
ГЕРМАНСКОЕ 
ГРАЖДАНСКО
Е УЛОЖЕНИЕ 

1896 Г.

Выполнила 
Галдашкина Арина
ЮМ-101



СОДЕРЖАНИ
Е

▪ Источники

▪ Кодификационный спор

▪ Разработка

▪ Структура

▪ Особенности

▪ Юридические лица

▪ Ферейны

▪ Учреждения

▪ Неправоспособные общества

▪ Библиография



ИСТОЧНИКИ
▪ Прусское земское право

▪ Кодекс Наполеона

▪ Саксонский гражданский кодекс

▪ Пандектное право



ПРУССКОЕ ЗЕМСКОЕ ПРАВО
▪ «Всеобщее земское право для прусских 

государств» вступило в силу 1 июня 1794 года.

▪ Прусское земское право содержало нормы 
как частного, так и публичного права.

▪ Первая часть включает в себя вещное право; 
здесь же содержатся нормы об основаниях 
приобретения права собственности, 
обязательственное и наследственное право. 

▪ Вторая часть регулирует различные отношения, 
связанные с семьей, корпорациями, сельской и 
городской общиной, церковью и государством.

▪ К концу XIX века действие Прусского земского 
права распространялось на Восточную 
Пруссию, Вестфалию, часть Ганновера, 
баварские княжества Ансбах и Байрейт и 
некоторые другие территории



КОДЕКС 
НАПОЛЕОНА
▪ С 1804 года Кодекс Наполеона стал применяться на 

территории германских земель, расположенных на 
левом берегу Рейна.

▪ Впоследствии действие Кодекса распространилось 
на германские государства, который вошли 
в Рейнский союз 1806 года, созданный под 
протекторатом Наполеона I.

▪ В 1810 году в Бадене на основе Кодекса был 
составлен свой законодательный 
сборник — Баденское земское право.

▪ Французский закон отличался высоким 
юридическим уровнем — ясным и точным языком, 
а также прогрессивными нормами (признание 
равенства прав граждан, отмена феодальных 
привилегий).

▪ Популярность Кодекса способствовала тому, что в 
ряде германских государств Кодекс продолжал 
сохранять действие даже после падения Наполеона 
и объединения Германии.



САКСОНСКИЙ 
ГРАЖДАНСКИЙ 
КОДЕКС
▪ Гражданский кодекс королевства 

Саксония, включавший 2620 параграфов, 
был обнародован 2 января 1863 года и 
вступил в силу 1 марта 1865 года.

▪ Саксонский гражданский кодекс 
отличался высоким 
уровнем юридической техники.

▪ В кодекс была включена пространная 
общая часть, включавшая разделы о 
гражданском законодательстве, статусе 
физических и юридических лиц, сроках, 
сделках, осуществлении прав, исках и 
исковой давности и др.



ПАНДЕКТНОЕ ПРАВО
▪ Пандектное право являлось основной и важнейшей частью ius 

commune — германского общего права. Оно складывалось начиная 
с XVI века путём рецепции римского права и получило своё 
название от крупного памятника римского права — Пандект.

▪ Римское право действовало в Германии не в силу специальных 
законодательных постановлений, а как обычное право; его 
применяли не широкие слои населения, а судьи и юристы, 
основывавшие на нём свои решения и мнения.

▪ Территориально пандектное право оставалось действующим во 
многих германских областях, не подпадавших под действие 
Прусского земского права, Кодекса Наполеона и иных позднее 
принятых законов.

▪ Сильное влияние римского права испытали такие законодательные 
акты и сборники, как Фрайбургское городское право, Сольмский 
земский устав, Вюртембергское земское право, Codex 
Maximilianeus Bavaricus Civilis и др.



КОДИФИКАЦИОННЫЙ СПОР
▪ В июне 1814 года появляется брошюра, которая 

содержит идею всеобщего гражданского кодекса для 
Германии. Автором этой брошюры был знаменитый 
немецкий правовед Антуан Фридрих Юстус Тибо. 

