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Аннотация. Введение. В статье рассматриваются архетипические образы лидера; раскрывается понятие «архетип лидера»; воссоз-
дается образ лидера в контексте разных историко-культурных эпох. Теоретический анализ. Методологической базой исследования 
выбрана теория архетипа и коллективного бессознательного К. Юнга. Проведен анализ ключевых источников по теме, сравнитель-
ный анализ лидерских первообразов и современных представлений об архетипах лидеров на основе собственной типологии стилей 
лидерства и подхода В. Г. Туркиной к анализу архетипов современного героя-лидера через призму ключевых параметров массового 
общества. Заключение. Особое значение для понимания содержания лидерства имеют ключевые архетипы аналитической психологии 
(анима, анимус, тень, самость). Формулируется вывод, согласно которому лидерство воспринимается во все времена и у разных наро-
дов с общих позиций: лидеры предстают в образах сверхчеловека (божества), правителя, героя, мудреца, трансформации. Названные 
образы можно считать архетипическими. Современные образы лидерства, порожденные социально-экономическим прогрессом и 
особенностями массовой культуры, массового производства и потребления, соотносятся с первообразами лидеров и в то же время от-
ражают актуальное состояние общества. Это архетипы Достигатора, Вдохновителя, Бюрократа, Организатора, Командного (проектного) 
лидера и Эксперта.
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Введение

Лидер – довольно распространенное в со-
циуме понятие, при этом лидерство – это не 
обязательно влияние на других, это может быть 
первенство в чем-то, способность достигать 
результатов, заслуживающих внимание обще-
ственности. Таким образом, лидерство может 
проявляться в глазах других в двух аспектах: 
как стремление к первенству и достижение 
при этом реальных впечатляющих результатов 
(непрямое влияние на других – через пример); 
как воздействие на последователей (подчинен-
ных), ведомых с целью направления энергии 
общности к определенной цели (прямое вли-
яние). Если в первом случае речь идет о «за-
ражении» других вдохновляющим примером, 
то во втором случае – о «заражении» других 
вдохновляющей идеей, привлекательной целью. 
И в том и в другом случае оказывается влияние, 
однако характер его разный и, соответственно, 
образы лидера в глазах окружающих также 
раз нообразны. Цель настоящего исследования – 
теоретико-методологическое обоснование 
типизации образов лидерства через анализ 
архетипов лидера.

Признаками современного лидерства могут 
быть передовые позиции в деле, отрасли, от-
дельных аспектах жизнедеятельности, а также 
первенство и значительное влияние конкретной 
личности на участников социальной группы, 
жителей населенного пункта или региона, госу-
дарства в целом, нации. Однако «лидерство» и 
«лидер» как социальные категории возникли еще 
до того, как стало использоваться данное понятие 
в современном его понимании. Лидер с древних 
времен воспринимался в эпосе различных на-
родов в качестве определенных образов, общие 
черты которых позволяют называть эти образы 
первообразами. Анализируя различные описания 
лидеров, например в трудах философов Антично-
сти и Средневековья, можно выделить их общие 
характеристики: набор личных качеств; понима-
ние роли обстоятельств – семьи, воспитания, по-
требности общества – в формировании лидеров 
[1, с. 68]; особое отношение народных масс к про-
явлениям лидерства, закрепляющее значимую 
роль лидеров в историческом контексте.

Первообраз К. Г. Юнг называет архетипами, 
опираясь на определение Якова Буркгардта [2, 
с. 478]. Он соотносим с энграммой, открытой 
Земоном – следом в памяти, нейронной цепочкой, 
которая возникает «путем уплотнения множе-
ства сходных между собой процессов» [2, с. 479] 
при эмоциональном воздействии на психику. 

Первообраз, возникающий в сознании, является 
отголоском душевного переживания или тем, что 
формирует новое душевное переживание.

