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Социология права

Дисциплина общенаучного цикла для студентов, обучающихся по 
направлению «Юриспруденция» (магистры)
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ТЕМА 1.2. СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА КАК ОТРАСЛЬ 
ФИЛОСОФСКО-СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ 

Учебные вопросы:
■ 1. Предмет и функции социологии права.
■ 2. Соотношение теории права, философии права и социологии 

права
■ 3. Социология права и другие правовые науки 
■ 4.История социологической мысли
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1. Предмет и функции социологии права
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИОЛОГИИ ПРАВА

❑«Социология   права"  в  качестве   самостоятельного научного 
направления введена в научный оборот в  1962 г. на V 
Международном социологическом конгрессе. 

❑Социология права (юридическая социология) – отрасль общей 
социологии, изучающая социальные условия существования, 
развития и действия права в обществе 

❑ОСОБЕННОСТИ:
✔социологические исследования в  праве  ведутся  на "стыке" 

социологии и права: представляют собой  комплексный  подход  
к решению    актуальных   проблем   государственного   и   
правового строительства 

✔социология права  включает: теоретическую  часть, 
составляющих ее содержание и  специфику,  а также   
разнообразный  по  своему  направлению  комплекс  проблем, 
которые   представляют   методологию  и  процедуру   исследования.
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Предмет социологии права

социальные факторы,  связанные  с правовыми явлениями,  а  также  механизм  
и закономерности  такой  связи 

❑ такой подход ориентирует  конкретные исследования на поиски новых, неюридических факторов, 
воздействующих  на  право, на вскрытие новых  тенденций,  а  затем закономерностей в 
различных сферах общественного бытия.

❑ Рассмотренное  понимание предмета социологии  права  может  быть конкретизировано   
применительно  к  многообразным   направлениям, которые  сложились  в современной 
социологии права: 

✔ предмет исследований,   которые   направлены   на   изучение    социальной обусловленности   
права,  составляют,  прежде  всего,   социальные факторы  неправового характера 

✔ они же, в свою очередь с различной степенью  воздействуют на формирование и развитие  права 
✔ предмет исследования эффективности действия права обнаруживается  через определение степени 

и характера  воздействия правового  фактора  на  развитие общественных  отношений 
✔ предмет изучения  функционирования действия права ориентирован на механизм 

взаимозависимости  правовых и неправовых факторов,  воздействующих на регулируемые 
правовые общественные отношения.

❑ В  ходе  и  результате  таких  исследований  формируется  вполне определенная  структура 
социальных знаний  о  праве  -  социология права. 
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Структура и уровни социологии права

Социология права

 общая часть 
социологии права 

основные понятия и категории 
данной дисциплины

особенная часть 
социологии прав

переводит фундаментальные 
понятия общей социологии права

в различные отрасли права  

Социология 
права

макроуровень

микроуровень

1) макросоциологический уровень (макросоциология 
права) – изучает развитие и функционирование права в 

масштабах того или иного общества в течение 
длительного времени;   

2) микросоциологический уровень (микросоциология 
права) – на данном уровне происходит изучение как с 

внутренней, так и с внешней стороны 
взаимоотношений в области права людей, граждан, 

объединенных в социальные группы и классы.
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Классификация объектов познания социологии права

юридическая 
конфликтологию 

социология 
преступности 

социология 
правосознания 

и правового 
поведения 

социология 
функционирования 

правоохранительных 
и судебных 

органов 

законодательная 
социология 

Социология 
права
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Функции социологии права
❑ Познавательная (теоретическая) функция социологии права заключается в 

осуществлении социологией права исследований правовой реальности в 
социальном контексте и накоплении знаний о ней.

✔ При проведении таких исследований основная цель социологии права 
заключается в том, чтобы не только обнаружить и зафиксировать юридические 
явления, но и объяснить, почему и как они возникли. 

✔ При этом социология права стремится выйти за рамки самого права и объяснить 
эти явления с социальной точки зрения.

✔ В процессе изучения социологией права социальной и правовой реальности 
возникает система знаний, включающая в себя совокупность понятий, 
концепций, парадигм об изучаемом ею предмете.

❑ Научная (критическая) функция социологии права состоит в критической 
оценке социологией права правовой науки. 

✔ В процессе своих исследований социология права выявляет многочисленные 
проявления неэффективности существующего законодательства (например, 
выявляет законы, которые либо не применяются, либо применяются лишь 
частично), показывает те силы, которые оказывают влияние на законодателя 
(например, лоббизм и т. п.) и т. д.

❑ Практическая функция социологии права отражается в практическом 
применении социологии права в сфере судопроизводства, законотворчества, 
нотариата.
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Соотношение социологии, теории и философии права

❑ Социология права имеет собственно теоретическую часть, ряд проблем 
социологии  среднего уровня (т.е. располагающихся между  вопросами теории  и  
эмпирическими данными) и, наконец,  комплекс  вопросов, относящихся  к  
методологии  и  методике  исследования

✔ это определенным образом  структурированная система социальный знаний о  
праве  как специфическом  социально-юридическом феномене в  его  генезисе,  а 
также в динамике (действии), то есть как социально детерминированном и 
социальна действующем (функционирующем) явлении и процессе   

❑ Теория   права,   как  самостоятельная   дисциплина,   имеет устоявшийся  предмет  
исследования, систему категорий  и  понятий.

✔ теория права и социология права  -  взаимообусловленные и взаимосвязанные  
направления  научного  анализа  и  вместе  с  тем обладающие своими 
особенностями. 

❑ Философия  права  занимает  особое место  в  системе  наук: она представляет   
собой   общенаучный  феномен,   интегрирующий   всю совокупность  принципов,  
путей и методов  познания,  выработанных всеми  науками, в том числе и 
юридическими, применяемых в процессе научного  познания особенностей правовой 
деятельности, ее развития и практического преобразования.

✔ философия  права  генетически происходит не  из  самой  себя,  а благодаря  
конкретному  изучению  проявлениям  права: всем  правовым явлениям  
свойственны общие характерные черты, которые могут  быть познаны   
определенными  подходами,  принципами,   методами. 

✔ назначение  философии права - вооружить не только  общую  теорию права,   но   и   
все   отраслевые  юридические   науки   надежным гносеологическим 
инструментарием

✔ философия  права  является познавательной основой  всей  системы юридических  
наук 
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3. Социология права и другие правовые науки 

10

криминология

Отраслевые
юрид. науки ИППУ

ИГП

ТГП

Социология 
права

Социология права тесно связана 
также со следующими 
правовыми науками: 

1) юридической этнологией, 
изучающей обычаи, традиции 
примитивных обществ 
(архаическое право);

2) юридической антропологией, 
которая изучает способность 
людей создавать нормы права;  

3) юридической психологией, 
использующей психологическую 
базу в правовой сфере.
 Эта взаимосвязь основана на 
близости перечисленных наук к 
праву. 
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4. История социологической мысли

Античная правовая мысль 
❑ Платон и Аристотель считали, что право – это внушение, имеющее либо 

рациональное, либо сверхъестественное происхождение, которое 
предписывает человеку поступать тем или иным образом.

