
 

 

 

Научное наследие Питирима Сорокина в оценках 

российских и зарубежных ученых 

К 135- летнему юбилею ученого   

 

 

 

Сыктывкар 

2024  

 

 

 

 

 



 

 

Из  научного наследия  Питирима Сорокина 
 
     

 
 

 

 
 



 
 

Оценки значения научного наследия Питирима Сорокина 

  

 «Сорокин жив» 

 

Надпись на нагрудном знаке ряда участников  съезда  Американской социологической 

ассоциации. 

 «Коми народ, не забывай своего Питирима» 

Д.А. Батиев- основатель Коми автономии 

 «Сорокиниана» живет. 

П.П.Кротов -  социолог (США) 

"Наследие Сорокина колоссально" 

А.Ю. Согомонов 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Зарубежные ученые об интеллектуальном наследии 

Питирима Сорокина 

 

 «Питирим Александрович Сорокин – гигант социологической мысли 

XX века».  

 

 Роберт Кинг Мертон – социолог (США). 

 

 «...Сорокин стал интеллектуальным новатором, оставив свой след в 

истории изучения общества...» 

 

 «Невозможно для Сорокина или его современников предвидеть точно, 

как его новаторское исследование будет оценено каждым следующим 

поколением; но, кажется, можно точно предсказать, что его творческие 

устремления и мысли вольются в главный поток мыслей в его отрасли 

знания, и так же они прочно займут свое место там. Последователи 

Сорокина могут не поддерживать его идеи, но им все-таки придется 

принимать их во внимание. Движение мысли будет идти по тому пути, 

который он проложил первым» 

 

 «Пытливость и разносторонность – отличительные качества 

первопроходцев. Сорокин – первопроходец, и признание этой истины – 

необходимый первый шаг в попытке понять и оценить его труд. Он 

пионер даже в смысле географии. Он выходец из северных пределов 

сегодняшней ойкумены – не с севера Северной Америки, а из северной 

России. Его врожденные способности и предприимчивость как бы 

сговорились с переменчивой судьбой жизни, бросив его в котел, где 

варится судьба человечества. Сначала он видел жизнь в Петрограде в 

точке кипения; и потом при более ровной температуре в Кембридже. 

Может быть (это лишь предположение) поэтому жизнь в мировых 

городах оказала на него более живое впечатление, чем, если бы он 

получил его, будучи рожден и воспитан в одном из них. Но именно как 

интеллектуальный первопроходец, конечно, Сорокин наложил 

отпечаток на историю мысли о делах человеческих. Первопроходец 



обречен на то, что его поправят и превзойдут. Эта судьба в голове 

самого первопроходца, потому что в интеллектуальной сфере можно не 

быть пионером, если на это не решился сам. По меньшей мере, не 

обязательно публиковать выводы, вызывая огонь на себя (к счастью, 

Сорокин обстоятельно публиковал свои данные). Самодельную карту 

первопроходца потом скорректируют менее предприимчивые 

последователи, геодезисты; его тропу все больше и больше будут 

спрямлять, маркировать, выравнивать, пустят по ней двустороннее 

движение; зарубки его топора на деревьях заменят неоновые знаки. Все 

эти усовершенствования превзойдут труд следопыта; и, чем быстрее их 

сделают, тем более значимой будет признание его достижений. 

Сорокин и его современники не могут предвидеть, как пионерные 

труды ученого оценит каждое из грядущих поколений; но можно 

уверенно предсказать, что его творческие интуиции войдут в основной 

поток мысли в этой сфере и сохранят там свое место. Преемники 

Сорокина могут не разделять его идей, но им придется их учитывать. 

Наука будет так же двигаться дорогой, проложенной им» 

 

 Арнольд Тойнби -  историк, 

 философ истории, культуролог и  

 социолог, профессор (Великобритания)  

 

 «Питирим Сорокин: пророк политического будущего, которое является 

нашим  настоящим… Стоя на плечах такого гиганта, мы можем 

смотреть вперед».  

 …практически на сто процентов оправдались прогнозы Питирима 

Сорокина в отношении того, в каком направлении пойдет наше 

общество". 

 

Гарольд Браун – профессор  университета  

Северная Каролина (США).  

 

 «Сорокин был социологическим гигантом, чьи пионерские 

исследования «Социология революции», «Социальная мобильность», 

«Современные социологические теории» и, конечно, «Социальная и 

культурная динамика» – очертили основные рамки для важных 

социологических проблем. Он был пророком, который чувствовал 

свою ответственность, чтобы критиковать и изобличать условия и 

поведенческие модели современного общества, чтобы предупредить о 

последствиях и попытаться подготовить нас к преодолению 

ценностного кризиса. 

 Этот великий провидец, – потому что Сорокин предвидел как наше  

время и условия человеческой жизни в период поздней модернизации, 

так и развитие социологии – был бы очень рад, что его работа получила 



признание на его родине. И что принесло бы ему наибольшее 

удовлетворение, это то, что его «возвращение на родину» 

способствовало стимуляции дальнейшего развития постсоветской, 

посткоммунистической социологии в Российской Федерации и СНГ. 

Более того, он знал из своего личного опыта и наблюдений, что нужно 

для того, чтобы социология могла играть конструктивную роль в 

перестройке российского общества в переходный, кризисный период.  

 "...Без сомнения Сорокин относится к гигантам социологии, ведь 

благодаря его новаторским исследованиям «Социология революции», 

«Социальная мобильность», «Современные социологические теории», 

и, конечно же, «Социальная и культурная динамика» открылись целые 

направления этой дисциплины. Представитель академической науки, 

он стал ещё и мессией, который чувствовал ответственность выразить в 

своих исследованиях условия и тенденции развития современного 

общества, предупредить об их последствиях и найти пути преодоления 

кризиса..." 

 «Вне всякого сомнения, Сорокин являлся ключевой фигурой в 

социологии, на чьих пионерных исследованиях, изложенных в 

“Социологии революции”, “Социальной мобильности”, “Современных 

социологических теориях”, и, конечно же, на “Социальной и 

культурной динамике” были созданы целые направления в науке.  

 «Я хочу дать высокое признание Сорокину за его достижения в 

социологии нынешнего дня, а не в социологии прошлого. Он как бы 

возвращается на Родину к себе, для профессора Сорокина это важный 

момент. Что касается социологии, он хотел бы, чтобы она сыграла 

конструктивную роль в перестройке российского общества в этот 

переходный период на основе того, что он сам знал и испытал на себе... 

Чтение трудов Сорокина сегодня является как бы стимулом для нашего 

восприятия, потому что так много его работ предвосхищают главные 

или важные аспекты нашего нынешнего состояния... Это говорит о 

силе его социологического воображения. Но, конечно, главный вызов и 

проблема для американских и российских социологов, это извлечь из 

его работ исследовательскую программу интегральной социологии. И 

начальным шагом – принять в качестве единицы макрокомпаративного 

анализа цивилизацию». 
 Но хотя он был академическим профессором, он был также пророком, 

который чувствовал свою ответственность, чтобы критиковать и 

изобличать определенные условия и поведенческие модели 

современного модернизированного общества, чтобы предупредить о 

последствиях и попытаться подготовить нас к преодолению 

ценностного кризиса поздней модернизации. 

 Перечитывая его «мелкие работы» 1950-х и 1960-х годов, я был 

поражен тем, насколько они адекватны, если не ко всему западному 



миру, то, по крайней мере, к США как к стране, являющейся 

форпостом модернизма». 

 

                                             Эдвард Тириакьян – профессор социологии (США) 

 

 На общем уровне чтение Сорокина сегодня — это стимул для 

социологического воображения, потому что очень многие его работы 

предвосхищают основные и наиболее значительные аспекты нашей 

сегодняшней ситуации. 

 «Выдающийся ученый, человек всех времен года, социолог и 

творческий мыслитель всех времен». 

                                                       Джозеф Форд – физик (США) 

 

 Питирим Александрович Сорокин – самый продуктивный ученый в 

истории социологии. За свою карьеру Сорокин опубликовал 37 книг и 

более 400 статей. Издано более 42 переводов его основных сочинений. 

Его идеи оказали большое влияние на становление социологии как 

академической дисциплины в Соединенных Штатах и России.  

 Труды Сорокина следует ставить в один ряд с трудами других фигур 

мирового класса в развитии различных областей макросоциологии в 20 

веке. Его вклад в социологию важен, всеохватен и оригинален.  

 Сорокинские исследования природы, структуры и динамики культуры 

и социальных отношений принесли как новое знание и понимание 

этого предмета, так и инновации в исторических изысканиях. Он внес 

фундаментальный вклад в такие области, как социальная 

стратификация и мобильность, классификация и анализ социальных 

взаимодействий и групп, изучение конфликта, революции и войны. 

Также Сорокин написал важные и влиятельные труды по анализу 

социальных теорий  и по методологии социальных наук.  

 На позднем этапе жизненного пути он приступил к новаторской работе 

по изучению альтруистической любви, утвердив эту тему как предмет 

научного анализа и исследования.   

 В настоящее время интегральный подход Сорокина можно 

рассматривать как «зарождающуюся парадигму, способную вывести 

социальные науки на более высокие уровни интеграции, понимания и 

творчества» 

    Джеффрис Винсент – социолог Университета 

 штата Калифорния (США) 

 

 «Величайшая и яркая интеллектуальная  личность прошлого века – 

гигант  глобального мышления, пионер российской и архитектор 

американской социологии. 

                                                  Майкл Буравой – философ, социолог, 

профессор  Калифорнийского университет, Беркли (США) 



 

 Питирим Сорокин – одна из наиболее эрудированных, стимулирующих 

и противоречивых личностей в истории социологии. Его труды 

открыли новые области исследования, расширили традиционные 

интересы социологии и вступали в схватку с фундаментальными 

вопросами жизни. За время своей карьеры Сорокин внес существенный 

вклад в аграрную социологию, социологию социальной мобильности, 

войны и революции, альтруизма, социальных перемен, социологию 

знания и теоретическую социологию. Во многих из этих областей его 

труды определяли уровень науки своего времени.  

 Интегральный фундамент, созданный Сорокиным, предназначался для 

решения проблем классической теории и в ходе движения к нему для 

многомерного понимания общества, позволяющего осуществлять 

программы социального совершенствования. Эта система, как показано 

выше, когерентна и организована. Она дает обещающее теоретическое 

и практическое руководство для восстановления социологии и 

облегчения социальных проблем общества. 

 Сейчас можно утверждать, что это одна из самых дальновидных и 

критических личностей в анналах нашей науки. За шесть десятилетий 

он опубликовал 37 книг (переведенных более чем на 42 языка) и свыше 

400 статей. Дон Мартиндэйл  признавал, что благодаря этому Сорокин 

наиболее плодовит из всех социологов. Но секрет интереса к Сорокину 

не в количестве, а в ценности его публикаций. 

 Как пророк, Сорокин стремился к тому, чтобы человечество полнее и 

более глубоко осознало и поняло кризис современности. Его труд несет 

в себе четкие послания простым читателям и читателям-

профессионалам: мы переживаем кризис, и кризис этот описан и 

проанализирован в «Динамике» и горьких сетованиях «Кризиса нашего 

времени» [Sorokin, 1941 b]. Однако он не подавит нас. Альтернативой 

чувственной и идеациональной культурам является интегральная 

цивилизация, которая заменит функциональную рациональность 

настоящей деятельностью, а нравственный релятивизм – абсолютными 

ценностями. Сорокин считал, что эпистемология и нравственность 

взаимосвязаны. Поэтому чувственная эпистемология и наука не в 

состоянии дать вечных истин, а только вероятности. И следовательно, 

система морали, основанная на чувственном понимании, находится в 

непрерывно текучем состоянии, в каком находится и система знаний, 

служащая ее фундаментом. Интегрализм предлагает всеобъемлющую 

эпистемологию и, таким образом, более стабильную основу для 

знаний, морали и общества. В интегрализме нравственный релятивизм 

может быть заменен набором подлинных ценностей, способствующих 

более мирному, полноценному и удовлетворительному образу жизни. 

Без ответа остается только один вопрос из аудитории: как это все 

осуществить? В то время у Сорокина еще не было ответа на него, но 

кое-какие соображения на сей счет были. Позднее их будет 



разрабатывать и продвигать Гарвардский центр по изучению 

созидательного альтруизма. 

 

 Барри Джонстон – профессор отделения социологии  
университета Индиана Нордвест (США) 

 

 «Безусловно, когда он умер, он был самым известным социологом в 

мире».  

 «эти сокровища … останутся бессмертными», а открытые им 

социальные законы представляют собой эквиваленты первого и 

второго законов термодинамики в физике. 

Карл Циммерман – социолог (США) 

 

 Талкотт Парсонс, которого многие современные ученые считают 

ведущим социологом Америки, к 1960 г. имел библиографию из 10 

книг (которые включали два перевода, совместно отредактированные 

книги и сборники ранее напечатанных статей). Парсонс на сегодня 

опубликовал 82 статьи. До сих пор лишь немногие из его работ 

переведены на другие языки. Ч. Райт Миллз, которого иногда называют 

наиболее влиятельным американским социологом послевоенного 

времени, опубликовал 11 томов (включая один совместный перевод, 

два тома в соавторстве, отредактированную антологию и сборник 

посмертных эссе…). 

 Сорокин – исходя из того, что нам известно – очевидно, является 

самым продуктивным и наиболее переводимым социологом в истории 

этой науки. 

 

Дон Мартиндэйл – социолог (США) 

 

 Среди современных мыслителей, неустанно проторяющих 

оторопевшему человечеству путь в лучшее будущее, на первом месте – 

Питирим Сорокин. Больше, чем кто бы то ни былo, он – этик, 

указующий вперед. Его следует понимать именно так. Именно таким 

он войдет в историю науки, а не только как социолог, что вторично. 

Его этика представляет собой религиозную нравственность; она вся – 

альтруизм, преодоление эгоизма – ее великое требование. 

 Необычным стечением обстоятельств является то, что его 

интеллектуальный потенциал смог реализоваться с такой силой и в 

такой мере в столь неазиатском духовном мире, как Северная Америка. 

