
Тема 5.1.2. 
Государство и право Средневековой 

Германии
План

• 1. Раннефеодальная  монархия в Германии
    (X‒XIII вв.). 
• 2. Особенности сословно-представительной 
монархии в Германии (XIV-XVI вв.): 
общественный и государственный строй.     
Золотая булла 1356 г.

• 3. Система права. Саксонское зерцало. 
Каролина. 

• 4. Княжеский абсолютизм. Прусский 
«полицейский» и австрийский 
«просвещенный» абсолютизм. 



1 вопрос. Раннефеодальная монархия в 
Германии (X‒XIII вв.): общественный и 

государственный строй.

• По Верденскому договору 843 г. земли 
будущей Германии получил Людовик 
Немецкий.

• В нее вошло первоначально 5 
племенных герцогств:

• Швабия, Бавария, Франкония, 
Саксония, Алеманния. 



Раздел империи Карла Великого по Верденскому договору 
843 г.





• Власть последних 
Каролингов была 
слабой, после 
смерти 
малолетнего 
Людовика их 
династия 
пресеклась.

• Королем 
Германии в 919 г. 
был избран 
Генрих I 
Птицелов, герцог 
Саксонии, 
правивший до 936 
года.  Генриху подносят королевский венец 

(художник Герман Фогель, 1900 год)



Генрих Птицелов подчинил своему 
влиянию Швабию и Баварию, при нем 
Германия превратилась в 
самостоятельное государство в форме 
ранне-феодальной монархии:
была реорганизована армия, построены 
укрепленные поселения (бурги), созданы 
предпосылки для возникновения при его 
преемнике Оттоне I Римской империи. 
Но Генрих I Птицелов стремился к 
независимости от Папы Римского и 
направлял свои завоевания на восток.



Внешнеполитическая цель Генриха-
Птицелова –

• стремление к покорению 
соседних народов. При 
Генрихе Птицелове 
началось завоевание 
полабских славян, были 
разбиты венгры.

Сражение Генриха I с венграми. 
Миниатюра из «Саксонской великой 
хроники» (Гота, около 1270 года).



• Сын Генриха Птицелова король 
Оттон I (936-973) начал проводить  
активную внешнюю политику на 
западном и итальянском 
направлениях. За помощь Папе 
Римскому в 962 г. он получил 
титул императора.

• Оттон активно опирался на 
католическую церковь, назначая 
на важнейшие посты своих 
ближайших родственников. При 
нем усилилась миссионерская 
деятельность католических 
священников  среди славянских 
племен, в Венгрии и Дании. 

• В 1084 г. появилось название 
Римская империя.



Оттон I 
присоединил 
центральную 
часть 
королевства 
франков, 
отошедшую к 
Лотарю по 
Верденскому 
договору.



Изменения названия государства 
Германии

• В 1084 г. появилось 
название Римская 
империя.

• В 1157 г. – Священная 
империя.

• В 1254 г. -  Священная 
Римская империя.

• В  1512 – 1806 гг.  -  
Священная Римская 
империя германской 
нации.

Герб Священной Римской 
империи



При Фридрихе I Барбароссе (1122-1190) 
средневековая Священная Римская 

империя достигла своего наивысшего 
расцвета и военной мощи. Однако внутри 

она оставалась фактически раздробленной. 

Фридрих I Барбаросса (в 
центре). Изображение XIII века

Бюст-реликварий Фридриха I 
Барбароссы, (ок. 1160 г.).



Во время феодальной раздробленности (XI—XIII 
вв.) в Германии ( и в Западной Европе) церковь 

была единственной сплоченной 
организацией.

• В VIII в. вокруг г. Рима и г. Равенны 
возникло Папское государство. 
Католическая церковь контролировала 
все сферы жизни человека: от политики 
до духовного мира личности.





• До XI в. римско-католическая церковь 
торговала должностями епископов и 
аббатов. Продажа церковных 
должностей  называлась симония.

