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Аннотация: В статье последовательно рассматривается зарождение, развитие, расцвет и упадок учебной 
дисциплины «Энциклопедия права» в Германии с особым акцентом на период XViii–XiX веков. Автором 
приводится обзор наиболее значимых немецких энциклопедий права, изданных в период с XVi по XiX в.,  
и дается характеристика их содержания. В работе представлены краткие биографии известных немецких юристов-
энциклопедистов, в том числе Даниэля Неттельбладта, Иоганна Стефана Пюттера, Густава Гуго, Генриха Аренса, 
Адольфа Меркеля (и других), указаны ссылки на их основные сочинения, переданы их основные воззрения. 
Автор прослеживает изменение наименования и содержания энциклопедии права как юридической дисциплины, 
ее взаимное влияние на историю, философию, методологию и правовые дисциплины. В тексте статьи отражен 
обширный историко-теоретический материал из сочинений российских дореволюционных правоведов –  
Н. М. Коркунова, Н. К. Ренненкампфа, Ф. В. Тарановского, Г. Ф. шершеневича, подробно изучавших вопрос 
становления энциклопедии права как науки и учебной дисциплины. В работе автором также перечислены 
университеты, в которых преподавалась энциклопедия права, и приведены варианты названия этой дисциплины. 
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Abstract: The article deals consecutively with the beginning, development, heyday and downturn of the academic 
discipline of «encyclopaedia of l aw» in Germany with special accent on the period of XViii–XiX centuries. The author 
presents the review of the most significant German encyclopaedias of law, edited since XVi until XiX centuries and 
the characteristics of its content. The paper includes the brief biographies of famous German lawyers-encyclopaedists 
such as daniel nettelbladt, Johann stephan pütter, Gustav hugo, heinrich Ahrens, Adolf Merkel (and the others), data 
on their main works and crucial views. The author observes the change of name and content of encyclopaedia of law 
as a legal academic discipline, its mutual influence on history, philosophy and legal academic disciplines. The article 
demonstrates the vast historical and theoretical material from the works of russian pre-revolutionary lawyers such as  
n. M. Korkunov, n. K. rennenkampf, f. V. Taranovsky, G. f. shershenevich who researched in details the issues 
on becoming of encyclopaedia of law both as science and as an academic discipline. The author also enumerates the 
universities where the encyclopedia of law was taught as an academic discipline and presents some of its names.
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В науке о праве существует несколько уровней 
познания права: 1) энциклопедия права; 2) теория 
права (общая теория права, теория государства и 
права); 3) философия права. Энциклопедия права 
представляет собой краткий очерк содержания 
всех юридических наук в совокупности. Она со-
единяет (консолидирует) огромный массив факто-
логических сведений и расширяет объем знания  
[1, с. 25]. Энциклопедия права (известная также под 
названиями юридическая энциклопедия или энци-
клопедия законоведения), возникшая в Германии в 
XVi–XVii вв., является одной из наиболее ранних 
юридических дисциплин. Потребность в ней стала 
нарастать по мере дифференциации в самом праве. 
Пока все писаное право выражалось в римских и 
канонических источниках, для юридической эн-
циклопедии было мало почвы. Но когда из права 
стали выделяться уголовное, процессуальное, ад-
министративное, явилась необходимость соединять 
данные разных источников в один обзор [2, с. 57]. 

Следует отметить, что в период конца XVi – 
конца XViii века об энциклопедии права можно 
говорить как об «учении» или учебной дисципли-
не. И лишь к началу XiX века была создана почва 
для формирования энциклопедии права как само-
стоятельной науки.

Энциклопедическая литература появляется 
в XVi веке: в это время возникает большое чис-
ло сочинений, охватывающих все отрасли права 
и носящих методологический и систематический 
характер. Первой систематической энциклопеди-
ей права фактически признается работа немецкого 
правоведа Лагуса (Lagus) Methodica juris utriusque 
tradition 1543 г. Она заключала в себе частное, пу-
бличное, положительное и философское право и в 
соответствии со своим содержанием разделялась 
на 2 части: i pars philosophica и ii pars historica.  
В первой из них рассматривались происхождение 
права (законодательство и обычаи), истолкование 
и применение законов, аналогия, фикция, а также 
учение Лагуса о естественном праве. Во второй 
части говорилось о положительном праве, харак-
теризовались отдельные институты (formajuris), 
причем относительно каждого из них ставились 
четыре вопроса: 1) кому принадлежит право?  
2) как оно приобретается? 3) как оно теряется?  
4) как оно охраняется? [3, с. 13–14].