В основном безответна его такая живая критика человека сегодняшних 

Соединенных Штатов, всемирности и посюсторонности разбогатевшей 

страны. Этим объясняется и то, что он, по словам издателей, самый 

переводимый на другие языки, хорошо финансируемый американскими 

меценатами, с организационным дарованием наладивший работу своих 



сотрудников, все-таки остался одинок в Америке и наряду с 

уважительным и даже сдержанно восхищенным признанием встретил 

так много неприятия».  

 Изучая сочинения Сорокина, можно многому учиться, но с ним нужно 

спорить, не упуская из виду цель вместе с достойным дружбы и 

уважения противником содействовать решению общей задачи. 

                                                               Леопольд фон  Визе –  социолог (ФРГ) 

 

 Он прошел путь от традиционных – в целом религиозных – взглядов к 

революционному социализму, связанному с позитивистской наукой, а 

позднее – к завершенной теории, которую определял как интегрализм. 

На самом деле его путь еще не закончен: работы Сорокина заново 

открыты на его родине, где в его честь переименовали Сыктывкарский 

государственный университет, появляются новые переводы его трудов 

(включая ожидаемую публикацию на немецком языке его «Путей и 

силы любви»), а его международная известность продолжает расти. 

 В итоге маршрут «путешествия» Сорокина выглядит движением 

двоякого рода: как круговым, так и линейным. Создавая Гарвардский 

центр по исследованию творческого альтруизма и руководя им, 

Сорокин мысленно возвращался в прошлое – к образу жизни 

деревенского мира и своей семьи и родственников среди коми людей. 

Он также обращался к урокам о «золотом правиле» любви к ближнему 

как к самому себе, которые дала ему Русская православная церковь и 

Хреновская семинария. Он обратился также к своему раннему восторгу 

перед Толстым, по-новому воспроизводя учение «яснополянского 

мудреца» о том, что «Царство Божие находится внутри вас». Его 

путешествие оказалось захватывающим приключением; более того, 

спустя полстолетия после ухода Сорокина из жизни оно все еще 

продолжается, и сегодня оно, прежде всего, становится его 

возвращением на родину. 

                    Николс Лоуренс Т. – социолог  (США),  

член Редакционного совета журнала «Наследие» (Сыктывкар) 

 

 Современная социология нуждается в Сорокине. Она нуждается в его 

глубоких знаниях, столь контрастирующих с узостью многих 

социологов; она нуждается в его страстности, столь резко 

контрастирующих с холодностью подхода многих других; она 

нуждается в его приверженности гуманизму, без которого наука об 

обществе – лишь половина того, чем она должна быть. 

 

                                                                          В. Старк – социолог (США) 

 Мы по-прежнему нуждаемся в идеях Сорокина, чтобы остановить 

жестокие и разрушительные войны и революции, угрожающие 

выживанию человечества. 



 Сорокин признает тот факт, что в нынешних условиях немногие могут 

достичь альтруизма и неограниченной любви. Общество нуждается в 

институтах и культуре, благоприятствующих идеалу универсальной и 

посттрайбалистской солидарности. Ученый понимал, что его усилия – 

это лишь начало. Он подчеркивал, что за несколько десятилетий можно 

было бы добиться большого прогресса, если бы ученые и основные 

институты общества приложили значительные усилия для достижения 

всеобщего альтруизма, этики любви и универсальной солидарности. 

Вот его совет, которому мы должны следовать. 

 Сорокин создал интегральную социологическую теорию, в основе 

которой – философские и религиозные идеи, касающиеся 

всеобъемлющей (высшей) реальности, которая не может быть 

окончательно определена. Сорокин признавал, что всеобъемлющая 

реальность недоступна человеческому разуму. Тем не менее, мы 

способны постичь все основные аспекты реальности, поскольку 

являемся ее частью. 

 Сорокин подчеркивает: в рамках интегральной культуры религия 

должна установить гармоничные отношения с наукой и сотрудничать с 

ней. Истины морального кодекса Нагорной проповеди улучшить 

невозможно, однако наука посредством своих методов способна 

внедрить эти заповеди в умы и сделать их неотъемлемой частью 

поведения людей, тем самым способствуя трансформации человечества 

                             

 Сорокин заключает, что люди должны решить: либо продолжать 

преследовать личные и национальные своекорыстные интересы – путь, 

который ведет их к гибели, – либо разработать политику, которая 

приведет к всеобщей солидарности и альтруизму.              

                                                Кольберт  Родс – социолог (США) 
 

 

 «Сорокин, напротив, формулирует культурную диалектику, которая 

несравненно жестче гегелевского танца со временем и даже 

марксистской классовой борьбы, которой столь благополучно 

предназначено сгладиться в классовую идиллию. Она была также 

грубовато неряшлива, в ней не было философской или идеологической 

аккуратности, что частично проистекало из его неумения встать над 

проблемой и определить ее четкие границы. Эта диалектика работает 

на всех уровнях, где грубые, часто губительные, вторжения подрывают 

и трансформируют ценности, объективированные в социокультурной 

реальности. 

 Сорокин много писал о голоде, войне, революции и прочих явлениях, 

которые по справедливости называют «неконтролируемыми 

ситуациями». Это подтолкнуло его к разработке максимально долгих 

исторических тенденций в рамках исторической социологии и к 

широчайшему типу макросоциологии. Ему было суждено вступить в 



конфликт с микросоциологами-урбанистами, с их менеджерским 

оптимизмом, самодовольно наслаждающимися жизнью в своем особом 

мирке, столь непохожем на мир детства и первых лет взрослой жизни 

Сорокина. Суровость революционного, а затем контрреволюционного 

стиля своей полемики Сорокин перенес в свою академическую жизнь. 

Он беспощадно разил своим пером оппонентов и любимые теории 

своих современников. Он был не изнеженным «постмодернистом», но, 

скорее, полным мощи «антимодернистом». 

Палмер Толбатт – социолог (США) 

 

 "Питирим Сорокин был сложным и в чем-то парадоксальным 

человеком... Он тонко чувствовал конфликты времени и дал им 

достойное выражение. Его влияние печатным словом и 

преподавательской деятельностью на социальную науку и далеко за ее 

пределами – громадно". 

 

          Из некролога, опубликованного в гарвардской университетской газете,    

подписанного выдающимися социологами и учениками Сорокина –  

Дж. Хомансом, Ф. Уайтом, Т. Парсонсом и другими 

 

 Практически все крупные исследования Питирима Сорокина 

публиковались в двух формах, профессиональной и научно-

популярной литературы. Его опыт и исследование революционной 

России вылились в научную монографию «Социология революции» и 

научно-популярную книгу «Современное состояние России», 

монументальное исследование социокультурным типов было 

опубликовано в виде 4-томной «Социальной и культурной динамики», 

требующей серьезной социологической подготовки для ее понимания и 

ставшей бестселлером «Кризис нашего времени». Этот ряд можно 

продолжить. 

 На нынешнем этапе, когда возрастает тенденция к переосмыслению 

развития социологии в 1960-1990е годы, усилия Сорокина по созданию 

интегральной социологии и его деятельность в области широкого 

социологического образования становятся вновь актуальными.  

 Сорокин прошел через испытания, которые взрастили в нем ученого, 

научное творчество которого неотъемлемо от нравственных 

императивов, заложенных и сформировавшихся в российской культуре. 

Эмиграция принесла Сорокину восстановление утерянной гармонии 

природы, любимого дела, семейного счастья, но не избавила от 

видения нравственного несовершенства окружающего его мира. 

 Автобиография Сорокина глубоко полифоническое произведение, где 

нашли отражение практически все его научные гипотезы и открытия. 

Концепция созидательного альтруизма в этом смысле одна из многих, 

однако, именно она объясняет формирование его как личности, 



приоткрывает завесу над тайной феномена Сорокина, которую еще 

только предстоит разгадать. 

 Сорокин обладал уникальным талантом, который не может быть сведен 

к узкодисциплинарным границам. Видение мира как единого 

интегрального целого, в котором человеку принадлежит центральное 

место, и способность научного предвидения общественных процессов – 

вот то, что, как показывают письма, привлекало к Сорокину 

президентов и рабочих, военных и ученых, изобретателей и 

священников. 

 В письмах находят отражение целостность и в то же время 

разноплановость личности Питирима Александровича. С одной 

стороны, в них речь идет о знаковых для него событиях, таких как пик 

его профессиональной карьеры в 1963 году, когда он был избран 

президентом Американской социологической ассоциации, и о 

последнем годе его жизни, когда, зная о роковом диагнозе врачей, он 

решал вопрос о своем творческом наследии. С другой стороны, 

публикуемая переписка – это подборка адресатов к читателям, 

представляющих элиту различных сфер общественной, политической и 

научной жизни мирового сообщества в двадцатом веке. Однако это 

отнюдь не значит, что переписка Сорокина ограничивалась только 

такой категорией адресатов. Напротив, социальный, профессиональный 

и географический спектр корреспонденции чрезвычайно широк: от 

президентов стран до безвестных эмигрантов, от Америки до Японии, 

от Канады до Австралии и, конечно же, письма в Россию и из России. 

Каждый читатель, открывший эту книгу, обратится к переписке, скорее 

всего, уже имея свою точку зрения и свои вопросы. Но один вопрос, 

наверняка, вызовет интерес у всех – это отношение Сорокина к России. 

Как известно, отношение к Сорокину на его родине было далеко от 

дружественного, как и к большинству наших выдающихся эмигрантов. 

Всем им, оказавшимся по воле судьбы в других странах, пришлось 

испытать горести остракизма. За многие годы идеологической войны в 

России был сформирован образ Сорокина – «буржуазного апологета» и 

«антисоветского ученого». Однако это не отвернуло самого Сорокина 

от своей кровной связи с Россией и русской культурой. Не только 

своими работами, но и практической деятельностью он стремился к 

налаживанию отношений между двумя великими народами. В 

результате переводов и публикаций его работ в течение последнего 

десятилетия начинает проступать образ настоящего Сорокина. Только 

сейчас, например, стали известны факты благотворительной помощи 

семьи Сорокиных российскому народу во время войны с фашизмом. В 

публикуемой переписке стремление Питирима Александровича 

вернуться на родину и, несмотря на признание его во всем мире, 

желание быть признанным в России, выражено очень ясно. Письмо от 

Эйнштейна хранилось в коллекции рядом с письмом от землячки из 

Сыктывкара: так символично подчеркивается единство и 



нераздельность мира, отраженные в долгом пути, который начался для 

Сорокина в далеком селе в Коми, а закончился в Америке. В 1967 году 

в переписке между Ричардом Дюворзом и Питиримом Сорокиным 

появился термин «сорокиниана», обозначающий всё то творческое 

наследие, которое Сорокин подарил будущим поколениям. Трудно 

было тогда представить, что это наследие вернется в Россию. Хотя, как 

показывает переписка, Питирим Александрович в это верил. Сегодня 

признание Сорокина на родине и как ученого, и как личности 

состоялось. «Сорокиниана» живет. 

 Социологическое наследие Сорокина чрезвычайно богато и 

разнообразно. При этом стоит отметить, что характерной чертой 

Сорокина как ученого, выделяющей его из числа других классиков 

социологии, является его научная смелость, с которой он брался за 

переосмысление сложившихся дисциплинарных стереотипов и 

исследование малоизученных проблем. Теоретическое обоснование и 

прикладные исследования альтруистического поведения, безусловно, 

являются одной из таких малоизученных областей. 

 Изучение созидательного альтруизма стало последним и очень 

значимым научным проектом Сорокина. Даже автобиографию он 

представил в качестве социологического опыта амитологического 

исследования, в котором теория созидательного альтруизма и 

альтруистической трансформации была апробирована на конкретном 

объекте исследования. Здесь исследователь и исследуемый 

соединились в стремлении понять значение личного выбора в рамках 

одной жизни и осмыслить уникальный опыт, полученный в ходе 

испытаний в период переломных событий XX в. 

 Питирим Сорокин был центром интеллектуальной и общественно-

политической жизни середины прошлого столетия. За помощью к нему 

обращались русские эмигранты, его советы принимали известнейшие 

американские политики, его учениками стали исследователи, внесшие 

огромный вклад в развитие мировой науки.  

                    П. Кротов – социолог, исполнительный директор  

Фонда Питирима Сорокина  (США) 

 

  «Питирим Сорокин – это символ связи российских и американских 

ученых, и его образ доказывает нам, что нас объединяет гораздо 

больше, чем нас разъединяет». 
                                                     Шейла Гуолтни – дипломат (США) 

 

 «Сорокин – уникальная фигура в истории социологии. Многие считали 

его одним из самых острых и сложных умов в социологическом мире 

первой половины XX в. Обладая энциклопедическими знаниями, он 

был прекрасным знатоком социологии, философии, истории, права, 

русской и западной религиозной мысли. Он внес серьезный вклад в 



североамериканскую социологию и уже 30 лет является ее наиболее 

спорным персонажем». 

 

Фолко Чимагалли – социолог (Италия)  

 

 Теории Сорокина, частично забытые или игнорировавшиеся 

последними поколениями социологов, все еще современны. Их сильная 

сторона в том, что они базируются на стремлении интегрировать точки 

зрения и методологии разных гуманитарных и общественных наук. 

 Углубление в идеи Сорокина позволило мне понять, как в современном 

цифровом обществе роль и функции гуманитарных и социальных наук, 

прежде всего социологии, оказались «утеряны» в стремлении 

операционализировать социальное и человеческое. Социальные науки 

потеряли из виду не только свои специфические объекты исследования, 

но и свое предназначение – служение человечеству (о чем Сорокин 

неоднократно напоминает в своих трудах). Более того, что еще хуже, 

они забыли, что социокультурные явления должны изучаться в 

динамике (в пространстве и времени), поскольку составляющие их 

элементы (личность, общество и культура) постоянно меняются и не 

могут изучаться изолированно друг от друга (и это справедливо не 

только для социологии). Решение погрузиться в творчество этого 

ученого и написать о нем означало (и означает сегодня) намерение 

доказать, что многие из его забытых теорий могут быть приведены в 

соответствие с современностью (Mangone 2018), что для меня также 

означает отчасти их преодоление и дальнейший шаг в заданном 

Сорокиным направлении. Само собой разумеется, это относится не 

только к Сорокину и его идеям. В наше кризисное время (усугубленное 

пандемией COVID-19) некоторые из его тем актуальны как никогда, 

например его исследование кризисов и катастроф (Sorokin 1941; 1948; 

2010/1942), и глубоко укоренены в постоянном поиске интеграции 

между разными точками зрения и методологии. 

