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Учебные вопросы:

 1. Образование Веймарской республики 
в Германии.

2. Установление фашистской диктатуры 
в Германии. Гитлеровская Германия.

3. Образование Германской 
Демократической республики и 
Федеративной Республики Германии. 
Воссоединение Германии. 

4. Третья республика во Франции.
5. Установление четвертой республики 
во Франции. Конституция 1946 г. 

6.Пятая республика во Франции.



 1. ОБРАЗОВАНИЕ ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 
ГЕРМАНИИ.

• Образование Веймарской республики в Германии 
непосредственно связано с обстановкой, сложившейся в 
конце первой мировой войны, обострившей 
социальные, политические и экономических 
противоречия. 

• В результате неудач на фронтах войны весной и осенью 
1918 г., голода, разрухи, инфляции в стране сложилась 
революционная ситуация.

• Под влиянием падения монархии в России в немецких 
городах, в армии и на флоте стали возникать Советы 
рабочих, солдатских и матросских депутатов. 
Революция, начавшаяся восстанием военных моряков в 
Киле 4 ноября 1918 г., носила массовый, народный 
характер и вовлекла в ряды своих участников широкие 
социальные слои населения.

• Доминирующими требованиями и лозунгами 
Ноябрьской революции были: прекращение войны, 
уничтожение монархии, создание демократической 
парламентской республики, устранение политического 
господства милитаристских сил юнкерства и крупной 
буржуазии, ликвидация полуфеодального юнкерско-
помещечьего землевладения, закрепление социальных 
прав трудящихся.



• Крупнейшие города Германии – Гамбург, Лейпциг, 
Мюнхен, Бремен – присоединились к восставшим. 
Повсеместно возникавшие Советы рабочих и 
солдатских депутатов брали власть в свои руки. 
Наконец, 9 ноября 1918 года революция победила в 
Берлине. Кайзер (император) Вильгельм отрекся от 
престола и бежал в Голландию.

• Леворадикальные силы связывали будущее Германии с 
ликвидацией буржуазного строя в ходе 
социалистической революции в союзе с Советской 
Россией. Однако коммунистическая партия Германии, 
сформировавшаяся в декабре 1918 г. не имела 
достаточного влияния и не опиралась на сколько-
нибудь значительную силу.

• Уже в январе 1919 г. контрреволюция, опираясь на 
сохранившийся кайзеровский аппарат управления, 
генералитет, офицерство старой армии перешла к 
вооруженному подавлению революционных 
выступлений. Выступления в Берлине были жестоко 
подавлены, разгромлен штаб немецких коммунистов, 
убиты основатели германской компартии Карл Либкнехт 
и Роза Люксембург. 



• Несмотря на незавершенный характер 
революции главными ее итогами стали: выход 
Германии из войны; крах кайзеровской империи, 
а вместе с ней и ликвидация еще двух десятков 
полуабсолютных монархий, установление 
демократической формы правления, 
закрепление широкого круга политических и 
социальных прав и свобод, ликвидация 
крупного полуфеодального землевладения и т.
д. Однако в силу целого ряда факторов 
объективного и субъективного характера 
революция не затронула корней германского 
милитаризма и не провела коренной реформы 
кайзеровского милитаризованного 
государственного аппарата.



• На проходившем 16-21 декабря 1918 г. Всегерманском 
съезде представителей рабочих и солдатских Советов 
была принята резолюция о созыве Учредительного 
Национального собрания и о передаче всей полноты 
власти в руки Совет Народных Уполномоченных впредь 
до решения вопроса о государственном устройстве.

• На выборах в Учредительное собрание, состоявшихся 
19 января 1919 г., буржуазные партии получили около 16 
млн. голосов, социал-демократические – 13,5 млн.

• 6 февраля 1919 г. в городе Веймаре – небольшом 
культурном центре Германии было созвано 
Национальное Собрание, на котором в знак доверия 
социал-демократам президентом Германии избран Макс 
Эберт, члена правления социал-демократической 
партии с 1905 г.

