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Аннотация. В статье показана связь социолого-правовой концепции П.А. Сорокина 
c основными направлениями немецкой юриспруденции XVII — начала XX века: естествен-
но-правовым направлением, исторической школой, юриспруденцией интересов и концепцией 
возрожденного естественного права. Генезис социологических идей Сорокина, как правило, 
рассматривается в контексте общего развития социологии второй половины XIX — начала 
XX века. Вместе с тем в начале XX века, когда проходило становление Сорокина как само-
стоятельного ученого, социологические проблемы затрагивались в преподавании иных дис-
циплин, в частности, юридических, которые будущий исследователь постигал на юридиче-
ском факультете Санкт-Петербургского университета. Глубокое изучение юридических наук, 
особенно уголовного и государственного права, не могло не отразиться на последующих ис-
следованиях Сорокина. Автор полагает, что некоторые важные аспекты его социологии пра-
ва тесно связаны с основными направлениями юридической мысли, в частности, с трудами 
немецких правоведов и философов права. Идеи каждого из четырех направлений немецкой 
юриспруденции нашли свое отражение в трудах Сорокина, в первую очередь, в базовой для 
его социологии права теории организованных групп. Классическая школа естественного 
права представлена теорией общественного договора и соответствует целенаправленной 
организации групп. Концепция органического развития права лидера исторической школы 
Ф.К. фон Савиньи, отражена в спонтанной организации групп. Юриспруденция интересов 
с идеей Р. фон Иеринга о борьбе за право предвосхитила идею целенаправленного образо-
вания права в ситуации социального конфликта. Концепция возрожденного естественного 
права Р. Штаммлера содержит общее представление об организующей роли права. Если эле-
менты учений первых трех школ используются Сорокиным в теории происхождения орга-
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низованных групп, то идея Штаммлера созвучна общему пониманию социальной функции 
права Сорокиным и одним из его учителей — Л.И. Петражицким.

Ключевые слова: социология права; П.А. Сорокин; организованная группа; социаль-
ная группа; немецкая юриспруденция; правогенез; Р. Штаммлер

Питирим Александрович Сорокин — один из выдающихся социологов 
XX века, его перу принадлежат работы в самых разных областях социологии. 
Однако научные интересы Сорокина никогда не ограничивались чистой со-
циологией, он внес вклад и в развитие иных наук, одной из которых является 
правоведение.

В начале XX века, когда проходило становление Сорокина как ученого, 
дифференциация социальных наук еще не достигла нынешнего уровня: изуче-
ние социологии и экономики, как правило, происходило в стенах юридических 
факультетов параллельно с усвоением гражданского права, государственного, 
уголовного и других юридических дисциплин. Как пишет в автобиографии 
Сорокин, «до революции 1917 года в университете не было ни факультета со-
циологии, ни каких-либо подобных курсов на других факультетах. Несмотря 
на отсутствие официального признания социологии как науки, многие соци-
ологические проблемы обстоятельно рассматривались в лекционных курсах, 
посвященных праву, экономике, теории и философии истории, политическим 
наукам, криминологии, этнографии и т.д. Большинство таких курсов читалось 
на юридическом факультете, что и определило мой выбор этого факультета 
для продолжения образования и специализации» [15. С. 59]. В годы обучения 
на юридическом факультете Санкт-Петербургского императорского универси-
тета им были изучены «все сколь-нибудь важные теории права — русского 
и европейского; история русского, римского и европейского права, конституци-
онное, гражданское и уголовное право по кодексам и сводам законов и наиболее 
важным западным и русским трудам в этой области» [15. С. 60]. После оконча-
ния университета, в период подготовки магистерской диссертации (с 1914 года) 
Сорокин выбрал уголовное право и пенологию как основную специализацию, 
а конституционное право — как дополнительную, посвятив их изучению пер-
вые два года подготовки к профессорскому званию [15. С. 61, 70].