❑ Идеи греческих философов обобщил Цицерон, переводивший греческих 
философов для римлян, в своем произведении «О государстве», в 
котором он сформулировал определение естественного права: 

❖ истинный закон представляет собой то, что каждому человеку 
подсказывает совесть, такой закон из века в век определяет 
отношения между людьми.
Таким образом, 

✔ античные идеи заключались в том, что право обусловлено естественной 
природой человека, оно не зависит от социальных условий и 
государства и представляет собой отражение Божьего закона 
(содержащегося в Священном Писании) человеческим разумом, с 
помощью которого человек различает, что хорошо, а что плохо.

✔ На основании эллинистических идей римские юристы разработали 
естественную концепцию права, в значительной степени проникнутую 
нравственностью и включающую в себя скорее идеальные правила 
поведения (такие как жить честно, не вредить ближнему, воздавать 
каждому по достоинству), чем правовые нормы, присущие каждому 
государству.
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Средневековые правовые идеи
❑ В Средние века в Западной Европе важнейшими вопросами становятся вопросы 

соотношения государства и церкви, Божественных и человеческих законов.
❑ Знаменитым средневековым ученым является Фома Аквинский (1225–1274). Он различал 

следующие типы права:
   1) Божественное право, содержащееся в Священном Писании;
   2) естественное право, включающее некие моральные предписания, провозглашенные 
разумом в результате размышления о природе человека, живущего в обществе. Под 
естественным правом Фома Аквинский, так же как и римляне, понимал отражение Божьего 
закона человеческим разумом, т. е., по его мнению, естественное право косвенно 
является, если так можно сказать, проявлением права Божественного;
   3) человеческое (позитивное) право – частные распоряжения, выработанные 
человеческим разумом (иными словами, феодальное право того времени).  

❑ Согласно учению Фомы Аквинского: 
● человеческое право из всех иных видов права является самым несовершенным, исходя из 

несовершенства людей, поэтому каждый закон, установленный людьми, должен 
соответствовать Божественному и естественному законам и не противоречить им 

● при возникновении противоречий между Божественным и естественным правом и 
предписаниями человеческого права Божественное и естественное право превалируют 
над человеческим. Человеческому закону, который противоречит естественному закону, 
можно не подчиняться. 

● принудительное осуществление такого закона является признаком тирании.
  

 Таким образом, человеческое установление следует признавать только тогда, когда оно не 
противоречит естественному праву.
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Классический период в социологии 
права

● Впервые понятие социология было введено в научный оборот еще в 
середине XIX в. основоположником позитивизма, французским ученым 
Огюстом Контом. 

● Понятие «социология права» впервые было введено Дионисио 
Анцилотти в 1892 году, а в 1913 году австрийцем Евгением Эрлих 
была опубликована работа «Основы социологии права». 

● В дальнейшем социология права развивалась благодаря исследованиям 
Макса Вебера, Эмиля Дюркгейма и Леон Дюги. В частности, Макс Вебер и 
Эмиль Дюркгейм изучали влияние законов на общественные отношения.

● Французский правовед Леон Дюги рассматривал право, как один из 
аспектов социальной солидарности.

● После Второй мировой войны, было проведено большое количество 
эмпирических исследований права. 

● Кроме того понятие института права, становится важной частью 
социологических теорий Толкотта Парсонса и Никласа Лумана.

● В конце двадцатого века, благодаря работам Юргена Хабермаса и 
Мишеля Фуко, социология права начинает тесно взаимодействовать с 
социальной философией.
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Выводы по теме 1.2.

❑ Социология права (юридическая социология) – отрасль общей 
социологии, изучающая социальные условия существования, развития 

и действия права в обществе 
❑ Рассмотренная структура социологии права в соотношении с  
философией права и теорией права дает возможность говорить о ее 

использовании  в  качестве конструирования  специфической  учебной 
дисциплины   юридического  характера

❑ социология права связана со многими общественными науками, и, 
взаимодействуя, все эти науки взаимно обогащают друг друга

14
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ТЕМА 2.1. Философско-социологический анализ места, 
роли и специфики права и государства в системе 

социальной регуляции 

Учебные вопросы:
■ 1. Понятие и социальное назначение права
■ 2. Происхождение государства и его социальная ценность 
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ПРАВО

Цельс

Наука о Добром и 
Справедливом

Павл

Это то, что всегда является 
справедливым и добрым 

(естественное право)

Это то, что полезно всем 
или многим в каждом 

государстве (цивильное 
право)

1. Понятие и социальное назначение права
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Сферы применения права

1) Публичное право –
относится «к 
положению римского 
государства» 

     (Д. Ульпиан)
2) Частное право – 

относится «к 
выгоде отдельных 
лиц»
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Понятие и характерные признаки права
Право 

это совокупность установленных или санкционированных 
государством общеобязательных правил поведения (норм), 

соблюдение которых обеспечивается мерами государственного 
воздействия 

Признаки права:
■ Нормативность 
■ Общеобязательность 
■ Обеспеченность государством 
■ Является регулятором общественных отношений
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Формы правового регулирования общественных отношений

Право представляет собой действенный регулятор общественных отношений, 
средство установления порядка в обществе. 

Такое регулирование осуществляется в следующих формах:
■ во-первых, оно предоставляет, а также обеспечивает и охраняет определенные 

возможности поведения участников общественных отношений - субъективные 
права и свободы (право избирать и быть избранными, заключать договоры, 
вступать в брак, свобода слова и т.д.); 

■ во-вторых, устанавливает необходимость тех или иных действий позитивного 
характера - регулятивные обязанности (платить налоги, исполнять служебные 
обязанности, воинский долг и т.д.); 

■ в-третьих, запрещает определенные деяния, которые вредны или опасны для 
общества, - негативные обязанности (хулиганство, служебный подлог, 
нарушение правил дорожного движения и т.д.); 

■ в-четвертых, право предусматривает меры принудительного воздействия в 
случае нарушения предписаний правовых норм - юридические санкции. 
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Роль закона в праве
Закон устанавливает и гарантирует: 
❑ равноправное существование различных форм собственности (частной, 

государственной, муниципальной и др.); 
❑ права и обязанности участников хозяйственного оборота; 
❑ порядок разрешения имущественных споров; 
❑ ценообразование; 
❑ защиту прав потребителей; 
❑ заботу о социально незащищенных слоях населения (инвалиды, пенсионеры, 

многодетные семьи, безработные и др.);
❑ меры юридической ответственности за неисполнение договорных обязательств; 
❑ имущественный вред за порочные, вредные для общества и отдельной личности, 

формы ведения хозяйства (злоупотребление рекламой, товарным знаком, 
монополизация отдельных отраслей экономики, производство наркотиков и др.);

❑ без закона невозможна бюджетно-финансовая деятельность в государстве



21



22



23

Право в системе норм

Норма 
 это правило, точное 

предписание: 
● является 

определенным 
образцом, эталоном, 
моделью поведения 
личности, коллективов 
людей, 

● необходима в 
человеческом 
общежитии, 
характеризующемся 
сложностью и 
многообразием 
социальных связей и 
отношений. 



