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Аннотация. Проблемы политической культуры как важная категория политических наук в последние 

годы приобретает  актуальную тему. В этом есть свои объективные и субъективные причины, так как 

именно она оценивается как важный фактор, оказывающий влияние на динамику политической жизни 

государства и определяющий их направления. С этой же точки зрения повышаются интересы на 

политическую культуру и на ее особенности, а также развиваются их исследовательские направления.  

Тема проявляется в качестве приоритетного и активного направления политической науки.  В статье 

анализированы ее региональные (восточные и западные) и цивилизационные основы и различия .  

Ключевые слова: политическая культура, политика, динамика, политическая жизнь, трансформация, 

реформы, различие, цивилизация, политическая основа, идеология, культура, политическое 

поведение, демократия, авторитаризм. 

 
Как известно, категория политической культуры на сегодняшний день стала важным направлением 

исследований политической сферы в качестве одного из важных феноменов политической жизни. Прежде, чем 

исследовать ее содержательные стороны, категориальное значение,своеобразные факторы в различных 

обществах, ее место в изменяющемся времени, важное значение имеет обращение к научным исследованиям в 

рамках темы. Наряду с этим, необходимо отдельно подчеркнуть сложные стороны освещения темы,  при 

изучении ее тенденционных изменений возможно столкновение с рядом проблем. 

       Обычно, говоря о политической культуре, имеют в виду комплекс верований, ценностей и практик, 

формирующих отношение людей к политике и правительству.Он вбирает в себя такие широкомасштабные 
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факторы, как роль государства, отношения между гражданами и правительством, методы распределения и 

осуществления политической власти. 

        Понятие политической культуры необходимо, чтобы понять как действует политика в различных 

обществах. Являясь фундаментом политических институтов и практик, она может играть важную роль в 

формировании направлений политических перемен. В данной статье мы рассмотрим вопросы значения 

политической культуры, ее влияние на политическую этику и как она меняется в различных обществах. 

         Необходимо также подчеркнуть, что несмотря на актуальность темы, наличия многочисленной 

литературы, посвященной этой теме, общепризнанное понятие о феномене политической культуры еще 

несформировано. Потому что многочисленные подходы к характеристике политической культуры, развитие 

различных взглядов по ее осознанию, особенно проявление политической культуры по-разному в различных 

обществах видны в проявлении в различных ситуациях в системе меняющихся политических процессов. Эти 

ситуации, в первую очередь, различные методы исследований темы политической культуры, своеобразные 

принципы и свойства  различных обществ, проявление в разнообразном виде элементов и структурных частей 

политической культуры, зависимость от неопределенностей в выполнении определенных функций можно 

показать в качестве большой методологической проблемы. 

        Известно, что политическая культура значима  сформированностью отношений и  веры граждан в 

свое правительство и политическую систему.[1] Граждане, обладающие сильной политической культурой, 

активно участвуют в таких политических мероприятиях, как голосование, пропаганда политических изменений 

и предвыборной кампании.Также они могут привлечь к ответственности своими действиями выбранных ими  

личностей. Сильная политическая культура помогает обеспечить стабильность и непрерывность политических 

институтов. Если граждане обладают общими ценностями и верованиями по отношению ответственности 

правительства и роли государства, то легче установить и поддерживать стабильность политической системы. С 

другой стороны, слабая или разрозненная политическая культура может привести к нестабильности  и 

политически неспокойному состоянию. В обществах, где существуют различные взгляды на роль правительства 

и распределение политической власти, может быть  трудно установить стабильную политическую систему, 

выражающую интересы всех граждан. 

