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Аннотация 
Введение. Представлена вторая часть статьи, направленной на изучение особенностей личност-

ных свойств и социально-профессиональных характеристик руководителей школ с различной орга-
низационной культурой. В первой части статьи обоснована проблема, сформулированы исследова-
тельские вопросы, представлена программа исследования и отражены результаты первой серии
(Личностные и социально-профессиональные особенности руководителей школ с различной органи-
зационной культурой (часть 1) / И.В. Выбойщик, М.Е. Гумницкий, Н.В. Маркина и др. // Психоло-
гия. Психофизиология. 2023. Т. 16, № 2. С. 16–27.). Вторая серия посвящена эмпирической проверке 
гипотезы о различиях в структуре взаимосвязей личностных свойств и социально-
профессиональных характеристик руководителей школ двух типов. Цель: изучить особенности лич-
ностных свойств и социально-профессиональных характеристик руководителей школ с различной 
организационной культурой. Материалы и методы. В исследовании задействованы 85 руководите-
лей школ-лидеров и 67 руководителей школ с низкими результатами обучения Ленинградской об-
ласти. В качестве личностных свойств руководителей рассмотрены ценностно-смысловые установки 
и стиль лидерства, в качестве социально-профессиональных характеристик – их роли в командной 
деятельности, самооценка проектных компетенций, управленческий стаж и должность. Использова-
ны методики: «Выбор пословиц» Н.В. Маркиной, «Многофакторный опросник лидерства» Б. Басса и 
Б. Аволио, тест «Командные роли» Р. Белбина, авторская анкета самооценки проектных компетен-
ций. Статистическая обработка проведена с применением коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена. Результаты. Эмпирически обоснованы системный и диффузный типы организационной 
культуры школ с различными образовательными результатами учащихся. Выявлены особенности 
структуры взаимосвязей ценностно-смысловых установок руководителей с самооценкой управлен-
ческих компетенций, выбором роли в командном взаимодействии, возрастом и стажем управления. 
Заключение. Исследование показало, что организационная культура и различный уровень образо-
вательных результатов может определяться культурой управления, которая раскрывается в практике 
деятельности руководителей школ через актуализацию их личностных особенностей и социально-
профессиональных характеристик. 

Ключевые слова: организационная культура, ценностно-смысловые установки, стиль лидерст-
ва, командные роли, самооценка проектных компетенций 
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Введение 
Проблема организационной культуры но-

сит междисциплинарный характер и имеет 
важное значение для практики управления, 
в том числе в сфере образования. Теоретиче-
ский анализ, представленный в первой части 
статьи, позволяет выделить ключевые элемен-
ты организационной культуры и определить 
основания для поиска наиболее существенных 
характеристик руководителей, действующих 
в рамках культуры своей организации и 
«транслирующих» ее сотрудникам.  

В философии организационная культура 
раскрывается через элементы: самоидентифи-
кация (осознание себя членом организацион-
ной общности); потенциально конфликтоген-
ное разделение на «своих» и «чужих»; форми-
рование общего набора смыслов; иерархич-
ность и позиционно-ролевая структура1. 
Для каждой организации ценности и нормы 
фиксируются на символическом уровне, исхо-

                                                           
1 Львов Д.В. Архетипическая составляющая 

организационной культуры: дис. ... канд. филос. 
наук. Красноярск, 2012. 145 с. 
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Abstract 
Background. This paper is part of a series of scientific publications about the personal and socio-

professional characteristics of heads of schools with different organizational cultures. The first part of the 
study contains the problem statement, research question, conceptual framework, and first results. The 
second part of the study deals with an empirical evaluation of the hypothesis about differences in the struc-
ture of interactions between the personal and socio-professional characteristics of heads of two types of 
schools. Aim: to identify the personal and socio-professional characteristics of heads of schools with differ-
ent organizational cultures. Materials and methods. The study involved 85 heads of leading schools and 
67 heads of schools with low learning outcomes in the Leningrad Region. Value-semantic attitudes and lea-
dership style were considered personal characteristics, while the socio-professional ones comprised team 
roles, self-assessment of project competencies, managerial experience, and position. The following tech-
niques were used: the Choice of Proverbs technique by N. Markina, the Multifactorial Leadership Ques-
tionnaire by B. Bass and B. Avolio, the Team Role Inventory by R. Belbin, and the authors’ questionnaire 
for self-assessment of project competencies. Statistical processing was carried out using the Spearman's 
rank correlation coefficient. Results. The systemic and diffuse types of organizational cultures in schools 
with different learning outcomes were empirically substantiated. The structure of interactions between val-
ue-semantic attitudes and self-assessment of project competencies, team role, managerial experience, and 
age was investigated. Conclusion. The study shows that organizational culture and different levels of learn-
ing outcomes can be determined by the culture of management, which is the actualization of a manager’s 
personal and socio-professional characteristics. 
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дя из «архетипических программ» и созна-
тельного опыта сотрудников. 

