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Харизма

Социальный СмыСл харизмы 
Д.В. лукин

Аннотация. Предметом статьи является анализ феномена харизмы. Рассматривается эволюция этого 
понятия и отмечается, что концепция харизмы, предложенная Максом Вебером, легла в основу современ-
ного понимания этого феномена. Автор показывает, что харизматичным может быть человек из самых 
разных сфер общества, им может быть учитель, священнослужитель, спортсмен, философ, политик. Пы-
таясь проанализировать истоки харизмы, автор обращается к работам Фридриха Ницше и Карла Ясперса. 
Развитие индустрии рекламы и политтехнологий создают новые представления о харизме, и возможно 
придают ей иную, отличную от классического понимания сущность. Появляется новое явление, имитиру-
ющее харизму, – псевдохаризма. В статье автором используются методы философской антропологии и 
социальной философии, позволяющие рассмотреть анализируемый феномен как социальное явление и ан-
тропологическое свойство. Научная новизна статьи состоит в представленной автором позиции, соглас-
но которой наметившаяся тенденция считать любого лидера харизматичной личностью некорректна, 
поскольку далеко не каждый лидер или человек, наделенный властными полномочиями, обладает харизмой. 
Харизма – это человеческая загадка, особый дар, который невозможно приобрести или наработать.
Ключевые слова: харизма, лидерство, Макс Вебер, личность, социальный кризис, философия, власть, дар, 
общество, имидж.
Review. The subject of the article is the analysis of the phenomenon of charisma. In his research Lukin describes the evo-
lution of the concept of charisma and notes that the concept of charisma offered by Max Weber provided the basis for the 
modern definition of the phenomenon. The author shows that charismatic personality may come from any social sphere. 
Charismatic people can be teachers, priests, sportsmen, philosophers or politicians, etc. Trying the analyze the sources of 
charisma, the researcher appeals to Friedrich Nietzsche’s and Karl Jaspers’ works. Development of the advertising indus-
try and political technologies create a new image of charisma which probably differs from the classical concept thereof. 
The new phenomenon imitating charisma and called ‘pseudocharisma’ appears. In the course of his research the author 
has used the methods of philosophical anthropology and social philosophy allowing to analyze charisma as the social 
phenomenon and anthropological feature. The scientific novelty of the research is caused by the fact that the author 
presents his own point of view on the matter, according to which it is incorrect to consider all leaders to be charismatic. 
Based on the author, not all leaders or people with authoritative powers are charismatic. Charisma is the human mystery, 
a gift which can be neither found nor developed. 
Key words: power, philosophy, social crisis, personality, Max Weber, leadership, charisma, gift, society, image.

сегодня возможно говорить о тре�х значениях это-
го слова.

Во времена, когда были созданы первые хри-
стианские общины, под харизмои�  понимали ту 
общую ауру, которая воцарялась внутри общины, 
некии�  общии�  настрои� . «Харизма в первоначальном 
значении предполагала глубокии�  мистическии�  
опыт присутствия Христа. Так называлась актив-
ность духа, которая проявляется там, где все уси-
лия направляют на службу Богу и своим братьям. 
Харизма – конкретныи�  способ присутствия духа и 
воскресения. Без харизмы церковь не конституи-
руется в качестве религиознои�  и теологическои�  
реальности» [2, с. 538].

Затем, в таких общинах стали выделять лю-
деи� , которые наиболее ярко выражали царив-

Французскии�  социальныи�  психолог С. Мо-
сковичи так рассуждает о харизме: «Се-
годня слово «харизма» стало столь попу-
лярным, что его используют даже газеты 

с большим тиражом, полагая, что их читатели по-
нимают его. Этот успех во многом обязан его неяс-
ности и неточности» [1, с. 282].

Неясность и неточность – это то, что отдаляет 
нас от понимания природы такого феномена, как 
харизма. В попытках дать внятное определение 
этому понятию встречается множество слов, соз-
дающих все�  более абстрактную картину: «магия», 
«притягательность», «божественное», «нечто», 
«иррациональное», «дар», «обаяние» и т.п.

Тем не менее, попытки определить, что же 
такое харизма неоднократно предпринимались и 



1117

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070-8955.2015.11.16904

харизма

шии�  настрои�  внутри таких общностеи�  – хариз-
матиков.

Современное понимание харизмы видоизме-
нилось благодаря работам немецкого социолога 
и философа М. Вебера, которым была предложена 
классификация типов легитимнои�  власти. Наряду 
с легитимным и традиционным типом уче�ныи�  вы-
деляет харизматическии�  тип власти.

Легитимныи�  тип, по М. Веберу, характеризует-
ся делегированными лидеру того или иного союза 
полномочиями, которыи�  властвует, руководству-
ясь установленными в обществе нормами, поряд-
ком. Речь иде�т, например, об избранном или назна-
ченном на должность чиновника. В силу чего у него 
появляется возможность отдавать приказы и рас-
поряжения, принимать иные руководящие реше-
ния на основе законно занимаемого им положения. 
«Союзы наших днеи� , прежде всего политические, 
относятся к типу “легального” господства. Это зна-
чит: легитимность приказов обладателя власти 
основана на рационально сформулированных, со-
гласованных или октроированных правилах, а ле-
гитимность формулирования этих правил, в свою 
очередь, – на базе рационально сформулированнои�  
или интерпретированнои�  “конституции”» [3, с. 67].

Традиционныи�  тип господства М. Вебер свя-
зывает с верои�  в то, что повседневно привычное 
существовало всегда. Такая вера основана на нео-
провержимости традиционных ценностеи� . Приме-
ром же данного типа господства немецкии�  уче�ныи�  
называет патриархальную власть.

Что касается харизматического типа, то, по 
мнению М. Вебера, в основе харизматическои�  вла-
сти лежит вера подчиняющеи� ся группы людеи�  в 
«внеповседневные» качества лица, властвующего 
над такои�  группои� . Приче�м неважно деи� ствитель-
но или мнимо эти качества наличествуют у власти-
теля. То есть лидер группы может деи� ствительно 
быть харизматическим, но возможна и такая ситуа-
ция, при которои�  подчиняющеи� ся группои�  предпо-
лагается, что лидер наделе�н сверхъестественными 
и не присущими обычному человеку чарующими 
свои� ствами, хотя на самом деле, он ими не облада-
ет. В таком случае имеет место говорить о вере в 
харизматическии�  образ, в некии�  имидж харизма-
тического лидера. Но от этого сила веры в хариз-
му не угасает. Во времена М. Вебера не было такои�  
профессии как имиджмеи� кер. Но сегодня исследо-
вание сотворенного образа харизматика приоб-
ретает новые значения. Любои�  руководитель или 
лидер хочет быть особенным, экстраординарным. 
Ему важно быть не просто главенствующеи�  фигу-
рои� , но и чтобы вера в его могущество, в его исклю-
чительные, магические качества была искреннеи� . 