Теоретический анализ

Архетип – элементарный образ, фигура 
демона, человека или события, «которая в про-
цессе истории повторяется там, где свободно 
проявляется творческая фантазия» [3, с. 56], т.е. 
мы имеем дело с мифологическим феноменом, 
создаваемым поколениями, преломленным исто-
рическим и культурным контекстом. Сходные с 
«архетипом» понятия можно встретить у мыс-
лителей прошлого: Филона Александрийского 
(образ Божий в человеке – Imago Dei), Иринея 
Лионского (первообразы сотворения), Диони-
сия Ареопагита (нематериальные архетипы и 
архетипический камень), Блаженного Августина 
(ideae principals), Гермеса Трисмегиста и других 
алхимиков, а также у Платона (эйдос) [4]. 

Карл Юнг полагал, что понятие архетипа 
неразрывно связано с коллективным бессозна-
тельным, которое он определял как огромное 
духовное наследие, возрожденное в каждой 
индивидуальной структуре мозга [3, с. 136]. Вы-
деляют два аспекта коллективного бессознатель-
ного: во-первых, оно проявляется как инстинкты, 
побудительные мотивы, ведущие к появлению 
конкретных поведенческих форм; во-вторых, 
оно раскрывается как типично человеческий 
религиозно-мифологический мир фантазий [5, 
с. 14], формирующий символические жесты и 
символические образы, доступные для созвуч-
ного восприятия даже людям разных народов 
и времен. Архетипических образов может быть 
огромное количество, учитывая широту и глу-
бину мироздания. Однако некоторые значимые 
архетипы, имеющие ключевое значение в опи-
сании психодинамических процессов, согласно 
теории К. Юнга стоит выделить. Это персона, 
анима и анимус, тень, самость.

Персона – личность, представляемая соци-
уму, адаптированная под условия совместного 
существования в общности, демонстрирующая 
социально приемлемое поведение, привычки, 
ценности. В противоположность роли персоны, 
архетип тень представляет подавленную тем-
ную, дурную и животную сторону личности. С 
другой стороны, в тени можно рассмотреть ис-
точник жизненной силы, спонтанности и творче-
ского начала личности. Архетип тени имеет важ-
ное значение при формировании и трансляции 
образов лидерства, обладающих многослойным 
и неоднозначным восприятием. Зачастую в лиде-
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рах не только сторонние наблюдатели, но и даже 
последователи видят темную сторону, например, 
в лидерах, обладающих властью, основанной на 
силе. С архетипом тени связан образ трикстера, 
которого Юнг считал коллективным образом 
тени [4, с. 325]. Тень, присутствующая в струк-
туре личности каждого, соотносится в сознании 
с коллективными представлениями о трикстере, 
сходными у разных народов, – антигерое, кото-
рый бросает вызов общественным устоям. 

Архетипы анима и анимус отражают андро-
гинную природу человека, в котором, по мнению 
Юнга, вмещаются и мужские, и женские черты. В 
научной литературе можно встретить разнотип-
ные образы лидера с гендерной окраской: лидер 
как строгий Отец или лидер как заботливая 
Мать. В ситуационном лидерстве допускаются 
(и даже считаются полезными) переходы от од-
ного стиля к другому в зависимости от опреде-
ленных факторов и обстоятельств. 

Пожалуй, самый значимый архетип в теории 
Юнга – самость, олицетворяющий центр лично-
сти. По Юнгу самость является причиной само-
регулирования психики, направленной, с одной 
стороны, на сохранение целостности структуры, 
а с другой, позволяющей трансцендировать те-
кущую позицию [цит. по: 6, с. 11], выходить за 
пределы обыденности к осмысленности жизни, 
поиску ответов на «вечные» вопросы. Самость, 
будучи цельной структурой, соединяющей 
разрозненные элементы психики, становится 
истоком индивидуальности личности, объеди-
няющей прошлое, настоящее и будущее, и вос-
принимается в качестве первообраза лидерского 
начала, без которого невозможно само лидерство. 
Двойное значение самости (персональное и 
трансцендентное) означает потенциальную спо-
собность каждого человека к «выходу за преде-
лы» эго-личности, что «придает значимость всем 
проявлениям человеческой природы» [7, с. 22], 
расширяет картину мира. 

