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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  События  революции  1917  года  и 

гражданской  войны  в  России  представляют  особый  научный  интерес  для 

современных  отечественных  и  зарубежных  историков.  Актуальность 

исследования  данных  событий  в  значительной  степени  продиктована 

необходимостью  их  всестороннего  осмысления  в  условиях  развития 

современной отечественной исторической науки. 

В  советской  историографии  история  революции  и  гражданской  войны 

освещалась  однобоко  и  тенденциозно.  Современные  исследователи 

отмечают,  что  её  главным  недостатком  было  не  отсутствие  работ  по  данной 

тематике и даже не слабая их источниковая база, а то, что литература  освещала 

события  гражданской  войны  с  позиции  победителей.  Ряд  современных 

авторов, пытаясь уйти от прежней односторонней  оценки  и  предвзятости, 

нередко  переходят  в  оценке  исторических явлений  в другую крайность. 

Таким образом, в науке ещё не снята серьёзная  необходимость  освободиться 

от  политической  и  идеологической  ангажированности,  без  «классовой», 

политической  предвзятости,  без  подмены  одних  понятий  другими, 

объективного,  подлинно  научного  освещения  событий  революции  и 

гражданской  войны.  В  современной  отечественной  и  зарубежной  литературе 

всё  больший  интерес  вызывает  политическая,  военностратегическая  и 

социальноэкономическая  проблематика  истории  революции  и  гражданской 

войны.  Однако  многие  исследователи  всё  ещё  рассматривают  историю 

революции  и  гражданской  войны  через  идеологическую  призму. 

Вместе  с тем  разрабатываются  подходы,  которые  опираются  на  более 

широкую  методологическую  основу  в  изучении  явлений  общественной 

жизни  эпохи  революции  и  гражданской  войны,  на  системный,  факторный, 

историкосоциологический  анализ  состояния  российского  общества  в  эти 

годы.  В  этом  контексте  представляют  интерес  идеи,  взгляды,  подходы  к 

изучению  революционных  событий  в  России  видного  русского  учёного 

П.А.Сорокина (1889 1968). 
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Питирим  Сорокин  делает  попытку  рассмотрения  глубинных  процессов и 

явлений  в  обществе  в  период  его  раскола,  выяснения  причин  этого  раскола  и 

его последствий. Подход к историческому  изучению революции и гражданской 

войны  в  России  у  П.А.Сорокина  основан  на  теории  социальных  факторов, 

определивших их причины, ход и последствия. 

Опыт  исторического  исследования  крупных  социальных  явлений  в 

социологическом  аспекте  сложился  в  дореволюционной  отечественной 

исторической  науке.  Однако  революционные  события  в  отечественной 

историографии  с  точки  зрения  социологии  пока  еще"  не  исследовались. 

П.Сорокин  первым  из  отечественных  ученыхобществоведов  подходит  к 

изучению  истории  событий  революции  и  гражданской  войны  в  России 

методами  социологии.  Анализ  П.А.Сорокиным  состояния  российского 

общества, его развития в годы революции строится на обширном  историческом 

и  социологическом  материале.  Вместе  с  тем,  в  исследовании  революционных 

событий  он  выступает  не  только  как  учёный  социолог  и  историк,  но  и  как 

современник и их активный участник. 

Всё  это  делает  весьма  актуальным  исследование  значения  подхода 

П.А.Сорокнна  к  истории  революционных  событий  как  выражения  одного  из 

методологических  направлений,  обогащающих  современную  историографию. 

Изучение  в трудах учёного социологического  подхода  к истории революции  и 

гражданской  войны  в  России  существенно  расширит  научное  историческое 

знание об этих  крупнейших событиях XX века. 

Главной  особенностью  подхода  П.А.Сорокина  к  изучению  истории 

революции  и  гражданской  войны  является  то,  что  он  строится  на  основе 

нетрадиционных для исторической науки методов, применяемых  в социологии. 

Проблема  изучения  революционных  событий  формулируется  П.А.Сорокиным 

как  исследование  состояния  жизни  общества,  его  развития  в  экстремальных 

условиях.  Поэтому  актуальным  для  нашего  исследования  является  анализ 

данной  исторической  проблемы,  к решению  которой П.А.Сорокин  подходит  с 

точки зрения социологии. 
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Предметом  данного  исследования  является  изучение  ПХорокиным 

событий революции  и гражданской  войны  в России  на основе применения  им 

социологического подхода в историческом  исследовании, который  реализуется 

на  основе  теории  социальных  факторов  исторического  развития. 

Рассматривается  личностная  позиция  учёного  социолога  и  историка, 

современника и участника событий, изложенная в научных и публицистических 

работах, дневниках, воспоминаниях. 

Главным  объектом  исследования  являются  опубликованные  труды 

П.А.Сорокина,  имеющие  непосредственное  отношение к истории революции  и 

гражданской  войны в России, социологическая  интерпретация  этих событий. В 

сферу  исследования  включены  работы,  раскрывающие  содержание 

социологического  подхода  к  истории,  а  также  научная  и  публицистическая 

литература о жизни и научном творчестве  П.А.Сорокина. 

Хронологические  рамки  исследования,  главным  образом,  охватывают 

два  периода  творчества  П.А.Сорокина.  Первый  период  с  1917  по  1922  гг. 

включает  собственно  события  революции  и  гражданской  в  России,  время 

начала  политического  и  социологического  анализа  событий,  заложившего 

основы  концепции  ученого. Второй период охватывает  192060е гг., когда эта 

концепция  получила  завершение  в  научных  трудах,  в  мемуарах  социолога, 

написанных  уже  в  эмиграции  с  учетом  нового  материала,  полученного 

эмигрантской и советской историографией. В целом же, хронологические рамки 

темы  шире,  ибо  учитываются  историографические  работы,  выходившие  до 

начала XXI века, и социологические труды дореволюционного  периода. 

Степень  изученности  темы.  В литературе  по теме исследования  можно 

выделить  два  аспекта.  Первый  аспект    историография  революции  и 

гражданской  войны,  второй    литература  о  жизни  и  деятельности,  научном 

творчестве  П.А.Сорокина. 

Труды  по  истории  революции  и  гражданской  войны  в  советской  и 

эмигрантской  отечественной  историографии  рассматриваются  в нашей  работе 

только  с  позиций  того,  насколько  в  историографии  получил  отражение 
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социологический  подход  к  истории.  Тысячи  трудов  советских  историков  по 

истории  гражданской  войны  историографически  изучены  в  многочисленных 

статьях,  монографиях  И.И.Минца,  В.П.Наумова,  Е.Н.Городецкого, 

В.Д.Поликарпова,  Л.М.Спирина,  А.Л.Литвина  и других  историков  196080х  гг. 

В них события  революции  оценены  с позиций  строго выдержанного  требования 

классового  анализа  исторических  явлений.  Гражданская  война  трактуется  как 

высшая  форма  проявления  классовой  борьбы  в  российском  обществе,  которая 

интерпретируется  с  позиций  идеологии  передового  класса,  победившего  в 

войне.  В  историографических  работах  не  анализируется  литература  о 

гражданской  войне,  написанная  с  иных  методологических  позиций. 

Социологический  подход  П.А.Сорокина  к изучению  революции  и  гражданской 

войны  остается  вне контекста  научной  историографии. 

В  современной  отечественной  историографии  вышло  немало 

исторических  и  историографических  исследований,  посвященных  теме 

революции  и  гражданской  войны.  В  историографических  работах 

отечественных  исследователей:  В.И.Голдина,  П.А.Шевоцукова,  А.И.Ушакова, 

В.П.Федюка,  Ю.А.Полякова,  В.Т.Тормозова,  Н.А.Омельченко,  С.В.Устинкина, 

Д.Н.Панова  и  других  авторов'  выражен  новый  во  многом  отличный 

от  советской  литературы  взгляд  на  сущность,  причины,  последствия 

гражданской  войны. 

