

подтверждает тот факт, что пакт Риббентропа-Молотова Мне нужна 

Украина, чтобы мы не были убиты голодом, как это было во время последней 

войны. 

Таким образом, Гитлер пытался избежать опасности войны на двух 

фронтах и обеспечить свободу действий Германии как в Польше, так и на 

Западе, чем он быстро воспользовался. Не опасаясь нападения со стороны 

СССР, он отдал приказ германским войскам перейти польскую границу через 

неделю утром 1 сентября 1939 г. под предлогом нарушения границы Польши 

и якобы нападения на радиостанцию Глейвиц, которое якобы организовало 

Варшава [6]. 

Роль СССР в победе и освобождении Европы от нацизма. 

Фашистская Германия напала на Советский Союз 22 июня 1941 г. 

В разгроме третьего рейха и освобождении оккупированных им 

территорий Красная Армия сделала больше, чем любая другая армия в мире. 

В основном на территории Советского Союза Германия проиграла войну 

против остального мира. Здесь было задействовано почти три четверти всех 

немецких сухопутных войск и большая часть немецкой авиации, чем где-

либо другом. Потери вермахта на всех фронтах в три-четыре раза превышали 

потери на восточном фронте. Немецкий исследователь Берндт Вегнер 

отмечает, что решение Гитлера напасть на Советский Союз имело более 

значительные последствия для хода войны и судьбы национал-

социалистической Германии, чем любое другое решение. Ни в одной другой 

военной кампании имперская и расово-идеологическая мегаломания 

национал-социализма была так явно выражена; армия никогда раньше не 

использовалась так откровенно для проведения преступной политики. 

Советская Армия прошла половину Европы, освобождая ее от нацистов 

и их сподвижников. Таким образом, 28 октября 1944 г. была освобождена 

Украинская ССР. Несмотря на освобождение от прямого управления 

вермахта, на территории Украины оставались такие радикальные нацистские 

объединения, как Организации украинских националистов (ОУН). 



Нацизм на Украине. Окончание Великой Отечественной Войны не 

уничтожило современному нацизм на Украине. Известно, что полиция, 

бандеровщина и другие проявления нацизма не были уничтожены. Известно, 

что бандитизм бандеровцев продолжался до 1956 г., даже после окончания 

войны. 

Начиная с «распада» СССР и создания независимой Украины западные 

политики и спецслужбы начали возрождение национализма и продвижение 

его в сознание украинцев. Западу хотелось, чтобы нацифицированная 

Украина стала «орудием» против России. 

Дмитрий Донцов является одним из основателей украинского 

национализма. Он создал основу для Организации украинских 

националистов (ОУН) и позже Украинской повстанческой армии (УПА), 

основываясь на его книге «Национализм», которая является экстремистской 

литературой, распространение которой запрещено на территории России. 

Стоит заметить, что все современные нацисты на территории Украины 

вдохновляются Степаном Бандера. 

Степан Бандера – идеолог украинского национализма и один из главных 

инициаторов создания в 1942 г. Украинской повстанческой армии. После 

Второй мировой войны жил в Мюнхене, откуда руководил террористической 

деятельностью ОУН и УПА на территории СССР. 

Степан Андреевич Бандера является теоретиком украинского 

национализма и одним из основателей Украинской повстанческой армии 

(УПА) в 1942 г. Целью организации была борьба за независимость Украины. 

Он родился в селе Старый Угрынив Калушского уезда (ныне Ивано-

Франковская область) 1 января 1909 г. в семье греко-католического 

священника. Эта часть Украины стала частью Польши после окончания 

гражданской войны.  

В 1922 г. Степан Бандера вступил в Союз украинской 

националистической молодежи. В 1928 г. поступил на агрономический 

факультет Львовской Высшей политехнической школы, который так и не 

окончил. 

Он вошел в Организацию украинских националистов (ОУН) в 1929 г. и 

вскоре возглавил самую радикальную молодежь. Целью этой группы было 

создание независимого Украинского государства на восточных территориях 

Польши. 

В апреле 1941 г. Степан Бандера стал лидером ОУН. 

Незадолго до нападения Германии на СССР Бандера создает из членов 

ОУН украинский легион. Этот легион позже стал известен как Нахтигаль и 

впоследствии вошел в состав полка «Бранденбург-800».  

30 июня 1941 г. батальон «Нахтигаль» и немецкие войска захватили 

Львов. 

В тот же день Степан Бандера объявил о восстановлении великой 

Украинской державы, не согласившись с немецким командованием. Был 

прочитан «Акт возрождения Украинского государства», который приказывал 



создать Украинскую повстанческую армию (УПА) и создать национальное 

правительство. 

Германия не хотела, чтобы Украина получила независимость, поэтому 

Бандера был арестован, а пятнадцать лидеров украинских националистов 

были расстреляны. 

После ареста политических лидеров украинский легион был быстро 

отозван с фронта и стал служить полицией на оккупированных территориях. 

Степан Бандера был заключен в тюрьму на протяжении полутора лет, а 

затем был переведен в концлагерь Заксенхаузен, где он был содержан в 

привилегированных условиях вместе с другими украинскими 

националистами. Бандеровцы получали продукты и деньги от родственников 

и ОУН, а также имели возможность встречаться между собой. Они часто 

покидали лагерь, чтобы связаться с «конспиративными» ОУН, а также с 

замком «Фриденталь», который находился в 200 м от бункера «Целенбау», 

где обучалась агентурная диверсионная школа ОУН. 

