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Аннотация. Автор подробно рассматривает такие аспекты темы как структура политиче-
ской культуры, которая рассматривается учеными по-разному в зависимости от их понима-
ния соотношения понятий «политическое сознание», «политическая идеология и психология», 
«политическая культура». Существование большого количества определений культуры в совре-
менной литературе может вызывать сомнения в самом факте существования такого феномена. 
Но принципиально важно заметить, что культура как социальный объект — это многомерное, 
универсальное явление, поэтому возможны (и необходимы) самые различные подходы к исследованию 
этого явления. Все они, как методологические принципы, базируются на различных теоретиче-
ских интерпретациях культуры. Методологической основной проводимого в статье исследования 
в силу того, что политическая культура как предмет исследования представляет собой весьма 
сложный многозначный феномен, послужило применение общетеоретического и диалектического 
инструментария с построением на идее методологического синтеза как основания для разра-
ботки и развития политического подхода к общественным явлениям. Этот синтез предполага-
ет сочетание деятельностной трактовки сущности культуры с феноменологическим подходом 
к описанию политической жизни и принципом системности в его органицистском истолковании. 
Результаты, полученные по итогам проводимого исследования, могут быть использованы в пре-
подавании общих и специальных курсов по социальной философии, политической философии, фи-
лософии управления, теоретической социологии и политологии. Теоретическая и практическая 
значимость определяется тем, что исследование политической культуры, проводится на уровне 
социально-философского анализа, что позволяет рассматривать ее в контексте основных тен-
денций развития современного общества, методологии социально-гуманитарных исследований.
Ключевые слова: политическая культура, структурные элементы, ученые, ценности, представ-
ления, ориентации, оценки, опыт, традиции, мифы.

Review. The author closely examines such aspects of the topic as the structure of political culture, which is 
considered by scientists in different ways depending on their understanding of the relationship between the 
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terms «political consciousness», «political ideology and psychology», «political culture».The existence 
of a large number of definitions of culture in contemporary literature can cast doubt on the very existence 
of such a phenomenon. But it is crucial to note that the culture as a social object is а multidimensional, 
universal phenomenon, so it is possible (and necessary) to use a variety of approaches study it. All of them, 
as methodological principles, are based on different theoretical interpretations of culture.Due to the fact that 
the political culture as an object of study is a very complex multivalued phenomenon, the research conducted 
in the article was methodologically based on the application of general theoretical and dialectic ttols using 
the idea of methodological synthesis as a basis for the design and development of the political approach to 
social phenomena. This synthesis involves the combination of activity-interpretation of the essence of culture 
with the phenomenological approach to the description of political life and the principles of the system in its 
organicist interpretation. The results obtained during the ongoing research can be used in teaching of general 
and specialized courses in social philosophy, political philosophy, philosophy of management, theoretical 
sociology and political science. Theoretical and practical significance is defined by the fact that the study 
of political culture is carried out at the level of socio-philosophical analysis, which allows us to consider it 
in the context of the major trends in the development of modern society, and the methodology of social and 
humanitarian studies.
Keywords: experience, evaluation, orientation, beliefs, values, scientists, structural elements, political culture, 
traditions, myths.

Взгляды отечественных и зарубежных 
ученых на структурные элементы так-
же как и на сущность политической 

культуры неоднородны. В политической куль-
туре представляется разное число компонен-
тов. Количество их, на наш взгляд, постоянно 
растет, так как увеличиваются знания о поли-
тической культуре и происходят изменения 
в самих политических системах.

Структура политической культуры рас-
сматривается учеными по-разному в зависи-
мости от их понимания соотношения понятий 
«политическое сознание», «политическая 
идеология и психология», «политическая 
культура». Через структуру политической 
культуры можно полнее понять ее сущность 
и характер.

В политическую культуру большинство 
ученых включают оценки, ценности, пред-
ставления, ориентации и чувства в отноше-
нии политической системы и политических 
традиций. Все названное представляет собою 
класс объектов, которые реально существуют 
в идеальной форме. Субъективные политиче-
ские ориентации объективируются в полити-
ческом поведении.

