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▪ К настоящему времени в 
ряде развитых стран 
сложилось самостоятельное 
политико-психологическое 
направление, получившее 
название политической 
психологии. Оно изучает 
«человеческое измерение» 
политики, особенности и 
стереотипы восприятия 
политических событий, 
усвоение политических 
ценностей, особенности 
качества лидера и тому 
подобное.

▪ Политика традиционно 
рассматривается как 
процесс взаимодействия 
социальных или 
территориальных 
общностей, групп влияния, 
региональных элит.
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ЧТО ТАКОЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ?

политическая психология
— область психологии, изучающая психологические компоненты 
(настроения, мнения, чувства, ценностные ориентации и т. п.) в политической жизни общества, к-

рые формируются и проявляются на уровне 
политического сознания наций, классов, социальных групп, правительств, индивидов и реализуются в их конкретных политических действи

ях. 
Впсихологической науке многие проблемы, составляющие предмет П. п. 

(политическое воспитание, общественное сознание, психология идеологического 
воздействия, политическая активность масс и др.), решалось в рамках социальной, педагогической и возрастной психологии, социологии, 
экономической науки, философии. В настоящее время П. п. — одно из активно развивающихся самостоятельных направлений психологии.
Краткий психологический словарь. — Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС». Л.А.Карпенко, А.В.Петровский, М. Г. Ярошевский. 1998.

Политическая Психология
Политическая психология - отрасль психологии, изучающая политическое поведение - человека, 
Касающегося проблем как внешней политики (война, терроризм, политические решения, этнические конфликты,
 восприятие- партнеров переговоров), так и внутренней (политическое участие, дискриминация меньшинств, формирование политичес

ких ориентаций). 
Методы, которые используются в политической психологии, ориентированы по преимуществу на анализ индивидуального поведения 
(контент анализ, интервью, фокус - группы, тесты, экспертные оценки).
И. Кондаков. Психологический словарь, 2000 г
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ
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▪ Возникновение и развитие политической психологии имело свои особенности в разных 
политических системах.
▪ Великие ораторы Древней Греции (Демосфен) открыли механизмы воздействия на разные типы 

народов. Древний Рим (Плутарх, Светоний) отрыл механизмы осуществления личной власти, 
прихода к ней и борьбы за неё. Огромную роль сыграл Аристотель, описавший человеческое 
содержание разных форм политической организации. 
▪ Политическая психология древности не могла стать самостоятельной наукой - она была ещё 

слишком непосредственной практикой.
▪ Свой вклад в формирование политической психологии внесли Сенека, Макиавелли, Смит, Гегель 

и др.
▪ Им принадлежат наиболее значительные идеи о соотношении личности и власти, о природе 

человека в политике, о воспитании хорошего гражданина, о том, каким надлежит быть 
правителю.
▪ Взгляды философов эпохи Просвещения (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж-Ж. Руссо) продвинули понимание 

не только общих, но и конкретных психологических
факторов в политических процессах. Эта эпоха стала родоначальницей жанра книжных описаний 
и размышлений, а также их философско-методологического осмысления. Она заложила 
философские основы для тех конкретных направлений политической психологии, которые уже 
были намечены предшествующей историей.
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▪ Г. Лебон  «Психологию народов и масс», 
«Психологию толпы», «Психологию 
социализма». Следует отметить, что 
наряду с работами Г. Лебона в этот же 
период появились «Преступная толпа» 
итальянца С. Сигеле, «Социальная 
логика» француза Г. Тарда, «Герой и 
толпа» русского социолога Н.К. 
Михайловского.

Г. Лебон
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▪ Проявил своё влияние в политико-
психологической сфере и психоанализ 
З.Фрейда. Помимо исследований 
психологии масс, психоанализ ввёл в 
политическую психологию ряд 
методических приёмов. Важнейшим 
стало создание психобиографии 
политических лидеров, а также 
психоистории как «психобиографии» 
эпохи. Сюда следует отнести одно из 
первых исследований, принадлежащих 
перу З.Фрейда и У.Буллита о Вудро 
Вильсоне. Своеобразным следствием 
психоанализа стало появление 
Чикагской научной школы.

