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В статье обобщены представления учёных о качествах, которыми должен обладать политиче-

ский деятель со времён античности до настоящего времени, даны краткие характеристики теорий поли-
тического лидерства, проведён анализ теорий лидерских качеств в политике. Автор сделала попытку вы-
делить качества, необходимые современному политическому лидеру, обозначила способности, умения 
и навыки, которые следует развивать. 

 
На сегодняшний день существует множество теорий, раскрывающих феномен 

лидерства, которые признают, что потенциальный лидер должен обладать определён-
ным набором качеств, способностей и умений, отвечающих запросу времени, профес-
сионального и социального окружения. Первоначально изучение лидерских качеств лич-
ности появляется в исследованиях феномена политического лидерства. В статье мы 
сделали попытку отразить генезис представлений учёных различных эпох о лидерских 
качествах политических деятелей и выявить качества современного лидера, которые 
следует развивать. Нами заведомо не рассматривается такое направление изучения ли-
дерства, как духовное лидерство, связанное с нравственной и этической стороной жиз-
ни человека. Считаем, что данная тема затрагивает уникальные культурные и нацио-
нальные особенности стран, регионов и этнических сообществ и является предметом 
отдельного исследования. 

Древние египтяне говорили об императоре: «Властное высказывание – в устах, 
понимание в сердце, справедливость» [1, с. 33]. Впервые речь о лидерских качествах 
личности обоснованы в трудах древнего мыслителя и философа Китая – Конфуция 
(551–479 гг. до н.э.), который выдвинул идею социальной гармонии, опирающуюся 
на авторитет мудрецов и правителей глубокой древности. В своём труде «Лунь-юй» 
Конфуций излагал идеал совершенного правителя. Он считал, что мудрый правитель 
должен соблюдать пять «постоянств»: ритуал, гуманность, долг-справедливость, зна-
ние, доверие. Управлять страной должны люди благородные, которые руководствуются 
принципами правды, вежливости, человечности и справедливости. Воспитывая эти ка-
чества, мудрецы выстраивали иерархию в обществе, обеспечивая тем самым его жизне-
способность [2]. 

Мыслители античности обосновывали право на лидерство высокими моральны-
ми качествами, заслугами, достоинствами «вождя-героя». В свете такой трактовки ли-
дер представлялся своеобразным «титаном», наделенным физической, интеллектуаль-
ной и нравственной уникальностью, авторитет лидера опирался на его знания и опыт, 
а само лидерство существовало также в виде наставничества [1]. Гомер (VIII в. до н.э.) 
в своих произведениях выделял такие важные качества героев, как справедливость 
(Агамемнон), мудрость (Нестор), хитрость (Одиссей), доблесть (Ахилл) [6]. 

Образ идеального правителя детально разработан в «Киропедии» Ксенофонта 
(431–355 гг. до н.э.), в интерпретации которого персидская монархия выглядит почти как 
античный полис аристократического типа. Ксенофонт утверждает, что управлять людь-
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ми – искусство, но этому искусству можно и должно научиться. Он перечисляет каче-
ства и добродетели, необходимые правителю: почитание богов, справедливость, чест-
ность, храбрость и владение собой; сила личного примера [3, гл. 10]. 

Платон (427–347 гг. до н.э.) в своём труде «Государство» характеризует лидера 
как человека решительного, имеющего прирождённую склонность к знанию, любовь 
к истине, скромность, благородство, справедливость, великодушие, духовное совер-
шенство. Таковым, по мнению Платона, является прирождённый философ. Право фи-
лософов на политическое господство основано на том, что они «созерцают нечто строй-
ное и вечно тождественное, не творящее несправедливости и от неё не страдающее, 
полное порядка и смысла. Созерцая этот вечный порядок, лидеры внесут то, что они на-
ходят в мире идеального бытия в частный общественный быт людей, сделают человече-
ские нравы угодными Богу» [4, с. 30]. 

В трактате «Никомахова этика» Аристотель (384–322 гг. до н.э.) не только при-
водит список добродетельных личностных качеств, но также предлагает систематиче-
ское объяснение каждой добродетели как середины между двумя крайностями. Такими 
добродетелями являются мужество, благоразумие, щедрость (особенно проявляемая 
в крупных масштабах), величавость и чувство собственного достоинства, ровность, 
дружелюбие, правдивость, остроумие и стыдливость. По мнению философа, властью 
в государстве должны обладать справедливые, мужественные, благородные, правдивые 
люди. Данными качествами он наделяет правителей и в своём труде «Политика» [5]. 