1  Голдин  В.И.Интервенция  и антнбольшевизм  на русском Севере.  1918   1920.  М., 
1993;  Он  же.  Россия  в  гражданской  войне.  Очерки  новейшей  нсториографин.  Вторая 
половина  19801990е гг.  Архангельск: Бортес, 2000; Шевоцуков П. А. Страницы истории 
гражданской  войны. Взгляд через десятилетия // Свободная мысль.   1992.  №10. ; Ушаков 
А.И.История  гражданской  войны  в  литературе  русского  зарубежья.  Опыт  изучения.  Мл 
Россия молодая, 1993; Федюк В.П. Белое движение на Юге России. 1919 1920 гг. Ярославль, 
1996;  Он  же.  Белые.  Антибольшевистское  движение  на  Юге  России.  19171918  гг.    М.: 
АИРОХХ,1996: Поляков Ю.А. Гражданская  война в России: возникновение  и эскалация  // 
Отечественная история.    1991  № 3.; Тормозов В.Т. Белое движение в гражданской войне. 
80 лет изучения.  М.: Российская  Всеобщая Энциклопедия,  1998; Он же. Белое движение в 
отечественной  литературе  (1920е  гг.).    М.:  Отечество,  1989;  Он  же.  Советская 
историография  истории белого движения (к.  1920   1991 гг.)   М.: Воин,  1994; Омельченко 
Н.А. Русский опыт: Революция  1917 года в России и политическая практика большевизма в 
общественнополитической  мысли русского зарубежья (1917  начало  1930х гг.).  М.,1995; 
Устинкин  С.  В. Трагедия белой  гвардии.  Н.Новгород,  1995; Панов Д.Н. «Очерки русской 
смуты» А.И.Деникина в общественнополитической  борьбе 20х   начала 30х гг. XX века. 
ННовгород, 2003. и др. 



5 

В  современных  работах  в  центре  внимания  стало  освещение  истории 

гражданской  войны  с учетом  точки зрения  всех участников, красных  и белых. 

Одной  из  новых  проблем  отечественной  историографии  является  изучение 

отражения  революции  и  гражданской  войны  в  общественнополитической 

мысли  192030х  гг. В  этой  проблематике  можно  отметить  интерес  к  разным 

методологическим  подходам  к  анализу  и  оценке  гражданской  войны.  Белое 

движение, его развитие, военная организация, идеология и программы, состав, 

деятельность его руководителей  и других участников является на сегодняшний 

день  одним  из  важных  аспектов  исторического  исследования  революции  и 

гражданской  войны  в  России.  Вместе  с  тем,  за  пределами  изучения 

исследователей попрежнему остается немало трудов по данной теме, авторами 

которых  являются  крупные  отечественные  учёные,  политики,  военные, 

участники  этих  событий.  Среди  них  и  П.А.Сорокин,  в  творчестве  которого 

изучение  истории  занимало  значительное  место.  Между  тем,  эта  сторона  его 

наследия  в  советское  время  не стала  предметом  специальных  исследований  в 

освещении  событий  революции  и  гражданской  войны  в  России.  Это  можно 

объяснить  тем, что  в  советской  историографии  преобладал  методологический 

подход,  категорически  отвергавший  социологический  подход  как 

идеологически  чуждый.  С  1920х  годов  П.А.Сорокин  в  советской  литературе 

представлен идеологом «буржуазной науки», высланным за границу. Его труды, 

изданные  в  эмиграции,  восприняты  критически,  его  оценка  революции  и 

гражданской  войны  — закрытая  тема.  Поэтому  не  появилось  серьёзных 

историографических  работ  о  ГЬСорокине  как  историке  революции  и 

гражданской войны. 

Вместе  с  тем,  в  советское  время  и  современный  период  вышли  в  свет 

многочисленные  публикации,  освещающие  творчество  П.А.Сорокина.  Эта 

литература   второй аспект историографии  темы. 

В  советский  период  характерно  критическое  отношение  к 

социологическим  идеям  ученого.  История  критики    самостоятельная  задача. 
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Вместе  с  тем,  следует  указать  на  некоторые  ее  моменты,  помогающие  понять 

степень изученности диссертационной темы. 

Начало  критики  было  положено  известной  статьей  В.  И.  Ленина  «О 

значении  воинствующего  материализма».  В  ней  дана  принципиальная  оценка 

политической  и  научной  деятельности  П.А.Сорокина.  Научные  позиции 

ученого  были  определены  как  враждебные  и  крайне  реакционные,  идущие  в 

разрез  с  методологическими  установками  марксизма.  Ленинские  оценки  на 

долгое  время  определили  отношение  ко  всему  творчеству  ПХорокина  в 

советской литературе. 

В  советский  период  творчество  П.А.Сорокина  в  научной  литературе 

рассматривалось,  главным  образом,  с  идеологических  позиций.  Его  научные 

идеи  критиковались  как  враждебные  марксизму  и  чуждые  советской  науке. 

Содержание  данной  критики  рассматривается  автором  во  второй  главе 

диссертации. 

Критика  научного  творчества  П.А.Сорокина  проходит  несколько 

основных этапов. Первый этап охватывает  192030е гг. На этом этапе  критике 

подверглись  научные  социологические  идеи  ученого,  изложенные  в 

публикациях  в  журнале  «Экономист»  и  «Артельное  дело»,  затем  получившие 

развитие в фундаментальных трудах: «Система социологии»  (1922), «Голод как 

фактор»  (1922),  «Социология  революции»  (1925)  и  др.  Советскими 

обществоведами  В .Невским, М. Рейснером, С.Солнцевым  и др.  в  1920е  годы 

подверглись  острой  критике статьи П.Сорокина, помещенные в «Экономисте», 

«Артельном  деле».  Данные  публикации  были  посвящены  проблемам 

социального  взаимодействия,  влиянию  факторов  голода  и  войны  на  развитие 

общества,  которые  шли  в  разрез  с  марксистской  теорией  общественного 

развития, основанной  на  формационном подходе.  Наиболее последовательным 

критиком выступает М.А.Рейснер. В своей статье «Социология»(1921)  подверг 

критике социологические  идеи  Сорокина.  Он отмечал  их  противоречивую 

и запутанную систему, объясняя это «страхом П.Сорокина  перед  историческим 

материализмом».  Большое  внимание  М.Рейснер  уделяет  критике  понимания 
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Сорокиным социальной роли класса. Данная проблема позднее рассматривается 

в трудах других советских исследователей. 

Иную  точку  зрения  тех  лет  на  творчество  Сорокина  открывает  работа 

одного  из  крупнейших  отечественных  ученых  Н.И.Кареева  «Основы  русской 

социологии»,  которая  была  опубликована  лишь  в  1996  году.  В  этой  работе 

Н.И.Кареев  дает  высокую  оценку  творчеству  П.Сорокина.  Рассматривается, 

прежде  всего, его «Система  социологии», в которой, как  отмечает  Н.И.Кареев, 

отражен глубокий анализ простых и сложных социальных явлений. 

Второй  этап  критики  творчества  П.А.Сорокина  в  196070е  гг.  связан  с 

возросшим  вниманием  со  стороны  советских  исследователей  к  развитию 

западной  социологической  науки,  положение  которой  в  то  время 

характеризовалось  как  кризисное. До  начала  1960х  гг. в советской  литературе 

сохраняется  критическое  отношение  к  творчеству  социолога,  которое 

характеризуется  в  контексте интерпретации  общего кризиса буржуазной  науки. 

В  это  же  время  в  советской  научной  литературе  все  больший  интерес 

исследователей  привлекают  отдельные  аспекты  научного  творчества 

П.А. Сорокина 

Одним  из  первых  исследователей  философии  истории  и  социологии 

П.А.Сорокина в СССР выступил И.А.Голосенко. В 1966 году в свет выходит его 

статья  «Философия  истории  Питирима  Сорокина».  Эта  работа  тогда  ещё 

молодого  исследователя  не  укладывалась  в  существующую  советскую 

традицию  критики  творчества  П.А.Сорокина  1920х  гг.  Впервые  в 

отечественной литературе были рассмотрены  историкофилософские  воззрения 

П.А.Сорокина.  И.А.Голосенко  обращает  внимание  на  истоки  формирования  и 

содержание  историкофилософской  концепции  социолога,  рассматривает  его 

творчество  в  ряду  видных  представителей  западной  исторической  науки 

О.Шпенглера,  А.Тойнби  и  др.  В  другой  работе  «П.А.Сорокин»,  вышедшей  в 

1978  году,  И.А.Голосенко  рассматривает  основные  социологические  взгляды 

учёного.  Автором  исследуется  не  только  социологическая  проблематика 

творчества  П.А.Сорокина,  определяется  его  место  в  развитии  мировой 
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социологической  науки, но и уделяется большое внимание биографии  ученого. 

