
4.12. Политическое участие



План

• Понятие политического участия (ПУ)

• Виды ПУ
• Формы ПУ
• Критерии ПУ личности
• Понятие абсентеизма и его причины
• Функции ПУ
• ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ – 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ















Выберите верные суждения о политическом 
участии и запишите цифры, под которыми 
они указаны.
 
1)  Политическое участие  — действия, 
посредством которых рядовые члены любой 
политической системы влияют или 
пытаются влиять на результаты её 
деятельности.
2)  Различают добровольное и 
принудительное политическое участие.
3)  По масштабу политическое участие 
проявляется на местном, региональном и 
национальном, мировом уровнях.
4)  По степени самостоятельности индивида 
в принятии политических решений 
выделяют индивидуальное и групповое 
политическое участие.
5)  Стимулами политической активности в 
демократическом обществе являются страх, 
административное принуждение и угроза 
применения санкций.



Укажите и проиллюстрируйте примерами три вида 
политических отношений в современном обществе. 
(Каждый пример должен быть сформулирован 
развёрнуто).

Во многих государствах введён возрастной ценз для 
осуществления гражданином права избирать и быть 
избранным в органы государственной власти. 
Соответствует ли этот ценз ценностям демократического 
общества? Приведите три обоснования своего мнения.

Установите соответствие между типами политической 
культуры и их признакими: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.
ПРИЗНАКИ
А)  отсутствие интереса личности к политической жизни
Б)  приверженность личности сложившимся политическим 
институтам
В)  высокая политическая активность личности
Г)  большой объем знаний граждан о политической жизни в 
обществе
Д)  ответственное и компетентное отношение граждан к 
выборам
Е)  пассивное подчинение личности требованиям власти
ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
1)  подданническая политическая культура
2)  демократическая (гражданская) политическая культура

Многие современные политологи пишут об иллюзорности 
свободы изъявления воли граждан на избирательных 
участках во время выборов. Благодаря массированному 
воздействию средств массовой информации, 
общественное сознание определяет свои приоритеты, 
люди голосуют под влиянием позиции СМИ, а не 
собственных взглядов и убеждений.
 
Предложите четыре способа повышения политической 
зрелости и ответственности избирателя, защиты его права 
на свободный выбор.

Выберите верные суждения о политическом участии в 
демократическом государстве и запишите цифры, под 
которыми они указаны.
 
1)  Политическое участие в демократическом государстве 
создаёт условия для более полного раскрытия 
личностного потенциала каждого гражданина.
2)  Политическое участие граждан способствует 
реализации их права участвовать в управлении 
государством.
3)  Многообразие форм политического участия в 
демократическом государстве зависит только от 
активности и желания гражданина.
4)  Политический протест может выражаться как в 
активных формах, так и в форме невмешательства в 
политику  — абсентеизма.
5)  Одной из форм политического участия граждан 
является участие в парламентских выборах.

Приведите три примера, иллюстрирующие 
реализацию гражданами политических прав 
и свобод. Сначала назовите право (свободу), 
а затем приведите пример его (её) 
реализации. (Каждый пример должен быть 
сформулирован развёрнуто).



Выберите верные суждения о политическом участии и 
запишите цифры, под которыми они указаны.
 
1)  Активное политическое участие граждан является 
условием развития гражданского общества и правового 
государства.
2)  Одной из форм политического участия являются выборы в 
органы государственной власти и местного самоуправления.
3)  Активное включение граждан в политический процесс 
требует определённой активности государства, политических 
партий, общественно-политических движений.
4)  Референдум, в отличие от выборов, предполагает 
процедуру тайного голосования.
5)  Одной из форм политического участия граждан является 
получение юридического образования.

Известно, что многие 
демократические страны 
столкнулись с проблемой низкой 
явки избирателей на выборы. 
Некоторые страны вводят 
специальные санкции (например, 
штрафы) в отношении таких 
избирателей, другие считают явку 
на выборы правом избирателя, 
которым он может и не 
пользоваться. Предположите, 
какими могут быть причины 
низкой  — явки избирателей на 
выборы. Назовите три причины.

Выберите верные суждения о формах политического 
участия граждан в демократическом обществе и 
запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры 
укажите в порядке возрастания.
 
