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политическое лидерство
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• Порядок, при  котором политическое 
неравенство с большой вероятностью 
передается от одного поколения к 
другому, формируя различные 
политические страты, называется 
политической стратификацией. 



• Политическая элита — это 
привилегированная группа, которая 
занимает руководящие позиции во 
властных структурах и непосредственно 
участвует в принятии важнейших 
решений, связанных с  использованием 
власти.



• Профессор, депутат, сенатор Г. Моска 
(1854 - 1941) изложил свою теорию элиты 
в работах «Основы политической науки» 
(1896 - 1923) и «История политических 
доктрин» (1933). Анализ 
«политического класса» Г. Моска 
осуществлял на основе 
организационного подхода: 
групповая сплоченность и 
единомыслие, свойственные 
политическому классу, достигаются 
благодаря наличию у него организации, 
структуры, которые позволяют элите 
сохранять власть. 



Г. Моска называл три качества, 
открывающих доступ в политический 
класс: военную доблесть, богатство, 
священство, с которыми связаны три 
исторические формы аристократии - 
военная, финансовая и церковная. 



• Как развивающийся организм, 
политический класс нуждается в 
собственном обновлении, чтобы 
соответствовать новым требованиям 
времени. Г. Моска указывал на три 
способа обновления правящей элиты:

• наследование, 
• выбор, 
• кооптацию.



• В зависимости от принципа передачи 
политической власти Г. Моска выделял 
два типа политического управления: 
автократический и либеральный. В 
первом случае власть передается 
сверху вниз, а во втором - власть 
делегируется снизу вверх



• Используя психологический подход в 
анализе общества и политики, В. 
Парето («Трактат всеобщей 
социологии») объяснял многообразие 
социальных интересов и статусов 
психологическим неравенством 
индивидов. 



• Обоснование роли элиты В. Парето 
выводил из концепции социального 
равновесия, к которому стремится 
общество как система. Состояние 
равновесия обеспечивается 
взаимодействием множества сил, 
названных В. Парето элементами 
(экономических, социальных, 
политических, интеллектуальных).



Главными мотивами человеческой 
деятельности и движущими силами истории 
являются психологические стимулы, которые 
он назвал «резидуа» (биологические 
инстинкты, к иррациональные чувства, 
эмоции). В обществе психологические 
стимулы облекаются в произвольно или 
сознательно выбираемые формы 
объяснения нелогичного поведения - 
«деривации» (т. е. теоретические 
утверждения в политическом, социальном 
или религиозном контексте). Следовательно, 
социальное равновесие и форма общества 
являются результатом совокупного 
взаимодействия человеческих чувств.



• «Феномен новых элит, - подчеркивал В. 
Парето, - которые в силу непрестанной 
циркуляции поднимаются из низших 
слоев общества в высшие слои, 
всесторонне раскрываются, затем 
приходят в упадок, исчезают и 
рассеиваются, есть один из главных 
феноменов истории, и его необходимо 
учитывать, чтобы понять основные 
социальные движения».



Cогласно Р. Михельсу, поведение 
«господствующего класса» в условиях 
демократии во многом обусловливается 
воздействием «массы» на политический 
процесс. Понятие «массы» 
интерпретируется как совокупность 
психических свойств массового 
обывателя: политической 
индифферентности, некомпетентности, 
потребности в руководстве, чувстве 
благодарности вождям, потребности в 
почитании лидеров и др. 



• Необходимость руководства 
«массами» приводит к возникновению 
иерархии власти. Появляются 
профессионально подготовленные для 
управления люди, из которых 
формируется аппарат. Он придает 
устойчивость организации, но 
одновременно вызывает перерождение 
организованной «массы», совершенно 
меняя местами лидеров и «массу».



• Складывающееся «профессиональное 
руководство», заставляющее низы 
признать себя, все больше отрывается 
от «масс». Во всех организациях лидеры 
имеют тенденцию противостоять 
рядовым членам, образуя более или 
менее закрытый внутренний круг, 
узурпирующий власть. Суверенитет 
масс оказывается иллюзорным. Так 
действует «железный закон 
олигархии».



