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Рассматривается критическая роль лидерства во время кризиса COVID-19. В центре внимания статьи, как 

характеристики лидеров определяют их способность содействовать адаптивности и инновациям во время 

кризисов. На основе теории активизации черт исследуется, как лидеры черпают знания из преодоления кри-

зисных ситуаций и проявляют поведение, способствующее жизнеспособности организации и инновациям. 

Используются теории хаоса и сложности, которые пытаются объяснить непредсказуемую и динамичную 

природу организационных систем и их чувствительность к кризисам. Интегрируя эти две теоретические ос-

новы, авторы определяют черты лидерства – гибкость, креативность, предпринимательский склад ума и 

склонность к риску – как важнейшие для руководства организацией в сложной и изменчивой среде и способ-

ствующие выживанию и производительности организации в условиях кризиса. Предложена точка зрения, что 

главное в лидерстве в условиях кризиса – это гибкость. 
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Введение 
 

2020 год ознаменовался внезапной вспыш-

кой COVID-19, которую 18 марта 2020 г. Все-

мирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

объявила международным кризисом здраво-

охранения [1]. Он не только стал угрозой для 

международной системы здравоохранения, но и 

вызвал цепную негативную реакцию в мировой 

экономике, повлияв на баланс в различных от-

раслях и внутри организаций. По словам докто-

ра Саджана Чоудхури, «ситуация после того, 

как COVID-19 поразил земной шар, превзошла 

драматическую волатильность, наблюдавшуюся 

во время глобального финансового кризиса 

2008–09 годов» [1]. Пандемия стала одним из 

двух крупнейших кризисов XXI века [2]. Для 

преодоления данного кризиса организации все 

чаще стали обращаться к инновациям, что под-

тверждает тезис о том, что инновации, движи-

мые кризисом, являются важным методом отве-

та на сложные и противоречивые потребности, 

им вызванные [3–5]. Во время пандемии инно-

вации в основном стали связаны с ускоренным 
переходом к цифровой трансформации [6–8], 

обновлением и перестройкой корпоративных 

стратегий [9; 10] и предложением новых реше-

ний для преодоления различных проблем, свя-

занных с кризисом и одновременным снижением 

затрат [11]. Существующие исследования по 

данной тематике изучали инновации и жизне-

способность организаций, но больше внимания 

уделялось периоду, предшествующему кризису, 

и различным структурам, планам и ресурсам в 

преддверии ожидаемых неспокойных времен. 

Однако кризисы могут быть непредсказуемыми, 

как, например, в ситуации с COVID-19, и их по-

следствия могут превзойти все ожидания или 

готовность [12]. Здесь инновации, импровизация, 

гибкость и быстрые решения играют решающую 

роль для выживания [12]. Способность лидеров и 

менеджеров быстро адаптироваться и реагиро-

вать, способствуя инновациям, и представляет 

собой одну из сторон жизнеспособности [5]. 

В то же время лидеры как индивидуумы то-

же подвержены психологическому и эмоцио-

нальному воздействию кризиса [13], а согласно 

теории активизации, качества личности могут 

активизироваться и деактивироваться в зависи-

мости от контекста ситуации [14, 15]. Отсюда 
интерес к углубленному пониманию, почему 

некоторые менеджеры лучше подходят для ру-
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ководства в кризисные времена. Как их идио-

синкразические черты характера влияют на по-

ведение во время кризиса, воздействуя на ко-

манду и направляя ее на развитие стойкости и 

инноваций для преодоления критических мо-

ментов за ограниченное время? Важно понять 

значимость человеческого фактора в адаптации 

к изменениям и потрясениям, недостаточно рас-

сматривать компании как статичные структуры, 

а скорее, как сложные системы, чувствительные 

к малейшим изменениям и находящиеся в по-

стоянной динамике [6; 7; 16–18]. Таким обра-

зом, настоящее исследование опирается на два 

ключевых теоретических обоснования: теорию 

активизации черт и теорию хаоса/сложности. 