В  дальнейшем,  интерес  И.А.Голосенко  к  персоналии  П.Сорокина  получит 

развитие в его последующих трудах, опубликованных в 1990е гг. 

К середине  1980х гг. в отечественной  научной литературе  исследования, 

посвященные творчеству П.А.Сорокина, приобретают узкоспециализированную 

направленность.  Формируются  новые  направления  отечественных 

исследований  многогранного  наследия  П.А.Сорокина.  Среди  новых 

направлений  отечественных  исследований  в этот  период  выделяется  изучение 

этической  концепции  П.А.Сорокина,  с  критическим  анализом  которой 

выступает  исследователь  Н.И.Сербенко\  Впервые  советские  исследователи 

обращаются  к изучению социологической теории  религии П.Сорокина. Данная 

область  творчества  ученого  рассматривается  в  работах  С.Л.Волгиной2  также 

критически. 

Следует отметить, что в советской  научной литературе о ПСорокине  нет 

целостного  анализа  его  творчества  как  историка,  культуролога,  политического 

публициста.  Исследования  творчества  П.Сорокина  в  данном  направлении 

начинаются  только  на  рубеже  198090х  гг.,  что  связано  с  кардинальными 

политическими  изменениями  в стране. Новый  поворот в изучении  творческого 

наследия  ученого  сопровождается  формированием  обширного  комплекса 

проблематики его исследования. 

Период  конца  1980х  — начала  1990х  годов  открывается  новыми 

публикациями  работ  П.А.Сорокина.  С  1990х  гг.  наблюдается  повышенный 

интерес  исследователей  к  изучению  историкосоциологического, 

1  См.:  Сербенко  Н.И.  Этикофилософские  системы  в  интерпретации  П.Сорокина  / 
Марксистская  философия,  идеологическая  борьба,  современность.    Л.,1982.    С.140144; 
Сербенко  Н.И. «Социология  морали»  П.Сорокина  в  русский  период  его  эволюции  (1913
1922)  /  Из  истории  буржуазной  социологической  мысли  в  дореволюционной  России.  
М..198б.С.86П0идр. 

2  См.:  Волгина  СЛ.КритическиЙ  анализ  социологии  Питирима  Сорокина  // 
Материалистическая  диалектика  как  мировоззренческая  основа  исследования  научного 
познания,  общества  и  человека.    Л„1983.   4.2.    С.бб72;  Она  же.  Отражение  кризиса 
христианства в социологической теории религии П.Сорокина /Вестн. ЛГУ им. А.А.Жданова. 
Экономика, философия, право.Л.,1984, Не. и др. 
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философского,  этического,  культурологического,  социальнополитического 

аспектов  в  творчестве  П.А.Сорокина,  а  также  к  изучению  его  биографии. 

Формируется  обширный  комплекс  исследований  творчества ученого,  охватить 

который  даже  в  обзоре  очень  трудно.  Автором  настоящего  исследования 

рассматриваются  только  основные  направления  изучения  научного  наследия 

П.А.Сорокина  в современной  отечественной  науке, что является  необходимым 

в анализе историографии вопроса по теме диссертации. 

Крупнейшим  отечественным  специалистом  в  исследовании  жизни  и 

творчества ПА.Сорокина остается И.А.Годосенко(. С начала  1990х гг. в нашей 

стране выходит множество публикаций, авторы которых исследуют биографию 

и  социологическое  творчество  П.А.Сорокина.  Среди  них  выделяются  работы 

В.В.Сапова,  Ю.В.Дойкова,  А.Смирнова,  Ю.Ольсевича,  К.В.Султанова, 

А.Н.Медушевского,  ПСГагуа,  Г.Д.Чеснокова,  О.В.Золотарёва,  Р.Г\Яновского, 

О.Н.Савинковой, Е.В.Федякиной, Л.А.Степановой, М А.Анипкина, Г.В.Осипова 

и  многих  других  авторов.  Этнографические  труды  П.А.Сорокина  для 

исследователей  творческого  наследия  ученого  имеют  особую  ценность. 

Подробно  к  изучению  этнографического  наследия  ученого  подошли 

сыктывкарские ученые Д.А.Несанелис и В.А.Семенов. 

Среди  последних  исследовательских  работ,  посвященных  изучению 

биографии  П.А.Сорокина,  необходимо  выделить  монографию  В.В.Василенко 

«П.А.Сорокин:  Опыт  интеллектуальной  биографии»  (2005).  В  данной  работе 

автором  рассматривается  автобиография  П.А.Сорокина  как  интеллектуальный 

продукт,  созданный  историческим  лицом,  который  содержит  материал  об 

исторических событиях, переданный через личное психологическое  восприятие 

ученого.  Исследовательская  работа  В.В.Василенко  может  по  праву  считаться 

первой  в  отечественной  историографии  исторической  интеллектуальной 

' См.: Голосенко И.А. Питирим Сорокин: судьба и труды.  Сыктывкар: Коми кн. изд
во,  1991.    248с;  Голосенко  И.А.Социология  Питирима  Сорокина:  русский  период 
деятельности.   Самара: Социол.центр «Социо»,  1992.   153с; Голосенко И.А. Системный 
анализ в творчестве П.Сорокина//Социальнополитический журнал.  1996.  №1. С. 159
169;  №2.   С.  188   189; Голосенко  И.А. Питирим  Сорокин  как историк*социологии  / 
Журнал социологии и социальной антропологии.   СПб.   Т. 1.  №4. — С. 1830 и др. 
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биографией  П.А.Сорокина,  основанной  на  широком  использовании 

разнообразных  письменных  источников. 

При  всем  многообразии  исследований,  посвященных  изучению 

биографии  и  творчества  П.А.Сорокина,  пока  еще  остается  малоизученным 

исторический  аспект  исследования  ученым  состояния  российского  общества  в 

эпоху  революции  в России. Проблематика  современных  исследований  подхода 

ученого  к изучению событий  революции и гражданской  войны  практически  не 

разработана. 

Цель  н  задачи  исследования.  Цель  исследования  заключается  в  том, 

чтобы  проанализировать  освещение  в  творчестве  П.Сорокина  событий 

революции  и  гражданской  войны  в России, рассмотреть  подход  П.Сорокина  к 

изучению данных событий с точки зрения учёного историка, социолога, а также 

политика, современника  и активного участника  событий. Для достижения  этой 

цели поставлены следующие задачи: 

  исследовать  освещение  П.А.Сорокиным  как  историком  событий 

революции и гражданской войны в России. 

  рассмотреть  факторный  подход  П.А.Сорокина  в  историческом 

исследовании революции и гражданской войны. 

  проанализировать  изложение событий революции и гражданской  войны 

в России в дневниках  и мемуарах П.Сорокина. 

  проследить оценки  в литературе научной  и политической  деятельности 

П.Сорокина в период революции и гражданской войны в России. 

Методология  и  методы  исследования.  Методологической  основой 

исследования  являются  принципы  научной  объективности,  историзма, 

системного, междисциплинарного подхода к изучению проблемы. 

Применялись  специальные  методы  исторического  анализа: 

описательный,  проблемнохронологический,  сравнительноисторический, 

историографический,  конкретные  методы  источниковедческого  изучения 

текстов. 

Источниковую  базу  диссертации  составляют,  главным  образом, 



и 

опубликованные  в разное  время  в  нашей  стране  и за  рубежом  научные  труды 

П.А.Сорокина  по  социологии,  истории,  философии  и  культурологии,  а  также 

его  дневники  и  мемуары.  В  России,  а  также  за  границей  было  опубликовано 

значительное  число  научных  работ  П.А.Сорокина,  немалая  часть  из  которых 

сегодня  переведена  и  переиздана  в  нашей  стране. Это  в достаточной  степени 

позволяет  составить максимально полное представление  о  научном  творчестве 

учёного,  прежде  всего,  о  его  трудах,  посвященных  событиям  революции  и 

гражданской  войны.  Поэтому  корпус  опубликованных  источников  является 

основным по теме диссертации. 

