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Обстановка в Европе во второй половине
XIX века

� Во второй половине XIX в. в странах Западной Европы развивающееся 

гражданское общество освобождалось от пережитков феодализма в 

экономике, политике, социальной структуре. 

� Всеобщее равенство перед законом разрушало остатки сословного строя, 

делало чисто номинальными дворянские титулы. Теряли былое значение 

привилегии дворянства, духовенства, церкви. 

� Права и свободы индивидов, поначалу выраженные в частном праве, 

вскоре потребовали публично-правовых гарантий, ограничивающих 

произвол государственной власти, ее вмешательство в частно-правовые 

отношения. 

� Развивается представительное государство в этот период, что связано с 

расширением круга лиц, имеющих избирательные права, а также со 

становлением системы политических партий, участвующих в выборах и 

деятельности законодательных учреждений. 

 



 

Существенные изменения происходили 
в экономике. От первоначального 
капитализма, общество постепенно 

переходило к капитализму, 
организованному в тресты, картели, 

акционерные общества. Почти во всех 
странах возникли профессиональные 

союзы.

 

 



Буржуазные учения второй половины
XIX века

� Буржуазные политические и правовые учения этого 
периода в основном продолжали развитие идей 
либерализма первой половины XIX в.

� Основной программной задачей этих учений 
было объяснение и оправдание процессов 
развития гражданского общества при сохранении 
и совершенствовании таких его основ, как частная 
собственность, товарно-денежные отношения, 
формальное равенство субъектов права. 

� Новым для буржуазного государствоведения и 
правоведения было признание необходимости 
реформ, смягчающих остроту ряда социальных и 
политических антагонизмов.

� Новым стало также исследование 
представительного государства в связи со 
складывающейся системой партий, каждая из 
которых имела ясную программу, 
многочисленный и стабильный круг сторонников.



Жан Поль Ипполит Эммануэль Адемар Эсмен

Адемар Эсмен (1848-1913) 

 Французский государствовед, 
характерный представитель 

юридической школы 
государствоведения, суть 

которой сводится к выведению 
государства из конституции 

формально-правовыми 
способами, к отождествлению 
государства с правопорядком, 

с системой государственно-
правовых норм.

«Общие основания 
конституционного права» (1895г.) 

 



Политические взгляды Адемара Эсмена

�  «Национальный суверенитет – это, в правовом смысле, отрицание 
всякой классовой системы»

�  «Деспотизм законодательных собраний не менее ужасен и не менее 
опасен, чем деспотизм монархов и диктаторов»

�  «Наилучшее условие функционирования парламентского правления 
будет образование двух больших партий – одной консервативной, 

другой – прогрессистской, предназначенных поочередно сменять друг 
друга во власти»

�  Эсмен признаёт всеобщее избирательное право, однако оно, по его 
мнению, не должно быть действительно всеобщим.

�  Отвергал непосредственную демократию со всеми её проявлениями. 
Выступал против зависимости депутатов от избирателей.

�  Аналогичных взглядов на государство придерживались германский 
государствовед Пауль Лабанд и другие либеральные позитивисты.



 

Государство есть 
юридическое 

олицетворение нации; 
оно является субъектом 

и воплощением 
общественной власти



Рудольф фон Иеринг

Рудольф Иеринг
(1818-1892)

Известный немецкий юрист 
предпринял попытку применить 

некоторые идеи социологии к учению о 
праве и государстве. В своей книге 

«Цель в праве» (1872г.) стремился дать 
современным ему праву и государству 

социологическое обоснование. 
Социологические построения Иеринга 

сводились к рассуждению, что все 
члены современного ему общества 

солидарны в своих интересах и 
преследуют общие цели, 

соответственно право он определял как 
выражение всеобщих интересов.

 



Учение Иеринга о праве и государстве

� «Все великие приобретения, на которые может указать история права: отмена 
рабства, крепостного состояния, свобода земельной собственности, 

промыслов, вероисповедания и пр., - всё это пришлось добывать лишь таким 
путём ожесточённейшей, часто целые столетия продолжавшиеся борьбы, и 
путь, по которому шло при этом право, нередко отмечен потоками крови»

� По его мнению, без борьбы нет права, как без труда нет собственности
� Для охраны интересов общества против эгоистических интересов индивидов 

необходимо государство. Иеринг – за сильную государственную власть
� «Лишь там, где государственная власть сама подчиняется предписанному ею 

порядку, приобретает последний окончательную правовую прочность; лишь 
при господстве права процветают национальное благосостояние, торговля и 

промыслы, развертываются вполне присущие народу умственные и 
нравственные силы. Право есть разумно понятая политика власти»



Георг Еллинек

Георг Еллинек (1851-1911)

Своеобразную попытку соединить 
формально-догматическое 

понимание государства и права с 
социологией предпринял немецкий 

государствовед.
Государство как социальное 
явление представляет собой 

обладающее первичной властью 
союзное единство оседлых людей; 

правовое понятие того же 
государства. Право есть 

совокупность исходящих от 
внешнего авторитета, 

гарантированных внешними 
средствами норм взаимного 
отношения лиц друг к другу.

 



Герберт Спенсер

Герберт Спенсер
(1820-1903)

«Общество взаимодействует с окружающей 
средой и испытывает на себе влияние этой 

среды; в результате складывается 
государство. Правительство возникает и 

развивается вследствие наступательной и 
оборонительной войны общества против 

других обществ»
Различает воинственный и промышленный 

типы социальной организации.
Осуждал государственное вмешательство в 
общественные отношения под предлогом 

улучшения условий жизни. Считал, что 
политические права должны быть 

распределены так, чтобы не только 
индивиды, но и классы не могли угнетать друг 

друга.

 



 Не законодательство есть 
источник права, а право есть 
основа законодательства



Заключение
Были изложены буржуазные по своей социальной 

направленности доктрины, поскольку они содержали программу 
развития гражданского общества на капиталистической основе. 

Все буржуазные учения единодушно выступали против теорий 
государственного социализма и коммунизма, и в этом их 

схожесть независимо от их теоретико-методологических основ. 
Либеральные мыслители большое внимание уделяли критике 

коммунистических теорий, особенно марксизма.

«Развитая форма промышленного общества исключает все 
формы коммунистического распределения, основной признак 
которого есть стремление уравнять жизнь в добре и зле,

труде и отдыхе»
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