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Учебные вопросы:

1.1.Великая французская буржуазная 
революция и образование буржуазного 
государства. Законодательные акты 
французской буржуазной революции.

1.2. Развитие государства Франции в 
период консульства и реставрации 
монархии. 

1.3. Право Франции, его источники, 
характерные черты. Гражданское и 
уголовное право Франции XIX в.



Учебные вопросы:

2.1.Этапы объединения Германии. 
Германская государственность в 
первой половине XIX в.

2.2. Конституция Германской империи 
1871 г. Создание централизованного 
Германского государства.

2.3. Становление и развитие 
буржуазного права в Германии.



• 1.1. Великая французская буржуазная революция и 
образование буржуазного государства. 
Законодательные акты французской буржуазной 
революции. 
Начало  очередному этапу новой истории государства и 
права положили две крупнейшие  буржуазные 
революции, имевшие для своего времени мировое 
значение: Английская революция XVII в. и Великая 
французская революция XVIII в. 
Французская революция 1789 - 1794 гг. нанесла 
решающий удар по феодально-абсолютистскому строю 
и сыграла важную роль в процессе утверждения 
конституционного порядка и новых демократических 
принципов организации государственной власти.
Французская революция XVIII в. дала мощный импульс 
социальному прогрессу во всем мире, расчистила почву 
для дальнейшего развития капитализма как передового 
для своего времени общественно-политического строя, 
ставшего новой ступенью в истории мировой 
цивилизации. Революция 1789 - 1794 гг. явилась 
закономерным результатом длительного и 
прогрессировавшего кризиса изжившей себя и ставшей 
главной помехой на пути дальнейшего развития 
Франции абсолютной монархии.



Неизбежность революции была предопределена тем, 
что абсолютизм:

• перестал выражать общенациональные интересы;
• защищал средневековые сословные привилегии;
• защищал исключительные права дворянства на землю;
• поддерживал цеховой строй;
• установил торговые монополии и др.
• В конце 70-х гг. XVIII в. торгово-промышленный кризис и  
вызванный неурожаями голод привели к росту 
безработицы, к обнищанию городских низов и 
крестьянства. Начались крестьянские волнения, 
перекинувшиеся вскоре в города. Монархия вынуждена 
была пойти на уступки - 5 мая 1789 года были открыты 
заседания Генеральных штатов, не собирав шихся с 1614 
г.

• 17 июня 1789 года собрание депутатов третьего 
сословия провозгласило себя Национальным 
собранием, а 9 июля - Учредительным собранием. 
Попытка королевского двора разогнать Учредительное 
собрание привела к восстанию в Париже 13-14 июля.



Ход Французской революции 1789 - 1794 гг. 
условно делится на следующие этапы: 

• первый этап - создание конституционной 
монархии 
(14 июля 1789 года - 10 августа 1792 года);

• второй этап - установление Жирондистской 
республики (10 августа 1792 года  - 2 июня 1793 
года);

• третий этап - утверждение Якобинской 
республики 
(2 июня 1793 года - 27июля 1794 года).
Началом первого этапа революции считается 
день 14 июля 1789 года, когда восставший народ 
штурмом взял королевскую крепость - тюрьму 
Бастилию, символ абсолютизма. 
Первый этап революции стал периодом 
господства крупной буржуазии - власть во 
Франции оказалась в руках политической 
группировки, представлявшей интересы 
богатых буржуа и либеральных дворян и не 
стремившейся к полной ликвидации старого 
строя. 



26 августа 1789 года Учредительным собранием был 
принят программный документ революции - 
Декларация прав человека и гражданина. 
Декларация провозглашала принципы 
демократического государственно-правового строя 
- народный суверенитет, естественные и 
неотъемлемые права человека и разделение 
властей, - а также устанавливала взаимосвязь этих 
принципов.
Ст. 1 Декларации заявляла: "Люди рождаются и 
остаются свободными и равными в правах". В 
качестве естественных и неотъемлемых прав в ст. 2 
провозглашались:
• свобода;
• собственность;
• безопасность;
• сопротивление угнетению. 
Содержание Декларации изучить самостоятельно.
Одновременно с составлением Декларации 
Учредительное собрание приступило к выработке 
конституции.



• Окончательный текст конституции был 
составлен на основе многочисленных декретов 
и решений, имевших конституционный характер 
и принятых в 1789 - 1791 гг.: декреты об отмене 
деления на сословия, о церковной реформе, об 
уничтожении старого административного 
деления страны, об упразднении цехов и т. д. 
Страна была разделена на 83 примерно равных 
департамента.

• Конституцией утверждались основные 
принципы, определяющие статус высшего 
органа законодательной власти, короля, 
правительства, суда, избирательной системы.

• Конституция устанавливала государственный 
строй, основанный на принципах разделения 
властей, ограничения монархии, утверждения 
национального суверенитета и 
представительного правления. Она была 
утверждена 3 сентября 1791 года, а через 
несколько дней король присягнул на верность 
Конституции.