Теория активизации черт была разработана        

Р. Теттом и Д. Бернеттом в 2003 г. Она посту-

лирует, что выражение личностных черт инди-

видов зависит от конкретных сигналов в их 

окружении. Эта теоретическая основа имеет 

огромное значение для рассмотрения поведения 

лидера в кризисных ситуациях, когда контек-

стуальное давление может побуждать или по-

давлять определенные черты характера. Теории 

хаоса и сложности берут начало в математике и 

физике и, следовательно, позволяют восприни-

мать организации как динамичные, нелинейные 

системы. Эти теории являются основополагаю-

щими для понимания того, как небольшие из-

менения, происходящие в условиях кризиса, 

могут привести к крайне критическим органи-

зационным последствиям. Указанные концеп-

ции будут использоваться как взаимозаменяе-

мые с целью выяснения, как лидерские качества 

взаимодействуют с непредсказуемостью, в 

условиях которой протекают некоторые кризи-

сы, например COVID-19. 

 

Теории хаоса и сложности  

и кризис COVID-19 
 

В области математики и физики теория хао-

са означает, по выражению Дэвида Леви [19], 

«изучение сложных, нелинейных, динамиче-

ских систем». Она объясняет, как малейшее из-

менение в одном из агентов сложной системы 

приводит к более значительным последствиям 

из-за хаотичной и нелинейной природы этих 

систем. В хаотическом состоянии эти системы 

могут казаться случайными, но и внутри этого 

хаоса есть закономерности [19]. Именно тогда в 

дело вступает теория сложности, утверждаю-

щая, что эффективнее понимать состав системы 

и различные законы и взаимодействия, которые 

устанавливаются между ними, фокусируясь не 

на самой системе, а скорее на взаимодействиях 

между агентами сложной системы, которые 

определяют ее сложное нелинейное поведение 

[20]. Если в этих системах агенты частично свя-

заны между собой, они работают лучше, потому 

что при избытке связей система становится ме-

нее склонной к адаптации к новым обстоятель-

ствам и возможностям [20]. Несмотря на это, 

окружающая среда тоже влияет на восприятие, 

поскольку при повышении предсказуемости 

лучше работают более прочные структуры, а 

при повышении непредсказуемости, наоборот, 

лучше работают менее прочные структуры с 

большей гибкостью [21]. 
Принятие этих теорий в социальных науках 

и экономике было основано на ином взгляде на 

организации. Согласно традиционной точке 

зрения, это линейные, организованные и иерар-

хические структуры, зависящие от планирова-

ния, а не импровизации. Современные исследо-

ватели при этом, как выразились Б. Морел и      

Р. Рамануджам (1999), смотрят на организации 

«как на динамические системы адаптации и 

эволюции, которые содержат множество частей, 

взаимодействующих друг с другом и окружаю-

щей средой» [16]. Такое внимание к этим тео-

риям было вызвано неудовлетворительным 

объяснением предыдущими теориями различ-

ных аспектов организации, а именно – разными 

результатами даже для почти одинаковых ком-

паний. В связи с ускоренными изменениями, 

происходящими в мире бизнеса (глобализация, 

ускоренное изменение технологий и кризисы), 

организации все меньше удовлетворяют пред-

ставлениям о фиксированной стратегии и пред-

сказании предстоящих стратегий. Давление пе-

ремен в организациях никогда не было таким 

сильным. Особенно актуально выражение «Ин-

новации или смерть», и это относится не только 

к технологиям, но и к различным формам орга-

низационной структуры и процессов. Теория 

хаоса, а теперь и ее ответвление – теория слож-

ности, предлагают всем, кто работает в органи-

зациях, ясность и метод повышения эффектив-

ности управления изменениями [17]. Кризис 

COVID-19 стал новой вехой в укреплении ди-

намичной и хаотичной природы компаний. Бо-

лее того, сама пандемия – это проявление эф-

фекта бабочки, который является частью теории 

хаоса, как показано на рисунке 1. Он означает, 

что небольшие вещи могут оказывать нелиней-

ное воздействие на сложную систему, что впо-

следствии приводит к более масштабным изме-

нениям. 11 марта 2020 г. короновирус был объ-

явлен ВОЗ глобальной пандемией [1]. Помимо 

международных рисков для здоровья, вынуж-

денные меры и ограничения, вызванные панде-

мией, сильно повлияли на мировую экономику 

и привели к кризису занятости, который пре-



 

