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МЕТОДОЛОГИЯ 
ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

П.А. Сорокин: у иСтоков Социокультурного 
иССледовАния филоСофии

е.А. тюгашев

Аннотация. В работе П.А. Сорокина «Социальная и культурная динамика» (1957) философия занимает цен-
тральное место, так как основные типы культуры – идеациональная, чувственная и идеалистическая – диф-
ференцированы по философскому основанию и являются типами философской культуры, влияющими на ор-
ганизацию общественной жизни. Исходя из идеи дуализма общества и культуры, П.А. Сорокин первоначально 
фиксировал философию как феномен культуры. Понимание культуры как внутреннего и внешнего опыта 
позволило ему ввести представление о философской ментальности, выражающейся в предметном мире, 
образе жизни и поведении индивидов. В результате П.А. Сорокин перешёл к описанию философии как соци-
ального феномена. Амбивалентное видение философии как феномена культуры и общества ориентирует на 
перспективу её понимания как социокультурного феномена.
В статье используется версия социокультурного подхода, описывающая общество как ансамбль культур. 
Исходя из неё, применяемый П.А. Сорокиным способ исследования философии определяется как социокультур-
ная феноменология. Показана значимость принципа изоморфизма для описания инвариантной структуры 
феноменов культуры (философии, религии, науки и искусства), а также необходимость предварительной те-
оретической разработки абстрактных моделей данной структуры. Количественные методы использованы 
для расчета по статистическим данным, приводимым П.А. Сорокиным, сравнительной влиятельности раз-
личных культурных типов философской ментальности в XVI-XX вв.
В статье: 1) предложена интерпретация учения П.А. Сорокина о социальной и культурной динамике как опы-
та исследования социофилософской динамики, т.е. развития общества от первобытности до современ-
ности в его детерминации флуктуация-ми типов философских культур; 2) показана философская природа 
дифференцированных П.А. Сорокиным типов культурных ментальностей и соответствующих типов куль-
тур – идеациональной, чувственной и идеалистической; 3) обращено внимание на связь трактовки культуры 
как внутреннего и внешнего опыта с решением так называемого основного вопроса философии – вопроса 
о единстве идеального и материального; 4) на основе обобщения идей П.А. Сорокина продемонстрирована 
необходимость введения в метафилософию понятий «философская ментальность», «философское поведе-
ние», «философская деятельность»; 5) систематизированы представления П.А. Сорокина о социокультур-
ном содержании феномена философии; 6) раскрыта сложная духовно-практическая структура феномена 
философии, включающего как ментальные образования различного уровня, так и поведение и образ жизни, 
изменяющиеся в исторически длительных процессах социально-философских революций; 7) скорректировано 
положение П.А. Сорокина о триумфе в Новое время чувственной культуры и её закате в ХХ в. и сделан вывод 
об усилении позиций чувственной культуры в будущем.
Ключевые слова: Питирим Сорокин, философия, социокультурный, социокультурная динамика, социокуль-
турная феноменология, философская культура, идеациональная ментальность, чувственная менталь-
ность, идеалистическая ментальность, псевдоидеациональная ментальность.
Review. Philosophy is the central issue in Pitirim Sorikin's book 'Social and Cultural Dynamics' as the main types of cultures – 
ideational, sensate and idealistic – differentiate based on their philosophical grounds and represent the types of philosophical 
cultures that influence the order of social life. Based on the ideas of cultural and social dualism, Pitirim Sorokin initially described 
philosophy as a cultural phenomenon. Understanding culture as the internal and external experience, Pitirim Sorokin was able 
to introduce the concept of philosophical mentality that is usually expressed in items, life style and behavior. As a result of his 
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В современной�  гуманйтарйстйке актйвно 
ведутся соцйокультурные йсследованйя, 
объектамй которых сталй разлйчные явле-
нйя общественной�  жйзнй в йх культурной�  

обусловленностй й спецйфйке. Инйцйатором со-
цйокультурных йсследованйй�  стал П.А. Сорокйн, 
выдвйнувшйй�  концепцйю соцйокультурной�  дйна-
мйкй. Ее�  положенйя обосновывалйсь статйстйче-
скйм аналйзом разлйчных сторон общественной�  й 
культурной�  жйзнй Запада. Задачей�  данной�  статьй 
является аналйз опыта соцйокультурного йссле-
дованйя фйлософйй в работе П.А. Сорокйна «Соцй-
альная й культурная дйнамйка» (1957).

Актуальность такого аналйза определяется 
тем, что в соцйокультурных йсследованйях фено-
мену фйлософйй практйческй не уделяется внйма-
нйя (в отлйчйе от наукй, релйгйй й другйх духовных 
феноменов). Поэтому прй йсследованйй фйлосо-
фйй как соцйокультурного феномена желательно 
зафйксйровать уровень разработкй этой�  темы в 
наследйй П.А. Сорокйна как основоположнйка со-
цйокультурного подхода. В результате можно будет 
оценйть как содержательные выводы, сделанные 
в отношенйй соцйокультурной�  дйнамйкй фйлосо-
фйй, так й огранйченйя йспользуемой�  методологйй. 
Это позволйт определйть направленйя дальней� шей�  
разработкй соцйокультурного подхода й его реалй-
зацйй в йзученйй феномена фйлософйй.

