
Типологизация права.



Понятие типологии.
•Типология государств — метод научного познания, 
состоящий в классификации государств по 
определенным группам (типам) на основе их общих 
признаков, отражающих присущие данному типу 
государств общие закономерности их возникновения, 
развития и функционирования.
•Типология представляет собой один из видов 
классификации и вместе с тем ее высшую форму, 
поскольку в основе типологии лежит группировка 
государств по одному из самых крупных и высших 
классификационных критериев – типу государств.



Формационный подход к типологии государства и права.

• Формационный подход основан на объединении государств в рамках конкретной общественно-
экономической формации. Главным классификационным критерием служит способ производства 
(уровень развития производительных сил и производственных отношений), который, в свою 
очередь, определяется господствующей формой собственности на средства производства.

                                                              Формационный подход 

Для зарубежных стран.
1.Рабовладельческое

2.Феодальное
3.Буржуазное

4.Социалистическое (коммунизм)

Для Российской Федерации.
1.Первобытное
2.Феодальное
3.Буржуазное

4.Социалистическое (коммунизм)



Для зарубежных стран
1.Рабовладельческое государство – это одна из первых возникших в 
истории человека общественно-экономическая формаций, которая 
базировалась на эксплуатации человека человеком. 
•Данная формация возникала на развалинах первобытного общества по 

причинам его разложения на некоторые классы и возникновения первых 
противостоящих друг другу социальных сил, а именно – рабов и их 
хозяев, т. е. рабовладельцев. Примеры государств: Испания (XVI — XVIII 
в.в.), Греция (VIII-VI вв. до н.э.), Рим(VI в. до н.э.), Египет (1550-1175 гг. до 
н.э.), Вавилон(VII-IV вв., до н.э.).



Основные классы рабовладельческого общества – рабовладельцы и рабы. Помимо 
них существовали социальные прослойки – ремесленники, мелкие земледельцы. 
Они считались свободными, но неимущими и эксплуатировались 
рабовладельцами. Между рабами и рабовладельцами возникали острые 
социальные противоречия. Рабы вели борьбу то в виде скрытого, пассивного 
сопротивления, то в форме открытых выступлений – восстаний (восстание рабов в 
Сицилии во II в. до н. э., восстание Спартака в 1 в. до н. э. и др).

Рабовладельческое государство было классовым, являлось по своей сущности 
орудием диктатуры рабовладельцев. Классовая сущность государства выражалась 
в его функциях. К внутренним функциям относились:

1) охрана частной собственности рабовладельцев и создание условий для 
эксплуатации рабов и неимущих свободных;

2) подавление сопротивления рабов и неимущих свободных методами жестокого 
насилия, нередко просто для устрашения и профилактики;

3) идеологическое воздействие в целях поддержания дисциплины и порядка.



•Общесоциальные функции рабовладельческое государство 
осуществляло в той мере, в какой они соответствовали интересам 
господствующего класса.
•Во внешней сфере рабовладельческое государство выполняло функции 

обороны своей территории и мирных связей с другими государствами, 
функцию захвата чужих территорий и функцию управления 
завоеванными территориями. Все эти функции были прерогативой 
сравнительно простого государственного аппарата, важнейшую роль в 
котором играла армия. Она участвовала в осуществлении и внешних, и 
внутренних функций. Частями аппарата также выступали полиция, суды, 
административно-чиновничьи органы.
•Формой организации рабовладельческой государственной власти были 

унитарные монархии и республики. Монархия, например, существовала 
в Древнем Риме. 



•   Рабовладельческая республиканская форма правления была двух 
видов. 
•Первый – демократическая республика (Афины), где в выборах высших 

органов государства участвовало все свободное население. 
•Второй вид – аристократическая республика (Спарта и др.). Здесь в 

выборах высших органов государственной власти принимали участие 
представители крупной военно-земельной аристократии.     



