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вается, подтверждая готовность наносить удар за ударом в каждом реги-
оне земного шара. Следует отметить, что проблема терроризма всегда 
присутствовала как в рамках отдельных государств, так и на международ-
ной арене. Однако она стала актуальнее после завершения глобального 
конфликта по вектору «Восток–Запад». Современный терроризм характе-
ризуется резко возросшей технической оснащенностью, высоким уровнем 
организации, наличием значительных финансовых средств. Его главная от-
личительная черта – это размывание границ между международным и 
внутренним терроризмом. Расширяются связи террористических органи-
заций с наркобизнесом и незаконной торговлей оружием. Заметна дина-
мика роста террористических групп в современном мире. 

Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну 
из опасных по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям об-
щественно-политических и моральных проблем, с которыми человечество 
вошло в XXI столетие. Терроризм и экстремизм в любых их проявлениях 
все больше угрожает безопасности многих стран и их граждан. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается такая отрасль социологии, как со-

циология права, изучающая взаимодействия института права с другими 
социальными институтами. В сферу интересов социологии права входит 
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изучение генезиса, динамики, структуры правовых норм, а также их соци-
альная обусловленность и роль в обществе. 

Авторы обращают внимание на то, что разные науки объединяет 
право как объект изучения. При этом каждая наука – теория права, фило-
софия права, юридическая социология – представляет собой самостоя-
тельную дисциплину, и между ними осуществляется междисциплинарное 
взаимодействие.  

Ключевые слова: право, социология, суд опроизводство, интересы 
сторон, социетальный уровень, присяжные заседатели. 
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tal level jury. 

Социология права заявила о себе как наука только в XX веке (в 1956 г. 
на факультете права Парижского университета был введен курс юридиче-
ской социологии; в 1962 г. Международная социологическая ассоциация 
учредила Комитет по исследованиям в области социологии права).  

Социология права – отрасль социологии, изучающая взаимодей-
ствия института права с другими социальными институтами. В сферу 
интересов социологии права входит изучение генезиса, динамики, струк-
туры правовых норм, а также их социальная обусловленность и роль в 
обществе. 

Разные науки объединяет право как объект изучения. При этом 
каждая наука – теория права, философия права, юридическая социоло-
гия – представляет собой самостоятельную дисциплину, и между ними 
осуществляется междисциплинарное взаимодействие. Социологическая 
юриспруденция и юридическая философия права характеризуются тес-
ными связями с философией права как философской наукой и юридиче-
ской социологией. Таким образом, юридическая социология, будучи от-
раслью общей социологии, тесно связана с другими социальными и пра-
вовыми науками.  

В научной литературе проводится различие между социологией 
права как составной частью правоведения, с одной стороны, и социологи-
ей права как отрасли социологического знания, с другой стороны; предла-
гается рассматривать правовую жизнь в совокупности позитивных и нега-
тивных правовых явлений как одно из важных отражений бытия общества. 

Социология права, будучи научной дисциплиной, выполняет позна-
вательную и практическую функции. 

Познавательная функция обеспечивает прирост нового знания об 
изучаемом объекте и находит свое выражение в теории последнего. Науч-
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но-теоретическое знание должно быть концептуально  обоснованным; 
данные, которыми оперирует наука, получены методически надежными 
способами, а теоретические положения должны быть проверяемы тем или 
иным образом. Однако юридическая социология не является сферой толь-
ко чистого научного знания, она также имеет практическое (прикладное) 
значение: ориентируется на разработку практических рекомендаций, со-
циальных технологий для разрешения реальных проблем в социально-
правовой сфере. Выделяют прогностическую, социально-правовую ориен-
тацию, оценочную, информационную функции.  

С другой стороны, познавательная функция юридической социоло-
гии заключается в том, что информация, теоретические обобщения долж-
ны быть важны не только для исследователей, но и для общественности. 
К тому же накапливаемые научные знания в юридической социологии 
обязаны быть оригинальными и обладать новизной по отношению к дру-
гим отраслям научного знания. 

Оригинальность исследований юридической социологии основыва-
ется на том, что правовая реальность, которую призвана изучать эта науч-
ная отрасль, отлична от правовой реальности юриспруденции. По мнению 
Ж. Карбонье, задача юридической социологии – показать, что происходит 
в сфере права в реальной жизни. Так, рассмотрение поведения индивидов 
только с точки зрения соответствия или несоответствия правовым нормам 
недостаточно для юридической социологии, поведение личности в социо-
логии изучается в более широком социокультурном контексте.  

