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⚫ Политическая культура - неотъемлемая часть 
общенациональной культуры. Это прежде всего 
ценностно-нормативная система, которой 
придерживается общество. Она включает в себя: 
полит опыт человечества, полученный в ходе 
исторического развития. Этот опыт оказывает 
воздействие на формирование политического 
сознания людей и выражается в их ориентациях и 
установках, которые определяют политическое 
поведение.

⚫ Политическая культура — важнейший критерий 
оценки политической жизни общества, 
интегральный показатель развития политической 
системы.



⚫ Политическая культура в ходе своей исторической эволюции проходит сложный 
процесс формирования и развития. Для каждой исторической эпохи, для каждого 
вида политических систем и социальных сообществ характерным является свой тип 
политической культуры. Общепринятой считается типологизация политических 
культур, предложенная Г. Алмондом и С. Вербой:

1. патриархальный тип - для него характерны: низкая компетентность в 
политических проблемах, отсутствие интереса граждан к политической жизни, 
ориентация на местные ценности — общину, род, племя и т. д. Понятие о 
политической системе общества и способах ее функционирования полностью 
отсутствует. Члены сообщества ориентируются на вождей, шаманов и других 
значимых, по их мнению, личностей;

2. подданнический тип - ориентируется на интересы государства, но личная 
активность невысокая. Такой тип хорошо усваивает исполнительские роли и 
функции, поэтому легко поддается манипулированию со стороны различного рода 
политиканов, чиновников, политических авантюристов. Индивидуальная 
политическая активность достаточно низкая, интерес к политике слабый. Понятие о 
политической системе уже присутствует, но представление о возможностях как-то 
повлиять на власть отсутствует;

3. активистский тип - предполагает активную включенность граждан в политический 
процесс, участие в выборе органов власти и стремление повлиять на разработку и 
принятие политических решений. Интерес граждан к политике достаточно 
высокий, они хорошо информированы о структуре и функциях политической 
системы и стремятся реализовать с помощью конституционных прав свои 
политические интересы.



⚫ Авторы подчеркивали, что на практике данные 
типы политической культуры взаимодействуют 
между собой, образуя смешанные формы с 
преобладанием тех или иных компонентов. 
Причем самой массовой и одновременно 
оптимальной, с точки зрения обеспечения 
стабильности политического режима, является 
синтетическая культура «гражданственности», где 
преобладают подданнические установки и 
соответствующие формы участия людей в 
политике.



⚫ Определить реальное состояние политической культуры общества 
довольно сложно, особенно если в этом обществе отсутствуют 
демократия и гласность. Многие десятилетия советские идеологи 
марксизма пытались доказать, что уровень развития 
политической культуры в СССР значительно выше, чем в 
буржуазных странах. При этом в качестве главного аргумента они 
указывали на то, что социализм (в соответствии с марксистской 
теорией) является более высокой стадией развития общества. 
Однако утвердившиеся с конца 80-х гг. XX в. в России демократия 
и гласность показали, что состояние политической культуры в 
нашей стране находится на достаточно низком уровне развития. 
По данным исследований, проведенных автором в начале 90-х гг., 
примерно 40-45 % взрослого населения России можно отнести к 
активистскому типу политической культуры, 30-35 % — к 
подданническому и 20-25 % — к патриархальному типу.

⚫ Любое современное общество, любая политическая система 
представляют собой сложную структуру, состоящую из 
различного типа политических субкультур, и от того, какой тип 
политической культуры доминирует в обществе, во многом 
зависит форма политической системы и политический режим 
власти.



     Воздействие коррупции на политическую культуру
⚫ Коррупционным воздействием на политическую культуру можно считать 

такое, которое содействует разрушению нормативности, эффективности 
и предсказуемости политического процесса. В результате 
коррупционных воздействий формируются и проявляются некоторые 
существенные особенности российской политической культуры, которые 
в свою очередь поддерживают распространение коррупционных практик 
в политическом процессе. Связь коррупционных воздействий с 
составляющими политической культуры всегда дискуссионна и трудно 
доказываема в силу скрытного осуществления коррупционных действий. 
Приведём некоторые примеры описаний тех особенностей российской 
политической культуры, которые с высокой вероятностью 
сформировались в результате коррупционных воздействий.

⚫ Подавляющее большинство граждан пытается найти способы 
благоприятного разрешений ситуаций взаимодействия с 
государственными служащими только для себя лично, они не думают и 
не хотят, чаще всего, думать, как обеспечить решения аналогичных 
проблем для других граждан, для общества в целом. Проблемы в своих 
взаимоотношениях с органами государственной власти российские 
граждане редко воспринимают как какие-то барьеры, препятствующие 
осуществлению ими своих прав и свобод, обеспечению их интересов и т.
п. Очень часто эти проблемы воспринимаются гражданами как элементы 
социальной среды, в которой они живут, как социальные условия, к 
которым следует адаптироваться.



