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  Важнейшим событием на пути 
эволюции немецкого права XIX в. 
стало принятие Германского 
гражданского уложения              
(нем. Bürgerliches Gesetzbuch)          
в  1896 г. (далее -  ГГУ)

  Гражданский кодекс 1896 г. стал 
первой в истории Германии 
общегерманской кодификацией 
гражданского права. 



  До принятия Германского 
Гражданского Уложения 
действовало так называемое 
общее право. В его состав 
входили имперские законы и 
пандектное римское право 
(право изложенное по системе - 
общая часть и особенная часть), 
которое имело в ряде областей 
Германии субсидиарное 
(дополнительное) значение, 
восполняя пробелы местного 
германского права. 



  Германия 50—60-х гг. XIX в. 
отличалась глубокой 
разобщенностью норм 
гражданского права. Но не 
только множественность и 
фрагментарность правовых 
систем тормозили 
экономическое и правовое 
развитие страны.  
Многочисленные институты и 
нормы пандектного (римского) 
права и партикулярного 
(германского) законодательства 
были явно устаревшими, не 
соответствовали новым 
капиталистическим 
отношениям. 





  2 июля 1874 г. бундесрат назначил первую официальную комиссию 
по выработке ГГУ. 



 Первая комиссия по 
выработке ГГУ

  Проект был опубликован и в течение двух 
последующих лет подвергся публичному 
обсуждению. Его критика становилась все 
более резкой. Отрицательные отзывы на 
проект раздавались из самых различных 
политических и юридических сфер. 
  Против принятия проекта высказался сам 
канцлер империи Отто фон Бисмарк.



  Проект ГГУ было решено 
переработать коренным образом. 
. В их числе были представители 
промышленников, банкиров, 
ведущих политических партий и 
ученые-германисты. 
Подготовленный комиссией 
новый проект устранил 
множество положений сугубо 
римского происхождения и ввел 
ряд принципов и правил, 
почерпнутых из германских 
источников.



  Гражданский кодекс  Германии был принят рейхстагом 222 голосами 
против 48 при 18 воздержавшихся. Позднее бундесрат одобрил 
законопроект  ГГУ совместно с Вводным законом, и 18 августа 1896 г. 
после утверждения этих актов императором  ГГУ стал законом.



 Основной корпус ГГУ состоял из 
следующих книг: общей части, 
обязательственного, вещного, брачно-
семейного и наследственного права. 

 Во второй книге Кодекса 
содержатся нормы 
обязательственного права. 
  В третьей книге Кодекса 
помимо институтов владения и 
собственности 
регламентируются служебности 
и различные формы залога 
движимостей и недвижимостей.
 В четвертой книге представлены 
нормы брачно-семейного права.
 В пятой книге Кодекса, 
регламентируется 
наследственное право.





Юридические лица

  Германский кодекс 
закрепил право частных 
объединений на получение 
статуса юридического лица. 
ГГУ признал два основных 
вида юридических лиц: 
ферейны (объединения лиц  
с хозяйственными, либо с 
нехозяйственными целями 
общества, союзы) и 
учреждения. 



Договорное право

  Договор понимался как 
юридическая связь между 
двумя или несколькими 
лицами. Содержанием 
договора могло быть любое 
“предоставление”, как 
положительное действие, 
так и воздержание от 
такового.



Право собственности и владение

  Составители ГГУ  не дали строгого 
понятия права собственности. 
Общая норма, характеризующая в 
Кодексе право собственности, 
предоставляет собственнику 
правомочия обходиться с вещью по 
своему усмотрению и исключать 
воздействие на нее других лиц. 



Семейное право
  Брак по ГГУ являлся светским 
(не церковным) институтом. 
Традиционным при 
характеристике брака является и 
указание на его моногамный 
характер. Кодекс прямо 
запрещает “вступать в брак, пока 
прежний брак не прекращен или 
не признан ничтожным”. 
Определение брака в ГГУ не дано. 



Наследственное право
  Наследственное право по ГГУ 
основано в своих существенных 
чертах на старом германском праве. 
Характерной чертой наследования 
по Кодексу стало отсутствие 
пределов наследования по закону. 
При отсутствии более близких 
родственников наследниками 
умершего становились родственники 
любых отдаленных степеней. 
Родственники призывались к 
наследованию по закону по линиям. 
Первую линию составлял сам 
наследодатель со своими 
нисходящими. Вторую линию 
составляли родители наследодателя 
со своими нисходящими и т.д. 






