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ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Проблема политической социа
лизации личности стала насущной для белорусского общества во второй 
половине 80-х годов XX в. В советские времена она исследовалась в кон
тексте проблем воспит ания и политического образования. К началу 90-х гг., 
с развертыванием процесса демократизации, она все чаще стала рассматри
ваться исследователями в контексте проблемы аірегйрованйя и артикуля
ции интересов различных социальных групп.

К началу XXI в. в Республике Беларусь произошли масштабные ин
ституциональные преобразования: была реорганизована система высших 
органов государственной власти, оформился частный сектор экономики, 
сложилась многонартийная система, появилась юридическая основа дея
тельности негосударственных СМИ и независимых общественных объеди
нений. Между гем, расширение доступных для граждан Беларуси каналов 
политического участия выявило противоречивость тенденций преобразова
ния белорусского общества. С одной стороны, в республике появились 
структурные признаки іражданского общества, представленные широким 
набором субъектов социальных и политических отношений, обладающих 
автономией в отношении государства. С другой стороны, проявилась их не
способность вовлечь в свою деятельность сколько-нибудь значимую часть 
населения и существенно повлиять на полит ические процессы в стране. Се
годня численность граждан Беларуси, являющихся членами той или иной 
политической партии, крайне незначительна, а о деятельности белорусских 
общественных организаций большинство граждан имеет лишь смутное 
представление.

Эффективность демократических институтов проверяется временем, 
а двенадцать лет, прошедшие после принятия Декларации о суверенитете 
БССР от 27 июля 1990 г., не являются сроком, достаточным для оформле
ния в республике устойчивых традиций политического участия и государ
ственного управления. Разнонаправленностъ тенденций преобразований 
политических институтов в Беларуси не позволяет опираться на четкие по
сылки относительно общего направления социальной трансформации в 
республике. Вместе с тем, достаточно чет кой тенденцией последнего деся
тилетия стало превращение политического участия населения в один из 
факторов трансформации белорусского общества.

При всей непоследовательности политического поведения и смутно
сти политических предпочтений значительной части жителей Беларуси, в 
республике утвердился институт альтернативных выборов, а в белорусском
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общее т е  появился новый спектр типов личности, прошедших политиче 
скую социализацию в постсоветский период.) Іерсгіскттіва вовлечения в бе
лорусскую политику представителей поколения, выросшего в период демо
кратизации, придает проблеме политической социализации .личности осо
бую актуальность.

Связь работы с научными программами, темами. Исследование 
выполнено с использованием материала, собранного во время работы над 
магистерской диссертацией по теме «Проблемы формирования граждан
ского общества в Беларуси», выполненной в Московской высшей школе 
социальных и экономических наук в 2000 г.

Часть диссертационного исследования осуществлена в рамках со
циологического исследования «Социокультурные ориентиры студенческой 
молодежи вузов (Беларусь -  Россия): сравнительный анализ», проведенного 
Республиканским институтом высшей школы Ы'У, Республиканским обра
зовательным центром, Институтом социологии ПАМ Р.Б и Московской гу
манитарно-социальной академией в 2000-2001 гг. (№ 2001187 государст
венной регистрации от 23.01.2001 г.)

Цель и задачи исследования. Цель данной работы заключается в 
выявлении имманентных свойств феномена политической социализации 
личности и его особенностей в белорусской социальной системе.

Достижение данной цели прсдполаі ас г решение следующих задач:
1. На основе обзора концептуальных подходов к исследованию фено

мена политической социализации сравнить существующие в соци
альных пауках парадигмы исследований этого явления и оценить эв
ристический потенциал теории политической социализации приме
нительно к современному белорусскому обществу.

2. Дать определение политической социализации личности, а также на 
основе анализа ее структуры, механизмов, форм, стадий, уровней и 
факторов выявить ее типы.

3. Проанализировать различные факторы политической социализации 
личности, выявить специфику социализирующего воздействия наи
более влиятельных из них.

4. Сравнить особенности процесса политической социализации в ста
бильных политических системах с его особенностями в условиях со
циальной трансформации.

5. Выявить признаки трансформации современного белорусского об
щества, проясняющие специфику политической социализации лич
ности в нем.



Объект и предмет исследования. Объект исследования -  феномен 
политической социализации личности. Предмет исследования - политиче
ская социализация личности в Беларуси как пример политической социали
зации в отдельно взятой социальной системе.

