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Питирим Александрович Сорокин (1889 - 1968) в настоящее время считается одним из
классиков социологической мысли, идеи которого остаются актуальными и подвергаются
в настоящем времени всестороннему анализу и изучению.

Сорокин был непосредственным свидетелем и участником революционных событий
1917 года в России, и как социолога его не мог не волновать вопрос о природе такого
сложного социального феномена как революция. Свои размышления о Февральской и
Октябрьской революциях Сорокин обобщил в целом ряде работ. Он предпринял попытку
рассмотрения и анализа глубинных процессов и явлений в обществе в период его раско-
ла, выявления причин и последствий этого раскола, а также особенностей человеческого
поведения в периоды социальных потрясений и механизмы изменений социальных систем
[2, с. 3].

Одна из главных его работ — «Социология революции», опубликованная в США в
1925 году, стала попыткой (возможно, одной из первых) создания на основе событий в
России собственной теории революции. Социологию революции Сорокин рассматривал в
первую очередь как практическую, прикладную дисциплину, предметом изучения кото-
рой является революция. В «Социологии революции» автора интересуют главным образом
процессуальные характеристики революции, основные этапы ее развития. Сорокин пред-
ложил принципиально новый подход, рассматривая революцию и неизбежную после нее
«реакцию» как единое целое: «. . . любой революционный период как целое неизбежно со-
стоит из двух частей, неразрывно связанных друг с другом и неотделимых одна от другой,
как неотделима голова живого человека от его туловища. . . » [5, с. 29].

Сорокин считает, что для наступления революции необходимо наличие трех факто-
ров: рост ущемления главных инстинктов, массовый характер этого ущемления, бессилие
групп порядка уравновесить пропорционально усиленным торможением возросшее дав-
ление ущемленных рефлексов» [5, с. 323]. Это обобщенные причины любой социальной
революции, однако, каждая из них имеет свою специфику, например, поводом для начала
революции, как правило, становится некое событие, выполняющее роль катализатора. На-
пример, в России таким катализатором стала война, а ключевая роль в революционных
событиях 1917 года принадлежала ущемлению «рефлексов питания».

В период революции, по его мнению, общество находится в состоянии, когда условные
рефлексы, призванные обеспечивать социальный порядок, уже не способны оказывать
сдерживающее влияние. Это приводит к распаду социального порядка, на смену которому
приходят стихийные, деструктивные, животные по своей природе рефлексы.

Концепция революции Сорокина имела большой успех среди его американских коллег,
но в Европе, и тем более, в России, ее рассматривали как антибольшевистский манифест,
якобы не имеющий серьезной научной ценности. Его концепцию революции справедливо
обвиняли в том, что сама революция выступала как событие, вырванное из истории и не
имевшее глубинных предпосылок, складывавшихся в течение весьма долгого времени, ни
каких-либо позитивных последствий, все же присущих любому конфликту [1, с. 39].
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Но анализ революции, изложенный Сорокиным в его «Социологии революции», пред-
ставлял собой лишь первый этап в его исследованиях кризисных состояний общества.
Впоследствии автор развил и дополнил свои взгляды в работе «Социальная мобильность»
(1927) [4], а в некоторых моментах и изменил в исследовании «Социальная и культурная
динамика» (1937-1939) [3].

В целом теоретическое осмысление революции или «социология революции» Сорокина
распадается на два важных этапа: первый этап связан с его работами «Социология рево-
люции» и «Социальная мобильность», а второй - с работой «Социальная и культурная ди-
намика». Для этих этапов характерны не только различные теоретико-методологические
позиции, на основе которых автор выстраивает основные положения своей социологиче-
ской концепции революции, но и заметна эволюция в подходах к оценке «социальной рево-
люции» в целом. Если в работах «Социология революции» и «Социальная мобильность»
П. Сорокин рассматривает революцию как некую «социальную патологию», предотвра-
щение которой требует приложения особых усилий в силу разрушительного воздействия
революции на общество, то впоследствии автор сделал вывод о неизбежности революций,
которые всегда существовали и будут существовать.

Источники и литература

1) Ломоносова, М. В. Революция как социальное явление в научном наследии Питири-
ма Сорокина // Вестник Сыктывкарского университета. Серия гуманитарных наук.
2017. № 6. С. 34-53.

2) Ломоносова, М.В. Социология революции П.А. Сорокина: автореферат дис. ... кан-
дидата социологических наук: 22.00.01 / С.-Петерб. гос. ун-т. СПб., 2006. 23 с.

3) Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика: исследование изменений в боль-
ших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. СПб.:
РХГИ, 2000. 1055 с.

4) Сорокин П.А. Социальная мобильность. М.: Academia, LVS, 2005. 588 с.

5) Сорокин П.А. Социология революции. М.: Издательский дом «Территория будуще-
го», РОССПЭН, 2005. 704 с.

2


