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случае система может легко приспособиться к новой, преобразованной среде, 

тем самым обеспечить самостоятельное перемещение ее на более высокий 

уровень устойчивости. Во втором случае одну политическую систему сменяет 

другая. Следовательно, движение имеет поступательный характер.  

Известный американский политолог С. Хантингтон трактует политическое 

развитие как процесс, который ведет к «однородности», порождающей 

«тенденцию к сходству» современных обществ из-за появления у них 

«одинакового набора основных качеств» [1, c. 403]. Таким образом, формируется 

сообщество народов, живущих по социально-политическим, экономическим и 

духовным принципам, которые являются для них близкими. Однако каждый 

человек – это личность, и объединять всех по каким-либо критериям 

некорректно. 

Развитие общества неразрывно связано с развитием политической 

системы. Любая политическая система, подвергаясь изменениям, приобретает 

новые формы, определяет пути развития, оказывает влияние на все сферы жизни 

общества, использует различные методы и способы преобразования. На 

различного рода изменения в политических системах, политических строях и 

идеологиях общество так или иначе реагирует. Наличие эффективных обратных 

связей «общество – государство» означает развитие и прогресс как для 

общественной, так и для политической сферы. Таким образом, если происходит 

развитие общества, происходят различного рода политические изменения. 
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ЭТАПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Политическая культура граждан определяет устойчивость политической 

системы, способствует адаптации граждан к политическому режиму и власти, 

определяет их политическое поведение и формирует условия политической 

социализации личности. Политическая социализация – неизменный процесс 

освоения индивидом политических знаний, норм, традиций, который дает 

возможность вводить личность в политическую жизнь общества. 

Среди моделей политической социализации выделяются системная 

(проявляется в формировании позитивного отношения к власти, правовому 

порядку), плюралистическая (определяется высоким уровнем гражданской 

активности), конфликтная (проявляется в формировании лояльности к 

определенной социальной группе), гегемонистская (отражается в формировании 

враждебного отношения к любой политической системе, отличной от своей) [3]. 
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Внешними факторами, определяющими образцы поведения в мире 

политики, являются семья, система образования, общественные и политические 

институты, церковь, СМИ и политические события (революции, кризисы). 

На роль данных факторов в политической социализации оказывается 

влияние таких субъектов, как общество и государство. Воздействие общества и 

государства на протяжении жизни человека может быть различным. В детстве на 

ребенка влияет семья, он знакомится с политическими ценностями, которые 

передаются через песни, праздники и др. В школе ребенок знакомится с 

официальными и оппозиционными политическими идеями. Юношеский этап 

политической социализации определяется включением новых агентов, 

усиливается влияние молодежной субкультуры. 

Политическая социализация продолжается всю жизнь. Этапы и стадии 

политического развития определяются не только возрастными изменениями, но 

и освоением новых политических ролей. Начальные представления человека о 

политике могут изменяться, но их основные параметры устанавливаются в 

структуре личности. Если возникает затруднение передачи политических знаний 

следующим поколениям, происходит возврат к начальным представлениям. В 

таком случае идет речь о двух стадиях политической социализации (первичной 

и вторичной) [1; 2, с. 137]. 

Первичная политическая социализация начинается с 3–5 лет и длится до 

13 лет. За это время происходит адаптация индивида к обществу, усвоение им 

социальных ролей, ценностей, норм. Личность может выступать сознательным 

субъектом политики. На данной стадии особое значение имеет семья, а также 

сверстники.  

Вторичная политическая социализация длится всю сознательную жизнь 

человека. Она определяется усвоением знаний, норм, ценностей, идеологических 

позиций самим индивидом. Значительное влияние па личность на данном этапе 

оказывают государство, искусство, наука, общественные организации и 

движения. Также на политическую социализацию личности оказывают влияние 

такие исторические факторы, как социальная структура общества, социально-

экономические условия и образ жизни, политические традиции, политическая 

культура, идеология и др. Показателем эффективности политической 

социализации личности является наличие у нее трех компонентов: политической 

компетентности, политической активности и политической информированности 

[3]. 

Таким образом, высокая степень политической социализации личности 

выражается в том, что человек проявляет себя в качестве ответственного 

гражданина, имеющего развитое политическое сознание и активистский тип 

политической культуры. 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕРКВИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ 

ГОСУДАРСТВА 

Религия испокон веков обучает нас морали, правилам социального 

взаимодействия и нормам общественных взаимоотношений. Церковь же, как 

один из инструментов передачи информации и регулирования отношений между 

членами социума, представляет собой своеобразный «дом», место слова 

Божьего, с помощью которого Бог, по версии некоторых конфессий, общается с 

народом, «указывает» верный путь и «говорит», как необходимо поступать в той 

или иной ситуации. Таким образом, Бог представляет собой невидимого 

наблюдателя, а сама вера превращается в своего рода «паноптикум», однако, как 

же такой «паноптикум» отражается в политике государств? Рассмотрим на 

примере некоторых стран. 

В Республике Беларусь ведущее место в религиозной жизни 

занимает Белорусская православная церковь. Однако, в Беларуси, как в 

многонациональном государстве, немалую роль играют и другие церкви. На 

территории Беларуси действуют римско-католическая, греко-католическая 

церкви, протестантские религиозные организации и 24 мусульманские 

религиозные общины. Также зарегистрированы 34 религиозные 

общины старообрядцев, а в 2015 г. была зарегистрирована буддистская община 

в г. Минске. Как мы видим, Беларусь можно считать многоконфессиональным 

государством. Отсюда можно увидеть, что ее политика направлена на 

устранение дискриминации и преследования по религиозному признаку, а также 

на поддержание и укрепление межконфессионального мира и согласия в 

белорусском обществе, развитие взаимодействия с исторически традиционными 

конфессиями. В доказательство такой политики можно привести в пример 

некоторые статьи нормативных правовых актов Республики Беларусь. 

Статья 4 Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных 

организациях» гарантирует право каждого на свободу выбора атеистических или 

религиозных убеждений. 

В соответствии со статьей 31 Конституции Республики Беларусь каждый 

имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично 

или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать 