• Священники и монахи продавали 
индульгенции — грамоты, 
освобождавшие преступников от грехов.



• В германских землях с 9 до 
середины 11 вв. сложился 
союз императора и церкви. 
Императоры хотели 
подчинить церковь своему 
влиянию (идея 
«императорской церкви»). 

• Император назначал на 
высшие церковные 
должности (осуществлял 
инвеституру), а папа, 
нуждавшийся в военной 
поддержке, утверждал 
назначения.



Инвеститура -

• Символический акт наделения 
символами власти (кольцом и 
посохом) священников

Инвеститура (назначение на должность) 
аббата.



• Но при папе Григории VII (1073-1085)  в 
католической церкви были проведены 
реформы, направленные на укрепление 
власти церкви и независимости от светской 
власти:

• запрещены браки священникам (введен 
целибат — обет безбрачия);

• запрещена покупка церковных должностей 
(симония);

• введен новый порядок выбор пап — право 
выбора принадлежало кардиналам.



•  C середины 11 в. началась борьба 
императора Римской империи Генриха IV с 
папой Григорием VII за инвеституру, 
продолжившаяся при их преемниках, 
которая привела к заключению Вормсского 
конкордата в 1122 г..



Вормсский конкордат 1122 г. – 
соглашение между императором 
Генрихом V и папой Каликстом II 

• Император отказывался от 
инвеституры -права наделять 
священнослужителей кольцом и 
посохом — символами духовного 
звания, которое давалось папой или 
его легатами. 

• За императором сохранялось право 
наделять 
епископов ленами (феодами) и 
светской властью, вручая им скипетр. 

Генрих 
V



Уступки папы:
• 1) признал, что епископы должны 
нести вассальные  обязанности перед 
императором, 

• 2) согласился на присутствие императора 
при избрании епископов на немецкой 
территории,

• 3) разрешил императору высказывать своё 
мнение в спорных случаях. 

• В Италии и Бургундии император лишился 
права участвовать в избрании и вручал 
инвеституру по прошествии шести месяцев. 

• В целом, конкордат был более 
выгоден папе, чем императору



• Церковь имела привилегии — право на 
собственный суд. Все преступления 
связанные с грехом, подлежали суду церкви 
(ересь, колдовство, клевета и т.д.).  Был 
учрежден особый суд для расправы с 
«еретиками», вероотступниками и 
инакомыслящими — инквизиция. Делами 
ереси занимался орган монахов-
доминиканцев (с 1232). Инквизиция 
добилась права пытать подозреваемого (с 
1252).



Вормсский конкордат 23 сентября 1122 
года ратифицирован на Первом 
Латеранском соборе (1123 год)



Последствия Вормсского 
конкордата:

• 1) идея «императорской церкви» 
потерпела поражение;

• 2) власть императора ослабла, 
территории Италии и Бургундии были 
для него утрачены;

• 3) власть князей укрепилась, к ним со 
временем перешло право императора 
участвовать в наделении епископов 
леном;

• 4) королевский домен в Германии не 
сложился. 



Последствия Вормсского 
конкордата продолжение:

• 5) после Вормсского конкордата в 
Германии установилась сеньориальная 
монархия, при которой власть в каждом 
отдельной   земле делилась между 
правителями-князьями, епископами, их 
вассалами. 

• Власть императора была номинальной и 
проявлялась в военных походах.

 



Итоги развития Германии в 9 - 13 
вв.

• Борьба императоров с папами 
замедлила политическое развитие 
Германии, закрепила раздробленность, 
ослабила императорскую власть, за 
счет чего усилилась власть князей, 
которых стали называть курфюрстами 
(князьями-выборщиками)

•



Германия в период 
феодальной 
раздробленности 13-19 
веков ...



2 вопрос. Особенности сословно-
представительной монархии в 

Германии (XIV-XVI вв.): общественный и 
государственный строй. 
    Золотая булла 1356 г.

