
Человек в политической жизни



Цель урока:
❑ познакомить с ролью человека в 

политической жизни

Задачи урока:
❑ познакомить с формами политического участия, пока-зать 

содержание политической культуры, ее типы, особен-ности 
российской политической культуры

❑ развивать умения осуществлять поиск информации, 
анализировать, делать выводы, рационально решать 
познавательные и проблемные задачи, раскрывать на 
примерах важнейшие теоретические положения и понятия 
социально-гуманитарных наук, участвовать в дискуссии, 
работать с документами

❑ формировать отношение к процессу вовлечения в поли-
тическую жизнь страны, вырабатывать такие личностные 
качества, как толерантность, гуманность, критичность.

?



План урока:

1. Политическое участие.
2. Понятие политической культуры.
3. Типология политических культур.



1 Политическое 
участие



Политическое участие - это 
действия гражданина с целью 
повлиять на разработку, принятие и 
реализацию государственных 
решений, выбор представителей в 
институты власти.



Объем участия в политике определяется 
политическими правами

Политическая элита – 
политика их основное 

занятие, профессиональная 
деятельность

Рядовые граждане - 
добровольно

включаются в политику, 
оказывают влияние на 

власть



Формы участия 

Непосредст-
венное учас-

тие  
• голосование на 
выборах и 
референдумах

• посещение 
митингов пике-
тирование

• обращения и
письма в госу-
дарственные 
органы

• встречи с по-
литиками и т. д.

Опосредо-
ванное 

участие 
• осуществля-
ется через изб-
ранных пред-
ставителей, ко-
торым переда-
ются полномо-
чия для реше-
ний (например, 
вести перего-
воры) 

Мобилизо-
ванное

участие  
• участие в по-
литической 
жизни, имею-
щее принуди-
тельный ха-
рактер. На-
пример, в 
СССР граж-
дане должны 
были участво-
вать в выбо-
рах

Автоном-
ное

участие 
• свободное и 
добровольное 
участие
граждан, пре-
следующих 
свои личные 
или группо-
вые интере-
сы



      
     Политическое участие граждан связано с  политичес-
ким статусом и объемом возможного участия гражданина 
в политике, которые определяются его политическими 
правами и свободами (ст.30-31 Конституции  РФ).
              Политическое участие может 
осуществляться гражданами как 
в непосредственной, так в 
представительной  форме.

Политическое участие:

• это всегда конкретное действие
• преимущественно осуществляется добровольно
• является действительным, а не фиктивным



Типы личности в зависимости от 
участия в политической жизни

Активист 

Личность, принимающая 
эпизодическое участие 

Наблюдатель  

Пассивная личность 

Аполитичная 
(отчужденная) личность 



      
      
   
   Проанализируйте мотивы 
политического участия. 
   Какой из них, по вашему мнению, 
является наиболее распространен-
ным в России?

?



Предполагаемые мотивы политического участия:

• удовлетворение потребности в общении (человек 
получает возможность вступать в контакт с большим и 
группами людей, приобщаться к их интересам и влиять на 
них) 

• реализация собственных интересов и потребностей 
(голосуя на выборах за того или иного кандидата, ту или 
иную партию, избиратель голосует не только и не столько 
за симпатичного ему политика или лидера партии, сколько 
за ту программу, которая соответствует его потребностям 
и интересам)

• альтруистические мотивы (борьба за справедливость)



• эгоистические устремления (стремление к власти, 
богатству, известности)

• стремление к самовыражению, самоутверждению
• чувство самосохранения (страх перед возможным наси-
лием, голодом, всеобщим уничтожением)

• сознательный выбор активной роли в преобразовании 
страны (понимание личной ответственности за ее судьбу, 
за новые пути ее развития)

• исполнение гражданского долга
• любознательность



 Задание: решите задачу:
 22-хлетний россиянин Н, известный как 
автор обращения коллектива служащих в 
вышестоящий государственный орган с 
предложениями по реорганизации своего 
учреждения, во время избирательной 
кампании мэра города организовал митинг и 
выступил на нем в защиту предвыборной 
программы одного из кандидатов от партии, 
членом которой являлся сам, затем на 
избирательном участке проголосовал за 
него.
? Определите формы политического участия 
гражданина и права, лежащие в их основе.
    В каких ещё формах он мог 
воздействовать на политический процесс?

?



Комментарии к задаче
Вопрос 1. 
Формы политической активности гражданина Н: 

• государственный служащий, 
• автор коллективного обращения в государственный орган,   
• избиратель,
• организатор и участник митинга,
• член политической партии.
Правовая основа политической активности гражданина 
Н:

• право доступа к госслужбе,
• право обращаться коллективно или индивидуально в 
органы госвласти и местного самоуправления,

• право на мирные публичные мероприятия(митинги),
• право на объединение(в политические партии),
• право избирать и быть избранным.



Вопрос №2.

Гражданин Н. мог быть
• членом Государственной Думы или Законодательного 
собрания субъекта Федерации (22 года),

• участником или организатором демонстрации, 
пикетирования, участником референдума,

• присяжным заседателем, судьей,
• госслужащим любого уровня в соответствии с 
профессиональной подготовкой.