И.С. Леонова, Я. Мнасcри 

 

108 

взошел финансовый кризис 2008 г. [6]. Она 

привела и к глубоким изменениям в методах ве-

дения бизнеса, бизнес-моделях, ускорению циф-

ровизации и цифровой трансформации [6; 8; 2]. 

Эта непростая ситуация объясняется теори-

ями хаоса и сложности, поскольку глобальная 

экономика, отрасли экономики и отдельные ор-

ганизации рассматриваются как сложные си-

стемы, образованные нелинейными отношени-

ями между их переменными. Кроме того, пан-

демия подняла планку непредсказуемости, с 

которой могут столкнуться такие системы, а это 

значит, что в дополнение к изменениям, кото-

рые происходят в экономической атмосфере, 

кризис – еще один аспект неопределенности, с 

которой сталкиваются компании. Согласно тео-

рии, в условиях нестабильности, компании 

должны быстро адаптироваться к новым обсто-

ятельствам и быть готовыми к быстрым изме-

нениям, потому что даже вне кризиса, как выра-

зился Том Питерс, это «мир, перевернутый с ног 

на голову» и «мы должны просто научиться лю-

бить перемены так же сильно, как мы ненавиде-

ли их в прошлом» [22]. Поэтому от компаний 

требуется высокая адаптивность и баланс между 

эффективностью и гибкостью [18]. Более того, 

такая быстро меняющаяся, сложная среда, под-

верженная влиянию непредсказуемых кризисов 

(COVID-19), делает ставку на ключевые компе-

тенции персонала, его навыки, знания и способ-

ности [23]. Поэтому гибкие сотрудники с соот-

ветствующими навыками и способностью к 

адаптации стали обязательным требованием для 

организации [23; 24]. Больше внимания следует 

уделить пониманию роли лидеров во время кри-

зисов как людей с определенными чертами ха-

рактера, на которых влияет окружающая среда, и 

в то же время они должны принимать решения и 

вести за собой коллег и организации, чтобы вы-

жить в кризисной ситуации [13]. 

 

Личность и характеристики  

в условиях кризиса:  

перспектива теории активизации черт 
 

Активизация черт относится к концепции, 

согласно которой определенные ситуации или 

окружение могут активировать или пробудить 

определенные черты личности. Она расширяет 

идею о том, что люди обладают определенными 

чертами, и предполагает, что выраженность 

этих черт может меняться в зависимости от 

контекста или обстоятельств [14; 15]. По сути, 

теория активизации черт утверждает, что кон-

кретные черты становятся более выраженными 

или заметными, когда люди оказываются в си-

туациях, благоприятствующих проявлению этих 

черт. Например, человек с высоким уровнем 

экстраверсии может стать более общительным и 

коммуникабельным в оживленной и социальной 

среде, в то время как тот же самый человек мо-

жет проявлять интровертные тенденции в тихой 

и уединенной обстановке. Теория предлагает 

три источника, связанных с активизацией инди-

видуальных черт: задачи, выполняемые сотруд-

никами, социальные взаимодействия в сетях с 

коллегами, организационный масштаб, а имен-

но культура организации и ее структура [25]. 