• Согласно Конституции 1791 г. высшим органом 
законодательной власти  становилось однопалатное 
Национальное собрание. Оно избиралось на два года и 
не могло быть распущено королем. Депутаты 
наделялись правом неприкосновенности; для 
преследования их за уголовные преступления 
требовалось согласие Национального собрания.

• В компетенцию Национального собрания входили 
следующие вопросы:
• в области финансов - ежегодное составление и 
утверждение бюджета, установление налогов, контроль 
за расходованием государственных средств;
• в области административного управления - 
учреждение и упразднение государственных 
должностей;
• в области юстиции - привлечение к уголовной 
ответственности перед Верховным судом министров и 
других высших должностных лиц, возбуждение 
уголовного преследования лиц, подозреваемых в 
заговоре против безопасности Франции;
• в области военных дел - издание ежегодных 
постановлений о               численности и составе 
вооруженных сил, определение их денежного 
содержания, объявление войны;
• в области внешних отношений - ратификация 
договоров с иностранными государствами.



• Король должен был осуществлять 
исполнительную власть с помощью 
назначаемых им министров:
• руководить внутренним управлением и 
внешними отношениями;
• утверждать назначение высших чиновников;
• возглавлять вооруженные силы, назначая 
часть командного состава.

• Он имел право действовать лишь в рамках 
законов, принятых Национальным собранием; 
его распоряжения приобретали законную силу 
лишь после подписания их соответствующим 
министром. Местное управление возлагалось на 
выборные органы, деятельность которых 
контролировали руководившие ими министры. 
Если решения местных властей противоречили 
законам и постановлениям правительства, 
король мог отменить их, а в случае 
неповиновения - отстранить чиновников от 
должности, поставив об этом в известность 
Национальное собрание.



• Судебная система предусматривала создание:
• Верховного суда, призванного разбирать 
правонарушения министров, а также 
преступления, угрожающие безопасности 
государства;
• суда присяжных для рассмотрения уголовных 
дел;
• кассационного суда, который, не 
рассматривая дела по существу, мог отменить 
приговор нижестоящего суда, вынесенный с 
нарушением порядка судопроизводства или 
содержащий явное нарушение закона. Он 
должен был принимать решения по жалобам на 
приговоры, вынесенные судами в последней 
инстанции, и некоторым другим заявлениям. 
Судьи выбирались на определенный срок и 
могли быть смещены только в случаях 
совершения преступления и в строго 
установленном порядке.



• Принятие французской Конституции 1791 г. не 
означало окончания по литической борьбы в стране. 
Новая система государственных органов отражала 
лишь временное равновесие. К лету 1791 г. 
совершился раскол третьего сословия. 
Окончательно оформились три основные 
политические группировки:

• фельяны (фейяны) - консерваторы, представители 
крупной конституционно-монархической буржуазии 
и либерального дворянства (получили название по 
имени монастыря ордена фельянов в Париже, где 
собирались их сторонники);

• «жирондисты» - центристы, представители более 
радикальной торгово-промышленной средней 
буржуазии (многие депутаты этой группы были 
избраны от департамента Жиронды);

• якобинцы - радикалы, выражавшие интересы 
мелкой, средней буржуа ии, ремесленников, 
крестьянства (заседания проходили в библиотеке 
монастыря св.Якоба).



• В это же время подготовка европейских 
монархий к интервенции против 
революционной Франции приняла открытый 
характер. В 1792 г. в войну с Францией вступили 
Австрия, Пруссия и Сардиния, в 1793 г. - 
Великобритания, Нидерланды, Испания и др. 
Измена многих генералов французской армии 
облегчила интервентам проникновение на 
территорию Франции, а затем наступление на 
Париж. Король и дворяне - тайные '' союзники 
интервентов - связывали с иностранным 
вторжением свои  надежды на будущее. 

•  Слухи о заговоре короля подтолкнули 
народные массы к восстанию I августа 1792 
года. Мощное восстание свергло монархию и 
сбросило  стоявшую у власти партию фельянов 
- партию крупной буржуазии.         



• На втором этапе революции (10 августа 1792 года 
- 2 июня 1793 года): власть сосредоточилась в 
руках жирондистов, являвшихся самой 
влиятельной политической силой в 
Законодательном собрании. Из их 
представителей был сформирован Временный 
исполнительный совет. Специальным декретом 
объявилось о созыве нового органа 
государственной власти - Национального 
Учредительного конвента.

• Выборы в Конвент завершились в сентябре 1792 
г. Были избраны 783 депутата, из них около 200 
жирондистов и около 100 якобинцев. 
Большинство депутатов не принадлежали ни к 
одной из группировок и составляли 
политический центр.

• В ночь с 21 на 22 сентября 1792 года Конвент 
своим декретом утвердил упразднение 
королевской власти и отмену Конституции 1791 
г., а также принял на себя подготовку новой 
Конституции.