Погруженность Сорокина в юридическую науку в дальнейшем проя-
вилась в интересе к социологии и теории права, которым были посвящены 
его ранние работы, в частности, его первая книга, социолого-правовая мо-
нография «Преступление и кара, подвиг и награда» (1914) и «Элементарный 
учебник общей теории права в связи с учением о государстве», а также более 
поздние сочинения и фрагменты общих работ, среди которых следует отме-
тить статью «Организованная группа (институт) и правовые нормы» (1947) 
и соответствующий раздел монографии «Общество, культура и личность: 
их структура и динамика. Система общей социологии» (1947).

Таким образом, есть все основания считать Сорокина не только соци-
ологом, но и правоведом и попытаться осмыслить его научное наследие 
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с точки зрения юриспруденции. Вместе с тем цель статьи — не реконструк-
ция социологии права Сорокина, а выявление связи его социологических 
и социолого-правовых концепций с немецкой юриспруденцией, и данная 
задача обусловлена исторически тесной связью немецкой и русской юриди-
ческой науки [4].

Естественно-правовое направление  
и теория общественного договора

Естественно-правовая теория к началу XX века прошла долгий путь 
от античных теорий, отождествляющих естественное право c мировым по-
рядком (космосом), до попыток разработать естественное право c изменяю-
щимся содержанием. Однако свое классическое воплощение юснатуралист-
ские идеи получили в политической и правовой философии Нового времени, 
основанной на идеях рационализма. Сторонники данной версии естествен-
но-правового учения полагали, что существует совершенное право, которое 
не создается волей людей, но может быть открыто разумом, исследующим 
природу человека [8]. Естественно-правовая школа, включая таких ее немец-
ких представителей, как Х. Томазий, С. Пуфендорф, Х. Вольф и др., крити-
чески оценивалась Сорокиным в силу аргумента о вариативности и измен-
чивости содержания права в зависимости от того, в каком обществе оно 
существует [21. С. 91–92] и, видимо, интересовала его с точки зрения флукту-
ации систем истины и знания [21]. Впрочем, по крайней мере одну идею это-
го философско-правового направления Сорокин признавал значимой — тео-
рию общественного договора. Если в ранних работах он обращает внимание 
на концепции английских философов Т. Гоббса и Дж. Локка, а также фран-
цузского мыслителя Ж.-Ж. Руссо [22. С. 90–91], то позднее для изложения 
собственных идей ставит на первое место сочинения немецких философов 
и правоведов С. Пуфендорфа и Х. Вольфа [26. С. 372].

По мнению Пуфендорфа, идея общественного договора стремится при-
мирить естественное право с правом позитивным, созданным людьми, и по-
казать необходимость последнего. Для сохранения мира между ними и пре-
сечения попыток извлечь преимущества из причинения вреда другому люди 
должны объединиться для взаимной помощи и защиты. Простого объедине-
ния недостаточно, потому что в нем сложно достичь согласия относительно 
правильного применения сил, поэтому люди заключают два договора: первый 
связывает всех людей между собой, обязывая подчиняться одному сувере-
ну, а второй подчиняет их конкретному индивиду, в распоряжение которого 
люди передают свои ресурсы и силы, а также право применять принуждение 
[25. С. 368–370]. Такой способ образования характерен не только для госу-
дарства, анализом происхождения которого ограничивается большинство 
сторонников теории общественного договора, но и иных обществ (союзов), 
например, семьи [25. С. 370–371].
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Если Пуфендорф и его предшественники не проводили четкого раз-
граничения между естественным правом и моралью, то в правовом учении 
Томазия такое разграничение появляется, когда он содержательно различа-
ет правила справедливости (естественное право в узком смысле) и правила 
добродетели и приличия. Естественное право в узком смысле, как и пози-
тивное право, основано на взаимных правах и обязанностях, и корреляция 
права и обязанности является универсальным свойством правил справед-
ливости [27. С. 607–615]. Подобный содержательный подход к разграни-
чению права и морали был использован в психологической теории права 
Л.И. Петражицкого [13. С. 252–260] и взят Сорокиным за основу определений 
права и правовой нормы: «Первая и основная черта правовой нормы пове-
дения заключается в том, что она является нормой, наделяющей одно лицо 
(субъекта права) тем или иным полномочием (правомочием), а другое лицо 
(субъекта обязанности) — той или иной обязанностью» [22. С. 30].