Актуальность и влияние ситуационных подска-

зок и контекста на активизацию черт характера 

людей, причем это касается как личностного 

уровня, так и уровня способностей [14; 15], 

проливает свет на влияние экстремальных ситу-

аций на проявления личности и поведение в 

этих ситуациях. С точки зрения теорий хаоса и 

сложности организации рассматриваются как 

нелинейные системы, подверженные большим 

изменениям с наименьшими последствиями 

[16]. Это означает, что потенциал неожиданных 

или необычных событий высок, и COVID-19 

напомнил нам о том, как далеко это может зай-

ти. В данной работе мы стараемся расширить 

эти взгляды и сосредоточиться на влиянии кри-

зисов на проявление и/или деактивизацию черт 

лидеров и роли их характеристик в адаптации к 

этим влияниям и их преодолении в такое огра-

ниченное стрессовое время, как кризис. 

Когда мы говорим об организационном пове-

дении, исследователи выделяют различные фак-

торы, и один из них – это эмоции, которые вли-

яют на поведение на рабочем месте [26]. В том 

же контексте, когда мы говорим о кризисе, эти 

неопределенные времена сопровождаются раз-

личными эмоциями и высоким давлением, что 

делает принятие решений, эффективность и ско-

рость реагирования подверженными влиянию 

личности и черт менеджеров [27; 28; 12]. Это 

объясняет, почему в предыдущих работах изуче-

ние лидеров компании рассматривалось как один 

из решающих факторов оценки ее успеха и по-

чему Р. Лоуман заявил, что некоторые менедже-

ры «по темпераменту лучше других подходят 

для руководства в кризисные времена» [29; 30]. 

Таким образом, черты этих лидеров являются 

 
Рис. 1. COVID-19 – проявление теории 
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одним из важных аспектов для изучения и учета 

при исследовании управления в условиях кризи-

са, могут помочь понять различия, о которых 

говорилось в предыдущих работах, между мене-

джерами в неспокойные времена. 

 

Выбор и применение теорий 
 

Выбор теории активизации черт обусловлен 

ее способностью объяснить изменения в пове-

дении лидеров в зависимости от ситуационного 

давления – важного фактора во время кризиса. 

Среди других рассматриваемых теорий были 

трансформационное лидерство и теория обстоя-

тельств; однако ни одна из них не может полно-

стью объяснить взаимодействие между личны-

ми качествами и ситуационными сигналами, как 

это делает теория активизации черт. Аналогич-

ным образом, теории хаоса и сложности опере-

жают другие, более традиционные организаци-

онные теории, поскольку они более адекватно 

учитывают нелинейную, часто неопределенную 

природу кризиса – фактор, который часто от-

сутствует в более традиционных моделях. 

В данной работе применяется теория активи-

зации черт для изучения, как различные лидер-

ские черты активизируются или подавляются во 

время кризиса COVID-19. Проанализировав 

литературу и рассмотренные ранее гипотезы, 

предполагаем, что определенные черты – 

склонность к риску и гибкость – становятся бо-

лее выраженными в условиях кризиса и влияют 

на управление ситуацией. Теории хаоса и слож-

ности лежат в основе и объяснения непредска-

зуемого и нелинейного характера воздействия 

этого кризиса на организационные структуры и 

эффективность их руководителей. Двойное 

применение этой теории позволяет глубоко 

проанализировать концепцию лидерства в кри-

зисные периоды. Теория, лежащая в основе 

данного исследования, базируется на несколь-

ких основных теоретических предположениях. 

Во-первых, предполагается, что черты личности 

не являются фиксированными сущностями, а 

подвержены активизации окружающей средой, 

что согласуется с концепциями теории активи-

зации черт. Во-вторых, предполагается, что ор-

ганизации функционируют как нелинейные си-

стемы, в которых небольшие вложения могут 

приводить к непропорциональным результатам – 

концептуальное утверждение, основанное на 

предпосылках теорий хаоса и сложности. В ре-

зультате этот хаотический аспект становится 

особенно заметным во время кризиса, что под-

черкивает гибкость в такие периоды и роль ли-

деров компании, а также ее сотрудников в це-

лом. Эти предположения имеют решающее зна-

чение для понимания поведения лидеров, 

наблюдавшегося во время кризиса COVID-19. 