В философской традиции Римской империи Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. 
до н.э.) считал управление государством сочетанием науки и искусства, требующим 
не только знаний и добродетелей, но и умения практически применять их в интересах 
общего блага. Основными добродетелями истинного государственного деятеля являют-
ся мудрость, основанная на знаниях науки о государстве и праве, которая помогает ему 
предвидеть неблагоприятные изменения в форме государства и предупредить их, стрем-
ление служить общему благу и справедливости, решительность и доблесть в обеспече-
нии всеобщего согласия и правопорядка, красноречие, благопристойность [4, с. 43]. 

Таким образом, предпосылки создания теорий лидерских качеств берут начало 
в античности. Лидерами тогда признавались представители власти, наставники, герои 
военных действий, которые наделялись такими качествами, как мудрость, благородст-
во, справедливость, честность, мужество. Древние философы и мыслители говорили 
о необходимости воспитания таких качеств лидера, как красноречие, решительность, 
ответственность, уравновешенность. 

Абсолютное господство религии в средневековом мировоззрении, образе жизни, 
культуре наложило отпечаток и на политические взгляды: все явления в сфере полити-
ки оценивались с позиций христианского учения. Идеи мыслителей XVI – конца XVII вв. 
обосновывают нравственную полноценность личности. Лидер рассматривается с точки 
зрения этики, морали и власти, активно обсуждается вопрос о взаимосвязи человека 
и природы. 

Исследования Н. Макиавелли (1469–1527 гг.): «Государь», «Рассуждения о пер-
вой декаде Тита Ливия» – созданы с учетом исторического опыта итальянских госу-
дарств и адресованы вполне конкретным людям – их правителям. Теория лидерства 
Н. Макиавелли содержит четыре основных положения: 1) власть лидера коренится в под-
держке его сторонников; 2) подчиненные должны знать, что они могут ожидать от сво-
его лидера, и понимать, что он ожидает от них; 3) лидер должен обладать волей к вы-
живанию; 4) правитель – всегда образец мудрости и справедливости для своих сторон-
ников [8]. Н. Макиавелли охарактеризовал лидера исходя из взаимодействия «прави-
тель – подданные». Мудрый лидер соединяет в себе качества льва (силу и честность) 
и лисицы (мистификацию и искусное притворство). Таким образом, он обладает как 
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прирожденными (прямодушие, хитрость, талант), так и приобретенными (честолюбие, 
жадность, тщеславие) качествами [9, с. 28]. Политика для философа – удел избранных, 
но хорошему правлению следует учиться, ибо существуют отработанные веками прави-
ла политики, знание которых ведет к успеху, а пренебрежение ими – к поражению и не-
удаче. Особенность рассуждений Макиавелли заключается в том, что он считал допус-
тимым использование правителем аморальных средств для достижения цели [4, с. 81]. 

Английский мыслитель Т. Гоббс (1588–1679 гг.) рассматривал внутренний мир 
человека в сочинении: «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковно-
го и гражданского». Исследователь называл авторитетом того, чьи указания или прика-
зы выполняются лишь по причине высокого доверия к его мудрости, знаниям, опыту 
либо нравственным принципам. Авторитет основан на уважении и признании другими 
индивидуальных достоинств. Он подразумевает, что добровольное подчинение многих 
людей одному детерминировано лишь тем, что тот является личностью, а не назначен-
ным лицом [7]. В трудах Т. Гоббса лидеру присущи такие качества, как достоинство, 
уважение к людям, бережливость, справедливость, нравственность. 

Б. Спиноза (1635–1677 гг.) представляет человека предельно реалистично. Он 
считал, что каждый из нас стремится не только сохранить свое бытие, но и расширить 
его путем увеличения своей власти, т.е. каждый человек наделён стремлением к лидер-
ству как властвованию. Особое значение Спиноза придавал разуму. Совершенствованию 
человека, по его мнению, сопутствуют радостные чувства, а уменьшению совершенст-
ва – печаль и неудовольствие. Желание свидетельствует о деятельном начале человека. 
Осознание пользы при этом является движущей силой человеческого поведения [10]. 