Впервые название «энциклопедия права» к сво-
ему сочинению применил Гуниус (Hunius): в 1638 г. 
появилась его encyclopaedia iurisuniversi, впослед-
ствии издававшаяся также в 1642, 1658 и 1675 гг. 
Энциклопедия Гуниуса преследовала пропедевти-
ческие цели и старалась ввести начинающего в из-

учение правоведения главным образом с помощью 
краткого догматического изложения отдельных 
юридических дисциплин, при этом отводилось не-
которое место и историческому очерку изменений 
права [4, с. 29]. Спустя два года после выхода в 
свет книги Гуниуса в 1640 г. во Франкфурте увиде-
ла свет работа Форбурга (Vorburg) ensyclopaedia 
juris publici, privatique, civilis, criminalis, feudalis, 
включавшая в себя 2 разные по объему части: 
1) собрание юридических правил, составленное 
Вольфгангом Сигизмундом, ашафенбургским де-
каном; 2) юридический словарь. В 1675 г. появи-
лось сочинение Унферферта (Unverfärth) paediae 
Jurisprudentiae, состоящее из 23 глав (выделенных 
сообразно с семью обозначенными автором целя-
ми «педии»), в которых излагались общие вопро-
сы, но не содержание отдельных наук. По мнению 
Н. М. Коркунова, «книга Унферферта по своему 
содержанию должна быть поставлена выше книги 
Гуниуса» [3, с. 14].

Таким образом, энциклопедии права, появив-
шиеся в XVi–XVii веках, представляли собой чи-
сто механическое соединение большего или мень-
шего количества норм права. Объем этих норм 
изменялся в зависимости от целей энциклопедии: 
он сокращался, когда энциклопедия права предна-
значалась для педагогических надобностей, а рас-
ширялся, если она должна была служить судебной 
или иной практике [2, с. 57].

С XViii века под влиянием философии Вольфа 
энциклопедии по сути и форме становятся крат-
кими очерками содержания отраслевых наук; это 
были энциклопедии конспектообразного характе-
ра с рубриками, схемами, но при отсутствии един-
ства изложения, так как в этих энциклопедиях пра-
ва не было обобщающей и объединяющей мысли 
[1, с. 25–26]. К концу XViii столетия в энцикло-
педической литературе сформировались два са-
мостоятельных, развивающихся параллельно на-
правления: 1) философское, рационалистическое; 
2) историческое, эмпирическое. 

Так, философское (рационалистическое) на-
правление исходило из априорных идей и дедуци-
ровало из них основы системы естественного или 
разумного права (naturrecht или Vernunftrecht). 
В рамках этого направления работал Даниэль 
Неттельбладт (Daniel Nettelbladt). Он был 
учеником и последователем знаменитого фило-
софа-энциклопедиста Христиана фон Вольфа 
(Christian von Wolff) и в качестве главной своей 
цели избрал систематизацию правоведения по 
системе своего учителя. Даниэль Неттельбладт 
(1719–1791) родился в немецком городе Росток. 



Юридический вестник Самарского университета. 2022. Т. 8, № 2. С. 88–94
Juridical Journal of Samara University, 2022, vol. 8, no. 2, pp. 88–9490