• Одним из первых законов Национального Собрания 
стал закон «О временной имперской власти», 
закрепивший право Собрания подготовить новую 
германскую конституцию с парламентско-
республиканским строем.



• 13 февраля коалиция трех партий – Социал-
демократической, Демократической и Партии 
центра – составила правительство Германии во 
главе с социал-демократом Ф. Шейдеманом, 
которое положительно решило вопрос о 
подписании Версальского мирного договора, 
утвердило бюджет и большинством голосов 
приняло новую конституцию Германии, названную 
Веймарской.

• Веймарская конституция 1919 г. превратила 
Германию в буржуазную парламентскую 
республику с федеративной формой 
государственного устройства.

• В марте 1919 г. был принят «переходный закон», 
касающийся правопреемства Республики и 
постановивший, что все правовые предписания 
изданные кайзеровским правительством 
признаются действующими. 



• Федеративность Германии носила специфический 
характер. Все важные вопросы – внешние сношения, 
армия и флот, монетное дело и таможни, связь, 
транспорт, гражданское и эмиграция и т.д. – находились 
в ведении федеральной власти. Но каждая из земель 
имела свою конституцию, составленную в согласии с 
общегосударственной, свой законодательный орган – 
ландтаг и собственное правительство. В таких 
вопросах, как уголовное и гражданское 
законодательство, ландтаги могли конкурировать с 
рейхстагом, при том, однако, что право империи имело 
решающий перевес над правом земель.

• Высшим представительным и законодательным 
органом Германии стал двухпалатный парламент. 
Нижняя палата – рейхстаг – избиралась сроком на 4 года. 
Ее депутат объявлялся представителем всей нации и 
был неподотчетен перед своими избирателями. Права 
рейхстага существенно ограничивались за счет широких 
полномочий правительства и президента, имевшего 
право роспуска рейхстага и назначения новых выборов. 
Верхняя палата – рейхсрат (Имперский совет) – 
считалась органом представительства земель.



• Конституция устанавливала пропорциональную 
систему выборов на основе всеобщего равного, 
прямого и тайного голосования. Каждая партия, 
принимавшая участие в выборах, выступала со своим 
списком кандидатов. Депутатские места 
распределялись соответственно числу голосов, 
поданных за тот или иной список: больше голосов – 
больше мест.

• Особенное внимание Веймарская конституция уделяла 
президенту республики. Президент избирался 
всеобщим голосованием сроком на 7 лет и являлся 
главой государства. В его руках сосредотачивалась 
высшая исполнительная власть. Командование 
вооруженными силами, назначение на высшие военные 
и гражданские должности также находились в 
компетенции президента. Назначение правительства – 
его главы (рейхсканцлера) и всех министров – также 
находилось в компетенции президента. Правительство 
оставалось ответственным перед рейхстагом. При 
несогласии палат решение вопроса передавалось на 
усмотрение президента. Президент наделялся правом 
отменить любой закон, принятый рейхстагом, с 
помощью референдума.



• Веймарская конституция оформила буржуазно-
демократический по сути режим в стране. Конституция 
провозглашала и узаконивала свободу слова, печати, 
ассоциаций и т.д. отменялась всеобщая воинская 
повинность. Несмотря на ряд ограничений 
гарантировалось легальное существование рабочих 
организаций. Профсоюзы получают право заключать 
коллективные договоры, проводить забастовки. 
Улучшилось социальное страхование. Устанавливался 
8-и часовой рабочий день.

• В целом Веймарская конституция представляла собой 
серьезное завоевание немецкого народа. Она была 
одной из передовых среди буржуазных конституций той 
эпохи.