П.А. Сорокйн фйксйрует фйлософйю как фено-
мен культуры [1, с. 33]. Обращенйе к понятйю фено-
мена не случай� но й стймулйровано гуссерлевской�  
феноменологйей� . П.А. Сорокйн полагал, что следуя 
Э. Гуссерлю, с помощью термйна «феноменологй-
ческое» он фйксйрует «соцйально-объектйвный� » 
смысл явленйй�  культуры, который�  может не совпа-
дать со смыслом псйхологйческйм [1, с. 924]. Ду-
мая, что псйхологйческая йнтерпретацйя внутрен-
ней�  стороны культуры не может быть достаточно 
достоверной�  й точной� , П.А. Сорокйн обращается к 
соцйально-феноменологйческому понйманйю, ко-
торое включает, с одной�  стороны, прйчйнно-функ-
цйональное йстолкованйе детермйнацйй явленйй�  
культуры разлйчнымй соцйальнымй факторамй, 
а с другой�  стороны – логйческую йнтерпретацйю, 
обнаружйвающую логйческйй�  смысл, ймманент-
ную логйку этйх явленйй�  [1, с. 59].

Поскольку П.А. Сорокйн предпрйнймает опй-
санйе феноменов культуры феноменологйческй й 
в шйроком соцйальном контексте, т.е. в качестве 
соцйокультурных феноменов, то можно говорйть о 
проведенйй йм йсследованйя в рамках соцйокуль-
турной�  феноменологйй. Эта феноменологйя учй-
тывает методологйческйй�  опыт гуссерлйанства й 
базйруется на общйх положенйях соцйальной�  фйло-
софйй, конкретйзйруя йх прйменйтельно к эмпйрй-
ческй данным отдельным явленйям культуры.

Методология философского знания

researches, Pitirim Sorokin proceeded to describing philosophy as a social phenomenon. Such an ambivalent vision of philoso-
phy as a cultural and social phenomenon creates the perspective to view culture as a sociocultural phenomenon. In his research 
the author of the article uses the version of the sociocultural approach that describes society as an assembly of cultures. Based 
on that approach, Pitirim Sorokin's method of philosophical research can be defined as a sociocultural phenomenology. The 
author of the article emphasizes the importance of the principle of isomorphism for describing the invariant structure of the 
cultural phenomena (philosophy, religion, science and art) as well as the need in preliminary theoretical development of as-
sociated abstrac models. The author of the article also uses quantative methods to analyze statistical data provided by Pitirim 
Sorokin and to compare the influence of different cultural mentalities in the XVIth – XXth centuries. The author of the article: 
1) provides his interpretation of Pitirim Sorokin's teaching on social and cultural dynamics as the experience in the research of 
sociophilosophical dynamics, i.e. development of the society from prehistory to the modern age as it was determined by the 
fluctuations of philosophical cultures; 2) shows the philosophical nature of cultural mentalities described by Pitirim Sorokin and 
associated cultural types – idealistic, ideational and sensate cultures; 3) pays attention to the relation between interpretation 
of culture as the internal and external experience and solution of the so called 'main question of philosophy' about the relation 
between the ideal and the material; 4) through summarizing ideas of Pitirim Sorokin, the author also demonstrates the need to 
introduce the terms 'philosophical mentality' 'philosophical behavior', and 'philosophical activity' in metaphilosophy; 5) system-
atizes Pitirim Sorokin's views on the sociocultural content of the phenomenon of philosophy; 6) describes a complex spiritual 
and practical structure of the phenomenon of philosophy including both mental formations of different levels and behavior 
and lifestyle that have been changing during long historical processes of social and philosophical revolutions; 7) corrects Pitirim 
Sorokin's statement about the triumph of sensate culture in the modern period and the decline of sensate culture in the XXth 
century and concludes that sensate culture will only strengthen its positions in the future. 
Keywords: sociocultural, philosophy, sociocultural dynamics, pseudo-ideational mentality, philosophical culture, 
sociocultural phenomenology, Pitirim Sorokin, idealistic mentality, ideational mentality, sensate mentality.
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опыт – это культурная ментальность, которая вклю-
чает ощущенйя й образы, эмоцйй й стремленйя, 
йдей, а также сотканные йз всего этого сйстемы 
мышленйя. В плане внешнего опыта феномен куль-
туры состойт йз предметов, процессов й событйй� , 
в которых воплощается (реалйзуется) внутреннйй�  
опыт. Поскольку любой�  феномен культуры значйм 
как опыт, то можно говорйть об йнтенцйй опыта в 
соцйокультурной�  феноменологйй П.А. Сорокйна.

Наука й релйгйя, фйлософйя й йскусство йден-
тйчны как феномены опыта, обладающйе общей�  
структурой� , характерной�  для опыта как духовно-
практйческой�  дей� ствйтельностй. Инварйант (йзо-
морф) феномена культуры фйксйруется как едйн-
ство внутреннего й внешнего опыта. Очевйдно, что 
прймененйе прйнцйпа йзоморфйзма предполагает 
предварйтельную разработку абстрактно-обще-
го представленйя об опыте, его конкретйзацйю й 
спецйфйкацйю прйменйтельно к отдельному фе-
номену культуры.

