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Политическая культура – 

1) ценности, нормы, символы, образцы 
поведения людей и политические 

институты.



Политическая культура – 

2) совокупность ценностных 
ориентаций, мнений и убеждений, 

которые придают логику 
политическому процессу и управляют 
политическим поведением человека в 

публичной сфере. 



Политическая культура – 

3) часть общесоциальной 
(национальной) культуры, имеющая 

отношение к управлению. 



Ценностные ориентации 

– воспринятые человеком ценности, 
ставшие целями политической 

деятельности. 



Функции политической культуры: 

■ 1) групповой идентификации,
■ 2) ориентации и адаптации,
■ 3) нормативной регуляции,
■ 4) интеграции,
■ 5) коммуникации,
■ 6) социализации,
■ 7) детерминации. 



Структура политической культуры 
(по Г. Алмонду): 

■ 1) познание (понимание 
функционирования политической 
системы);

■ 2) эмоции (чувства к 
политическим лидерам);

■ 3) оценки (суждения о политике).



Политические ориентации: 

■ 1) относительно политической 
системы вообще;

■ 2) относительно «входа» 
политической системы;

■ 3) относительно «выхода» 
политической системы;

■ 4) отношение к себе как объекту и 
субъекту политики. 
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Типы политических культур: 
■ 1) приходская (местечковая, 

патриархальная, парокиальная) – 
отсутствие интереса к политике и знаний 
о ней;

■ 2) подданническая – сильная ориентация 
на государственную власть, но уровень 
политической активности низкий;

■ 3) партиципаторная (участия) – 
заинтересованность в политике и 
высокий уровень политической 
активности. 
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Гражданская культура 

– смешанная политическая культура 
«лояльного участия». 



Типы политической культуры 
(по степени интеграции граждан): 

■ 1) консенсуальная,
■ 2) поляризованная. 



Типы политической культуры 
(по роли политических институтов): 

■ 1) официальная,
■ 2) реальная. 



Типы политической культуры 
(по типу общества):

■ 1) традиционная,
■ 2) модернистская,
■ 3) постмодернистская. 



Типы политической культуры
 (по роли государства): 

■ 1) рыночная,
■ 2) этатистская. 



Типы политической культуры 
(по географическому признаку): 

■ 1) западная,
■ 2) восточная. 



Западная культура: 
■  гуманизм,
■  индивидуализм,
■  либерализм,
■  плюрализм,
■  философия laissez-faire,
■  рационализм,
■  труд как залог жизненного 

успеха,
■  закон как способ разрешения 

политического конфликта,
■  человек первичен, 

государство вторично,
■  демократия. 



Президент Эстонии Арнольд Рюйтель, израильский министр по делам диаспоры Натан 
Щаранский, Президент Украины Виктор Ющенко и Президент Грузии Михаил Саакашвили 
принимают участие в церемонии закладки капсулы в фундамент Монумента Свободы



Восточная культура: 
■ влияние мусульманской, конфуцианской и индо-

буддистской культур;
■ принуждающее господство; 
■ коллективизм;
■ верховенство религиозных доктрин;
■ апелляция к авторитету старших как способ 

разрешения конфликта;
■ этическая норма политического поведения – 

обычай, а не закон;
■ слабые позиции человека в сравнении с общиной и 

государством;
■ убежденность в необходимости посредника между 

человеком и властью;
■ политическая власть как божественное правление;
■ главенствующая роль элит. 





Политическая социализация 

– процесс усвоения норм, ценностей, 
установок политической культуры 

общества. 



Агенты политической социализации: 

■  семья,
■  группы равных, 
■  социальные классы и пол,
■  система образования,
■  церковь,
■  группы интересов (общественные организации),
■ политические партии,
■  личный опыт общения с властью,
■  СМИ и т.д. 



Социализация: 

1) первичная и 
вторичная;

2) прямая и косвенная;
3) десоциализация и 

ресоциализация.



Этапы политической социализации: 
■ 1) 3-7 лет – политическая социализация в семье: 

гордость за страну и родителей
■ 2) 8-13 лет – формирование политических 

взглядов, отношения к личности политического 
лидера, который отождествляется с политическим 
строем, внутренним и внешним врагам (народам). 
Школа – важный агент социализации.

■ 3) 14-18 лет – разрозненная политическая 
информация складывается в единую систему, 
формируется представление о политической 
ситуации в стране, попытки приобщения к 
общественным и политическим организациям.

■ 4) с 18 лет – полноценное политическое участие, 
формирование политического мировоззрения. 


