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Аннотация: на основе анализа актуальной научной литературы дано авторское определение корпо-
ративной культуры преподавателя вуза. Раскрыта и обоснована структурная организация корпо-
ративной культуры преподавателя, описаны ее содержательные характеристики – компоненты, 
критерии и уровни проявления.
Ключевые слова: корпоративная культура преподавателя вуза, компоненты, критерии и уровни 
развития корпоративной культуры преподавателя.

Abstract: in the article on the basis of analysis of current scientifi c literature the author’s defi nition of corporate 
culture of the teacher of the university is given. The structural organization of the corporate culture of the 
teacher is disclosed and justifi ed, its content characteristics – components, criteria and levels of manifestation 
are described.
Key words: the corporate culture if the teacher of higher education institution earns, components, criteria and 
the levels of development ours the cultures of the teacher.

Актуальность изучения структуры и содержа-
ния корпоративной культуры преподавателя вуза 
обусловлена тем особым интересом, который 
имеет данный феномен применительно к пробле-
ме качества образовательного процесса, детер-
минантам реализации стратегических задач вуза 
и самореализации его субъектов. Значение кор-
поративной культуры в этой сфере трудно пере-
оценить, поскольку корпоративная культура дает 
возможность преподавателю успешно адаптиро-
ваться к системе норм и ценностей вуза и к кол-
легам; идентифицировать себя с вузом; сформи-
ровать определенные стандарты профессиональ-
ного поведения, деятельности и ответственность 
за их соблюдение; повысить удовлетворенность 
преподавателя трудом и продвигаться в карьер-
ном росте.

В нашем исследовании корпоративную куль-
туру преподавателя вуза мы рассматриваем как 
систему ценностей, норм, социальных и мораль-
ных традиций, регулирующих и развивающих про-
фессиональную деятельность, функциональные 
и межличностные отношения преподавателей и 
обеспечивающих реализацию стратегических за-

дач вуза и самореализацию субъектов образова-
тельного процесса. Структурная организация кор-
поративной культуры преподавателя вуза пред-
ставлена единством взаимодействия ценностного, 
когнитивного, технологического и регулятивного 
компонентов.

Ценностный компонент (критерии – привер-
женность корпоративным ценностям; стремле-
ние к самореализации) стимулирует, побуждает 
и способствует более глубокому осознанию пре-
подавателем значимости, ценности норм профес-
сионального поведения, деятельности и реализа-
ции собственного профессионально-личностного 
потенциала для обогащения традиций высшего 
оте чественного образования, достижения им при-
знания и интеграции в профессиональное сооб-
щество, а также для самореализации в избранной 
профессии.

Приверженность преподавателя корпоратив-
ным ценностям как критерий проявления корпо-
ративной культуры актуализируется в виде осо-
знания преподавателем «…важности выполнения 
поставленных задач, …миссии вуза, заключа-
ющейся в сохранении, развитии и распростране-
нии отечественной и мировой культуры, в подго-
товке конкурентоспособного специалиста, готово-© Ларских М. В., Плаксина Н. И., 2021
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го к саморазвитию» [1, с. 512]. Приверженность 
преподавателя вузу, его ценностям, нормам по-
ведения выражается в постоянном желании рабо-
тать на благо своего вуза, искать и находить спо-
собы повышения его статуса, престижа. Препода-
ватель старается выполнять профессиональные 
обязанности гораздо компетентнее, лучше, чем 
этого требует должностная инструкция или трудо-
вой договор, увлекая тем самым и других коллег.

Самореализация в обобщенном понимании 
выступает процессом реализации преподавате-
лем себя, осуществления самого себя в профес-
сиональной деятельности и жизни в целом; это 
«…процесс, проявляющийся в стремлении и спо-
собности педагога к более полному творческому 
выявлению, развитию и реализации личностных 
и профессиональных возможностей в самовыра-
жении, объективации, самотрансцендентности…» 
[2, с. 55]. Стремление к самореализации выступа-
ет не только как желание и потребность препода-
вателя, как его побуждение к прогрессивной про-
фессиональной деятельности и взаимодействию. 
Это и социально-обусловленное осознание пре-
подавателем мотивационной готовности к поддер-
жанию ценностей, традиций корпоративной куль-
туры, т.е. познавательный интерес к тому, чтобы 
внести свой вклад в развитие социокультурных и 
моральных традиций вуза.