В социологии, экономике, менеджменте 
выделяются следующие составляющие орга-
низационной культуры: организационные 
ценности и деловая этика, стиль руководства, 
пути разрешения конфликтов в ситуации кри-
зиса, коммуникационная система и язык об-
щения2, ценностные ориентации организации 
[1, 2], стиль руководства управленческой ко-
манды3, синергетический механизм совмест-
ной работы сотрудников при достижении це-
лей организации4, результативность деятель-
ности проектных команд организации (харак-
теристики команды несут в себе черты той 
организационной культуры, которая сложи-
лась в проекте и, в свою очередь, являются 
факторами, оказывающими воздействие на 
формирование и управление организационной 
культурой проекта)5.  

Наше исследование включает две серии, в 
первой из которых выявлены личностные 
особенности руководителей школ-лидеров 
(системная организационная культура) и школ 
с низкими образовательными результатами 
(диффузная организационная культура), обу-
словленные различиями в их ценностно-
смысловых установках и стилях лидерства6. 
Вторая серия посвящена эмпирической про-
верке гипотезы о различиях в структуре взаи-
мосвязей личностных свойств и социально-
профессиональных характеристик руководи-
телей школ двух типов. 

                                                           
2 Кузнецова Н.В. Ценности организационной 

культуры или культура организационных ценно-
стей? // Мировоззренческие основания культуры 
современной России: сб. науч. тр. ХIII Междунар. 
науч. конф. (19–20 мая 2022 г.). Магнитогорск: 
МГТУ им. Г.И. Носова, 2022. С. 81–86. 

3 Романова О.С. Организационная культура: 
теоретический и организационно-управленческий 
аспекты: дис. ... канд. эконом. наук. Иваново, 2004. 
229 с. 

4 Тихомирова О.Г. Формирование и развитие 
организационной культуры: дис. ... канд. эконом. 
наук. СПб, 2003. 187 с. 

5 Казибекова К.С. Организационная культура 
проекта: дис. ... канд. эконом. наук. М., 2005. 247 с. 

6 Выбойщик И.В. Личностные и социально-
профессиональные особенности руководителей 
школ с различной организационной культурой: 
(часть 1) / И.В. Выбойщик, М.Е. Гумницкий, 
Н.В. Маркина и др. // Психология. Психофизиоло-
гия. 2023. Т. 16, № 2. С. 16–27.  

 

Цель исследования состоит в изучении 
особенностей личностных свойств и социаль-
но-профессиональных характеристик руководи-
телей школ с различной организационной куль-
турой. Основанием для выбора цели послужили 
следующие теоретические положения. 

1. Организационная культура представля-
ет собой систему ценностей, принципов, норм 
и правил поведения, сложившихся в органи-
зации. Данная система является уникальной и 
определяет как внутренние отношения в орга-
низации, так и ее взаимоотношения с «внеш-
ней средой» [1]. 

2. Статус школы с низкими или высокими 
образовательными результатами (ШНОР или 
школы-лидеры) не случаен и отражает осо-
бенности ее организационной культуры. 
В зависимости от статуса школы, в управлен-
ческом консалтинге для каждой из них име-
ются свои содержательные и процессуальные 
особенности работы как с руководящей ко-
мандой, так и с педагогическим коллекти-
вом [3]. Для школ-лидеров характерна сис-
темная организационная культура, а для школ 
с низкими результатами обучения – диффуз-
ная организационная культура [4, 5]. 

3. Особенности организационной культу-
ры во многом определяются культурой управ-
ления и, как следствие, – степенью ее приня-
тия со стороны сотрудников [6, 7], а также 
соотношением трансформационного лидерст-
ва и управленческих установок [8]. 