Гражданин Н не мог быть
• избран Президентом РФ или главой администрации 
субъекта РФ (22 года)



2. Понятие 
политической 

культуры.



    Политическая культура – уровень 
развития в данном обществе политических 
отношений, системы демократии и 
политического просвещения.

Политическая культура рассматривается на 
двух уровнях:

•личности;
•общества.



   Политические знания – знания о политике, политической 
системе, политических идеологиях, институтах и процедурах, 
обеспечивающих гражданам участие в политическом  процессе
  Политические ценности – представления человека об 
идеа-
лах и ценностях разумного или желаемого общественного уст-
ройства
Способы политических действий – образцы и правила по-
литического поведения

Политическая культура

Политическое сознание

Политическое поведение



Идентификация - раскрывает потребность человека в по-
нимании своей групповой принадлежности, в стремлении 
определить приемлемые для себя способы участия в поли-
тике.
Ориентация - стремление человека к смысловому отобра-
жению политических явлений.
Адаптация - выражает потребность человека в приспособ-
лении к изменяющейся политической жизни.
Интеграция - обеспечивает различным  группам  возмож-
ность сосуществовать в рамках определенной политической 
системы, сохраняя целостность государства и общества.
Коммуникация - связана с взаимодействием всех субъектов 
и институтов власти на базе использования символов, 
стереотипов и других средств информации и языка общения

Функции политической культуры



Субъекты и факторы, влияющие на 
формирование политической культуры

❑ политические субъекты: государство, 
политические партии и движения, СМИ

❑ неполитические субъекты: семья, церковь, 
деловые круги, мир бизнеса, научная и культурная 
элита общества

❑ политический режим страны 
❑ политическая символика (герб, гимн, флаг, 

государственные ритуалы)
❑ язык, традиции
❑ географический фактор



Например, в республике могут быть представлены 
монархические взгляды, высокий правовой статус 
личности может сочетаться с низким уровнем личностных 
притязаний на политическое участие. 

Политические 
традиции

Современные (нередко офи-
циально закрепленные) нор-
мативные модели сознания и 
поведения

Противо
речие

Результат 

В рамках общенациональной политической 
культуры возникают политические 

субкультуры 



    Политические субкультуры - 
относительно самостоятельные блоки 
ценностей, норм, стереотипов политичес-
кого поведения, которых придерживаются 
отдельные социальные группы. 

    Становление политических субкультур 
происходит и в результате заимствования 
культурного опыта других народов.



      
      
   
   Задание: какие черты, по вашему мнению, 
присущи российской  политической 
культуре?

?

    Анализ политических субкультур позволяет 
выделить в политической культуре общества 
совокупность преобладающих характеристик, 
придающих ей особый колорит и своеобразие 
во взаимоотношениях государства и граждан.     
    Например, японская политическая культура 
- это культура консенсуса и долга. Ее отличают 
преданность государству, уважение к власти. 
Для политической культуры французов 
характерны развитое чувство принадлежности 
к единой нации, твердая республиканская 
традиция.



3  Типология 
политических 

культур



Типы политических культур
Патриархальный Подданнический Активистский 

• ценностные отноше-
ния к политике осно-
ваны на ценностях кла-
на, племени, рода, уз-
кой социальной группы

• малая восприимчи-
вость к глобальной по 
литической культуре, не 
выполнение конкрет-
ных политических ро-
лей

• свойственен для мо- 
лодых независимых го-
сударств, отстающих в 
своем политическом 
развитии

• ориентация на 
официальные го-
сударственные 
ценности, ожида-
ние от политичес-
кой системы либо
наказания, либо 
предоставления  
благ

• пассивное и от-
страненное отно-
шение к полити-
ческой системе

• хорошее знаком-
ство с государст-
венными органами 
власти, партиями и 
т. п .

• стремление вли-
ять на политику 
страны с помощью 
законных средств 
(выборы, демонст-
рации и т. д.).

• активное, созна-
тельное участие в 
политических про 
цессах  в общест-
ве



 Задание:  проанализируйте 
последний пункт § 25, заполните 
таблицу «Типология политических 
культур».

Тоталитарная Авторитарная Демократическая 



Типология политических культур

Тоталитарная
• безграничная власть государства над личностью
• деление мира на «друзей» и «врагов»
• культивирование образа врага
• борьба – универсальное средство
• обожествление вождя
• в поведении элит – мотив всемогущества, граждан – 
скромность, энтузиазм



Авторитарная 
• осознание отчужденности общества от государства, ис-
чезновение чувства слияния с ней

• отсутствие обожествления политического руководителя
• в поведении элит – требование компетентности, граждан 
– профессионализм и послушание

• отстраненность от политики



Демократическая 
• ориентация на демократические ценности
• права и свободы человека – главная ценность
• критичность по отношению к власти
• государство – институт, подконтрольный гражданскому 
обществу и фактор его интеграции

• открытость политических позиций
• ориентация на политическое участие
• приверженность законам
• ответственность за политичес-
  кий выбор

• плюрализм и толерантность в
   общественном мнении


