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Глава 2 Обоснование программы исследования влияния неформального лидерства на эффективность
совместной деятельности служебного коллектива

2.1 Описание процесса исследования

Результаты теоретического анализа сущности неформального лидерства в подразделениях пограничного
контроля, а также специфика целей и задач проводимого исследования обозначили необходимость
использования комплекса надежных методов и методик для эмпирического изучения неформального
лидерства в служебных коллективах. В целях выявления наиболее надежных и валидных методик
использовались результаты анализа методического инструментария фундаментальных трудов по
психологии лидерства, а также более 20 диссертационных исследований прикладного характера.
Проведенный анализ позволил выделить 3 группы методов изучения отрицательного лидерства в
коллективах: 1) методы, направленные на выявление неформальных лидеров в коллективе; 2) методы,
направленные на определение влияния неформальных лидеров на коллектив и отдельных его членов; 3)
методы изучения личностных черт неформального лидера.
Стоит отметить, что в исследованиях эти методы чаще всего применяются не порознь, а в комплексе, что
позволяет добиться большей точности в определении неформальных лидеров коллектива. Их применение
сопровождается, как правило, использованием вспомогательных методов, таких как наблюдение
(включенное или не включенное) за жизнедеятельностью группы, анкетированием ее членов, а также
экспертной оценкой деятельности группы со стороны непосредственных руководителей. Некоторые
исследователи используют также различные тренинговые задания (например, «Потерпевшие
кораблекрушение»), которые позволяют непосредственно обнаружить неформальных лидеров в процессе
межличностного взаимодействия.
В ряде исследований (например, в группах военнослужащих, сотрудников спецслужб и лиц,
осуществляющих трудовую деятельность в экстремальных условиях), где применение аппаратных методик
не представлялось возможным, влияние неформальных лидеров на коллектив изучалось посредством
экспертных оценок, наблюдения за деятельностью групп и ряда косвенных методов – определения уровня
конфликтности в группе (модульный социотест А.Я. Анцупова), уровня личной и групповой
удовлетворенности работой (методика Н.П. Фетискина и В.В. Козлова), а также первичной
субэффективности лидера (тест И.П. Волкова).
Как показывает анализ специальной литературы, исследователей чаще всего интересуют направленность
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лидера (наблюдение, экспертный опрос, ориентировочная анкета В. Смейкала и М. Кучеры, тест Ф.
Фицлера, анкетирование), его ценностные ориентации (методика исследования терминальных и
инструментальных ценностей М. Рокича, методика Ш. Шварца) и мотивация (проективная методика ТАТ Ш.
Мюррея, опросник для оценки структуры мотивов профессиональной деятельности).
Основываясь на проведенном анализе, а также на специфике целей, задач и гипотез исследования, мы
использовали следующие методы изучения неформального лидерства в служебных коллективах
подразделений пограничного контроля (см. табл. 5).

Таблица 5
Методический комплекс исследования неформального лидерства
в служебных коллективах подразделений пограничного контроля

Задачи эмпирического изучения неформального лидерства Методики изучения лидерства
Выявление неформальных лидеров коллектива социометрия, референтометрия, экспертный опрос
Определение типа лидерства:
– сфера функционирования группы методика оценки делового и эмоционального лидерства Р.Л.
Кричевского
– направленность экспертный опрос
– количество последователей социометрия, референтометрия
Выявление доминирующих мотивов профессиональной деятельности лидеров ориентировочная анкета В.
Смейкала и М. Кучеры, опросник для оценки структуры мотивов профессиональной деятельности
Диагностика сферы межличностных ориентаций и предпочтений неформальных лидеров опросник
межличностных ориентаций В. Шутца, методика Бейлза для диагностики межличностного восприятия в
группе

Вывод. Проведенный анализ позволил выделить 3 группы методов изучения отрицательного лидерства в
коллективах: 1) методы, направленные на выявление неформальных лидеров в коллективе; 2) методы,
направленные на определение влияния неформальных лидеров на коллектив и отдельных его членов; 3)
методы изучения личностных черт неформального лидера.
Основываясь на проведенном анализе, а также на специфике целей, задач и гипотез исследования, мы
использовали следующие методы изучения неформального лидерства в служебных коллективах
подразделений пограничного контроля