Творчество  П.А.Сорокина  представлено  большим  количеством  научных, 

публицистических  трудов  и  статей. В  2001  году  в  нашей  стране  опубликован 

наиболее  полный  библиографический  указатель  творчества  ученого. 

Библиографические и информационносправочные  издания формируют особую 

группу  источников,  характеризующих  массив  научной  социологической 

литературы, относящейся к теме диссертации. 

Исследование  базируется  в  основном  на  открытых  опубликованных 

источниках:  научных  трудах  ученого,  источниках  личного  характера, 

публицистических  материалах,  материалах  официальной  статистики  начала 

1920х  гг.,  опубликованных  документах  по  истории  революции  гражданской 

войны  в  России.  В  исследовании  привлекаются  и  архивные  материалы: 

переписка, рукописи статей П.А.Сорокина. Выбор источников был продиктован 

поставленными задачами  исследования. 

Первую  группу  источников  составляют  научные  труды  П.А.Сорокина, 

опубликованные  им в российский  и зарубежный  период научной  деятельности 

и  переизданные  в  последнее  время  в  нашей  стране.  Наиболее  важными  для 

данного  исследования  являются  труды,  в  которых  П.А.Сорокиным  с 

применением  социологического  подхода  изучаются  события  революции  и 

гражданской  войны  в  России.  Основным  источником  в  анализе  факторного 

подхода  П.А.Сорокина  к  изучению  событий  революции  и гражданской  войны 

является  труд  «Современное  состояние  России»  (1922),  опубликованный  в 
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Праге,  после  высылки  ученого  из  России.  В  дальнейшем,  после  публикации 

работы,  тема  изучения  состояния  российского  общества  в  революционный 

период  получила  развитие  в  работах  П.А.Сорокина  «Нравственное  и 

умственное  состояние России»(1922), «Ещё раз о моральном состоянии  России 

(ответ Е.ДКусковой)»(1923), «Россия после НЭПа» (1923) и  др. 

Теоретические  произведения  ученого,  привлеченные  в  исследовании, 

рассматриваются  нами  как  исторический  нарратив.  Анализ  таких  источников 

позволяет  проследить  эволюцию  научного  мировоззрения  П.А.Сорокина  в 

контексте  определенной  эпохи.  Работа  с  данной  группой  источников 

объясняется стремлением постигнуть творческую лабораторию ученого. 

Вторую  группу  представляют  источники  личного  характера  Данную 

категорию  источников  составили:  вопервых:  дневники  и  воспоминания 

П.А.Сорокина,  переписка  (опубликованные  и  неопубликованные  письма 

П.А.Сорокина,  письма  к  П.А.Сорокину)  и  др.;  вовторых:  воспоминания, 

письма и заметки политических деятелей времен революции, которые касаются 

исследуемой диссертационной темы. 

Прежде  всего,  необходимо  подчеркнуть  значение  опубликованных 

источников  личного  характера:  дневников  и  мемуаров  ученого.  Данные 

источники  имеют  большую  историческую  ценность,  так  как  отражают 

восприятие  крупного  политического  деятеля, свидетеля  и активного  участника 

революционных  событий в России. 

Опубликованные  в  нашей  стране  в  19911992  гг.  дневниковые  записи 

П.А.Сорокина  под  названием  «Страницы  из  русского  дневника»  являются 

частью  дневников, которые  вышли  в свет после его высылки  из страны  в  1922 

году.  В эмиграции в  19221924 гг. они были восстановлены П.А,Сорокиным  по 

памяти,  а  затем  в  1924  году  опубликованы  в  США.  В  дневниках  содержатся 

записи  ПХорокина,  сделанные  им  в  период  с  1917  по  1922  годы,  то  есть  во 

время революции и гражданской войны. Ныне рукопись дневников сохранилась 

в  фонде  863  рукописного  отдела  Пушкинского  дома  Института  русской 

литературы Российской академии наук (г. СанктПетербург). 



13 

На  основе  дневников  были  написаны  мемуары  «Дальняя  дорога», 

изданные  Сорокиным  в США  в  1963  году,  спустя  полвека  после революции  в 

России.  Воспоминания  П.А.Сорокина  в  нашей  стране  были  переведены  и 

опубликованы в 19911992 гг. 

Рассматриваются  в  диссертационной  работе  мемуары  крупных 

политических  деятелей  России  времён  революции  и  гражданской  войны: 

А.Ф.Керенского, А.А.Аргунова, В.М.Чернова,  В.М.Зензинова,  Б.В.Савинкова  и 

др.  Данные  воспоминания  соратников  П.А.Сорокина  по  политической 

деятельности  во  время  русской  революции  привлечены  с  целью  анализа  их 

содержательной  части, характеристики  общей  идеологической  направленности 

источников данного типа. 

Третью  группу  источников  представляет  публицистика  времен 

революции  и  гражданской  войны  в  России.  Данную  группу  источников 

составили  публицистические  произведения  П.А.Сорокина,  а  также 

опубликованные работы В.И.Ленина. 

Социологическая  публицистика  П.А.Сорокина  является  значимой 

категорией  рассматриваемого  вида  источников.  П.Сорокин  как  социолог  и 

наблюдатель,  вмешивался  в  события  и  процессы  общественной  жизни, 

оперативно  откликался  на  общественные  проблемы,  пытаясь  найти  пути  их 

разрешения. 

Работы  В.ИЛенина  использовались  в  диссертации  для  характеристики 

научной  и  общественнополитической  деятельности  П.А.Сорокина  в  период 

революции  и  гражданской  войны  в  России. Данные работы  имеют  значение  с 

той  точки  зрения,  что  содержащаяся  в  них  принципиальная  оценка 

деятельности  ученого на долгое время сформировала  в отечественной  научной 

литературе  критическое  отношение  к  его  творчеству,  сделало  изучение 

революционных событий в его трудах закрытой  темой. 

В  своих  трудах  П.А.Сорокин  в  основном  использует  материалы, 

подготовленные  и  опубликованные  в  1919    начале  1920х  гг. 

государственными  статистическими  учреждениями.  Данные  материалы 
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составляют  четвертую  группу  привлекаемых  в  настоящем  исследовании 

источников.  Статистические данные, используемые  П.А.Сорокиным  в работах 

«Голод  как  фактор»  (1922), «Современное  состояние России»  (1922)  в анализе 

состояния  российского  общества  в  период  революции  и  гражданской  войны, 

преимущественно представлены в Приложении диссертации. 

Пятую  группу  источников  составили  опубликованные  документы  по 

истории  революции  и  гражданской  войны  в  России.  Данную  группу 

представляют  документы  и  материалы  19171922  гг.,  содержащие  сведения  о 

событиях революционного  периода. 

Основные положения, выносимые  на  защиту: 

1.  В  освещении  событий  революции  и  гражданской  войны  в  России 

П.А.Сорокин выступает не только с позиции учёного социолога, историка, но и 

с  позиции  современника  и  активного  участника  данных  событий,  что 

отражается  на  содержании  его  оценок  и  исторической  концепции  в  целом,  в 

структуре  его  литературного  наследия.  В  этом  контексте  самостоятельное 

значение имеют дневники и мемуары, публицистика ученого. 

2.  Системный  анализ  и  факторный  подход  П.А.Сорокина  к  изучению 

событий  революции  и гражданской  войны является  важным новым аспектом  в 

обширной историографии данного вопроса. 

3.  Данный  подход  существенно  расширяет  научные  знания  о 

революционных  событиях  в  России,  является  основой  особого, 

социологического  направления  в  отечественной  историографии  революции  и 

гражданской  войны. П.А.Сорокин является на сегодня единственным  крупным 

представителем данного направления. 

4.  На  основе  социологического  анализа  исторических  событий 

П.А.Сорокиным  выработана  оригинальная  научная  концепция  истории 

революции  и  гражданской  войны,  ее  социальных  последствий,  влияний  на 

последующую историю страны. 
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Научная  новизна.  Научная  новизна  диссертационного  исследования 

заключается  в  том,  что осуществляется  анализ  социологического  подхода 

П.А.Сорокина  к  историческому  изучению  революции  и  гражданской  войны. 

Впервые  в  историографической  литературе  по  данной  теме  на  основе 

научных  трудов  и  мемуаров  ученого  рассмотрен  вопрос  о  научной  ценности 

концепции  гражданской  войны  по  Сорокину»  о  важности  и  перспективности 

применения  социологического  подхода  к  изучению  революционной  эпохи. 