24

24

Соотношение правовых и социальных норм

Правовые нормы
● принимаются либо 

санкционируются 
государством 

● есть единая система норм, 
которые обязательны для 
всех, находящихся на 
территории государства 

● юридические нормы 
формально определены 

● его предписания 
обеспечиваются 
принудительной силой 
государства, применением 
юридических санкций в случае 
их нарушения.

Социальные нормы
● создаются обществом в целом 

(обычаи, мораль) либо какой-
то его частью (корпоративные, 
религиозные нормы) без 
участия государства

● обязательны лишь для 
отдельных социальных групп 
людей либо не являются 
властными, категорическими 
императивами для всех 

● устанавливают общие 
принципы поведения 

● охраняются от нарушений 
другими средствами: 
общественным мнением, 
реакцией коллектива, а также 
внутренними стимулами 
(честь, стыд, совесть) 
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Характеристика правовых норм
1. Технические нормы - это правила взаимодействия людей с силами и объектами 

природы, техникой, орудиями и инструментами труда 
2. Социальные нормы регулируют отношения между людьми и их коллективами 
■ Обычаи - такие правила поведения, которые сложились исторически, на 

протяжении жизни многих поколений и вошедшие в привычку в результате 
многократного повторения 

■ Традиции - возникают на базе распространения какого-либо примера 
поведения, воспринятого тем или иным коллективом либо обществом в целом 
(например, застолье как форма празднования определенных памятных дат) 

■ Деловые обыкновения - складываются в производственной, научной, учебной 
деятельности людей и направлены на повышение ее эффективности

■ Религиозные нормы - правила, установленные различными церковными 
конфессиями и обязательные для верующих

■ Политические нормы регулируют отношения классов, сословий, наций, иных 
социальных партий и других общественных объединений, направленные на 
завоевание, удержание и использование государственной власти

■ Нормы общественных объединений (корпоративные нормы) регулируют права и 
обязанности членов партий, профсоюзов, добровольных обществ 
(молодежных, женских, творческих, научных, культурно-просветительских, 
спортивно-оздоровительных и других объединений), порядок их создания и 
функционирования (структура, порядок управления, полномочие органов 
объединения, размер членских взносов и т.д.), а также отношения таких 
объединений с государственными органами и иными объединениями 

■ Мораль - это взгляды, представления людей о добре и зле, о постыдном и 
похвальном, о чести, совести, долге, справедливости. 

■ Нормы права  - это установленные, санкционированные и охраняемые 
государством правила поведения
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2. Происхождение государства и его социальная ценность

  
Причины возникновения государств

Совершенствование управления обществом

Организация крупных общественных работ

Поддержание общественного порядка

Подавление сопротивления эксплуатируемых

Ведение различных войн
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Критерии развития государства

❑ территориальность
❑ устойчивость
❑ степень материального благополучия
❑ валовой внутренний продукт
❑ качество жизни среднего человека
❑ защищённость человека
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Пути возникновения государств

Восточный (азиатский) путь 
■ Сословное разделение 

общества, общинная, 
государственная 
собственность

■ форма монархии, деспотии, 
империи

■ мощный профессиональный 
чиновничий аппарат

■ плавное перерастание 
первобытного общества в 
государство и др.

Западный (классический) путь
❑  классовое разделение 

общества, 
преимущественно частная 
собственность

❑ форма «военной 
демократии», диктатуры, 
тирании, империи 

❑ выборные органы 
государственной власти

❑ более резкий переход к 
государственной форме 
правления



29

Современное понятие, признаки и сущность 
государства

        Государство 
это публично-политическая организация власти в 

пределах определенной          территории, 
обладающая государственным        суверенитетом, 

располагающая специальным  аппаратом 
принуждения, способная придавать своим  велениям 

обязательную силу для населения всей страны и 
выступающая официальным представителем 

интересов своих граждан (подданных). 
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Признаки государства:

■ Наличие публично-политической власти
■ Государственный суверенитет
■ Система сборов и налогов
■ Единая финансовая система
■ Территориальная организация населения
■ Территориальные границы
■ Официальное представительство интересов своих 

граждан
■ Монопольное право на принятие законов
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Сущность государства
два основных подхода:

        классовый
* Государство служит 

интересам 
господствующего 
класса, решает сугубо 
классовые задачи, 
служит орудием, 
машиной, созданной 
для подавления одного 
класса другим

общесоциальный

* Государство призвано 
обеспечит интересы 
всего общества, 
решить общие 
социальные задачи
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Типы государств:

 При формационном
         подходе:
■ Рабовладельческие
■ Феодальные
■ Буржуазные
■ Социалистические

При цивилизационном
             подходе:
■ Локальные
■ Древние
■ Восточные и др.
(в ряде источников до 10 и 

более)
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Механизм государства

■ Под механизмом 
государства 
понимают 
совокупность всех 
его органов, 
посредством 
которых 
осуществляются 
функции 
государства, 
решаются 
стоящие перед 
ним задачи. 
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Вывод по теме  2.1.

❑ Государство и право являются важнейшими 
социальными феноменами, выполняющими 
функции по организации жизни общества и 
регулированию общественных отношений.

36
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Тема 2.2. СОЦИОЛОГИЯ 
ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Учебные вопросы:
■ 1. Правосознания как социальный феномен
■ 2. Правовое поведение в социологическом 

измерении 
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1. Правосознания как социальный феномен

Правосознание 
это одна из форм общественного сознания, представляющая собой 

систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, 
убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых выражается 

отношение индивидов, социальных групп, всего общества к 
существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к 

поведению людей в сфере права. 

Особенности правосознания:
❑ Отражает лишь государственно-правовые явления
❑ Отражает своеобразными способами (юридическими понятиями, категориями, 

правовыми принципами, правовыми обычаями)
❑ Способность к опережающему отражению правовой действительности
❑ Взаимодействие с другими формами общественного сознания
❑ Способность воздействовать на социальные процессы, преобразования, реформы как 

ускоряя, так и затормаживая их.
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Элементы правосознания

Правовая идеология 
(отношение общества к праву в целом — правовая среда личности): 

правовые доктрины и понятия, принципы, 
уровень юридической науки в целом 

Правовая психология 
(эмоциональная оценка обществом и отдельными людьми 

правовых явлений): чувства, настроения, переживания. 

Индивидуальные знания о праве 
(уровень знаний каждой отдельной личности): 

уровень учёного-правоведа, неспециалиста и т. д. 