Рабовладельческое право
•Рабовладельческое право - это возведенная в закон воля класса 

рабовладельцев. Основными задачами рабовладельческого права 
являлись: закрепление частной собственности рабовладельцев на 
средства производства и рабов, а также охрана основ 
рабовладельческого государственного строя.
•В сравнении с доюридическим (социальным) рабовладельческое право 

сократило круг субъектов права, исключив из их числа тех, кто оказался 
в положении раба. Раб приравнивался к вещи и был, как правило, 
объектом правовых отношений. Как утверждал Аристотель, право 
упорядочивает отношения только между равными, свободными; его нет 
во взаимоотношениях господина и раба, отца и детей.
•По рабовладельческому законодательству раба можно было купить, 

продать и даже убить. 



•2. При феодальной формации материальную основу 
общества составляла феодальная собственность на 
землю, которая обусловила экономическую и иную 
зависимость крепостных крестьян от помещиков. 
Частная собственность на наиболее важные орудия 
труда и средства производства характерна и для 
капиталистической общественно-экономической 
формации.
•Феодальное государство - это социально – 

политическая структура, характеризующаяся 
наличием двух социальных классов – феодалов
(землевладельцев) и простолюдинов(крестьян), 
занимающих подчинительное положение по 
отношению к феодалам



Примеры стран: Россия(IX — середина XIX в.) , Испания(VI—XI вв.), Португалия
(2-я половина V - конец XVIII вв.), Англия  (IX–XI вв.)



Феодальное право.
•Исторический тип права, выражавший государственную волю феодалов, 

соответствующий экономическим и социально-политическим отношениям 
феодального общества, вследствие этого открыто закрепляло 
юридическое неравенство дворян, помещиков, крестьян, 
характеризовалось низкой юридической техникой, казуистическим 
характером нормативных актов.
• Кардинальным шагом правовой системы феодализма по пути прогресса 

было законодательное закрепление нового социального статуса основного 
работника – крепостного крестьянина, которого в отличие от раба уже 
нельзя было убить, хотя можно было продать и купить. Крепостной 
крестьянин был уже менее зависим от помещика, чем раб от 
рабовладельца. Ему, в частности, предоставлялась возможность, например 
по законодательству России, в так называемый юрьев день уйти от 
ненавистного помещика к другому. В Англии сформировавшееся право для 
сословия феодалов приобрело в XIII в. территориальный характер и 
распространялось на население вне зависимости от сословной 
принадлежности.



Буржуазное (капиталистическое) государство.
• Буржуазное государство — это аппарат (машина) для поддержания 

господства одного класса над другим (государство раннего капитализма), для 
поддержания гражданского согласия, мира, охраны жизни, чести, здоровья 
личности, защиты прав человека, владеющий монополией на законное 
насилие (современное государство). Примеры государств: Россия(XVIII-XXвв.), 
Англия(XVIIв.), Германия (XIXв.), Италия (XIXв.), Северная Америка 
(XVI-XVIIIвв.)

•Данный тип государства функционирует на базе производственных 
отношений, основанных на капиталистической частной собственности на 
средства производства и юридической независимости, рабочих от 
эксплуататоров. Этот тип государства оказался самым жизнестойким, 
способным адаптироваться к изменяющимся условиям. Первые 
капиталистические государства возникли более трех столетий назад. 
Буржуазия шла к власти под лозунгом «Свобода, равенство, братство». 
Становление буржуазной государственности, в отличие от феодальной, стало 
огромным шагом вперед на пути исторического и социального прогресса.



•Буржуазное общество состоит из двух основных классов – буржуазии 
(капиталистов) и рабочих (пролетариев), отношения между 
которыми, вследствие экономических, а следовательно и политических 
классовых интересов, носят антагонический (непримиримый) характер.
•Буржуазное право ставит превыше всего и охраняет 

капиталистическую собственность на земле, недра, водные ресурсы, 
основные орудия труда и средства производства.
•Основными источниками буржуазного права являются законы, 

нормативные акты (правительственные декреты, ведомственные 
приказы, решения и т.д.).
•Законы представляют собой нормативно-правовые акты, принятые 

высшими органами государственной власти (Конгрессом в США, 
Парламентом в Великобритании и т.д.).