Популяризируется концепция «гибкости лидер-

ства в условиях кризиса» – теоретическая осно-

ва, сочетающая элементы теории активизации 

черт характера с аспектами, взятыми из теорий 

хаоса и сложности. Согласно этой концепции, 

во время кризиса специфические лидерские 

черты не только активизируются, но и должны 

динамично трансформироваться, чтобы успеш-

но ориентироваться в сложной и быстро меня-

ющейся организационной среде. Это по-новому 

расширяет предшествующую теорию лидер-

ства, акцентируя внимание на необходимости 

постоянной адаптации и устойчивости перед 

лицом неожиданных неудач. На основе данных 

COVID-19 предлагаются четыре характеристи-

ки лидеров, которые представляются важными 

для достижения устойчивости во времена кри-

зисов: гибкость, креативность, склонность к 

риску и предпринимательский склад ума. Более 

подробно об этих характеристиках и о том, как 

они отражены в литературе, будет рассказано в 

разделе «Человеческий капитал и лидерство – 

роль жизнеспособности». 

 

Лидерство во время кризисов:  

предпринимательство и инновации 

 

Кризисы ставят компании в необычные об-

стоятельства и несут с собой убытки, которые 

могут привести даже к банкротству, что объяс-

няет необходимость быстрого реагирования, 

чтобы уменьшить их последствия и сохранить 

непрерывность бизнеса. Кризис COVID-19, ко-

торый, несмотря на то, что по своей сути был 

кризисом в области здравоохранения, привел к 

параличу экономики, нагрузке на социальные и 

деловые связи и вызвал серьезные последствия 

для компаний [31; 32]. Масштабы пандемии, ее 

неопределенность и огромные проблемы, кото-

рые возникли в связи с ней, потребовали от ком-

паний высокой адаптивности и импровизации, 

чтобы выжить, что означает необходимость в 

инновациях и предпринимательском видении, 

чтобы использовать возможности в этих обстоя-

тельствах, и здесь мы говорим о предпринима-

тельском кризисном управлении [33]. 

Согласно предыдущим исследованиям, 

предпринимательство имеет два уровня, кото-

рые следует рассматривать: во-первых, пред-

принимательское управление кризисом, которое 

обозначает способ реагирования компаний на 

катастрофические ситуации [33]. В этой обла-

сти большинство работ посвящено устойчиво-

сти, жизнеспособности компаний и их способ-

ности восстанавливаться после неудач и про-
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блем, вызванных кризисом [34, 35]. Во-вторых, 

существует политика, которая помогает и спо-

собствует выживанию во время кризисов [33]. 

Во время пандемии компании прямо или кос-

венно пострадали как от самого кризиса, так и 

от мер, принятых правительствами, чтобы из-

бежать дальнейшего распространения вируса, 

что еще больше осложнило ситуацию, создав 

дополнительные потребности и проблемы, на 

которые нужно было ответить [36]. Поэтому 

компании прибегли к инновациям, чтобы ис-

пользовать возможности и преодолеть неспо-

койную ситуацию, что соответствует теории 

инноваций, движимых кризисом, поскольку они 

являются важным методом ответа на сложные и 

противоречивые потребности, навязанные кри-

зисом [4; 36]. Во время этой пандемии иннова-

ции в основном были связаны с переходом и 

ускорением цифровизации и цифровой и уда-

ленной работы [38; 6; 2], обновлением и пере-

стройкой корпоративных стратегий [9; 10] и 

созданием новых решений для различных задач 

и преодоления недостатков кризиса при одно-

временном снижении затрат [11]. 