Личностные ценности индивида 
личный опыт и система убеждений, опираясь на которые 

человек оценивает правовые явления 

Субъективная воля индивида 

способность человека на основании знаний и чувств принимать 
решение, определяющее правомерность или неправомерность его 

поведения 
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Виды правосознания

Индивидуальное
личное отношение человека к праву (отражает взгляды и убеждения 

конкретно взятого индивида). 
Уровень правосознания в данном случае определяется 

способностями и возможностями индивида 

Групповое
отношение к праву различных мелких социальных групп и коллективов. 

Корпоративное 
правосознание представителей различных профессий, 
социальных групп и слоёв, партийное правосознание 

Корпоративное 
правосознание представителей различных профессий, 
социальных групп и слоёв, партийное правосознание 

Общественное 
отношение к праву всего общества (сумма накопленных знаний, представлений о 

праве за все время существования человечества) 



43

Первый элемент — информационный 
наличие в сознании того или иного объема информации о 

законе. 

Структура индивидуального правосознания

Второй элемент — оценочный 
получив информацию о нормативном акте, человек как-то к 

нему относится, как-то его оценивает, сопоставляет с 
собственными ценностями. 

Третий — волевой 
узнав о законе и оценив его, человек решает, что он будет 

делать в условиях, предусмотренных законом: 
использовать закон или нет. 
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Уровни правосознания по глубине отражения правовой 
действительности

❑ Обыденное правосознание  
правосознание обывателя, ориентирующегося на свой 

житейский юридический опыт: человек 
руководствуется простой логикой 

❑ Теоретическое (научное) правосознание  
формируется на базе широких и глубоких правовых 

обобщений, знания и закономерностей в социально-
правовой сфере 

❑ Профессиональное правосознание  
это правовое сознание юристов-практиков, получивших 

юридическое образование, которое предполагает 
обладание систематизированными знаниями, 
умениями и навыками, необходимыми для успешного 
выполнения работы в качестве юриста 
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ОЦЕНОЧНАЯ
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           Функции правосознания

Познавательная (информационная)
т.е. получение определённых знаний о праве, действующем

законодательстве и практике его применения.

Оценочная
 т. е. формирование представлений, убеждений и т. п. в
отношении тех или иных явлений, событий, оценка их.

Регулятивная 
характеризующая определённую модель правомерного 

или неправомерного поведения в соответствии со своими 
взглядами, принципами и т. п.

Прогностическая 
состоящая в способности правосознания предвидеть 
возможные сдвиги в системе ценностных ориентаций
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Правосознание и право
Между правом и правосознанием существует тесная взаимная связь: 
Правосознание на право
▪ влияние проявляется в процессе формирования права и весьма заметно 

на его завершающей стадии — стадии правотворчества
▪ именно правосознание вырабатывает представления о необходимости и 

потребности принятия определенных нормативно-правовых решений
▪ правосознание влияет и на соблюдение законов: оно оказывает 

корректирующее воздействие на сознание отдельных индивидов и таким 
образом способствует повышению его уровня, приближению 
индивидуального правосознания к общественному; 

▪ правосознание играет важную роль при решении компетентными 
органами конкретных юридических дел в процессе применения правовых 
норм

Право на правосознание
▪ право способствует внедрению в сознание членов общества 

прогрессивных правовых идей, принципов и представлений о праве, 
которые приняв форму закона или иного акта, становятся достоянием 
всего общества, они широко распространяются, воспринимаются и 
осознаются всеми членами общества

▪ право оказывает влияние на формирование правосознания и в процессе 
его реализации, особенно в форме применения: деятельность по 
применению права компетентных органов, основанная на законности, 
справедливости и гуманности, способствует становлению и развитию у 
людей положительных правовых чувств, утверждению высокого уровня 
правосознания 

▪ право, юридическая практика, в свою очередь, активно воздействуют на 
формирование правосознания членов общества
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Правовая культура 
общества и личности

         Правовая культура общества 
это особая разновидность общественной культуры, 

качественное  состояние правовой жизни, которое 
выражается в уровне развития правовой 

деятельности, качестве нормативно-правовых 
актов, степени реализации  прав и свобод 

личности и её правовой активности
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Структура правовой культуры
Правовая культура включает следующие компоненты:

Познавательные (гносеологические)
охватывают правовую информированность людей, 

юридическую образованность, знание
ими законов

Ценностно-ориентационные 
включают правовые установки, правовые ценностные 
ориентации, определяющие направленность правовой 
активности, готовность соблюдать и исполнять законы

Деятельностные 
содержат устойчивые формы правомерного поведения,

 направленные на соблюдение,  исполнение, 
использование

 субъективных  прав и юридических обязанностей
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        Функции правовой культуры:

Познавательная

Регулятивная

Правосоциализаторская

Прогностическая

Оценочная

Коммуникативная
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            Виды правовой культуры

По носителям правовой
культуры:

    * индивидуальная
    * групповая
    * общественная

   По степени познания
     правовых явлений:

* обыденный уровень
* теоретический уровень
* профессиональный
   уровень.      
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Правовой нигилизм

       отрицательное  и 
равнодушное отношение к 

праву, практике  его 
применения со стороны 
отдельной  личности, 

социальной группы, общества 
в целом, основанное на 

юридическом невежестве и 
правовой  невоспитанности 

населения
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Правовой идеализм

❑ форма деформации правового 
сознания, выражающаяся в 

абсолютизации  (переоценке) роли 
права и правовых институтов  в 

регулировании общественных  
отношений

❑ гипертрофированное отношение к  
юридическим средствам, убеждённость, 
что с  помощью законов можно решить 

все социальные проблемы
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Правовое воспитание 

      Субъекты, осуществляющие правовое 
воспитание:

    * государство, гос. органы и органы местного 
самоуправления

     * должностные лица
     * общественные организации
     * средства массовой информации
     * семья, трудовые, учебные, воинские коллективы
     * отдельные личности (юристы, учёные, 

преподаватели и т. д.) 

это деятельность, направленная на повышение уровня 
правосознания и правовой культуры с помощью правовых 

средств воздействия



55

Правовое воспитание 

      Субъекты, осуществляющие правовое 
воспитание:

    * государство, гос. органы и органы местного 
самоуправления

     * должностные лица
     * общественные организации
     * средства массовой информации
     * семья, трудовые, учебные, воинские коллективы
     * отдельные личности (юристы, учёные, преподаватели и 

т. д.) 

это деятельность, направленная на повышение уровня 
правосознания и правовой культуры с помощью правовых 

средств воздействия
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Виды поведения
■ Поведение социальное - совокупность внешне необходимых поступков и действий 

отдельных индивидов и групп, их определенная направленность и 
последовательность, так или иначе затрагивающая интересы других людей, 
групп, общностей или всего общества.

