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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ГЕРМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

В статье дан сравнительный анализ Конституций Германской 
и Российской империй. Основные законы Германии были приняты под вли-
янием революций 1848-1849 гг. и объединительным процессом немецких 
княжеств. Первым основным законом, объединяющим немецкие земли, 
стала Конституционная хартия Пруссии, принятая в 1850 г. В 1871 г. 
была принята Конституция Германской империи, которую можно оха-
рактеризовать, как федеративную, имперскую и октроированную. Именно 
федеративность отличает германскую Конституцию от российской. 
В соответствие с Конституциями Россия была абсолютной монархией, 
а Германия – дуалистической, но монархические начала были сильны в обеих 
империях. Сравнение полномочий, определяемых конституциями двух госу-
дарств, позволяют сделать вывод, что полномочия российского импера-
тора по Конституции 1906 г. были одинаковы с полномочиями прусского 
короля по Конституционной Хартии 1850 г., но отличались от полномочий 
германского императора, определяемых Конституцией 1871 г.

Ключевые слова: Конституционная хартия Пруссии 1850 г., 
Конституция 1871 г., Основные государственные законы Российской импе-
рии 1906 г., малонемецкий и великонемецкий путь объединения Германии.

Процесс формирования Основных Государственных Законов Российской 
и Германской империй проходил в разный период времени, но имеет много 
общих черт, рассмотрению которых посвящена данная статья.

Экономический подъем, и строительство железных дорог привели 
к процессу экономической интеграцией немецких земель и, как следствие, 
в середине XIX в. объединение немецких земель стало общенемецкой идеей 
[5. С. 1347]. Главное разногласие состояло в вопросе определения цен-
тра будущего объединения. Австрия, как преемница Священной Римской 
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империи, отстаивало свое право быть главным объединительным центром 
– великонемецкий путь объединения Германии [3. С. 142].

Однако в XIX в. наиболее экономически развитой и могущественной 
из немецких земель была Пруссия, закономерно отстаивающая свое право 
быть центром объединения – малонемецкий путь объединения немецких 
земель. В зависимости от религиозной принадлежности и экономиче-
ской взаимосвязи, на оба немецких государства ориентировались различ-
ные земли: на Пруссию – главным образом, протестантские княжества 
севера Германии, на Австрию – прежде всего, католические княжества юга 
Германии.

Первая попытка принять общегерманскую конституцию была пред-
принята Франкфуртским национальным собранием в 1849 г. Однако обще-
германская конституция являлась октроированной, немецкие правители 
и народ были далеки друг от друга, поэтому прусский король Фридрих 
Вильгельм IV отказался стать немецким кайзером, чрезвычайно опасаясь 
недовольства немецкого народа [4].

В процессе формирования единого немецкого государства Франкфуртское 
собрание сыграло значимую роль. Во-первых, было принято решение о том, 
что главным имперским органом будет рейхстаг. Во-вторых, во всех немец-
ких землях было осознано историческое единство немецкого народа, име-
ющего общие исторические корни. Но внутренние и внешние обстоятель-
ства не способствовали процессу объединения. С одной стороны, немецкие 
правители и король Пруссии не решались на объединение, опасаясь за свои 
монархические привилегии, а с другой стороны, соседние страны были 
настроены против объединения германских земель, тем более во главе 
с Пруссией, которую опасались, как серьезного противника. Сыграло свою 
роль и давление со стороны России, и немецкие земли оказались разобщены 
в вопросах объединения [14. С. 928].

Однако в самих немецких землях идея объединения становилась все 
более популярной, особенно заинтересованы были в едином сильном госу-
дарстве немецкие предприниматели, ставшие основной силой революции 
1848-1849 гг. в немецких землях. Немецкая буржуазия продвигала, прежде 
всего, свои экономические интересы и боролась за равные права с дворян-
ством. Борьба за политическое единство немецких земель привела к обра-
зованию в 1859 г. в северных немецких землях политическую организа-
цию – Национальный Союз. Несмотря на сопротивление южных княжеств, 
которые в большей степени тяготели к Австрии, рост поддержки Пруссии 
по собиранию немецких земель увеличивался [15. С. 39].