4. В процесс формирования и поддержа-
ния организационной культуры существен-
ный вклад вносят особенности руководящих 
работников и управленческой команды7. 

 
Материалы и методы  
К личностным свойствам руководителей 

школ отнесены ценностно-смысловые уста-
новки и стиль лидерства; к социально-
профессиональным характеристикам – их ро-
ли в командной деятельности, самооценка 
проектных компетенций, управленческий 
стаж и должность.  

Психологическая диагностика ценностно-
смысловых установок проведена с использо-
ванием методик «Выбор пословиц» 
(Н.В. Маркина [9]) и «Многофакторный оп-

                                                           
7 Романова О.С. Организационная культура: 

теоретический и организационно-управленческий 
аспекты: дис. ... канд. эконом. наук. Иваново, 2004. 
229 с. 
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росник лидерства» (B. Bass, B. Avolio [10], 
А.А. Тихомиров, У.Д. Спэнглер [11] (валид-
ность методики для российской выборки обос-
нована В.Г. Грязевой-Добшинской, Ю.А. Дмит-
риевой, П.С. Глуховым и другими [12]). Диаг-
ностика социально-профессиональных харак-
теристик осуществлялась на основе определе-
ния их ролей в командной деятельности (тест 
«Командные роли» Р.М. Белбина [13]) и са-
мооценки проектных компетенций (авторская 
анкета, А.С. Гумницкая, Н.В. Маркина). 
Управленческий стаж и должность руководи-
тели указывали при заполнении авторской 
анкеты. 

В исследовании приняли участие 85 ру-
ководителей школ-лидеров и 67 руководите-
лей школ с низкими результатами образова-
ния (ШНОР).  

 
Результаты и обсуждение  
Анализ взаимосвязей личностных свойств 

и социально-профессиональных характери-
стик осуществлен с использованием критерия 
ранговой корреляции Спирмена. По результа-
там первой серии наибольшее количество 
значимых различий зафиксировано в ценно-
стно-смысловых установках руководителей 
[8]. По этой причине при изучении взаимосвя-
зей во второй серии исследования в центре 
внимания находятся показатели методики 
«Выбор пословиц». 

Взаимосвязи показателей ценностно-
смысловых установок руководителей с само-
оценкой проектных компетенций представлены 
на рис. 1, взаимосвязи показателей ценностно-
смысловых установок с остальными личност-
ными свойствами и социально-профессиональ-
ными характеристиками – на рис. 2. Корреляци-
онные плеяды, изображенные на рисунках, от-
ражают структуру взаимосвязей, выявленную 
для школ с системной и диффузной организа-
ционной культурой. Сравнительный анализ 
корреляционных плеяд позволяет увидеть об-
щие тенденции во взаимосвязях, а также осо-
бенности каждой из двух структур. 

Рассмотрим структуру взаимосвязей цен-
ностно-смысловых установок и проектных 
компетенций руководителей школ двух типов 
(см. рис. 1).  

У руководителей школ-лидеров в струк-
туру взаимосвязей вошли «Ценность управле-
ния временем» и «Ценность социально-
ориентированного поведения». «Ценность 
управления временем» имеет связи отрица-

тельной направленности со всеми управлен-
ческими компетенциями, за исключением 
«Умения организовывать промежуточные мо-
ниторинги». 

На уровне закономерности (p < 0,001) 
«Ценность управления временем» связана с 
«Умением изыскивать внешние ресурсы» 
(r = –0,372) и «Умением составлять предло-
жения для социальных партнеров» 
(r = –0,362). На уровне значимости p < 0,01 – 
с «Умением анализировать текущую ситуа-
цию» (r = –0,317), «Умением определить ин-
дикативные показатели» (r = –0,327), «Умени-
ем спрогнозировать ресурсы» (r = –0,332) и 
«Умением рассчитывать временные затраты» 
(r = –0,286). На уровне тенденции (p < 0,05) – 
с «Умением формулировать операциональные 
задачи» (r = –0,271) и «Умением организовы-
вать управление проектом» (r = –0,252). 
«Ценность социально-ориентированного по-
ведения» связана с «Умением изыскивать 
внешние ресурсы» (r = 0,278) и «Умением ор-
ганизовывать промежуточные мониторинги» 
(r = 0,231). Эти взаимосвязи имеют положи-
тельную направленность и проявляются на 
уровне тенденции (p < 0,05). 