Рассмот ри м основные точк и зрени я 
на структурные элементы политической куль-
туры.

В качест ве элементов пол ит и ческой 
культуры Э. Я. Баталов называет культуру 

политического сознания, политического по-
ведения и культуру функционирования по-
литических институтов [1]. Эту точку зрения 
поддерживают В. П. Сальников, Д. И. Плато-
нов, Г. Д. Ковалев и другие ученые. Они вы-
деляют в культуре политического сознания: 
политические представления и убеждения, 
политические установки, политические цен-
ности, традиции, обычаи и нормы. Культура 
политического поведения состоит из куль-
т у ры пол итического у части я и кул ьт у ры 
политической активности. Культура функ-
ционирования политических институтов 
содержит в себе: культуру электорального 
процесса, культуру восприятия и регулиро-
вания социально-политических конфликтов, 
культуру принятия и реализации политиче-
ских решений.

П. Шаран выделяет следующие взаимос-
вязанные и взаимодействующие компоненты 
политической культуры:
•	 ценностные предпочтения (представ-

ления людей о тех общественных целях, 
на реализацию которых должна быть на-
правлена деятельность власти);

•	 эмоциональное отношение (эмоциональ-
ное восприятие тех или иных объектов 
политики);

•	 эмпирические убеждения (мнения ин-
дивидов о положении дел в мире полити-
ки) [2, с.154–155].
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К. С. Гаджиев включает в составные эле-
менты политической культу ры «сформи-
ровавшиеся в течение многих десятилетий 
и поколений политические традиции, дейст-
вующие нормы политической практики, идеи, 
концепции и убеждения о взаимоотношени-
ях между различными общественно-полити-
ческими институтами и т. д. Она включает 
определенные ориентации и установки людей 
в отношении существующей системы в целом, 
составляющих ее институтов и важнейших 
правил игры, принципов взаимоотношений 
отдельного человека, общества и государства. 
Эти компоненты, обусловленные социально-
экономическими, национально-культурными, 
общественно-историческими и другими дол-
говременными факторами, характеризуются 
относительной устойчивостью, живучестью 
и постоянством, медленно поддаются изме-
нениям в процессе глубоких сдвигов в обще-
ственном бытии» [3, с.337–338].

В исс ледова нии Е. В. Широкова, ка к 
и у польского ученого Е. Вятра, среди состав-
ляющих политической культуры рассматри-
ваются знания о политике, знакомство с фак-
тами, интерес к ним; оценка политических 
позиций, как например, любовь к родине, не-
нависть к врагам; отношение к признанным 
в данном обществе образцам политического 
поведения, которые определяют, как можно 
и как следует поступать в политической жиз-
ни [4, с.259–260; 5, с.12].

В. А. Куимов считает, что политическую 
культуру формируют три системообразую-
щих компонента: «во-первых, — это куль-
турная традиция, которая является истори-
ческой памятью и служит для развития куль-
туры; во-вторых, конфессиональный фактор, 
способствующий формированию ценностей 
в политике; в-третьих, — символизм, закре-
пл яющий в политике ее идейно-образную 
структуру. В связи с этим, политическая куль-
тура, соответственно, выполняет следующие 
функции:
•	 передает специфические культурные тра-

диции от поколения к поколению;
•	 унифицирует политические нормы, цен-

ности, образцы поведения;
•	 организует и регулирует общественные от-

ношения, поведение и сознание» [6, с.48–49].

Ученые Н. М. Кейзеров, В. А. Решетни-
ков, Н. М. Блинов, Ф. М. Шереги, Ю. А. Оже-
гов, Ю. С. Борцов, Ю. Г. Волков, А. В. Попов, 
Г. П. Сопов, Ю. В. Ирхин, В. Д. Зотов, Л. В. Зо-
това и др. в структуре политической культуры 
выделяют познавательные, нравственно-оце-
ночные и поведенческие элементы и обще-
культурные ориентации. Каждый из этих эле-
ментов предполагает наличие и использова-
ние общих достижений человечества в поли-
тической жизни общества. В познавательный 
элемент они включают политические знания, 
политическую образованность, политическое 
сознание, способы политического мышления. 
В нравственно-оценочный элемент входят 
политические чувства, традиции, ценности, 
идеалы, убеждения. Поведенческий элемент 
содержит политические установки, типы, 
формы, стили, образцы общественно-поли-
тической деятельности, политическое пове-
дение. Общекультурные ориентации — это 
мировоззренческие ориентации, отношение 
к власти и политическим явлениям [7, с.185].

