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Объект исследования. Роль и место поколения в политике.
Предметом исследования работы является выявление специфики влияния процессов социализации на сис

темы политических представлений и ценностей разных поколений белорусских граждан.
Поколение - объективно складывающаяся социально-демографическая и культурно-историческая общность 

людей, объединенных границами возраста и общими условиями формирования и функционирования в кон
кретно-исторический период времени.

Преемственность поколений - процесс взаимной передачи, сохранение, изменения и использования матери
альных и духовных ценностей, социальной информации и опыта предшествующих и сосуществующих поколе
ний. Преемственность в обществе являет собой закономерную связь, между прошлым, настоящим и будущим, 
обеспечивая целостность его исторического развития.

Понятие поколения чрезвычайно многогранно. В политической науке и социологии сложился ряд подходов 
к вопросу выделения политических поколений:

1. Демографическое поколение, или когорта, означает совокупность сверстников, родившихся приблизи
тельно в одно время и образующих возрастной слой населения.

2. Антропологическое поколение указывает на ступень происхождения от общего предка и дает представле
ние о генеалогии семьи.

3. Историческое поколение — отрезок времени, равный интервалу между рождением родителей и рождени
ем их детей. Статистически этот период равен приблизительно 20-25 годам.

4. Хронологическое поколение — период времени, в течение которого живет и активно действует данное 
поколение. Оно близко по значению к демографическому, но дает возможность представить судьбу именно 
данного поколения, пережившего на личном опыте уникальные, неповторимые события, оказавшие влияние на 
восприятие жизни, взаимодействие со сверстниками, мемуары, эпистолярное наследие, фотографии дают воз
можность представить духовный мир и облик поколения.

5. Символическое поколение означает общность современников, жизнь которых совпала с особым периодом 
истории, сделав именно их свидетелями и участниками событий, реформ, революций.

Проблема политических поколений разрабатывалась в работах зарубежных учёных, которые, во-первых, в 
трактовке термина «политическое поколение» в основном делали упор на периодизацию исторического про
цесса и выявления закономерностей в смене правящих политических когорт (О.Конт, Д,С.Милль, А. Курно, 
О.Лоренс, Х.Мариас и др.), во-вторых, изучали различные аспекты взаимодействия внутри и между поколе
ниями (Г.Маркузе, Л.Фоер, К. Лоренс, Х.Беккер и др.).

Проблемное поле темы включает в себя ряд направлений,
1. Проблема конфликтов между поколениями (Чупров В.И., Феоктистов Г.Г., Трофимова Т.А., Лисов

ский В.Т).
2. Проблемы преемственности поколений (Воловик В.И., Клепов В.Н., Сухонов И.В.).
3. Разработка классификаций политических поколений (Семёнова В.В., Ослон А.А., Левада Ю.А.).
4. Проблема политической социализации молодого поколения (Артюхович Д.В., Владимирова Л.В., 

Гаврилова И.Н., Мельников А.В., Сольский О.В.).
Процессы политической и социокультурной трансформации в Беларуси последних пятнадцати

двадцати лет живо отразились на жизненных траекториях и социальных ожиданиях белорусских граждан, от
носящихся к разным возрастным группам. В сознании белорусов произошло существенное переосмысление 
социально-политической реальности: старшим и средним поколениям пришлось учиться жить в новых полити
ческих и экономических условиях, приспосабливая к ним свои представления, выработанные еще в рамках 
процесс омоложения участников политического процесса.
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В истории нашей страны XX века исследователь Ю.А.Левада выделяет шесть таких периодов и соответст
венно шесть «значимых» поколений:

1. «Революционный перелом», условно 1905-1930 годы, включающие события войн, революций. Активные 
участники этого периода — люди, родившиеся примерно в 1890-х годах. В выборочных совокупностях совре
менных массовых исследованиях они не представлены.

2. «Сталинская» мобилизационная система 1930-1941 годов, формирование монолитного тоталитарного об
щества. Основные действующие лица данного периода родились около 1910 года.

3. Военный и непосредственно следующий за ним послевоенный период 1941-1953 годов. Активные участ
ники событий этой эпохи - люди 1920-1928 годов рождения.

4. «Оттепель» 1953-1964 годов. В этот период формируется первое в советской истории поколений, свобод
ное от массового страха и надеющееся на гуманизацию социализма. По преимуществу это люди, родившиеся в 
конце 1920-х - начале 1940-х годов.

5. Самый длительный период - «застой» 1964-1985 годов, его активные участники - родившиеся с середины 
1940-х до конца 1960-х годов.

6. В годы перестройки и реформ (1985-1999 годы) в активную жизнь вошло новое поколение, не знавшее 
переломов и исканий - родившиеся начиная с конца 1960-х годов.

Данная классификация политических поколений представляет взгляд на общество как бы «сверху», со сто
роны элит, формирующих значения событий и периодов.

Наиболее полной с этой точки зрения на наш взгляд является концепция российского политолога 
Е.Б.Шестопал. Она считает, что в основании классификации политических поколений лежит исторический пе
риод, в который проходила первичная социализация личности. Среди возрастных групп, участвующих в поли
тическом процессе она выделяет следующие возрастные когорты, чья первичная социализация определила 
важнейшие особенности формирования их политической картины мира:

• ровесники революции и гражданской войны (1909-1929).
• дети войны, "шестидесятники" (1929-1939)
• послевоенное поколение (1939-1949)
• дети хрущевской оггепели (1949-1959)
• брежневская эпоха (1959-1969)
• поколение позднего застоя (1969-1977)
• дети перестройки (1977-1982)
• постсоветские дети (1982-...)
Таким образом, при изучении специфики мировоззрения различных политических поколений в современной 

отечественной науке особое место отводится процессу их социализации.




