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Понятие политической социализации личности. Индивидуум является субъектом
политики, а также объектом политики. Но некоторые из них более активны в
политике, другие менее активны,а другие пытаются "убежать" от политики. Одни
пытаются сохранить существующую политическую систему и ведут себя
конструктивно, другие, наоборот, принимают меры, направленные на ее
свержение, демонстрируют деструктивную позицию.

Есть и те, кто легко приспосабливается к любой политической системе и к любой
власти.

Это разнообразие типов политического поведения во многом связано с характером
политической социализации личности.

Вообще социализация-от лат. socialis-social) - это процесс, при котором человек
активно воспроизводит социальный опыт в своей деятельности и общении.
Политическая социализация личности может быть определена как процесс
активного воспроизведения политического опыта, определенных норм
политической деятельности и политических отношений, систем ценностей и
установок.

Можно сказать и по-другому: политическая социализация личности-это процесс
формирования политического мира, опыта политической деятельности и
политического обмена в несколько этапов.

Политическая социализация выполняет две основные функции:

1) обеспечить, чтобы политическое взаимодействие с различными политическими
организациями было достаточно эффективным в этой социальной системе;;

2) поддержание динамического равновесия политической системы и, в то же
время, самого общества, путем принятия норм и усвоения новых членов
ценностной модели политического поведения.

В основе политической социализации лежит обогащение личного и политического
опыта предыдущих поколений, что проявляется в политической культуре.
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Политическая культура-это совокупность общепринятых ценностей, убеждений и
норм общественно-политической жизни. Когда он ассимилируется, человек все
больше приспосабливается к существующей политической системе, способен
положительно на нее влиять, т. е. все больше становится предметом политической
жизни.

Таким образом, политическая социализация личности всегда является
двусторонним процессом, в ходе которого человек, с одной стороны, испытывает
влияние различных политических акторов,а с другой стороны, сама социализация
становится способной влиять на политическую жизнь общества.

Процесс политической социализации включает различные уровни, механизмы и
факторы.

Самый широкий-это международный уровень, охватывающий международное
сообщество и международные организации. В этой связи на отдельных лиц влияют
общепринятые международным сообществом ценности, нормы и факторы:
предотвращение распространения ядерного оружия,угроза международных
конфликтов, предотвращение глобальных катаклизмов,Международный
финансовый кризис и др.

Социальный аспект политической социализации охватывает как общество в целом,
так и крупные социальные группы: классовые,профессиональные, этнические и
этнические общины и др. На этот уровень человека влияют такие факторы, как
государство, правительство, политические партии, социально-экономический
кризис, безработица, уровень преступности в стране.

Самый низкий-это уровень политической социализации личности, на человека
влияют люди, которые составляют его непосредственный круг общения и
оказывают непосредственное влияние на его политическую психологию, ценности
и отношения. В механизме политической социализации можно выделить мимику,
инсинуацию и инфекцию, которые помогают человеку адаптироваться к
политическим условиям, сформировать политическую идентичность.

Агенты политической социализации личности. Агенты или факторы политической
социализации личности играют решающую роль в ее развитии. Они могут быть
разных типов,качеств и широты воздействия на человека.

К непосредственным агентам политической социализации относятся политические
институты и организации (государства, политические партии, движения),



политические элиты и лидеры, группы интересов. Совокупность этих факторов
формирует систему, которая посредством политических механизмов стремится
контролировать и направлять политическое поведение личности.

Агентами политической социализации являются также способы и средства
выражения политической активности личности и ее политического
самоутверждения. На разных этапах развития личности, в разных странах
выделяются разные агенты в зависимости от специфики политической жизни,
особенностей общественно-политической системы и др.

К агентам политической социализации относятся не только политические, но и
неполитические факторы: семьи, группы сверстников, церкви, системы
образования, профессиональные и женские организации,культурные и спортивные
ассоциации. Например, мы знаем, насколько важна роль поп-артиста или группы
спортсменов в предвыборной кампании в поддержку или против того или иного
политического лидера.

К агентам политической социализации личности относятся СМИ, которые
оказывают сильное влияние на формирование личности. Не случайно их называют
четвертой властью. Таким образом, в обществе идет постоянная борьба за право
собственности на средства массовой информации и возможность их использования
для политической социализации.

Важную роль в политической социализации личности играют такие
неполитические факторы, как социально-экономические условия и образ жизни,
национальные традиции и даже некоторые социальные факторы, имеющие
большое значение для жизни личности. В частности, речь идет о таких событиях,
как невыплата зарплат, безработица, обман населения государством или
отдельными политическими лидерами и так далее. В некоторых социальных
ситуациях аполитические факторы могут оказывать большее влияние на
политическую социализацию личности, чем сами политические агенты. Это
особенно актуально в современном открытом и взаимосвязанном обществе, где все
политические и неполитические факторы тесно переплетены. В качестве примера
можно привести роль шахтеров, недовольных их экономическим положением в
политической жизни современной России.

