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В статье рассматриваются современные тенденции в теоретических подходах к корпоратив-

ной культуре в статьях отечественных и зарубежных авторов. Организационная культура представ-

лена как сеть технологий и влияний.  
 

Организационная культура включает в себя ценности, убеждения и модели поведения, которые 
способствуют общей эффективности компании. Сильная организационная культура может привести 

к повышению вовлеченности сотрудников, производительности и, в конечном счете, к повышению эф-

фективности. Она также может помочь привлечь лучшие кадры и создать позитивную рабочую атмосфе-
ру, способствующую инновациям и сотрудничеству. Эффект от нее незамедлительно выражается 
в повышении не только трудоспособности сотрудников, но и экономических показателей. 

Рассматривая корпоративную культуру как актора в сети проблемы эффективности компании, 

мы определяем сеть вслед за А.М.Сосновской как серию действий посредников, «связей, побуждающих 

к активности» [Сосновская, 2024: 138]. Мы фокусируемся на акторах-посредниках, которые конструи-

руют корпоративную культуру, и исследуем такие вопросы, как: 

1. Инструменты влияния организационной культуры на моральный дух сотрудников и удовле-
творенность работой. 

2. Особенности внутренней организации компании и производительность, эффективность ком-

пании. 

3. Инструменты менеджмента и коммуникации в формировании и поддержании внутрикорпо-

ративной культуры.  

Проведем теоретический обзор и анализ работ по корпоративной культуре, чтобы выявить 
посредников, конструирующих корпоративную культуру. 

Е. В. Богуславская в своей статье «Корпоративная культура и ее роль в развитии организации» 

рассматривает особенности организации внутренний политики компании, влияющей на самореализацию 

индивида на рабочем месте и саморегуляцию бизнес-процессов. Исследовательская работа анализирует 
активно развивающиеся направление на российском рынке - «НR-бренд». Грамотно выстроенный имидж 

на рынке труда, правильно организованная система взаимодействия с новыми кадрами и партнёрами, 

наличие отличительной атрибутики компании повышают покупательную и инвестиционную привлека-
тельность. Автор рассматривает такие понятия как «менеджмент» и «миссия и ценности» в контексте 
необходимой составляющей при организации эффективного внутрикорпоративного процесса. Именно 

руководство должно внедрять и отслеживать выполнение установленных корпоративных правил, а также 
придерживаться принятых ценностей на всех этапах работы. Налаженная коммуникационная система, 
которая обеспечивает эффективность обратной связи через такие инструменты как собрания, встречи 

с руководством, корпоративные мероприятия, формирует идентичность работника с предприятием. 

Феномен внутрикорпоративных коммуникаций проявляется в возможности закрепления установленных 

правил как в письменной форме через кодексы корпоративной этики, так и в устной форме, при этом 

эффективность у обоих форматов будет одинаковая. [Богуславская, 2020]. Из данной статьи мы выделя-
ем таких посредников, побуждающих к действию в рамках корпоративной культуры, как грамотно 

выстроенный имидж на рынке труда, правильно организованная система взаимодействия с новыми кад-

рами и партнёрами, наличие отличительной атрибутики компании, собрания, встречи с руководством, 

корпоративные мероприятия, вербализируемые миссия, ценности и правила.  
В статье «Роль корпоративной культуры в повышении эффективности деятельности организации» 

авторы М. А. Асеева и другие рассматривают теоретические основы формирования корпоративной куль-
туры в организации. Определение данного явления в работе дается через слова: «комплекс ценностей», 

«убеждения», «традиции», «принципы», «нормы поведения». Перечисленные понятия нашли отражения 
в функциональных особенностях внутренних коммуникаций: адаптация новых сотрудников, поддержа-
ние норм и правил посредством создания кодексов. Установленные менеджмент и разделяемая сотруд-

никами система взглядов функционирования организации на внутреннем уровне создают обобщенную 

модель поведения для всего персонала. Проявляется это через создание корпоративных стандартов во 

внешнем виде сотрудника, а также в корпоративных кодексах. В своем исследовании авторы подробно 

затронули вопрос социально-психологического климата в компании и разработали рекомендации по его 

улучшению и поддержанию [Асеева и др., 2021]. Из данной статьи мы выделяем таких посредников, 
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побуждающих к действию в рамках корпоративной культуры, как требования к внешнему виду и следо-

вания корпоративному кодексу. 

