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В статье охарактеризованы основные компоненты ордерной концепции организационной куль-

туры (сложность, порядок, взаимодействие, этические смыслы) в контексте их развития и уточ-

нения. Сформулированы новые исследовательские вопросы, касающиеся критериев оценки 

предсказуемости поведения сложного культурного ордера, влияния этического компонента на 

предсказуемость поведения, связи этических смыслов с нравственным идеалом, возможностей 

идеала согласовывать этические смыслы участников организационно-управленческого взаимо-

действия. В качестве центральной тенденции развития ордерного подхода представлена задача 

исследований феномена духовности. Духовность заявлена как состояние культуры, являющееся 

результатом ее качественного изменения благодаря целенаправленным действиям субъек-

тов/продуцентов культуры, направленных на самопреодоление достигнутых показателей разви-

тия в нравственной, познавательной и эстетической сферах на индивидуальном, групповом и ор-

ганизационном уровнях. 
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Введение 

Ордерные исследования организационной 

культуры имеют свою историю, начавшуюся в 

1994 году в период формирования в России ры-

ночной экономики, интенсивного освоения за-

падных и японских подходов к управлению де-

ловыми организациями. Одним из наиболее вос-

требованных в то время стал организационно-

культурный подход, который стимулировал соб-

ственные российские социально-психологи-че-

ские исследования феномена организационной 

культуры. Ключевые идеи ордерного подхода к 

социально-психологическому изучению органи-

зационной культуры, формировались в процессе 

интенсивной практической работы с россий-

скими организациями и оформились к 2008 

году.  

Прошедшие с того периода времени 14 лет 

стали особенными для российской действитель-

ности и тесно связанной с нею социальной (ор-

ганизационной) психологией. Жизнедеятель-

ность российских деловых организаций проте-

кала на фоне существенных политических и эко-

номических встрясок, оказывавших влияние на 

состояние отечественной экономики, социаль-

ной и других сфер. Самые заметные кризисные 

даты – это 2008, 2010, 2014, 2020, 2022 годы.  

Если экономические и военно-политические 

обострения сопровождались санкционным дав-

лением на Россию, то и для мировой экономики 

возникали свои угрозы и проблемные зоны. С 

2008 года для описания турбулентной среды де-

лового мира стал использоваться военный акро-

ним VUCA (volatility, uncertainty, complexity and 

ambiguity – изменчивость, неопределенность, 

сложность, двусмысленность). Появилась кон-

цепция сетецентрического мира и соответству-

ющих ему сетецентрических войн, новые тен-

денции отмечались в науке (например, 
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нейросети) и практике управления (например, 

agile – методологии). В философии зафиксиро-

вали начавшуюся мировоззренческую метамор-

фозу, названную метамодернизмом.  

 На этом фоне продолжалось и развитие ор-

дерного подхода к социально-психологичес-

кому изучению феномена организационной 

культуры. Основные векторы этого развития 

связаны с углублением теоретического базиса 

исследований, детализацией отдельных положе-

ний, разработкой и внедрением в практику диа-

гностических инструментов, а также совершен-

ствованием технологии изменения организаци-

онной культуры.  

Поскольку развитие ордерного подхода про-

исходит в тесной связи с практической работой 

с российскими деловыми организациями, то сле-

дует признать существенное влияние турбу-

лентного экономико-политического контекста, 

общего для организаций и для организационной 

психологии, на процессы и результаты исследо-

ваний, на появление новых исследовательских 

вопросов и задач, на понимание в целом пер-

спектив сотрудничества российских организа-

ций и российской психологии в изменившемся 

мире. 

Цель статьи – охарактеризовать ключевые 

элементы ордерной концепции организацион-

ной культуры в контексте новых данных, сфор-

мулировать новые вопросы и задачи дальней-

ших исследований и обосновать возможность 

артикуляции духовного аспекта в социально-

психологическом изучении организационной 

культуры. 