Политическая социализация носит исторический характер. Специфическое
историческое содержание общественной жизни заставляет каждое новое
поколение адаптироваться к политической ситуации и реагировать по-своему. В



стабильном обществе процесс протекает достаточно плавно и безболезненно, в
обществе, где происходят резкие изменения политических норм и ценностей,
политических отношений и форм политической деятельности, часто происходят
кризисы в системе политической социализации, политические аномалии, личная
отстраненность от политики. Кризис проявляется прежде всего в том, что старые
политические идеалы утрачиваются или не воспринимаются и / или разрушаются
старые механизмы их перевода,что особенно заметно, когда одно общество
заменяется другим.

Типы (модели) политической социализации. Как отмечалось выше, политическая
социализация личности происходит в процессе ее взаимодействия с обществом.
Характер такого взаимодействия во многом зависит от взаимосвязи экономических,
политических и иных интересов личности и общества, граждан и государства.
Различные комбинации интересов определяют конкретный тип или модель
политической социализации личности. Тип политической социализации
представляет собой набор хорошо определенных ценностных моделей
взаимодействия личности и политических институтов общества. Он обусловлен
сочетанием ряда факторов: уровня исторического развития
общества,экономических условий, политической культуры, социальной структуры
общества,доминирующих факторов политической социализации и др.

В целом тип политической социализации определяется критериями общественно-
политической жизни, определяющими определенный путь политического
поведения, соответствующий политической культуре этого общества. Таким
образом, обеспечивается политическая стабильность и непрерывность развития
общества. С большой вероятностью можно сказать:какая политическая
социализация доминирует в обществе, как и состояние нашего общества, наоборот,
какое общество является доминирующим типом политической социализации.

Современная политология выделяет четыре основных типа политической
социализации личности на основе общепризнанных моделей и норм политического
поведения в обществе.

* Гармонический тип характеризуется не только индивидуальным принятием
существующего политического порядка и власти, но и выражается в уважительном
отношении к государству и политической системе в целом. Индивидуум
рассматривается как сознательный и добровольный участник политической жизни,
являющийся активным субъектом политики. Здесь существует гармония между
правительством и человеком, предполагая, что человек несет ответственность за



правила, нормы и обязанности перед правительством и власть перед лицом
человека. Очевидно, что такой тип возможен только в условиях полной социальной
однородности, гражданского общества и верховенства закона. По сути, это
идеальная форма политической социализации, обеспечивающая неконфликтное
развитие политической системы и личности как политического субъекта.

* Плюрализм означает толерантность к ценностям и убеждениям других людей,чей
политический кодекс поведения считается равным. Такая политическая
социализация личности широко распространена в политически либеральных
странах, основанных на принципах частной собственности, прав человека и
Социал-демократической структуры. Здесь человек считается суверенным, равным
и независимым гражданином. Основным условием функционирования такой
политической социализации является защита прав и свобод человека, а также
универсальная ответственность граждан перед законом, т. е. права как основа и
реальность свободы личности. Это гарантия. Плюрализм не превращается в
анархизм и не выходит за рамки гегемонии.

* Тип гегемонии характерен для закрытого общества ПА. Суть его заключается в
серьезном негативном отношении индивида к любому политическому режиму и
организации, кроме тех, с которыми он отождествляет себя. Политическая
социализация здесь возможна только в рамках групповых, классовых и общинных
ценностей и норм человека. Девиз политического поведения человека:"партия
(нация, государство и др.).)Является самым важным."

Тип конфликта характеризуется борьбой между различными политическими
группами общества, в основе которой лежат разные, но в то же время
взаимосвязанные интересы. В этих условиях, чтобы иметь возможность вести себя
как политический субъект, человек вынужден присоединиться к группе,
классу,касте,клану и т. д. Другого пути больше нет. Данная модель политической
социализации формируется в условиях недостаточного уровня экономического
развития страны, недостаточной социальной близости, значительных социально-
экономических и культурных различий. Главный принцип политического
взаимодействия здесь-лозунг"Кто не с нами, тот против нас". Сегодня эта модель
политической социализации по-прежнему сильна в традиционных обществах с
социально-политическими факторами, в странах, где люди делятся на кланы и
касты, сохраняются агрессивные религиозные группы.

Этапы политической социализации личности



Современная наука подтверждает мнение о том, что политическая социализация-
это непрерывный процесс развития, продолжающийся на протяжении всей жизни
человека в различных социальных группах и сообществах. Можно выделить
различные этапы, которые играют разную роль в политическом развитии личности.
Однако сегодня нет единой точки зрения при объяснении специфики этих этапов,

Мы считаем, что это связано с двумя причинами. Первое связано с тем, что понятие
политической социализации начинает формироваться после формирования общей
теории социализации личности и ее основ. Однако на сегодняшний день
существует несколько теорий общей социализации личности, существование
которых затрудняет создание концепции политической социализации. Перечислим
некоторые теории всеобщей социализации личности.

1. Теория социализации личности через ч. Согласно последнему, процесс
личностного развития состоит из трех этапов, связанных с принятием на себя роли
других людей:

1) пародия-дети копируют поведение взрослых, пока не понимая его;

2) этапы игры-дети знают свое поведение как исполнение определенных взрослых
персонажей (клерк, бизнесмен, космонавт и т. д.).);

3) этапы коллективной игры-дети учатся распознавать ожидания не только
любимого человека, но и всей группы, оценивать свое поведение в соответствии с
нормами и стандартами других людей.