Буржуазное право.
•Буржуазное право – совокупность юридических норм, правил 

поведения, выражающих волю буржуазии – господствующего класса 
капиталистического общества, обусловленную, в конечном счете, 
материальными условиями существования этого класса.
•Применение норм буржуазного права основано на принудительной 

силе буржуазного государства как особого аппарата насилия над 
эксплуатируемым большинством народа.
•Пришедшее на смену средневековому (феодальному) праву право 

буржуазное является поистине новым типом уже потому, что оно 
формально провозгласило всех членов общества субъектами права, к 
тому же равными и свободными. Такого в истории юридического права 
не было никогда. Буржуазия, установившая свою власть в результате 
революционных преобразований в Европе на протяжении XVI–XIX вв., 
законодательно закрепила важнейшие принципы – свободу, равенство, 
братство, безопасность.



• К политико-правовым принципам относятся: обеспечение государством, 
всяким политическим союзом естественных и неотъемлемых прав человека, 
интересов всех; узаконение нации (народа) как источника суверенитета; 
разделение власти, подконтрольность государственного аппарата, его 
должностных лиц обществу.

• Экономико-правовыми принципами являются: собственность человека как его 
естественное право, неприкосновенное и священное; лишение собственности 
возможно только при явной необходимости на основе закона при условии 
справедливого и предварительного возмещения; справедливое в соответствии с 
волей всех граждан налогообложение.

• Юридические (собственно-правовые) принципы сформулированы с особой 
тщательностью. К ним относятся: равноправие; закон должен быть выражением 
общей воли; участие всех граждан в законотворчестве лично или через своих 
представителей; равноправие всех граждан; общеобязательность закона для 
всех; единство законности; разрешено все, что не запрещено законом; закон 
обратной силы не имеет; нет преступления, не указанного в законе; не может 
быть принуждения, не указанного в законе; нет наказания, не предусмотренного 
законом; закон вправе запрещать лишь деяния, вредные для общества; 
соответствие предусмотренного законом наказания тяжести совершенного 
правонарушения; недопустимость юридической ответственности за взгляды, 
если они не нарушают общественный порядок, установленный законом; 
презумпция невиновности; гарантии прав человека.



Социалистическое государство
(коммунизм).

• СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО – государство нового, высшего типа, возникающее в 
результате победы социалистической революции и слома эксплуататорского государственного 
аппарата, является по своей сущности диктатурой пролетариата и имеет своим назначением 
уничтожение эксплуатации человека человеком и построение коммунистического общества.

• Примеры государств: Россия (XXв.), КНР (XX-XXIвв.), Въетнам (XXв.),  Куба (XXв.).
• Для социалистического государства характерны:
• 1) Отсутствие политического плюрализма, т. е. монополия одной партии (коммунистического типа);
• 2) Провозглашение целей повышения народного благосостояния, установления социальной справедливости, 

недопущения личного обогащения;
• 3) Сильное влияние идеологии на государственную политику;
• 4) Тотальное огосударствление собственности, отсутствие частной собственности на средства производства;
• 5) Повышенный контроль за частной жизнью граждан и право- ограничения в политической и экономической 

сферах;
• 6) Равенство граждан не только юридическое, но и социальное и экономическое.
• 7) Уверенность людей в завтрашнем дне, поскольку характерны: обеспеченность работой, бесплатным 

образованием, медицинской помощью, гарантированным отдыхом;
• 8) Равенство людей разных национальностей и религий, исключавшая межнациональные и 

межконфессиональные конфликты.



• Социалистическая правовая система не является самостоятельной 
системой, а лишь ответвлением романо-германской правовой системы. 
Для социалистической системы характерен государственный контроль 
над многими сферами общественной и экономической жизни в обмен на 
законодательное закрепление большого числа социальных гарантий, а 
также упрощённый порядок судопроизводства с фактическим отказом 
от состязательности. При этом практически во всех социалистических 
государствах сохранялись все формальные признаки романо-
германской правовой системы. В рамках англосаксонской системы 
развитие в сторону социалистической системы не наблюдалось. Одним 
из характерных, хотя и второстепенных, институтов социалистического 
права являлся товарищеский суд.
•Для социалистической правовой семьи характерным признаком 

является существенный элемент социалистической идеологии. 
Образцом для образования правовых систем этой семьи послужила 
советская система права.