Лидеру важно то духовное признание, которым, 
безусловно, обладает истинныи�  харизматик.

М. Вебер считает, что «харизмои�  следует на-
зывать качество личности, признаваемое необы-
чаи� ным, благодаря которому она оценивается как 
одаре�нная сверхъестественными, сверхчеловече-
скими или, по меньшеи�  мере, специфически осо-
быми силами и свои� ствами, не доступными другим 
людям. Она рассматривается как посланная богом 
или как образец. (Первоначально это качество обу-
словлено магически и присуще как прорицателям, 
так и мудрецам-исцелителям, толкователям зако-
нов, предводителям охотников, военным героям.) 
Как бы “объективно” правильно ни было оценено 
соответствующее качество с этическои� , эстети-
ческои�  или инои�  точки зрения, абстрактно совер-
шенно неважно. Важно одно, как оно фактически 
оценивается подчине�нными харизме, “привержен-
цами”» [4, с. 139].

Харизма, по Веберу, иррациональна. Это дар. 
Харизма имеет божественное начало. Это качество 
или набор качеств, но выбивающихся из усредне�н-
ности. Это сверхъестественныи� , завораживающии�  
магнетизм. Кто обладал харизмои� ? Христос, Му-
хаммед, Будда, А. Македонскии� , Петр I, Наполеон, 
В. Ленин, И. Сталин, Гитлер, М. Ганди. Все из пере-
численных – ярчаи� шие персоны, оказавшие влия-
ние на ход истории. Про каждого из них можно ска-
зать – «харизматик».

Представляются ценными разработки, пока-
занные в структурно-типологическои�  исследова-
тельскои�  программе. Структурно-типологическая 
тематика присутствует в типологических програм-
мах Ж. Фреззера, А. Хокарта, лорда Л. Рэглана. Ха-
ризматическая типология лидерства наличествует 
в разработках Р. Отто, О. Хаи� лера, П. Тиллиха, в ко-
торых исследован опыт священного в культуре. В 
упомянутых программах опыт священного в куль-
туре рассматривался как опыт понимания и опыт 
описания харизматического лидерства, что и за-
ставляет рассматривать эти программы как один 
из опытов описания типологии лидерства.

Линеи� но развертывающии� ся текст в структур-
но-типологическои�  парадигме состоит из серии 
повествовательных эпизодов, складывающихся в 
цепочки событии�  и деи� ствии� . Если по веберовскои�  
типологии, харизматическое лидерство характе-
ризуется тем, что использует для своего определе-
ния понятия «лидерство как дар», «лидерство как 
обладание и понимание опыта священного в куль-
туре», то описание харизматического лидерства 
в виде повествовательнои�  структуры приводит 
нас к повествовательнои�  структуре героического 
мифа, которая понимается как представление ха-
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харизматика, «околдовавшего» собои�  окружаю-
щих. Например, живо и убедительно рассказыва-
ющии�  о свое�м предмете учитель школы, эмоцио-
нально воздеи� ствует на слушающих его учеников 
и благодаря харизме овладевает ими на время, ов-
ладевает ситуациеи� , становится главным. Рассказ 
учителя может быть на совсем не интересующую 
учеников тему, но то воодушевление, с которым 
педагог вещает, позволяет ему харизматично вла-
ствовать.

Советскии�  и россии� скии�  писатель Фазиль Ис-
кандер в рассказе «Тринадцатыи�  подвиг Геракла» 
описывает одного из школьных учителеи� : «И все� -
таки был один математик в нашеи�  школе, которыи�  
отличался от всех других. Его нельзя было назвать 
слабохарактерным, ни тем более неряшливым. Не 
знаю, был ли он гениален, – сеи� час это трудно уста-
новить. Я думаю, скорее всего, был» [6, с. 7]. Неор-
динарныи�  учитель греческого происхождения, в 
котором сочетались сдержанность и искрометное 
чувство юмора, каким-то непостижимым образом 
влиял на учеников. «Бывало, только входит наш 
Харлампии�  Диогенович в класс, сразу все затихают, 
и так до самого конца урока. Правда, иногда он нас 
заставлял смеяться, но это был не стихии� ныи�  смех, 
а веселье, организованное сверху самим же учите-
лем. Оно не нарушало дисциплины, а служило еи� , 
как в геометрии доказательство от обратного»  
[6, с. 8]. Можно предположить, что в случае, про ко-
торыи�  рассказал читателям Ф. Искандер, учитель-
грек обладает харизмои�  человека со стороны, также 
как, например, И. Сталин – грузин или Наполеон – 
корсиканец. Однако не может быть сомнении�  в 
том, что и Сталин и Наполеон, имели успех в воз-
деи� ствии на массы благодаря только лишь хариз-
ме чужеземного происхождения.

Многим из нас, должно быть, приходилось ви-
деть на рынке продавца, к которому выстраивает-
ся очередь за продуктами, хотя у соседеи�  по при-
лавку точно такие же помидоры. Никто не может 
объяснить, в че�м дело, но именно у этого продав-
ца-балагура с ле�гким кавказским акцентом и крас-
норечивои�  жестикуляциеи�  овощи кажутся такими 
свежими и полезными. Вряд ли он проходил курс 
ораторского мастерства, знаком с основами психо-
логии рекламы или постиг таи� ны маркетинга, ко-
торыми непременно пользуется.

Интереснои�  представляется иллюстрация из 
мира спорта. Баскетбол сегодня является одним 
из самых популярных видов спорта в мире. Но так 
было не всегда. Наибольшеи�  популярностью ба-
скетбол пользуется в США, но до восьмидесятых 
годов прошлого столетия «зве�зд с неба не хватал». 
Что произошло? Буквально с первых минут своеи�  

ризматического лидерства и образует цепь деянии�  
культурного героя. По Хоккарту и Фреззеру, хариз-
матическии�  лидер рассматривается как «талис-
ман» культуры и соотносится с культурантрополо-
гическои�  теории «Дарения» (М. Мосс).