• Декретом от 25 сентября 1792 года Франция 
объявлялась единой и неделимой республикой.



• Дальнейшее развитие событий определилось 
острой борьбой между жирондистским 
правительством в Конвенте и якобинской 
оппозицией. Падению авторитета жирондистов 
способствовало несколько обстоятельств:

• придя в качестве правящей партии- на смену 
фельянам и переходя на консервативные позиции, 
жирондисты стремились остановить револю цию;

• отменив Конституцию 1791 г., они не смогли дать 
Франции новый рес публиканский 
конституционный документ;

• оставался нерешенным вопрос об окончательной и 
полной ликвидации феодальных отношений в 
деревне;

• резко ухудшилось экономическое и в особенности 
продовольственное положение вследствие войны.

• Непоследовательная центристская политика 
жирондистского Конвен та привела республику на 
грань гибели. Около двух третей территории 
страны оказалось в руках иностранных войск и 
контрреволюционеров. 



• Народ голодал, росла инфляция, англичане 
распространяли фальшивые ассигнации. Эти и 
другие причины вызвали новое народное 
восстание 31 мая - 2 июня 1793 года.

• Восстание вооруженных граждан и национальных 
гвардейцев завершилось 2 июня 1793 года 
изгнанием жирондистов из Конвента и переходом 
власти к якобинцам. Наступил третий этап 
революции - утверждение Якобинской республики 
(2 июня 1793 года - 27 июля 1794 года). 

• Серией декретов, принятых в июне - июле, 
Конвент, где теперь преобладали якобинцы, 
передал крестьянам общинные и конфискованные 
у контрреволюционеров земли (отчасти бесплатно, 
отчасти по льготной цене) и полностью 
ликвидировал все оставшиеся феодальные права 
и привилегии. Принятые решения стали 
немедленно претворяться в жизнь. Одновременно 
с этим проводились преобразования в 
государственном строе.



Вместо отмененной цензовой Конституции 
Конвентом 24 июня 1793 года была принята новая 
Конституция ("Конституция первого года 
республики"), гораздо более демократическая. Она, 
как и предыдущая, состояла из Декларации прав 
человека и гражданина и собственно 
Конституционного акта. Новая Декларация заявляла 
о том, что целью общества является "общее 
счастье", что правительство должно обеспечивать 
человеку пользование его естественными и 
неотъемлемыми правами. В качестве естественых и 
неотъемлемых прав провозглашались:

• равенство (юридическое - в полном объеме);
• свободу;
• безопасность;
• собственность.
В Декларации последовательно проводился 
принцип законности. Закон определялся как 
выражение общей воли. Верховенство закона нераз 
рывно связывалось с понятием "суверенитет 
народа", введенным взамен понятия "суверенитет 
нации".



• Демократические принципы Декларации были 
конкретизированы в Конституционном акте 1793 
г., устанавливавшем государственный строй. 
Актом торжественно подтверждалось 
установление республики. Верховная власть 
объявлялась принадлежащей суверенному 
народу. Избирательное право было всеобщим, а 
не цензовым, но только для мужчин. 
Возможность избирать предоставлялась всем 
гражданам, имеющим постоянное место 
жительства не менее шести месяцев. Каждый 
француз, пользующийся правами гражданства, 
мог быть избран на всем пространстве 
республики.

• Органом законодательной власти объявлялся 
постоянно действующий Законодательный 
корпус (Национальное собрание). Он состоял из 
одной палаты и избирался на один год.



• Высшим правительственным органом республики 
являлся Исполнительный совет, на который было 
возложено руководство деятельностью всех ведомств 
(министерств). Его члены избирались Национальным 
собранием из кандидатов, выдвинутых списками от 
первичных и департаментских собраний. Совет нес 
ответственность перед Национальным собранием.

• Критическое положение республики в связи с 
внутренними и междуна родными условиями вынудило 
Конвент отсрочить введение в действие 
конституционного режима и заменить его режимом 
диктатуры - системой правления, наделенной 
исключительными правомочиями. Полнотой власти в 
этой системе обладали:

• • Конвент, имевший право издания и истолкования 
законов;

• • Комитет общественного спасения, ставший 
фактически главным органом правительства;

• • Комитет общественной безопасности.
• На местах они опирались на созданные по всей стране 
революционные комитеты и "народные общества".

• Чрезвычайными полномочиями наделялись 
комиссары Конвента, подотчетные Комитету 
общественного спасения.



• Судопроизводство осуществлял революционный 
трибунал, применяв ший смертную казнь в 
качестве единственной меры наказания. За один 
год якобинская диктатура разрешила главные 
задачи революции, остававшиеся нерешенными в 
течение четырех предшествовавших лет. 

• Уже к октябрю 1793 г. якобинское правительство 
добилось перелома в ходе военных операций, а к 
лету 1794 г. в результате побед революционной 
армии военная опасность исчезла и новый 
республиканский строй стал политической 
реальностью.