2.2 Описание методик исследования

Определив методический комплекс эмпирического изучения неформального лидерства в служебных
коллективах подразделений пограничного контроля, перейдем к анализу содержания используемых в нем
методик.
Ориентировочная анкета (ОР). Данный тест, разработанный чехословацкими психологами В. Смейкалом и М.
Кучерой в 1988 году, позволил оценить тип профессиональной направленности личности.
Опросник для оценки структуры мотивов профессиональной деятельности (ОМР). Данный опросник
использовался для оценки таких мотивов профессиональной деятельности, как материальное
вознаграждение («деньги»), карьера, отношения с руководством, отношения с коллегами, признание
(заслуг), достижения, ответственность и интересная работа. Каждому мотиву соответствовала
определенная шкала.
Методика включала 28 пунктов, в каждом из которых содержалось два альтернативных варианта
утверждений; каждое утверждение принадлежало к одной из 8 шкал, каждая шкала была представлена 7
утверждениями. Утверждения были сгруппированы таким образом, что утверждение, относящееся к
отдельной шкале, попарно сравнивалось с утверждениями, относящимися ко всем остальным шкалам.
Особенность данной методики состояла в том, что испытуемому предлагалось распределить 5 баллов
между альтернативными утверждениями в зависимости от соотношения приемлемости каждого из
утверждений для испытуемого. Всего существовало 6 возможных вариантов такого распределения, а
именно: 5 и 0 баллов, 4 и 1, 3 и 2, 2 и 3, 1 и 4, 0 и 5 баллов.



Опросник межличностных ориентаций В. Шутца (опросник Шутца). Данный опросник полностью основан на
теории интерперсональных отношений В. Шутц. Согласно ей, каждый человек строит свои отношения с
другими людьми, используя определенные типичные для него модели межличностной ориентации, в основе
которых лежат три интерперсональные потребности и соответствующие им области межличностных
отношений: установление контактов (включенность), влияние и координация (контроль), эмоциональная
привязанность – вплоть до любви (аффект).
Опросник состоял из 54 утверждений, по каждому из которых обследуемый должен был выразить свое
отношение, используя предлагаемые шесть вариантов ответов. Опросник содержал 6 оценочных шкал:
– выраженное (Iе) и требуемое (Iw) поведение в области включения;
– выраженное (Се) и требуемое (Cw) поведение в области контроля;
– выраженное (Ае) и требуемое (Aw) поведение в области аффекта.
Каждая шкала была представлена 9 пунктами. Особенность оценивания состояла в том, что среди 6
вариантов ответа ключевыми могли быть от одного до пяти вариантов; любое совпадение с ключом
оценивалось одним баллом (т.е. варианты не имели весовых коэффициентов).
ОМО использовался в целях определения потребности неформальных лидеров доминировать над другими,
оказывать на них влияние, быть авторитетом, принимать ответственные решения.
Методика Бейлза для диагностики межличностного восприятия в группе, адаптированная С.Е. Поддубным и
М.В. Мукониной (МЛВ). Методика была направлена на оценку основных социально-психологических
характеристик членов группы: личностного статуса (доминирование / подчинение), вклада в
эмоциональную (дружественность / конфликтность) и деловую (конструктивность / деструктивность)
интеграцию группы.
В основу методики была положена концепция межличностного пространства Р.Гарсона – Р.Бейлза, в
соответствии с которой межличностное пространство описывалось по трем ортогональным измерениям,
обозначенным авторами как вертикальное, горизонтальное и сагиттальное.
Вертикальное измерение отражало личностный статус индивида в группе. Близость к верхнему полюсу
являлось показателем доминирования личности в группе, близость к нижнему – показателем
подчиненности. Чем выше оказывался статус личности в группе, тем сильнее было ее влияние на остальных
членов группы.
Горизонтальное измерение отражало вклад личности в эмоциональную интеграцию группы и имело
позитивный (правый) и негативный (левый) полюса. Близость к правому полюсу отражало позитивный
вклад личности в эмоциональную интеграцию группы (ЭИГ), дружественное отношение к членам группы.
Близость к левому полюсу отражало негативный эмоциональный вклад личности в групповую интеграцию,
враждебное отношение к членам группы.
Сагиттальное измерение имело «авангардный» и «отстающий» полюса и отражало вклад личности в
деловую интеграцию (рабочую эффективность) группы (ДИГ). Близость к передовому полюсу означало
направленность личности на достижение групповых целей совместной деятельности; близость к
противоположному полюсу означает, что личность своими действиями препятствует достижению
групповых целей.
Методика включала 26 вопросов, описывающих различные особенности поведения личности в группе,
сгруппированные по описанным выше трем параметрам. Формат ответов являлся дихотомическим.
Каждый из пунктов вносил вклад в 1 – 2 – 3 шкалы.
Методика в целом использовалась для оценки следующих показателей: доминирование; позитивный вклад
в эмоциональную интеграцию группы; позитивный вклад в деловую интеграцию группы.
Социометрия (СОЦ). Теория и метод социометрии были разработаны американским психиатром
австрийского происхождения Якобом Морено. Данный метод позволил эмпирически выявить, схематически
представить и интерпретировать структуру эмоционально непосредственных межличностных отношений
внутри группы.
Социометрическое обследование заключалось в проведении опроса всех членов группы, перед которыми
была поставлена задача выбора лиц, отвечающих определенным условиям (социометрическим критериям).
Таким образом, каждый член группы установил тех людей из ее состава, с которыми он предпочел бы (или
не захотел бы) выполнять какую-то совместную деятельность или оказаться в некоторой ситуации.
Социометрия позволила оценить межличностные отношения по их направленности (знаку) и по
интенсивности; предоставила возможность распознать конфликтные пары, установить неформальных
лидеров и лиц, находящихся в социальной изоляции, выявить основные структуры неформальной
организации служебного коллектива.



