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надежду, что гораздо большее их число удастся эф-
фективно обучать, если их предпочтительные спо-
собы познания будут учтены при составлении про-
грамм, преподавании и оценке. Успешность этих 
образовательных проектов стимулировала возник-
новение целой индустрии разработок школ множе-
ственного интеллекта, соответствующих программ, 
учебников и учебных материалов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ЛИДЕРСКОГО ПРИСУТСТВИЯ 
В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЖЕЙМСА СКУЛЛЕРА

Комплексная психологическая теория или трех-
уровневая теория лидерства является попыт-

кой интегрирования сильных сторон других тео-
рий (качеств, поведенческой, стилей, ситуацион-
ной и функциональной), в то же время делая упор 
на их ограниченность, основным образом вклю-
чая новый элемент — развитие у лидеров потреб-
ности в проявлении своих способностей, установ-
ление взаимоотношений с коллективом и примене-
ние различных поведенческих моделей, опираясь 
на знание психологии. Также теория является ба-
зовой для лидеров, желающих проявить себя в сфе-
рах исполнительского лидерства и харизматическо-
го лидерства [1–10].

Автором такого подхода является Джеймс 
Скуллер, который ставил под сомнение ранние 
лидерские теории, они предлагают ограниченное 
применение в развитии эффективных индивиду-
альных лидерских способностей. Его исследова-
ние установило:

• теория лидерских черт, которая направлена 
на распространение идеи о том, что лидеры по-
лучают свои способности с рождения, а не вы-
рабатывают их индивидуально, он отметил этот 
факт замечанием, в котором говорилось, что 
если бы этот факт соответствовал действитель-
ности, то имелся бы инструментальный под-
ход для выявления лидеров-индивидов, одна-
ко полностью лишились возможности разви-
вать лидерство у индивидов без навыков;

• идеальный стиль руководства не учитывает все 
обстоятельства;

• большинство ситуационных и комплексных 
теорий подразумевают, что лидеры могут из-
менить свое поведение в зависимости от си-
туации или по собственному желанию расши-
рять свой поведенческий диапазон, тогда как 
на практике многие сталкиваются с преграда-
ми в виде подсознательных ограничений, стра-
ха, пагубных привычек;

• ни одна из старых теорий не смогла успешно 
выявить сложности при развитии феномена, 
которому он дал название «лидерское присут-
ствие»; конкретное качество у лидеров, застав-
ляющем привлекать к себе внимание, застав-
ляющее подчиненных следовать распоряжени-
ям, располагает к доверительным отношениям 
(рисунок).
Джеймс Скуллер выделят три уровня построе-

ния модели.

Публичное

Индивиду-
альное

Внешние уровни

Внутренние уровни Персональ-
ное

 Трехуровневая модель лидерства
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Публичное лидерство относится к тем действи-
ям или моделям поведения, которые лидеры ис-
пользуют для оказания влияния на двоих и более 
индивидов одновременно. Общественное лидер-
ство состоит из трех принципов: установка и со-
гласование мотивации с группой, выбор приори-
тетов задач и средств, необходимых для функцио-
нирования группы в течение продолжительного 
времени и обеспечении единства группы; созда-
ние позитивного восприятия деятельности у членов 
группы, мотивация, обеспечение высокой произво-
дительности труда, положительного психологиче-
ского климата, атмосферы доверия и взаимопони-
мания; направление успешных коллективных дей-
ствий и результатов

Существует 34 отличительных типов поведения 
в сфере общественного лидерства, они подразделя-
ются на несколько условных категорий:

• установка восприятия вида деятельности 
и поддержание трудовой активности (4 типа 
поведения);

• планирование, организация деятельности, 
консолидирование властных полномочий (2 
типа поведения);

• инициативность, решение проблем, принятие 
решений (10 типов поведения);

• исполнение (10 типов поведения);
• создание и обеспечение функционирования 

группы (12 типов поведения).
Рабочий процесс руководителя предусматри-

вает применение на практике от двадцати двух ти-
пов поведения при планировании и исполнении 
и до двенадцати типов поведения при работе над 
групповой сплоченностью.

