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Политическая культура - ценностно-нормативная система, которой придерживается

общество, один из важных элементов политики. Эта система существует в виде распро-
страненных и общепринятых большинством населения основных политических ценностей
и идеалов. Зачастую именно в политике отдельные личности и целые социальные группы
стремятся реализовать свои социально значимые интересы. Но это не непосредственный
процесс - он выражается в отношении к власти, политическим институтам, элитам, лиде-
рам, множеством значений и смыслов, которые вкладывают в эти понятия.

Как правило, эти смыслы и значения не являются чем-то экстраординарным или но-
ваторским, а предписываются господствующей в обществе политической культурой, той
системой ценностей и норм поведения, которой придерживается большинство населения.

В структуре политической культуры можно выделить несколько элементов: познава-
тельный - политические знания, политическая образованность, политическое сознание,
способы политического мышления; нравственно-оценочный - политические чувства, тра-
диции, ценности, идеалы, убеждения; поведенческий - политические установки, типы,
формы, стили, образцы общественно-политической деятельности, политическое поведе-
ние; ценностные отношения - общекультурные ориентации, отношение к власти, полити-
ческим явлениям.

Эти элементы обусловлены социально-экономическими, национально- культурными,
общественно-историческими и другими долговременными факторами. Они характеризу-
ются относительной устойчивостью и постоянством. Познавательный элемент предпола-
гает знание и понимание гражданами политических интересов (личных, коллективных,
государственных, общественных), Конституции и законов страны, программных положе-
ний основных политических партий и других общественно-политических сил, сложивших-
ся в стране политических отношений, происходящих политических событий и явлений. В
политические знания входит знание сущности и структуры основных государственных,
партийных и общественно-политических органов и организаций, основных политических
норм и процедур; форм и способов участия граждан в общественно-политической жизни,
в управлении обществом и государством; основных политических процессов международ-
ной жизни.

Политическая культура неразрывно связана с общенациональной культурой, социо-
культурными, национально-историческими, религиозными, национально-психологическими
традициями, обычаями, стереотипами, мифами, установками. Неотъемлемой частью поли-
тической культуры являются элементы политического сознания, прежде всего доминиру-
ющие в данном обществе или наиболее распространенные среди членов данной социальной
группы. К ним, прежде всего, необходимо отнести укоренившиеся представления о разных
аспектах политической жизни общества: о политической системе, ее отдельных институ-
тах; о политическом режиме и т. д. Устойчивые политические представления, составляя
часть политической культуры, способны играть весьма существенную роль в социальной
практике, во многом определяя состояние политического сознания.
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Нравственно-оценочный элемент политической культуры включает в себя ценности,
идеалы, убеждения. Политическая культура исторически проявлялась, прежде всего, в
понимании и поиске российским человеком социального идеала. Наиболее яркое отраже-
ние социальный идеал нашел в политическом менталитете, под которым понимается еще
и национальный способ видеть мир и действовать в определенных обстоятельствах. Наи-
более устойчивыми являются традиции в политической культуре. В известном смысле
традиции выступают как объективное, не зависящее от воли людей явление. В традициях
отлагаются те элементы предшествующего политического опыта, которые объективно от-
вечают интересам и целям общества. Политические традиции представляют собой способ
передачи образцов политического сознания и поведения, сформировавшихся под влияни-
ем социальных факторов.

Структура политической культуры не ограничивается нравственными оценками. По-
веденческий элемент предполагает осознанное участие граждан в обсуждении проектов
государственных и партийных документов, в выборах субъектов государственной вла-
сти; в работе различных государственных и общественно-политических органов; в других
конкретных видах, кампаниях, мероприятиях общественно-политической деятельности, а
также членство в политических партиях, общественно-политических организациях и дви-
жениях.

Политическая культура предстает как результат длительного поиска различными по-
колениями политических ценностей и идеалов, тщательного их отбора в ходе проверки
и закрепления на практике. Таким образом, политическая культура предстает как сово-
купность установок на политическую деятельность, которые предопределяют выбор на-
правления этой деятельности; как структура ориентаций, в которую включены знания о
политической системе, чувства и суждения и мнения относительно нее. Именно граждан-
ственность политической культуры является прочной основой демократических полити-
ческих режимов.

Учитывая особую роль государства в воспроизводстве традиций, формирования мыш-
ления граждан, различают официальную (поддерживаемую государством) и реальную
политическую культуру. Можно еще говорить о рыночной политической культуре (где
политика воспринимается как разновидность бизнеса) и этатистской (отличается главной
ролью государства в жизни общества).

На содержание и уровень развития современной политической культуры Узбекистан-
ского общества значительное влияние оказывают следующие процессы: радикальные изме-
нения основ экономической, социальной, политической и духовной жизни, возникновение
вследствие этого новых межэтнических, демографических, территориальных и иных обра-
зований; изменение и усложнение социальной структуры общества, появление в ней новых
социальных групп, рост имущественного неравенства, усиление вертикальной и горизон-
тальной мобильности; переоценка на основе расширения информации уроков прошлого,
настоящего и перспектив будущего.

Все эти процессы диктуют необходимость серьезной модификации мировоззренческих,
оценочных и поведенческих ориентиров людей, т. е. всех компонентов политической куль-
туры. Свое предназначение в качестве инструмента консолидации общества и его пе-
реустройства политическая культура может выполнить лишь при условии преодоления
конфронтационности различных в ней направлений, взаимодействия их на основе общей
объединяющей идеи, поиски которой сегодня активно предпринимаются всеми политиче-
скими силами.

