
Семинар 1. Европейская социология права: становление и основные 
теоретические подходы
1. Вклад классиков социологии в исследования социологии права: О.Конт, А.Кетле, Э.
Дюркгейм, Г.Спенсер.
2. Антропологическая концепция права. Чезаре Ломброзо (1835-1909,Италия) – роль в 
становлении криминологии.  Книга «Преступный человек». Формула преступной 
пораженности. Типы преступников.  
3. Материалистическая теория права К. Маркса и Ф. Энгельса;
4. Макс Вебер (1864-1920), "понимающая" социология и теория социального действия, 
атрибуты социального действия, понятие «легитимное государство», типы господства и 
мотивов повиновения.  (Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии  // 
Избранные произведения. М., 1990.) 
5. Теория «живого права» - Ойген Эрлих (1862-1922) Австрия, «Основы социологии 
права»
6. Институциональная школа: концепция «социального права» Г. Гурвича (1894-1965) 
Франция.  «Философия и социология права: Избранные сочинения». 
7. Социально-психологическая школа: Жан Габриэль Тард (1843-1904) – Франция. 
«Законы подражания», «Преступления толпы», «Преступники и преступления»
8.  Энрико Ферри (1856-1929) – Италия – социальная школа уголовного права: 
«Уголовная социология». «Закон Э. Ферри» или «закон насыщения преступностью»



Семинар 2. Социология права в России
1. Субъективная социология народничества; органицизм,  географизм.
2. Либеральное направление в социологии права: 

- Муромцев С.А. Очерки общей теории гражданского права (1878); Определение и 
основное разделение права (1879); Гражданское право древнего Рима (1883); 
Творческая сила юриспруденции (1887); Право и справедливость (1893); Основы 
гражданского права. Человек и общество (1908).
 - Ковалевский М.М. «Происхождение современной демократии» (1895);  
«Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства» 
(1898); «От прямого народоправства к представительному и от патриархальной 
монархии к парламентаризму» (1906)
 - Коркунов Н.М. «Лекции по общей теории права.» (1887); «Русское государственное 
право» (2 тома, 1893); Указ и закон (1894); «Международное право и его система» 
(Юридическая летопись. №10, 1891). 

3. Марксистская социология государства и права. В.И.Ленин о социалистическом 
государстве и праве.  
4. Русское неокантиантство (баденской школы) в социологии права.

- П.И.Новгородцев "Нравственный идеализм в философии права" (1902), "Социальные 
науки и право" (1916), "Об общественном идеале" (1917);
- Б.А.Кистяковский "Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных 
наук и общей теории права" (1916), "Методология и ее значение для социальных наук 
и юриспруденции" (1917); 
- В.М.Хвостов "Социальный организм" (1909),  "Общая теория права" (1914); "Основы 
социологии: учение о закономерностях общественных процессов" (1920).



Семинар 3. Американская социология права

Семинар 3.1. Вклад учения Сорокина П. А. о формах общественного 
поведения и морали в социологию права
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТЮД ОБ ОСНОВНЫХ ФОРМАХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ И МОРАЛИ (Сорокин П.А. Человек.   
Цивилизация.  Общество  /  Общ.  ред.,  сост. и предисл. А.  Ю.  
Согомонов — М.:  Политиздат, 1992). 
 
Семинар 3.2.
Прагматический подход в социологии права. Оливер Холмс (1841–1935) 
и Роско Паунд (1870–1964).
Реалистическая социология права. Карл Ллевеллин (1883–1962) и 
Джером Фрэнк (1889–1957).



Семинар 4. Правосознание и правовая культура

- Общественное сознание и правосознание.
- Формы и функции правосознания
- Сущность и содержание правовой социализации.
- Норма и отклонение в социализации. Взгляды ученых на 
проявления различных  форм отклоняющегося поведения и 
правового нигилизма. 
- Отношение россиян к различным  формам отклоняющегося 
поведения и особенностям правового нигилизма в современных 
условиях.
- Правовая культура: определение, типология. Правовые обычаи. 
Здравый смысл.
- Роль государства и права в развитии правовой культуры.
- Правовое воспитание.



