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Аннотация. В статье рассматриваются основные методологические подходы изучения 
личности политика популистского типа. Проведено краткое обсуждение отечественного и 
зарубежного опыта использования методологий и методов составления личностных психо-
логических портретов политических деятелей. Особое значение в процессе изучения лично-
сти политика играет выбор теоретико-методологического инструментария, методов иссле-
дования и понятийного аппарата. Для построения психологически и этически корректного 
портрета рефлексивному анализу подвергаются не только доминантные личностные и пове-
денческие особенности политика, но и менее выраженные его характеристики. 

Ключевые слова: методология, личность, портретирование, психобиография, контент-
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В многочисленных авторских трактовках феномена популизма, как пра-
вило, отмечается, что он характеризуется харизматическим стилем руковод-
ства, манихейской риторикой и предложением простых решений сложных 
социально-экономических проблем 1 . Как пишет Ч. Дэйвикс, до 2-й Миро-
вой войны западные политики открыто причисляли себя к числу попули-
стов, однако с течением времени понятие приобрело негативный оттенок и 
его стали применять по отношению к политическим противникам в качестве 
критики их деятельности 2 . 

В связи с особенностями современных политических процессов, требую-
щих поддержания определенного уровня популярности у электората, каждый 
политик вынужден быть в той или иной мере популистом 3 . Понимание по-
пулизма как некоего политического стиля и инструментария позволяет изменить 
систему оценивания политических партий и лидеров. Если при иных подходах 
предполагается категоричное толкование «популистский» или «не популист-

 
© Айбазова М.М., 2019. 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 



Айбазова М.М. Вестник РУДН. Серия: ПОЛИТОЛОГИЯ. 2019. Т. 21. № 4. С. 765–776 

766                      ПРАВЫЙ ПОПУЛИЗМ В США И ЕВРОПЕ: ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

ский», то в данном случае подразумевается поиск ответа на вопрос, «насколь-
ко популистичен» тот или иной политический деятель. При этом степень «по-
пулистичности» варьируется в зависимости от обстоятельств и контекста 4 . 
Исходя из этого, в целом изучение политиков так называемого популистского 
типа проходит в рамках тех же методологических подходов, что и исследова-
ния деятелей, не причисленных к популистам.  

История любого государства тесно переплетена с историей его правите-
лей. Личности политических лидеров неустанно привлекают внимание по-
литологов, психологов, философов, историков и писателей 5 . В то время 
как одни исследователи приуменьшают значение роли отдельного человека, 
а другие, напротив, преувеличивают, неоспоримым является тот факт, что 
личность политика в той или иной степени оказывает влияние на политиче-
ские процессы всех уровней. При этом, как считает профессор Н.М. Раки-
тянский, сама личность политика является важным «инструментом» для 
осуществления его планов, идей и замыслов. Результаты деятельности субъ-
екта политики напрямую зависят от соответствия базовых личностных ка-
честв политического деятеля масштабу его властных амбиций 6 . 

Как пишет Д. Винтер, президент США в период с 1913 по 1921 г. 
В. Вильсон, имея блестящие лидерские качества, тем не менее, нередко 
упускал возможность одержать политическую победу из-за своей неспособ-
ности идти на компромиссы. В свою очередь Д. Пост заметил, что А. Садат, 
руководствуясь «комплексом лауреата Нобелевской премии», совершил, по 
мнению многих, немыслимое – посетил Иерусалим и заключил мир с Изра-
илем 7 .  

По мнению Ф. Гринстайна, исследования индивидуальных качеств ли-
деров не только имеют научную ценность для узкого круга специалистов, но 
и служат для более глубокого понимания политических процессов 8 . Он 
подчеркивал, что личностный фактор наиболее отчетливо проявляется при 
возникновении новых политических обстоятельств, а также в сложных, про-
тиворечивых и кризисных ситуациях 9 . 

