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- создание 18 
января 1871 года 
вокруг королевства 
Пруссия 
федеративного 
государства 
Германская 
империя из 
нескольких 
десятков 
независимых 
государств с 
немецким 
населением.
- политический 
процесс 
1864—1870 годов, 
в ходе которого 
Пруссия провела 
ряд военных 
кампаний против 
Дании, Австрии и 
Франции. 

Объединение Германии (1871) 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ГЕРМАНИИ В XIX В.
1-Й ЭТАП. РЕЙНСКИЙ СОЮЗ (1805 Г.) 39 государств под протекторатом Франции. Правовой 

статус – конфедерация. Было уничтожено крепостное право и феодальные привилегии. 
Введен Гражданский кодекс Наполеона 1804 г.

2-Й ЭТАП. ГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ (1815 Г.) Состоял из 34 государств. Германский союз был 
международным объединением остававшихся независимыми и самостоятельными в своих 

внутренних и внешних делах немецких государств. Единственным центральным органом 
власти в Германском союзе был Союзный сейм. Австрийский император являлся 

председателем Союзного сейма Германского союза 
3-Й ЭТАП. ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ (1834 Г.) Состоял из 18 государств. Создан по инициативе 
Пруссии. Участники союза условились отменить ввозные тарифы и пошлины на товары.

4-Й ЭТАП. СЕВЕРО-ГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ (1866 Г.) Был создан после победы Пруссии в австро-
прусской войне 1866 г. и распада Германского Союза, Львиную долю власти в новой 

организации получил прусский король, как президент союза. Он был верховным главою 
внутреннего управления, назначал главных должностных лиц союза, созывал и распускал 
рейхстаг. Всеми внешними и внутренними делами союза заведовал назначенный королем 

Пруссии канцлер, не несший никакой ответственности перед рейхстагом и 
председательствовавший в союзном совете. 

5-Й ЭТАП. ГЕРМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ (1871 Г.) Образовалась в результате победы над Францией; 
оборонительные договоры" Северо-Германского союза с Баденом, Баварией, Вюртембергом, 

Гессен-Дарм-штадтом стали правовой основой их вступления в новый союз, преобразованный 
в 1871 г. в Германскую империю; 



Предпосылки объединения

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ В ЕВРОПЕ
Быстрое развитие 
капиталистического 
производства, 
парламентаризма и 
общественной мысли 
привели к пониманию 
приоритета интересов 
нации над монархо-
династическими 
порядками. К середине 
XIX века в европейских 
народах возникло 
сильное стремление к 
созданию 
национальных 
государств, чему 
активно оказывали 
сопротивление уже 
сложившиеся империи.

СТРЕМЛЕНИЕ НЕМЦЕВ 
К ОБЪЕДИНЕНИЮ

В марте 1848 года по 
Германии, как и во 
Франции и Австрии, 
прокатилась волна 
выступлений, в том числе 
с уличными боями в 
Берлине, с требованием 
политических свобод и 
единой Германии – 
Революция 1848 г. 
Прусский король Фридрих 
Вильгельм IV отказался 
возглавить объединение 
Германии 
революционным путём 
«снизу», но желал 
совершить это «сверху», 
используя влияние, 
приобретённое при 
подавлении революции

ВНЕШНЕ- И 
ВНУТРЕННЕ-

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ОБСТАНОВКА ПРУССИИ 

В 1860-Х
К середине 1860-х годов 
благодаря 
последовательной 
дипломатии Бисмарка и 
политической 
разобщённости великих 
держав (самоустранение 
России от 
международных дел 
после Крымской войны; 
экспансия Франции 
при Наполеоне III; борьба 
Австрии с объединённой 
Италией) создалась 
благоприятная внешняя 
обстановка для 
объединения Германии.



Рейнский 
союз

Заключённый 
под давлением 
Наполеона  I в 
1806 году в 
Париже союз 
немецких 
монархий, 
вышедших из 
состава 
Священной 
Римской 
империи – новая 
германская 
конфедерация.

