
МОДУЛЬ 4.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
ИДЕОЛОГИЯ.

Тема 17. Политическая культура.
Содержание и структура политической 
культуры
Типология политической культуры.



⚫ Содержание и структура политической 
культуры. Термин «политическая 
культура» появился в 18 веке. Его впервые 
ввел в научный оборот немецкий философ 
Гердер. Теория политической культуры 
сформировалась в 50-60 гг. ХХ века.

⚫ Политическая культура – это система 
исторически сложившихся политических 
представлений, убеждений, ценностей, 
норм и методов политического поведения 
всех субъектов политического процесса.



⚫ Политическая культура есть совокупность психологических установок людей 
в отношении таких политических объектов, как партии, правительства и 
конституции, — установок, выражающихся в политических позициях, 
убеждениях, символах и ценностях. От общественного мнения политическая 
культура отличается тем, что она формируется на основе исторически 
сложившихся ценностей, а не является реакцией на конкретную политику, 
конкретные проблемы и личности 

⚫ Понятие гражданской культуры вызывает множество споров.  Под  этим 
термином подразумевается совокупность определенных психологических 
установок (политическое участие, уважение к закону и государству), от 
которых зависит стабильность демократического общества. Гражданскую 
культуру при этом правомерно рассматривать и как следствие, и как 
предпосылку демократии. Подчас в дискуссиях о гражданской культуре 
преувеличивается значение позитивных ориентации людей в политической 
сфере и недооцениваются факторы культурной неоднородности общества. 
При этом радикалы и марксисты склоняются к той идее, что 
«господствующая» культура навязывается обществу свыше в интересах 
привилегированных групп. 



компоненты:
⚫ познавательный компонент: доминирующие в 

обществе представления и знания о 
политической действительности.

⚫ эмоциональный – психологический компонент: 
чувства и эмоции, которые испытывает человек, 
участвуя в политической жизни общества

⚫ оценочный компонент: оценка политических 
явлений.

⚫ поведенческий компонент: мотивы и модели 
политического поведения.  



СУБЪЕКТЫ И ФАКТОРЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

 



Функции:
• Познавательная функция подразумевает усвоение гражданами 

необходимых общественно- политических знаний и формирование у 
них компетентных политических взглядов.

• Коммуникативная функция способствует передачи из поколения в 
поколение политического опыта, традиций

• Интегративная функция обеспечивает достижение согласия в 
обществе на основе общепринятых политических ценностей

• Мобилизационная функция организует граждан на решение 
определенных политических и социальных задач.

• Нормативно-регулятивная функция способствует регулированию 
политических отношений на основе политических решений 
государственных органов и сформировавшихся у граждан 
политических ориентаций и ценностей. 

• Социализирующая функция проявляется в обретении человеком 
определенных навыков и свойств, позволяющих ему реализовывать 
свои гражданские права, политические функции и интересы.



Типология политической культуры. 
• Классической является типология предложенная американскими 

политологами Г.Алмондом и С. Вербой. Они выделили 3 основных 
типа:

• Патриархальная политическая культура. Данную культуру 
характеризует политическая неразборчивость, отсутствие интереса к 
политике, неучастие в политической жизни. Такой тип культуры 
присущ начальным этапам формирования политической системы, но 
его проявления продолжают влиять и на вполне современные 
общества.

• Подданническая политическая культура. Характеризуется сильной 
позитивной ориентацией граждан на политическую систему и слабой 
степенью личного участия. Отличается от патриархальной тем, что в 
ней присутствует интерес к политике, но отношение к политической 
системе в основном эмоциональное.

• Активистская политическая культура. Отличается стремлением 
граждан играть существенную роль в политических делах, что 
предполагает и высокий интерес к политике и политическую 
активность индивида



• Известный политолог Э.Я. Баталов придерживается 
точки зрения о том, что человечество выработало 
только два основных механизма, действие и 
взаимодействие которых оказывает существенное 
влияние на все стороны материальной и духовной 
жизни общества. Эти механизмы – рынок и 
государство. В соответствии с этим он выделяет 
рыночную и этатистскую политические 
культуры. В условиях рыночной культуры 
политика понимается как разновидность бизнеса, 
универсальным принципом функционирования и 
развития общества является конкурентная борьба. 
Для этатистской культуры характерна 
главенствующая роль государственных институтов 
в организации политической жизни.



