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Ученый, которого потеряла Россия 
и обрел весь мир (памяти П.А. Сорокина)

Статья посвящена судьбе и творчеству великого социолога П. Сорокина, его заслу
гам в основании интегральной социальной теории, впечатлениям наших современни
ков от встречи с ним.
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Великий русскоамериканский социолог П.А. Сорокин говорил: 
«…Хотим или не хотим мы этого, но социология находится на пе
репутье. Один путь ведет к новым высотам масштабного синтеза 

и созданию более адекватных систем в социологии, другой — к нудному тех
ническому штампованию догм, лишенных творческого порыва. Думается, что 
из этих двух путей социология выберет путь творческого роста и в конечном 
счете откроет новый период — великого синтеза» [4, URL]. Его слова полны 
надежды на будущее творческое развитие социологии как науки не только 
эмпирической, но и синтетической, включающей в себя идеи из всех сфер 
социального знания. Изучая творчество ученого, многие отмечают синтетич
ность его мировоззрения на всех уровнях: от исследовательских программ 
до политических и философских взглядов. Эволюция последних происходила 
от эмпирической социологии к макросоцио логии — социологии цивилизации. 
В Британской энциклопедии о нем говорится как об основателе факультета 
социоло гии в Гарвардском университете (1930), первом профессоре социо
логии в Петроградском университете (1919–1922), соз дателе интегральной 
философии и теории социокультурных систем [10, URL].

В творчестве П. Сорокина, как и в творчестве другого великого социо
лога — М. Вебера, можно выделить не только отдельные исследования, 
но и целые научные направления, например такие как теория конвергенции 
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и социокультурная динамика, социология революции и теория социальной 
стратификации, социальной мобильности и т. д. Задачей данной статьи яв
ляется не анализ теоретических идей П.А. Сорокина, а стремление отдать дань 
его таланту, состоявшейся (в эмиграции) научной карьере, его тоске по Родине, 
с которой ему так и не удалось попрощаться. Попытки отечественных социоло
гов пригласить П. Сорокина посетить Советский Союз были, но они закончи
лись неудачей. «Сложившийся ранее в голове чиновников стереотип идейного 
противника возобладал. Вот текст справки, подписанной зам. зав. отделом 
науки и учебных заведений ЦК КПСС Е. Чехариным 20.03.1967 г. “Научный 
совет АН СССР по истории мировой культуры (акад. Юдин П.Ф.) вносит 
предложение о приглашении в Советский Союз президента американского 
социологического общества П. Сорокина. Отдел науки и учебных заведений 
ЦК КПСС считает нецелесообразным данное приглашение, о чем т. Юдину 
сообщено лично”» [Цит. по: 1, с. 139].

Питирим Сорокин ушел из жизни 10 февраля 1968 г., так и не побывав 
в новой России. Многие известные западные социологи отмечали, что, несмот
ря на сложность и парадоксальность его личности, он, как ученый, интуитивно 
чувствовал конфликты своего времени, предпринимал попытки их урегулиро
вать с помощью социологической науки, и влияние его личности и его трудов 
на социальную науку огромно [9, с. 5]. В западном философском сообществе 
имя П. Сорокина никогда не забывалось, его книги выходят большими ти
ражами, статьи о нем регулярно появляются в социологических журналах. 
Пример тому — недавняя публикация Дмитрия Узланера и Кристины Стекль 
«Наследие Питирима Сорокина в транснациональных альянсах морального 
консерватизма» в «Журнале классической социологии». В статье исследуются 
идеи ученого в дискурсе сегодняшнего морального консерватизма. Авторы 
полагают особенно актуальными следующие аспекты его творчества: упор 
на ценности, понятие «чувственных культур», идеи о семье и видение пер
спектив нравственного возрождения [12]. Или, например, изданная в 2018 г. 
монография Эмиллиана Мангонэ «Социальная и культурная динамика. Реви
зия работы Питирима Сорокина», в которой автор использует и продвигает 
системный, «интегралистский» метод П. Сорокина для анализа современных 
социокультурных феноменов, утверждая, что именно у этого метода больше 
всего преимуществ. Здесь мы вновь встречаемся с идеями П. Сорокина о взаи
мосвязи культуры, общества и личности; концепцией социальной мобиль
ности, социального пространства и времени и др., но в изменившихся обстоя
тельствах, кроме того, возрождения [12]. В вышедшей в 2018 г. монографии 
Эмиллиан Мангонэ говорит, что идеи Сорокина, по сути, трансдисциплинарны, 
они демонстрируют тесную связь социальных и психологических наук [11]. 
Еще один любопытный пример обращения к наследию известного социо
лога и культуролога — статья Жильбер Сьюэлл «Возвращение к Питириму 
Сорокину. Как один ученый предсказал разложение Запада», опубликованная 
на портале inosmi.ru в марте 2018 г., в которой речь идет о том, что в работе 
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Сорокина «Социальная и культурная динамика» (1937) предугадан нынеш
ний кризис западного общества: «Организм западного общества и культуры 
проходит через один из глубочайших кризисов в своей истории. Этот кризис 
куда значительнее обычного — его степень необъятна, время его окончания 
неизвестно, и он охватил все западное общество» [2, URL].