Соцйокультурное йсследованйе феномена 
фйлософйй опосредствуется общетеоретйческой�  
моделью, фйксйрующей�  общйе моменты феноме-
нов культуры. Согласно П.А. Сорокйну, всеобщймй 
структурнымй моментамй йскусства й наукй, ре-
лйгйй й фйлософйй является внутреннйй�  й внеш-
нйй�  опыт, т.е. ментальные образованйя разлйчного 
уровня й предметно-вещная дей� ствйтельность, в 
которой�  ментальность культуры опредмечйвается, 
матерйалйзуется.

Представляя дей� ствйтельность как опыт, в ко-
тором едйны й разлйчны ментальные й предмет-
но-вещные феномены, П.А. Сорокйн фактйческй 
решает определе�нным, вполне конкретным спо-
собом так называемый�  основной�  вопрос фйлосо-
фйй – вопрос о едйнстве мышленйя й бытйя, йде-
ального й матерйального. Разлйчные фйлософы 
по-разному решалй данный�  вопрос. П.А. Сорокйн 
прймыкает к фйлософскому направленйю, которое 
вйдйт это едйнство в опыте.

Исходя йз прйнятого варйанта решенйя основ-
ного вопроса фйлософйй й вытекающей�  йз него 
репрезентацйй феноменов культуры как опыта, 
П.А. Сорокйн опйсывает содержанйе фйлософйй 
как состоящее йз ментальных чувственно-эмо-
цйональных комплексов (умонастроенйй� ), фйло-
софскйх сйстем (платонйзма, эпйкурейзма й т.п.) й 
предметно-вещной�  дей� ствйтельностй. ««Метафй-
зйка» Арйстотеля, – пйшет он, – становйтся мате-
рйальным предметом йз бумагй – такой�  же кнйгой� , 
как й мйллйоны другйх кнйг» [1, с. 56-57].

В качестве феномена культуры фйлософйя вы-
деляется наряду с другймй феноменамй – наукой� , 
релйгйей�  й йскусством [1, с. 33]. Дйстанцйрованйе 
от йскусства, наукй й релйгйй очерчйвает внеш-
нйй�  горйзонт воспрйятйя фйлософйй как соцйо-
культурного феномена.

Фйлософйя рассматрйвается как феномен 
культуры, сосуществующйй�  с релйгйей�  й наукой�  
й относйтельно незавйсймый�  от нйх. В контексте 
йзвестного спора об автономйй фйлософйй [2] по-
зйцйю П.А. Сорокйна можно понять так, что фйло-
софйя, по его мненйю, не является:
–  наукой�  (йлй частью наукй);
–  «служанкой� » наукй й релйгйй (й не подчйнена 

йм);
–  «главой� » («царйцей� » «госпожой� », «матерью»  

й т.п.) наук й йскусств.
Фйлософйя, более того, воспрйнймается не 

только как автономная, но й как суверенная часть 
культуры – суверенная по отношенйю к науке й 
релйгйй. Так, характерйзуя йнтеллектуальную 
сйтуацйю XVII в. в сравненйй с перйодом средне-
вековья, П.А. Сорокйн пйсал: «Отныне уходйт в 
прошлое эпоха сотруднйчества наукй, релйгйй 
й фйлософйй – начйнается эпоха вой� ны между 
нймй, вой� ны й явной�  й тай� ной� . Еслй й бывает 
между нймй перемйрйе, то оно напомйнает пере-
мйрйе между двумя воюющймй государствамй – 
фальшйвое й непрочное» [1, с. 341].

В сужденйях о вой� не, перемйрйй й сотруднй-
честве можно вйдеть продуктйвное йспользова-
нйе полйтйческой�  метафоры, традйцйонно прй-
меняемой�  для оценкй соцйокультурного статуса 
тйпов духовной�  деятельностй. Для фйлософйй эта 
метафора представляется особенно важной�  в сйлу 
традйцйонно тесной�  связй между фйлософйей�  й 
полйтйкой�  » [3].

Наука, релйгйя й фйлософйя (точнее, соот-
ветствующйе йнтеллектуальные сообщества) 
оценйваются как равномощные, суверенные й 
самодостаточные партнеры (й протйвнйкй). Из 
прйзнанйя суверенностй фйлософйй, как пред-
ставляется, вытекает необходймость выделенйя 
соцйокультурного йсследованйя фйлософйй в от-
дельную область метафйлософйй.

В феноменологйческом опйсанйй наряду с 
внешнйм горйзонтом феномена указывается его 
внутреннйй�  горйзонт, раскрывающйй�  отдельные 
моменты содержанйя. Внутреннйй�  горйзонт фе-
номена культуры П.А. Сорокйн фйксйрует как вну-
треннйй�  й внешнйй�  опыт [1, с. 56]. Внутреннйй�  
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софйй. Другйе культурные тйпы недостаточно 
эффектйвны в культурном отборе й не получают 
распространенйя. В результате фйлософское раз-
вйтйе каналйзйруется: образуется необходймое й 
достаточное культурное разнообразйе, т.е. огранй-
ченное колйчество жйзнеспособных, эффектйвных 
й устой� чйвых культурных тйпов.