Его отцом был богатый купец и местный сенатор 
Генрих Неттельбладт. Именно по его настоянию 
в возрасте 14 лет (1733 г.) Даниэль поступил в 
Ростокский университет на специальность «бо-
гословие», где приступил к изучению философ-
ских и юридических работ Х. Вольфа и И. У. Кра- 
мера, впоследствии оказавших на него значи-
тельное влияние. После смерти отца в 1735 г. 
Неттельбладт меняет специальность и обраща-
ется к изучению юриспруденции. В 1740 г. он 
отправляется в Марбург, где впервые встречает-
ся с профессорами Марбургского университета  
Х. Вольфом и И. У. Крамером, посещает их лек-
ции. В 1741 г. Д. Неттельбладт отправляется в го-
род Галле следом за Вольфом, приглашенным пре-
подавать в местном университете. Поселившись 
у Вольфа, Даниэль Неттельбладт продолжает 
свои юридические исследования. В 1744 г. он за-
щищает диссертацию, становится доктором пра-
ва и начинает читать лекции по юриспруденции, 
пользующиеся колоссальным успехом. В сле-
дующем, 1745 г. Даниэль Неттельбладт пишет 
свои первые научные работы systema elementare 
universae hurisprudentiae positivae imperii romani 
communis и systema universae jurisprudentiae 
naturalis. Блестящие лекции и ранние сочинения 
принесли ему широкую известность, и в 1746 г.  
Д. Неттельбладта приглашают в Галесский универ-
ситет на должность ординарного профессора пра-
ва. В 1749 г. выходит книга Неттельбладта systema 
elementare universae jurisprudentiae naturalis usui 
systematis jurisprudentiae positivae accomodatum, 
изданная в 1770 г. на русском языке под названи-
ем «Начальное основание всеобщей естественной 
юриспруденции, принаравленное к употребле-
нию основания положительной юриспруденции 
и переведенное с латинского языка» [5, с. 41–44]. 
Она примечательна тем, что стала первым русско-
язычным юридическим учебником не только по 
«энциклопедии права». Именно по этой книге рос-
сийских студентов стали обучать приглашенные в 
Россию ученые-правоведы немецкого происхож-
дения Филипп Генрих Дильтей (Philipp Heinrich 
Dilthey) – первый профессор юридического фа-
культета МГУ [6, с. 3–21] – и Карл Генрих Лангер 
(Karl Heinrich Langer), приглашенный в 1764 г. 
преподавать в Московском университете вместо 
Ф. Г. Дильтея. В 1775 г. Неттельбладт возглавил 
юридический факультет Галесского университета 
и преподавал на нем все юридические дисципли-
ны до конца своей жизни в 1791 г. 

Даниэля Неттельбладта можно назвать не толь-
ко одним из наиболее видных профессоров, раз-
рабатывавших энциклопедию права как учебную 
дисциплину, но и выдающимся представителем 
науки энциклопедии права на самом раннем этапе 
ее формирования – появления предпосылок разви-
тия науки. Он был одним из первых, кто система-
тизировал всю совокупность юридических норм 
всех отраслей права и дал ее энциклопедический 
обзор в соответствии со стройной логической си-
стемой, а также дефинировал многие юридические 

понятия и институты. Хотя сам Д. Неттельбладт 
применительно к своим работам употреблял тер-
мин «система», а не «энциклопедия», его работы 
сформированы по принципу частной энциклопе-
дии, то есть научного обзора юридических сведе-
ний из различных отраслей права. Вместе с тем 
«энциклопедия права» Д. Неттельбладта была не 
просто справочным пособием, энциклопедией в 
традиционном ее понимании, а произведением 
со стройной логической системой, построенной с 
использованием разнообразных научных методов 
– анализа и синтеза, индукции и дедукции, тожде-
ства, абстрагирования и прочих.

Другие энциклопедии рассматриваемого пе-
риода были написаны под влиянием догмати-
ческого (положительного) или эмпирического 
(исторического) направления. Оно отталкивалось 
от положительного права и его исторического 
разъяснения и пыталось извлечь из этого мате-
риала индуктивным путем некоторые руководя-
щие юридические принципы. Лучшим образцом 
эмпирической или положительной энциклопедии 
права во второй половине XViii в. было произ-
ведение Иоганна (Иоанна) Стефана Пюттера 
(Johann Stephan Pütter), названное в первом из-
дании Эскизом, во втором – Опытом юридической 
энциклопедии (соответственно, entwurfeiner juris-
tischen encyclopädie 1757 г.; neuer Versu cheiner 
juristischen encyclopädie 1767 г.). В нем даны обо-
зрение и краткие очерки отдельных юридических 
дисциплин с указанием пособий к их изучению; 
затем следует история источников и обзор юриди-
ческой литературы; завершается все произведение 
особым отделом, посвященным методологии на-
учного правоведения [4, с. 31–32].

