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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИОЛОГИИ  
С ДРУГИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ НАУКАМИ

Научный руководитель — О.Н. Замятина

Социология — такая чрезвычайно динамичная область, что огра-
ничивать ее определение несколькими словами было бы несправед-
ливо по отношению к ней. Это одна из нескольких социальных наук, 
которые имеют дело с человеком и его деятельностью в обществе. 
Социология является основной социальной наукой, которая охва-
тывает все другие науки в ней. Жизнь человека многогранна. Она 
имеет экономический аспект, политический аспект, религиозный 
аспект и т.д. Социология — это научная дисциплина, которая воз-
никла в XIX в. и используется для объяснения социальных процес-
сов. Макс Вебер дал ей известное определение, сказав: «Социоло-
гия — это наука, которая пытается истолковать социальное действие 
таким образом, чтобы прийти к причинному объяснению его хода 
и следствий. Действие является социальным  постольку поскольку 
в силу субъективного значения, придаваемого ему действующим 
индивидом, оно учитывает поведение других и тем самым ориен-
тируется в своем ходе» [1].

Таким образом, социология пытается объяснить и интерпретиро-
вать социальные структуры, разбивая социальные процессы на зна-
чимые отдельные элементы (в форме действий). Термин «социаль-
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ный» в смысле социального действия имеет иное значение, чем то, 
как он используется в повседневной речи. Он не наделен оценкой, 
вместо этого речь идет о взаимодействии, иногда даже о сотрудни-
честве. Общества часто создают социальные образования, так на-
зываемые институты, которые создают закономерности действий 
посредством стандартов, ценностей и санкций. Обычно их действи-
тельность признается в течение длительных исторических перио-
дов широкими слоями общества, где правила соблюдаются созна-
тельно или бессознательно.

Социология не только заимствует знания из других социальных 
наук, но и многое им дала, открыв новый путь и новое измерение 
для других социальных наук. Как уже упоминалось вначале, соци-
ология позволяет говорить и прививать различные характеристи-
ки, изучая их, в отличие от других социальных наук, которые наце-
лены на один конкретный аспект. Однако социологию можно отли-
чить от других социальных наук, связанных с ее содержанием, и на 
них делается акцент. Есть много параллелей между почти всеми об-
ластями наук. Чтобы изучить эти параллели, нужно знать, в какой 
мере и на каких условиях они различаются.

Рассмотрим взаимосвязь социологии и политологии. По словам 
Морриса Гинзберга, «исторически социология имеет свои основные 
корни в политике и философии». Из открытий Аристотеля и Платона, 
связанных с политической наукой, мы знаем, что она является са-
мостоятельной академической дисциплиной. Там, где политическая 
наука занимается проблемами города или государства, в котором 
живут люди, социология фокусируется на социальной жизни и эмо-
циях, связанных с массами. Они занимаются изучением общества, 
но их мнения субъективно различны. Какое бы решение ни прини-
мало правительство, оно всегда регулируется обществом и для об-
щества. Любой закон строится, исполняется или реализуется пото-
му, что он имеет какое-то отношение к массам [2].

Анализируя взаимосвязь социологии и экономики, определимся 
с понятием «экономика». В общем значении экономика — это изу-
чение товаров и услуг. Однако Фэйрчайлд, Бак и Шлезингер пишут: 
«Экономика — это изучение деятельности человека, направленной 
на получение материальных средств удовлетворения его потребно-
стей». Социология охватывает групповые взаимодействия. Эконо-
мические процессы и события улучшают социальную жизнь чело-
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века. Любое экономическое изменение естественным образом по-
влияет на социальную жизнь человека. Не забывая, что эти эконо-
мические процессы и изменения во многом определяются самой 
социальной средой. Экономика имеет дело с материальным богат-
ством человека, и в зависимости от его богатства определяется, где 
он должен находиться в обществе. Его уважение, статус и класс — 
все это результат его денежных владений [3].

Связь между социологией и историей показывает, что все пред-
меты имеют глубокие корни, которые можно познать, только изучая 
их историю. Чтобы знать социологию чего-то, необходимо знать их 
историю, и поэтому они тесно связаны. Социальные институты в не-
котором смысле унаследованы от прошлого. Если нет надежных дан-
ных или доказательств, то изучение социологии может стать труд-
ным и ненадежным. История — это самое примитивное историче-
ское событие на свете. Историю можно считать более практичной, 
поскольку она требует записей и доказательств. В то время как со-
циология — это скорее опыт и наблюдения, которые субъективны 
и иногда могут быть непрактичными [2].

Связь между социологией и антропологией заключается в сле-
дующем. Антропология — это наука о человеке, и поэтому нет не-
обходимости углубляться, как часто они остаются неразличимы-
ми. Общество, культура, семья, религия, социальная стратифика-
ция — вот некоторые общие звенья изучения между социологией 
и антропологией. 

Рассмотрим взаимосвязь социологии и психологии. Психоло-
гия — это наука о человеческом опыте и поведении. Она заключа-
ется в том, чтобы узнать о человеческом интеллекте и умственных 
способностях, его памяти и порядке и беспорядке ума. Социология 
изучает человеческие взаимодействия, существующие в обществе. 
Отношения формируются в зависимости от того, готов ум к этому 
или нет. Так что в некотором смысле обе науки говорят о человече-
ском опыте. 

Таким образом, социологические концепции пересекаются с дру-
гими социальными науками. Из-за сходства все они используют 
один и тот же современный научный подход. Каждая из социаль-
ных наук расширила свою базу и имеет свои корни в различных си-
стемах социальной философии.
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В современном мире жизнь людей преобразилась кардинальным 
образом. Эти изменения затронули все стороны жизни человека. 
Особое значение приобретает социализация личности, в ходе кото-
рой она пытается приспособиться к социальному давлению и уста-
новить равновесие между внутренними и внешними ценностями.

Социализация в современном мире — это процесс овладения ин-
дивидом образцов поведения, психологических установок, социаль-
ных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему благо-
получно совершать работу в обществе.

Сложность социализации состоит в том, что человек является 
членом различных социальных групп с разными нормами и пра-
вилами. Приходится проходить дополнительную социализацию 
в каждом социуме, куда мы попадаем. Всенепременно за всю 
свою жизнь человек проходит места, где ему приходится вливать-
ся в социум и соответствовать определенным нормам поведения: 
детский сад, школа, университет, работа. Как утверждал Э. Дюрк-
гейм, ключевым моментом в процессе социализации молодого по-
коления является социальное принуждение. Нельзя не согласить-
ся с Э. Дюркгеймом, так как на человека влияют среда, где он вы-
рос, и люди, которые его окружают. Ведь в современном нам мире 
очень трудно выражать себя и свои настоящие чувства, так как 
общество может их не принять. На сегодняшний день общество 
очень сильный манипулятор людьми. Одним из примеров можно 
рассмотреть моду, так как она наиболее ярко отражает все стере-