Первым основным законом, объединяющим немецкие земли, стала 
Конституционная хартия Пруссии, принятая в 1850 г.

О государственном устройстве говорилось в первых статьях хартии [6]:
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1. Все области монархии, в их нынешнем размере, образуют прусскую 
государственную территорию.

2. Границы этой государственной территории могут быть изменены 
лишь законом.

Конституционная хартия Пруссии 1850 г. напоминала Основные 
Государственные Законы Российской империи 1906 г., а именно:

1) исполнительная власть всецело принадлежала прусскому королю, 
законодательная власть – совместно королю и двум палатам прусского 
парламента;

2) гарантировалась независимость судебной власти, ее подчинение 
исключительно закону.

Немецкая Конституция 1850г. максимально сохраняла прусскую монар-
хию, лишь немного ограничивая ее парламентом и подчинением судебной 
власти закону.

Несмотря на противодействия южных княжеств объединению немец-
ких земель по прусскому сценарию, в середине 1850-х гг. в прусской 
политической жизни наметились положительные изменения [16]. А после 
войны между Пруссией и Австрией и образования Северогерманского 
союза во главе с прусским королем, процесс объединения окончательно 
пошел по северному варианту. Во время войны Северогерманского союза 
с Францией южные земли примкнули к победителю и после официальной 
победы в 1870 г. Германия была объявлена империей.

В 1871 г. была принята Конституция Германии, закрепляющая и права 
империи, и права немецких государств. Особенностью первой имперской 
Конституции было сочетание принципов федеративного и имперского 
устройства Германии. Объединенная Германия провозглашалась импе-
рией, в состав которой входили немецкие княжества, колониальные терри-
тории в Африке и Азии и западные польские земли, бывшие в зависимо-
сти от Пруссии [10. С. 43-46]. Немецкие земли в состав империи вошли 
на автономных правах, как субъекты федерации. Княжества признавали 
главенство Пруссии, а прусский король, ставший германским императором, 
признавался «первым среди равных». Согласно ст. 2 Конституции 1871 г., 
законы империи преобладали над законами земель, в Германии действо-
вало единое гражданство, немцы пользовались равными правами и защи-
той со стороны государства. Таким образом, государственное устройство 
Германии в соответствии с Конституцией 1871 г., было сложным, с одной 
стороны, Германия была федеративным государством с монархической 
формой правления, но заморские колонии и польские земли управлялись 
на основе имперского, унитарного правления [13]. Россия была единым 
и неделимым государством, вся территория которого находилась под еди-
ным управлением российского императора, а все население являлось под-
данным Российской империи.
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В способе правления и государственного устройства Германия, и Россия 
имели больше различия, чем схожести, что закреплялось в конституциях 
стран. К общим чертам можно отнести:

• Оба государства были империями;
• Император являлся главой государства, фактически возглавляя 

и исполнительную власть;
• Наличие двухпалатного парламента:
в Германии – Бундесрат и Рейхстаг;
в России – Государственный совет и Дума.
Однако анализ основных законов Германии и России показывает, что раз-

личий в государственном устройстве и правлении было намного больше. 
Для наглядности представим сравнительную характеристику государствен-
ного устройства и правления двух империй.

Государственное устройство и правление в Германии и России

Германия Россия

Федерация – немецкие княжества 
обладали независимостью в рамках 
своих земель

Унитарное государство – Закон 1906 г. 
упоминал отдельно лишь особый ста-
тус Великого княжества Финляндского 
и Царства Польского

Дуалистическая монархия Абсолютная монархия

Власть германского императора была 
ограничена парламентом.  
Статья 4 Конституции 1871 г. импе-
ратор имел право объявлять войну 
и заключать мир только при условии 
согласия союзного совета.

Русский монарх признавался 
самодержцем, единственным носи-
телем верховной власти. Статья 13 
Конституции 1906 г. давала право 
императору объявлять войну и заклю-
чать мир.

Приоритет верхней палаты над нижней 
палатой.

Статья 106 Основных законов 1906 г. 
закрепляла равноправие законодатель-
ных прав Думы и Государственного 
совета [9. С. 16].