Иоганн Стефан Пюттер (1725–1807) известен 
как немецкий публицист, юрист и профессор пра-
ва Геттингенского университета. Его родители 
происходили из города Изерлона (Северный Рейн 
– Вестфалия): отец был купцом, а мать – дочерью 
пастора. Начальное образование Пюттер получил 
дома: он изучал латынь, древнегреческий, иврит, 
халдейский и сирийский языки и хотел стать вос-
токоведом. Однако после смерти отца он, последо-
вав семейной традиции, выбрал юриспруденцию. 
В возрасте 13 лет Пюттер поступил в Марбургский 
университет, где его наставником был упомянутый 
выше Х. Вольф. В 1739 г. И. С. Пюттер поступил 
в университет Галле-Виттенберг (где подружился 
с Готфридом Ахенвалем) и закончил свое образо-
вание в Йенском университете. В 1746 г. Пюттер 
был назначен профессором права Геттингенского 
университета, где преподавал до самой своей 
смерти в 1807 г. [7]. И. С. Пюттер является одним 
из основоположников геттингенской школы права, 
учителем Густава фон Гуго (Gustav von Hugo) и 
предтечей исторической школы права Фридриха 
Карла фон Савиньи (Friedrich Carl von Savigny) 
и Георга Фридриха Пухты (Georg Friedrich 
Puchta). Он считал необходимым исследование 
положительного права разных народов в процес-
се их исторического развития. С точки зрения 



Слобожанинов О. К. 
Развитие учебной дисциплины «Энциклопедия права» в Германии XVIII–XIX веков 91

Пюттера, положительное право носит изменчивый 
характер и находится под влиянием многочислен-
ных внешних условий: климата, географического 
положения, нравов, религии и т. д. В этой связи 
он не признавал существование универсального 
правового идеала, который был создан представи-
телями школы естественного права. В то же время 
Пюттер полагал допустимым восполнение недо-
статков позитивного права естественным правом. 
Как отмечал А. А. Васильев, при изучении и пре-
подавании права И. С. Пюттер «высказывался за 
целесообразность систематического анализа права 
и критически относился к комментаторству, чте-
нию юридических актов» [8, с. 42–43].

В свете выбранной темы исследования сле-
дует отметить очень важный результат работы  
И. С. Пюттера: он дал вводной науке законоведе-
ния название «энциклопедия законоведения», и, 
соответственно, с момента появления его Очерка 
это название прочно укоренилось в юридической 
сфере. Энциклопедия Пюттера представляет пер-
вую попытку всеобщей юридической энциклопе-
дии. Произведение Пюттера заканчивает собою 
период, в который юридическая энциклопедия 
была тесно связана с философией, служившей для 
первой образцом и источником формирования.

Эмпирическое направление, которое проводи-
лось И. С. Пюттером и его сподвижниками, было 
реакцией против вырождения школы естественно-
го права, выразившегося в появлении своеобраз-
ного рационалистического догматизма. В это кри-
тическое для школы естественного права время 
произошло ее обновление. Философская критика 
Канта не только бесповоротно осудила рационали-
стический догматизм, но и вскрыла первоначаль-
ный источник его происхождения. Рационализм 
был возвращен к своей методологической ча-
стоте, и школа естественного права спаслась 
от вырождения. В этом обновленном духе шко-
лы составлялись и юридические энциклопедии. 
Среди них следует отметить изданную впервые в  
1792 г. энциклопедию Г. Гуго Lehr buchder ju-
ristischen encyclopaedie, который, несмотря на 
стремление к историческому изучению права, все 
же строил юридическую энциклопедию на чисто 
рационалистических началах [4, с. 32]. Густав Гуго 
(1764–1844), учившийся у Пюттера, также был 
представителем Геттингенской школы. Гуго сам 
признавал, что Пюттер – его учитель и что соб-
ственные идеи Гуго лишь развивают положения, 
разработанные Пюттером. В 1782 г. Густав Гуго по-
ступил на юридический факультет Геттингенского 
университета, а в 1788 г. после получения степени 
доктора юридических наук стал профессором этого 
университета.

С начала XiX в. в энциклопедию права вры-
вается новый дух, представляющий отражение 
философской мысли, охватившей Германию со 
времени Канта. Привнесение философского эле-
мента выразилось сначала в исключительно ме-
ханическом соединении юридических сведений с 
философскими, и только под влиянием Фридриха 

Вильгельма Йозефа Шеллинга (Friedrich Wil- 
helm Joseph Schelling) началось стремление к 
отысканию органической связи в предлагаемых 
юридических данных. В 1802 г. шеллинг прочел 
ряд лекций «О методе академического изучения», 
вызвавших переворот в энциклопедической лите-
ратуре. Энциклопедия права начала меняться со-
образно изложенным Ф. В. Й. шеллингом идеям:  
в ней должно было установиться органическое 
единство правоведения – такое единство, которое 
охватывало и связывало бы все отдельные юриди-
ческие дисциплины, а также области естественно-
го и положительного права. 