Концепция индивидуального лидерства заклю-
чается в способности руководителя решать про-
блемы, возникающие у отдельно взятых подопеч-
ных. Лидерство подразумевает создание сплочен-
ной группы, в составе групп каждый член обладает 
рядом персональных качеств, варьирующихся 
от индивида к индивиду, например: амбиции, са-
моуверенность, опыт, психологический портрет. 
Невзирая на различия, лидер выстраивает индиви-
дуальный подход к каждому члену коллектива. Су-
ществует 14 видов поведения, практически приме-
няемых индивидуальными лидерами:

• индивидуальные цели и задачи (оценка, вы-
бор, дисциплинарное воздействие) — 5 видов 
поведения;

• индивидуальное воспитание и обеспечение 
(развитие личностного потенциала) — 9 ви-
дов поведения.
Некоторые индивиды испытывают диском-

форт, когда к ним применяют некоторые виды по-
ведения, в частности, при оценке результатов ра-
боты. Лидер сознательно способен пренебречь 
некоторыми видами индивидуального лидерско-

го поведения, которые негативно сказываются 
на эффективности руководства. Скуллер оспари-
вает идею о том, что интимность индивидуального 
лидерства ведет к сознательному выбору уклоне-
ния (избегания) как основной модели поведения 
по причине недостатка практических навыков или 
по причине возникновения психологических ком-
плексов, опасения что у коллектива может сложит-
ся негативное впечатление о лидере и других пре-
пятствий, проявляющихся в лидерской практике. 
Вот почему индивидуальное лидерство так необ-
ходимо для развития лидерских качеств, особенно 
при персональной работе с подчиненными, а так-
же для преодоления трудностей в межличностном 
общении.

Персональное лидерство относится к техниче-
скому, психологическому, моральному развитию, 
проявлению лидерского присутствия, навыка и по-
ведения. является ключом к практическому прояв-
лению теории двух внешних поведенческих уров-
ней. Скуллер предположил, что наличие персо-
нального лидерства является решением проблемы 
поднятой Джимом Колинсом, суть которой заклю-
чалось в невозможности объяснения факта разви-
тия индивидуального лидерского потенциала сверх 
определенного уровня [6].

Персональное лидерство состоит из трех эле-
ментов: технология и навык; правильно выстро-
енные взаимоотношения с другими; психологиче-
ский самоконтроль.

Первый элемент технология и навык заключает-
ся в выявлении технической неграмотности и соот-
ветственно набору недостающих знаний и навыков. 
Скуллер предположил, что существует три сферы 
компетенций, каждой из которых обязан обладать 
лидер: рациональное распоряжение временем, зна-
ние особенностей индивидуальной и групповой 
психологии. Он также предложил шесть видов ха-
рактеристики, предопределяющих проявление ли-
дерских качеств как в группе, так и индивидуаль-
ных способностях вне группы. К ним относятся: 
способность к принятию решений и планирование; 
уровень сплоченности группы; качества межлич-
ностного общения; управление групповыми про-
цессами; ассертивность; постановка целей.

Второй элемент правильно выстроенные взаи-
моотношения с другими заключается в установле-
нии с коллегами взаимопонимания с целью обеспе-
чения функционирования индивида в роле лидера 
на весь период существования группы или до мо-
мента достижения лидером определенных целей. 
Практика элемента демонстрирует подчиненным 
значимость их роли или работы и предписывает ру-
ководителю воспринимать лидерство как акт слу-
жения обществу. Несмотря на неоспоримое нали-
чие моральной аспекта в данном подходе, прак-
тическая составляющая также проявляет себя тем 
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фактом, что поведение лидера и отношения с груп-
пой будет существенно влиять насколько члены 
группы уважают и доверяют лидеру, а также опре-
делят склонность группы к сотрудничеству с руко-
водителем. Скуллер определил пять пунктов, по ко-
торым можно судить о правильно выстроенных от-
ношениях: взаимозависимость; признательность; 
забота; служение; баланс. Любой индивид, стре-
мящийся к развитию лидерских навыков, соглас-
но концепции Скуллера, должен обратить внима-
ние на наличие ключевых практических аспектов:

• лидер должен иметь представление о тех цен-
ностях и мотивах, которые являются наиболее 
приоритетными для конкретной группе;

• лидер обязан уделять внимание своей психо-
логической грамотности и избегать проявле-
ния завышенной самооценки или обозначать 
свое превосходство над коллективом в любом 
проявлении.
Третьим элементом персонального лидерства 

является самоконтроль. Самоконтроль представ-
ляется как сознательность и гибкая ментальность, 
позволяющая лидеру отказаться от прежних под-
сознательных ограничений, и связанных с ними 
защитных привычек (уход от откровенного диа-
лога, обсуждения результатов и т. п.) Также само-
контроль позволяет лидеру углубить собственное 
мировоззрение, создать более обширное представ-
ление о личностных ценностях, развить лидерское 
присутствие и искренне служить подчиненным.

Поскольку самоконтроль является психоло-
гическим процессом, Скуллер, для того чтобы ин-
дивид мог развивать лидерские качества, предло-
жил собственную модель человеческой психики. 
Он также обрисовал принципы и ограничения, свя-
занные с развитием личностных качеств.

Особенность подхода Скуллера состоит в том, 
что он выделил феномен, который он назвал лидер-
ским присутствием, характерным каждому уровню 
модели. Необходимость развития лидерского при-
сутствия является ключевой особенностью моде-
ли комплексной психологической теории. Скул-
лер предполагает, что для успешного руководства 
необходимо что-то еще помимо технологии, навы-
ков и гибкого поведения необходимо наличие фе-
номена, которому Скуллер дал определение «при-
сутствие». О присутствии говорится следующее:

«Что есть присутствие? В своей основе это це-
лостность — редкое качество, тем не менее под-
дающеюся развитию внутреннее состояние само-
идентификации, направленное на эмоциональное 
освобождение от страха. Проявляет себя как маг-
нитный, излучаемый внешне эффект на других ин-
дивидов, проявляющий аутентичность носителя, 
способствует расположению и захвату внимания 
коллектива. Будучи лидерами, мы обязаны быть 
технически компетентными в установлении до-

верительных отношений с другими, однако наше 
уникальное присутствие вдохновляет других и за-
ставляет их доверять нам, другими словами, желать, 
чтобы мы вели их» (Scouller, 2011) [3].

В модели комплексной психологической тео-
рии лидерства «присутствие» является отдельной 
характеристикой, отличной от харизмы. Скуллер 
оспаривает, что харизматичный, самодостаточный 
лидер способен существовать только за счет долж-
ностного статуса, репутации, грамотного руковод-
ства или будучи отмеченным за успехи коллекти-
вом и указывал на более глубокую, аутентичную, 
фундаментальную сторону лидерства, не базируе-
мую на социальном статусе. Он выделил контраст 
между ментальной и моральной пластикой лично-
сти с задатками истинного присутствия, и лично-
стью восприимчивой к давлению и аморальным 
действиям другого индивида, чья харизма осно-
вана только на навыках публичных выступлений 
(и авторитете предоставляемом социальным стату-
сом), но не за счет истинных внутренних качеств.

Скуллер предполагает, что аутентичность при-
сутствия каждого индивида является неповтори-
мым и выявляется семью качествами присутствия: 
личная власть — контроль над мыслительной дея-
тельностью, чувствами и действиями; высокой или 
адекватной самооценкой; стремлением к достиже-
ниям, знаниям, развитию; чувство долга и стрем-
ление к служению обществу, уважение к свободе 
выбора личности; интуиция; концентрация; спо-
койствие ума и чувство удовлетворения [4]. Присут-
ствие, согласно его модели, развивается при прак-
тике персонального лидерства.

В таблице показывается, каким образом трех-
уровневая система лидерства связана с ограниче-
ниями [2].