В силу объективных обстоятельств Узбекистан всегда будет испытывать потребность в
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сильном, эффективном государстве, что не может не сказаться на политической культуре.
В демократическом государстве власть ограничивают граждане, защищающие частный
или групповой интерес и действующие в рамках гражданского общества. Поэтому анти-
этатизм в политической культуре должен быть направлен не на разрушение государства,
а на ограничение его экспансионистских тенденций, преодоление патерналистских ожида-
ний и развитие способности к самоорганизации.

Политическая социализация - это процесс развития, в ходе которого дети и подростки
воспринимают идеи, политическую позицию и поведение, типичное для данной общно-
сти. Другими словами, политическая социализация сводится к усвоению политических
ценностей и норм, необходимых для адаптации в сложившейся политической системе и
выполнения различных видов политической деятельности. Политическая социализация
является одним из направлений общего процесса социализации индивидов. Основными
агентами политической социализации выступают такие социальные институты, как об-
разование, средства массовой информации, семья и другие. Большую роль в процессе
политической социализации в современном обществе выполняют политологи и политоло-
гия, как научная и образовательная дисциплина.

Человек не только усваивает ценности, нормы, но и утрачивает их в процессе жизни.
К внешним факторам, влияющим на выбор ценностей, относят: семью, общину, систе-
му образования, СМИ, религиозную систему. Характер и уровень социализации остается
неизменным на протяжении всей жизни и выделяют ее первичный и вторичный периоды.
Первичная политическая социализация - усвоение политического опыта, восприятие по-
литических категорий, формирование личностного отношения к явлениям политической
жизни. Вторичная политическая социализация - характеризуется тем, что человек осво-
ивший нормы культуры, способен противостоять групповому давлению, пересматривать
идеологические позиции, сохранять свои взгляды и подходы к жизни )(включая социаль-
ную активность и толерантность).

Коренные общественно-политические и экономические преобразования в Узбекистане,
начавшиеся с обретением независимости, кардинально изменили весь исторический ход
развития страны, приведя к полной смене ценностных ориентиров. В такой нестабильной
обстановке могло нарушиться духовное единство общества. Духовное развитие общества
- многогранный феномен, который изменяется наряду с экономической, политической и
социальной сферами жизнедеятельности человечества. В новом историческом перелом-
ном «круговороте» духовность нуждается в теоретико-методологическом исследовании,
так как именно она составляет основу любой национальной структуры, в том числе госу-
дарства.

Духовную жизнь социума обычно понимают, как область бытия, в которой объектив-
ная реальность предстает перед человеком не в форме предметной действительности, а
как реальность, присутствующая в самом человеке, являющаяся неотъемлемой частью
личности. Духовная жизнь человека возникла на основе его практической деятельности,
стала особой формой отражения окружающего мира и средством взаимодействия с ним.
К духовной жизни человека относят, как правило, знания, верования (религии), чувства,
потребности, способности, стремления, эстетические и нравственные нормы, цели. Взятые
в единстве, они составляют духовный мир личности. Будучи порождением общественной
практики, духовная жизнь тесно связана с другими сферами жизни общества и представ-
ляет собой одну из подсистем социума.

Историческая память выступает фундаментом национального самосознания. Она тре-
бует бережного отношения к родному языку, всему культурному наследию не просто как
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к сокровищнице исторических памятников, но как к активному институту национального
самосознания, помогающему прогрессу нации. Это не просто сохранение духовного насле-
дия и восстановление исторических ценностей. Чтобы осуществить духовное возрождение,
нация должна почерпнуть силу в своей богатейшей истории, тысячелетнем культурном
опыте, в наследии великих предков, осознать, на какой духовно-нравственной основе вхо-
дит Узбекистан в мировое сообщество.

Как известно, духовная сфера первой реагирует на общественные процессы и измене-
ния. Можно предположить, что, являя собой пеструю картину этнокультурных, социально-
экономических и политических явлений, современное мировое сообщество испытывает
качественно новое состояние трансформации, основным содержанием которой является
соприкосновение, а порой и столкновение цивилизаций. Важным условием духовного воз-
рождения стало использование богатого исторического наследия народов, проживающих
в Центральноазиатском регионе, в том числе созданного выдающимися просветителями,
жившими в эпоху Восточного Ренессанса. Их величайшая заслуга в том, что они выска-
зывали идеи об обществе, основанном на идеях гуманизма, где должно царить уважение
к человеческому достоинству, а также идеи терпимости и толерантности.

Для дальнейшего развития духовности необходимы психологические, нравственные,
ценностные установки, поведенческие мотивы. Таким образом, приоритетным компонен-
том духовного возрождения является новейшая история, кроме того, к компонентам также
необходимо соотнести: идеологию, гуманизм, традиции, обычаи, менталитет, инновации и
др. В них доминантой проходит мысль о том, что решение стратегической задачи воз-
рождения нации невозможно без духовного возрождения, и только «высокая духовность
открывает путь в великое будущее» [1]. Современная гуманитарная наука нуждается в
разработке современных социальных теорий, которые позволят определить нынешнее со-
стояние человека и общества и место духовности в их развитии.
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