Многие социологи с мировым именем — Т. Парсонс, Ф. Уайт, Дж. Хол
манс, Э. Гидденс и др. — в период, когда советским ученым был закрыт доступ 
к трудам П.А. Сорокина, глубоко изучали его публикации, чтобы творчески 
их использовать при создании своих теоретических и концептуальных поло
жений. Возьмем на себя смелость предположить, что концепцию структур
нофункционального анализа Т. Парсонс сформулировал опираясь во многом 
на исследования П. Сорокина, хотя сам ученый об этом факте не упоминал. 
Вероятно, поэтому «…отношения между ними всегда носили оттенок “холод
носоревновательного сосуществования”» [7, с. 15]. И это несмотря на то, что 
именно Питирим Александрович пригласил молодого Т. Парсонса преподавать 
на созданном им факультете социологии в Гарвардском университете. 

Печально, но в Советском Союзе выросло и сформировалось не одно по
коление ученыхгуманитариев, общественных и политических деятелей, кото
рые совершенно не знакомы с оригинальными и вновь актуальными идеями 
П.А. Сорокина. Даже в наши дни далеко не все его произведения переведены 
на русский язык. Например, лишь в 2017 г. появился перевод главы из книги 
Contemporary sociological theories (N.Y: Harper & Brathers, 1928. P. 37–65)1. 
Сегодня мы можем только гадать, в каком направлении пошло бы развитие 
социологии, социальной философии, политологии и других социальных наук, 
вплоть до урбанистики, если бы советские ученые в своих теоретических 
и практических исследованиях опирались на идеи П. Сорокина. Конечно, 
времена изменились. В память об известном социологе в России проходят 
многочисленные конференции, ему установлен памятник в Сыктывкаре, имя 
Питирима Сорокина официально присвоено Сыктывкарскому государственно
му университету, существует Фонд Питирима Сорокина, довелось наконец уви
деть родину отца младшему сыну П. Сорокина — Сергею, впервые он посетил 
Коми в 1999 г. Но символическое возвращение имени выдающегося социолога 
на родину, на наш взгляд, не извиняет того забвения и даже пренебрежения, 
которое продолжалось вплоть до 80х – начала 90х гг. XX в.

Ради справедливости надо отметить, что в 60е гг. прошлого столетия 
социология начала робко заявлять о себе в СССР. Уже летом 1969 г. на ВДНХ 
благодаря энтузиазму В.И. Станилевича — одного из активных участников 
движения бригад коммунистического труда, была организована и проведена 
«Первая социологическая выставка», собравшая на стендах в небольших за
лах павильона «Машиностроение» работы социологов всей страны. Одному 

1 Речь идет о тексте «Механистическая школа: Вильфредо Парето», опубликованном 
в журнале «Социология: методология, методы, математическое моделирование» (2017, № 44, 
с. 153–188). Переводчик — В.Л. Силаева.
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из авто ров этих строк довелось быть в числе организаторов выставки и об
щаться с энтузиастами возрождения социологической науки в СССР: В.Г. Под
марковым, Н.С. Мансуровым, Ю.Е. Волковым, Л.Н. Коганом, А.Л. Маршаком, 
А.А. Русалиновой, Г.А. Мочёновым и другими учеными, открывшими новый 
этап становления советской социологии.

В апреле 1922 г., в тяжелое для российской науки время, в Петроград
ском университете в связи с выходом в свет книги П.А. Сорокина «Система 
социологии» была организована открытая дискуссия, в которой принимали 
участие многие известные ученыеобществоведы. Работа получила признание 
и высокую оценку. «Все без исключения выступавшие назвали книгу выдаю
щимся достижением русской социологической школы» и «многочисленная 
публика наградила диспутанта долгими, несмолкаемыми аплодисментами» 
[7, с. 11]. А через несколько месяцев П. Сорокину и ряду других известных 
ученых — Н. Бердяеву, С. Франку, Н. Лосскому, Л. Карсавину, А. Кизеветтеру, 
М. Новикову, В. Стратонову, А. Боголепову — была запрещена преподаватель
ская деятельность. По указанию В. Ленина в том же 1922 г. началась высылка 
из России представителей дореволюционной русской интеллигенции. Еще ле
том 1922 г. были произведены аресты в разных городах России известных 
ученых — фило софов, историков, экономистов, математиков. По некоторым 
данным, было арестовано почти 200 человек. Многих из них доставили в ВЧК, 
допросили и вынудили дать подписку с обязательством выехать из России 
за свой счет и без права возвращения на Родину [3, с. 39].

