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РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА И П.А. СОРОКИН  
(историографический аспект)

Целью статьи является обзор научной литературы, в которой советскими/российскими учеными в боль-
шей или меньшей степени был разрешен вопрос о роли П.А. Сорокина в русских революциях 1917 года 
и их влиянии на научное мировоззрение русско-американского социолога. Автором предпринята попытка 
выделить этапы развития отечественной историографии по заявленной проблематике и выявить особен-
ности исследований каждого из пяти периодов. В качестве основного вывода выступает тезис о том, что  
в исторической литературе выработалось единое мнение относительно влияния Февральской и Октябрь-
ской революций на судьбу и научные изыскания социолога, вопрос же о роли ученого в упомянутых со-
бытиях по-прежнему остается дискуссионным. Большинство отечественных исследователей считает, что 
события февраля-марта 1917 года в России стали катализатором стремительного развития политической 
карьеры П.А. Сорокина, а октябрьский приход к власти большевиков социолог, напротив, расценил как 
контрреволюцию. Впоследствии политический проигрыш эсеров, в рядах которых состоял П.А. Сорокин, 
оказал значительное влияние на его научное осмысление произошедших в России 1917 года катаклиз-
мов и способствовал углубленному изучению революций через призму бихевиоризма. Именно полити-
ческий опыт, полученный русско-американским ученым в России, стал основанием для формулирования 
собственной теории революции, ключевые положения которой изложены в его фундаментальном труде 
«Социология революции» (1925). Данная статья представляет собой одну из первых попыток комплексно-
го освещения литературы по «революционному» вопросу в жизни и творчестве П.А. Сорокина, выходив-
шей в СССР/Российской Федерации с 1917 по 2019 год. Практическое значение исследования заключается  
в том, что анализируемые в нем материалы могут быть использованы при разработке как спецкурсов, так 
и основного курса по истории России XX века. 

Ключевые слова: П.А. Сорокин, Русские революции 1917 года, Февральская революция, Октябрьская 
революция, отечественная историография. 
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«Обобщающей монографии о В.О. Ключев-
ском не существует, но она необходима: оте- 
чественная историография должна располагать 
специальной работой о крупнейшем буржуазном 
историке предреволюционной России», – писа-
ла академик М.В. Нечкина в 1974 году [1, с. 7]. 
Как же актуально звучат эти строки сегодня по 
отношению к русско-американскому социологу 
XX века П.А. Сорокину! Через тему «Питирим 
Сорокин» проходит множество общих вопро-
сов развития социологической мысли прошлого 
века, отражается история России первой четвер-
ти XX столетия – времени трех революций, Пер-
вой мировой и Гражданской войн, «строитель-
ства нового общества» и государства. Скромно 
отмеченное научным сообществом историков 
столетие Февральской буржуазно-демократи-
ческой, а затем Октябрьской социалистической 
революций выявило разность подходов к изу-
чению указанных событий, но вместе с тем – 
неугасаемый интерес к проблеме революции 
в целом и оценкам революций в России ее со-
временниками в частности. За последнее время 
отечественная историография пополнилась ста-
тьями и монографиями как обобщающего, так 
и проблемного характера в данной области зна-
ния [2–7]. В комплексе изданной периодики ряд 
статей посвящен творческому наследию и дея- 
тельности Питирима Александровича Сороки-
на в 1917 году [8–10]. Примечательно, что за 
20-летний период научного осмысления его 
жизненного и творческого пути не встречается 
работ, за исключением диссертаций, в которых 
авторы подробно разбирают, анализируют эта-
пы развития научной мысли Сорокина по обо-
значенной в заголовке статьи проблематике. Мы 
предпримем попытку восполнить образовавшу-
юся лакуну в данной области историко-социоло-
гической мысли. 

Для начала коротко обозначим этапы разви-
тия историографии рассматриваемого вопроса. 

1917–1923 годы – период накопления исто-
риографического материала о П.А. Сорокине  
и его взглядах на революции 1917 года в Рос-
сии, представленного в виде отзывов, рецен-
зий, отчетов о диспутах, статей в периоди-

ческой печати как самого ученого, так и его 
современников. 

1923–1966 годы – этап научного забвения 
П.А. Сорокина в связи с отъездом за границу 
23 сентября 1922 года. В указанный период его 
революционная деятельность и научные воз-
зрения не являлись предметом исследований 
советских ученых. Перед ними ставились гло-
бальные задачи осмысления истории в рамках 
теории исторического материализма и в связи  
с этим закономерно возникали проблемы мето-
дологического характера. 