Исследование  П.А.Сорокиным  исторических  событий  революции 

рассматривается  как  одно  из  направлений  в  структуре  современного 

историографического знания. 

Практическое  значение  диссертации  заключается  в  том,  что  новые 

положения  и  выводы  расширяют  историографическое  знание,  её  материалы 

пополняют существующую  историографию  революции и гражданской  войны  в 

России.  Материалы  могут  быть  использованы  не  только  при  разработке 

спецкурсов,  но  и  основного  курса  по  истории  и  историографии  революции  и 

гражданской войны в России. 

Апробация  работы  проводилась  при  обсуждении  положений 

диссертации  на  кафедре  Отечественной  истории  и  культуры  ННГАСУ,  при 

участии  в  пяти  научнопрактических  конференциях  в  г. Нижнем  Новгороде  и 

г. Арзамасе, в публикациях по теме исследования. 

Структура  диссертации  и  объём  глав  определяются  поставленными  в 

исследовании  целью  и  задачами.  Она  состоит  из  введения,  трёх  глав, 

заключения, списка источников и литературы, приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  обозначены 

хронологические  рамки  исследования,  определены  его  предмет,  объект  и 

методологическая  основа  исследования,  сформулированы  цели  и  задачи 

диссертации,  дан  обзор  литературы  и характеристика  источников,  обозначена 

новизна и практическая значимость работы. 
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В  первой  главе  «Пнтирнм  Сорокин    современник  и  участник 

революции  и гражданской  войны  в России» рассматривается  этап биографии 

П.А.Сорокина,  связанный с его научной  и политической деятельностью  в годы 

революции  и  гражданской  войны,  анализируются  его  дневники  и  мемуары, 

являющиеся  важными  источниками  изучения  политической  и  научной 

деятельности ученого в данную эпоху. 

В  первом  параграфе «Политическая и общественная деятельность 

П.А.Сорокина в годы революции»  рассматривается общественнополитическая  и 

научная  деятельность  П.А.Сорокина  в  предреволюционное  время,  а  также  в 

условиях революции и гражданской войны в России. 

Свою  политическую  деятельность  ПСорокин  начинает  раньше,  чем 

научную.  В его политической  биографии  можно выделить три основных  этапа. 

Первый  этап  охватывает  период  с  1905  по  1917  гг. В  эти  годы  он  вступает  в 

партию правых эсеров, ведет активную пропагандистскую работу, подвергается 

арестам, после освобождения  попадает  под  гласный  надзор полиции. В  1909 г. 

оканчивает  гимназию,  поступает  в  Психоневрологический  институт,  а  затем  в 

Петербургский  университет  на  юридический  факультет.  Одновременно  он 

занимается  научной  деятельностью  и добивается  больших успехов. В эти  годы 

он  публикует  большое  число  научных  статей  по  социологии.  Заявляет  о  себе 

как крупный специалист в этой области науки. 

Новый этап  политической  деятельности  П.Сорокина  наступает с  началом 

Февральской  революции  1917  года,  Это  время  настоящей  политической 

активности  ученого.  С  первых  дней  революции  П.Сорокин  принимает 

деятельное  участие  в  происходящих  событиях.  Как  один  из  видных  членов 

партии  правых  эсеров,  он  участвует  в  организации  и  проведении  I 

Всероссийского  съезда  крестьянских  депутатов  в  Петрограде  веснойлетом 

1917  года.  Всё  это  время  П.Сорокин  принимает  участие  во  всех  партийных 

мероприятиях  как  политический  публицист  и  пропагандист:  выступает  на 

митингах  перед  рабочими  и  солдатами,  работает  в  газете  «Дело  народа».  С 

назначением  А.Ф.Керенского  на  пост  министрапредседателя  Временного 
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правительства  становится одним из его доверенных лиц и принимает участие в 

разработке проекта конституции страны. 

После  захвата  власти  большевиками  П.А.Сорокин  активно  включается  в 

борьбу  против  новой  власти.  Значительным  шагом  в  политической 

деятельности Сорокина стало его участие и победа на выборах в Учредительное 

собрание  в  Вологодском  округе.  Сорокин  вместе  с  соратниками  по  партии 

активно действует  в Петрограде вплоть до роспуска Учредительного  собрания, 

накануне  которого  он  и  ряд  других  видных  деятелей  эсеровской  партии  и 

партии  народных  социалистов  были  арестованы.  Под  арестом  он  находится 

недолго. После  освобождения  П.А.Сорокин  покидает  Петроград и участвует  в 

антибольшевистском  движении  на  Севере  России.  В  1918  г.  он  заявляет  о 

выходе из партии эсеров и сдается органам ВЧК. На свободу он выходит  после 

публикации  статьи  В.И.Ленина  «Ценные  признания  Питирима  Сорокина».  На 

этом  прекращается  политическая  деятельность  П.Сорокина.  Он  приступает  к 

научной  и  преподавательской  работе  в  Петрограде,  которой  занимается  до 

принудительной  высылки из страны в  1922 году. Именно в эти годы сложилась 

оценка  ученым  исторических  событий  революции,  которые  он  изложил  в 

многочисленных работах. 

Во  втором  параграфе «Мемуары П.А.Сорокина как источник изучения 

революционных событий в России»  исследуется  содержание  дневниковых 

записей и мемуаров П.А.Сорокина, посвященных революционным  событиям. 

По сравнению с другими источниками личного происхождения  именно в 

мемуарах  с  наибольшей  последовательностью  и  полнотой  реализуется 

историческое  самосознание  личности  —  в  этом  состоит  специфическая 

социальная функция мемуаров как вида источников. 

Мемуары  и  дневники  как  источники  личного  происхождения  нередко  в 

научной  литературе  объединяются  общим  термином  «мемуаристика».  В 

отличие  от  воспоминаний  дневники  обладают  рядом  свойственных  им 

признаков. В дневнике содержится немало фактов, которые обычно отодвинуты 

на  задний  план  исторического  познания.  Имеет  большое  значение  и  то 
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обстоятельство,  что  дневники  в  отличие  от  большинства  воспоминаний 

пишутся  автором  синхронно  историческим  событиям.  Особый 

исследовательский  интерес представляют дневниковые записи  П.А.Сорокина, 

которые  он  вёл  с  1917  по  1922  гг.    наиболее  бурный  период  российской 

истории. Данные записи в своё время были опубликованы в  1924 году в США 

под названием «Страницы из русского дневника». В последствии,  П.А.Сорокин 

в  1950  году  обращается  к  воспоминаниям  и  помещает  прежде  написанные 

материалы  уже  в  виде  отдельной  части  в  книгу  «Дальняя  дорога», 

опубликованную  в 1963 году. 

Воспоминания  П.А.Сорокина  о  событиях  революции  и  гражданской 

войны в России, написанные на основе дневников, можно считать фактически 

более  точным,  достоверным  и  ценным  источником,  по  сравнению  с 

традиционно  написанными  мемуарами,  как  и  описания  чувств  автора  в  то 

конкретное время, когда была сделана запись. 

Для автора одним из важных является вопрос о том, насколько правдиво и 

точно  отображаются  события  революции  и  гражданской  войны  в  России  в 

дневниках  и  мемуарах  П.А.Сорокина,  Иногда,  П.А.Сорокин  сознательно 

умалчивает о некоторых событиях,  или передает  их предвзято, поверхностно. 

На  сегодня,  в  результате  архивных  поисков  отечественных  исследователей 

обнаружены  многие  документальные  свидетельства  о  ранее  неизвестных 

эпизодах  биографии  П.А.Сорокина.  История  «отречения»  П.А.Сорокина  от 

политической  борьбы  и  прежнего  мировоззрения,  благодаря  найденным 

архивным  материалам,  прояснила  малоизученный  период  его  жизни. 

Становятся  понятны  причины,  побудившие  П~А.Сорокина  умалчивать,  не 

договаривать  о  противоречивых  моментах  в  своей  жизни  или  переиначивать 

некоторые обстоятельства своих поступков, 

В  то  же  время  в  дневниках  и  мемуарах . П.Сорокина,  как  подтекст, 

присутствует  объективно  научная  оценка  происходящего.  Данный  аспект  в 

нашей  работе  освещается  с  учётом  характерных  особенностей  в  изучении 

источников данного типа. Кроме того, в их  исследовании уделяется внимание 
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передаче  воспринимаемых  ПСорокиным  событий  революции  от  лица  их 

современника  и  участника.  Повествование  и  анализ  событий  общественной  и 

личной  жизни  проводится  им  с  типично  обществоведческих  позиций. 