▪ Он указывал, что данный проект укрепит сознание 
национального единства, а ввиду низкого уровня 
действующих в Германии законов, в страну может 
проникнуть французский Кодекс Наполеона, 
разработанный враждебным государством. 
Действующее пандектное право изложено на 
незнакомом немецкому народу языке, его огромный 
объём не даёт возможности изучения неспециалистами, 
а его тексты противоречивы и сомнительны.

▪ В октябре 1814 года в качестве ответа на эту брошюру 
Тибо появляется брошюра Савиньи, в которой была 
подвергнута критике идея Тибо о создании всеобщего 
гражданского кодекса. 

▪ Он считал, что объединяющую роль должно выполнять 
не законодательство, а общее право (ius commune) и 
единая германская юриспруденция. Савиньи 
поддерживал действие в Германии римского права и 
партикулярного права отдельных германских 
государств.



РАЗРАБОТКА

▪ 20 декабря 1873 года была принята поправка 
к Конституции, согласно которой все 
гражданское право находилось в ведении 
центральной власти. 

▪ В 1874 году бундесрат назначил постоянную 
комиссию для разработки Германского 
гражданского уложения. Комиссия состояла 
из 11 человек, 9 из которых были ведущими 
юристами- практиками, и 2 - профессорами.

▪ Лидером комиссии и теоретиком 
кодификации стал известный правовед, 
профессор римско-германского права Б. 
Виндшейд.  

▪ Юристы работали по отдельности над каждой 
из 5 книг. С 1881 по 1887 годы отдельные 
книги объединили в один кодекс. 



▪ В октябре 1887 года первый проект ГГУ был представлен 
публике, но работа оказалась неудачной, поскольку 
результатом этой работы явился учебник по гражданскому 
праву. 

▪ В 1890 году было принято решение о создании еще одной 
комиссии, которая работала в расширенном составе - 22 
человека.

▪ В октябре 1895 года комиссия завершила свою работу и 
представила новый вариант кодекса.

▪ Этот проект подвергся рассмотрению в рейхстаге и 
бундесрате, были внесены некоторые изменения.

▪ 8 августа 1896 года проект был утвержден.

▪ Закон о введении кодекса заявляет о том, что все вводится 
вместе (с Торговым уложением) только с 1 января 1900 
года.



СТРУКТУРА

▪ Систему ГГУ называют пандектной.

▪ Кодекс состоит из 2385 параграфов, 
объединенных в 5 книг:

▪ а) 1 книга (п.1-240) - общая часть - излагает 
основные гражданско-правовые 
институты, имеющие значение для всех 
отделов гражданского права: лица 
(физические и юридические), вещи, 
правовые сделки, сроки, давность, 
осуществление и обеспечение прав;

▪ б) 2 книга (п.241-853) - обязательственное 
право; 

▪ в) 3 книга (п.854-1296) - вещное право;

▪ г) 4 книга (п.1297-1921) - семейное право;

▪ д) 5 книга (с п.1922) - наследственное 
право;



ОСОБЕННОСТИ
▪ Отсутствие общих юридических 

определений; 
▪ Параграфы кодекса очень подробны 

и носят описательный характер, 
содержат множество специальных 
юридических терминов. 
▪ Одна из наиболее характерных черт 

ГГУ - наличие в нем так называемых 
"каучуковых" параграфов, 
содержащих ссылки на такие 
понятия, как "добрая совесть", 
"добрые нравы", имеющие 
моральное, а не правовое 
содержание.
▪ ГГУ верно отражает черты своего 

времени. 

▪ Ряд статей ГГУ несет на себе следы 
компромисса, заключенного между 
буржуазией и юнкерством.
▪ ГГУ отличалось очень высокой 

юридической техникой и точным 
юридическим языком. 
▪ Важным было и то, что составители 

отказались от разного рода 
определений и описаний понятий. 
Это делало уложение доступным, 
правда, только правоведам, но и 
освобождало закон от возможных 
перемен в смысле отдельных правил.



ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА. 
ПРАВОСПОСОБНОСТ
Ь
▪ ГГУ твердо признало всеобщую 

гражданскую 
правоспособность всех граждан. 
▪ Общая правоспособность лиц 

отсчитывалась с момента их 
рождения, а гражданская 
дееспособность с 21 года.
▪ Для того чтобы иметь возможность 

проявить свою дееспособность, 
необходимо было обладать точным 
местожительством. 



▪ Союзы подразделялись на учрежденные с хозяйственно-экономическими целями и на созданные без 
таковых. 

▪ В отношении коммерческих обществ применялся концессионный порядок.

▪ Любой союз должен был иметь:
▪ устав, 
▪ местожительство, 
▪ правление  



ФЕРЕЙНЫ
▪Общества, ферейны (ведут хозяйственную деятельность) - подразделяются 
на не преследующие извлечение прибыли в качестве цели своей 
хозяйственной деятельности и на преследующие такие цели; 
▪первое приобретает правоспособность после регистрации в реестре 
обществ, который ведется в соответствующем участковом суде (свобода 
образования таких обществ); 
▪второе приобретает правоспособность с момента получения 
государственной лицензии;



УЧРЕЖДЕНИЯ
▪Учреждения (не ведут хозяйственную 
деятельность) - их создание 
утверждается правительствами земель; к 
таким обществам могут относиться 
политические партии; учреждения 
осуществляют социальные задачи;



НЕПРАВОСПОСОБНЫЕ 
ОБЩЕСТВА
▪ Неправоспособные общества — это 

объединения, не отвечающие 
юридическим требованиям, 
установленным для юридических 
лиц. Это главным образом 
разнообразные профсоюзы. 
▪ Они не получили по ГГУ статуса 

юридического лица, и появился 
особый вид объединений - 
неправоспособный союз (общество). 
Неправоспособные союзы действуют 
в ГГУ по правилам, установленным по 
договору товарищества. 

▪ В то же время неправоспособные 
союзы могли выступать в суде в 
качестве сторон; договоры, 
заключенные от имени такого 
общества, признавались 
действительными, но 
ответственность несло только лицо, 
заключившее данную сделку (в 
принципе какие-то права дают, но по 
факту получается, что эти союзы в 
целом бесправные). Уступка, 
сделанная германскому рабочему 
движению законодателем, была, 
конечно, половинчатая. 
▪ Однако сам факт юридического 

признания за рабочими союзами 
отдельных элементов гражданской 
правоспособности значителен.



КВИЗ

1. Назовите источники Германского 
гражданского уложения

2. Что такое кодификационный спор? Кто 
участвовал в этом споре? Каких идей 
придерживался каждый из участников 
спора?

3. Когда начала свою работу первая 
комиссия? Сколько человек участвовало в 
разработке ГГУ? 

4. Когда был представлен первый проект 
ГГУ? Какую реакцию он встретил? 
Почему?

5. Как называется система ГГУ? Сколько 
параграфов и книг содержит? О чем 
каждая из книг?

6. Чем различались ферейны и учреждения? 
Что такое неправоспособные общества?



БИБЛИОГРАФИЯ

▪ Энциклопедия юриста. 

▪ Омельченко О. Всеобщая история государства и 
права.

▪ Антропов Р. В. Кодификация права Германии (конец 
XVIII — XIX вв.). 

▪ История государства и права зарубежных стран 
[Текст/электронный ресурс]: Учебник для вузов: В 
2-х т. Т.2: Современная эпоха / Л.М. Гудошников [и 
др.]; Отв. ред. Н.А.Крашенинникова. М.: НОРМА: 
ИНФРА-М, 2016.

▪  Хрестоматия по игпзс [электронный ресурс] : 
Учебное пособие: В 2 т. Т. 2 / Сост. К.И. Батыр и 
др.; Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой - М. 
: Проспект, 2017, 2018. - 520 с.


