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Статья посвящена философской трактовке лидерства как общественного и политического 
феномена в контексте современных исследований. Рассмотрена взаимообусловленность 
ценностей и идеалов гражданского общества и имиджа современного политика. Сделан акцент на 
специфических чертах деятельности демократического лидера, среди которых — открытая комму-
никация, уважение к гражданским правам и свободам, к общественному мнению, соответствие 
собственных целей интересам народа, готовность к критике и дискуссиям, стимулирующая функ-
ция и отсутствие монополизма в управлении. Сделан вывод о неоднозначном и многоуровневом ха-
рактере воздействия имиджа политического лидера на общественное сознание и политическую 
культуру, а также о необходимости более четкой и последовательной ориентации современных рос-
сийских политиков на общечеловеческие демократические ценности.  
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The article is devoted to the philosophical study of leadership as a social and political phenomenon in 
a modern context. The interaction of values and ideals of civil society and the image of a modern politician 
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have been considered. Emphasis has been placed on the specific features of a democratic leader. Among them 
are free communication, respect for citizens’ rights and freedoms, to the public opinion, and unity of one’s 
own goals with the interests of the people, openness to criticism and discussion, a stimulating function and 
lack of monopoly in management. It has been concluded that the impact of the image of a political leader on 
public consciousness and political culture has ambiguous and multi-level nature, as well as the need of more 
clear and consistent orientation of modern Russian politicians towards universal democratic values. 
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Политическое лидерство представляет 
собой многоуровневый феномен взаимо-
действия лидеров и управляемого ими со-
общества. Корни феномена лидерства сле-
дует искать в особенностях общественного 
мировоззрения. На первый взгляд может 
показаться, что общество, которое присту-
пило к демократизации и отказалось от авто-
ритарного прошлого, уже не имеет острой по-
требности в лидерах, однако это не всегда так. 
Образ лидера в любой мировоззренческой си-
стеме координат отражает главные обще-
ственные ценности, идеалы и убеждения. 
Во многом по личности политического ли-
дера можно судить о мировоззрении, уровне 
зрелости и духовного развития представите-
ля общества, а также об уровне политиче-
ской культуры социума. Именно поэтому 
имидж политического лидера в граждан-
ском обществе требует детального социаль-
но-философского анализа. 

Проблема лидерства освещалась в работах 
Д. Слизовского [7], Э. Фролова [8], А. Банду-
ровича, Е. Кудряшовой [4], А. Симагина [6], 
А. Стегний, Н. Чурилова [1], П. Рахшмира [5], 
Л. Шелюк [9] и других авторов. Следует от-
метить, что в большинстве своем современные 
работы, посвященные изучению феномена 
лидерства, раскрывают имиджевые и психоло-
гические особенности личности лидера. При 
этом ценностный аспект лидерства в граждан-
ском обществе остается малоизученным.  

Рассмотрим ценностные измерения 
личности  политического лидера в совре-
менном гражданском обществе. Условно 
можно выделить два базовых подхода к ис-
следованию феномена лидерства: норма-
тивный и описательный (дескриптивный). 
В контексте нормативного подхода делается 
акцент на построении неких идеальных 
функционально-типологических моделей 

лидерства. Нормативный подход ориенти-
рован на поиск ответа на вопрос о том, ка-
ким должно быть  политическое лидерство 
в идеале и какие шаги для практической 
реализации данного идеала могут быть 
предприняты. 

Описательный подход в меньшей степе-
ни опирается на аксиологическую базу, чем 
нормативный и анализирует не столько иде-
альные аспекты феномена политического 
лидерства, сколько реальные его стороны.  
Приверженцы дескриптивного подхода ак-
тивно используют эмпирические методы. 

В современном социально-гуманитар-
ном знании феномен лидерства исследу-
ется, прежде всего, на эмпирическом уров-
не. В научных работах последних двух 
десятилетий исcледователи опираются на 
анализ отдельных аспектов лидерской дея-
тельности в определенных социальных со-
обществах и дают практические рекоменда-
ции по формированию имиджа лидеров. 
Очевидно, что накопленный сегодня солид-
ный объем эмпирических данных требует 
аналитического обобщения. Однако в науке 
так и не сформировалась единая концепция, 
или методологическая база, для системного 
исследования феномена лидерства. В связи 
с этим главным в вопросе изучения лидерст-
ва стало то, что современные исследователи 
не формулируют какие-либо универсальные 
концепции, а подходят к данному феномену 
узко дескриптивно, рассматривая его либо 
с позиции одной определенной дисципли-
ны, либо в рамках одного региона (страны) 
[4, с. 221]. В результате возникло огромное 
количество теорий лидерства, которые не-
редко противоречат друг другу.  