П.А.Сорокин  широко  применяет  научную  методологию  и  социологическую 

терминологию,  что  позволяет  увидеть  в  автобиографии  социолога  важный 

исторический  источник  изучения  истории  общества,  истории  революции  и 

гражданской войны. 

Спустя  полвека  после  революции  в  России  П.А.Сорокин  снова 

обращается  к  воспоминаниям  о  тех  событиях  в  своих  мемуарах, 

опубликованных  в США под названием «Дальняя дорога». Главы, посвященные 

революции  и  гражданской  войны  вошли  в  книгу  практически  без  серьёзных 

изменений.  Но  общий  фон  воспоминаний  П.А.Сорокина  стал  более 

сдержанным.  Автор  старается,  насколько  это  возможно  в  мемуарах, 

представить  максимально  объективную  картину  происходящих  в  России 

событий.  При  этом  некоторые  эпизоды  жизни  ученого  опущены  из 

повествования. 

В  целом,  обращаясь  к  материалу  воспоминаний  П.А.Сорокина, 

необходимо  отметить то  обстоятельство, что  их часть, посвященная  событиям 

революции  и  гражданской  войны  в  России,  должна  рассматриваться  в 

комплексе с текстом дневника, который послужил основой для их написания. 

Дневники  и  воспоминания  Питирима  Сорокина  являются  ценнейшими 

источниками  в  плане  изучения  истории  революции  и  гражданской  войны. 

Ценность  придаёт  им,  главным  образом  то,  что  написаны  они  не  просто 

современником  революционных  событий,  а  их  непосредственным  активным 

участником, видным политическим деятелем, учёным с мировой известностью. 

Во  второй  главе  «Социологический  метод  в  историческом 

исследовании»  дается  характеристика  социологического  направления  в 

отечественной  историографии,  прежде  всего  в  контексте  того,  какое  место  в 

этом  занимал  П.А.Сорокин,  а  также  освещается  оценка  творчества 

П.А.Сорокина в советской научной литературе. 
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В  первом  параграфе «Социологический подход к истории в 

отечественной историографии»  рассматриваются  общие  тенденции 

становления  и  развития  социологического  направления  в  отечественной 

исторической науке. Развитие данного направления происходит в значительной 

степени под влиянием западной  социологии. 

На  рубеже  XIX    XX  веков  социологическими  исследованиями 

занимались  представители  различных  общественных  наук  (историки, 

философы,  юристы,  экономисты).  В  свое  время,  известный  русский  историк, 

социолог  Н.И.Кареев  в  работе  «Основы  русской  социологии»  рассматривал 

особенности  междисциплинарных  связей  социологии  с  другими  науками  об 

обществе,  отмечая  при  этом  неоднозначный  характер отношения  историков  к 

социологии  и  использованию  социологических  методик  в  историческом 

исследовании. 

Рассматривается  роль  в  применении  социологических  методик  в 

историческом  исследовании  отечественных  ученыхобществоведов: 

ПЛ.Лаврова,  Н.К.Михайловского,  Л.И.Петражицкого,  М.М.Ковалевского, 

Н.И.Кареева,  ИЛ.Лучицкого,  А.С.Трачевского,  П.Н.Милюкова,  А.СЛаппо

Данилевского, Н.А.Рожкова  и др. Особо уделяется  внимание  социологическим 

взглядам П.А.Сорокина,  который  по роду своей  научной деятельности  являлся 

социологом,  в  отличие  от  историков,  для  которых  социология  была  смежной 

дисциплиной.  В  начале  своей  научной  деятельности  большое  внимание  он 

уделяет  анализу  и  критике  теории  прогресса.  Ученый  обращается  к 

исследованию механизмов социальных взаимодействий в обществе. 

Изучение  состояния  российского  общества  в  период  революции  и 

гражданской  войны  проводилось  П.А.Сорокиным,  прежде  всего,  на  основе 

наблюдения  и анализа. В своих исследованиях последствий войны и революции 

во  время  поездки  в  голодающее  Поволжье  в  192021  гг.  П.А.Сорокин 

пользовался  практиковавшимся  в  земской  статистике  XIX  века 

«экспедиционным  способом».  Статистикосоциологический  метод  имел 

ведущее  значение в исследованиях П.Сорокина,  который с одной стороны  был 
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им  использован  как  средство  установления  закономерностей  явлений 

общественной  жизни, что придает им классический  социологический  характер, 

с  другой    на  основе  статистических  данных  демонстрируется  развитие 

состояния российского общества, всех сфер общественной жизни в конкретный 

исторический период времени, при конкретных исторических  обстоятельствах. 

Исторический  характер исследованиям  П.А.Сорокина  придает то, что  в 

труде  «Современное  состояние  России»  ученым  поставлена  и  решается 

историческая  задача  изучения  состояния  общества  в  период  революции  и 

гражданской войны в России. 

Во  втором  параграфе «Оценка творчества П,Сорокина в отечественной 

научной литературе»  рассматривается  критика  научных  воззрений 

П.А.Сорокина в советской историографии. 

Критика  научных  воззрений  ПА.Сорокина  в  отечественной  науке  была 

продиктована  идеологическими  обстоятельствами.  Политические  оценки 

В.И.Ленина,  высказанные  им  в  разных  работах,  стали  отправными  в  работах 

советских  ученыхобществоведов. 

Многие  советские  исследователи  подходили  к  изучению  творчества 

П.А.Сорокина  с  идеологических  позиций,  рассматривая  его  как  «буржуазного 

социолога».  Объективно, научные теории П.А.Сорокина антагонистически  шли 

в  разрез  с  марксистской  методологией.  Советские  учёные  обществоведы  в 

1920е  гг.  В.Быстрянский,  М.Рейснер,  С.Солнцев  и  др.  подвергли  критике 

схему П.Сорокина, отражающую взаимодействие индивидов в обществе. Одним 

из главных упреков в адрес теоретических  построений  П.А.Сорокина  было то, 

что социальное поведение он объяснял, опираясь на бихевиористскую  формулу 

«стимулреакция».  Благодаря  акценту  на  механический  характер  связи  между 

стимулом  и  реакцией  и  методологическому  упору  на  «наблюдаемое» 

поведение,  «бихевиоризм»  особенно  подходил  для  предлагаемых  им 

всевозможных  классификаций,  придавал  конструкциям  вид  «точной», 

«объективной»  науки. 
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В  1960е гг.  советские учёные В.Ф.Асмус, И.С.Кон, И.А.Голосенко  и др. 

несмотря  на  критическое  отношение  к  творчеству  П.А.Сорокина, 

продиктованное  идеологическими  причинами,  внимательнее  отнеслись  к 

содержанию  его  научных  теорий. В  их  работах  рассматриваются  характерные 

особенности  научного синтеза П.А.Сорокина 

Со  второй  половины  1980х  гг.  в  литературе  наблюдается  повышенное 

внимание  к  научной  деятельности  и  биографии  П.А.Сорокина.  В  1990е  гг. 

публикация  работ  П.А.Сорокина  достигает  своего  пика.  Переводятся  и 

издаются  на  русском  языке  мемуары  ученого.  В  оценках  отечественных 

исследователей  наблюдается  отход  от  прежних  критических  позиций, 

ангажированности,  которые  объяснялись  идеологическими  причинами. 

Научное  творчество  П.А.Сорокина  приобретает  новое  прочтение.  Возросло 

количество  современных  публикаций,  посвященных  отдельным  аспектам 

творчества  П.Сорокина.  В  настоящее  время  исследователи  научного  наследия 

ПСорокина  работают  по  нескольким  направлениям.  Среди  них  ведущее 

положение  занимает  историкосоциологическое  направление.  Исследователи 

обращаются  к  изучению  теоретических  трудов  П.А.Сорокина  в  аспекте 

исторического  развития  социологической  науки.  В  начале  1990х  гг. 

