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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: - ознакомление с основными понятиями и концепциями социологии права, способами научного анализа 

социально-правовых процессов и явлений современности;  

- формирование знаний о предмете, исторической эволюции и содержании социологии права, умения 

осуществлять социологический анализ развития правовой  

сферы современного общества и государства  

1.2 Задачи: - показать специфику «Социологии права» как отрасли социологического знания;  

- обосновать место «Социологии права» в системе правовых и политико- социологических дисциплин;  

- проанализировать ключевые проблемы правового функционирования и развития российского общества;  

- обучить студентов знаниям и навыкам прикладных социологических исследований проблем становления и 

развития системы правовых институтов и правоотношений  

современного российского общества  

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Правоохранительные органы 

2.1.2 Русский язык и культура речи 

2.1.3 Теория государства и права 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Правоохранительные органы 

2.2.2 Конституционное право 

2.2.3 Информационное общество и право 

2.2.4 Уголовное право 

2.2.5 Правовая информатика 

2.2.6 Финансовое право 

2.2.7 Административное право 

2.2.8 Семейное право 

     

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2:способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Знать: 

основы общественных, исторических и юридических наук 

Уметь: 

выделять и систематизировать основные идеи в учебной литературе; критически оценивать полученную информацию, вне 

зависимости от источника. 

Владеть: 

навыками ознакомления, фиксации, систематизации и воспроизведения информации по изучаемой тематике. 

ОК-3:     владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

Знать: 

виды информации, способы ее передачи, средства обработки и хранения 

Уметь: 

осуществлять поиск и хранения информации с помощью персонального компьютера 

Владеть: 

навыками поиска, обработки и хранения информации с использованием персональных компьютеров. 

ОК-6:     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

методов групповой работы при решении профессиональных задач; 

Уметь: 
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организовывать и координировать работу в коллективе при решении профессиональных и иных задач обеспечивая их 

консолидированное решение; предотвращать и разрешать конфликты в коллективе, 

Владеть: 

навыками совместной выработки и принятия решений при выполнении профессиональных и иных задач; 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекционный курс       
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1.1 Тема 1. Социология права как наука 

 

Право как объект социологического 

анализа. Специфика предмета 

социологии права. Структурные уровни 

социологии права. Место социологии 

права в системе общественных наук. 

Соотношение социологии права с 

теорией права, социологией и 

философией права. 

Тема 2. История становления и развития 

социологии права 

Содержание договорной теории  

государства и права (Г. Гроций, Дж.Локк, 

Ш.Монтескье). Диалектическая 

концепция права (И.Кант, Г.Ф.В.Гегель). 

Марксизм о праве. Классики социологии 

о сущности и функциях права (О.Конт, 

Э.Дюркгейм, М.Вебер, П.Сорокин и др.). 

Основные теории европейской школы 

социологии права. Концепции 

американской социологии права. 

Особенности и основные направления 

становления социологии права в России. 

Разработка правовых проблем в трудах 

А.П.Куницина, М.М.Сперанского, 

г.В.Шершеневича, Б.Н.Чичерина, 

Н.И.Кареева, Н.И.Новгородцева, 

А.И.Герцена, Г.В.Плеханова. Развитие 

социологии права в советский период. 

Институционализации и развитие 

социологии права в современной России. 

Тема 3. Социальная сущность, 

источники, основные виды и функции 

права 

Системно-социологическая методология  

рассмотрения правовой подсистемы 

общества. Социология о сущности права 

как специфическом институционально- 

процессуальном феномене общества, 

выражающем нормативные 

установления. Социальная 

обусловленность права типом 

общественной системы. Источники 

права. Основные подходы к 

классификации отраслей и видов права. 

Частное и публичное право. Основные 

виды права: гражданское, трудовое, 

уголовное, международное и др. 

Функции права. Содержание 

интегративной, регулятивной, 

охранительной, коммуникативной, 

контрольной и других функций права. 

Тема 4. Социальные субъекты и 

институты права 

Социальные субъекты права как 

человеческие компоненты правовой 

подсистемы общества. Человек, 

социальные группы, население как 

носители правовых ценностей, 

обычаев, традиций и норм. 

Неправительственные институты права 

современного общества. 

1 8 ОК-3 ОК-6 

ПК-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  
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 Международно-правовые   институты, 

их   роль   и   функции   в   условиях 

глобализации. Классификация системы 

правовых норм. 

Тема 5. Социология правоотношений и 

правового государства 

Место  правоотношений  в  правовой 

подсистеме  общества.  Признаки, 

основные стороны  и структура 

правоотношений.  Правоотношения как 

выражение и реализация 

правовых норм. Правоотношение в 

аспекте правового регулирования. 