При подписании договора 16 южно- и 
западногерманских княжеств официально объявили 
о своём выходе из рейха и объединении в 
конфедерации под патронажем и давлением 
ультиматума Наполеона. 
До 1808 года к Рейнскому союзу присоединились ещё 
23 немецких государства - союз достиг своих 
наибольших размеров. В стороне остались лишь 
Пруссия, Австрия, принадлежавшее Дании герцогство 
Гольштейн и Шведская Померания. 

В 1810 году большие части северной Германии, 
включающие устья Эмса, Везера и Эльбы, были 
аннексированы непосредственно наполеоновской 
Францией, чтобы лучше контролировать 
континентальную блокаду Англии.

В 1813 году, после 
поражения Наполеона в 
Битве народов под 
Лейпцигом, Рейнский 
союз распался. 



Рейнский союз был в 
значительной мере 
военным альянсом, а его 
члены были обязаны 
предоставлять Франции 
многочисленные военные 
контингенты. В ответ многие 
из них были подняты в 
статусе, некоторые достигли 
крупного расширения своих 
владений. 
Рейнским союзом Наполеон 
создал значительное 
буферное пространство на 
северо-востоке Франции. От 
решений Наполеона 
Рейнский союз зависел не 
только в военной сфере, но, 
в рамках континентальной 
блокады Англии, и в 
торговой политике.

По договору Рейнский союз 
должен был иметь общие 
конституционные органы, 
что однако вскоре было 
отброшено вследствие 
стремления более крупных 
членов союза к 
самостоятельности. 

Бундестаг, 
организованный 
председательствующим 
князем Карлом Теодором 
фон Дальбергом, так и не 
собрался, поскольку в нём 
отказывались участвовать 
прежде всего Вюртемберг и 
Бавария. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЙНСКОГО 
СОЮЗА

Памятная медаль
Рейнского союза.



ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС
(1814-1815 гг.) 

- международный конгресс 
который состоялся после победы 

союза европейских государств 
над наполеоновской Францией. 

Ожесточенная и длительная борьба 
европейских государств против 

империи Наполеона, завершенная 
разгромом Франции, послужила 

желанием победителей уничтожить 
все изменения Наполеона с 

сохранением своих интересов. 

Франция должна вернуться 
в границы государства, 
которым являлась до 1 

января 1792 года!

Работа конгресса не прерывалась 
даже во время краткосрочного 

возвращения Наполеона к власти.
Державы-победительницы смогли 

добиться определенного 
компромисса, и 9 июня 1815 года 
был подписан Генеральный акт 

Венского конгресса.



- Был образован ГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ. 
- Царство Польское входило в состав Российской империи.
- Голландия и Бельгия объединялись и образовывали 
Объединенное королевство Нидерландов с присоединением 
Люксембурга. 
- В Северной Италии Ломбардия и Венеция объединялись в 
Ломбардо-Венецианское королевство, управление над 
которым осуществляла Австрия. 
- Англичане вернули ранее утраченные колонии и 
подтвердили свое право на владение Мальтой. 
- Франция оставалась в границах 1792 года, и на ее 
территории размещались оккупационные войска, на 
французском престоле восстанавливалась династия 
Бурбонов. 
- Папа Римский вновь восстанавливал власть над 
Ватиканом и Папской областью. 
- Дания, являвшаяся союзницей Франции, лишилась Норвегии, 
которая была передана Швеции. 

РЕШЕНИЯ ВЕНСКОГО 
КОНГРЕССА



Союзный акт 1815 г. стал основой для 
создания Германского Союза - крайне 
расплывчатой конфедерации, в которой 
отсутствовали центральные органы 
власти и управления: союзный сейм 
состоял из чиновников, назначаемых 
представителями отдельных германских 
государств, не имеющих самостоятельных 
полномочий, призванных действовать 
только с согласия своих правительств. 

