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Политическая культура 

 

 

1. Понятие, сущность, отличительные черты политической куль-

туры. 

2. Структура и функции политической культуры. 

3. Типы политической культуры. 

 

1. Понятие, сущность, отличительные черты политической куль-

туры. 

Впервые термин «политическая культура» употребил в ХVIII веке не-

мецкий просветитель И. Гердер. Теория же, описывающая эту группу поли-

тических явлений, сформировалась только в конце 50 – начале 60-х 

гг.двадцатого века в русле западной политологической традиции. Большой 

вклад в ее разработку внесли американские ученые Г. Алмонд, С. Верба, Л. 

Пай, У. Розенбаум, англичане Р. Роуз и Д. Каванах, немецкий теоретик К. 

фон Бойме, французы М. Дюверже и др. 

 В науке сложились два основных подхода к трактовке политической 

культуры. Одни отождествляют ее с субъективным содержанием политики, 

подразумевая под ней всю совокупность духовных явлений и символов 

Г. Алмонд, С. Верба. Другая группа ученых, видят в политической культуре 

проявление нормативных требований, совокупность типичных образцов по-

ведения, способ политической деятельности и считают особым, специфиче-

ским, субъективным ракурсом политики (У. Розенбаум и лр.). 

Политическая культура – это часть духовной культуры общества, сис-

тема исторически сложившихся у его сограждан политических взглядов, 

убеждений, традиций, нравственных норм и поведенческих установок, регу-

лирующих поведение людей в институтах политической системы и граждан-

ского общества. Эта совокупность ценностей, установок убеждений, ориен-

таций и выражающих их символов является общепринятой и служит упоря-

дочению политического опыта в регулировании политического поведения 

всех членов общества. Она включает в себя не только политические идеалы, 

ценность и установки, но и действующие нормы политической жизни.  

Таким образом, политическая культура определяет наиболее типичные 

образцы и правила политического поведения, взаимодействия власти, инди-

вида и общества.  

Политическая культура может быть предметом анализа, по крайней 

мере, на трех уровнях ее существования: индивидуально-групповом на уров-

не политической системы и на уровне культуры того или иного общества.  

Наиболее полную характеристику структуры политической культуры 

можно получить при социологическом анализе ее как составной части ду-

ховной культуры общества. Структура политической культуры состоит из 

тех же элементов, что и духовная культура общества в целом. К примеру, 

Н.А. Бердяев в работе «Русская идея» так характеризовал особенности ду-



ховной культуры россиян: «два противоположных начала легли в основу 

формации русской души: природная, языческая дионисическая стихия и ас-

кетически монашеское православие. Можно открыть противоположные 

свойства в русском народе: деспотизм, гипертрофия государства и анар-

хизм, вольность; жестокость, склонность к насилию и доброта, человеч-

ность, мягкость; обрядоверие и искание правды; индивидуализм, обострен-

ное сознание этичности и безличный коллективизм; национализм, само-

хвальство и универсализм, всечеловечность, эсхатологически мессианская 

религиозность и внешнее благочестие: искание Бога и воинствующее безбо-

жие; смирение и наглость; рабство и бунт».  

Категория политической культуры многоплановая. Она характеризует-

ся не только как образ поведения и деятельности индивидуальных и коллек-

тивных субъектов в сфере политики, но и способ функционирования полити-

ческих институтов и системы в целом. Эта категория фиксирует в теоретиче-

ской форме исторически сложившееся политическое сознание, формы реали-

зации политической активности членов общества, системы ценностей, норм 

и институтов, обеспечивающих осуществление политической власти как 

орудия регуляции общества. 

Политическая культура общества – сущностный признак данной поли-

тической системы. Но ее содержание не покрывается системой. В структуре 

культуры имеются элементы внесистемного характера (<контркультуры>), 

противоположные ценностям и нормам существующего политического 

строя. Политическая система – реальная база для формирования политиче-

ского сознания, а значит, и культуры. Тем не менее, последняя оказывает об-

ратное влияние на систему, более того, политическая система формируется и 

модифицируется под влиянием наличной политической культуры. Подобная 

закономерная взаимосвязь прослеживается везде. В любой стране политиче-

ские структуры воплощают в себе состояние культуры данного общества, на-

рода.  

В целом политическая культура способна оказывать тройственное 

влияние на политические процессы и институты. Во-первых, под ее воздей-

ствием могут воспроизводиться традиционные формы политической жизни. 

Во-вторых, политическая культура способна порождать новые, нетрадицион-

ные для общества формы социальной и политической жизни, в-третьих, ком-

бинировать элементы прежнего и перспективного политического устройства.  

 

2. Структура и функции политической культуры. 

Структура политической культуры представляет собой многоуровне-

вый характер субъектами являются: личность, социальная или национальная 

группа, общество, политические интересы, знания о политике, убеждения, 

ценностные ориентации, суждения, оценки политических явлений, политиче-

ское сознание, характер мышления, признанные в обществе политические 

нормы, символы, традиции, образцы поведения, навыки и способы политиче-

ской деятельности.  