исследовательскую  работу  продолжает  И.А.Голосенко.  В  этом  направлении 

также работали отечественные исследователи  В.В.Сапов, А.Ю.Согомонов  и др. 

Выходят в свет работы, посвященные биографии П.А.Сорокина. В современной 

научной литературе также  разрабатываются  историкофилософское,  этическое, 

религиозное,  культурологическое  направления  в  изучении  многогранного 

творчества  ученого.  Главная  тенденция  в  оценке  творчества  П.А.Сорокина  в 

современных  исследованиях  состоит  в  подчеркивании  авторами  важной  роли 

его  научного  наследия  в  развитии  социологии,  истории,  философии, 

культурологии.  Тема  истории  революции  и  гражданской  войны  в  России  в 

трудах  П.А.Сорокина  в современной  отечественной  историографии  пока ещё в 

полной мере не разработана. 
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Методы,  которые  применялись  П.Сорокиным,  не  являются  абсолютно 

совершенными.  Но  в  то  же  время  Питирим  Сорокин  является  единственным 

отечественным учёным, кто применил социологический подход в историческом 

исследовании событий революции  и гражданской  войны, занимаясь  изучением 

многообразия  социальной  жизни,  состояния  общества  в  данный  период 

времени.  Применяя  социологический  подход  в  исследовании,  П.А.Сорокин 

решает историческую задачу. 

В  третьей  главе «Социологический  подход П.А. Сорокина  к  изучению 

революции  и  гражданской  войны  в  России»  рассматривается  освещение 

событий  революции  и  гражданской  войны  в  России  на  основе  факторного 

подхода к изучению данных событий. 

В  первом  параграфе «Системный анализ П.Сорокина в изучении 

революционных событий»  дается  характеристика  природы  и  механизмов 

социального  действия  и  явления.  Социальное  поведение,  по  Сорокину, 

основано на психофизиологических механизмах рефлекторного типа. Одним из 

важнейших  вопросов  социологии,  считает  Питирим  Сорокин,  есть  выяснение 

того,  что  объединяет  различные  элементы  социальной  системы  и  каков 

характер  социального  единства  индивидуальных  взаимодействий,  групп, 

общества в целом. 

Ценным  в  синтезе  Сорокина  является  теоретикометодологическое 

сближение  исторической  и  социологической  теорий:  широкое  внедрение 

количественных  процедур  в  историческое  исследование,  использование 

добытых  социологией  типологических  понятий,  существенно  пополняющих 

исторический концептуальный  аппарат. 

Новый  этап  в  развитии  социологических  воззрений  Сорокина  вызван 

серией  социальных  бурь,  потрясших  мир,  и,  прежде  всего,  социалистической 

революцией  в  России.  Изучению  социальных  явлений,  механизмов  их 

возникновения  и развития Питирим Сорокин посвящает своё творчество в годы 

послереволюционного состояния России. 
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Большое  внимание  уделяет  П.А.Сорокин  таким  понятиям  как 

стратификация  и  мобильность,  которые,  по  его  мнению,  объясняют  природу 

социальных  перемещений,  возникновение  и развитие социальных  явлений. По 

его мнению, если  в обществе не существует  мобильность, которая,  достаточно 

безболезненно  разрешает  этот  конфликт,  то  такое  общество  вынуждено 

расплачиваться  социальной  революцией.  Постепенно  учёный,  опираясь  на 

исторический  материал,  на  основе  указанной  теории  приходит  к  выводу  о 

закономерности  возникающих  революций  и  как  прямого  их  следствия  

гражданских войн. 

Исследование  П.А.Сорокиным  состояния  российского  общества  в  годы 

революции  и гражданской  войны посредством  системного анализа  механизмов 

социальных взаимодействий  в обществе, имеет научную  ценность и  позволяет 

шире  взглянуть  на  проблему  освещения  данных  событий  в  общественной 

мысли  1920х  30х годов. 

Во  втором  параграфе «Факторный подход в освещении революции и 

гражданской войны»  исследуется действие социальных факторов, как причин и 

следствий революции и гражданской войны в России. 

В  освещении  событий  революции  и  гражданской  войны  в  России 

П.Сорокин применяет факторный подход, который во многом отличался от всех 

предшествующих  концепций.  В  его  основу  заложен  набор  социальных 

факторов,  определяющих  не  только  исторический  процесс,  его  ход, 

закономерности, но и особенности жизни отдельного индивида, группы людей. 

Война  и  голод  являются,  по  П.А.Сорокину,  ключевыми  условиями 

возникновения  революционного  кризиса  и  его  последствий.  Они  становятся 

факторами, определяющими  все стороны жизни общества в период  революции 

и  гражданской  войны  в  России.  Их  влияние  П.Сорокин  анализирует  в  ряде 

своих работ, опубликованных как в России, так и за рубежом. 

В  анализе  состояния российского  общества  в  период революции  и  после 

её  окончания  он  опирается  на  разработанную  им  систему  функционального 

взаимодействия  в  обществе  (межличностного  и  группового).  При  этом  он 
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детально  рассматривает  весь  механизм  данного  взаимодействия  в  динамике 

развития  социального явления. Данная  схема  позволяет  ему объяснить также и 

механизм  воздействия  целого  спектра  различных  факторов  на  ход  и  характер 

общественного развития в период социальной революции. 

В  своей  работе  «Современное  состояние  России»  (1922г.)  П.А.Сорокин 

останавливается  на  его  изучении  в  период  революции  и  гражданской  войны. 

Данная работа служит основной в раскрытии факторной концепции  П.Сорокина 

в изучении революционных  событий в России. В ней П.Сорокин  прослеживает 

динамику  влияния  событий  революции  и  гражданской  войны  на  все  стороны 

жизни  российского  общества.  Он  выделяет  такие  сферы  как:  изменения  в 

численности  и  составе  населения,  изменения  в  социальной  и  политической 

структуре общества, экономическое положение в стране, изменения в духовной 

жизни  и  моральнонравственном  состоянии  людей.  Такой  подход  позволяет 

автору  системно  проанализировать  состояние  страны  и  общества  с  позиции 

науки, опираясь на социологические  методы. 

В  изучении  состояния  российского  общества  в  революционную  эпоху 

П.А.Сорокин  применяет  ряд  статистических  методов  (выборочного, 

корелляционного,  факторного  анализа  и  др.),  широко  применяемых  в 

социологической науке. Сбор и анализ статистических данных о положении дел 

в  стране  П.Сорокин  осуществляет  как  на  основе  официальной  статистической 

информации  (данных  переписи  1920  г.,  советских  статистических  изданий  и 

др.), так и на основе данных, собранных  им самим и его помощниками  в  1920

1921 гг. 

В  своей  работе  «Современное  состояние  России»  П.А.Сорокин 

рассматривает  значение  и  действие  демографического,  социально

психологического,  моральноправового,  политического,  идеологического, 

экономического, национального факторов, факторов религии и образования. Он 

исследует  влияние голода и войны, прежде всего,  на изменение  в численном и 

качественном  составе  российского  населения.  В  ходе  данного  исследования 

П.А.Сорокин  приходит  к выводу о том, что революционные события  не только 



26 

уменьшили  численность населения, но и губительным образом сказались на его 

качественном  составе, что, по его мнению, выразилось в увеличении  процента 

«дефективного» (в умственном, моральном и физическом плане) населения. 

Рассматривается  им  и  состояние  политической  и  экономической  сферы 

общественной  жизни  в  стране  в  период  революции.  Сорокин  подчеркивает 

разрушительный  характер  революции  и  гражданской  войны,  который 

усугублялся  влиянием  масштабного  голода,  сопровождавшегося 

распространением  самых  тяжких,  с  точки  зрения  человеческой  морали, 

преступлений. 

Моральное  и  правовое  состояние  общества  исследуется  ПСорокиным  с 

особой тщательностью.  В ходе этого  исследования  он делает  вывод о том, что 

фазы развития революции  в России в значительной  степени оказывали  влияние 

не только  на материальное  положение, но н на нравственное состояние людей, 

и,  что  по  мере  угасания  революции  в  стране  восстанавливаются  моральные 

нормы  поведения  людей,  отодвинутые  революцией  на  второй  план. 

Преступность  по  его  убеждению  является  главным  показателем  морально

правового состояния российского общества. 