• В XIII в. население германских княжеств было 
разделено по иерархическому принципу на «щиты» 
(ранги):

• - благородные:  король, духовные князья (епископы, 
аббаты), светские князья, их вассалы и т.д. 

• - неблагородные, но свободные  - шеффенское 
сословие, шеффены: свободные крестьяне и 
горожане (бюргеры)

• - низшие слои общества – зависимые арендаторы 
земли

• Деление на щиты сохранилось и в XIV в., когда в 
Германии сложилась сословно-представительная 
монархия.



Благородные сословия

•  К ним относились князья и графы; они 
обладали первыми четырьмя военными 
щитами.

• Князья являлись непосредственными 
вассалами короля. Они наделялись от 
имени короля земельными участками - 
ленами и правом суда. Князья обязаны 
были нести королевскую службу и 
участвовать в королевском суде. 



Духовные князья (епископы, 
аббаты)

• после избрания должны были сначала 
получить лен, а затем уже могли 
вступить в должность. 

• Графы
•  владели судебными ленами. Их 
землевладение было связано с правом 
имперского суда, правом судить 
приказом короля.



Неблагородные сословия 
Крестьянство

• делилось на две категории - свободное и 
несвободное. Свободные крестьяне – чиншевики и 
арендаторы. 

• Чиншевики - это держатели господской земли с 
выплатой определенной денежной повинности 
(чинша). Они подразделялись на две группы: одна из 
них могла передавать земельное держание по 
наследству и продавать его, другая была лишена 
этих прав. 

• Арендаторы не имели своей земли и получали 
землю во временную обработку. Фактически 
чиншевики и арендаторы находились в 
определенной зависимости от феодальных 
землевладельцев.



Горожане

• В результате развития городов стало 
складываться особое сословие 
свободных людей - горожан. 
Взаимоотношения городов с 
императорской и местной 
сеньориальной властью отличались в 
Германии особой пестротой. Союз 
императорской власти и городов здесь 
практически не сложился.



Золотая булла 1356 г.

• В 1356 г. германским 
императором Карлом IV 
была выпущена «Золотая 
булла», в соответствии с 
которой вся реальная 
власть в империи была 
сосредоточена в руках 
коллегии из 7 лиц (4 
курфюстов и 3 епископов), 
которая выбирала 
германского императора. 
Курфюрст - князь-
выборщик.

• . 



Коллегия из семи 
имперских курфюрстов

•  архиепископ Майнца (председатель 
коллегии), 

•  архиепископ Трира,  
•  архиепископ Кёльна, 
•  король Чехии, 
•  Рейнский пфальцграф – эрцтрухзес 

(заменял императора при его отъезде на 
войну),  

•  герцог Саксонии,
•  маркграф Бранденбурга



• Курфюсты в своих владениях взимали 
пошлины, раздавали земельные держания, 
чеканили монеты. Власть императора была 
крайне ограничена, за ним оставались 
полномочия во внешнеполитической сфере.

• Булла предусматривала превращение коллегии 
курфюрстов в постоянно действующий орган 
государственного управления. Ежегодно в 
течение одного месяца должен был проходить 
съезд коллегии для обсуждения 
государственных дел. Коллегия имела право 
суда над императором и его смещения.



Codex Balduineus содержит первое изображение 
собрания курфюрстов: Семь курфюрстов 
избирают Генриха VII императором. Курфюрстов можно 
определить по гербам (слева направо): архиепископы 
городов Кёльна, Майнца и Трира, пфальцграф 
Рейнский, герцог Саксонии, маркграф 
Бранденбургский и король Чехии. 



Имперская реформа 1495 г.

• По соглашению  между 
императором Максимилианом I  
(Штауфеном)  и высшими 
сословиями империи был  
учрежден рейхстаг как высший 
представительный орган.  с 
законодательными и судебными 
функциями и Имперский верховный 
суд.



 Первый рейхстаг собрался в Вормсе.
Были приняты важные решения:

• 1) установлен вечный земский мир;

• 2) запрещены частные войны;

• 3) введена подать на имперские нужды 
(имперский пфенниг);

• 4) создан высший судебный орган — 
Имперский суд — Рейхскамергерихт.