 Совокупность знаний, произведенных русско-американским 

социологом, заслуживает самого тщательного внимания. Его подход к 

социологии, который по ошибке называют «социологическим 

гуманизмом», на самом деле является «гуманистической социологией», 

направленной на преобразование способов взаимодействия между 

людьми с ориентацией их на позитивные явления (благодарность, 

альтруизм, солидарность, сотрудничество и т.д.). Это означает также 

стремление к созданию нового подхода к исследованиям с 

первостепенным вниманием на позитивных аспектах социальной 

жизни. 

 

Эмилиана Мангоне – социолог (Италия), директор Международного 

исследовательского центра «Средиземноморское знание»,  



член редакционного совета журнала «Наследие» (Сыктывкар) 

 

 Есть много общего в судьбе Сорокина и Ломоносова. Оба родились на 

“низах” русского общества и оба поднялись до вершин, — став 

учеными с известностью, распространившейся широко за пределами 

страны, где протекала их деятельность…» 

 

Н.С.Тимашев, американский социолог  

 Обращение к наследию Питирима Сорокина в целях анализа 

актуального этапа социально-политического развития 

постъюгославского пространства актуально на нескольких уровнях. 

 Государственно-правовые и этносоциологические идеи П. Сорокина 

актуальны для Балкан как региона, на современном этапе развития 

которого исключительную значимость приобретают ценности 

социального, правового и национального государства в контексте 

социально-экономических реформ. Фундаментальные вопросы 

соотношения личности, общества и государства актуализируются в 

процессе становления модели рыночной экономики, 

благоприятствующей зарубежным инвесторам, однако не могущей 

предотвратить масштабную утечку умов и отток молодёжи за рубеж. 

Для Балкан с их традиционным запросом на социальное государство 

актуален предложенный Сорокиным императив правового и 

социального равенства индивидов, следствием имеющего смягчение 

этнополитических противоречий. 

                                     

                                                        Толвайшис Леонас – социолог (Сербия) 

 

 П. Сорокину для реализации программы интегральной культурологии и 

интегральной личности более близкой была герменевтика, соз- 251 

данная отечественными мыслителями в контексте диалога России и 

Европы. Эту герменевтику разрабатывали П. Чаадаев, Н. Данилевский, 

Н. Бердяев, Н. Лосский. Суть ее заключалась в онтологическом 

восприятии России как самобытной сущности, породившей феномен 

вопрошания о судьбах человечества и исторической судьбе самой 

России. Это вопрошание и стремление понять исторический процесс 

осуществляется через ценности ответственности за моральный статус 

человечества. Находившийся многие годы в США, П. Сорокин так и не 

смог вполне абстрагироваться от этой интеллектуальной ментальности. 

Для него Россия осталась той системой координат, которая определила 

формирование не только его как ученого и мыслителя, но и достижения 

в области кросскультурной методологии в научных исследованиях 

структуры, динамики и диалога цивилизаций. 

 

                                             Л.Е. Лойко - философ (Республика Беларусь) 

 



 

 

 

 

 

 

2. Российские ученые об интеллектуальном наследии 

Питирима Сорокина 
 

                                            

 

 

 

 

 

 
 

 Питирим Александрович Сорокин – крупнейший мыслитель XX в., имя 

которого в социологии, без какого-либо сомнения, можно поставить в 

один ряд с именами Огюста Конта, Эмиля Дюркгейма и Макса Вебера, 



а в философии его труды по масштабности сопоставимы разве что с 

исследованиями Арнольда Тойнби.  

 Питирим Александрович – социолог и философ, чье научное наследие 

выходит далеко за пределы его времени, оно носит вневременной, 

пророческий характер; и с течением лет глубина и справедливость его 

научных обобщений становятся все более и более очевидными 

 Питирим Александрович и блестящий социолог, и философ, далеко 

опередивший свое время. И вновь читая его труды, мы убеждаемся в 

научном характере его социальных прогнозов, пророческих оценок о 

грядущих судьбах мира. 

                               Г.В. Осипов – академик Российской академии наук 

 

 Сердцевиной научного наследия Питирима Сорокина является учение 

об интегрализме. Я считаю это учение основой новой парадигмы 

обществознания, идущей на смену парадигме индустриальной эпохи – 

либерализму и марксизму, впитав и трансформировав их выдержавшие 

испытания историей достижения. 

 «Наследие Питирима Сорокина является краеугольным камнем, одной 

из глубочайших и прочнейших основ того мировоззрения, которое 

поможет обществу преодолеть противоречия и кризисы переходной 

эпохи и сформировать именно такое в своих основных чертах 

интегральное общество, которое и предсказывал в своих 

произведениях Питирим Сорокин. 

 В переходную эпоху смены сверхдолгосрочных цивилизационных 

циклов наблюдаются удивительные зигзаги истории. Будущее 

погружается в пучину незнания. Однако в этом мраке есть факел 

знания – научное наследие Питирима Александровича Сорокина. 

 Наследие П. Сорокина является фундаментальной основой для 

формирования в XXI в. интегрального социокультурного строя и 

интегральной гуманистически-ноосферной цивилизации. Для 

успешного решения проблем, выработки и эффективной реализации 

долгосрочной стратегии преодоления современного глобального 

кризиса и становления гуманистически-ноосферной цивилизации XXI 

века необходимо восприятие, развитие и обогащение научного 

наследия Сорокина. 

  «Именно он опередил на десятилетия, на полвека свое время, то есть 

заложил основы такого нового мировоззрения, нового взгляда на мир, 

на его сущность, закономерности его развития, закономерности 

флуктуаций, то есть циклов, которые происходят в социальной и 

культурной области. Он понимал социально-культурную область 

широко: это не только сфера науки, образования, культуры, этики, 

религии, но он сюда включает и экономику, и изобретения, и 

технологию, и войны и т.д.». 



 Также весьма актуальной ученые считают его теорию о перемещении 

центров творческой активности цивилизаций с Запада на Восток. В 21 

веке особую роль будут играть такие страны, как Россия, Китай и 

Индия, полагал ученый. Эти прогнозы всемирно известного российско-

американского ученого, крупнейшего макросоциолога 20 века уже 

начинают сбываться, говорят специалисты. 

  

 

                      Ю.В. Яковец – академик РАЕН, президент Международного  

института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, (Россия),  

член редакционного Совета журнала «Наследие» (Сыктывкар) 

  

 «Сейчас настало время для познания и признания научного наследия 

Питирима Сорокина, превращения его идей в побудительный мотив 

для практических действий. …Однако смертельно опасным для судьбы 

учения Питирима Сорокина было бы превращение его в догму, в 

катехизис вечных, не подлежащих сомнению истин. Как всякий 

великий исследователь, он проходил определённые этапы в своём 

развитии, менялся от этапа к этапу, ошибался и исправлял свои 

ошибки. Он не брал на себя смелость безапелляционно судить о 

настоящем и будущем. Питирим Сорокин – не пророк и не основатель 

нового вероучения, он наш пытливый и чуткий современник, 

помогающий нам разобраться в хитросплетении противоречивых 

тенденций и факторов, самим найти свою путеводную звезду». 

 

                Осипов Г.В. – академик РАН,  Кузык Б.Н. – академик РАН,  

Яковец Ю.В. – академик РАЕН 

 

 

 П.А.Сорокин – крупный организатор науки. Он принадлежал и 

принадлежит России, где сформировался его многогранный талант. 

Однако в равной степени Питирим Александрович принадлежит и 

Соединенным Штатам Америки, ставшим для него второй родиной. Он 

организатор кафедры социологии на отделении общественных наук 

Петроградского университета в России и кафедры социологии и 

отделения социологии в Гарвардском университете, президент 

Международного института социологии, президент Американской 

социологической ассоциации.  

 Для нас Питирим Сорокин – это не только великое прошлое 

российской науки, его идеи актуальны и современны. Выявленные им 

закономерности и тенденции социальнокультурной динамики, 

социальной мобильности и поляризации, формирования интегрального 

социально-культурного строя, конвергенции России и Соединенных 



Штатов и многие другие мысли являются надежной опорой при 

решении сложных проблем социальноэкономического развития. 

Приветствие Министра науки и технологий Российской Федерации 

академика Кирпичникова М.П. участникам Международного научного 

симпозиума, посвященного 110-летию со дня рождения Питирима 

Сорокина // Возвращение Питирима Сорокина. Материалы 

Международного научного симпозиума, посвященного 110-летию со 

дня рождения Питирима Александровича Сорокина / Под редакцией 

Ю.В. Яковца. – М: Московский общественный научный фонд; МФК, 

2000. – 527 с 

 

 Сегодняшние процессы как в России, так и за ее пределами наглядно 

демонстрируют, что П. Сорокин в своих трудах сумел уловить и 

предсказать те тенденции и явления, которые определяют 

сегодняшнюю повестку дня: глобализация, терроризм, радикальные 

религиозные движения, нравственный релятивизм, сохранение 

культурной и национальной идентичности и т. д. Особенно важно, что 

П. А. Сорокин предлагал свои решения по урегулированию 

политических и нравственных коллизий, основанные на 

гуманистическом подходе, пацифизме, поиске взаимопонимания на 

базе универсальных нравственных ценностей. 

 

       О.А.Сотникова -  ректор Сыктывкарского государственного 

университета, доктор педагогических наук   

 

 Сорокинские работы можно правильно понять, только помня о том, что 

они представляют собой уникальный сплав фундаментальной научной 

эрудиции и глубочайшего личного знания реальной жизни как таковой. 

 Сорокин был невероятно талантливым, сложным, многогранным и 

парадоксальным человеком с парадоксальной судьбой. В каком-то 

смысле он тоже был тем самым «Многообразным Икс», тем высшим 

уровнем бытия, в котором сходятся все противоречия и сложности. Он 

многое пережил и многое передумал, чтобы достичь такого состояния. 

Дело его потомков – разгадать и понять замысловатые зигзаги его 

уникальной творческой судьбы. 

 Опыт активного участия в политической деятельности не мог не 

выработать в Сорокине острой потребности влиять на общественную 

жизнь … здесь надо согласиться с Э. Мангоне, считающий, что он 

занялся тем, чем, собственно, социальные науки и призваны 

заниматься – находить пути исправления и улучшения нашей жизни, 

т.е. исполнить долг, о котором ученые мужи, к сожалению, часто 

забывают.                                                                                                

 Еще одним фактором, делающим творческую биографию Сорокина 

столь интересной и актуальной, является то, что она во многом стала 

«срезом» всей российской истории начала прошлого века. Сорокин со 



своей «вертикальной мобильностью» ухитрился «обжить» практически 

все социальные страты русского общества того времени, от самых 

низов до политической элиты, и универсальность его знаний о жизни 

страны внушает серьезное доверие к его конечным выводам и 

взглядам. Он действительно очень многое знал о России и о людях, 

поэтому его суждения имеют особый вес. И даже если считать, что его 

научные идеи, возникшие на основании его опыта, все-таки ошибочны 

и на них полагаться нельзя, то даже в этом случае сами повороты во 

взглядах, случившиеся с ним, все еще остаются актуальными. Эта 

актуальность проистекает из того, что драматические события и 

кризисные времена в истории будут повторяться вновь и вновь, 

независимо от того, хотим мы этого или нет. А, следовательно, в той 

или иной мере люди, вовлеченные в суровые жизненные испытания, 

будут переживать то же, через что прошел в свое время Сорокин. И 

вполне возможно, что они придут к аналогичным выводам. И в этом 

случае важна не только правота или неправота их конечных взглядов, 

но и сама логика формирования подобного мировоззрения.                                                                                                            

 Его зрелое мировоззрение самобытно, противоречиво, парадоксально. 

Тем интереснее разобраться в нем и понять, как и почему оно приняло 

такую форму. И, возможно, усвоить уроки, преподанные нам 

выдающимся ученым и мудрым человеком.        

 Сорокин был человеком с невероятной интуицией на происходившие 

социальные процессы. Его главная заслуга в том, что он улавливал 

важные социальные тенденции, которые другие не видели. И он 

первый начинал эти темы разрабатывать.    

 Его работы пронизаны желанием показать, что именно человеколюбие 

является истинным двигателем позитивных тенденций в общество и 

что именно оно может предотвратить будущие беды. 

 Творческое наследие Питирима Александровича Сорокина (1889-1968), 

одного из талантливейших социологов ХХ века, отличается как 

огромным богатством идей, так и их разнообразием, что в большой 

степени связано с необычайной судьбой ученого. В ней было 

множество неожиданных поворотов и крупных событий, что 

отразилось и на теоретических концепциях Сорокина. 

 Один из крупнейших социологов ХХ века Питирим Сорокин занимает 

уникальное место в истории общественной мысли не только в силу 

того, что многие из его идей, например, концепция социальной 

мобильности, стали классикой социальной теории, но и потому, что его 

учение и сейчас не утрачивает актуальности, привлекает растущее 

внимание со стороны исследователей.       

       Н.Ф. Зюзев – философ,  

член редколлегии журнала «Наследие» (Сыктывкар) 

 



 Питирим Сорокин был крупнейшим русским, а позднее – 

американским социологом первой половины XX в. Его необычная 

биография, полная взлетов и падений, особенности его личного 

характера, глубокий альтруизм, и талант, чутье на новое обширные 

знания делали из него выдающегося социолога и социального 

философа. Если из всей замечательной когорты русских социологов 

XX в. пришлось бы выбирать только одного, то, безусловно, выбор пал 

бы на П. Сорокина.  