• Однако упрочение республики привело к распаду 
единства и к усилению внутренних разногласий в 
якобинском блоке. Режим, созданный для борьбы 
с контрреволюцией, ради претворения в жизнь 
идеалов демократии, начал превращаться в 
авторитарный. 

• 27 июля 1794 года в результате заговора против 
возглавлявшегося Робеспьером правительства 
произошел переворот, свергнувший якобинскую 
республику. Установился режим Директории.



Вопрос 2. Развитие государства Франции в 
период консульства и реставрации монархии.

• В результате правительственного заговора 9 ноября 
1799 года во Франции был совершен военный 
государственный переворот. Генерал Наполеон 
Бонапарт с помощью войск разогнал высший орган 
законодательной власти - Законодательный корпус и 
высший орган исполнительной власти - Директорию. 
Исполнительная власть была передана 
Исполнительной комиссии, состоявшей из трех 
консулов. Реальная власть сосредоточилась у 
первого консула, пост которого занял Бонапарт. 
Законодательный корпус был заменен двумя 
законодательными комиссиями, задачей которых 
стала выработка новой конституции. 
Демократические силы не смогли оказать 
сопротивления новой диктатуре. Новый режим 
поддержало крестьянство, которому была обещана, 
а впоследствии и обеспечена защита его 
собственности на землю.



Режим Консульства юридически закреплялся 
Конституцией 1799 г. Основными чертами 
государственного строя стали верховенство 
правительства и представительство по плебисциту. 
Правительство состояло из трех консулов, 
выбираемых сроком на 10 лет. Первым консулом 
Конституция назначила Наполеона Бонапарта. Как 
первому консулу ему вручались особые полномочия:

• он осуществлял исполнительную власть;
• назначал и смещал министров, членов 
Государственного совета, послов, генералов, высших 
чиновников местного управления, судей;

• обладал правом законодательной инициативы.
Второй и третий консулы имели совещательные 
полномочия. Законопроекты могло предлагать только 
правительство, то есть первый консул. Органами 
законодательной власти по Конституции были:

• Государственный совет, осуществлявший 
редактирование этих законопроектов;

• Трибунат, обсуждавший их;
• Законодательный корпус, принимавший или 
отвергавший их целиком без прений;

• Охранительный сенат, утверждавший их.



• Таким образом, эти органы не имели 
самостоятельного значения, а только маскировали 
единовластие первого консула. Административно-
территориальное управление осуществлялось с 
помощью разделения страны на департаменты, 
дистрикты, коммуны. Руко водство департаментом 
осуществлял назначаемый правительством 
префект, а в дистрикте - супрефект.

• Мэров и членов совещательных советов коммун и 
городов назначало правительство. 
Устанавливалась строгая иерархическая 
подчиненность должностных лиц первому 
консулу.

•  По итогам плебисцита 1802 г. Бонапарт был 
объявлен пожизненным консулом с правом 
назначения преемника, что означало, по сути, 
возобновление монархии.

• В 1804 г. Бонапарт был провозглашен императором 
французов, полностью сосредоточившим в своих 
руках исполнительную и законодательную власть.



Основными рычагами императорской власти 
стали:

• армия, превратившаяся к моменту образования 
империи в профессиональную и включавшая 
привилегированные войска - императорскую 
гвардию. Она приобрела огромное влияние на 
политическую жизнь страны;

• полицейская система, развитию и укреплению 
которой Наполеон уделял особое внимание. При 
министерстве полиции была создана система 
политического сыска и шпионажа. Генеральные 
комиссары и комиссары полиции в округах и 
городах формально подчинялись префектам, но 
фактически назначались министром полиции и 
действовали под его руководством;

• бюрократия;

• церковь.



• С переходом Франции к империи 
сформировавшееся на базе развиваю щегося 
капитализма гражданское общество приобрело 
стабильность и порядок, но утратило все основные 
демократические завоевания революции. 
Правительство преследовало любые проявления 
свободомыслия: запрещались публичные 
собрания и манифестации, устанавливалась 
жесткая цензура над прессой и т. д.

• Конец империи был предопределен военными 
поражениями Франции.

• В 1812 г. наполеоновские армии вторглись в Россию 
и в ходе освободительной войны были 
разгромлены. В 1814 г. русские войска совместно с 
войсками союзников вступили во Францию.

• Империя Наполеона потерпела крах. 



Вопрос 3. Право Франции, его источники, 
характерные черты. Гражданское и уголовное 
право Франции XIX в.

• Гражданский кодекс Франции 1804 г., именуемый с 
1807 г. также Кодек сом Наполеона, в качестве 
субъектов гражданского права признает только 
физических лиц.

• При определении объема прав кодекс исходит из 
принципа юридического равенства.