Со стороны общественности лидеры зачастую подвергаются примитив-
ной оценочности, стереотипизации и даже мистификации 5 . В связи с этим 
обстоятельством личность исследователя, разрабатывающего психологиче-
ский портрет политика, имеет весьма важное значение. От его объективно-
сти, используемого понятийного аппарата и методологического инструмен-
тария зависят точность и корректность полученных результатов. Исходя из 
поставленных целей и задач, политический психолог выбирает методологию 
и определяет ряд инвариантных личностных качеств, необходимых для со-
здания психологического портрета 6 . Однако наиболее важные психологи-
ческие качества изучаемого политика, необходимые для его правильного 
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понимания и всестороннего анализа, могут остаться незамеченными ввиду 
скудности применяемого понятийного аппарата. Так, не имея подходящего 
понятия, не представляется возможным увидеть соответствующий ему при-
знак 10 , что выражается в так называемой cognitive blindness 11 . Во избе-
жание эффекта «когнитивной слепоты» при портретировании специалисты 
обращаются к опыту междисциплинарных исследований. 

За рамками общепринятых теорий, методологий и методов кроется не-
что важное, без чего невозможно дать релевантные, необходимые и доста-
точные интерпретации личностных качеств изучаемого объекта 10 . Так, по 
мнению М.С. Роговина, расширение области исследований зачастую приво-
дит к потере ее основного объекта – живого человека со всеми его радостя-
ми, горестями, ошибками и устремлениями. Их место занимают обезличен-
ные «детерминирующие тенденции», «содержание сознания», «процессы» и 
прочее, что, безусловно, представляет собой действительно важные строи-
тельные блоки для построения и наращивания научного знания 12 . 

Обозначим общие методологические принципы, на которых основыва-
ются подходы к изучению личности 13 . Так, С.Л. Рубинштейн выделил: 
принцип психофизического единства; принцип развития психики как произ-
водного, но специфического компонента в эволюции организмов; принцип 
историзма, применяемый к становлению человеческого сознания в процессе 
общественно-исторического развития; принцип единства теории и практики; 
принцип единства сознания и деятельности; принцип единства знания и пе-
реживания; принцип детерминизма – все в мире, включая психические явле-
ния, взаимосвязано и подчиняется причинно-следственным законам, кото-
рые могут быть выявлены в научных исследованиях 14 . 

Учитывая предметную область, относящуюся к сфере политической 
психологии, из положений, выдвинутых С.Л. Рубинштейном, наиболее зна-
чимым для нас является то, что личность политика формируется в непосред-
ственной деятельности и определяется первичной социализацией. В отече-
ственной и западной научной литературе изучение психологических качеств 
личности политиков имеет свои теоретико-методологические традиции. 
Важным методологическим ключом, по мнению Н.М. Ракитянского, являет-
ся структурный подход как разновидность системного подхода, позволяю-
щий не только использовать в полной мере накопленные знания, но и ре-
шить проблему их избыточности, в результате чего могут быть 
сформулированы новые научные гипотезы 5 . 

Основными методологическими подходами в исследованиях личности 
являются номотетическое и идеографическое направления 6 . Первое 
направление также известно как типологическое. Оно нашло свое отражение 
в психобиографировании и предполагает изучение повторяющихся компо-
нентов различных психологических явлений 15 . Типологическая методо-
логия является одним из основных средств личностной диагностики, по-
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средством которой можно обнаружить набор качеств, образующий тот или 
иной тип 16 . 

Исследования, проводимые в соответствии с номотетической концепцией, 
осуществляются по двум направлениям: первое заключается в построении 
определенной типологии, в то время как второе служит для обобщения уже 
существующих типов. При этом типологическая характерность человека не 
исключает его индивидуальной неповторимости. Так, по мнению Б.Д. Додо-
нова, индивидуальное в значительной мере складывается из типичного 17 . 

В процессе идеографических исследований осуществляется выявление 
черт личности 18 , обнаружение и анализ ее уникальных качеств, которые 
не могут быть описаны посредством вычленения общих типов и закономер-
ностей 15 .  