 

Культура как сложный социально- 

психологический порядок (ордер):  

уточненные положения и новые задачи 

 Основная идея ордерного понимания фено-

мена организационной культуры зафиксирована 

в следующем определении: организационная 

культура – это сложный социально-психоло-ги-

ческий порядок (ордер) организационно-управ-

ленческих интеракций, конституируемых и ре-

гулируемых подсистемами этических смыслов 

участников взаимодействия. Культура опреде-

ляется с помощью таких концептов как слож-

ность, порядок, взаимодействие, этические 

смыслы и сущностно понимается как этикоде-

терминированный порядок (ордер). Понятие 

«ордер» введено для фиксации связи между фе-

номенами порядка и этики (этимологический 

аналог – слово «порядочность»). Кратко охарак-

теризуем каждый из данных концептов.  

Сложность изучается группой наук, обозна-

чаемых как теории сложности (complexity) (об-

щая теория систем, кибернетика, теория дина-

мических систем, теория игр, эволюционная 

теория, теория хаоса и др.), и понимается тради-

ционно как состояние системы, возникающее на 

границе между хаосом и порядком (хаос – слож-

ность – порядок) [3, с. 89, с. 168].  

С точки зрения теорий сложности, организа-

ционная культура может рассматриваться как 

сложная социально-психологическая адаптив-

ная система, состоящая из взаимодействующих 

индивидуальных и групповых субъектов, отде-

ленных внешней границей организационной си-

стемы, способная к самоизменению и самообу-

чению (такое мнение в отношении сущности ко-

манды высказывают эксперты в области agile – 

методологий) [3, с. 79]. Несомненное преимуще-

ство теорий сложности заключается в их меж-

дисциплинарном потенциале, позволяющем 

синтезировать различные предметные области и 

тем самым преодолевать «предметные ко-

лодцы». 

Вместе с триадой «хаос – сложность – поря-

док» рассматривается и диада «простота – запу-

танность». Примером служат модель «Кеневин» 

(Cynefin framework) Д. Сноудена и матрица со-

гласованности и определенности Р. Стейси [3, с. 

91]. В этом контексте понятие «сложный (соци-

ально-психологический) порядок» отсылает нас 

к различиям между «простыми» (легко поддаю-

щимися пониманию) и «запутанными» (труд-

ными для понимания) явлениями. Для определе-

ний упорядоченного, сложного и хаотичного 

выделяется критерий предсказуемости: упоря-

доченное (порядок) – полностью предсказуемое, 

сложное (сложность) – предсказуемое в опреде-

ленной степени, хаотичное (хаос) – чрезвычайно 

непредсказуемое [3, с. 89]. 
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Таким образом, культура как сложный соци-

ально-психологический порядок, не обладает аб-

солютной предсказуемостью. Значимыми во-

просами, требующими исследования, в данном 

случае являются следующие: каковы границы 

предсказуемости для культуры как сложного по-

рядка? Как влияет этическая детерминация 

культуры на степень её предсказуемости – пони-

жает или повышает предсказуемость?  

Порядок. Понятие «порядок» в рамках ордер-

ного подхода было подвергнуто концептуализа-

ции в целях определения возможности его ис-

пользования для анализа структуры, функций и 

социально-психологического содержания фено-

мена культуры [1]. Результат выполненной ра-

боты показал, что ключевые характеристики по-

рядка – системные и стипулятивные – адекватны 

для описания культурной системы. Системные 

характеристики порядка (организация / струк-

тура / устройство; конфигурация / констелля-

ция; процесс; состояние; алгоритм; способ 

функционирования) могут быть использованы 

при анализе культурной системы [1, с. 231-233].  

То же самое можно сказать о стипулятивном 

описании порядка, изложенном в виде постула-

тов и следствий к ним. Например: Постулат 3. 

Порядок произволен (субъективен). Следствие 

1. Порядок может быть установлен каким 

угодно способом и иметь какую угодно конфи-

гурацию. Следствие 2. То, что для одного явля-

ется состоянием порядка, упорядоченности, для 

другого может быть беспорядком [1, с. 228-231]. 

В контексте общенаучной методологии соци-

ально-психологического исследования фено-

мена культуры понятие порядка рассматрива-

ется в контексте синергетики, где «порядок рож-

дается из хаоса» и таким образом включен в 

диаду «хаос – порядок». Причем эта диада опи-

сывается в терминах нелинейной динамики [7]. 