Прослеживается связь этого феномена с рели-
гиеи� . В религии харизма рассматривается как боже-
ственныи�  дар, посланныи�  человеку за преодоление 
трудностеи�  и страдании� . Одним из религиозных 
харизматичных деятелеи�  можно назвать святого 
Франциска. Родился он в семье состоятельного тор-
говца, что позволило Франциску вести светскую 
жизнь. Однако призыв на военную службу, после-
довавшие плен и болезнь изменили его мировоз-
зрение, следствием чего стало обращение к Богу и 
частые молитвы. Однажды в церкви Франциск ус-
лышал голос, идущии�  с иконы с изображением рас-
пятого Христа: «Франциск, иди и перестрои�  Мою 
Церковь, которая, как ты видишь, разваливается 
и скоро падет». Несколько лет Франциск не покла-
дая рук восстанавливал находившиеся в окрестно-
стях церкви. Вскоре произошло еще�  одно событие, 
окончательно изменившее его судьбу – во время 
мессы он услышал слова Евангелия: «Не берите с 
собою ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, 
ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни по-
соха. Ибо трудящии� ся достоин пропитания» [5]. С 
тех пор Франциск посвятил свою жизнь проповеди 
евангельскои�  бедности, отказался от богатства и 
обрел множество последователеи� . Ему удалось за-
воевать большую популярность у широких народ-
ных масс, проповедуя аскетизм. Сегодня мы можем 
констатировать, что желание многих политиков 
причислить себя к «выходцам из народа», добив-
шихся высот собственным трудом магнетическим 
образом деи� ствует на массы, готовые поддержать 
на предстоящих выборах «своего».

Однако, харизма – достояние не только куль-
товых персонажеи� , элиты или политиков и обще-
ственных деятелеи�  первои�  гильдии. К тому же, 
не каждыи�  политик или, скажем, топ-менеджер, 
наделе�н этим даром. Харизматиком может быть 
и учитель школы, и продавец на рынке, и акте�р, и 
спортсмен, и другои�  участник общественных отно-
шении�  из самых разных общественных страт. При 
этом одаре�нныи�  будет выделяться из массы на лю-
бом социальном уровне.

Харизматическии�  человек наделе�н властью. 
Может возникнуть вопрос: «Но какои�  властью мо-
жет обладать учитель, продавец или актер?». Речь 
не иде�т в данном случае о наличии у харизмати-
ка каких-то формально вверенных ему властных 
полномочии� . Власть может быть над ситуациеи�  
или над обстановкои� . Возможна духовная власть 
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Мерлин Монро – актриса, наделе�нная харизмати-
ческими качествами, или, скажем, Мохамед Али – 
спортсмен-харизматик.

Можно предположить, что восприятие хариз-
матичности варьируется также в зависимости от 
культурнои�  среды. Старая пословица гласит: «Что 
русскому хорошо, то немцу – смерть». Это значит, 
что в однои�  культуре личность может быть хариз-
матичнои� , а в глазах представителеи�  другои�  куль-
туры может таковои�  не являться.

По мнению немецкого исследователя Никола-
уса Б. Энкельманна, к харизматическим качествам 
относятся: «личная магнетически притягательная 
сила, воодушевление, испытываемое от выполняе-
мои�  жизненнои�  задачи, отождествление себя с вы-
полняемои�  работои�  (это производит впечатление, 
что человек находится на свое�м месте), раскрытие 
собственных способностеи� , уверенность в своих 
силах и душевное равновесие, умение сосредото-
чивать свое�  внимание на самом главном, комму-
никабельность и умение устанавливать долговре-
менные и прочные межличностные отношения, 
имение мотивировать себя и других, способность 
находить к людям правильныи�  подход, умение ста-
вить перед собои�  и другими четкие цели, обаяние, 
активность и энергичность, умение принимать ре-
шения, умение служить образцом для подражания, 
положительное восприятие жизни» [8, с. 24].

Перечень довольно широкии� , но утверждать, 
что одного пункта из него достаточно для того, 
чтобы считать человека харизматиком невоз-
можно. Как и нельзя утверждать обратного, что, 
будучи обладателем однои�  лишь выдающеи� ся 
способности, нельзя быть харизматическим. Об 
этом свидетельствует рассказ знаменитого аме-
риканского писателя О. Генри «Среди текста», 
главныи�  герои�  которого обладает абсолютно за-
уряднои�  внешностью. «Такие безобразные лица, 
как мое� , можно встретить разве только в альбоме 
с фотографиями первых деятелеи�  «Христианскои�  
науки» в Новои�  Англии». Так говорит про себя 
сам герои�  – Джадсон Тэи� т. Но голос, которым он 
владеет не оставляет равнодушным никого. «Мое�  
красноречие втягивало государства в долги и 
вытягивало их из долгов, звук моего голоса уба-
юкивал целые армии на поле боя; несколькими 
словами я мог усмирить восстание, унять воспа-
ление, уменьшить налоги, урезать ассигнования 
и упразднить сверхприбыли; одним и тем же пти-
чьим посвистом призывал я псов вои� ны и голубя 
мира». Однако, как только в рассказе харизматик 
теряет свое единственное качество – божествен-
ныи�  голос, он становится безразличным всем, 
кого раньше притягивал своим даром.

профессиональнои�  карьеры вчерашнии�  студент 
покорил сердца миллионов американцев и по-
клонников этои�  игры во все�м мире. Его имя Маи� кл 
Джордан. Что его отличало от других талантливых 
атлетов? Особая походка, свои�  стиль передвигать-
ся по площадке, невероятная физическая одаре�н-
ность и, конечно же, его фирменныи�  высунутыи�  
язык. Безусловно, среди его оппонентов были ода-
ре�нные во всех смыслах спортсмены, но именно 
благодаря Джордану баскетбол взлетел на небыва-
лые высоты, именно на него ходили смотреть де-
сятки тысяч поклонников и миллионы были при-
кованы к телеэкранам, именно он стал рекламным 
лицом чуть ли ни всех самых престижных амери-
канских компании� , и именно ему при жизни поста-
вили бронзовыи�  памятник в Чикаго. Без доли со-
мнения можно сказать – харизматичная личность. 
В приведе�нном примере верх над зрителями бере�т 
харизма атлетизма и силы, харизма тела. Пред-
полагается, что спортсмен наделе�н необычными 
сверхспособностями, в которые верят зрители.

Харизматичным может быть и художник или 
философ. Так, испанскии�  живописец Сальвадор 
Дали завораживал почитателеи�  его творчества си-
лои�  абстрактного воображения, нашедшеи�  отраже-
ния в созданных им шедеврах сюрреализма. Своеи�  
загадочностью и эпатажным образом, частью кото-
рого были фирменные усы, вызывал чувства вос-
торга и отвращения одновременно. Многие сомне-
вались в психическом здоровье художника, однако, 
возможно именно благодаря такои�  противоречи-
вости Дали был харизматиком.