1966–1985 годы – время возвращения име-
ни Питирима Сорокина в отечественную науку.  
В апрельском номере журнала «Новая и новей-
шая история» за 1966 год вышла статья И.А. Го- 
лосенко «Философия истории Питирима Соро-
кина» [11], обратившая внимание ученых и пуб- 
лицистов на личность социолога-эмигранта и его  
теоретические наработки в области социологии, 
пользовавшиеся к тому времени популярностью 
в США и ряде европейских стран. В этот период 
актуальность приобретает изучение его биогра-
фии, в т. ч. революционной деятельности. Вни-
мание исследователей акцентируется на отно-
шении Сорокина к большевикам. Характерной 
особенностью периода становится широкое ос-
вещение имени Сорокина в центральных и реги-
ональных печатных СМИ. 

1985 год – начало 2000-х – время наращи-
вания источниковой базы. На русском языке 
публикуется автобиография социолога, мему-
арные заметки о нем. На страницах журнала 
«Рубеж» печатаются отрывки из дневника Пи-
тирима Александровича. Научное сообщество 
знакомится с публицистическим наследием уче- 
ного в т. ч. революционного периода. Новый  
пласт источников расширяет проблемные рам-
ки исследований, по-прежнему в большинстве 
своем нацеленных на изучение и реконструк-
цию жизненного пути Сорокина. 

Начало 2000-х – 2019 год – вектор науч-
ных изысканий смещается к осмыслению на-
работок П.А. Сорокина в области социологии 
и культурологии. Специалистами поднимает-
ся вопрос о роли и месте ученого в процессе  
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развития общественных наук XX века. Тема ре-
волюций в жизни Питирима Александровича 
отходит на второй план. Особенностями перио-
да являются создание научных центров по изу- 
чению творческого наследия П.А. Сорокина  
и издание томов его полного собрания сочинений. 

Вкратце охарактеризовав этапы исследова-
ния обозначенной в заголовке статьи пробле-
мы, остановимся на каждом из них подробнее. 

1917 год – рубеж, разделивший историю 
России на два качественно отличающихся пе-
риода. Это время гражданской активности в вы- 
боре дальнейшего исторического пути, ког-
да большинство представителей дворянства  
и интеллигенции, крестьян и рабочих осозна-
вало необходимость смены «жалкой, дрянной, 
слякотной власти» [12, с. 25]. Нарастание недо- 
вольства ведением внутренних дел и пораже-
ниями русской армии на фронтах Первой ми-
ровой войны дало обществу толчок к осущест-
влению решительных действий, но мало кто 
тогда понимал «конец уже совсем близко… или 
это только начало?» [13, с. 53]. Этим же вопро-
сом задавался и П.А. Сорокин. Размышления  
о неизбежности революции, ее причинах и ито-
гах вошли в круг научных интересов социолога 
и занимали его внимание на протяжении дол-
гих лет жизни.

В указанный период говорить об истории 
изучения проблемы революций в жизни учено-
го не приходится по той причине, что события 
только свершились. Скорее имеет место появ-
ление материалов, которые впоследствии будут 
выполнять функции исторических источников. 
О каких же материалах идет речь?

В 1917 году Питирим Сорокин занял актив-
ную гражданскую позицию: он принимал уча-
стие в работе Временного правительства, ми-
тингах, выступлениях, демонстрациях. В этот 
год многое из увиденного и пережитого им пу-
бликовалось в двух эсеровских газетах – «Дело 
народа» и «Воля народа». В течение непродол-
жительного времени работы в «Деле народа» за 
подписью П.А. Сорокина, включая псевдони-
мы, вышло 11 статей. В них автор делился с чи-
тателями размышлениями о будущем страны,  

происходящем моменте и победе Февральско-
мартовской революции 1917 года. В связи с пе- 
рипетиями, произошедшими на очередном съе- 
зде партии в марте 1917 года (упомянем, что 
Сорокин состоял в партии социалистов-рево-
люционеров с 1906 года), Питирим Алексан-
дрович вышел из состава редакторов «Дела 
народа» и принял участие в организации ново-
го печатного издания. Им стал орган правых 
эсеров – газета «Воля народа». По данным  
Е.В. Осиповой, Сорокин входил в состав ре-
дакторов газеты [14, с. 599]. Сегодня широкому 
кругу читателей доступно большинство публи-
каций социолога в упомянутых периодических 
изданиях [15, 16], однако их поиск продолжа-
ется. Предполагаем, что имели место отзывы 
современников на статьи социолога, однако об-
наружить их в публицистических изданиях тех 
лет проблематично. 