Наличие отрицательных корреляций 
«Ценности управления временем» практи-
чески со всеми самооценками проектных 
компетенций может указывать на снижение 
стремления руководителей школ с систем-
ной организационной культурой (школ-
лидеров) планировать и четко организовы-
вать свою деятельность для успешной реа-
лизации проектных навыков. То есть, чем 
выше руководители оценивают себя по про-
ектным компетенциям, тем меньше внима-
ния они уделяют планированию задач и рас-
чету временных ресурсов. Также можно 
вести речь о некой «постоянной погружен-
ности» в проектную деятельность руководи-
телей школ-лидеров, выходящей за времен-
ные рамки профессиональной деятельности. 
Положительные связи «Ценности социаль-
но-ориентированного поведения» свиде-
тельствуют о том, что при реализации 
«Умения изыскивать внешние ресурсы» и 
«Умения организовывать промежуточные 
мониторинги» для руководителей значимы-
ми являются ценностно-смысловые уста-
новки на построение профессиональных от-
ношений, на эффективное выполнение сво-
их профессиональных задач и профессио-
нальное развитие. 
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Структура взаимосвязей руководителей 
школ с диффузной организационной культу-
рой (ШНОР) включает «Ценность осторожно-
го поведения» и «Ценность социально-
ориентированного поведения». «Ценность 
осторожного поведения» имеет отрицатель-
ные взаимосвязи с «Умением рассчитывать 
временные затраты» (r = –0,383, p < 0,01), 
«Умением организовывать промежуточные 
мониторинги» (r = –0,344, p < 0,01), на уровне 
тенденции – с «Умением организовывать 
управление проектом» (r = –0,276, p < 0,05). 
«Ценность социально-ориентированного по-
ведения» также на уровне тенденции 
(p < 0,05) положительно коррелирует с «Уме-
нием рассчитывать временные затраты» 
(r = 0,254).  

Сравнительный анализ корреляционных 
плеяд, представленных на рис. 1, позволяет 
выделить следующие особенности руково-
дителей школ двух типов. У руководителей 
школ с диффузной организационной куль-
турой (ШНОР) корреляционная плеяда 
взаимосвязей ценностно-смысловых устано-
вок и самооценок проектных компетенций 
«бедна» и представлена лишь четырьмя 
взаимосвязями. Проектные компетенции 
руководителей школ с низкими результата-
ми образования слабо подкреплены ценно-
стно-смысловыми основаниями деятельно-
сти, при этом развитие компетенций связано 
с операциональным уровнем (ценности со-
циально-ориентированного и осторожного 
поведения). 

 
Рис. 1. Корреляционные плеяды взаимосвязей между показателями самооценки проектных компетенций 

 и ценностно-смысловых установок по методике «Выбор пословиц» (Н.В. Маркина), 
 коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

Fig. 1. Correlation pleiades of interactions between self-assessment of project competencies 
and value-semantic attitudes (Choice of proverbs, N. Markina, Spearman's rank correlation coefficient) 
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Иная картина представлена в корреляци-
онной плеяде руководителей с системной ор-
ганизационной культурой (школы-лидеры). 
В данном случае взаимосвязи присутствуют 
со всеми проектными компетенциями. 
При этом большая часть компетенций (девять 
из десяти) отрицательно сопряжена с ценно-
стью управления временем. Таким образом, 
проектная деятельность представляется руко-
водителям школ-лидеров настолько значимой, 
что они начинают уделять меньше внимания 
планированию текущих управленческих задач 
и расчету временных ресурсов. Это объясняет 
проблемы с тайм-менеджментом и дефицит 
планирования в самоорганизации управленче-
ской деятельности, выявленные у руководи-
телей школ-лидеров в первой серии исследо-
вания. 