Что касается социально-психологического 

содержания феномена порядка, то стартовой по-

зицией для обоснования возможности такой по-

становки вопроса стал анализ значений слова 

«порядок» в «Толковом словаре живого велико-

русского языка В.И. Даля [4, с. 327-328]. Из 21 

значения слова «порядок» больше половины 

значений характеризует уклад жизни человека и 

сообщества, а также – социально-психологи-че-

ские характеристики человека и его отношений 

с другими людьми (например: характеристики 

деятельности – «обдуманность»; характери-

стики личности – «порядочный»; характери-

стики взаимодействия – «договор; членство; 

обычай»). 

В ордерном подходе порядок определяется 

как постижимое состояние организационно-

культурной системы, поддающееся управле-

нию. Очевидно, что такая постановка вопроса 

предполагает не столько оценку состояния са-

мой культурной системы (простая, запутанная, 

сложная, хаотизированная), сколько оценку спо-

собности наблюдателя понять/постичь строение 

этой системы, функции ее подсистем, ее тенден-

ции, возможности и ограничения, то есть, зако-

номерности, по которым протекает жизнедея-

тельность культуры как социально-психологи-

ческой системы.  

В связи с данным обстоятельством представ-

ляется актуальной формулировка новых иссле-

довательских вопросов: а) как, на основе каких 

критериев можно оценить способность наблю-

дателя к постижению состояния культурного ор-

дера? б) по каким критериям можно оценить 

наличное состояние культурной системы, её ха-

рактеристик как порядка? в) как соотносятся 

между собой эти два «инструмента» оценки со-

стояния культурного ордера – наблюдатель и 

применяемая им методика? 

Взаимодействие. В рамках ордерного под-

хода в фокусе внимания находится управленче-

ское взаимодействие. Оно понимается двояко: и 

как взаимодействие между участниками сов-

местной управленческой деятельности, и как 

взаимодействие руководителей и сотрудников в 

процессе управления достижением поставлен-

ных целей. Именно управленческое взаимодей-

ствие, в процессе которого порождается куль-

тура, является системообразующим параметром 

ордерной модели организационной культуры. 

Эмпирическим путем были выявлены три ос-

новных модели управленческого взаимодей-

ствия, использование которых приводит к фор-

мированию трех соответствующих аспектов 
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(субордеров) организационной культуры: «ро-

дительская» модель управленческого взаимо-

действия (забота об эмоционально-ценностном 

единстве организации) формирует «семейный» 

аспект (субордер) организационной культуры; 

«командирская» модель управленческого взаи-

модействия (забота о целевом единстве органи-

зации) способствует развитию «армейского» ас-

пекта (субордера) организационной культуры; 

«пастырская» модель управленческого взаимо-

действия (забота о смысловом единстве органи-

зации) формирует «церковный» аспект органи-

зационной культуры. 

Ордерное понимание организационной куль-

туры акцентирует внимание на «сложном по-

рядке организационно-управленческого взаимо-

действия». Как ранее было отмечено, с одной 

стороны, это означает неполную предсказуе-

мость последствий использования управляю-

щих воздействий, невозможность «просчитать» 

все их последствия; с другой стороны, сложный 

характер взаимодействий оставляет возмож-

ность получения неожиданных, порой экстраор-

динарных результатов за счет реализации уни-

кальных компетенций отдельных управленцев и 

управленческих команд (субъективный фактор 

управленческой талантливости), в том числе, на 

основе синергетических эффектов.  

Поскольку ранее была отмечена детермина-

ция взаимодействия этическими смыслами, воз-

никает закономерный вопрос: а не является ли 

именно этический компонент элементом, гаран-

тирующим возможную долю предсказуемости в 

управленческом взаимодействии, порождаю-

щим организационную культуру? Следуя «об-

ратной» логике, можно попытаться представить 

возможность «непредсказуемой этики» и этот 

мысленный эксперимент подтверждает практи-

ческую невыполнимость задачи, поскольку 

этика (какой бы она ни была), формируется 

долго, изменяется с большим трудом и является 

одной из немногих констант культуры любого 

сообщества. 

Этика. В ордерном подходе используются 

два определения этики. В широком смысле 

этика есть универсальный закон, регулирующий 

отношения части с Целым, а также отношения 

между частями внутри Целого. В узком смысле 

слова этика – это сортировка информации по 

критерию «правильно – неправильно» / «хорошо 

– плохо» / «добро – зло». Такой процесс можно 

было бы отнести к когнитивным процессам ка-

тегоризации, однако в данном случае будет 

утрачен значимый эмоционально насыщенный 

компонент данной «сортировки» – совесть [13], 

играющий важную роль в процессах определе-

ния «правильного – неправильного». 