Гипотеза. Политическая социализация личности может быть одним 
из факторов социальной трансформации.

Методология и методы проведенного исследования. Данная рабо
та носит теоретико-методологический характер. Методологической осно
вой исследования явились работы исследователей в области политической! 
науки, социальной философии, антропологии, социологии и психологии, 
посвященные проблемам общей и политической социализации. В качестве 
базовой системы методологических установок в нем использован метод 
системно] » анализа, представленный в работах Д. Истона, Т. Парсонса, 
Г. Алмонда, Р. Пауэлла, Р. Мертона.

В ходе исследования использованы следующие методы:
- структурно-функциональный и логико-дсдуктивпый методы, абстраги

рование, анализ, синтез, аналогия, мысленный эксперимент, реконст
рукция и моделирование -  для определения сущности процесса полити
ческой социализации личности и его специфики в белорусской социаль
ной системе;

- кейс-стадиз и компаративный метод -  для выявления особенностей про
цесса политической социализации в стабильных и нестабильных соци
альных системах;

- метод вторичного анализа данных социологических исследований для 
раскрытия особенностей политической социализации в Республике Бе
ларусь.

В качестве материала исследования были использованы сведения и 
выводы, содержащиеся з работах по проблемам политической социализа
ции личности, написанных отечественными и зарубежными авторами, а 
также данные социологических исследований, проведенных в Беларуси, 
России, Украине, в США и других странах.

Научная новизна и значимость полученных результатов. В дис
сертационном исследовании впервые в белорусской политической науке 
разработана теоретическая основа изучения политической социализации в 
Республике Беларусь. В частности:
- выявлены направления и парадипны исследований политической социа

лизации;
- на основе анализа таких параметров политической социализации лично

сти как механизмы, структура, формы, стадии, уровни и факторы выде
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лены типы политической социализации, которые, в свою очередь, соот
несены с различными парадигмами и моделями сс исследований:

- определена сущность и содержание феномена политической социализа
ции личности,

- положение классической теории политической социализации о кумуля
тивное™ этого процесса применено к случаю зрансформирующейся со
циальной системы;

- выявлен критерий оценки результатов политической социализации в 
трансформирующихся социальных системах;

- определены основные особенности процесса политической социализа
ции личности в современном белорусском обществе.

Практическая и экономическая значимость полученных резуль
татов. Выводы диссертации могут быть использованы для подготовки 
учебных пособий, программ спецкурсов, а также лекций и семинаров по 
теме политической социализации. Материал работ,і может быть принят в 
качестве концептуально-методологической основы при разработке про
грамм политических, социологических, психологических и культурологи
ческих исследований но проблемам, связанным с феноменом политической 
социализации. Использование представленных в диссертации схем, моде
лей и выводов позволит уменьшить материальные затраты на проведение 
исследований по проблемам, связанным с феноменом политической социа
лизации.

Основные положения диссертации, выноспмьіе на защиту.
1.1 Іолнтйческая социализация личности - это процесс формирования 

ее политических ориентаций, обеспечивающих личности способность дос
тигать своих целей посредством взаимодействия с политической системой. 
Наиболее структурированную часть факторов политической социализации 
составляют социальные институты, среди которых важнейшим является 
образование.

2. В макроуровнево.м измерении критерием оценки результатов поли
тической социализации личности является их влияние на способность по
литической системы адаптироваться к изменениям условий внешней ши ш 
внутренней среды. В микроуровневом измерении критерием оценки ре
зультатов политической социализации личности является формирование у 
личности таких политических ориентаций, которые обеспечивают:

- способность личности к выработке стратегии, оптимально согла
сующих ее потребности с требованиями культуры и социальной 
структуры;
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- способность личности успешно опосредовать свою деятельность со
циальными институтами.
3. Классическая теория политической социализации, выработанная в 

60-е годы XX в. в американской политической пауке, базируется на допу
щении о стабильности политической системы и, соответственно, кумуля
тивное™ политической социализации. Политическая социализация являет
ся кумулятивным (накопительным) процессом в том случае, если ее факто
ры конгруэнтны (т.е. оказывают на личност ь согласованное воздействие), а 
образы объектов политики в сознании индивида соотвегствуют их свойст
вам, выявляемым научными методами. В случаях, когда политические ори
ентации индивида, выработанные в результате его политического образо
вания и воспитания, противоречат ориентациям, сформированным иод воз
действием опыта сто политического участия, имеет место дискретность 
(прерывность) политической социализации.

