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Выдающийся социолог ХХ столетия Питирим Александрович 
Сорокин (1889–1968) вошел в историю социологии как ученый, при-
надлежащий двум странам  — России и США, внеся значительный 
вклад в институциализацию мировой социологии. Впервые об участии 
П.А. Сорокина в процессе институциализации социологии в России 
упомянул И.А. Голосенко [3]1, позже посвятив его деятельности не один 
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1 Признавая научную ценность этой статьи И.А. Голосенко, хотелось бы усом-
ниться в том, что российская социология была буржуазной. В тот период, который 
рассматривается автором, в российской социологии преобладало позитивистское 
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обстоятельный труд [см., например: 4; 5]. Время начала институционали-
зации П.А. Сорокин охарактеризовал следующим образом: «Социология 
является опальной наукой только в одной России. Только у нас могут 
назвать ее наукой “пустословия”, путать с социализмом, видеть в ней 
источник революции и бунтов и сжигать ряд книг по социологии, вроде 
книги Л. Уорда “Динамическая социология”, под тем предлогом, что тут 
речь идет о динамите и социализме» [15, с. 2768]. 

В автобиографическом романе «Долгий путь» П.А. Сорокин вспоминал: 
«До революции 1917 г. в университете не было ни факультета социологии, ни 
каких-либо подобных курсов на других факультетах. Несмотря на отсутствие 
официального признания социологии как науки, многие социологические 
проблемы обстоятельно рассматривались в лекционных курсах, посвященных 
праву, экономике, философии, истории, политическим наукам, криминоло-
гии, этнографии и т. д. Большинство таких курсов читалось на юридическом 
факультете, что определило мой выбор этого факультета для продолжения 
образования и специализации» [18, с. 59]. 

Свой путь участия в процесс институализации социологии в России 
П.А. Сорокин начал в 1909 г., став одним из первых студентов в только что 
открывшемся в Санкт-Петербурге Психоневрологическом институте с пер-
вой в стране кафедрой социологии, заведование которой было предложено 
патриарху отечественной социологии М.М. Ковалевскому. Как вспоминал 
будущий социолог, причинами поступления в этот институт были, во-пер-
вых, то, что его «из всех областей науки более всего… интересовали химия 
и социология», во-вторых, что там преподавали социологию ученые «с ми-
ровой известностью — М.М. Ковалевский и Е.В. Де Роберти». Поэтому 
«окончательное решение было отдано в пользу социологии» [18, с. 54]. 

В своих воспоминаниях об учебе в Психоневрологическом институте 
П.А. Сорокин отмечал, что, будучи постоянным участником семинаров 
Е.В. Де Роберти, на одном из них выступил с докладом «К вопросу об эволю-
ции и прогрессе». Впоследствии по рекомендации М.М. Ковалевского этот 
доклад был издан отдельной брошюрой [см.: 12]. 

В 1910 г. П.А. Сорокин, чтобы избежать призыва в армию, так как 
студенты частного учебного заведения не освобождались от него, решил 
учиться на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета2. 
Обучаясь в университете, П.А. Сорокин был приглашен М.М Ковалевским 
на должность его ассистента и секретаря. После окончания учебы «в пер-
вый год подготовки к профессорству стал сам читать лекции по социологии 
в Психоневрологическом институте и институте Лесгафта» [18, с. 56]. 

направление, но уже существовало и марксистское направление. В СССР социо-
логия получила название не «пролетарской», а «марксистско-ленинской». Понятие 
«буржуазная социология» в СССР было закреплено за западной социологией, хотя 
в ней выделяли и «неомарксистское» направление».
2 В работе «Социология и власть: Сборник 1. Документы. 1953–1968» упоми-
нается справка от 3 февраля 1967 г., представленная в Секретариат ЦК КПСС 
Научным советом АН СССР, о приглашении П.А. Сорокина в СССР, в которой 
указано, что он «в 1914 г. окончил Психоневрологический институт в Петербурге» 
[22, с. 92]. Но в этом году П.А. Сорокин окончил юридический факультет Санкт-
Петербургского университета. Более подробно о расхождениях между сведени-
ями о российском периоде жизни и деятельности П.А. Сорокина, опублико-
ванными в работах отечественных авторов, и сведениями из его автобиографии 
и документальных источников, см. нашу статью [6].
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В 1912 г. по инициативе М.М. Ковалевского при Историческом обществе 
Санкт-Петербургского университета была образована социологическая секция. 
По этому поводу П.А. Сорокин написал статью «К основанию социологиче-
ской секции Исторического общества при Санкт-Петербургском университе-
те», в которой отмечал, что секция должна способствовать распространению 
социологических знаний [15, с. 276].

