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В мире политического особое место занимает 
политическая культура, без которой невозможны:
▪ политическая и гражданская жизнь общества;

▪ политические отношения в отдельных государствах и в 
международном масштабе. 

От уровня и типа политической культуры во многом 
зависят также формы, способы и масштабы 

политического участия и политического поведения 
личностей, характер политических действий.



Политическая культура – один из важнейших 
элементов политической системы общества. 

Уровень ее развития свидетельствует о качестве 
самой этой системы. 

Политическая культура – явление сложное и 
многогранное. Поэтому существует самый широкий 
спектр мнений, определений формулировок и т.д. в 
толковании как самой категории “политическая 
культура”, так и ее структурных компонентов, 

содержания, функций и т.д.



Политическая культура описывалась еще в 
глубокой древности такими, например, 

выдающимися политическими мыслителями, 
как Конфуций, Платон, Аристотель и др.

Однако сам термин «политическая культура» 
появился намного позже. Его впервые ввел в 

научный оборот в XVIII  в. немецкий 
философ-просветитель Иоганн Гердер. 

Опирающаяся же на эмпирическую базу 
концепция политической культуры сложилась в 

60-е гг. ХХ в. благодаря крупным 
международным исследованиям, проведенным 
американскими политологами Г. Алмондом, С.

Вербой, Л.Паем идр.

Иоганн 
Гердер



В широком смысле политическую 
культуру можно рассматривать как 

исторически обусловленную 
качественную характеристику 
политической сферы общества, 
включающую уровень развития 

субъекта политики, его политическую 
деятельность и результаты этой 

деятельности, «опредмеченные» в 
соответствующих общественно-

политических институтах и отношениях.

В узком смысле под ней понимается 
комплекс представлений той или иной 

национальной или социально-
политической общности о мире 

политики.



Политическая культура достаточно инертна.
 

Она обладает способностью воспроизводства традиционных (привычных) 
форм политического устройства общества. 

Поэтому нередко попытки проведения демократических реформ в 
патриархальном обществе заканчиваются провалом. 

Вместе с тем политическая культура обладает определенным потенциалом 
саморазвития и способностью к восприятию политических инноваций 

извне.



Структура политической культуры

Политическая культура представляет собой сложное явление, 
состоящее из взаимосвязанных компонентов. 

Назовем некоторые из них:
▪ценностно-нормативный — политические чувства, ценности, 

идеалы, убеждения, нормы, правила;
▪познавательный —  политические знания, способы 

политического мышления, умения, навыки;
▪оценочный —  отношение к политическому режиму, к 

политическим явлениям, событиям, лидерам;
▪установочный — устойчивые личные ориентиры поведения, 

ориентация на определенные действия в тех или иных 
условиях;

▪поведенческий —  готовность к тем или иным действиям в 
определенной ситуации, а при необходимости — участие в 

соответствующих действиях.



Уровни политической культуры:

мировоззренческий — представления о политике и ее различных 
аспектах;

гражданский —  определение своего политического статуса в соответствии 
с существующими возможностями;

политический —  определение своего отношения к политическому режиму, 
к своим союзникам и оппонентам.

Отношение к политике, к политическому режиму может меняться в 
зависимости от тех или иных событий. 

По-разному оценивают события люди, принадлежащие к различным 
социальным слоям и классам, этносам и нациям, и т. д. 

Поэтому политическая культура общества, как правило, включает ряд 
субкультур. 

Например, субкультура одного региона может существенно отличаться от 
субкультуры другого; одной социальной группы — от другой и т. д. 

Кроме того, в каждой культуре взаимодействуют новые и традиционные 
компоненты.



Функции политической культуры
Политическая культура выполняет следующие социальные и политические 

функции в обществе:
▪ценностно-нормативные - создание общих «правил игры» в политической 

сфере общества;
▪идентификации и интеграции - понимание общей принадлежности к 

определенной социальной группе или обществу в целом;
▪нормативно-регулятивные - выработка определенных норм и стилей 

политического поведения, способов защиты гражданами своих интересов и 
осуществления контроля за властью;

▪мотивационная - способность выбора определенных мотивов своей 
политической активности (пассивности);

▪социализации - усвоение основных элементов политической культуры, 
приобретение социальных и политических качеств, дающих индивиду 

возможность свободно ориентироваться и функционировать в 
политической сфере;

▪коммуникативные — обеспечение взаимодействия всех субъектов и 
участников политического процесса на базе общих норм, ценностей, 
символов, образцов смыслового восприятия политических явлений.



