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► Питири́м Алекса́ндрович 
Соро́кин (23 января [4 февраля] 
1889, село Туръя, Вологодская 
губерния — 10 февраля 1968, 
Винчестер, Массачусетс, США) 
— русский, американский 
социолог и культуролог. Один из 
основоположников теорий 
социальной стратификации и 
социальной мобильности.





Питирим Александрович Сорокин (1889–1968), русский по рождению, после высылки жил в 
Америке с 1923 года, занимался социологией. Для культурологии особый интерес 
представляет его фундаментальный труд "Социальная и культурная динамика. 
Исследование смены основных систем искусства, знания, этики, права и социальных 
отношений" (1930–1937).



Концепция Сорокина стоит особняком среди прочих культурологических 
теорий XX века. Хотя его взгляды перекликаются с теориями О. Шпенглера и А. 
Тойнби, Сорокин, в отличие от них, допускает наличие прогресса в 
общественном развитии. Он также характеризует состояние 
западноевропейской культуры как кризисное, но оценивает его как 
необходимую фазу в становлении формирующейся всемирной цивилизации.



Сорокин исходит из понимания культуры как совокупности всего 
сотворенного человечеством на различных стадиях его развития. Все 
составные части культуры в целом представляют единство и базируются 
на основополагающем принципе – ценности. Именно ценности 
ставятся Сорокиным во главу угла в его концепции социально-культурной 
динамики. "Всякая великая культура есть не просто конгломерат 
разнообразных явлений, сосуществующих, но никак друг с другом не 
связанных, а есть единство или индивидуальность, все основные части 
которого пронизаны одним основополагающим принципом и выражают 
одну, и главную, ценность. Доминирующие черты изящных искусств и 
науки такой единой культуры, ее философии и религии, этики и права, 
ее образа жизни и (менталитета) – все они по-своему выражают ее 
основополагающий принцип, ее главную ценность. Именно ценность 
служит основой и фундаментом всякой культуры"



"Совокупность смыслов", ценностей и норм в науке, в величайших философских, 
религиозных, этических и художественных смыслах образует, по Сорокину, 
идеологическое целое. Эта идеологическая система вполне осязаемо реализует себя в 
предметах материальной культуры, в поведении ее носителей, агентов и членов. Кроме 
обширных культурных систем существуют еще более обширные системы, которые можно 
было бы назвать культурными суперсистемами. Идеология любой из суперсистем, по 
мнению П. А. Сорокина, базируется на определенных основных посылках или 
определенных конечных принципах, развитие, разработка и провозглашение которых в 
совокупности образуют идеологию суперсистемы. Коль скоро идеологии суперсистем – 
это самые обширные из идеологий, то их основные посылки или конечные принципы 
являются обобщенными из истин, предположений или ценностей.

Перед человечеством вставал вопрос: "Какова природа истинной и конечной ценности?". И 
на этот вопрос давалось три ответа. Конечная истинная ценность чувственна. Кроме нее 
нет других реальностей и не существует внечувственных ценностей, – таков был первый 
ответ. Из этой основной посылки развилась огромная суперсистема, называемая 
сенситивной. Был и второй ответ на этот вопрос: конечной истинной является 
сверхчувственный и сверхразумный бог (Брахма, Дао, Священной Ничто и прочие 
ипостаси Бога). Чувственные или какие-либо другие реальности или ценности являются 
либо миражами, либо низменными и тенеподобными псевдореальностями. Такая 
основная посылка и соответствующая ей культурная система называется идеационной.



Третий ответ заключается в том, что конечная истинная ценность – это Многоликая 
Бесконечность, обнимающая все различия, беспредельно качественно и количественно. 
Человеческий ум, которому положены определенные пределы, не может воспроизвести 
ее доподлинно, не может охватить ее. Эта Многоликая Бесконечность невыразима. Мы 
способны лишь на очень отдаленное приближение к трем Ее аспектам: рациональному 
(логическому), чувственному и сверхчувственному (сверхразумному). Все три аспекта 
реальны и гармонически соединяются в Ней. Реальны Ее сверхчувственно-разумные и 
чувственные ценности. Она может называться Богом, Дао, нирваной, Священным Ничто, 
сверхсущностью и "расчлененной эстетической непрерывностью". Эта типично 
мистическая концепция конечной истины, реальности и ценности (и основанная на ней 
соответствующая суперсистема) называется идеалистической (интегральной).

Учение Сорокина о культурных суперсистемах оказывается не чем иным, как учением о 
типологии цивилизаций. В современном мире произошли глубокие изменения и резкие 
сдвиги. Они неминуемо должны были заменить представление о нации как единице 
исторического процесса какими-то иными понятиями. Недостатки европоцентризма 
стали очевидны, а угроза исчезновения западной культуры помогла людям переплавить эту 
непосредственно переживаемую ими опасность в свое понимание прошлого. 
Цивилизация становиться, таким образом, основной категорией современной 
исторической науки.