Особенности руководителей школ двух 
типов также проявляются в различных взаи-
мосвязях самооценки проектных компетенций 
с «Ценностью социально-ориентированного 
поведения». У руководителей школ с диф-
фузной организационной культурой «Цен-
ность социально-ориентированного поведе-
ния» положительно сопряжена с умением рас-
считывать временные затраты, а не с поиском 
ресурсов и мониторингом результатов, как 
у руководителей школ-лидеров. «Умение рас-
считывать временные затраты», в свою оче-
редь, отрицательно коррелирует с «Ценно-
стью осторожного поведения».  Это указывает 
на то, что стремление руководителей ШНОР 
к минимизации рисков и прогнозированию 
результатов работы усложняет процесс 
управления проектом, особенно на этапах 

 
 

Рис. 2. Корреляционные плеяды взаимосвязей между ценностно-смысловыми установками (методика 
«Выбор пословиц» Н.В. Маркиной) и командными ролями по тесту «Командные роли» Р.М. Белбина, 

стилями лидерства по методике «Многофакторный опросник лидерства» Б. Басса,  
возрастом, управленческим стажем (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) 

Fig. 2. Correlation pleiades of interactions between value-semantic attitudes (Choice of proverbs, N. Markina) 
and team roles (Team Role Inventory, R. Belbin), leadership styles (Multifactorial Leadership Questionnaire,  

B. Bass and B. Avolio), age, and managerial experience (Spearman's rank correlation coefficient) 
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распределения задач и промежуточного кон-
троля. 

Далее рассмотрим особенности структу-
ры взаимосвязей ценностно-смысловых уста-
новок руководителей школ двух типов с ко-
мандными ролями, стилями лидерства, воз-
растом и управленческим стажем (рис. 2). 

У школ с системной организационной 
культурой корреляционная плеяда более на-
сыщена и наполнена взаимосвязями более вы-
сокого уровня значимости. Ключевыми явля-
ются взаимосвязи с «Трансформационным 
лидерством»: «Ценность поискового и смело-
го поведения» (r = 0,358, p < 0,001), «Неадап-
тивная активность» (r = 0,355, p < 0,01), 
«Адаптивная активность» (r = –0,355, 
p < 0,01), «Ценность времени» (r = –0,317, 
p < 0,01), «Ценность осторожного поведения» 
(r = –0,291, p < 0,01). 

В корреляционной плеяде школ с диф-
фузной организационной культурой наиболь-
шее количество связей имеет командная роль 
«Генератор идей», которая сопряжена с «Не-
адаптивной активностью» (r = 0,385, p < 0,01), 
«Адаптивной активностью» (r = –0,385, 
p < 0,01), «Ценностью рискованного поведе-
ния (r = 0,309, p < 0,05), «Ценностью време-
ни» (r = –0,298, p < 0,05) и «Ценностью поис-
кового и смелого поведения» (r = 0,261, 
p < 0,05). Другими словами, в школах с диф-
фузной организационной культурой (ШНОР) 
руководители генерируют большое количест-
во идей, выбирая необычные и сложные зада-
чи, возлагая при этом их реализацию на своих 
подчиненных. А в школах-лидерах руководи-
тели вдохновляют подчиненных на профес-
сиональное совершенствование, преодоление 
сложностей в работе по достижению высоких 
результатов не только для самореализации, но 
и ради успехов всего коллектива.  

Картина взаимосвязей ценностно-
смысловых установок и стилей лидерства ру-
ководителей двух типов школ также является 
различной. Так, у руководителей школ-
лидеров выявлены корреляции «Результатов 
лидерства» с «Ценностью управления време-
нем» (r = –0,387, p < 0,001), «Неадаптивной 
активностью» (r = 0,230, p < 0,05) и «Адап-
тивной активностью» (r = –0,230, p < 0,05). 
Управленческий коллектив школ-лидеров, 
погружаясь в профессиональную деятель-
ность, может терять грань между личными и 
профессиональными задачами, не отделяя од-
но от другого. Кроме того, присутствует тен-

денция к избыточно обобщенному видению 
ситуации при поиске новых путей решения 
задач, а также стремление делать больше, чем 
требует ситуация. 

У руководителей ШНОР выявлены взаи-
мосвязи «Транзакционного лидерства» 
с «Ценностью управления временем» (r = –
0,275, p < 0,05) и «Трансформационного ли-
дерства» с «Ценностью поискового и смелого 
поведения» (r = 0,261, p < 0,05). Взаимосвязь 
лидерства, трансформирующего действитель-
ность, с ценностями труда, развития, коммуни-
каций присутствует и у руководителей школ-
лидеров, хотя у руководителей ШНОР она сла-
бее. Отрицательная корреляция лидерства, ос-
нованного на транзакциях, с ценностью орга-
низации и планирования времени, позволяет 
предположить, что больший акцент руководи-
телей на реализации основного управленческо-
го цикла может приводить к рассогласованно-
сти личных и профессиональных задач. 