 Работы Сорокина (а всего им написано сорок томов) были переведены 

на многие языки мира, критически прочитаны и прокомментированы. К 

концу жизни он был признан "живым классиком социологии", а в 

разных странах были организованы центры по изучению его вклада, 

появились престижные премии лучших социологических публикаций 

имени Сорокина. Он возглавлял одно время Американскую 

социологическую ассоциацию, был участником и организатором ряда 

международных конгрессов, членом многих академий мира. В 50-е и 

60-е годы Сорокин активно выступал против милитаризации мира и 

ядерного противостояния, настаивал на сближении и сотрудничестве 

США и России. Мучительно обдумывал проблемы и судьбы мировой 

культуры. 

 Сорокин внимательно следил за состоянием российской социологии, 

радовался ее возрождению в начале 60-х годов, планировал написать 

об этом книгу. Он вступил в переписку с некоторыми деятелями этой 

науки. Радовался он и тому, что его сочинения начинают интересовать 

отечественных ученых. Он завещал часть своих книг библиотеке 

родного Санкт-Петербургского университета. Умер Сорокин в 1968 г., 

в том же году в нашей стране были защищены после долгого 

замалчивания его имени две первые кандидатские диссертации по его 

концепциям. С тех пор список их многократно увеличился. В 

обширной международной литературе "на темы Сорокина", как 

правило, рассматривается только его зарубежная деятельность. Между 

тем, его научное творчество едино, целостно, несмотря на сложные 

идейные метаморфозы, им перенесенные. Более того, хотя русский 

период был почти в три раза короче американского, именно он являлся 

основанием этой целостности, определив многие темы, версии 

направления научной работы поздних лет. Поэтому даже в западных 

университетах Сорокин оставался достойным воспитанником и 

представителем российской науки. 

 В научном  отношении Сорокин был творцом ряда серьезных 

концепций – социальной системы, стратификации и мобильности, 

социокультурного явления, сельско-городского континуума, 

культурной типологии, истории социологии, которые, устарев со 

временем в некоторых деталях, остаются в сердцевине своей жизненно 

полезными. Можно не разделять их объяснительные возможности в 



абсолютной степени, но знать их необходимо, иначе мы упускаем 

нечто важное и обедняем себя в профессиональном отношении. 

Следует помнить – Сорокин прочно принадлежит истории, социологии 

и социальной философии. 

 Пока Сорокин, как автор серии серьезных исследований, как сторонник 

теоретико-методологической интеграции остается нашим актуальным 

собеседником по многим проблемам социологической науки и 

общественной жизни – этот русско-американский ученый 

действительно жив. И может быть, является ориентиром в 

переинтерпретации классического наследия. Сорокин сильно 

воздействовал на умы и души людей своей нестандартной личностью и 

множеством глубоких работ. 

                                                         И.А. Голосенко – философ 

  

 Питирим Александрович Сорокин (1889-1968) относится к тому 

редкому типу ученых, чье имя становится символом избранной ими 

науки. На Западе он давно уже признан как один из классиков 

социологии XX столетия, стоящий в одном ряду с О. Контом, Г. 

Спенсером, М. Вебером. Возможно, в этом есть известная доля 

преувеличения. Однако бесспорно, что к началу 1960-х, когда он уже 

около сорока лет был "американским" социологом, забытым, а 

точнее, преданным на своей родине забвению, казалось, уже 

навсегда, он прочно занимал место в первой "десятке" ведущих 

социологов мира. Взлет на вершины науки уроженца зырянской 

деревушки, не знавшей даже замков на дверях, был стремителен и 

чем-то напоминает жизненный путь Ломоносова; а по человеческому, 

личностному темпераменту его можно сравнить с Джеком Лондоном 

– столь захватывающей и полной драматических коллизий была его 

жизнь. 

                                                             В.В. Сапов – социолог   

 

 Социологическое творчество выдающегося социолога ХХ столетия 

Питирима Александровича Сорокина всегда отличалось широтой и 

разнообразием тематики. Это история и предметная область 

социологической науки, структурирование общества – социального 

пространства, нашедшее отражение в концепциях социальной 

стратификации и социальной мобильности, социокультурные процессы 

и их динамика. В историю мировой социологии П. Сорокин вошел как 

создатель интегральной модели общества, разработчик принципиально 

новых подходов к объяснению различных социальных процессов, как 

автор множества новых идей, понятий и методов социального 

познания. Наряду с этим, отличительной особенностью творчества 

этого социолога стала методология анализа масштабных, а точнее – 

глобальных социальных феноменов, основанная на систематизации и 



критическом рассмотрении важнейших теорий, объясняющих их 

сущность и причины возникновения. В основе этой методологии лежит 

анализ «проблемы влияния» какого- либо глобального социального 

феномена на жизнь общества. 

 В методологии, разработанной П. Сорокиным, которую можно назвать 

интегративной, представлена совокупность принципов и способов 

организации, развития и оценки теоретического и эмпирического 

социологического знания, система норм и регулятивов проведения 

подлинно научных социологических исследований. Именно ее 

самоотверженно отстаивал Питирим Сорокин и она, безусловно, 

никогда не утратит актуальность. 

        Н.Г. Осипова – социолог,  

декан социологического факультета МГУ 

 

 Сложно переоценить вклад Питирима Сорокина в развитие 

социологии. Он принадлежал русской и американской 

социологическим школам, но имя его известно социологам во всем 

мире. Именно он определил место социологии в ряду других наук и 

заложил основания ее различных направлений: социологии этноса, 

революции, права, науки, морали, города, села, и так далее. Его книга 

«Долгий путь» на протяжении десятилетий является настольной книгой 

каждого социолога.                               

Н.Г. Скворцов – социолог, декан факультета социологии Санкт- 

Петербургского университета, член редакционного Совета журнала 

«Наследие» (Сыктывкар) 

 Предложенная им интегральная социология имеет 

социальнофилософский смысл единства социальных и культурных 

процессов не только на макроуровне, но и на мезо- и микроуровне. 

Сорокин разработал оригинальную концепцию социокультурной 

динамики, органично входящей в цивилизационный анализ 

общественных процессов. Многие идеи и методы цивилизационного 

подхода, развивавшиеся позднее в работах  Эйзенштадта, Й. 

Арнасона и др., явно перекликаются с разработанными Сорокиным 

представлениями о динамичном социокультурном разнообразии, 

гуманистически ориентированном цивилизационном мировом 

процессе.  

 Сорокин посвятил свое творчество поиску и обоснованию возможных 

цивилизационных путей устранения пропастей конфликтности, 

враждебности, воинственности между людьми и налаживания мостов 

взаимосвязей, взаимодействия, сотрудничества, дружбы во благо 

человека, его достоинства и гуманистических ценностей. Конечно, 

этот гуманистический романтизм Питирима Сорокина вызывает 

восхищение. Масса барьеров препятствует реализуемости 

предложенного им проекта интегральной социологии гармонизации 



межкультурного человеческого общежития разнопланово и 

неравномерно текущего цивилизационного процесса на разных 

континентах современного мира. Упорство, энтузиазм и 

непреклонная устремленность Сорокина в продвижении 

интегрального проекта межцивилизационного диалога ради 

благоденствия и счастья людей свидетельствуют о нем как великом 

социальном мыслителе-гуманисте. 

В. В. Козловский – философ,  директор, Социологический институт 

РАН- филиал ФНИСЦ РАН 

 

 Таким образом, подходы к интерпретации нелинейности, впер- 

вые обоснованные Сорокиным, ныне получают развитие. В обо- 

зримом будущем человечеству придется жить с доминированием 

нелинейных трендов. Соответственно, нужен новый научный ин- 

струментарий управления реалиями нелинейности. На наш взгляд, 

этот тип управления должен иметь гуманистический стержень, что 

соответствует содержанию и духу теории Сорокина. Компоненты 

методологического инструментария гуманистического управления 

нелинейными процессами нами видятся в переходе к гуманисти- 

ческому цифровому повороту и междисциплинарности с гума- 

нистическим стержнем. Как видно, Сорокин “осовременивается” 

(Э. Тирикьян), а его идеи о нелинейной социальной и культурной 

динамике ныне все более актуализируются. 

 

                            С.А. Кравченко – социолог (Москва) 

 В середине прошлого века главные тенденции, социальные и 

политические черты этой кризисной гибридной реальности в деталях и 

подробностях разглядел на американской почве наш соотечественник 

социолог П. А. Сорокин. В заключительной части своего обобщающего 

научного труда «Социальная и культурная динамика» он провидчески в 

деталях и подробностях нарисовал картину будущего как «трагическое 

зрелище западного общества и его культуры». По его мнению, в основе 

системного кризиса лежит стирание границ между «истинным и 

ложным» пониманием ценностей и целей жизни человека и общества, 

что ведет к интеллектуальному и социальному хаосу. Деструкция и 

деградация социокультурной сферы жизни общества порождают 

«людей-роботов», ведут к исчезновению общественного и мирового 

сознания, замещению его «беспринципными мнениями групп 

давления». Разложение западной цивилизации, выстроенной на 

принципе и практиках общественного договора, приведет к 

аннигиляции договорной демократии, договорного капитализма и 

частной собственности. Сила и обман станут правом и вызовут 

революции и войны всех против всех: между классами, нациями, 

религиозными конфессиями, расами, цивилизациями. Для большинства 

свобода и права превратятся в миф и декорации для циничного 



насилия, а господствующее меньшинство погрязнет в «необузданной 

распущенности». В этих условиях неизбежно появятся «дряхлые 

правительства» с тираническими милитаристскими неустойчивыми 

режимами. Продолжится деградация и распад семьи как первичного 

социального института общества, союза мужчины и женщины. 

Свобода нравов и сексуальных отношений минимизируют 

социокультурные функции семьи и превратят её в пережиток 

прошлого. Сфера культуры как уникальная множественность 

неповторимых материальных и духовных достижений тысячелетнего 

цивилизационного развития всё в большей мере будет насыщаться 

массовыми рыночными мотивациями и превращаться в «место 

культурного демпинга», функционирующий на принципах рыночной 

распродажи. Стремление к максимизации рыночной прибыли и 

безудержная эксплуатация гедонистической мотивации приведёт 

псевдоинтеллектуалов и шоумейкеров к минимизации 

гуманистического творческого начала культурной деятельности. 

Деформация духовного ядра социокультурной сферы станет причиной 

системного кризиса производства материальных ценностей и снижения 

уровня жизни населения. Произойдёт рост показателей девиантного 

поведения, преступлений, самоубийств, психических.  По мнению П. 

Сорокина, западное общество расколется на две части.  

 Осмысление и понимание П. Сорокиным критической социально-

политической ситуации в планетарном и национальных масштабах не 

потеряли своего значения и релевантны нашему времени и его 

вызовам».  

Российское общество и государство в условиях глобальной 

многополярности. Социально-политическое положение России в 2022 

году : [монография] / Н. В. Березина, И. Я. Богданов, Н. М. Великая [и 

др.] ; отв. ред. В. К. Левашов ; ФНИСЦ РАН. – М. : ФНИСЦ РАН, 

2023. – 549 с 

 

 На основе всех интегративных параметров Питирим Сорокин 

констатирует, что Запад находится в последней чувственной фазе и что 

кризис его — имманентный. Он последовательно вскрыл причины 

этого положения дел: политическую (концентрация власти в руках 

безответственных личностей) и моральноэтическую (анархия, 

проникшая в систему моральных норм). Идеологическая 

безответственность и анархизация разъедают общество, и какими бы 

сдерживающими механизмами Запад ни манипулировал, он находится 

в последней стадии «чувственных систем». Носителем этого этапа 

чувственной системы была Западная Европа, но ее пик творческого 

развития, когда она создавала чувственную культуру, уже пройден.  

 Таким образом, П. Сорокин вынес свой вердикт западному миру, куда 

более строгий, чем укоризна О. Шпенглера или христианская печаль А. 

Тойнби.  



 Исторический урок, который можно извлечь из социологии П.А. 

Сорокина, состоит в том, что почти век спустя мы возвращаемся 

именно к нему как к теоретику, задавшему уникальный «универсум 

социологии». А последовательно научная и бескомпромиссная точка 

зрения Сорокина нужна нам, прежде всего, для выхода из кризиса. 

 

                                                                     Н.Д. Куревин –социолог 

 

 Питирим Сорокин относится к тем явлениям мировой культуры, 

значимость которых с ходом времени становится всё яснее. О таких 

людях, людях-явлениях, время не стирает память с матрицы 

Вселенского бытия. Оно очищает, уточняет и фиксирует образ, тот 

чистый и светлый образ, который останется в человеческой истории. 

Знакомые черты освобождаются от тёмной паутины повседневности, 

и, как грани обработанного ювелиром кристалла, они начинают 

отбрасывать неугасимый свет – свет идей. Именно идеи, этот продукт 

воли и интеллекта, не подвергаясь разрушению, воспроизводятся в 

тысячах и, возможно, миллионах научных цитаций, отсылок, 

академических лекций, докладов и дискуссий. Случайное, наносное, 

искажённое эмоциями, питаемое слухами, порождённое неведением – 

всё это неустойчиво, сиюминутно 

 П.А. Сорокин по праву занимает в плеяде мыслителей, вошедших в 

мировую историю, украсивших историю народа коми, будоражащих 

умы современных исследователей, почётное место. Человек, 

обосновавший и далеко продвинувший целую гуманитарную отрасль 

знания – социологию, предсказавший многие глобальные мировые 

социально-политические события, например, конвергенцию двух 

мировых систем – капитализма и социализма, не уходит в прошлое, 

не становится забытым в современную социально-экономическую 

эпоху.  

 П. Сорокин, гарвардский «тихий гений», осмысливший и 

подготовивший для нас эффективные методы и способы понимания 

главных социально-культурных процессов на годы вперёд. 