Основными структурными элементами 
являются исторический опыт и политические 
традиции, культура политического сознания 
и культура политического участия. К струк-
турным элементам политической культуры 
относят политическую символику, мифы, 
язык и этику. Каждый из этих элементов по-
литической культуры имеет свою характери-
стику и может быть предметом самостоятель-
ного исследования [8, с.37–41; 9]. Рассмотрим эти 
элементы.

Основой развития политической куль-
туры является политический исторический 
опыт человечества, национальных и наднаци-
ональных общностей. Этот опыт закрепляет 
историю развития политических отношений 
в разных формах: политических обычаях, тра-
дициях, политической идеологии, историче-
ских, научных и литературных памятниках; 
в форме действующей политической системы 
с ее институтами, принципами, нормами, со-
циально-политическими связями и др. Дан-
ный опыт усваивается людьми в меньшей или 
большей степени в процессе их социализации. 
Политическое сознание людей и социальная 
память общества формируются на основе 
исторического познания, а также утвержда-
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ются политические ориентиры и образцы по-
литического поведения.

Политический опыт усваивается осоз-
нанно.

Политические традиции, являясь струк-
турным элементом политической культуры, 
выполняют ту же функцию политической 
культуры по передаче от поколения к поко-
лению той части прошлого, которая необхо-
дима для общества на том или ином этапе его 
развития. Они играют при этом модерниза-
торскую роль, облегчая обществу процесс 
адаптации. Политические традиции могут 
воспроизводиться в политическом процессе 
и бессознательно. Особая значимость тради-
ций в политической культуре характеризует-
ся тем, что они оказывают большое воздей-
ствие на все стороны политической жизни 
общества. Для политических традиций ха-
рактерны устойчивость, давность, ценность 
и функциональная значимость. С. К. Бонды-
рева и Д. В. Колесов пишут, что «традицион-
ность и традиции — это способ выживания 
сообщества так же, как и толерантность, па-
триотизм, нравственность. Общество без тра-
диций, если бы такое было возможно, — это 
просто скопление индивидов, не знающих, 
как вести себя в той или иной ситуации, ото-
рванных от своих предшественников и памя-
ти поколений» [10, с.273].

Политические традиции существуют 
в многообразных формах. Среди них важную 
роль играют политические ритуалы, которые 
придают политическим событиям необходи-
мый эмоциональный тон. По сущности по-
литическая жизнь ритуальна. Она состоит 
из обязательных символических действий, 
событий в обществе (заседание руководства, 
сессии парламента, встречи, деловые и торже-
ственные приемы и др.).

Для россиянина важное значение имеет 
государственность, велика роль самого госу-
дарства. Он не представляет себя вне общест-
ва. В стране народ по традиции делает ставку 
на сильных руководителей (персонификация 
власти).

Наиболее яркой чертой массовой поли-
тической культуры был общинный коллекти-
визм, приоритет «мирских» интересов над 
частными, проистекавшей из условий кре-

стьянской жизни — вечной надежды на по-
мощь мира в случае неурожая и всевозможных 
невзгод, которые преследовали земледельца.

К пол итическим древним традици ям 
русского народа относятся консерватизм 
и религиозность мировосприятия. Народная 
субкультура базировалась на вере, мерилом 
правильности политического, как и любого 
другого поведения, были религиозные нор-
мы. Н. А. Бердяев полагал, что и сам народный 
пласт политической культуры не был одноро-
ден: в нем присутствовали противоположные 
начала, глубокие противоречия. Он писал: 
«Русский народ с одинаковым основанием 
можно охарактеризовать, как народ государ-
ственно-деспотический и анархически-свобо-
долюбивый, как народ, склонный к национа-
лизму и национальному самомнению, и народ 
универсального духа, более всех способный 
к всечеловечности, жестокий и необычайно 
человечный, склонный причинять страдания 
и сострадательный. Эта противоречивость 
создана всей русской историей и вечным кон-
фликтом института государственного могу-
щества с инстинктом свободолюбия и прав-
долюбия…» [11, с.15].