Семинар 5. Социология закона и правосудия
- Социальная сущность закона. Механизм убеждения и принуждения. 
- Законодательная социология. Конституционная социология. 
- Социологическое измерение науки конституционного права. Взгляды 
классиков конституционной социологии. Идеи авторов марксистского 
направления. Теория социального компромисса (баланса социальных 
интересов). Институционалистское и социально-генетическое 
направления в исследованиях сущности конституции. Идеи Н. Лумана о 
конституции.
- Современные социологические подходы к изучению конституции. 
- Структура и содержание конституционно-правового статуса человека и 
гражданина. Соблюдение прав и свобод различными категориями 
населения. Защита и охрана прав человека. Судебная защита прав и 
свобод. Проблемы реализации гарантий прав и свобод различными 
категориями населения.
- Классификации современных российских законов федерального 
уровня. Вновь принятые (новые) законы и законы о внесении изменений 
в действующие законы. 
- Жизненный цикл закона.



Семинар 6. Прикладная социология права

- Программа и методы социологических исследований.
- Закон и общественное мнение. Общественное мнение как 
традиционная основа защиты норм права. Значение общественного 
мнения для законодательных органов власти различных уровней. - --
Общественное мнение, социальные стереотипы и их влияние на 
сознание и поведение. 
- Формы и методы воздействия общественного мнения на поведение 
руководителей представительных органов власти. Мониторинг 
общественного мнения о праве в социально-правовой практике.
- Мониторинг законодательства, состояния правонарушений и 
тенденций их развития. 
- Проблемы закона в оценках населения. 
- Правонарушения в экономике как основа искажения 
законодательных норм. Инициативы в борьбе с правонарушениями.



Источники социологии права:
-    Философские мировоззренческие и методологические основы   
-    Естественно-правовая школа

-Историческая школа права 
-Юридические отраслевые науки
-Социологический метод анализа социальных явлений (О. Конт,   
     А.Кетле).

-Социологическая интерпретация  права и политико-юридических тем в 
трудах К.Маркса, Ф.Энгельса, Э.Дюркгейма, М.Вебера: интеграция 
юриспруденции и социологии;  основание научных направлений и идей в 
области социологии права. 

Социология права – наука, сложившаяся из соединения социологии, 
юриспруденции и философии. Доминирует социология, дающая 
социологии права идеи. Социология права развивалась в рамках 
социологических школ и теорий. 



Важные этапы развития социологии права в Европе
Начало XIX века – вытеснение законом правового обычая,  европейская 
кодификация законодательства (кодекс - юридический документ, 
объединяющий совокупность законодательных и регламентарных 
предписаний, применяемых в определенной отрасли права).  
Гражданский кодекс Наполеона 1804 г., цель  – закрепить принципы 
свободы и равенства в экономике и политике пришедшей к власти 
буржуазии.       Развитие юридической техники, отраслевой юридической 
науки, разработка нормативных актов.  
Конец XIX  века – вступление в эпоху империализма. Борьба трудящихся за 
свои социальные и политические права, кризис буржуазной демократии     
государство вынуждено брать на себя обеспечение социальных гарантий, 
становится социальным и этатистским      государство требует изучения и 
практических рекомендации в области социальных отношений, жизни 
общества. 
Начало ХХ века - активизируется деятельность суда. Суд призван находить «живое 
право» , которое сводится к любой социальной норме, практически регулирующей 
общественные отношения   ---- расширяются рамки понимания права  (его источник  
не только закон, но социальная норма, правоотношения)

   