В основе каждой культурной эпохи лежит мировоззрение. В соответствии с различными видами 
мировоззрения, ценностной установки Сорокин выделяет три типа социокультурных суперсистем: 
чувственный, когда мировоззренческие установки опираются на чувственное постижение мира; 
умозрительный, основанный на интуиции; идеалистический, включающий в себя и чувства, и 
интуицию. Каждому типу мировоззрения соответствует три вида истины: чувственная, духовная и 
рациональная соответственно. Язык, этику, религию, искусство, науку Сорокин относит к более 
низким уровням культурных систем. В свою очередь, каждой из мировоззренческих суперсистем 
соответствует определенный тип культуры. По мнению Сорокина, существует два основных 
(идеациональный и чувственный) и два промежуточных типа (идеалистический и эклектичный). В 
идеациональной культуре мироощущение направлено на сверхчувственное и сверхразумное 
постижение Абсолюта и основано на господствующих идеях. К этому типу культуры Сорокин 
относит, например, европейское средневековье, где "архитектура и скульптура были "Библией в 
камне". Литература также насквозь пронизана религией и христианской верой. Живопись 
выражала те же библейские темы и линии в цвете. Музыка почти исключительно носила 
религиозный характер. Философия была практически идентична религии и теологии и 
концентрировалась вокруг той же основной ценности или принципа, каким являлся Бог. Наука 
была всего лишь прислужницей христианской религии. Этика и право представляли собой только 
дальнейшую разработку абсолютных заповедей христианства. Даже организация экономики 
контролировалась религией. Господствующие нравы и обычаи, образ жизни, мышления 
подчеркивали свое единство с Богом как единственную и высшую цель, а также свое 
отрицательное или безразличное отношение к чувственному миру, его богатствам, радостям и 
ценностям"[29]. Подобными ценностными ориентациями характеризуются также культура 
брахманской Индии, даосистская и буддийская культуры, греческая культура VIII–VI веков до 
нашей эры.



Для чувственного типа культуры характерно внимание к чувственно осязаемым предметам, интерес к эмпирическому опыту, 
светскость и соответствие земному миру. Этот тип культуры формируется к XVI веку, когда в обществе созрела потребность 
освободиться от пут религиозности, христианской морали, вернулись гедонистические настроения, забытые со времен 
античности. Современная европейская культура, по мнению Сорокина, является типично чувственной. Характерные черты 
нового сознания – господство материального над духовным, эгоистическое отношение к природе, культ науки и технологий, 
натуралистическое искусство и утилитарная этика. Философ подчеркивал, что чувственное искусство суть светское. Оно во 
всем стремится доставить субъекту чувственное наслаждение. "Как таковое, это искусство ради искусства, лишенное всяких 
моральных, религиозных или гражданских ценностей. Его герои и персонажи типичные смертные, а позднее ими становятся 
субсоциальные и патологические типы. Его эмоциональный тип страстный, сенсационный и патетический. Оно отмечено 
возбуждающей и чувственной наготой. Это искусство пейзажа, портрета, карикатуры, сатиры и комедии, водевиля и оперетты, 
искусство голливудского шоу, искусство профессиональных художников, доставляющих удовольствие пассивной публике. Как 
таковое, оно создано для рынка как объект купли-продажи, зависящее в своем успехе от конкуренции с другими товарами". 
Коммерциализация искусства, превращение его в товар приводит к тому, что оно утрачивает свои основные функции. Из 
средства облагораживания человеческого рода, раскрытия смысла бытия, орудия познания искусство в рамках чувственной 
культуры вырождается "в приложение к рекламе кофе, лекарства, бензина, жвачки…В результате божественные ценности 
искусства умирают во мнении публики. Границы между истинным искусством и чистым развлечением стираются: стандарты 
истинного искусства исчезают и постепенно замещаются фальшивыми критериями псевдоискусства".

Совершается процесс выхолащивания сущности культуры, которая по мере нарастания негативных тенденций превращается 
в антикультуру. Сорокин констатирует: "Современные соборы лишены истинного религиозного духа. Наши университеты 
выпускают мало или вообще не выпускают гениальных людей. Искусство наших радиоцентров и театров чрезвычайно 
вульгарно и посредственно. Несмотря на массовое художественное образование, не появились ни Фидий, ни Бетховен, ни 
Гёте, ни Шекспир. То, что все-таки появляется, состоит главным образом из эстрады, джаза, желтой прессы, желтой 
литературы, кинематографа и живописи… Таким образом недуг колоссальности и коммерциализации не только приносят в 
жертву качественное превосходство, но и разрушают то искусство, в которое они вторгаются"[32]. Ученый предрекал роковые 
катастрофы утопических замыслов. Своего апогея этот тип достигает к середине XX века, и ему суждено погибнуть. На его 
месте сформируется новая идеациональная культура с ценностями альтруистической любви и солидарности, а центр 
культурного лидерства переместится в Россию.