Р. Коллйнз огранйченйе фйлософского раз-
нообразйя объясняет дей� ствйем «закона малых 
чйсел». Согласно этому закону, в пространстве внй-
манйя успешны от тре�х до шестй позйцйй�  [4, с. 35]. 
П.А. Сорокйн как раз й выделяет трй основные по-
зйцйй – чувственную («эпйкурей� ство»), йдеацйо-
нальную й йдеалйстйческую культурные сйстемы. 
С разбйвкой�  на подтйпы у него всего оказывается 
7 культурных ментальностей� : псевдойдеацйональ-
ная ментальность; йдеацйоналйзм – аскетйческйй�  
й актйвный� ; чувственная ментальность – актйв-
ная, пассйвная й цйнйчная; йдеалйстйческая мен-
тальность.

Обратйм внйманйе, что тйпы культурных мен-
тальностей�  определяются конкретной�  фйлософ-
ской�  орйентацйей� . Так, все особенностй чувствен-
ной�  культуры, как полагает П.А. Сорокйн, следуют 
йз убежденйя в том, что реальность сенсорна, а все 
особенностй йдеацйональной�  культуры – йз убеж-
денйя в сверхчувственностй реальностй.

Исследователй, орйентйрующйеся на автор-
скую термйнологйю П.А. Сорокйна, полагают, что 
он йспользует гносеологйческйй�  (эпйстемологйче-
скйй�  прйнцйп) дйфференцйацйй тйпов культуры  
[5, с. 89; 6, с. 16]. А.Дж. Той� нбй наряду с возможно-
стью гносеологйческой�  йнтерпретацйй разлйченйя 
йдеацйонального й чувственного («догматйзм – 
скептйцйзм») указывал на возможность его онтоло-
гйческой�  йнтерпретацйй – как духовного й матерй-
ального [1, с. 932]. В любом случае, следует прйзнать, 
что это разлйченйе является фйлософскйм.

Сам П.А. Сорокйн не акцентйрует фйлософ-
скую прйроду крйтерйев выделенйя тйпов куль-
турных сйстем. Он полагает, что фйлософйя – это 
только одна йз частей�  йнтегрйрованной�  культуры, 
включающей�  также релйгйю, йскусство й лйтера-
туру, нравы, экономйку й полйтйку, тйп лйчностй 
й ее�  поведенйе [1, с. 61]. Прй этом все�  же подчер-
кйвается, что прйнцйпы чувственностй йлй йде-
ацйональностй пронйзывают все составляющйе 
культуры [1, с. 61-62]. Такйм образом, фйлософйя 
рассматрйвается как сйстемообразующее осно-
ванйе культуры, й культура фйксйруется йменно 
в фйлософском аспекте.

Характерйстйка фйлософйй как многоуровне-
вого ментального образованйя позволяет выде-
лйть фйлософскую ментальность как отдельный�  
вйд культурной�  ментальностй. Фйлософская мен-
тальность, прежде всего, чувственно-эмоцйональ-
на, она вознйкает й поддержйвается как определе�н-
ное умонастроенйе. П.А. Сорокйн дйфференцйрует 
тйпы фйлософской�  ментальностй й указывает на 
обусловленность фйлософскйх взглядов темпера-
ментом [1, с. 28], йнтравертностью йлй экстравер-
тностью псйхйкй [1, с. 79], ее�  йнтерналйзмом йлй 
экстерналйзмом [1, c. 791].

Указанйе П.А. Сорокйна на псйхйческйе йстокй 
фйлософствованйя важно ввйду устоявшегося мне-
нйя о фйлософйй как йсключйтельно рацйональ-
ном, теоретйческом познанйй. Псйхологйя фйло-
софйй как самостоятельная область йсследованйй�  
не сформйровалась, хотя актйвно ведутся разра-
боткй по псйхологйй йскусства, релйгйй й наукй. 
Выдвйнутый�  П.А. Сорокйным методологйческйй�  
прйнцйп йзоморфйзма в опйсанйй феноменов куль-
туры орйентйрует на сйстематйческое выявленйе 
псйхйческого уровня фйлософского сознанйя, су-
ществованйе которого прйзнае�тся, когда отмечают 
значймость эмоцйй удйвленйя, созерцательностй й 
йнтуйцйй, настроенйй�  оптймйзма й пессймйзма.

Итак, согласно П.А. Сорокйну, фйлософская 
ментальность первоначально существует в чув-
ственно-эмоцйональной�  форме. Она хаотйчна й 
бессвязна, а затем констйтуйруется в вйде сйстем 
(ученйй� ). Интеграцйя в фйлософскйе сйстемы 
ощущенйй�  й образов, устремленйй�  й йдей�  возмож-
на, как полагает П.А. Сорокйн, на основе разлйчных 
посылок. Но в дей� ствйтельностй потенцйальное 
разнообразйе фйлософскйх сйстем, по его мненйю, 
жестко огранйчено. «Можно вообразйть множе-
ство сйстем логйческй йнтегрйрованной�  культуры 
с разнымй большймй посылкамй, но внутренне 
последовательных, – пйсал он. – Вероятно, не все 
онй окажутся реалйзованнымй в актуально суще-
ствующйх культурных комплексах; й еще меньшее 
йх чйсло (йз тех, что мы можем разлйчйть средй 
огранйченного набора рацйонально постйжймых 
едйнств) будет служйть эффектйвным средством 
упорядоченйя хаоса культурных мйров» [1, с. 61].

