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Предыстория 
В начале XIX века Германия всё ещё оставалась Священной 
Римской империей германской нации. В неё входило более 
350 государств разной степени независимости.
Однако среди германских государств выделялись Пруссия, 
Саксония, Бавария, Вюртемберг и особенно Австрия, 
являвшаяся крупнейшим государственным образованием в 
Священной Римской империи.
Эти государства формально находились в подчинении 
германо-римского императора и имперского сейма, но 
фактически обладали полной независимостью. Дворянство 
было неоднородно по составу и находилось в зависимости от 
королей, князей или от императора; городское население 
состояло из патрицианских семей, городских бюргеров, 
подмастерьев и учеников, зависимых от мастеров. Крестьяне 
были в основном крепостными. По сравнению с другими 
государствами, такими как Англия и Франция, Германию 
можно было назвать экономически, социально и политически 
отсталой.



Рейнский союз

Ре́йнский сою́з — заключённый под давлением Наполеона I, в 1806 году, в 
Париже, союз немецких монархий, вышедших из состава Священной 
Римской империи.

Наполеон I в качестве главы рейнского союза принял титул — протектор 
рейнского союза.

Наполеоновские войны перекроили карту германских земель: из 51 вольного 
имперского города Наполеон оставил всего 5, остальные же были переданы 
десятку крупнейших государств. Та же судьба постигла сотни мелких 
княжеств, церковные владения и земли имперских рыцарей.

При подписании договора о создании Рейнского союза 12 июля 1806 года 16 
южно- и западногерманских княжеств официально объявили о своём выходе 
из рейха и объединении в конфедерации под патронажем Наполеона. Перед 
подписанием Наполеон поставил перед участниками 24-часовой 
ультиматум, при котором в случае неподписания французские войска 
должны были быть введены в южно- и западногерманские земли.



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 (Баден, Гессен-Дармштадт, герцогства 
Клеве и Берг стали великими герцогствами, а Вюртемберг и Бавария — 
королевствами), а также достигли порой крупного расширения своих владений. 
Дружественным себе 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.
В 1813 году, после поражения Наполеона в Битве народов под Лейпцигом, 
Рейнский союз распался. На сегодняшний момент единственным его членом, 
сохранившим независимость, является княжество Лихтенштейн.
Австрия и Пруссия в составе Шестой коалиции приняли участие в победе над 
Наполеоном, которая давала германским государствам новый шанс к 
объединению.



Венский конгресс 

Венский конгресс — общеевропейская конференция, 
проходившая в Вене с ноября 1814 по июнь 1815 года, 
ознаменовавшая установление нового политического и правового 
порядка в Европе после более чем двух десятилетий 
революционных потрясений и войн наполеоновской эпохи.

Цель Венского конгресса была больше, чем завершение мирного 
урегулирования и восстановление старых границ. Успешно 
ослабив гегемонию Франции на большей части Европы и создав 
новый международный порядок, соглашения, достигнутые на 
Венском конгрессе, утвердили равновесие сил в Европе, 
отвечавшее интересам всех Великих держав и не допускавшее 
крупномасштабных конфликтов между ними в течение нескольких 
десятилетий.



Все решения Венского Конгресса были собраны в Заключительном акте, состоявшем из основного документа и 17 приложений 
(перечисленных в статье CXVIII). Эти приложения представляли собой двусторонние или многосторонние договоры, разработанные 
во время Конгресса и подписанные заинтересованным государствами.



Решения Венского конгресса:

Германский союз. Венский конгресс принял решение вместо распущенной 
Наполеоном 6 августа 1808 года Священной римской империи образовать Союз 
немецких государств. Союз представлял собой конфедерацию 39 государств 
(против более 300 в 1792 году), в которую вошли: германская часть Австрийской 
империи, пять королевств (Пруссия, Саксония, Вюртемберг, Ганновер, Бавария), 
семь великих герцогств, двадцать два княжества и четыре свободных города 
(Любек, Бремен, Гамбург и Франкфурт).

Пруссия. Получил часть Варшавского герцогства, названную Гросс-герцогством 
Познанским, и вольный город Данциг;
получила почти половину земель, принадлежавших Саксонскому Королевству, 
названные Герцогством Саксонским;
получила гросс-герцогство Бергское, герцогство Вестфальское и земли на 
левом берегу Рейна;
приобрела Шведскую Померанию в обмен на компенсацию в 5,1 млн. талеров.