■ Поведение асоциальное - поведение индивидов и групп, проявляющееся в 
нарушении моральных норм, традиций, правил общежития, существующих в 
обществе, в антиобщественных поступках, причиняющих вред личности и 
социальным общностям. 

■ Поведение девиантное - совокупность видов поведения, которые нарушают 
доминирующие в обществе правила и нормы - моральные, правовые и др., и 
приводят в конечном счете к изоляции, лечению, исправлению или наказанию 
нарушителя. 

■ Поведение деструктивное - вид поведения, причиняющее вред только самой 
личности и не соответствующее общепринятым социальным нормам - 
накопительство, мазохизм и др. 

■ Поведение противоправное - вид поведения, представляющего собой нарушение 
моральных и правовых норм и выражающегося в преступлениях - грабежах, 
убийствах и т.п. 

■ Правонарушение - виновное противоправное деяние, совершенное вменяемым 
человеком, достигшим установленного законом возраста.

■ Преступление - общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным 
законом, виновно (с умыслом или по неосторожности) совершенное  вменяемым 
лицом (или группой таких лиц), достигших возраста уголовной 
ответственности. 
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Виды правового поведения

Правомерное поведение
поведение, согласующееся с 

существующими в обществе 
правовыми нормами 

■ Виды: 
✔ объективно-правомерное 

поведение - имеет место тогда, 
когда личность соблюдает правовые 
нормы в силу внутреннего 
убеждения 

✔ ситуационно-правомерное 
поведение - субъект, хотя и 
соблюдает правовые нормы, но 
делает это не по убеждению, а 
ситуативно, в зависимости от 
обстоятельств (например, в 
обстановке усиленного социального 
контроля). 

✔ Законопослушное поведение - 
проявляется в тех случаях, когда 
интересы личности расходятся с 
содержанием правовых норм, но она 
их соблюдает. 

Неправомерное поведение
неправомерное поведение определяется 

как противоречащее принятым 
нормам права. 

■ ситуативно-случайное — когда 
правонарушение совершено 
непреднамеренно, вызвано 
стечением обстоятельств или 
влиянием аффекта

■ обусловленное — когда оно 
совершено намеренно и осознанно. 

Признаки правового поведения
❑социальная значимость любого правового 

поведения 
❑сознательное, осуществляемое психически 

вменяемым взрослым человеком поведение 
❑регламентированность правового поведения 

имеющимися юридическими документами 
❑реализуются в области правовых 

взаимодействий и правоотношений, то есть в 
сфере, подпадающей под нормативную 
регуляцию 
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НЕПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
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Выводы по теме 2.2.

❑ Правосознание является одной из форм общественного сознания, 
представляющая собой систему правовых взглядов, теорий, идей, 

представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых 
выражается отношение индивидов, социальных групп, всего 
общества к существующему и желаемому праву, к правовым 

явлениям, к поведению людей в сфере права.
❑ Практическим выражением уровня правосознания является 

правовое поведение - социально значимое поведение граждан и 
должностных лиц, предусмотренное нормами права и влекущее 

определенные юридические последствия. 
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Тема 2.3. Социология функционирования         
таможенных органов 

Учебные вопросы:
■ 1. Понятие юридической организации и её 

характерные черты.
■ 2. Социологические  особенность таможенного 

органа, как юридической организации 
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1. Понятие юридической организации и её характерные черты

Юридическая организация
государственное учреждение или общественная организация, 

специально созданные  для профессионального выполнения  
юридической  функции, т.е. для установления фактов 
юридического характера и разрешения противоречий 

(конфликтов) на основе права. 

Виды юридических организаций:
❑ суд 
❑ прокуратура 
❑ следственный аппарат 
❑ государственный арбитраж 
❑ адвокатура 
❑ нотариат 
❑ полиция 
❑ таможня 
❑ административные учреждения и т.д. 
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Характерные черты юридической организации

специфика деятельности. 
для юридической организации любого уровня свойственна правовая деятельность.  

Она характеризует внутреннюю и внешние области применения. 

Внутренняя правомерная деятельность  
конкретной  организации  (определенного объединения людей)

 включает и исполнение профессиональных  функций ее структурными 
подразделениями, 

оптимизацию взаимоотношений между людьми, входящих в них 

Правовая деятельность внешнего характера 
юридической организации может  представляться в виде профессиональной,  

а  также  и  в   качестве общественной) 

Специфика функций 
и их последствий в обществе, условия и порядок деятельности 

определенных должностных лиц 
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Цели правоохранительной деятельности

во-первых,  
по  возможности  восстановить 

общественные    отношения,    
которые   нарушены    противоправным поведением 

во-вторых,   
наказать  правонарушителя 

в-третьих, 
оказать превентивное воздействие 

на другие субъекты общества

Решение этих задач в значительной степени зависит 
от эффективной деятельности работников правоохранительных 

органов, их профессиональных качеств, 
а также уровня правовой  и  нравственной культуры 
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Характерные черты должностного лица 
юридической организации

❑ Во-первых, такие черты определяются тем, что должностное 
лицо действует  не  от  своего  имени, а от имени  
государственной  или общественной  организации.  
Поэтому и  сами  решения,  и  действия должностных  лиц 
имеют силу актов деятельности данного  коллектива со 
всеми вытекающими последствиями.

❑ Во-вторых, поведение должностного лица, принимающего 
конкретное решение, обладает определенными 
психологическими свойствами. Это поведение 
определяется, с одной стороны, объективными условиями 
деятельности, а с другой – индивидуальными качествами 
лица, принимающего решение.

❑ В-третьих,  правомерное  поведение  должностного  лица  
не изолировано не только от влияния юридической 
организации,  которую оно  представляет,  но  и от 
воздействия  тех  должностных  лиц  и граждан, которым 
будет адресовано принимаемое решение. 
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2. Социологические  особенность таможенного органа, как 
юридической организации 

Таможенные органы 
— это федеральная служба, уполномоченная в области 

таможенного дела, и подчиненные ей таможенные органы 
Российской Федерации (ФЗ от 27.11.2010 г. №311-ФЗ. Гл. 2). 