В 1914 г. П.А. Сорокин, после окончания учебы в университете, был 
оставлен для подготовки к профессорскому званию, что предполагало сдачу 
экзамена и защиту магистерской диссертации. «Готовясь к профессорству», 
он был приглашен Е.В. Де Роберти ассистентом на его курс социологии 
в Психоневрологическом институте и соредактором серии публикаций 
«Новые идеи в социологии» [18, с. 60]. Официально П.А. Сорокин стал пре-
подавателем социологии Психоневрологического института только в 1916 г.3

О содержание лекций, читаемых П.А Сорокиным на кафедре социоло-
гии Психоневрологического института, дают представление сохранившиеся 
его рукописи «Социология № 1» и «Программа преподавания социологии» 
[19, с. 27–32, 531–535], а также его «Общедоступный учебник социологии», 
опубликованный в 1920 г. в Ярославле. В предисловии к учебнику автор 
писал: «Читая курсы социологии в целом ряде учебных заведений, начиная 
с Психоневрологического института, <…> я убедился, что гораздо целесоо-
бразнее дать систематическое изложение социологии» [16, с. 3]. 

По мнению П.А. Сорокина, учебный курс социологии должен вклю-
чать четыре раздела: общее учение об обществе, социальную механику, 
социальную генетику и социальную политику. Специфику социологии 
Сорокин видел в том, что она является наукой «о родовых свойствах и ос-
новных закономерностях социально-психологических явлений» [19, с. 31]. 
В Психоневрологическом институте он организовал первую в России соци-
ологическую лабораторию «Рефлексология социальных групп».

П.А. Сорокин принимал активное участие в организации первого в России 
социологического общества. 26 марта 1916 г. состоялось учредительное собра-
ние общества, на котором как признание заслуг М.М. Ковалевского в инсти-
туциализации русской социологии оно получило его имя. На этом собрании 
был принят Устав общества, председателем избран академик А.С. Лаппо-
Данилевский, а секретарем — П.А. Сорокин. Первоначально членами обще-
ства были 62 известных ученых и общественных деятеля Петрограда4. 

Признание социологии на государственном уровне произошло после 
Февральской революции 1917 г. В это время П.А. Сорокин был пригла-
шен А.Ф. Керенским, с которым учился на юридическом факультете 
университета, в качестве секретаря по проблемам науки. Пользуясь этим 
положением, он способствовал тому, чтобы социология была введена как 

3 См.: Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.). 
Ф. 2555. Оп. 1. Д. 15. Л. 1.
4 Более подробно о создании Социологического общества им. М.М. Ковалевского 
см.: Тахтарев К.М. Русское социологическое общество им. М.М. Ковалевского 
(Социобиблиографический вестник. 1919. № 4–5; Бороноев А.О., Капустина Е.Г. 
«Социологическое общество им. М.М. Ковалевского: К 90-летию создания» [1]. 
В этой работе приведен список 62 первых членов (см. с. 39–40). Однако в неко-
торых работах указывается 70 и больше членов (см., например, брошюру под ред. 
В.И. Добренькова, В.В. Зырянова, А.И. Кравченко и др. «Становление социологии 
и социологические ассоциации» (М., 2006. С. 36).
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предмет изучения в русских учебных заведениях обязательным курсом. 
В автобиографическом романе «Долгий путь» П.А. Сорокин писал: «…
социология вошла в число изучаемых дисциплин при временном прави-
тельстве Керенского в 1917 году» [18, с. 75]. 

Готовясь к защите диссертации, П.А. Сорокин опубликовал работу: 
«Преступление и кара, подвиг и награда. Социологический этюд об ос-
новных формах общественного поведения и морали» [14]5. Защиту назна-
чили на март 1917 г., уже были отпечатаны тезисы и сделаны объявления 
по университету. Однако в результате революционных событий научные 
степени и защиты были отменены. 

В 1917 г. П.А. Сорокин пишет более 80 публицистических статей, 
среди них серию под названием «Заметки социолога»6.

В первые годы Октябрьской социалистической революции Советская 
власть признала государственный статус социологического образования. 
Социология была введена в качестве учебной дисциплины как в высших, так 
и в средних учебных заведениях. Об этом свидетельствовал Сорокин: «С на-
чала революции социология была одним из покровительствуемых предметов 
и введена была не только во всех высших, но и в средних школах» [20, с. 418].

