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ГРАЖДАНСКИЙ ГУМАНИЗМ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ П.А. СОРОКИНА

На основе ряда работ российского и американского периода творчества П.А. Сорокина в статье рас-
сматриваются особенности гражданского гуманизма социологической концепции, где проблемы морали  
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НАУЧНАЯ ЖИЗНь

Когда перечитываешь богатейшее творче-
ское наследие Питирима Александровича Со-
рокина (1889–1968), по-новому предстает глу-
бина и особенность его социологии. Из «одного 
из родоначальников буржуазных теорий соци-
альной мобильности и стратификации» [7, с. 
627] он обрел славу социолога-гуманиста с ми-
ровым именем. В благодарственном письме от 
25 мая 1955 года коллеги отделения социальных 
отношений Гарвардского университета проро-
чески отмечали, что труды П.А. Сорокина обе-
спечили ему «прочное место в анналах науки и 
гуманизма» [6]. Научные труды П.А. Сорокина 
охватывают огромный пласт проблем изучения 
общества, несут в себе просветительский и гу-
манистический потенциал.

Как целостная система взглядов и широкое 
течение общественной мысли гуманизм фор-
мируется в эпоху Возрождения, обретая в даль-
нейшем различные направления: религиозный, 
светский, просветительский, научный, этиче-
ский и др. Отличительной чертой гуманистиче-
ского мировоззрения П.А. Сорокина, по наше-
му мнению, является гражданский гуманизм, 
где проблемы ценности человеческой жизни 
и морали тесно переплетаются с политикой.

Высокие нравственные принципы повсед-
невной жизни П.А. Сорокин усвоил еще в дет-
стве среди народа коми. В своей автобиографии 
он отмечает, что «общинная мораль и нравы коми 
основывались на обычаях золотого века, десяти 
заповедях и взаимопомощи. Эти нравственные 
принципы рассматривались как данные свы-
ше, безусловно, обязательные и императивные.  
В качестве таковых они составляли основу че-
ловеческих взаимоотношений не на словах, а на 

и ценности человеческой жизни тесно переплетаются с политикой. Показано, что культура, альтруистиче-
ская любовь являются главными источниками гуманизации человеческой истории. Раскрыты эвристиче-
ский потенциал концепции социального пространства и противоречивый характер социальной мобильно-
сти в современном российском обществе. Обращается внимание на богатство как важнейший социальный 
лифт, способствующий изменению социального статуса и продвижению людей.

Ключевые слова: социальное пространство, гуманистический потенциал, интегральная личность, 
социальные институты, социальная мобильность, социальная стратификация.

деле» [1, с. 14]. Нравственные ценности христи-
анства он проносит через всю свою жизнь.

Успешно окончив Гамскую школу второй 
ступени, П. Сорокин получает рекомендации 
к продолжению образования в учительской се-
минарии, готовившей учителей для церковно-
приходских школ. Новый круг общения, народ-
ный гнев, вылившийся в революцию 1905 года, 
существенным образом изменили его мировоз-
зрение. В 17 лет П.А. Сорокин вступил на путь 
революционной деятельности, став одним из 
лидеров партии социалистов-революционеров. 
Он пишет: «политическая индифферентность 
уступила место революционному порыву.  
Я превратился в активного агитатора за свер-
жение царизма», став «бродячим миссионером 
революции» [1, c. 37].

Первый научный труд П.А. Сорокина «Пре-
ступление и кара, подвиг и награда» был на-
писан, когда он был еще студентом Санкт-
Петербургского университета. В работе на 
основе гуманистической морали строится 
диалектика концептов преступления и кары, 
подвига и награды. Источником преступле-
ния является конфликт разнородных шаблонов 
поведения, и, как следствие, резко возрастает 
амплитуда кар и наград. Через одно-два-три 
поколения шаблоны поведения выравнивают-
ся, необходимость в слишком суровых карах 
и слишком высоких наградах отпадает. Ког-
да мир будет составлять единую замиренную 
группу, тогда надобность в карах и наградах 
исчезнет, преступлений и подвигов больше  
не будет, тогда, считает П. Сорокин, возникнет 
сверхчеловек, стоящий по ту сторону права  
и морали [4].
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Аресты царской полицией в 1906 и в 1913 го- 
дах, а в 1918 году большевистским правитель-
ством за участие в антибольшевистских орга-
низациях и агитацию против власти заставили 
его по-новому взглянуть на ценность жизни.  
В автобиографии П. Сорокин пишет о пережи-
тых ужасах «красного террора»: «Наконец, меня 
арестовали и приговорили к смерти. Ежеднев-
но в течение шести недель я ожидал расстрела  
и видел, как расстреливали моих друзей и за-
ключенных. Кому понадобилось, в чьих ин-
тересах лишать жизни этих молодых людей?  
Их смерть необходима во имя счастья человече-
ства и светлого будущего последующих поколе-
ний. Хотел бы я посмотреть новые поколения, 
которые построят свое счастье на крови и стра-
даниях предыдущих генераций» [2, с. 133].