Использование архетипического подхода 
при рассмотрении образов лидерства обуслов-
лено, во-первых, содержательной схожестью 
понятий «архетип» и «образ» в коллективном 
сознании, а во-вторых, определенной методоло-
гической традицией, в которой архетип высту-
пает как собирательный образ в исследовании 
отдельных явлений социальной психологии.

С античных времен до нас дошли первые 
архетипы лидеров, описанные в философских 
трактатах, мифах и утопиях. Это, во-первых, 
герой-воин, полководец, своим примером веду-
щий в бой других, а также правитель – мудрый 
и справедливый. К примеру, Платон считал, что 

идеальное государство должно управляться 
мудрыми и сильными (героями и мудрецами) [8]. 
Лидерство по Платону – удел лучших: первых 
в иерархии, приобретших с годами мудрость. 
«Великий человек» Аристотеля вбирает в себя 
архетипы мудреца и правителя, а отчасти воина 
[9]. Лучшие из лидеров в теории Аристотеля 
могут считаться выдающимися – «великими 
людьми» [10, c. 130–134]. 

В лидерской концепции китайского мысли-
теля Конфуция «благородный муж» (цзюнь цзы) 
должен быть образцом добродетели: мудрым, 
справедливым, великодушным. Именно таким 
должен быть и правитель, а также иные полити-
ческие деятели, – мудрецом, имеющим идеаль-
ные качества [11, c. 107]. Конфуцианский образ 
лидера-правителя схож с архетипами мудреца и 
божества – к такому лидеру нужно относиться с 
почитанием, доверять его решениям, следовать 
его воле.

В Средние века усилилось влияние архетипа 
божества в образе правителя: идеальный пра-
витель воспринимался как наместник Бога на 
земле, человек «небесный» (Аврелий Августин), 
Фома Аквинский считает важным качеством 
идеального лидера направление людей к всеоб-
щему благу [12]. В архетипическую конструкцию 
образа лидера в Средние века попадает архетип 
трансформации, олицетворяющий развитие че-
рез приобщение к высшей мудрости, высоким 
ценностям.

В эпоху Возрождения и особенно в период 
Нового времени архетипы трансформации и 
мудреца продолжают свое укрепление в кон-
струкции образа лидера, что обусловлено ростом 
значения науки во всех областях жизнедеятель-
ности. Учитывая постоянную политическую 
напряженность и непрекращающиеся войны, в 
эти периоды огромное значение приобретает еще 
один архетип идеального лидера – архетип героя, 
защитника, военачальника, способного защи-
тить свой народ, сохранить государственность. 
Идеальный правитель, по мнению средневеко-
вых мыслителей, должен сочетать в себе качества 
мудреца, государственного деятеля, полководца.

К концу Нового времени преобладающий 
образ идеального лидера-правителя постепенно 
вытесняется образом реального человека, оказы-
вающегося в гуще событий, проявляющего волю 
и силу убеждения, ведущего за собой людей, ука-
зывающего новые пути развития общинности. 
XIX в. и начало ХХ в. – эпоха революционных 
перемен. Герой этого времени – бунтарь (архети-
пы трансформации и героя), бросающий вызов 
устоям общества и государства.
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Итак, образы лидера в массовом сознании 
на протяжении многих веков воспринимались с 
нескольких позиций: правитель, герой, мудрец, 
трансформация. При этом названные образы объ-
единяет именно лидерская компонента. В трудах 
Т. Карлейля [13] и Ф. Ницше [14] определяется, 
что величие означает нравственное и интеллек-
туальное превосходство, духовную одаренность 
и силу духа. 