Историческая школа  
и органическое развитие права

В XIX веке на смену господствовавшему в Европе естественно-правовому 
направлению пришла немецкая историческая школа права. Ее истоки восхо-
дят к трудам правоведов Геттингенского университета конца XVIII — начала 
XIX века И.-С. Пюттера и его ученика Г. Гуго [9], но широкое признание она 
получила в первой половине XIX века благодаря трудам Ф.К. фон Савиньи 
и Г.Ф. Пухты. В отличие от господствовавшей в XVIII веке естественно-пра-
вовой теории в центре внимания исторической школы был не поиск общих 
рациональных принципов законодательства, а тщательное изучение исто-
рии права. Наиболее ярко это различие проявилось в полемике фон Савиньи 
и А.Ф.Ю. Тибо. В 1814 году, вдохновляясь созданием в 1804 году во Франции 
гражданского кодекса, Тибо выступил за создание единого гражданского ко-
декса для немецких государств и отказ от римского права [23]. В ответной 
брошюре Савиньи подверг резкой критике идею абстрактного законотвор-
чества, отстаивая принцип эволюционного и закономерного развития права, 
а также недопустимости его произвольного изменения [14]. Позиция Савиньи 
возобладала и отложила кодификацию германского гражданского права 
на девять десятилетий [2. С. 39–43].

Особое значение имеют две концепции исторической школы права — 
историко-правовой метод исследования и идея закономерности развития 
права. Специфика исторической школы права состояла в необходимости 
решения одновременно двух задач — во-первых, практической, состоя-
щей в объяснении современного права, которое в германских государствах 
XIX века в значительной степени основывалось на источниках, имеющих 
древнее (источники римского права) и средневековое (источники канони-
ческого и германского права) происхождение; во-вторых, историко-теоре-
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тической, заключающейся в целостной реконструкции правовой системы 
определенного времени. Несмотря на то, что историко-правовые исследова-
ния проводились задолго до появления исторической школы, для них был 
характерен некритический метод использования исторических источников 
[6. С. 84–85]. Нововведением исторической школы стал органический ме-
тод, который в формулировке фон Иеринга состоит в следующем: «Если 
организм может быть познан только в контексте и во взаимозависимости от-
дельных элементов, то тогда воззрение, считающее право организмом, при 
изложении правовой системы прошлого должно стремиться прежде всего 
к нахождению изначального места отдельных частей, знаниями о которых 
оно располагает, и если подобным образом из них можно будет реконстру-
ировать Целое, тогда проследить это Целое как часть высшего Единства — 
народной индивидуальности и развитие этой стороны жизни народа с по-
стоянным учетом жизни Целого» [6. С. 88].

Теория закономерного развития права основана на идее «органической 
связи права с сущностью и характером народа» [14. С. 132]. Право рассма-
тривается Савиньи и его последователями как одно из проявлений «единого 
убеждения» и «общего чувства внутренней необходимости» народа наряду 
с языком, нравами, общественным устройством и иными культурными явле-
ниями [14. С. 132]. Данный тезис применяется равным образом и к времени 
возникновения права, и к его современному существованию [14. С. 132–134]. 
Первоначально право развивается благодаря обычаям и народной вере, а затем 
благодаря юриспруденции (юридической доктрине и судебной практике), т.е. 
«повсюду благодаря внутренним, незаметно действующим силам, а не вслед-
ствие произвола законодателя» [14. С. 134]. Поэтому историческая школа при-
давала особое значение исследованию правовых обычаев как прямой форме 
народного правотворчества, а также стремилась тщательно изучить факторы 
хозяйственной жизни, оказывающие влияние на народное убеждение, лежа-
щее в основе национального права [6].