         Как известно, ученые, которые впервые внедрили в научную сферу тему политической культуры ( 

например, американские ученые Г.Алмонд и С.Верба в своем труде “Тhe civic culture: political attitudes and 

democracy in five countries» («Гражданская культура: политический порядок и демократия в пяти странах»), 

были удивлены результатами анкетирования по изучению общественного мнения, проведенного в пяти странах, 

то есть в США, Великобритании, Германии, Италии и Мексике. Со стороны Г.Алмонда были разработаны 

широкомасштабные характеристики понятия политической культуры в качестве результата или большого 

достижения в этих странах, а также  разработаны  принципы,  выражающие политическую культуру в 

различных обществах.[2] 

 

Влияние политической культуры на политическую этику 

     Политическая культура может оказать ощутимое  влияние на действия граждан в политическом 

процессе. В обществах с сильной политической культурой граждане участвуют в такой политической 

деятельности, как голосование, общение  с выбранными ими чиновниками, участие в политических 

организациях.Также у них сильное чувство гражданского долга и возможность привлечения к ответственности 

руководящих личностей за свое поведение.В различных источниках со стороны ученых признано, что в 

обществах со слабой политической культурой участие граждан в политической деятельности минимально, 

слабое чувство гражданского долга, это, в свою очередь, приводит к неучастию в политическом процессе и 

безответственности избранных руководящих лиц.[3] 

 

 Разнообразие политической культуры в различных обществах 

      Политическая культура в различных обществах ощутимо различается в связи с такими факторами, как 

история, религия и география. Например в такой стране, как США, где  общество обладает сильной традицией 

индивидуализма, могут быть сомнительные отношения граждан к правительству и сильное доверие  к личной 

ответственности. В отличие от этого, в обществах с традицией коллективизма, как в Японии, у граждан сильны 

ответственность перед обществом и желание подчиняться власти. Именно такие ситуации показывают роль 

политической культуры в качестве различных ситуаций в различных обществах.[4] 
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      Таким образом можно подчеркнуть, что политическая культура – это ценности, отношения и 

верования, формирующие политическую этику личностей и групп в обществе.Она создает основу для 

понимания со временем развития политических институтов и практик, а также какое влияние 

оказывают нормы и надежды людей, участвующих в них. 

 

 Структурные части политической культуры 

     Существуют несколько структурных частей, помогающих формированию и развитию политической 

культуры. Это следующие: 

- исторический опыт: всем известно, что исторический опыт общества формирует политическую 

культуру путем влияния ценностей и верований, переходящих из поколения в поколение. Например, в 

обществе, пережившим колониализм, могут с подозрением смотреть на влияние зарубежа и больше ценить 

определение судьбы самим; [5] 
- социализация: процесс социализации вбирает в себя переход из поколения в поколение культурные 

нормы и ценности.В контексте политической культуры социализация может проявляться через официальное 

образование,влияние на СМИ, семейное воспитание. Это может сформировать у личностей отношение к роли 

правительства, их надежду на политические лидеры и желание участвовать в политической деятельности; 

- религия: религия может быть важным фактором в формировании политической культуры, потому что 

она влияет на верования  людей о ценностях, роли правительства и распределение политической власти. 

Например, в обществах, где религия является центральной частью культуры, религиозные ценности могут быть 

введены в правовые и политические системы. Религия играет также важную роль в формировании 

политической культуры. Потому что в обществах, где она является частью культуры, например на  Ближнем 

Востоке, религиозные ценности влияют на политические верования и практику. Во многих исламских 

обществах  религиозное право (законы шариата) рассматривается в качестве основы правовой системы. В таких 

обществах нормы исламской этики, религиозные взгляды, патерналистское  мировоззрение выделяются 

глубоким укоренением в государственное и общественное отношения. Например, необходимо отдельно 

признать, что стремления США в течение  20 лет развивать Ирак и Афганистан на основе западной демократии 

и установить здесь  западную политическую систему развития потерпели неудачу; 

- география: география тоже может формировать политическую культуру.Граждане обществ островных 

государств, ограниченных географически, естественно, желают защищать сильные своеобразные чувства, свою 

культуру и образ жизни. Это может привести  к сомнению от внешних влияний и нежеланию заниматься 

глобальной политикой. Физическая среда  общества тоже формирует политическую культуру. Например, у 