Особенность

❑ особая установленная 
таможенно-правовыми 
нормами компетенция 

❑отнесены к 
правоохранительным 
органам 
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Общие признаки таможенных органов

● — они осуществляют исполнительно-
распорядительную деятельность;

● — общее руководство, координацию и 
контроль за их работой осуществляет 
Правительство РФ;

● — они являются федеральными органами 
специальной компетенции;

● — их правовой статус реализуется в 
финансовой и правоохранительной 
деятельности;

● — их определенная обособленность 
подтверждается, в частности, наличием 
государственной символики (флага, 
вымпела, эмблемы). 
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Основные функции таможенных органов РФ
❑ участие в разработке и реализации таможенной политики РФ; 
❑ обеспечение соблюдения законодательства РФ; 
❑ обеспечение экономической безопасности РФ; 
❑ защита экономических интересов РФ; 
❑ применение средств таможенного регулирования торгово-экономических 

отношений; 
❑ взимание таможенных пошлин, налогов и иных таможенных платежей; 
❑ участие в разработке мер экономической политики; 
❑ обеспечение разрешительного порядка перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу РФ; 
❑ борьба с контрабандой, нарушениями таможенных правил и налогового 

законодательства; 
❑ осуществление и совершенствование таможенного контроля и 

таможенного оформления; 
❑ ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной 

таможенной статистики РФ; 
❑ совершенствование товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности; 
❑ содействие развитию внешнеэкономических связей субъектов РФ; 
❑ содействие осуществлению мер по защите государственной 

безопасности, общественного порядка, жизни и здоровья человека; 
❑ контроль за вывозом стратегических материалов; 
❑ валютный контроль в пределах своей компетенции; 
❑ обеспечение выполнения международных обязательства РФ; 
❑ проведение научно-исследовательских работ и консультирования в 

области таможенного дела; 
❑ обеспечение государственных органов, предприятий, учреждений и 

граждан информацией по таможенным вопросам; 
❑ реализация единой финансово-хозяйственной политики. 
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Материалы о деятельности ФТС

■ Деятельность ФТС России по обеспечению прав, свобод и законных интересов 
граждан

■ Обзоры обращений граждан и организаций в ФТС России, обобщенная информация о 
результатах рассмотрения таких обращений и о принятых мерах

■ Информационные материалы об итогах законопроектной работы ФТС России на 
истекший год

■ Доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС России
■ Сведения о поступлении таможенных и иных платежей в доход федерального 

бюджета
■ О работе комиссий таможенных органов Российской Федерации по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

■ Сведения о судебных постановлениях (судебных актах) по делам по заявлениям об 
оспаривании нормативных правовых актов ФТС России

■ Обжалование решений, действий или бездействия таможенных органов в сфере 
таможенного дела 

■ Антикоррупционная экспертиза      
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Выводы по теме  2.3.

● Юридическая организация - государственное учреждение 
или общественная организация, специально созданные  для 
профессионального выполнения  юридической  функции, т.

е. для установления фактов юридического характера и 
разрешения противоречий (конфликтов) на основе права. 
❑ Таможенный орган следует определить как орган 

исполнительной власти, действующий от имени государства 
и наделенный властными полномочиями, позволяющими ему 
осуществлять одновременно как правоохранительные, так и 
фискальные функции в сфере таможенного дела с помощью 

присущих ему форм и методов деятельности. 

70
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Тема 2.5. СОЦИОЛОГИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

● Учебные вопросы:
● 1. Законодательство как объект 

социологии
● 2. Социологические аспекты 

правотворческого процесса 
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1. Законодательство как объект социологии

законодательство 
❑это совокупность источников 

права, которые являются 
формой выражения правовых 

норм;
❑упорядоченное множество всех 

действующих нормативно-
правовых актов данного 

государства  

Трактовки законодательства: 
В широком смысле слова: оно включает акты законодательных 

органов, а также подзаконные акты (акты органов 
управления и судов). 

При узкой трактовке: в законодательство включают только акты 
законодательных органов (законы и постановления 

парламента). 

Нет закона, 
который был бы 

всем по душе
Катон Старший 
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Иерархическая структура российского законодательства. 
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Федеральная структура законодательства

Федеральное законодательство
и подзаконные акты федеральных 

органов власти

Законодательство субъектов Федерации
и подзаконные акты федеральных 

органов власти

Акты представительных органов 
местного самоуправления и 

местной администрации



75

Отраслевая структура законодательства

Конституционное законодательство
(Конституция РФ, ФКЗ, ФЗ в сфере государственного строительства) 

Отрасли, регулирующие экономику 
(гражданское;хозяйственное; о предпринимательстве; финансовое, патентное 

законодательство, об инвестициях и  др.) 

Отрасли, регулирующие социальное развитие
(трудовое, социальное, авторское, жилищное, об образовании, здравоохранении,

семейно-бытовое и др.) 

Отрасли, регулирующие охрану природы 
и окружающей среды

(природоохранное, сельскохозяйственное, земельное, водное, лесное и др.) 

Отрасли, регулирующие охрану общественного порядка
(о судоустройстве, о полиции, о прокуратуре, об ОРД и др.) 

Законодательство о международных отношениях, об обороне и внешней 
безопасности 
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Задачи социологии в области законодательства

⚪ - исследование социальных факторов, обусловливающих потребность в нормативно-правовом 
регулировании соответствующих общественных отношений;

⚪ - выявление и тщательный учет в законотворческой деятельности интересов обычаев, традиций 
и иных особенностей социальных групп и национальных образований, общества в целом;

⚪ - использование в процессе создания законов соответствующих достижений науки, техники и 
культуры;

⚪ - проведение сравнительного анализа проектируемого закона не только с аналогичными 
установлениями прошлых и ныне действующих законодательных систем других государств, но 
и с другими регуляторами общественной жизнедеятельности;

⚪ - проведение, когда это целесообразно и возможно, экспериментов для определения 
оптимального варианта правового регулирования соответствующих групп общественных 
отношений и выработка наиболее эффективной формы правового воздействия на эти 
отношения;

⚪ - определение связи, соответствия и взаимодействия проектируемого закона с данной правовой 
системой в целом и, прежде всего, с федеральной Конституцией;

⚪ - совершенствование организационных форм, процедуры создания законов и т. д 
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2. Социологические аспекты правотворческого процесса

Социология законодательства в узком смысле 
охватывает все стадии работы по обновлению и 

совершенствованию законодательства: 
❑ определение потребности в правовом регулировании и 

предметы правового регулирования, 
❑ разработка концепции нормативных актов, 
❑ подготовка законопроектов, их научно-практическая 

экспертиза, 
❑ проведение в случае необходимости законодательного 

эксперимента, 
❑ изучение общественного мнения по поводу принятия 

соответствующего правового акта, а так же мнения 
субъектов Федерации, если законопроект затрагивает их 
интересы, 

❑ отношение парламентариев, парламентских фракций и 
других депутатских объединений к принимаемому 
законопроекту. 
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Правотворчество

❑есть форма государственной 
деятельности, направленная на создание 

правовых норм, а также на их 
дальнейшее совершенствование, 

изменение или отмену 
❑это процесс создания и развития 

действующего права как единой и 
внутренне согласованной системы 

общеобязательных норм, регулирующих 
общественные отношения, специальная, 

имеющая официальное значение 
деятельность по установлению 

правового регулирования. 
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Факторы, влияющие на правотворчество

⚪ экономические, т.е. материальные условия жизни общества, обусловленные 
равноправным существованием различных форм собственности, свободой 
предпринимательства; 

⚪ политические. Большое влияние на формирование права оказывают 
политическая обстановка в стране, характер взаимодействия различных слоев 
общества и групп населения, уровень активности политических партий, 
движений и общественных объединений; 

