
 

ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА: ЕЁ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

175 

 

 

Ланских М.В. 

г. Белгород, Россия 

 

ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОГО ЛИДЕРСТВА 

 

Как свидетельствуют современная общественная практика, успешная организация 

совместной деятельности людей, а также управление ею, неизменно встречается с необ-

ходимостью учета самых различных психологических аспектов как взаимоотношений 

между участниками этой деятельности, так и их отношения к ней, к ожидаемым ее ре-

зультатам, к руководителям и характеру осуществления ими процессов управления. При 

этом замечено, что как сам этот комплекс отношений, так и психологические особенно-

сти их проявления обычно не возникают спонтанно, сами по себе. Они выступают ре-

зультатом целенаправленного, часто незаметного, но от этого не менее сильного влияния 

на людей со стороны отдельных участников этой совместной деятельности. Сами эти 

участники могут не занимать каких-либо руководящих постов и вообще быть в стороне 

от управленческой иерархии, но благодаря своим особым личностным качествам, оказы-

ваются способными иметь определенную власть над другими людьми, влиять на них, 

подчинять своей воле и вести за собой. 

Это специфическое проявление в межличностных взаимоотношениях неформаль-

ной власти над людьми получило название феномена лидерства. Он издавна привлека-

ет пристальное внимание исследователей, а понимание и особенно интерпретация его 

природы и сущности оказывается зависимым от характера общественно-политического 

строя и социально-экономического уклада, от распространенных мировоззренческих 

позиций и идеологической парадигмы, господствующей в конкретном обществе. 

Понимание феномена лидерства и возможностей реального использования его по-

тенциала представляется одной из важнейших проблем всего комплекса наук о совре-

менном управлении. Действительно, и психология управления, и философия управле-

ния, и социология, педагогика, этика и культура управления значительное внимание 

уделяют природе лидерства, различным его проявлениям и разработке рекомендаций 

относительно продуктивного их использования в управлении совместной деятельно-

стью людей и людских коллективов. В данной статье рассматривается феномен лидер-

ства в рамках психологии и философии управления. 

Так, в контексте психологии управления феномен лидерства связан с влиянием 

лидера на людей, которое вытекает, прежде всего, из его воздействия на их психику, 

преимущественно на их сферу подсознательного. Именно там формируется у них вос-

приятие этого человека как такого, который производит благоприятное впечатление, 

поскольку он понимает их проблемы, потребности и интересы и выражает их. Затем 

возникает чувство симпатии к этому человеку, оно усиливается способностью лидера 

вызывать аттракцию и формировать у людей установку на доверие. Лишь после этого у 

нас в сознании укрепляется образ человека, который понимает и выражает наши общие 

цели и интересы, может отстаивать и защищать их и которому именно поэтому можно 

доверять. В результате люди признают его лидером, готовы следовать за ним и хотят 

следовать, становятся его сторонниками и последователями [1]. 

Хорошо известно, что обычно любое влияние направлено на психику человека, 

которая регулирует его поступки и поведение, его высказывания, взаимоотношения с 



 

ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА: ЕЁ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

176 

другими людьми и характер общения с ними. При этом цели такого влияния далеко не 

всегда связаны с какими-то материальными интересами. Такими целями может высту-

пать просто желание, чтобы вас внимательно выслушали, поняли и выразили сочув-

ствие. Целью же лидерского влияния всегда выступает получение психологической по-

зиции доминирования, обретение власти над людьми, превращение их в своих сторон-

ников и последователей. 

Однако каждый человек индивидуален, он далеко не всегда верит на слово. Его 

необходимо убедить и аргументировано продемонстрировать, что субъект влияния на 

него действительно заслуживает доверия. Поэтому лидер, особенно если таким лиде-

ром хочет стать формальный руководитель, должен знать, что люди хотят видеть в нем 

не только и не столько профессионала технократического толка, ориентированного ис-

ключительно на процесс производства. Они хотят, как пишет И.В. Головнева, чтобы он 

был прежде всего «руководителем с «человеческим лицом», обладающим всей гаммой 

психических переживаний». По ее убеждению, «в его деятельности на первом плане 

должна стоять ориентация на человека. В этом и состоит подлинная сущность лидер-

ства». Исследовательница подчеркивает, что «не каждому менеджеру дано стать лиде-

ром, им может быть человек, обладающий вполне определенными качествами» 

[2, с. 66–67]. 

Личностными качествами, крайне необходимыми успешному современному ли-

деру, должны быть следующие (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Качества, необходимые современному лидеру 

 

Во-первых, безусловная честность, искренность и порядочность, следование 

нормам и принципам общечеловеческой морали. Люди обычно быстро распознают не-

честность и непорядочность, и из-за их разочарования в таком человеке он уже не смо-

жет восстановить свой авторитет, утрачивает свое влияние на людей, фактически теря-

ет лидерские позиции и свой статус. Поэтому мы твердо убеждены в том, что безнрав-

ственный человек в принципе не может быть настоящим лидером. 

Во-вторых, развитой интеллект, который предполагает быстроту, гибкость, ана-

литический и прогностический характер ума, умение системно, масштабно, стратегиче-
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ски и инновационно мыслить. Лидер должен уметь анализировать и понимать происхо-

дящие процессы и явления, видеть определяющие тенденции развития отрасли и ори-

ентировать людей на готовность к новым условиям и характеру деятельности. Кроме 

того, лидеру необходимо устойчивое внимание, любознательность, умение владеть своей 

речью, ее логичность и убедительность дополнять эмоциональностью. 