Все же «сорокиноведам» известно несколь-
ко статей начала 1920-х годов, в которых встре-
чается оценка взглядов Сорокина на итоги Ок-
тября 1917 года. Так, в 1922 году В.И. Ульянов 
(Ленин) в статье «О значении воинствующего 
материализма» [17, с. 23–33] приводит цита-
ту из социологического очерка П.А. Сороки-
на «О влиянии войны» [18], опубликованного  
в журнале «Экономист», с целью продемон-
стрировать читателям несостоятельность вы-
водов молодого исследователя относительно 
состояния института семьи в военно-револю-
ционный период. Несколькими месяцами поз-
же, но уже после отъезда П.А. Сорокина из 
России (он эмигрировал 23 сентября 1922 года) 
на страницах журнала «Воля России» – круп-
нейшего послереволюционного эмигрантского 
издания, выходившего в Праге, – разгорелась 
дискуссия о влиянии революции на внутреннее 
устройство Советской России. Поводом к об-
суждениям послужила статья Сорокина «Нрав-
ственное и умственное состояние современной 
России [19, 20]. Претенциозно написанная, 
она «обличала» неспособность руководите-
лей большевистской партии понять текущий 
момент. Поданная в довольно острокритичес- 
ком ключе, она всколыхнула интеллигентскую  
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аудиторию, что и послужило поводом к дис-
куссии. Здесь поясним, почему публикацию со- 
циолога и отзывы на нее, вышедшие в Праге, 
автор настоящего исследования относит к оте- 
чественной историографии. Как было отмече-
но выше, у Питирима Александровича еще до 
отъезда из России выходили статьи подобной 
тематики. Заметки, опубликованные им в Че-
хословакии, продолжили демонстрировать не-
состоятельность советской власти. Кратковре-
менное нахождение социолога в среде Русского 
зарубежья в Берлине и Праге, а также отъезд 
в США в 1923 году на долгие годы оборвали 
его связь с российскими/советскими учеными  
и наукой. Не располагая информацией об упо-
минании имени Сорокина в связи с его научным 
творчеством и революционной деятельностью 
в научной среде Советской России до середины 
1960-х годов, мы считаем, что не лишним будет 
добавить несколько слов о состоянии социоло-
гической и исторической науки в рассматрива-
емый период. 

Октябрьская социалистическая революция 
оказала решающее влияние на отечественную 
науку. Она послужила толчком к изменению ме-
тодологической базы общественных и гумани-
тарных наук: постепенно на смену позитивизму 
приходит исторический материализм. Новые 
вопросы в исторической науке стала подни-
мать хлынувшая в образовательные учрежде-
ния рабоче-крестьянская молодежь, «нулевые 
студенты» [21, с. 50], как называл их Сорокин. 
В связи с чем интерес к рабоче-крестьянским 
движениям в России, борьбе с империализмом 
и изучение исторического процесса в русле 
марксистского учения в этот период выступили 
на первый план. Для ученых «старой школы», 
к которым относил себя и социолог, марксизм 
был несостоятельной концепцией. По их мне-
нию, он не мог синтезировать имеющийся на-
учный опыт с новыми веяниями 1920-х годов. 
Н.Г. Осипова считает, что В.И. Ленин не пре-
небрегал данными социальных наук, в т. ч. 
социологии. Однако, не отвечая вызовам вре-
мени в том виде, в каком социология тогда су-
ществовала в качестве научной дисциплины,  

она стремительно трансформируется под влия-
нием новой методологической базы. Н.Г. Оси-
пова отмечает, что развернувшиеся в начале 
1920-х годов дискуссии о задачах социологии  
в новом историческом контексте были прекра-
щены с выходом в свет краткого курса «Истории 
Всесоюзной коммунистической партии (боль-
шевиков)» [22]. К середине 1930-х социология 
как самостоятельная научная дисциплина утра-
тила свое значение. К этому времени Питирим 
Сорокин уже более 10 лет проживал в США. 
Его немногочисленные работы, успевшие вый- 
ти в Советской России до 1923 года, потеряли 
популярность или были запрещены. Не исклю-
чаем, что одним из факторов, послуживших 
данному процессу, стало антибольшевистское 
прошлое социолога. Историческая же наука 
продолжила развиваться в русле концепции 
марксизма-ленинизма, достигнув значимых ре- 
зультатов. Добавим, что в середине 1950-х го- 
дов во втором издании Большой советской энци-
клопедии была дана короткая справка о П.А. Со- 
рокине, резюмирующая деятельность учено-
го в 1917–1918 годах [23, с. 109]. После чего 
прошло еще десятилетие, прежде чем совет-
ских историков и философов привлекла снача-
ла личность русско-американского социолога,  
а затем и его научные достижения. 