 Субъекты, вступающие в управленческое 

взаимодействие, направляются в принятии ре-

шений на всех стадиях взаимодействия своим 

пониманием того, что является «правильным – 

неправильным», «хорошим – плохим». Если их 

понимание и определения совпадают, то взаимо-

действие имеет характер сотрудничества; если 

не совпадает, то взаимодействие имеет характер 

борьбы. Внутри организации, действующей 

ради общей цели, внутренняя борьба может при-

вести к потере энергии, скорости и результатив-

ности деятельности. Отсюда важной задачей ру-

ководителя становится согласование представ-

лений о «хорошем – плохом», «правильном – не-

правильном» у всех участников организацион-

ного взаимодействия.  

Успешность решения данной задачи связана 

с уровнем сложности порядка организационно-

управленческого взаимодействия. В свою оче-

редь этот уровень сложности задается такими 

факторами как количество участников и/или 

степень рассогласованности их представлений. 

Понимание руководителем строения этических 

оснований, направляющих поведение членов 

организации, позволяет ему более компетентно 

управлять сложностью организационной куль-

туры. 

Этические смыслы. Философский концепт 

этики в психологии операционализирован в по-

нятии этических смыслов [1, с. 295]. В структуре 

психики местом локализации этических смыс-

лов, по всей видимости, является «этическое 

бессознательное» (К. Юнг называет смысл архе-

типом [10, с. 141], В. Франкл пишет о месте ло-

кализации совести в «этическом бессознатель-

ном» [13, с. 99]). Место этических смыслов в со-

циально-психологической структуре культуры 
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было выявлено в предпринятой нами рекон-

струкции ответа на вопрос «что есть культура?» 

в отечественной психологии. Цепочка психоло-

гических понятий, раскрывающих смысл куль-

туры как психологического феномена, выпол-

ненная на основе анализа работ Л.С. Выгот-

ского, Г.Г. Шпета, В.Н. Мясищева, В.Н. Панфе-

рова и В.Н. Кунициной, Д.А. Леонтьева, такова: 

культура есть социальное; социальное имеет в 

основе взаимодействие; взаимодействие – это 

отношения; отношения – это избирательные 

психологические связи; в основе связей нахо-

дятся потребности; потребности есть объект 

восприятия (понимание – оценка – убеждения); 

и, наконец, убеждения имеют основой смыслы 

(включая этические смыслы) [1, с. 240-283].  

Таким образом, психологическим основа-

нием феномена культуры является смысловая 

система, в составе которой выделяется подси-

стема этических смыслов. С точки зрения соци-

ально-психологической практики, изменение 

организационной культуры осуществляется пу-

тем вмешательства прежде всего в её смысло-

вую систему. 

Ордерный подход, центрированный на этиче-

ском содержании культуры, фокусируется на 

этико-смысловой подсистеме смысловой си-

стемы культуры. Если этические смыслы по 

преимуществу – инвариантная психологическая 

составляющая культуры, то управлять культур-

ными процессами без контакта с этическими 

компонентами невозможно. Исследовательская 

и практическая работа с этико-смысловой под-

системой смысловой системы культуры стро-

ится путем социально-психологического вме-

шательства в этико-смысловую подсистему 

смысловой системы культуры. Для этого ис-

пользуется ее структурная модель. 

Этико-смысловая подсистема культурной 

(организационно-культурной) системы опреде-

ляется нами как сеть этических значений (хо-

рошо – плохо, правильно – неправильно), кон-

ституируемых или приписываемых участни-

ками взаимодействия стандартным и новым эле-

ментам потока групповой жизнедеятельности. 

Эта сеть значений создает субъективную груп-

повую культурную реальность с этической до-

минантой в виде имплицитного нравственного 

идеала. Этический компонент значений связан с 

влиянием базовых этических смыслов на про-

цесс принятия решений о значении (смысле) 

того или иного явления (действия, поступка, си-

туации). 

