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домашнего насилия, компенсацию ущерба, нанесенного одного из супругов, и 

юридическая ответственность, следующая за данными противоправными действиями, 

то в главе V пятой книги Гражданского кодекса КНР содержится информации о порядке 

усыновления (удочерения).  

Таким образом, изменяясь и дополняясь, законы Китая о браке содержат новые 

положения, отвечающие нуждам и реалиям современного правового регулирования. 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ПО ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ ФРАНЦИИ 1804 Г. 

Центральное место во Французском гражданском кодексе 1804 г. (далее – Кодекс) 

занимает институт права собственности. В кодексе ему отведены книга вторая «Об 

имуществах и о различных видоизменениях собственности» и книга третья «О 

различных способах, которыми приобретается собственность». Кодекс регулирует круг 

вопросов, связанных с определением содержания права собственности, классификацией 

форм собственности, делением имущества на движимое и недвижимое, приобретением 

и прекращением права собственности. Ст. 544 Кодекса раскрывает содержание права 

собственности как «права пользоваться и распоряжаться вещами наиболее абсолютным 
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образом, с тем чтобы пользование не являлось таким, которое запрещено законами или 

регламентами» [1, c. 197]. Использовав такую формулировку, законодатель тем самым 

последовал сложившемуся в ходе Французской революции пониманию права 

собственности, как «права абсолютного, неприкосновенного и священного». 

Абсолютный характер права собственности подчеркивается положениями ст. 546 

Кодекса, которая гласит, что собственник имущества имеет «право на все, что эта вещь 

производит». Право присоединения распространялось также на плоды земли, будь то 

они естественные или промышленные. Тем самым, данное положение предоставило 

собственнику земли абсолютное право на пользование ее недрами.  

Кодекс закрепляет три формы собственности – частную, государственную и 

коммунальную. Государственной собственностью признаются дороги, пути, улицы, 

реки, берега, порты, гавани, ворота, стены, рвы и т. д. Коммунальную собственность 

составляет имущество, приобретенное жителями одной или нескольких коммун [1, c. 

197]. Под частной собственностью понимается имущество, находящееся в 

собственности отдельных граждан.  

Ранее принятое деление имущества на родовое и благоприобретенное не нашло 

своего отражения в кодексе. Вместо этого законодатель закрепил деление имущества на 

движимое и недвижимое [2, c. 19]. При этом недвижимым считается имущество, 

которое в силу своей природы, по своему назначению или в силу предмета, к которому 

оно относится, признается таковым. Так, например, к недвижимому имуществу в силу 

своей природы относятся земельные участники или ветряные мельницы. Недвижимым 

также признается имущество, которое собственник поместил на своем участке для его 

обслуживания или эксплуатации. Таким же образом рассматривались и животные, т. е. 

в качестве недвижимого имущества в силу своего предназначения [3, c. 65]. 

К способам, которыми приобретается и передается имущество, ст. 711 Кодекса 

относит наследование, дарение, завещание и обязательства [1, c. 226]. Следует 

отметить, что наследование такого важного объекта права собственности, как земля, 

имело определенные ограничения. Так, право собственности на землю могли 

наследовать только дети, рожденные в законном браке. Жена умершего, напротив, не 

имела права наследовать земельное поместье своего супруга. Такое ограничение 

объясняется стремлением законодателя закрепить право собственности на землю за 

наследниками по линии мужа [3, c. 333]. К иным способам возникновения права 

собственности кодекс относит приобретение имущества путем приращения или 

присоединения вещей, а также в силу давности [1, c. 226]. 

Отличительной особенностью Кодекса является наличие такого основания 

прекращения права собственности, как гражданская смерть. В силу гражданской смерти 

собственник лишается права на все имущество, которым он владел. После этого в 

отношении имущества открывается наследство, как если бы собственник этого 

имущества умер естественной смертью. Помимо гражданской смерти, Кодекс 

предусматривает следующие основания прекращения права собственности: отчуждение 

имущества по гражданско-правовым договорам, отказ собственника от имущества, 

гибель или уничтожение имущества, а также его утрата.  

Таким образом, Гражданский кодекс Франции 1804 г. достаточно подробно 

урегулировал правоотношения, связанные с институтом права собственности. 

Гражданский кодекс Наполеона, хотя и был принят более двухсот лет назад, является 

действующим правовым актом по сей день. Он оказал огромное влияние на 
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формирование гражданского законодательства различных государств. Многие его 

положения были реципированы путем включения в гражданские кодексы большинства 

стран Европы и Латинской Америки.  
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ЗЕМСКІ СУД У ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ 

 

Земскі суд, які з’явіўся ў XVI ст., адыгрываў важную ролю ў судовай сістэме 

Вялікага Княства Літоўскага. Навукоўцы лічуць, што гісторыя земскага суда – гэта 

гісторыя развіцця саслоўных правоў шляхты. У 1555 г. Вялікі Князь Жыгімонт II Аўгуст 

са згоды паноў-рады ўвёў у судовую сістэму дзяржавы земскія суды для шляхты і 

прызначыў суддзямі мясцовых шляхціцаў [2, с. 48]. Але заканадаўча суд быў 

аформлены Бельскай граматай 1564 г. і Статутамі 1566 і 1588 г. Гэтыя нарматыўныя 

акты замацоўвалі прагрэсіўныя да таго часу прынцыпы судаводства: аддзяленне 

судовай улады ад выканаўчай адносна шляхты, законнасць, прэзумпцыя невінаванасці, 

выбарнасць суддзяў, роўнасць шляхты перад законам і судом і інш. Земскія суды былі 

першымі, якія абаранялі, пераважна, інтарэсы прыватных асоб, а не дзяржаўныя. Трэба 

падкрэсліць, што земскі суд з’яўляўся першым судом у Вялікім Княстве Літоўскім, які 

быў аддзелены ад адміністрацыі. 

Земскі суд складаўся з суддзі, падсудка і пісара. Да 60-х гг. XVI ст. суддзі 

прызначаліся, а пазней сталі выбірацца павятовай шляхтай. Камплектаванне суда 

адбывалася ў наступным парадку: выбары прызначаліся Вялікім Князем, а ў яго 

адсутнасць – ваяводай ці старастай, або іншай службовай асобай мясцовай 

адміністрацыі. Павятовую шляхту паведамлялі аб гэтым за чатыры тыдні. Пад час 

выбараў шляхта на павятовым сойміку абірала са свайго асяроддзя па чатыры 

кандыдаты на пасады суддзі, падсудка і пісара. Затым Вялікі Князь з гэтых кандыдатаў 

выбіраў адпаведна па адной асобе і зацвярджаў пажыццёва. Пасаду ў земскім судзе 

маглі займаць шляхціцы, ураджэнцы Вялікага Княства Літоўскага, якія маюць 

нерухомасць у дадзеным павеце, ведаюць права і ўмеюць пісаць. Сваю пасаду члены 

суда не гублялі да самай смерці, але ў выпадку, калі яны лічылі, што не маглі выконваць 

свае абавязкі, складалі з сябе паўнамоцтвы. 

Закон прадугледжваў пералік асоб, якія не маглі займаць пасады ў земскім судзе. 


