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ПСИХОЛОГИЯ



Политическая идеология неразрывно связана с психологией людей. 
Благодаря этой связи она оказывает активное воздействие на общество.

Политическая психология – это отрасль научного знания, 
изучающая психологические компоненты политического сознания и 

поведения 
социальных и этнических групп, а также индивидов. Такими 

компонентами являются настроение, мнение, чувства, ценностные 
ориентации и т. п.



Политическая психология включает в себя как универсальные чувства и эмоции человека, 
специфически проявляющиеся в политической жизни (например, гнев, любовь, ненависть и др.), так и 
те ощущения, которые встречаются только в политической жизни (чувства симпатии и антипатии к 

определенным идеологиям или лидерам, чувства подвластности государству и пр.). 
Поэтому она одновременно выступает и как внутренний механизм, который органически вплетен в 
политическое поведение человека, опосредующий все его желания, цели, поступки; и как группа 
специфических явлений, оказывающих самостоятельное воздействие на выработку мотивов и 

политическое поведение человека.



Политическая психология исследует широкий круг проблем как внешней политики (психология 
войны и мира, терроризм, принятие политических решений, этнические и межгосударственные 
конфликты, взаимное восприятие партнеров по переговорам), так и внутриполитической жизни 

(мотивация политического участия в традиционных институтах и новых движениях, 
дискриминация меньшинств, психология формирования политических идентичностей и т. д.).



ПРОБЛЕМАТИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ

1) макрополитические процессы глобального, регионального и 
национального уровней; в последнее время кроме межд. проблем особый 
интерес исследователей вызывают переходные процессы (демократизация, 
изменение политических институтов, смена идентичности, динамика 
общественного мнения)

2) процессы, идущие в групповом и массовом политическом сознании и поведении 
(принятие решений, формирование групповых политических установок, 
политический конформизм, лидерство, конфликты, сотрудничество, массовые 
политические установки и пр.

3) политическое поведение индивида, будь это лидер или рядовой 
гражданин.



Методология и методы политической психологии определяются ориентацией исследователей на 
теории среднего уровня и данные эмпирических исследований. Нередко политическая психология 

заимствует конкретные объяснительные модели поведения и сознания индивида и группы в 
социологии и психологии, а политического процесса и институтов — в политологии. Методы, 

используемые в политической психологии, ориентированы на получение эмпирических данных 
разного уровня, но преимущественно — на изучение индивидуального поведения и сознания.

Широко применяются контент-анализ (документов, выступлений, видеоматериалов), интервью и 
фокус-группы. В арсенале методов П. п. большое место занимают также тесты, проективные 
методики, экспертные оценки и т. д. При консультативной работе с клиентами-политиками 

используются некоторые коррекционные и психотерапевтические методы.



Ведущая теоретическая парадигма в современной П. п. — политический бихевиоризм, главной 
задачей которого является изучение разнообразных форм политического поведения, а не 
мыслей и чувств индивида по поводу политики и политиков. Его сторонники (Дж. Деннис, Д. 
Истон, Р. Найеми, К. Дженнингс и др.) внесли существенный вклад в исследование различных 
форм политического участия, межэтнических и межгосударственных конфликтов, 
политической социализации и пр.

Исследования политических психологов когнитивистской или гуманистической ориентации 
(Ж. Пиаже, Л. Колберг, Дж. Адельсон, С. Реншон, Р. Инглхарт и др.) посвящены тому, каким 
образом человек думает о политике, воспринимает лидеров и партии, какие потребности 
реализует, какие мотивы и ценности включает, взаимодействуя с политикой, а также 
воздействию средств массовой информации на политической менталитет человека.



В устойчивых психологических феноменах важную роль играет политическая ментальность – 
совокупность стабильных политических ценностей, способов реагирования субъектов политики на 

разнообразные социальные изменения и политические события. Сердцевину политической 
ментальности составляет национальный характер. Национальность характера проявляется в том, что 
в сходных политических обстоятельствах разные народы ведут себя по-разному – то, что у одних 
порождает нетерпимость, стремление к непосредственному и острому реагированию, другими 
переносится без особых политических эксцессов, при появлении склонности к упорному, но 

спокойному пути реализации поставленных целей. В национальном характере сконцентрирован опыт 
исторического развития данной этнической общности, передающиеся из поколения в поколение 
наиболее надежные способы самосохранения в специфической, исторической и географической 

среде.



Важным свойством настроения является его способность концентрировать внимание большого 
числа людей на интересующей их проблеме, политической фигуре. Однако при этом необходимо 
учитывать факт непостоянства политических пристрастий, эмоций, характеризующегося быстрым 
подъемом и столь же стремительным падением интереса к публичным делам («принцип усталости»). 
Поэтому временный интервал намечаемой политической акции должен иметь четкие границы и не 

быть растянутым.

В целях политической интеграции, сплочения задействованных в политической акции людей активно 
используются подсознательные механизмы обеспечения влияния. Это заражение – быстрое 

распространение, охват определенным психическим состоянием больших масс людей – и внушение – 
подсознательное влияние, характеризующееся некритическим восприятием воздействия со стороны 

его источника.



Реализация через психологический настрой тех или иных идеологических требований и оценок 
имеет троякий характер. Во-первых, формирование мотивов политического поведения граждан 
зависит от разной степени эмоционального восприятия ими таких основных идеологических 

форм как политический идеал, принципы и нормы, в которых выражены как политические цели 
групп и слоев, так и предлагаемые для их реализации средства. Во-вторых, политическая 
мотивация политического поведения субъектов опосредуется также групповыми формами 

сознания, которые содержат в себе понимание человеком соотношения общих и коллективных 
интересов, психологического климата, действующего в группе, сложившихся в ней привычек и 

стереотипов. Традиционно в качестве групповых образований выделяются классы, слои, 
территориальные образования, а также малые группы, в частности, микросоциальные 

объединения людей, референтные образования, отдельные политические ассоциации и т. д. В-
третьих, неотъемлемой частью политических чувств и эмоций является совокупность 

индивидуальных представлений, тех психических образований, которые порождены практикой 
межличностных связей и отношений с другими субъектами и институтами власти.


