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в научный оборот в первой половине XX в. Смелзер Н.Дж. считал, что 

субкультурой является «любая система символов, норм и ценностей, 

которые выделяют группу из большого сообщества» [1, 38]. О. Н. Римская 

под субкультурными религиями понимает различные верования 

«воплощенные в специфических знаково-символических формах, 

социокодах, формах сознания и структурах личностной идентичности» 

[2, 29]. Субкультурная религия может рассматриваться как привнесенная 

или искусственно сконструированная культурная форма определенного 

вида и уровня религиозности. Примером – «новые религиозные 

движения». Субкультурная религия способна видоизменяться в 

зависимости от внешних условий и новой для нее «среды обитания». 

Особенностью религиозной субкультуры является ее связь с базовой или 

«материнской» культурой. Религиозная субкультура – это порождение 

традиционной культуры, неразрывно связанное с ней. Религиозная 
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Сам термин политическая культура как субъективное измерение 

политики впервые был введѐн в научный оборот лишь в XVIII веке 

немецким мыслителем И.Г. Гердером. Теория же, предложившая изучать 

сферу политики сквозь призму этого понятия, сформировалась лишь на 

рубеже 60-х годов XX века в русле западной научной традиции. Анализ 

международного опыта позволяет выделить в современной трактовке 
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политической культуры три основных направления. 1. Продолжает 

заложенные Г. Алмондом и С. Вербой традиции, отождествляющие 

политическую культуру со всей совокупностью духовных явлений в мире 

политики, интерпретируя еѐ как сугубо идеальное образование, как форму 

общественного сознания или психического склада, при этом лишѐнную 

поведенческих аспектов; 2. Усматривает в политической культуре 

выражение нормативных требований или совокупность типичных 

образцов поведения индивида в политике. Это направление представляет 

политико-культурные явления в виде определѐнной устойчивой постоянно 

воспроизводящейся матрицы поведения, ориентирующей индивида на 

самые распространѐнные в данном обществе нормы и правила 

политической игра (С. Уайт, Д. Плейно, М. Дуглас и др.). 

Политическая культура трактуется как способ, стиль политической 

деятельности, предполагающий воплощение его убеждений, идеалов, 

установок, принципов и других базовых воззрений в поведении. 

Понимание политической культуры как системы поведенческих ценностей 

раскрывает еѐ как совокупность наиболее устойчивых форм, своеобразных 

«духовных кодов» политической деятельности индивидов, 

свидетельствующих о степени свободного усвоения ими общепризнанных 

норм и традиций государственной жизни и т. д. (У. Розенбаум, И. Шапиро, 

П. Шаран и др.). 

Следует отметить, что выяснение природы политической культуры 

через анализ политических ориентаций, нормативно-ценностную систему 

или поведенческий аспект актуально и для белорусского общества.  
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