Относительно теоретического исследо-
вания феномена лидерства отметим, что оно 
с необходимостью предусматривает создание 
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методологической основы для эмпирических 
исследований, которую формирует именно 
социальная философия. Как справедливо 
подчеркивает О. Симагин, «преодоление 
возникших трудностей, формирование “ин-
тегрального представления” о социальном 
статусе лидерства, его последовательный ка-
тегориальный анализ возможны в системе 
понятий современной социальной филосо-
фии, поскольку именно она делает упор на 
постижении общих (родовых) начал явлений 
общественной жизни» [6, с. 16]. Парадок-
сально, что именно  в современных фило-
софских исследованиях данной проблеме 
уделяется неоправданно мало внимания. 

Согласно c определением Д. Слизовско-
го, политическое лидерство — это институ-
ционально и личностно детерминированный 
аспект общественно-политического взаимо-
действия [7, с. 130]. Развитие этого явления 
направлено от традиционного авторитарного 
типа лидерства к рационально-демократиче-
скому типу. Политические лидеры всегда от-
ражали базовые мировоззренческие ориен-
тиры общества (отсюда известная формула: 
«каждый народ получает таких вождей, кото-
рых он заслуживает»), но вместе с тем они 
принимали непосредственное участие в фор-
мировании социальной ценностно-норма-
тивной шкалы. В условиях авторитаризма 
политическое лидерство приобретает формы 
религиозного поклонения, перерастает в культ 
личности. Культ личности означает возве-
личивание политического деятеля и  гипербо-
лизацию его заслуг. Однако культ личности не 
идентичен понятиям популярности или на-
родной любви. В действительности наличие 
сильных политических лидеров не есть специ-
фический признак авторитарного государства. 
Для гражданского общества это явление также  
характерно. 

Образ лидера, если рассматривать его 
в социальном и политическом контекстах, 
создается с учетом взаимодействия личност-
ных характеристик и определенной соци-
альной и политико-экономической ситуа-
ции. Ситуация в обществе детерминирует 
параметры и векторы лидерской активно-
сти, а также определяет пути реализации 

лидерских амбиций. Следуя классифика-
ции, предложенной М. Вебером, признаком 
которой является тип лидерского воздей-
ствия, целесообразно выделить следующие 
типы политического лидерства: 1) тради-
ционное лидерство,  характеризуется опо-
рой на существующие в той или иной стране  
политические традиции (Имам Хомейни); 
2) легальное лидерство, получение власти 
посредством процедуры легитимных выбо-
ров (Дж. Буш, В. Путин, Ф. Миттеран); 
3) харизматическое лидерство (от греч. «бо-
жий дар»), наличие у лидера особых черт и 
качеств психологических, а также внешних, 
физических данных, делающих его  привле-
кательным для определенных социальных 
категорий, популярным (В. Жириновский, 
А. Лафонтен). Некоторые современные ис-
следователи трактуют харизму как вес лиде-
ра в электоральной базе, причем эта связь 
становится наиболее актуальной в кризис-
ные для общества периоды [1, с. 38].  

Сегодня в гражданском обществе для 
успешного лидерства легальный путь во 
власть не менее важен, чем соответствие ли-
дерской активности действующим в стране 
традициям, ценностям и особенностям по-
литической культуры. Наличие личной ха-
ризмы при этом отходит на второй план, 
а  первостепенное значение приобретает со-
гласованность действий лидера с идеалами 
и принципами гражданского общества. В этом 
аспекте сложно рассматривать страны пост-
советского пространства, из-за недостаточ-
ного опыта в сфере демократической соци-
ально-политической практики и  тенденции 
к возрастанию числа авторитарных черт 
в имидже наиболее влиятельных политиков. 
Также отметим, что если лидеры первого 
в истории человечества демократического 
режима — афинского — в классический пе-
риод своего развития были скорее полити-
ческими, чем социальными менеджерами 
[8, с. 180], то для лидера современного граж-
данского общества приоритет приобретает 
именно социальная компонента. 

Рассмотрим контент-анализ образов в ав-
торском тексте ведущих российских полити-
ков, который был проведен с целью выявить 
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их «имплицитную идеологию», то есть ре-
альное соотношение задекларированных де-
мократических ценностей и непосредствен-
ного содержания их когнитивной сферы [3]. 
В структуре личности лидера  было выделено 
три измерения демократических ценностей: 
этатизм — антиэтатизм; свобода — равен-
ство; этноцентризм — космополитизм. В ре-
зультате психологического исследования 
текста В. Путина было выявлено, что  Прези-
дент имеет гибкое мировоззрение и пред-
ставляет преимущественно демократиче-
ские ценности, за исключением  апелляции 
к армии, флоту, госаппарату и другим цен-
ностям сильных, что свидетельствует о значи-
тельной части этатизма в его мировоззрении.  