Помимо семьи на этапе первичной социализации, на личность оказывает большое
влияние подростковая референтная группа, то есть группа, в которой человек
обращает внимание на свое поведение. Во-первых, пользуется личным авторитетом
у сверстников и непосредственного окружения, и от этого она ведет пример. Если
на начальном этапе развития ребенка основное влияние семьи на его
политическую социализацию оказывает семья, то по мере взросления человека
важность обращения к подростковой группе обычно возрастает. Другие институты
и группы политической социализации включают дошкольные
учреждения,школы,университеты, группы интересов и т. д.

Вторичная политическая социализация начинается, когда заканчивается основная
политическая идентичность личности. К этому времени у человека сформировались
основные общественно-политические ценности,установки, идеи и нормы,
позволяющие ему самостоятельно и конструктивно выполнять свою политическую



роль. Человек уже полностью способен действовать как сознательный
политический субъект, способный формулировать свои взгляды и действовать в
соответствии со своей политической позицией, независимо от мнения и давления
группы.

Второй этап политической социализации продолжается на протяжении всей
взрослой жизни человека, охватывая не только социальную зрелость личности, но
и время завершения активного участия в общественно-политической жизни.

Таким образом, политическая социализация носит динамичный характер из-за
постоянно меняющегося набора социокультурных факторов, в том числе
политических, что влечет за собой появление новых политических ценностей и
личностных установок. Непрерывность и динамичность процесса политической
социализации личности является объективной и необходимой для ее развития.
Чтобы вести нормальную политическую жизнь, нужно постоянно общаться.
Человек, который живет во всех отношениях и полностью состоит из
образов,чувств и ценностей прошлой жизни, является невротическим человеком.Он
невротик,он невротик. Хотя это не означает, что нормальный человек должен
каждый день менять свою ценностную ориентацию в политике или даже
отказаться от своих основных политических убеждений. Иными словами, личность
на вторичной стадии политической социализации характеризуется динамическим
равновесием. Это проявляется в том, что индивидуумы, адаптируясь к новым
политическим условиям, при этом активно воздействуют на них, не теряя при этом
своей политической идентичности.

Особенности политической социализации современного россиянина

Сегодня политическая социализация в нашем обществе характеризуется прежде
всего переходным состоянием и общей нестабильностью. Вышеупомянутая
модель"политической поддержки" явно не применима к сегодняшней России.
Страна пострадала от системного кризиса, охватившего все сферы общественной
жизни: экономическую, политическую,социальную и духовную. Экономические
реформы застопорились. Динамика социальной стратификации очень неприятна.
Разрыв между богатством и бедностью неуклонно растет. Существует массовая
нищета населения, достаточно сказать, что сегодня 1,5% россиян владеют 65%
национального богатства. У нас нет среднего класса-основы стабильности.
Постоянные забастовки, голодовки,марши протеста,пикеты-неотъемлемые черты
современной общественно-политической жизни.



Все эти изменения в общественной жизни вызвали резкий прорыв в сознании
людей. Большинство населения утратило старые ценности и установки, в том числе
политические, а новые еще не сформировались. Ситуации экзистенциального
вакуума, связанные с потерей смысла жизни, бесполезностью их существования,
стали реальностью для многих членов общества. Наркомания,алкоголизм,
преступность и самоубийства растут в стране. В то же время многие россияне
полностью отчуждены от политики. Люди все чаще ощущают
неопределенность,отчаяние и страх перед будущим. Политическая психология
людей все чаще проявляется пессимизмом и негативизмом.

Все это напрямую влияет на процесс политической социализации личности. В
советское время коммунистическая партия была единственной "ведущей и
руководящей силой общества", расширяя свое влияние и контролируя
функционирование всей системы политического образования, от марксизма-
ленинизма до университетских политических кругов, в которых пенсионеры жили
сейчас, в присутствии большого количества конкурирующих и часто
неэффективных партий и организаций, политическая социализация была
спонтанной и непоследовательной. Его основной тип-конфликт. В то же время
люди все больше теряют смысл и ценность политической жизни. Он все чаще
сталкивается с политической реальностью, которую ему трудно понять из-за
неопределенности и двусмысленности политической реальности. Таким образом,
растет процесс политической идентификации личности.

Выход из этой ситуации зависит от экономического успеха. До тех пор, пока
производство не начнет эффективно работать, пока зарплата не будет выплачена
вовремя, пока благосостояние людей не улучшится, и на этой основе сформируется
сильный средний класс, тогда гармоничная модель политической социализации не
будет проблемой. Переход к этой модели требует общности или, по крайней мере,
согласованности основных интересов, что невозможно без преодоления разрыва
между богатством и бедностью. До тех пор, пока социально-экономические
проблемы в стране не будут решены положительно, люди, в том числе и на
начальном этапе политической социализации, будут воспринимать политическое
руководство, власть, правительство и само государство совершенно по-другому.
Одни скажут:"это наше правительство", другие - "это их правительство".