Высылка осуществлялась не только знаменитыми пароходами «Обербур
гомистр Хакен» и «Пруссия», но и поездами, которые везли изгнанников 
в Ригу и Берлин. В конце сентября 1922 г. П. Сорокин и его супруга уже были 
в Праге. Надо отметить, что философ весьма лояльно описывает события того 
времени, касающиеся его отъезда: «…Я благодарен Ленину, который спас 
мне жизнь в 1918, приказав освободить из тюрьмы, куда я был заключен по 
нелепому обвинению, и предоставив возможность продолжить преподава
тельскую деятельность в Петрограде. А в сентябре 1922 г., когда тучи вновь 
сгустились над профессурой, находившейся в оппозиции к режиму, мне при со
действии друзей удалось безболезненно выехать из Москвы за границу…» 
[Цит. по: 1, с. 137]. На самом деле все было значительно драматичнее.

Все, кому посчастливилось работать или просто встретиться с П. Сороки
ным, утверждали, что он был экстраординарной личностью. Эдвард Тириакьян 
(Dr. Edward A. Tiryakian) — профессорэмеритус Дюкского университета, член 
наблюдательного совета Фонда Питирима Сорокина, писал: «Вне всякого 
сомне ния Сорокин являлся ключевой фигурой в социологии, на чьих пио
нерных исследованиях, изложенных в “Социологии революции”, “Социаль
ной мобильности”, “Современных социологических теориях”, и конечно же 
на “Социальной и культурной динамике” были созданы целые направления 
в науке. Будучи академическим ученым, он так же стал пророком, который 
чувст вовал необходимость предостеречь общество от ряда назревающих 
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тенденц ий в современ ном развитии с тем, чтобы мы были готовы преодолеть 
нормативный кризис позднего модернизма» [8, URL].

Как утверждал один из известных американских социологов — Р. Мер
тон, «...Питирим Александрович Сорокин — гигант социологической мысли 
XX века...» [Там же]. По мнению профессора Лондонской школы экономики 
и Лондонского университета, британского историка, философа истории, куль
туролога и социолога Арнольда Тойнби, «...Сорокин стал интеллектуальным 
новатором, оставив свой след в истории изучения общества...» [Там же]. О нем 
высоко отзывались не только коллеги по социологическому цеху, например 
американский физик, профессор Джозеф Форд отмечал, что Сорокин «...вы
дающийся ученый, человек всех времен года, социолог и творческий мысли
тель всех времен...» [Там же]. И это несмотря на то, что в последние годы его 
жизни «эксцентричность и профетизм становятся главными стержнями его 
публичных выступлений в печати, а проповедь кризиса и альтруистической 
любви — центральной темой, пронизывающей почти все позднее творчество 
ученого», а сам он, по меткому выражению Л. Кроузера, «все больше превра
щается “в одинокого волка” от науки» [7, с. 15].

На наш взгляд, одну из самых точных оценок мирового значения науч
ного творчества Питирима Александровича мы находим в словах философа 
русского зарубежья В.Н. Ильина: Питирим Александрович Сорокин является 
«создателем гигантской антитезы марксизму», он «воздвиг против марксист
ского наводнения грандиозную плотину из творений столь же мощных по ко
личеству, сколь и первоклассных по качеству. Все они, естественно, написаны 
на английском языке, но по своему религиозноальтруистическому, глубоко 
христианскому духу, конечно, войдут, в свое время переведенные на русский 
язык, в сокровищницу русской социологической науки и социологической 
философии» [6, с. 191]. Мы уже отметили ранее, что пророчество В. Ильина 
сбывается, российский читатель продолжает знакомиться с произведениями 
П. Сорокина, переведенными на русский язык. Надеемся, что историческая 
справедливость восторжествовала и рано или поздно все труды П. Сорокина 
будут переведены на русский язык и займут законное место в сокровищнице 
общественнополитической мысли России.