Члены Бундесрата, аналога верхней 
палаты, имели право заседать и голосо-
вать в Рейхстаге, нижней палате

Статья 103 Основных законов утвер-
ждала принцип несовместимости 
членства в Думе и Государственном 
совете [9. С. 16].

Составлено автором на основании Конституции 1871 г. и Основных 
российских законов 1906 г. [7; 11].

Следует отметить, что власть российского императора ограничива-
лась парламентом только в законодательной области, но практически 
номинально. Председатель Совета Министров не имел таких полномочий 
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как имперский канцлер в Германии: не возглавлял верхнюю палату пар-
ламента по должности, не был уполномочен подписывать императорские 
манифесты. К тому же российский император имел право назначать членов 
Государственного совета, а император Германии такого права не имел, так 
как союзный совет включал представителей немецких земель.

Были различия и в области влияния императоров на судебную власть. 
Российский император обладал правом контроля над судебной властью 
по всей империи, хотя статус судебной власти не регулировался отдель-
ной главой Основных Государственных Законов 1906 г. Конституция 
1871 г. не закрепляла и каких-либо судебных полномочий за германским 
императором.

Конституция Германии 1871 г. включала 14 глав, регулирующих, 
законодательство Германской империи, компетенцию Союзного совета 
(Бундесрата), Президента Союза (германского императора и прусского 
короля), рейхстага, наиболее важные положения о правовых конфликтах 
и наказаниях, общие определения (порядок внесения изменений в Основной 
Закон). Ст. 4 Конституции регулировала таможенную и торговую деятель-
ность, железные дороги, вопросы почты и телеграфа, флота и морской дея-
тельности, консульств, военного дела, имперских финансов, прессу и право 
союзов (общественных объединений) [7].

Конституция 1906 г. включила преамбулу и пять глав, определяющих 
конституционно-правовой статус императора, права и обязанности россиян, 
законы империи, правовой статус палат российского парламента, а также 
Совета Министров, его членов и наместников царя в различных частях 
империи [2].

В российской Конституции вторая глава посвящена правам и обязанно-
стям российских граждан, в немецкой Конституции 1871 г. только ст.3 вто-
рой главы посвящена правам немцев [7].

Следует иметь в виду, что немецкая и российская конституции отражали 
монархические основы государств, так как немецкие земли продолжали 
оставаться монархическими государствами, федерализм был применим 
лишь к империи. Поэтому Конституции не принимались народом, не про-
водился референдум, не рассматривались парламентами. Обе конституции 
являлись октроированными – российская принималась монархом, немец-
кая – правителями немецких земель в рамках союза, ставшего Германской 
империей. Немецкая Конституция 1871 г. была писаной и одноактной, 
а российская включала несколько конституционных законов, включая 
Манифест от 17 октября 1905 г. Обе Конституции отражали реальное состо-
яние Германской и Российской империй. Но Основные государственные 
законы Российской империи 1906 г. более явно отражала самодержавность 
российского императора. Так, статья 12 российского основного закона гла-
сила: «Государь Император есть верховный руководитель всех внешних 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6-1(94-1) • Том 13 • 2023  2621

Основные законы Германской Империи: сравнительный анализ

сношений Российского Государства с иностранными государствами. Им 
же определяется направление международной политики Российского 
Государства» [11]. Именно поэтому Николай II легко смог изменить избира-
тельный закон 3 июня 1907 г., не согласовывая его с парламентом. В усло-
виях дуалистической монархии в Германии такое было невозможно, осо-
бенность немецкого парламентаризма состояла в возможности скрыть 
абсолютный характер власти германского императора [1]. В соответствие 
со статьей 5 Конституции Германии двухпалатный парламент принимал 
законы при согласии большинства каждой из палат. Император имел право 
назначать должностных лиц империи, но постановления и распоряжения 
императора обретали законную силу лишь после подписания их канцлером 
[12. С. 32].