4. Выявление и сравнение закономерностей политической социали
зации личности в различных политических системах показывает, что куму- 
ляшвность может быть свойст венна процессу полит ической социализации 
в различной степени, в зависимости от характеристик политической систе
мы, в которой она осуществляется. Дискретность также является имма
нентным свойством феномена политической социализации. Кумулятив
ное™ политической социализации преобладает в стабильных интегриро
ванных, а дискретность -  в трансформирующихся дезинтегрированных со
циальных системах.

5. Особенность процесса политической социализации в Беларуси со
стоит в дискретности и выражается, во-первых, в некой]руэнтности (рассо
гласованности) и изменчивости характерных для белорусскою общества 
факторов политической социализации, во-вторых, в неустойчивости и раз
мытости политических ориентаций белорусского населения.

Личный вклад соискателя. Выводы диссертации были получены в 
результате самостоятельно проведенного исследования в соответствии с 
поставленными целями и задачами. В ходе выполнения работы был изучен 
обширный материал по политической науке, философии, антропологии, пе
дагогике, психологии, социологии. Осуществлен анализ политической со
циализации в Беларуси в контексте проблемы социальной трансформации.

Апробация результатов диссертации. Результаты диссертационно
го исследования прошли апробацию на следующих научных мероприятиях:
• методологический семинар «Социально-политические процессы в пере

ходных обществах» (г. Минск, 14 апреля 1999 г.);

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫМ ФРАГМЕНТ



• республиканская научно-методическая конференция «Обществоведение 
в системе современного высшего образованиям (г. Минск, 23 апреля 
1999 г.);

• международная конференция молодых ученых и студентов «Сахаров- 
ские чтения 2001 года: эколог ические проблемы XXI века» (г. Минек, 
21-22 мая 2001 г.):

• научно-практическая конференция молодых ученых «Культурология на 
рубеже ХХ-ХХ1 веков: некоторые итоги и перспективы» (г. Москва. 24 
мая 2001 г.);

• философско-культурологический республиканский семинар молодых 
ученых «Перспективы человека в XXI веке» (г. Минск, 10 октября 
2001 г.);

• международная конференция молодых ученых и студентов «Сахаров- 
скис чтения 2002 года: экологические проблемы XXI века» (г. Минск, 
17-21 мая 2002 г.).

Опублпкованность результатов. Результаты диссертации опубли
кованы в 10 научных работах, в том числе в 5 статьях в научных журналах, 
в 2 статьях в сборниках трудов молодых ученых и аспирантов, в тезисах 1 
доклада к республиканской научной конференции, в материалах к 2 между
народным конференциям. Общее количество страниц опубликованных ма
териалов -  39.

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 
состоит из введения, общей характеристики работы. т*рсх глав, заключения 
и списка использованных источников. Общий объем диссертации составля
ет 112 страниц. Список использованных источников составляет 12 страниц 
(220 наименований). В работу включены: 2 рисунка и 4 таблицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, необходимость 
проведения настоящего диссертационною исследования, приведен ряд 
определений понятия «политическая социализация», определена степень 
научной новизны диссертационной работы.

В первой главе «Политическая социализация личности как 
предмет научных исследовании» произведен сравнительно-исторический 
анализ зарубежной и отечественной литературы по политической 
социализации. 11а его основе продемонстрировано, что, в зависимости от 
масштаба рассмотрения исследуемой проблемы, можно выделить три типа 
теорий политической социализации: общую теорию социсшаации,
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сосредоточенную на универсальных закономерностях этого процесса, 
теорию политической социализации, предметом которой является 
социализация в политической сфере, и политическую теорию 
политической социализации, направленную на выявление особенностей 
этого процесса, характерных для отдельно взятых социальных систем. 
Выделены основные концептуальные подходы к исследованию данного 
процесса, а также основные этапы в развитии теории политической 
социализации. Сравнен эвристический потенциал различных парадигм 
исследований политической социализации применительно к 
трансформирующемуся социуму.