Ф. М. Достоевским отмечалось и такая 
черта русского народа, как «всемирная отзыв-
чивость» — способность откликнуться на чу-
жую беду, воспринимая ее как свою собствен-
ную, пожертвовать своими интересами ради 
ближнего. По мнению писател я, «русская 
душа, гений народа русского, — наиболее спо-
собны из всех народов вместить в себя идею 
всечеловеческого единения братской любви, 
трезвого взгляда, прощающего враждебное, 
различающего и извиняющего несходное, 
снимающего противоречия» [12, с.131]. Сегодня 
живут идеи и традиции соборности. Сохра-
няются ценности державности, общинности, 
артельности, коллективизма, героизма и само-
пожертвования русского человека. В тради-
ции нашего народа входит и его мирная жизнь 
с иноверцами и иногородцами.

Политические традиции являются ста-
билизирующим фактором. Нельзя забывать 
и то, что их сила бывает так велика, что они 
могут значительно воспрепятствовать эво-
люционным и революционным преобразова-
ниям в стране.
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Политические традиции могут прояв-
л яться такими способами, как процессом 
повторяемости и процессом передачи. Из-
вестный ученый Р. Ф. Матвеев в своей книге 
пишет: «В современных условиях большое 
значение для осуществления политики со-
циального прогресса имеют традиции кри-
тического отношения к деятельности госу-
дарства и в то же время активного участия 
граждан к разработке альтернативных ре-
шений по всем основным направлениям — 
политической, экономической, социальной, 
культурной и т. п. ориентации. Чем шире круг 
проблем, по которым гражданин привык 
иметь и высказывать свое мнение, тем выше 
его политическая культура и тем эффективнее 
его влияние на политику государства» [13, с.177].

Важным элементом политической куль-
туры является политическое сознание. Оно 
формируется в процессе политической дея-
тельности и на основе политического опыта 
многих поколений людей. Политическое со-
знание является сложным образованием. Это 
сфера общественного сознания, образуемая 
совокупностью социальных чувств, взглядов, 
представлений, которые отражают реальные 
политические отношения и вместе с тем со-
ставляют их неотъемлемую сторону.

Политическое сознание включает в себя 
идеи, представления, настроения, ценности 
и др. Они складываются у различных индиви-
дов и социальных групп на основе их включе-
ния в систему политических отношений и уча-
стия в процессах политической деятельности.

Политическая культура — это определен-
ный уровень политического сознания, в ко-
тором зафиксированы наиболее устойчивые 
представления, оценки, ценности, ориента-
ции, традиции и чувства в отношении поли-
тики. Конечно, четкую грань между данными 
явлениями установить очень трудно. Поли-
тическое сознание тесно связано с полити-
ческой культурой. Генетически политическое 
сознание является его производным, высшим 
уровнем и одновременно, в развитых формах 
политической культуры, ее стержневым ком-
понентом. Понятие «политическая культу-
ра» намного шире политического сознания. 
Она базируется на структурных составляю-
щих политического сознания и вбирает в себя 

не только политические знания, идеи, но и со-
циально-политическую практику. В состав 
политической культуры входят лишь те эле-
менты сознания, которые представляют собой 
устойчивые и повторяющиеся образцы, связи 
между элементами политического процесса, 
а также необходимая часть сознания, которая 
может способствовать закреплению полити-
ческой практики. Категория «политическое 
сознание» по сравнению с категорией «по-
литическая культура» имеет определенную 
ограниченность. Если «политическое созна-
ние» характеризует только духовную сферу, 
то «политическая культура» — весь спектр 
политической жизни общества. В то же время 
структурные составляющие самой политиче-
ской культуры могут и должны одновремен-
но оцениваться в сфере поведения и в сфере 
сознания.