Таким образом, к XiX столетию энциклопедия 
права стала представлять собой соединение эле-
ментов юридического, философского и историче-
ского знания. Включение в ее содержание нового 
материала имело двойственные последствия: с од-
ной стороны, стал сокращаться обзор различных 
частей положительного права, с другой – появля-
ется очерк основных понятий о праве.

Первая половина XiX в. – период расцвета 
энциклопедии права и как учебной дисциплины,  
и как науки. Анализ программ преподавания на 
юридических факультетах немецких университе-
тов первой половины XiX в. показал, что во всех 
немецких университетах преподавались дисципли-
ны энциклопедии и методологии права (Бреслау, 
Лейпциг, Марбург, Бонн, Кенигсберг, Киль);  
в других университетах ее предмет еще более вы-
разителен – энциклопедия действующего права 
(Геттинген, Галле, Ландсгут, Берлин, Эрланген, 
Росток, Тюбинген), энциклопедия практического 
правоведения и государствоведения (Вюрцбург); 
или/и энциклопедия и методология правоведения 
(Гейдельберг, Тюбинген, Йена, Марбург, Росток, 
Гессен, Лейпциг, Берлин) или юридическая энци-
клопедия и методология (Йена, Кенигсберг, Гессен, 
Росток, Гейдельберг, Марбург, Фрейбург) [9, с. 26]. 
В большинстве своем эти дисциплины преподава-
лись на основе учебников ранних позитивистов, 
в том числе вышеупомянутого Г. Гуго. Именно 
к этому времени относятся лучшие энциклопе-
дии права, среди которых стоит отметить произ-
ведения Карла Пюттера (Karl Theodor Pütter), 
Александра Фридлендера (Alexander Friedländer), 
Леопольда Августа Варнкенига (Leopold August 
Warnkönig), Фердинанда Вальтера (Ferdinand 
Walter) и Генриха Аренса (Heinrich Ahrens). 

Карл Пюттер (1803–1873) – немецкий юрист и 
профессор права, происходивший из семьи мэра 
Хагена. После обучения в гимназии Иоахимсталь 
в Берлине Пюттер приступает к изучению права 
сначала в Боннском университете (1823 г.), за- 
тем – в Берлинском университете (1825 г.), 
где в 1827 г. получает докторскую степень.  
С 1832 г. и до самой смерти Пюттер преподает в 
Грайфсвальдском университете. В 1848 г. Карл 
Пюттер в работе «Введение в науку о праве, или 
Юридическая энциклопедия и методология» впер-
вые включил «всеобщую историю права» в курс 
энциклопедии [10, с. 26].
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Обзор энциклопедий права, изданных после 
der inbegriff der rechts wissen schaftoder Juristische 
encyclopädie und Methodologie К. Пюттера, приво-
дит в своих «Очерках юридической энциклопедии» 
Н. К. Ренненкампф. Так, он отмечает, что наиболее 
замечательной из современных ему энциклопедий 
является изданная в 1847 г. Juristische encyclopädie 
oder system der rechts wissen schaft Фридлендера. 
Она заключала в себе только общую часть, была 
оригинальна по построениям и началам, написана 
образцово, сжато и ясно. Н. М. Коркунов указыва-
ет, что в этом сочинении Фридлендер предпринял 
«лучшую попытку целостного изложения энцикло-
педии, как особой науки» [3, c. 18]. Энциклопедия 
Варнкенига 1853 г., как отмечает Ренненкампф, 
отличалась богатством содержания, отчетливо-
стью понятий и относительной последовательно-
стью; она заключала в себе общую и особенную 
части, а также довольно обширную историю права 
и правоведения, что делало ее отличным пособием 
для основательного изучения предмета. Изданная 
в 1856 г. энциклопедия Вальтера соединяла чисто 
нравственные начала с юридическими, была про-
сто и ясно изложена, однако Н. К Ренненкампф ха-
рактеризует ее как «малосамостоятельную» и под-
ходящую лишь для первоначального знакомства с 
предметом [11, с. 10–11]. 

Следует отметить, что все перечисленные ав-
торы понимали задачи энциклопедии права в духе 
идей шеллинга, то есть «органического воззрения 
на науку». 