Ж. Карбонье выделяет критическую функцию юридической социо-
логии («отражающее зеркало») по отношению к «догматическому праву». 
В прошлом такую функцию, с его точки зрения, выполняло римское право, 
позднее – естественное право, в более близкое нам время – сравнитель-
ное право, а в социалистических странах – марксизм. Действительный 
смысл критической функции юридической социологии заключается в том, 
чтобы совместными усилиями разных научных направлений увеличивать 
потенциал правовых, социально-правовых исследований и их практиче-
скую отдачу. 

Для социологии в значительной мере характерно ее практическое 
предназначение. Юридическая социология помогает определить те сферы 
отношений в обществе, которые требуют правового регулирования, «со-
провождают» законодательный процесс и изучают эффективность дей-
ствия тех или иных законодательных актов. В судопроизводстве, на-
пример, исследователи изучают интересы сторон, как прямо заявленные, 
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так и скрываемые ими; возможные каналы давления на суд и «социаль-
ные» последствия этого. Важными являются исследования того, как вос-
принимают решения судебной инстанции участники судебного процесса, 
каков резонанс в обществе по делам, имеющим широкое общественное 
звучание; каково ролевое поведение профессиональных юристов и участ-
ников судебных процессов. 

Общественное мнение является самой видимой стороной деятель-
ности социологов. В юридической социологии изучается состояние право-
сознания разных категорий населения, их отношение к принятым и дей-
ствующим законодательным актам, к различным социальным проблемам, 
требующим правового регулирования, отношение населения к деятельно-
сти судов, правоохранительных органов. 

Структура юридической социологии может быть выделена по раз-
ным основаниям. Наиболее дифференцированная ее структура связана со 
структурой права и многообразием аспектов познания. Так, по структуре 
права различают социологию гражданского права, уголовного права, кон-
ституционного права и т.д.; по многообразию объектов познания – социо-
логию законодательную, правосознания и правового поведения, преступ-
ности, функционирования судебных и правоохранительных органов. Кон-
кретные социологические исследования в праве ориентированы, с одной 
стороны, на анализ социальной обусловленности, а с другой – на социаль-
ное действие, эффективность права и его институтов; воздействие права на 
общественные отношения, на практику, а также и на обратное влияние со-
циальных факторов на право. Данное обстоятельство отражает то общее, 
что особенно сближает между собой ученых юристов и социологов. Вме-
сте с тем необходимо подчеркнуть, что между предметом социологии и 
предметом права существует различие. Каждый из них сохраняет свою 
специфику. Правовую науку, прежде всего, интересует правовая форма 
соответствующего общественного отношения, содержание прав и обязан-
ностей его субъектов. А социология на любом уровне выясняет социаль-
ный генезис, социальное место и социальные функции изучаемого обще-
ственного явления. Так, юрист, характеризуя семейно-брачные отношения, 
обратит преимущественное внимание на правовое положение супругов, 
рассмотрит права и обязанности детей и родителей. В свою очередь со-
циолог исследует фактические взаимоотношения членов семьи: симпатии 
и антипатии, взаимные чувства привязанности и их реализацию в поведе-
нии людей, связь семейных отношений с моралью, экономикой и т.д. Та-
ким образом, можно заметить, что существо разницы между предметом 



196 

социологии и правом сводится к следующему: юридическая наука изучает 
(наряду с нормами права) правовые отношения, а социология – фактиче-
ские общественные отношения между людьми.  

Становление и формирование социологии права как науки является 
результатом довольно продолжительного исторического развития знаний 
человечества. Основоположниками юридической социологии (социологии 
права) являются Э. Дюркгейм, М. Вебер и Е. Эрлих. Непосредственное вли-
яние на формирование и развитие юридической социологии в XX века ока-
зали работы итальянца Энрико Феррии француза Габриэля Тарда.  

Многолетнее и плодотворное творчество американского ученого 
Толкотта Парсонса оказало значительное влияние на развитие социологи-
ческой теории в XX веке. Парсонс рассматривает право как одну из подси-
стем социальной системы. Социальная система в самом простом смысле 
понимается как взаимодействие множества лиц, ориентирующихся на си-
туацию там, где система включает общепризнанный комплекс культурных 
символов. Основной функциональной проблемой, которая должна быть 
решена на социетальном уровне, является проблема интеграции обще-
ства. Интеграция социума обеспечивается нормами как структурными 
компонентами социальной системы. Основной функциональной про-
блемой, которая должна быть решена на социетальном уровне, является 
проблема интеграции общества. Интеграция социума обеспечивается 
нормами как структурными компонентами социальной системы. 