Применение Савиньи историко-правового метода позволило Сорокину 
отнести его к числу выдающихся исследователей XIX века, в работах которых 
«произведен фактологический анализ исторических данных и сформулиро-
вано практически все, что в худшей — спекулятивной — форме содержится 
в формулировках экономической или материалистической интерпретации 
истории Маркса и Энгельса» [20. С. 465]. Важным достижением историче-
ской школы Сорокин, по-видимому, считал ниспровержение многовекового 
господства естественно-правовой теории и обращение к социальным фак-
там для объяснения правовых явлений [22. С. 92]. Сорокин признает важ-
ный вклад исторической школы в развитие социологии в целом, отмечая, что 
Савиньи и Пухта «своими исследованиями происхождения и кристаллиза-
ции социальных институтов и права сказали большую часть того, что можно 
найти в современной социологии обычаев и нравов, развитой Г. Спенсером, 
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У. Самнером и др.» [26. С. 21], хотя и не соглашается с данными результатами 
в полной мере [20. С. 614–617].

Наиболее важная связь между исторической школой права и социологией 
Сорокина прослеживается в теории правогенеза, точнее в теории образования 
организованных групп. Сорокин воспринял основной тезис исторической шко-
лы о спонтанном возникновении и закономерном развитии права, коррелирую-
щий с его теорией возникновения, развития и организации социальных групп.

Рудольф фон Иеринг  
и борьба за право

Правовое учение Р. фон Иеринга ознаменовало завершение периода пре-
обладания в немецкой юридической науке исторической школы права и нача-
ло эпохи юридического позитивизма. Подобно тому как историческая школа 
сыграла решающую роль в дискредитации естественно-правовых теорий, 
критика исторической школы Иерингом привела к отказу немецких правове-
дов от некоторых идей и методов фон Савиньи и Пухты [9], хотя ряд дости-
жений исторической школы, таких как доктрина источников права или сово-
купность методов догматической разработки и толкования права, известная 
как «юриспруденции понятий», прочно вошли в европейское правоведение.

Первоначально Иеринг был близок к исторической школе, разделял ее ме-
тоды, хотя и понимал их по-своему, допуская необходимость рационального, 
но при этом эволюционного прогресса в праве [6. С. 96–101]. Со временем 
он перешел к прямой критике концепции объективного, эволюционного и по-
ступательного развития права исторической школы, изложив свои аргумен-
ты в книге «Борьба за право». По его мнению, учение исторической школы 
не отражает реального исторического развития права, которое меняется в ре-
зультате не закономерного и органического развития (как язык), а конфлик-
та, напряженной борьбы общественных сил, имеющих противонаправлен-
ные интересы. «Все великие приобретения, которые должны быть отмечены 
в истории права — уничтожение рабства, крепостного состояния, свобода зе-
мельной собственности, промыслов, веры и др. — все это должно было быть 
завоевано посредством упорнейшей борьбы, продолжавшейся зачастую в те-
чение столетий, и нередко путь, который прошло… право, отмечен потока-
ми крови и… попранными правами. Ибо… право может обновляться, только 
порывая с собственным прошлым» [5. С. 28].

Теория органического развития права, по Иерингу, помимо теоретиче-
ской ложности, содержит политическую опасность: «В той области, где че-
ловек должен действовать и притом действовать с полным, ясным сознанием 
цели и с напряжением всех своих сил, она утешает его тем, что дело делается 
само собою» [5. С. 29]. Положительная часть концепции Иеринга состояла 
в применении к анализу права телеологии и представлении права как сред-
ства достижения социально значимых целей: «Право не служит само себе це-
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лью, а лишь средством к достижению цели. Конечной целью как государства, 
так и права должно быть установление и гарантия жизненных условий обще-
ства — право существует для общества, а не общество для права» [7. С. 349].