• Современные исследователи говорят также о различиях 
восточной и западной политической культуры. Западная 
культура базируется на индивидуализме как мировоззренческой 
и поведенческой позиции, когда абсолютным приоритетом 
является сам человек, его личная свобода. Этической нормой 
политической культуры восточного типа является традиция. 
Патриархально-клановая структура восточного общества 
предопределили слабые позиции человека по сравнению с 
государством.

• Политическая культура представляет собой относительно 
целостную систему ценностей, норм и образцов поведения, но 
она не исключает внутренней неоднородности. Разнообразные 
группы: национальные (этнические меньшинства), социальные 
(классы, слои), религиозные, демографические (молодежь, 
люди пожилого возраста), региональные (жители столицы и 
периферии) – имеют свои особенности в восприятии свободы, 
демократии, государства, власти, проявляют неодинаковую 
политическую активность. 



По ориентации на роль гос-ва в экономике и 
обществе:

⚫ 1. социал. – демократическая – ориентир на справедливость 
равенство, всеобщее благо, ответственность государства за 
человека.

⚫ 2. право- либеральная - свобода выбора, предприимчивость, 
конкуренция и ответственность человека за свою собственную 
судьбу .





Тема 18. Политические идеологии
• Понятие идеология: историческая динамика.
•  Идеология: понятие, сущность, уровни, 

функции.
•  Основные идеологические течения 

современности.
• Тема 18. Политические идеологии
•  Понятие идеология: историческая 

динамика.
•  Идеология: понятие, сущность, уровни, 

функции.
•  Основные идеологические течения 

современности.



Основные этапы, авторы
Характеристики происхождения, сущности, содержания и функций 
идеологии

• Древняя Греция
• Платон, Эпикур и другие
• Первые упоминания учения об идеях. Употреблялось слово idiologia («особое мнение», 

«частная беседа»). На базе греческих слов «idea» и «logos» в 16-17 вв. появилось слово 
«идеология».

• Новое время XVI-XVIII вв.
• Френсис Бэкон (англ. философ, XVI- нач. XVII в.) создал целое учение об «идолах» 

или «призраках» разума – искаженных образцах действительности, превратно 
воспроизводящих ее черты. Из учения Ф. Бэкона закономерно вытекает важное 
заключение – идеологии могут быть и истинными, и ложными. В интересах общества 
иметь поменьше ложных идей и побольше истинных.

• Антуан Дестют де Траси (франц. просветитель, XVIII в.) впервые представил 
идеологию как «строгую науку, такую же точную, как естественные науки» (доклад 
«Проект идеологии» 1796 г. ). Он определял идеологию как науку об идеях, их 
происхождении, законах развития и применимости. Идеи де Траси об отношении 
между физиологией и моралью, зависимости человеческого мышления, чувствования и 
волнения от физического существования человека стали основой школы «идеологов».

• Наполеон, после переворота 18 брюмера 1799 г. Выступил против идеологии как науки. 
Он понимал «идеи» не как смыслообразующее содержание представлений о мире и 
обществе, но как оторванные от действительности мысли, бессодержательное и 
далекое от практики теоретизирование.



XIX в. 

• В целом в течение всего XIX в. понятие «идеология» использовалось как обозначение 
для «учения об идеях», науки о возникновении, развитии и различных видах идей.

•  
• К. Маркс и Ф. Энгельс
• Трактовка идеологии К.Маркса характеризуется двумя аспектами: 
• 1) классовым подходом (классовым интересом);
• 2) социальной обусловленностью идей, в которых выражены экономические 

мотивации данного класса. В этом контексте была подвергнута ожесточенной критике 
идеология буржуазии, извращенно трактующая и оценивающая реальную социально-
экономическую и политическую действительность. Вот почему собственную идейную 
систему Маркс отказался называть идеологией. Для него это была свободная от 
идеологических искажений наука.