Исследователи объясняют предпринима-

тельский менталитет как ментальную и эмоцио-

нальную фазу, предшествующую принятию мер 

по внедрению инноваций и реализации пред-

принимательской инициативы [38]. В действи-

тельности, согласно Д. Куратко и др., существу-

ет три уровня предпринимательства: когнитив-

ный уровень, который связан с мышлением; 

поведенческий уровень; эмоциональный уро-

вень [38]. В таких неконтролируемых и стрес-

совых ситуациях, как пандемия, давление ситу-

ации и необходимость быстрого принятия ре-

шений на фоне неопределенности создают го-

раздо большую нагрузку на человека, который 

предпринимает действия и должен руководить 

ими. Кроме того, Ж. Кейтер, М. Ии и Л. Янг 

[39] предположили, что предпринимательство и 

инновации исходят из сознания человека, а это 

значит, что, помимо ресурсов, структур и про-

цедур, мышление лидера тоже играет важную 

роль в обнаружении инноваций и предпринима-

тельских возможностей, обусловленных кризи-

сом. На рисунке 2 представлены черты лидера. 

Еще один аспект кризисов – высокий уро-

вень риска, связанный с принятием решений и 

совершением действий. В то же время лица, 

принимающие решения, по-разному восприни-

мают риск в зависимости от различных ситуа-

ций, с которыми они сталкиваются [40]. Это 

привносит в данную сторону антикризисного 

управления слой субъективности [40; 41], кото-

рый, помимо разницы в восприятии риска от-

дельными людьми, определяет разницу в том, 

как они воспринимают риски ситуации и, как 

следствие, как и с какой скоростью на них реа-

гируют. 

 

Человеческий капитал и лидерство –  

роль жизнеспособности 

 
В существующих работах обсуждаются раз-

личные аспекты жизнеспособности; концептуа-

лизация термина, исследование его основных 

характеристик, важности для организации [42; 

3; 43; 33; 12]. При этом роль качеств лидеров и 

менеджеров в успешном преодолении турбу-

лентных периодов изучалась редко. COVID-19 

показал, насколько велика неопределенность в 

экономической и деловой сферах, что указывает 

на ценность умения справляться, внедрять ин-

новации и быть устойчивым перед лицом со-

вершенно неожиданных и беспрецедентных 

событий. 
Кризис можно рассматривать с двух пози-

ций: либо как необычные события [44–46], либо 

как неожиданные события [45; 47]. События 

могут происходить как внутри организации, так 

и во внешних обстоятельствах, в результате че-

го эффекты неожиданности дополнительно раз-

личаются в зависимости от масштаба воздей-

ствия события на организацию [42]. Проведя 

системный обзор литературы, М.Х. Саад и др. 

[48] обобщили различные определения и кон-

цепции устойчивости организаций в единое 

определение, согласно которому устойчивость – 

это «многомерный термин», который можно 

объединить в возможности. Исходя из этого, мы 

видим, что в предыдущих работах основное 

внимание уделялось изучению факторов устой-

чивости (дисциплины, контекст исследования, 

характер нарушений и размер компаний) и их 

элементов, которые М.Х. Саад с коллегами объ-

единили в слово «способности» – «выживание 

фирмы, минимизация уязвимости, быстрое вос-

становление, устойчивость, рост производи-

тельности, реагирование, развитие новых спо-

собностей и возможностей в сложных услови-

ях» [48]. Однако полезно исследовать потенци-

альное взаимодействие между различными дис-

циплинами, такими как инженерия, психология, 

менеджмент, поскольку устойчивость может 

отличаться в зависимости от каждой области, 

но в то же время ее можно понять глубже, уви-

дев взаимодействие между этими различными 

определениями. 