граждан ограниченных географически обществах могут быть сильные стремления осознать себя, защитить 

свою культуру и образ жизни. На практике много раз было доказано нежелание заниматься глобальной 

политикой из-за сомнений во внешнем влиянии; [6] 
- значение политической культуры: политическая культура с нескольких аспектов имеет важное 

значение в формировании политической этики. Во-первых, она влияет на уровень политического участия в 

обществе. В обществах, обладающих сильной политической культурой, граждане активны, они участвуют в 

таких политических деятельностях, как голосование, установление связи с чиновниками, становятся членами 

политических организаций. Не секрет, что политическая культура является фактором влияния на стабильность 

политических институтов. Так, если граждане обладают общими ценностями и верованиями по поводу роли 

правительства и ответственности политических лидеров, то легче установить и поддержать  стабильную 

политическую систему. С другой стороны, в обществах, где граждане имеют различные взгляды на роль 

правительства, трудно установить стабильную политическую систему, выражающую интересы всех граждан,  

политическая культура здесь играет важную роль в формировании направлений политических перемен. 

Граждане, обладающие сильной политической культурой, становятся сторонниками политических перемен, 

могут призвать к ответственности за свои действия избранных ими должностных личностей. Это приводит к 

прогрессивным социальным и политическим  переменам; 

- политическая культура и демократия: политическая культура играет решающую роль в развитии и 

поддержке демократических систем. Демократическим обществам необходимы грамотные, активные, 

участвующие в политической деятельности граждане. В обществах с сильной политической культурой 

большинство  граждан  обладает этими свойствами и поэтому имеется большая возможность поддерживать и 

защищать демократические институты. 
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             Одной из важных сторон влияния политической культуры на        развитие демократии – это 

понятие  гражданского долга. Граждане, считающие, что существует ответственность участия в политических 

процессах, больше всех участвуют в массовых собраниях, голосовании, связыватся с избранными 

представителями. Также граждане с сильным чувством гражданского  долга поддерживают такие 

демократические институты и ценности, как приоритетность закона, свобода слова, равноправие.  

            Еще одна сторона политической культуры, влияющая на демократию, - это отношение к 

конфликту и примирению. В демократических обществах  неизбежны распри и несогласованности, важно, 

чтобы граждане и руководители были готовы к переговорам и примирению , чтобы прийти к единому мнению. 

Общества с сильной политической культурой, ценящие примирение, возможно больше будут обладать 

стабильной и эффективной демократической системой;[7] 

- политическая культура и политические партии: политическая  культура также имеет большое 

значение в формировании и развитии политических партий. Политические партии – важные участники 

демократических систем, потому что они обеспечивают граждан механизмом конкуренции для  выражения 

своих политических желаний  и политической власти. Политическая культура общества  оказывает влияние на 

деятельность политических партий и их взаимоотношениям с другими партиями, об этом говорилось 

неоднократно. В обществах с сильной политической культурой, ценящих солидарность и сотрудничество, 

политические партии для достижения своих политических целей могут создавать  политическую коалицию и 

вести переговоры, в обществах, где много противостояний и противоречий, политические партии для захвата 

власти могут применять агрессивную и разделяющую тактику. Современной наукой доказано, что 

политическая культура общества на практике может оказать влияние на уровень доверия граждан  

политическим партиям. В обществах с сильной политической культурой, где ценятся прозрачность, 

ответственность и нравственное поведение, граждане  больше даверяют политическим партиям и видят их  в 

качестве законных представителей своих интересов, в обществах, где широко распространены коррупция и 

безнравственность, граждане смотрят на партии с недоверием и возможность заниматься политической 

деятельностью  умньшается; 

- политическая культура и гражданское общество: гражданское общество – это отрасль организаций 

и учреждений, существующая  вне таких государственных и частных секторов, как негосударственные 

некоммерческие организации (ННО), общественные группы и профсоюзы. Гражданское общество создает 

возможность для граждан заниматься политической деятельностью и защищать свои интересы, играет важную 

роль в развитии демократии и политического участия. Политическая культура общества, оказывая влияние на 

поведение граждан и  отношения на их активность, может влиять на силу и эффективность гражданского 

общества.[8] В обществах с сильной политической культурой, где ценятся гражданский долг и социальная 

ответственность, граждане больше участвуют в деятельности гражданского общества и, естественно, 

поддерживают деятельность ННО и общественных организаций. 