⚪ социальные. Принципиальное значение при создании новых юридических норм 
имеет также степень заботы общества и государства о личности, ее интересах и 
потребностях, об охране и обеспечении ее прав и свобод; 

⚪ национальные. В многонациональном государстве процесс формирования 
права во многом определяется взаимоотношениями, формами сотрудничества 
между нациями и народностями, населяющими страну, заботой об их 
равноправии и свободном развитии, государственно-правовыми формами 
оформления их юридического статуса; 

⚪ внешнеполитические. Международное положение государства, уровень и 
характер взаимоотношений с другими государствами и международными 
организациями также оказывает существенное влияние на правотворчество; 

⚪ идеологические. Идеологическая база права, правосознание граждан и 
общества в целом, степень его внедрения в общественное сознание, правовые 
идеи, направленные на дальнейшее развитие законодательства также имеют 
существенное значение для правотворчества; 

⚪ организационно-волевые. Государство, возводя сформировавшиеся правовые 
идеи в закон, непосредственно создавая нормы права, осуществляет 
юридическое оформление государственной воли через деятельность органов, 
правомочных издавать нормативные акты. 
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Основные этапы правотворчества как социального 
процесса

предварительный этап 
❑осознание и осмысление существования объективных социальных, экономических, политических, 

идеологических, психологических факторов, требующих раз работки этого закона; 
❑ кристаллизацию интересов социальных классов, слоев и групп, которым предстоит выразиться и 

оформиться юридически в данном правовом документе; 
❑ осмысление возможных социальных перспектив, связанных с принятием закона 

подготовки текста 
заключающийся в не посредственной работе над ним, внесении поправок, уточнении формулировок 

обсуждения проекта 
проект публикуется в печати, тиражируется СМИ и доводится до сведения рядовых граждан  

вынесения проекта на рассмотрение законодательного органа
в законопроект вносятся существенные изменения и поправки, призванные адаптировать его 

содержание к требованиям и интересам различных социальных групп. 

обсуждения проекта в законодательном органе   
законопроект приобретает окончательную форму и проходит через процедуру голосования 

вступления законодательного акта в силу 

Послезаконодательная социология 
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Законодательная техника
⚪ Под законодательной техникой понимается система правил и приемов подготовки наиболее 

совершенных по форме и структуре проектов нормативных актов, обеспечивающих 
максимально полное и точное соответствие формы нормативных предписаний их 
содержанию, доступность, простоту и обозримость нормативного материала, 
исчерпывающий охват регулируемых вопросов. 

⚪ От соблюдения правил законодательной техники во многом зависит степень совершенства 
законодательства, доходчивость нормативных актов, высокий уровень учета и 
систематизация законодательства.

К форме готовящихся проектов предъявляются следующие требования: 
✔логическая последовательность изложения; 
✔взаимосвязь нормативных предписаний, помещаемых в правовом акте; 
✔отсутствие противоречий внутри нормативного акта, в системе законодательства; 
✔максимальная компактность изложения норм права при глубине и всесторонности отражения их 

содержания; 
✔ясность и доступность языка нормативных актов; 
✔точность и определенность формулировок и терминов, употребляемых в законодательстве; 
✔сокращение до минимума количества актов по одному и тому же вопросу в интересах лучшей 

обозримости нормативного материала, облегчения пользования им, укрупнение правовых актов. 
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Общественное мнение

⚪ М.С. Лунин: «Народ мыслит, 
несмотря на глубокое молчание. 

Доказательством, что он мыслит, 
служат миллионы, тратимые с 

целью послушать мнения, которые 
мешают ему выразить». 

Общественное мнение — это 
совокупность суждений и 

оценок, выносимых 
различными социальными 

группами и слоями по поводу 
событий общественной 
жизни, деятельности и 
поведения отдельных 

личностей, организаций и 
партий, насущных 

социальных, политических, 
культурных проблем. 

Складывается из: 
❑широко распространённой информации, как то: 

мнений, суждений, убеждений, идеологий, 
❑ слухов, сплетен, заблуждений.
В формировании 
общественного мнения 
большую роль играют:

❑ средства массовой информации (СМИ), 
в частности: телевидение, 
радиовещание, печатные издания 
(пресса) 

❑электронные средства социальных 
сетей , блогов , твиттера , youtube видео 
каналов , интернет форумов 
мнение влияют мнения людей, 
признаваемых обществом 
авторитетными и компетентными, 
личный опыт людей.
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Параметры измерения общественного мнения
⚪ •  направленность общественного мнения — 

преобладающая в ответах оценка того или иного 
социального явления, события, политического 
решения и т.д.; 

⚪ •  интенсивность — показатель твердости и 
определенности выражения общественного мнения. 
Интенсивность проявляется в особенностях 
формулировки, которая может обладать 
определенной степенью уклончивости, а может 
быть жесткой и не допускающей толкований; 

⚪ •  степень интеграции — показатель единства 
общественного мнения, которое может быть почти 
единодушным, а может характеризоваться 
значительной расщепленностью, наличием 
глубоких разногласий. 
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Выводы по теме 2.5.

● законодательство - это совокупность источников 
права, которые являются формой выражения 
правовых норм. Оно имеет свою иерархию и 

структуру
❑ при осуществлении правотворческой деятельности 

большую роль играет общественное мнение, как 
важнейший инструмент социального измерения 

причин их возникновения 
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Тема 3.1. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ И 
МЕТОДИКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАВЕ 

Учебные вопросы:
■ 1. Теоретико–методологические основы социологических 

исследований
■ 2. Уровни и способы социального измерения и их специфика 

в праве
■ 3. Методы социального измерения 
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1. Теоретико–методологические основы социологических 
исследований

КОНКРЕТНОЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 целостная система теоретических и эмпирических 

процедур, способствующих получению нового знания 
об исследуемом объекте для решения конкретных 

теоретических и практических социальных проблем 

Методология  социологических исследований
совокупность  принципов организации  и 

осуществления социологического исследования,  но  
и совокупность  способов  построения и обоснования 

социологического знания. 
Методика  социологических исследований 

система приемов,  процедур  и операций  по  
установлению социальных (в  том  числе  и  
правовых) фактов  и  их систематизация. 
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Социологические методы

Сравнительно - исторический 
позволяет,  в частности  в  области  социологии права,   

выявлять  и  сопоставлять  различные  уровни   эволюции 
изучаемого  социологического  объекта,  

а  также  в  определенной степени  вскрыть 
 основные  тенденции его  развития 

Функциональный 
ориентирует исследователя   на  вскрытие  реальных  и доступных 
для изучения и обобщения последствий их проявления оптимизацию 

взаимоотношений между людьми, входящих в них 

Герменевтический 
метод исторической интерпретации того или иного текста 
(герменевтика - искусство  и  теория  исследования текстов) 
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Специфика социологического исследования

единство методологии, методики и техники 
социологического исследования 

концептуальное представление социологов о социальной 
реальности  ориентируют их в выборе соответствующих 

объектов исследования 

социолог в области права совершенствует свои представления 
о генезисе правовой реальности и социологического знания 

понимание  многомерности  сложности  и  
противоречивости  правовой реальности 

социологические исследования в области права неразрывно связаны с нравственными  
принципами 
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2. Уровни и способы социального измерения и их 
специфика в праве 

■ Первый уровень - это уровень наименований. На нем происходит лишь 
фиксация качественных признаков тех или иных социальных объектов 
(в том числе и правовых) и образование из этих признаков взаимно 
исключающих друг друга категорий (хотя и имеющих отношение к 
более общим категориям). 