Германия, Австрия - концепция «живого права» - 
Франция – основная форма социологии права - 
институционализм.  Сильны социалистические и профсоюзные 
движения, доминируют идеи солидарности между различными 
классами ---- Государство и право рассматриваются в качестве 
институтов, связывающих социальные группы в единое целое. 
Италия – социальная и антропологическая школы уголовного 
права, изучение общественного мнения о деятельности и 
эффективности судов, теория нелогического действия, теория элит 
(легитимность элиты, обоснование права на руководство)
Англосаксонские страны – школа реалистов (США, 1920-30-е 
гг.) Отдается предпочтение не «бумажным» нормам, а реальному 
праву, вырастающему из самой жизни благодаря решениям суда.
Скандинавские страны - проблемы социального содержания 
чувства справедливости и его развитости у молодого поколения; 
уважения рабочими норм судового права; отношения бизнесменов 
к праву; соблюдения прав домашних работниц



Истоки обществоведческой мысли в России - социальная философия и 
философия истории первой половины XIX в.: 
   -  Славянофилы   (А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, И.В. Киреевский, Ю.Ф. 
Самарин):
   -  Критическая (скептическая) школа истории (Н.С.Арцыбашев, М.Т 
Каченовский, И.-Ф.Г. Эверс, Н.А. Полевой, П.М.Строев, С.М.)
   - Кружок петрашевцев (В.Н.Майков, В.А.Милютин)
   - Н.Г.Чернышевский

Вторая половина XIX в. - философия позитивизма  - методологическая основа 
первых социологических исследований (К.Д.Кавелин, М.М.Троицкий, Г.Н.
Вырубов, Н.Я.Грот, Е.В.Де-Роберти, Н.И.Кареев). 
    - субъективная социология народничества - критика самодержавно- 
              феодальной системы, анализ государства и права, теория 
              революционной борьбы с самодержавием;
   - органицизм, 
   - географизм.
 



Социологи- народники  (Н.К. Михайловский, С.Н. Кривенко, С.Н.
Южаков):
- поставили вопрос о соотношении государства и личности,;
- в государстве видели разновидность социальных институтов, 
определяемого волей и сознанием людей, их политико-правовым 
идеалом, государство – функция слоя «критически мыслящих людей»;

-историю направляют не объективные факторы (географическое 
положение, демография, экономика), а субъективная воля одного или 
нескольких лиц, способных подчинить себе большинство.

Географическое направление (Л.И.Мечников, А.П.Щапов, С.М. 
Соловьев, В.О. Ключевский)
- социальный организм – часть природы, географическая среда 
распространяет свои законы на общество, которое обязано их 
соблюдать;
- доказывали связь государства и его правовой системы с 
особенностями их местоположения 



Органицисты (П.Ф. Лилиенфельд, П.А. Кропоткин, Я.А. Новиков):

- человеческое общество и государственную деятельность  можно 
рассматривать как организм, живущий по биологическим законам. 
П.Ф. Лилиенфельд: общественные институты (в т.ч., гос-во и  право) 
вечны и неизменны, так как соответствуют естественным законам. 
Любое искусственное вмешательство в социальный организм 
способно породить патологию, грозящую гибелью;
-  таким вмешательством может быть государственное насилие, 
которое разрушает общественную солидарность – важнейшее 
качество биологической жизни (П.А. Кропоткин, Я.А. Новиков);
- исследовательская задача – выявить законы, позволяющие 
изменить механизм осуществления гос. власти, сделать его 
источником ненасилия;



⚫- Муромцев С.А. (1850–1910)
⚫ Рассматривал право как составную часть социологии, право трактовал 

не в качестве нормы, установленной властью, а как социальное явление, 
исследовал правоотношения и правопорядок
⚫ Право -  совокупность юридических отношений, образующих правовой 

порядок в обществе. 
⚫ Все отношения в обществе делились им на два вида: защищаемые и 

защищающие. Защищаемые (правовые) - отношения, которые 
возникают в обществе на основании договоров, заключаемых лицами 
самостоятельно (отношения собственности, гражданско-правовые 
договоры, отношения граждан с государством). 
⚫ Отношения, которые возникают между органами власти и 

нарушителями чужих прав, поставленных этой властью под защиту, -  
защищающие отношения (вынудительные, юридические). 