Когнитивный компонент (критерии – знание 
корпоративных норм и правил поведения; этика 
отношений в коллективе) в структуре корпора-
тивной культуры преподавателя вуза содержит 
знания о сущности норм профессиональной де-
ятельности, общения и обеспечивает овладение 
техническим уровнем ее эффективной реализа-
ции. Включает совокупность научно-практических 
знаний о специфике и особенностях корпоратив-
ной культуры современного преподавателя, воз-
можностях ее продуктивного осуществления, обо-
гащения.

Корпоративные нормы выступают установоч-
ными ориентирами поведения членов различных 
общественных организаций, трудовых коллекти-
вов, учебных заведений, предпринимательских 
союзов, клубов и т.д. (А. А. Канке, И. П. Кошевая, 
И. И. Чернокозов и др.). Знание корпоративных 
норм вуза раскрывается в установлении, четком 
и целостном понимании правил поведения для 
преподавателей, студентов, административных 
работников, которые регулируют их взаимоотно-
шения. Это также знание Устава вуза, его основ-
ных положений и кодекса. Корпоративные нормы 
и правила поведения, придавая стабильность, по-
рядок, устойчивость, определяют и направляют 
профессиональное поведение преподавателей в 

определенное этическое русло поступков, меж-
личностного взаимодействия.

Этические отношения между преподавателя-
ми вуза регулируются определенными этическими 
нормами и принципами трех основных видов: об-
щечеловеческие (высшие моральные ценности); 
нормы делового общения и служебного этикета 
(все виды профессиональных взаимоотношений 
«по вертикали» и «по горизонтали»); этические 
нормы и принципы (специфика норм именно пе-
дагогического труда) (И. П. Кошевая). Этические 
знания состоят из совокупности представлений 
о принципах корпоративной этики, этическом ко-
дексе преподавателя: знание профессиональных 
ценностей, интересов как преподавателей, так и 
студентов, администрации, социальных партне-
ров; знание основных теорий этики; знание осо-
бенностей, закономерностей отношений в педа-
гогическом коллективе; знание о корпоративной 
реальности, конструктивных межличностных, про-
фессиональных отношениях.

Технологический компонент (критерии – спо-
собность работать в команде; стиль межличност-
ного взаимодействия). Содержательные основы 
корпоративной культуры, теоретические знания, 
представления о ней определяют и конкретизиру-
ют требования к вопросам технологического обе-
спечения преподавателем системы норм профес-
сиональной деятельности и общения на уровне 
общепринятых в вузе социальных и моральных 
традиций, эталонов, задач вуза. Технологический 
компонент отражает подготовленность препода-
вателя применять средства, способы, приемы ре-
ализации миссии и политики вуза, следовать нор-
мам и традициям поведения в вузе, поддерживать 
благоприятный психологический климат посред-
ством технологии сотрудничества.

Эффективность поддержания норм професси-
онального поведения и общения в профессорско-
преподавательском коллективе вуза обеспечива-
ется способностью преподавателя работать в ко-
манде (Ю. В. Михайлова, Е. К. Гитман и др.). Эта 
способность характеризуется сформированно-
стью готовности к продуктивному общению, спо-
собности принимать ответственные решения, кон-
структивно управлять конфликтными ситуациями.

Теоретический анализ исследований, каса-
ющихся различных аспектов подготовки специ-
алистов к работе в группе, послужил нам осно-
ванием понимания способности преподавателя 
работать в команде как владения им способами 
совместной деятельности, поддержания благо-
приятного психологического климата, реализации 
конструктивных межличностных отношений, при-
менения знаний для выполнения совместной ра-
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боты с целью решения профессиональных задач 
и стратегических задач вуза.

Межличностные отношения преподавателей 
в совместной профессиональной деятельности и 
общении характеризуют особенности их контактов, 
взаимовлияний на уровне изменения поведения, 
деятельности, отношений, установок. Взаимодей-
ствие преподавателей в структуре корпоративной 
культуры мы понимаем как процесс воздействия 
субъектов друг на друга, «порождающий их взаим-
ную обусловленность и связь» (А. В. Петровский), 
характеризующийся стилем взаимодействия пре-
подавателей – типичной формой реагирования в 
контактах со студентами, коллегами.

Продуктивный стиль взаимодействия выража-
ет способность преподавателя к бесконфликтно-
му общению, мотивы и ценности корпоративной 
этики, способность к содружеству (Г. А. Ковалев), 
к сотрудничеству (Т. У. Томас). Следуя стилю со-
трудничества, преподаватель активно участвует 
в отстаивании своих интересов, разрешении воз-
никающих конфликтов, стараясь при этом про-
должить сотрудничество с другими, найти взаимо-
выгодный результат в ходе совместной выработ-
ки решений, удовлетворяющих интересы сторон, 
снижая межличностную напряженность и повы-
шая продуктивность решения общих задач препо-
давателя и стратегических задач вуза.

