
Германия в новейший период
(1918 - 1945 гг.)

1. Ноябрьская  революция 1918 г., ее характер  и 
результаты.

2.  Общая характеристика Веймарской конституции 1919 г.
3. Основные  государственно-правовые изменения после 

прихода         фашистов  к власти. 



Европа в 1921 г.



На развитие революционных событий 
1918 г.  в Германии оказали 

воздействие три основных фактора:
1. Экономический кризис, связанный с участием 

Германии в первой мировой войне: внутренние 
ресурсы были исчерпаны, а от внешних Германия 
была отрезана в результате морской блокады. 

2. Политический кризис, вызванный поражением 
Германии в войне, приведший к значительному 
росту антимилитаристских, демократических 
настроений.

3. Влияние революционных событий в России. Еще с 
начала 1918 г. по образцу  Советской России на 
территории Германии началось массовое 
возникновение Советов, которые брали в свои 
руки реальную власть на местах. 



• Главной движущей силой германского 
революционного движения 1918 г.  явился  
промышленный пролетариат, составлявший 
тогда почти 50% самодеятельного населения 
страны. В революционной борьбе приняло 
участие около 2,5 млн. рабочих. 

• Пролетариат увлек за собою значительные 
слои мелкой буржуазии. Революционная 
активность армии и флота также была 
значительна. 

• Отличительной особенностью Ноябрьской 
революции явилась пассивная роль в ней 
крестьянских масс. 



На руководство революционным 
движением претендовали:

• Социал-демократическая партия Германии 
(СДПГ). основана в 1869 г, у её истоков  стояли К. 
Маркс и Ф. Энгельс. Лидеры - Ф. Эберт, Ф. 
Шейдеман, Г. Носке. 

• Независимая  социал-демократическая партия 
Германии (НСДПГ, "независимцы") выделилась в 
1917 г. Руководители -  К. Каутский, Э. Бернштейн, 
Г. Гаазе, Р. Гильфердинг. 

• "Союз Спартака", который выделился из НСДПГ и  
явился основой для образования 
Коммунистической партии Германии (КПГ  с 
декабря 1918 г. ) Руководители - К. Либкнехт, 
Р. Люксембург, Ф. Меринг, В. Пик.



• Руководители СДПГ, стремясь обеспечить 
"преемственность руководства", добились 
передачи власти в руки "Совета народных 
уполномоченных", сформированного 10 
ноября на общем собрании представителей 
рабочих и солдатских депутатов Берлина.  
Главой Совета стал Фридрих Эберт. 

• Фактически в  полной неприкосновенности 
сохранялся старый государственный аппарат. 
На своих местах оставались свыше 2 млн. 
офицеров, чиновников, судей, дипломатов. 

• Правительство Ф. Эберта взяло курс на 
свертывание революции, на ограничение ее 
рамками буржуазно-демократического этапа и 
недопущение перерастания ее в 
пролетарский этап. 



• Наивысшего подъема революционное 
движение в 1919 г. достигло  в Баварии. 
13 апреля 1919 г. на собрании  
фабрично-заводских комитетов и 
солдатских Советов  Мюнхена было 
создано революционное правительство.
 Баварская Советская республика 
просуществовала всего 18 дней. На 
краткий срок в масштабах отдельной 
земли революция достигла 
социалистического этапа в своем 
развитии.



Правительство Ф. Эберта под давлением 
революционного народа  провело ряд 

демократических преобразований. 
� было отменено военное положение, из тюрем 

освобождены политзаключенные
� была провозглашена свобода слова, печати, 

собраний, митингов, демонстраций, 
легализована  деятельность политических 
партий и профсоюзов

� в промышленности вводился 8-часовой рабочий 
день; трудящиеся получили право на 
заключение коллективных договоров с 
предпринимателями

� Германия стала первой страной в Европе, где 
было введено всеобщее мужское и женское 
избирательное право. 



Итоги революции:

� Ликвидация монархии (кайзер 
Вильгельм II Гогенцоллерн бежал), 
провозглашение республики

� Ликвидация германского милитаризма
� Ликвидация крупного землевладения 

юнкерства
� Провозглашение важнейших 

демократических  прав и свобод



Система органов государственной 
власти по Веймарской конституции 

1918 г.
• Германия провозглашалась 

парламентской республикой с 
демократическим режимом. Однако в 
официальном наименовании государства 
сохранился термин "империя" (Reich), 
поэтому  ст. 1 конституции  имела 
следующую формулировку: "Германская 
империя есть республика". 



