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Исследуются особенности наследования в Германии по Гражданскому уложению 1896 г. Анализируются доктри-
ны наследования и виды наследования по германскому праву конца ХIX в. Проанализирована цель наследствен-
ной реформы по Гражданскому уложению в Германской империи и обоснован вывод о том, что она заключалась 
в преодолении многообразия наследственных систем германских земель. Резюмируется, что данную цель удалось 
достичь в результате формирования унифицированной системы норм, которая опиралась на традиции немецкого 
права, а также в достаточной мере учитывала интересы формирующейся буржуазии. Отмечается, что в результа-
те реформы наследственная раздробленность в Германии была преодолена в том числе и в связи с комплексным 
подходом к регулированию наследственных отношений. Представлены выводы относительно особенностей регу-
лирования наследственного права по Германскому гражданскому уложению 1896 г., которые отличались видимым 
противоречием между сохранением порядков, имеющих феодальные черты (в области земельной собственности) и 
капиталистические (в области наследования по завещанию). Также выявлено, что наследственное право конца ХIX 
в. способствовало укреплению экономического положения прусского бюргерства и содействовало становлению и 
укреплению крупного капитала в Германской империи. 
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Вопросы теории и истории  
государства и права

Введение
Изучение опыта зарубежного права является 

актуальным в настоящее время для всех циви-
лизованных государств, поскольку это позво-
ляет лучше познать свое национальное право, 
заимствовать различные правовые и техниче-
ские приемы, наиболее приемлемые для регу-
лирования гражданско-правовых отношений, и 

современное российское общество не является 
исключением. 

В гражданско-правовой науке наследствен-
ному праву обоснованно уделяется пристальное 
внимание. Наследственное право, основанное на 
формирующихся веками национальных и нрав-
ственных традициях семейной организации об-
щества, представляет собой одну из стабильных 
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и консервативных подотраслей гражданского 
права. Нормы наследственного права, осно-
ванные на единых социально-экономических 
началах, не совпадают по своему конкретному 
правовому и юридически-техническому содер-
жанию, обладают существенными особенностя-
ми в различных правовых системах. При этом 
данные нормы выполняют не только локальную 
функцию, связанную с определением порядка 
перехода прав на имущество отдельных лиц, но 
и комплексную экономическую функцию, опо-
средуя передачу капитала между поколениями 
и способствуя либо препятствуя расхождению 
объема имущественной массы, в том числе в 
рамках предприятий и сельскохозяйственной 
земли, необходимых для развития капиталисти-
ческих отношений. 

Особый аналитический интерес представ-
ляют историко-правовые аспекты становления 
и развития наследования в германском праве 
в конце ХIX в. с учетом трансформации зако-
нодательства отдельных германских княжеств 
в единую правовую конструкцию Германской 
империи [6, с. 15]. Крупнейшей буржуазной ко-
дификацией германского права конца XIX в., 
регулирующей различные институты граждан-
ского права, является Германское гражданское 
уложение 1896 г. [6, с. 31] (далее также – ГГУ). 
Истинное предназначение германской кодифи-
кации заключалось в том, что она устранила пе-
стрые партикулярные средневековые правовые 
нормы, формальные и материальные, господ-
ствовавшие в германских государствах [5, с. 28]. 
Такое единообразие в нормах гражданского (и 
в том числе наследственного) права стало не-
обходимой составляющей формирования еди-
ного экономического пространства Германской 
империи, нацеленной на укрепление принци-
пов наследственного права, характерных для 
государствообразующего ядра Германской им-
перии  – Пруссии, и на постепенное преодоле-
ние экономической обособленности отдельных 
экономических регионов Германии (Баварии, 
Северного Рейна – Вестфалии, Гамбурга и Бре-
мена, промышленного района Берлина, Вос-
точной Пруссии, Силезии). В этом процессе 
формирование единого наследственного права 
стало одним из базовых рычагов в становлении 
общегерманского экономического и государ-
ственно-политического единства. 

Материалы и методы исследования
В рамках исследования наследственной ре-

формы по Германскому гражданскому уложе-
нию приоритетное значение имеет исследо-
вание собственно норм ГГУ в контексте его 

сравнительного анализа с ранее действовавши-
ми нормами наследственного права отдельных 
германских государств доимперского периода. 

