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причины реВолюции 1905–1907 годоВ В оценке 
п.а. сорокина

изучение взглядов Питирима александровича сорокина на ре-
волюцию в россии стали актуальными в отечественной историогра-
фии конца XX в. свои статьи исследователи посвятили рассмотре-
нию различных аспектов революционного процесса в работах со-
рокина.

воззрения П.а. сорокина на революционные процессы в обще-
стве появились не на пустом месте. в частности, на трактовку со-
рокиным социальной природы революции, ее причин и основных 
закономерностей прямое влияние оказали взгляды П.л. лаврова, 
который считал, что «революция является исторически неизбеж-
ным результатом общественного развития. к кровавому столкно-
вению ведет недостаток умственного и нравственного развития в 
господствующих группах, несправедливое распределение, препят-
ствия, поставленные на пути прогресса. При этих обстоятельствах 
насильственная революция фактически в историческом процессе 
оказывается несравненно более обыденным орудием общественно-
го прогресса, чем радикальная реформа» [7, с. 67]. более того, лавров 
был убежден в том, что все крупные политические и экономические 
преобразования могут быть осуществлены только революционным 
путем.
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огромное влияние на П.а. сорокина оказали идеи М.М. кова-
левского, который, обобщая опыт первой русской революции, за-
метил, что она доказывает всеопределяющую силу прогресса, она 
вызвана противодействием этому закону и есть способ движения 
вперед при определенных обстоятельствах, мешающих прогрессу. 
Посредством революции осуществляется поступательное движение 
[5, с. 34].

П.а. сорокин разделял также мнение П. кропоткина о социаль-
ной природе и существе революционных преобразований. социаль-
ная революция – «это распадение, разложение в несколько лет всего 
того, что составляло до того времени сущность общественной, ре-
лигиозной, политической и экономической жизни нации; это – пол-
ный переворот в установленных понятиях и в хождениях мнений 
по отношению ко всем сложным отношениям между отдельными 
единицами общественного стада. Это, наконец, зарождение новых 
понятий о равенстве отношений между гражданами, которые скоро 
становятся действительностью…»[6, с. 2–3].

в Хренове в 1905 г. сорокин вступил в партию социалистов-
революционеров. в какой-то степени его выбор был не случаен. 
к этому времени он хорошо знал социально-политическую лите-
ратуру [4, с. 4]. Программа и тактические установки партии эсеров 
были близки молодому крестьянину. он читал и произведения рус-
ских марксистов. «в противоположность марксистам, − вспоми-
нал впоследствии сорокин, − философия и социология эсеровской 
партии были гораздо более идеалистическими и интегральными. 
они подчеркивают в первую очередь роль творческих идей, во-
левых усилий, борьбу за индивидуальность вместо марксистской 
борьбы за существование… я выбрал именно партию социалистов-
революционеров» [10, с. 36].

революционный вихрь 1905 года захватил молодого сорокина. 
он встречался с самыми разными людьми: крестьянами, рабочими, 
служащими, духовенством, чиновниками, писателями, журнали-
стами, представителями различных политических партий. новое 
окружение, новые знакомства и особенно интенсивное чтение книг, 
журналов и газет быстро расширили взгляды ученого. сорокин на-
чинает понимать, что падение режима – это результат не столько 
усилий революционеров, сколько одряхления и бессилия самого ре-
жима. если революцию нельзя искусственно начать, еще менее воз-
можно ее искусственно остановить [10, с. 37].
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наверное, и гамскую школу сорокин окончил бы так же успеш-
но, как и предыдущие, но в 1906 г. за участие в революционном 
движении он был арестован полицией и 4 месяца провел в тюрьме 
в г. кинешма. но и здесь П. сорокин много читал, общался с по-
литзаключенными. Этот опыт подсказал ему тему первой книги 
«Преступление и кара, подвиг и награда» [11]. тюрьма имела лишь 
одно неприятное последствие: как неблагонадежный сорокин был 
отчислен из гамской школы и отдан под надзор полиции по месту 
жительства. из-под надзора полиции сорокин бежал в иваново-
вознесенск, где под псевдонимом «товарищ иван» вел революцион-
ную агитацию среди рабочих и крестьян [10, с. 39–42].

итак, первая русская революция оказала огромное влияние на 
становление его взглядов, когда он, пытаясь объяснить происходя-
щие события, знакомился с различными философскими теориями 
и социально-политическими доктринами. «Эти дискуссии, − вспо-
минал позднее он, − плюс чтение работ Маркса, Михайловского, 
лаврова, Плеханова, ленина, кропоткина и толстого, так же как со-
чинений дарвина, гегеля и других эволюционистов и философов, 
познакомили меня достаточно хорошо с некоторыми из основных 
сочинений революционных мыслителей и некоторых философов 
и ученых» [2, с. 22]. его литературные интересы были разноплано-
вы и широки – от философских работ Парменида, ницше, канта 
до учебников по древней истории, трудов с.М. соловьева и др. [3, 
л. 12–36]. его традиционное мировоззрение и система ценностей 
были заменены научной теорией эволюции и естественно-научной 
философией. Приверженность монархической системе правления 
сменилась республиканскими, демократическими и социалистиче-
скими идеями.