А вот как описывает советского философа 
Мераба Константиновича Мамардашвили, посе-
тившего в 1981 г. Вильнюс с курсом лекции�  по со-
циальнои�  философии, один из слушателеи� : «Его 
мышление поражало оригинальностью, хотя так 
же впечатляло его обширное знание философии 
Нового времени и современнои�  французскои�  фи-
лософии. Не менее впечатляла и его манера читать 
лекцию. Он не пользовался записями, и казалось, 
что он просто думает вслух – отче�тливым, хоро-
шо поставленным голосом. Иногда он запинался 
в поиске нужного слова, что казалось естествен-
ным для человека, явно преследующего глубокую 
мысль» [7, с. 304]. Изящество мысли, красочныи�  и 
порои�  таинственныи�  философскии�  язык, прибли-
женность к сакральному знанию – неотъемлемые 
составляющие харизматического мыслителя, коим 
был М.К. Мамардашвили.

Вместе с тем, пытаясь понять, что такое ха-
ризма, нельзя не принимать во внимание фактор 
субъективного восприятия. Иными словами, Бил 
Клинтон не для всех харизматичныи�  политик, а 
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взои� ти себя и человеческую сущность. Тянуться к 
божественному. Можно сказать, что сверхчеловек, 
по Ницше, – это эталон человека. Он может быть и 
героем, и эталоном человеческого поведения, и ли-
дером группы.

Но различие в том, что харизматик, по Веберу, 
видит целью своего существования преображение 
общественнои�  обстановки, а сверхчеловек ориен-
тирован на себя, у него нет духовного стремления 
быть общественно востребованным, в отличие от 
харизматика. Помимо этого харизматик – скорее 
божии�  посланник, он – явление трансцендент-
ного. Сверхчеловек же, напротив, – имманентное 
явление. Он только стремится обожествиться, а 
харизматик уже обожествле�н. Именно от харизма-
тика ждут чуда. Именно харизматику готовы под-
чиняться во благо ликвидации причин, породив-
ших общественныи�  дисбаланс.

Вот что пишет М. Вебер по этому поводу: «Во-
прос о значимости харизмы решает признание 
подчине�нных – изначально всегда посредством 
чуда. Это подтверждаемое доказательством сво-
бодное признание рождено из склонности к от-
кровению, из почитания героев, из упования на 
вождя» [4, с. 140].

Вера в харизматического лидера – основа его 
появления и его успеха. Время социальных преоб-
разования для харизматика – хорошии�  шанс за-
явить о себе. В такие периоды прослеживается вза-
имозависимость социальных групп и харизматика. 
Социальные группы выступают последователями 
харизматика. И совершенно очевидно, что если не 
было бы последователеи� , не стало бы и харизмати-
ка. Сложно сказать, чье�  значение в этих харизмати-
ческих отношениях весомее.

Ф. Ницше в работе «Воля к власти» показал, 
что власть может быть инстинктом, которыи�  по-
буждает человека быть лидером и вести за собои�  
других. Тягу к власти Ницше определяет как «са-
мыи�  страшныи� , самыи�  сущностныи�  позыв чело-
века…» [11, с. 396]. Каждыи�  человек властолюбец. 
Каждыи�  стремится подчинить своеи�  воле волю 
других. Если следовать идее Ницше, то можно 
сказать, что и харизматик тоже тянется к власти. 
Его отличает от других особая магическая одарен-
ность, позволяющая воздеи� ствовать на людеи� . 
Стремление к власти харизматика – схожая черта 
с его последователями. Но как мы уже отмечали, 
власть формальная кардинально отличается от 
власти харизматическои� . Харизматическая власть 
более глубинная, более крепкая и строится на во-
одушевлении людеи� . Последователи харизматика 
горды тем, что подчиняются ему. Они обожествля-
ют харизматика и готовы жертвовать собствен-

Недопустимо также говорить о неком наборе 
качеств, которые сделают их обладателя харизма-
тическим.

Итак, харизматическии�  человек обладает вла-
стью благодаря магнетическим качествам, неко-
ему божественному дару. Он способен оказывать 
влияние на мысли и деи� ствия людеи� , может их во-
одушевлять или мотивировать. Феномен харизмы 
может прослеживаться на самых разных социаль-
ных уровнях и в самых разных социальных отно-
шениях. Быть может есть что-то, что объединяет 
всех харизматических личностеи� ?

Исследователи харизмы практически едино-
гласно сходятся во мнении, что харизматические 
личности появляются в пору социальных измене-
нии� , кризисов, революции� . Во времена перемен 
возникает обстановка тревоги, безнаде�жности 
и туманных перспектив. Массы людеи�  начина-
ют нуждаться в лидере. И не просто в лидере, за-
нимающем административныи�  пост, а в лидере, 
способном устранить все проблемы, они готовы 
ему верить, поклоняться и боготворить, лишь бы 
жизнь не стала хуже. В отсутствии же напряже�ннои�  
общественнои�  ситуации потребность в харизмати-
ческом лидере затухает.

Возникновение необходимости в харизме 
может связываться, также с процессом секуляри-
зации. Секуляризация (от лат. saeculum – челове-
ческии�  век, срок жизни, наибольшая продолжи-
тельность которого 100 лет; мирское состояние) 
– обмирщение в контексте взаимодеи� ствия са-
крального и профанного (мирского), движение от 
священного к светскому; в социологии – процесс 
освобождения всех сфер общественнои�  и личнои�  
жизни из-под контроля религии. В то время, ког-
да религия теряет значение однои�  из фундамен-
тальных потребностеи�  человека, когда перестает 
служить ему надежнои�  опорои� , появляется необ-
ходимость в альтернативном явлении – харизме. 
Особое значение здесь приобретает харизматик – 
носитель «чудесного дара», способныи�  устранить 
возникшии�  пробел. По Веберу, «появление хариз-
матика знаменует собои�  что-то вроде божествен-
ного вмешательства в рутинныи�  ход истории, но 
это вмешательство имманентного бога» [9, с. 511]. 
И здесь прослеживаются общие черты харизмати-
ка по Веберу и «сверхчеловека» Ф. Ницше. «Умерли 
все боги; теперь мы хотим, чтобы жил сверхчело-
век» – такова должна быть в великии�  полдень наша 
последняя воля! – Так говорил Заратустра» [10, 
с. 51]. Сверхчеловек, по Ницше, – это не бог и не 
простои�  человек. Главным его достоинством вы-
ступает воля. Воля проявляется во все�м. Но глав-
ное – воля в совершенствовании. Стремление пре-
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циальнои�  группы в сложныи�  социальныи�  период. 
Он стремится слиться с массои� . У масс пропадает 
необходимость в лидере-пророке. Массы мягкоте-
лы и становятся более подверженными средствам 
воздеи� ствия на массовое сознание. Наиболее зна-
чимои�  во время написания Ясперсом рассматрива-
емого труда таким средством была пресса. «Газеты 
как идея становится возможностью великолепного 
осуществления проблемы образования масс. Она 
избегает пустых общих мест, агрегат внешнего, 
переходя к зримому, конструктивному, отче�тливо-
му представлению фактов. Газета охватывает все� , 
что вообще возникает в сфере духовности, вплоть 
до самои�  дале�кои� , эзотерическои�  специальнои�  на-
уки и самых возвышенных личных творении� » [12, 
с. 168].