Юридическая ответственность как 

элемент правового регулирования в 

системе правоотношений.  Виды 

юридической ответственности. 

Правоотношения как процессуальная 

предпосылка становления правового 

государства. Основные принципы, 

ценности и признаки правового 

государства. Классификация основных 

моделей правового государства. 

Перспективы формирования правового 

государства в современной России. 

Тема 6. Социология правосознания 

Правосознание: понятие, специфика и 

структура. Основные уровни 

правосознания. 

Правосознание в аспекте правовой 

культуры. Система ценностей правового 

сознания. Особенности влияния 

правового сознания личности, 

социальных групп и населения на 

общественное мнение по правовым 

проблемам. 

Тема 7. Правовые патологии и 

преступность 

Природа и особенности правовых 

патологий. Патология права как его 

нарушение или посягательство на него.  

Непосредственные и опосредованные  

причины и 

предпосылки патологий права. 

Патологии права и правонарушения. 

Социальные источники   и объективные   

причины   преступности. Социальная   

аномия   в   аспекте 

преступности. Преступность как 

разновидность (форма) девиантного 

поведения. Социологические концепции   

преступности    как социального    

явления    (Э.Ферри, 

Б.Хатчингс, Э.Дюркгейм, 

Ф.Танненбаум). Классификация видов 

преступности. 

 

Тема 8. Прикладная социология права 

Содержание и основные этапы 

программы   прикладного 

социологического исследования. 

Классификация видов  программ 

социологического  исследования. 

Методика, техника и виды прикладных 

социологических исследований права. 
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 Потенциал наблюдения,  анкетного 

опроса,  интервьюирования,  анализа 

документов,  социального 

эксперимента как методов прикладного  

социологического исследования  

правовых проблем.  Перспективы 

развития  теоретической  и  

прикладной социологии  права  в 

современной России. 

/Лек/ 

      

 Раздел 2. Самостоятельная работа       

2.1 Социология права как наука 

История становления и развития 

социологии 

права 

Социальная сущность источники 

основные виды 

и функции права 

Социальные субъекты и институты 

права 

Социология правоотношений 

Социология правосознания 

Правовая патология и преступность 

Прикладная социология права 

/Ср/ 

1 54,6 ОК-3 ОК-6 

ПК-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

 Раздел 3. Консультации       

3.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 1 0,4 ОК-3 ОК-6 

ПК-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

 Раздел 4. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
      

4.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 1 8,85 ОК-3 ОК-6 

ПК-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

4.2 Контактная работа /KСРАтт/ 1 0,15 ОК-3 ОК-6 

ПК-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1.  Право как объект социологического анализа. 

2.  Специфика предмета социологии права. 

3.Перспективы развития теоретической и прикладной социологии права в современной России. 

4.  Структурные уровни социологии права. 

5.  Место социологии права в системе общественных наук. 

6.  Соотношение социологии права с теорией права, социологией и философией права. 

7. Основные теории европейской школы социологии права. 

8. Классики социологии о  сущности и функциях права (О.Конт, Э.Дюркгейм, М.Вебер, П.Сорокин и др.). 

9.  Концепции американской социологии права. 

10. Особенности и основные направления становления социологии права в России. 

11. Разработка правовых проблем в трудах Б.Н.Чичерина, Н.И.Кареева, Н.И.Новгородцева, Г.В.Плеханова. 

12. Развитие социологии права в советский период. 

13. Функции права. Содержание интегративной, регулятивной, охранительной, коммуникативной, контрольной и других 

функций права. 

14. Социальная обусловленность права. 

15. Материальные, социальные и формально- юридические источники права. 

16. Социальные субъекты права. 

17. Специфика правовых норм. 

18. Классификация системы правовых норм. 

19. Место правоотношений в правовой подсистеме общества. 
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20. Признаки, основные стороны и структура правоотношений. 

21. Правовое государство как макрополитический институт 

функционирования власти на основе права. 

22. Основные принципы, ценности и признаки правового государства. 

23. Классификация основных моделей правового государства. 

24. Перспективы формирования правового государства в современной России. 

25. Специфика и структура правосознания. 

26. Основные уровни правосознания. 

27. Правосознание в аспекте правовой культуры. 

28. Преступность как разновидность (форма) девиантного поведения. 

29. Социологические концепции преступности   как социального явления. 

30. Методика, техника и виды прикладных социологических исследований права. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Возникновение права как социального института в обществах Древнего Востока и 

Античности. 

2. Эволюция права в обществах Западной Европы в эпоху Средневековья: 

взаимовлияние «обычного» и формального права. 

3. Государства Нового времени (XVI-XVIII вв.) и развитие правовых систем. 

4. Истоки социологии права: объединение исторического, юридического и социального 

подходов в философии права эпохи Просвещения. 