В первом разделе первой главы «Концептуальные направления в 
исследованиях политической социализации» на основе сравнительно- 
исторического анализа литературы по теме обнаружено, что теоретические 
исследования, раскрывающие сущность феномена политической социали
зации, возникли до появления политической науки. Изначально теория 
политической социализации развивалась в рамках смежных с политологией 
дисциплин, в первую очередь, философии, антропологии, социологии, пе
дагогики и психологии. Среди них особая роль принадлежит' социологии -  
дисциплине, в которой был выработан сам термин «социализация» и впер
вые применены научные методы исследования этого феномена.

Автором выявлено, что концептуальные подходы к изучению 
феномена политической социализации могут быть систематизированы в 
соответствии с двумя исследовательскими традициями, основанными на 
различном отношении их сторонников к принципу единства научного 
знания. Первая из них -  позитивистская традиция — предполагает, что для 
социально-политических исследований достаточно методов естественных 
наук. Эта точка зрения нашла выражение в творчестве О. Конта, 
Г. Спенсера, Дж. Хомапса, 11. Блау, Б. Скиннера, Д. Истона, Г. Парсонса, 
Р. .Мертона, К. Дойча, Г. Алмонда, Дж. Денниса, Ф. Гринстайна, Р. Хесса и 
др. В ряду политических теорий позитивистская традиция представлена 
теорией социального обмена, теорией политической поддержки, ролевой 
теорией политики, политическим бихевиоризмом и системным анализом. 
Другая точка зрения на проблему единства научного знания лежит в основе 
традиции методологического индивидуализма. В ней признается 
фундаментальное различие между природным и социальным миром и, 
соответственно, необходимость применения к обществу особых 
исследовательских методов. 1 [редставителями второй традиции являются 
В. Дильтей, В. Виндельбанд, Г. Риккерг, Г. Лассвелл, Ф. Знанецкий,
Э. Эриксон, Э. Фромм, Р. Илглхарт, Ю. Хабермас, И. Луман и др. В ее 
русло возникли когнитивистское направление политической психологии,
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учет разнородности социализирующих воздействий, а также их изменений 
выявляет дискретность, которая является таким же имманентным свойст
вом феномена политической социализации, как кумулягибкость. Если ку- 
мулятивность политической социализации имеет тенденцию к преоблада
нию в стабильных итерированных системах, то дискретность -  я транс
формирующихся и дезинтегрированных системах |см. 5].
5. Понятием, наиболее адекватно характеризующим состояние политиче
ской системы Республики Беларусь, является понятие социальной транс
формации. Анализ факторов и объектов политической социализации в Бе
ларуси позволят выявить ее дискретность. Показателями дискретности 
политической социализации личности в Беларуси являются нсконіруэнт- 
ноегь специфических для белорусской политической системы факторов по
литической социализации, а также их изменчивость. Признаки дискретно
сти политической социализации личности в Беларуси обнаруживаются на 
трех уровнях политических ориентаций белорусского населения: когнитив
ном, эмоциональном и оценочном. На когнитивном уровне дискретность 
политической социализации белорусского населения проявляется в размы
тости образов политических объектов. На эмоциональном уровне -  в слабо
сти проявлений патриотизма и разночтениях по вопросу об объекте патрио
тических чувств. Па оценочном уровне -  в противоречиях между различ
ными ценностями, одобряемыми индивидом, а также одновременном по
рицании и одобрении взаимосвязанных ценностей [см. 1, 2, 3].
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ЕкадумоваИрина Ивановна 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

КАК КАТЕГОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Ключевые слова: Политическая социализация, личность, 
социальная трансформация, социальные институты, политическая 
культура, образование, политические ориентации, кумулятнвность, 
дискретность.

Объектом исследования является феномен политической социализа
ции личности.

Предмет исследования -  политическая социализация личности в Бе
ларуси как пример политической социализации в отдельно взятой социаль
ной системе.

Цель исследования -  выявить имманентные свойства феномена по
литической социализации личности и его особенности в белорусской соци
альной системе.

Методологической основой исследования является системный 
анализ, наряду с которым использованы структурно-функциональный и 
логико-дедуктивный методы, абстрагирование, анализ, синтез, аналогия, 
мысленный эксперимент, реконструкция, моделирование, кейс-стадиз, 
компаративный метод и вторичный анализ данных социологических иссле
дований.