Основными методами исследования явля-
ются диалектический материализм и историзм, 
позволяющие рассматривать наследственное 
право в контексте иных реформ Германской им-
перии, в том числе связанных с преодолением 
государственной раздробленности и развити-
ем в Германии капиталистических хозяйствен-
ных отношений. Особое значение в контексте 
исследования имеет сравнительно-правовая 
методология, позволяющая сравнить опыт на-
следственной реформы Германии в хронологи-
ческом аспекте (в соотнесении с опытом регули-
рования наследственных отношений отдельных 
германских государств) и в функционально- 
юридическом (сопоставляя наследственное 
право Германской империи с наследственным 
правом Франции и других крупных государств 
этого исторического периода). 

Обзор литературы
Данное исследование опирается на сово-

купность работ, посвященных наследственной 
реформе в Германской империи, и имеет два 
аспекта. 

Во-первых, это анализ развития наслед-
ственного права Германии в контексте развития 
процессов укрепления капиталистической си-
стемы хозяйствования. Данные аспекты отра-
жены в работах Е. А. Васильева, А. С. Комарова, 
Р. Л. Нарышкина.

Во-вторых, это анализ становления наслед-
ственного права как института Германского 
гражданского уложения в комплексе с иными 
разделами гражданского права Германии. В дан-
ном случае необходимо обратить внимание на 
работу В. А. Савельева [8]. 

Кроме того, ранее мы уже обращались к от-
дельным аспектам исследуемой проблемы; в на-
стоящей статье получили свое развитие положе-
ния уже опубликованных работ [5; 6].

Результаты исследования
Наследственное право представляет собой 

совокупность норм, регулирующих отноше-
ния, связанные с переходом прав и обязанно-
стей умершего к другим лицам [2, с. 278]. На-
следование как основной способ приобретения 
права собственности в различных буржуазных 
правовых системах было призвано служить 
целям укрепления и охраны капиталисти-
ческих отношений. Существенное отличие 
наследственного права государств Западной 
Европы, и в частности Германии, от права Ан-
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глии и США заключается в том, что в конти-
нентальной правовой системе наследование 
рассматривается в контексте универсального 
правопреемства, в результате которого права 
и обязанности наследодателя переходят непо-
средственно к наследникам.

Буржуазное наследственное право тради-
ционно основано на сочетании двух основопо-
лагающих принципов  – свободы завещания и 
охраны семьи. Несмотря на их взаимосвязь и 
взаимообусловленность, на различных этапах 
исторического развития права сочетание дан-
ных принципов не было одинаковым. 

Традиционно в странах континентальной Ев-
ропы нормы о наследственном праве содержат-
ся в гражданских кодексах (уложениях). В Гер-
манском гражданском уложении 1896 г. нормы о 
наследственном праве включены в пятую книгу 
«Наследственное право». Германский законода-
тель достаточно подробно регулирует наслед-
ственные отношения, в частности, им посвяща-
ется более 450 параграфов. Примечательно, что 
нормы наследственного права построены на 
принципах старого германского права. 

Все буржуазные правовые системы в качестве 
оснований наследования выделяют завещание и 
закон. Германское право не стало исключением 
из общего правила. При этом наследование по 
завещанию в рамках ГГУ приобретает более вы-
раженные правовые формы, подробнее регули-
рует общественные отношения и с существен-
но меньшим числом пробелов по сравнению с 
регулированием таких отношений в Германии 
в XVI–XVII вв. Это делает завещание более 
приемлемым экономическим механизмом рас-
пределения наследственного имущества между 
наследниками, сохранения и передачи капитала.

По своему содержанию правила о наследова-
нии по закону призваны обеспечить переход на-
следственного имущества к тем наиболее близ-
ким наследодателю лицам, которым он оставил 
бы наследство, если бы составлял завещание. В 
связи с этим в доктрине наследственного пра-
ва наследование по закону нередко характери-
зуется как «молчаливое завещание», имеется в 
виду, что наследодатель, зная, кто является его 
наследником по закону, и будучи вполне удов-
летворенным составом наследников, не считает 
необходимым прибегать к составлению завеща-
ния, тем самым соглашаясь с данными правила-
ми распределения его имущества после смерти, 
которые установлены законом. Однако действи-
тельность не всегда была таковой. Поэтому на-
следование по закону, как правило, обеспечива-
ло и обеспечивает в настоящее время интересы 

традиционной семьи, основываясь на наиболее 
типичной и распространенной для общества 
внутренней организации семейных отношений. 
Поэтому в научной литературе употребляется 
еще одно название наследования по закону  – 
«семейное наследование» [1, с. 589]. 

