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     Вопрос 1.
Ноябрьская революция 1918 г. 



Падение империи. Крупные неудачи на фронтах весной и осенью 1918 г. создали 
в Германии революционную ситуацию. Революция началась восстанием военных 
моряков в Киле в начале ноября 1918 г. 9 ноября 1918 г. революция победила в 
Берлине. Кайзер (император) Вильгельм бежал в Голландию. Германской империи не 
стало.

На выборах в Учредительное собрание, состоявшихся в январе 1919 г., 
буржуазные партии получили около 16 млн. голосов, со циал-демократические – 13,5 
млн. Учредительное собрание избрало президентом Германии Макса Эберта, члена 
правления социал-демократической партии, руководителя социал-демократической 
партии и рейхстага с 1916 г.

Коалиция трех партий – социал-демократической, демократиче ской и партии 
центра – составила правительство Германии во гла ве с социал-демократом Ф. 
Шейдеманом, которое положительно решило вопрос о подписании Версальского 
мирного договора, ут вердило бюджет и приняло новую Конституцию Германии, 
названную Веймарской. 



Конституция 1919 г. превратила Германию в буржуазную пар ламентскую 
республику во главе с президентом. Парламент состоял из двух палат: рейхстага 
(нижняя палата) и рейхсрата (верхняя палата).

 Президенту разрешалось распускать рейхстаг, если он находил это нужным, и 
назначать новые выборы. Командование вооружен ными силами, назначение на высшие 
военные и гражданские должности точно так же находились в компетенции президента. 
Президенту разрешалось введение чрезвычайного положения в любой момент, который 
он сочтет «опасным для существующего порядка». 

Конституция подчеркивала особое положение главы правительства – канцлера 
республики, которому поручалось «формулирование основных принципов политики» 
руководимого им правительства. 

 В Веймарскую конституцию были внесены нормы, касающиеся отношений между 
правящими классами, с одной стороны, и трудящимися – с другой. Она провозглашала 
и узаконивала свободу слова, печати, ассоциаций и т. д. 

Ноябрьская революция по своему характеру была буржуазно-демократической. 
Такой же была и Веймарская конституция.



   

 Вопрос 2.
Установление фашистской 

диктатуры 



Установлению фашистской диктатуры в Германии способствовали три 
обстоятельства: 

а) буржуазия видела в диктатуре выход из острой политической ситуации, которая 
возникла в связи с экономическим кризисом; 

б) народные массы приняли на веру демагогические обещания гитлеровцев, 
касавшиеся ликвидации экономических трудностей, вызванных всевластием 
монополий и усугубленных кризисом; 

в) рабочий класс Германии оказался расколотым и поэтому ослабленным.
Приход фашистов к власти. Фашизм в Германии появился вскоре после окончания 

первой мировой войны в качестве одной из разновидностей реакционных 
милитаристских националистических течений, когда антидемократические движения 
приобрели общеевропейский характер. В 1920 г. Гитлер выступил с программой из "25 
пунктов", ставшей впоследствии программой Национал-социалистской немецкой 
рабочей партии. В 1921 году складываются организационные основы фашистской 
партии, основанной на неограниченной власти "вождя" (фюрера). Главной целью 
создания партии становится распространение фашистской идеологии, подготовка 
специального террористического аппарата для подавления демократических, 
антифашистских сил и, в конечном счете, для захвата власти.



В 1932 г. по числу мандатов фашистская партия получает больше мест, чем любая 
другая партия, представленная в рейхстаге. 30 января 1933 г. Гитлер по распоряжению 
Гинденбурга занимает пост рейхсканцлера Германии.

 Гитлер пришел к власти, опираясь на прямую поддерж ку официальных и 
неофициальных правящих кругов и стоя щих за ними реакционных социально-
политических сил, которые считали необходимым установить в стране автори тарный 
режим, чтобы покончить с ненавистной демократией и республикой. 

 Приход к власти фашистов ознаменовал начало планомерного разрушения всех 
институтов буржуазно-демократического парламентского государства, всех 
демократических завоеваний немецкого народа, создание "нового порядка" – 
террористического антинародного режима.

 Вслед за запрещением Коммунистической партии в марте 1933 г. были распущены 
все профсоюзы, вне закона была объявлена Социал-демократическая партия. Нацисты 
"унифицировали" не только партии, но и прессу. В декабре 1933 г. фашистская партия 
была объявлена "носительницей немецкой государственной мысли". 



Важным звеном механизма фашистской диктатуры ста ли органы, 
осуществляющие широкомасштабную идеологи ческую обработку немецкого народа. В 
марте 1933 г. было создано министерство общественного просвещения и про паганды, 
руководимое Геббельсом, которому подчинялись пресса, радио, книжные издательства 
и пр. Особое внимание уделялось обработке в духе милита ризма, шовинизма и расизма 
молодежи, контроль над умо настроением которой осуществлялся фашистскими 
молодеж ными организациями. После 1937 г. участие в гитлеровских молодежных 
организациях стало обязательным. 

 Нацисты создали мощный террористический аппарат, который начал 
складываться еще до прихода их к власти. В 1920 г. возникли первые вооруженные 
отряды – "служба порядка" фашистов, которой отводилась роль охраны фашистских 
сборищ. В 1921 г. "служба порядка" получила название "штурмовых отрядов" (СА). В 
отряды СА привлекались деклассированные элементы, уволенные из армии солдаты и 
офицеры, разорившиеся лавочники, которым импонировала нацистская пропаганда.