 В творчестве Сорокина огромное количество актуальных идей. ...Я не 

знаю ни одного раздела творчества П. Сорокина, который бы не 

актуализировался сегодня. Думаю, и в дальнейшем эта ситуация 

актуальности теории социальной мобильности, не говоря уже о его 

теории динамики, теории переходности культуры, которая 

цитируется постоянно, не изменится. Наследие П. Сорокина является 

наследием не библиографического, а собственно интеллектуального 

типа, т.е. интеллектуальным генератором, каким он и был. Он был 

научным прагматиком, на мой взгляд, он создавал научные вещи, 

которые могут быть сегодня употреблены в дело. 

                                                                 В.А. Сулимов – культуролог 



 

 Наследие П. Сорокина актуально, поскольку сегодня наше общество 

не только пожинает плоды того, о чем он писал в 20-е годы и в 

середине XX века, но и сталкивается с теми же проблемами и 

переживает подобные катаклизмы. Мне представляется, что один из 

почти не рассматриваемых применительно к П. Сорокину вопросов – 

это вопрос о природе человека, о возможности соскальзывания 

человека – во внечеловеческое.  

 Считаю, что наследие П. Сорокина полностью включено в ситуацию 

диалога с современностью, потому что множество идей, которые он 

высказал, действительно являются актуальными. Эту проверку на 

актуальность, на валидность, я думаю, выдержит далеко не каждый 

представитель культуры прошлого. Наследие становится наследием 

тогда, когда оно актуализировано в настоящем. 

 «Текучая современность» все больше высвечивает значимость 

наследия П.А.Сорокина-культуролога. Если собственно 

социологический анализ Сорокина, сохраняя свою актуальность, и 

сейчас может служить ориентиром в пестроте нашей социальной 

жизни, то его макросоциология – социология больших исторических 

периодов, цивилизационных катаклизмов и тектонических разломов, 

вбирая в себя ценностные, когнитивные, репрезентативные аспекты, 

оказывается тем ракурсом, который делает возможным философско-

культурологическое конструирование социокультурного универсума. 

                                                     И.Е. Фадеева – культуролог  

 

 Идеи П. Сорокина, касающиеся социальной и культурной динамики, 

могут способствовать совершенствованию методологии и наук об 

обществе, и наук о культуре, и наук об искусстве, как и вообще всех 

гуманитарных наук. Может быть, его идеи еще не стали достаточно 

распространенными. Однако интенсивное развитие в последние 

десятилетия в России науки о культуре делают его работы все более 

востребованными. 

 Научное наследие П. Сорокина требует обстоятельного анализа, 

причем с разных точек зрения. Например, с точки зрения эволюции 

социологических идей. Известно, что свою научную карьеру П. 

Сорокин начал как социолог и еще до эмиграции успел заявить о себе и 

тем, что организовал первую в России кафедру социологии в 

Петроградском университете, и тем, что предпринял непревзойденное 

для начала ХХ века изложение системы социологии в вышедшем в 

1920 году двухтомном издании.  

 Его научное наследие в еще большей степени заслуживает анализа с 

точки зрения возникновения и становления науки о культуре. 

Известно, что когда в России началось становление науки о культуре, 

то часть проблематики, считавшейся до этого проблематикой уже 



существующих дисциплин, перешла в ведение новой науки. То же в 

свое время случилось и с социологией. Не переставая быть социологом, 

П. Сорокин, несомненно, внес в становление науки о культуре 

существенный вклад. 

 Идеи П. Сорокина вооружают знанием о происходящем, ведь его 

фундаментальную концепцию можно рассматривать как своеобразный 

прогноз. Судя по всему, этот прогноз подтверждается.  

 П. Сорокин снабдил нас тем ключом, с помощью которого может быть 

предпринят более тонкий и более глубокий анализ имеющих место в 

истории человечества культур и культурных ценностей. Но, в том 

числе, и той эстетической смуты, что явилась следствием переходности 

эпохи. 

 

                                                                 Н.А. Хренов – философ, культуролог 

 

 

 Своими трудами выдающийся русско-американский социолог не только 

обосновал методологическую значимость теории ценностей для 

социологии, но и сумел внести существенный вклад в разработку 

собственно аксиологии как науки. Его междисциплинарный взгляд на 

социокультурный мир позволил разработать и методологические 

принципы анализа, и систему понятий, весьма значимые для наук, 

предметом которых выступают личность, общество и культура. 

                                              В.Г. Лукьянов – культуролог, философ 

 

 Современный этап развития России связан с модернизационными 

воздействиями, что выдвигает на первый план вопросы сохранения 

социокультурной идентичности. В данном контексте необходимо 

переосмыслить роль искусства, которое всегда позиционировалось как 

самосознание общества и от трансформаций которого во многом 

зависит формирование новых идентификационных образов, моделей и 

матриц. Идеи П.А. Сорокина в этой области имеют особую ценность, 

так как он одним из первых стал рассматривать искусство как фактор 

социокультурной динамики. 

 Во-вторых, транзитивный характер современной культуры, ее 

сопряженность с кризисными состояниями и флуктуационными 

колебаниями ценностных ориентации в полной мере отражаются на 

специфике современного искусства. звитие современной 

художественной культуры столкнулось со сложной проблемой утраты 

традиционных оснований искусства, что привело, с одной стороны, к 

выраженной девальвации его места и роли в общественной жизни, а с 

другой, - к резкому снижению канонов художественного восприятия и 

размыванию нормативных границ художественного вкуса. 



 С учетом данных тенденций особым значением обладает анализ 

П.А.Сорокиным динамических изменений основных параметров 

художественно-культурной деятельности и механизмов трансформации 

ценностных иерархий искусства в кризисные эпохи. Теория 

динамических супер-и субсистем Питирима Сорокина может помочь 

при выработке социальных, культурных, философских стратегий 

преодоления кризисных состояний современной художественной 

культуры. 

 П.А.Сорокин предложил достаточно оригинальную альтернативную 

утвердившимся социокультурным моделям концепцию культурно-

исторического процесса. Обоснованный им многофакторный подход 

обретает сегодня новый смысл, способствуя не только осознанию 

причин возникновения и сущности многих общественных явлений 

прошлого и настоящего, но и более объективному отношению к 

прогнозированию будущего. Данный подход позволяет исследовать 

косвенные показатели, по отношению к которым можно определить 

меру изменчивости, меру стагнации или меру допустимой 

модернизации общества. Разработку этой проблемы П.А.Сорокин 

осуществлял с помощью изучения места и роли искусства в 

социокультурном развитии человечества. 

 В-третьих, в современной научной литературе проблема изучения 

искусства все чаще сопрягается с прояснением 

культурантропологических, психосемантических, 

феноменологических, экзистенциальных оснований человеческой 

культуры. В этом контексте понятно значение исследования 

П.А.Сорокиным искусства, прежде всего,  как сложного 

социоккультурного феномена, факторы социокультурных 

трансформаций которого непосредственно и опосредованно влияют на 

состояние и субординацию всех субсистем общества. Данный подход 

позволяет преодолеть недостатки традиционного искусствоведческого 

и философско-эстетического анализов искусства и описать его как 

специфически организованное системное явление, постоянно 

находящееся в процессе становления, трансформации и развития. 

 .Положения об открытой форме социокультурного развития, о 

сохранении и переозначивании культурного наследия доминантных 

суперсистем, а также о прогрессивном развитии через регресс являются 

существенными отличительными чертами культурософии 

П.А.Сорокина и делают его теорию чрезвычайно продуктивной при 

объяснении сложных процессов трансформации искусства. 

 П.А.Сорокин одним из первых поставил вопрос об особенностях и 

мере культурного участия различных народов и социальных групп в 



создании, восприятии и трансляции художественных культурных 

ценностей, как факторе социокультурных трансформаций искусства. 

 Понятие «культурного участия» используется им для описания 

художественной рецепции и интерпретации. 

 Выступая как один из факторов развития художественной культуры, 

восприятие художественных произведений увязывается 

П.А.Сорокиным с изменением меры художественной компетентности. 

Данный процесс регулируется системой обоснованных им законов: 

законом когнитивных совпадений; законом символических 

совпадений; законом реактивации; законом сдвига значений; законом 

семиотических кодов. Данные законы, по сути, определяют как общее 

направление социокультурных трансформаций искусства в каждую 

доминантную эпоху, так и специфику их конкретно-исторических 

объективаций. 

                                       В.В.Сухая -культуролог 

 

 Судьба Питирима Сорокина необычна. Если воспользоваться 

терминами, употребляемыми при изучении мифопоэтических 

представлений, в известной степени привлекавших и внимание 

Сорокина, то его путь от коми села Туръя до Гарвардского 

университета, где им был создан факультет социологии, может быть с 

некоторой долей условности назван путем «культурного героя», 

движение которого от периферии к центру, завершившееся созданием 

глобальных концепций общественного развития, связано с освоением 

все возрастающих интеллектуальных ценностей. 

 Социологические труды Сорокина очень привлекали замечательного 

математика, философа и правозащитника Револьта Пименова, 

работавшего в 80 годы в Коми научном центре. Полагаю, что Сорокин 

оказал влияние и на знаменитые программные статьи академика 

Сахарова (дружившего с Пименовым) этого же примерно времени, 

искавшего пути мягкой эволюции советской системы. Но Сахарова, как 

мне представляется, попытались услышать тогда, когда было уже 

слишком поздно. Вообще же, ХХ век показал, что страны, 

правительства и народы не были готовы слушать предостережение 

великих ученых, обладавших к тому же обостренной совестью. Это во 

многом относится и к наследию Питирима Сорокина. 

                                                     Д.А. Несанелис, В.А. Семенов – этнографы  

 

 Провидец из Винчестера.  

 Сорокин утверждал, что большая часть эмигрантов в США тосковала 

по Родине. Если бы советские представители проявили разумную 



инициативу, установили с ними контакты, пригласили в Советский 

Союз, то они не только стали бы друзьями СССР, но некоторые 

наверняка возвратились бы жить и работать в свою страну. 

 Он  говорил:  «Давно  все  распри  позабыв,  я  делаю  все  возможное,  

чтобы  хоть  на  самую  маленькую толику ослабить тяжкие 

страдания моего народа» 

 Позже я не раз обдумывал …. разговор с П. Сорокиным и пришел к 

твердому убеждению, что он не держит зла на Советский Союз, 

желает ему процветания, является патриотом Родины и превыше 

всего хочет, чтобы США и СССР никогда не вступали в военный 

конфликт. 

 

А.С. Феклисов,  дипломат, советский  разведчик, глава советской 

разведки в США периода Карибского кризиса, историк,  Герой России 

(Москва) 
 

 Анализ виртуализации общества на рубеже XX и XXI вв. открывает 

нам новую ценность предсказаний Питирима Сорокина. Сорокин 

предрек нарастание элементов идеациональности в культуре и 

обществе, и мы сегодня наблюдаем идеациональные по сути, хотя и 

секулярные по форме, социокультурные тенденции. Феномен 

секулярной идеациональности открывает перспективу обсуждения 

проблемы начала нового, третьего со времен ранней античности 

социокультурного цикла.  

 В этом контексте научные предсказания Сорокина могут оставаться 

ценными еще для очень многих поколений исследователей.  

                                        Д.В. Иванов – социолог 

 

 Прогнозы великого мыслителя 20 века Сорокина и особенно его 

убежденность в силе любви, как реальном факторе общественного 

развития – чрезвычайно близки не только многим академическим 

ученым, не только православным христианам, но и нам, мусульманам. 

Более того – сама апологетика духовных ценностей, неожиданно 

прозвучавшая из уст социолога, вовлеченного в горячие события 20 

века, вынужденного покинуть Родину в разгар Гражданской войны – 

это чудо Божие. 

 Мусульмане в принципе не могут не поддерживать целеустремления и 

добрые намерения Питирима Сорокина и его последователей в наши 

дни. Нам предстоит изучать его наследие, вводить его в оборот нашей 

образовательной системы, применять на практике в социальном 

прогнозировании и реальных делах. Как россияне, мы гордимся нашим 

великим соотечественником, и приложим усилия для развития и 

воплощения его замыслов. 

 Дамир Мухетдинов: 



Ректор Нижегородского исламского института имени Х.Фаизханова, 

кандидат политических наук, заместитель директора Института 

стратегических исследований Нижегородского государственного 

университета им. Н.Лобачевского   

 Известная древнеиндийская притча о слепцах, ощупывающих 

огромного слона и на основе своих тактильных ощущений 

пытающихся дать его исчерпывающее описание, нередко 

вспоминается в тех случаях, когда представители различных 

культурных и интеллектуальных традиций пытаются анализировать 

многомерный феномен, который в пределы одной из этих традиций 

заведомо не «укладывается».  

 Мир научных трудов, идей и прозрений Питирима Александровича 

Сорокина относится к числу таких феноменов. Этот мир огромен, 

даже если пытаться измерять его в сугубо формальных показателях, 

таких как тома, страницы, печатные знаки. Универсум Сорокина 

имеет и пространственно-временную протяженность, начавшись в 

отдаленном уголке севера Российской империи и закончившись 

поблизости от того места, где прибывавшие в Новый Свет 

колонисты обещали построить «град на холме».  

 Восприятие интеллектуального наследия Сорокина в немалой 

степени обусловлено и его двуязычностью, причем хронологически 

более ранняя русскоязычная часть, недостаточно известная за 

пределами России, служит одним из ключей к пониманию многих 

принципиально важных англоязычных трудов. 

 

 На протяжении десяти лет, с концом так называемой политики 

«перезагрузки», напряжение в российско-американских отношениях 

неуклонно растет, возвращаясь к состоянию отчуждения и 

враждебности, характерному для эпохи холодной войны. Сказывается 

это и на интенсивности и качестве научных связей, хотя даже во 

времена холодной войны контакты между учеными использовались для 

поддержания каналов неформального диалога. Не питая иллюзий 

относительно скорого преодоления геополитической конфронтации 

между Россией и США, мы считаем важным внести свой вклад в 

сохранение и развитие сотрудничества российских и американских 

социальных исследователей.  

 Личность и научное наследие Питирима Сорокина предстают в этом 

контексте достойной основой для их конструктивного взаимодействия. 