• любой подданный империи, включая 
горожан и крестьян, имел право 
обратиться в этот суд и обжаловать 
решение нижестоящего суда, с которым 
не был согласен. Исключение делалось 
для непосредственных подданных 
короны, они могли напрямую 
обращаться в Имперский камеральный 
суд.



Возглавлял имперский суд сам 
император.

• Император утвердил первый устав 
суда. Членами суда были юристы-
знатоки римского права.

• Они назначались курфюстами (14 
человек), городами (2 человека) и 
императором (председатель 
суда).



Рейхстаг состоял из трех курий:

 1) коллегия 
курфюстов;

 2) коллегия князей,      
графов и 
свободных господ;

 3) коллегия 
представителей 
имперских 
городов.



Полномочия рейхстага:
- Имел право законодательной 
инициативы;

- утверждал указы, изданные 
императором;

-  давал согласие императору по 
военным, международным и 
финансовым вопросам.

• Акты рейхстага не имели 
обязательной силы, носили характер 
имперских рекомендаций.



Особенность рейхстага:

• выступал не столько как орган 
сословного представительства, сколько 
как орган представительства отдельных 
политических единиц; курфюсты 
представляли интересы своих 
государств, князья – княжеств, 
бургомистры – имперских городов.



рейхст
аг

Органы власти в Священной Римской 
империи



Местные сословно-
представительные органы –

ландтаги,
в которых было три замкнутые курии:

• – духовенство;

• – рыцари;

• – горожане.

• Ландтаги ограничивали власть 
князей внутри княжества, давали 
согласие при решении финансовых 
вопросов



Однако реформа не достигла своих 
целей. Попытка ввести обязательный 
имперский налог — «общий пфеннинг» 
для нужд обороны страны фактически 
провалилась. У имперского 
камерального суда не было органов 
для приведения исполнения их 
решений. 
Хотя реформа не привела к 
преодолению феодальной 
раздробленности, она помогла 
пережить грядущие кризисы 
Реформации и Тридцатилетней войны.



Реформация
• Германия стала родиной Реформации - религиозного 
по форме, буржуазного по содержанию движения под 
лозунгом реформы католической церкви. 

• В Германии опубликовал свои знаменитые тезисы 
Мартин Лютер. Реформация в Германии проходила в 
1517 – 1580 гг. Она включила в себя Крестьянскую 
войну (1524—1526) – крупнейшее в Европе народное 
восстание.

• В результате Реформации единая католическая 
церковь была разделена  на протестантскую на 
севере и католическую на юге. Реформация повлекла 
за собой Тридцатилетнюю войну 1618–1648 гг., 
которая способствовала закреплению германской 
политической и экономической раздробленности.

•



3. Система права. 
Саксонское зерцало. 

Каролина. 
Саксонское зерцало

(1221-1225 гг.)• Автор - Эйке из Репкова 
• (Эйке фон Репгау, 
• или Эйке-фон-Репков)
• разделено на две части и 
содержит в общей 
сложности 460 статей.

• Часть первая «Земское 
право», которая включает в 
себя:

• ·         Стихотворное введение
• ·         Книга первая (статьи 

1-71).
• ·         Книга вторая (статьи 

1-72).
• ·         Книга третья (статьи 

1-91).



«Земское право»

•  построено как судебник, основанный на 
казуистической практике шеффенских 
судов.

•  Его первые разделы посвящены правам 
состояния, сословному делению общества 
и связанным с ними вопросам родства и 
происхождения (в том числе от неравных 
браков). 

• Подробно изложено правовое положение 
всех сословий в XIII в. в Германии, различия 
их имущественных и личных прав.