     Кроме этого, политическая культура общества может также влиять на отношения между  

организациями гражданского общества и правительством, в обществах с сильной политической культурой, где 

ценятся прозрачность и отчетность, организации гражданского общества, не боясь репрессий правительства 

или цензуры, могут еще свободнее и эффективнее осуществлять деятельность. Однако необходимо учитывать 

возможность столкновения  с проблемами со стороны правительства в авторитарных обществах, 

рассматривающих деятельность гражданского общества с сомнением; 

- влияние глобализации на политическую культуру: глобализация во многом изменила мир, в том 

числе оказала влияние на политическую культуру. По мере усиления взаимосвязи в обществах политическая 

культура не ограничивается национальными границами, она может оказаться под влиянием глобальных 

событий и тенденций. Ощутимое влияние глобализации на политическую культуру – это возвышение 

космополитизма. Космополитизм – это мировоззрение, подчеркивающее взаимосвязь национальностей и 

народностей и выдвигающее идею глобального сообщества. В обществах, принимающих космополитизм, 

граждане ценят плюрализм, толерантность и сотрудничество и не смотрят на другие нации и народности как на 

угрозу.[9] 

       Глобализация также распространяет на весь мир демократические идеи и ценности. Чем больше 

общества осваивают демократию, тем шире и влиятельнее оказываются ценности и практики, связанные с 

демократией.Это вклад на развитие глобальной политической культуры, где ценятся права человека, 

политическое участие и свобода слова. 
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       Усиление мировой взаимосвязи провело к распространению демократических ценностей и 

институтов, а также стимулировало права человека и социальное развитие. Глобализация также, повысив 

информированность  о глобальных проблемах, привела к развитию транснациональных отраслей и 

стимулировала глобальное сотрудничество. Глобализация приводит также к исчезновению традиционных 

ценностей и норм, появлению новых культурных своеобразий и распространению индивидуализма, усилению 

популизма  и шовинизма, потому что личности будут стремиться защитить свои национальные интересы и 

отвергать глобализм; 

- влияние социальных отраслей на политическую культуру: в последние годы социальные отрасли 

тоже оказывают влияние на политическую культуру. Такие социальные медиа платформы, как фейсбоок, 

твиттер и инстаграм, превратились в сильные средства для политического общения, активности и 

мобилизованности. Одним из влияний социальных сетей на политическую культуру является создание  эхо-

палат. Эхо-палаты обращены к онлайн сообществам, которые общаются с людьми, признающими только свои 

верования и мысли. Это приводит к усилению существующих верований и ограничению  влияния на 

противоположные взгляды, что может привести к поляризации и  распространению неправильных сведений. 

      Социальные сети  облегчают организацию политической активности и социальные действия граждан. 

Это  приводит к появлению новых политических форм культуры, таких как кампании хаштаг и онлайн 

активности, направленные на население и большей частью нецентрализованные. Социальные сети тоже 

привносят в демократические общества проблемы. Ложные сведения, дезинформации и распространение 

пропаганды в социальных сетях могут ослабить доверие к демократическим институтам и усилить социальные 

разделения; 

- роль политического лидера в формировании политической культуры: политические лидеры 

играют решающую роль в формировании политической культуры. Они, являясь примером своими словами и 

действиями, обладают силой  формирования ценностей и норм общества. Политические лидеры,  уважая и 

пропагандируя такие демократические ценности, как толерантность, плюрализм и права человека, могут также 

нанести ущерб этим ценностям путем своих авторитарных тенденций. В последние годы в мире увеличивается 

количество лидеров-популистов, противостоящих традиционным демократическим ценностям и институтам. 