Большинство традиционных лидерских теорий 
явно или неявно развивают образ лидера, наполняя 
данный образ героическим символизмом, предпо-
лагая, что лидер — индивид, который способен дать 
ответ на любой вопрос, за которым люди готовы 
будут следовать. Трехуровневая система лидерства 
старается уйти от подобного представления о лич-
ности лидера. Модель не отрицает возможности 
формирования некого героического образа у ли-
дера и утверждает, что процесс управления груп-
пой более объемный и трудоемкий, для того что-
бы один конкретный индивид мог в полном объе-
ме охватить весь управленческий процесс.

Данный подход происходит от позиции Скул-
лера о лидерстве как процессе, «серии принятых 
решений с целью определения цели и ее достиже-
ния». Тем не менее, согласно его концепции, «ли-
дерство на практике является куда более объемле-
мым феноменом, чем сам лидер». Скуллер указы-
вал на ошибочность совмещения понятий «лидер» 
и «лидерство». Другие исследователи, например 
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Джон Эдеир, в своих исследованиях утверждают, 
что феномен лидерства не привязан к конкретному 
индивиду в группе, а является свойством присущим 
всем членам группы. Скуллер расширил понятие ли-
дерство и предположил, что «лидерство как феномен 
не только охватывает всех членов группы, но и на-
ходит индивидуальное проявление в каждом участ-
нике». Другими словами, он указывал на то, что рас-
пределение властных полномочий между всеми чле-
нами группы не является идеалистическим подходом 
и вполне оправдано по трем причинам [6]:

1. Полный спектр видов лидерского поведения 
слишком объемный для применения одним специа-
листом и маловероятно, что подобный специалист 
будет компетентно применять каждый вид пове-
дения, таким образом руководителю стоит прини-
мать во внимание сильные стороны своих подопеч-
ных и распределять нагрузку между собой и кол-
лективом.

2. Авторитарное накопление полномочий ин-
дивидом в свою очередь подразумевает фигурирова-

ние только одного индивида-лидера, вынужденного 
использовать огромное количество различных ви-
дов лидерского поведения, что в конкретных случа-
ях ведет к перегрузке в рабочей обстановке, а также 
не дает шанса подчиненным проявлять собствен-
ные лидерские качества.

3. Разделение полномочий с коллегами под-
разумевает, что принятие важных решений про-
водится коллегиально, что в свою очередь подра-
зумевает коллегиальную ответственность. Иссле-
довательская группа Katzenbach & Smith в своих 
исследованиях установили, что группы, действую-
щие по вышеупомянутому принципу коллективной 
ответственности, обладают четкими признаками 
для того, чтобы считаться высокоорганизованны-
ми и обладать высокой производительностью [7].

Скуллер рассматривает понятие лидерства 
в большей степени как процесс и в меньшей как 
умение, согласно его трактовке «Лидерский про-
цесс это серия решений и различных действий, не-
обходимых для выполнения поставленных задач». 

Теория Ограничения Применение в трехмерной модели
Черт Исследователи не пришли к общему 

списку черт, определяющих кон-
цепцию лидерской эффективности, 
основанной на определенных каче-
ствах личности
Даже в случае составления подобного 
списка данная теория неприменима 
для обучения новых лидеров (однако 
является инструментом для выявле-
ния уже существующих лидеров)

Модель комплексной психологической теории лидерства 
предполагает, что наиболее успешные лидеры обладают 
способностью создавать образ доверия, вдохновения у под-
опечных («лидерское присутствие»). Однако модель предпо-
лагает что «присутствие» является уникальным для каждого 
отдельного индивида и не может быть в полной мере зафик-
сировано списком личностных качеств
Модель комплексной психологической теории решит про-
блему формирования уникального лидерского присутствия 
посредством практического применения в сфере «персо-
нального лидерства», в частности, за счет самоконтроля

Поведенче-
ская/стилей

Предполагает выбор одного из фик-
сированных стилей поведения, зача-
стую не приемлемых в конкретных 
ситуациях
Игнорирует феномен лидерского 
присутствия

Трехуровневая модель не противоречит модели идеального 
баланса Blake & Mouton, но при необходимости вносит соб-
ственную корректировку
Лидерское присутствие является интегральной моделью 
данной теории

Ситуацион-
ная

Подразумевает, что индивид 
может перестроить собственную 
модель поведения в любой момент, 
но не каждый индивид в действитель-
ности способен на это
Игнорирует психологические функ-
ции контроля психики
Не учитывается наличие лидерского 
присутствия