7 военных щитов
• § 2. … установлено 7 военных щитов:
•  1) король; 
• 2) епископы, аббаты; 
• 3) светские князья, если они становятся 
вассалами епископов;

•  4) сеньоры; 
• 5) шеффены (лично свободные, имеющие 
право заседать в суде) и вассалы сеньоров;

• 6) вассалы лиц 5щита;
• 7) о седьмом щите неизвестно, имеет ли он 
ленное право и военный щит.



• Дальнейшие разделы содержат 
положения о судоустройстве и процессе, 
судебных доказательствах. 

• Процессуальное право не отделяется от 
материального, охватывавшего главным 
образом вопросы наследования, 
семейных отношений и обязательств, в 
частности вытекавших из причинения 
вреда.



Отношение Эйке фон Репкова к крепостной 
зависимости - отрицательное

• «Воистину, крепостная зависимость 
имеет своим источником принуждение, и 
плен, и несправедливое насилие, что с 
древних времен выводится из 
неправедного обычая, и теперь хотят 
возвести его в право».



Саксонское зерцало(1221-1225 гг.)
продолжение

• Часть вторая «Ленное право», которая 
включает в себя:

• ·         Глава первая (статьи 1-133).

• ·         Глава вторая. О порядке 
судопроизводства (статьи 1-70).

• ·         Глава третья. О городском лене 
(статьи 1-23).



• Основной принцип наследования ленов 
заключался в том, что лен наследовался 
только сыном, и притом одним. Никакие 
другие родственники наследовать лен не 
могли. Особенностью правопреемства по 
ленному праву была также возможность, в 
случае отсутствия сыновей, перехода лена 
после смерти его владельца к тому, 
который имел «право ожидания» на этот 
лен. А если умерший владелец не оставлял 
после себя сыновей и не было лица, 
имевшего «права ожидания», то лен 
переходил к господину.



Семейное и наследственное 
право

• Тенденция нераздельности семейного 
имущества. Отец и муж – глава семьи и 
собственник всего имущества.



• «Саксонское зерцало» признает только 
наследование «по закону». Наследование 
по завещанию германское средневековое 
право отвергало полностью. 

• В «Саксонском зерцале» указывалось, что 
притязание на наследство, основанное не 
на родстве, а на обещании со стороны 
наследодателя, неосновательно. 

• Однако в реальной жизни для передачи 
имущества по желанию наследодателя 
использовался договор дарения.



The Ordeal by Fire before Emperor Otto III, a painting by Dirk 
Bouts, painted 1470/75 (Musée Royal des 
Beaux-Arts, Brussels). The picture shows a legendary tale 
related to Otto III (980–1002): A man should have broken the 
marriage with Otto's wife, wherefor the ruler had him 
beheaded. The widow proved to the contrary: in one hand she 
held the severed (отрубленную) head of her husband, in the 
other—a red-hot iron. Attempted translation of the above 
German description. Notice: (Saint) Richardis is not the woman 
before Otto but the nun (монахиня) in flames in the far back. 

Баутс, Дирк
Две картины «Ордалий огнем. Правосудие 
императора Оттона III», 
1468—1475, Брюссель, Королевский музей 
изящных искусств

На переднем плане изображена 
сцена ордалия при Оттоне III. 
Оттон обвинил в прелюбодеянии 
со своей  женой  одного из 
приближенных и приговорил 
его к отсечению головы. Но жена 
казненного после его смерти 
доказала его невиновность, 
пройдя испытание раскаленным 
железом.
На заднем плане – испытание 
огнем Святой Рихарды Швабской.



Обвиненная в супружеской неверности при Оттоне 
III,  Рихарда Швабская (840-895) прошла ордалий и 
доказала свою невиновность. Причислена к святым.