• Обстановка в стране в 20-х годах была сложной. 
Державы Антанты по Версальскому мирному договору 
обязали Германию выплатить победителям в 
кратчайший срок 20 млрд. марок золотом, отдать 
захваченные колонии, поставлять им уголь, молочный 
скот, стройматериалы, красители. Часть западных 
районов страны, в том числе Саар, перешли под 
управление Лиги наций.



• Еще в начале 1920 г. правительство по 
требованию концернов ограничило права 
фабзавкомов. В марте реакция сделала попытку 
вооруженным путем свергнуть режим 
Веймарской республики. Всеобщая стачка 
рабочего класса, в ходе которой коммунисты и 
социал-демократы действовали согласованно, 
опрокинула замыслы контрреволюции. Военно-
монархический путч Каппа - Лютвица был 
разгромлен, а его организаторы едва успели 
сбежать из столицы.

• До конца 20-х годов парламентский режим 
Веймарской республики поддерживали почти 
вся буржуазия, часть рабочего класса и 
крестьянство. Интересы крупных 
промышленников, банков в рейхстаге и 
правительстве защищали правые  партии: 
народная, центр, баварская народная партия, 
национал-социалисты.



• 2. УСТАНОВЛЕНИЕ ФАШИСТСКОЙ ДИКТАТУРЫ В 
ГЕРМАНИИ. 

• История Веймарской республики представляла борьбу 
могущественных промышленно-финансовых 
монополий, с одной стороны, и высокоорганизованных 
отрядов рабочего класса - с другой. В 1923 г. Германия 
снова переживает революционную ситуацию. В 
Саксонии и Тюрингии возникли рабочие правительства, 
в 1923 г. прошло Гамбургское восстание.

• Положение едва стабилизировалось, как разразился 
экономический кризис 1929 г. Уровень промышленной 
продукции снизился почти наполовину, а число 
безработных выросло до 9 млн. человек.

• Послевоенный экономический кризис и инфляция 
вызвали массовое обнищание мелких и средних 
собственников, подрывали ценности семьи, 
предпринимательской этики, бережливого стяжания. 

• Веймарскую республику многие считали делом 
изменников, слишком слабой, коррумпированной и 
бездарной, неспособной разрешить экономические и 
политические проблемы. Именно в этот период 
происходит всплеск фашистских движений, которые, по 
сути, представляли собой одну из разновидностей 
реакционных милитаристических националистических 
течений.



• Организованный при обществе «Туле» политико-
пропагандистский филиал («Свободный немецкий 
комитет борьбы за немецкий мир») и «Политический 
рабочий кружок», созданный слесарем А. Дрекслером, 
объединились в январе 1919 г. в «Немецкую рабочую 
партию». Затем она была переименована в «Национал-
социалистскую немецкую рабочую партию» (НСДАП). 
Позже в нее влились представители армейских кругов 
(рейхсвера), в их числе А. Гитлер и будущий вождь 
штурмовиков Э. Рэм.

• Нацистская партия была в тот период не единственной 
группировкой германских ультраправых, вынужденных 
переформировать свои ряды после падения монархии. 
Создатель «Антибольшевистской лиги» Э. Штадтлер 
пытался в 1918-1919 гг. организовать массовое 
фашистское движение под лозунгом «рабочих советов» 
и борьбы с «хищническим капиталом». Действовали 
многочисленные военизированные общества, отряды 
нелегального «черного рейхсвера». В идеологическом 
отношении их взгляды колебались между монархизмом 
и фашизмом, а тактика включала террор и подготовку 
вооруженного захвата власти.



• В 1920 г. Гитлер выступил с программой из «25 
пунктов», ставшей в дальнейшем программой 
Национал-социалистской рабочей партии. В это время 
складываются организационные основы фашистской 
партии, основанные на принципе неограниченной 
власти вождя (фюрера). Главной целью создания 
партии становятся распространение фашистской 
идеологии, подготовка специального 
террористического аппарата для подавления 
демократических, антифашистских сил и, в конечном 
счете, захват власти.