• По форме государственного устройства 
Германия объявлялась федерацией, в 
которую в качестве субъектов входили 15 
земель и 3 вольных города(Бремен, 
Гамбург, Любек). Образование новых 
земель могло произойти впредь только 
путем принятия специального имперского 
закона (ст. 18). Каждая из земель имела 
собственную республиканскую 
конституцию, составленную на основе 
общеимперской (ст. 17), свой высший 
законодательный орган (ландтаг), который 
избирался на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права,  и свое 
правительство. 



• ст. 13 вполне определенно фиксирует, 
что "имперское законодательство имеет 
перевес над правом земель". 

• Веймарская конституция сохранила из 
кайзеровской конституции не только 
принцип неравноправия членов 
федерации, но и право осуществления 
т.н. "экзекуции" в отношении земель, т.е. 
право с помощью вооруженной силы 
принуждать ту или иную землю 
выполнять обязательства, возложенные 
на нее конституцией. 



Рейхсканцлер

рейсминистры

Рейхспрезидент

Рейхсрат

Рейхстаг

Верховный 
государственный 

суд 

Избирается на 4 года 
(ст. 23) на  основе 

всеобщих, равных и 
прямых выборов при 
тайном голосовании. 
Возраст. ценз 20 лет. 

1 депутат от 700 тыс. 
жителей отдельной земли 

Избирается всеобщим 
голосованием на 7 лет. 
Может переизбираться. 

Возр. ценз 35 лет.

Имперские суды

Суды земель



Полномочия президента
• представлял страну в международно-правовых 

отношениях
• заключал международные договоры (с согласия 

рейхстага)
• аккредитовал и принимал посланников (ст.45)
• формировал имперское правительство (ст. 53) 
• назначал и увольнял имперских чиновников и 

офицеров (ст. 46)
• командовал вооруженными силами империи (ст. 47)
• обладал правом помилования (ст. 49)
• являлся арбитром в споре палат парламента: он мог 

либо присоединиться к мнению рейхсрата (и тем 
самым решить спорный вопрос), либо вынести этот 
вопрос на референдум,  минуя рейхстаг (ст. 74).  



• Одним из самых сильных полномочий 
президента являлось его право роспуска 
рейхстага, "но не более одного раза по 
данному поводу"; новые выборы в рейхстаг 
должны были проводиться не позже чем 
через 60 дней после роспуска     (ст. 25).

• Особую важность имела ст. 48 конституции, 
предоставляющая право президенту 
вводить в стране чрезвычайное положение, 
причем не только в случае, "если в 
пределах Германской империи серьезно 
нарушены общественная безопасность и 
порядок", но и в случаях, "если грозит 
серьезная опасность такого нарушения". 



• Для смещения президента раньше 
установленного срока предусматривалась 
весьма сложная, но очень четкая 
процедура. Предложение о смещении 
президента должно быть вынесено 
решением рейхстага, принятым двумя 
третями голосов депутатов. Затем этот 
вопрос выносился на всенародный 
референдум, причем" отклонение 
народным голосованием предложения о 
смещении президента считается 
переизбранием и влечет за собою роспуск 
рейхстага" (ст. 43). 



Полномочия рейхсканцлера
• замещал президента "в случае препятствий 

президенту империи исполнять свою 
должность" (ст. 51)

• Министры  назначались президентом по 
предложению канцлера

• председательствовал в имперском 
правительстве и руководил его деятельностью 
(ст. 55)

• устанавливал руководящие линии политики и 
нес за них ответственность перед рейхстагом 
(ст. 56). Если при решении того или иного 
вопроса голоса в правительстве 
распределялись поровну, решающим был 
голос председательствующего, т.е. канцлера 
(ст. 58).



Ч. 2 "Основные права и обязанности 
немцев" 

• Бросается в глаза исключительно формальный 
характер провозглашения этих прав и свобод. Каждая 
из статей, провозглашавшей то или иное 
демократическое право граждан, сопровождалась 
оговоркой, которая обесценивала это право.