П. А. Сорокин создал наиболее рациональную теорию цивилизаций. Как и М. Вебер, он 
отверг "редукционистские" концепции культуры, которые были созданы его 
предшественниками. Культура – явление особого рода, значительно более сложное и 
совершенное, чем живой организм. Кроме того, она, по его мнению, детерминируется 
экономикой напрямую. Согласно П. А. Сорокину, культура выступает как система 
значений – ценностей. С их помощью общество интегрируется, поддерживает 
взаимосвязь своих институтов. Культура определяет энергию и направленность 
человеческих усилий. Только понимание процесса развития цивилизаций позволит нам 
правильно оценить ход социального и культурного развития человечества и направить его 
в должную сторону. Он полагал, что холистическая теория в понимании представителей 
морфологической школы неприменима к культурам, потому что они не являются 
замкнутыми комплексами.

В отличие от Тойнби, Сорокин выделил несколько тенденций развития современных 
цивилизаций. Первая из них – перемещение центра творческих сил. Как известно, эти 
центры перемещались в истории человечества постоянно. Последним известным нам 
центром был западноевропейский. Теперь его силы иссякли, и творческая инициатива 
переходит на Американский континент (в целом) и на восток, в частности, в Россию. 
Вторая тенденция обнаруживается в постепенном упадке сенсуалистической культуры, 
основой которой является уверенность, что за пределами свидетельств наших органов 
чувств нет ни реальности, ни ценности. Вытеснив средневековую спиритуалистическую 
культуру, сложившуюся на основе веры в то, что подлинной реальностью является Бог и 
царство Божье, сенсуалистическая культура распространилась по всей Европе и 
господствовала с XV по XX век



По мнению Сорокина, к началу XX века ее творческие силы почти полностью 
иссякли, продолжая действовать лишь в области науки и техники. Но и здесь она 
становиться разрушительной силой. Вместо того чтобы служить богу творчества, 
наука, или, во всяком случае, ряд ее ответвлений, служит дьяволу разрушения. Эту 
культуру уже ничто не может возродить. Ввиду ее больших заслуг перед 
человечеством ее надо, как предлагает Сорокин, с благодарностью и почтением 
поместить в музей. Соответственно намечается зарождение новой культуры, или 
"нового интегрального социокультурного порядка", по его терминологии. "Мы как 
бы находимся между двумя эпохами: умирающей чувственной культурой нашего 
лучезарного вчера и грядущей идеациональной культурой создаваемого завтра. 
Мы живем, мыслим, действуем в конце сияющего чувственного дня, длившегося 
шесть веков. Лучи заходящего солнца все еще освещают величие уходящей эпохи. 
Но все медленно угасает, и в сгущающейся тьме нам все труднее различать это 
величие и искать надежные ориентиры в наступающих сумерках. Ночь этой 
переходной эпохи начинает опускаться на нас, с ее кошмарами, пугающими 
тенями, душераздирающими ужасами. За ее пределами, однако, различим 
рассвет новой великой идеациональной культуры, приветствующей новое 
поколение – людей будущего"



Борьба между умирающей и зарождающейся новой культурой идет повсюду, в каждом 
человеке, в каждом коллективе и обществе в целом. Меняется представление о 
характере подлинной реальности и подлинной ценности. Не только в религии и 
философии, но и в науке утверждается представление, что подлинная реальность 
обладает не только эмпирическим, сенсуалистическим аспектом, но и 
несенсуалистическим, рациональным и сверхрациональным аспектами.

Нарождающаяся интегральная культура исходит из предпосылки, что подлинная 
реальность и ценность бесконечны по своим аспектам и что мы не располагаем 
терминологией, которая могла бы их отразить. Изменилось и представление о человеке: 
согласно новому представлению, человек творец со сверхрационалистическими 
возможностями и искрами гениальности. Идет борьба и в философии. 
Материалистическая философия еще разделяется многими, но, по мнению Сорокина, 
она мало что добавила к прежним материалистическим системам. Другими словами, 
как полагает П. А. Сорокин, здесь нет искры гениальности. Мы ее находим в ряде новых 
течений, идеалистических и интегральных по своему характеру. Аналогичных процесс 
наблюдается и в религии, где на смену догматическим религиозным системам идет 
"святой дух творчества" и "универсальная религия творческой альтруистической любви". 
Таким образом, по убеждению Сорокина, если не произойдет апокалиптическая 
катастрофа, интегральная культура поможет человечеству вступить в новую творческую 
эру.



С точки зрения Питирима 
Сорокина необходима 
выработка единых 
образовательных, 
экономических и 
политических мер, 
расчищающих путь к 
новой культуре. Эта 
интегральная культура 
будет базироваться на 
новых ценностях, пока 
недоступных нашему 
сознанию.
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