Очерки общей теории гражданского права, 1878; Определение и основное 
разделение права. М., 1879; Гражданское право древнего Рима, 1883; 
Творческая сила юриспруденции, 1887; Право и справедливость, 1893; Основы 
гражданского права. Человек и общество. М., 1908.



 
 Ковалевский М.М.  (1851–1916)  
⚫ соединил положительные стороны существующих социологических 

течений, доказал взаимосвязь социологии с историей, этнографией, 
правоведением
⚫ использовал теории многофакторности, закономерности прогресса при 

изучении социальных институтов
⚫ право состоит из двух уровней из норм, «ставящих себе целью 

поддержание и развитие солидарности» (первый уровень права). Эти 
нормы проводятся в жизнь организованной силой общества, т. е. 
государством
⚫ второй уровень права: позитивное право, устанавливаемое государством 

в интересах общества в целом, а не в какой-то его отдельной части.
«Происхождение современной демократии» (1895);  «Экономический рост 
Европы до возникновения капиталистического хозяйства» (1898); «От прямого 
народоправства к представительному и от патриархальной монархии к 
парламентаризму» (1906) — 



Коркунов Н.М. (1853–1904) 

- Понятие права, данное С.А. Муромцевым, является неточным. Под 
эту теорию не подпадает ряд отношений, юридический характер 
которых очевиден и бесспорен, и одновременно ею признаются 
явления, которые в действительности не являются правом.
 - Право представляет собой совокупность норм, призванных 
разграничивать интересы. 
-  Отмечал значительные расхождения между подлинным правом и 
действующими в России законами, закрепляющими бесправие 
личности и административный произвол, политическое бесправие 
населения, его отчужденность от органов государственной власти, 
«неоправданные ограничения свободы»

Указ и закон: Исследование, 1894; Русское государственное право, 
1909. (выдержало восемь изданий); История философии права, 1915 



Марксистская социология государства и права  
⚫В конце XIX – начале XX в. пропагандистами и продолжателями 

марксистского учения в целом, в том числе, и разработчиками 
социологического подхода в праве, были П.Б.Струве, Г.В.Плеханов, В.И.
Ленин, А.А.Богданов, Л.Мартов, А.В.Луначарский, Л.Д. Троцкий, И.В.
Сталин, Н.И.Бухарин.

В.И.Ленин (1870-1924) – в 1890-е гг. серия работ, в которых проведен 
социологический анализ развития капитализма в России, 
⚫вопросы экономики, политики, государства и права связывались 

воедино;
⚫показал, что в годы революции и гражданской войны вопросы о власти 

и ее нормативном закреплении – важнейшие;
⚫право - способ закрепления воли политически господствующего в 

обществе класса в форме закона и придания ему общеобязательного 
значения посредством государственного принуждения
⚫право - «концентрированное выражение экономики» 

.



Альтернативные направления социологии права

  Русское неокантиантство (баденской школы) – кантианская 
социология права А.С.Лаппо-Данилевский, П.И.Новгородцев, Б.А.
Кистяковский, В.М.Хвостов
⚫ выступили против сведения социальных институтов и процессов как к 

биологизму природы,  так и к материальным отношениям;
⚫главенствующую роль в обществе играют не материальные и 

биологические факторы, а духовные – сознание и воля;
⚫рассматривали общество, государство и право как уникальные 

объекты, не несущие повторяемости; отвергали идею социальных 
законов;
⚫законы, открываемые социологией в жизни общества, государства и в 

праве, оказываются законами разума, поэтому предмет социологии 
права переносится с материальных объектов на идеальные



Психологическое направление социологии права -Петражицкий Л.И. 
( 1867-1931) 
⚫Выступал с критикой юридического позитивизма (учения, сводящего 

