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Проблема «политического комплекса» еще недостаточно разработана в современной
политической науке. Данный феномен можно считать политико-психологическим, т.к. он
непосредственно связан с массовым политическим сознанием, политическим восприятием
и политическим поведением, а так же является одним из детерминирующих факторов
внутренней и внешней политики.

«Политический комплекс» имеет взаимосвязь с проблемой национальной идентично-
сти, формируясь в политическом сознании определенной нации и видоизменяя его струк-
туру. Главным образом «политический комплекс» навязывается извне и развивается в
процессе политической социализации, а также оказывает влияние на то, каким образом
субъект перцепции воспринимает объект, имеющий «политический комплекс» [4].

«Политический комплекс» зарождается в результате сильного исторического потря-
сения, чаще всего негативного характера, оказавшего значительное влияния на полити-
ческую реальность субъекта и воздействуя на массовое сознание и дальнейшее развитие
общества. Это явление можно определить как «исторический аффект».

Особенность феномена «политического комплекса» заключается в том, что он имеет
двусторонний характер. То есть под его действием оказывается массовое сознание не толь-
ко граждан государства, которому этот комплекс навязан, но и остального мира. Следует
отметить, что массовое политическое сознание имеет шестикомпонентную структуру и со-
стоит из таких операциональных элементов, как идеологемы, концепты, образы, стереоти-
пы, установки и фреймы [1]. Механизмы восприятия, а именно категоризация, идентифи-
кация, стереотипизация и атрибуция, трансформируются, таким образом, закладываются
ложные представления о той или иной нации в массовое сознание. При этом, оно подверга-
ется фундаментальной ошибке атрибуции, объясняя действия представителей этой нации
с точки зрения ответственности за политическое прошлое. Вместе с тем возникает эф-
фект фрейминга, связывая политическую действительность с историческими сюжетами и
формируя у различных аудиторий разные модели восприятия тех или иных исторических
событий [5].

Наиболее ярким примером «политического комплекса» является «комплекс немецкой
вины». Коллективное чувство вины, стыда и ответственности за преступления Третьего
рейха отразились на массовом сознании немцев, испытавших три кризиса национальной
идентичности [3].

Еще одним примером служит так называемый «комплекс лимитрофа». Он характе-
ризуется коллективным чувством неполноценности, нереализованности, обиды и озлоб-
ленности. Феномен связан с политическим прошлым государства-лимитрофа, а также с
проблемой определения его места в системе современных международных отношений [2].

Таким образом, политический комплекс как политико-психологический феномен пред-
ставляет собой систематизированную совокупность идеологем, концептов, образов, стерео-
типов и установок, сформированную в массовом политическом сознании под воздействием
«исторического аффекта» и интериоризованную в процессе фрейминга исторической па-
мяти.
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