Энциклопедия права Аренса 1857 г. написана 
в том же ключе, что и сочинения Варнкенига и 
Вальтера. Сам Генрих Аренс (1808–1874) был из-
вестным немецким юристом, философом и одним 
из последователей органического учения о праве и 
государстве. Основные его идеи составили содер-
жание сочинения под названием «Юридическая 
энциклопедия, или Органическое изложение нау-
ки о праве и государстве на основании принципов 
этической философии права». 

Генрих Аренс родился в г. Кништедте (современ-
ном Зальцгиттере), позже учился в Геттингенском 
университете. После переезда в Брюссель в 1834 г. 
Аренс стал университетским профессором и читал 
в Брюссельском университете лекции по филосо-
фии права, а также по психологии. В это же время 
он публикует свои сочинения Cours de psychologie 
и Cours de droit naturel. В 1848 г. Аренс возвраща-
ется в Германию и ведет активную политическую 
деятельность, однако через пару лет вновь обра-
щается к преподаванию. В 1850 г. он переезжает 
в Австрию и становится профессором Грацского 
университета, а в 1852 г. – Лейпцигского универ-
ситета, где и продолжает преподавать. В 1855– 
1857 гг. Генрих Аренс готовит и издает свой знаме-
нитый научный труд Juristische encyclopädie [12].

Аренс утверждает, что энциклопедия права – это 
изложение науки права в органическом единстве. 
Так, он отмечает: «Юридическая энциклопедия как 
отдельная наука, представляет собой обзор целой 
науки о праве и государстве, а также, на основании 

высших принципов права, представляет собой связь 
различных ее отраслей, равно как и существенные 
основные положения всех главных ее частей» [13].

Рассмотрение категории права в органическом 
единстве составляет центральную идею, пронизы-
вающую все произведение Генриха Аренса, и ярко 
выражается в структурном построении его энци-
клопедии права: она была разделена автором на 
5 частей, именуемых «книгами». В первой книге 
Аренсом излагаются основные философские уче-
ния о праве и государстве, рассматриваются по-
нятия и цели права и государства, происхождение 
государства и основание права, анализируются ис-
точники права, раскрывается органическое деле-
ние системы права. 

Во второй и третьей «книгах» нашла свое во-
площение почти вся наука энциклопедии права  
Г. Аренса. Содержание второй «книги» по большей 
части представляет изложение истории римского и 
германского права, развития права у древних егип-
тян, индийцев, персов, греков и прочих народов. 
Третья «книга» включает в себя две части частно-
го права: «общую», где среди прочих рассматрива-
ются вопросы о субъектах и объектах прав, охране 
прав, основаниях их возникновения и прекращения, 
правовых отношениях, их характере и действии, и 
«особенную», посвященную юридическим лицам, 
праву собственности и иным вещным правам, об-
лигационному (обязательственному) праву, семей-
ному и наследственному праву, общественному и 
частному праву, а также другим темам.

В четвертой «книге» содержатся основные по-
ложения государственного и международного пра-
ва. В пятой, и наименее объемной, «книге» изла-
гается краткая методология, то есть указываются 
лучшие, по мнению Г. Аренса, приемы изучения 
науки права: одновременное постижение несколь-
ких направлений – энциклопедии права, филосо-
фии, истории, философии права, политики и наук, 
связанных с народным хозяйством.

Таким образом, в процессе изучения правовых 
наук ведущая роль отдавалась Генрихом Аренсом 
энциклопедии права, выполняющей гносеологи-
ческую (познавательную), методологическую и 
пропедевтическую функции.

Со второй половины XiX века для энциклопе-
дии права наступает период упадка. На протяжении 
долгого времени энциклопедии права (в привычном 
на тот момент смысле) не издаются. Только в конце 
80 гг. появляются работы Адольфа Меркеля (Adolf 
Merkel) – в 1886 г. – и Карла фон Гарейса (Karlvon 
Gareis) – в 1887 г. Из содержания этих энциклопедий 
исчезает исторический и философский элемент: ря-
дом со сжатыми обзорами различных отделов права в 
них дается очень краткое представление об основных 
понятиях.

Адольф Меркель (1836–1896) – исследователь 
философии права и общей теории права: его юри-
дическая энциклопедия Juristische enzyklopädie 
содержит применение идей Меркеля. Однако 
Меркель не считает энциклопедию права само-
стоятельной наукой, относя к ее содержанию лишь 
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