Состояние  системы  образования  в  годы  революции  катастрофическим 

образом сказалось на общем фоне духовного развития нации. Советская власть, 

по  мнению  П.А.Сорокина,  всячески  этому  способствовала,  борясь  с  прежней 

средней  и  высшей  школой,  и,  пытаясь  насадить  «новые  принципы  классового 

образования». 

Рассматривается  им  и  состояние  религиозной  жизни  страны  в  годы 

революции  и  гражданской  войны.  Религиозная  сфера  общественной  жизни 

также  пережила  тяжёлые  времена,  но  как  отмечает  П.А.Сорокин,  после 

гражданской  войны её положение улучшается. 

В  факторной  концепции  П.А.Сорокина  наблюдается  взаимное  влияние 

факторов  друг  на  друга.  П.Сорокин  не  выстраивает  иерархию  факторов,  а 

располагает  их в горизонтальной  плоскости. Согласно его теории нет  ведущего 

фактора,  определяющего  все  стороны  жизни  общества.  Следуя  своей 
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плюралистической  доктрине,  П.А.Сорокин  не  склонен  рассматривать 

социальноэкономический  фактор общественного  развития  как  определяющий. 

По его мнению, в конкретную историческую эпоху на общественную  жизнь, ее 

развитие оказывает влияние определенная группа факторов. 

Изучая  революцию  в  России  посредством  методов  социологической 

науки,  П.А.Сорокин,  прежде  всего,  применяет  метод  наблюдения 

(непосредственного,  способом  прямой  регистрации  данных  и  косвенного), 

анализа  и  синтеза  получаемых  данных.  В  ходе  своего  исследования  событий 

революции  и  гражданской  войны  в  России  Питирим  Сорокин  широко 

использует  количественные  процедуры  в  рамках  статистического  анализа 

состояния  российского  общества.  Многочисленные  статистические  выкладки 

П,Сорокина  служат  ему  исходным  материалом  в  анализе  общественного 

состояния  для  выводов  о  развитии  социальной  революции.  Применяет 

П.Сорокин  и  метод  социологического  прогноза  относительно  дальнейшего 

развития  российского  общества.  Такой  метод  применяется  им  в  анализе 

политической и социальной структуры России в годы революции. 

Социологический  подход  в  исследовании  революционных  событий  в 

России  реализуется  в  виде  системного  анализа  с  рассмотрением  целого 

комплекса  социальных  факторов,  с  помощью  которого  П.А.Сорокин  детально 

рассматривает  природу  причин  возникновения  и  развития  революции, 

исследует  особенности  состояния  российского  общества,  его  развитие  в  годы 

революции.  Данный  подход  способствует  пополнению  историографии 

революции и гражданской войны. 

В  заключении  подводятся  итоги  работы  и  формулируются  основные 

выводы автора, обобщающие результаты диссертационного  исследования. 

П.А.Сорокин  известен, прежде всего, как социолог, и  значительная  часть 

его  творчества  посвящена  социологическим  исследованиям.  При  этом, 

П.А.Сорокин,  в  свое  время,  являясь  не  только  учёным,  но  и  видным 

политическим  деятелем,  активным  участником  революции  и  гражданской 

войны, посвятил  некоторые  из своих трудов изучению данных событий. Кроме 
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того,  он  опубликовал  свои  дневники  и  воспоминания  о  революции  и 

гражданской войне в России. 

Большое  внимание  Питирим  Сорокин  уделяет  изучению  состояния 

российского  общества,  его развитию в годы  революции  и гражданской  войны, 

их  катастрофических  последствий.  Итогом  изучения  данных  исследований 

стала  его  работа  «Современное  состояние  России»,  опубликованная  в  Праге, 

после  его  высылки  наряду  с  другими  крупными  отечественными  учёными  и 

деятелями  культуры  из  Советской  России  в  1922  году.  Данное  исследование 

было  предварено  публикацией  в  России  фундаментального  труда  «Голод  как 

фактор»,  а  также  целого  ряда  научных  статей  в  журналах  «Экономист»  и 

«Артельное  дело»,  которые  были  посвящены  изучению  влиянию  факторов 

голода  и  войны  на  состояние  российского  общества  в  годы  революции  и 

гражданской войны. 

Анализ  П.А.Сорокиным  целого  комплекса  социальных  факторов, 

определяющих  изменения  в  состоянии  российского  общества  в  годы 

революции,  осуществляется  в  работе  «Современное  состояние  России».  В 

данной  работе  он  рассматривает  значение  и  действие  демографического, 

социальнопсихологического,  моральноправового,  политического, 

идеологического, экономического, национального  факторов, факторов  религии 

и  образования.  Изучение  факторного  подхода  П.А.Сорокина  в  историческом 

исследовании  революции  и  гражданской  войны  в  России  позволит  шире 

взглянуть  на  проблему  их  освещения  в  отечественной  историографии 

революции и гражданской войны. Факторный подход П.А.Сорокина к изучению 

данных  событий  во  многом  отличается  от  других  факторных  концепций. 

Строится  он  на  основе  анализа  сложных  социальных  явлений  с  позиции 

социологической науки, представителем которой являлся ПА.Сорокин. Данный 

подход  осуществляется  применительно  к  историческому  исследованию 

революции как масштабному социальному явлению. 

Особое  место  в  творчестве  П.А.Сорокина  занимают  его  дневниковые 

записи  и  мемуары. Свой  дневник  П.А.Сорокин  ведёт  с  1917 по  1922  годы,  во 
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время  революции  и  гражданской  войны  в  России.  Дневник  начат  еще  до 

революции,  в  то  время,  когда  П.Сорокин  является  видным  и  активным 

политическим деятелем в рядах партии правых эсеров. События, изложенные в 

дневниках,  эмоционально  окрашены  и  передают  непосредственное  их 

восприятие  П.А.Сорокиным,  как  живого  свидетеля  и  участника  революции. 

Напротив,  в  своих  мемуарах  Питирим  Сорокин  склоняется  к  более 

сдержанному  тону  в  автобиографическом  повествовании.  Некоторые  из 

эпизодов, описанные в дневниках, опущены автором. 

О  некоторых  эпизодах  своей  биографии  П.А,  Сорокин  сознательно 

умалчивает  или  передает  их  поверхностно,  что  подчеркивает  субъективный 

характер его мемуаров, но при этом не снижает их ценности. Анализ дневников 

и  мемуаров  П.А.  Сорокина  показал,  что  данные  источники  должны 

рассматриваться  в  комплексе. Что касается  достоверности,  изложенных  в  них 

событий, то  они, так  же как  и все источники личного  происхождения  требуют 

тщательной  проверки  и уточнения.  Последние  архивные  открытия,  сделанные 

отечественными  исследователями,  позволяют следовать в данном  направлении 

изучения мемуарного творчества  ПА.Сорокина. 

Историческая  ценность  дневников  и  мемуаров  Питирима  Сорокина 

состоит  в том,  что данные документы  позволяют  исследователям  взглянуть на 

освещение  событий  революции  и гражданской  войны  в  России  с точки  зрения 

крупного учёного, современника этих событий и активного их участника. 

Методы,  использованные  П.А.Сорокиным  в  историческом  изучении 

событий  революции  и  гражданской  войны  в  России,  являются  присущими 

социологической  науке.  Наблюдение,  анализ  статистических  данных, 

сравнительноэволюционный  метод,  научный  социологический  прогноз,  а 

также  рассмотрение  механизмов  социального  взаимодействия  на  групповом  и 

индивидуальном  уровне,  использовались  им  в  историческом  освещении 

революционных событий в России. 

Изучив  освещение  П.А.Сорокиным  событий  революции  и  гражданской 

войны в России можно сделать вывод о том, что они исследуются им не только 
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с  позиций  учёного  социолога,  историка,  но  и  от  лица  их  современника  и 

активного  участника.  Данное  обстоятельство  придает  исследованиям 

ПА.Сорокина объёмный характер» а для исследователей его творчества создаёт 

новые  перспективы  изучения.  Обращение  к  данному  аспекту  творчества 

П.А.Сорокина  продиктовано  необходимостью  не  только  всесторонне 

рассмотреть  научную  деятельность  учёного,  но  и  проанализировать 

социологический  подход к историческому изучению революции и  гражданской 

войны в России. 
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