Несмотря на то, что один из учителей Сорокина, Петражицкий, испы-
тывал неприязнь к идеям Иеринга [12], они, несомненно, оказали влияние 
на Сорокина как в теоретическом, так и в практическом аспекте. Второй свя-
зан с политической деятельностью Сорокина [15. С. 37–43], поскольку идея 
о необходимости активной борьбы за свои права, которую отстаивал Иеринг, 
может интерпретироваться как революционная, и такая ее трактовка оказала 
влияние на идеологию партии социалистов-революционеров (эсеров), к кото-
рой принадлежал и Сорокин. Известный девиз партии эсеров «В борьбе обре-
тешь ты право свое» — цитата из книги Иеринга «Борьба за право» [5. С. 86]. 
Как отмечает Сорокин, в идеологии эсеров его привлекало то, что, в отли-
чие от марксистского материализма, она уделяла больше внимания внеэко-
номическим факторам, влияющим на социальные процессы, таким как «со-
зидательные идеи», «личностные усилия» и «борьба за индивидуальность» 
[15. С. 37].

Теоретическая важность идей Иеринга о борьбе как основном факторе 
развития права в трактовке Сорокина заключалась в преодолении односто-
ронности учения об органическом развитии права и теории обычая. Несмотря 
на то, что в данном случае Сорокин не ссылается прямо на работы Иеринга, 
его идеи явно подразумеваются в критике исторической школы, социоло-
гии обычая Самнера и других близких к ним авторов [20. С. 616–617]. Так, 
в «Элементарном учебнике общей теории права» Сорокин почти цитирует 
немецкого правоведа, когда пишет, что подход исторической школы «слиш-
ком “спокойной” рисует историю развития права, он забывает, что развитие 
права — сплошная борьба, что правовая жизнь — это постоянная борьба 
за право, что последнее родилось из борьбы и живет борьбою» [22. С. 92].

Рудольф Штаммлер  
и организующая роль права

В конце XIX — начале XX века в правоведении, как и в других обще-
ственных и гуманитарных науках, проявились две во многом противопо-
ложные тенденции, объединяемые общим стремлением упрочить методо-
логический фундамент науки. С одной стороны, основываясь на успехах 
естественных наук и экспериментальной психологии, развивалось эмпири-
ко-реалистическое направление, с другой стороны, широкое распростра-
нение получили неокантианские идеи, обосновывающие специфику наук 
о духе. В российском правоведении начала XX века эти направления прочно 
ассоциировались с петербургской (Л.И. Петражицкий и его ученики) и мо-
сковской (П.И. Новгородцев и его ученики) научными школами. Несмотря 
на принадлежность к петербургской школе и отрицание неокантианской ме-
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тодологии [18], Сорокин был хорошо знаком с трудами правоведов, следовав-
ших данному направлению.

Одним из основоположников юридического неокантианства был не-
мецкий правовед Р. Штаммлер. Наибольшую известность ему принесла 
концепция естественного права с изменяющимся содержанием — как новая 
трактовка старой идеи. Первая особенность новой концепции состояла в от-
казе от представления о естественном праве как актуально действующем 
в том же смысле, что и право позитивное: по мнению Штаммлера, различие 
ролей положительного и естественного права в социальной жизни очевид-
но, и последнее представляет собой «цель для законодателя, а не для судьи 
и администратора», «масштаб и цель действующего права» [24. С. 154–155]. 
Данная черта стала отличительным признаком движения возрожденно-
го естественного права Сорокина [10; 11]. Вторая особенность концепции 
Штаммлера — представление об изменчивости естественного права в раз-
ных общественных условиях: «нет ни одного правового принципа, кото-
рый по своему положительному содержанию был бы априорным», т.е. под 
естественным правом он понимал «те правовые принципы, которые содер-
жат право теоретически верное при известных эмпирических условиях» 
[24. С. 166–167].