Архетипические представления о лидерах 
в современном мире сохранились, однако они 
отражают особенности нашего времени с его 
быстрым темпом жизни, изменчивостью, не-
определенностью, тревожностью и взрывным 
ростом информатизации. К особым архетипам 
лидерства в настоящее время можно отнести 
отдельные роли, которые играют наиболее 
эффективные руководители организаций, за-
нимая свою нишу в слаженной управленческой 
команде. Например, управленческая команда 
современной компании, как правило, отражает 
полный спектр областей менеджмента. Команд-
ную комплементарность в такой управленческой 
команде будет обеспечивать именно разноо-
бразие лидерских стилей-ролей ее участников. 
Обычно выде ляют следующие архетипы стилей 
современного организ ационного лидерства: До-
стигатор (лидер производства), Вдохновитель 
(лидер управления человеческими ресурсами), 
Эксперт (лидер исследований, аналитики), 
Бюрократ (лидер контроля и стандартизации), 
Организатор (лидер тактических действий), на-
конец, Командный (проектный) лидер (стратег, 
лидер изменений) [15]. 

В. Г. Туркина рассматривает архетипы героя-
лидера нашего времени через призму ключевых 
параметров массового общества [16]. Она вы-
деляет четыре мифологических стереотипа (ми-
фологемы): герой прометеевского типа (лидер 
общества массового производства, эталон «про-
изводственного героизма»); герой геркулесова 
типа (лидер общества массового насилия, побор-
ник правил и дисциплины, борец с врагами че-
ловечества); герой деметрианского типа (лидер 
общества массового потребления, проявляющий 
заботу, дающий отеческие советы, опекающий); 
герой протеистического типа (лидер общества 
массовой коммуникации, транслятор идей, ли-
дер мнений, герой коммуникативного контакта, 
действия, а не мысли) [16, с. 35–40].

Особые приметы современного общества 
– ускоряющийся темп изменений, нестабиль-
ность, непредсказуемость – неизбежно приводят 
к появлению героев, способных максимально 
приблизиться к пониманию тенденций и сути 

происходящего, стать проводниками перемен, 
консолидирующими общности, указать марш-
рут движения в постоянно меняющемся мире. 
Массовое сознание нуждается в подобных 
героях, готовых спасти мир от хрупкости, и 
порождает соответствующие мифологемы, что 
можно расценивать как защитную реакцию 
общности на нарастающую непостижимость 
действительности. Мы предлагаем расширить 
список героических типов, описанных в работах 
В. Г. Туркиной, двумя мифологемами, сохра-
нив ассоциативность, отсылающую к героям 
античных мифов: герой афинского типа (лидер 
постиндустриального общества, где ведущей 
технологией является умственная деятельность 
– современный эксперт, первообразом которого 
выступает мудрец. В основе мифологемы образ 
Афины – богини мудрости в древнегреческой 
мифологии); герой аполлонского типа (еще один 
лидер постиндустриального общества, отлича-
ющегося высоким уровнем технологичности и 
инновационности, ускоряющимся темпом из-
менений во всех сферах жизни. Аполлон – Бог 
Солнца, один из Богов Олимпа, наделенный про-
ницательностью, креативностью и мудростью, 
что и делает его образ схожим с современными 
лидерами изменений, формирующими эффек-
тивные проектные команды. Первообразом та-
кого лидера является трансформация).

Выделим следующие образы современного 
лидерства в их взаимосвязи с архетипическими 
представлениями прошлого:

Достигатор – герой прометеевского типа 
(архетип Героя-воина);

Вдохновитель – герой деметрианского типа 
(архетип заботливой Матери);

Бюрократ – герой геркулесова типа (архетип 
Правителя-законодателя);

Организатор – герой протеистического типа 
(архетип хозяйствующего Правителя; строгого, 
но справедливого Отца);

Командный (проектный) лидер – герой апол-
лонского типа (архетип Трансформации);

Эксперт – герой афинского типа (архетип 
Мудреца).