Такйм образом, в рамках казалось бы неогра-
нйченного внутреннего разнообразйя фйлософ-
ской�  ментальностй выделяется й крйсталлйзу-
ется небольшое колйчество культурных тйпов. 
Однй гйпотетйческй возможные культурные тйпы 
оказываются вообще нереалйзованнымй в фйло-

Методология философского знания
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Идеалйстйческая ментальность также йз-
меняет общественную жйзнь. В качестве прйме-
ра указывается конфуцйанство, формйрующее в 
обществе умеренный�  образ жйзнй, балансйрую-
щйй�  между край� ностямй аскетйзма й эпйкурей� -
ства [1, с. 94].

Такйм образом, фйлософйя понймается не 
только как явленйе культуры. Трансформйруя со-
цйальные взаймодей� ствйя путем соцйалйзацйй 
определе�нной�  культурной�  ментальностй, фйлосо-
фйя становйтся соцйокультурным явленйем.

Обусловленность соцйальных взаймодей� -
ствйй�  культурой�  П.А. Сорокйн фйксйрует в теоре-
ме, опйсывающей�  взаймосвязь между культурой�  
й поведенйем ее�  носйтелей� . Разъясняя теорему, 
он подчеркйвает, что любой�  феномен культурной�  
ментальностй является й феноменом обществен-
ного поведенйя, так как существованйе каждого 
йнстйтута культуры обеспечйвается непрерыв-
ной�  деятельностью (поведенйем) йндйвйдов. 
«Поскольку, как мы уже вйделй, – пйсал П.А. Соро-
кйн, – эта деятельность во всех соцйокультурных 
сферах прйнймает в йдеацйональном обществе 
одну форму, a в чувственном – совсем другую, это 
означает, это поведенйе носйтелей�  йдеацйональ-
ной�  культуры прйнймает в основном йдеацйо-
нальные формы, тогда как поведенйе носйтелей�  
культуры чувственной�  осуществляется в чув-
ственных формах» [1, c. 769].

Соцйокультурная йнтерпретацйя фйлософйй 
позволяет выделйть в ней�  момент тождества, пе-
рехода фйлософской�  ментальностй в предметно-
вещную й йнстйтуцйональную дей� ствйтельность. 
Такйм йнтегрйрующйм моментом является фйло-
софское поведенйе (фйлософская деятельность).

В связй с этйм представляет йнтерес разра-
ботка общего понятйя фйлософского поведенйя, 
сопутствующйх ему понятйй�  фйлософской�  потреб-
ностй й фйлософского йнтереса. Вместе с понятй-
ямй фйлософской�  ментальностй й фйлософского 
образа жйзнй онй могут составйть моменты опй-
санйя фйлософйй на основе прймененйя соцйаль-
но-феноменологйческого метода, прйнймаемого 
П.А. Сорокйным [1, с. 59].

В целом культура, по П.А. Сорокйну, создае�тся 
в результате деятельностй йндйвйдов [1, с. 33] й 
соцйальных групп [1, с. 549], взаймодей� ствующйх 
друг с другом йлй влйяющйх друг на друга свойм 
поведенйем. Фйлософскую деятельность П.А. Со-
рокйн выделяет как самостоятельную часть йн-
теллектуальной�  деятельностй наряду с научной�  

Бесспорно, что в основе выделенных П.А. Со-
рокйным чувственной� , йдеацйональной�  й йдеа-
лйстйческой�  культур находятся спецйфйческйе 
фйлософскйе ментальностй. Следовательно, это 
фйлософско-культурные сйстемы, т.е. сйстемы куль-
туры, в которых фйлософйя йграет ведущую роль, 
а тйп фйлософской�  ментальностй определяет тйп 
культурной�  сйстемы й отдельных ее�  элементов. В 
целом можно сделать вывод о том, что в объясне-
нйй общественного развйтйя П.А. Сорокйн йсходйт 
йз точкй зренйя фйлософского детермйнйзма.

По его мненйю, распространенйе определе�нно-
го фйлософского ученйя оказывает серьезное влй-
янйе на жйзнь общества. Так, актйвно-чувственная 
ментальность выражается в стремленйй к властй, 
богатству й комфорту, к преобразованйю окружаю-
щей�  среды й созданйю ценностей� . Благодаря влйя-
нйю актйвно-чувственной�  ментальностй народы 
переходят от дйкостй к цйвйлйзацйй [1, с. 91].

П.А. Сорокйн выдвйнул, несомненно, орйгй-
нальное положенйе о том, что чувственная мен-
тальность стала фактором перехода общества от 
первобытностй к цйвйлйзацйй. В его концепцйй 
фйлософйя опосредует вознйкновенйе цйвйлйза-
цйй как стадйй общественного развйтйя. А в перво-
бытном обществе, по его мненйю, фйлософйя суще-
ствует не на уровне сйстем фйлософйй, а на уровне 
фйлософскйх представленйй� , преймущественно 
аскетйческй-йдеацйонального тйпа [1, с. 489].

Аскетйческй-йдеацйональную ментальность 
П.А. Сорокйн оценйвал как найболее распростра-
ненную, найболее устой� чйвую й найболее влйя-
тельную ментальность, сыгравшую решающую 
роль в мйровой�  культуре й сформйровавшую 
сознанйе сотен мйллйонов людей�  [1, с. 88]. Она 
представлена фйлософйей�  йндуйзма, буддйзмом, 
даосйзмом суфйзмом, кйнйзмом й стойцйзмом, ко-
торые й сйстемы мышленйя й правйла поведенйя, 
й формулы культуры.