Наверное, в эти сложные повороты судьбы 
он пришел к пониманию, что «жизнь, даже са-
мая тяжелая, – это самое драгоценное сокрови-
ще в мире. Следование долгу – другое сокрови-
ще, делающее жизнь счастливой и дающее душе 
силы не изменять своим идеалам. Третья вещь, 
которую я познал, заключается в том, что жесто-
кость, ненависть и несправедливость не могут  
и никогда не сумеют создать ничего вечного ни  
в интеллектуальном, ни в нравственном, ни  
в материальном отношении» [1, с. 144–145].

Не приняв в душе советской власти, но по-
нимая, что старые утопические идеи недее-
способны и отсутствуют политические силы, 
способные противостоять коммунистическому 
режиму, П. Сорокин отходит от политической 
деятельности. Он решает посвятить себя на-
уке и преподаванию социологии, тем более что 
еще в 1917 году при Временном правительстве  
А.Ф. Керенского социология была введена  
в число изучаемых дисциплин в университетах.

В 1920 году увидела свет его «Система со-
циологии», которая в 1922 году была представ-
лена к публичной защите и получила одобре-
ние оппонентов и слушателей, фактически став 
магистерской диссертацией.

С гуманистических позиций П.А. Соро-
кин рассматривает проблемы толерантности, 
весьма актуальные для современной России. 
В обществе глубоких социальных контрастов, 

противоречий, конфликтов толерантность яв-
ляется важнейшим условием стабильности. 
Обращаясь к истокам христианства, П. Соро-
кин предостерегает от понимания толерантно-
сти как пассивного воздержания от действия. 
Этика христианства не является этикой пассив-
ного бездействия. Это этика высшей толерант-
ности [5, с. 195].

Будучи свидетелем трех российских ре-
волюций, Питирим Сорокин отрицает рево-
люцию как форму разрешения социальных 
проблем. Он критически оценивает итоги со-
циалистической революции, когда обещанная 
свобода обернулась диктаторским деспотизмом 
власти, жесточайшей гражданской войной и ка-
тастрофическим обеднением народа. В работе 
«Социология революции» он утверждает, что  
«…революция суть худший способ улучшения 
материальных и духовных условий жизни масс. 
На словах обещается реализация величайших 
ценностей, на деле же… достигаются совер-
шенно другие результаты. Революции скорее 
не социализируют людей, а биологизируют; не 
увеличивают, а сокращают базовые свободы; 
не улучшают, а скорее ухудшают экономиче-
ское и культурное положение класса. Чего бы 
она не добивалась, достигается это чудовищ-
ной и непропорционально великой ценой»  
[5, с. 270]. Опыт истории показывает, что все 
революции совершаются под одними лозунга-
ми, но через некоторое время эти лозунги забы-
ваются и плодами революции пользуется новая 
политическая элита. Расхождение между идеа-
лами и лозунгами революций и их реальными 
результатами П.А. Сорокин называет «законом 
социального иллюзионизма».