• В. И. Ленин
• Понятие идеологии применительно к рабочему движению приобретает, по Ленину, 

значение научности и объективности, поскольку интересы пролетариата совпадают с 
интересами прогрессивного развития общества. Соответственно, идеология  
рассматривается как система представлений, выражающих коренные интересы 
прогрессивного класса.

• Межвоенная эпоха (1914-1945 гг.)
• Г. Саломон
• Понимание идеологии как маскировка и оправдание определенных классовых 

интересов. Идеология как оправдание интересов понималось одними как 
«неотъемлемая часть жизненного процесса», а другими как «мнимое достоинство»



Американская социологическая и политическая наука послевоенного 
времени

 
• Т. Парсонс
• (положительное отношение к идеологии)
• Идеология представляет собой систему убеждений (верований), 

проводимых членами общества, которые ориентированы на 
ценностную интеграцию общества. Идеология по своей природе 
призвана интегрировать социальную ситуацию, развитие и цели 
общества и побуждать членов общества к принятию этих убеждений.

• Д. Белл
• Р. Арон
• (отрицательное отношение к идеологии)
• Социологи и политологи Д. Белл и Р. Арон заявили о «конце 

идеологии». Они выдвинули теорию деидеологизации, согласно 
которой уровень информированности общества растет и потребность 
в идеологии отпадает. Д. Белл разработал концепцию 
деидеологизации (получил Пулитцеровскую премию США). Р. Арон 
назвал одну из глав своей книги «Конец идеологии».



Реидеологизация  (возрождение идеологии)
• Тезис деидеологизации стал предметом жесткого спора и вскоре 

был опровергнут всем ходом общественного развития. Было 
сочтено логичным провозгласить о «конце идеологии».

• «Идеология разгружает и стабилизирует человеческое поведение», 
дает ему «гибкость и широту вариаций и является для индивида 
медиумом и инструментом социализации».

• «Только с помощью идеологии можно охватить нечто важное в 
действительности».

• «В последние годы слишком преждевременно заговорили о конце 
идеологии… Эти предсказания оказались ошибочны. Нельзя 
сформировать общество, проводить политику без представления о 
том, в каком направлении мы хотим это сделать. Необходима картина 
достойного, идеального общества. Идеология является необходимой 
составной частью политики для будущего».



Новейший функциональный подход 
(конец XX в.)

•  
• Н. Луман
• по-новому определил понятие идеологии, ее значение и 

функции в обществе в рамках своей знаменитой теории 
самоорганизующихся и самоуправляющихся систем. 
Идеология способствует более быстрому и адекватному 
решению проблем, обеспечивая их понимание; и эту же 
функцию призвана выполнять наука, это значит, что 
наука и идеология не только не противоречат, но и 
дополняют друг друга. Идеология – путем поиска 
адекватных ценностных систем, наука – путем поиска 
истины. Это две стороны одной и той же медали – 
социальных действий индивида, общества, государства.



Идеология: понятие, сущность, 
уровни, функции. 
⚫ Идеология - это система идей, 

взглядов и представлений о целях 
развития общества и человека, а также 
о средствах и путях достижения этих 
целей. Идеология – это стратегия 
развития общества и государства. 



ФУНКЦИИ ИДЕОЛОГИИ
⚫ Когнитивная(познавательная)
⚫ Мотивационная
⚫ Демпфирующая
⚫ Инновационная
⚫ Программная
⚫ Легитимизирующая
⚫ Мобилизационная
⚫ Селективная
⚫ Нормативная
⚫ Ориентационная
⚫ Воспитательная
⚫ Интеграционная



УРОВНИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИДЕОЛОГИИ

• теоретико-концептуальный формулировка 
основных положений, раскрывающих идеалы и 
ценности определенной социальной группы 
(класса, нации, государства)

• программно-политический  перевод социально-
философских теоретических  положений в 
программы, лозунги, требования конкретных 
политических действий, разработка технологий 
конкретной политической борьбы

• Актуализированный степень освоения людьми 
целей и принципов данной идеологии, что 
воплощается в конкретных политических делах и 
поступках



Основные идеологические 
течения современности. 