Нельзя сводить состав политической 
культуры только к когнитивным элементам. 
Так она приобретает идеологизированный 
вид. Надо рассматривать политическую иде-
ологию и психологию не как ступени или 
уровни, а как способы, формы проявления 
политического сознания в конкретных соци-
альных группах.

В политическом сознании выделяют два 
компонента: идеологический и эмоциональ-
но-психологический.

Идеологический компонент политиче-
ского сознания включает в себя политиче-
ские знания, политические ценности и поли-
тические убеждения. Политические знания 
людей о политике, о политической системе, 
о разных политических идеологиях. В поли-
тическое знание входят знание сущности, 
функций и структур основных обществен-
ных, партийных и государственных органов 
и организаций, основных политических норм 
и процедур, форм и способов участия граждан 
в общественно-политической жизни, в управ-
лении государством и обществом и др.

Основные политические знания даются 
в курсах гуманитарных наук и в первую оче-
редь в таких дисциплинах, как политология, 
философия, социология, политическая антро-
пология, культурология, история, психология, 
а также в правоведческих и экономических 
дисциплинах. Важное место отводится по-
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литологии, так как она все социальные про-
цессы и явления рассматривает соотноси-
тельно политической власти. Все изучаемые 
в политологии темы и, особенно, связанные 
с проблемой политической культуры, имеют 
большое значение в политическом образова-
нии обучаемых.

Необходимо отметить и то, что те или 
иные политические убеждения и поведение 
формиру ются в резул ьтате пол итическо-
го самовоспитания. Не все представления, 
установки и убеждения, модели поведения 
и функционирования, которые происходят 
в политической жизни, являются элемента-
ми политической культуры. Это понятие ох-
ватывает лишь повторяющиеся связи между 
элементами политического процесса и тем 
самым закрепляют наиболее стабильные сто-
роны политической практики.

Ядро политической культуры составляет 
ценностно-нормативная система. Известный 
российский ученый Ж. Т. Тощенко пишет, что 
«базовые ценности, … характеризуют основ-
ные ориентации людей как в жизни в целом, 
так и в основных сферах их деятельности — 
в труде, в политике, в быту и т. д.» [14, с.372].

Политические ценности — это норматив-
ные и этические суждения о политической 
жизни, о политических целях, на реализацию 
которых направлена политическая деятель-
ность, и соответствующие этому предпочте-
ния. Политическими ценностями являются 
свобода, социальная справедливость, закон-
ность и порядок, стабильность системы и др.

Социокультурные ценности непосредст-
венно входят в политическую жизнь и в этом 
смысле также являются политическими цен-
ностями. Сами социокультурные ценности 
играют также роль содержательной основы 
для формирования собственно политических 
ценностей. Сегодня «… важно познать цен-
ности национальной культуры, накопленные 
веками труда и лишений, не растерять, а со-
хранить их, найти им правильное примене-
ние» [15, с.412].

В процессе общественно-политической 
деятельности обществом вырабатываются 
ценностные установки. Они передаются по-
следующими поколениями и индивидами 
в процессе воспитания, обучения и т. д. По-

литические ценности, установки нельзя рас-
сматривать в отрыве от целого, культурной 
системы российского народа, от развития 
мировой цивилизации. Л юди по-разному 
воспринимают и оценивают происходящие 
в стране и мире политические события и явле-
ния. Это зависит от того, в каких культурных 
средах они выросли.

Политические убеждения формируют-
ся на основе ценностей и знаний как сово-
купность представлений, характеризующих 
политический идеал личности. Наиболее 
яркое отражение социальный идеал нашел 
в политическом менталитете. Под ментали-
тетом мы понимаем совокупность готовно-
стей, установок и предрасположенностей 
социальной группы или индивида мыслить, 
действовать, чувствовать и воспринимать 
мир определенным образом. Он формиру-
ется в зависимости от культуры, традиций, 
социальных структур и всей среды обитания 
человека. Можно сказать, что менталитет — 
это сформировавшаяся в процессе истори-
ческого развития устойчивая модель мыш-
ления, идеалов и поведения людей. Данное 
понятие дает возможность отличать одни на-
роды, демографические и социальные группы 
от других. Политическую культуру россиян 
отличают, на наш взгляд, ориентации на нор-
мы коллективистской морали, политическая 
лояльность и подданическое отношение к го-
сударству, правовой нигилизм, политическая 
наивность, доверчивость, склонность к поли-
тическому радикализму и др. Пренебрегать 
менталитетом россиян нельзя, так как это 
чревато тяжелыми последствиями для судеб 
реформ в России.