По мнению П.А. Сорокина, реформы не дол-
жны попирать человеческую природу и проти-
воречить ее базовым инстинктам; тщательное 
научное исследование конкретных условий 
должно предшествовать любой практической 
реализации их реформирования; каждый рекон-
структивный эксперимент вначале следует те-
стировать на малом социальном масштабе; ре-
формы должны проводиться в жизнь правовыми 
и конституционными средствами. Революции 
же презирают эти ограничения [5, с. 271].
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Как трагедию мира воспринимает П.А. Со-
рокин начавшуюся Вторую мировую войну. Он 
полагал, что существующие теории и рецепты 
уничтожения войн политическими средствами 
и демократическими преобразованиями не га-
рантируют их уничтожения. В поисках специ- 
фического механизма спасения общества, иду-
щего к гибели, П.А. Сорокин обращается к по-
иску путей нравственного совершенствования 
общества на основе альтруистической любви. 
Эта бескорыстная, созидательная любовь, о ко- 
торой мы знаем все еще очень мало, потенци-
ально является огромной энергией – настоя-
щей misterium tremendum et fascinosum (лат. –  
«тайна великая и завораживающая»). Именно 
созидательная любовь потенциально обладает 
огромной энергией, и проблема состоит в том, 
как сделать людей альтруистичными, чтобы 
люди вели себя как представители человече-
ства, объединенные в одну крепкую семью [1, 
c. 196–197].

По мнению П. Сорокина, любовь, созидаю-
щий альтруизм – это путь спасения человече-
ства. А такие методы и древние приемы воспита-
ния альтруизма, как йога, буддизм – из арсенала 
монашеских орденов, – остались непревзойден-
ными по своей изобретательности, тонкости  
и эффективности. Понимание феномена беско-
рыстной созидательной любви невозможно без 
адекватных знаний об обществе, культуре, си-
стеме ценностей. Культура – главный источник 
гуманизации человеческой истории.

П. Сорокин уделяет большое внимание изу-
чению динамики социокультурных и ценност-
ных систем. Этим проблемам посвящены рабо- 
ты «Социальная и культурная динамика», «Со-
циальная мобильность», «Кризис нашего века»  
и др. Изучать общество он предлагает как  
с точки зрения объективных изменений социо-
культурных суперсистем, так и с точки зрения 
интегральной сущности человека. По мнению 
П. Сорокина, общий принцип социокультурной 
суперсистемы, на основе которой формируется 
историческая и социальная жизнь обществ, –  
это господствующая система истин, фило-
софии, мировоззрения, религии, литературы, 
эстетики, искусства, экономики и политики. 

Возникнув, социокультурная суперсистема по-
лучает свою логику развития, эволюционирует 
по своим внутренним законам. Эти изменения 
составляют суть социокультурной динамики. 
В своем историческом изменении социокуль-
турная система циклически проходит идеацио-
нальную, идеалистическую (интеграционную) 
и чувственную фазы. Главный критерий выде-
ления той или иной фазы – определенный спо-
соб осмысления реальности.

Важное место в творчестве П. Сороки-
на занимает выдвинутая им концепция инте-
гральной личности, которая формируется под 
воздействием космических, биологических, 
социально-психологических, но прежде все-
го – социокультурных факторов. Идеал инте-
гральной личности должен соответствовать 
интегральной ценности существующего мира –  
Истины, Красоты и Добра. Здесь просматри-
вается следование христианскому идеалу –  
духовно богатой личности, но бедной матери-
ально. Доброта, утверждает П.А. Сорокин, мо-
жет положить конец агрессивности индивидов 
и групп, преобразовать враждебные отношения 
в дружеские. Но проблема в том, что достиже-
ния в области Добра значительно уступают до-
стижениям в области Истины и Красоты.

К сожалению, при осуществлении револю-
ционных преобразований в России никогда не 
ставился вопрос о гуманности путей и средств 
достижения поставленных целей, об их адек-
ватности интегральной природе человека.

Неисчерпаемым эвристическим потенци-
алом в понимании структурной организации 
общества обладает представленная П.А. Соро-
киным концепция социального пространства. 
Внутренний смысл социально-пространствен-
ного восприятия общественных отношений 
состоит в том, что оно позволяет стереоскопи-
чески отразить специфику социального мира 
человека – его социальное окружение, круг 
общения, уровень сближения или отчуждения 
как между людьми, так и субъектами власти.  
К сожалению, активная роль субъекта в кон-
струировании социального пространства, его 
полей – экономического, политического, ду-
ховного и других – не воспринимается неко-
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торыми учеными и политиками. Ошибка неко-
торых политиков, и прежде всего российских, 
состоит в том, что, как и в условиях прошлого 
тоталитарного режима, в проведении глобаль-
ных социальных экспериментов народным 
массам, личности отводится роль статистов, 
лишенных своих собственных смыслов жизни 
и поведения.

