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3. История 
отечественной 
социологической мысли 
XIX – начала ХХ веков
Основные идеи и направления



Появление 
социологии в 
России 19го 
века

● I период характеризуется проникновением идей О. Конта в Россию, 
возникновением русской социологии, он датируется 40-ми годами — 
концом 60-х годов XIX века. Социология в России формировалась 
постепенно, и, прежде чем стать академической дисциплиной и 
предметом научных монографий, проявилась в журнальной 
публицистике. Идеи О. Конта первым изложил на русском языке 
Валериан Майков (1823–1847 гг.), еще молодым умерший писатель. 
Его оставшаяся неоконченной работа «Общественные науки в 
России», напечатанная в «Финском вестнике» за 1845 год, отразила 
влияние основных идей «Курса положительной философии». Эта 
публикация не имела значительного отклика, и позитивные 
социологические идеи начали распространяться в России в 60-х годах 
XIX века, прежде всего в периодических изданиях, например, 
«Отечественные записки», «Дело», «Знание», «Критическое 
обозрение», «Юридический вестник».

Валериан Майков



Основные 
направления

● II период — конец 60-х–начало 90-х годов XIX века — представлен 
значительно большим числом социологических идей и 
направлений, таких, как:

1) Социология «субъективного метода» (сами ученые данного 
направления называли его «этико-социологическим»). Представители 
— П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, С.Н. Южаков, Н.И. Кареев.

2) Органически — консервативное направление, представленное 
творчеством Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева.

3) Позитивистско-правовое направление, которое основанием 
социального развития считало эволюцию права и правовых 
отношений в обществе. Оно развивалось юристами — профессорами 
различных российских университетов. Представители — Б.Н. 
Чичерин, В.М. Хвостов, Е.В. Спекторский, С.И. Гальперин.

● Академическая социология, в данный период еще формировавшаяся, 
поскольку социологию как учебную дисциплину тогда только 
начинали преподавать. Здесь необходимо отметить деятельность Е.
В. де Роберти, развивавшего идеи французских позитивистов, М.
М. Ковалевского, занимавшегося «генетической» социологией, то есть 
историей происхождения различных форм общественной жизни 
(семьи, собственности и т.д.).

Социология как 
академическая 
дисциплина



Начало ХХ 
века

● III период — с середины 90-х годов XIX века до 20-х годов ХХ века — 
характеризуется появлением нового направления, марксистского (Г.В. 
Плеханов, П.Б. Струве, Н.А. Гредескул, М.Н. Покровский, В.И. 
Ленин), а также развитием академической социологии, значительным 
событием для которой было открытие основанного В.М. Бехтеревым 
Психоневрологического института, в котором эта учебная дисциплина 
преподавалась Е.В. де Роберти, М.М. Ковалевским, а затем К.М. 
Тахтаревым, П.А. Сорокиным. В это время появились и первые 
историографические исследования по русской социологии (Н.И. 
Кареев в 20-е годы написал «Основы русской социологии», а П.
А. Сорокин — работу «О русской общественной мысли»).

Отечественный марксизм



1. Этико-
социологическо
е направление

● Петр Лаврович Лавров (1823–1900 гг.): «Задачи позитивизма», 
«Исторические письма»

● Николай Константинович Михайловский (1898 – 1904): «Что такое 
прогресс?». Противоречие между «правдой-истиной» и «правдой-
справедливостью»: человечество не может прогрессировать без 
солидарности.

● Народничество, роль личности в истории.

Социология 
«субъективного метода»



2. Органически-
консервативное 
направление

● Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891 гг.): «Византизм и 
славянство». Триединый процесс: первичная простота – цветущая 
сложность – вторичное смесительное упрощение.

● Николай Яковлевич Данилевский (1822 – 1885): «Россия и Европа». 
Законы развития культурно-исторических типов: сродства языков, 
политической независимости, многообразия составляющих элементов 
типа, непередаваемости цивилизации, кратковременности периода 
цветения. 4 основы деятельности для цивилизации (экон, собств.культ, 
полит., религиозная).

К.Н. Леонтьев, Н.Я. Данилевский.



3. 
Позитивистско-
правовое 
направление ● Основа развития общества – эволюция правовых отношений. 

Б.Н. Чичерин, В.М. Хвостов, Е.Н. Трубецкой.Профессора права



4. 
Академическая 
социология

● Е.В. де Роберти, М.М. Ковалевский, П.А. Сорокин;

● Н.И. Кареев «Основы русской социологии», П.А. Сорокин «О 
русской общественной мысли».Частный 

Психоневрологический 
институт  В.М. Бехтерева, 
открытие кафедры 
социологии



5. Марксизм

● Плеханов Г.В., Ленин В.И. – революционный марксизм;

● Булгаков С.Н., Бердяев Н.А., Струве П.Б. – «легальный» 
марксизм.

● Советская социология как трансляция политической 
идеологии, но развиваются темы социологии молодёжи, 
социологии труда, изучение девиантного поведения (А. Е. 
Личко, П.Б. Ганнушкин, Я.И. Гилинский). 

Идея социализма как 
переходного периода 
между капитализмом и 
коммунизмом



Темы 
докладов по 
истории 
отечественной 
социологии

● 1. Основные этапы и направления развития отечественной 
социологической мысли XIX – начала ХХ века;

● 2. Этико-социологическое (субъективистское направление): П.
Л. Лавров, Н.К. Михайловский;

● 3. Органически-консервативное направление: К.Н. Леонтьев, 
Н.Я. Данилевский;

● 4. Марксистское направление: Г.В. Плеханов, В.И. Ленин.

Основные идеи и 
представители



4. Социология ХХ - 
XXI века.
Основные идеи и направления.



Основные 
направления

● Структурный функционализм. Общество как саморегулирующаяся 
система наподобие организма — Т. Парсонс (1902–1979 гг.). «Теории 
среднего уровня» — Р. Мертон (1910–2003 гг.). Теория структурации 
— Э. Гидденс (р.1938 г.), теория коммуникативного действия — Ю. 
Хабермас (р. 1929 г.), теория самореферентных систем — Н. Луман 
(1927–1998 гг.), структуралистская теория социальной стратификации 
— К. Дэвис (1908–1997 гг.).

● Американская эмпирическая социология. У.А. Томас (1863–1947 
гг.), Ф. Знанецкий (1882–1958 гг.).

● Математическое направление в социологии. П. Лазарсфельд 
(1901–1976 гг.).

● Американская индустриальная социология и практика научного 
менеджмента. Хоторнский эксперимент под руководством профессора 
Э. Мейо (1880–1949 гг.), в котором также участвовали Ф. 
Ротлисбергер, У. Диксон.

● Социология культуры франкфуртской школы неомарксизма. 
Т. Адорно (1903–1969 гг.), М. Хоркхаймер (1895 –  1973 гг.).

● Гендерная социология (Р. Столлер)

Общее определение. 



Основные 
направления

● Теория социальной стратификации П. Сорокина и других.

● Теория социального конфликта Р. Дарендорфа.

● Теория личности Ч. Кули и Дж. Мида.

● Теория девиантного поведения от Ч. Ламброзо до Я.И. 
Гилинского, П.Б. Ганнушкина и других.

● «Теория разбитых окон» Дж. Уиллсона и Дж. Келлинга и 
«теория социального обмена» Дж. Хоманса и П. Блау.

● Теория постиндустриального общества Д. Белла, Ф. Броделя, 
«потребления напоказ» Т. Веблена.

● Теория глобального мира И. Уоллерстайна.

Общее определение.