Заметим, что при анализе личности человека посредством его черт уда-
ется избежать некой искусственности и категоричности. Кроме того, иссле-
дования, основанные на типологии, подразумевают группировку данных по 
испытуемым с использованием метода автоматизированной классификации, 
в то время как описание черт нуждается в группировке личностных призна-
ков. Согласно положениям классической теории черт, каждое личностное 
качество имеет важное значение для понимания и прогнозирования поведе-
ния человека. В свою очередь, выявление типов является лишь обобщением, 
полученным в результате изучения испытуемых со схожими характеристи-
ками 6 . В течение длительного времени в рамках типологических исследо-
ваний политические психологи предпринимали попытки классифицировать 
политических деятелей, опираясь на ряд оснований 9 . Так, Е.Б. Шестопал в 
своих работах выбирает такие критерии, как стиль принятия политических 
решений, характер межличностных отношений и образ мышления 19 .  

Психологическое портретирование как таковое зародилось в России в 
конце XIX в. Автором, который стоял у истоков этого направления, является 
В.О. Ключевский, который, в отличие от своих предшественников, отдавал 
предпочтение выявлению и анализу сложных исторических типов. При со-
здании типологических портретов значительный интерес исследователя за-
нимала морально-этическая сторона личности 20 .  

Изучение исторических личностей также активно развивалось в рамках 
российской персонологии 21 . Одним из первых в открытии и использова-
нии этого методологического подхода был Д.И. Писарев, каждая работа ко-
торого представляла собой своего рода психологическое исследование. 
Наиболее известные его труды были посвящены Людовику XVI, Дантону, 
Робеспьеру, Марату и др. 21  

Русский профессор В.Ф. Чиж – выдающийся врач, историк и беллетрист, 
составляя портреты, сочетал в своих трудах психологические интерпретации 
основных личностных качеств и анализ с точки зрения психиатрии. Он пола-
гал, что в ходе исследований, проводимых через призму сразу двух дисци-



Aybazova M.M. RUDN Journal of Political Science, 2019, 21 (4), 765–776 

RIGHT-WING POPULISM IN THE USA AND EUROPE: ORIGINS AND MODERNITY                              769 

плин – психологии и психиатрии, можно установить и в полной мере рас-
крыть связь между душевными и физическими особенностями 22 . 

Психобиографирование, которое также носит название «психоисторий», 
изначально преподносилось как рассказы о невероятных подвигах, а также 
описания «жития святых», однако постепенно они становились все более 
объективными и обретали строгий формализованный характер. Вместе с тем 
современная работа с биографиями стала походить на научное анатомирова-
ние, целью которого является понимание изучаемого объекта 23 . 

Психобиографические исследования получили свое развитие благодаря 
совместной работе З. Фрейда и У. Буллита. Используя принципы психоана-
лиза, авторы провели анализ личности В. Вильсона 24 . Тем не менее, как 
полагает Д. Винтер, данный труд был в некотором роде скомпрометирован 
предвзятым и даже враждебным отношением исследователей к объекту изу-
чения, что сами авторы не скрывали. Кроме того, представленные интерпре-
тации характеризуются специалистами как излишне «механистические и 
грубые» 25 . 

Классик американской политологии Ф. Гринстайн сформулировал три 
основные задачи психобиографирования. В первую очередь, по его мнению, 
необходимо идентифицировать феноменологию или, иными словами, соста-
вить перечень того, что нуждается в объяснении, – необычные проявления 
личностных качеств или же поведения. В зависимости от целей исследова-
ния феноменология может включать как всю жизнь человека, так и отдельно 
взятый эпизод из его биографии. Затем, психобиограф переходит непосред-
ственно к психологическому описанию и интерпретациям. Наконец, на фи-
нальной стадии предпринимаются попытки проследить истоки возникнове-
ния обнаруженных психологических особенностей 9 .  