Из всех немецких правоведов, живших позднее Иеринга, именно 
Штаммлер чаще всего упоминается в работах Сорокина. Примечательно, 
что книга Штаммлера «Хозяйство и право с точки зрения материалистиче-
ского понимания истории: социально-философское исследование» включена 
в короткий список наиболее важных юридических сочинений, приводимый 
Сорокиным в «Элементарном учебнике общей теории права в связи с тео-
рией государства» [22. С. 192], и в список наиболее значимых авторов, ис-
следовавших право как социальное явление, в книге «Общество, культура 
и личность» [26. С. 28, 33–34]. Представляется, что наибольшее значение для 
Сорокина имела не концепция «естественного права с меняющимся содержа-
нием», а другая важная идея, связанная с учением Штаммлера.

Согласно Штаммлеру нормы, в частности правовые, играют особую 
роль в жизни общества, организуя и упорядочивая его. Штаммлер после-
довательно отстаивает точку зрения, согласно которой «материя социаль-
ной жизни, урегулированное сотрудничество, может быть сделана особым 
объектом научного изучения, а именно социально-экономического иссле-
дования, только в качестве определенным образом урегулированного, сле-
довательно, лишь в связи с существующим конкретным нормированием» 
[24. С. 171]. Как выражает ту же мысль Сорокин, критикуя одностороннюю 
роль экономического фактора в марксизме, «Петражицкий и Штаммлер от-
мечали, что право и общественный порядок являются логическими и фак-
тическими предпосылками экономических отношений, потому что без 
кодекса обязательных правил поведения сами факты общественных отно-
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шений и совместного проживания невозможны» [20. С. 474]. В принципе 
та же идея была применена Штаммлером к организации публичной власти: 
«Нельзя установить понятия государства, не предпослав понятия права. 
Последнее есть логическое prius. Можно дать определение правового строя 
без всякого отношения к государственной организации, но нельзя говорить 
о государственной власти, не предпосылая юридических норм» [24. С. 113]. 
То же относится и к иным организованным группам, включая «бродячие 
орды, племена и кочевые народы», церковь, автономные общины и даже се-
мейные союзы [24. С. 113].

Идея Штаммлера имеет явное сходство с представлением Сорокина 
о значении права для социальной организации: «Социальная группа, 
понимаемая как общность взаимодействующих индивидов, может быть 
либо организованной, либо не организованной, либо дезорганизованной 
(разобщенной). Она является организованной, когда все действия и реак-
ции ее членов в их взаимоотношениях, равно как и со внешними субъек-
тами и миром в целом ясно определены нормами права и производятся 
в соответствии с ними. В развернутой форме это означает, во-первых, что 
эти нормы определяют в деталях: а) каковы права и обязанности каждого 
члена; б) что, при каких условиях, в отношении кого и сколь много каж-
дый из членов управомочен и обязан делать или не делать, терпеть или 
не терпеть; в) какие именно функции или роли члены должны исполнять; 
д) каков статус члена в системе взаимодействий, как он определен сово-
купностью его прав-обязанностей, функций и ролей» [17. С. 600]. Хотя 
похожие идеи развивал и Петражицкий, Сорокин, несомненно, учитывал 
работы Штаммлера, на что указывает его упоминание в числе авторов, 
развивавших сходные с Сорокиным социолого-правовые идеи, сразу по-
сле Петражицкого [26. С. 82–83].

