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В 1808 г. родился И.К. Блюнчли – выдаю-
щийся швейцарский ученый-правовед, один 
из основателей Института Международного 
права. Он написал множество трудов по тео-
рии государства и права, международному 
праву, генезису и типологии государства, был 
избран членом Королевской Нидерландской 
Академией Наук и Искусств, членом Москов-
ского Университета и множества других 
научных сообществ. И.К. Блюнчли вел весь-
ма приватную жизнь и многие факты и исто-
рии, материалы для его биографии в настоя-
щий момент безвозвратно утрачены под те-
нью времен. Одной из самых ярки книг, по-
священных И.К. Блюнчли, можно назвать ра-
боту Л. Камаровского «Памяти Блюнчли», 
знавшего его лично. 
 

In 1808 J.K. Bluntschli was born. J.K. 
Bluntschli is an outstanding Swiss scholar of 
jurisprudence, one of the founders of the Insti-
tute of International Law. He wrote many 
works on theory of state and law, international 
law, genesis and typology of states; he was 
elected a foreign member of the Royal Nether-
lands Academy of Sciences and Arts, a member 
of the Moscow University and many other sci-
entific communities. Professor of Law J.K. 
Bluntschli led a very private life and many 
facts and stories, materials for his biography 
are now irretrievably lost in the course of time. 
One of the brightest books dedicated to J.K. 
Bluntschli is “In Memoriam of Bluntschli”, by 
L. Kamarovsky who knew him personally. 
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К 210-летию со дня рождения И.К. Блюнчли (1808-2018) 

 

Выдающегося швейцарский юрист и политический деятель И.К. Блюнчли родился 7 
марта 1808 года в Цюрихе. Он был одним из основателей международного права, видным 
представителем органической теории, Блюнчли изучал вопросы международной политики, 
военного права и прав военнопленных, историю законов (История Швейцарского федераль-
ного закона, 1852), историю Цюриха, общего государственного права и политики, основы 
американского федерального законодательства. Стоит отметить, что современная биографи-
ческая и библиографическая литература, посвященная жизни и творчеству И.К. Блюнчли на 
русском языке более чем скудна. Не столь многочисленны также биографические источники 
на немецком, английском и французском языках. Профессор права И.К. Блюнчли вел весьма 
приватную жизнь и многие факты и истории, материалы для его биографии в настоящий мо-
мент безвозвратно утрачены под тенью времен. Одной из самых ярки книг, посвященных 
И.К. Блюнчли можно назвать проникновенную работу Л. Камаровского. Он лично знал 
И.К. Блюнчли и «…имел счастие испытать на себе, с какою приветливостью и добротою от-
носился он к молодым силам, искавшим у него совета и наставления» [1, с. 14]. 
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У Иоганна-Каспера Блюнчли проходили обучение многие видные представители юри-
дической элиты Российской империи – А.С. Алексеев, который слушал лекции И.К. Блюнчли 
и К. Фишера в Гейдельберге [2, с. 321]. В 1858 г. Б.Н. Чичерин получил приглашение занять 
кафедру государственного права на юридическом факультете Московского университета, и в 
1858-1861 годах Чичерин находился в Европе, где обучался у ведущих ученых того времени – 
Р. Молем, П.И. Шафариком, И.К. Блюнчли, Ф. Гизо. Позже, Б.Н. Чичерин с восторгом вспо-
минал, что за время поездки по Европе, увидел многие достижения человечества в науке и 
искусстве, государственной и общественной жизни [3, с. 9]. Под влиянием труда 
И.К. Блюнчли «История общего государственного права и политики от XVI века по настоя-
щее время», М.Б. Чичерин начал работу над сочинением «История политических учений» [4, 
с. 3]. Ниже мы рассмотрим биографию и идеи И.К. Блюнчли, его труды и взгляды. 