В 1815 г. Германский союз включал 41 
государство, а в 1866 г. (ко времени 
роспуска) — 35 стран.  Австрия и Пруссия 
имели бесспорный военно-экономический 
перевес которых давал им явный 
политический приоритет перед другими 
членами союза, хотя формально в нем 
провозглашалось равенство всех 
участников.

ГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ
Система высших органов власти и управления 

строилась в них по следующему образцу: 
монарх — глава государства, обладающий 

законодательной (совместно с ландтагом) и 
исполнительной властью, 

законодательный орган — одно- или двухпалатный 
ландтаг, созданный на основе недемократических 

избирательных законов. 
Исполнительная власть осуществлялась назначаемым 

монархом министром-президентом или канцлером. 
Конституции формально закрепляли и некоторые 

права подданных: равенство перед законом, 
независимость судей, свободу совести и др. Во многих 

государствах были проведены реформы в области 
поземельных отношений, отменена личная зависимость 

крестьянина. Ряд реформ (отмена крепостного права, 
военная реформа, реформа государственного 

управления) был проведен и в Пруссии, но 
конституции в Пруссии и Австрии были приняты 
только под воздействием революции 1848-1849 гг.



Перед назревшей революцией стояли две задачи: 
ликвидация феодальных пережитков, создание национального 
государства. 

Движущими силами буржуазной революции в Германии стали 
представители интеллигенция, мелкая буржуазия, ремесленники, 
крестьяне, рабочие - все силы были разрозненны и слабо 
организованы. 

В крупных городах Бадена, Баварии, Саксонии, Гессен-Дармштадта и 
Вюртемберга начались волнения, требующие созыва 
общегерманского парламента. В Кёльне горожане окружили ратушу 
и потребовали проведения буржуазных преобразований. -> 
Правители пошли на уступки: вместо консервативных 
правительств власть перешла в руки либеральных министерств. 
Все они получили общее название – «МАРТОВСКИЕ». Либералы 
стояли у власти в Бадене и Ганновере, в Нассау и Вюртемберге. В 
Саксонии и Баварии были созданы коалиционные правительства из 
старой бюрократии и либералов. Новая власть отменяла 
феодальные повинности и порядки. 

РЕВОЛЮ
ЦИЯ 

1848–1849 
ГГ. 



18 марта 1848 года Вильгельм IV объявил о созыве ландтага, после чего возник 
конфликт солдат с рабочими. Столкновение, продолжавшееся более суток, закончилось 
только тогда, когда король приказал удалиться армии из Берлина. 

В этот же день во Франкфурте в церкви Святого Павла начал работу 
общегерманский парламент. Из 586 депутатов более половины принадлежали к 
интеллигенции, поэтому его называли «ПРОФЕССОРСКИМ ПАРЛАМЕНТОМ». Депутаты 
приступили к выработке конституции для объединённой Германии. 

В декабре 1848 года парламент принял «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА ДЛЯ НЕМЕЦКОГО 
НАРОДА», где закреплялось равенство всех граждан перед законом. 
28 мая 1949 г. утвердили черновой вариант общегерманской конституции. Согласно 
документу, Германия должна была стать конституционной монархией, во главе с 
императором. Власть монарха будет передаваться по наследству. Императором 
может стать лишь монарх Пруссии. Вильгельм IV от предложенной императорской 
короны отказался, не желая получать её от революционеров. 

22 мая 1849 года в Берлине начало работу национальное собрание Пруссии, но король 
перенёс место их собрания из Берлина в Бранденбург. Затем издал избирательный 
закон на основе высокого имущественного ценза.



В период с 1814 по 1820 г. были приняты октроированные конституции 12 
государств, а последующие принимались под влиянием июльской революции 1830 
г. во Франции и в ходе народных волнений 1830-х гг. в Германии.
Большинство конституций мало затронуло абсолютистские порядки, 
наследственную монархическую власть. 