Идея Сорокина об организующей роли права вызвала критику со сто-
роны немецкого социолога Л. фон Визе, которого Сорокин относил к одно-
му направлению со Штаммлером — к «формальной школе», объединенной 
интересом к изучению форм социальных отношений, а не их содержа-
ния [20. С. 437–438]. Фон Визе полагал, что Сорокин преувеличивает 
роль норм в общественной жизни, превращаясь из социолога в юриста: 
«Сорокин не видит фундаменталь ного различия между юридическим 
и современным = социологическим подходом» [1. С. 112]. Более того, фон 
Визе усматривает противоречие в том, что Сорокин в качестве источника 
общеобязательных правил выдвигает не государство, а право [28. С. 267]. 
Вероятно, в основе предположения фон Визе о противоречии лежало пред-
ставление о праве как о совокупности принудительных норм, в то время 
как Сорокин, следуя Петражицкому и Томазию, считал отличительным 
признаком правовых норм не принудительность, а предоставительно-обя-
зывающий характер их содержания [17. С. 602–603]. Различие взглядов 
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Штаммлера и фон Визе в вопросе об организационной роли норм можно 
считать аргументом в пользу высказываемых вторым сомнений в суще-
ствовании такой школы [3. С. 116].

Право и организация социальной группы

Несмотря на то что достижения исторической школы, правового уче-
ния Иеринга (и возникшего благодаря ему континентального юридическо-
го позитивизма) и концепции естественного права с меняющимся содер-
жанием Штаммлера во многом были обусловлены относительно успешной 
критикой предшествующей школы правоведения, каждое из рассмотрен-
ных направлений юридической науки XVIII — начала XX века, с точки 
зрения Сорокина, заключало в себе зерно истины, поэтому он интегри-
ровал элементы всех четырех концепций в единую теорию организации 
социальных групп.

Социальные группы (коллективные единства в ранней терминологии 
Сорокина) возникают под влиянием целого ряда космических, биологи-
ческих и социально-психологических факторов, побуждающих людей 
вступать во взаимодействие, после чего группы либо распадаются, либо, 
в силу иных космических, биологических и социально-психологических 
факторов, сохраняются продолжительное время [19]. Право как соци-
альное явление возникает, когда существующая долгое время социаль-
ная группа вступает в стадию организации. Основная причина органи-
зации групп состоит в том, что без «кристаллизации функций и ролей, 
прав и обязанностей взаимодействующих индивидов» контакты между 
ними неизбежно приведут к постоянным конфликтам, «войне всех, про-
тив всех» по выражению Гоббса [26. С. 371]. По Сорокину, организация 
группы является необходимым условием ее сохранения и продолжитель-
ного существования [26. С. 371], и характер организованной группы может 
быть самым разным: в зависимости от соотношения сил членов группы 
и иных условий — справедливым или несправедливым, фамилистичным 
или принудительным [26. С. 371].

Организация группы может происходить: 1) целенаправленно со сто-
роны всех членов; 2) спонтанно (методом проб и ошибок) со стороны всех 
участников; 3) целенаправленно со стороны одних при противодействии 
других; 4) при всеобщем противодействии [26. С. 371–372]. Первый способ 
довольно прост и предполагает свободное объединение индивидов, кото-
рые вместе принимают устав или конституцию, которая определяет цели 
группы, условия членств, порядок управления, права и обязанности членов. 
Множество семейных групп, юридических лиц, политических, научных 
и творческих объединений образованы таким способом, но он возможен 
только в том случае, если нормы, ценности и цели создающих группу инди-
видов в значительной степени совпадают [26. С. 372]. В обозначении такого 
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договорного и целенаправленного способа организации группы (правоге-
неза) и состоит зерно истины теорий общественного договора, подобных 
концепции Пуфендорфа, согласно Сорокину [26. С. 372].

Второй способ организации группы предполагает, что общие нор-
мы, ценности и цели членов, как и степень организации, формируются 
постепенно, в результате продолжительного взаимодействия индивидов. 
Такая организация группы возможна, если ценности и цели участвующих 
индивидов изначально существенно различаются. Их взаимодействие 
происходит методом проб (прецеденты поведения) и ошибок (конфлик-
ты). Постепенно не вызывающие споров образцы поведения становятся 
привычными и превращаются в обычаи, приобретающие императивно- 
атрибутивный (т.е. устанавливающий взаимные права и обязанности) ха-
рактер. В детальном исследовании такого спонтанного и «органического» 
правогенеза состоит заслуга исторической школы права [26. С. 372–373]. 
Более того, восходящая к Иерингу телеологическая критика концепций 
спонтанного развития права, предполагающая сознательное и целена-
правленное установление всех институтов, оценивается Сорокиным как 
чрезмерная. По его мнению, такое утверждение неверно для многих соци-
альных групп, образованных спонтанно, и для многих законодательных 
актов, представляющих собой не более чем запись существовавшего ранее 
обычного права [26. С. 373].