З.Фрейд 7



▪ Г.Д.Лассуэлл попытался соединить 
психоанализ с политической наукой, что 
сделал в рамках приходящего на смену 
психоанализу «поведенческого движения». 
Он анализировал личности американских 
политиков, используя в качестве материала 
для исследований их медицинские карты. 
Исследователь искал, прежде всего, скрытые 
бессознательные мотивы поступков 
политических деятелей и находил их в 
особенностях детского развития, в тех 
конфликтах, которые оставили в душе 
будущего политика шрамы психологических 
травм. Власть же является тем средством, 
которое компенсирует эти травмы, что и 
объясняет её притягательность. 
▪ Таким образом, сложный синтез привёл к 

неожиданному успеху: от работ Лассуэлла 
начинается реальный отсчёт существования 
политической психологии.

Г.Д.Лассуэлл
8



▪ Формальное время становления политической психологии датируется 1968 
годом, когда в рамках Американской ассоциации политических наук было 
создано отделение политической психологии. В 1979 году на его основе было 
организовано Общество политических психологов, уже получившее статус 
международного (International Society of Political Psychology или сокращённо 
ISPP). Это общество сразу начало издание своего журнала «Political 
Psychology». В Йельском университете США была введена примерно в это же 
время специальная программа подготовки политологов по психологии.

* Рождение Political 
Psychology 
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▪ В научных рамках следует выделить работы Н.
К.Михайловского - автора теории «героя» и 
«толпы». Развитие идей Н.К.Михайловского 
можно наблюдать и в полемике марксистов с 
народниками, в частности в работах И.В.
Плеханова и В.И.Ленина.
До сих пор представляют не только 
историческую ценность концепции целого ряда 
русских мыслителей того периода. Так, в 
«Очерках по истории русской культуры» П.
Милюков прослеживает развитие российской 
политической культуры, особенности русского 
политического сознания в его "идеологической 
" форме на протяжении всей русской истории. 
В свой русский период П.Сорокин размышлял 
над проблемой социального равенства, свободы 
и прав человека. Пережив ужасы гражданской 
войны, он попытался их осмыслить не только 
как социолог, но и как тонкий психолог.

Н.К.Михайловский 10



▪ Ещё предстоит осмыслить влияние марксизма на политическую психологию, 
однако ясно лишь то, что тот вариант марксизма, который развивался в 
Советском Союзе, не способствовал проявлению интереса к этой 
проблематике.
Первый этап возникновения серии работ, касающихся политико-
психологической проблематики, относится к началу-середине 60-х годов. 
Работы Б.Поршнева, Ю.Давыдова, В.Парыгина, Ю.Замошкина и других 
социологов, историков и психологов ввели в научный оборот проблематику 
политической деятельности в её политическом измерении. В эти годы 
происходит первое знакомство с трудами западных учёных и их критическое 
переосмысление в советском контексте.
В 70-е -80-е годы эта проблематика перемещается на периферию научных 
дискуссий и общественного интереса. В то же время, оставаясь 
невостребованной, она не перестаёт развиваться в рамках отдельных 
отраслей знания. Так, в страноведении под защитой рубрики «критика 
буржуазной» социологии, политологии и иных теорий были опубликованы 
результаты отечественных исследований специалистов по развивающимся 
странам
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▪ Создание Советской ассоциации политических наук способствовало поискам 
отечественных политологов в указанном направлении, помогало их приобщению к 
зарубежному опыту исследований.
Второй период обострённого интереса к психологическим аспектам политики 
начался в середине 80-х годов с началом процесса демократизации и гласности, 
получившем название «перестройка». Первыми на запрос реальной политической 
практики откликнулись те учёные, которые уже имели определённый 
исследовательский опыт и интерес к политико-психологической проблематике: А.
Асмолов, Э.Баталов, Г.Дилигенский, Е.Егорова-Гантман, И.Кон, Д.Ольшанский, А.
Петровский, С.Рощин, Ю.Шерковин и другие известные политологи, психологи, 
социологи. За ними последовали их ученики, более молодые исследователи. Таким 
образом, с середины 1980-х годов началось строительство отечественной 
психологии политики как отдельного направления внутри системно-
организованной политологии. Постепенно идейно-терминологические 
противоречия, разграничивавшие эти направления, сгладились, и сегодня мы 
имеем дело с единой политической психологией.
С 90-х годов 20-го века начинается современный этап существования политической 
психологии и в России, и за рубежом.
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ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ
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▪ Политическая психология - научная дисциплина, возникшая на стыке наук о политике и 
психологии (в основном социальной). 
▪ Предмет - политика как особая человеческая деятельность, обладающая 

собственной структурой, субъектом и побудительными силами. 
▪ Как деятельность политика поддаётся психологическому анализу в рамках общей 

