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ОСОБЕННОСТИ ЗАПАДНЫХ И ВОСТОЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 
 

Выявление особенностей политических культур разных стран необходимо для более 
глубокого исследования мотивации политического поведения и объяснения множества 
конфликтов, что невозможно сделать с помощью традиционных для политики понятий. 

Целью данной работы является фиксация основных общепринятых политических 
ценностей и идеалов стран Запада и Востока. В ходе исследования нами были 
проанализированы издания, содержащие данные мониторинга общественного мнения, и 
необходимая литература, подробно рассматривающая национальные модели политических 
культур. 

Перечислим наиболее существенные отличия политической культуры стран Запада: 
− отношение к политике, как к конфликтной социальной деятельности, основанной на 

равенстве граждан перед законом; 
− источник власти заключается в превосходстве человека над человеком, физическом или 

духовном; 
− достаточно ярко выраженная идеологизированность политических позиций граждан; 
− предпочтение личностью усложнённой организации власти (наличия партий, 

разнообразных групп давления); 
− осознание самодостаточности личности для осуществления властных полномочий; 
− преобладание общегосударственных законов над частными нормами и правилами 

поведения; 
− рациональное отношение к деятельности по управлению обществом, выполняемым 

элитой и лидерами, и осознание необходимости контроля над ней; 
− признание индивида главным субъектом и источником политики; 
− отношение к государству как к институту, зависимому от гражданского общества, 

гаранту прав и свобод личности. 
Приведём существенные особенности политической культуры стран Востока: 

− отношение к политике, как к подвижнической, недоступной всем деятельности, 
основанной на принципах божественного правления; 

− уверенность в божественном происхождении власти; 
− признание главенствующей роли в политике элиты государств, предпочтение контроля 

государства над личностью; 
− тяготение к авторитарному типу правления, упрощённым формам организации власти, 

поиску харизматического лидера; 
− отрицание самодостаточности личности для осуществления властных полномочий; 
− обожествление правителей и их деятельности по управлению обществом и отсутствие 

понимания необходимости их контроля; 
− менее выраженная идеологизированность позиций, веротерпимость (за исключением 

исламских течений); 
− преобладание местных правил и обычаев над общегосударственными законами. 

 