В свои ранние годы в Цюрихе И.К. Блюнчли «был отдан по классу богословия. Его 
родители дали полную свободу развиться научным наклонностям мальчика, и так как в то 
время в Цюрихе все заботились об изучении богословия, то Блюнчли первоначально и пре-
дался этому Предмету. Но религиозные сомнения молодого человека, пробудившееся в нем 
расположение к государственной деятельности заставили его обратиться к законоведению» 
[5, с. 3]. После окончания школы получил образование в Цюрихском политическом институ-
те, затем И.К. Блюнчли под началом Фридриха фон Савиньи занимался в Берлинском уни-
верситете. Ф.К. Савиньи был одним из ярчайших представителей исторической школы права, 
основателем которой был его старший современник Густав Гуго. Идеи Г. Гуго и Ф.К. Сави-
ньи оказали значительное влияние на мировоззрение молодого И.К. Блюнчли. После обуче-
ния у Ф.К. Савиньи, И.К. Блюнчли под руководством Гассе и Нибура получает степень док-
тора. Историческая школа права имела в то время лучших представителей в берлинских 
учебных заведениях. Особенное влияние на Блюнчли оказывает Нибур, который был привя-
зан к гражданской свободе народа, но критиковал естественную теорию права. Одновременно 
с обучением в ведущих европейских университетах, И.К. Блюнчли совмещает деятельность 
практикующего юриста. Как пишет Л. Камаровский, «… еще будучи молодым человеком он 
сделался членом большого совета в своем родном городе Цюрихе и даже федерального пра-
вительства, когда Цюрих возвышен до Vorort; в это же время ему было предложено доверием 
обоих партий, участие в составлении гражданского кодекса для Цюриха» [1, с. 2].  

Зимой 1829 г. Блюнчли обучается в Париже и, получив в 1830 г. место в канцелярии 
Цюрихского окружного суда, он выступил в качестве приват-доцента преподавателем рим-
ского права в Цюрихском политическом институте. Возвратившись в Цюрих в 1830 г., он 
окунается в политическую борьбу, которая в то время тревожила все кантоны Конфедерации. 
В Цюрихе И.К. Блюнчли пишет работу «О Конституции города Цюриха». Он выступает как 
противник растущего радикализма среди политических сил Швейцарии. 1833 г. был ознаме-
нован открытием в Цюрихе кафедры публичного права, куда и был приглашен Блюнчли. 
К этому времени он уже опубликовал свой наиболее значимый труд, относящийся к полити-
ко-правовой и географической истории города Цюриха. В 1837 г. И.К. Блюнчли становится 
членом Великого Совета, будучи членом умеренной либеральной партии. Н.И. Ламанский в 
очерке жизни и творчества И. Блюнчли так описывает политическую ситуацию в Цюрихе то-
го времени: «Между тем, в самом городе, молодые люди, окончившие курс наук в немецких 
университетах, соединились с общим стремлением, они поставили своею задачею открыть 
тайное зло дурного управления и ввести коренные преобразования в духе передового разви-
тия. Тем временем, ученая партия преобразователей достигла, наконец, некоторых успехов, 
она добилась свободы печати, увеличила значение Большого Совета и улучшила отправление 
правосудия. К этой партии присоединился и Блюнчли» [5, с. 5].  

Как отмечает, Ф.П. Шиллер, И.К. Блюнчли наряду с братьями Ромер противостоял ра-
дикализму и революционным течениям в Швейцарии и Германии. Им противостоят ради-
кально настроенные братья Фребель, Шульц и Гервег во главе издания «Швейцарского рес-
публиканца» и газеты «Немецкого вестника из Швейцарии». Братья Ромер и Блюнчли проти-
востояли радикализму и издавали совместно газету «Наблюдатель» [6, c. 31]. Ф.П. Шиллер 
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отмечает, что Ромер и Блюнчли были «либерал-консерваторы», которые враждовали с «ради-
кал-либералами», коммунистами, социалистами, приверженцами анархизма. Вследствие вой-
ны Зондербунда и поражения консервативной партии, Блюнчли переселяется в 1848 г. в 
Мюнхен, где занимает кафедру немецкого гражданского права и публичного вообще [1, с. 4]. 
Вот что пишет о поражении консервативных либералов М. Бакунин в «Исповеди»: «Блюнчли 
и его приятели, братья Ромер, один называвший себя мессиею, а другой – пророком, были 
осуждены и осрамлены вместе с сими дамами. Демократы торжествовали, хотя впрочем и са-
ми вышли из постыдного дела не без стыда; а Блюнчли, для того чтобы отомстить им, а веро-
ятно также повинуясь требованию прусского правительства, изгнал совершенно невинного 
Гервега из Цюрихского кантона» [7, с. 134]. Учитывая неприязненный характер отношений 
радикального анархиста Михаила Бакунина и его привязанности к Гервегу, он, тем не менее, 
отмечает, что Блюнчли, сохраняет известную политическую силу, для изгнания Гервега из 
Цюриха. Стоит здесь отметить также, что деятельность Гервега «безвинной» названа М. Ба-
куниным отнюдь не объективно. Гервег активно участвует в революционном движении и за-
нимается подготовкой вооруженного восстания.  