Свои политические знания, ценности 
и убеждения любой гражданин страны со-
относит с существующими политическими, 
организационными и процедурными инсти-
тутами.

Политические идеалы и убеждения фор-
мируются под воздействием психологических 
и идеологических факторов и характеризуют 
стабильную, устойчивую часть политической 
культуры.

У людей с учетом возможностей полити-
ческой системы формируются политические 
ориентации и установки. Они и составляют 
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названный нами эмоционально-психологи-
ческий компонент политического сознания.

Из рассмотренных нами и других учений 
мы видим, что ориентации и установки на-
правлены на политическую систему и формы 
участия в политическом процессе. В конечном 
результате своего представления о полити-
ческой системе, конкретных политических 
лидерах, власти в целом, человек формирует 
ориентации на определенные образцы поли-
тического поведения. Есть осознанные фор-
мы политического поведения, в основе кото-
рых лежат ценностные и иные рациональные 
мотивы, и неосознанные, где мотивирование 
не контролируется сознанием.

Политическое поведение индивида слу-
жит, прежде всего, средством его самовыра-
жения, самореализации. Политическое пове-
дение людей проявляется в их политической 
деятельности и обнаруживает уровень их по-
литической культуры на практике. Политиче-
ское поведение включает в себя политические 
установки, типы, формы, стили и образцы 
общественно-политической деятельности. 
Формы политического поведения (участия) 
могут быть различными: политически актив-
ное, политически пассивное, политическое 
отчуждение. В зависимости от политическо-
го поведения известные ученые А. И. Деми-
дов и А. В. Малько подразделяют участников 
политики на такие категории: лидеры, акти-
висты, последователи, лидеры мнения [16, с.38].

В политическую культуру того или ино-
го сообщества входят как нормы, отража-
ющие интересы конкретных организаций, 
групп, классов и др., так и нормы, связанные 
с выражением интересов общества в целом. 
Социальные нормы являются правилами по-
ведения людей в обществе. Они определяют 
то, каким должно быть поведение субъектов 
с точки зрения интересов общества. Особую 
роль в политической культуре играют нормы 
права, они устанавливаются и санкциониру-
ются государством. Нормы права, которые 
непосредственно рег ул иру ют поведение 
(а таких норм большинство), имеют предоста-
вительно-обязывающий характер, т. е. дейст-
вуют через предоставление субъектам права 
юридических норм и возложение на них юри-
дических обязанностей.

Норма права действует как интеллекту-
ально-волевой регулятор поведения. Здесь 
есть два аспекта этого признака. Один связан 
с самим механизмом действия правовых норм: 
правовые нормы могут регулировать поведе-
ние людей, только будучи осознаны ими и че-
рез воздействие на их волю своим властным 
содержанием. Другой аспект состоит в том, 
что правовая норма, как и право в целом, вы-
ражает государственную волю.

Важным структурным элементом поли-
тической культуры является политическая 
символика (флаг, герб и гимн государства, эм-
блемы политических партий и др.). Немецкий 
ученый Освальд Шпенглер (1880–1936 гг.) 
отмечал, что «единство всякой культуры по-
коится на общем языке ее символики» [17, с.232]. 
Через эти символы выражаются разнообраз-
ные политические ценности: единство нации, 
мощь и суверенитет государственной власти, 
приверженность демократии, патриотизм 
и др. В разных странах народ создает и почи-
тает собственные национально-государст-
венные символы, которые являются важным 
элементом политической культуры. Если они, 
являясь носителями ценностей культуры, вы-
ступают в свою очередь и носителями духа 
народа, достигается их единство, тогда и воз-
никает политическая культура.