Каролина. Уложение 
Карла V 1532

• СТРУКТУРА 
Преамбула [от имени Карла V]

• Предисловие к уголовно-судебному уложению
• Общие положения судопроизводства (статьи I—XXXII)
• О доказательствах, относящихся к отдельным видам 
преступлений: в каждой статье указаны 
доброкачественные доказательства подобных 
преступлений, достаточные для допроса под пыткой 
(статьи XXXIII — XLVII)

• Каким образом те, что на допросе под пыткой сознаются в 
преступлении, должны быть затем вне пытки и 
понуждения допрошены о прочих обстоятельствах (статьи 
XLVIII — СХХIХ)

• Далее следуют статьи об иных злостных убийствах и о 
наказаниях совершителей таковых (статьи СХХХ — CLVI)

• Далее следуют некоторые статьи о краже (статьи СLVII — 
СХСII)



Уголовное Уложение Карла V положительно 
отличалось от предшествующих ему 

кодексов. 
Основные положения :

• давалось чёткое определение преступления и 
соответствующего ему наказания;

• вводился принцип: преступлением является то, 
что закреплено в римском праве и 
действующем законе;

• хорошо разработаны такие понятия 
субъективной стороны преступления, как 
форма вины:

• различался предумышленный (хорошо 
обдуманный) и внезапно возникший умысел 
(статья 137), а также неосторожность, 
влекущая уголовную ответственность, и 
случайность, исключающая ответственность 
(статья 146).



• Статьи 150 и 179 обязывали учитывать 
возраст (до 14 лет) и вменяемость лица 
при определении его  способности быть 
субъектом преступления



По объективной стороне

• Ст. 117 рассматривала особенности 
ответственности соучастников и 
исполнителей, статья 147 
конкретизировала это применительно к 
обвинениям в убийстве или причинении 
телесных повреждений;

• Разграничивалось оконченное 
преступление (совершенное деяние) и 
покушение (статья 178).



Обстоятельства, которые учитывались при 
вынесении наказания

• 1) отягчающие вину: тяжкие последствия; 
преступления против лиц высших сословий, 
своего господина, членов семьи; рецидив; 
кража священных предметов или в храмах;

• 2) смягчающие вину: ничтожный характер 
похищенного при  первой краже; 
малолетство или немощь; голод;

• 3) исключающие ответственность: 
необходимая оборона; крайняя 
необходимость; исполнение служебного 
долга.



Система преступлений по 
Каролине

• Против религии
• Против государства
• Против порядка управления и отправления 
правосудия

• Против общественного порядка и спокойствия
• Против личности (убийство, телесные 
повреждения)

• Против нравственности
• Против собственности (кража, разбой, поджог, 
незаконное межевание)

• Против порядка торговли (обвес, обмер, обсчет)



Система наказаний

• Большинство преступных деяний 
карались квалифицированной смертной 
казнью:

•  в виде четвертования (ст. 124 и др.),

•  колесования (ст. 137 и др.), 

• отсечения головы (ст. 133), 

• утопления (ст. 159), 

• сожжения на костре (ст. 109, 111, 116), 
повешения (ст. 159— 162) и др.



Наказания (продолжение)

• Наряду со смертной казнью к основным видам 
наказаний относились также телесные 
наказания (например, в виде сечения розгами), 
членовредительские наказания (отрезание 
языка, пальцев и рук, ослепление и др.), 

• тюремное заключение, 
• изгнание из страны, 
• штраф.
• Отсутствие в нормах Каролины указаний на 
верхние и нижние пределы наказания. Она 
допускала «бессрочное» тюремное 
заключение.



Процессуальные нормы
• определялось точное количество свидетелей, 
при котором преступление считалось 
доказанным (не менее двух);

• регламентировались наказания по отношению к 
малолетним преступникам;

• была прописана система судопроизводства;
• закреплялись требования проведения пытки и 
получения признательных показаний от 
обвиняемого;

• вводилось требование для судей 
руководствоваться в своих решениях 
Уложением.



4. Княжеский абсолютизм. Прусское 
«полицейское государство» и австрийский 

просвещенный абсолютизм. 

• «Священная римская империя германской 
нации» c принятием «Золотой буллы» 
существовала лишь номинально, 
фактически распавшись на более 300 
мелких государств-княжеств, самыми 
крупными из которых были Австрия и 
Пруссия. 