⚫ В современном мире существует три 
основных идеологических доктрины: 
либерализм, консерватизм и социализм. 

⚫ Возникновение либерализма связано с 
развитием капиталистического общества и 
совпадает по времени с периодом 
буржуазных революции XVIII - XIX вв. 
Теоретиками классического либерализма 
являются Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, А. Смит.



Основные положения идеологии либерализма. 

• Неограниченные возможности человеческого разума. 
Человек в полной мере способен осмыслить общественные 
процессы и предложить новые модели общественного 
устройства.

• Идея индивидуальной свободы, под которой понимается 
отсутствие внешних ограничений для осуществления 
сознательных действий человека

• В политической сфере: политический плюрализм, наличие 
политических прав и свобод, равенство граждан перед 
законом.

• В экономической сфере: частная собственность, свободное 
предпринимательство, конкуренция.

• В духовной сфере: свобода мыслей, взглядов и убеждений.
• Значительное ограничение функций государства в обществе. 

Роль государства заключалась в охране общественного 
порядка и защите страны от внешней опасности.



• Либерализм сыграл решающую роль в разрушении 
ценностей традиционного общества. Он утвердил 
новые принципы общественного устройства: 
индивидуализм, свободу, равенство, братство. В XIX 
веке идеология либерализма была модернизирована и 
появилась новая идеология неолиберализм. Главное 
отличие неолиберализма от классического 
либерализма заключается в новом понимании 
социальной и экономической роли государства. В 
число его основных функции неолибералы стали 
включать защиту свободы предпринимательства через 
принятие антимонопольного законодательства, 
оказание поддержки мелкому и среднему бизнесу, 
национализацию некоторых отраслей производства, 
введение элементов экономического планирования. 



Консерватизм 
• возник в конце XVIII века как ответ на вызов либерализма. 

Основателями данной идеологии являются Э. Берк,  Ж. де 
Местр,  Л. Де Бональм. Они оформили доктрину 
традиционного консервативного направления, которое 
выражало интересы аристократии.

• Основные положения идеологии консерватизма.
• Ограниченные возможности человеческого разума. Разум 

конкретного человека ограничен в пространстве и во 
времени, поэтому надо уберегать общество от 
необдуманных действий тех индивидов, которые 
преувеличивают свои интеллектуальные возможности.

• Задача человека состоит в том, чтобы сохранять 
существующие традиционные ценности. При этом он 
должен действовать в рамках существующих законов и под 
строгим контролем государства.



• В политической сфере: сильная и эффективная 
государственная власть, негативное отношение к 
широкому участию масс в политической жизни.

• В экономической сфере: частная собственность 
является гарантом свободы и социального порядка, 
она священна и неприкосновенна.

• В социальной сфере: неверие в возможность 
социального равенства между людьми. Развитие 
системы социального самообеспечения: человек 
должен сам решать свои социальные проблемы.

• В духовной сфере: нравственный абсолютизм – 
признание существования незыблемых 
нравственных идеалов и ценностей.



• В середине 70-х годов ХХ века начинает формироваться 
новая форма консерватизма – неоконсерватизм. 
Существует 2 основных трактовки неоконсерватизма:

• Современный консерватизм, приспосабливающий 
традиционные для него ценности к нововведениям 
постиндустриальной эпохи;

• Новое идеологическое течение, сочетающее основные 
идеи классического консерватизма и либерализма.

• Неоконсерватизм придерживается следующих 
принципов: умеренное вмешательство государства в 
социально-экономическую сферу жизни; развитие 
эффективной свободной рыночной экономики; 
приоритет прав и свобод личности в обществе; 
политика минимизации социальной помощи. 



Социализм
⚫ общественный строй, основанный на 

общественной собственности на средства 
производства. Целью которого является 
обеспечение постоянного роста благосостояния 
народа, социального равенства и социальной 
справедливости.

⚫ Социалистическая идеология в современном 
мире представлена двумя основными 
направлениями: марксизм-ленинизм и социал- 
демократизм. 



марксизм:
• Социализм – это новая общественно-экономическая формация, 

неизбежная и закономерная фаза исторического развития общества 
(СССР,КНР).