•  На содержание статей, посвященных праву 
собственности, наибольшее влияние оказали 
революционное законодательство и римское 
право. Гражданский кодекс не дает определения 
права собственности, а только перечисляет 
основные правомочия собственника - пользование 
и распоряжение вещами. При этом 
провозглашается абсолютный харак тер 
собственности. Кодекс в зависимости от субъекта 
права подразделял собственность на:

• индивидуальную (частную);
• государственную (общественное обладание);
• общинно-коммунальную.



• В кодексе детально регламентированы права 
собственника земельного участка, сервитут, 
порядок раздела недвижимого имущества 
между наследниками, залог земли и т. п.

• Помимо права собственности Кодекс 
Наполеона знает и другие вещные права: право 
на чужие вещи (узуфрукт, проживание в чужом 
доме, сервитут, право залога), владение, 
держание.

• Кодекс Наполеона уничтожил различие между 
родовым и благоприобретенным имуществом, 
запретил субституции, разрешил мену 
недвижимых имуществ.

•  В соответствии с Кодексом Наполеона 
"договор есть соглашение, посредством 
которого одно или несколько лиц обязываются 
перед другим лицом или перед несколькими 
другими лицами дать что-либо, сделать что-
либо или не делать чего-либо".



• Понятие предмета договора совпадает с 
понятием предмета обязательства. 

• Принципы, на которых строятся договорные 
отношения, таковы:

• принцип согласия обязываемой стороны. Под 
согласием сторон французская доктрина 
понимает согласие воль (внутреннего 
психического акта). Кодекс называет случаи 
возможного искажения воли: если согласие дано 
вследствие заблуждения или получено путем 
насилия или обмана;

• принцип незыблемости договора: "Соглашения, 
законно заключенные, занимают место закона 
для тех, кто их заключил. Они могут быть 
отменены лишь по взаимному согласию сторон 
или по причинам, в силу которых закон 
разрешает отмену. Они должны быть 
выполнены добросовестно".

• В кодексе рассматриваются различные виды 
договоров: дарения, мены, купли-продажи, 
найма.



• Кодекс рассматривает брак как договор, для 
заключения которого необходимо было выполнить 
ряд условий:

• взаимное согласие супругов (как в любом договоре - 
принцип согласия обязываемой стороны);

• достижение брачного возраста (для мужчин - 18 лет, 
для женщин - 15лет);

• не состоять в другом браке;
• согласие родителей для детей, не достигших 
определенного возраста (сын - 25 лет, дочь - 21 год).

• Запрещался брак между лицами, находящимися 
между собой в определенной степени родства или 
свойства.

• Кодекс допускал развод. Его причинами могли быть: 
прелюбодеяние; злоупотребление, грубое обращение 
или тяжелые обиды одного из супругов в отношении 
другого; присуждение одного из супругов к тяжкому и 
позорящему наказанию; взаимное и упорное желание 
супругов развестись. Взаимоотношения между 
строились на основе власти и подчинения: "Муж 
обязан оказывать покровительство своей жене, жена- 
послушание мужу".



• Отношения супругов определялись брачным 
договором, заключенным до совершения брака. По 
общему правилу, если в брачном договоре 
специально не было предусмотрено иное, имущество 
жены поступало в управление мужа и он 
распоряжался доходами с этого имущества.

• Несовершеннолетние дети находились под властью 
родителей до достижения совершеннолетия или до 
эпансипации - освобождения из-под власти.

• Относительно внебрачных детей закон допускал 
возможность их узаконения, однако только на 
добровольных началах. В конце XIX - начале XX вв. 
были внесены изменения, касающиеся порядка 
заключения брака:

• отменены некоторые формальности, мешающие 
заключению брака;

• урегулирован вопрос о заключении брака 
незаконнорожденным ребенком;

• мать получила реальное право давать согласие на 
брак своих детей.



• Кодекс разрешал наследование по закону и по 
завещанию. Однако завещательная свобода была 
ограничена и поставлена в зависимость от того, 
оставил наследодатель детей или нет. При одном 
ребенке можно было распоряжаться по завещанию 
половиной имущества, при двух детях одной 
четвертью имущества. Если детей не было, но 
имелись родственники, восходящие по одной 
линии, то завещатель распоряжался тремя 
четвертями имущества, а если оставались 
родственники, восходящие по обеим линиям, - 
половиной имущества. Свободное от 
завещательного распоряжения имущество 
наследовалось по закону. Право наследования 
имели родственники до двенадцатой степени. 
Ближайшая степень родства исключала 
дальнейшую. При отсутствии родственников с 
правами наследования имущество переходило к 
пере жившему супругу. В 1917 г. круг наследников 
был ограничен шестой степенью родства.



Заключение

• Революция во Франции в отличие от всех 
предшествовавших революций потрясла до 
основания создававшееся веками здание 
феодализма. Она сокрушила экономические и 
политические устои "старого режима", в том числе 
и абсолютную монархию, являвшую собой символ 
и итог много вековой эволюции, средневековой 
государственности.