В германском праве конца ХIX в., как и в раз-
личных правовых системах, в круг лиц, призы-
ваемых к наследованию в отсутствие завещания, 
входят кровные родственники наследодателя, а 
также переживший супруг. Основное содержа-
ние наследования по закону составляют прави-
ла, определяющие, во-первых, круг наследников, 
во-вторых, очередность их призвания к насле-
дованию и, в-третьих, размер причитающихся 
им наследственных долей.

Представляются интересными научные под-
ходы в понимании правовой природы опреде-
ления близости родства наследников к насле-
додателю. Исторически сформировались две 
системы определения близости родства потен-
циальных наследников к наследодателю и, соот-
ветственно, две системы порядка призвания их 
к наследованию  – римская и германская. Пер-
вая из них восходит к римскому праву и осно-
вывается только на степени родства, т. е. числе 
рождений, отделяющих наследника от наследо-
дателя. В научной литературе данная система 
получила название «наследование по степеням» 
[Там же, с. 590]. Вторая система, сложившаяся и 
оформившаяся в феодальном праве германских 
народов, принимает во внимание близость ко-
лена в линии родственников, происходящих от 
общего родоначальника. Данная система, име-
нуемая как наследование по линиям, получила 
свое закрепление и оформление в ГГУ.

Одной из существенных особенностей ГГУ 
стало отсутствие пределов наследования по 
закону. Родственники призывались к наследо-
ванию по линиям родства, которые получили в 
немецкой пандектной литературе название «па-
рантеллы» (parentela), а наследование по зако-
ну – наследованием по парантеллам, однако сле-
дует отметить, что ГГУ этот термин не известен 
и указанные линии (парантеллы) называются в 
законе очередями (Ordnung).

С точки зрения германского законодателя 
парантелла представляла собой определенную 
группу родственников, происходящих от обще-
го предка, включая и данного предка. Согласно  
§ 1924 первую парантеллу наследников состав-
ляли наследодатель со своими нисходящими 
родственниками [4, с. 431]. Ко второй парантел-
ле законодатель относит родителей наследода-
теля со своими нисходящими родственниками. 
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Соответственно, к третьей парантелле относят-
ся дедушка и бабушка наследодателя со своими 
нисходящими родственниками и так далее. В 
случае, если более близкие родственники отсут-
ствовали, наследниками умершего становились 
родственники любых отдаленных степеней. Как 
уже ранее отмечалось, данная система наследо-
вания своими корнями уходила к старогерман-
скому феодальному праву. 

В основе системы парантелл прослеживалось 
стремление создателей ГГУ ввести такой поря-
док наследования, при котором собственность 
отдельных лиц могла бы оставаться в частных 
руках, т. е. оставаться в пределах теоретически 
возможного широкого круга родственников 
умершего, и не допускать ее измельчания. Как 
известно, вышеуказанная задача была разре-
шена путем введения неограниченного числа 
парантелл наследников. Следует заметить, что 
во втором проекте ГГУ попытка установить 
ограничение числа наследников четырьмя па-
рантеллами была отвергнута в комиссии рейх-
стага по следующим характерным соображе-
ниям: «Законодательство должно сделать со 
своей стороны все, чтобы противодействовать 
разнообразным, широко распространенным, 
разрушительным тенденциям по адресу семей-
ного союза» [7, с.  307]. Таким образом, можно 
констатировать, что авторы рассматриваемого 
акта добились предельного выражения принци-
па неограниченности права частной собствен-
ности, дополнив его неограниченным кругом 
частных наследников. Это не только способ-
ствовало сохранению частного характера иму-
щества в предельно большом числе случаев, но и 
становилось одним из стимулов капиталистиче-
ского развития с опорой на частную инициати-
ву. Понимание того, что государство не изымет 
имущество в свою пользу после смерти правоо-
бладателя, а будет обеспечивать переход права 
собственности наследникам по закону или заве-
щанию, стимулирует интерес к частной инициа-
тиве и к вложениям с отдачей, рассчитанной на 
несколько поколений. 