Большое значение имеют такие компоненты политической культуры, 

как стереотипы, мифы и символы.  

Политический стереотип –это упрощенное, схематическое, деформиро-

ванное и ценностно-ориентированное представление о политических объек-

тах. Отличительными чертами стереотипа являются: 1) персонификация со-

бытий (причина иных явлений связывается с деятельностью конкретного ли-

ца или определенной группы); 2) сильная эмоциональная окрашенность в 

восприятия и интерпретации событий (как правило, резко негативное  или 

резко позитивное отношение к чему-либо или кому-либо); 3) иррациональ-

ность (обычно факты, противоречащие стереотипу, не замечаются или с не-

годованием отвергаются); 4) устойчивость (стереотип статичен, долговечен, 

он не подвержен изменения и способен к самосохранению даже в радикально 

меняющейся ситуации).  

Как правило, в политических стереотипах суммируется в упрошенной и 

деформированной форме опыт какой-либо группы. В обыденном сознании 

стереотипы могут заменять знания о политических объектах, значительно 

упрощая процесс ориентации, выработки и принятия решений я сложном и 

противоречивом мире. Стереотипы способствуют формированию политиче-

ской идентичности, разделяя социальный и политический мир по оси «мы» – 

«свои» – «чужие», «друзья» – «враги».  

Политический миф –это статичный образ, опирающийся на верования 

и позволяющий упорядочить и интерпретировать приводящие в смятение 

факты и события, структурировать видение коллективного настоящего и бу-

дущего. Основными свойствами любого мифа, в том числе и мифа политиче-

ского, являются: 1) полиморфность– один и тот же набор символов может 

присутствовать в разных мифах, а одна вта же тема мифа может иметь раз-

ную направленность и различное эмоциональное восприятие; 2) ограничен-

ность – миф использует ограниченное число символов. В мифах возможны 

их многочисленные комбинации; 3) отвлеченность – миф не соотносится с 

эмпирической действительностью; 4) фундаментальность веры – миф опира-

ется на допущения, не требующие их проверки и независимо от их истинно-

сти; 5) статичность – миф не соотносится с историческим и социальным вре-

менем, он живет в своем собственном временном измерении (негры несчаст-

ны голодают и т.д.). 

Политический символ –это знак, выполняющий коммуникативную 

функцию между личностью и властью. Если исходить из концепции Т. Пар-

сонса, согласно которой культура – это упорядоченная система символов, то 

можно сказать, что политическая культура – это организованная система 

символов для того чтобы символ выполнял коммуникативную функцию, он 

должен иметь сходное значение для множества индивидов, его смысл должен 

быть, как минимум, интуитивно понятен определенному кругу людей, К по-

литическим символам можно отнести флаг, герб и гимн государства, лозунги, 

памятные даты, политические ритуалы (демонстрации, митинги, торжествен-

ные собрания и т.п.)  



Политической культуре свойственны определенные функции в полити-

ческой жизни. К важнейшим из них можно отнести следующие: 

–идентификации, раскрывающей постоянную потребность человека в 

понимании своей групповой принадлежности и определении приемлемых 

для себя способов участия в выражении отстаивания интересов данной общ-

ности –ориентации, характеризующей стремление человека к смысловому 

отображению политических явлений, пониманию собственных возможностей 

при реализации прав и свобод в конкретной политической системе; 

– адаптации, выражающей потребность человека в приспособлении к 

изменяющейся политической среде, условиям осуществления его прав и вла-

стных полномочий;  

– социализации, характеризующей обретение человеком определенных 

навыков и свойств, позволяющих ему реализовывать в той или иной системе 

власти свои гражданские права, политические функции и интересы; 

– интеграции (дезинтеграции), обеспечивающей различным группам 

возможность сосуществования в рамках определенной политической систе-

мы, сохранения целостности государства и его взаимоотношений с общест-

вом в целом; 

–коммуникации, обеспечивающей взаимодействие всех субъектов и 

институтов власти на базе использования общепринятых терминов, симво-

лов, стереотипов и других средств информации и языка общения. Весь ком-

плекс ценностей, норм и институтов политической культуры призван слу-

жить средством разрешения противоречий между общими и частными инте-

ресами и согласованию этих интересов. Политическая культура не только 

предохраняет данную систему от разрушения, она придает ей динамизм, на-

сыщая систему механизмами адаптации к изменяющимся социально-

экономическим и иным условиям существования.  

 

3. Типы политической культуры. 

Существует множество классификаций политической культуры, более 

конкретную типологию политической культуры, базирующуюся на цивили-

зационном подходе, предложил американский политолог Г. Алмонд. Он вы-

делил четыре типа политической культуры: 1) англо-американскую; 2) кон-

тинентально-европейскую; 3) смешанную; 4) тоталитарную. 