• Значение Французской революции XVIII в. не 
ограничивается рамками одной страны и одного 
десятилетия. Она дала мощный импульс 
социальному прогрессу во всем мире, 
предопределила триумфальное шествие по 
земному шару капитализма как передового для 
своего времени общественно-политического строя, 
ставшего новой ступенью в ис тории мировой 
цивилизации.



• Вопрос 2.1. Этапы объединения Германии. 
Германская государственность в первой половине XIX 
в.

• В 1814 г. был образован Германский союз, состоявший 
из 34 государств (королевств, княжеств, герцогств) и 
четырех вольных городов - Франкфурта, Гамбурга, 
Бремена и Любека. 

• Германский союз был международным 
объединением государств. Каждое из вошедших в 
союз государств сохраняло свою независимость. 
Реальное главенство в союзе принадлежало Австрии.

•  Единственным центральным органом власти был 
Союзный сейм, состоявший из представителей 
правительств государств, вошедших в союз. Решения 
сейма требовали единодушного согласия всех его 
членов, что парализовывало его деятельность. 

• Пруссия, претендовавшая вместо Австрии на роль 
объединительной силы в Германии, приняла в 1818 г. 
таможенный закон, уничтоживший все таможенные 
границы в рамках Прусского королевства и 
провозгласивший свободу передвижения между 
всеми его провинциями. В 1819 г. на Венской 
конференции германских правительств делегаты 
Пруссии выступили с инициативой распространить 
действие прусского таможенного закона на весь союз.



• Несмотря на антипрусскую реакцию 
австрийского правительства, с 1819 по 1833 гг. 
Пруссия добилась заключения таможенных 
соглашений с отдельными германскими 
правительствами. Итогом стало создание в 
1834г. Таможенного союза германских 
государств, в который вошло 20 членов 
Германского союза под руководством Пруссии. 
Австрия попыталась подчинить Таможенный 
союз Союзному сейму, но эти попытки были 
сорваны Пруссией.

• В 1847 г. на конференции Таможенного союза 
был принят Общегерманский вексельный 
устав, впервые применивший единообразное 
регулирование вексельного оборота. Его 
принятие укрепило позиции Пруссии в 
правовой сфере, так как в основу устава был 
положен прусский проект Вексельного закона.



• В 1857 г. на обсуждение Союзного сейма были 
представлены два проекта Торгового кодекса: 
прусский и австрийский. Законодатели выбрали в 
качестве основы для будущей общегерманской 
кодификации торгового права прусский проект, 
более лаконичный и ясный. Принятие в 1861 г. 
Общегерманского торгового уложения 
окончательно закрепило ведущую роль Пруссии в 
создании единого экономического и правового 
пространства Германии.

•  В результате войны с Австрией в 1866 г. Пруссия 
аннексировала Ганно вер, Нассау, Франкфурт и др. 
земли, увеличив тем самым свою территорию. В 
том же 1866 г. был упразднен Германский союз и 
образовался Северо-Германский союз, в который 
вошли все северогерманские госу дарства, а также 
ряд западных и южногерманских. 



• Пруссия в тот период была единственным 
немецким государством, введшим у себя 
всеобщую воинскую повинность и всеобщее 
обязательное обучение. Последнее позволило 
Пруссии иметь грамотных рекрутов.  В 1867 г. была 
принята конституция Северо-Германского союза, 
согласно которой вся власть переходила 
президенту союза - прусскому королю, канцлеру и 
Общесоюзному рейхстагу. Нижняя палата 
рейхстага созда валась на основе всеобщего 
избирательного права. 

• В 1870 г. Пруссия начала войну с Францией, 
победоносно закончив ее и заключив в 1871 г. 
Франкфуртский мир - договор, по которому к Герма 
нии были присоединены Эльзас и Лотарингия и 
получена контрибуция в размере 5 млрд. франков.

• Объединение Германии завершилось 
присоединением Бадена, Баварии, Вюртемберга, 
Гессен-Дармштадта, что было оформлено 
договорами, ратифицированными парламентами 
соответствующих стран. 



• На рубеже 17-18 веков в Англии оформлены 
важнейшие институты буржуазного 
государственного права: верховенство 
парламента в области законодательства, 
признание за парламентом исключительного 
права вотировать бюджет и определять 
численность армии, несменяемость судей. 

• Относительная стабильность классовых 
отношений между славной революцией и 
началом промышленного переворота 
способствовала формированию 
парламентской системы. Партия, добившаяся 
большинства в парламенте, формирует 
правительство, ответственное перед 
парламентом, что отвечало интересам 
буржуазии. В 18 веке – «правление кабинета», 
функции которого, как и премьер-министра, 
расширяются.