концепции социальной предметной деятельности (А.Н.Леонтьев). 
▪ С точки зрения внутренней структуры политика как деятельность разлагается на 

конкретные действия, а последние - на операции. Деятельности в целом соответствует 
мотив, действиям - отдельные конкретные цели, операциям - задачи, данные в 
определённых условиях. 
▪ Таким образом, политике как деятельности соответствует обобщённый мотив 

управления человеческим поведением (его «оптимизации»). Конкретным 
политическим действиям соответствуют определённые цели согласования (или 
отстаивания) интересов групп или отдельных индивидов.
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▪ Субъектом политики как деятельности могут выступать отдельные индивиды 
(политики), малые и большие группы, а также массы. Политика как 
деятельность в целом, как и её составляющие, может носить организованный 
или неорганизованный, структурированный или неструктурированный 
характер.

3 задачи политической психологии

1. Анализ психологических 
компонентов политики, 

понимание роли человеческого 
фактора в политических 

процессах 2. Прогнозирование роли 
человеческого фактора и, в целом, 

психологических аспектов 
политики

3. Управленческое воздействие на 
политическую деятельность со 
стороны её психологического 

обеспечения, «субъективного фактора»
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ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ

1. Эпицентром исследований в ней должна быть «зона взаимодействия политических 
и психологических явлений». Попытки уклонения в ту или иную сторону опасны 
редукционизмом. 

2. Центральное место в исследованиях должны занимать наиболее значимые и 
актуальные проблемы, к которым «привлечено внимание общественности»: гласность 
результатов служит препятствием для их использования в антиобщественных целях.

3. Необходимо уделять максимальное внимание политическому и социальному 
контексту исследуемых явлений, используя для его понимания всё разнообразие 
методических процедур и приёмов сбора данных. Такой плюрализм способствует 
расширению объяснительных возможностей науки. 

4. Необходимо исследовать не только результаты влияния психологических 
факторов на политику, но и сам процесс формирования политических явлений и 
процессов, а также тенденции их развития. Это обеспечивает содержательную 
широту исследований.

5. Политическая психология терпима в отношении оценок как внешней, так и 
внутренней политики, нейтрально характеризует поведение людей в политических 
ситуациях или их действия, направленные на систему политических учреждений и 
организаций общества.
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В КАЧЕСТВЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ВЫДЕЛЯЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

1. Проблемы методологии, методов и фундаментальных принципов науки.
2. Исследование психологических механизмов массовых форм 

политического поведения.
3. Изучение психологии малых групп как элемента политических процессов 

и явлений.
4. Исследование процессов становления личности как участника 

политических процессов: психологических закономерностей вовлечения в 
политику, механизмов политической социализации, её этапов и факторов.

5. Психологические проблемы международных отношений, 
взаимоотношений на межнациональном уровне, психологические аспекты 
межрегиональных и глобальных проблем.
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В СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ, 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ВЫСТРАИВАЕТ 
ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ ОБЪЕКТ СВОЕГО ИЗУЧЕНИЯ НА 
ЧЕТЫРЁХ УРОВНЯХ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ УРОВНЯМ 
ОРГАНИЗАЦИИ СУБЪЕКТА ПОЛИТИКИ:
▪ 1 уровень-психология личности в политике. 
▪ 2 уровень-психология малой группы, включая психологические механизмы 

действий различного рода элитных групп, фракций, клик, групп давления и 
тому подобное.
▪ 3 уровень-психология социально больших групп (классы, страты, группы и 

слои населения) и национально-этнических общностей (племена, нации, 
народности).
▪ 4 уровень-психология масс и массовых настроений, проблемы массовых 

политических организаций и движений. Здесь же - массовые 
коммуникационные процессы (например, в предвыборных избирательных 
кампаниях).
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▪ С методологической точки зрения политическая психология отличается 
эклектизмом прагматической направленности: особенности объекта и 
соображения практического удобства исследователя (включая субъективные 
предпочтения) диктуют способы теоретической интерпретации результатов. 
Лишённое с самого начала жёсткой концептуально-методологической базы, 
она пошла по пути само формирования основ такого рода за счёт 
синтетического соединения, а подчас эклектичного заимствования разных 
концепций и методов из большинства школ и направлений психологии - от 
психоанализа до вариантов радикального бихевиоризма и когнитивных 
теорий. 

В современной политической психологии можно выделить 
две методологические тенденции. 