Третий способ организации группы основан на применении принуж-
дения одних участников по отношению к другим. Такое образование групп 
происходит при изначальном антагонизме ее будущих членов в результате 
войны (завоевания) или — шире — иной социальной борьбы [26. С. 375–376]. 
Хотя Сорокин не упоминает Иеринга в контексте данного способа пра-
вогенеза, вероятно, на него повлияли идеи немецкого правоведа о борь-
бе за право. Подтверждением можно считать фрагмент книги Сорокина 
«Современные социологические теории», посвященный войне как средству 
распространения солидарности и мира: «Война была мощным инструмен-
том в процессе сплочения групп и областей во все более и более крупные 
замиренные территории… А совсем недавно Р. Иеринг в своем блестящем 
эссе показал, что “цель права — это мир, но ведет к нему дорога войны”. 
В настоящий момент кажется очевидным, что без войны и принуждения 
процесс объединения многочисленных враждующих групп во все более 
и более расширяющиеся замиренные сообщества вряд ли бы был возможен. 
В этом отношении война и другие способы насилия были инструментами. 
Благодаря им оказалось возможно сплотить завоевателей и побежденных 
в одну группу, держать их вместе, установить между ними интенсивный 
контакт, “уравнять” их различия и после нескольких поколений совместно-
го проживания сделать из них одну социальную группу, в которой стерты 
прежние различия и враждебность» [20. С. 312].



Kraevsky A.A. RUDN Journal of Sociology, 2022, 22 (4), 749–763

760 HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

Четвертый способ состоит во внешнем принуждении участников к ор-
ганизации, осуществляемой вопреки целям и желаниям членов группы 
(наиболее очевидный пример — принуждение к браку со стороны родите-
лей) [26. С. 376]. Такой порядок создания организованных групп встречает-
ся нечасто и вряд ли может быть соотнесен с определенным направлением 
в юридической науке.

Основной недостаток существовавших ранее теорий организации со-
циальных групп как в юриспруденции, так и в социологии, по мнению 
Сорокина, заключается в их односторонности — выделении лишь одно-
го из четырех возможных путей в качестве универсального [26. С. 376]. 
Проведенный анализ взаимосвязи социолого-правовых идей Сорокина с ос-
новными направлениями немецкой юриспруденции XVII — начала XX века 
показал, что идеи каждого из них нашли свое отражение в его теории орга-
низации социальных групп.
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thought of his time, in particular with the works of German jurists and philosophers of law. 
The ideas of all four directions of German jurisprudence are reflected in Sorokin’s works, 
primarily in the theory of organized groups as a basis of his sociology of law. The classic 
school of natural law is represented by the social contract theory and corresponds to the 
purposeful organization of groups. The concept of the organic development of law by the 
leader of the historical school F.C. von Savigny is reflected in the spontaneous organization 
of groups. The jurisprudence of interests with R. von Jhering’s idea of the struggle for law 
anticipated the idea of purposeful formation of law in a social conflict. R. Stammler’s concept 
of the revived natural law contains a general idea of the organizing role of law. The elements 
of the first three theories are used by Sorokin in his theory of the origin of organized groups, 
while Stammler’s idea is close to the general understanding of the social function of law 
by Sorokin and one of his teachers L.I. Petrażycki.

Keywords: sociology of law; P.A. Sorokin; organized group; social group; German jurispru-
dence; genesis of law; R. Stammler
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