• Дуалистическая монархия перерастает в 
парламентарную, этот процесс сопровождает полный 
захват власти в стране буржуазией. Главное 
направление эволюции монархии, заложившее основы 
британской вестминстерской модели парламентаризма 
- дальнейшее ограничение королевской власти и 
утверждение новых форм взаимоотношений 
законодательной и исполнительной власти: 
становление «Ответственного правительства». 
Особенность этих изменений в том, что они не 
установлены новыми конституционными законами, а 
стали результатом политической тактики, борьбы 
политических партий за право создать кабинет его 
величества. Конституционные соглашения, а не акты, 
стали основой неписаной конституции. Монарх 
постепенно превращается в номинального главу 
государства. С 1707 года отменено право короля 
отвергать законы, принятые парламентом. Кабинет 
министров был сначала неофициальным органом, тот 
или иной министерский пост поручался члену тайного 
совета. Кабинет не имел постоянного места собраний и 
собирался нерегулярно до 19 века. 



• Вопрос 2. Конституция Германской империи 1871 г. 
Создание централизованного Германского 
государства.

• 18 января 1871 года в Версальском дворце король 
Пруссии был провоз глашен германским 
императором под именем Вильгельма I, и таким 
образом в центре Европы возникло новое 
государство - Германская империя.

•  Согласно Конституции Германской империи 1871 г. 
в состав империи вошли 22 монархии и несколько 
вольных городов (включая Гамбург).

• Главой империи был прусский король. Королю 
присваивался титул импе ратора. Он был главой 
вооруженных сил, назначал чиновников империи, 
включая главу правительства - имперского канцлера. 
Императору предоставлялось право назначения 
членов верхней палаты парламента от Пруссии. 
Конституция дозволяла ему непосредственное 
руководство министрами империи и самой Пруссии.



• Члены верхней палаты - Союзного совета (бундесрата) - 
назначались правительствами союзных государств. 
Бундесрат считался высшим представительным 
органом, в котором были представлены германские 
государства. Пруссию представляли 17 депутатов из 58 
(затем их стало 22), остальные государства имели от 
одного до шести депутатов.

• Союзный совет (бундесрат) вместе с рейхстагом 
представлял исполнительную и законодательную 
власть. Рейхстаг был вначале учредительным 
собранием, а затем органом, участвовавшим в 
законодательстве, принятии бюджета и контроле за 
исполнительной властью. 

• Конституция отводила рейхстагу важное место в 
законодательном процессе, но фактическая власть 
рейхстага была небольшой. Законы, принятые 
рейхстагом, должны были быть утверждены 
бундесратом. В тех случаях, когда рейхстаг отклонял 
внесенный правительством законопроект, бундесрат 
утверждал его в качестве указа.

• Досрочный роспуск нижней палаты мог быть 
произведен простым постановлением верхней палаты 
(бундесрата), и это происходило не один раз.



• Имперское правительство ведало вопросами 
внутренней и внешней политики, руководило 
вооруженными силами, средствами сообщения и 
связи, банковскими делами и патентами, уголовным и 
гражданским правом, законодательством о ремеслах и 
профсоюзах, санитарной и ветеринарной службой и т.
д. Местные правительства должны были исполнять 
имперские законы, имевшие преимущество перед 
местными законами.

• Депутаты нижней палаты (рейхстага) избирались 
сначала на три года, а с 1887г. – на пять лет. Статья 20 
Конституции объявляла введение всеобщего мужского 
избирательного права. Бисмарк хотел лишить 
аргументов европейские державы, которые 
усматривали в насильственном объединении 
Германии нарушение воли народов, нужно было 
показать монархической Европе, что объединение 
Германии одобрено народом. 



• Вопрос  3.      Становление и развитие 
буржуазного права в Германии.

• Германское Уголовное уложение 1871 г. 
состояло из трех частей:

• в первой части - положения о разграничении 
преступлений, проступков и полицейских 
нарушений; об ответственности граждан в 
случае совершения правонарушений за 
границей и другие вступительные положения;

• во второй части - общие вопросы уголовного 
права: о стадиях преступления, о соучастии, о 
смягчающих и отягчающих обстоятельствах;

• третья часть - нормы, касающиеся отдельных 
видов преступлений (Особенную часть).



• Преступления подразделялись на несколько 
видов:

• на первом месте стояли государственные 
(оскорбление императора и местных 
государей, фальшивомонетничество, 
основание тайных организаций, участие в 
союзе с целью незаконного противодействия 
применению законов или мероприятий органов 
управления);

• специальная глава посвящалась 
преступлениям против религии;

• преступления против собственности и против 
личности;

• полицейские нарушения, среди которых 
уложение называет широкий круг деяний - 
изготовление печатей, нарушение правил о 
выезде за границу, хранение оружия и т. п.



• Германское уложение предусматривало суровые 
наказания: смертную казнь, заключение в рабочем 
доме, тюремное заключение, помещение в крепость, 
арест, ограничение в правах, штраф. Основной 
целью наказания являлось устрашение. Наиболее 
сурово наказывались лица, совершившие 
государственные преступления, преступления 
против религии и против собственности.