• В 1923 г. ультраправые группы во главе с нацистами 
предпринимают прямую попытку захватить 
государственную власть. Фашисты подняли мятеж в 
Мюнхене («пивной путч»), который был подавлен.

• С 1925 г. начинается «битва за рейхстаг» путем 
создания широкой социальной базы фашистской 
партии. Программа была рассчитана на привлечение 
определенной части недовольных – от отсталых 
рабочих до лавочников: рабочим обещали 
уничтожение безработицы, крестьянам – повышение 
цен на сельскохозяйственную продукцию, лавочникам 
– ликвидацию ненавистных крупных магазинов.



• Программа гитлеровской партии возвещала 
создание «нового немецкого рейха», великой 
империи, «искоренение марксизма и коммунизма» 
и др. лозунги.

• Уже в 1928 г. эта тактика дала свои первые плоды – 
фашисты получили 12 мест в рейхстаге.

• Предвидя опасность фашистского переворота, 
Коммунистическая партия Германии предложила 
левым силам, особенно социал-демократам, 
объединиться в едином антинацистском фронте. 
Предложение было отвергнуто. Социал-
демократические лидеры объявили, что не окажут 
сопротивления Гитлеру, если тот придет к власти 
«легальным, т.е. конституционным, путем».

• В 1932 г. по числу мандатов фашистская партия 
получила больше мест, чем любая другая партия, 
представленная в рейхстаге. 30 января 1933 года 
Гитлер по распоряжению Гинденбурга занимает 
пост рейхсканцлера Германии. С этого времени 
рейхстаг сохранялся лишь формально.



• Установлению фашистской диктатуры в Германии, в 
конечном счете, способствовали три обстоятельства:

• а) монополистическая буржуазия нашла в ней 
желанный выход из острой политической ситуации, 
созданной экономическим кризисом;

• б) мелкая буржуазия и некоторые слои крестьянства 
видели в демагогических обещаниях гитлеровской 
партии осуществление надежд на смягчение 
экономических трудностей, вызванных ростом 
монополий и усугубленных кризисом;

• в) рабочий класс Германии — и это едва ли не главное — 
оказался расколотым — и поэтому ослабленным, 
партии в Германии были недостаточно сильны, чтобы 
остановить и отбросить фашизм помимо социал-
демократии.

• В 20-30-е годы в ряде индустриальных стран среди 
широких слоев мелких и средних собственников, 
разочарованных в беспрепятственной 
капиталистической конкуренции и в способности 
буржуазно-демократического государства обеспечить 
им благосостояние, стабильность и приемлемый 
социальный статус, распространилась идея создания 
нового государства, которое защищало бы их 
классовые интересы.



• Для оправдания чрезвычайных мер, гитлеровцы 
прибегли к провокации. В ночь на 28 февраля 1933 г. 
они подожгли здание рейхстага. Сделано это было 
для того, чтобы получить предлог для гонений на 
Компартию. Находившийся в Германии Георгий 
Димитров, вождь болгарских коммунистов, и 
некоторые другие коммунисты были арестованы и 
преданы суду по обвинению в поджоге рейхстага.

• Вскоре наступила очередь всех других партий, 
включая буржуазные. Право на существование 
получила одна только нацистская партия. 
Преследованию подвергли и социал-
демократическую партию.

• Профессиональные союзы трудящихся Германии 
были распущены, средства этих союзов 
конфискованы. Используя опыт Италии, 
гитлеровцы создали свои собственные 
«профсоюзы».



• Нацистская партия стала частью правительственной 
машины. Решения съездов партии с момента их 
принятия получали силу закона. Пребывание в 
рейхстаге и на государственной службе связывалось с 
присягой на верность национал-социализму. 
Центральные и местные органы партии получили 
правительственные функции и практически решали все 
существенные вопросы правления. Государственная 
власть фашистской Германии сосредоточилась в 
правительстве, правительственная власть — в особе 
«фюрера».

