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Франкфуртская Конституция 
Германии 1849г

• Германия по Франкфуртской конституции представляла собой 
федерацию земель во главе с императором, который должен был 
присягать делу охраны «империи и прав немецкого народа, а 
имперскую конституцию соблюдать точно и добросовестно». 

• Главная проблема строительства федерации, получившая отражение в 
Конституции 1849г. -  разграничение полномочий федерации и ее 
субъектов.

• Положения Конституции, касающиеся важнейших принципов: 
     А) о создании сильных финансовых рычагов центра, самостоятельных 

каналов пополнения его казны за счет «определенной части доходов в 
размере обыкновенного бюджета», снимаемого прежде всего для 
имперских нужд (ст. 7), 

     Б) о принципе приоритета общеимперских законов, стоящих «выше 
законов отдельных государств, если за ними точно не оговорено их 
подчиненное значение» (п. 66 ст. 13 отд. II).



Конституция Пруссии 1850г. 

• Предоставляла Королю абсолютное вето и законодательную инициативу. 
• Он оставался непререкаемым главой исполнительной власти. Король мог 

распускать парламент (ландтаг) столько раз, сколько он сочтет нужным.
• Ландтаг состоял из двух палат - палаты господ и палаты депутатов. Состав 

верхней палаты господ определялся не конституцией, а королевским законом 
1854 г. Члены этой палаты назначались королем частью пожизненно, частью 
наследственно. Нижняя палата депутатов избиралась гражданами по сложной 
системе выборов, которая также устанавливалась не конституцией, а 
королевским избирательным законом 1849 г.

• Министры правительства не были подотчетны ландтагу, не имели 
коллективной ответственности. Их действительным главой являлся король, он 
их назначал и смещал (ст. 44).

• Конституция 1850 г. не лишена некоторых деклараций насчет 
равенства граждан перед законом, свободы слова, собраний, союзов, 
неприкосновенности личности. Вместе с тем было сделано все для того, чтобы 
эти свободы оставались мнимыми.

• Обшитая парламентскими формами, прусская конституция оставалась по 
своему содержанию конституцией абсолютной монархии.



Конституция Германской империи 1871г
• В 1871 г. была принята Конституция Германской империи, которая в 

значительной мере воспроизвела конституцию Северогерманского союза, 
а также учла договоры с южногерманскими государствами путем ряда 
конституционных новаций. 

• Закрепляла верховенство федеральных законов над законами субъектов 
империи. 

• Утверждала конституционную дуалистическую монархию: свою власть 
монарх делил с парламентом, его полномочия четко закреплялись в 
конституции. Законодательную власть представлял парламент из двух 
палат: Рейхстага (парламент) и Бундесрата (союзный совет, 
представительный орган субъектов федерации).

• Исполнительная власть была представлена императором, который имел 
право назначения имперского канцлера и должностных лиц государства. 
Но на практике реальная власть сосредоточилась в руках канцлера, 
который руководил заседаниями Бундесрата и его работой. Имел право 
решающего голоса на заседаниях Бундесрата при равенстве голосов его 
членов.



Германское гражданское 
уложение

• В 1-й книге («Общая часть») были кодифицированы 
правоположения о статусе лиц как физических, так и 
юридических, о юридических действиях, волеизъявлении, 
осуществлении гражданских прав и самозащите. 

• Во 2-й книге («Обязательственное право») излагались порядок 
ответственности по обязательствам, правила заключения 
договоров, а также конкретные нормы регулирования 
отдельных договоров и обязательств. 

• В 3-й книге («Вещное право») были охарактеризованы вещные 
права, порядок приобретения и утраты собственности и 
владения, правомочия пользователей и др. 

• 4-я книга посвящалась брачно-семейному праву. 
• 5-я книга — наследственному праву, включая договоры о 

наследовании.
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ГГУ. Обязательственное и вещное право. 
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ГГУ. Брачно-семейное 
право. 

• В семейных отношениях важнейшим положением  было признание только 
гражданского брака. Брак считался не частным договором, а государственно-
социальным институтом. Но заключать его полагалось путем согласного 
личного заявления в присутствии только гражданского чиновника. 

• Брачный возраст устанавливался в согласии с требованиями гражданской 
дееспособности: в 21 год для мужчин, в 16 — для женщин. 

• Отношения супругов в браке регулировались традиционно, с закреплением 
доминирующей воли мужа. Супруги обязаны были совместно жить, соблюдать 
верность, поддерживать совместное хозяйство; муж обязан был предоставлять 
жене соответствующее ее положению содержание. 

• ГГУ признавало режим общности имущества супругов. Другие отношения 
супругов по поводу имущества допускались, но для этого надо было заключать 
специальный брачный контракт. 

• Развод допускался только в судебном порядке и при наличии узаконенных 
причин (прелюбодеяние, совершение преступления, злонамеренное оставление, 
нарушение обязанностей брака, в т. ч. жестоким обращением с супругом).



ГГУ. Наследственное право. 
Под наследственным имуществом понимается вся совокупность 
имущественных прав и обязанностей, которыми обладал наследодатель на 
момент смерти. 
Открытие наследства происходит по трем критериям:
1) основание (физическая смерть, признание лица умершим или безвестно 
отсутствующим);
2) время (момент смерти, дата вынесения судебного решения о признании 
лица умершим (безвестно отсутствующим);
3) место (место жительства наследодателя, место нахождения основной 
части его имущества). 
Основаниями наследования является либо завещание (волеизъявление 
наследодателя, определяющее юридическую судьбу его имущества после 
смерти), либо по закону. 
Наследование по закону происходит, если:
– завещание признано недействительным (полностью или в части);
– наследодатель не оставил завещание;
– завещание не охватывает всего наследственного имущества;
– существуют лица, имеющие право на обязательную долю.



Уголовный кодекс 1871 г.
• Построен на основе уголовного кодекса Наполеона. 
• Структурно этот документ состоял из трех частей:
• ♦ В первой части содержались положения о разграничении преступлений, проступков и 

полицейских нарушений; об ответственности германских граждан в случае совершения 
правонарушений за границей и другие вступительные положения

• ♦ Во второй части излагались общие вопросы уголовного права: о стадиях преступления, 
соучастии, смягчающих и отягчающих обстоятельствах

• ♦ Третья часть включала нормы, касающиеся отдельных видов преступлений, то есть 
представляла собой Особенную часть.

• Виды преступлений:
• 1. Государственные - оскорбление императора и местных государей, 

фальшивомонетничество, основание незаконных организаций и др.
• 2. Преступления против религии.
• 3. Полицейские нарушения - изготовление печатей, нарушение правил о выезде за 

границу, хранение оружия и т. д.
• Виды наказаний: смертная казнь, заключение в рабочем доме, тюремное заключение, 

арест, штраф. Основной целью наказания являлось устрашение.



Уголовно-процессуальный кодекс 1877 г.
• Был дополнением к уголовному кодексу 1871 г. 
• Строился на принципах состязательности, публичности 

и устности разбирательства, независимости 
следственного судьи от прокурора, допущении защиты в 
стадии предварительного следствия. 

• Предварительное следствие велось по делам о тяжких 
преступлениях, в остальных случаях дознание проводил 
прокурор. 

• В суде действовал принцип свободной оценки 
доказательств.



Спасибо за внимание!  