К политической символике относятся 
(кроме национально-государственной сим-
волики): скульптурные памятники (мемори-
алы, посвященные историческим событиям, 
памятники политическим деятелям); архи-
тектурные комплексы (сооружения, здания 
и пр. — например, Кремль на Красной пло-
щади в г. Москве); политическая топонимика 
(названия городов, площадей, улиц и т. д.); по-
литическая реклама (портреты, плакаты, ло-
зунги др.); политико-музыкальная символика 
(революционные или народные песни, мело-
дии); условно-графическая символика, кото-
рая включает геральдические знаки; знаки 
отличия (ордена, медали, значки, форма оде-
жды); денежные знаки с символами; символы 
времени и места; политическая мода и стиль; 
люди как политические символы (в  первую 
очередь политические лидеры) и др. Как пра-
вило, активизация политического символизма 
происходит в переходные периоды истории, 
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связанные с нестабильностью общественно-
политического устройства страны. На наш 
взгляд, изучение политической символики 
в политической науке происходит слабо. Не-
обходимо понять, что политическая символи-
ка является важным инструментом для поли-
тики, которым надо умело пользоваться для 
повышения политической культуры россиян.

Неотъем лемым элементом пол итиче-
ской культуры является язык. Он выступа-
ет не только как культурная среда обитания 
человека, но и как фактор, тесно связанный 
с политической жизнью общества. Формиро-
вание, функционирование и передача полити-
ческой информации происходит с помощью 
языка. Он является средством объектирова-
ния идей, идеологических конструкций, кон-
цепций. Политическая культура опирается 
на все многообразие языка. Он является ос-
новным условием ее существования и разви-
тия. Понимание языка политической культу-
ры и овладение им дает гражданину возмож-
ность коммуникации, хранения и трансляции 
культуры.

В 1991 году русский язык в Российской 
Федерации был признан государственным 
языком и от каждого из нас требует особо 
уважительного отношения. Российские по-
литики и в этом смысле должны быть образ-
цом для подражания. К сожалению, многие 
из них не уделяют должного внимания сво-
ей речи как важной составляющей имиджа. 
К. Паустовский как-то заметил: «Человек, 
который равнодушен к своему языку, подо-
бен дикарю».

В Федера л ьном законе РФ от 20  ма я 
2005 года «О государственном языке Россий-
ской Федерации» сказано: «Государственный 
язык Российской Федерации является языком, 
способствующим взаимопониманию, укре-
плению межнациональных связей народов 
Российской Федерации в едином межнацио-
нальном государстве.

Защита и поддержка русского языка как 
государственного языка Российской Феде-
рации способствуют приумножению и вза-
имообогащению духовной культуры народов 
Российской Федерации» [18]. В нашей стране 
есть государственная программа «Русский 
язык». «Ее цель — полноценная реализация 

всего потенциала и возможностей русского 
языка, который в мире является родным для 
288 миллионов человек, причем самых разных 
национальностей. Это уникальный русский 
мир, для которого российская культура и на-
родные традиции являются великими объ-
единяющими ценностями. Русский язык — 
это надежная гарантия успешного развития 
гуманитарных и экономических отношений 
с другими странами…» [19].

21  июня 2007  года Указом Президен-
та Российской Федерации был создан фонд 
«Русский мир» «в цел ях попул яризации 
русского языка, являющегося национальным 
достоянием России и важным элементом рос-
сийской и мировой культуры». Исполнитель-
ным директором этого фонда стал известный 
политолог, президент фонда «Политика» 
В. Никонов [20].

Язык как элемент политической культуры, 
на наш взгляд, является средством объедине-
ния всех ее структурных элементов. Поэтому 
его можно выделить в особый структурный 
элемент политической культуры, не своди-
мый ни к одному из основополагающих эле-
ментов культуры, таких как исторический 
политический опыт, политическое сознание 
и поведение.