Заметное влияние оказал на становление и развитие социологии 
права Питирим Сорокин. По взглядам П.А. Сорокина, социология пред-
ставляет собой науку, которая изучает поведение людей. Ученый считает, 
что она выступает как теория социального поведения, основанного на пси-
хофизиологических механизмах рефлекторного типа.  

Другим видным представителем социологической мысли США явля-
ется Р. Мертон. Являясь теоретиком функциональной системы, он сосре-
доточил свои усилия на изучении явлений, возникающих вследствие 
напряжений и противоречий социальной жизни. Именно в этом направле-
нии Р. Мертон оказал воздействие на развитие социологии права. 

Одним из основателей социологии права считается Р. Паунд. Он од-
ним из первых реально поставил вопрос об анализе права в его социаль-
ном контексте, в действительной практике, а не как оно представлено в 
теории и учебниках. Ученый придерживается точки зрения, что право 
необходимо рассматривать в качестве средства социального контроля. 
Паунд анализирует социальный контроль благодаря общей социологиче-
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ской теории. Кроме того, он указывает, что задачей социологии права яв-
ляется выяснение и анализ социальных результатов законодательства, а 
также общественных изменений, которые, в свою очередь, обусловливают 
изменения в законодательстве. Заметное воздействие в наше время в со-
циологии права оказывает французская школа. Так, на основе преем-
ственности идей Э. Дюркгейма ныне активно разрабатываются актуальные 
проблемы законодательства во Франции. Ж. Карбонье считает, что социо-
логия права производна от социологии, развивалась как отрасль послед-
ней, а получив самостоятельность, активно взаимодействует с общей со-
циологией.  

Видный французский юрист А. Арно организовал эффективную ра-
боту Международного института социологии права. Ежегодно он проводит 
конференции и научные семинары по актуальным современным вопросам 
социологии права, в работе которых принимают участие известные ученые 
многих европейских стран. Примечательно также, что при институте со-
здан Центр документации, собравший обширную базу данных по резуль-
татам многочисленных социально-правовых исследований, проведенных 
во многих странах планеты. Интересные исследования в области социоло-
гии права, помогающие законодательству, наряду с бесспорно лидирую-
щими учеными из Франции, проводятся в Дании, Финляндии, Швеции и 
других европейских государствах. Так, под руководством Б. Мари Блэгвау в 
последние годы к Дании была успешно проведена серия исследований в 
сфере трудового законодательства. Его результаты способствовали поло-
жительным изменениям в данной области. За последние годы в Финлян-
дии Р. Блюм исследовал сущность и природу правовых знаний в своей 
стране, проанализировал проблему «правовой сознательности» и отноше-
ния граждан к судебной практике, вскрыл значение правовой осведом-
ленности для предотвращения преступлений. Развитие социологии права 
имеет свои исторические корни и обусловлено объективными факторами 
общественного развития, в первую очередь глубоким исследованием со-
циальных процессов в обществе, стремлением их основательно понять и 
эффективно воздействовать всей системой господствующего права. Значи-
тельны успехи в распространении конкретно-социологических исследова-
ний в области криминологии, конфликтологии, а также в сфере изучения 
факторов законодательной, судебной и административной деятельности. 
Характерно, например, что в границах социологии права в проводимых ис-
следованиях основательно анализируется деятельность в стране присяж-
ных заседателей, зависимость судейского решения от психического состо-



198 

яния судьи, его настроения, влияние социального происхождения судей на 
выносимые решения, поведение работников полицейских органов, соци-
альное происхождение юристов, стиль их деятельности. 
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Аннотация 

Тридцатые годы ХХ века связаны с процессом репрессий и депорта-
ции. В разных слоях общества, сферах трудовой и общественной деятель-
ности выявлялись по мнению руководства того времени, вопиющие случаи 
и факты предательства, измены Родины, создание группировок вредившие 
и подрывающие авторитет Сталина И.В. и партии большевиков. Так на 
примере документов сохранившихся в Костанайском областном архиве и 
областном историко-краеведческом музее в статье рассматривается дело 
М. Сагдагалиева, который возглавил антисоветскую националистическую 
организацию и был изобличен.  

Ключевые слова: репрессии, судья Мулдагали Сагдагалиев, город 
Кустанай, документы и материалы архива и музея. 

Keywords: repression, Judge Muldagali Sadgagaliyev, the city of Kosta-
nay, documents and materials of the archive and museum. 

В конце 30-х годов ХХ века, когда в СССР провозглашалась «победа 
социализма в основном», национальная интеллигенция в Казахстане еще 
не сложилась как социальная общность. Она продолжала оставаться ма-
лочисленной. Голод 1921–33 годов оказал заметное влияние на медлен-
ный рост количества специалистов-казахов. Невосполнимый ущерб ин-


