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*     Политическая культура
политическая культура является частью общей культуры и представляет 

собой совокупность политических ценностей, установок, 
убеждений, ориентаций и выражающих их символов, которые 

являются общепринятыми и служат упорядочению 
политического опыта, регулированию политического поведения 

всех членов общества. 
Структура политической культуры включает: 

                   1) политический исторический опыт;
 2) политическое сознание; 

   3) политическое поведение. 
Политический исторический опыт – основа развития политической 

культуры общества. Он формирует социальную память, оказывает 
непосредственное влияние на политическое сознание людей, 

утверждение определенных политических ориентиров, образцов 
политического поведения. Центральный элемент – политические 

традиции, сохранение и развитие которых является одним из условий 
политической стабильности общества и его прогрессивного развития 

(классический пример – Великобритания). 



* Впервые термин 
"Политическая культура" 

был введен в научный 
оборот немецким

* философом И. Гердером в 
XVIII веке. 

Систематизированное же 
представление о

* политической культуре как 
составной части 

политологии сложилось 
лишь в

* середине XX века. Основной 
вклад в становление и 

развитие теории 
политической

* культуры внесли Г. Алмонд, 
С. Верба, А. Липсет, М. 
Дюверже и некоторые 

другие
* ученые.

*   История
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*Функций 
политической 

культуры

синтеза способов 
реагирования на 

неожиданные угрозы 
и др.

апробации и 
верификации 
политических 

кадров;

проверки 
истинности 

официальной 
идеологии

сохранение и 
развитие основ 
политической 
деятельности;

интеграция 
политической сферы 
и общей культуры, 

философии, 
религии;



                                    Типы политических культур

        По степени согласованности
1)Интегрированная политическая культура
2)Фрагментарная политическая культура

         По базовым ценностям
1) культура высокой гражданственности 
2) элитарная политическая культура 
3)архаическая политическая культура 

         По характеру поведения людей 
1) Патриархальная
2)Подданническая
3)Культура участия  



              По степени согласованности

Интегрированная политическая 
культура

Тенденция к единству в 
представлениях граждан 
относительно 
функционирования и 
возможностей политической 
системы страны с низким 
уровнем политического 
насилия;  

преобладание гражданских 
процедур в разрешении 
конфликтов; 

лояльность по отношению к 
существующему политическому 
режиму 

Фрагментарная 
политическая культура
Отсутствие согласия граждан 
относительно политического 
устройства общества;
расхождение в вопросах 
понимания власти; 
отсутствие доверия между 
отдельными группами; 
отсутствие лояльности к 
государственным структурам;
высокая степень 
конфликтности и 
нестабильность правительств



Американские ученые Г.Алмонд и С.Верба - три чистых типа 
полит.культуры

Патриархальная-отсутствие интереса к политике
( характерны ориентации граждан на местные 
ценности, конкретные личности вождей,
шаманов).
  
Подданническая культура – лояльность к власти и 
невысокая активность граждан.
  
Активистский тип, или политическая культура 
участия, отличается активным включением 
индивидов в политическую жизнь.
 



Отличается политической активностью, 
вовлеченностью и рациональностью. 
Граждане стремятся активно воздействовать на 
политическую систему, умело артикулируют
свои интересы и через выборы, группы интересов, 
партии оказывают влияние на
процесс выработки политики, включением 
индивидов в политическую жизнь. 
 В то же самое время они демонстрируют 
лояльность
к политической системе, законопослушность и 
уважение к принятым решениям

КУЛЬТУРА УЧАСТИЯ



Демократической индустриальной политической системе, по Алмонду, 
соответствует гражданская политическая культура, которая имеет 
смешанный характер.
Основными чертами гражданской политической культуры выступают: 
консенсус относительно легитимности политических институтов; 
терпимость по отношению к другим интересам; компетентность, 
также:
• знание о политической системе, о том, что собой представляет демократия
и как она функционирует в конкретной стране;
• ощущение индивидом своей политической значимости и возможности оказывать 
своим участием влияние на политику государства;
• признание обязательности участия в общественных делах;
• ощущение политической свободы, выражающееся в свободном обсуждении 
любых политических вопросов;
• готовность к кооперации с другими в политических акциях;
• гордость за демократическое устройство своей страны;
• доверие общественным и государственным институтам;
• интерес к политике, понимание ее содержания и целей.



Смысл  изучения  политических  культур  заключается  в  
выявлении  политических  механизмов  укрепления  стабильности  
политической  системы,расхождения   преобладающей  в  обществе  
политической  культуры  и  текущей политической практики. Не 
случайно социологи  политики  говорят  о  ценности знания 
политической  социализации и культуры с точки зрения  их  
способности предсказывать  политическое  поведение  людей,   
стабильность   политических  режимов напрямую связываться с 
политическими ориентациями населения.
    Все выше  изложенные  доводы,  говорят  о  том,  изучение  
политической  культуры общества–  одна  из  важнейших  задач
политики. Социология  политики  должна  помогать  в  
формировании
наиболее приемлемой  для  данного  общества  политики,  в  
предупреждении  и избежании политических конфликтов. Эта наука 
должна прогнозировать  развитие  политической культуры, 
говорить о  наиболее  приемлемых  ее  вариантах  и  о некоторых 
возможных ее изменениях через политическую социализацию.



Понятие «социализация» встречается уже в Оксфордском словаре 
1828 г. Там оно определяется как «приобщение к социальному, 
адаптация к жизни в обществе».
Почти спустя 70 лет (1895 г.) этот термин уже встречается в статьях 
Симмела иучебниках по социологии Ф. П. Гиддингса и Э. У. 
Берджеса. А в широкий научный оборот он был включен в конце 30-
х - начале 40-х гг. XX в. Тогда же он вошел в концептуальный 
аппарат психологии, в частности в теорию обучения и личности. В 
политическую науку термин «политическая социализация» был 
введен американским политологом Г. Хайменом в 1959 г. Под 
политической социализацией понимается процесс усвоения 
политических ценностей и политических ориентаций, освоения 
форм политического поведения, приемлемых для данного общества. 
В результате процесса политической социализации индивиды и 
группы приобщаются к определенной политической культуре, что, в 
свою очередь, способствует обеспечению и поддержанию 
стабильности политической системы.
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