• Партия имела военизированную структуру устройства. 
Члены партии должны были беспрекословно 
подчиняться приказам местных «фюреров», которых 
(как и в Италии) назначали сверху. В непосредственном 
подчинении партийного центра находились 
«штурмовые отряды» (СА), «охранные отряды» (СС) и 
некоторые особые воинские части, укомплектованные 
фанатическими сторонниками Гитлера. Особое место в 
системе репрессивного аппарата заняла тайная 
полиция — гестапо, располагавшая огромным 
аппаратом, значительными средствами и 
неограниченными полномочиями.



• Германский нацизм создал по существу 
смешанную, государственно-частную командную 
экономическую систему. Этатизм, идея 
всемогущего, всеохватывающего, 
сверхрационального государства в полностью 
управляемом мире, фактически лежал в основе 
идеологии фашистского режима.

• Нацисты воспринимали себя как своего рода 
авангард всемирной этатистской революции, в 
которой люди станут управлять своим бытием 
через посредство инструмента разума – 
государство.

• Тоталитарный фашистский режим стремился «в 
идеале» к полному растворению отдельной 
человеческой личности в контролируемом и 
структурированном «целом» - нации.

• В уголовном праве два главных фактора 
характеризуют относительно краткий период 
фашистской диктатуры. Первый из них — 
чрезвычайное законодательство, второй — 
внесудебная репрессия.



• В одностороннем порядке Германия аннулировала 
Версальский мирный договор 1919 г. 

• 1 сентября 1939 года Германия обрушилась на Польшу 
и, оккупировав ее территорию, в десять дней 
уничтожила ее как военную державу. Вторая мировая 
война началась.

• Затем Германия нанесла поражение Франции и ряду 
других стран Европы. 

• В 1941 г. немецко-фашистские войска вторглись на 
территорию Советского Союза. Началась Великая 
Отечественная война советского народа.

• В 1945 г. СССР вместе с союзными державами – США, 
Великобританией и Францией – завершил военный 
разгром фашистской Германии.

• Вынудив гитлеровскую армию к капитуляции и 
оккупировав территорию Германии, союзники 
выработали политику в отношении Германии. 5 июня 
1945 года было принято решение образовать Союзный 
контрольный совет. Летом 1945 г. в Потсдаме 
состоялась конференция глав правительств: СССР (И.
В. Сталин), США (Г. Трумэн) и Великобритании (У. 
Черчилль, с 27 июля К. Эттли).



• Союзники согласились установить в Германии 
временный оккупационный режим и принять ряд мер, 
направленных на ликвидацию опасности фашистского 
милитаризма: 

• распустить немецкие вооруженные силы и 
ликвидировать генеральный штаб германской армии; 

• арестовать и предать суду военных преступников; 
• произвести чистку немецкого государственного аппарата 
от военных преступников; 

• ликвидировать военно-промышленный потенциал 
Германии; 

• восстановить действие демократических институтов – 
местное самоуправление, свободы собраний, слова, 
печати. 
Управление оккупированной страной сосредоточилось 
в Союзном контрольном совете.

• В декабре 1946 г. было создано сепаратное управление 
сначала двумя западными зонами, американской и 
английской, а затем и всеми тремя. Следствием этого 
стало разделение Германии и возникновение двух 
германских государств: Федеративной Республики 
Германии (на западе) и Германской Демократической 
Республики (на востоке).



• 3. ОБРАЗОВАНИЕ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ И ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ. 
ВОССОЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ

• 8 мая 1945 года представители поверженной 
гитлеровской Германии подписали документ о полной и 
безоговорочной капитуляции, а 5 июня страна была 
разделена на четыре зоны оккупации – советскую, 
американскую, британскую и французскую. Берлин 
также был разделен на четыре оккупационных сектора. 
Верховная власть в этих зонах перешла к 
командующим оккупационными войсками.