• Переход к социализму должен осуществиться в ходе социальной 
революции, главным действующим лицом которой является рабочий 
класс. Завоевание власти рабочим классом произойдет одновременно 
во всех развитых странах. Придя к власти, рабочий класс преобразует 
политическую систему, приспособив ее к интересам трудовых слоев 
общества. Радикальные течения абсолютизируют насилие как способ 
достижения бесклассового общества (сталинизм, троцкизм, маоизм 
«сияющий путь»)

• Экономические отношения в обществе являются первичными 
(базисом). Все остальные виды отношений в обществе вторичны. 

• Свобода индивида возможна лишь в условиях преодоления 
отчуждения человека от результатов его труда. Индивид получит 
необходимые условия для свободного развития только тогда, когда 
все накопленное обществом богатство превратиться в 
индивидуальную собственность каждого.



социал-демократизм
⚫ Социализм – это не новый общественный строй, а 

процесс внедрения принципов социальной 
справедливости в общественную жизнь (Швеция).

⚫ Отрицание классовой борьбы, ориентация на 
реформы.

⚫ Главный принцип экономических отношений: 
«конкуренция насколько возможно, планирование 
– насколько необходимо» ( попытка найти 
оптимальное сочетание рыночной экономики и 
государственного регулирования)

⚫ Предоставление широкого диапазона социальных 
услуг.



Основные различия между социал-демократической и 
марксистской идеологиями

⚫ Достижение цели: социал-демократия – путем 
реформ, 

⚫ марксизм – главным образом путем революции
⚫ Ключевая проблема: социал-демократия – 

трансформация капитализма, врастание в него,
⚫ марксизм – разрыв с капитализмом и построение 

социалистического общества
⚫ Подход к новой общности: социал-демократия – в 

рамках буржуазной демократии и законности,
⚫ марксизм – вне этих рамок.



⚫ Представления о партии: социал-демократия: 
партия – политическая ассоциация,

⚫ марксизм – организованная структура, 
стремящаяся к завоеванию власти

⚫ Экономическая платформа: социал-демократия – 
выступление за смешанную экономику,

⚫ марксизм – за общественную собственность на 
средства производства.

⚫ Отношение к классовой борьбе: социал-
демократия – отрицание классовой борьбы,

⚫ марксизм – проповедование идеи борьбы классов 
за лучшее будущее.



• Причиной широкой популярности идей 
социал-демократии в настоящее время 
является их привлекательность для 
населения. Социальная политика для социал-
демократов оказалась плодотворной в таких 
странах, как Швеция, Австрия, Норвегия, 
Германия и ряде других, где социал-
демократы долгое время находились у 
власти. Здесь достигнут высокий жизненный 
уровень населения и высокая степень его 
социальной защиты.



Идеологии «третьего пути»
⚫ Идеологии объединяющие своих последователей на 

основании  ценностей вне коммунизма и 
капитализма, экономики и борьбы за власть. 
Первоначально это был фашизм и национально-
освободительные движения колоний, сейчас - национализм, 
фундаментализм, экологизм.

⚫ Национализм –идеология основанная на борьбе за права 
нации. Выделяют этнический и государственный н-м . Его 
формы: патриотизм, национализм, шовинизм, нацизм.

⚫ Фундаментализм – идеология требующая возврата к 
священным текстам и ведущей роли религии в обществе и 
государстве (Братья мусульмане, талибан, ШАС,ХДС).

⚫ Экологизм – набор идей призывающий к заботе о окружающей 
среде, отрицающий эконом. рост за счет уничтожения 
природы и роста невосполнимого потребления («Зелёные»). 



По отношению к Свободе и государству
крайние идеологии:

⚫ Либертарианство - широкий спектр полит. 
воззренний отрицающих насилие, превозносящих 
свободу и отрицающий государственное давление 
на личность.

⚫ Анархизм – крайне левое течение: отрицание 
любой власти и принуждения человека над 
человеком.

⚫ Фашизм – крайне правое течение отрицающее 
свободу личности, превозносящие государство и 
насилие над оппонентами.