право к установлениям государства), трактовал право как  эмоции 
(психологизм);  единственным достоверным материалом для познания 
права являются внутренние психические акты; 
⚫В социологии права, как и в психологии центральным понятием считал 

понятие эмоции (импульса) - своеобразное качество психической жизни, 
выступающее мотором, побуждением к действию.
⚫Разделяет право на интуитивное и позитивное. Если правовая эмоция 

возникала без какого-либо авторитета (норм, установленных 
государственной властью, религией, социальной группой), право носило 
интуитивный характер. Его источником было автономное определение 
личности. 
⚫Позитивное право определялось - атрибутивно-императивная эмоция, 

имеющая источником определенный авторитет. Виды авторитета могут 
быть бесконечно разнообразными: акты официальной государственной 
власти, устойчивые в общественном сознании неписаные нормы 
общества и общественных групп, религиозные установления и т.д.



Социологический анализ причин преступности и 
личности преступника-

 М.Н. Гернет, А.Ф. Кони, И.Я. Фойницкий, Е.Н. Тарновский, 
С.В. Позднышев (конец XIX – нач. XX вв.)

 - исследуется зависимость состояния преступности от времен 
года, урожаев хлеба и цен на него, алкоголизма населения, иных 
экономических, социальных и индивидуальных явлений;

 - методологическая основа исследований  - теория факторов 
преступности, согласно которой на состояние и динамику 
преступности оказывают влияние самые различные социальные 
факторы. 
- Иллюстрация такому анализу причин преступности - труд М.

Н. Гернета (1874-1953) «Дети-преступники»: дается 
комплексный анализ состояния и динамики детской 
преступности, влияния на нее таких социальных факторов, 
как ненадлежащие бытовые условия жизни 
правонарушителей, бедность их родителей, беспризорность, 
алкоголизм и проституция среди детей.



ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Общественное сознание характеризуется сложной структурой, 
различными уровнями и содержанием в зависимости от специфики 
явления, отражаемого человеческим сознанием. 
Структура общественного сознания состоит из следующих форм: 

-политическое, 
-правовое, 
-религиозное, 
-нравственное, 
-эстетическое, 
-научное, философское сознание.

Правосознание, являясь одной из форм общественного сознания, 
отражает социальное бытие, выраженное в институтах права и 
государства. Следовательно, правосознание в этом смысле имеет 
социальную природу, что дает основание для рассмотрения его в качестве 
социологической категории.



Право и государство выполняют свою социальную функцию только тогда, 
когда их роль осознается и оценивается человеком, т. е. через посредство 
правосознания. 

Во-первых,  государство и право как идеальные образы порождены в первую 
очередь человеческим сознанием. 

Во-вторых, идеальные образы, будучи объективированными в правовых 
текстах, а также в институтах государства, осознаются и оцениваются 
человеком.
Правосознанием обусловлено правотворчество, правоприменение, одним 
словом, вся юридическая деятельность.

Объект правосознания — это мир должного или желаемого, посредством 
которых познается, осознается и оценивается государственно-правовая 
деятельность.



Особенности правосознания: 

а) отражение в правосознании лишь государственно-правовых явлений; 

б) своеобразные способы отражения правовой реальности посредством 
специальных юридических категорий и понятий, конструкций, правовых 
принципов, обычаев, традиций и т. п.;
 
в) способность к опережающему отражению правовых и государственных 
феноменов, т. е. в нем могут отражаться не только данное состояние 
общественных отношений, но и тенденции их развития; 

г) тесное взаимодействие с другими формами общественного сознания, каждая 
из которых оценивает то или иное явление. Особенно ярко такое 
взаимодействие проявляется с нравственным и религиозным сознанием» 

(Туркулец С. Е. Вера как духовная ценность в религиозном и правовом сознании 
// Ценностный дискурс в науках и теологии / Рос. акад. наук, Ин-т философии, 
РГГУ. М., 2009. С. 347—348).



