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Аннотация. Введение. Автором исследуется проблема формирования органи-
зационной культуры профессионала в современных условиях развития общества. 
Цель статьи – философский анализ понятия «организационная культура» и его 
основных аспектов. Методология. Для достижения поставленной цели приме-
няются методы анализа и обобщения современных исследований по проблеме 
формирования и развития организационной культуры современной личности. 
Результаты. На основе обобщения данных источников выявляется основное со-
держание понятия «организационная культура». Отмечается, что проблема ор-
ганизационного становления личности профессионала в современных условиях 
развития информационного общества является важнейшей проблемой обще-
ственного развития в условиях его глобализации и цифровизации. Заключение. 
В заключение автором обобщаются основные выявленные аспекты понятия «ор-
ганизационная культура».
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Abstract. Introduction. The author investigates the problem of organizational cul-

ture of a professional formation in modern conditions of society development. The pur-
pose of the article is a philosophical analysis of the concept of “organizational culture” 
and its main aspects. Methodology. To achieve this goal, the author uses methods of 
analysis and generalization of modern research on the problem of formation and devel-
opment of organizational culture of a modern personality. Results. Based on the gener-
alization of these sources, the main content of the concept of “organizational culture” is 
revealed. The author notes that the problem of organizational formation of a professional 
personality in the modern conditions of the development of the information society is 
the most important problem of social development in the conditions of its globalization 
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and digitalization. Conclusion. In conclusion, the author summarizes the main identified 
aspects of the concept of “organizational culture”.
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Введение. В центре внимания настоящего исследования – проблема орга-
низационного становления личности профессионала в современных условиях 
развития информационного общества. Проблема является актуальной и важ-
нейшей для исследования общественного развития в условиях его глобализа-
ции и цифровизации.

Современные исследователи рассматривают различные аспекты, определя-
ющие становление организационной культуры личности профессионала в со-
временных условиях. Так, авторы Н. С. Гаркуша, А. С. Алексеева, Л. М. Асмолова 
в своем исследовании [1] акцентируют внимание на личностно-профессио-
нальных ценностных установках руководителя образовательной организации, 
формирующихся в условиях противоречий между вызовами интенсивно раз-
вивающейся цифровой среды и их применением в управленческой практике. 
Л. Ф. Шаламова, Т. Н. Владимирова, Н. Ю. Лесконог в своем исследовании [2] 
указывают на такие факторы, определяющие развитие культуры профессио-
нала образовательной организации, как быстрая смена технологических про-
цессов, развитие цифровизации и искусственного интеллекта, стремительное 
устаревание знаний и необходимость их обновления, усиливающиеся процессы 
глобализации, которые требуют от педагогических кадров постоянного непре-
рывного обновления профессиональных компетенций.

В исследованиях по проблемам устойчивого развития организации [3; 4] 
показано, что фактор организационной культуры руководителя в числе других 
факторов определяет устойчивое развитие организации в целом в современных 
условиях развития общества.

Важным направлением современных исследований [5; 6; 7] является поиск 
способов формирования отдельных качеств и компетенций профессионала. 
Так, А. А. Шаров, А. А. Коновалов [5] указывают на необходимость развития 
ключевых универсальных профессиональных компетенций специалистов. 
М. В. Погодаева, Ю. В. Чепурко [6] акцентируют внимание на проблеме фор-
мирования эмоциональной компетентности специалиста как обязательной 
составляющей его профессиональной коммуникативной компетентности. 
Исследуются в отдельных работах [7] также вопросы самоидентификации 
личности профессионала в современных условиях.

Важно отметить, что организационная культура является частью общей 
культуры личности, с одной стороны, и культуры общества в целом – с дру-
гой, при этом исследователями рассматривается как пересечение различных 
культур. Так, с позиции Ю. В. Миловановой, Т. В. Петренко [8] организационная 
культура является основной культурой общества с акцентом на отдельные ее 
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части. Авторы акцентируют внимание на том, что «организационная культура 
формируется и пересекается с другими культурами, особенно с более широкой 
культурой обществ, в которых она действует. Это наблюдение подчеркивает 
проблемы, с которыми сталкиваются глобальные организации при создании 
и поддержании единой культуры при работе в контексте множества нацио-
нальных, региональных и местных культур» [8, с. 115].

Цель статьи – философский анализ понятия «организационная культура» 
и его основного содержания.

Методология. Для достижения поставленной цели автором применяются 
методы анализа и обобщения современных исследований по проблеме фор-
мирования и развития организационной культуры современной личности.

Результаты. Рассмотрим, какое основное содержание вкладывается в по-
нятие «организационная культура».