Принимая активное участие в политической жизни Петрограда, 
П.А. Сорокин занимался организаторской, педагогической и научно-иссле-
довательской работой в процессах институциализации социологии». Только 
за 1917 г. П.А. Сорокиным были опубликованы такие работы, как «Проблема 
социального равенства», «Теория факторов М.М. Ковалевского», «Автономия 
национальностей и единство государства», «Национальность, национальный 
вопрос и социальное равенство».

В связи с трудностями жизни в годы Первой мировой вой-
ны и с революциями 1917  г. Русское социологическое общество 
им. М.М. Ковалевского временно прекратило свое функционирование. 
Но в 1919 г. после регистрации общества Наркомпросом возобновило 
свою работу. Общество получило специально помещение и пополни-
лось новыми членами. Председателем был избран Н.И. Кареев. На за-
седаниях, проводимых обществом, П.А. Сорокин выступал с докладами 
«Социологические взгляды Парето» и «О социальном взаимодействии 
и социальных группировках»7. 

По решению советского правительства в 1918 г. при Петроградском 
университете были образованы общедоступные университетские курсы 
и разработан план чтения лекций для населения известными универси-
тетскими преподавателями в период с мая по июль (цена билета для посе-
щения лекции составляла один рубль). В работе этих курсов П.А. Сорокин 
принимал активное участие.

5 Некоторые биографы П.А. Сорокина, ссылаясь на неоднократное упоми-
нание им в автобиографическом романе «Долгий путь» даты издания книги 
«Преступление и кара, подвиг и награда» в 1913 г., датируют публикацию этим 
годом, не обращая внимания на то, что на титульном листе книги указан 1914 г.
6 И.А. Голосенко в работе «Социология Питирима Сорокина (русский период дея-
тельности)» [5] отмечает, что в «Библиографии научных работ в хронологическом по-
рядке» за 1910–1922 гг. перечислены 143 работы, опубликованные П.А. Сорокиным.
7 В 1923 г. Общество им. М.М. Ковалевского, в функционировании которого 
П.А. Сорокин принимал активное участие, было распущено.
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В октябре 1918 г. Психоневрологический институт был преобразован 
в Социобиблиологический, который предназначался для популяризации 
социологических знаний среди тех, кто интересуется социологической 
литературой. П.А. Сорокин принимал участие в издании институтом для 
преподавателей программ по социологии, которые публиковались в жур-
нале «Социобиблиологический вестник». 

В 1919  г. Социобиблиологический институт переименовали 
в Социологический институт. Тогда же П.А. Сорокин стал сотрудником 
института, где читал курс по социологии для специалистов и проводил 
эмпирические исследования социальной структуры России8. В институте 
была создана специальная комиссия для проведения конкретных социо-
логических исследований, в состав которой пригласили и П.А. Сорокина. 

Одно из его исследований того периода было посвящено изучению 
социально-экономического положения жителей Петрограда в первые 
годы после Октябрьской революции. По результатам проведенных ис-
следований Сорокин опубликовал следующие работы: «Влияние про-
фессии на поведение людей и рефлексология профессиональных групп» 
(Вопросы изучения и воспитания личности. 1921. № 3); «Голод как фак-
тор» (1921), «Влияние голода на социально-экономическую организацию» 
(Экономист. 1922. № 2); «Влияние войны на состав населения, его свой-
ства и общественную мысль» (Экономист. 1922. № 1). Последняя статья 
была подвергнута резкой критике В.И. Лениным в работе «О значении 
воинствующего материализма», опубликованной в марте 1922 г. в жур-
нале «Под знаменем марксизма». В заключение этой статьи В.И. Ленин 
рекомендовал «подобных преподавателей и членов ученых обществ… 
вежливенько препроводить в страны буржуазной демократии» [8, с. 33], 
что и было вскоре выполнено.

В 1919 г. П.А. Сорокин обратился в Комиссариат народного просве-
щения с докладной запиской о необходимости организации летних курсов 
для преподавателей социологии вузов и средней школы [17, с. 125–133]. 
Социобиблиологический институт провел проверку преподавания соци-
ологии в школах на Васильевском острове. Как отмечал П.А. Сорокин, 
в результате проверки выяснилось, на каком уровне здесь шло препода-
вание социологии: «…один преподавал под этим именем “Основы эконо-
мической науки” Богданова, другой — Железнова, третий — “Историю 
культуры” по Липперту, четвертый — конституцию РСФСР, пятый — со-
циологию по Гумпловичу, шестой — какую-то невероятную смесь всего 
и вся, и т. д.» [20, c. 418].