Регулятивный компонент (критерии – готов-
ность к саморегуляции; социальная ответствен-
ность) в структуре корпоративной культуры оз-
начает общую способность преподавателя регу-
лировать и корректировать процесс собственной 
активности в ходе осуществления педагогиче-
ского труда и общения в постоянно меняющихся 
и усложняющихся условиях жизнедеятельности 
(Л. Г. Дикая, В. И. Моросанова и др.). Подчерки-
вая доминирующую роль личности преподавателя 
в процессе произвольной саморегуляции, мы вы-
деляем следующие критерии: готовность к само-
регуляции и социально-профессиональную ответ-
ственность преподавателя.

Готовность преподавателя к саморегуляции 
как системное образование «…обеспечивает-
ся взаимодействием регуляторных механизмов 
в триаде “личность-состояние-деятельность”» 
[3, с. 242]. Согласно В. И. Моросановой, «само-
регуляция является функциональным средством 
субъекта, позволяющим ему мобилизовывать 
свои личностные и когнитивные возможности для 
реализации собственной активности», «процессы 
саморегуляции – это внутренняя целенаправлен-
ная активность человека, которая реализуется си-
стемным участием самых разных процессов, яв-
лений и уровней психики» [4, с. 140].

Саморегуляция преподавателя проявляется 
в сознательном подчинении своих поступков эти-
ческим и профессиональным требованиям; во 
владении собой, своими эмоциями, чувствами, 
стремлениями; в признании «…себя причиной 
своих поступков…» [5, с. 102]; в осознании своих 
побуждений, самооценке своих знаний, умений, 
навыков, способностей в рамках профессиональ-
ного труда.

Социальная ответственность преподавателя 
концептуально раскрыта в рамках философских 
подходов и определена как категория, «…вклю-
чающая принципы и законы, значимые для вза-
имодействия индивида и социума, отражающая 
степень осознания способности и возможности 
выступать причиной изменений в себе и социуме 
в целом» [6, с. 166]. Социальная ответственность 
преподавателя как представителя определенной 
профессиональной группы является продуктом 
его убеждений, может выступить действенным 
морально-нравственным механизмом предупреж-
дения, либо сдерживания возможных негативных 
последствий его профессиональной деятельно-
сти, профессионального поведения. Употребляя 
термин «социально-профессиональная ответ-
ственность», мы наделяем ее такими оценочными 
характеристиками, как осознание необходимости 
социальной ответственности в сфере професси-
ональной деятельности; проявление социально-
профессиональной ответственности; социально-
профессиональные способности, качества; про-
фессионально-карьерный рост преподавателя. 
Формирование социальной ответственности пре-
подавателя вуза актуально, так как данное каче-
ство выступает фактором роста не только корпо-
ративной культуры и профессионально-педагоги-
ческой культуры в целом, но и влияет на успешное 
решение стратегических задач вуза, развитие его 
положительного имиджа.

Для того чтобы оптимизировать пути совер-
шенствования корпоративной культуры препо-
давателя, необходимо представить уровни ее 
проявления у каждого преподавателя. В основу 
определения основания, объединяющего уровни 
развития корпоративной культуры преподавателя, 
положена единица анализа успешного сочетания 
исполнительности, инициативы, ответственно-
сти и их устойчивости. Устойчивость раскрывает 
свойства корпоративной культуры преподавателя 
с позиции относительной стабильности их струк-
турной и функциональной организации; обнару-
живает степень их упорядоченности, целостности, 
действенности.

На данном основании в исследовании опреде-
лены и обоснованы уровни развития корпоратив-
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ной культуры преподавателя вуза: нормативный, 
нормативно-личностный и личностно-продуктив-
ный. Мы считаем, что любой уровень корпоратив-
ной культуры преподавателя при определенных 
условиях и потенциале личности преподавателя 
обладает перспективным свойством, т.е. способен 
выступать в качестве основы для последующих 
уровней, благодаря чему не отвергается, а вклю-
чается в дальнейший процесс, совершенствуется 
и развивается.

Итак, описанные и обоснованные структурно-
содержательные характеристики корпоративной 
культуры – компоненты, критерии и уровни – вы-
ступили предпосылкой моделирования процесса 
развития корпоративной культуры преподавателя 
в процессе внутривузовского повышения квали-
фикации и создания необходимых для этого усло-
вий.
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