⚫ Для современной российской политической культуры характерен 
низкий уровень активности в политике большинства граждан. 
Очень немногие из российских граждан оказываются 
способными понять, что наиболее значимые для них проблемы 
можно решить коллективными усилиями и только в результате 
политической деятельности. Для большинства российских 
граждан более рациональным является стратегия 
индивидуальной адаптации к складывающимся условиям, 
осуществление решений своих проблем индивидуальными 
усилиями, нередко сопровождающимися коррупционными 
действиями. Граждане не всегда оказываются способными 
рационально объяснить такие свои выборы стратегий действий. 
Но по косвенным признакам рациональность мотивации граждан 
в таких индивидуальных и нередко коррупционных стратегиях 
заключается в том, что они не хотят тратить свои ресурсы для 
того, чтобы достигнутыми результатами пользовались те, кто 
пассивно ожидает решений похожих проблем. И чем выше доля 
пассивных в политике граждан, тем более рационально 
оправданными становятся такие стратегии поведения. В таких 
ситуациях для российских граждан представляется выгодным не 
менять ничего существенного в их взаимоотношениях с органами 
власти и управления, не участвовать в политике, а время от 
времени решать свои проблемы индивидуальными, нередко 
коррупционными методами.



⚫ Распространённость в российской политике регулирования 
на основе неформальных договорённостей при фактическом 
исключении из политики граждан и их объединений 
поддерживает выгодность для граждан индивидуальных 
стратегий решений своих проблем. Следствием становится 
низкий уровень взаимного доверия и солидарности в 
обществе, потому что каждый сам решает свои проблемы, не 
проявляет активности, если он обнаруживает проблему, но 
она его не затрагивает. Это препятствует объединению 
граждан в общественные организации для решений 
общественных проблем. В этой ситуации снижается уровень 
легитимности органов власти, процедуры поддержания их 
легитимности нередко неэффективны в силу разрыва связи 
в сознании граждан между символами государственности и 
оценками действий органов власти. В силу этого, в 
частности, снижается уровень реального, а не 
символического патриотизма граждан.



     Возможности противодействия коррупционным изменениям    
политической культуры

⚫ Коррупционные проявления полностью невозможно исключить никогда, 
но это не может быть оправданием неэффективности противодействия 
ей. Ситуация может быть описана как во многом аналогичная борьбе с 
преступностью: полностью её изжить невозможно, но есть общества, где 
её уровень настолько низок, что преступность не воспринимается как 
общественная проблема, не создаёт существенных препятствий для 
развития общества, экономики, государства.

⚫ Реальной целью противодействия коррупции может стать снижение её 
уровня до такого, который не будет препятствием для развития страны, 
нашего общества, экономики, политики, государственного управления. 
Ведущим принципом антикоррупционной политики в нашей стране 
может быть постоянное повышение рисков, цены потерь и уровней 
нестабильности для вовлечённых в коррупцию государственных 
должностных лиц, представителей бизнеса и граждан. В противном 
случае коррупция будет восприниматься в обществе как 
малорискованная и высокодоходная деятельность в том смысле, что 
именно коррупционные отношения позволяют надёжно и быстро решать 
проблемы. Противодействие коррупции запретами или высокими 
штрафами, включая изменение правовых норм, является и будет 
являться малоэффективным в силу возможностей обхода запретов или 
неисполнения этих правовых норм.



    Для реализации ведущего принципа антикоррупционной 
политики необходимо:

⚫ Изменение сознания чиновников, бизнесменов и граждан, 
формирование негативного отношения и негативных 
представлений о коррупции.

⚫ Пресечение коррупционных действий и наказание за них с 
применением правоохранительных, административных и 
общественных механизмов.

⚫ Формирование условий, препятствующих коррупционным 
действиям и способствующих осуществлению деятельности 
чиновников, бизнесменов и граждан без вступления в 
коррупционные отношения.

    Каждое из этих направлений антикоррупционной политики 
будет действенным только в реализации его в системе с 
остальными.



⚫ Существенного снизила бы уровень коррупции в российской 
политике и других сферах деятельности поддержка органами 
власти и общественными объединениями граждан практик, 
расширяющих культуру их участия. Для этого необходимо 
выстраивать коммуникацию между гражданами и чиновниками, 
бизнесменами и чиновниками, чтобы они постепенно находили 
возможности обсуждать реальные решения проблем и способы 
избегать коррупции в своих практиках. Пока эти социальные 
группы о политике говорят на разных языках и не понимают друг 
друга.

⚫ Для снижения уровня коррупции очень важно улучшение 
информированности о деятельности органов власти, бизнеса и 
некоммерческих организаций. Открытость органов власти, 
бизнеса и некоммерческих организаций должна приучать их к 
постоянному сотрудничеству и к гражданскому контролю их 
деятельности и решениях общественных проблем.

⚫ Существенно способствовали бы снижению уровня коррупции в 
российской политике и внедрению антикоррупционных норм в 
российскую политическую культуру постоянные общественные 
обсуждения законов, начиная с выработки общественного 
согласия по их концепциям.



⚫ Для повышения значимости партий в политике необходимо 
способствовать использованию ими поддержки граждан в 
качестве публичного ресурса. Партии должны отказаться от 
популистских обещаний, а выбирать важнейшие проблемы 
и предлагать их реальные решения. Доверие граждан 
партиям может повыситься, если они смогут включить 
граждан в обсуждения и реализацию таких решений. Тогда в 
политической конкуренции партий им можно будет меньше 
использовать административный ресурс и больше 
конкурировать за поддержку граждан.

⚫ Политическая культура определяется политической 
практикой, а не декларациями политиков о желаемых её 
характеристиках. Политики должны привести в 
соответствие декларации реализуемым в политике 
ценностям, установкам, идентичностям, стереотипам 
оценивания и поведения, т.е. основным элементам 
политической культуры. В этом случае уровень коррупции в 
политической культуре снизится, а граждане будут больше 
доверять политикам и органам власти в нашей стране.



Спасибо за внимание!!!