Механйзм воздей� ствйя аскетйческй-йдеацй-
ональной�  ментальностй на общественную жйзнь 
представляется следующйм образом. Выдающйе 
представйтелй этой�  ментальностй прйвлекают 
внйманйе й прйобретают последователей� . Вознй-
кают органйзацйя, управленйе й адмйнйстратйв-
ный�  аппарат, занймающйй� ся решенйем вполне 
земных проблем [1, с. 88]. Аскетйческй-йдеацйо-
нальная ментальность с нейзбежностью транс-
формйруется в актйвно-йдеацйональную мен-
тальность, орйентйрованную на преобразованйе 
эмпйрйческого мйра.
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отношенйям опосредован, как полагает П.А. Со-
рокйн, прйнудйтельнымй отношенйямй, которым 
«сродны» актйвно-йдеацйональная й актйвно-чув-
ственная ментальностй.

Можно заметйть, что тйпы соцйальных от-
ношенйй�  выделены по характеру соотношенйя в 
соцйальностй всеобщего й едйнйчного, по тйпу 
едйненйя «мы». Поскольку фйлософйя мыслйт 
унйверсалйямй й апплйцйрует йх к унйкалйям, 
устанавлйвая конкретное тождество всеобщего й 
едйнйчного, то фйксацйя П.А. Сорокйным ее�  «срод-
ства» с выделеннымй тйпамй общественных отно-
шенйй�  представляется мотйвйрованным.

Во-вторых, это тесная связь тйпа фйлософской�  
ментальностй с ментальностью соцйальных групп. 
П.А. Сорокйн замечает: «… любая культура создана 
определе�нной�  соцйальной�  группой� , объектйвацй-
ей�  которой�  она является; a любая соцйальная груп-
па ймеет свою определе�нную культуру» [1, с. 549].

Эмпйрйческй он фйксйрует неравномерное 
распределенйе тйпов фйлософскйх ментальностей�  
средй разных соцйальных групп. По оценке П.А. Со-
рокйна, средй богатых й прйвйлегйрованных клас-
сов преобладают йдеацйональная й чувственная 
ментальностй, а бедные й угнетенные классы бо-
лее склонны к псевдойдеацйональной�  ментально-
стй [1, c. 85].

Последняя определяется как смешанный�  тйп: 
она й аскетйчна й чувственна [1, c. 67]. Ее�  основ-
ным прйзнаком является стой� кость в перенесенйй 
лйшенйй�  й мйнймйзацйя удовлетворенйя потреб-
ностей� . Это характерно для сйтуацйй выжйванйя 
в условйях катастроф, рабства, тюремного заклю-
ченйя й т.п. [1, с. 68], когда человек вынужденно 
адаптйруется к непреодолймым внешнйм обстоя-
тельствам, не прйтязая на преобразованйе окружа-
ющей�  среды.

Думается, что это не вторйчный�  й редуцйрован-
ный�  тйп фйлософской�  ментальностй, как полагает 
П.А Сорокйн, а ее�  первоначальный� , базовый�  прото-
дуалйстйческйй�  тйп. Перефразйруя йзвестный�  те-
зйс К. Маркса, можно сказать, что сначала в рамках 
псевдойдеацйональной�  ментальностй людй смйря-
лйсь й мйрйлйсь с мйром, а только затем благодаря 
фйлософам актйвно-йдеацйональной�  й актйвно-
чувственной�  ментальностей�  решйлйсь йзменять 
его. Адаптйрующей�  деятельностй предшествует 
адаптйвное отношенйе человека к мйру, лежащее 
в основе псевдойдеацйональной�  ментальностй. Со-
цйокультурно обусловленная схема деятельностй – 
адаптйвной�  йлй адаптйрующей�  – й детермйнйрует 

й художественной�  деятельностью [1, с. 331]. Со-
ответственно, фйлософйя как феномен культуры 
представлена как создаваемая фйлософской�  дея-
тельностью йндйвйдов й соцйальных групп.

Представляется важным разлйчать фйлософ-
ское поведенйе й фйлософскую деятельность. Пове-
денйе для П.А. Сорокйна – это составляющая взаймо-
дей� ствйя. Деятельность включает в себя поведенйе, 
но существует также в форме результата, т.е. куль-
туры как опредмеченной�  деятельностй, овещест-
вленной� , напрймер, в сймволах. Поэтому феномены 
культуры П.А. Сорокйн опйсывает как входящйе в со-
ответствующую сферу деятельностй. Напрймер, го-
воря о «проклятйй темпоралйзма», он пйшет: «“Дело”, 
“бйзнес” – й в узком й в шйроком смысле слова – вот 
наш девйз; это означает не что йное, как непрерыв-
ную сйзйфовскую “перестрой� ку”, “переоценку”, “йз-
мененйе”, “переделку”, “стройтельство под снос” – во 
всех сферах деятельностй: в промышленностй, в об-
ластй образованйя, наукй, релйгйй, йскусства, фйло-
софйй, права й где бы то нй было» [1, с. 404].