Особого внимания заслуживает закрепле-
ние правила наследования, предусмотренного 
§ 1930 [4, с. 431]. В вышеуказанном параграфе 
провозглашается, что первостепенная паран-
телла (линия родства) наследников исключает 
все последующие. Однако из призывающейся к 
наследованию парантеллы наследство получают 
не все родственники, а только главы данной па-
рантеллы. Так, в случае призвания к наследству 
второй парантеллы, если родители наследодате-
ля оставались в живых, они наследовали одни 

и в равных долях, исключая всех членов своей 
парантеллы, например братьев и сестер наследо-
дателя [Там же, с. 430]. Данные особенности гер-
манского наследования по закону значительно 
отличаются от соответствующего института по 
Французскому гражданскому кодексу 1804 г., не 
знающего парантелл и ограничившего пределы 
наследования в боковых линиях 12-й степенью 
родства (ст. 755 ГК Франции) [1].

Принципиальным отличием германского 
права наследования (в частности, от француз-
ского) являлось регулирование наследственных 
прав пережившего супруга. Например, пере-
жившего супруга наследодателя французский 
законодатель начала XIX в. по общему правилу 
не относит к числу наследников. По ГК Фран-
ции 1804  г. переживший супруг призывался к 
наследованию только в том случае, когда отсут-
ствовали кровные родственники до 12-й степе-
ни включительно. По ГГУ переживший супруг 
наследодателя не относится к наследникам ни 
одной из парантелл и наследует с наследниками 
первых трех линий, устраняя от наследования 
(при отсутствии дедушек и бабушек наследода-
теля) его дядь, теть и их потомков [4, с. 431].

Таким образом, можно констатировать, 
что германский законодатель существенно 
улучшает положение пережившего супруга. 
В частности, Германское гражданское уложе-
ние предоставило пережившему супругу право 
собственности на следующую часть наследства 
умершего супруга: от 1/4 до 1/2 при наличии 
наследников первых двух парантелл, а также де-
душки и бабушки. На основании § 1931, если нет 
родственников ни первой, ни второй линии, ни 
дедушки, ни бабушки – все наследство перехо-
дит к пережившему супругу. Таким образом, по 
ГГУ переживший супруг – привилегированный 
законный наследник. Подобного наследствен-
ного статуса супруга не знали ни классическое 
римское, ни французское право. Данные нормы 
также способствуют формированию капита-
листических хозяйств, где собственность ста-
новится объектом интереса и труда семьи. В 
результате семейный капитал стал преобладаю-
щим на таких крупных немецких предприятиях, 
как компании Круппа, Тиссена, Сименса и т. д.

Характеризуя германское наследование 
по закону, следует обратить внимание на еще 
одну особенность, присущую данному пери-
оду исторического развития. Вводный закон 
ГГУ сохраняет преемственность наследования 
по закону в отношении дворянских фидеико-
миссов в крестьянском праве единонаследия, 
не подчиняющихся общим правилам Герман-
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ского гражданского уложения. Несомненно, по 
сути они представляли собой средневековые 
правовые формы принудительного соединения 
наследства. Под фамильными фидеикомиссами 
следует понимать неотчуждаемое родовое дво-
рянское имущество, переходящее по наследству 
только к старшему сыну наследодателя. Объек-
тами фамильных фидеикомиссов являлись зем-
ля и денежные капиталы [8, с. 60]. Безусловно, 
это был откровенно феодальный институт, воз-
никший еще в Средневековье и известный в За-
падной Европе под названием майората.

 В этом контексте представляет интерес 
ст.  59 вводного закона ГГУ, которая достаточ-
но четко и ясно провозглашала, что нетрону-
тыми остаются земско-правовые предписания 
о фамильных фидеикомиссах, ленах и других 
феодальных формах родового имущества [3, 
с. 28]. Таким образом, дворянские фидеикомис-
сы, как и построенные аналогичным образом 
крестьянские права единонаследия, резко про-
тиворечили буржуазным принципам равно-
правия и свободы собственности. Эти нормы 
фактически были политическим шагом, свя-
занным с сохранением позиций прусского бюр-
герства, возникшего из феодальных земельных 
отношений и сохранявшего особую роль в орга-
низации Германской империи. 