Избранное на основе двухстепенной избирательной системы общегерманское 
Национальное собрание открыло свои заседания в мае 1848 г., а в марте 1849 г. 
приняло по тем временам самую демократическую конституцию в немецкой 
истории. Конституция исключительно четко регулировала отношения между 
имперской властью и землями, передав в ведение империи военное дело, 
внешнюю политику, транспорт и связь и в то же время предоставив значительную 
самостоятельность каждому государству империи. 

Главным же достоинством конституции явилось учреждение двухпалатного 
рейхстага, в котором «палата народа» должна была избираться на основе 
всеобщего равного и тайного избирательного права. Конституция специально 
оговорила уничтожение сословий, «основное право немецкого народа»: 
неприкосновенность личности, равенство всех перед законом, свободу слова, 
совести, собраний, союзов. Однако Национальное собрание было разогнано 
прусскими войсками и конституция не вступила в силу.



ГЕРМАНСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ 
СОЮЗ

Пруссия в 1818 году приняла новый таможенный 
закон, уничтоживший все таможенные границы в 
рамках Прусского королевства и провозгласивший 
свободу передвижения между всеми его 
провинциями. Этот закон установил также 
покровительственный таможенный тариф для 
прусских товаров.

1 января 1834 г. был создан 
Германский таможенный союз, в 
состав которого вошли Бавария, 
Пруссия и ещё 16 германских 
княжеств. В результате под 
контролем прусской бюрократии 
оказалась территория с населением 
в 25 миллионов человек, из 18 
членов Федерации. Прусская 
монета, талер, стала единственно 
используемой монетой в союзе, в 
который так и не вошла Австрия.



Король 
обладал огромными полномочиями. Он являлся главой исполнительной власти, 

главнокомандующим, мог объявлять войну и заключать мир, от него зависел созыв и 
роспуск парламента, он мог отклонить любой акт принятый парламентом. Министры 

были ответственны перед монархом а не перед парламентом. Королю 
принадлежала законодательная инициатива. Король мог издавать указы, 

имеющие силу закона

Палата депутатов
депутаты нижней палаты избирались по 
очень сложной трехкуриальной системе 

выборщиков (крупная буржуазия и 
дворянство)

Палата господ
члены палаты назначались королем 

пожизненно

Парламент (ландтаг)
формально ландтаг осуществлял законодательную власть 

совместно с королем. В ландтаге обсуждали бюджет и 
проекты некоторых законов

Права и свободы
равенство перед законом, личная свобода, свобода слова, собраний, 

неприкосновенность личной собственности, доступность для всех общественных 
должностей, уничтожение сословий и привилегий, свобода науки и преподавания, 

бесплатное обучение в начальных школах

Фридрих-Вильгельм IV потребовал 
пересмотра Конституции 1849 г. на 
новом собрании, избранным 
двустепенными и открытыми 
выборами.

Система выборов получила название 
КУРИАЛЬНОЙ потому, что 
избиратели – все мужчины 
определенного возраста – делятся 
на три «класса» – курии.

Первые две курии составляют 
крупные Налогоплательщики. В 
последнюю зачисляются все 
остальные избиратели. 

Каждая курия выбирает одинаковое 
число выборщиков.

Конституция Пруссии 1850 г. 



Северо-Германский союз (конституированный в 1867 г. — в феврале 1867 г. был избран 
первый райхстаг Союза, который выработал и утвердил конституцию, вступившую в силу 
1 июля — 1867 г.) был уже не союзом государств, а союзным государством. В него вошли 
почти все государства Германии. Члены союза сохранили свои государственные системы, 
правительства, но они стали подчинены союзным властям и передали этим властям 
важные полномочия.

Имперским канцлером обычно был министр-президент Пруссии (в 1862–1890 гг. этот пост 
занимал Отто фон Бисмарк, бессменный глава прусского правительства). Канцлер был не 

только единственным имперским министром, но и председателем бундесрата, его 
полномочия были весьма обширны Имперский канцлер не был подотчетен парламенту, 

политическую ответственность он нес лишь перед германским императором. Почти 
самодержавная власть германского императора должна была сдерживаться лишь 

канцлерской контрасигнатурой (в определенных случаях).