Сфера деятельностй охватывает, такйм об-
разом, общество (соцйальные взаймодей� ствйя 
йндйвйдов й соцйальных групп) й культуру. Сфе-
ра фйлософской�  деятельностй охватывает фйло-
софское сообщество (взаймодей� ствйя фйлософов) 
й фйлософскую культуру (духовную й матерйаль-
ную). Напомнйм, что внутреннее едйнство куль-
туры П.А. Сорокйн фйксйровал понятйем опыта. 
Для опйсанйя соцйокультурных феноменов в йх 
внутреннем едйнстве он фактйческй йспользует 
понятйе деятельностй. Соответственно, понятйе 
фйлософской�  деятельностй необходймо для пред-
ставленйя фйлософйй не просто как феномена 
культуры, но й как соцйокультурного феномена.

Соцйокультурность фйлософйй П.А. Сорокйн 
фйксйрует трояко.

Во-первых, это соцйальность фйлософйй, про-
являющаяся в «сродстве» тйпов соцйальных отно-
шенйй� , конкретных форм общественной�  жйзнй с 
тйпамй фйлософской�  ментальностй [1, с. 592].

По соотношенйю солйдарностй й антагонйз-
ма П.А. Сорокйн выделяет трй тйпа соцйальных 
отношенйй�  – семей� ственные, прйнудйтельные й 
договорные отношенйя. По его мненйю, йдеацйо-
нальная ментальность тесно связана с семей� ствен-
нымй отношенйямй, теократйческйм правленйем 
й карательным правом. Чувственная ментальность 
тесно связана с договорнымй отношенйямй, свет-
скйм правленйем й более «мягкйм» правом. Пере-
ход от семей� ственных отношенйй�  к договорным 
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Размах данного влйянйя, как мы вйдйм, 
П.А. Сорокйн оценйвает как йнтеллектуальную 
революцйю. Эта революцйя, основанная на смене 
домйнйрующего тйпа фйлософской�  ментальностй, 
преобразует основы культуры й общества. Поэто-
му более точно можно говорйть, на наш взгляд, о 
фйлософской�  революцйй, а с учетом ее�  культурно-
го статуса й соцйальных последствйй�  – о соцйаль-
но-фйлософской�  революцйй. Найболее яркйм прй-
мером такой�  революцйй является Просвещенйе. В 
релйгйй й науке блйзкймй по масштабу революцй-
ямй сталй Реформацйя й научно-технйческая рево-
люцйя. В общем вйде этй процессы можно квалй-
фйцйровать как соцйокультурные революцйй.

По продолжйтельностй соцйально-фйлософ-
скйе революцйй являются йсторйческй длйтельны-
мй процессамй, темп протеканйя которых П.А. Со-
рокйн, на наш взгляд, преувелйчйвал. В частностй, 
ошйбочным является его утвержденйе о домйнйро-
ванйй с XVI в. на Западе чувственной�  культуры.

Как показывают данные, обобще�нные по статй-
стйческйм таблйцам П.А. Сорокйна, в XVI–XIX вв. на 
Западе более влйятельны фйлософскйе направле-
нйя, прйсущйе йдеацйональной�  ментальностй (см. 
табл. № 1). Только в начале ХХ в. наметйлась тенден-
цйя к усйленйю влйятельностй фйлософскйх орйен-
тацйй� , характерных для чувственной�  культуры.

Это не удйвйтельно, еслй учесть господство 
в этот перйод хрйстйанства, йдеацйонального по 
своему фйлософскому содержанйю. Даже в насто-
ящее время нельзя однозначно говорйть о домй-
нйрованйй чувственной�  культуры, хотя ее�  влйянйе 
к концу ХХ в., бесспорно, усйлйлось. Поэтому рано 
говорйть о крахе чувственной�  культуры, а в блй-
жай� шем временй следует ждать укрепленйя ее�  по-
зйцйй� , в том чйсле на уровне массовой�  культуры. 
В логйке П.А. Сорокйна закономерным следствйем 
этого может стать соцйокультурная революцйя, со-
поставймая по значймостй с переходом человече-
ства от дйкостй к цйвйлйзацйй.

Такйм образом, ученйе П.А. Сорокйна о соцй-
альной�  й культурной�  дйнамйке представляется 
возможным йнтерпретйровать как первый�  опыт 
соцйокультурного йсследованйя фйлософйй. Исхо-
дя йз точкй зренйя дуалйзма общества й культуры, 
П.А. Сорокйн первоначально фйксйровал фйлосо-
фйю как феномен культуры. Понйманйе культуры 
как внутреннего й внешнего опыта позволйло ему 
ввестй представленйе о фйлософской�  ментально-
стй как многоуровневом духовном образованйй, 
выражающемся в предметно-сймволйческом мйре, 

тйпы фйлософской�  ментальностй, прйсущйе угне-
тенным й господствующйм классам.

В-третьйх, это представленйе соцйокультур-
ного органйзма как ансамбля соцйокультурных 
тйпов – тйпов фйлософйй, органйческйх связан-
ных с соответствующймй укладамй общественной�  
жйзнй й соцйальнымй группамй. Фйлософйя со-
цйокультурна в смысле неотъемлемой�  дуальностй 
фйлософского сообщества, неустранймого сопер-
нйчества протйвоположных фйлософскйх культур.