Армия. Нацистская верхушка поставила своей целью создание самой сильной 
армии в мире. В 1935 г. в Германии была введена всеобщая воинская повинность для 
мужчин от 18 до 45 лет. Срок службы был определен сначала в 1 год, затем в 2 года. 
Версальский договор был попран, а вместе с тем сняты все препоны для роста 
вермахта, солдаты кото рого воспитывались в духе неприкрытого антикоммунизма, 
презрения к другим народам, поклонения силе.

Гитлер создал мощный разведывательный ап парат секретной службы рейха, 
главным объектом деятель ности которого сразу же после прихода нацистов к власти 
стал Советский Союз. В 1941. г. был сформирован особый штаб руководства 
разведывательной и диверсионной рабо той в СССР. В его ведении находилось 60 школ, 
в которых проводилась подготовка агентуры для разведывательной и диверсионной 
деятельности.

К моменту нападения на СССР Германия контролиро вала обширные территории 
Центральной и Восточной, боль шую часть Западной и Северной Европы.

 Против Советского государства фашистская Германия вместе со своими 
союзниками и сателлитами выставила 5-миллионную армию (немецких, итальянских, 
румынских Других войск), на вооружении которой было 3500 танков, 4900 самолетов и 
пр.

В ходе второй мировой войны, в которой участвовало 61 государство, было убито 
более 50 млн. человек, 11 млн. уничтожено в фашистских концлагерях, 95 млн. стали 
ин валидами.



Вопрос 3. 

Послевоенное государственно-правовое 
развитие Германии 



Конституция ФРГ. В 1949 г. с разрешения западных оккупа ционных властей три 
западные зоны соединились в единое госу дарство под названием Федеративной 
Республики Германии. Новое государство получило утвержденную оккупационными 
властями но вую Конституцию, названную Боннской по столичному городу Западной 
Германии. Она восстановила демократические институты власти и управления и в ряде 
отношений походила на Веймарскую конституцию.

 Новое германское государство было построено на началах фе дерализма. Оно 
объединяло 10 земель, самостоятельных в своем бюджете и независимых друг от друга. 
Каждая земля имела свой ландтаг и свое правительство, обладающее значительной 
автономией. Правительство каждой из земель назначало своих уполномоченных в 
верхнюю палату парламента – бундесрат (Союзный совет). Нижняя палата (бундестаг) 
она избирается народом. Голосование проис ходит по мажоритарной и 
пропорциональной системам.

Главой государства Конституция провозгласила президента, избираемого на пять 
лет. Президент предлагает на утверждение бундестага кандидата на пост главы 
правительства, которым во всех случаях становится лидер партии, победившей на 
выборах.



Действительная власть сосредоточивается в правительстве государства и особенно 
в руках его председате ля – канцлера. Правительство контролирует законодательство, 
осу ществляет всю предоставленную ему исполнительную власть и т. д.

 Важными функциями наделен федеральный Конституцион ный суд, в первую 
очередь правом толкования Конституции и со ответственно определения того, насколько 
принятый парламентом закон отвечает ее букве и духу.

 В сентябре – октябре 1946 г. в Восточной Германии были проведены выборы в 
органы местного самоуправления и в земельные парламенты – ландтаги.

Далее последовали реформы социалистического характера: было конфисковано 
имущество монополий, проведена аграрная реформа и т. д., что соответствовало 
социалистической ориента ции на преобразование промышленности и сельского 
хозяйства. В связи с этим западные зоны Германии поспешили самоопреде литься. В 
ответ на это Народный конгресс Восточной Германии (март 1948 г.) избрал так 
называемый Немецкий народный совет и поручил ему выработать конституцию 
будущей ГДР.  7 октября 1948 г. Народный совет объявил о создании Германской 
Демократической Республики как самостоятельного государства. 



Заключение

Объединению Германии предшествовал глубокий социально-экономический и 
политический кризис в ГДР, который привел к стремительным темпам объединения 
ГДР и ФРГ в течение одного года, с октября 1989 г. по октябрь 1990 г., когда на 
политической карте Европы появилось новое объединенное государство Германии с 78 
млн. населением.

Централизованная система управления выявила неспособность обеспечить 
динамичное развитие экономики ГДР. Начались перебои с поставкой промышленных 
товаров, росла инфляция. Немцы рвались в обеспеченную Западную Германию. Все 
настойчивее звучавшие требования открытия границ, сопровождавшиеся массовыми 
демонстрациями, стали началом революционных перемен в стране. Самая массовая в 
истории начавшихся мирных революций в Восточной Европе демонстрация в ГДР, в 
начале ноября 1989 г., в которой приняли участие 1 млн. человек, привела к 
удовлетворению требования об открытии границы. 

Тогда же на повестку дня встает новое, более радикальное требование – 
объединение с ФРГ. 23 августа 1990 г. Народная палата ГДР принимает решение о 
присоединении к ФРГ. 31 августа договор об объединении был подписан обеими 
сторонами. Согласно ему пять восточногерманских земель с 3 октября 1990 г. 
включались в состав ФРГ.



Контрольные вопросы: 
1. Дайте характеристику политическому режиму 

Веймарской республики.
2. В чем состоят причины прихода к власти фашистского 

режима?
3. Охарактеризуйте механизм фашистской диктатуры.