2 подхода к природе элит

1) элитистский, согласно которому элита 
есть группа, занимающая  властные 
позиции в руководстве (концепция 
«политического класса»  Г. Моски) 

2)  меритократический, 
рассматривающий элиту как наиболее 
ценную и продуктивную часть общества 
(концепция В. Парето)  



Современные теории элит

1. Теория  элитной демократии (Р.Даль,  
С.Липсет) 

2. Ценностные  теории (В.Ропке) 

3. Концепции  плюрализма  элит ( С.
Келлер,  О.Штаммер,  Д.Рисмен) 

4. Леволиберальные концепции (Р.
Миллс) 



Составляющие лидерства
• 1) характер лидера; 

• 2) его политические убеждения; 

• 3) мотивация политической 
деятельности; 

• 4) свойства его сторонников и всех 
взаимодействующих с ним политических 
субъектов; 

• 5) конкретно-историческую ситуацию 
прихода лидера к власти; 

• 6) технология осуществления 
лидерства. 



Теории лидерства

• В теории черт (К. Бирд, Э. Богардус, Ю. 
Дженнингс и др.) лидер 
рассматривается как совокупность 
определенных психологических черт, 
наличие которых способствует его 
выдвижению на лидирующие позиции и 
наделяет его способностью 
принимать властные решения в 
отношении других людей.



• Психологическая интерпретация 
лидерства акцентирует внимание и на 
мотивации поведения лидера. Так,  
концепция психоанализа 3. Фрейда 
трактует политическое лидерство как 
сферу проявления подавленного либидо 
- бессознательного влечения 
сексуального характера. 



Э. Фромм, используя метод 
психобиографии, проследил, начиная с 
раннего детства процесс формирования 
деструктивного политического лидерства 
вождя фашистской Германии – А. Гитлера. 



Теория ситуационного анализа, 
опирается на стечение различных  
обстоятельств. В различных ситуациях 
выделяются отдельные личности, 
превосходящие других по крайней мере 
одним каким-то качеством. И поскольку 
именно данное качество востребовано 
сложившимися условиями, постольку 
человек, обладающий им, становится 
лидером. 



• Ситуационная теория лидерства 
рассматривает лидера как функцию 
определенной ситуации, подчеркивая 
относительность черт, присущих 
лидеру, и предполагая, что 
качественно отличающиеся 
обстоятельства могут востребовать 
качественно различных лидеров. 



• В личностно-ситуативной теории  
выделены следующие четыре фактора: 

1) черты и мотивы лидера как человека; 

2) образы лидера и мотивы, 
существующие в сознании его 
последователей, побуждающие 
следовать за ним;

3) характеристики роли лидера; 

4) правовые и институциональные 
условия его деятельности.



Типы лидерства по М. Веберу 
(«Харизматическое 

господство»). 
1. Традиционное лидерство 

2. Харизматическое лидерство 

3. Рационально-легальное лидерство 



Классифиция лидеров на 
основе имиджа (М. Херманн)

1. лидер-знаменосец
2. лидер-служитель
3. лидер-торговец
4. лидер-пожарный



• Политический стиль - достаточно 
емкое понятие, содержание которого 
включает совокупность стандартных 
процедур выработки и принятия 
решений, определения политического 
курса и методов его осуществления, 
различные способы взаимодействия 
лидера с последователями, типы 
реагирования на возникающие 
проблемы и требования различных 
групп населения. 



Инструментальное лидерство

• Стиль, ориентированный на решение 
конкретных задач на основе четкого 
распределения ролей и функций, 
подчинения всех ресурсов решению 
поставленной задачи и самому лидеру, 
выполнения всех требований лидера, 
занимающего официальный пост.



Эмоциональное лидерство
Воздействие может быть значительным и 
в том случае, если лидер не занимает 
руководящей должности, а 
воздействует, создавая благоприятную 
эмоциональную среду, в которой 
каждый член группы стремится к 
максимально высоким результатам. 
Примером такого стиля может служить 
Дэн Сяопин, инициатор китайских 
реформ, который после ухода из власти 
продолжал оставаться неформальным 
лидером страны.



Типы  руководящего 
поведения

• директивное лидерство, 
подчиняющее своих сторонников 
решению заранее поставленной цели; 

• поддерживающее лидерство, 
стабилизирующее поведение своих 
последователей либо ориентированное 
на достижение качественного 
результата деятельности сторонников 
путем значительных вознаграждений 
за нее.



5 политических стилей 

1. Параноидальный, 

2. Демонстративный,

3. Компульсивный, 

4. Депрессивный,

5. Шизоидальный. 



• Политические стили обусловлены 
ментальностыо и культурой общества, 
включающей устойчивые 
представления о желаемой модели 
общества и роли лидера в нем, о 
предпочтительных способах решения 
возникающих проблем. Стили политики 
заметно различаются в силу 
нетождественности национальных 
культур различных стран. 



•Спасибо за внимание!


