
Секция 14. Правовые аспекты жизни человека и общества 

 316 

Гюльвердиев Р.Б. 

Муромский институт (филиал) федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

602264, г. Муром, Владимирская обл., ул. Орловская, 23 

gyulverdiev@npzhdialog.ru 
 

Идея конвергенции П. А. Сорокина 

 

Философский энциклопедический словарь дает следующую трактовку теории 

конвергенции — это одна из основных концепций буржуазной социологии, политэкономии и 

политологии, усматривающая в общественном развитии преобладающую тенденцию к 

сближению двух социальных систем — капитализма и социализма, с их последующим 

синтезом в некое «смешанное общество», сочетающее в себе положительные черты и свойства 

каждой из них [1]. 

Теория конвергенции разрабатывалась в середине 1950-х годов и ее обоснование было 

отражено в трудах западных социологов, политологов, экономистов и философов, таких как: 

Питирим Сорокин, Джон Гэлбрейт, Ян Тинберген и др. Приверженцами теории конвергенции 

были и многие отечественные ученые, например, философ Н. А. Бердяев, академик А. Д. 

Сахаров и др. 

Противостояние двух социально-политических систем несло человечеству угрозу 

термоядерной войны и глобального уничтожения всего живого. Передовые мыслители Запада 

все больше приходили к выводу о том, что безумному соревнованию и военной гонке должно 

противостоять нечто такое, что примирит две враждующие системы. Так родилась концепция, 

согласно которой, заимствуя друг у друга все лучшие черты, и тем самым сближаясь, 

капитализм и социализм смогут ужиться на одной планете и гарантировать ее мирное будущее 

[2]. Результатом такого сближения ученые видели в построении «третьего пути» развития 

России, о необходимости которого в 1937 г. в своем труде «Истоки и смысл русского 

коммунизма» говорил русский философ Н. А. Бердяев. Основной задачей такого пути являлась 

гуманизация советского общества [3]. Представители данной концепции вполне обоснованно 

утверждали о возможности ее реализации, указывая на происходящие процессы 

интернационализации и интеграции многих сфер деятельности, в том числе экономической, 

политической, культурной. 

Российско-американский социолог и культуролог П. А. Сорокин, вынужденно 

эмигрировавший в 1922 г. в США, рассматривал объективные условия синтеза 

капиталистической и коммунистической формаций и говорил о неизбежности процесса 

конвергенции (ярким примером существующих смешанных или полусмешанных систем, 

отражающих симбиоз плановых и рыночных начал в экономике являлись ФРГ, Швеция, 

Норвегия и другие западноевропейские страны [4]).  

В своей книге «Россия и Соединенные штаты» (1944 г.), вышедшей в свет в условиях 

сложных политических реалий Второй мировой войны, П. А. Сорокин говорит о позитивном 

факте глубинного социально-культурного сходства двух держав, их ментальной 

«конгениальности» [5]. Существующие различия не являются антагонистическими и 

порождающими вооруженный конфликт, а тенденция взаимного экономического и 

политического влияния и обогащения открывает новые возможности их совместимости и 

взаимного сосуществования без каких-то бы ни было серьезных коллизий [6]. Более того, он 

допускает мысль о призрачности американского капитализма и русского коммунизма в чистом 

виде, отмечая, что «…если бы сегодняшняя Россия была Россией первого периода революции 

(особенно в 1918–1922 гг.), а Соединенные Штаты находились в таком же положении, как в 

1920–1929 гг. (до Великой депрессии), то очевидно, что непримиримый конфликт между двумя 

народами был бы неизбежен. Никакое длительное примирение между этими диаметрально 

противоположными системами ценностей было бы невозможно, следовательно, всякое 

долговременное сотрудничество было бы исключено. Если бы нынешняя ситуация 

действительно была таковой, то те, кто говорит о неизбежности конфликта между Россией и 
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Америкой, высказывает подозрения и серьезные опасения относительно русского коммунизма, 

<…> возможно, были бы совершенно правы. К счастью, их предположения, равно как и 

выводы, сделанные на основании этих предположений, совершенно ошибочны» [7]. 

Однако, советское руководство выступало против принципов теории конвергенции с 

присущими ей «антимарксистскими» и «антикоммунистическими» взглядами. Лишь после 

краха тоталитарного социализма, в 1987 г. М. С. Горбачевым была сформулирована новая 

целостная концепция, получившая название «новое мышление», основные положения которой 

были опубликованы в его труде «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего 

мира». Таким образом, на фоне нарастающей международной напряженности, желая «добиться 

поворота к лучшему» [8], официальная советская идеология претерпевает изменения. 

Поднимаются вопросы о необходимости коррекции догматов марксизма-ленинизма и придания 

ключевой роли общечеловеческим ценностям, доминирующими над любыми другими 

(классовыми, национальными, идеологическими). 

Безусловно, несмотря на нереализованность многих ожиданий, прогнозируемых 

теоретиками конвергенции, в условиях глобальной разорительной конфронтации Восток-Запад, 

образовавшейся биполярности и нависшей опасности термоядерной войны, польза данной 

теории в предотвращении катастрофы очевидна. Получив воплощение в виде «нового 

политического мышления», пропагандируемого советским лидером, теория конвергенции 

переросла в плоскость мировой политической реальности и оказала существенное влияние на 

ход событий. 
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