К. Гельвеций (1715–1771 гг.) интерпретировал человека в психофизиологиче-
ском ключе. Человек, преодолевая свой природный эгоизм, становится разумным, на-
чинает правильно понимать свои интересы и следовать за «компасом общественной 
пользы» в процессе их осуществления. Потребность в гуманности возникает у человека 
тогда, когда возникает желание объединиться с себе подобными. К добродетели каж-
дый стремится в целях власти, которая дает человеку удовлетворение личных интере-
сов, всеобщее уважение. Мудрый законодатель, считает мыслитель, должен стремиться 
к установлению наград за добродетели и наказаний за преступления [1]. 

Таким образом, натуралистическая школа (Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Б. Спиноза, 
А. Гельвеций) предполагает, что человеку, как существу природному, свойственно 
стремиться к власти, возвышаться над другими (проявление инстинкта выживания) ли-
бо починяться (безоговорочное подчинение вожаку племени в древние времена). Поли-
тика и власть трактуется не как божественный дар, а как обычные земные явления. По-
литический лидер представлялся как человек высоконравственный, уравновешенный, 
справедливый, мудрый, обладающий твёрдым характером. 

Следует отметить, что вплоть до конца ХVII в. характеристика политических ли-
деров не предполагала наличие харизмы (с греч. ‘дар’, эмоционально-психические спо-
собности человека, благодаря которым его оценивают как одарённого особыми качест-
вами и способного оказывать эффективное влияние на людей) [11, с. 206–208] и орга-
низаторских способностей. Это можно объяснить тем, что власть правителю переходи-
ла по наследству, в обязанности которого не входили организаторские функции и при-
влечение людей. Доминантное значение придавалось презентабельной внешности пра-
вителя, высокому уровню ораторского искусства, справедливости и мудрости. 

Эпоха новейшего времени (XIX–XX вв.) дала миру новое понимание политиче-
ского лидерства (К. Маркс, Ф. Ницше, Г. Моска, М. Вебер). Марксистская концепция 
исследует политическое лидерство исходя из классового принципа. Политический ли-
дер – последовательный, сознательный и умелый выразитель интересов и воли класса, 
играющий по отношению к классу в известном смысле вспомогательную, служебную 
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роль. Согласно Марксу (1818–1883 гг.), лидер должен не назначаться, а выдвигаться, 
а для того, чтобы быть выбранным большинством, лидер должен обладать харизмой. 
«Если ты хочешь оказывать влияние на других людей, то ты должен быть человеком, 
действительно стимулирующим и двигающим вперед других людей» [4, с. 174]. 

Нравственное и интеллектуальное превосходство, духовная одарённость и сила 
духа отличают, по мнению Ф. Ницше (1844–1900 гг.), тех, кто повелевает другими. 
Среди качеств политических лидеров он выделяет неуклонную энергию, целеустрем-
лённость, мужество, уверенность в себе, упорство и выдержку, крепкую волю и широ-
кий ум [12, с. 112]. 

Г. Моска (1858–1941 гг.) в книге «Основы политической науки» отмечал, что по-
литические лидеры отличаются от остальной массы такими качествами, которые обес-
печивают им материальное, интеллектуальное и даже моральное превосходство. Глав-
ные среди них – образование, смелость, гибкость, сила убеждения, готовность исполь-
зовать силовые методы по отношению к противнику. Также учёный говорил о значимо-
сти богатства правящего класса. Власть элиты он ставит в зависимость от того, в какой 
степени качества её членов соответствуют потребностям эпохи, из какой бы социаль-
ной страты они не рекрутировались. «В обществе, достигшем определённой стадии зре-
лости, где личная власть сдерживается властью общественной, власть имущие, как пра-
вило, богаче, а быть богатым – значит быть могущественным. И действительно, когда 
борьба с бронированным кулаком запрещена, в то время как борьба фунтов и пенсов 
разрешается, лучшие посты неизменно достаются тем, кто лучше обеспечен денежны-
ми средствами» [11, с. 32–35.]. 

