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Феномен политического лидерства занимает особенное место в политиче-
ской науке, что обуславливает актуальность его изучения. Прежде всего такое 
положение объясняется возрастающей политизацией общества, а также про-
цессами глобализации, которая повысила роль политики в общественной и по-
вседневной жизни. Изучение конструкта «политическое лидерство», который 
заключает в себе определенные ценности и идеи, осуществляется с помощью 
различных подходов, которые подвергались разнообразным изменениям по 
ходу создания методологии исследования данной проблематики.

За время поэтапного становления методологии были созданы следующие 
подходы к пониманию политического лидерства:

Исторический подход ‒ лидерство рассматривается как продукт эволю-
ционного развития человечества, однако сам феномен и человек, к которому 
он относится, крайне изменчив из-за объективных исторических условий, 
в которых действовал тот или иной лидер. Более того, определенные исто-
рические периоды могут быть названы в честь того или иного правителя 
(Т. Карлейль и Р. Эмерсон), в качестве примера можно вспомнить Викто- 
рианскую эпоху в Великобритании 1837‒1901 гг., а само развитие человече-
ства может быть представлено как смена одного поколения лидеров другим. 
Лидер в соответствии с данным методом может восприниматься как архе-
тип, наполненный соответствующим содержанием исторического времени.

Социологический подход ‒ разработан в конце XIX ‒ начале XX вв. 
М. Вебером, В. Парето, В. Михельсом, Г. Моской. Концепция понимания 
лидерства разрабатывалась в рамках анализа феномена политической влас- 
ти, в которой лидерство как явление существует. Одновременно с этим сама 
политика рассматривается через понятие лидерства, а лидерство рассматри-
вается сквозь призму власти как самоцели для лидера. В рамках данной кон-
цепции М. Вебером выдвинута идея власти харизматичного лидера, который 
ведет свою страну по заданному лично им курсу по принципу «лидер-по-
следователи». Авторитет лидера зависит в первую очередь от уровня подчи-
ненности последователей. В XX в. развивалась концепция лидера как инди-
видуального явления, в рамках которой лидерство ставилось в зависимость 
от социальной потребности, которая определяет поведение лидера в той или 
иной политической ситуации. В рамках данного направления исследований 
Парето предложил типологию лидерства, концепцию «Львы-лисы», в рам-
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ках которой лидер должен обладать способностями к подкупу и обману, 
а также быть агрессивным, авторитарным, упорным, непримиримым. Сово-
купность данных черт характера позволит лидеру закрепить свою власть над 
сторонниками и подавить оппонентов.  

Институциональный подход направляет изучение лидерства через ис-
следование деятельности и взаимодействия различных институтов власти, 
в том числе бюрократического аппарата, органов государственной власти, 
партий и других акторов политического процесса. Основанием для подхода 
является право и история, что позволяет проводить наиболее точную ана-
литику по принципам выдвижения политического лидера, социально-по-
литические издержки и противовесы, которые позволяют или не позволяют 
лидеру реализовать свою программу действий. В основном применяется при 
исследовании феномена национального лидерства. Основными разработчи-
ками были Дж. Коммонс, Т. Веблен, Д. Норт.

Структурно-функциональный подход, созданный в 60-е гг. XX в., харак-
теризовал политику как целостную систему, для функционирования которой 
необходим феномен лидерства, как средство коммуникации между населе-
нием и государством, что позволяет эволюционно преобразовывать государ-
ство в соответствии с видением большинства. Политический лидер-субъект, 
наделенный властными полномочиями, который обеспечивает стабильное 
функционирование политической системы. Разработали подход Т. Парсонс, 
В. Мильман.

Психологический подход к исследованию лидерства обращает внима-
ние на психологические особенности людей, которые становятся лидерами, 
особенно выделяются структурные компоненты личности — мотивы, по-
требности, воля, темперамент, характер, стили письма и речи. Методологи-
чески данный подход опирается на психоанализ, основателем которого был 
З. Фрейд. Ученый считал, что в человеке заложены 2 устремления ‒ созида-
тельное (либидо) и разрушительное (мортидо), в соответствии с этим в лиде-
рах на определенном этапе подавления в себе либидо оно трансформируется 
в стремление к господству как к форме самореализации. 

Культурологический подход представлен теорией А. Вилдавского, со-
гласно которой существуют 9 типов режимов, из которых 4 являются основ-
ными, остальные обладают смешанными характеристиками: 

1. Режим: авторитаризм. 
Культура: фатализм.
Лидерство: деспотическое,  
неограниченное, продолжительное

2. Режим: коллективизм. 
Культура: иерархия. 
Лидерство: позиционное,  
ограниченное по сфере,  
продолжительное во времени
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3. Режим: индивидуализм.
Культура: рынок.
Лидерство: метеорное,  
ограниченное и непродолжительное

4. Режим: эгалитаризм. 
Культура: справедливость.
Лидерство: харизматическое, 
неограниченное, непродолжительное

Проблематика политического лидерства является многоуровневой, на-
ходящейся в спектре научного интереса различных областей социо-гума-
нитарного знания, это объясняется динамикой развития и разнообразием 
теортико-концептуальных подходов к изучению данного феномена, а так-
же значительным числом объективных и необъективных факторов, кото-
рые влияют и будут влиять как на политических лидеров, так и на иссле-
дователей. 
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Вопрос реформирования Организации Объединенных Наций является 
актуальным уже более 20 лет. Республика Беларусь занимает активную по-
зицию по вопросам реформы: регулярно на сессиях Генеральной Ассамблеи 
белорусская дипломатия выдвигает важные инициативы и предложения 
в отношении модернизации. Исключением не стала и 74-я сессия.

Ключевое место в подходах республики к реформированию ООН зани-
мает Совет Безопасности. В 2019 г. Беларусь в очередной раз подчеркнула 