В конечном счете, рассматривая вслед за холодной войной нынешнюю 

российско-американскую конфронтацию как столкновение наций, 

каждая из которых стремится к лидерству, исследователи и аналитики 

едва ли не в первую очередь должны задумываться о сущности и 

высшем смысле такого лидерства. И здесь более чем уместна 

«подсказка» Питирима Сорокина: «Если каждый из народов имеет 



способность к творческому лидерству, он должен сделать все, чтобы не 

стать “приманкой” в руках деструктивных сил, а выполнять роль 

господина, контролирующего исторические силы. Конкуренция за 

такое конструктивное лидерство является взаимовыгодной, тогда как 

деструктивное лидерство самоубийственно и для обеих стран, и для 

всего человечества» 

 

 Д.В.Ефременко, А.Ю. Долгов – социологи (Москва) 

 

 

 В целом актуальной и необходимой является методологическая 

интеграция социокультурного движения, рефлексия его мотивов и 

оснований, систематизация используемого категориального аппарата. 

Фигура П.А. Сорокина представляется в этом плане центральной и 

заслуживающей внимания всех гуманитариев, применяющих 

социокультурный подход. 

                                                                                            Попков Ю.В. – философ 

 Мы больше говорим о П. Сорокине как об ученом, это справедливо. Но 

давайте будем говорить и о более приземленных вещах: П. Сорокин 

для нас не только ученый, политик, но он, подобно К. Жакову и 

Г. Лыткину, еще и просветитель, и организатор краеведения. 

П. Сорокин был инициатором создания в Яренске отделения Общества 

изучения Коми края, готовил методичку по краеведческой работе для 

нашего региона. Не случайно, когда организовывали в Усть-Сысольске 

первый вуз, П. Сорокина приглашали сюда вместе с К. Жаковым. Они 

отдавали очень много сил изучению истории родного края, поэтому то, 

чем занимаются коллеги из районных музеев, – это продолжение дела 

П. Сорокина. И об этом направлении деятельности П. Сорокина и 

К. Жакова нужно больше говорить и гордиться этим, так как 

краеведение для исследователей и общественных деятелей той поры 

было не просто данью собственной области деятельности. Было 

понимание того, что без знания о той земле, где ты живешь, и о тех 

людях нельзя адекватно оценивать и прогнозировать будущее своей 

земли. 

                          И.Л. Жеребцов –  историк,директор ИЯЛИ КНЦ РАН,  

 член редакционного совета журнала «Наследие» (Сыктывкар) 

 Обращение современных исследователей к научному наследию П. А. 

Сорокина, в частности к его теории революции, может стать важным 

фактором для осознания и выработки экспертным сообществом и 

политическими  акторами эффективных путей преодоления 

глобальных проблем (ухудшение экологии, сокращения ресурсной 

базы человечества, роста социального неравенства и др.) в XXI в. 

А. В. Трофимов -историк 

 



 Сорокин очень современен и актуален, несмотря на все его 

противоречия, у меня не вызывает сомнений. Сорокин именно наш 

современник.   

 Идеи Сорокина далеко не в полной мере востребованы на его родине. 

Речь идет не просто о том, чтобы почтить память выдающегося 

человека, оставившего след на зырянской земле или в Санкт-

Петербургском университете и т.д., не просто отдать «дань уважения», 

главное – чтобы продолжалась жизнь сорокинских идей…. Да, его 

активно, хотя и не полностью, переводят, издают и даже читают. Но 

часто отношение к его наследию выглядит как воздвижение и 

поклонение «памятникам» (социологической мысли), а не спор с тем, 

что есть там актуального и живого. Фигурально выражаясь, стоит 

подобно молодым американским социологам, которые в свое время 

носили значки с надписью «Сорокин жив!», стараться продолжить 

жизнь сорокинских идей в актуальном социологическом, 

политологическом и социально-философском дискурсах, подходить к 

ним не просто как к памятникам интеллектуальной истории, но 

тестировать их на применимость к анализу актуальных проблем 

современности. 

 Питирим Сорокин остается интересным не только как очевидец и / или 

эмпирически ориентированный социолог, но и как оригинальный 

социальный теоретик, в трудах которого теоретическая и эмпирическая 

составляющие разумно сбалансированы. Главное, что он остается 

ученым, задача которого, как говорил еще Спиноза, «не плакать, не 

смеяться, но понимать». 

 Исследования и предупреждения Питирима Сорокина остаются весьма 

ценными и актуальными в России, как для сегодняшнего, так и для 

завтрашнего дня. Важно расшифровывать их именно в этом 

актуальном социально-политическом контексте, а не прятать голову в 

песок «академизма». 

 П. Сорокин наиболее силен как социолог именно в анализе кризисных, 

рубежных, переломных эпох, а поскольку отсутствие кризисов нам не 

грозит ни в настоящем, ни в будущем, то сорокинское наследие 

объективно является весьма востребованным.  

 

 За что мы ценим Сорокина? За его выдающиеся интегральные 

достижения, за его большой ум, за мудрость и т.д. За то, что он был 

ученым, который неустанно искал, и двигался, и страдал на пути к 

истине. Но как выглядит эта истина? Я бы сказал, что здесь, если 

продолжать две очень утрированные модели, есть два полюса, две 

возможности. Первая – образ некоего мудреца, который что-то вещает, 

который истину знает и транслирует (как у Конфуция была идея 

«восстановления имен»). На другой стороне – образ западного 

интеллектуала, который верит в то, что любая истина относительна, 



что наука – логически непротиворечивое рассуждение, связь с 

практикой, но и возможность фальсификации. Не в том смысле, что 

обман, а в том смысле, что любую теорию, любую истину можно 

пересмотреть, уточнить, отвергнуть, если будут получены новые 

данные или будут выработаны общие теории. Сорокин, который был 

таким ходячим противоречием, совмещает в себе два Круглый стол на 
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этих образа – мудреца и интеллектуала. В разные периоды эти начала 

его отношения к истине находились в разных соотношениях. Теперь – 

второе, по поводу самого Сорокина: как я к нему отношусь и как я 

вижу его научную биографию. Если говорить о раннем периоде – это 

такой тренировочный позитивистский период, здесь я согласен с 

замечанием про то, что некоторые современные авторы перестарались 

в оценке дореволюционной социологической мысли. Надо знать меру. 

Конечно, все должно быть изучено, классифицировано, разложено по 

полочкам, но все-таки в оценках значимости нужно быть гораздо более 

скромными и осторожными. (Впрочем, подобный «научный» подход 

вполне укладывается в схему «наше будущее – это наше прошлое».) А 

мой любимый Сорокин – это Сорокин 1920-х гг. Это, прежде всего, два 

выдающихся труда – «Голод как фактор», о котором Марина 

Васильевна сейчас говорила, и «Социология революции». Это 

рубежные работы, которые Сорокин написал в том числе и методом 

включенного наблюдения на грани со смертельным риском. Про 

«Голод как фактор» здесь уже было сказано, а что касается 

«Социологии революции», я этой темой очень интересовался в период 

столетия русской катастрофы. Читал много разной литературы и 

сетовал на то, что современные теоретики революции – Т. Скочпол или 

Д. Голдстоун и многие другие – часто Сорокина просто игнорируют 

или даже не знают его исследование революции, не опираются на него, 

хотя стоило бы, потому что Сорокин не только теоретик, но и 

свидетель, жертва революционных событий. Если говорить о научных 

достижениях, то Сорокин воплотил этот образ интеллектуала, критика, 

ученого в своем исследовании мобильности и стратификации. Здесь он 

развернулся во всю силу своего научного таланта. Он опроверг 

существовавшие мифы – не только марксистский миф о достижении 

равенства, но и американский миф о равных возможностях, он показал, 

что нет какой-то определенной тенденции, он определил, какие 

факторы влияют на флуктуации стратификации, мобильности и т.д. То 

есть его «Социальная мобильность» – это выдающийся научный труд, 

который не устарел и десятилетия спустя. Я могу вспомнить здесь 

оценку Рэндалла Коллинза, знаменитого американского социального 

теоретика. (Рэндалл Коллинз – это тот, кто предсказал крах Советского 

Союза в то время, когда многие другие советологи «сели в лужу» и не 

предвидели такого события.) Р. Коллинз всячески хвалит теорию 

социальной мобильности Сорокина и говорит, что она уточнялась, 



потом пересматривалась, но разве умаляет достоинства Сорокина тот 

факт, что спустя 70 лет его теория воспринимается как актуальная, 

критикуется, уточняется и т.д.? Повторяю: на мой взгляд, это 

вершинное достижение Сорокина как социолога. А дальше начинается 

гарвардский период и «Социальная и культурная динамика». С 

«Динамикой» очень большая проблема, я бы даже сказал, грандиозная 

проблема в том смысле, что этот огромный труд вызывает огромное 

количество вопросов как в общем, так и в частности. Кто-то ею 

восхищается, кто-то критикует, потому что Сорокин размахнулся и 

затронул слишком много проблем, и там вопросы возникают буквально 

на каждом шагу как у тех, кто занимается синтетическими теориями, 

так и у узких специалистов, искусствоведов, историков науки и т.д. 

 Сорокин не только пророчествовал и отдавал дань своему 

темпераменту; Сорокин, конечно, оставался в значительной степени 

выдающимся ученым-социологом, и его работы, даже те, которые мы 

не читали, сохраняют большое научное значение. 

 

 знаменитый социолог был не только академическим ученым, но и 

яростным и бескомпромиссным журналистом и публицистом, 

редактором газеты и автором множества публикаций. Таким образом, 

темы, связанные с журналистикой, газетной полемикой и 

манипулированием мнением публики были ему близки и хорошо 

известны, что называется «знал, о чем писал». И возможно, этот опыт 

газетной полемики и внимательное знакомство со СМИ в различных 

странах и при различных политических обстоятельствах, а также 

наблюдения за трагическими изломами истории, когда правда и ложь 

менялись местами и / или становились неотличимыми друг от друга, 

дали Питириму Сорокину основания написать: «Рано или поздно 

релятивизм уступает место скептицизму, цинизму и нигилизму. Сама 

граница между истинным и ложным, правильным и неправильным 

исчезает, а общество погружается в состояние настоящего морального, 

умственного и культурного хаоса. Ни одно общество не может 

существовать при таких условиях. Оно или гибнет, или вырабатывает 

новую систему истины – более надежную и подходящую его запросам» 

[4, с. 471]. В эпоху доминирования глобальной, региональных и 

местных «постправд», стирания граней между истинным и ложным, 

законным и преступным, нравственным и аморальным эти пророческие 

слова Питирима Александровича Сорокина приобретают особую 

актуальность. 

 

                                                                    Ковалев В.А. – политолог  

 

 С точки зрения развития фундаментальной социологической теории 

сегодня наиболее актуальной задачей выступает острая необходимость 

усиления критической и рефлексивной роли современной социологии в 



процессах социальных изменений и решении социальных проблем, а 

также признание значимости социологии в формировании ценностей 

современного общества. Именно в решении этих задач критическое 

переосмысление теоретического наследия Питирима Сорокина может 

оказать существенную помощь. 

 Развитие социологии как научной дисциплины в 20 веке с 

очевидностью показало, что Питирим Сорокин являлся и является по 

настоящее время самым продуктивным и наиболее переводимым 

социологом в истории этой науки. И это мнение не только российских 

социологов, стремящихся вернуть наследие великого ученого на 

родину, но и мнение ведущих мировых социологов (Дон Мартиндэйл, 

Козер и др.).  

 С точки зрения развития фундаментальной социологической теории 

сегодня наиболее актуальной задачей выступает острая необходимость 

усиления критической и рефлексивной роли современной социологии в 

процессах социальных изменений и решении социальных проблем, а 

также признание значимости социологии в формировании ценностей 

современного общества. Именно в решении этих задач критическое 

переосмысление теоретического наследия Питирима Сорокина может 

оказать существенную помощь. 

 Научное творчество П. Сорокина характеризует целостность не только 

по причине преемственности его трудов русского и американского 

периодов, его видения структуры социологического знания, но также 

по причине неизменности интегральной сущности всех его работ. Все 

его мировоззрение было пронизано интегральным синтезом и на 

уровне сциентических программ, и в политических взглядах, и даже на 

уровне жизненной философии. 

 Питириму Сорокину следует отвести особое место в плеяде 

мыслителей, чьи труды оказали фундаментальное влияние на развитие 

социологии как научной дисциплины в теоретико-методологических 

вопросах и институциональных аспектах. Идеи П.А.Сорокина 

принесли свои плоды не только в профессиональной социологической 

среде, они во многом легли в мировоззренческий фундамент 

современной культуры и общества в целом. 

 Наследие П. Сорокина, его прогнозы оказались как никогда 

актуальными. Новое прочтение работ П. Сорокина с учетом их 

критического анализа в контексте реалий XXI века приобретает не 

только актуальность, но и в какой-то степени будет определять ход 

развития теоретических и эмпирических исследований. «Кризисная 

методология» Сорокина вполне может быть применена к проблемам 

современного общества как на глобальном, так и на региональном 

уровнях. По мере того, как будут продолжать подтверждаться 

социологические прогнозы П. Сорокина, особенно эпохальные, 



относящиеся к всеохватывающему кризису, интерес к его наследию 

сохранится. 

             Ломоносова М.В. – социолог,  

член редколлегии журнала «Наследие» (Сыктывкар) 

 

 Значимость фигуры Сорокина, как это ни парадоксально, все еще не 

оценена в полной мере ни в американской, ни тем более в 

отечественной социологии. Американцы безусловно относят его к 

числу отцов-основателей американской социологии, хотя и оставляют 

за ним лишь роль "заокеанского наставника", "страстного русского 

оратора". Его имя и сейчас всегда упоминается с искренним пиететом, 

однако мало кто из современных зарубежных социологов вспоминает о 

нем как о фигуре, о которой стоит говорить всерьез. На исторической 

же родине имя ученого долгое время попросту запрещалось 

произносить вслух. И все же никто не станет отрицать то громадное 

воздействие, которое оказал Сорокин на развитие современной мысли 

не только в социологической науке, но и далеко за ее пределами. 