В-третьих, способность понимать людей. Лидеру должна быть присуща разви-

тая эмпатия, то есть умение вчувствоваться в состояние собеседника, понимание его 

поступков и поведения. Ему также необходима способность правильно оценивать каж-

дого человека, его способности и потенциал, видеть в нем личность, стремление не 

только обогатить его профессионально и духовно, но и уметь самому перенимать у не-

го знания и понимание различных объектов и событий. 

В-четвертых, устойчивая психика и адекватная реакция на ситуацию. Это означает 

умение контролировать свои эмоции и управлять ими, а также постоянство и непротиворе-

чивость действий в соответствии со своими принципами и убеждениями. Иными словами, 

настоящему лидеру крайне необходима эмоционально-психологическая культура. Хотя это 

вовсе не означает, что он не может быть эмоциональным и уметь эмоциональными сред-

ствами воздействовать на людей. 

В-пятых, уверенность в себе. Она предполагает способность лидера и его стрем-

ление брать на себя ответственность, критическую самооценку и хорошее знание своих 

сильных и слабых сторон, достоинств и недостатков. Уверенность лидера в себе, своих 

силах, способностях и возможностях выступает основой его настойчивости в достиже-

нии цели, а также условием формирования уверенности в других людях. 

В-шестых, эрудиция и широкий кругозор. Наличие у лидера этих качеств предпо-

лагает широту и глубина его познаний в различных областях науки и техники и пони-

мание основных тенденций их развития, хорошую осведомленность в философии, пси-

хологии, политологии и истории, четкие мировоззренческие позиции, глубокие знания 

человековедческих дисциплин. 

В то же время наличие рассмотренных качеств является необходимым, но еще не-

достаточным условием успешности лидера. Они только создают его потенциал, реали-

зация которого требует умения эффективно общаться с людьми и влиять на них в соот-

ветствии со своими целями, умение убеждать людей, внушать им, что цели, на дости-

жение которых он нацеливает людей, являются общими и что они полностью соответ-

ствуют их собственным интересам и стремлениям. 

С точки зрения философии управления, управление людьми и их совместной деяте-

льностью может осуществляться как в форме руководства, так и в форме лидерства. Ли-

дерство представляет собой интересное социальное явление, осознание которого необхо-

димо как для руководителей, облеченных властью, так и для системы профессиональной 

их подготовки. Для руководителей очень важно стремиться стать истинным лидером кол-

лектива. Это поможет ему более эффективно осуществлять свои функции, опираясь не то-

лько на властные полномочия, но и на личный авторитет и уважение подчиненных. Поэ-

тому задачей системы менеджмент-образования должны быть формирования и развитие 

лидерских качеств у будущих руководителей и привитие им понимания их важности. 

Именно философия управления позволяет с общих методологических позиций 

рассмотреть и проанализировать природу и сущность как самого феномена лидерства, 

так и его разнообразных проявлений. 
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РЕФОРМИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ 

У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Сьогодні, коли Україна після багатовікової боротьби здобула реальну незалеж-

ність, значно посилився інтерес науковців до переосмислення тих складних історичних 

процесів, які відбулись у відійшовшому в минуле ХХ столітті. Їх увагу привертають 20-

30-ті роки. Саме в ці роки в економіці нашої республіки, як і в цілому в радянській кра-

їні, відбулися значні радикальні зрушення, особливо в аграрному секторі. 

На наш погляд, однією з найсуттєвіших з тих реформ була столипінська аграрна 

реформа (за ім'ям автора і головного провідника, тодішнього голови уряду Російської 

імперії П.А. Столипіна), яка здійснювалась впродовж 1906–1914 рр. 

Відомо, що ця реформа включала такі заходи: 

- надання права кожному селянинові вийти з общини і завести власне хутірське і 

відрубне господарство; 

- кредитну допомогу селянським господарствам через селянський земельний банк; 

- організацію переселення малоземельних селян у малозаселені окраїни імперії Си-

бір, Середню Азію [1, c. 425]. 

Вона була покликана привести село у відповідність до вимог бурхливого розвитку 

промисловості і ринкових відносин, сутність яких на той час полягала передусім у при-

ватній власності та вільнонайманій праці.  

У більш широкому розумінні такі зміни повинні були забезпечити сталу соціаль-

ну підтримку Російської імперії, яка стояла перед небезпекою нових і нових потрясінь. 

Сам автор реформ неодноразово звертав увагу уряду і Думи на цю обставину [2, c. 31]. 

Таким чином, П.А. Столипін та його однодумці намагалися значно збільшити проша-

рок земельних власників, зацікавлених у політичній стабільності та ринкових відносинах. 

Своєрідність економічних та соціальних процесів, які відбувалися на той час в 

Україні, робили цей регіон імперії особливо сприятливим для аграрного реформування. 

Так, на початку ХХ ст. Україна була головним регіоном капіталістичного землеволо-

діння з чітко вираженою спеціалізацією щодо виробництва товарного зерна та інших 

сільськогосподарських культур. 

Значна частина українських поміщиків вже перебудувала свої господарства на капі-

талістичних засадах. Такими капіталістичними багатогалузевими господарствами були во-

лодіння Браницьких, Потоцьких, Терещенків, Харитоненків, Скоропадських та інші. 

У сільському господарстві України сформувалися два основні спеціалізовані ра-

йони: район капіталістичного зернового господарства, до якого насамперед входили гу-

бернії степової України, та район капіталістичного буряко-цукрового виробництва, який 

включав правобережні та частково лівобережні губернії. Ці райони характеризувалися 

високою продуктивністю товарного виробництва сільськогосподарської продукції. Щоріч-

но з України вивозилося понад 300 млн. пудів зерна. що становило майже половину за-

гальноросійського експорту зернових. Бурякосійні губернії України давали 82% вало-

вого збору цукрових буряків у цілому по країні [3, c. 409]. 