Здесь мы можем проследить связь идеи�  Яспер-
са с идеями представителеи�  Франкфуртскои�  шко-
лы, отметивших тот факт, что в современном 
рациональном, безличном, массовом обществе 
появление истинного харизматика – редкии�  фено-
мен. Гораздо чаще можно наблюдать образ хариз-
матичного вождя, умело сконструированного с по-
мощью политтехнологии� .

Французскии�  социолог Гюстав Лебон в ра-
боте «Психология народов и масс» обозначил два 
вида обаяния: обаяние приобрете�нное и обаяние 
личное. При этом приобрете�нное, не зависит от 
личного и может появиться у индивида в резуль-
тате обогащения или получения более высокого 
социального статуса. Г. Лебон называет некоторые 
атрибуты приобрете�нного обаяния: военныи�  мун-
дир, мантия судьи, различные титулы, ордена и на-
грады. Описание же французским исследователем 
личного обаяния можно перепутать с описанием 
харизматического человека: «Этот род обаяния со-
вершенно отличается от искусственного или при-
обретенного обаяния и не зависит ни от титула, 
ни от власти; оно составляет достояние лишь не-
многих лиц и сообщает им какое-то магнетическое 
очарование, деи� ствующее на окружающих, несмо-
тря даже на существование между ними равен-
ства в социальном отношении и на то, что они не 
обладают никакими обыкновенными средствами 
для утверждения своего господства. Они внушают 
свои идеи, чувства тем, кто их окружает, и те им 
повинуются, как повинуются, например, хищные 
звери своему укротителю, хотя они легко могли 
бы его разорвать» [13, с. 299]. Далее уче�ныи�  назы-
вает личностеи� , обладающих этим видом обаяния: 
Будда, Магомет, Жанна д`Арк, Наполеон. Обаяние – 
харизматическая черта, в любои�  интерпретации. 
Но то, что Лебон называет личным обаянием, 
судя по всему, можно называть и харизмои� . В этои�  

ными интересами ради него и ради тех ценностеи� , 
которые он проповедует. Такого энтузиазма и во-
одушевления нет у подчиняющихся формальному 
лидеру. В этои�  связи можно говорить о стремлении 
каждого человека быть харизматическим. Каждыи�  
не просто хочет властвовать, а хочет, чтобы его 
властвование было подкреплено особыми чувства-
ми со стороны подчиняющихся, быть признанным 
духовно. Идею «воли к власти» можно интерпрети-
ровать как «волю к харизме». Каждыи�  хочет быть 
харизматиком. Приче�м, каждыи�  в отдельности че-
ловек стремится овладеть харизматичнои�  властью 
над другими, а человек, как составляющии�  элемент 
социальнои�  группы, в свою очередь, находится в 
поиске достои� ного харизматического управленца.

Карл Ясперс отмечает, что спецификои�  Ново-
го времени является разбожествление мира. «Это 
разбожествление – не неверие отдельных людеи� , 
а возможное последствие духовного развития, 
которое в данном случае в самом деле ведет в ни-
что» [12, с. 28]. Немецкии�  философ приходит к 
выводу, что кризис духовнои�  ситуации – это след-
ствие развития мира по рациональному пути, в 
котором главную роль играет механизация и тех-
ническое развитие. В новои�  духовнои�  ситуации 
нет места рассуждениям, здесь важны знания и 
деи� ствия, здесь не придае�тся значения чувствам 
и таинственным силам, предпочтение отдае�тся 
объективности и ясному установлению фактов. В 
такои�  обстановке теряет свое�  значение индиви-
дуальность человека. В новои�  духовнои�  ситуации 
преобладают массы. Такои�  кризис, по Ясперсу, 
влече�т также изменение сущности человека, кото-
рыи�  раннее признавался пророком. Философ дае�т 
характеристику меняющемуся человеку-пророку: 
«Прежде всего, он не признан пророком, он деи� -
ствует скрыто, в противном случае он превратился 
бы в демагога, в эфемерно обожествляемого, затем 
отвергнутого вождя массы или в течение некото-
рого времени в самого себя – возвеличивающего 
представителя культа в какои� -либо группе. Поэто-
му он отказывается быть пророком; он отталкива-
ет тех, кто хочет ему следовать, ибо его сущность 
отвергает подчинение; он видим лишь независи-
мым, которые, проникают взором в его сущность, 
приходят к самим себе. Он не ищет последовате-
леи� , а соратников» [12, с. 240]. Приведе�нные раз-
мышления Ясперса свидетельствуют о кризисе, 
которыи�  охватил общество, и которому подверг-
ся человек, называемыи�  немецким мыслителем 
пророком (по сути – харизматик). Былои�  запал и 
энергетика, присущие человеку-пророку, исчезли 
под давлением рационализированного, безлично-
го общества. Пророк не нацелен стать лидером со-
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личность с выдающимися волевыми качествами. 
Герои�  готов жертвовать своими интересами или 
даже жизнью во благо высших ценностеи� . На пике 
кризиснои�  общественнои�  ситуации возникает не-
обходимость в харизматическом лидере, в котором 
видят героя, способного восстановить равновесие.

Примером харизматического национального 
героя можно считать Махатму Ганди.