Научная новизна полученных результатов: впервые в 
белорусской политической пауке проанализированы механизмы, структура, 
формы, стадии, уровни и выявлены типы политической социализации 
личности. Осуществлен анализ различных социальных институтов как 
факторов политической социализации и выявлена специфика их 
социализирующего воздействия в условиях социальной трансформации. 
Определены общие и особенные черты социальной трансформации в 
Республике Беларусь, а также выдвинуты предположения об их 
взаимосвязи с процессом политической социализации.

ІІракч ичсскаи значимость полученных результатов: выводы 
диссертации могут быть использованы для подготовки учебников и 
учебных пособий, программ по социатьным и политическим дисциплинам, 
а также в качестве концептуатьно-мстодологической основы при разработ
ке программ политических, социологических, психологачсских и культу
рологических исследований по проблемам, связанным с феноменом поли
тической социализации. Использование представленных в диссертации 
схем, моделей и выводов позволит сократить затраты на их проведение.
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Іікадумава Ірына Іванаўна

ІІАЛГГЫЧІІАЯ САЦЫМЛІЗАЦЫЯ АСОБЫ 
ЯК КАТЭГОРЫЯ ІІАЛГТЫЧНАЙ НАВУКІ

Ключавыя словы: Гіалітычная сацыялізацыя, асоба, сацыялыіая 
•ірансфармацыя, садьшльпыя інстытуты, палпычшя культура, адукацыя, 
налітычныя арыеіпацыі, кумулятыўнасць, дыскрзтнаспь.

Аб’ектам даследвання з’яўляецца феномен палітычнай сацыялізапыі
асобы.

Прадмет даеледвання -  налітычная сацыялізацыя асобы ў Ьеларусі 
як прыклад палітычнай сацыялізаныі ў асобна ўзятай саныяльнай сіеіэме.

М зта даследвання выявіць іманетгшыя ўласцівасці феномена 
палі'гычнай сапыялізацыі асобы і ято асаблівасці ў беларускан сацыяльнай 
сістэме.

Метадалаі ічнаіі асновай даследвання исследования з’яўляецца 
сістэмны аналіз, поруч з якім выкарыстаны структурна-функныяііальны і 
догіка-додуктыўны меіады, абсірагаванне, аналіз, сінтзз айапогія, уяўны 
эксперимент. рэканструкныя, мадэляшшпе, ксйс-стадыз, кампараз ыуны 
метад і другаспы аналіз дадзеных сацыялагічпых даследванняў.

Ііаву кован навізна атрыманых вынікаў: упсршышо ў беларускай 
ііалі іычнай навуны нрааналізаваны механізмы, структура, формы, стадыі, 
ўзроўні ды выяўлены тыпы налітычнай сацыялізацыі асобы. Здзсйснсны 
аналіч розных саныялыіых іпстытутаў як фактараў налііычнай 
сацыялізацыі і выяўлена спецыфіка Іх сацыялізуючага ўздзеяішя ва ўмовах 
сацыяльнай трансфармацыі. Вызначаны аіульныя і асаблівыя рысы 
сацьшіьнай ірансфармацыі ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама вылучаны 
мсркавашіі аб іх узаемасувязі з працзсам палітычнай сацыялізацыі.

Практичная значнасць аірыманых вынікаў: высновы 
дысертаныі моіуль быць выкарыстаны дзсля падрыхлоўкі палручнікаў і 
вучэбных дапаможнікаў, праірам па сацыялыіых і палі'іычных 
дысцыпліпах, а таксама ў якасці капцэптуалыіа-метадапагічііай асповы пры 
раснрацоўцы нраграм палітычных, еайыялагічных, нсіхалачічных і 
кулыуралагічііых даследванняў па праблсмах, звязаных з феноменам 
палітычнай сацыялізацыі. Выкарыстанне прадстаўленых у дыссртацыі 
схем, мадэляў ды высноў дазволіць скарацінь выдаткі на іх правядзенне.
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Екаікітоуа Ігіпа Ьапоупа

РОЫТІСАЕ 80С1АЕ12АТКЖ ОР РЕК808ШЛТУ 
А8 Л САЛ ЕСОКУ ОЕ РОІЛТІСАЬ 8СІГХСЕ

Кеу луогсЬ: Роіііісаі зосіаіітаііоп, регзопаіііу, зосіаі ітапзГоітпаііоп, 
зосіаі іпзіійліопз, роіііісаі сйіійге, есійсаііоп, роікісаі огіепіаііопз, сйпшіаііуііу, 
сіізсопгтйііу.

