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 Термин «политическая культура» 
впервые появился лишь в XVIII в. в 
трудах немецкого философа-
просветителя Иоганна Гердера. . Теория 
же, предполагавшая изучение мира 
политики через призму этого концепта, 
сформировалась еще позднее -только в 
конце 50-60-х  гг.  XX в. и получила 
развитие в работе 
американского политолога Германа 
Файнера «Системы правления великих 
европейских государств» 1956 г. 
Позднее была опубликована книга 
американских авторов Г. Алмонда и С. 
Вербы «Гражданская культура» (1963 
г.).

«Законы воспитания должны быть различны для каждого вида 
правления:

В монархии их предметы будят честь, в республиках – 
добродетель , в деспотиях – страх».        Ш. Монтескье

 



       Политическая культура это 
система исторически 
сложившихся, устойчивых, 
воплощающих опыт 
предшествующих поколений 
установок, убеждений. 
представлений, ценностей, 
которая проявляется в 
деятельности людей и 
обеспечивает преемственность 
политической жизни общества

 

История возникновения понятия 
«Политическая культура»



ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Знания граждан о 
политической 

системе 

Личное участие граждан в 
формировании политической 

системы 

ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Узкое  значение
• Представления 

личности, социальной 
группы о мире политики, 

политической системе 
того или иного общества, 

их законах и 
особенностях 

функционирования

Широкое значение
• Представления личности, социальной группы о 
мире политики, политической системе того или 

иного общества, их законах и особенностях 
функционирования

• Политические отношения индивидуума, 
гражданского общества и государства.

• Политические институты общества.

Политическая культура – это  отношение граждан к политике и 
политическому 
устройству общества, политический образ жизни. 



СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Функционирован
ие политических 

институтов: 
избирательный 

процесс, 
принятие и 
реализация 

политических 
решений, 

восприятие и 
регулирование 

социально-
экономических 
конфликтов.

Политическое 
сознание:

политические 
представления и 

убеждения. 
Политические 

установки. 
Политические 

ценности. Традиции, 
обычаи и нормы.

Политическое поведение:
Политические действия, 
политическое участие, 

политическая  деятельность.



*Элементы политической культуры

 Политическая культура включает в себя 
следующие элементы:

❖наличие определенного уровня знаний о 
политике;

❖  умение давать самостоятельную оценку 
событиям;

❖способность участвовать в политической 
деятельности;

❖умение управлять эмоциональной стороной 
политических действий.



Типы политической культуры

Патриархальны
й (тип общин)

Отсутствие у 
граждан интереса к 

политике

Подданнически
й (тип 

субъекта)
Приверженность к 

существующим 
политическим 

институтам

Активистский 
(тип участника)
Заинтересованность 

граждан в 
политическом 

участии  влияния на 
власть

Культура 
гражданина

 (тип 
смешанный)

Синтезирует 
подданнические 

установки с высоким 
уровнем 

политического 
участия 

(«гражданская 
культура») 



*Виды политической 
культуры

По масштабности

Общая (доминирующая ) 
культура

Субкультуры:
Социально-классовые, национально-этнические.

религиозно-политические, половозрастные,
региональные

По отношению к 
власти

Господствующая

Контркультура



* Отличие политической культуры от 
политического сознания

 Политическое сознание – совокупность взглядов и установок, 
выражающих отношение людей к государству и партиям, политическим 
ценностям  и целям развития, традициям и нормам политической жизни. 
Основу политического сознания представляют знания и идеология.
    Политическая культура зависит от общей культуры и менталитета 
народа, от степени рациональности его представителей от престижа 
политики в государстве. От прав и обязанностей граждан. В свою 
очередь,  от уровня политической культуры зависит политическое 
сознание отдельных людей.

Уровни 
соотношения 
политики и 
сознания

1. Идеологический:
 уровень «ложного сознания» 

2. Прагматический: 
уровень «бессознательный»

3. Политологический:
 уровень «истинного 
сознания»



*Характерные черты политической 
культуры

Определяет 
политическое 
сознание и 
политическое 
поведение 
основной массы 
населения и не 
сводится к 
сумме 
политических 
субкультур.

Является 
продуктом 
естественно-
исторического 
развития 
общества, 
результат 
коллективного 
политического 
творчества

Имеет 
тотальный 
характер, 
фиксирует 
устойчивые 
повторяющие 
связи, 
отношения 
между 
элементами 
политического 
процесса. 
Закрепляет 
политический 
опыт.



*Функции политической     
культуры

*Политическая

*культура

Ориентация

Интеграция

Идентификаци
я

АдаптацияКоммуникаци
я

Социализаци
я



* ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ.

объем участия определяется политическими 
правами реализация которых делит граждан на 

две группы

политическая элита, 
которая участвует в 

политике 
профессионально.

рядовые граждане 
добровольно включаются в 

политику, оказывая 
давление на власть

   политическое участие-это действия граждан с целью 
повлиять на разработку, принятие и реализацию 
государственных решений, выбор представителей в 
институты власти.



* ВИДЫ ИЛИ  ФОРМЫ УЧАСТИЯ 
ГРАЖДАН В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

ДОБРОВОЛЬНОЕ     

• Доминирует в демократических 
странах . Свободное и 
добровольное участие граждан. 
(автономное участие)

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ

• Доминирует в тоталитарных и 
авторитарных  режимах..

Вынужденное участие граждан 
(мобилизованное)

ПОЛ ИТИЧ ЕСКО Е   УЧАСТИЕ
ГРАЖДАН В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ:
Голосование на выборах и 
референдумах,  работа в 

политических партиях

О ПОСРЕДСТВЕ ИНОЕ УЧАСТИЕ: 
Осуществляется через избранных 

представителей



Носитель гражданской политической культуры — это 

человек с ярко выраженной активной жизненной 

позицией. 

   Проблема повышения уровня участия молодежи в 

политической жизни страны — вопрос государственного 

значения.

 Воспитание гражданской политической культуры 

подразумевает активное овладение молодыми людьми 

навыками политического действия и поведения.

Существуют разные формы повышения политической 

культуры молодежи: создание органов молодежного 

самоуправления (молодежных парламентов), формирование 

молодежных фракций политических партий, проведение 

ежегодных всероссийских конкурсов и олимпиад среди 

школьников, студентов и аспирантов по граждановедческим 

дисциплинам и избирательному праву.