В попытках освободить Индию от колониаль-
ного гнета Британскои�  Империи монгольскии�  па-
дишах Бахадур Шах II решил идти военным путе�м 
для обретения независимости. Однако этот путь 
не увенчался успехом. Военное восстание было по-
давлено. Независимость индии� ского народа вновь 
встала под сомнение. Спасительными для всеи�  на-
ции стали необычные идеи лидера индии� ского на-
ционально-освободительного движения М. Ганди. 
Вся нация поддержала человека, которыи�  провоз-
глашал казавшеи� ся страннои�  концепцию сатья-
грахи. Суть сатьяграхи в гражданском неповинове-
ние и ненасильственном сотрудничестве. Именно 
М. Ганди удалось соединить массовые настроения 
людеи�  с национальными интересами.

Анализируя предпосылки установления то-
талитарного режима в Гитлеровскои�  Германии, 
Э. Фромм описывает общественные настроения 
в Германии после окончания Первои�  мировои�   
вои� ны: «Чувства тревоги, бессилия и социальнои�  
изоляции, которыми был охвачен прежнии�  сред-
нии�  класс, и вытекающие из них разрушительные 
тенденции – не единственныи�  психологическии�  
источник нацизма. Крестьяне были возмущены 
своими городскими кредиторами, у которых были 
в долгу. Рабочие были обескуражены постоянным 
отступлением, начавшимся сразу же после их пер-
вых побед в 1918 году, разочарованы своими ру-
ководителями, полностью утратившими страте-
гическую инициативу» [17, с. 209]. Общественные 
реалии того периода стали предвестием прихода 
к власти харизматического лидера – преступника. 
В работе «Анатомия человеческои�  деструктивно-
сти» Э. Фромм рассуждает о способности Гитлера 
влиять на людеи�  и называет некоторые качества, 
которыми обладал диктатор. Среди них – магне-
тизм, источником которого были глаза, «непоко-
лебимая уверенность в своих идеях, свои� ственная 
всякои�  нарциссическои�  личности», приступы гне-
ва. Историческая хроника также свидетельствует о 
блестящих ораторских способностях фюрера. Гит-
лер обладал злокачественнои�  харизмои� . Восполь-
зовавшись ситуациеи�  социальнои�  нестабильности, 
будучи злым гением-манипулятором, ему удалось 
оказаться у власти, подчинить своеи�  воле созна-
ния миллионов людеи�  и воплотил в жизнь свои 

связи интересна следующая мысль Лебона: «Со-
знательно или нет, но существо, идея или вещь, 
пользующаяся обаянием, тотчас же, путе�м заразы, 
вызывают подражание и внушают целому поколе-
нию известныи�  способ чувствовании�  и выражения 
своих мыслеи� . Подражание чаще всего бывает бес-
сознательным, и именно это и обусловливает его 
совершенство» [13, с. 307].

Попробуем интерпретировать эту идею, при-
мерив на харизматическую личность. Харизматик 
сознательно или бессознательно вызывает у окру-
жающих желание в подражании, в том, чтобы быть 
похожим на него. Он хочет быть объектом подра-
жания. Обратная сторона этои�  связи состоит в том, 
что социальные группы бессознательно нуждают-
ся в подражании харизматическому лидеру.

Однои�  из пяти человеческих потребностеи�  
Э. Фромм называет потребность в уподоблении. 
«Следствием того, что человек обладает разумом и 
воображением, является не только настоятельная 
потребность в чувстве тождественности, но и необ-
ходимость интеллектуальнои�  ориентации в окру-
жающем мире» [14, с. 71]. Индивид, оказавшии� ся в 
мире чуждых и таинственных вещеи� , оказывает-
ся беспомощным перед окружающим бытием. Он 
ощущает потребность в системе ориентации, ко-
торая помогла бы отождествлять ему себя с неким 
признанным образцом. Каждыи�  человек, живущии�  
в обществе, в процессе социализации соотносит 
себя с персонифицированными представлениями 
и образами, отвечающими его собственным ори-
ентациям. Это могут быть литературные герои, 
реальные исторические персонажи, культурно-
исторические типажи («революционер», «роман-
тик», «сильная личность» и т.п.). «Человек живе�т 
в мире напряже�нных и противоречивых мотивов, 
стремлении�  и ожидании� . Ему постоянно нужна 
опора. Ему необходимо соотносить свое�  поведение 
с персонифицированным образом» [15, с. 605]. Со-
поставление с персонифицированными образцами 
– глубинная потребность человека.

Какова роль харизматическои�  личности в 
удовлетворении потребности в уподоблении? По-
жалуи�  – самая непосредственная. Один из образ-
цов уподобления – лидер группы. Приче�м, лидер 
не формальныи� , а такои� , которыи�  реально опре-
деляет мотивы поведения тои�  или инои�  группы. 
Такои�  лидер всегда харизматик. За ним духовное 
лидерство в коллективе и поэтому он становится 
объектом уподобления.

По мнению Н.А. Бердяева, «происхождение 
власти – монархическое, а не демократическое, 
она возникла из почитания героя» [16, с. 79]. Ге-
рои�  – это, по меньшеи�  мере, смелыи�  человек, это 
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харизма

может быть покинут своим богом или потерять 
свою магическую или героическую силу. «Если про-
должительное время ему изменяет успех, и в свою 
очередь, если его руководство не приносит благо-
получного исхода подчине�нным, то его харизма-
тическии�  авторитет может исчезнуть» [4, с. 140]. 
Примером может послужить уже упомянутыи�  
М. Горбаче�в. Избрание главои�  государства, провоз-
глашение реформаторскои�  программы перестрои� -
ки, новыи� , ранее не знакомыи�  советскому гражда-
нину стиль общения, характерныи�  ставропольскии�  
говор. Впервые генсека можно наблюдать в толпе, 
общающимся с трудящимися. Генсек стал ближе к 
народу. Однако, расхождение обещанного с реаль-
но происходящим, неспособность противостоять 
внутреннеи�  номенклатурнои�  борьбе довольно 
стремительно исключили Горбаче�ва из политиче-
ских предпочтении�  граждан.

Нивелирует интерес к харизматику стабили-
зация общественнои�  ситуации. С. Московичи, так-
же связывает исчезновение харизматика с распро-
странением демократии «и, особенно, массовых 
партии� , имеющих очень близкую связь с экономи-
ческои�  жизнью».

Харизматик становится необходимым обще-
ству в кризисные периоды, когда настоящее небла-
гополучно, а будущее в глазах масс туманно. Тогда 
массы или группы людеи�  в поисках героя, удовлет-
воряя свои�  запрос, становятся податливыми для 
воздеи� ствия харизматика. Но и харизматическии�  
лидер зависим от социальнои�  нестабильности, 
поскольку в периоды благополучия спрос на его 
божественную одаре�нность стремится к нулю. По-
этому отдельного внимания заслуживает пробле-
ма этическои�  составляющеи�  деятельности хариз-
матических лидеров, оценка их деятельности для 
общества.