Новым рубежом в знакомстве отечест-вен-
ных ученых с творческим наследием П.А. Со- 
рокина стала вторая половина 1960-х. Одним 
из первых к социологическим концепциям Со-
рокина обратился профессор Ленинградского 
университета И.А. Голосенко (1938–2001). 
Повторим, им была подготовлена статья «Фи-
лософия истории Питирима Сорокина». В ней 
автор предпринял попытку выявить значение 
и место философско-исторической концепции 
Сорокина, получившей название «интегра-
лизм», в истории философского знания. Воп-
рос революционного прошлого социолога в 
данной статье не затрагивался. Год спустя 
И.А. Голосенко защитил диссертацию, в рам-
ках которой подверг критическому анализу 
исторические и социологические концепции 
Сорокина. 
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Здесь будет уместно обратить внимание на 
то, что с личностью Питирима Александровича 
начала знакомить советских читателей в начале 
1960-х годов и периодическая печать. Так, в од-
ном из номеров «Литературной газеты» вышла 
«статейка» под названием «Мармелад Питири-
ма Сорокина» [24, с. 4]. Автор заметки критико-
вал методологию интегрализма социолога, вы-
ражал недоверие к теоретическим разработкам 
ученого в отношении мирного сосуществования 
коммунистической и капиталистической идео-
логий, отмечал, что Сорокин в прошлом «бело-
эмигрант», «эсер», «бывший приват-доцент Пе-
тербургского университета», «псевдомыслитель 
из лагеря отъявленных реакционеров». В это 
же время на родине социолога, в Коми АССР, 
газета «Красное знамя» опубликовала на разво-
роте объемную статью коми поэта С.А. Попова 
«Нам не по пути, мистер Питирим Сорокин» 
[25, с. 2–3]. С.А. Попов критически подходил  
к взглядам Сорокина относительно мирного 
сосуществования государств (СССР и США)  
и двух идеологий и о революционном прошлом 
ученого упоминал в отрицательном ключе. 

Предполагаем, что интерес со стороны со- 
ветской интеллигенции в начале 1960-х к лично-
сти Сорокина был вызван в т. ч. выступлением 
русско-американского социолога на междуна-
родной социологической конференции 1962 го- 
да, проходившей в Вашингтоне. В рамках это-
го мероприятия Питирим Сорокин представил 
свой взгляд на теорию конвергенции. По дан-
ным отчета об итогах конференции, состав-
ленного руководителем советской делегации  
Ф.В. Константиновым, в ходе обсуждения приро-
ды основных социологических теорий Сороки-
ным и рядом других ученых были предприняты 
попытки найти изъяны в марксистской соци-
ологической теории. Ф.В. Константинов зак- 
лючает: «Антимарксистские, антинаучные те-
зисы буржуазных социологов были подвергну-
ты критическому анализу в докладе “Природа  
и проблемы социологической теории” М.Т. Иов-
чука и Г.В. Осипова» [26, с. 76]. 

Видим, что по прошествии почти 40-летне-
го периода «забвения» имя Питирима Сорокина  

вновь возникает в научной отечественной лите-
ратуре. Упоминания об ученом-эмигранте все 
чаще начинают появляться в исследованиях со-
циологов, историков, а также в периодической 
печати. В начале 1960-х годов его революцион-
ная деятельность оценивается как антибольше-
вистская, отмечается принадлежность Сорокина 
к эсеровской партии, отношение к научным до-
стижениям социолога носит критический харак-
тер. В период перестройки ситуация с оценкой 
личности и деятельности Сорокина в 1917 году 
в отечественной науке меняется. Смену вектора 
отчетливо демонстрирует периодика. 

