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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ТЕОРИЙ ЛИДЕРСТВА 
Аннотация: лидер играет в группе ключевую роль и является для ее 

членов авторитетом и вектором движения. При этом лидер возникает 
только по запросу группы, на основе создаваемых ею ожиданий. Лидер-
ство – ключевая концепция в понимании динамики организации и опреде-
ляющий фактор ее успеха. Однако сегодня не существует единого опре-
деления подхода к лидерству, который считался бы универсальным, сле-
довательно, продолжаются попытки определить, что делает лидера 
наиболее эффективным. Статья посвящена историческому обзору неко-
торых теорий лидерства. 

Ключевые слова: лидер, теории лидерства, история лидерства, эф-
фективное лидерство, коллектив. 

Возникшая в начале XX века, теория черт (харизматическая теория, 
теория «великого человека») основана на том, что качества лидера явля-
ются врожденными и образуют счетное множество. Часто упоминаемые 
лидерские черты включают экстраверсию, эмоциональный интеллект, ре-
шительность, автономность и уверенность в себе. Однако данная теория 
быстро подвергалась критике за отсутствие воспроизводимости, а также 
за то, что она не рассматривает влияние на лидерство окружающей среды 
и ситуации. 

В 1930-х годах стали появляться другие теории лидерства, например, 
поведенческие. Исследователи этого периода заметили, что личные черты 
не могут полностью объяснить эффективность лидерства, поэтому они со-
средотачивались на оценке поведения, которое лидеры демонстрировали 
в различных ситуациях. Теории поведенческого лидерства предполагают, 
что лидерство – это не просто вопрос врожденных черт – ему можно 
научиться [1]. 

Теория ситуационного лидерства была разработана П. Херси и 
К. Бланшаром в 1960-х годах. Она предполагает, что наиболее эффектив-
ный стиль лидерства зависит от ситуации и уровня зрелости (способности 
и готовности брать на себя ответственность) подчиненных. Херси и Блан-
шар предложили модель лидерства, которая различает четыре стиля: рас-
поряжение (лидер говорит людям, что и как делать); продажа (обмен мне-
ниями, лидеры «продают» свои идеи и сообщения, чтобы заставить чле-
нов группы включиться в процесс); участие (лидер дает меньше указаний 
и позволяет членам группы играть более активную роль в выдвижении 



Издательский дом «Среда» 
 

214      Стратегии устойчивого развития:  
социальные, экономические и юридические аспекты 

идей и принятии решений); невмешательство (члены группы сами прини-
мают большую часть решений и берут на себя ответственность за проис-
ходящее). 

Управленческая решетка (сетка лидерства), разработанная в Универ-
ситете штата Огайо (США) в 1969 году, была модифицирована и популя-
ризирована экспертами по менеджменту Р. Блейком и Д. Мутоном. Ре-
шетка отображает два поведенческих измерения лидерства: 

− забота о людях (вертикальная ось). Степень, в которой лидер учиты-
вает потребности членов команды, их интересы и личные сферы развития 
при принятии решения о том, как лучше выполнить задачу; 

− забота о производстве/результатах (горизонтальная ось). Степень, в 
которой лидер отдает приоритет организационной эффективности, долго-
срочным целям и высокому уровню производительности при принятии ре-
шения о том, как лучше выполнить задачу. 

Вкратце, теория лидерства на основе управленческой решетки – это 
структура, которая помогает определить, какой стиль лидерства следует 
выбрать и решает распространенную дилемму, с которой сталкиваются 
все лидеры: «сосредоточиться на задачах или на людях?». Блейк и Мутон 
предположили, что дело не в выборе одного из двух, а в поиске баланса 
между ними. Лидеры, которым удается сбалансировать эти два фактора, с 
наибольшей вероятностью добьются хороших результатов. 

Теория трансформационного лидерства была предложена Д. Даунто-
ном и популяризирована Б. Бассом в 1980-х годах. Трансформационное 
лидерство – это философия управления, которая поощряет и вдохновляет 
сотрудников на инновации и разработку новых способов роста и улучше-
ния пути к будущему успеху компании. Используя этот метод, руководи-
тели предоставляют сотрудникам независимость в принятии решений и 
поддерживают новые подходы к решению проблем. Еще одна ключевая 
черта трансформационных лидеров – способность определять бизнес-
процессы, которые больше не работают, и сосредотачиваться на их опти-
мизации или изменении по мере необходимости. Басс предложил четы-
рехфакторную модель трансформационного лидерства: идеализирован-
ное влияние (служить образцом для подражания), вдохновляющая моти-
вация, интеллектуальная стимуляция (поощрять творчество) и индивиду-
альное внимание (поддерживать развитие сотрудников). 

В 1970 году появилась новая теория – лидерство как служение (автор 
Р. Гринлиф). Она основана на желании лидера помочь другим реализо-
вать свой потенциал и внести значительный вклад в развитие общества. 
Гринлиф утверждал, что традиционные авторитарные структуры имеют 
тенденцию дегуманизировать сотрудников, рассматривая их исключи-
тельно как средство для достижения целей организации. Напротив, лидер-
слуга стремится изменить эту систему и поставить потребности сотруд-
ников выше потребностей организации. 

На первый взгляд идея «лидерство как служение» кажется противоре-
чивой. Традиционно роль лидера заключается в том, чтобы вести за собой 
и руководить, а не следовать и служить. Однако, сочетание лидерства и 
служения может дать отличные результаты. Те руководители, которые 
уделяют особое внимание благополучию и развитию членов своей ко-
манды, наблюдают их вовлеченность, улучшение психического здоровья 
и более быстрый личностный рост. Теория пользуется повышенной 