В полной мере демократические ценно-
сти представлены в имидже Б. Немцова, 
центральное место среди них занимает сво-
бода. Антидемократическую имплицитную 
идеологию по результатам исследования ис-
поведуют М. Касьянов и Г. Зюганов, в то 
время как почти идеальным воплощением 
демократических ценностей оказался имидж 
Г. Явлинского. Таким образом, демократич-
ность или недемократичность того или ино-
го политического лидера в целом соответ-
ствует декларируемым лозунгам. С другой 
стороны, это правило не является абсолют-
ным, поскольку образ политического лиде-
ра в значительной степени есть сознательно 
созданный имидж, его общественное вос-
приятие зависит от ряда мировоззренческо-
аксиологических интерпретаций, а они фор-
мируются под влиянием многих факторов: 
информационных, общественных, геополи-
тических, экономических и др. Так, действия 
и слова лидеров американской демократии 
иногда противоречат демократическим прин-
ципам (например, военные действия в Ира-
ке), однако воспринимаются как укрепляю-
щие демократию. 

Лидерство выступает сложным и много-
уровневым феноменом, реализация кото-
рого невозможна без определенных характе-
ристик, которыми должен обладать сам 
лидер. Очевидно, что современные условия 
глобального социально-политического раз-
вития диктуют необходимость определенных 

базовых лидерских качеств. К имиджу поли-
тического лидера традиционно можно от-
нести три группы качеств: естественные пси-
хологические качества личности (воля, целе-
устремленность, решительность); моральные 
качества личности (верность заявляемым 
принципам и ценностям, внутренняя мировоз-
зренческая цельность, благородство); профес-
сиональные качества личности (компетент-
ность, образованность, чувство ситуации, про-
думанный лексикон, точность и быстрота 
принятия управленческих решений, аналити-
ческие способности). 

Перечислим основные, специфиче-
ские характеристики политического лидера. 
Во-первых, имидж демократического лиде-
ра в современном обществе предполагает 
готовность к диалогу с гражданами в режиме 
информационной открытости. Мы живем 
в обществе нового, информационного типа, 
в котором владение нужной информацией, 
возможность ее своевременного получения 
и использования может оказаться ценной 
поддержкой для власти. Само общество 
в XXI веке можно считать «инфозависимым»: 
современный человек оказывается всесто-
ронне вовлеченным в информационные по-
токи, нуждается в информационной связи 
с окружающим миром для успешной социали-
зации, самореализации, нормального функ-
ционирования в общественной среде. В этом 
аспекте традиционное восточное понима-
ние лидерства значительно отличается от за-
падного. В частности, в известном китай-
ском религиозно-философском тексте «Дао 
дэ цзин» говорится, что о настоящем прави-
теле народ должен знать «только то, что он 
существует». Для современного общества 
это абсолютно неприемлемо. В деятельности 
наиболее известных постсоветских лидеров 
определеный прогресс демократичности и 
открытости к свободной коммуникации 
можно проследить на примере В. Путина. 
Так, по данным официального сайта Прези-
дента РФ, первую большую пресс-конфе-
ренцию в Кремле политик провел в 2001 г. 
и ответил на 22 вопроса; следующая конфе-
ренция состоялась в 2002 г., ответы были даны 
на 40 вопросов российских и иностранных 
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журналистов; в 2003 г. В. Путин на аналогич-
ном мероприятии ответил уже на 48 вопро-
сов; в 2004 г. — на 51 вопрос; а на пресс-кон-
ференции 2006 г. во время прямой 
телетрансляции — на 71 вопрос [2]. На пресс-
конференции 2019 г., длившейся более четы-
рех часов, В. Путин дал ответ на 77 вопросов. 
Эти цифры демонстрируют прогрессирую-
щий компонент информационной и комму-
никационной открытости имиджа современ-
ного российского лидера, что соответствует 
современным мировым тенденциям разви-
тия демократии и гражданского общества.  

Во-вторых, современному политиче-
скому лидеру необходима мировоззренчес-
кая и поведенческая опора на уважение 
к достоинству и правам граждан, на демо-
кратическое понимание равенства, на об-
щие с гражданами политические цели. Глу-
бинный смысл лидерства как такового 
заключается в актуализации ценностных ос-
нований общественного мировоззрения.  