В структуре этико-смысловой подсистемы 

культуры мы выделяем два уровня: поверхност-

ный (функциональные этические смыслы) и глу-

бинный (базовые этические смыслы). Функцио-

нальные этические смыслы связаны с моделями 

управленческого взаимодействия. Для «роди-

тельской» модели управленческого взаимодей-

ствия характерен этический смысл «забота о 

своих» (людях). Это «правильно» / «хорошо» / 

«добро». Для «командирской» модели характе-

рен этический смысл «забота о победе» (резуль-

тате деятельности). Для «пастырской» модели 

управленческого взаимодействия характерен 

этический смысл «забота о праведности» (един-

стве идеи/идеала и поведения/жизни).  

Данные этические смыслы отображают ос-

новные сферы функциональной ответственно-

сти лидера организации. Базовые этические 

смыслы, в отличие от функциональных, недо-

ступны прямому наблюдению и оказывают не-

прямое, но существенное влияние на поверх-

ностные функциональные этические смыслы, 

будучи с ними связанными. Базовые этические 

смыслы представлены четырьмя парами бинар-

ных этико-смысловых оппозиций: жизнь – 

смерть, сотрудничество – борьба, улучшение – 

ухудшение, ответственность – безответствен-

ность.  

Для понимания связи между функциональ-

ными и базовыми этическими смыслами доста-

точно, например, соотнести «родительский» 

функционал лидера с глубинным этическим вы-

бором «жизнь – смерть» (отметим, что оппози-

ция «ответственность – безответственность» яв-

ляется интегральным этическим смыслом, фор-

мирующимся в результате осуществляемых ру-

ководителем ситуативных и стратегических вы-

боров). 

В настоящее время мы имеем диагностиче-

скую систему, позволяющую выявить этико-
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смысловые коды личности, группы и организа-

ции как функциональные, так и базовые. На се-

годняшний день выявлено шесть функциональ-

ных этико-смысловых кодов. Их комбинации с 

базовыми этико-смысловыми кодами доста-

точно многочисленны. В результате возникает 

высокий уровень сложности, связанный с оцен-

кой состояния отдельного человека. Уже на 

уровне личности можно говорить о сложном 

внутреннем порядке этико-смысловой подси-

стемы. Анализ взаимодействия в диаде повы-

шает уровень сложности, поскольку различия в 

этико-смысловых подсистемах столь же неиз-

бежны, как и в ДНК двух разных людей. Соот-

ветственно, по мере увеличения количества 

участников управленческого взаимодействия 

мы будем иметь дело с все более сложным соци-

ально-психологическим ордером культуры, по-

ведение которого прогнозируемо не в полной 

мере. 

Вместе с тем практика показывает, что согла-

сование этико-смысловых подсистем участни-

ков взаимодействия даже в больших группах – 

это естественный процесс. Следовательно пси-

хологический механизм согласования суще-

ствует и может быть обнаружен. На нынешнем 

уровне разработанности темы мы можем ста-

вить и решать задачу кодировки и перекоди-

ровки этических смыслов, используя имеющи-

еся инструменты диагностики (ордерную диа-

гностическую систему) и управления организа-

ционной культурой (ордерную технологию из-

менения организационной культуры). Смысл 

этих изменений состоит в том, чтобы выравни-

вать баланс между субордерами в структуре це-

лостного ордера культуры, изменять качество 

субордеров, управляя степенью их сформиро-

ванности по разработанным критериям, и внед-

рять технологию управления симультанного 

управления всеми субордерами организацион-

ной культуры. 

Однако эвристическая значимость ордерного 

подхода к социально-психологическому изме-

нению организационной культуры связана не с 

этими, хотя и важными, прикладными возмож-

ностями. Этико-смысловая феноменология и 

динамика являются «ключом» к более сложной 

и более значимой психологической реальности 

культуры – к сфере духовного. 

 

Духовность как качественное изменение  

состояния культуры 

В настоящее время наиболее актуальной тео-

ретической базой анализа феномена духовности 

в рамках ордерного подхода к социально-психо-

логическому изучению организационной куль-

туры является духовная психология С.Л. 

Франка. В терминах современных философских 

определений С.Л. Франка можно назвать мета-

модернистом, поскольку ему, как мыслителю, 

совершившему интеллектуальную эволюцию от 

материалистических убеждений к идеалистиче-

ским и религиозным, в конечном итоге удалось 

развить свой проект духовной психологии в пло-

дотворном взаимодействии материалистиче-

ских и идеалистическо-религиозных концепций 

и идей. Для ордерных исследований культуры, 

как этикодетерминированного феномена, идеи 

Франка открывают путь к психологическому 

изучению духовности.  