Определение понятия правосознания как 
юридической категории: 
правосознание — это теоретическое и эмоционально-
ценностное восприятие, осознание и оценка 
господствующих в обществе идей о существующих и 
желаемых государстве, праве и правосудии, 
выраженных в совокупности научных знаний, чувств, 
переживаний, обусловленных политическими и иными 
социальными интересами и ценностями.



Структура правосознания: 
-правовая идеология 
-правовая психология

-правовая наука

Признаки правовой идеологии. 
-Правовая идеология — это социально и мировоззренчески обусловленная 
система теоретических взглядов на государство и право. Право всегда связано с 
государством. 

-Правовая идеология становится частью политической идеологии. 
Следовательно, прямо или косвенно правовой идеологии придается 
официальный, нормативный характер.

Господство одной политико-правовой идеологии может прямо закрепляться в 
действующей Конституции того или иного государства, как это было, 
например, в Советском Союзе (идеология правящей партии КПСС фактически 
возводилась в ранг закона). 
В современной Конституции Российской Федерации признается 
идеологическое многообразие.



Виды и типы правовых идеологий по особенностям их идейно-теоретического содержания: 

-теоцентристская, 

-либеральная, 

-фашистская, 

-волюнтаристская, 

-коммунистическая и т. д.( См.: Поляков А. В. Обшая теория права: Проблемы 

интерпретации в контексте коммуникативного подхода: курс лекций. СПб., 2004. С. 417.)

Сторонники постмодернизма, следуя концептуальным положениям, разработанным 

Жаном-Франсуа Лиотаром (р. 1924), уже не связывают идеологию исключительно с 

классовыми и властными отношениями. Они отрицают тезис К. Маркса об идеологии 

только как буржуазном явлении.

«Порождать и утверждать идеологию способны интеллектуалы, церкви, социальные 

движения, политические партии, вооруженные силы, и другие властные группы 

гражданского общества и государства»‘

Виды правовой идеологии по особенностям типов правопонимания: 

- естественно-правовой, 

- позитивистский, 

- нормативистский. 



Рудольф Иеринг (1818-1892) отмечал: «Правосознание, правовое убеждение суть 
абстракции науки, которые народу не известны: сила права, совершенно как и 
сила любви, основывается на чувстве».(Иеринг Р. Борьба за право. М., 1907. С. 51).

Правовая психология — это несистематизированное и рационализированное 
восприятие правовой действительности в виде чувств, эмоций и переживаний, 
характерных для общества в целом или конкретной социальной группы.

Индивид руководствуется личным эмоционально-чувственным опытом познания 
справедливого и несправедливого. Именно в рамках правовой психологии 
формируется общественное правосознание. Правовая психология — это живой 
источник правовых идей и представлений. 

«...юридическая психология намного ближе, чем правовая идеология, к 
религиозным корням бытия, ибо в ее бессознательных духовных структурах 
существует нерациональное отражение идеологически обоснованных 
ценностей права. Элемент аналогичной веры объединяет ее с религиозным 
чувством права, заставляет больше принимать, чем понимать». (Байниязов Р. С. 
Правосознание и правовой менталитет в России: введение в общую теорию. Саратов, 2001. 
С. 158).



Деятельность государства и должностных лиц в области правотворчества и 
правоприменения должна ориентироваться и на господствующие в массовом 
правосознании представления о справедливости. 

Юридический аспект понимания справедливости представлен в  концепции, 
разработанной Хаимом Перельманом (1912-1984). Он выделяет шесть формул 
справедливости: 

I)каждому то же самое; 
2) каждому по его заслугам; 
3) каждому по делам его; 
4) каждому в соответствии с его потребностями; 
5) каждому в соответствии с его рангом; 
6) каждому в соответствии с действующим законодательством.



Функции правосознания : 

-познавательная; 

-оценочная; 

-регулятивная.