В Мюнхене он пишет свои наиболее известные и капитальные труды, навсегда занесшие 
И.К. Блюнчли в разряд величайших правоведов своего времени. Мюнхенский период его рабо-
ты – наиболее плодотворный. Здесь он издает в 1852 г. «Общее государственное право», кото-
рое было переведено на русский язык в 1865 г. (пер. Ф. Дмитриева), «Немецкое частное (граж-
данское) право», в 1853 г. «Гражданский (частноправовой) кодекс для кантона Цюрих с пояс-
нениями автора» в 4 томах, издает журналы, публикует многочисленные статьи. По мнению 
Л.А. Камаровского, труд И.К. Блюнчли, изданный в этот период можно назвать «трудом его 
жизни» [1, с. 6]. Он работал над ним на напряжении всей жизни, и если в 1852 г. первое изда-
ние вышло в одном томе, то последнее издание 1875 г. состояло уже из трех томов. В пятидеся-
тых годах с участием Блюнчли выходит одиннадцати томный словарь государствоведения. 
И.К. Блюнчли подготовил для этого словаря не менее ста статей по различным правовым во-
просам в области государствоведения, теории права и политологии. В 1861 г. И.К. Блюнчли 
возвращается в Гейдельберг на кафедру знаменитого профессора Роберта Моля. В Гейдельбер-
ге он полностью раскрывает свой талант выдающегося лектора. Как пишет Л.А. Камаровский, 
в гейдельбергскую обитель знаний, на лекции И.К. Блючли, со всей Европы «стекались слуша-
тели в его переполненную аудиторию» [1, с. 4]. В 1870-х годах И.К. Блюнчли издает последнее 
свое сочинение в области государствоведения – учебник «Германское государственное право 
для образованного класса». В нем он рассматривает германское государство на протяжении 
всего периода исторического развития, в конце книги автор производит сравнительно-правовой 
анализ германского и других европейских государств.  

В разгар войны Пруссии и Австрии в 1866 году, И.К. Блюнчли пишет работу «Совре-
менное право войны цивилизованных государств». И.К. Блюнчли пытается кодифицировать 
все ранее созданные источники военного права в единый кодекс. Он осуждает варварские 
обычаи войны, бесправие и беззаконие, которые несут в себе военные конфликты. Блюнчли 
отдельно отрицает варварский обычай, так называемое, «право» на добычу, по существу яв-
ляющееся обыкновенным грабежом гражданского населения в военное время. Об этом он 
пишет в книге «О праве добычи в войне и о морской добыче в особенности». Вскоре после 
написания книги «Современное право войны цивилизованных государств», И.К. Блюнчли из-
дает наиболее известный свой труд «Современное международное право, изложенное в виде 
кодекса», который был переведен на все европейские языки и пережил множество переизда-
ний. Несколько изданий на русском языке выходило в XIX. В XX веке «Современное право 
войны цивилизованных государств» не издавалась ни в рамках правовых, ни в рамках исто-
рических серий или отдельных изданий. И.К. Блюнчли в этой своей книге мастерски описы-
вал историю взаимодействия между государствами и народами, описывал современные успе-
хи международного права в XIX веке, необходимость кодификации и унификации законов, 
объединения Европы и предотвращения войн. Книга «Современное право войны цивилизо-
ванных государств» достигает большой известности, на нее начинают ссылаться ученые из 
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Швейцарии, Европы, США, Азии и России, государственные органы исполнительной власти. 
Суды выносят свои решения, подкрепляя их цитатами из его книг. И.К. Блюнчли жил и тво-
рил в непростое для Швейцарии и всей Европы время. На посту государственного служащего 
работу Блюнчли многие современники-консерваторы оценивали как «чрезмерно мягкую и 
уступчивую», а представители радикальной партии как «реакционную». Как указывает 
Н.И. Ламанский «крайние обоих сторон заходили еще дальше, одни принимали его за скры-
того революционера, другие за опасного реакционера» [5, с. 8].  

