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Империя была основана в 962 г. восточно-франкским королём 
Оттоном I Великим и рассматривалась как прямое 
продолжение Римской империи и франкской империи Карла Великого.
В период наивысшего расцвета в её состав входили: Германия, 
северная и центральная Италия, Нидерланды, Чехия и  некоторые 
регионы Франции. С 1134 года формально состояло из 
трёх королевств: Германии, Италии и Бургундии.

Курфюрсты, избирающие 
императором Генриха VII: 
архиепископы Кёльна, Майнца и 
Трира, пфальцграф Рейнский, герцог 
Саксонии, маркграф Бранденбурга, 
король Богемии

В 1220 г. императором 
стал Фридрих II 
Гогенштауфен







Священная 
Римская 
империя 

ок. 1400 г.



Reichskarte  1705



В пост-Вестфальский период существовало 299 княжеств, имперских городов, 
независимых от княжеской власти, и неподдающееся исчислению множество мелких и 
мельчайших политических единиц, которые иной раз представляли собой небольшое 
поместье, наделённое правами государства. 
Около тысячи лиц, будучи баронами или имперскими рыцарями (нем. “Freiherr” – 
свободный господин), т.е. лицами, унаследовавшими от предков политическую 
независимость феодального властителя, но зачастую не сохранившими сколько-нибудь 
значительных владений, обладали полным суверенитетом и на правах слагаемых 
входили в состав империи.
На протяжении всех 850 лет своего существования она оставалась иерархическим 
государственным образованием феодального типа, и никогда не приобретала 
характер национального государства, как Англия или Франция, не достигла высокой 
степени централизации системы управления. Империя не являлась ни федерацией, 
ни конфедерацией в современном понимании, а сочетала элементы этих форм 
государственного устройства. 
Субъектный состав империи отличался крайним многообразием: полунезависимые 
обширные курфюршества и герцогства, княжества и графства, вольные 
города, небольшие аббатства и мелкие владения имперских рыцарей, — все они 
являлись полноправными субъектами империи (имперскими сословиями), 
обладающими разной степенью правоспособности. Власть императора никогда не 
была абсолютной, а разделялась с высшей аристократией страны (князьями-
курфюрстами). 



Раштатский конгресс (1797—1798 гг.) 
выявил внутреннее разложение Священной империи, 

всегда страдавшей недостатком национального 
единства и политической свободы. 

Последним императором Священной империи был 
Франц II (1792—1806гг.). 

В это время судьбами Европы распоряжался 
Наполеон, который считал себя истинным 

преемником Карла Великого и увлекался идеей 
"всемирной монархии«. В марте 1805 г. он 

короновался в Милане железной короной. И поэтому 
после Пресбургского мира император Франц II 

отрёкся от сана императора Германского Рейха. 
Это было концом священной Римской империи 

Германской нации!

Враг и тесть Наполеона



Структура органов управления 
Священной Римской империи 

в Новое время



Акт Франца II о сложении 
короны императора 
Священной Римской 

империи

1. Избирательные капитуляции императоров начиная со средних веков и до 
роспуска империи, в которых гарантировались права и свободы различных 
имперских сословий;
2. Вормсский конкордат 1122 г., разделивший прерогативы императора 
и папы римского в церковной сфере и положивший начало процессу 
освобождения государственных институтов империи от влияния церкви;
3. Соглашение с князьями церкви 1220 г., гарантировавшее автономию 
и территориальный суверенитет церковным владениям в составе империи;
4. Постановление в пользу князей 1232 г., закрепившее за правителями 
светских княжеств широкие прерогативы в законодательной и финансовой 
сферах;
5. Золотая булла 1356 г., определившая порядок избрания императора и 
учредившая коллегию курфюрстов, членам которой была предоставлена 
самостоятельность во внутренних делах и право на участие в управлении 
империей;
6. Венский конкордат 1448 г., зафиксировавший государственно-правовой 
статус и структуру институтов католической церкви на территории Германии;
7. Имперская реформа 1495 г., которая ввела принцип «земского мира» в 
качестве основополагающего закона функционирования межсословных 
отношений внутри империи и учредила единую судебную систему во главе 
с Высшим имперским судом;
8. Имперский матрикул 1521 г., закрепивший перечень субъектов империи и 
распределивший между ними обязанности в военной сфере;
9. Аугсбургский религиозный мир 1555 г., установивший общие принципы 
взаимоотношений сословий различных конфессий в рамках империи;
10. Вестфальский мир 1648 г., предоставивший территориальный 
суверенитет субъектам империи и зафиксировавший принцип конфессионального 
паритета в формировании органов управления империей;
11. Заключительное постановление имперской депутации 1803 г. — 
последний закон Священной Римской империи, радикально реформировавший её 
структуру и состав.