В процессе обследования каждый член группы имел возможность выразить свое отношения к другим ее
членам одним из трех способов: положительным выбором (обозначался знаком «+»), отклонением
(отрицательным выбором, отвержением; обозначался знаком «–» ) и игнорированием (обозначался знаком
«0»).
В исследовании использовался непараметрический вариант социометрии. Особенностью данного варианта
социометрии является возможность оценить отношение обследуемого ко всем членам группы. Социометрия
применялась как в целях расчета групповых индексов – взаимной сплоченности и конфликтности (которые
в свою очередь являлись критериями социально-психологической эффективности совместной), так и для
выявления неформальных лидеров коллектива и их групп влияния. С помощью социометрии выявлялись
также конфликтные и дружественные диады, определялась неформальная структура служебного
коллектива.
Референтометрия (РЕФ), разработанная советским психологом Е.В. Щедриной, применялась для
исследования референтности членов группы, оценки степени значимости для респондентов мнений и
суждений других членов группы, выявления референтных микрогрупп и их лидеров.
Под референтностью понималась избирательная ориентированность личности на позицию других лиц при
выработке собственного отношения к значимым для нее вопросам. Вступая во взаимодействие с другими
людьми, человек ориентируется на оценку своих личностных качеств и поступков со стороны значимых лиц,
составляющих его референтную группу. Таким образом, референтная группа – это общность людей, в
которой человек формирует свои взгляды, воззрения, идеалы, убеждения, с мнением которых он считается,
чьей оценкой дорожит.
Оцениваемые персональные характеристики:
Референтометрический статус (влиятельность) – характеризовал степень влияния личности на группу; по
способу расчета являлся полным аналогом социометрического статуса;
Референтометрическая экспансивность – отражение социабельности, общей конформности личности по
отношению к группе, степени принятия личностью норм и стандартов группы готовности к их реализации в
поведении и деятельности;
В исследовании методика применялась в целях определения влияния неформальных лидеров служебного
коллектива на мнения, оценки и суждения других членов коллектива.
Методика оценки делового и эмоционального лидерства Р.Л.Кричевского (ДЭЛ). Предназначалась для
выявления лидерства членов группы в основных сферах ее жизнедеятельности – инструментальной
(деловой) и экспрессивной (эмоциональной).
Совместная деятельность была рассмотрена в двух важнейших аспектах: 1) решения стоящих перед
служебным коллективом оперативно-служебных задач, связанных с осуществлением его целевой функции –
охраны государственной границы в пункте пропуска; 2) поддержания внутреннего равновесия и
устойчивости в служебном коллективе, сохранения его как целого, сплочения. Деятельность, относящаяся
к первому аспекту, обозначалась как инструментальная; касающаяся второго аспекта (включающая
разнообразные формы межличностного общения членов группы) – как социально-эмоциональная или
экспрессивная. Соответственно указанным аспектам, выделялись две основные сферы жизнедеятельности
служебного коллектива: деловая (трудовая, инструментальная) и эмоциональная (межличностная).
Эмпирическим проявлением активности личности в сфере делового лидерства являлся ее вклад в
совместную деятельность служебного коллектива, а в сфере эмоционального лидерства – ее вклад в
социально-психологический климат коллектива.
В ходе выполнения методики респондент сначала оценивал всех членов коллектива по первому критерию,
затем по второму. Для каждой из оценок респонденту предлагалась 5-уровневая шкала.
Для каждого члена служебного коллектива рассчитывались персональные индексы делового лидерства
(ДЛ) и эмоционального лидерства (ЭЛ), которые по способу расчета являлись полными аналогами
социометрического статуса. Значения персональных индексов могли находиться в диапазоне от -100 до
+100. Чем больше было значение индекса ДЛ, тем больший вклад вносил член служебного коллектива в его
совместную деятельность. Чем больше было значение индекса ЭЛ, тем больший позитивный вклад член
группы вносил в социально-психологический климат коллектива. В исследовании данная методика
применялась для определения типа неформальных лидеров служебных коллективов подразделений
пограничного контроля.
Определив структуру эмпирического исследования, перейдем к анализу содержания методик,
используемых в целях определения влияния неформального лидерства на совместную деятельность
служебного коллектива подразделения пограничного контроля.