14 октября 1942 г. была создана Украинская повстанческая армия 

(УПА), и Степан Бандера был одним из основателей организации. УПА 

заявила, что они будут бороться за независимость Украины. В 1943 г. 

немецкие власти и ОУН договорились, что УПА поддержит немецкую 

оккупацию и защитит железные дороги и мосты от советских партизан. В 

качестве компенсации Германия пообещала предоставить части УПА оружие 

и амуницию, а в случае победы фашистов над СССР позволить создать 

Украинскую державу под протекторатом Германии. Бойцы УПА убивали 

мирное население, сочувствовавшее Советской армии, и активно участвовали 

в карательных операциях гитлеровских войск. 

Бандера был освобожден в сентябре 1944 г. Он сотрудничал с 

разведуправлением абвера по подготовке диверсионных групп ОУН до 

окончания войны. 

После войны Бандера продолжал свою деятельность в ОУН, которая 

находилась в Западной Германии. На очередном заседании ОУН в 1947 г. 

Бандера был назначен ее лидером. Он также дважды переизбирался на эту 

должность в 1953 и 1955 гг. руководил терроризмом ОУН и УПА на 

территории СССР. Спецслужбы западных стран активно использовали 

украинские националисты в борьбе против Советского Союза в период 

холодной войны. 

Говорят, что 15 октября 1959 г. в Мюнхене агент КГБ СССР отравил 

Бандеру. Скончался 20 октября 1959 г. на кладбище Вальдфридхоф в 

Мюнхене. 

В 1992 г. на Украине впервые отмечалось 50-летие создания Украинской 

повстанческой армии (УПА). В этот же год начались попытки присвоить 

ветеранам войны членов УПА. Кроме того, в 1997‒2000 гг. была создана 

специальная правительственная комиссия с постоянной рабочей группой, 

чтобы определить официальное мнение о ОУН‒УПА. Ее усилия привели к 

признанию ОУН виновной в сотрудничестве с гитлеровской Германией и 



признанию УПА «третьей силой» и национально-освободительным 

движением, борющимся за «настоящую» независимость Украины [6]. 

22 января 2010 г. президент Украины Виктор Ющенко объявил о 

посмертном присвоении Степану Бандере звания Героя Украины. 

Указ Ющенко от 29 января 2010 г. признал членов УПА борцами за 

независимость Украины. 

Во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях есть 

памятники Степану Бандере, лидеру украинских националистов. В Западной 

Украине есть улицы, названные в его честь. 

Многие ветераны Великой Отечественной войны и политики критикуют 

героизацию Степана Бандеры, лидера УПА, потому что они обвиняют 

бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. Не смотря, на это, Бандера и 

Шухевич считаются национальными героями [3]. 

Заключение. Вторая мировая война изменила мир и способы мышления 

людей. В результате этой войны, которую мы справедливо называем Великой 

Отечественной войной, человечество испытало такие нравственные и 

физические страдания, а также такие огромные человеческие потери, как 

никогда раньше. В результате этой войны мир разделился на черное и белое 

и на долгие годы определил отношения «друг ‒ враг». 

Вновь, как и после Первой мировой войны, национал-социализм, с его 

технократической псевдо романтикой, доведенной до гигантизма, 

бесчеловечными расовыми идеями и хорошо смазанной тоталитарной 

государственной машиной, распространил по всему миру негативный образ 

немца и сформировал его как стереотип. Кроме того, в наши дни, когда 

немцы действительно чувствуют себя совершенно другими и искренне верят 

в демократию, им трудно понять, что их имидж в других странах по-

прежнему определяется разрушительным опытом исторического развития с 

1914 по 1945 г. 

ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Документ 

был поддержан 130 странами, 49 не определились, и только две ‒ США и 

Украина ‒ проголосовали против. Почти все, кто проголосовал против, 

страдали от «национальных» дивизий СС, а некоторые, такие как страны 

Балтии, регулярно сдувают с них пыль. В последние годы многие 

националисты восьмидесятилетней выдержки явно вернулись в пантеон 

национальных героев. Список военных преступников, ныне объявленных на 

родине борцами с коммунизмом и за независимость, можно продолжать. 

Но без сомнения, что произошло после распада СССР, это 

«примирение» объединенной Европы со своим нацистским прошлым. Это 

проявилось постепенным признанием карателей, коллаборационистов, 

айнзац-команд, надсмотрщиков и «заблудших душ», а иногда и жертв той 

войны. Невероятно, насколько успешно национализм интегрировался с 

общечеловеческими ценностями и различными формами свободы в 

идеологию единой Европы. 

Германия и Польша, чье воздержание трудно объяснить, выбиваются из 

этого списка. Предположим, что Германия стремится провести историческую 



черту под своей виной за Холокост и последние мировые войны. В то же 

время Польша, унаследовавшая националистические принципы Пилсудского, 

просто следует общеевропейской тенденции. 

На самом деле все эти случаи связаны одним: модным в европейских 

либерально-интеллектуальных кругах и совершенно преступным 

отождествлением нацизма и коммунизма, позорным сравнением роли СССР 

с нацистской Германией и последующим отказом от Ялтинско-Потсдамской 

системы международных отношений. 

Неудивительно, что представитель страны, основывающей свою 

идентичность на провинциальном нацизме и стремящейся к Европе, которая 

не осуждает это явление, проявит другие действия. 

Таким образом, проведенное исследование указывает на то, что приход к 

власти на Украине нацистов, восхваление Бандеры и его пособников 

напрямую связано с пропагандой нацистской Германии, а современное 

нежелание относить себя к России и русской культуре вызвано западной 

пропагандой и направлено на подавление Русского народа. 
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