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 
оформившие конституционно-правовое устройство 
Священной Римской империи:



Эволюция германского 
конституционализма в XIX в.: 

7 этапов объединения

Рейнский союз, 1806 – 1815 гг. (I этап)
Германский союз, 1815 – 1866 гг. (II этап)
Таможенный союз, 1833 г. (III этап)
Революция 1848 г. и новый этап объединительного 
движения (IV этап)
Конституционные преобразования 1850 – 60-х гг. (V этап)
Северо-Германский союз, 1867 – 1871 гг. (VI этап)
Германская империя, 1871 – 1918 гг. (VII этап)



Медаль Конфедерации 1808

РЕЙНСКИЙ СОЮЗ находился с Францией в 
сюзеренно-вассальных отношениях, под 
протекторатом в частности, не имея права 
проводить собственную внешнюю политику и 
обязанный поставлять для нужд Франции 
определенный воинский контингент.



Историческое значение 
Рейнского союза для 
объединения Германии 

• Была осуществлена 
«секуляризация» духовных 
немецких княжеств и ликвидирована 
автономия большинства имперских 
городов; вследствие этого 
значительно сократилось общее 
количество немецких городов.

• Была проведена «медиатизация» 
территории Рейха, так как большая 
часть территории бывших мелких 
государств была включена в рамки 
более крупных государств.

• Началась постепенная 
централизация, когда на месте 
прежней территориальной мозаики 
из 300 областей и городов появилась 
группа довольно обширных 
централизованных государств – 
королевств и великих герцогств 
(Бавария, Саксония, Баден, 
Мекленбург, Гессен и др.).

Талейран-Перигор, 
Шарль Морис де

В 1803—1806 гг.х под его руководством была 
осуществлена реорганизация политических 
единиц, составлявших Священную Римскую 

империю, известная в истории как 
медиатизация в Германии





Deutscher Bund



Германский союз представлял собой международное 
объединение государств для поддержания своей безопасности, 
между которыми не существовало ни крепких экономических 
связей, ни единого законодательства, ни общих финансов или 
дипломатических служб.
Власть императора не была восстановлена, а единственным 
центральным органом Союза стал Союзный Сейм (Конгресс) во 
Франкфурте-на-Майне. 
Председательство в Сейме всегда принадлежало 
уполномоченному от Австрии.

В период с января 1816 по октябрь 1841 гг. 
22 члена Германского союза ввели конституции, большинство 

из которых были октроированными, т.е. дарованными 
монархами и введенными ими в одностороннем порядке. 

Конституционализм в Германии преследовал прежде всего 
цель наилучшего национально-федеративного устройства, 
установления конституционного государственного строя и 
утверждения новой социальной функции государства.



Основные причины формирования 
германского конституционализма:

1. Тяжёлое состояние государственных финансов после освободительных войн; 
необходимость перехода к системе налогообложения, санкционируемой 
представительным органом, что требовало введения конституций;

2. Изменение территорий ряда германских государств, в результате чего возникла 
потребность в особом «объединительном свойстве», которым обладала 
конституция и местный представительный орган;

3. Новый уровень общественного сознания, наличие буржуазной либеральной 
оппозиции, требовавшей установления контроля над правительством и 
непосредственного участия в политической жизни;

4. Проведение революционных выступлений начала 1830-х гг. в ряде германских 
государств (Саксония, Брауншвейг, Ганновер и др.).



Германский таможенный союз 

Таможенный союз был 
добровольным международным 

объединением, членство в 
котором определялось на 12 лет; 

но по истечении этого срока 
договор мог быть продлен. 

Органом осуществления единой 
политики Таможенного союза 

были ежегодно проводившиеся 
Таможенные конференции. 

В действительности, 
Таможенным союзом руководила 
Пруссия, успешно проводившая 
унификацию торговой системы 

страны, монетно-денежной 
системы и единого для Германии 

вексельного права. 

синий — территория Пруссии,
красным — границы Германского 
союза на 1828 г.



Предпосылки революционного 
движения в феврале – мае 1848 г.:

1. Общеевропейское революционное 
движение 1848–1850 гг. и особенно 
французские события в феврале 1848 г. – 
свержение Луи Филиппа и провозглашение 
второй Республики.

2. Нарастание национально-
либерального движения, которое 
стремилось преодолеть несовершенство т.н. 
предмартовских конституций периода 
1815 – 1848 гг. и ввести действительное 
народное представительство и гражданские 
свободы. 

3. Появление леворадикального и 
коммунистического движения; последнее 
заявило о себе в Германии 
«Коммунистическим Манифестом» 1848 г. 
К. Маркса и Ф. Энгельса.