М. Вебер (1864–1920 гг.) различает три «чистых» типа господства: обусловлен-
ных рациональными интересами, подчиняющихся и господствующих. Один из типов 
государства Вебер называл «харизматическим». Он считал, что определенные качества 
личности (приобретенные или врожденные), позволяют вдохновлять людей и увлекать 
за собой. М. Вебер утверждал, что «три качества являются для политика решающими: 
страсть, чувство ответственности и глазомер... Страсть в смысле ориентации на сущест-
во дела, страстной самоотдачи делу... Глазомер, способный с внутренней собранностью 
и спокойствием поддаться воздействию реальностей... требуется дистанция по отноше-
нию к вещам и людям... Проблема состоит в том, чтобы втиснуть в одну и ту же душу 
и жаркую страсть, и холодный глазомер» [12]. 

Таким образом, к концу ХIХ в. популярность приобретают теории харизматиче-
ского лидерства и теории политических элит. Исследователи обращают внимание не 
только на природные качества лидера, но также актуализируют профессиональные на-
выки руководства. Неизменными остается потребность в таких качествах лидера как 
интеллектуальность, нравственность, активность, но акцент делается на организатор-
ские способности, социальную активность и ответственность. 

Политические события ХХ в. задают новый формат исследований феномена по-
литического лидерства. Изучением лидерских качеств в политике занимаются Р. Кат-
гел, Г. Стайс, Л. Бернард, В. Бинхам, О. Тэд, С. Килбоурн и др. Так, в 1980-х гг. учёные 
выделили такие качества политического деятеля, как оригинальность в решении проб-
лем, креативность и инициативность, самоуверенность, стремление к завершению дела, 
ответственность, упорство в достижении цели, способность влиять на поведение окру-
жающих. Российский исследователь политического лидерства Н.Г. Щербинина выяви-
ла 5 основных качеств лидера: харизматичность, компетентность, стрессоустойчивость, 
активность, инициативность [14]. 

Таким образом, к концу ХХ в. становится очевидным, что в руководстве общест-
вом важным условием достижения успеха является нравственная зрелость, высокий 
уровень образования, духовного и физического развития, популярность, статус лидера, 
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отсутствие вредных привычек, проницательность, сила воли, поведенческая компе-
тентность, психологическая устойчивость [13, с. 43–45]. Генезис теорий лидерских ка-
честв позволил нам выделить основные (базовые) качества лидера (таблица). 

 
Таблица – Представления о личностных качествах политических лидеров 
 

Эпоха античности 
Справедливость, мудрость, благородство, мужество, 
уравновешенность, красноречие, решительность, от-
ветственность. 

Эпоха Возрождения 
(XVI – конец XVII вв.) 

Справедливость, мудрость, благородство, мужество, 
уравновешенность, оптимизм, нравственность, твёр-
дость характера. 

Эпоха новейшего времени 
(XIX–XX вв.) 

Интеллектуальность (мудрость), активность, целе-
устремлённость, ответственность, нравственная зре-
лость, харизма. 

 
Современные 
представления 
о лидерстве 

Интеллектуальность, инициативность, управленческая 
компетентность, целеустремлённость, решительность, 
коммуникабельность, нравственная зрелость, мобиль-
ность, сила воли, проницательность, ответственность, 
психологическая устойчивость. 

 
Таким образом, можно утверждать, что на протяжении веков представления о ка-

чествах политического лидера, а в последствии и лидера как такового, содержали такие 
нравственные качества, как справедливость, мудрость, благородство, честность, вер-
ность общественному долгу. Начиная с ХХ в. требования к личностным качествам лиде-
ра приобрели профессиональную наполненность: активность, инициативность, мобиль-
ность, оптимизм, настойчивость, решительность, эмоциональная устойчивость, ответст-
венность. В современном обществе значимость прибрело профессиональное обучение 
лидерским качествам и умениям, таким как профессиональная управленческая компе-
тентность, умение привлекать людей, быстро принимать решения, ораторское искусство, 
развитие коммуникативных и организаторских способностей, креативное мышление. 
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Vakula M.N. Genesis Leadership Qualities Personalities in the Political Theory of Leadership 
 
The article presents an overview of representations of scientists about the qualities that should be pos-

sessed politician since antiquity to the present. A comparative analysis of changing perceptions of scientists as a 
leader, as well as highlighted the basic qualities that are relevant for policy makers of antiquity and modern po-
litical leaders. The author outlined the abilities and skills that are necessary to develop modern leaders. 
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