
Тема № 13. Политическое сознание и 
политическая культура

1. Сущность, структура и функции политического 
сознания.
2. Понятие политической культуры, ее структура, 
типы и функции. Политическая культура 
военнослужащих.



 



Функции политического 
сознания 

• Познавательная 
• Ценностно-ориентирующая
• Регулятивная
• Интегрирующая 
• Нормативная   



Политическая идеология - это система идей, 
теорий, взглядов, отражающих политическую 
жизнь общества с точки зрения определенной 
группы людей.

Функции идеологии :

∙      объединение и сплочение людей на основе 
общих ценностей. 
∙      ориентация человека в обществе на основе  

внедрения критериев оценки настоящего и будущего;
∙   мобилизация масс и стимулирование их 

действий. 



Социалистическая идеология (от лат. socialis - общественный, 
товарищеский) - идеология трудящихся, основанная на их стремлении к 
строю социальной  справедливости и равенства граждан независимо от 
общественного положения.

Платон, Т.Мор, Т.Кампанелла, А.Сен-Симон, К.Маркс, Ф.Энгельс, Э.
Бернштейн, А.Грамши,  В.Ленин 

Основными ценностями исторически являются 
справедливость, равенство, солидарность 

Принципы социализма. 

Социализм в политической сфере предполагает 
народовластие и самоуправление. 
В социальной сфере - взаимопомощь, интернационализм и 
солидарность, широкое государственное участие. 
В экономике - приоритет общественных форм  собственности, 
активную роль государства.



Либерализм (от лат. liberalis - касающийся свободы, присущий 
свободному индивиду) - учение и общественно-политическое течение, 
провозглашающее свободу личности и других гражданских и политических 
прав индивида и ограничение сфер деятельности государства.

Д.Локк, Ш.Монтескье, И.Кант, А.Смит, Т.Джефферсон, А. де 
Токвиль, И.Бентам. 
      Либерализм в мировоззренческом смысле означает 
∙      свободу от  социально-групповых, классовых, 
национальных ориентаций (предрассудков);  
∙      индивидуализм и подчеркивание самоценности личности;
∙      демократизм, терпимость к иному, космополитизм;
∙      рационализм, веру в разум человека, возможность 
переустройства мира в соответствии с какой-либо схемой, 
идеей ( в этом он близок к социализму). 
       
К основным ценностям либеральной идеологии можно отнести 
свободу, индивидуализм и частную собственность. 



Принципы либерализма

В политической области либерализм основывается на 
признании прав человека, разделения властей, конкуренции, 
защите прав меньшинств, ограничении роли государства в 
общественной жизни и др. 

В экономической сфере либерализм требует отмены 
ограничений со стороны гос. власти, простора для частной 
инициативы, безусловного соблюдения принципа частной 
собственности, конкуренции и свободного рынка 



      Неолиберализм - доктрина, сохраняющая 
верность принципам  демократии, свободной 
конкуренции, но полагающая, что они требуют 
постоянного вмешательства государства, 
создающего благоприятные условия для их 
реализации 

Д.Кейнс,  Ф.Рузвельт 



Консерватизм (от лат. conservare - сохранять, охранять) – 

политическая идеология, которая ориентируется на сохранение 
и поддержание традиций, исторически сформировавшихся 
форм государственной и общественной жизни, воплощенных в 
нации, религии, браке, семье, собственности.

Э.Берк, Ж. Де Местр, Л. Де Бональд 

Серьезный вклад в развитие консервативной традиции внесли 
русские философы, социологи: К.Леонтьев, Н.Данилевский, В.
Соловьев, И.Ильин во второй половине XIX -  начале XX века.



Основными ценностями консерватизма являются 
стабильность, законность, порядок, традиции, семья и 
др.

В политической сфере консерватизм выступает за укрепление 
государства в деле поддержания порядка и законности, опору на 
семью, церковь, школу, различные ассоциации - посредники 
между обществом и индивидом 

В социальной области - допущение социального неравенства, 
исходя из убеждения в несовершенстве человека и созданных 
им институтов, бедность, несправедливость - неизбежное зло, 
которое можно смягчить, но не устранить.

В экономической  сфере подчеркивается важность развития 
частной собственности, свободного рынка, конкуренции и 
инициативы.