IV этап: Революция 1848 г. и 
«Франкфуртская Конституция» 1849 г.



Правители ряда государств-членов Германского союза (Пруссия, Бавария, 
Саксония, Баден) были вынуждены согласиться на созыв Союзного Сейма, 
который принял решение об организации Предпарламента во 
Франкфурте-на-Майне из представителей местных ландтагов (31 марта – 
17 мая 1848 г.). Было решено организовать общегерманскую 
исполнительную власть: избран на должность имперского главы 
государства австрийский эрцгерцог Иоанн и учреждено Правительство из 
шести министров, ответственных перед парламентом. 27 марта 1849 г. была 

принята первая 
Конституция Германской 
империи, т.н. 
Франкфуртская 
конституция, 

на структуру и 
содержание которой 
оказала влияние 
Конституция США 1787 г. 



Франкфуртская конституция 
1849 г. 

Состояла из 7 разделов и 197 параграфов. Федерация земель во 
главе с императором, который обязан присягать делу охраны империи 
и прав немецкого народа, а имперскую конституцию соблюдать точно 
и добросовестно. Номинально империя должна была стать 
конституционной монархией с прусским королем в качестве 
наследственного императора с правом законодательного вето и 
государственного представительства. 

Доминирующим органом империи 
объявлялся двухпалатный Рейхстаг – 
Палата государств, избираемая на 6 
лет по принципу неравного 
представительства (40 делегатов от 
Пруссии, 38 – от Австрии, 18 – от 
Баварии, 10 – от Саксонии, 2 – от 
Гамбурга и по 1 – от большинства 
герцогств и княжеств), и Палата 
народа, избираемая на 3 года. 



Когда 4 апреля 1849 г. делегация Франкфуртского 
собрания предложило прусскому королю Фридриху-
Вильгельму IV корону Германии, он категорически 
заявил: «Гогенцоллерн не может принять корону из рук 
революционного собрания». Позже, в частных письмах он 
презрительно заявлял о «короне из сточной канавы», 
«запачканной грязью революции». Прусский король также 
заявил, что «это не корона, а железный ошейник рабства, 
через который император стал бы крепостным революции». 
Австрийский император, которому была также предложена 
императорская корона, отказался вообще от вхождения 
Австрии в состав новой империи. 

Делегаты из Австрии и Пруссии 
покинули Национальное собрание, и 

30 мая 1849 г. Франкфуртский 
парламент самораспустился. 

Отдельные, наиболее радикальные 
депутаты перебрались в Штутгарт, но 

там их разогнали войска 
вюртембергского короля. 



Роль прусской монархии 
в объединении Германии. 

Конституция Пруссии 1850 г.

V этап объединения: 
«Прусский союз»

Из программного выступления в прусском парламенте 
премьер-министра Отто фон Бисмарка 30 

сентября 1862 г. :
«Границы Пруссии в соответствии с Венскими 

соглашениями не благоприятствуют нормальной 
жизни государства; не речами и высочайшими 
постановлениями решаются важные вопросы 

современности — это была крупная ошибка 1848 и 
1849 годов, а железом и кровью»



Прусский король Фридрих Вильгельм IV отказался возглавить 
объединение Германии революционным путём «снизу», но желал 
совершить это «сверху», используя влияние, приобретённое при 
подавлении революции. В мае 1849 г. он созвал конференцию, 
на которой Саксония и Ганновер вступили 
в федерацию Прусский союз, где Пруссии отдавались 
внешняя политика и военные дела. Под влиянием настроений в 
обществе к Прусскому союзу примкнули 29 германских 
государств, кроме Австрии, Баварии, Вюртемберга и ещё 
нескольких княжеств.

Но Австрии не удалось воспользоваться дипломатической 
победой над Пруссией и усилить своё влияние на принятии 

решений по общегерманским делам. Дрезденская 
конференция в декабре 1850 г. восстановила прежние 

нормы отношений внутри Германского союза.
Попытка объединения Германии 1849 года закончилась 

неудачей из-за соперничества Пруссии с Австрией, 
сепаратистского настроя удельных германских правителей и 

вмешательства России.

6-й король Пруссии





Своеобразным итогом революции 1848 г. в Германии стала проявившаяся в 
Пруссии тенденция государственного развития по конституционному пути. 

Король Фридрих Вильгельм IV был вынужден подписать 
Конституционную хартию Пруссии 31 января 1850 г. 











Полномочные представители 
государств Северо-Германской 

конференции по Конституции 1867



Конституция Северо-Германского Союза, 1867 г.







Карикатура из журнала «Панч». 
Бисмарк манипулирует 
Россией, Австрией и Германией




