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Цель освоения дисциплины:
Формирование у студентов способности использовать знания и способы разрешения
проблемных ситуаций, полученные применительно к одним предметным областям
психологии, в других ее областях (способность к отдаленному переносу знаний).

План курса:
Тема 1. Политология как наука

Объект и предмет политической психологии: основные подходы к их трактовке.

Политическая психология в "широком" и "узком" смыслах.

Политическая психология в системе наук, изучающих политическую сферу общества и

человека в ней. Место политической психологии в структуре психологического знания, её

взаимодействие с основными разделами психологии.

Проблемное поле политической психологии. Основные теоретические ориентации в

политической психологии. Методы политико-психологического исследования, специфика

его проведения. Современный статус психологии политики как учебной и научной

дисциплины.

Тема 2. Основные этапы формирования политической психологии.

Проблема "начала" политической психологии и логика её развития. Формирование

политико-психологического знания в рамках философской и социально-политической

мысли. Политико-психологические идеи в трудах Платона и Аристотеля. Н. Макиавелли и

Ф. Бэкон о психологических факторах в политике. Значение идеи о "духе народа" для

развития политической психологии (Ш. Монтескье, Г.В.Ф. Гегель, А. де Токвиль). Анализ

психологической составляющей социально-политических процессов К. Марксом и Ф.

Энгельсом.

“Поведенческое направление” в американской политической науке (Ч. Мерриам). Роль

социологии политики в создании политической психологии (М. Вебер). Концепции

массового общества (Х. Ортега-и-Гассетт, Э.Канетти, К. Ясперс).



Политико-психологические идеи в рамках формирующейся социальной психологии (Г.

Лебон, Г. Тард и др.). Значение работ З. Фрейда для становления политической

психологии. Формирование психоаналитического направления в психологии политики

(К.Юнг, В.Райх, Э.Фромм и др.). Работа Г. Лассуэлла “Психопатология и политика” как

начало этапа собственно политической психологии. Основные направления политико-

психологических исследований после Второй мировой войны в США и Западной Европе.

Становление политико-психологических идей в России (Н.К. Михайловский, Н.М.

Коркунов, П.И. Ковалевский и др.). Анализ психологической стороны революции 1905 г.

и особенностей российской интеллигенции в русской философской и политической

мысли. Политико-психологические "сюжеты" в работах П.И. Ковалевского. Политическая

проблематика в российской социальной психологии 1920-х гг. (В.М. Бехтерев, Л.

Войтоловский). Развитие политической психологии в СССР в 1960-1990 гг.: особенности

и основные направления исследований. Современная российская политическая

психология.

Тема 3. Личность политика. Психология политического лидерства

Роль личности в политических процессах. Основные направления психологического

изучения личности в политике. Параметры психологического портрета политического

деятеля.

Компенсаторная и гуманистическая парадигмы включения человека в политику.

Психобиографический подход изучению личности политического деятеля: принципы и

возможности.

Мотивационная сфера политика. Стремления к власти: основные психологические

концепции. Воздействие власти на личностные деформации политика. Роль мотивов

достижения, контроля и аффилиации в деятельности политика.

Политик как субъект принятия политических решений. Психологические параметры

мышления политика. Влияние личностно-профессиональных особенностей на качество

решений. Концепция операционального кода.

Политик как лидер. Сущность, функции, основные теории политического лидерства.

Взаимодействие лидера с последователями. Стиль лидерства. Психологические факторы

формирование лидером команды.

Политико-психологические типологии личности политика.

Тема 4. Психологические аспекты политической социализации



Политическая социализация: сущность и роль в функционировании политической

системы. Взаимосвязь политической и общей социализации личности. Теоретические

подходы к механизмам политической социализации.

Аспекты политической социализации. Виды политической социализации. Этапы освоения

личностью политических отношений (политизация, персонализация, идеализация,

институционализация) и их взаимосвязь с возрастными особенностями.

Агенты политической социализации (семья, система образования, политические

организации, СМИ и др.), особенности их влияния на человека. Влияние неполитического

опыта личности на формирование политических ориентаций. Роль макросоциального

контекста в детерминации политического развития личности.

Политическая ресоциализация: понятие, психологические особенности, последствия.

Тема 5. Психологические механизмы политического поведения

Политическое поведение, политическое участие, политическая деятельность: общее и

различия. Виды политического поведения.