Образ современного лидера обретает свои 
очертания из наблюдений за паттернами его 
поведения, которые формируются его жизнен-
ным опытом, теоретическими и практическими 
знаниями в области менеджмента, психологии 
управления и других областях. Ключевым 
является повторяемость паттернов, т.е. их по-
стоянство, что делает образ лидера четким, не 
размытым. Постоянство лидера в глазах после-
дователей – важное качество лидерства, одна из 
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его сущностных характеристик. Совокупность 
паттернов, считает Манфред Кетс де Вриес, 
можно назвать архетипом, который определяет 
ту роль, которую призван играть тот  или иной 
руководитель в организации – «несоответствие 
архетипа и ситуации, в которую попадает руко-
водитель, приводит к сбоям в работе команды и 
целой организации и, как следствие, к карьерным 
провалам» [17]. 

Важно отметить, что ключевые характери-
стики современного организационного лидер-
ства включают следующие качества: гибкость 
стилей лидера-руководителя, его способность 
адекватно и конструктивно реагировать на вы-
зовы неопределенности, учитывать индивиду-
альные отличия подчиненных, проявлять под-
ходящие в том или ином случае типы влияния 
на группу, добиваясь устойчивого движения к 
общей цели. Помимо лидерского потенциала, 
современному лидеру необходимы знания и 
навыки лидерологии, в том числе подходов к 
дифференциации образов (архетипов), стилей 
лидерства и типов лидерского влияния, способ-
ных обеспечить высокий уровень эффективности 
организационного лидерства. Это достигается 
через саморазвитие и участие в обучающих и 
тренинговых программах.

Заключение 

Представления о лидере в разные времена 
и у разных народов во многом схожи. Схожесть 
также отмечается и в том, что в конкретной исто-
рической ситуации чаяния общности выводят 
на авансцену событий лидеров определенного 
архетипа: бесстрашного героя, заботливого или 
жесткого правителя, проницательного мудреца, 
проводника перемен – архетип трансформации. 
Проведенный анализ позволяет выявить архе-
типический круг первообразов лидеров и сопо-
ставить его с современными архетипами, прежде 
всего, организационного лидерства. Архетипиче-
ские представления о дополняющих друг друга 
стилях лидерства в современных организациях, 
диагностика этих стилей, анализ их совместимо-
сти и выраженности, поможет управленческим 
командам стать более эффективными за счет тре-
нингов и иных действий, приводящих команду к 
идеалу комплементарности, сплоченности, взаи-
мопонимания. В целом представления К. Юнга и 
его последователей об архетипах, взятые за осно-
ву в настоящем исследовании, дают возможность 
не только подвести методологическую основу 
под концепцию типологии образов лидерства, но 
и расширить представление о психологической 

сущности лидерства как явления всеобщего для 
всех народов, определяющего и направляющего 
эволюцию человечества, формирующего культу-
ру, науку, творящего историю.

С позиций коллективного бессознательного, 
открытого Юнгом, можно по-иному взглянуть 
на феномен лидерства. Архетипы лидеров, рас-
творенные в коллективном бессознательном, 
доступны для каждого индивида, что объясняет 
важные психические динамические процессы, 
такие как идентификация (с конкретным чело-
веком и группой), индивидуация (процесс станов-
ления личности), трансценденция (стремление 
к совершенству, самоактуализации, буквально 
– выход за пределы). Все эти процессы имеют 
прямое отношение к лидерству и его структуре: 
лидер не бывает без последователей и важно 
изучать психологические особенности их сим-
биоза; лидерами не рождаются, несмотря на не-
обходимость некоторых лидерских задатков для 
формирования будущего лидера, важно опреде-
лить основные процессы онтогенеза, ведущие 
к становлению личности лидера; эффективный 
лидер постоянно совершенствуется, и задача со-
временной науки содействовать этому.
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