После образования Союза правительство инициировало дальнейшее объединение путем 
унитаристского законодательства. В течение 1867–1870 гг. были введены единые вес и 
меры, уничтожена паспортная система разных государств, сняты ограничения на 
межгосударственные браки, изданы единые положения об акционерных обществах, 
ликвидации цехов и свободе предпринимательства, единый Торговый кодекс (1869).

УЧРЕЖДЕНИЕ СЕВЕРО-ГЕРМАНСКОГО СОЮЗА.



Всеобще избираемый (с 
существенными 

ограничениями) Рейхстаг 
в значительной степени 

находился под контролем 
императора 

-> Все законы, принятые 
Рейхстагом, должны были 
утверждаться послушным 

монарху бундесратом.
Бесконтрольность 

императора и имперского 
канцлера опиралась на 

значительные 
конституционные 

полномочия Бундесрата 
(имевшего право 

законодательного вето) с 
его прусским 

большинством

Конституция нового 
Северогерманского союза (16 
апреля 1867 г.) была построена 
на компромиссе различных 
начал. Парламентаризм не 
установился; верховная власть 
сохранила за собою много 
существенных прерогатив, но 
было введено равное, прямое, 
всеобщее избирательное 
право.
Законодательные полномочия 
были переданы имперскому 
парламенту, состоявшему из 
бундесрата и рейхстага. 

Бундесрат (союзный совет) был 
призван стоять на страже 
интересов субъектов 
федерации, которые, однако, 
были представлены в нем не 
одинаково (господствующее 
положение занимала Пруссия). 

КОНСТИТУЦИЯ СОЮЗА 1867 
Г.

Примерный герб 
Северогерманского союза



В 1871 г. после разгрома Франции 
Северо-Германский союз был 

преобразован в Германскую империю, 
императором которой стал прусский 
король, в том же году была принята 
имперская Конституция Германии 

(1871-1919 гг.) во многом учитывавшая 
опыт Франкфуртской Конституции 1849 

г. и Конституции Северогерманского 
Союза, состояла из Преамбулы и 13 

отделов

Провозглашение 
Германской 
империи в 
Версале 

18.01.1871 г.





КАЙЗЕР — германский титул 
монарха. Происходит от 
римского титула «Цезарь». 

В немецком языке термин 
соответствует титулу 
«император» и применяется в 
германоязычных странах к 
императорам всех времён и 
народов. В других европейских 
языках кайзерами обычно 
называют только трёх 
императоров Германии 
(1871—1918): Вильгельма I, 
Фридриха III и Вильгельма II. 

К этому периоду германской 
истории применяется название 
«кайзеровская Германия».

РЕЙХСКААНЦЛЕР, также ИМПЕРСКИЙ КАНЦЛЕР — должность в 
системе исполнительной власти Германской империи 

действовавшая, в общей сложности, с 1871 по 1945

Двойная функция имперского канцлера (с одной стороны, как 
председателя союзного совета, с другой — как единственного 
имперского министра) обеспечивала его высокое положение в 

государственной иерархии. Хотя согласно существующего 
законодательства рейхсканцлер нёс юридическую 

ответственность, но по конституции ответственен он был 
только перед кайзером.  

При этом, соотношение сил определялось, в первую очередь, 
личностью императора: если Вильгельм I практически 

передал управление всеми текущими делами своему 
бессменному канцлеру Бисмарку, а его сын, Фридрих III, 

вынужден был терпеть нелюбимого им канцлера, чтобы не 
нарушить преемственности власти, то Вильгельм II правил 

империей фактически единовластно, отведя время от времени 
снимаемым им рейхсканцлерам (всего их у него было 8) роль 

исполняющих его решения помощников. 