Общий оттенок исследовательских работ  
о Сорокине в период с 1985 года по начало  
2000-х передает вступительное слово интер-
вьюера к обширной статье «Питирим Сорокин: 
кто он?»: «А действительно, кто же он, круп-
нейший американский социолог двадцатого 
столетия, наш с вами земляк! Нелепо как-то 
получается, что его имя, известное всему миру, 
менее всего знают на родине. Долгое время 
оно тщательно замалчивалось и если упоми-
налось в литературе, то лишь с отрицательным 
оттенком – “буржуазный социолог”, “антисо-
ветчик” и тому подобное. Никаких сколько-ни-
будь подробных данных о его биографии в на-
шей справочной литературе нет: лишь беглый 
критический анализ основных работ и теорий.  
В период оттепели шестидесятых годов была, 
правда, попытка издания одной из его книг  
в Советском Союзе, но так и осталась неосу-
ществленной. И только теперь журнал “Соци-
ологические исследования” (№ 4, 88) признал, 
что его творчество “в равной степени стимули-
ровало развитие как буржуазной, так и марк-
систской науки…”» [27, с. 2]. Из приведенной 
цитаты видно, что П.А. Сорокин характеризу-
ется как «крупнейший американский социо-
лог двадцатого столетия», его революционное 
прошлое оговаривается вскользь. Начинается 
период «сглаживания острых углов» в биогра-
фии Сорокина. В этой же статье респондент  
(в качестве которого выступил И.А. Голосен-
ко) раскрывает ранее неизвестные широкому 
кругу факты из биографии социолога, в т. ч.  
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приводит ряд фактов политической деятель-
ности социолога в 1917 году. В частности, от-
мечает, что после Февральской революции Пи-
тирим Александрович состоял на секретарской 
службе в правительстве А.Ф. Керенского, а Ок-
тябрьскую революцию не принял. Оценки же 
этих фактов в статье отсутствуют [27]. 

С конца 1980-х именно жизненный путь 
Сорокина становится предметом исследова-
ния в работах ведущих социологов и историков 
науки. Цель этих работ заключается в рекон-
струкции жизни русско-американского уче-
ного, выявлении и устранении «белых пятен»  
в его биографии, в т. ч. связанных с 1917 го-
дом. Одним таким «пятном» был факт напи-
сания Питиримом Александровичем «покаян-
ного письма» как итога всей революционной 
деятельности. Оно было опубликовано 29 октя-
бря 1918 года в газете «Крестьянские и Рабочие 
Думы» и перепечатано по указанию В.И. Лени-
на в газете «Правда» 21 ноября того же года. 
Первым раскрыть этот эпизод жизни попытал-
ся Л. Смоленцев на страницах «Красного зна-
мени». Он дал развернутый анализ предприня- 
того Сорокиным осенью 1918 года действа на  
основе архивных данных. Автор «Ценных при-
знаний…» опровергает ряд доводов, приве- 
денных социологом в автобиографическом ро- 
мане1. В частности, Л. Смоленцев пишет об от- 
сутствии постановления ЧК о расстреле П.А. Со- 
рокина и его регулярных встречах с женой. 
Среди прочего читаем: «Постановления о рас-
стреле в “Деле” нет, хотя сам Сорокин уверя-
ет, что оно было вынесено, и он каждую ночь 
месяца, проведенного в тюрьме, ждал смерти. 
Что скрывать, расстрелы в месяцы ответно-
го “красного террора” были. Бессудные. По 
постановлениям ЧК (выделено нами. – В. Р.). 
Однако Питирим Сорокин относительно себя 
явно сгущает краски: “Часами я стоял у окна 
камеры в надежде увидеть жену. И вот сегодня 
получил от судьбы щедрое вознаграждение –  

внезапно увидел ее. Какое счастье! Я закричал, 
замахал полотенцем… Она заметила – несчаст-
ная моя бедняжка. Несколько минут не отры-
ваясь смотрели друг на друга. Это все, что мы 
могли…” (“Молодежь Севера”, 04.02.90 г.). Ли- 
рика, как видим, душещипательная… Но вот 
какая неувязка: в “Деле” и сегодня сохране-
ны шесть пропусков “Гр-ке Сорокиной Еле-
не для свидания с арестованным Сорокиным 
П.А.”. Датированы пропуска 10, 13, 17, 20, 24  
и 28 ноября 1918 года» [28, с. 1]. Факт отсут-
ствия постановления о расстреле П.А. Соро-
кина не признается рядом современных иссле-
дователей его творческого наследия. Автор же 
данной статьи разделяет точку зрения Л. Смо-
ленцева по обозначенному вопросу. 

Знакомство научного сообщества с лично-
стью Сорокина продолжалось и в течение 
1990-х годов. Фрагментарно освещается его 
биография. А.В. Липский, П.П. Кротов пишут 
о раннем этапе жизни социолога [29], посред-
ством интервью общественность узнает «зару-
бежного» Сорокина [30], выходит ряд статей 
о «возвращении» его имени в отечественную 
науку [31, 32]. Научно обоснованных работ 
о роли и месте революций 1917 года в жизни 
русско-американского ученого не встречается. 
Вместе с тем акцентируется внимание на вы-
сылке Сорокина из Советской России больше-
вистским правительством. Также отмечается 
значительный вклад социолога в развитие ми-
ровой научной мысли. 

