
О. В. Лосич

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА
Политическая психология – отрасль психологии, изучающая политическое поведение чело-
века, касающегося проблем как внешней политики (война, терроризм, политические реше-
ния, этнические конфликты, восприятие партнеров переговоров), так и внутренней (поли-
тическое участие, дискриминация меньшинств, формирование политических ориентаций).

Политическая психология почти сразу была при-
знана перспективной областью исследования в
мировой поли-тической науке, но в СССР офи-
циальное признание она получила лишь в го-
ды перестройки. В отличие от политологии
в психологической науке отношение к поли-
тической психологии складывалось несколько
иначе. На одном круглом столе, проходившем
в середине 90-х гг. и посвященном пробле-
мам политической психологии, ведущие россий-
ские психологи сравнили эту науку с ребенком.

В рамках политической психологии во внутрен-
ней политике стержнем исследований являет-
ся психология личности «политического челове-
ка», а также проблемы политической социали-
зации и социальных установок как психологи-
ческих характеристик, через которые раскры-
вается личность в политике. Психология лич-
ности «полити-ческого человека» рассматрива-
ется в двух аспектах. В одном из них эпицен-
тром выступает личность лидера – исследуются
психологические особенности конкретных госу-
дарственных, политических и общественных де-
ятелей. Основоположником данной линии был,
как известно, еще З. Фрейд, создавший первый в
науке психобиографиче-ский портрет 28-го пре-
зидента США В. Вильсона. Трансформировав-
шись в психоисторию, эта линия обогатилась и
иными, не только психоаналитическими подхо-
дами. В ее рамках активно исследуются механиз-
мы мотивации политического поведения в ши-
роком плане; способы принятия политических
решений; особенности политического мышления;
политико-психологические механизмы влияния
на различные социальные группы и слои насе-
ления; особенности «обаяния» лидеров и т. д.

В другом аспекте, личность рассматривается
в качестве рядового участника политических
процессов или члена определенных социальных
групп. Таким образом исследуется целый ряд
проблем. Сюда относится, в первую очередь,
степень вовлеченности «среднего человека» в
политику — например, «апатичность», «кон-
формность» или, напротив, «политическая ак-
тивность». Здесь же исследуются конкретные
типы такой политической вовлеченности (на-
пример, «лидер», «присоединившийся», «при-
нимающий решения» или простой «исполни-
тель»). Отдельные разделы — «качество» уча-
стия в политической деятельности (гибкость,
ригидность позиций, творческий подход), ро-
левые ориентации личности, механизмы «при-
вязанности» к политической системе (так, на-
пример, западными политическими психоло-
гами выделяются «сентиментальный» и «ин-
струментальный» виды лояльности) и т. д.
Выделяется 4 основные проблемы политической
психологии. Первая проблема – это анализ лич-
ности в соци-ально-типическом выражении, с ак-
центом на тот или иной достаточно массово вы-
раженный политико-психологический тип лич-
ности, выражающий психологию группы, слоя,
класса или даже общества в целом, включая пси-
хологические механизмы возникновения и раз-
вития данного типа, а также прогнозирования
его поведения. Вторая проблема – изучение ма-
лых групп Третьей проблемой является изу-
чение больших групп, участвующих в полити-
ке . Наконец, четвертой проблемой можно на-
звать проблему анализа психологии масс в по-
литике. В заключении стоит сказать, что по-
литическая психология-это пресперктивная нау-
ка, которая имеет довольно радужное будущее.
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