Русский историк С.А. Котляревский, анализирующий юридические 
предпосылки русских Основных законов, отмечает различный подход 
немецких и русской Конституций к понятию парламентского иммунитета. 
По статье 84-й прусской конституции, «члены палат никогда не могут быть 
привлекаемы к ответственности за подачу своего голоса; за высказанные 
в палате мнения они могут быть привлекаемы к ответственности только 
в самой палате на основании установленного его регламента» [8]. В соот-
ветствии со статьей 30 имперской Конституции 1871 г. «ни один член рейх-
стага вследствие своего голосования или вследствие мнений, высказанных 
при исполнении своих обязанностей, не может быть подвергнут судебному 
или дисциплинарному преследованию или понести какую бы то ни было 
ответственность вне рейхстага» [8].

В российских законодательных документах речь идет об особой «адми-
нистративной гарантии» членам Государственного совета и депутатам 
Думы. Статья 20 определяет порядок возбуждения судебного преследова-
ния: «Члены Государственной думы за преступные деяния, совершенные 
при исполнении или по поводу исполнения обязанностей, лежащих на них 
по сему званию, привлекаются к ответственности в порядке и на основа-
ниях, установленных для привлечения к ответственности за нарушение 
долга службы членов Государственного совета» [8].

Таким образом, привлечение к ответственности российских парламен-
тариев зависело исключительно от высочайшего соизволения, другими сло-
вами от воли императора Российской империи.

Следует отметить, что Германия раньше России вступила на путь кон-
ституционализма и парламентаризма. Так, после революций 1848-1849 гг. 
в некоторых немецких землях, включая Пруссию, были приняты консти-
туционные акты, ограничивающие власть монарха и сформированы пар-
ламенты. В России впервые парламент был сформирован в соответствие 
с Основными законами 1906г. В соответствии с Конституцией 1871 г. объ-
единенная Германия стала дуалистической монархией, а не абсолютной, 
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как в России. Также немецкий парламент осуществлял всю полноту законо-
дательной власти, а Германская империя стала федеративным государством, 
германский император назывался Конституцией 1871 г. «президентом» 
Союза. Российский император одновременно считался и великим князем 
финляндским, и царем польским.

Однако не следует идеализировать германскую Конституцию 1871 г., 
Германская империя оставалась авторитарным государством, правитель-
ство контролировало общественно-политическую жизнь, например, огра-
ничивало деятельность социалистических партий.

Можно сделать вывод, что полномочия российского императора 
по Конституции 1906г. были одинаковы с полномочиями прусского короля 
по Конституционной Хартии 1850г., но отличались от полномочий герман-
ского императора, определяемых Конституцией 1871 г.

Таким образом, российская и немецкая Конституции были:
– по форме правления – монархическими;
– по политическому режиму – авторитарными;
– по государственному устройству – имперскими.
Главное отличие немецкой Конституции 1871 г. от российской 

Конституции 1906 г. состояло в том, что она была федеративной, но только 
применительно к немецким землям. Важное отличие состояло в том, 
что немецкая Конституция принималась союзом немецких монархов, а рос-
сийская императором.

Следует отметить, что по сравнению с другими государствами, немец-
кая и российская монархии были близки, особенно в области сохранения 
монархических традиций и приверженности консервативным светским 
и религиозным ценностям.
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THE BASIC LAWS OF THE GERMAN EMPIRE:
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The article presents a comparative analysis of the Constitutions of the 
German and Russian Empires. The basic laws of Germany were adopted under 
the influence of the revolution of 1848-1849 and the unification process of the 
German principalities. The first basic law uniting the German lands was the 
Constitutional Charter of Prussia, adopted in 1850. In 1871, the Constitution of 
the German Empire was adopted, which can be described as federal, imperial 
and octroized. It is federality that distinguishes the German Constitution from the 
Russian One. In accordance with the Constitutions, Russia was an absolute mon-
archy, and Germany was a dualistic one, but monarchical principles were strong 
in both empires. A comparison of the powers defined by the constitutions of the 
two states allows us to conclude that the powers of the Russian emperor under 
the Constitution of 1906 were the same as the powers of the Prussian king under 
the Constitutional Charter of 1850, but differed from the powers of the German 
emperor defined by the Constitution of 1871.
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