
ТЕМА 8.
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СОЦИАЛИЗАЦИЯ»

1. Сущность политической культуры;

2. Политическая социализация как механизм 
воспроизводства и обновления политической культуры;



ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ

       Цель семинарского занятия: знакомство с феноменом 
политической культуры, изучение ее структуры и основных 
компонентов; определение роли политической культуры в 
политической системе; анализ основных типов 
политической культуры; характеристика политической 
социализа ции, ее механизмов, моделей, этапов.

       Основные понятия: политическая культура, типы 
политической куль туры (патриархальная, подданническая, 
активистская), политический стереотип, политический 
миф, политический символ, гражданская культура, 
субкультура, политическая социализация, социализант, 
агент социализации, агентуры социализации, 
ресоциализация, модели социализации.



МНОГООБРАЗИЕ ТРАКТОВОК 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ

«Политическая культура — это те элементы культуры, которые 
имеют отношение к правлению и политике» (Р. Такер).
«Политическая культура — это набор подходов, чувств и представ 
лений, придающих упорядоченность и значение политическому 
про цессу и обеспечивающих основополагающие, исходные 
положения и правила, которые определяют поведение в 
политической системе. Она включает как политические идеалы, так 
и ориентирующие нормы политического устройства. Политическая 
культура, таким образом, это проявление психологического и 
субъективного измере ний в политике в агрегированной форме» (Л. 
Пай).
«Политическая культура — это система политических символов, 
включенная в более широкую систему, которую можно обозначить 
термином «политическая коммуникация» (Г. Дитмер).



МНОГООБРАЗИЕ ТРАКТОВОК 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ

«Политическая культура общества состоит из системы 
эмпирических убеждений, экспрессивных символов и ценностей, 
определяющих ситуацию, в которой происходит политическое 
действие. Она фор мирует субъективную ориентацию на политику» 
(С. Верба).
«Политическая культура — это система исторически сложившихся, 
относительно устойчивых и репрезентативных («образцовых») 
убеждений, представлений, установок сознания и моделей 
поведения индивидов и групп, а также моделей функционирования 
политичес ких институтов и образуемой ими системы, 
проявляющихся в непо средственной деятельности субъектов 
политического процесса, оп ределяющих ее основные направления 
и тем самым обеспечиваю щих воспроизводство и дальнейшую 
эволюцию политической жизни на основе преемственности» (Э. 
Баталов).



МНОГООБРАЗИЕ ТРАКТОВОК 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ

«Политическая культура есть совокупность индивидуальных 
позиций и ориентации участников данной политической системы. 
Это субъективная сфера, образующая основание политических 
действий и придающая им значение. Указанные политические 
ориентации включают в себя несколько элементов:
✔ познавательную ориентацию — истинное или ложное знание 

о политических объектах и идеях;
✔ аффективную ориентацию — чувство связи, 

ангажированности, противодействия и т.д. в отношении 
политических объектов;

✔ оценочную ориентацию — суждения и мнения о 
политических объектах, которые обычно предполагают 
использование в отношении к политическим объектам и 
событиям оценочных крите риев» (Г. Алмонд и Г. Пауэлл);



РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Политическая культура – совокупность  типичных 
для конкретной страны образцов поведения людей 
в публичной сфере, воплощающих их ценностные 
представления о смысле и целях развития  мира  
политики и поддерживающих представления о 

смысле и целях развития мир политики и 
поддерживающих устоявшиеся нормы и традиции 

взаимоотношений государства и общества.













ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
• Идентификация раскрывает постоянную потребность чело века в понимании своей 

групповой принадлежности, в определе нии приемлемых для себя способов участия в 
выражении и отстаи вании интересов данной общности.

• Ориентация характеризует стремление человека к смысло вому отображению 
политических явлений, пониманию собствен ных возможностей при реализации прав и 
свобод в конкретной по литической системе.

• Предписание (программирование) выражает приоритетность каких-то ориентаций, 
норм и представлений, обусловливающих направленность и границы человеческого 
поведения.

• Адаптация передает потребность человека в приспособле нии к изменяющейся 
политической среде, условиям осуществле ния его прав и властных полномочий.

• Социализация проявляет обретение человеком определенных навыков и свойств, 
позволяющих ему реализовывать в той или иной системе власти свои гражданские 
права, политические функции и интересы.

• Интеграция (дезинтеграция) обеспечивает различным груп пам возможность 
сосуществования в рамках данной политической системы, сохранение целостности 
государства и стилистики его взаимоотношений с обществом.

• Коммуникация показывает уровень взаимодействия всех субъектов и институтов 
власти на основе использования общепри нятых терминов, символов, стереотипов и 
других средств инфор мирования и общения 





ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 
(КРИТЕРИИ)

специфика разнообразных политических систем (Гарри Экстайн);

своеобразие стран и регионов (Алмонд, Верба);

виды ориентаций граждан в политической игре, в частности 
индивидуальные, традиционные (Дэниел Элейзер);

открытость (дискурсивность) или закрытость политических ценностей к 
инокультурным контактам (Шварценберг);

внутренняя целостность культурных компонентов (Каванах);

идеологические различия (Ежи Вятр);

общекультурные поведенческие особенности человека (Дуглас).  



ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
(АЛМОНД И ВЕРБА – «ГРАЖДАНСКАЯ КУЛЬТУРА», 1963)





ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ

         ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ (лат. socialis — общественный) — 
процесс постепенного усвоения стандартов (ценностей, норм, установок, 
образцов поведения) сложившейся политической культуры общества, ведущий 
к формированию у человека свойств и умений, позволяющих ему 
адаптироваться в конкретной политической системе и выполнять там 
определенные функции. Развитие данного процесса происходит в трех сферах: 
деятельности, общения, самосознания. 

        

        Значение политической социализации определяется тем, что это: 

✔ средство сохранения и изменения политической культуры; 

✔ существенный компонент общей социализации индивида; 

✔ главная детерминанта политического поведения человека.





КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

• Чем власть отличается от господства, влияния, мощи и силы?

• Может ли власть неполитической? Если да, то чем политическая власть 
отличается от всех иных ее видов?

• Каковы пределы власти? Как она связана с принуждением и насилием?

• Назовите ключевые концепции происхождения политической власти.

• Назовите и раскройте содержание основных принципов функционирования 
политической власти.

• Чем легальность отличатся от легитимности?

• Др.
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