• Эти государства были унитарными 
абсолютными монархиями с 
авторитарными режимами. Их принято 
относить к разновидности «княжеского», т.е. 
локального, абсолютизма.



Среди германских земель выделяется 
Пруссия, ставшая королевством в 1701 

г.
• При Фридрихе II (1740-1786) 
Пруссия стала великой 
державой.

• Он проводил политику 
«просвещенного 
абсолютизма». Провел 
реформы:

•  упорядочение финансов и 
судопроизводства, 
введение права 
наследственного владения 
землей для крестьян 
(1777), введение всеобщего 
начального образования.

«Век Фридриха II 
Великого» 



судебная реформа
• В 1780 г. Фридрих II объявил о начале судебной 
реформы. Поводом к ней стало дело мельника 
Арнольда, в ходе которого вскрылись 
неупорядоченность судопроизводства и прямо 
заложенные в законах несправедливые привилегии 
высших сословий.

• Разработкой проекта законов занимался видный 
правовед К.Г. Сварец, представитель естественно-
правовой школы. Но его проект как слишком 
либеральный не был принят.

• Переработанное в более консервативном духе 
«Всеобщее право Пруссии» было принято после 
смерти Фридриха II в 1794 г.



В 1806 г. король Австрии 
Франц II Габбсбург 

потерпел поражение от 
Наполеона и отказался от 

титула императора
• На месте Священной 
империи Германской нации 
возник Рейнский союз из 16 
государств (без Пруссии) под 
протекторатом Наполеона. 

Франц II 
Габбсбург 

Были проведены реформы: отменены сословные 
привилегии дворянства и духовенства; 
уничтожена личная зависимость крестьян; введен 
в действие Гражданский кодекс  Наполеона 1804 г. 



Княжеский абсолютизм
• Развитие абсолютизма в Германии имело свои особенности. В результате неравномерного 

экономического развития вся страна в целом на долгое время сохранила состояние политической 
раздробленности, но в каждом отдельном государстве, входившем в состав империи в XVII в., 
утвердилась абсолютная монархия. Это был так называемый княжеский абсолютизм, который 
являлся следствием крупных событий, происходивших в Германии в XVI— XVII вв., а точнее, 
реформации, т.е. широкого антикатолического движения, охватившего почти все слои германского 
общества; крестьянской войны 1525—1527 гг. и, наконец, тридцатилетней войны 1618—1649 гг., в 
которой католицизм пытался взять реванш за утраченные в процессе реформации привилегии. 
Указанные выше события привели Германию почти к полному разорению и катастрофическому 
уменьшению ее населения, главным образом, крестьянства. Последнее вновь попало под власть 
феодалов. Духовенство также сильно пострадало от этих войн. Его земельные владения были 
конфискованы, многие монастыри сожжены, драгоценности разграблены. Немалые потери понесло и 
дворянство. Большинство замков было уничтожено, часть влиятельных родов разорилась и была 
вынуждена поступать на службу к князьям. Выиграли в результате этих войн только князья, которые 
обогатились за счет контрибуций, наложенных на города и крестьянство. Сломив сопротивление 
рыцарства и подчинив его себе, действуя заодно с патрицианской верхушкой городов, обогатившись 
за счет дворянства, духовенства и крестьянства, князья превратились в абсолютных монархов, 
нимало не смущаясь наличием императора, значение которого было окончательно подорвано. 
Рейхстаг после Вестфальского мира не имел почти никакого значения. Имперский суд был 
совершенно обессилен распадом империи. Князья же в силу присвоенных ими привилегий не были 
подсудны даже имперскому суду. Таким образом, переход к абсолютной монархии не обеспечил 
создание централизованного государства, подобно Англии и Франции, а, наоборот, привел к еще 
большей политической раздробленности. Так, до 1806 г. в Германии насчитывалось около 360 
княжеств, 51 имперский город и около 1,5 тыс. рыцарских владений. В период княжеского 
абсолютизма ведущее место в Священной Римской империи германской нации занимали Пруссия и 
Австрия.