Эти лидеры в большинстве случаев используют риторику, пропагандирующую отрицание национализма, 

ксенофобии и глобализма. Они используют страх и тревоги общественности для сохранения своей власти и 

поддержки за счет таких демократических ценностей, как свобода слова, независимая судебная система и 

приоритетность закона. С другой стороны, существуют политические лидеры, принявшие демократические 

ценности и институты, используя свои привилегии ведущего для укрепления и выдвижения этих ценностей. 

Эти руководители, защищая права человека, равноправие и социальную справедливость, действовали для 

обеспечения уважения  всех граждан и выслушивания их мнений; 

- роль гражданского общества в формировании политической культуры: гражданское общество 

играет решающую роль в формировании политической культуры. Говоря о гражданском обществе, имеются в 

виду личности и сеть организаций, участвующих в социальной и политической деятельности, которые являются 

независимыми от правительства. В эти сети входят ННО, адвокатские группы, начальные организации, 

занимающиеся пропагандой социальной справедливости, демократии и прав человека. Гражданское общество 

может оказать влияние на политическую культуру различными путями. Во-первых, организации гражданского 

общества могут привлечь к ответственности  правительства за свои действия и контролировать их деятельность. 

Контролируя политику правительства и его деятельность, они могут повысить информированность  

общественности о каждом нарушении прав человека, социальной справедливости или демократических 

ценностей. 

       Во-вторых, гражданское общество может создать фундамент для участия граждан в политических 

процессах. Гражданское общество, стимулируя образование и активность граждан, может создать возможность 

для граждан быть активными участниками в своих обществах и оказывать влияние  при принятии политических 

решений. 

        В-третьих, гражданское общество путем стимулирования плюрализма и социальной инклюзии 

может развивать социальную солидарность и толерантность. Объединив личности различного происхождения, 

путем стимулирования уважения и понимания плюрализма гражданское общество вносит свой вклад в развитие 

еще более инклюзивной и толерантной политической культуры; 
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- роль СМИ в формировании политической культуры: средства массовой информации играют 

важную роль в формировании политической культуры через  влияние на отношение к политике и правительству 

общественного мнения. СМИ имеют полномочия освещать  формирование повестки дня и вопросы, важные для 

общества. Они также предоставляют платформы для различных голосов и мнений,  это , в свою очередь, может 

дополнить ярче и шире политическую культуру. СМИ также могут оказать негативное влияние на 

политическую культуру. Например, средства массовой информации могут раздуть политические темы и 

события в качестве сенсации,  выдвигать поляризацию и экстремальные взгляды. СМИ также могут 

распространять ложные сведения и дезинформации, это  портит общественное мнение и оказывает негативное 

влияние на достоверность демократических институтов. 

      Кроме этого, появление социальных  медиа  платформ  изменило метод формирования политической 

культуры. Социальные медиа предоставляют гражданам платформу для высказывания своего мнения,  общения 

с политическими лидерами и участия  в политических обсуждениях. Однако социальные медиа  тоже вносят 

свой вклад в эхо-камеры и пузарь фильтров, здесь люди потребляют сведения соответствующие только их 

мировоззрению, это, в свою очередь, приводит к распространению поляризации и экстремальных взглядов. 

 

Заключение. 

В заключение нужно сказать, что политическая культура считается решающим аспектом любого 

демократического общества. Это – общее отношение, ценности и верования, формирующие политическое 

поведение и институты. Сочинение изучило различные факторы, формирующие политическую культуру, в 

частности, политическое лидерство, гражданское общество, СМИ и глобализацию. 

Политические лидеры своим поведением и ценностями являются примером и играют решающую роль в 

формировании политической культуры. Организации гражданского общества тоже оказывают ощутимое 

влияние на политическую культуру  путем стимулирования гражданской активности, демократических 

ценностей и социального развития.   
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