ТЬе оЬ]ссі оГ іЬс гезеагсЬ із рНепотепоп оГ роІЧісаІ яосіаіігаііоп оі' 
регзопаііту.

ТЬс зйЬіесі о5 Іііе гезеагсЬ -  роіііісаі зосіаіігакоп оі’ регзопаіііу іп 
Веіашз аз ап схатріе оі'роіііісаі зосіаііхаііоп іп а рапісйіаг зосіаі зузіет.

ТІіс ригрозе оЛ іЬе гезеагсЬ -  Ш геуеаі гііе іттапепі аПгіЬйІез оГ іЬе 
рЬспотелоп оГ роіііісаі зосіаіігаііоп сЛ регзопаіііу апсі ііз ресйііагііісз іп 
Веіашзіап зосіаі зузТет.

ТІіе тсГІіос1оІо§іса1 Ьазіз оІЧНе гезеагсЬ із зузіет апаіузіз іп асііііііоп іо 
ууЬісЬ зтшсіше-іііпсііопаі апсі Іоьпсаі-сіссійсііуе теіЬосІз, аЬзІгасІіп§;, апаіузіз, 
зупіЬезіз, апа1о§у, тепгаі ехрегіліспі, гесопзішсііоп, тосіе1іп§. сазе-зШЬіез, 
сотрагайуе теЛосі №егс аррііесі апсі зесопЛагу апаіузіз оі'зосіоіо^ісаі гезеагсЬ 
сіаіа.

8сіепІі<1с поуеІП оГ оЫаіпссі гезйкз: Ьог гЬе іігзі гіте іп Веіашзіап 
роіііісаі зсіепсе іЬе тесЬапізтз, зішсійге, Ьоггпз, зіацсз, Іеуеіз оГ *Ье роІЬІсаІ 
зосіаІіхаЬоп Ьауе Ьссп апаіухесі апсі ііх Сурез Ьауе Ьеегн геуеаІеЯ. ТЬеге \уаз 
ассотрЬзЬеЬ іЬе апаіузіз оГ уагіойз зосіаі іпзііійііопз аз Ьасіогз оЬ роіііісаі 
зосіаіі/аііоп апсі зрссійс сЬагайег оЬ іЬеіг зос,іа1І7Іп§ іпЯйспсе іп іЬе сопсІЬіоп 
оі’ зосіаі ІгапзЬогтаІіоп Ьаз Ьсеп геуеаіесі. С оттоп апсі ресйііаг іеашгез оЬ 
зосіаі Ігапзіогтаііоп іп КерйЫіс оі' Веіатз Ьауе Ьсеп роіпіесі ойі аікі 
аззйтрііопз еопсетпщ іЬеіг соггеіаііоп \уііЬ гЬе ргосезз оЛроіііісаі зосіаіі/аііоп 
Ьаус Ьееп оГГегесІ.

РгасіісаІ ітроіЛапсе оГ оЫаіпе(і геміЬз: сопсійзіопз оГіЬе сІіззеПаііоп 
сап Ье йіііі/есі іог ргерагаііоп оЛІехі-Ьоокз апсі есійсаііопаі зйррііез, сйггісйійт 
оп зосіаі апс! роікісаі сіізсірііпез. ТЬеу сап аізо Ьс іакеп аз а сопсершаі- 
теіЬо(іо]о§,ісаІ Ьазіз Ьог еІаЬогаііоп оГ рго§гатз оГ роііііеаі, зосіо!о§іса1, 
рзусіюіо^ісаі апсі сйІШго1о§,іса1 схріотііопз оп іЬе ргоЫстз геіаіссі Іо іЬе 
рЬепотепоп оГ роіііісаі зосіаііхаііоп. Шіі/аііоп оЬ іЬе зсЬепіез, пккіеіз апсі 
сопсійзіопз ехрозесі іп іЬе Яіззеііаііоп ууойісі а11о\\' іо гесійсе ехрепссз Гог іЬеіг 
саігуіпд; ойі.
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