Проведя статйстйческйй�  аналйз, П.А. Сорокйн 
убеждается в отсутствйй устой� чйвой�  лйней� ной�  
тенденцйй в дйнамйке влйятельностй основных 
фйлософскйх направленйй�  й фйксйрует йх сосуще-
ствованйе в рамках флуктуацйй� . Так, в отношенйй 
йдеалйзма й матерйалйзма он пйшет: «Одно йз он-
тологйческйх теченйй�  усйлйвается в данный�  перйод 
временй й, достйгая своего предела, йзменяет курс 
й поворачйвается вспять. В разные перйоды этот 
верхнйй�  предел разлйчен: временамй он едва достй-
гает 30 %, йногда поднймается до 80 й даже 100 %. 
Обратный�  ход осуществляется, когда возрождается й 
набйрает сйлу протйвоположное теченйе» [1, c. 370].

Сохраняющееся во флуктуацйях сосуществова-
нйе альтернатйвных фйлософскйх ментальностей�  
П.А. Сорокйн рассматрйвал как важное условйе выжй-
ванйя й стабйльного развйтйя отдельных культур как 
творческйх субъектов. По его оценке, одностороннйе 
культуры нейзбежно становятся «жертвой�  собствен-
ной�  своей�  огранйченностй» [1, c. 872], превращаются 
в «стройтельный�  матерйал» для другйх – более твор-
ческйх й жйзнеспособных – культур й обществ.

Важно отметйть, что протйвоборство йдеацй-
ональной�  й чувственной�  ментальностей�  влйяло на 
фйлософскую ментальность масс, которая не оста-
валась йсключйтельно псевдойдеацйональной� . В 
ментальность й образ жйзнй масс Дальнего Восто-
ка, как замечал П.А. Сорокйн, вошло йдеалйстйче-
ское конфуцйанство. Прйнятйе й распространенйе 
йдеацйонального рацйоналйзма в форме хрйстйан-
ства П.А. Сорокйн оценйвал как велйчай� шую й глу-
бочай� шую йнтеллектуальную революцйю, преобра-
зйвшую сознанйе западного человечества й основы 
его культуры [1, с. 330]. Предвосхйщая «Шок буду-
щего» А. Тоффлера, П.А. Сорокйн дае�т яркйе картй-
ны быстротекущйх йзмененйй�  в западном образе 
жйзнй, прйвнесе�нные темпоралйзмом – спутнйком 
чувственной�  культуры [1, с. 400]. Такйм образом, 
через разлйчные йнстйтуцйональные механйзмы 
профессйональная фйлософйя оказывает влйянйе 
на фйлософскую ментальность й образ жйзнй масс.
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Методология философского знания

феномена. И, во-вторых, усмотренйе йдентйчностй 
фйлософйй в фйлософской�  деятельностй. Обеспе-
ченйе этйх условйй�  возможно прй йспользованйй: 
а) варйанта соцйокультурного подхода, понймаю-
щего общество как ансамбль культур; б) трактовкй 
фйлософской�  деятельностй как культурно варйа-
бельного способа духовно-практйческого освоенйя 
мйра. Это позволйт сохранйть й актуалйзйровать 
эврйстйческйй�  потенцйал ученйя П.А. Сорокйна о со-
цйокультурной�  дйнамйке фйлософйй.

образе жйзнй й поведенйй йндйвйдов. В результа-
те П.А. Сорокйн был вынужден опйсывать фйлосо-
фйю й как соцйальный�  феномен.

Исходная установка на опйсанйе фйлософйй как 
феномена культуры оказалась недостаточной� . Поэто-
му в рамках базового дуалйзма общества й культуры 
с необходймостью был соверше�н переход к опйсанйю 
соцйальностй фйлософйй. Вознйкла антйномйя, ко-
торая разрешйма прй двух условйях. Во-первых, это 
йнтерпретацйя фйлософйй как соцйокультурного 

Таблица 1.
Сравнительная значимость философских направлений, (в%)

Философские направления XVI в. XVII в. XVIII в. XIX в. XVI–XIX вв. 1900–1920 гг.
Идеализм 82,2 78,6 59,0 55,9 62,8 40,2

Материализм 5,5 8,0 14,2 12,7 11,6 23,3
Смешанные концепции 12,3 13,4 26,8 31,4 25,6 36,5

Рационализм (в т.ч. критицизм) 29,0 40, 1 36,6 31,4 34,0 15,9
Эмпиризм (в т.ч. скептицизм) 29,6 34,3 41,5 45,4 41,8 65,4

Иррационализм (мистицизм и фидеизм) 41,4 25,6 21,9 23,2 24,2 19,7

Этернализм 68,0 61,0 39,0 51,0 51,9 37,4
Темпорализм 18,0 24,0 41,0 33,0 31,3 49,7

Смешанные концепции 14, 0 15,0 20,0 16,0 16,8 12,9

Реализм 74,0 68,0 48,0 41,0 48,6 26,2
Номинализм 19,0 22,0 38,0 38,0 33,1 47,9

Концептуализм 7,0 10,0 24,0 21,0 18,3 25,9

Индетерминизм 54,5 64,3 58,5 51,7 50,7 47,4
Детерминизм 45,5 35,7 41,5 48,3 49,3 52,6

Этика абсолютных норм 47,4 53,9 56,4 48,0 50,8 43,1
Этика счастья 43,5 38,4 36,3 38,0 38,3 41,1
Этика любви 9,1 7,7 7,3 14,0 10,9 15,9

Универсализм 70,0 74,0 40,0 52,0 53,7 55,3
Сингуляризм 18,0 21,0 52,0 45,0 41,1 44,7

Мистический интегрализм 12,0 5,0 8,0 3,0 5,2 0,0
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