
Развитие социологической 
мысли в России



С середины 
XIX в.

до 1918 г.

С конца 50-х до
 наших дней

20-30-е годы 
ХХ в.

Этапы 
развития 
социологи

и
в России 



1.
Революцион

еры-
демократы
(Белинский, 

Герцен,  
Чернышевск

ий)

2.
Революционе

ры-
анархисты
(Бакунин,

Кропоткин)

3.
Народничест

во
(субъективна

я 
социология)

Лавров, 
Михай-

ловский

4.
Психологичес

кое
направление
(Петражицкий

,
Де-Роберти,

Кареев)

5.Марксизм
(Плеханов, 

Ленин,
Струве, 

Туган-Бара-
новский

Первый 
этап



М.А. Бакунин
(1814-1876)

Свобода имеет 
социальный характер 

– она может быть 
осуществлена только 
через общество при 

самом строгом 
равенстве и 

солидарности 
каждого со всеми.



Субъективная социология

П. Лавров
(1822-1900)

Н. Михайловский
(1850-1931)



Психологическое направление

Л. Петражицкий
(1867-1913)

Н. Кареев
(1850-1931)



М. Туган-Бара-
новский

(1865-1919)

В. Ленин
(1870-1924)

П. Струве
(1870-1944)

Легальный марксизм



• Социогеографическое направление
• Органическая школа
• Социолого-юридическое направление
• …



Л.И. Мечников
1838-1888

Роль природной среды - 
научить людей 
солидарности и 
взаимопомощи, поначалу 
силой страха и принуждения 
(речные цивилизации), 
затем на основе выгоды 
(морские цивилизации) и, 
наконец, на основе 
свободного выбора 
(глобальная океаническая 
цивилизация). 



Е. В. Де Роберти 
(1843–1915) 

Органическая школа 

био-социальная 
гипотеза 
происхождения 
общества 



Социолого-юридическое направление  
развивали: 

М. Коркунов (1853–1904), 
Л. Петражицкий (1867–1931), 
П. Новгородцев (1866–1924), 
Б. Кистяковский (1868–1920), 

Б. Чичерин (1828–1904). 

Их интересовало взаимодействие социальных, 
физиологических и биологических причин в праве.



Основатель цивилизацион-
ного подхода к истории. 

Концепция культурно-
исторического типа,  
состоящего из 4-х основ: 
- религия, 

- культура (наука, техника, 
  искусство), 

- политика,
- общественно-экономи- 
  ческий уклад. 

Данилевский Н.Я.
1822-1885



М.М.Ковалевский 

Плюралисти-
ческая  социология;

учение о солидарности 
и общественном 

прогрессе 

1851-1916



Второй этап в развитии 
социологии в России

(С начала 20-х годов до конца 
30-х годов ХХ века)

П. Сорокин
(1889 – 1968)

Нарастание процесса 
институционализации.

Развитие теоретической и
эмпирической социологии



Третий этап 
(с начала 60-х годов ХХ века до наших дней)Восстановле

ние статуса 
научного 

и 
образовател

ьного 
института

1960 г. - создан отдел СИ в Институте философии АН СССР;
1962 г. – создана Советская социологическая ассоциация;
1969 г. – создан институт конкретно-социологических 
                исследований АН СССР с отделениями в республиках; 
1974 г. -  начал выходить специализированный журнал 
                «Социологические исследования». 
1988 г. - образованы социологические факультеты в вузах. 



1. Т.И. Заславская
2. А.Г. Здравомыслов
3. В.И. Добреньков
4. А.И. Кравченко
5. Ж.Т. Тощенко
6. В.А. Ядов
7. С.С. Фролов
8. …



Основные направления 
исследований
(1950-е – 80-е гг)

Заводская
социология Научное 

управление 
обществом

Социальное
планирование



1.  Социология заводская – это область 
социологической деятельности, осуществляемая 
социологическими подразделениями предприятий, 
объединений, организаций, отраслей.   

В 1957—1960 гг. группа уральских социологов (М .Т. 
Иовчук, Л.Н. Коган, Ю.Е. Волков) изучали культурно-
технический уровень рабочего класса.



     В 1960—1964 гг. Г.В. Осипов, В.В. Колбановский, 
С.Ф. Фролов и другие социологи, работавшие на 

промышленных предприятиях Горьковской области, 
выявили изменения в содержании и характере труда 
рабочих автоматизированного производства.

     В 1958—1964 гг. в ряде регионов было проведено 
массовое обследование бюджетов рабочего и 
внерабочего времени. 

     В 1961 — 1965 гг. ленинградские ученые во главе с 
А.Г. Здравомысловым и В.А. Ядовым изучали 
мотивацию и отношение к труду молодых рабочих.



 В Новосибирске и Уфе исследовались
- текучесть кадров (И.Н. Аитов, Н.С. Антосенков),
- социальные резервы повышения 
производительности труда (Б.Г. Васильев,         Ж.
Т. Тощенко),
- профессиональный выбор (В.Н. Шубкин,          М.
Х. Титма).



В Москве и Ленинграде разрабатывались:
    - теоретические вопросы мотивации труда                 
Н.Ф. Наумова, B.C. Магун, В.А. Ядов),
    - социо-профессиональной структуры работников 
промышленности (Л.С. Бляхман, О.И. Шкаратан,  М.
Н. Руткевич, B.C. Семенов),
    - использования внерабочего времени                     
(Л.А. Гордон, Э.В. Клопов),
    - развития трудового коллектива (В.М. Шепель,      
В.Г. Подмарков и др.).



2. Научное управление  обществом 
НОВОСИБИРСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

описывала реальное поведение управленческих 
кадров в соответствии 

с занимаемой ими должностью, 
интересами и мотивами. 

Т.И. 
ЗАСЛАВСКАЯ

Р.В. РЫВКИНА



3. Социальное планирование 
    (Н.А. Аитов, Ю.Е. Волков, Ж.Т. Тощенко,                      
     С.Ф. Фролов и др.). 

Социальное планирование – это научно обоснованное 
определение целей, заданий, показателей (сроков, 
темпов, пропорций) развития социальных объектов 
и социальных процессов, а также основных средств 
его реализации. 



Негосударственные социологические 
научные центры России

1. Фонд «Общественное мнение»
2. Всероссийский центр изучения общественного 
    мнения  (ВЦИОМ)
3. Московский центр Карнеги
4. Национальный институт социально-полити-
   ческих  исследований
5. Социологическая фирма РОМИР «Российское 
    общественное мнение и исследование рынка»        