1)  выступление на научно-практической 
конференции
2)  участие в избирательной кампании
3)  членство в волонтёрской организации
4)  участие в референдуме
5)  осуществление руководящей политико-
идеологической деятельности

Выберите верные суждения о политической культуре и запишите 
цифры, под которыми они указаны.
 
1)  Активистский тип политической культуры отличается сильной 
ориентацией на политическую систему, но слабым участием 
людей в её функционировании.
2)  Политическая культура представляет собой систему 
устойчивых политических убеждений, образцов коллективной 
жизни субъектов, в том числе моделей функционирования 
политических институтов, обеспечивающих безопасность 
сообщества.
3)  Сущность авторитарной политической культуры  — 
безграничное слияние общественного сознания с субъектом 
власти  — лидером политической партии или монархом с сильным 
волевым характером.
4)  Поведенческий элемент политической культуры включает 
устойчивые личные ориентиры поведения, ориентацию на 
определённые действия в тех или иных условиях.
5)  Тоталитарная политическая культура характеризуется полным 
отсутствием плюрализма в сфере политических отношений.



Используя обществоведческие 
знания, факты общественной жизни 
и личный социальный опыт, 
выполните задания, ответьте на 
вопрос.
1)  Обоснуйте необходимость 
активного политического участия 
граждан в демократическом 
обществе. (Обоснование должно 
быть дано с опорой на 
обществоведческие знания в 
нескольких связанных между собой 
распространённых предложениях, 
раскрывать причинно-следственные 
и(или) функциональные связи.)
2)  Какие политические права 
появляются у граждан РФ по 
достижении ими 18 лет? (Назовите 
любые три права.)
3)  Для каждого из них приведите по 
одному примеру, 
иллюстрирующему реализацию 
данного права. (Каждый пример 
должен быть сформулирован 
развёрнуто. В совокупности 
примеры должны иллюстрировать 
три различных права.)



ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Политическая 
культура – это 
система исторически 
сложившихся 
устойчивых ценностей, 
установок, убеждений, 
представлений, 
моделей поведения, 
находящих выражение 
в их политической 
деятельности, оценке 
политических событий 
и в отношении к 
политике.



Характерные черты политической 
культуры:

• является продуктом естественно-исторического развития 
общества, результатом коллективного политического творчества;

• фиксирует и закрепляет стабильные стороны политического 
опыта;

• имеет всеобъемлющий характер, оказывает влияние на 
политическую жизнь страны;

• обеспечивает целостность и интегрированность политической 
сферы;

• координирует политическими методами жизнедеятельность 
общества в целом, сочетает интересы различных социальных 
групп, классов, государства и личности;

• предлагает определенные образцы поведения, нормы 
взаимоотношений власти и граждан;

• характеризует политическое сознание и политическое поведение 
массы населения.



Функции политической культуры:
• познавательная – формирование у граждан необходимых общественно-

политических знаний, взглядов, убеждений и политической 
компетентности;

• интегративная – достижение согласия в рамках существующей 
политической системы и избранного обществом политического строя, 
объединение усилий для достижения определенных социально значимых 
целей;

• коммуникативная – установление связей между участниками 
политического процесса, а также передача элементов политической 
культуры от поколения к поколению, накопление политического опыта;

• регулятивная – закрепление в общественном сознании необходимых 
политических ценностей, установок, мотивов, целей и норм поведения;

• воспитательная – формирование у граждан политического сознания и 
навыков политической деятельности;

• нормативно-ценностная – формирование и закрепление в общественном 
сознании необходимых политических ценностей, установок, целей, 
мотивов и норм поведения;

• социализирующая – формирование определенных политических навыков, 
позволяющих реализовать свои права.



Компоненты политической 
культуры

• Политическое сознание – включает в себя  
идеологические компоненты (политические 
знания, ценности, убеждения, способы 
политического мышления) и 
психологические компоненты 
(политические чувства, эмоции, 
переживания, ориентации, настроения);

• Политическое поведение – политические 
установки, типы, формы, стили, образцы 
общественно-политической деятельности



Виды политического сознания
•  обыденное,

•  идеолого-теоретическое.



Элементы политического 
сознания

• Политические знания – это знания людей о 
политике, о политической системе, о различных 
политических идеологиях и т.п.

• Политические ценности – это этические и 
нормативные суждения о политической жизни, 
о политических целях; политическими 
ценностями являются законность и порядок, 
стабильность системы, социальная 
справедливость и др.

• Политические убеждения выражаются в 
представлениях людей о том, какой должна 
быть политическая система.