Один из основоположников современной политологии Г. Лассуэлл пола-
гает, что психические патологии и необычные проявления личности лидеров 
могут объяснить их политическое поведение. В своей монографии он при-
водит пример того, как записи о нарушениях сознания политика могут 
предоставить гораздо больший пласт информации, нежели стандартные ма-
териалы его биографии. В процессе раскрытия внутреннего мира человека и 
проявления его глубинных фантазий наиболее заметно выделяется структу-
ра его личности 26 . 

В развитие психоисторической методологии неоценимый вклад внес ав-
тор теории стадий психосоциального развития Э. Эриксон. Именно он вы-
двинул принцип, согласно которому биографию политика необходимо изу-
чать в социальном контексте, так как личность человека подвергается 
изменениям на протяжении всего жизненного цикла. Согласно концепции 
идентичности, предложенной Э. Эриксоном, принятие своего «Я» происхо-
дит в единстве со всеми имеющимися у личности социальными связями. 
Изменение в составе этих связей влечет за собой модификацию идентично-
сти, что непременно сопровождается внутренними конфликтами 27 . 
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Таким образом, психоисторическое направление оказалось методологи-
чески весьма плодотворным и востребованным. Этот подход позволил ис-
следовать личности политических деятелей, рассматривая не только их кре-
ативный потенциал, но также ряд личностных проблем, связанных с 
политическими амбициями и страхами, источник которых кроется в ранних 
переживаниях 21 .   

Рассматривая накопленный опыт изучения личности политиков, пред-
ставляется возможным полагать, что он предполагает системно-структурное 
построение моделей, которые включают в себя такие инвариантные рефе-
ренции, как Я-концепция, анализ мотивов, потребностей и стрессоустойчи-
вости, основных убеждений, стиля принятия политических решений и меж-
личностный отношений, поведения, позиции политика по важным 
внутренним и международным проблемам, его окружения, а также описание 
биографических данных 28 .  

Анализ личностных факторов, проводимый в рамках идеографической 
концепции, базируется на моделировании и использовании комплекса мето-
дов, применяемых для содержательной редукции первичного набора при-
знаков. Основная идея данного методологического подхода состоит в том, 
что любое поведение можно объяснить посредством неких характеристик, 
именуемых факторами 6 . Р. Кеттелл разработал 16-факторную модель 
личности, создав при этом авторскую терминологическую базу 29 . По его 
мнению, любая особенность в поведении человека может найти отражение в 
языке, вследствие чего наиболее эффективным способом понимания и пси-
хологической интерпретации личности является работа с понятийным аппа-
ратом 30 .  

Со временем в научной среде пришли к пониманию, что ключевых лич-
ностных факторов может быть меньше шестнадцати, предложенных 
Р. Кеттеллом 31 . Так, в 1960-х гг. на базе 16-факторной модели В. Норма-
ном была разработана так называемая «Большая пятерка». В попытке соста-
вить оптимальную модель автор предложил пять базовых факторов, вклю-
чающих в себя экстраверсию (extraversion), нейротизм (neuroticism), 
сознательность (conscientiousness), доброжелательность (agreebleness) и от-
крытость новому опыту (openness to experience) 32 . 

На сегодняшний день, в результате стремления к совмещению опти-
мальных компонентов теоретико-методологических подходов, психологиче-
ское портретирование оказалось под влиянием синкретической тенденции. 
Последователи этой методологии опираются на интеграцию различных тео-
ретических школ и, как правило, формируют свои авторские системы мето-
дов. Так, на ее основе составление психологических портретов с использо-
ванием безбланковой диагностики осуществляет Н.М. Ракитянский. Он 
пишет, что в процессе построения психологического портрета последова-
тельно выдвигаются диагностические гипотезы с их последующей верифи-
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кацией. Полученный итог носит вероятностный характер и является диа-
гноз-гипотезой личности политического деятеля 33 . 

Значительно расширяют методологические возможности исследований 
личностей политиков агрегативная и акмеологическая концепции, а также 
теория ведущих тенденций. 

Агрегативная методология применяется для определения уровня влия-
ния, оказываемого личностью политического деятеля на политические про-
цессы. В рамках данного подхода личностный фактор рассматривается в ка-
честве средства для объяснения исторических событий, имеющих важное 
политическое значение 19 .  