• В советском оккупационном секторе сразу же была 
распущена гитлеровская партия, были очищена 
государственные органы от фашистов. Руководящее 
значение в Восточной Германии приобрела 
Социалистическая единая партия Германии. В марте 
1948 года второй всегерманский Народный конгресс 
избрал особый орган – Немецкий народный союз – 
который выработал конституцию будущей Германской 
Демократической Республики. 7 октября 1948 года было 
объявлено об образовании нового государства – 
Германской Демократической Республики.



• В связи с тем, что в ГДР сложилась федеративная 
форма государственного устройства, там был 
создан двух палатный орган государственной 
власти. Народная палата ГДР избиралась всем 
населением, а палата земель являлась органом 
представительства составных частей государства 
земель. Конституция ГДР рассматривала 
депутатов народной палаты в качестве 
представителей всего народа, которые 
«подчиняются только своей совести и не связаны 
никакими наказами» (ст.51). Высшие органы 
государственной власти не только издавали 
законы, но и осуществляли контроль за 
деятельностью правительства.

• В ГДР федерация образовалась не по 
национальному, а по территориальному признаку. 
В качестве субъектов федерации выступали 
традиционные для Германии территориальные 
единицы – земли.



• В свою очередь, в 1946 году Соединенные Штаты и 
Великобритания объединили свои зоны в так 
называемую Бизонию, которая в 1948 году, после 
присоединения французской зоны, превратилась в 
Тризонию. В сентябре 1949 года из Тризонии было 
завершено создание отдельного государства на 
немецкой территории – Федеративная Республика 
Германия. Было сформировано правительство, а 21 
сентября вступил в силу Оккупационный статус. Он 
устанавливал верховную власть в ФРГ трёх 
оккупационных держав и вводил в сепаратном 
государстве режим военной оккупации. Вопросы 
внешних сношений, внешней торговли, валютных 
операций, регулирования хозяйственной деятельности, 
соблюдения Конституции относились к ведению 
оккупационных властей.

• Органы ФРГ могли издавать законы и осуществлять 
другие меры по выше указанным вопросам только 
после соответствующего уведомления оккупационных 
властей и с их согласия. Оккупационные власти 
сохраняли за собой право взять на себя всю полноту 
власти на территории Западной Германии в случае 
«если они сочтут это необходимым».



• После провозглашения ФРГ было сформировано 
буржуазное правительство во главе с лидером 
Крестьянско-демократического союза К. Аденауэром. В 
него вошли 13 банкиров, промышленников и 
помещиков.

• 23 мая 1949 года на территории ФРГ вступило в силу 
конституция, официально именуемая Основной закон 
Федеративной Республики Германии. В своей 
преамбуле закон заявляет о стремлении государства 
«служить делу мира во всём мире». Ст.26 дополняет это 
положение, указывая, что действия, способные 
нарушить мирную совместную жизнь народов и 
предпринимаемые с этой целью, в частности для 
подготовки агрессивной войны, является 
противоконституционными. Они должны быть 
наказуемы.

• Ст.20 Конституции ФРГ гласит: «вся власть исходит от 
народа». Ему представляется возможность один раз в 
четыре года отдать свой голос за того или иного 
кандидата в парламент.

• Учредив строй парламентской республики, Основной 
закон ФРГ создал систему центральных органов 
государственной власти на основе принципа 
разделения властей.



• Полномочия западногерманских субъектов 
федерации – земель регулируются ст.ст.30, 70 
Основного закона.

• Каждая земля имеет свою конституцию, свой 
парламент (ландтаг), правительство, 
собственную систему административных и 
судебных органов, особый бюджет, а также 
своё гражданство и территорию, границы 
которой не могут быть изменены без её 
согласия.