Типология политической культуры 
(несколько классификаций!)

1. По уровню анализа:

• общая – характерная поведение 
основной массы населения)

• субкультура – присуща определенным 
социальным группам и регионам).



2. В зависимости от степени согласованности во 
взаимодействии политических субкультур:
• интегрированная – характеризуется тенденцией к 
единству в представлениях граждан относительно 
функционирования и возможностей политической 
системы, низким уровнем конфликтности и политического 
насилия, развитой системой социальной защиты 
населения, многочисленным средним классом;

• фрагментарная – характеризуется отсутствием согласия 
граждан относительно политического устройства 
общества, расхождениями в вопросах понимания власти, 
социальной разобщенностью, отсутствием доверия 
между различными группами, высокой степенью 
социальной напряженности и конфликтности, 
нестабильностью правительств, применением насилия 
как главного метода осуществления государственной 
власти.



3. По отношению к власти:
• господствующая,
• контркультура.
4. По отношению к прогрессу:
• замкнутая – нацеленная на восстановление по образцу, 

установленному традициями;
• открытая – ориентирована на изменения, легко усваивающая 

новые ценности.
5. По стилям  политического поведения:
• рыночная – политика понимается как разновидность бизнеса и 

рассматривается в качестве акта свободного обмена 
деятельностью граждан);

• этатистская – демонстрирует главенствующую роль 
государственных институтов в организации политической жизни 
и определении условий политического участия индивида.



6. По степени ориентации людей 
на участие в политической жизни 

(и самая главная!)
• Патриархальная ПК
• Подданическая ПК
• Активистская ПК (чаще - культура 
участия)



Патриархальная культура.
Особенности:

• Отношение к политике основано на ценностях 
социальной группы, человек мало восприимчив к 
политической культуре страны, не выполняет конкретных 
политических ролей.

• Почтение к власти, противодействие власти – не только 
нарушение дисциплины, но и аморальный поступок.

• Стабильность.
• Отсутствие интереса граждан к политической жизни.
• Члены общества не ожидают никаких изменений со 
стороны политической системы.

• Кругозор большинства граждан ограничен 
принадлежностью к своим корням, своему месту 
проживания.



Подданическая культура.
Особенности:

• Ориентация на официальные государственные 
ценности, ожидание от политической системы либо 
наказания, либо предоставления благ.

• Пассивное отношение к политической жизни.
• Способность мобилизовать огромные массы людей, 
направлять их энергию на социально необходимые 
или надуманные преобразования, что достигается 
за счет жесткой дисциплины, упорядоченности, 
организованности.

• Жесткая централизация управления.



Активистская культура (культура участия).
Особенности

• Высокий интерес граждан к политике, активное 
участие в политических процессах.

• Хорошая политическая информированность.
• Стремление реализовать с помощью власти 
собственные интересы и цели.

• Оказание гражданами влияния на процесс 
выработки и принятия политических решений.

• Демонстрация лояльности к политической системе, 
законопослушность и уважение к принятым законам.



 Основные пути формирования 
политической культуры:

• деятельность государства,
• деятельность политических партий,
• воздействие церкви на политическую 
жизнь,

• информационно-коммуникативная 
деятельность средств массовой 
информации,

• деятельность общественно-политических 
организаций и движений,

• воздействие семьи, круга друзей, трудового 
коллектива и т.д.



ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ

• Политическое поведение — это 
особенности политической 
деятельности и политического участия, 
то, как человек ведет себя в том или 
ином политическом событии, это способ 
проявления политического участия и 
политической деятельности.



Факторы, влияющие на 
политическое поведение:

• индивидуальные эмоционально-психологические качества участника 
политического процесса (например, эмоциональность, 
непредсказуемость, взвешенность, рассудительность и др.);

• личная (групповая) заинтересованность субъекта или участника в 
политических действиях;

• моральные принципы и ценности;
• компетентность про оценке того или иного политического события, 

проявляющаяся в том, насколько хорошо субъект или участник владеет 
ситуацией, понимает суть происходящего;

• мотивация и степень вовлеченности субъекта в политическую жизнь. Для 
одних участие в политических событиях — случайный эпизод, для других 
политика является профессией, для третьих — призванием и смыслом 
жизни, для четвертых — способом зарабатывать себе на жизнь.