Государственный строй Германской империи по Конституции 
1871 г. (высшие органы власти)

Император (кайзер)/(король Пруссии):
- назначал канцлера, высших чиновников и офицеров
- главнокомандующий вооруженными силами
- объявлял войну
- ведал внешними сношениями
- созывал и мог распускать обе палаты парламента
- имел право разработки законов, их публикации и контроля за исполнением
- имел право «экзекуции» и другие полномочия

Парламент

Канцлер
единственный имперский министр, стоял во главе 

всех ведомств и учреждений, руководители 
которых – государственные секретари – 

назначались им и подчинялись ему

Союзный Совет 
(бундесрат)

- председатель – канцлер
- законодательная инициатива
- издание указов, имеющих 

силу закона
- заседания закрытые
- являлся имперским судом по 

особо важным преступлениям
- имел право толковать 

конституцию и т.д. 

Рейхстаг
- с 1887 года избирался 

на 5 лет путем всеобщих 
выборов

- утверждал бюджет
- не имел права контроля 

над исполнительной 
властью



ЖЕЛЕЗНЫЙ КАНЦЛЕР
✔1 апреля 1815 г. родился Отто фон Бисмарк. Бисмарк получил высшее юридическое 

образование
✔1847 г. - Бисмарк начал свою политическую карьеру в Пруссии. Высказывания 

молодого политика на заседаниях были резкими, категоричными и даже 
скандальными. В 1848 г. Бисмарку и его единомышленникам удалось совершить 
контрреволюционный переворот и сохранить власть монарха

✔1851 г. - Отто фон Бисмарк представляет Пруссию в союзном сейме. Для него стала 
очевидной необходимость объединения германских княжеств в единую империю. По 
мнению Бисмарка, для объединения Германии нужно было действовать «железом и 
кровью». 

✔1867 г. - Бисмарк стал канцлером. Проводимая им в эти годы политика была 
направлена на объединение Германии и возвышение Пруссии над всеми немецкими 
землями. 

✔1870 г. – в течение месяца германская армия разгромила армию Второй империи 
Наполеона III. 

✔18 января 1871 г. - в Версале Бисмарк и Вильгельм I объявили о воссоединении 
Германии. 

✔Внутренняя политика Бисмарка была направлена на устранение с политической 
арены либеральных и социал-демократических партий. На территории империи 
Бисмарк ввел единую денежную единицу - золотую марку. Сформировал единую 
судебную систему для всех германских княжеств, упразднил региональное 
законодательство. Запретил политическую пропаганду духовным учреждениям. 
Издал ряд социальных законов, поддерживающих экономическое положение рабочих 
классов.

✔Первоначально Бисмарк возлагал надежды на сотрудни чество монархов Германии, 
Австро-Венг рии и России, выступив инициатором заключения в 1873 г. Союза трёх 
импера торов.

Отто фон Бисмарк (1815 – 1898)



Бисмарк заложил основы германской 
колониальной империи. Начало 
колониальным захватам было положено в 
1884-1885 гг., когда в ответ на обращение 
германских предпринимате лей, 
занимавшихся торговыми операциями в 
Африке и Океа нии, были присоединены 
Юго-Западная Африка, Того, Камерун, а 
также часть острова Новая Гвинея и 
Маршалловы острова в Тихом океане. Так 
росчерком пера «железный канцлер» ввёл 
Германию в мир колониального 
соперничества. Позднее была создана 
обширная колония под названием 
Германская Восточная Африка.

Вильгельм II, считавший 
слишком провинциальной, 

придал внешнеполитическому 
курсу Второго рейха мировой 

масштаб и ещё более опасный 
характер. При новом кайзере 

все частные колонии были 
превращены в имперские 

владения, а их число 
продолжало расти. Торговая 

экспансия на внешних рынках 
приобрела агрессивный 

характер, который в будущем 
вылился в крупные морские 
конфликты с участием ново 

созданного флота.

КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГЕРМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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