Содержание политической культуры

Политическая культура - ценностно-нормативная система, которой 
придерживается общество, один из важных элементов политики, 

существующая в виде распространенных и общепринятых 
большинством населения основных политических ценностей и идеалов.

Она основана на способности людей к организованному 
взаимодействию в процессе достижения целей. На специализированном 
уровне — это государственная политика, идеология, управленческая 

работа, военное и полицейское дело и проч., на обыденном — 
межличностные отношения между людьми.

Эта сфера культуры аккумулирует особый исторический опыт отношений 
людей и социальных групп между собой и государством и не существует 

без политических организаций (государство, партии, политические 
объединения), имеющих свои символы (герб, флаг, гимн и т.д.). Она 
разная в различных политических системах и может иметь различные 

формы в традиционных и современных обществах.



Содержание политической культуры субъектов и, 
следовательно, соответствующих сообществ можно 

представить в виде трех групп элементов.

1-ая группа
В сфере идеи политическую культуру характеризуют следующие элементы:

▪осознание субъектом необходимости зашиты своих интересов посредством 
политических институтов;

▪идеологические убеждения субъекта, т. е. идеи о характере политических 
институтов и характере отношений, которые они должны строить и защищать;

▪установка субъекта на определенный тип собственного включения в политические 
отношения.



2-ая группа

В сфере отношений политическая культура характеризуется следующими 
элементами:

▪отношение к закону;

▪отношение к существующей политической системе в целом, ее отдельным 
институтам (сотрудничество, конфронтация), их символам и 

представляющим их лицам;
▪отношение к другим участникам политического процесса (терпимость, 

нетерпимость);
▪формы активности в политической жизни общества (митинги, 

демонстрации, политические забастовки, пикеты, партийная активность).



3-я группа

Политическая культура индивида и политическая культура 
сообщества находятся в диалектическом единстве, оказывая 

влияние друг на друга.
Общество представляет собой культурное пространство, в 
котором формируется политическая культура индивидов и 

групп. 

Деятельные личности при поддержке своих единомышленников 
(партии), получив полномочия на правление сообществом, 
способны в соответствии со своими взглядами формировать 

определенную систему политических институтов и отношений в 
данном сообществе. 

Характер функционирования политических институтов и 
осуществления политических отношений прямо представляет 

политическую культуру правящей группы. 

Эти же явления косвенно представляют политическую культуру 
всего сообщества, если данное правление сформировано 

законно и не имеет широкой оппозиции.



Формирование политической культуры
В формировании политической 

культуры участвуют общественные 
организации, в первую 

очередь политические партии. Они 
закладывают идеологические 

основы политического мышления и 
поведения, формируют тип 

отношения граждан к политическим 
объединениям и партийной системе. 
▪Участвует в создании политической 

культуры и церковь. Особенно 
велика ее роль в странах, где 

большинство граждан — верующие.
▪За последнее столетие существенно 
возросла роль средств массовой 

информации. Именно они 
формируют многие убеждения и 

стереотипы, 
определяющие политическое 

сознание и поведение



 Участвуют в формировании политической 
культуры и такие общественные силы, как:

▪этническая; 
▪деловая (сообщество бизнесменов);

▪академическая общины (сообщество ученых);
▪армия. 

Во многих странах с традиционно сильной и 
влиятельной армией (Россия, Германия) именно 
этот институт оказывается источником таких 

переносимых на общество в целом ориентаций, как 
единоначалие, действие «по команде».



На личностном уровне непосредственное проявление 
культуры в политике находит свое выражение 

в политической культурности, которая предполагает 
наличие у человека четкой политической позиции, 
глубоких политических и юридических знаний, 

моральных убеждений, идеологических принципов. 
Политически культурная личность — это личность, 

свободная от догматизма, предвзятого мнения и 
предрассудков.



Политическая идеология

Наряду с политической культурой субъективная сторона политической 
жизнедеятельности находит свое отражение также и в политическом 
сознании, которое в наиболее концентрированном и системном виде 

«материализуется» в политической идеологии –комплекс идей, 
система взглядов и ценностных ориентаций, связанных с проектами 
обустройства (переустройства) общественной жизни на тех или иных 

мировоззренческих началах.
Среди всех разновидностей современных политических идеологий, 
отражающих многообразие интересов стратифицирующих общество 
социальных формирований и групп, наиболее крупными и широко 

распространенными выступают:
Консерватизм
Либерализм
Радикализм

Популизм — разновидность политической деятельности государственных 
и иных политических структур и институтов, элит, лидеров, которые 

используют прямую апелляцию к общественному мнению и массовым 
настроениям как основному средству оправдания (или достижения) 

властных целей.



Спасибо за 
внимание!