5. Позитивистский этап в развитии социологии права. 

6. Воззрения О. Эрлиха на природу и функции права. 

7. Влияние социологических концепций М. Вебера на социологию права. 

8. Теоретические воззрения Л. Дюги в области социологии права. 

9. Итальянская школа в социологии права и её значение. 

10. Функциональный подход к изучению права: Т. Парсонс, Р. Мёртон, Н. Луман. 

11. Р. Паунд и его влияние на современную западную социологию права. 

12. Исследования Ж. Гурвича в области социологии права и их значение. 

13. Понятие и виды противоправных действий. Исследования преступности в 

современной социологии права. 

14. История изучения преступности в дореволюционной России и в СССР. 

15. Социально-психологические трактовки феномена преступности: преступная 

личность. 

16. Социокультурное окружение как фактор формирования преступного поведения. 

Девиантные субкультуры в современном обществе. 

17. Теория стигматизации («наклеивания ярлыков») и его вклад в социологические 

представления о феномене преступности. 

18. Противоправное поведение как отражение социальных конфликтов. 

Конфликтологический подход в исследованиях преступности. 

19. Понятие и виды юридической организации. Социальная обусловленность 

функционирования юридической организации. 

20. Исследования юридических сообществ (судьи, адвокаты, полиция) в зарубежной и 

российской социологии права. 

21. Количественные методы в социолого-правовых исследованиях: анализ 

статистических данных, анкетирование, метод контент-анализа и др. 

22. Качественные методы в социолого-правовых исследованиях: экспертное интервью, 

метод фокус-групп, ситуационный анализ и др. 

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств  формируется  в отдельном документе в соответствии с Положением о Фонде оценочных 

средств ГАГУ 
       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Жоль К.К. Философия и социология права: учебное 

пособие для вузов 

Москва: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2017 

http://www.iprbooksho 

p.ru/81710.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Морозова О.Г. Социология права: методические указания для 
подготовки к практическим и семинарским 
занятиям для студентов-бакалавров, 
обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция» 

Краснодар: 
Южный институт 
менеджмента; Ай 
Пи Эр Медиа, 2017 

http://www.iprbooksho 
p.ru/66854.html 

Л2.2 Лапина С.В. Социология права: ответы на экзаменационные 
вопросы 

Минск: 
ТетраСистемс, 
2011 

http://www.iprbooksho 
p.ru/28218.html 

            

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Google Chrome 

6.3.1.2 MS Office 

6.3.1.3 MS WINDOWS 

6.3.1.4 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.5 Яндекс.Браузер 

6.3.1.6 NVDA 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Гарант 

6.3.2.3 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.4 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

            

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 проблемная лекция  

            

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

            

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 
Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 
 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 
 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для 

выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать 

цветные карандаши и фломастеры. 
 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 
 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. 
Остальное должно быть записано своими словами. 
 Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые 

сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 
 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также 

рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, 
упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных 

навыков и умений. 
Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 
 развивающую; 
 информационно-обучающую; 
 ориентирующую и стимулирующую; 
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 воспитывающую; 

 исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение практических заданий (индивидуальные доклады); 

4. Решение тестовых заданий; 

5. Написание рефератов. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, 

возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой 

института, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную 

помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом 

комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления 

полученного в аудитории материала. 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них 

можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для 

углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в 

которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с 

целями и задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и 

каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. Предварительное чтение направлено на выявление 

в тексте незнакомых терминов и 

поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы 

необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать 

свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 

выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при 

подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, 

если при чтении текстов обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих 

вопросов сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. 

Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам 

принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 

информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 

источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 

 выделить ключевые слова в тексте; 

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список 

литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к 

ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, 

каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида 

общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не 

увидеть главного. 

 

Методические рекомендации по подготовке к  зачету 

 

Изучение дисциплины «Социология права» завершается сдачей зачета. Зачет является формой промежуточного контроля 
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знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только 

закрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя два этапа: 

-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в рабочей программе. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном 

виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 

новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать 

внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

Зачет может проводиться в виде собеседования и в виде тестирования по вопросам, охватывающим весь пройденный 

материал. 

 

Критерии оценки студента на   зачете 

 

Результат зачета Критерии 

«зачтено»  -    оценка «зачтено» выставляется студенту, если вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных 

ошибок, показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, продемонстрировано 

усвоение ранее изученных вопросов, сформированность компетенций, устойчивость используемых умений и навыков при 

решении задач. Допускаются незначительные ошибки. 

 

«не зачтено» - оценка «не зачтено» выставляется, если не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено 

незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении 

понятий, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки 

при решении задач. 

 