• Но основной закон ФРГ содержит целый ряд 
положений, дающий федеральным властям 
верховенство над властями земель: приоритет 
федерального права над правом земель, право 
федерации применять «необходимые меры, 
чтобы побудить землю в порядке принуждения 
к выполнению своих обязанностей», 
вытекающих из федерального 
законодательства.



• Бундестаг – единственная палата боннского 
парламента, которая формируется путём всеобщего 
голосования. Он избирается сроком на 4 года в 
результате общих и прямых выборов при тайном 
голосовании и состоит из 498 депутатов. Половина из 
них избирается в 248 избирательных округах 
относительным большинством голосов. Другая 
половина избирается на основании пропорциональной 
системы по так называемому земельным спискам, 
выставляемым отдельными партиями в каждой из 
земель.

• Бундесрат формируется из членов правительств всех 
10 земель. Каждую землю в бундесрате представляет 
не менее 3-х депутатов. Определяя место и роль этой 
палаты парламента, Основной закон ФРГ в ст.50 
устанавливает, что «через посредство бундесрата 
земли участвуют в законодательстве и управлении 
федерации».

• Федеральный президент избирается сроком на 5 лет 
специальным федеральным собранием, половину 
которого составляют члены Бундестага и половину – 
депутаты, избранные ландтагами земель. Избранным в 
президенты ФРГ может быть германский гражданин, 
достигший 40 лет и обладающий избирательными 
правами. Избрание допускается лишь на 2 срока.



• Конституция в ст. 95 учредила следующие верховные 
суды ФРГ: Верховный федеральный суд, Верховный 
финансовый суд, Верховный суд по трудовым делам и 
федеральный суд по социальным вопросам. Судебная 
власть вверяется пожизненно назначаемым судьям.

• Особое место в системе юстиции ФРГ занимает 
федеральный Конституционный суд, который 
осуществляет конституционный надзор над 
законодательством и любой закон, федеральный или 
земельный, может быть призван им 
неконституционным. Он наделен также правом 
признавать ту или иную партию или организацию 
противоконституционной. В Конституции ФРГ 
записаны свобода личности, равенство всех перед 
законом, свобода вероисповедания, свобода совести, 
религиозных и политических убеждений, свобода 
печати, собраний и объединений и др.

• Но вместе с тем Основной закон ФРГ предусматривал 
лишение граждан прав и свобод в том случае, если, по 
мнению федерального конституционного суда, лицо 
использует эти права «для борьбы против основ 
свободного демократического порядка».



• В 1990 году произошло объединение Германии путем 
присоединения ГДР к ФРГ.

• Объединению Германии предшествовал глубокий 
социально-экономический и политический кризис в 
ГДР, который привел с октября 1989 г. по октябрь 1990 г 
к стремительному объединению ГДР и ФРГ и 
появлению на политической карте Европы нового 
объединенного государства Германии.

• В мае 1989 г. после открытия венгерско-австрийской 
границы началось массовое бегство восточных немцев 
через Венгрию за границу. Результатом этих событий 
стало снят со своего поста Председателя 
Государственного совета и Генерального секретаря 
СЕПГ Э. Хоннекера после 18-летнего правления.

• В начале ноября 1989 г., в ГДР проходит массовая в 
демонстрация которая привела к открытию границы.



• Мирное объединение Германии могло быть проведено 
только договорным путем. Важнейшим этапом этого 
процесса стал первый государственный договор об 
экономическом, валютном и социальном союзе ФРГ и 
ГДР от 18 мая 1990 г. и вступивший в силу с 1 июля 1990 
года. Согласно этому договору, всё законодательство 
ГДР в экономической и социальной областях 
аннулировались, а вместо него на территории ГДР 
вводились законы, действующие в этих областях в 
ФРГ.

• Вступление, в действие договора привело к денежной 
реформе. В результате марки ГДР были заменены 
дойч-марками, ставшими единым платежным 
средством на территории еще параллельно 
существующих двух немецких государств. Фактически 
Германия не только включалась в сферу действия 
дойч-марки, но и в Общий рынок Европейского 
сообщества.