М. Д. Сметанина [9] раскрывает понятие организационной культуры, по-
казывая различные точки зрения исследователей в этой области [9, с. 64–65]. 
Так, с точки зрения В. А. Макеева1, «организационная культура есть культура 
организации как института, т. е. является предельно широким понятием, 
в которое включены культурные ценности, вырабатываемые организаци-
ей во внешней среде (стереотипы поведения, обычаи, традиции, духовные 
ценности)»2. С позиции М. В. Рыбаковой3, «организационная культура – си-
стема формальных и неформальных правил и норм деятельности, обычаев 
и традиций, индивидуальных и групповых интересов, особенностей поведе-
ния персонала данной организации, стиля руководства, показателей уровня 
удовлетворенности работников условиями труда, уровня взаимного сотруд-
ничества и совместимости сотрудников между собой и организацией»4 [об-
зор по: 9, с. 64–65].

Также понятие «организационная культура» рассматривается и другими 
исследователями в аспекте развития культуры конкретной организации. Так, 
Е. М. Кобозева [10] придерживается той точки зрения, что «организационная 
культура – это своего рода слой сформировавшейся культуры организации 
в виде системы реальных ценностей, убеждений, норм поведения для всех 
сотрудников организации, складывающихся естественным путем в процессе 
осуществления деятельности» [10, с. 252].

Е. В. Белова [11] описывает организационную культуру как совокупность 
ценностей, традиций, правил. Автор при этом отмечает, что «центральным 
элементом организационной культуры являются ценности, на основе кото-
рых определятся нормы и формы поведения сотрудников в организации. 
Обычно выделяют три основные формы существования организационных 

1 Макеев В. А. Корпоративная культура как фактор эффективной деятельности организации. – 
2-е изд. – М.: ЛЕНАНД, 2015.
2 Там же. С. 52–53.
3 Рыбакова М. В. Организационная культура как фактор устойчивого развития (экологические 
аспекты) // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 2. – С. 221–234. 
4 Там же. С. 223. 
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ценностей: 1) идеалы – выработанные руководством и разделяемые им обоб-
щенные представления о совершенстве в различных проявлениях и сферах 
деятельности организации; 2) воплощение этих идеалов в деятельности 
и поведении людей в рамках организации; 3) внутренние мотивационные 
структуры личности членов организации, побуждающие к воплощению 
в своем поведении и деятельности организационных ценностных идеалов» 
[11, с. 309].

В своей статье Ю. А. Ермолов [12] рассматривает подход американско-
го исследователя по организационной культуре Эдгара Шейна, отмечая, что 
Э. Шейну5 принадлежит одно из наиболее распространенных определений: 
«организационная культура – это паттерн (схема, модель, рамки) коллективных 
базовых представлений, обретаемых группой при разрешении проблем адап-
тации к изменениям внешней среды и внутренней интеграции, эффективность 
которого оказывается достаточной для того, чтобы считать его ценным и пе-
редавать новым членам группы в качестве правильной системы восприятия 
и рассмотрения названных проблем»6 [обзор по: 12, с. 78].

В своем исследовании Ю. В. Милованова [8] характеризует организацион-
ную культуру с позиции рабочего процесса, акцентируя внимание на особен-
ностях и роли организационной культуры в формировании «правильного» 
мышления и поведения: «Организационная культура – это цивилизация на 
рабочем месте. Здесь основное внимание уделяется роли культуры в поощре-
нии и укреплении “правильного” мышления и поведения, а также в санкцио-
нировании “неправильного” мышления и поведения. Ключевым в этом опре-
делении культуры является идея поведенческих “норм”, которые необходимо 
поддерживать, и связанных с ними социальных санкций, налагаемых на тех, 
кто “не остается в рамках”» [8, с. 114].

Также Ю. В. Милованова [8] сравнивает организационную культуру с важ-
ным процессом в организме человека – иммунной системой. «Организационная 
культура во многом похожа на человеческую иммунную систему, предотвра-
щая распространение вирусов и бактерий и причинение им вреда. Проблема, 
конечно, в том, что организационные иммунные системы также могут атако-
вать агентов необходимых изменений, и это имеет важные последствия для 
адаптации и интеграции людей в организации» [8, с. 115].

Заключение. Таким образом, на основе обобщения данных источников, 
основное содержание понятия «организационная культура» заключается в сле-
дующих основных аспектах.

Проблема организационного становления личности профессионала в со-
временных условиях развития информационного общества является важней-
шей проблемой общественного развития в условиях его глобализации и циф-
ровизации.

В широком смысле организационная культура является основной культу-
рой в общественном развитии, при этом формируется и пересекается с другими 
5 Шейн Э. Организационная культура и лидерство. – СПб., 2002. – Ч. 2. – С. 31–32.
6 Там же. С. 31–32.
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культурами. Важно отметить, что организационная культура является частью 
общей культуры личности, с одной стороны, и культуры общества в целом – 
с другой.

В узком смысле внимание акцентируется на понимании организационной 
культуры как культуры определенной организации (социального института), 
выстроенной на основе важнейших ценностей, сформированных организа-
цией. В данном контексте организационная культура включает в себя орга-
низационные нормы, с которыми знакомятся все сотрудники организации. 
Организационные нормы базируются на особенностях поведения, которые 
формируют основные их формы: идеалы – выработанные руководством, иде-
алы в деятельности, внутренние мотивационные структуры сотрудника ор-
ганизации.
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