В 1919 г. кафедру социологии Психоневрологического института пере-
вели в состав факультета общественных наук Первого Петроградского уни-
верситета [см.: 9]. На основе читаемого в Петроградском университете курса 
социологии П.А. Сорокин в том же году опубликовал работу «Социальная 
аналитика и социальная механика: Краткое содержание курса лекций». 
Выпущенный им в 1921 г. «Общедоступный учебник социологии» исследова-
тели научного творчества П.А. Сорокина характеризовали как учебно-мето-
дическое пособие к изучению первого тома его основного труда российского 
периода жизни «Система социологии», который был представлен автором 

8 В 1921 г. Социологический институт, в котором П.А. Сорокин проводил 
эмпирические исследования, был закрыт.
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как докторская диссертация. По его замыслу, «Общедоступный учебник 
социологии» должен был служить методическим пособием для подготовки 
к преподаванию и изучению социологической концепции самого Сорокина.

В 1920 г. П.А. Соркин избирается руководителем кафедры общей социо-
логии на факультете общественных наук Петроградского университета9. Свои 
лекции в этом университете Сорокин вспоминал как самые посещаемые, 
так как «социология теперь стала таким жизненно важным предметом» [18, 
с. 144]. Руководство факультета избирает П.А. Сорокина профессором без 
магистерской защиты. С точки зрения Сорокина, в университете социология 
должна сочетать преподавательскую и широкую научно-исследовательскую 
деятельность как эмпирического, так и теоретического порядка. По решению 
Ученого совета университета П.А. Сорокин был командирован для сбора 
информации о формах преподавания социологии в других университетах. 

Весной 1922 г. П.А. Сорокин участвовал в университетском диспуте по 
своей книге «Система социологии». По окончании диспута он был признан 
достойным звания «доктора социологии». Этот факт породил в литера-
туре ошибочное суждение о том, что Сорокиным тогда была защищена 
докторская диссертация10. Реальную картину так называемой «защиты» 
Сорокиным докторской диссертации представил А.Ю. Согомонов [11, с. 11]. 

Оценивая начальный период институциализации социологии в России, 
П.А. Сорокин утверждал, что русские социологи не только были хорошими 
учениками, не только усваивали, но и критически перерабатывали многие идеи 
на рубеже XIX–XX столетия и в ряде случаев шагнули дальше, пропагандируя 
то, что позднее повторили западные социологи. «Русская социология, — писал 
он, — была независимым и оригинальным продуктом отечественной мысли, 
вклад которой в мировую социологию был значителен» [21, с. 38]. 

Последняя работа, которую П.А. Сорокин пытался издать на ро-
дине,  — «Влияние голода на человеческое поведение, социальную 
жизнь и организацию общества» — стала результатом его исследования 
в Институте мозга. При подготовке к изданию многие параграфы и даже 
целые главы были вырезаны цензурой. Из предполагаемых 560 страниц 
были отпечатаны 280 страниц, которые Сорокин взял с собой, когда его 
высылали из страны.

Как вспоминал П.А. Сорокин: «Хмурым днем 23 сентября 1922 г. первая 
группа высланных собралась на московском вокзале. Я внес два саквояжа 
в латвийский дипломатический вагон... На следующий день мы приехали 

9 Е.И. Кукушкина считает, что в 1919 г. П.А. Сорокин «стал первым деканом пер-
вого в истории нашей страны социологического факультета при Петроградском 
университете» [7, с. 146]. Эту ошибку дублирует и Л.Л. Шпак [23, c. 67], утверж-
дая, что «Сорокин организовал в Петербургском университете первый в России 
социологический факультет и стал его деканом (1919 г.)». А.В. Воронцов 
и И.А. Громов называют П.А. Сорокина «первым деканом и первым профес-
сором социологического факультета, открытого благодаря его же усилиями 
в Петроградском университете (1918)» [2, с. 397]. Эту ошибку допускают и неко-
торые другие авторы, занимающиеся историей социологии в России.
10 В.В. Сапов утверждает, что двухтомная монография П.А. Сорокина 
«Система социологии» (Пг., 1920) была «защищена им в качестве докторской 
диссертации» [10, c. 441]. Л.Л. Шпак пишет, что 22 апреля 1922 г. Сорокин 
первым в России получает звание «доктор социологии» [23, с. 67].
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в пограничный населенный пункт. Полчаса спустя промелькнул красный 
флаг, и Советская Россия осталась позади» [18, с. 160]11. 
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