Австрия. в Италии сохранила Истрию, получила Милан, Ломбардию, Венецию;
получила от Российского Императора, уезды восточной Галиции, отделенные в 
1809 году;
члены австрийской королевской семьи получили троны в итальянских 
герцогствах – Модена и Тоскана;
восстановила контроль над Тиролем и Зальцбургом в Германии.



Реставрация 

Годы после Венского конгресса в истории Германии принято делить на два периода: 

1815-1840 годы – период Реставрации; 

1840-1848 годы – пред-мартовский (предреволюционный) период. 

Время Реставрации характеризовалось двойственностью. В Германском союзе пытались найти компромисс 
между абсолютизмом и либерализмом. Австро-прусский дуализм в решении «немецкого вопроса» проявился в 
противостоянии этих двух государств за лидерство в объединении немецких земель. Основными спорными 
понятиями стали слова «нация» и «свобода». В статье 13 Союзного акта сохранилось предписание о создании 
представительных органов и принятии конституции. Каждое из 39 государств по своему реализовывало 
требование статьи в жизнь. В некоторых государствах, например, в Баварии и Бадене, были узаконены реальные 
представительства буржуазии. В пятнадцати государствах такие представительства имели более или менее 
достаточный вид. В северных землях Старый порядок был восстановлении в полной мере.



Система Меттерниха

Австрийское государство в годы Реставрации связано с политикой министра иностранных 
дел (с 1809 года) и канцлера (с 1821 года) Клеменса фон Меттерниха. Это политик 
характеризовался крайне реакционными взглядами, которые воплощал в жизнь Австрии 
и подданных австрийского короля. По его имени названа система политического 
управления государства, направленная на установление полицейского надзора и 
проведение репрессий против недовольных правлением Габсбургов. Важнейшие 
принципы правления Меттерниха:

● Введение жестокой цензуры; 
● Применение в управлении государством доносов и других полицейских методов; 
● Борьба с национально-освободительным движением народов 

многонациональной Австрийской империи; 
● Физическое уничтожение противников режима всесильного Меттерниха.

Благодаря Меттерниху Австрия превратилась в оплот консервативной политики как в 
германском союзе, так и во всей Европе. Священный союз стал стремиться к 
подавлению революционного движения всеми средствами и способами. Против 
«системы Меттерниха» выступали студенты. Они объединялись в Студенческие Бурсы, 
которых не сдерживали межгосударственные границы. Под их девизом «Честь, свобода, 
отечество» выступали студенты Лейпцига и Берлина, Галле и Йены, Кенигсберга и 
Гейдельберга. На Аахейском конгрессе Священного союза было решено ограничить 
свободу университетов.



Революция в Германии 1848-1849 гг.

Экономическому развитию капитализма в Германских 
землях препятствовали сохранившиеся феодальные 
порядки. К ним относились следующие препятствия: 
Политическая раздробленность; 

● Крепостная зависимость крестьян от феодалов; 
● Цеховые организации ремесленников; 
● Таможенные пошлины внутри страны; 
● Господство дворянства; 
● Произвол полиции; 
● Засилье бюрократического аппарата; 
● Абсолютная монархия в большинстве германских 

земель.



Основные события революции
Известия о новой революции в Париже докатились в начале марта до Германии. В крупных городах Бадена, 
Баварии, Саксонии, Гессен-Дармштадта и Вюртемберга начались волнения, требующие созыва 
общегерманского парламента. В Кёльне, одном из самых развитых городов, 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. Королю Пруссии вслед за монархами маленьких 
государств пришлось пойти на уступки. 18 марта 1848 года Вильгельм IVобъявил о созыве ландтага. 
Восторженные подданные на площади перед дворцом приветствовали такое решение. В собравшуюся 
толпу врезался отряд всадников с саблями наголо. Между солдатами и рабочими началось сражение, в 
котором погибло 270 человек. Столкновение, продолжавшееся более суток, закончилось только тогда, когда 
король приказал удалиться армии из Берлина. Впоследствии погибшие были с почестями похоронены в 
Кройцберге.

В этот же день во Франкфурте в церкви Святого Павла начал работу общегерманский парламент. Из 586 
депутатов более половины принадлежали к интеллигенции (94 профессора, 30 учителей и 233 депутата с 
университетским образованием), 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 утвердили черновой вариант общегерманской конституции. Согласно документу, Германия 
должна 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.



Итоги революции

Мартовские революционные события привели к крушению 
системы Меттерниха и принципов Священного союза. В 
большинстве германских государств отменили феодальные 
порядки, возвестили о введении конституционных принципов. 
Основным итогом буржуазной революции, подавленной 
правительственными войсками, является открытие пути для 
развития капиталистических отношений.
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