С.Л. Франк считал, что духовное выражает 

себя через нравственное сознание. Следова-

тельно, изучая этическую феноменологию, в 

том числе, с социально-психологической точки 

зрения, мы имеем возможность получить доступ 

к духовной феноменологии. Поскольку эмпири-

ческим объектом ордерных исследований явля-

ется организационная культура, то есть сугубо 

практическое явление, изучение которого тесно 

связано с решением задачи повышения эффек-

тивности деятельности деловых организаций, то 

очень часто возникает вопрос о практической 

целесообразности «продления» этической про-

блематики организационной культуры до гори-

зонта духовной проблематики.  

Такая целесообразность может быть аргу-

ментирована следующими положениями: 1) в 

соответствии с поставленной в рамках ордерной 

методологии исследований этической задачей 

(преодоление разрыва между технологическим 

и нравственным развитием человека) в условиях 

опережающего технологического развития, 

обеспечиваемого как раз именно деловыми ор-
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ганизациями, важно согласовывать технологи-

ческие решения с этическими последствиями, 

затрагивающими жизнь, здоровье и качество со-

циальной жизни людей; 2) нравственная эволю-

ция «деятельного» / «делового» человека и, в ко-

нечном счете, человечества является условием 

его выживания и сохранения планеты; 3) нрав-

ственная эволюция может иметь характер стра-

тегической задачи (как в масштабах общества, 

так и в масштабах отдельной организации и от-

дельного человека, чему имеются исторические 

примеры и накопленный опыт) и для самой 

науки.  

Общий вектор нравственной эволюции чело-

вечества исторически направлен в сторону ду-

ховности как восхождения на более высокие 

уровни развития, связанные с познанием ис-

тины, утверждением ответственного отношения 

к себе и другим людям, развитием эстетического 

восприятия внешней и внутренней реальности и 

его объективации в окружающем мире. Духов-

ный человек – это человек, который внутренне 

поднялся «с четверенек», перешел на более вы-

сокую ступень эволюционного развития, приоб-

ретя новые качественные характеристики. 

Определения духовности в настоящий мо-

мент чаще встречаются в религиозной литера-

туре, нежели в научной. При этом как в религи-

озной, так и в научной литературе существуют 

свои «дисциплинарные кластеры»: в религиоз-

ной литературе они связаны с существующими 

мировыми религиями и конкретными религиоз-

ными течениями внутри них. В научной литера-

туре духовность анализируется прежде всего 

философами, принадлежащим к разным тече-

ниям философской мысли, а также психологами, 

работающими в разных научных парадигмах, в 

том числе близких религиозным традициям и те-

чениям.  

Вкратце, скорее для примера, представим не-

которые из высказываний о духовности. Так, в 

религиозной (христианской) литературе духов-

ность характеризуется как состояние человека: 

человек может быть в трех состояниях – есте-

ственном (душевное / пристрастное; суть – слу-

жение временному миру), ниже естественном 

(плотское / страстное; суть – живущий для веч-

ности человек, борющийся со страстями, но не 

достигший свободы), выше естественном (ду-

ховное/бесстрастное; суть – человек находится 

превыше страстей, действует и говорит под вли-

янием Духа Святого. «Увидеть» духовного че-

ловека может только духовный человек) [6, с. 

120]. 

Для сравнения обратимся к характеристике 

духовного состояния (святости), данного психо-

логом В. Джемсом (в другом месте он называет 

его «душевным состоянием»): аскетизм, сила 

души, чистота души, милосердие [5, с. 221-222]. 

Ключевым для понимания и определения фе-

номена духовности является понятие «дух». В 

христианских источниках Дух (Святой Дух) ха-

рактеризуется многопланово: а) сущностно 

(«третье Лицо Божества»; «инакость», транс-

цендентность); б) с точки зрения функции (обес-

печение связи между людьми и Богом); в) с 

точки зрения атрибутов/свойств (движение, 

жизненная энергия, сила: невидимая, творче-

ская, упорядочивающая, преобразующая, ожив-

ляющая); г) творимых «дел» (созидание из ни-

чего, оживление/воскресение, власть); д) «даров 

Духа» (чудеса, пророчества, «языки», служение 

и др.); е) «плодов Духа» (любовь, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосердие, вера, кро-

тость, воздержание); ж) образов Духа (сила 

ветра, близость дыхания, инстинкты голубя, 

энергия огня, сила утешения, благоухание елея) 

[9, с. 1041-1044]. 