В общем смысле жизнеспособность обозна-

чает способность быстро восстанавливаться 

после трудностей. Что касается управленческо-

го и бизнес-контекста, то это понятие до неко-

торой степени считается новым, а его определе-
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ния разнообразны и происходят из разных ис-

следовательских потоков [49]. По мнению Сте-

фани Дючек, разнородность объяснений этого 

термина можно свести к трем основным поло-

жениям: «Устойчивость и восстановление», 

«Адаптация» и «Предвидение». Жизнеспособ-

ность – это показатель выживания, который не 

ограничивается преодолением кризисов [42]. Он 

также включает рост и развитие гибкости, что-

бы быть в состоянии адаптироваться и меняться 

[3]. Это означает, что для достижения жизне-

способности в организации начинается непре-

рывный процесс, основанный на инновациях и 

обновлениях, таких как технологии и ИИ, кото-

рые все больше смещаются в сторону гибкости 

и сотрудничества с людьми [3]. Кроме того, на 

помощь приходят спинауты, когда компании не 

хватает гибкости для выхода на рынки, а также 

переход от бизнеса, ориентированного на про-

дукт, к бизнесу, основанному на услугах или 

экосистемах [3]. По мнению Стефани Дючек, 

организационную жизнеспособность можно 

разделить на три основные стадии [42]. Первый 

этап связан с предвидением, когда организация 

наблюдает, идентифицирует потенциальные 

риски, а значит, готовит необходимые ресурсы 

и повышает свою готовность к любым неожи-

данным событиям [42]. Далее следует этап пре-

одоления кризиса, когда компании необходимо 

адаптироваться и разработать решения для вы-

хода из сложившейся ситуации [42]. И, наконец, 

адаптация – извлечение уроков из ситуации и 

принятие решений об изменениях после этого, 

что в конечном итоге приводит к долгосрочным 

действиям по воплощению этих изменений в 

реальность и продолжению процесса повыше-

ния устойчивости организации [42]. 

Адаптация и разработка быстрых решений, 

которые являются частью второго этапа, тре-

буют гибкости, креативности и импровизации 

[42]. По мнению Томаса Андерссона и др., даже 

предвидение требует, помимо осознания рисков 

и предпочтения сотрудничества, третьего ключе-

вого компонента пирамиды, разработанной в их 

исследовании, – гибкости и импровизации [43]. 

Это согласуется с предыдущими исследования-

ми, в которых подчеркивалась важность наличия 

гибких сотрудников [50; 51; 23; 24]. Кроме того, 

Л. Приэто и М. Талукдер изучили креативность 

как один из антецедентов гибкости, оказываю-

щий на нее значительное влияние [50]. Мы тоже 

говорим о лидерской гибкости, которая обозна-

чает потенциал лидера в создании организаци-

онной маневренности, но также включает его 

личную способность адаптироваться к постоян-

ным изменениям, турбулентному времени и вы-

зовам [51]. 

 

Заключение 

 

Пандемия COVID-19 создала уникальные 

проблемы, которые заставили руководителей 

осознать необходимость эффективного лидер-

ства, чтобы провести организации через кризис 

и сделать их более устойчивыми. Действитель-

но, ключевые лица в различных отраслях про-

мышленности и секторах экономики ощутили 

на себе последствия пандемии, ведя свои ко-

манды через преодоление вызовов, характери-

зующихся неопределенностью и быстрыми из-

менениями. Используя основы теорий хаоса и 

сложности, в данной работе было установлено, 

что бизнес представляет собой нелинейную си-

стему со сложными взаимосвязанными элемен-

тами, требующую повышенного уровня гибко-

сти к внезапным масштабным изменениям даже 

по минимальным причинам. Это вынуждает 

организации повышать устойчивость, адаптив-

ность и инновационные способности, чтобы 

оставаться конкурентоспособными в условиях 

все более жесткой конкуренции и динамичной 

среды. В работе применяется теория активиза-

ции черт для изучения того, как ситуационные 

сигналы могут вызвать или подавить проявле-

ние личностных черт руководителей и, таким 

образом, повлиять на их поведение и решения в 

той или иной ситуации. Рассматривается взаи-

мосвязь между уникальными лидерскими каче-

ствами, ситуационными сигналами и реакцией 

на кризис, а также вопрос: позволяют ли эти 

качества лидерам поддерживать работоспособ-

ность на высоком уровне и оказывать поддерж-

ку своим командам, даже столкнувшись с таким 

непредвиденным и исключительным событием, 

как COVID-19? 