Акмеологическое направление, предложенное московскими политически-
ми психологами К.А. Абульхановой-Славской, А.А. Деркачом и Н.В. Кузьми-
ной, способствует составлению целостной характеристики, оценке профессио-
нального роста и самореализации политического деятеля 34 . 

Согласно теории ведущих тенденций Л.Н. Собчик, личность представля-
ет собой динамичную, открытую внешнему опыту саморегулирующуюся 
систему. Основополагающим в этой концепции является наличие на всех 
уровнях личности некоего эмоционально-динамического паттерна, который 
проявляется одной или несколькими устойчивыми, стержневыми качества-
ми – ведущими тенденциями 35 . 

Вне зависимости от выбранной методологии их практическое примене-
ние реализуется посредством комплекса методов. В связи с этим представ-
ляется возможным кратко охарактеризовать некоторые из основных ди-
стантных способов изучения личности, а именно методы наблюдения, 
контент-анализа и case-studies.  

Метод наблюдения универсален и заложен в основу всех научных ис-
следований. В психологии выделяют включенное и невключенное наблюде-
ние. Первое подразумевает непосредственное участие исследователя, в то 
время как второе предполагает, что процесс наблюдения будет происходить 
со стороны 36 . При использовании метода учитывается, что внешность, 
поведенческие и речевые особенности объекта наблюдения служат своего 
рода отражением внутреннего мира и базовых личностных качеств человека. 
При непосредственном наблюдении необходимо следовать ряду требований, 
таких как: целенаправленность, опора на теоретические и методологические 
основания, избирательность, системность, фиксируемость, релевантность, 
полнота и др. 6 .  

Метод контент-анализа применяется для анализа документов. В ходе ис-
следования он позволяет систематически выявлять и фиксировать заданные 
единицы содержания и производить их измерение. В основе метода лежит 
принцип повторяемости смысловых элементов, выраженных в различных 
понятиях, темах, суждениях и т.д. 37 . 

Метод case-studies стал своего рода компромиссом в результате попытки 
совместить методологический подход с позиции описания черт с типологиче-
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ским направлением исследований. По мнению Е.Б. Шестопал, case-studies яв-
ляется качественным методом исследования отдельных случаев, основная за-
дача которых состоит в том, чтобы предложить общее понимание личности 
политика посредством анализа его первичной социализации и мотивов поли-
тической деятельности 19 . Проблема мотивов политической деятельности 
наиболее полно раскрывается в трудах Д. Винтера, Д. Макклелланда, А. Стю-
арта, Х. Вендта, П. Лайта, Дж. Барбера, М. Херманн и др. В настоящее время 
политологи и политические психологи в личности политического деятеля вы-
деляют три базовых мотива: власти, достижения и аффилиации 38 .  

 Многолетний опыт как отечественных, так и зарубежных специалистов 
в использовании методологии психологического портретирования в контек-
сте политологических исследований дает нам возможность опираться как на 
внушительный фундамент теоретико-методологического материала, так и 
богатого эмпирического опыта. В исследованиях личностей политиков акту-
альными в настоящее время остаются номотетический и идеографический 
подходы. Ввиду особой специфики политической деятельности, а также 
принимая во внимание недоступность большинства политических деятелей 
для диагностирования личности при непосредственном контакте, при выбо-
ре методов предпочтение отдается дистантным способам исследования. При 
этом особое внимание необходимо уделить как понятийному аппарату, при-
меняемому в ходе рефлексивного анализа характерных личностных и пове-
денческих особенностей, так и подбору конкретных методов исследования. 

Личностный фактор становится наиболее значимым в кризисных усло-
виях, а также в моменты возникновения новых политических обстоятельств 
и в периоды глубоких социально-экономических преобразований. В связи с 
этим, выявление и анализ ведущих личностных тенденций политических де-
ятелей не теряет своей актуальности по настоящий день.  
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Abstract: The article discusses the main methodological approaches to studying the personal-
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