В качестве каналов вертикальной мобиль-
ности П.А. Сорокин указывает такие соци-
альные институты, как семья, армия, церковь, 
школы, политические и профессиональные ор-
ганизации. Это не только каналы вертикальной 
циркуляции, но в то же время «сито», которое 
тестирует, просеивает, отбирает и распределяет 
индивидов по различным стратам и позициям 
[5, с. 405].

Социальная статистика последних лет сви-
детельствует о существенной деградации пер-
вичной ячейки общества – семьи как социаль-
ного института, что проявляется в увеличении 
числа рождений детей вне зарегистрированно-
го брака (до 40 %), социальных сирот при жи-
вых родителях, росте детской и подростковой 
преступности и др.

Переживает кризис школа, образование 
как социальный институт. Существующая си-
стема образования вступила в противоречие 
с потребностями экономики, но не общества! 
Гуманистическое общество должно поощрять 
молодых людей, стремящихся к знаниям, а об-
ращенные к молодежи примитивные призывы 
политиков получать рабочие профессии, ха-
рактерные для отживающих свой век третьего-
четвертого экономического уклада, объективно 
не могут обладать привлекательностью.

Стремление молодежи к получению высше-
го образования оправдано не только престиж-
ностью умственного, управленческого труда, 
но и материальными соображениями. Гэри Бэк-
кер, лауреат Нобелевской премии по экономи-
ке (1992), первым осуществил статистически 
корректный подсчет экономической эффектив-
ности образования. Анализируя пожизненные 
заработки лиц с высшим образованием, он пока-
зал существенный разрыв их доходов в сравне-
нии с лицами, имеющими среднее образование.  

Согласно подсчетам Беккера, инвестиции в об-
разование, человеческий капитал приносят бо-
лее высокую норму процента, чем инвестиции в 
ценные бумаги.

В отечественных учебниках по социологии 
стыдливо умалчивается раскрытый П.А. Со-
рокиным весьма важный канал вертикальной 
социальной циркуляции – организации по соз-
данию материальных ценностей и соответству-
ющие им группы, институты, банды, способные 
к накоплению этих ценностей. Он указывает, 
что богатство, как и во времена первобытных 
племен, является еще одним «социальным лиф-
том», способствующим продвижению людей. 
С увеличением богатства изменяется и статус 
человека. В обществе, где «…накопление бо-
гатства – один из самых простых и действен-
ных способов социального продвижения» [5,  
с. 402–403], формируется великий разрыв нрав-
ственных ценностей. Это уже аксиома: пре-
успевающий предприниматель становится по-
литическим или государственным деятелем,  
а получив неподконтрольную власть, способ-
ствует развитию собственного бизнеса и бизне-
са ближайшего окружения.

Уже в ранних публицистических работах, 
предчувствуя грядущую катастрофу, П.А. Со-
рокин обращает внимание на значение уверен-
ности в завтрашнем дне для успешного прове-
дения социальных преобразований. «Для того 
чтобы жизнь любого общества могла функ-
ционировать правильно, необходимо, чтобы  
в данном обществе была некоторая уверенность 
в завтрашнем дне. … В нашем обществе в дан-
ное время эта уверенность почти отсутствует. 
Жизнь большинства людей стала жизнью “из 
момента в момент”. <…> Сознание большин-
ства как-то свыклось с мыслью о всяких ужасах  
и катастрофах. Они уже мало пугают. При та-
ких условиях естественно, что жизнь каждого 
человека и всей страны в целом превратилась 
в жизнь по инерции. По инерции еще работает 
кое-как государственный аппарат. По инерции 
каждый что-то делает. … При таких условиях 
трудно сейчас осуществить в стране какую-ли-
бо органическую планомерно проводимую ре-
форму» [3, с. 308–309].

НАУЧНАЯ ЖИЗНь



165

Как видим, идеи П.А. Сорокина, направлен-
ные на признание ценности человеческой жизни 
и гуманизацию условий человеческого бытия, не 

теряют своей актуальности в настоящее время, 
наоборот, их гуманистический потенциал получа-
ет развитие в отечественной и зарубежной науке.
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