В-третьих, имидж политического лиде-
ра в современном гражданском обществе 
отличается  открытостью к критике и дис-
куссиям по значимым для развития страны 
вопросам [9, c. 61]. При этом необходимо 
отметить, что возможность критики управ-
ленцев различна в разных странах совре-
менного мира. Например, в американском 
обществе практически любой гражданин 
может открыто предъявить претензии как 
к президенту, так и к любому гражданину в 
судебном порядке. Но при этом в компа-
ниях США зачастую коммуникацию с руко-
водством определяют весьма жесткие пра-
вила субординации. Вместе с тем в СССР 
считалось обыденным критиковать собст-
венное начальство на предприятии, в то вре-
мя как публично критиковать государствен-
ных лидеров мало кто отваживался. Сегодня 
во многих странах мира довольно сильно 
возросла степень свободы граждан в откры-
том выражении критики действующих по-
литических лидеров. В частности, маркером 
данной ситуации выступает широкая по-
пулярность телевизионных шоу: в прямом 
эфире с  политическими деятелями обсуж-
даются актуальные для страны вопросы.  

Политическое лидерство неотделимо от 
социального восприятия, которое уже по 
определению является взаимным. Имеется 
в виду теория «зеркального Я», согласно кото-
рой люди выстраивают представления о себе 
и о мире, прежде всего опираясь на наблю-
дения за реакцией окружающих. Стиль ли-
дерства известных политических деятелей 
отражает доминирующие в обществе цен-
ностные ориентиры, а они часто могут быть 
и недемократическими. Например, полити-
ческое лидерство в Северной Корее регла-
ментируется национальной аксиологиче-
ской системой, укорененной не в западной 
демократии, а в консервативном конфуци-
анском этико-политическом учении, где во 
главу угла ставится принцип жесткой иерар-
хии и уважения к возрасту и статусу челове-
ка. Открытая критика лидера для массового 
сознания северных корейцев недопустима. 
Это закреплено даже на уровне языка, в ко-
тором существуют так называемые ступени 
вежливости — специфические глагольные 
формы в конце каждого предложения, со-
общающие о том, на каком уровне социаль-
ной иерархии находится человек, по мнению 
говорящего. В Северной Корее невозможны: 
демократическое лидерство, критика, пуб-
личные дискуссии на общественно-полити-
ческие темы, — любая конкурентная борьба. 
Вместе с тем, согласно вполне обоснован-
ной трактовке российского историка П. Рахш-
мира, демократия как метод — это конку-
ренция лидеров [5, с. 137] (однако существуют 
также демократия как тип общественного 
устройства и демократия как мировоззре-
ние). 

В-четвертых, прогрессивный полити-
ческий деятель современности  должен 
мотивировать членов общества к достиже-
нию максимально возможных успехов в раз-
личных сферах социально-политического 
бытия. Эта черта имиджа политического 
лидера несовместима с претензиями на 
монополизацию власти. Напротив, акцент 
переносится на кооперацию и стремление 
к подготовке достойных соратников и кол-
лег в гражданском обществе, поскольку ис-
тинное политическое лидерство невозможно 
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без эффективной команды и широкой соци-
альной базы. Демократический социум — 
это объединение людей, стремящихся мак-
симально реализовывать свой созидатель-
ный социальный потенциал в легитимных 
рамках, очерченных правами и свободами 
других граждан. Именно на этой идее 
строится идеал современного развитого де-
мократического общества как общества от-
крытых возможностей.  

Таким образом, политическое лидерст-
во диалектически связано с общественным 
сознанием и аксиосферой, отражает и фик-
сирует основные мировоззренческие уста-
новки современного социума. Базовые ха-
рактеристики лидерского имиджа могут 
быть разделены на следующие две группы: 
а) общие, которые присутствуют во всех сти-
лях лидерства и представляют собой единство 
психофизических, моральных и профессио-
нальных качеств личности; б) специфические, 
которые определяют особенности лидерства 
именно в гражданском демократическом со-
циуме: широкая информационная и комму-
никативная открытость, уважение к граж-
данским правам и свободам, соответствие 
задач деятельности лидера социальным ин-
тересам граждан, открытость для дискуссий 
по важным для общества вопросам, отказ 
от управленческого монополизма. Cовремен-
ной демократии, вне всякого сомнения, не-
обходимы яркие и профессиональные лиде-
ры, которые могли бы продемонстрировать на 
практике жизнеспособность общечеловече-
ских ценностей. Особое значение имеет дея-
тельность сильных политических лидеров 
в кризисные периоды общественно-полити-
ческого развития.  
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