Исследование влияния лидерства на эффективность деятельности служебного коллектива подразделения
пограничного контроля с использованием вышеперечисленных методик можно логически разделить на ряд
этапов, на каждом из которых решались свои специфические задачи.
Первый этап (подготовительный). На данном этапе осуществлялось изучение сменного режима и условий
оперативно-служебной деятельности подразделений, особенностей их организационно-штатной и
психологической структур. Проводился выборочный опрос сотрудников подразделений на предмет
удовлетворенности их осуществляемой деятельностью и ее результатами, межличностными отношениями в
коллективе и в системе «начальник-подчиненный». Проводились беседы с командирами подразделений с
целью определения структуры межличностных отношений в коллективах и выявления военнослужащих –
неформальных лидеров.
Результаты: было составлено общее представление об обследуемых подразделениях, осуществлено
знакомство с личным составом и составлен план-график обследования служебных коллективов в
соответствии с их служебной нагрузкой.
Используемые методы: наблюдение (включенное и невключенное) за жизнедеятельностью служебных
коллективов, опрос, беседа, анализ документов оперативно-служебной деятельности подразделения.
Второй этап. На данном этапе осуществлялась оценка эффективности оперативно-служебной деятельности
служебных коллективов подразделений пограничного контроля (процедура и методики измерения
эффективности подробно описаны в параграфе 3 главы 1 диссертационного исследования) за период
времени равный 12 месяцам. Данный временной период был выбран для достижения надежности
проводимых измерений и учета естественных колебаний эффективности деятельности, связанных с
сезонным увеличением (уменьшением) пассажиропотока через границу на данном направлении.
Результаты: была определена эффективность совместной деятельности служебных коллективов
подразделений пограничного контроля по нормативно-продуктивному и социально-психологическому
критериям.
Используемые методы: экспертный опрос, анализ документов и результатов оперативно-служебной
деятельности подразделений, методика оценки эффективности совместной деятельности, СПК, СОЦ.
Третий этап. Одновременно с измерением эффективности деятельности подразделений пограничного
контроля проводилось обследование служебных коллективов на предмет определения их структуры и
выявления неформальных лидеров. Путем анкетирования личного состава и экспертного опроса
командиров подразделений собирались первичные данные о направленности неформальных лидеров, а
также об их влиянии на оценки, суждения и поведение других членов служебного коллектива.
Результаты: определены структура служебных коллективов, выявлены неформальные лидеры; собраны
первичные данные о направленности и влиянии неформальных лидеров на оценки, суждения и поведение
других членов коллектива.
Используемые методы: СОЦ, референтометрия (далее РЕФ), методика оценки делового и эмоционального
лидерства Р.Л. Кричевского (далее ДЭЛ), экспертный опрос.
Четвертый этап. На основе личностных и групповых методик осуществлялось определение типов
неформальных лидеров коллектива, выявление их личностных черт и социально-психологических
особенностей. При этом учитывались результаты экспертного опроса офицеров подразделения и
вышестоящих руководителей. Одновременно осуществлялось уточнение структуры неформального
лидерства в коллективе.
Результаты: выявлены типы неформальных лидеров подразделений пограничного контроля,
диагностированы личностные черты и социально-психологические особенности лидеров.
Используемые методы: методика Бейлза для диагностики межличностного восприятия в группе,
адаптированная С.Е. Поддубным и М.В. Мукониной (далее МЛВ), опросник межличностных ориентаций В.
Шутца (далее опросник Шутца), ориентировочная анкета В. Смекайла и М. Кучеры (далее ОА), ДЭЛ,
экспертный опрос.
Пятый этап. На основе анализа результатов экспертного опроса офицеров, сравнения социометрических
выборов неформальных лидеров и их сослуживцев с использованием коэффициента корреляции r-Пирсона,
определялось влияние лидеров на межличностные отношения в коллективе (социально-психологический
показатель эффективности). Одновременно с этим определялась взаимосвязь направленности
неформальных лидеров и продуктивности совместной деятельности коллектива (на основе сравнительного
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