Не многим советским ученым посчастливилось встретиться со своим 
великим соотечественником. Но в нашем университете работает известный 
отечественный социолог и политолог, специалист по национальным отноше
ниям и этнополитологии Эдуард Александрович Баграмов, который и поде
лился с читателями личными впечатлениями о той незабываемой встрече. Вот 
два фрагмента из воспоминаний участников V Всемирного конгресса социо
логической ассоциации (Вашингтон, сентябрь 1962 г.). Э.А. Баграмов описы
вает событие так: «В перерыве между заседаниями ко мне, члену советской 
делегации, только что прочитавшему по поручению руководства на англий
ском языке доклад Ц.А. Степаняна (который по какимто причинам не смог 
приехать в США), подошел пожилой, но еще стройный и энергичный мужчина 
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и представился: “Я — Питирим Александрович Сорокин… Мой русский язык, 
к сожалению, подпорчен длительным пребыванием в США, но и английским 
я как следует не овладел, — скромно начал всемирно известный профес
сор. — Но хотелось бы, чтобы Вы по приезде на Родину рассказали советско
му правительству о моей истинной позиции по отношению к Вашей стране”. 
И далее страстный и предельно искренний монолог. “Я был и остаюсь русским 
патрио том, — говорил профессор. — Вы сейчас живете не в той России, кото
рую я критиковал, осуждая установленный тогда режим, и которую пришлось 
покинуть. Россия из страны разрушающей стала страной созидающей. А совре
менную Россию я поддерживаю и искренне желаю ей успехов на пути мира 
и созидания…”» [1, с. 137].

В памяти академика РАН Г.В. Осипова эта встреча также оставила яр
кий след: «…Ко мне, сидящему в первом ряду вместе с советской делега
цией, подошел высокий, стройный, элегантно одетый человек и представился: 
“Я, Питирим Сорокин. Может быть, Вы меня заочно знаете. Почемуто ваши 
ученые избегают встреч со мной, а мне хотелось бы встретиться и поговорить 
с кемнибудь, кто приехал сюда из Советского Союза”. Питирим Александро
вич, вероятно, не знал, что не мы избегали, а нам было строжайше запрещено 
по собственной инициативе “вступать в контакт с иностранцами”, а тем более 
с таким как Сорокин — человеком, высланным из нашей страны и приговорен
ным в России к смертной казни. Без разрешения руководства делегации нельзя 
было разговаривать один на один с зарубежными участниками Конгресса, 
дозволялось только в присутствии третьего лица. Причем, дисциплина в на
шей делегации была железной. На свой страх и риск я ответил, что рад этому 
знакомству» [4, URL].

Когда закончился V Всемирный конгресс социологической ассоциации, 
П. Сорокин пригласил к себе домой небольшую группу советских делегатов — 
Г.В. Осипова, Э.А. Баграмова, Н.И. Гращенкова, А.Д. Макарова, А.Ф. Окулова. 
Э.А. Баграмов пишет о том, что это событие упоминается «в обстоятельной, 
насыщенной интереснейшими подробностями автобиографической книге 
П. Сорокина “Дальняя дорога”, вышедшей в свет в США в 1963 г., но ставшей 
известной нашему читателю лишь в 1992 г.» [1, с. 133].

В заключение отметим, что судьба всетаки милостиво обошлась с талант
ливым молодым социологомэмигрантом. Своим трудом, оригинальными идея
ми, творчеством, служением науке он завоевал мировое признание не только 
ученыхсоциологов. Социальные идеи П.А. Сорокина неисчерпаемы. Как бы 
ни называлась его социология — системной, интегральной или както иначе, 
ее суть в методологическом обобщении основных социологических направле
ний, в привлечении содержания из других социальных наук. Эта социология 
имеет дело со всеми сферами социального пространства, учитывает множество 
различных факторов и объединяет их в целостную картину со циальной реаль
ности, которая отражается в интегральной социальной теории. Те пять веду
щих направлений интегральной социологии, которые выделил П.А. Сорокин: 
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космосоциологическое, биосоциологическое, социомехани ческое, социопси
хологическое и социокультурное, — сегодня в ситуации общест ва постмо
дерна, или, как говорят, новой социальности, приобрели особую значимость 
и актуаль ность в нашей стране и за рубежом. То же самое можно сказать и о его 
знаменитой теории социальной мобильности, которая с восторгом была приня
та на вооружение американской политикой и идеологией как один из ведущих 
инструментов снятия внутренних противоречий в обществе. Что можем мы — 
его соотечественники и потомки? Отдавать дань памяти великому ученому, 
которого потеряла Россия и обрел весь мир.
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The Scientist Whom Russia Lost and Gained the Whole World 
(in Memory of P.A. Sorokin)

The article is devoted to the life and legacy of the great sociologist P. Sorokin, his merits 
in the foundation of the integrated social theory and the impressions of our contemporaries 
from meeting him.
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