Первая исходит из идей структурного функционализма и 
системной теории политики как его разновидности 
(теории «политической поддержки», с одной стороны, и 
ролевые теории-с другой), критического рационализма и 
бихевиоризма, включая направления, исследовавшие 
политику с позиций классического «конвенционального», 
радикального и социального бихевиоризма.

Вторая тенденция представлена антипозитивистским 
направлением с опорой на когнитивную психологию, 
«гуманистическую психологию», неофрейдизм, 
символический интеракционизм. Философская 
основа - антисциентизм и иррационализм 
антропологического толка. В эмпирических 
исследованиях эти идеи сочетаются с положениями 
культурной антропологии и социального 
бихевиоризма. 
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▪ Бихевиоризм, согласно которому явления политической жизни проистекают 
из природных особенностей людей, играет очень важную роль в 
политических исследованиях. Согласно этому методу, стремление к власти 
является доминирующей чертой психики и сознания, решающим фактором 
политической активности. В основе метода-категория политического 
поведения, которая рассматривается под углом «стимул-реакция». Под 
политическим поведением имеют в виду действия личности, которая играет 
определённую политическую роль, независимо от того, осознанно или 
неосознанно это происходит. 

20



МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ 
И 
МЕЖДИСЦИПЛИНА
РНЫЕ СВЯЗИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ
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▪ По характеру целого ряда изучаемых объектов и конкретному содержанию 
политическая психология на практическом уровне тесно смыкается с рядом 
психологических субдисциплин. Например, с психологией пропаганды и 
психологией организации и управления. С первой её объединяют проблемы 
установок, общественного мнения, массового поведения и тому подобное. Со 
второй - теоретические и практические проблемы конфликтов и лидерства, 
особенностей психологии малых и больших групп.
▪ Политическая психология обладает развитыми связями с различными 

направлениями политологии: они имеют общий объект изучения, а значит, и 
общие корни. Несмотря на нарастающую самостоятельность политической 
психологии, политология выступает в качестве заказчика перед ней, 
выдвигая те или иные функциональные проблемы. Соответственно, 
происходит взаимообмен методами, обогащающий обе науки.
Таким образом, политическая психология - наука, которая имеет связи с 
различными политологическими, социологическими и психологическими 
дисциплинами.
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▪ Функции, современное состояние и перспективы политической психологии
Роль и влияние политической психологии в политике проявляются, прежде 
всего, в осуществляемых ею функциях. Именно последние выражают её 
способность влиять и видоизменять политические процессы, состояния 
субъектов, способы функционирования институтов власти.
Политическая психология выполняет гносеологическую функцию, 
функцию адаптации  и мотивационную функцию.
▪ В настоящее время публикации по политико-психологической проблематике 

появляются во всех престижных изданиях по политологии и психологии. В 
уже упомянутом выше ISPP сейчас более 1000 членов практически со всех 
континентов.
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▪ О состоянии науки во многом можно судить по тому, кому и как широко она преподаётся. В 
качестве примера можно взять практику университетов США и Канады. Там в 90-е годы в 78 
университетах читалось более 100 курсов политической психологии. Лекции и семинары по 
политической психологии слушало около 2300 студентов только на младших курсах. 

▪ Отечественная политическая психология развивается не так стремительно, как на Западе. В 
90-е годы сама политика дала новый мощный толчок к развитию политической психологии. 
Начал формироваться социальный заказ на исследования по электоральному поведению, 
восприятию образов власти и политиков, лидерству, психологическим факторам 
становления многопартийности, политической социализации и многим другим.

▪ Сейчас в стране работают десятки исследователей, ведущих как фундаментальные, так и 
прикладные исследования, занимающихся одновременно аналитической и консультативной 
работой. Особенно востребованы немногочисленные специалисты в этой области в период 
выборов, где они способны просчитать ситуацию не на глазок, а с использованием 
специального научного инструментария.
Созданы специальные научные подразделения в области политической психологии в 
Москве и Санкт-Петербурге. Курсы лекций читаются во многих отечественных 
университетах. Вышли учебные пособия по политической психологии. 
▪ В 1993 году образовалась Российская ассоциация политических психологов, которая 

является коллективным членом ISPP.
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▪ Таким образом, современная политическая психология представляет собой 
ещё недостаточно целостный конгломерат теоретических представлений и 
прикладных исследований. Подчёркивая важность построения общей теории, 
в которой объектом исследования был бы политический процесс в целом, 
представители политической психологии отмечают: пока они претендуют 
лишь на создание «карт», где наносятся уже известные «материки» и 
«острова» знаний в данной области. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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