Новый толчок для развития отечественной 
историографии периода 1990-х по вопросу ро-
ли П.А. Сорокина в революционных событиях 
России 1917 года дала публикация источнико-
вого материала. На страницах журнала «Ру-
беж» вышли отрывки дневника социолога [33, 
34], А.В. Липский и П.П. Кротов подготовили 
перевод с английского автобиографического 
романа «Долгий путь» и издали его [35]. Вы-
шла работа Сорокина о послереволюционном 

1На момент публикации статей И. Голосенко и Л. Смоленцева автобиографический роман П.А. Сорокина 
«Долгий путь» еще не был издан. Отдельные отрывки романа публиковались в региональных газетах, к примеру 
в «Молодежи Севера» от 2 февраля 1990 года.
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состоянии России [36]. Логическим обобще-
нием хлынувшей информации о русско-аме-
риканском социологе, а также изданием источ-
никового материала в этот период становится 
монография И.А. Голосенко о жизни и творче-
стве П.А. Сорокина [37]. 

В последнее десятилетие XX века наследие 
социолога стремительно набирало популяр-
ность среди историков, социологов и филосо-
фов. Тема революции все реже поднималась  
в их исследованиях. Важной вехой в «сороки-
новедении» стало появление научных центров. 
Так, 9 февраля 1999 года в рамках Междуна-
родного симпозиума, посвященного 110-летию 
со дня рождения ученого, был создан Междуна-
родный институт Питирима Сорокина – Нико-
лая Кондратьева. Начался новый этап в истории 
изучения научной деятельности П.А. Сорокина, 
все более приобретающий институциональные 
формы. Источниковую базу «революционной» 
тематики дополнила публикация газетных ста-
тей социолога [15], написанных им во время 
работы в эсеровских газетах «Дело народа» и 
«Воля народа». Затем в историографии вопро-
са наблюдается спад.  

Статьи и монографии о революционной де-
ятельности Питирима Александровича вновь 
стали появляться в связи с 90-летием двух рус-
ских революций 1917 года. М.В. Ломоносова в  
попытке осветить взгляды П.А. Сорокина на со-
стояние политики в США конца 1950-х годов, 
изложенные им в труде «Власть и нравствен-
ность», обращает внимание читателей на рево-
люционный опыт социолога [38]. Относительно 
участия Сорокина в политической жизни России 
1917 года исследователь придерживается по-
зиции, высказанной самим Сорокиным и пред- 
ставленной им в автобиографии. Источников, 
подтверждающих или опровергающих приве-
денные социологом в автобиографии факты,  
в статье М.В. Ломоносовой не встречается. 

В 2007 году М.А. Ментюкова пишет о взгля-
дах П.А. Сорокина на революцию, высказанных 
им много лет спустя после происходивших собы-
тий [39]. Автор приводит один из основополага-
ющих тезисов, сформулированных Сорокиным  

относительно революции как социальной ката-
строфы. Речь идет о трех фазах развития, ко-
торые проходит, по мнению социолога, каждая 
революция.  

В это же время выходит монография Е.В. Фе- 
дякиной о жизни и творчестве П.А. Сорокина 
[40]. Задачей третьей главы автор определяет 
анализ оценок П.А. Сорокина относительно со- 
циальных катаклизмов (войны, революции), с ко- 
торыми он столкнулся в годы своей молодости. 
Отмечается, что «свойственная П.А. Сорокину 
интеллигентская установка на причастность ко 
всему, что происходит в России, подкрепляе-
мая нравственным сознанием ответственности 
за судьбу Отечества, не могла оставить его рав-
нодушным к трагическим событиям Первой 
мировой войны и революциям начала XX вв.» 
[40, с. 105]. При реконструкции жизненного 
пути русско-американского ученого Е.В. Федя-
кина обращается не только к опубликованным 
источникам, но и к материалам, хранящимся  
в санкт-петербургских архивах, что существен-
но дополняет образ как Сорокина-революцио-
нера, так и Сорокина-ученого. 