В начале XIX века в Швейцарии сложилась относительно благоприятная политико-
правовая ситуация. Развивались демократические институты, местное самоуправление, граж-
данское правосознание конфедерации, университеты, научные направления, в том числе, в 
юриспруденции. Однако уже в 30-е года XIX века, революционное движение существенно 
ослабило власть правительства. Эта обстановка в значительной степени усугублялась тем, что 
Швейцарское правительство откладывало коренные преобразования до тех, пор, пока не ста-
новилось слишком поздно. Существенная дифференциация взглядов – от сторонников госу-
дарства-левиафана до радикальных анархистов и социалистов-революционеров, с одной сто-
роны, способствовало бурному развитию политики, отстаиванию гражданских путем митин-
гов и демонстраций, с другой стороны, разобщало общество и обостряло социальные и поли-
тические конфликты, способствовало росту революционных настроений.  

И.К. Блюнчли оказал значительное влияние на развитие международного законода-
тельства, теорию права, политологию и теорию государства. Помимо крупных своих работ, 
он написал также множество монографий, среди которых особенно известны «Древнеазиат-
ские представления о Боге и мире» и «Характер и дух политических партий». Он написал 
множество статей в различных периодических изданиях, которые представляют значитель-
ную ценность: «Размышления о франко-германской войне» [8], «Мнение о выдаче политиче-
ских преступников от 25 июля 1880 года». Блюнчли был членом-корреспондентом многочис-
ленных ученых обществ, почетным доктором Венского, Московского, Оксфордского универ-
ситетов. В Дрездене и Гейдельберге он был избран президентом съездов германских юристов 
[1, с. 2]. По мнению Л.А. Камаровского, «Сочинения Блюнчли относятся к лучшим произве-
дениям ученой политической литературы XIX века» [1, с. 12]. И.К. Блюнчли всю жизнь тру-
дился над работами по теории государства, долгие годы – над кодификацией международно-
го права. Под конец жизни он пришел к осознанию возможности создания особой организа-
ции для международного союза. Блюнчли не верил в возможность вечного мира, однако его 
идеи послужили укреплению мира, предотвращению войн, созданию международных кон-
венций, деклараций и международных союзов. 
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Италия считается одной из самых привлека-
тельных стран мира. Она по официальному 
признанию ЮНЕСКО содержит 60% богатств 
мирового искусства. Тем больше удивления 
вызывает тот факт, что эта страна не может 
похвастаться тем, что она преодолела такое 
негативное явление, как преступность. В Ита-
лии можно наблюдать специфические особен-
ности организованной противоправной дея-
тельности, например, ее территориальную 
«привязку» к тому или иному региону, суще-
ствование крупных преступных группировок. 
Тем не менее, в борьбе с преступностью в 
Италии за последнее время были достигнуты 
значительные успехи. Правоохранительные 
структуры этого государства успешно коор-
динируют усилия по поиску и поимке опасных 
преступников. В Италии действует программа 
по защите свидетелей и других участников 
уголовного судопроизводства, позволяющая 
обеспечить их безопасность. Все это говорит о 
необходимости изучения опыта деятельности 
зарубежных правоохранительных органов. 

Italy is considered one of the most attractive 
countries in the world. Attractive for tourists, it 
is officially recognized by UNESCO as con-
taining 60% of the world's art treasures. The 
more surprising is the fact that this country 
cannot state that it has overcome such a nega-
tive social phenomenon as crime. Moreover, in 
Italy it is possible to observe very specific fea-
tures of organized illegal activities, for exam-
ple, its territorial “linkage” to a particular re-
gion, the existence of various large criminal 
groups. Nevertheless, recently in Italy signifi-
cant progress has been made in combating 
crime. The law enforcement structures of this 
state quite clearly coordinate efforts to find and 
catch the most dangerous criminals. In this 
country, for many years now, there has been a 
program to protect witnesses and other partici-
pants in criminal proceedings, which makes it 
possible to ensure their full security. All this 
indicates the need to carefully study the experi-
ence of the activities of foreign law enforce-
ment agencies, including Italy. 