Е. Ю. Кравченко и И. С. Болотова сопоставили теоретические модели взаимодействия организации 

и внутренней культуры с практическим их применением в современном бизнесе.  Т. Парсон предложил мо-

дель, согласно которой во главе регулирующего процесса ставятся ценности компании. Похожая модель, раз-
работанная Д. Денисоном и У. Нилом, базировалась на большем количестве характеристик: миссия, способ-

ность адаптироваться, согласованность и вовлеченность. Также авторами была рассмотрена модель «Гудвил», 

которая отражается в имидже, стоимости бренда, квалификации персонала, репутации компании и других 

нематериальных активах компании [Кравченко, Болотова, 2016]. Теоретические модели также являются 
посредниками, меняющими сеть, поскольку их учитывают руководители организации. 

Индонезийский исследователь Вероника Агустини Шримуляниа и соавторы в своей статье, 
посвященной феномену медиации в корпоративной культуре, рассматривают аффективную привержен-

ность влиянию инклюзивного лидерства на эффективность работы сотрудников,  анализируя влияние 
лидера организации на успешное функционирование внутрикорпоративных взаимодействий. Основной 

посыл работы заключается в рассмотрение понятия «инклюзивный стиль лидерства», так как, по мнению 

авторов, лидер играет первостепенную роль в контроле и поддержания корпоративной культуры, дей-

ствуя как «интегрирующая сила». Финалом данного исследования стало сопоставление влияния друг 
на друга таких факторов, как: корпоративная культура, аффективная приверженность, производитель-
ность труда, инклюзивное лидерство, эмоциональная приверженность и эффективность сотрудников 

[Srimulyani et al., 2023]. Инклюзивный стиль лидерства трансформирует корпоративную культуру. 

Южнокорейский исследователь Вон-Му Хур и соавторы рассматривают феномен корпоративной 

социальной ответственности (КСО), приводящий к капитализации корпоративного бренда и укреплению 

репутации и доверия. Опираясь на уже имеющиеся исследования, авторы говорят о том, что КСО создает 
положительный корпоративный имидж и хорошую репутацию в долгосрочной перспективе. Авторы 

провели эмпирические исследования среди крупных корейских компаний – изучение концептуальной 

модели косвенных и прямых связей между КСО и результатами корпоративного маркетинга. Итогом ис-
следования стали следующие выводы: во-первых, КСО благоприятно воздействуя на восприятие потре-
бителя, улучшает маркетинговые показатели компании. Во-вторых, компании работают над формирова-
нием идентичности бренда и покупателя с учетом КСО. В-третьих, большинство компаний планируют 
укреплять свой бренд посредством КСО. [Won-Moo Hur et al., 2014]. Феномен корпоративной социаль-
ной ответственности (КСО) трансформирует корпоративную культуру. 

В статье «Детерминанты эффективности корпоративных этических кодексов: эмпирическое 
исследование» канадский исследователь Джанг Б. Сингх рассматривает вопросы, связанные с эффектив-
ностью корпоративных этических кодексов. Автор указывает на необходимость наличия в организации 

такого официального документа по нескольким причинам: во-первых, повышается репутации корпора-
ции во внешней и внутренней среде, во-вторых, документ отражает приверженность организация к эти-

ческому поведению, в-третьих, повышается сплоченность сотрудников вокруг корпоративной культуры. 

Проведенное исследование показывает значимость корпоративных этических кодексов для корпоратив-

ной культуры организации [Jang B. Singh, 2011].  

Анализ теоретического материала позволил нам выявить особенности видения корпоративной 

культуры российскими и зарубежными исследователями, а также обнаружить посредников, конструиру-

ющих и оптимизирующих корпоративную культуру. Такими акторами являются: миссия и ценности 

организации, бизнес-процессы, практики контроля, правила положительного социально - психологиче-
ского климата в коллективе, организация обратной связи, система адаптации сотрудников, официальные 
корпоративные документы и корпоративные стандарты. 

Зарубежные исследования выделяют корпоративную социальную ответственность (КСО), инклю-

зивное лидерство и корпоративный этический кодекс для конструирования и поддержания корпоратив-
ной культуры.  
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