Философ и психолог С.Л. Франк проводит 

различия между душой и духом, которые спо-

собны к взаимопроникновению. Более того, ду-

ховной жизнью он называет жизнь «души» в 

духе, укорененность субъективного единства 

нашего «я» «в глубинах надындивидуального 

света» [11, с. 300-301]. Сам дух Франк опреде-

ляет как инстанцию, придающую душевному 

бытию в его субъективности и потенциальности 

полновесную, актуальную реальность» [12, с. 

403]. Франк замечает, что духовное бытие – это 

не область, а способ или образ бытия. Оно опре-

делимо и может быть описано в значении для 

нас или в действии на нас, но не может быть опи-

сано по содержанию – «...именно поэтому оно 
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по существу непостижимо» [12, с. 400]. Нача-

лами духовного порядка он называет нравствен-

ную, религиозную, познавательную и эстетиче-

скую жизнь [11, с. 287]. 

Психолог Г.Г. Шпет в «Введении в этниче-

скую психологию» выделяет шесть смысловых 

оттенков понятия «дух» (существо, превосходя-

щее человека; чистая деятельность, прообраз за-

коносообразности, место логического порядка и 

связи; идея, смысл и сущность, разум, единство 

некого множества идеального порядка; совокуп-

ность высших способностей души; состояние, 

охватывающее человека помимо его воли; тип, 

стиль коллективных переживаний, характерных 

черт поведения народа) [15, с. 529-533]. «Фор-

мами духа в их социальной сути» Г.Г. Шпет 

называл язык, культ, искусство, технику, право. 

Философ и психолог М. Фуко определяет ду-

ховность через концепт истины. Быть духовным 

– значит либо находиться в поиске истины, либо 

постичь истину [14, с. 286]. 

В книге «Происхождение духовности» П.В. 

Симонов, П.М. Ершов, Ю.П. Вяземский опреде-

ляют духовность, точнее, как пишут сами ав-

торы, «ассоциируют» с такими качествами как 

стремление к истине (потребность познания), 

стремление к добру (альтруизм как потреб-

ность) и бескорыстие [8, с. 17-19]. 

Если нравственная (этическая) феноменоло-

гия – это «следы» Духа, то следует признать, что 

Дух есть мыслящая/разумная энергия высшего 

порядка – мыслящий свет или светящийся Разум 

(по типу ноосферы или информационно-семан-

тических полей), обладающая творческим, в том 

числе культуротворческим потенциалом, дру-

жественная человеку и тварному миру, потому 

что сотворила их, действующая через человека, 

в том числе. Она устанавливает свой порядок 

как нравственный порядок/закон, который 

имеет тенденцию «проясняться», становиться 

отчетливее по мере «взросления», развития че-

ловека и человечества.  

Центральным предписанием Духа является 

такое же однозначно дружественное отношение 

людей друг к другу и к окружающему миру, ос-

нованное на самоопреодолении эгоистических 

потребностей и целей человека, игнорирующих, 

либо «использующих» социоприродный кон-

текст своего присутствия в мире. Духовность че-

ловека, организации, общества – это состояние 

синхронизированности с духовными уровнями 

душевной жизни, как высшими по сравнению с 

уровнями, освоенными массовым человече-

ством. 

 Второй значимый тезис духовной психоло-

гии С.Л. Франка касается структуры нравствен-

ного сознания, через которое открывается до-

ступ к духовной феноменологии. Ордерный 

подход ориентируется на идею Франка, касаю-

щуюся центральной роли идеала в структуре 

нравственного сознания. Как ранее было обо-

значено, нравственная феноменология изуча-

ется на уровне этико-смысловой подсистемы 

культуры. Несмотря на то, что в настоящее 

время концепт сознания не используется в ор-

дерном подходе, представляется целесообраз-

ным включить в круг исследовательской про-

блематики и тему идеала, а также связи идеала с 

этическими смыслами (базовыми и функцио-

нальными).  