Исследование феномена харизмы порождает 
ряд дискуссионных вопросов. Один из них о приро-
де возникновения харизмы. Иначе говоря, хариз-
ма – это врожде�нныи�  дар, или набор качеств, или 
какие-то личностные характеристики и навыки 
которые возможно приобрести или которым мож-
но научиться? Некоторыи�  зарубежные (Оливия 
Фокс Кабеи� н, Николаус Б. Энкельманн) и отече-
ственные (Радислав Гандапас) авторы настаивают 
на том, что харизматическои�  личностью можно 
стать, выполняя определе�нные упражнения. Так, 
Николаус Б. Энкельманн пишет: «…каждыи�  чело-
век приходит в этот мир, обладая харизматически-
ми способностями…». Далее автор описывает ряд 
методик, которые могут помочь читателям стать 
харизматическими личностями, например, заня-
тие с зеркалом, тренировка голоса, концентрация 

преступные идеи, нанесшие колоссальныи�  урон 
человечеству.

Массы могут быть подвержены харизматику 
независимо от того, какие цели господства он пре-
следует. М. Вебер отмечал, что аргументация ха-
ризматика строится с уче�том того, что группы «с 
низкои�  рационализациеи�  мышления».

По мнению С. Московичи, харизма основыва-
ется в большеи�  степени на верованиях масс. Фран-
цузскии�  уче�ныи�  сравнивает признание харизмы 
с эффектом плацебо. Оно производит эффект на 
того, кто поддался воздеи� ствию харизматика, одо-
брил его, будто бы принял лекарство, выписан-
ное врачом, хотя это лекарство никаких лечебных 
свои� ств не имеет.

В этои�  связи справедливым представляет-
ся замечание британского политолога Р. Итве-
ла: «Несмотря на значимость гипотез и изучения 
факторов спроса, важно не пренебрегать и факто-
рами предложения – а именно искусством лидер-
ства» [18, с. 10].

Установление харизматического господства, 
по Веберу, «разрушает прошлое (внутри своеи�  об-
ласти), и в этом смысле оно специфически револю-
ционно». Харизматическии�  лидер, заявляя о себе, 
привносит новые спасительные идеи, не скупится 
на громкие и популистские обещания, зачастую 
заведомо невыполнимые. Вспомним, например, 
последнего генерального секретаря СССР М.С. Гор-
баче�ва. Им был изложен такои�  красочныи�  план 
перестрои� ки, что он мгновенно стал любимчиком 
народа. Немало важно то, как единственныи�  пре-
зидент СССР рассказывал о грядущих переменах. 
Михаил Сергеевич, в отличие от его предшествен-
ников, и, кстати, в новинку для советских граждан, 
излагал свои идеи без шпаргалки. Создавалось 
впечатление импровизированного выступления. 
Горбаче�в был лидером нового, «предреволюцион-
ного» формата, он смог вселить надежду на пре-
образования, возвращение былого могущества, и 
энтузиазм в сердцах людеи� .

Харизматику удае�тся проявить себя во время 
социальных обостренностеи� , нестабильностеи� . В 
такие моменты он способен мотивировать, вооду-
шевлять, давать обещания, экспрессивно или даже 
агрессивно отстаивать верность, преданность 
идеи� , готовность быть последовательным до кон-
ца. При этом провозглашаемые им идеи могут рас-
ходиться с реальными целями завладения хариз-
матического господства. Харизматик стремится 
занять лидирующую позицию и как можно дольше 
оставаться непоколебимым.

По мнению М. Вебера, при некоторых обстоя-
тельствах одаре�нныи�  харизматическои�  милостью 
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лонаследник оказывался зауряднои�  личностью. В 
этом случае деи� ствовала харизма богоизбранности 
царского рода. Об этом пишет М. Вебер: «…харизма 
священника через миропомазание, посвящения в 
сан, возложение рук; харизма короля, переносимая 
или укрепляемая через миропомазание и короно-
вание» [4, с. 144].

Современные политики стремятся быть ха-
ризматичными. Огромную роль в конструирова-
нии имиджеи�  играют средства массовои�  информа-
ции, что может красноречиво проиллюстрировать 
образ В.Ф. Жириновского на телеэкранах телевизо-
ров. Где бы политик ни появлялся, повсюду его со-
провождают улыбки, насмешки. Но Жириновскии�  
и сам за словом в карман не полезет. Такои�  образ 
ему скроили имиджмеи� керы. Образ клоуна, шута. 
Однако реальныи�  человек и его образ в сознании 
телезрителеи�  – два разных человека.

У бывшего премьер-министра России В.С. Чер-
номырдина был образ государственника из народа. 
Он играл на гармошке, ездил на комбаи� не и очень 
живо и искренне смеялся, когда ему показали куклу 
с его изображением из комедии� нои�  телепередачи. 
Но едва ли его можно назвать харизматичным, по-
скольку в кризисныи�  момент по сути безвластия 
в 1996 г. Черномырдин не смог проявить харизма-
тическое качество – смелость и занять пост главы 
государства. Если он и мог составить кому-то поли-
тическую конкуренцию, то только благодаря тому, 
что был своеобразным оратором. Некоторые фра-
зы, произнесенные им, запомнились россиянам и 
теперь их называют «черномырдинки». К примеру: 
«Хотели как лучше, а получилось как всегда». Од-
нажды, видимо, имея в виду себя, он произне�с: «В 
харизме надо родиться».

А вот первыи�  президент России Б.Н. Ельцин 
был харизиматичным лидером. И многое на это ука-
зывало. Был в его политическои�  биографии и слу-
чаи�  идеологического преследования, после того как 
на очередном заседании партии Ельцин публично 
заявил о выходе из партии и сдал партии� ныи�  билет. 
Образ необычного и непредсказуемого порои�  экс-
центричного политика закрепился за ним.

Но быть может вскоре, смоделированныи�  
имидж харизматика заменит реального человека? 
Можно предположить, что электорат на выборах 
будет поддерживать псевдохаризматика, которому 
искусственно присвоили харизматическии�  образ. 
Как это работает? Средства массовои�  информации 
способны сформировать любои�  имидж. Главное 
– запрос. Нужно показать образ мужественного 
политика, способного управляться со сложнои�  во-
еннои�  техникои� ? Запросто. Сегодня мы видим его 
погружение под воду на борту подводнои�  лодки, 

внимания на речи собеседника, тренировка овла-
дения спокои� ствием и др. На наш взгляд, правиль-
нее было говорить не о возможности стать хариз-
матическои�  личностью в результате выполнения 
предлагаемых упражнении� , а о личностном росте, 
о возможном приобретении неких качеств, дела-
ющих человека более привлекательным. Харизма 
в понимании М. Вебера обладает иррациональнои�  
природои� , божественным началом. Такои�  дар на-
жить невозможно. Трудно представить, что такие 
личности, как М. Ганди, В. Ленин, Б.Н. Ельцин стали 
харизматиками в результате прохождения обучаю-
щего тренинга.

