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Чем занимался до 1922 года

Окончил юридический факультет 

Санкт-Петербургского университе

та. За время учебы опубликовал око

ло 50 работ и был оставлен на факуль

тете для подготовки к профессорскому 

званию.

В 1917 году редактирует эсеров

скую газету «Воля народа», избирается 

делегатом I Всероссийского съезда кре

стьянских депутатов, трудится секре

тарем председателя Временного прави

тельства А.Ф. Керенского.

Большевистский переворот вос

принял как контрреволюцию, считая, 

что к власти пришли «преторианцы».

2 января 1918 года впервые аресто

ван большевистским правительством. 

Заявляет об отходе от политики и воз

вращении к «настоящему делу своей 

жизни» —культурному просвещению 

народа. Тем не менее ввязывается в так 

называемую «архангельскую авантю

ру» (попытка созыва нового Учреди

тельного собрания для свержения вла

сти большевиков Северного края). 

Попав в застенки великоустюжского 

ЧК, приговорен к расстрелу. От смер

ти спасли энергичные усилия дру

зей и статья Ленина «Ценные призна

ния Питирима Сорокина», где вождь 

с удовлетворением оценил факт «отре

чения» Сорокина от политической дея

тельности.

В 1919 году становится одним 

из организаторов кафедры социоло

гии Санкт-Петербургского университе

та, профессором социологии Сельско

хозяйственной академии и Института

народного хозяйства. В 1920 году вме

сте с академиком И.П. Павловым ор

ганизует «Общество объективных ис

следований человеческого поведения». 

С 1921 года работает в Институте моз

га, в Историческом и Социологическом 

институтах.
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П и ти р и м  С о р о к и н  

в 1917 году ,  когда он 

стал одним из л и д е р о в  

партии  эс е р о в  и был 

избран д е л ега то м  I 

В с е р о с с и й с к о г о  съезда  

к р е с т ь я н с к и х  д е п у т а 

тов .

"2

На л ек ц и и  в Em erson  

зале  Гарв а р дско го  у н и 

в е рси тета .  1940 год.

Причины изгнания

Написал разгромную рецензию на кни

гу Н.И. Бухарина «Теория исторического 

материализма».

В первом списке врагов советской 

власти, подлежащих высылке (составлен 

22 июля 1922 года заместителем Пред

седателя ВЧК-ГПУ Иосифом Уншлихтом 

для Ленина), получил следующую харак

теристику:

«Фигура, несомненно, антисовет

ская. Учит студентов ориентировать 

свою жизнь на преподобного Сергия. По

следняя книга была враждебна и содер

жит целый ряд инсинуаций против Сов- 

власти».

Выслан (правда, «философским по

ездом») из России 24 сентября 1922 года.

О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

Что бы ни приключилось в будущем, я твердо знаю, что извлек три урока... 

Жизнь, даже если она трудна, самое прекрасное, чудесное и восхитительное со

кровище мира. Следовать долгу столь прекрасно, что жизнь становится счастли

вой, душа же обретает непоколебимую силу отстаивать идеалы, —вот мой вто

рой урок. А  третий —насилие, ненависть и несправедливость никогда не смогут 

сотворить ни умственного, ни нравственного и ни даже материального царствия 

на Земле.
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Ф И Л О С О Ф С К И Й  П АР О ХО Д

Чем занимался за границей

Летом 1924 года приступил к чтению 

лекций в Миннесотском университете.

В 1931 году основал социологический 

факультет в Гарвардском университе

те и руководил им до 1942 года. В чис

ле его студентов были будущие прези

дент Джон Ф. Кеннеди, госсекретарь 

Дин Раек, консультанты президента У. 

Ростоу и А. Шлезингер. На Западе при

знан классиком социологии XX  столе

тия, в одном ряду с О. Контом, Г. Спенсе

ром, М. Вебером.

В 1941 году издает книгу «Кризис 

нашего общества», которая сразу стала 

бестселлером (и спустя семь десятиле

тий не утратила актуальности). Заканчи

вает работу над фундаментальным четы

рехтомником «Социальная и культурная 

динамика» (1937—1941 гг.), который 

ныне ставят в один ряд с «Капиталом»

К. Маркса. Американские ученики и кол

леги в знак признания научных дости

жений наставника провели в 1963 году
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С тр а н и ц а  из списка  

« А к т и в н о й  а н т и с о в е т 

ской  и н т е л л и ге н ц и и »  

М оск вы  и П е тр о гр а д а ,  

с о с та в л е н н о г о  к о м и с 

сией  в со ста в е  Л .Б .  Ка

менева, Д .И .  К у р с к о го ,  

И .С .  У н ш ли х та .  31 ию ля  

1922 года.

° 4 -5

А в т о р  памятника  Пи- 

т и р и м у  С о р о к и н у  взял 

за о с н о в у  с к у л ь п т у р 

ной к о м п о зиц и и  ф о т о 

графию , где уч ены й  

б е с е д у е т  с коллегам и  

из Гарварда.

беспримерную в истории науки кампа

нию по избранию Сорокина президен

том Американской социологической ас

социации.

У «читающей Америки», особен

но у студенчества 60-х, идеи Сороки

на пользовались огромной популярно

стью.

Опубликованная после его смерти 

переписка (среди корреспондентов уче

ного Эйнштейн и Швейцер, Гувер и Дж.

Кеннеди) неоспоримо свидетельствует:

Питирим Сорокин был центром интел

лектуальной и общественно-политиче

ской жизни Запада середины прошлого 

столетия. За помощью к нему обраща

лись русские эмигранты, его советы при

нимали известнейшие американские 

политики, его учениками стали исследо

ватели, внесшие огромный вклад в раз

витие мировой науки.

Умер в возрасте 79 лет, после тяже

лой болезни.
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