Наследие Сорокина колоссально. Он автор более полусотни книг, не 

говоря уж о бесчисленных статьях, заметках, эссе и прочих формах 

малого жанра. Его книги переведены почти на все языки мира. 

 Очевидно, что интегральная сущность всех его работ всегда оставалась 

неизменной. Более того, и все его мировоззрение было пронизано 

интегральным синтезом и на уровне сциентических программ, и в 

политических взглядах, и даже на уровне жизненной философии. И в 

этом смысле принципиальное отличие между ранним и поздним 

Сорокиным заключается лишь в глобализме его теории: если он 

начинал довольно традиционно для социальной мысли рубежа веков, 

то в гарвардский период превратился в могущественного 

макросоциолога, рассматривающего цивилизацию в качестве. 

атомарной единицы своего анализа» 

 «Проповедник нравственного возрождения".  

 

                                                 А.Ю. Согомонов – философ, социолог. 

 

 Биография Питирима Сорокина – это история самородка, потому что, 

начиная жизнь, этот человек не имел практически никаких шансов 

выбиться в люди. Он рос и развивался в очень неблагоприятных 

обстоятельствах — и личных, и общественных. И то, что он поднялся 

на вершину мировой науки, показывает, какая это была личность: с 

одной стороны, одаренная, а с другой — умеющая благодаря своим 

волевым качествам сопротивляться неблагоприятным условиям среды. 

 Рассмотрев основные этапы лингвистической биографии Питирима 

Сорокина можно констатировать, что выдающийся социолог ХХ в. на 



протяжении жизненного пути накопил солидный лингвистический 

«багаж». Поднимаясь на вершины мировой науки, он складывался как 

мультилингвальная языковая личность, совмещавшая в языковом 

сознании разные типы билингвизма.  Его поликодовая языковая 

палитра дает возможности изучения работы речевого механизма при 

производстве оригинальных научных текстов. 

 Это фигура мирового уровня. Человек родился в Коми, был связан с 

нашим краем, всегда о нем помнил и с любовью вспоминал природу, 

язык, народ. И то, что университет носит имя Питирима Сорокина, нас 

обязывает к изучению его наследия и жизненного пути. 

    Н.С. Сергиева – лингвист,  

член редколлегии журнала «Наследие» (Сыктывкар)  

 

 

 Как мы полагаем, Питирима Сорокина в полной мере можно отнести к 

плеяде выдающихся мыслителей XX века, которые осуществили 

«антропологический поворот» в современной макросоциологии. 

Сформулированные Сорокиным идеи концепции интегрального 

целостного проекта человека, интегральной теории человеческой 

личности, целостного учения о человеке, образуют дискурсионную 

полиструктуру современного социофилософского антропологического 

исследовательского пространства изучения проблематики человека. 

Они выступают в качестве одного из методологических оснований 

концепции «собирания человека» (А. Богданов), «комплексного 

постижения человека», «комплексного человековедения» (И. Фролов), 

являются важнейшим компонентом теоретической модели концепции  

стратегии гуманитарного преображения России. 

                                   В.М. Теребихин – философ,  

член редколлегии журнала «Наследие» (Сыктывкар) 

 

 На наш взгляд, одну из самых точных оценок мирового значения 

научного творчества Питирима Александровича мы находим в словах 

философа русского зарубежья В.Н. Ильина: Питирим Александрович 

Сорокин является «создателем гигантской антитезы марксизму», он 

«воздвиг против марксистского наводнения грандиозную плотину из 

творений столь же мощных по количеству, сколь и первоклассных по 

качеству. Все они, естественно, написаны на английском языке, но по 

своему религиозно-альтруистическому, глубоко христианскому духу, 

конечно, войдут, в свое время переведенные на русский язык, в 

сокровищницу русской социологической науки и социологической 

философии». 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 общественно-политической 

мысли России. 

 Многие социологи с мировым именем – Т. Парсонс, Ф. Уайт, 

Дж. Холманс, 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 положений. 

 Социальные идеи П.А. Сорокина неисчерпаемы. Как бы ни называлась 

его социология – системной, интегральной или как-то иначе, ее суть в 

методологическом обобщении основных социологических 

направлений, 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 социальной реальности, которая отражается в 

интегральной социальной теории. Те пять ведущих направлений 

интегральной социологии, которые выделил П.А. Сорокин: 

космосоциологическое, биосоциологическое, социомеханическое, 

социопсихологическое и социокультурное, – сегодня в ситуации 

общества постмодерна, или, как говорят, новой социальности, 

приобрели особую значимость и актуальность в нашей стране и за 

рубежом. То же самое можно сказать и о его знаменитой теории 

социальной мобильности, которая с восторгом была принята 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. 

 

И.А. Васильев, А.В. Жукоцкая – философы 

 

 Сорокин был гигантом мировой сцене XX столетия, и сводить его 

деятельность к социологии, игнорируя его вмешательство в политику и 

общественную жизнь, значит обеднять Сорокина, мир и нас, в нем 

живущих.  

 Человек вне сезона 

Ю. Дойков – историк 

 

  «Возможно, этот ученый спас мир от ядерной катастрофы, веско и 

ответственно и доказательно заявив, что для войны двух 

противостоящих блоков нет принципиальных причин». 

 Б.П. Кутузов – историк и публицист    

 Макросоциологические подходы П. А. Сорокина, получившее свое 

развитие в США, были заложены в российский период, благодаря 

идеям П. JI. Лаврова, Л. И. Петражицкого, М. М. Ковалевского, Ф. М. 



Достоевского, Л. Н. Толстого и других замечательных русских 

мыслителей.    

 П. А. Сорокин не только теоретически рассуждал о конвергенции и 

основных чертах русского характера. Будучи русским человеком, он 

сам воплощал их. После Второй Мировой войны ученый перестал 

относиться к советскому режиму с прежней антипатией. Изменение 

своей позиции он объяснял тем, что социализм в СССр 

эволюционировал, принося хорошие результаты, например, развивал 

институт семьи. Именно советский народ победил в Великой 

Отечественной войне, а, значит, советский строй помог ему 

мобилизоваться.  

 Исследователь живо интересовался развитием Советского Союза как 

социально-политическим, так и научным с того момента, как покинул 

его. Об этом свидетельствует его эпистолярное наследие»                                                  

 

                                                                  О.Н. Савинкова - историк                

 

 Сорокин был одним из крупнейших социальных ученых XX века, кто 

осознал негативные последствия фрагментации и пытался преодолеть 

их в своей социальной теории.  

 Основная идея его «философии интегрализма» – целостное понимание 

реальности как единства трех модусов – эмпирически-чувственного, 

рационально-умственного и сверхчувственно-сверхрационального. 

 Философский анализ социокультурной концепции Сорокина как 

модели интегрального социального знания представляется 

плодотворной возможностью поиска конструктивных выходов из 

кризиса современного социально-гуманитарного знания. Этот момент 

особенно актуален в связи с одной из основных тенденций 

современной постнеклассической науки – тенденцией интеграции  

 Актуальность исследования интегральной социальной философии 

П. Сорокина обусловлена, эвристической ценностью многих его идей и 

концепций, а также самим грандиозным замыслом создания целостной 

интегральной социальной философии и реализацией этого замысла 

Интегральная социальная философия П. Сорокина представляет из себя 

одну из фундаментальных парадигм современного социального 

познания, чьи теоретические, гуманистические и эвристические 

возможности не только не исчерпаны, но еще и не осмыслены в 

достаточной мере, ни в России, ни на Западе.  

 Интегрализм П. Сорокина представляет собой оригинальную версию 

преодоления фрагментации социального знания, заключающую в себе 

определенный конструктивный потенциал Использование этого 

потенциала для поиска эффективных путей интеграции современного 



социального знания является одной из задач современной социальной 

мысли.  

 

    П.А. Поломошнов  – философ 

 

 Научное наследие П.А. Сорокина чрезвычайно важно для успешного 

разрешения стоящих в настоящее время перед человечеством 

глобальных проблем. В особенности это касается теорий 

возникновения и эволюции цивилизаций и других крупных 

социокультурных систем и образований, которые мыслитель 

рассматривает как одно из самых актуальных направлений в 

современных социальных науках. Анализируя их в своём последнем 

труде «Cоциологические теории cовременности» он, например, 

отмечает «…проанализированные теории, возможно, представляют 

собой наиболее значительное познавательное достижение среди всех 

современных теорий общей социологии». 

 Тщательно проанализировав современные ему теории цивилизации и 

других крупномасштабных культурных образований и систем, 

поместив их в сферу культурологии, а также разработав системную 

классификацию культурологических теорий, П.А. Сорокин решительно 

ввёл считавшиеся эзотерическими теории цивилизации в системную, 

даже если при этом и «культурологически-предвзятую» научную 

парадигму. Хотя учёный рассматривал цивилизации как обширные 

культурные образования и никогда не предполагал, что данный 

многоаспектный феномен может исследоваться в контексте новых 

междисциплинарных областей, П.А. Сорокин в значительной степени 

содействовал разработке нами теоретико-методологических оснований 

«цивилизационики». 

 Разработав и представив в своих классических трудах структуру и 

эволюцию социокультурной вселенной, а также указав пути решения 

всё более обостряющихся проблем стремительно глобализирующегося 

человечества, П.А. Сорокин становится не только «величайшим 

социологом мира», но и входит в число наиболее выдающихся 

философов в истории человечества. 

 

                              В. Н. Алалыкин-Извеков – философ 

 

 

 П.А. Сорокину удалось не только предложить современникам и 

потомкам универсальную формулу революции, но и детально описать 

основные условия зарождения и развития революционных / 

контрреволюционных процессов. Социолог предупреждал, что 

увядание и распад любой социальной системы естественны с 

исторической, логической и этической точки зрения. Революцию 

нельзя предотвратить или экспортировать, это результат естественных 



внутренних реакций и социальных изменений, болезнь социального 

организма. Излишнее увлечение «контрреволюционным ренессансом», 

предпринятое с благой целью «восстановления порядка», может быть 

не менее опасным и разрушительным по своим последствиям, чем 

революционный взрыв. «Каноны» социальной реконструкции, 

предложенные П.А. Сорокиным, содержат важные принципы 

социальной интеграции и восстановления общества, пережившего 

потрясения революции. В этом смысле сказанное Питиримом 

Сорокиным чрезвычайно актуально для постановки и решения проблем 

общества и государства в современной России – разумеется, с учетом 

наличия чрезвычайно широкого поля для интерпретаций наследия 

великого социолога. 

А.А.Крутиков- историк (Москва) 

 

 Питирима Александровича Сорокина  можно считать (если считать 

«по-гамбургски») единственным социологом российского 

происхождения, получившим настоящую мировую известность. 

Г.Д. Подвойский –философ, социолог (Москва) 

 

 Питирим Сорокин – крупнейший социолог современности, 

посвятивший годы изучению энергии любви, – считал, что принцип 

любви должен быть положен в основу не только межличностных 

отношений, но и экономических, политических, правовых отношений 

между государствами и общественными группами. В основу этой 

теории легло его исследование жизни 4600 христианских святых и 

альтруистов современности.  

 На фоне последних событий идеи Сорокина, как и все гениальное, 

снова становятся актуальными. Его теории и интуиция проникали в 

историю гораздо глубже и предсказывали будущее планеты намного 

точнее, чем это делали его коллеги. 

 Мы заботимся о фасаде дома, а не о его жителях,– писал Сорокин. – 

Сама личность, состояние ее организма, культивирование и лечение ее 

недостатков «изнутри» у нас всегда было на втором плане». 

Построение гармоничного общества – вот что должно, по его мнению, 

спасти положение.  

 «Я сделал, что смог, пусть другие сделают лучше» Трудно признать, 

что этот призыв выдающегося ученого вполне усвоен потомками. 

Думается, взгляд на сегодняшнюю ситуацию в мире убедил бы его еще 

раз в том, что его диагноз происходящего на планете остается верным: 

мир находится в состоянии кризиса, вызванного переходом от одной 

социокультурной системы к другой, и свидетельство тому – 

нескончаемые конфликты и войны в самых разных уголках планеты. 

Но мы надеемся, что современные политики,сидящие за «шахматной 

доской» мира, все же прислушаются к гениальному социологу, и его 



идеи человеколюбия и гуманизма возьмут верх над разрушительной 

силой взаимной вражды.  

 Сегодня, как никогда, важны его исследования и выводы. Похоже, что 

политики опять заигрались в «войнушку» и человечество стоит перед 

очередным кризисом, который может закончиться фатально для всех. 

Именно сейчас хотелось бы вспомнить слова мэтра социологии и 

гражданина мира: «Поскольку правительства, крупные фонды и 

лучшие умы, по-видимому, поглощены главным образом пропагандой 

войн и изобретением все более разрушительных средств для 

истребления человека человеком, кто-то каким-то образом и когда-то 

должен был заняться изучением феноменов бескорыстной любви, как 

бы ни были недостаточны его возможности и как бы ни была низка 

оценка коллег за его участие в таком «глупом предприятии». 

Питирим Сорокин, выдающийся массачусетский социолог из России. 

Пять измерений любви (welcometoma.com)  

 

 В статье «Существенные характеристики русской нации в ХХ веке» 

Сорокин заключает: «Другая нация едва ли сумела бы оправиться от … 

демографических катастроф, а русская не только сумела с 

достоинством перенести все обрушившиеся на нее невзгоды, но и за 

сравнительно короткий срок (за 25 лет) не только достигла успеха в 

восстановлении всего разрушенного в двух мировых войнах и во время 

гражданской, но и добилась того, что Советский Союз стал одной из 

наиболее сильных в политической, военной, экономической, 

индустриальной и в области прикладных наук – наций в мире». 

 

                                                             Н. И. Изергина, политолог.   