     С 70-х годов XX века традиционный консерватизм 
развивается в новую форму - неоконсерватизм, 
с требованиями ограничения государственного 
вмешательства в социально-экономическую сферу, но 
в сочетании с укреплением государственного 
авторитета в деле поддержания порядка и законности, 
морали и ответственности в обществе. 



Национальная идеология  - политическая 
идеология, которая ориентируется на 
общественно-политическую и духовную 
значимость этноса, народа, нации и 
реализацию их интересов в социально-
политической жизни. 



Национализм 

• Состояние ума, характерное для 
определённой группы людей с гомогенной 
культурой, проживающих в тесной 
ассоциации на данной территории, 
разделяющих веру в собственную 
отличительность от других и в общую для них 
судьбу  («Американская энциклопедия»)

•  Преувеличенное проявление национальных 
чувств, идеология и политика национального 
превосходства, противопоставления своей 
нации другим



Типы национализма

• Государственный, «гражданский» - нация как 
сообщество граждан одной страны

• «Этнокультурный» - нация как сообщество 
людей одинаковой «крови» при 
биологическом понимании нации 

или одной и той же культуры, языка при 
культурно-историческом понимании нации 



Основные принципы 
национализма

• человеческие качества индивида определены 
его национальной принадлежностью;

• служение интересам нации – абсолютная 
(высшая) моральная ценность; 

• нация - первична, а государство - вторично. 
Нельзя решать проблемы государства в обход 
проблем нации.



Притягательность национальной 
идеологии 

• обращается к глубинным, природным 
началам человека, его стремлению 
разделить мир на «своих» и «чужих»;

• имеет комплексный чувственно-
рациональный характер, выступает и 
духовным, и культурным, и эмоциональным 
феноменом;

• тесно связана с религиозными чувствами и 
идеологией.



Большой вклад в разработку теории 
политической культуры внесли 
американские ученые Г. Алмонд, С. Верба. 
Л. Пай, 
англичане Р. Роуз и Д. Каванах, 
французы М. Дюверже и Р. Ж. Шварценберг, 
голландец И. Инглхарт и другие.



       
Согласно Г. Алмонду и С.Верба, политическая 
культура служит образцом индивидуальных позиций 
и ориентаций в отношении политики, проявляющихся 
среди членов политической системы. 

     Индивидуальные ориентации, по их мнению,  
включают несколько частей: 
 а) познавательные ориентации -  точные или 
ошибочные сведения о политических объектах или 
убеждениях;  
б) эмоциональные – чувство привязанности по 
отношению к политическим объектам;  
в) оценочные – суждения, мнения относительно 
политических объектов.



     Политическая культура субъекта есть 
степень его политического развития, 

характеризуемая совокупностью 
ориентаций, ценностей, моделей 
поведения, реализующихся в его 

деятельности



 



Исследуя в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 
политическую культуру  США, Англии, ФРГ, Мексики и 
Италии, Г. Алмонд и С. Верба сформулировали ее типы:

• патриархальный. Население не обладает необходимым 
набором знаний о политической системе своего общества, не 
разбирается в политике, не интересуется ею. 

• подданнический. Люди политически пассивны, 
ориентированы на традиционные ценности и ждут активности  
от начальства, государства. 

• активистский, при котором гражданин политически 
грамотен и активен 

•  «гражданская» культура. Это активистская культура, в 
которой присутствуют элементы патриархальной и 
подданнической культур. 



Функции политической культуры 
● познавательная – вооружение субъекта 

знаниями, необходимыми для его успешной 
деятельности в сфере политики; 

● передача политического опыта от поколения 
к поколению, осуществления исторической 
преемственности 

● регулирование политической жизни – эта 
функция нацелена на обеспечение 
работоспособности политической системы и 
определяет ее особенности 

● выражение и согласование интересов 
социальных групп через взаимообмен, 
взаимодействие систем их ценностей и др. 



Специфика политической культуры 
России 

Неопределенность социокультурной основы развития

Лидерский характер политической культуры 

Этатистский характер полит. культуры, ориентация граждан на государство, 
как основной политический механизм 

Слабая способность граждан к самоорганизации, конформизм 

Приоритет ценностей справедливости, порядка, державности, 
авторитета верховной власти

Социокультурный разрыв элиты и общества 