Модель придерживается гибкого поведенческого подхода 
в разных ситуациях, но базируется на идее, что помимо 
поведенческого тренинга индивиду необходимо углубленное 
знание психологических механизмов
Лидерское присутствие является интегральной моделью 
данной теории

Функцио-
нальная

Подразумевает, что все лидеры спо-
собны адаптировать свое поведение 
после обучения, однако некоторые 
индивиды не имеют подобных склон-
ностей
Игнорирует психологические ограни-
чения личности
Не учитывает лидерского присутствия

Некоторые аспекты трехуровневой модели лидерства имеют 
схожесть с ранними тезисами функциональной теории 
лидерства, в частности, в том, что лидеры должны делать 
для того, чтобы руководить группой
Однако теория не фиксируется вокруг личностного поведе-
ния, она также учитывает аспекты индивидуального разви-
тия лидера в техническом и психологическом плане. Подоб-
ное развитие предусматривает практическое применение 
функциональной теории, посредством избавления от психо-
логических комплексов и страхов, что в свою очередь позво-
ляет индивидам применять широкий поведенческий спектр
Лидерское присутствие является главной особенностью 
трехуровневой модели
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Тем не менее, согласно его концепции, лидерство 
на практике является куда более объемлемым фено-
меном, чем индивид-лидер. В своих работах Скул-
лер предупреждает об ошибочности объединения 
понятий лидерства и роли лидера и оценивает та-
кой подход как опасный.

Лидер необязательно всегда должен идти впе-
реди всех и руководить действиями, или же знать 
всю информацию по проблемным вопросам [8], 
всегда следует помнить о том, что возможно пере-
дать часть полномочий другим и разделить ответ-
ственность с коллегами. Однако в конечном итоге 
отчитываться за проделанную работу всегда будет 
лидер-руководитель, таким образом, вполне позво-
лительно предоставить возможность в конкретных 
ситуациях другим индивидам перехватить инициа-
тиву. Лидер всегда несет ответственность за дей-
ствия своей группы, и если назревает кризисная си-
туация и часть полномочий передана другому лицу, 
предстоит принять решение: единолично отвечать 
за результат или же довериться другим.
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ПРИМЕНЕНИЕ КРЕАТИВНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ

Для того чтобы эффективно и качественно ино-
странные учащиеся усваивали программный 

материал необходимо постоянно совершенствовать 
процесс обучения, в котором может быть реализо-
вано стремление обучаемых к активной познава-
тельной деятельности. Но очень часто на занятиях 
с иностранными учащимися, например, таких как 
математика, физика, химия, имеет место выполне-
ние однообразной, «скучной» работы, выполнение 
однотипных заданий. В таких случаях, как прави-
ло, интерес к предмету ослабевает, близкие моти-
вы деятельности, непосредственно побуждающие 
учебную деятельность (интересы, оценка, похвала 
и др.), отсутствуют; падает мотив практической зна-
чимости, т. е. мотивы деятельности в данный мо-
мент не имеют для учащихся смысла [1–2].

В этих ситуациях с большим эффектом могут 
использоваться игры, содержащие элементы со-
ревнования. У иностранных учащихся появляет-

ся цель: выиграть, обогнать, стать лучшим. Таким 
образом, они сосредоточиваются на задании, упор-
но решают его. Это стимулирует познавательную 
активность, интерес. Использование креативных 
приемов, таких, например, как ролевые и предмет-
ные игры, необходимо на всех этапах обучения ино-
странных учащихся подготовительных факультетов 
России. Такое обучение способствует личностному 
росту учащихся, стимулирует собственные сужде-
ния, учит передавать информацию, выражать мне-
ние, помогает развивать и строить межличностные 
отношения в полиэтнических группах.

В качестве примера предлагаются игровые тех-
нологии при обучении математике иностранных 
учащихся подготовительных факультетов России 
с целью развития интереса к предмету, усвоения 
и повторения пройденного материала, термино-
логии предмета на русском языке как иностран-