Особое место среди публикаций этого пе-
риода занимает исследование О.Е. Андреева, 
целью которого выступает изучение револю-
ций 1917 года в оценках П.А. Сорокина [41] 
и которое включает в себя две главы. Первая 
глава носит биографический характер и пове-
ствует о деятельности ученого в России в пе- 
риод с 1917 по 1922 год. При ее написании  
в качестве источниковой базы преимуществен-
но использовались опубликованные источники.  
Революционная публицистика Сорокина в пол-
ном объеме привлечена Андреевым не была. 
Во второй главе предпринята попытка проде-
монстрировать социологический подход к изу- 
чению революции и Гражданской войны, кото-
рым пользовался сам социолог. 

Очередным событием в мире науки, способ-
ствовавшим росту научных публикаций по рас-
сматриваемой проблеме, становится 120-летие 
со дня рождения П.А. Сорокина. Юбилей был от-
мечен рядом мероприятий. В Сыктывкаре про-
шла международная конференция «Питирим  
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Сорокин в истории, науке и культуре XX века». 
В рамках конференции прозвучали и доклады 
«революционной» тематики. Так, Ю.С. Волко-
ва дала сравнительную характеристику теорий 
революции П.А. Сорокина и А.М. Ону, обозна-
чив, что теория революции Сорокина оказала 
значительное влияние на теоретические взгля-
ды русского историка [42]. С.И. Яковлева вы-
ступила с докладом о взглядах П.А. Сорокина 
на революции 1917 года, обобщив накоплен-
ные в предшествующие периоды научные на-
работки по данной проблеме [43]. Автор под-
твердила устоявшуюся точку зрения о том, что 
Февральская революция способствовала рас-
цвету политической карьеры Сорокина – Ок-
тябрьскую же революцию социолог не принял 
и поддерживать советскую власть отказался. 
На сегодняшний день ряд материалов позволя-
ет выдвинуть предположение, что П.А. Соро-
кин предпринимал попытки установления со-
труднических отношений с советской властью 
при сохранении чувства несогласия с действия-
ми большевиков как в отношении внешней, так 
и внутренней политики. Ввиду этого попытки 
не увенчались успехом.

Значительный вклад в «сорокиноведение» 
внес Ю.В. Дойков. Его исследование «Питирим 
Сорокин. Человек вне сезона. Биография в 2-х 
томах» привлекает внимание читателей прежде 
всего обилием ранее неизвестных источнико-
вых материалов, «разбросанных» по архивам 
России и собранных Ю.В. Дойковым под одной 
обложкой. Основываясь на обширном источни-
ковом материале, исследователь подробно опи-
сывает деятельность П.А. Сорокина в 1917 году. 
К примеру, приводятся документы об участии 
социолога в заседаниях Президиума исполкома 
Вологодского губернского Совета крестьянских 
депутатов [44, с. 154–156]. 

Об актуальности изучения теории револю-
ции русско-американского социолога и воз-
можности ее применения для оценок полити-
ческого процесса в современной России писал 
В.А. Ковалев. В своих статьях он анализиру-
ет труд Сорокина «Социология революции».  
В одной из них В.А. Ковалев сравнивает взгляды 

Питирима Сорокина и Алексиса де Токвиля на 
революционный процесс и приходит к выво-
ду, что вероятность революционного сценария  
в России сегодня очень высока. В связи с чем, 
по мнению автора, исследования и наблюдения 
П.А. Сорокина остаются актуальными [45].  
В 2018–2019 годах В.А. Ковалев расширяет 
проблемные рамки своих исследований, стре-
мясь проследить эволюцию взглядов социоло-
га на революционные преобразования [46, 47].

По прошествии юбилеев (90-летия двух рус- 
ских революций и 120-летия со дня рождения 
П.А. Сорокина) исследования по вопросу рево-
люции в жизни ученого и его взглядов на это 
явление сходят на нет. Новый же виток в исто-
риографии вопроса был спровоцирован столе-
тием двух русских революций.  