• Массовое поведение может быть обусловлено социально-
психологическими свойствами толпы, когда индивидуальная мотивация 
подавляется и растворяется в не вполне осознанных (иногда стихийных) 
действиях толпы



Виды политического 
поведения:

• «открытое», т.е. политическое действие; под политическим действием 
понимается часть социального действия вообще; в нем выделяются 
объекты действия, а субъектом являются индивиды, большие и малые 
социальные группы, организации

• «закрытое», характеризующееся стремлением уйти от участия в 
политической жизни.

• адаптивное поведение — поведение, связанное с необходимостью 
приспосабливаться к объективным условиям политической жизни;

• ситуативное поведение — это поведение, обусловленное конкретно 
сложившийся ситуацией, когда субъекту или участнику политического 
действия практически не остается выбора;

• поведение, обусловленное политическим манипулированием (ложью, 
обманом, популистскими обещаниями людей «принуждают» вести себя 
тем или иным образом);

• Вынужденное поведение, вызванное насильственным принуждением к 
определенному виду поведения. Такие методы воздействия на поведение 
характерны для тоталитарных и авторитарных режимов власти.



ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ

Формы политического поведения с точки зрения соответствия существующим нормам:
• правомерное поведение – связано с действиями и поступками, не противоречащими 

нормам и принципам данного общественно-политического строя, его конституции и 
другим правовым актам, регулирующим отношения между личностью и государством, 
личностью и обществом;

• отклоняющееся поведение – совокупность таких действий и поступков личности, 
которые не соответствуют установившимся в данном обществе нормам (образцам) 
поведения. В их числе: различные правонарушения антиобщественного, 
антигосударственного характера (например, хулиганское поведение на митинге, 
демонстрации, при пикетировании; надругательство над государственными 
символами; несанкционированные действия политического характера и др.); 
противодействие властям, осуществление политических действий, нарушающих 
общественный порядок, и т.п. Политический протест — это проявление негативного 
отношения к политической системе в целом либо к ее отдельным элементам, нормам, 
ценностям, политическим решениям в открыто демонстрируемой форме

• экстремистское поведение – несанкционированные или насильственные действия 
против существующего конституционного строя, призывы к насильственному 
свержению его; агрессивный национализм; политический терроризм и др.



Формы политического поведения с точки 
зрения преемственности:

• традиционное, соответствующее 
устоявшимся политическим 
представлениям, менталитету, типичное 
для данной политической культуры;

• инновационное, создающие новые образцы 
политического поведения, порождающие 
новые черты политических отношений.



Формы политического поведения по 
целевой направленности:

• конструктивное, способствующее 
нормальному функционированию 
политической системы;

• деструктивное, подрывающее 
политический порядок.



Формы политического поведения по 
количеству участников:
• индивидуальное — это поступки индивида, 
имеющие общественно-политическое 
значение ;

• групповое – связано с деятельностью 
политических организаций или стихийно 
сложившейся политически активной группы 
индивидов;

• массовое – выборы, референдумы, 
митинги, демонстрации.



Формы участия в политической жизни страны:
• принадлежность к партиям и политическим организациям,
• деятельность в выборных органах государственной 
власти,

• чтение периодической печати и ознакомление с 
политическими передачами радио и телевидения,

• обращение к органам власти, а также в редакции газет, 
журналов, на радио и телевидение с предложениями об 
улучшении существующего положения;

• протестные формы. Политический протест — это 
проявление негативного отношения к политической 
системе в целом либо к ее отдельным элементам, 
нормам, ценностям, политическим решениям в открыто 
демонстрируемой форме.



 Методы регулирования 
политического поведения

• Правовое регулирование. Законы содержат нормы, которые в 
интересах безопасности общества и государства устанавливают 
ограничения на использование гражданских прав и свобод. 
Например, право собираться на митинги, демонстрации, 
пикетирование ограничено указанием на то, что эти собрания 
должны проходить мирно, без оружия.

• Утверждение в обществе демократических ценностей, 
определяющих цивилизованные правила поведения.

• Организованность субъектов политики. Наличие организаций, 
деятельность которых соответствует требованиям закона, 
уменьшает роль стихийных проявлений в политической жизни, 
делает политическое поведение более ответственным

• Политическое образование и распространение правдивой 
политической информации.

• Важна роль политических лидеров, их норм, способности вести 
за собой последователей по пути соблюдения правовых, 
политических и моральных норм.