• 23 августа 1990 г. Народная палата ГДР принимает 
решение о присоединении к ФРГ, а 31 августа 
договор об объединении был подписан обеими 
сторонами. 13 сентября он был ратифицирован 
Народной палатой ГДР, затем бундестагом и 
бундесратом ФРГ. Согласно этому политическому 
договору 5 воссозданных восточногерманских 
земель с 3 октября 1990 г были включены в состав 
ФРГ.

• Государственный договор от 31 августа 1990 года 
предусматривал механизм вхождения ГДР в ФРГ, а 
3 октября 1990 года произошло воссоединение 
Германии. В ходе объединительного процесса на 
территорию ГДР были последовательно 
распространены все законы ФРГ, её правовая и 
судебная системы. Согласно договору в целях 
достижения унификации права создавалась 
«единая избирательная территория», на которой 
все выборы должны были проходить по 
избирательным законам и правилам, принятым в 
ФРГ.



• 31 августа 1990 г. при подписании и ратификации 
Договора об объединении Германии предложения 
о разработке новой конституции не вносились. 
Между тем по этому вопросу шли активные дебаты. 
Главным вопросом при этом было обсуждение 
принципа равенства гражданских прав восточных 
и западных немцев.

• После объединения была образована 
Конституционная комиссия, с целью внесения 
изменений в Основной закон с учетом новых 
политических реалий.

• Значительным дополнением к Конституции стал 
итоговый документ четырех великих держав, 
подписанный в Москве 12 сентября 1990 г. по 
формуле 2 плюс 4 (Восточная и Западная Германии 
и 4 великих державы), призванный обеспечить 
внешние условия германского единства.



• По форме государственного устройства ФРГ – 
федерация, в составе которой 16 земель. 
Федеративное устройство никаких национальных 
оснований под собой не имеет. Каждая земля имеет 
собственную конституцию, выборный 
законодательный орган – однопалатный ландтаг, за 
исключением, в Баварии – 2 палатный, и 
правительство во главе премьер-министром.

• По форме государственного правления ФРГ – 
парламентская республика. Высшие органы 
государства, в соответствии с Основным законом 1949 
года, - Федеральный президент. Бундестаг и 
Бундесрат, Федеральное правительство и 
Федеральный конституционный суд.

• Федеральный президент является главой государства. 
Он избирается специальным органом – Федеральным 
собранием на 5 лет, полномочия президента типичны 
для главы парламентской республики. Он 
промульгирует, назначает и увольняет должностных 
лиц, осуществляет право помилования. Президент 
является представителем ФРГ в отношениях с другими 
государствами.



• Законодательная власть осуществляется 
парламентом, состоящим из 2 палат - Бундестага и 
Бундесрата. Бундестаг, в составе которого 496 
депутатов, избирается прямыми выборами сроком 
на 4 года. В составе Бундесрата 41 человек, они 
являются членами правительства земель. Каждая 
земля имеет в Бундесрате от 3 до 5 голосов в 
зависимости от населения земли. Палаты 
избирают своих председателей, которые 
руководят работой депутатов, и образуют 
постоянные комитеты. Заседания палат, как 
правило, открытые, если только депутаты не 
примут решение о проведении закрытого 
заседания. Основной закон определяет круг 
вопросов, относящихся к области 
исключительной, законодательной компетенции 
федерального парламента и к области 
Конкурирующей законодательной компетенции 
федерации и земель. Кроме того, ст.75 Основного 
закона перечисляет те вопросы, по которым 
парламент может издавать общие предписания.



• Конституция ФРГ различает 5 основных 
областей юстиции (общая, трудовая, 
социальная, финансовая и административная) 
и утверждает соответствующие им пять систем 
судов, каждая из которых возглавляется 
собственным высшим судебным органом.