К элементам политической культуры от-
носятся и мифы. Профессор Н. И. Шестов 
в своей монографии пишет, что «Комплекс 
социально-политических мифов служит важ-
ным показателем состояния политической 
культуры общества в целом. На современном 
этапе передний план в ней все более зани-
мают универсальные, «общечеловеческие» 
идеи и ценности. Но не они, в конечном ито-
ге, определяют специфику развития нацио-
нального политического процесса. Они, ско-
рее, создают некоторый «цивилизационный 
фон», в сравнении с которым, корректируется 
структура и содержание идейного обеспече-
ния современных политических процессов 
в различных государствах. В гораздо большей 
степени упомянутая специфика предопреде-
лена массивом так называемых социально-ми-
фологических представлений о политической 
реальности. Они, эти представления, создают 
неповторимую историческую и националь-
ную окраску политической культуры и, в из-
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вестной мере, ее своеобразное внутреннее 
качество» [21, с.3].

Пол итический миф сегодн я отвечает 
извечным чаяниям человека. Он актуален 
и конкретен, характерен для самого времени. 
К наиболее распространенным политическим 
мифам можно отнести:
•	 о великом вожде;
•	 о плюрализме средств массовой инфор-

мации;
•	 об отсутствии социальных конфликтов 

и эксплуатации;
•	 об эгоистической природе человека и его 

склонности к приобретательству;
•	 об объективности действий государства;
•	 о мудрой политике.

Миф широко используется в политиче-
ских целях благодаря тому, что в нем заклю-
чена интенсивная эмоциональная энергия, 
способная стимулировать и интегрировать 
людей во многих политических действиях. 
В мифе заложена потенция, в ряде случаев 
способная организовать общественное созна-
ние вокруг политических лидеров, событий, 
ценностей, идеалов.

Миф, как правило, исчезает вместе с изме-
нениями обстоятельств и течением времени, 
а также и вместе с разочарованием в объекте 
почитания или открытием его подлинного 
облика.

Политический миф становится достояни-
ем коллективного сознания, и он формирует 
определенное мироощущение, идеологиче-
ские и психологические установки, которые 
обладают стойкостью предрассудка. Миф 
культивируется не любой политикой, так как 
он заменяет реальное знание. Он изживает-
ся в демократическом и открытом обществе, 
в котором есть доступ к правдивой полити-
ческой информации и там не рассчитывают 
на какое-то политическое чудо.

Политика взаимодействует через культу-
ру с моралью, с этикой. В. И. Бакштановский, 
Ю. В. Согомонов и др. политологи выделяют 

как особый элемент политической культуры 
политическую этику. Ее можно определить 
как совокупность норм и ценностей, ориен-
тирующих и регулирующих действия полити-
ков. Можно сказать всех, кто вовлечен в сферу 
политики в качестве активного действующего 
лица [22, с.15].

Важными компонентами политической 
культуры явл яются представления людей 
о будущем (их  социальные ожидания). Раз-
личные варианты политических идеологий 
несут в себе необходимый образ желаемого 
будущего. Он в какой-то степени соотносит-
ся с оценками и ожиданиями многих людей. 
Все это проявляется в политической культуре 
конкретного периода.

Сегодня традиционно в структуру поли-
тической культуры включаются «политиче-
ские потребности и интересы, знания о по-
литике, убеждения, ориентации, ценностные 
суждения, оценки политических явлений, 
политическое сознание, характер мышления, 
признанные в обществе политические нормы, 
символы, традиции, образцы поведения, на-
выки и способы политической деятельности, 
умения и опыт» [23, с.143].

В России продолжается процесс транс-
формации политической культуры, и он про-
текает не всегда бесконфликтно. Усвоение 
новых элементов политической культу ры 
происходит у индивидов, разных социаль-
ных слоев и групп неравномерно. Из-за это-
го политическая культура может приобрести 
и размытый характер. Иногда ослабляются 
базовые основы ее, а субкультуры ориентиру-
ются на противоположные ценности  [24,  с.206–

210; 25, с.74–77; 26, с.886–890]. Надо отметить и то, что 
процесс трансформации политической куль-
туры в разных регионах страны происходит 
неравномерно. Это во многом зависит от со-
циально-экономического, культурного раз-
вития, наличия трудовых и материальных 
ресурсов, уровня благосостояния населения 
региона и др.
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