• Уголовный процесс строился на следующих 
принципах:

• состязательность;
• независимость следственного судьи от прокурора;
• допущение защиты в стадии предварительного 
следствия.

• Предварительное следствие велось по делам о 
тяжких преступлениях, в остальных случаях 
дознание производил прокурор. Допускалось 
участие защиты на предварительном следствии, 
однако судья мог запретить сношения адвоката с 
подследственным, находящимся под арестом. По 
окончании предварительного следствия прокурор 
направлял дело в суд, который принимал решение.



• Германское гражданское уложение 1896 г.
• В качестве субъектов гражданских правоотношений 
уложение признает физических и юридических лиц.

• Правоспособность физических лиц основывается на 
принципе юридического равенства. Совершеннолетие 
наступает с 21 года. В возрасте от 7лет до 21 года 
уложение устанавливает различные степени 
ограниченной дееспособности. 

• Германское гражданское уложение называет два вида 
юридических лиц:

• ферейны (общества, союзы), под которыми понимаются 
союзы лиц, с которыми входящие в их состав лица 
связаны членскими правами и обязанностями. Эти 
союзы могут быть либо хозяйственными 
(преследующими цели извлечения прибыли), либо 
нехозяйственными (преследующими культурные, 
научные и подобные им цели);

• учреждения, которые образуются в силу 
волеизъявлений частных лиц, выделяющих для 
достижения определенной цели известное имущество. 
Уложение не определяет содержания 
правоспособности юридических лиц. Она вытекает из 
самого факта их образования.



• Все вещи уложение делит на земельные участки и 
движимые вещи, строго различая правовой режим 
движимых и недвижимых вещей. Германское 
гражданское уложение называет ряд вещных прав: 
право собственности, владение, пользование чужими 
вещами (земельные и личные сервитута, узуфрукт, 
право застройки), право на получение известной 
ценности из чужой вещи (залог движимости, ипотека 
недви жимости и др.), право на приобретение какой-
либо вещи (право преимущественной покупки, право 
охоты, рыбной ловли). 

• Основным вещным правом является право 
собственности. Уложение раскрывает его содержание 
следующим образом: "Собственник вещи может 
обращаться с вещью по своему усмотрению и 
исключать других от всякого воздействия на нее". 
Таким образом, уложение подчеркивает свободу 
частной собственности. Вместе с тем уложение 
содержит огра ничения прав собственника.



• Определение обязательства дается в параграфе 241 
уложения: "В силу обязательства кредитор 
управомочен требовать от должника предоставления. 
Предоставление может состоять также в воздержании". 
Наиболее распространенным способом возникновения 
обязательственных правоотношений является договор. 

• Уложение не дает определения договора. Однако можно 
выделить существенные черты договора:

• • договор понимается как" юридическая связь, 
установленная между несколькими лицами;

• • содержанием договора может, быть как 
положительное действие, так и воздержание от 
такового.

• Договорные отношения по уложению строятся на 
принципе свободы договора. Предоставляя частным 
лицам свободу по установлению договорных 
обязательств, уложение устанавливает условия их 
действительности:

• соответствие договора законам;
• дееспособность лиц, заключающих сделку.



• Семейное право. Уложение признает единственной 
законной формой брака гражданский брак.

• Брачный возраст установлен для женщин - 16 лет, для 
мужчин - 21 год. Кроме достижения брачной 
правоспособности, необходимым условием 
вступления в брак является наличие обоюдного 
согласия на брак. Для несовершеннолетних требуется 
согласие родителей.

•  Препятствиями для действительности брака могут 
служить:

• близкое родство;
• нерасторжение первого брака;
• женщине не разрешалось вступать в новый брак в 
течение 300 дней со дня прекращения предыдущего.

• Имущественные отношения супругов определяются 
брачным договором. Если стороны своим брачным 
договором не установили иного режима, сохраняется 
раздельность права собственности на имущество 
супругов, Взаимоотношения между детьми и 
родителями строятся на принципе осуществления 
родительской власти отцом. Родительская власть 
пере ходит к матери лишь после смерти отца или 
лишения его родительской власти.



• Наследственное право. При наследовании по закону 
уложение закрепляло систему парантелл (линий), 
представляющих собой группу родственников, 
происходящих от общего предка. 

• Первую парантеллу составляли нисходящие наслед 
ники, вторую парантеллу - родители и их нисходящие 
родственники, третью - дед и бабка и их нисходящие 
родственники и т. д. 

• Особое поло жение занимал переживший супруг. При 
наличии наследников первых двух линий, а также деда 
и бабки ему предоставлялось право собственности 
только на часть наследства умершего, если же 
родственников первой и второй линии, деда или бабки 
нет, к пережившему супругу переходило все 
наследство.

• При наследовании по завещанию уложение исходит из 
принципа свободы завещаний.

• В целях охраны интересов законных наследников 
устанавливались некоторые ограничения 
завещательной свободы. Таким ограничением была 
обязательная доля.