Череду публикаций открывают работы ис-
точниковедческого характера. В начале 2016 го- 
да М.В. Ломоносова публикует две газетные 
«статейки» социолога, одна из которых – «За-
метки кабинетного человека» – впервые вышла 
в марте 1917 года на страницах «Дела народа», 
вторая же – «О псевдореволюционерах, прием-
лющих революцию» – была подготовлена Со-
рокиным в 1922 году [48]. В них представлены 
размышления П.А. Сорокина о текущем момен-
те – межреволюционном периоде от Февраля 
до Октября 1917 года, а также об участниках 
революции. Сорокин разграничивает революци-
онеров и псевдореволюционеров, к последним, 
в частности, он относит Максима Горького.  
В 2016 году издается сборник «Неизвестные га-
зетные статьи 1917 г.», где под одной обложкой 
был собран газетный материал, не вошедший 
при публикации в 2000 году (речь идет о ра- 
боте «Заметки социолога. Социологическая пу-
блицистика») [16]. В комментариях к статьям 
Сорокина имеется оценка В.Г. Русановой со-
бытий, о которых писал социолог. В ряде работ 
дооктябрьского времени отмечается идеализа-
ция Сорокиным существовавшей действитель-
ности, после событий 25–26 октября 1917 го- 
да тон статей резко меняется. Многие газетные 
заметки носят критический, антибольшевистс-
кий характер, что подтверждает устоявшееся  
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в науке мнение о непринятии ученым Октябрь-
ской революции. Продолжается работа с рево-
люционной публицистикой П.А. Сорокина и в 
2018 году. В.С. Русанова рассматривает газет-
ные заметки социолога в качестве источника по 
истории революций в России, чем дополняет 
исследование О.Е. Андреева [49]. «Сорокино-
веды», анализируя труды мыслителя, приходят 
к общему выводу, что они имеют прогностиче-
ский характер относительно современного со-
стояния России и обращены к современникам 
с целью предостеречь их от крупных социаль-
ных потрясений [8–10, 50, 51].

В последние годы изучения жизни и творче-
ского наследия русско-американского социолога 
в научной литературе сформировалась потреб-
ность проследить эволюцию взглядов ученого 
относительно полученного им в 1917 году ре-
волюционного опыта, а также оценить методо-
логическую составляющую теории революции 
Питирима Александровича. В этом направлении 
был издан ряд статей [52–54]. 

Таким образом, исследование проблемы 
революции в биографии и творческом насле-
дии П.А. Сорокина прошло пять этапов. Наи-
более плодотворным из них стал четвертый 
период – с 1985 года до начала 2000-х. В целом 

изучение заявленной проблематики протекало 
неравномерно и было сопряжено с открытием 
новых исторических источников. Определен-
ная равномерность в наращивании знаний по 
данной теме стала наблюдаться со времени 
издания собрания сочинений П.А. Сорокина. 
К 2019 году в исторической литературе за-
крепилась точка зрения о росте политической 
активности социолога в связи со свержением 
самодержавия и его постепенном уходе с по-
литической арены России после прихода к вла- 
сти большевиков. Тем не менее дискуссион-
ный характер вопроса сохраняется. Некото-
рые «сорокиноведы» придерживаются мнения 
о том, что социолог предпринимал попытки 
сотрудничества с советской властью. Однако 
после ряда неудач принял решение покинуть 
Россию в числе той части русской интелли-
генции, которая была определена советским 
руководством к административной высылке  
в 1922 году. Политический же опыт, получен-
ный П.А. Сорокиным в 1917 году, оказал непо-
средственное влияние на его научные изыска-
ния. В своих трудах, посвященных изучению 
революций, он определял это явление как со-
циальную катастрофу человечества наравне  
с войной, голодом и эпидемиями. 
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THE RUSSIAN REVOLUTIONS OF 1917 AND PITIRIM SOROKIN  
(Historiographic Aspect)

This paper aimed to review the scientific literature in which Soviet/Russian scholars resolved the 
question of the Russian-born American sociologist Pitirim A. Sorokin’s role in the Russian revolutions 
of 1917 and their influence on his scientific worldview. The author highlights the stages of development 
of Soviet/Russian historiography on these issues and identifies peculiarities of each of the five periods. 
The study concludes that in the historical literature there is a consensus about the influence of the 
February and October revolutions on Sorokin’s fate and scientific research. However, the question of 
his role in these events remains open to discussion. Most Soviet/Russian scholars believe that the 
events of February-March 1917 in Russia acted as a catalyst for the rapid development of Sorokin’s 
political career, while the Bolsheviks’ coming to power was regarded by him as a counter-revolution. The 
subsequent political defeat of the socialist-revolutionaries, Sorokin being among them, had a significant 
impact on his scientific understanding of the cataclysms that occurred in Russia in 1917 and, in particular, 
contributed to his in-depth study of revolutions through the prism of behaviourism. It was the political 
experience gained by Sorokin in Russia that became the basis for the formulation of his own theory 
of revolution, whose main theses were reflected in his fundamental work The Sociology of Revolution 
(1925). This article is one of the first attempts to provide a comprehensive review of the literature on the 
“revolutionary” question in the life and work of Pitirim Sorokin that was published in the Soviet Union/
Russian Federation from 1917 to 2019. In terms of practice, the materials analysed here can be used to 
develop both special courses and a general course on the history of twentieth-century Russia.
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