■ Второй уровень - порядковый. На таком уровне определяется 
совокупность фиксированных качественных признаков с 
установлением отношений последовательности между ними в 
терминах"больше" или меньше". Количественные данные "снимаются" 
с метрической  шкалы.  

■ Третий уровень - интервальный  -  измерение качественных признаков 
Для него характерно существование возможности в определении  
активности  или пассивности между исследуемыми видами (например, 
культурно - досуговой деятельности, правовой деятельности) и 
сформировать единицу измерения. 

■ Четвертый уровень - уровень  отношений. Он в  значительной  степени  
носит социально-психологический   характер.   Для    него    
свойственно группирование  видов  деятельности  (например,  
следственной)   по степени затраты интересуемых нас субъектами их 
психических  сил  и физической энергии.
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Этапы социологического исследования

■ первый - подготовка, пробное 
исследование

■  второй этап - проведение 
исследования 

■ третий - обработка полученного  
фактологического материала 
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Социологическая выборка
■ Генеральная совокупность представляет собой 

множество социальных объектов, определенных в 
программе исследования и являющихся предметом 
изучения.  

■ Выборочная совокупность рассматривается как часть 
социальных объектов генеральной совокупности в 
качестве ее модели, построенной с учетом основных, 
для данного  исследования, характеристик генеральной 
совокупности:

✔ свойство выборочной совокупности воспроизвести 
характеристики генеральной, принято называть 
репрезентативностью

✔ качество оценок результатов социологических 
исследований правового характера зависит в 
значительной мере от концептуально-аналитических  
подходов участвующих экспертов 
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В исследованиях социология использует качественные и количественные методы. 
Качественные основаны на микросоциологических концепциях и используют для 

получения информации понимание и интерпретацию. 
Количественные — это статистические и математические методы. 

МетодыИсточника информации

9797

3. Методы социального измерения 

Документальный Анализ документов, 
контент-анализ

Внешние проявления социальных явлений Наблюдение

Человек Опрос (анкета, интервью)

Малая группа Социометрический опрос

Социальный опыт Экспертный опрос

Организованная группа Эксперимент (натуральный, мысленный)
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Способы социального измерения

■ наблюдение - в зависимости от места наблюдения, его 
организации и иных факторов различают такие виды: внешнее, 
внутреннее, экспериментальное; запланированное и 
незапланированное, стихийное и организованное; частичное, 
общее, массовое, групповое, индивидуальное  и  т.д. 
Включенное и невключенное наблюдение может проводится в 
естественной  обстановке  (полевое)  и  в  искусственно  
созданной ситуации  (лабораторное) 

■  анкетирование - психологический вербально-
коммуникативный метод, в котором в качестве средства для 
сбора сведений от респондента используется специально 
оформленный список вопросов — анкета

■  интервьюирование - дает возможность путем 
непосредственного взаимодействия исследователя с 
интервьюируемым получить довольно оригинальные  по 
содержанию  мнения  и суждения (стандартизированном 
интервью, фокусированное интервью ) 



99



100

Экспертный опрос
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Социологический эксперимент

● В зависимости от содержания экспериментального фактора в юридической 
социологии можно выделить две группы экспериментов:

● 1-ая группа та, где экспериментальной переменной сами правовые нормы не 
выступают: анализ эффективности профилактики правовых нарушений в государстве, 
степень эффективности в нем правовой процедуры и правового воспитания населения  
и др. 

● 2-ая  группа, где право является экспериментальным  фактором: опытным  путем  на  
конкретном объекте проявляется вводимый новый законодательный акт

● В социологии принято различать активно направленные и естественные  
эксперименты. 

● В первых исследователь  сам  вводит  в действие   экспериментальный   фактор   как   
возможную    причину предполагаемых следствий. 

● В других экспериментах импульс изменения объекта   не  вводится  социологом,  а  
возникает  как   результат естественного процесса событий.  

● Законодательный эксперимент представляет собой активно направленный, ибо 
опытная норма, как правило, вводится в жизнь  с целью проверки ее эффективности

● Для законодательных экспериментов необходимо учитывать ряд условий: 
● Во-первых, тщательный отбор типичных локальных объектов для проверки описанного 

нормативного акта.   
● Во-вторых, следует оставлять одинаковыми (адекватными) обстоятельства 

проведения эксперимента для всех его участников. 
● В-третьих, нельзя игнорировать и психологическую специфику законодательных 

экспериментов.  
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Изучение документов 

совокупность тесно связанных  между собой  приемов  анализа 
источников самого широкого  спектра 

● метод  анализа  документов  включает два  вида:  
традиционный  и формализованный. 

● традиционный метод: исследователь отвечает на вопрос об 
их авторах, цели создания документов, их формах и видах, 
надежности и достоверности, зашифрованных в них 
данных, фактическом и оценочном содержании, об 
отношении к ним в обществе и т.д. 

● формализованный анализ документов (контент-анализ) 
следует рассматривать как качественно-количественный, 
он обращает внимание на  специфику текста 
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Биографический метод

совокупность различных  способов  социального измерения и  оценок  
сообщений  о собственной   жизни,  и  жизни  всего  общества,   его   

различных социальных  групп  с точки зрения проживающих и  
рассказывающих  о них:

✔ исследователь  сообщает сведения об истории жизни  и  
деятельности посредством интервью, изучает документы и 
анализирует  поступки  и поведение людей благодаря хорошо 
проверенным "объективным"  данным или  самим обследуемым  

✔ ученый располагает возможностью формулирования 
концептуальной позиции, адекватно отражающей многообразие 
и сложность социальной реальности, особенно ее "правовое  
поле" 

✔ научность применения данного метода зависит от 
методически строго    контролируемой   интерпретации,    
объективной    оценки биографического материала 



10
6

Выводы по теме 3.1.

❑ Основными элементами теоретико-методологической модели 
социологического исследования являются: методология и 

методы социологического исследования
❑ Социологическое исследование четкую логически 

обусловленную систему
❑ Методология и методика социологических исследований в 

праве создают важные научные предпосылки для глубокого 
и взвешенного анализа процессов и явлений, протекающих 

в обществе,  выявлении  причин их возникновения 
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