• Ст. 114: «Свобода личности неприкосновенна». Но 
вслед  за этим сразу же следует оговорка: 
«Ограничение или лишение личной свободы 
публичной властью допускается только на основании 
законов». Следовательно, уже с самого начала 
оговаривалась возможность издания текущих законов, 
которые могли бы перечеркнуть данное 
конституционное положение. В таком же духе 
формулируются и многие другие статьи.

• Ст. 115: «Жилище каждого немца есть его свободное 
убежище. Оно неприкосновенно. Исключения 
допускаются только на основании законов». 



Изменения в государственном строе и 
политическом режиме в период 

гитлеровского режима 



• Страх германской буржуазии перед лицом 
революционной борьбы трудящихся, в 
первую очередь - рабочего класса. 

• Социальная  демагогия фашистов; 
значительное распространение их влияния 
среди самых различных слоев населения.

• Отсутствие единства внутри рабочего класса.
• Помощь и поддержка германских фашистов 

западными государствами 

Причины прихода фашистов к 

власти



Тотальный кризис проявился в первую 
очередь в экономической сфере. Страну 

поразила гигантская инфляция: так, в ноябре 
1929 г. за один  доллар США давали

 4 млн. 620 тыс.
 германских марок  
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• Право на издание актов по любым 
вопросам внутренней и внешней 
политики, даже тех, которые "уклоняются 
от имперской конституции", было 
предоставлено правительству законом 
рейхстага "Об устранении бедственного 
положения народа и государства" от       
24 марта 1933 г., - для действительности 
таких актов было достаточно подписи 
рейхсканцлера. 



• Чрезвычайный декрет от 4 февраля 1933 г. 
предоставил полиции право на запрет любых 
собраний и демонстраций; одновременно 
санкционировался неограниченный террор вв 
отношении всех неугодных правительству 
организаций и отдельных лиц.

•  Президентский декрет "В защиту германского 
народа и государства", изданный 28 февраля 
1933 г., полностью  отменял свободу личности, 
слова, печати, митингов и демонстраций, тайну 
переписки, неприкосновенность жилища, 
допускал производство обысков и конфискаций, 
а также ограничение права собственности.  



• 14 июля 1933 г. был издан закон, запрещающий 
создание новых партий; нарушение закона 
санкционировалось заключением в концлагерь 
или смертной казнью. Печатные органы 
распущенных партий либо ликвидировались, 
либо включались в пропагандистский аппарат 
фашистов. 

• В стране осталась единственная партия – НСДАП.  
1 декабря  1933 г. был издан закон «Об 
обеспечении единства партии и государства», 
объявивший фашистскую партию «носительницей 
немецкой государственной мысли». Ее программа 
была объявлена главной политической основой 
государства. НСДАП стала важнейшей составной 
частью государственного аппарата. 



• Решения партийных съездов НСДАП 
фактически имели силу закона. 
Назначение на государственные 
должности осуществлялось лишь с 
ведома и согласия партийного 
руководства.

•  Для избранных в рейхстаг депутатов 
была обязательной присяга на верность 
идеям национал-социализма.

•  Депутат, исключенный из фашистской 
партии, автоматически терял свой 
мандат.



• 1 августа 1934 г., после смерти П. Гинденбурга, 
постановлением правительства должность 
президента была упразднена. Президентские 
полномочия были слиты с функциями 
канцлера. А. Гитлеру был присвоен 
официальный титул «фюрера германской 
нации», и в его руках сосредоточилась 
фактически неограниченная власть, которую 
раньше Веймарская конституция делила 
между рейхстагом, президентом и канцлером. 
Свою должность А. Гитлер замещал 
пожизненно, с правом назначения не только 
имперского правительства, всех должностных 
лиц – гражданских и военных, но и своего 
преемника.



• Произошла фактическая ликвидация местной 
автономии. Декретом 2 августа 1934 г. прежние 
земли были лишены статуса субъектов 
федерации и превращались в обычные 
административно-территориальные единицы, 
управляемые назначаемыми из центра 
наместниками, которые являлись 
одновременно местными партийными 
руководителями (гауляйтерами). 

• Поскольку федерация, учрежденная 
Веймарской республикой, была фактически 
упразднена, декретом 14 февраля 1934 г. была 
произведена ликвидация верхней палаты 
германского парламента (рейхсрата). 



РСХА
Орган централизации 
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