Интегрируя теорию активизации черт харак-

тера с теориями хаоса и сложности, мы стара-

емся осветить тему лидерства во время кризи-

сов. Теоретический анализ позволяет предпо-

 
Рис. 2. Идиосинкразические характеристики лидеров 
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ложить, что лидеры, обладающие определен-

ными чертами характера, такими как гибкость, 

склонность к риску и креативность, лучше при-

способлены к управлению непредсказуемой 

динамикой кризисов, подобных COVID-19. 

Данная работа вносит вклад в существующие 

исследования на тему лидерства, доказывая, что 

успешная активизация и модулирование этих 

черт необходимы для эффективного управления 

кризисом. 
На основе теории и предыдущих исследова-

ний были определены четыре характеристики, 
которые потенциально могут сыграть важную 
роль в выживании и быстрой адаптации лиде-
ров в кризисное время: предпринимательский 
склад ума, склонность к риску, гибкость и креа-
тивность. Предпринимательское мышление ста-
ло играть центральную роль в контексте управ-
ления кризисом, где от лидеров требуется не 
только решать насущные проблемы, но и со-
хранять бдительность в отношении возможно-
стей для инноваций и адаптации. Гибкость и 
творческий подход, проявляемые как руковод-
ством, так и сотрудниками, оказались крайне 
важными для преодоления непредсказуемости и 
неопределенности, характерных для кризиса. В 
конечном счете, способность находить реше-
ния, применять их или приходить к решению в 
очень ограниченные сроки вносит элемент рис-
ка, который в итоге может вызвать колебания, 
сомнения и страх. Это приводит нас к четвертой 
характеристике: склонности к риску. В конеч-
ном итоге пандемия COVID-19 ускорила транс-
формацию кризисного лидерства в наше время, 
подчеркнув беспрецедентную потребность в 
лидерах, которые значительно более адаптивны 
в процессе обучения, постоянно инновационны 
и способны создавать устойчивые команды. 
Приняв теории хаоса и сложности, изучив опыт 
COVID-19 и признав междисциплинарность 
организационной устойчивости и инноваций, 
организация сможет управлять неопределенно-
стью с большей гибкостью, устойчивостью и 
инновационным потенциалом, чтобы обеспе-
чить адаптацию к современной деловой и эко-
номической среде и выживание в ней. 
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LEADERSHIP DURING CRISES: IDIOSYNCRASY CHARACTERISTICS  

OF LEADERS AND INNOVATIONS 

 

I.S. Leonova, Y. Mnassri 

 

National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The COVID-19 pandemic of 2020 put the entire world in unprecedented turmoil, posing a challenge to health global-

ly along with economic stability. Organisations confronted this crisis as an opportunity toward innovation and adaptabil-

ity through digitalization, strategic restructuring, and working from home. While prior research has centred on how or-

ganizational resilience and innovation pre-empt the crisis, the unpredictability of the COVID-19 event underlines the 

importance of leaders in developing adaptability and driving innovation at the moment. Using concepts from the trait-

activation theory, this paper discusses how idiosyncratic characteristics of leaders influence their in-the-moment behav-

iour. It also explores how these elements impact leaders in their ability to develop resilience and innovation in their 

teams during unforeseen conditions. As the pandemic has accelerated the trend of combining social sciences and busi-

ness practices with the theories of chaos and complexity, an understanding of leadership characteristics, situational indi-

cators, and organizational reactions has become more relevant. The purpose of this study is to clarify the reasons for the 

exceptional performance of certain managers in crisis leadership, explain in detail the involved complex interactions, and 

indicate how their unique features protect them from the impacts of situational contexts and the pressures exerted on 

human features and psychology during crises. 

 

Keywords: leaders’ idiosyncratic characteristics, COVID-19, crises, chaos and complexity theories, trait activation 

theory, resilience, innovation, crisis management. 

 