Наряду с наследованием по закону ГГУ регу-
лирует и наследование по завещанию. Наследо-
вание по завещанию, дающее возможность соб-
ственнику распорядиться своим имуществом на 
случай смерти, играет ведущую роль [2, с. 280]. 
Таким образом, можно констатировать, что на-
следование по закону имеет, по существу, суб-
сидиарное значение, поскольку применяется 
только при отсутствии юридически оформлен-
ного завещания.

Несомненно, одним из важнейших положе-
ний ГГУ было провозглашение буржуазного 
принципа свободы завещания. В частности,  
§ 1938 предусматривает право устранить от 
наследования по закону родственника или су-
пруга. Наследник наделяется правом принять 
наследство или отречься от него, при этом зако-
нодатель уточняет, что нельзя ограничиваться 
какой-либо частью. Согласно § 1952 право на-
следника отречься от наследства переходит по 
наследству [4, с. 431].

Традиционно предусматривается герман-
ским законодателем и составление завеща-
ния непосредственно наследодателем. Однако 
следует заметить, что по германскому праву 
наследодатель не может распорядиться, что-
бы действительность распоряжения зависе-

ла от усмотрения другого лица. Законодатель 
предусматривает определенные случаи (§ 2078, 
2079), когда завещательное распоряжение мо-
жет быть оспорено. Так, например, завещание 
может быть оспорено, если наследодатель за-
блуждался относительно содержания своего 
волеизъявления либо совсем не имел намере-
ния сделать изъявление такого содержания. А 
также данное правило применяется в случае 
составления распоряжения под влиянием за-
блуждения или принуждения противозакон-
ными угрозами [Там же, с. 432]. 

Провозглашенный принцип свободы за-
вещания, вытекающий из принципа свободы 
частной собственности, подвергался в бур-
жуазном праве определенным ограничениям, 
свидетельствующим о вмешательстве государ-
ства в сферу регулирования имущественных 
отношений внутри буржуазной семьи. Герман-
ское гражданское уложение предусматривает 
ограничения свободы завещания в интересах 
ближайших родственников наследодателя. К 
вышеобозначенным ограничениям относится 
так называемая обязательная доля. По ГГУ нис-
ходящие наследодателя, а также его родители и 
супруг, если они отстранены от наследования 
завещанием наследодателя, могут потребовать 
от наследника предоставления им обязательной 
доли наследства. Согласно § 2303 обязательная 
доля равняется половине стоимости его доли 
при наследовании по закону. 

Обсуждения и заключения
Таким образом, следует констатировать, что 

свобода завещания, позволяющая собственнику 
определить юридическую судьбу своего имуще-
ства после смерти, ограничивается в пользу се-
мьи наследодателя, за которой резервируется из-
вестная часть данного имущества. Анализируя 
в целом наследственное право по завещанию, 
следует резюмировать, что принцип свободы 
завещания провозглашен и воплощен герман-
ским буржуазным законодателем достаточно 
последовательно и в значительном объеме. 

Все представленные позиции позволяют 
прийти к ряду выводов. 

Наследственная реформа по Гражданскому 
уложению в Германской империи носила цель 
преодоления многообразия наследственных си-
стем германских земель. Этого удалось достичь 
в результате формирования унифицированной 
системы норм, которая, с одной стороны, опи-
ралась на традиции немецкого права, а с дру-
гой – в достаточной мере учитывала интересы 
формирующейся буржуазии. В результате ре-
формы наследственная раздробленность в Гер-
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мании была преодолена в том числе и в связи 
с комплексным подходом к регулированию на-
следственных отношений.

Наследственное регулирование по герман-
скому праву конца ХIX в., имея видимые про-
тиворечия между сохранением порядков, име-
ющих феодальные черты (в области земельной 
собственности) и капиталистические (в области 
наследования по завещанию), одновременно 
служило двум основным задачам – укреплению 
экономического положения прусского бюргер-
ства и одновременно становлению крупного ка-
питала в Германской империи.    
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