благодаря опыту участия в революции 1905–1907 гг., П.а. соро-
кин после выхода в свет сборника статей «вехи», авторы которого 
рассматривали отношение интеллигенции к революции, также вы-
сказал свое отношение к этим событиям. По его мнению, в период 
революционного взрыва русская интеллигенция придавала слиш-
ком большое значение государственной власти вообще: это прояв-
лялось и в том, что все надежды возлагались на нее, и в том, что 
все зло видели в ней [8, с. 8]. другими словами, вместо того, чтобы 
работать независимо от власти, интеллигенция всегда решала ди-
лемму: «за» или «против». основной порок русской интеллигенции 
сорокин видел именно в ее «государственной» ориентации.
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таким образом, революцию 1905 г. шестнадцатилетний Питирим 
сорокин однозначно назы вал «бурей народного гнева». Примкнув 
к партии социалистов-революционеров, он стал распространять 
революционные идеи. Последние изменили не только его «привер-
женность монархической форме правления», но и деструктивно по-
влияли на весь комплекс предыдущих религиозных, философских, 
по литических, экономических и социальных установок. вплоть 
до Февральской революции он вместе с товарищами по социал-
революционной партии актив но участвовал в дискуссиях и строил 
планы нового конституционного устрой ства россии, основных со-
циальных реформ, необходимых после падения режима.

Позднее сорокин сделал революцию объектом строгого научно-
го анализа. «в цели моего анализа, – пишет П. сорокин, – входит не 
хвала, не хула, не апофеоз, не проклятие революции, а рассмотре-
ние ее во всех реалиях»[13, с. 270]. Причем, как историк, он старался 
обрисовать портрет революции, дать строгое описание конкретного 
исторического события во всем его многообразии и неповторимой 
уникальности. Перед сорокиным-социологом стояла задача иная: 
в совокупности социальных феноменов его интересовали лишь те 
черты, которые схожи во всех однотипных явлениях, когда бы они 
ни происходили, поэтому «русская революция с присущими ей де-
талями и подробностями – объект историка, а русская революция 
как тип – объект социолога» [13, с. 66]. автор постоянно апеллирует 
к истории за подтвер ждением своих выкладок, причем особенно ча-
сто – к опыту российской рево люции, детальное исследование кото-
рой им и было проведено.

что такое революция? П. сорокин выдвигает несколько значе-
ний. во-первых, революция означает смену в поведении людей, их 
психологии, идеологии, верованиях и ценностях. во-вторых, рево-
люция знаменует собой изменения в биологическом составе насе-
ления, процессах его воспроизводства и отбора. в-третьих, в ходе 
революции происходит деформация всей социальной структуры 
общества. в-четвертых, революция привносит с собой сдвиги в 
фундаментальных социальных процессах.

в русский период деятельности в основе мировоззрения П. со-
рокина превалировало убеждение, что человеческое поведение ба-
зируется на психофизических механизмах рефлекторного типа, а 
жизнь общества есть «бесконечная цепная реакция акций-реакций, 
взаимодействие которых лежит в основе исторического процесса». 
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При этом интегрирующим моментом выступает коллективный реф-
лекс [12, с. 12–28]. так что механизмы акции-реакции действуют 
не только на индивидуальном, но и на групповом и общественном 
уровне.

в соответствии с этим общество движется по схеме: нормальное 
развитие – революция – нормальное развитие. однако революции – 
это вовсе не «локомотивы истории», а разрушительные взрывы, 
представляющие собой реакцию общества на нарушение им самим 
психофизических основ собственной жизнедеятельности. П. соро-
кин решительно подчеркивает, что «главной причиной и непосред-
ственной предпосылкой всякой революции всегда было увеличение 
подавленных базовых инстинктов большинства населения» [13, 
с. 272]. к числу этих базовых инстинктов сорокин относит: пищева-
рительный, собственнический, инстинкт самосохранения, половой, 
инстинкт свободы, инстинкт самовыражения унаследованных спо-
собностей [1, с. 5]. иначе говоря, голод и обнищание, страх и при-
нуждение, невозможность создать семью и найти занятие по спо-
собностям – таковы главные «пусковые пружины» революции.

Питирим сорокин рассматривал революционный процесс как 
динамичное явление и выделял три типические фазы развития всех 
великих революций. Первая у них – короткая – отмечена радостью 
освобождения от тирании старого режима и большими ожидания-
ми реформ, которые обещает каждая революция [9, с. 223]. однако, 
подчеркнем, сами реформы несут в себе опасность скатывания к 
революции, если они нарушают психофизический базис общества, 
систему его коллективных рефлексов.

реформы являются, по мнению сорокина, альтернативой ре-
волюциям как радикальному способу улучшения жизни членов 
социума: «история социаль ной эволюции учит нас тому, что все 
по-настоящему прогрессивные процессы суть развития знания, 
мира, солидарности, кооперации и любви, а не ненавис ти, зверства, 
сумасшедшей борьбы, неизбежно сопутствующих любой великой 
революции», – с уверенностью заявляет автор «социологии рево-
люции» [13, с. 271]. реформы, означающие постепенное, поэтапное 
преобразование общества в сто рону позитивных перемен гораздо, 
предпочтительнее.

исследование революции 1905–1907 гг. в ранних работах ведется 
П.а. сорокиным с позиций бихевиоризма, поэтому исследование 
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велось в таких направлениях, как изучение извращения поведения 
человека в революции, природа и механизм человеческого поведе-
ния, основные характеристики изменения поведения во время ре-
волюции, психология революционного общества.
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в начале XX в. российская империя переживала значительные 
перемены, повлиявшие на дальнейшее развитие страны и судьбы 
ее граждан. Центральные события разворачивались в основном в 
столичных городах – Петербурге и Москве, но в стороне не оста-
лось и провинциальное общество. события 1905–1907 гг. всколых-
нули всю россию, и нам представляется интересным рассмотреть 