 

 Символическое возвращение П.А.Сорокина в Россию началось с конца 

80-х годов прошлого столетия: стали переводиться на русский язык и 

издаваться его основные научные труды, регулярно проводятся 

международные конференции, ежегодные Сорокинские чтения, создан 

Международный институт П.Сорокина – Н.Кондратьева, учреждены 

Золотая и Серебряная медали имени Питирима Сорокина. С 2014 года 

начато издание работ П.А.Сорокина в тридцати томах. Особенно 

почитается П.А.Сорокин у себя на родине, в Республике Коми. Сорока 

Петь, как звали его земляки, был «Ыджыд морт», что по коми означает 

«большой человек». 22 августа 2014 года у входа в главное здание 

Сыктывкарского государственного университета торжественно открыт 

памятник выдающему социологусоотечественнику П.А.Сорокину 

(скульптор А.Н. Ковальчук), а 2 марта 2015 года этому университету 

присвоено имя Питирима Сорокина. Насыщенная жизнь, плодотворная 

научная и общественная деятельность П.А.Сорокина являются 

убедительной иллюстрацией истинности ломоносовского утверждения 

https://welcometoma.com/pitirim-sorokin/
https://welcometoma.com/pitirim-sorokin/


о том, что «Что может собственных Платонов // И быстрых разумом 

Невтонов // Российская земля рождать». 

 

В.А.Баринов, К.В.Баринова – эксперты  

 Можно сделать вывод, что концепция П. Сорокина об образовании и 

воспитании имеет сегодня актуальный характер и может внести 

существенный концептуальный вклад в понимание проблем и 

перспектив дальнейшего развития системы образования в России. 

                                                                   Т. В. Попкова- философ 

 Можно утверждать, что работы российского и американского 

социолога и теоретика права П. А. Сорокина сохраняют свою 

актуальность и многие идеи заслуживают внимания и использования 

как в законодательном процессе при разработке и обосновании норм 

права, так и в области теоретических исследований, в частности: 

проблемы определения сущности преступления, его отделения от 

других правонарушений; проблемы сущности и целей наказания; 

измерения эффективности норм уголовного права. 

                                                        А. М. Лютынский – правовед 

 

 Для российской юриспруденции и мировой социологии имя Питирима 

Сорокина является знаковым. Оно ассоциируется с глобальным 

подходом к изучению социального мироустройства, с 

фундаментальными знаниями, глубоким анализом причин 

общественных конфликтов, со стремлением заглянуть за видимый 

горизонт, приоткрыть тайну социально-правового будущего 

человечества. П. А. Сорокин - один из крупнейших социологов XX в., 

написавший более 50 монографических работ, несколько сотен статей, 

очерков, иных публикаций, основавший собственную 

социологическую школу в Гарварде, исследовавший многие глубинные 

процессы, протекающие в западном мире, предсказавший наступление 

ряда общественных катаклизмов 

                                                                                С.И.Архипов - правовед 

 

 П.А.Сорокин как ученый на протяжении всей своей жизни размышлял 

о судьбе русского народа, русской культуры, России и ее будущем. Его 

мысли об этом изложены в ряде работ, в том числе «То, что часто 

забывается» (1922), «Современное состояние России» (1922), 

«Социология революции» (1925), «Социальная и культурная 

динамика» (первые три тома вышли в 1937, а четвертый в 1941 году), 

«Россия и Соединённые Штаты» (1944), «Взаимное сближение 

Соединенных Штатов и СССР к смешанному социокультурному типу» 

(1960), «Главные тенденции нашего времени» (1964), «Существенно 

важные черты русской нации в двадцатом веке» (1967). П.А.Сорокин 

как человек любовь и преданность к России также пронес через всю 

свою жизнь. 15 января 1926 года и 27 марта 1927 года, уже находясь в 



эмиграции в США, в письмах к Н.Е.Шаповалу он писал: «Оседать в 

Америке я, конечно, не думаю навсегда. С изменением обстоятельств в 

России – вернусь туда: родина есть родина»96 и «Ну, вот Вам главное. 

В общем, Америку я очень люблю. Но… Россию я люблю еще 

больше». 

  Особенно это проявилось в годы Второй мировой войны, когда 

супруги Сорокины оказывали помощь своим соотечественникам в 

России. Позиция Питирима Александровича по отношению к борьбе с 

фашизмом чётко отражена в интервью, взятом у него 

А.Л.Мейендорфом и опубликованном в газете «Новое русское слово» 

26 августа 1942 года. «В нашей беседе о теперешнем положении нашей 

Родины, об Америке, о войне, об участии русских эмигрантов в 

событиях наших дней, – отмечает Мейендорф, – проф. Сорокин 

высказал своё искреннее чувство любви к Родине и желание всеми 

силами помочь ей отразить ничем не оправдываемое гитлеровское 

вторжение. В этом интервью П.А.Сорокин заявил: «Мы, русские в 

Америке, и американцы, должны все наши силы и средства 

сосредоточить на том, чтобы кончить борьбу против произвола и 

фашизма успешно. В частности, мы должны принимать участие в 

работе Рошен Вор Релиф». Поясним, что Фонд помощи воюющей 

России (Russia War Relief, 1 mc, USA) был создан 11 сентября 1941 

года в Нью-Йорке на основе Американского комитета медицинской 

помощи Советскому Союзу при поддержке правительства США. Тем 

не менее он являлся общественной организацией и существовал на 

собранные частные средства. Немалую роль в деятельности фонда 

сыграла поддержка видных общественных деятелей, к числу которых 

относились Элеонора Рузвельт, Альберт Эйнштейн, Маргарита 

Конёнкова, Эдвард Картер, Сергей Рахманинов, Михаил Чехов, Яша 

Хейфец, Ефрем Цимбалист, князья Павел Чавчавадзе и Сергей 

Голенищев-Кутузов, Чарли Чаплин и другие. Подчеркнем, что 

бескомпромиссная открытая поддержка Советского Союза в войне 

против нацистской Германии для человека, насильственно 

выдворенного из своей Родины, где действовал запрет на все его книги, 

где официальная пресса обрушивала лавину несправедливой критики, а 

приезд в Россию грозил смертной казнью, без сомнения, 

свидетельствует о глубине его патриотизма и ощущении 

неотделимости от России… Кроме того, после окончания войны 

Сорокин никогда не афишировал свою поддержку советского народа и 

ту конкретную помощь, которую он и его семья оказывали через 

деятельность фонда и вне его. Причина этого была проста. Он считал 

несоизмеримыми его усилия и усилия советского народа в разгроме 

фашизма. Однако на Родине он ещё долгое время оставался 

«буржуазным идеологом» и учёным-ренегатом, которого разоблачал 

сам Ленин… Таким образом, поддержка Советского Союза явилась 

логическим продолжением самоидентификации Сорокина с Россией и 



русской культурой. Вместе с тем, для принятия такого решения 

Сорокину-патриоту пришлось преступить через нейтралитет 

Сорокинаучёного, одного из наиболее видных специалистов в области 

войн.  

Кротов П.П. От войны к миру: у истоков теории созидательного 

альтруизма Питирима Сорокина / П. П. Кротов, А. Ю. Долгов; Центр 

«Наследие» им. Питирима Сорокина. – Сыктывкар; Вологда: 

Древности Севера, 2011 

 

 Для общетеоретического рассмотрения феномена медиа искусства и 

медиа коммуникации с социологических позиций, их понимания и 

объяснения роли в современном обществе, автор исследования 

обратилась к теории П.Сорокина о социокультурной динамике. Теория 

этого известного социолога объясняет социальные явления и процессы 

в социальной системе с точки зрения флуктуации культурных 

ментальностей. Изучение медиа коммуникации с позиции теории 

П.Сорокина позволяет рассматривать как особенности этого 

социального процесса, так и сам феномен медиа искусства в контексте 

флуктуаций форм искусства (как составной части всей социальной 

системы). 

 Питирим Сорокин является одним из самых значимых научных и 

общественных деятелей ушедшего века. Его научная деятельность 

охватывает различные сферы социальной жизни, он стал известен как 

один из немногих социологов, пытающихся повлиять на и 

усовершенствовать окружающие его социальные институты, 

нравственное и духовное здоровье общества в целом. Интегральная 

социология Питирима Сорокина - это, пожалуй, наиболее зрелый и 

адекватный подход к изучению социальных процессов. Исследование, 

которое он провел для своего фундаментального труда «Социальная и 

культурная динамика», до сих пор остается непревзойденным по 

масштабу изученных социокультурных процессов, глубине и 

основательности теории, интегрирующей и объясняющей социальную 

жизнь на материале греко-римской и западной цивилизаций за более 

чем 25 веков их истории. 

Ю.П.Байер -социолог 

 

 Люди испытывают хронический дефицит пророков не только в своем 

отечестве, но и в своем времени. Нам проще расшифровывать 

эзотерические послания древних, на худой конец, поэтические 

письмена Мишеля Нострадамуса (с порога авансируя им смысл 

предсказаний), нежели вслушиваться в голоса пророческого разума 

великих современников. Один из них принадлежал Питириму 

Александровичу Сорокину (1889 – 1968).  



                                                           В.А. Кудрявцев - педагог 

 

 «Питирим Александрович Сорокин является одним из крупнейших 

социологов, мыслителей, гуманистов XX века, автором десятков книг, 

проложивших новые пути в мировом обществоведении. 

 Участники Международного научного симпозиума, посвященного 110-

й годовщине со дня рождения Питирима Сорокина, подчеркивают 

основополагающее значение его научного наследия для понимания 

перспектив развития общества в XXI веке, формирования 

постиндустриальной парадигмы обществоведения. Однако это 

наследие пока мало известно на родине ученого – в России, богатство 

его идей недостаточно освоено и в других странах. 

 Участники Симпозиума, в котором приняли участие более 700 ученых 

и специалистов из 14 стран, широко обсудили значение научного 

наследия Питирима Сорокина для развития современной социологии, 

отметили необходимость более глубокого использования этого 

наследия как в научных исследованиях, так и в преподавании для 

формирования мировоззрения поколений XXI века. 

 На пленарных заседаниях и заседаниях секций в Москве, заседаниях 

симпозиума в Санкт-Петербурге и Сыктывкаре состоялся интенсивный 

обмен мнениями по актуальным проблемам развития социологической 

науки, социокультурной динамики нашего времени, социальной 

стратификации и социокультурной мобильности, экономической 

социологии, власти, права и нравственности, социокультурного 

будущего, намечены пути дальнейшего развития исследований в этих 

областях. Группа участников Симпозиума имела возможность посетить 

родину Питирима Сорокина. 

 Положительно оценивая усилия Института социологии РАН, 

социологического факультета Санкт-Петербургского университета, 

Международного фонда Н.Д. Кондратьева, ученых Республики Коми 

по изданию трудов Питирима Сорокина, участники Симпозиума 

считают необходимым издать собрание его сочинений на русском 

языке и обращаются к Российскому гуманитарному научному фонду, 

Российскому фонду фундаментальных исследований, российским, 

американским и международным научным фондам, социологическим 

организациям, ассоциациям и фондам, деловым кругам с просьбой 

поддержать эту инициативу. Желательно издание основных трудов 

российских обществоведов на английском языке, чтобы сделать 

доступными их идеи мировому научному сообществу. 

 Участники Симпозиума поддержали предложения о создании 

Международного института Николая Кондратьева и Питирима 

Сорокина, регулярном проведении на его основе международных 

Сорокинских и Кондратьевских чтений, подготовке и изданию дисков 

CD-ROM о жизни и научном наследии Николая Кондратьева и 



Питирима Сорокина и об издании материалов настоящего симпозиума 

на русском и английском языках и надеются на активную поддержку 

этих мероприятий российскими и американскими научными и 

деловыми кругами. 

 Симпозиум стал ярким подтверждением истинности пророческих идей 

Питирима Сорокина о главных тенденциях нашего времени, 

сближении науки России и США, улучшении взаимопонимания между 

народами в преддверии предсказанного великим российско-

американским ученым перехода к интегральному социокультурному 

строю. Мы надеемся, что следующие поколения ученых-

обществоведов подхватят этот почин и совместно определят контуры 

формирующегося постиндустриального общества, пути и этапы его 

становления и развития, преодоления неизбежных препятствий и 

противоречий на этом магистральном пути. 

 Участники Симпозиума выразили искреннюю благодарность 

Международному фонду Н.Д. Кондратьева, Институту социологии 

РАН, Российской академии госслужбы при Президенте РФ, Санкт-

Петербургскому государственному университету, Санкт-

Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов, 

администрации Республики Коми, Сыктывкарскому государственному 

университету за теплый прием и создание условий для плодотворной 

работы, а также благодарят за спонсорскую поддержку симпозиума 

Миннауки России, РГНФ, РФФИ, Социологический факультет МГУ, 

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 

Посольство США в Москве, Американский совет по исследованиям и 

научному обмену, Институт «Открытое общество». 

                   Обращение участников 

Международного научного симпозиума, 

посвященного 110-летию со дня рождения П.А. Сорокина, 

«Питирим Сорокин и социокультурные тенденции нашего времени» 

Москва – Санкт-Петербург – Сыктывкар 4-9 февраля 1999г.  



 

 

 

Награды имени Питирима Сорокина 

 
Серебряная  медаль имени Питирима Сорокина 

Серебряная медаль имени Питирима Сорокина 

учреждена ведущими социологическими институтами 

Академии наук: Институтом социологии РАН и 

Институтом социально-политических исследований 

РАН в 2008 году. 

Медалью награждаются ученые, которые внесли 

значительный вклад в развитие отечественной 



социологической науки и содействуют популяризации ее достижений. 

Золотая медаль Питирима Сорокина 

В 2006 году МИСК учредил Золотую медаль Питирима Сорокина, которой 

награждаются российские и зарубежные ученые, и государственные деятели 

за выдающейся вклад в развитие макросоциологии, теории и диалога 

цивилизаций. 

Большая золотая медаль  (Информация о медали) 

Большая Золотая медаль Питирима Сорокина 

(лицевая сторона) (оборотная сторона) 
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Материал подготовлен  кандидатом философских наук, заслуженным 

работником Республики Коми Владимиром Теребихиным.   

 

 