Типология личности по включенности в политические отношения: объективные и

субъективные критерии. Политическое участие и личностная вовлеченность в политику.

Мотивационные факторы участия граждан в политике. Инструментальное и

экспрессивное участие (по Г.Г. Дилигенскому). Типы политических действий по

М.Веберу . "Автономное" и "мобилизационное" участие.

Социальные ожидания и социальное сравнение как факторы политического поведения.

Массовое политическое настроение: психологическая сущность, функции, динамика. Роль

массовых настроений в политических процессах.

Взаимодействие макросоциальных условий, социального окружения и личностных

особенностей человека в регуляции политического поведения. Политическое поведение

как отражение установки личности на политическую сферу. Когнитивные и

эмоциональные регуляторы политической активности личности (интерес к политике,

политическая информированность, восприятие политики, своей роли и "цены" участия,

чувство политической эффективности и т.д.). Психологические детерминанты

политической пассивности.

Тема 6. Политическая психология общества

Политическая психология в структуре политического сознания. Соотношение

политической психологии с политической наукой и обыденным сознанием. Политическая



идеология: понятие, функции, психологические предпосылки возникновения.

Взаимодействие политической психологии и идеологии. Взаимосвязь политической

психологии с различными формами общественного сознания (правовым, религиозным,

нравственным и т.д.).

Субъекты общественной политической психологии. Содержание и источники

формирования политической психологии общества. Устойчивые и динамичные

компоненты политической психологии. Менталитет как глубинная детерминанта

восприятия политики и политического поведения.

Политические чувства и эмоции как отражение политической ситуации в общественной

психологии. Политическое настроение. Общественное мнение как политико-

психологический феномен.

Политическая культура: сущность, содержание, взаимосвязь с целостной культурой

общества и политической системой. Структура политической культуры. Типологии

политической культуры. Виды политической культуры по Г.Алмонду и С.Верба. Феномен

гражданской культуры Политическая субкультура. Российская политическая культура:

характерные черты, особенности формирования, культуры влияние на политические

процессы.

Тема 7. Психология взаимодействия граждан и власти

Отношение к структурам власти как характеристика массового политического поведения.

Психологическая сущность политико-властных отношений. Психологические источники

власти.

Легитимность власти: понятие и сущность. Легитимность и легальность. Типы

легитимности (М. Вебер, Д. Истон) и их психологические основы. Психологические

факторы делегитимизации политической власти.

Восприятие властных институтов гражданами, его специфика в различных культурах и

политических режимах. Психологические последствия отчуждения личности от власти.

Концепции "авторитарной личности" и "авторитарного характера" (Э.Фромм, Т. Адорно,

В. Райх).

Тема 8. Психологические аспекты социальных преобразований

Реформирование общества как многомерный процесс, его психологическая составляющая.

Психологические условия и факторы социальных изменений.



Психологические предпосылки социальных преобразований. Роль массовых настроений в

инициации изменений. Психологические особенности образа "потребного будущего" в

российских реформах.

Особенности психологии общества как ключевая детерминанта преобразований.

Психологическая готовность общества и граждан к переменам. Феномен футурофобии (И.

Бестужев-Лада) и его политико-психологическое значение. Психологический ресурсы

общества как фактор динамики реформ.

Когнитивные, смысловые и эмоциональные эффекты процесса реформ.

"Модернизационный стресс". Восприятие общественным сознанием социальных

нововведений. Психологические детерминанты отношения людей к переменам.

Психологические причины консерватизма.

Психологическое сопровождение социальных преобразований.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

ОТФ/ТФ/
профессиональные

действия

Код этапа
освоения

компетенции

Результаты обучения

ОПК ОС-3.3 на уровне знаний:
- основные направления и достижения политико-
психологических исследований;
- политико-психологическую проблематику на
примере процессов, происходящих в
современной России;

на уровне умений:
- применить психологический инструментарий к
объектам политико-психологических
исследований;

на уровне навыков:
- необходимые для профессиональной
деятельности психолога в сфере политики
- доказательного рассуждения.

Основная литература:
1) Политология. История развития политической науки. Методические рекомендации

/сост.Н.Н.Морозова-Новосибирск:Изд-во НГТУ, 2011
2) Пугачев В. П. Введение в политологию: учебник для студентов вузов / В.П.

Пугачев, А.И Соловьев. – М.: Аспект-Пресс, 2010.