Особенности взаимосвязей ценностно-
смысловых установок и командных ролей ру-
ководителей школ двух типов проявляются 
следующим образом. У руководителей школ-
лидеров наиболее значимая связь выявлена 
между ролью «Координатор» и «Ценностью 
социально-ориентированного поведения» 
(r = 0,430, p < 0,001), а также ролью «Дипло-
мат» и «Ценностью поискового и смелого по-
ведения» (r = –0,317, p < 0,01). Тенденции к 
взаимосвязи (p < 0,05) присутствуют для роли 
«Мотиватор», сопряженной с «Ценностью 
поискового и смелого поведения» (r = –0,256) 
и «Ценностью осторожного поведения» 
(r = 0,244). Аналогичный уровень связей зафик-
сирован между ролью «Реализатор» и «Ценно-
стью рискованного поведения» (r = –0,234), 
а также ролью «Генератор идей» с «Неадап-
тивной активностью» (r = 0,230) и «Адаптив-
ной активностью» (r = –0,230).  

Таким образом, руководители школ-
лидеров при распределении ресурсов и задач 
для достижения целей группы («Координа-
тор») ориентируются на профессиональные 
интересы, направления развития и поддержа-
ние рабочего микроклимата в коллективе, 
а для улучшения последнего («Дипломат») и 
концентрации усилий команды на цели («Мо-
тиватор») полагаются на проверенные подхо-
ды. В процессе деятельности по достижению 
целей («Реализатор») руководители школ-
лидеров также предпочитают не идти на рис-
кованные шаги, результат которых сложно 
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спрогнозировать. При поиске новых подходов 
и идей («Генератор идей») они склонны ана-
лизировать и рассматривать ситуацию цели-
ком, ориентируясь при выработке стратегии 
на достижение более «широких» результатов, 
чем требует ситуация.  

У руководителей ШНОР, помимо значи-
мых корреляций командной роли «Генератор 
идей», которые были описаны выше, наиболее 
сильно (p < 0,01) выражены взаимосвязи ро-
лей «Дипломат» и «Мотиватор» с «Неадап-
тивной активностью» (r = –0,362 и r = 0,363 
соответственно), «Адаптивной активностью» 
(r = 0,362 и r = –0,363) и «Ценностью риско-
ванного поведения» (r = –0,359 и r = 0,377). 
При этом «Ценность рискованного поведе-
ния» отрицательно связна с ролью «Реализа-
тор» (r = –0,279). Отметим, что «Ценность 
рискованного поведения» занимает централь-
ную роль в корреляционной плеяде, что опре-
деляется наличием взаимосвязей со всеми ко-
мандными ролями руководителей. 

На основании выявленных взаимосвязей 
можно вести речь о противоречии, характер-
ном для руководителей ШНОР. С одной сто-
роны, они склонны искать новые подходы, 
допуская неопределенность результатов реа-
лизации идей и мотивации персонала к их 
достижению (положительная взаимосвязь 
командных ролей «Генератор идей» и «Мо-
тиватор» с «Неадаптивной активностью» и 
«Ценностью рискованного поведения»). 
С другой стороны, при непосредственной 
реализации задач и создании рабочего на-
строя в коллективе руководители используют 
консервативные подходы и методы управле-
ния, что может усложнять реализацию их 
амбициозных задач (отрицательная взаимо-
связь роли «Реализатор» и «Ценности риско-
ванного поведения»). Руководители ШНОР 
«сглаживают» сложности, которые возника-
ют у членов коллектива из-за необходимости 
соответствовать заданным нормам и соблю-
дать необходимые требования к работе, од-
нако делают они это только на словах, не 
снижая высоких требований (положительная 
взаимосвязь роли «Дипломат» и «Адаптив-
ной активности»). 

