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				Эта страница не была вычитана

майской промышленности, как, напр., электротехнической, текстильной, кожевенной, в основном покоилось на переработке ввозного сырья. С другой стороны, около четверти всей промышленной продукции Германии шло на внешний рынок. Несмотря на непрерывную интенсификацию сел. х-ва Г., ее собственная продукция все в меньшей степени в состоянии была удовлетворять быстро возраставший спрос городского населения на продукты питания. За последнее десятилетие перед империалистской войной Г. ввозила 30 % потребляемых ею наиболее ценных продуктов питания, с максимальным содержанием белков, и свыше 25% кормовых средств. С наступлением военных действий союзникам, правда, не удалось полностью отрезать Г. от внешнего рынка. Нейтральные страны, имевшие с ней сухопутные границы, а также Скандинавские страны, в значительной мере зависели от ввоза из Г. угля и железа; эту зависимость Г. сумела использовать даже в период наибольшего обострения блокады, обусловив свой вывоз в эти страны компенсационным ввозом, в первую очередь, продовольственных товаров. Кроме того, широко практиковался за весь период войны контрабандный ввоз. Оккупация с. — х. областей на В. также несколько расширила сырьевые и продовольственные ресурсы Г.

Но все это, вместе взятое, возмещало лишь незначительную часть довоенного импорта Г. К тому же, особенно в последние годы войны, Гермайии приходилось снабжать и своих союзников.

Регулирующее воздействие государства на хозяйственную жизнь в Г. зашло дальше, чем в других странах, участвовавших в войне. Концентрация промышленности, выросшие на этой почве монополистические объединения капитала и острый недостаток сырья и продовольствия, создали в хозяйственной обстановке «осажденной крепости» благоприятные предпосылки для развития системы государственного капитализма (см.).

Условия войны диктовали необходимость решительного вмешательства государства как высшего сознательного органа классового общества в рыночную стихию капитализма.

Но эта необходимость была осознана руководящими кругами не сразу. Вся серьезность положения в течение первого года войны затушевывалась тем, что Г. вступила в войну со значительными товарными запасами, размеры которых определяются, примерно, в 25 млрд, марок. К тому же о размерах собственных хлебофуражных ресурсов Г. существовали преувеличенные представления.

В связи с борьбой вокруг аграрных пошлин в довоенные годы, представители интересов крупного землевладения, стоявшие близко к правительству, изображали продовольственную автаркию как относительно легко достижимую для Г. цель. Германская довоенная статистика урожаев, страдавшая явными преувеличениями, действовала в том же направлении. К тому же в соответствии с общей военно-стратегической концепцией генер. штаба, германские верхи мало считались с возможностью длительной войны. Подготовка Г. к войне шла, гл. обр., по линии чисто военных отраслей промышленности, а такжефинансовой и транспортной мобилизаций.

Широко разработанного единого народно-хозяйственного плана на случай войны Г. не имела. Только после того как в результате поражения на Марне начинают вырисовываться контуры длительной, изнурительной войны и возможные последствия всесторонней блокады, — в правительственные круги начинает мало-по-малу просачиваться мысль о необходимости планово  — регулирующего вмешательства. Но даже решившись на вмешательство, правительство вначале приступает к регулированию хозяйства со стороны обращения и лишь обходным путем, после явных неудач, приходит с большим опозданием к регулированию производства. Созданию, а тем более реализации всеобъемлющего плана, помимо специфических условий военной обстановки, препятствовало наличие противоречивых групповых интересов в рядах господствующих классов. Подстегиваемому интересами обороны правительству приходилось на каждом шагу преодолевать громадную силу сопротивления заинтересованных групп.

В промышленности первые месяцы после объявления войны прошли под знаком «кризиса приспособления» (см. Военное хозяйство), вызванного уходом в армию наиболее молодой и здоровой части рабочего кадра, мобилизацией транспорта, застоем в кредитн. системе, общей неуверенностью положения. В этот период все внимание правительства было обращено на приспособление кредитно-денежной системы к потребностям военной обстановки (прекращение размена банкнот на золото, освобождение банкнотной эмиссии от обязательного золотого покрытия, открытие заемных касс, кредитующих торгово-промышленный оборот под залог ценных бумаг). Приспособление промышленности к военной обстановке еще происходило самотеком. Высокая конъюнктура из отраслей, работающих на оборону, в течение первого же года войны распространилась и на прочие отрасли хозяйства. По мере роста военных потребностей, государство было вынуждено сделать первые шаги по линии учета и экономного расходования наличного сырья, организуя производство суррогатов для дефицитных видов сырья и централизуя распределение военных заказов. Лишь в третий год войны, когда обнаружились последствия обостряющейся блокады, быстрое истощение сырьевых ресурсов, нехватка рабочих рук и падение производительных сил с. х-ва, Г. вступила в полосу форсированного огосударствления всей хозяйственной жизни и, в первую очередь, огосударствления и милитаризации промышленности. Что касается аппарата, возглавляющего военное хозяйство, то и здесь известное единство появляется лишь к третьему году войны. Но и после этого внешне единая государственно-капиталистическая организация осталась ареной борьбы групповых интересов аграриев и промышленников, тяжелой и обрабатывающей промышленности, и т. д., не говоря уже о беспрерывных столкновениях между военной и гражданской бюрократией и о постоянных трениях между отдельными гражданскими ведомствами.
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