1.Англо-американская политическая культура является светской и го-

могенной. Эта культура секулярна в том смысле, что в ней при принятии по-

литических решений и разрешении споров и конфликтов доминируют не 

эмоции или иные иррациональные основания, а рациональный расчет. В то 

же время эта культура гомогенна в том смысле, то подавляющее большинст-

во субъектов политического процесса разделяют основополагающие принци-

пы устройства существующей политической системы, общепринятые ценно-

сти и нормы, «правила игры. Все субъекты политического процесса пользу-

ются значительной долей самостоятельности. Между ними превалирует 

взаимотерпимость. В пространственном отношении – это центристская куль-



тура. В ней нет потенциала политического экстремизма, правого или левого 

радикализма.  

2. Политическая культура континентально-европейских стран фрагмен-

тарна. Культура общества здесь разделена или фрагментирована на множест-

во субкультур со своими ценностями, нормами и образцами поведения, часто 

не совместимых друг с другом. Во фрагментарной политической культуре 

среди различных политических группировок нет необходимого согласия от-

носительно основополагающих правил «политической игры». Наряду со 

светским восприятием политики как борьбы групповых интересов здесь 

ощущается сильное влияние идеологических факторов. К политическому оп-

поненту зачастую относятся как к врагу. Отсюда проистекает резкая поляри-

зация электората. Политический центризм не имеет под собой сильной опо-

ры. В результате для стран с этим типом политической культуры характерна 

политическая нестабильность.  

З. Доиндустриальная смешанная политическая культура стран, встав-

ших на путь модернизации. Этот тип политической культуры характеризует-

ся сосуществованием традиционных и современных западных политических 

ценностей, образцов поведения и институтов. Современные компоненты по-

литической культуры представлены, прежде всего, такими элементами как 

парламентская избирательная система, бюрократия и т. д. Эти формы запад-

ной демократии в той или иной модификации налагаются на традиционные 

политические институты в соответствующих сферах. В результате возникает 

особый харизматический тип политической культуры. Смещение традицион-

ных и современных политических институтов создает сложнейшие проблемы 

с точки зрения коммуникации в обществе. В этом обществе люди разноори-

ентированы, имеют разное видение стоящих перед обществом проблем и 

средств для их разрешения. Нестабильность и непредсказуемость – неизбеж-

ные результаты такой политической культуры.  

4. Четвертый тип –тоталитарная политическая культура внешне по сво-

ей гомогенности напоминает первый тип. Но эта гомогенность, по Алмонду, 

искусственная, синтетическая. Она создается под давлением государства как 

центре власти. В политической системе, где действует культура этого типа, 

нет свободного представительства интересов социальных групп, отсутствуют 

добровольные ассоциации. Система коммуникаций контролируется из цен-

тра, поэтому нет возможности даже приблизительно определить истинную 

приверженность населения господствующей системе. Вся общественная 

жизнь, в том числе и политическая жизнь, до предела идеологизирована. По-

литический центр стремится насадить единую идеологию в виде определен-

ных политических мифов.  

Позднее Г. Алмонд и С. Верба предложили новуютипологизацию по-

литической культуры. Критерием этой типологизации являются базовые 

ценности, на которые ориентируется та или иная политическая система.  

1. Патриархальная политическая культура характеризуется ориентаци-

ей на традиционные местные ценности: ценности клана, племени, рода и мо-

жет проявляться в форме местного патриотизма, семейственности, Индивиды 



мало-восприимчивы к глобальной политической культуре, им свойственна 

политическая наивность. Политические взгляды носителей этой культуры 

«растворимы» в религиозных и социальных стереотипах и традициях. Сами 

носители этого типа культуры политической активности не проявляют.  

2. Подданническая политическая культура базируется на основопола-

гающей ценности подчинения власти и предполагает пассивное и отстранен-

ное отношение индивида к политической системе. Носители этого типа куль-

туры так же, как и представители патриархальной культуры, ориентируются 

на традиции, но делают свой выбор сознательно. Подчиняясь власти, инди-

вид считает, что власть обязана решать все его насущные проблемы. Он ждет 

от нее социальных гарантий, пособий и т. д. 

3. Активистская политическая культура или культура участия характе-

ризуется отчетливой ориентацией гражданина на действенную личную роль в 

политической жизни обществ на обретение достаточного личного статуса в 

политической системе. Отличительные признаки этой культуры – актив-

ность, вовлеченность, рациональность.  

На формирование политической культуры данного общества и строя 

оказывают влияние многие факторы. В их числе исторические предпосылки, 

уровень общей культуры страны, народа, ибо политическая культура ее 

часть, она в любом случае аккумулирует в себе предшествующий опыт. Бес-

спорно, велико детерминирующее значение такого фактора, как социально-

классовые интересы, географические факторы. Наконец, одним из сущест-

венных факторов формирования политической культуры общества является 

идеология.  

 


