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Политическая культура – совокупность индивидуальных позиций и 

ориентаций участников данной политической системы; это субъективная 

сфера, образующая основание политических действий и придающих им 

значений, стереотипов, образцов поведения и функционирования 

политических субъектов. 

Политическая культура представляет собой сложное в структурном 

отношении образование.Она включает в себя три основных компонента: 
позновательный, нравственно – оценочный, поведенческий. 

Особое значение в политической культуре имеют оценочные суждения 

человека, выражающие его индивидуально – личностное отношение к 

явлениям политики и власти. В связи с этим, важным является 

рассмотрение таких элементов, как политические чувства, традиции, 

ценности, убеждения, составляющие нравственно – оценночный 

компонент политической культуры. 

Существенным элементом политической культуры являются 

политичекие чувства. Они обусловленны характером отношений, в 

которые включён субъект политического действия. Условием их 

формирования и распространения служит участие индивида в 
политической жизни в той или иной форме. Здесь мы имеем дело не со 

стихийными, интуитивными чувствами, которые предшествовали 

политическим знаниям, а с чувствами, базирующимися на ясном и чётком 

знании явлений политической жизни.Спектр политических чувств богат — 

это патриотизм, национализм, солидарность, классовая ненависть, чувства 

симпатии и антипатии к определенным идеологиям или политическим 

лидерам и т.д. Именно они заставляют граждан оценивать политические 

явления в зависимости от того, какими отражаются в его сознании, а не от 

их реального содержания. Человек воспринимает политическую 

реальность чаще всего такой, какой она представляется его чувствам, 

которые, действуя по собственным законам, вполне могут и неадекватно 

отражать окружающий мир. Таким образом, политические чувства 
отражают психологические особенности восприятия политических 

явлений гражданами. Чувства «очеловечивают» политику, придают 

политической культуре нравственно – эмоциональное значение. 
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 Наиболее устойчивыми в политической культуре являются традиции. 

Традиции – это элементы политического, социального, культурного 
наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в 

определенных обществах, больших социальных и национальных группах в 

течение длительного времени. То есть представляют собой способ 

передачи образцов политического сознания и поведения, 

сформировавшихся под влиянием особенностей исторического развития. 

Политические традиции не действуют сами по себе. Для их 

функционирования в обществе создаётся целый комплекс способов 

поддержания, пропаганды и защиты, которые в итоге определяют уровень 

политической культуры общества.  

Наряду с традициями важнейшим компонентом нравственно-

оценочного элемента политической культуры являются ценности. Это 
такие политические знания, убеждения и представления, которые 

рассматриваются субъектом политическогодействия, придают значимость, 

смысл его, поступкам,ориентируют его действия в мире политики.Они 

занимают центральное место в политической культуре общества, являясь 

специфической мотивационной системой политического поведения 

личности, играют также значительную роль в политической 

социализацииличности.В основе ценностного компонента политической 

культуры индивида лежат такие базовые ценности, как свобода, равенство, 

справедливость, порядок.Граждане рассматривают их как ценности, в 

равной степени важные и необходимые для нормальной жизни не только 

страны в целом, но и отдельно взятого человека. 

Основополагающие ценности политической культуры имеют 
первостепенное значение для жизнеспособности и сохранения 

преемственности любой общественно-политической системы. Без их 

наличия власть оказывается не в состоянии создавать и поддерживать у 

населения веру в собственную легитимность.Свобода является 

ключевой ценностью гражданского общества. Свободный человек - это 

в первую очередь человек независимый.Он самостоятельный, «сам себе 

хозяин», он независим в принятии решений - в выборе своего дела, 

жизненного пути, в реализации задуманного; живущий в 

достатке.Ценность свободы являетсяядром ценностной системы 

современного общества. Свобода выдвигается в качестве фундамента, 

на котором строятся нравственные требования к функционированию 
политической системы. 

Есть идеи и ценности, которыемогли бы объединить современное 

общество. Это, прежде всего, идея равенства всех граждан перед 

законом, идея справедливости, поддержания порядка. Что касается 

категории равенства, она есть и остается одной из самых важных 
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cполитических ценностей. Особое место в системе ценностей 

политической культуры занимает категория справедливости. Она 
зависит от многих факторов: от формы политической организации, 

зрелости политической культуры, политического режима, 

распределения общественных и политических интересов и т.д.Порядок 

понимается как гарантированная законом безопасность жизни человека. 

Поскольку такого порядка в последнее время недостает, данная 

ценность устойчиво занимает первые места в сознании людей.Обобщая 

вышеизложенное, следует сказать, что ценности политической культуры 

обладают огромной действенной силой: они направляют и мобилизуют 

политическую активность людей. 

Особым элементом нравственно-оценочного компонента 

политической культурыявляются убеждения граждан. Политические 
убеждения базируются на знаниях, политических ценностях, идеалах, 

нормах и традициях. Они формируются под воздействием 

идеологических и психологических факторов, характеризуют 

устойчивую, стабильную часть политической культуры.В убеждениях 

реализуется способность субъекта выработать собственную позицию, 

линию поведения. Человек убежден в чем-либо в том случае, если его 

убеждения восприняты им не механически, не на веру, а критически 

осмысленны, продуманны, взвешенны. На основании такого анализа 

человек получает уверенность в истинности каких- либо положений, в 

их ценности для общества и для него самого. Убеждение порождает 

готовность личности к практическим действиям, сознательную 

установку на проведение их в жизнь.  
Таким образом, элементы нравственно - оценочного компонента 

политической культуры: политические чувства, традиции, ценности, и 

убеждения взаимосвязаны, действуют последовательно и системно. 

Каждый из них занимает в структуре политической культуры 

определенное место и в соответствии с ним определяет уровень ее 

развития. 
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