Канадскии�  уче�ныи�  И. Шифер делает попытку 
выявить некоторые аспекты харизмы. Одним из 
таких аспектов он называет харизму человека со 
стороны. «Предполагается, что очень трудно ока-
зывать влияние на людеи� , среди которых ты вы-
рос, намного легче все это получается у человека, 
которыи�  прише�л со стороны к людям, на которых 
он имеет намерение как-то особым образом по-
влиять» [19, с. 160]. Примерами пришедших со 
стороны харизматиков могут быть Наполеон-кор-
сиканец, Сталин-грузин, Гитлер-австриец. Если го-
ворить о Сталине, то его харизматическии�  образ, 
наряду с тем, что он уроженец Грузии, составляли 
и другие внешние атрибуты. Сталин разговаривал 
с акцентом, носил усы, курил. Известно и то, что 
психиатр В.М. Бехтерев однажды был приглашен 
к Сталину для лечения руки вождя. Уче�ныи�  поста-
вил диагноз «параноик», что стоило В.М. Бехтереву 
жизни. Поэтому в случае со Сталиным уместно го-
ворить и о харизме неполноценности.

Более характерны для харизмы неполноцен-
ности видимые изъяны, например, горб, хромоту, 
родимое пятно. Нередко юродивые, эпилептики 
оказываются харизматиками, демонстрируя ха-
ризму неполноценности.

В своеи�  биографии харизматическии�  лидер 
должен иметь эпизоды гонении�  и преследовании� . 
Нет сомнении� , всякии� , побывавшии�  жертвои� , име-
ет несравненно больше возможностеи�  для усиле-
ния харизмы, чем тот, кого судьба этим коварно об-
делила. Некоторые исторические персонажи, типа 
Аль Капоне в силу своеи�  преступнои�  деятельности, 
обладали аспектом преследуемого харизматика 
практически всю жизнь.

Как было отмечено ранее, харизматическии�  
лидер настои� чиво придерживается своих целеи�  и 
идеалов. А также его деятельность сопровождает-
ся новаторскими предложениями.

В России� скои�  империи была монархическая 
форма правления. Это значит, что престол переда-
вался по наследству. Но бывало и такое, что престо-
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харизма

или же государство, необходим управляющии� , 
лидер. Вовсе не каждыи�  тип лидера непременно 
должен быть наделен волшебнои�  харизматич-
ностью. Однако качество управления лидера, 
способного подчинить себе волю людеи� , нахо-
дящихся у него в подчинении разительно отли-
чается от управления харизматика. Управление 
харизматика строится не на формальном под-
чинении, а на сильном вдохновении его подчи-
ненных и последователеи� . Харизматик способен 
мотивировать людеи�  на радикальные перемены, 
воодушевив их высокими целями. Харизматиче-
ское лидерство строится на безоговорочнои�  вере 
в цели и средства харизматика.

Следование за харизматиком основано на без-
возмездности, от него ничего не ждут, кроме вос-
становления общественного равновесия. После-
дователи полностью доверяют харизматику и не 
сомневаются в его деи� ствиях.

Харизма выводит человеческую деятельность 
за пределы правил и обычаев, вообще за пределы 
имеющего смысл. Под воздеи� ствием харизматика 
люди готовы совершать все�  то, что шло бы в раз-
рез с волеи�  подчиняющихся в случае не харизмати-
ческого управления. Без харизмы не было бы тои�  
веры, которая дае�т силы людям совершать чудеса, 
преодолевать, казалось бы, непреодолимое, упо-
вать на то, что и «невозможное возможно».

Таким образом, главным предназначением ха-
ризмы, ее�  смыслом является влияние на людеи� . В 
работе была предпринята попытка показать, что 
связь между харизматиком и его последователями 
прочнее, устои� чивее, чем формальные отношения 
власти-подчинения.

Роль харизмы особо актуальна в связи с совре-
менными кризисными явлениями в обществе. Но 
возможно ли в современном обществе появление 
подлинного харизматика, способного воодуше-
вить и мотивировать людеи�  на качественно новые 
изменения?

а завтра уже за штурвалом истребителя. Получен 
запрос на демонстрацию лидера, озабоченного ча-
яниями народа? И вот герои�  уже капает картошку 
или едет на бюджетнои�  малолитражке. Но может 
потребоваться демонстрация образа интеллекту-
ала. Тогда нам продемонстрируют музеи� , где бле-
стящии�  политик проводит экскурсию для членов 
иностраннои�  делегации, да еще�  и на языке гостеи� . 
Но это не все, говорят нам с телеэкранов. Этот му-
жественныи�  и хозяи� ственныи�  интеллектуал еще�  и 
петь может.

В последнее время общественные деятели на-
чали приобретать все больше черт звезд; большин-
ство этих черт поверхностны, если не фальшивы. 
Последнии�  руководитель советского государства 
Михаил Горбаче�в после оставления политическои�  
деятельности практически стал акте�ром, сняв-
шись в художественном кино, рекламе пиццы, ком-
пьютеров и модных кожаных аксессуаров.

В 2010 г. по телевидению было показано соль-
ное выступление президента России В. Путина, 
спевшего песню на англии� ском языке.

Политики ведут себя как зве�зды, а зве�зды 
активно включаются в общественную и даже по-
литическую жизнь, как это сделал бывшии�  герои�  
голливудских боевиков Арнольд Шварценеггер, 
которыи�  с 2003 по 2011 гг. занимал должность гу-
бернатора Калифорнии.

Появление харизматического лидера в по-
следнее время – явление редкое. Чтобы сконструи-
ровать и удержать образ харизматического лидера 
имиджмеи� керы прибегают к политтехнологиям и 
политическои�  рекламе.

В нестабильных условиях, требующеи�  от об-
щества постояннои�  готовности к изменениям в 
соответствии с новыми обстоятельствами и запро-
сами, эффективность организационнои�  деятельно-
сти зависит от потенциала лидерства.

Очевидным представляется то, что любому 
сообществу, будь то малая социальная группа 
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