Анализ взаимосвязей ценностно-смысло-
вых установок с возрастом и управленческим 
стажем показал наличие отрицательных кор-
реляций «Ценности рискованного поведения» 
с возрастом (r = –0,305, p < 0,01) и управлен-
ческом стажем ( r = –0,288, p < 0,01) у руково-

дителей школ-лидеров. У руководителей 
ШНОР возраст отрицательно коррелирует с 
«Ценностью осторожного поведения» 
(r = –0,351, p < 0,01), также наблюдается тен-
денция к взаимосвязи «Ценности социально-
ориентированного поведения» с возрастом 
(r = 0,274, p < 0,05) управленческим стажем 
(r = 0,250, p < 0,05). Рост профессионализма и 
жизненного опыта снижает потребность руко-
водителей школ-лидеров ориентироваться на 
выполнение задач, результаты которых слож-
но прогнозировать. Похожая тенденция на-
блюдается у руководителей ШНОР. С возрас-
том они начинают сожалеть об упущенных 
возможностях, заданных длительным и осто-
рожным выбором задач управления. Для них с 
опытом все большей ценностью начинает об-
ладать изучение новых способов и приемов 
достижения результатов совместной профес-
сиональной деятельности.  

 
Заключение 
Результаты сравнительного анализа, про-

веденного во второй серии исследования, по-
зволяют выделить как общие тенденции, так и 
особенности структуры взаимосвязей лично-
стных свойств и социально-профессиональ-
ных характеристик руководителей школ 
с системной (школы-лидеры) и диффузной 
организационной культурой (ШНОР). 

Сходство корреляционных плеяд заклю-
чается, во-первых, в минимальном количестве 
взаимосвязей ценности социально-ориентиро-
ванного поведения с самооценкой проектных 
компетенций. Во-вторых, обе корреляцион-
ные плеяды, заданные командными ролями, 
стилями лидерства, ценностно-смысловыми 
установками, возрастом и управленческим 
стажем, насыщены большим количеством по-
ложительных и отрицательных взаимосвязей 
разной степени значимости. Это можно объ-
яснить тем, что командные роли и стили ли-
дерства, будучи психологическими предикто-
рами проектной деятельности, подкреплены 
ценностно-смысловыми основаниями.  

Различия корреляционных плеяд связаны 
с их ключевыми элементами. Для корреляци-
онной плеяды руководителей школ с диффуз-
ной организационной культурой в центре 
структуры – командные роли «Генератор 
идей» и «Мотиватор» и «Ценность рискован-
ного поведения». Для корреляционной плеяды 
руководителей школ с системной организаци-
онной культурой ключевым элементом явля-
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ется показатель «Трансформационное лидер-
ство». Другие элементы корреляционной 
плеяды руководителей школ-лидеров имеют 
большее количество взаимосвязей и, следова-
тельно, более интегрированы в системный 
ресурс управленческой деятельности. 

Профессиональное становление руково-
дителей школ определяется сопряженностью 
управленческого стажа и ценностями разного 
поведения.  Опытность руководителя школы с 
диффузной организационной культурой ори-
ентирует его на совершенствование традиций 
школы (ценность социально-ориентирован-
ного поведения). Опыт руководителя школы 
с системной организационной культурой по-
зволяет ему более эффективно сочетать тра-
диции и инноватику. 

Во второй серии исследования получила 
подтверждение гипотеза о различиях в струк-
туре взаимосвязей личностных свойств и со-
циально-профессиональных характеристик 
руководителей школ с системной (школ-
лидеров) и диффузной организационной куль-
турой (ШНОР). 

По итогам двух серий эмпирически обоснованы 
системный и диффузный типы организационной 
культуры школ с различными образовательны-
ми результатами учащихся. Исследование пока-
зало, что организационная культура и различ-
ный уровень образовательных результатов уча-
щихся может определяться культурой управле-
ния, которая раскрывается в практике деятель-
ности руководителей школ через актуализацию 
их личностных особенностей и социально-
профессиональных характеристик. 

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при разработке программ организа-
ционно-психологического консалтинга школ с 
различной организационной культурой (школы-
лидеры и школы с низкими результатами обу-
чения). Перспектива исследования обозначена 
тремя линиями: 1) кросс-культурный аспект 
проблемы, 2) управленческий стаж как предик-
тор профессионального становления руководи-
телей школ с разной организационной культу-
рой, 3) соотношение транзакционного лидерст-
ва и лидерства, трансформирующего действи-
тельность, у руководителей школ с разной ор-
ганизационной культурой.  
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