Мы определяем идеал как смыслонесущий 

образ совершенства, к которому человек, орга-

низация или общество стремится, но который 

недостижим по определению, поскольку по 

мере приближения имеет свойство трансформи-

роваться и выравнивать дистанцию между со-

бой и стремящимися к нему. Очевидно, что этот 

процесс имеет внутренний психологический ха-

рактер, связанный с закономерностями развития 

человека путем самоопреодоления (термин 

Франка).  

Идеал, как системообразующий фактор, ле-

жит в основании построения системы мировоз-

зрения общества, организации и человека, их 

мировоззренческих координат. Вероятно, 

именно идеал может выполнять значимую 

функцию согласования между собой этических 

смыслов участников организационно-управлен-

ческого взаимодействия, поскольку его отсут-

ствие приводит к дезориентации и несогласо-

ванности реакций и поведения. Как именно свя-

зан нравственный идеал с этико-смысловой под-

системой смысловой системы культуры, пред-

стоит изучить. 
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 Резюмируя вышеизложенное, отметим, что в 

рамках социальной и организационной психоло-

гии, в том числе в рамках ордерного подхода, 

тема духовного лидерства и духовной организа-

ции присутствует достаточно давно [2, с. 135]. 

Ее развитие затруднено сложностью самого фе-

номена духовности, а также недостаточной раз-

работанностью в рамках научной психологии. 

Тем не менее существование этой темы в по-

вестке психологической науки симптоматично и 

свидетельствует о наличии потребности в зна-

ниях подобного рода. Положительным знаком 

подъема интереса к теме духовности стала новая 

культурно-мировоз-зренческая тенденция 

начала ХХI века – метамодернизм, актуализиру-

ющий интерес к духовным аспектам бытия. 

 

Заключение 

За последние четырнадцать лет развитие ор-

дерного подхода к социально-психологичес-

кому изучению организационной культуры про-

ходило в тесной связи с решением практических 

задач российских деловых организаций, нахо-

дившихся в постоянно изменяющихся условиях. 

Была разработана и применяется диагностиче-

ская система из шести методик, соответствую-

щая основным параметрам ордерной модели ор-

ганизационной культуры, усовершенствована 

тренинговая технология изменения культуры. 

Вместе с решением практических задач по со-

зданию инструментов изучения и управления 

организационной культурой продолжалось раз-

витие и уточнение теоретико-методологиче-

ского базиса ордерного подхода, в частности, 

ордерной концепции организационной куль-

туры, охарактеризованной выше. 

Каждый из теоретических конструктов, вхо-

дящих в состав ордерной концепции, продол-

жает уточняться и порождает все новые иссле-

довательские вопросы и задачи. Перечислим 

еще раз основные из них:  

1) Если культура как сложный социально-

психологический порядок не обладает абсолют-

ной предсказуемостью, то каковы границы её 

предсказуемости? Как влияет этическая детер-

минация культуры на степень её предсказуемо-

сти – повышает или понижает предсказуемость?  

2) Если инструментами оценки состояния 

сложного порядка культуры (ордера) являются 

одновременно диагностические методики и сам 

наблюдатель (субъект применения методик), то 

а) как, на основе каких критериев можно оце-

нить способность наблюдателя к постижению 

состояния культурного ордера? б) как соотно-

сятся между собой параметры этих двух «ин-

струментов» измерения состояния сложного со-

циально-психологического порядка культуры? 

Должно ли быть между ними соответствие и ка-

кого типа? 

3) Не является ли именно этический компо-

нент элементом, гарантирующим возможную 

долю предсказуемости в управленческом взаи-

модействии, порождающим организационную 

культуру? Существуют ли типы этики с высокой 

степенью предсказуемости? 

4) Каков механизм, обеспечивающий успеш-

ность согласования этических смыслов участни-

ков взаимодействия, сложность которого обу-

словлена количеством участников и/или степе-

нью рассогласованности их этических смыслов? 

Может ли нравственный идеал выступить таким 

согласующим механизмом? Если да, то за счет 

чего происходит согласование? Как именно свя-

зан нравственный идеал с этико-смысловой под-

системой смысловой системы культуры? 

5) В какой степени этические смыслы явля-

ются инвариантной социально-психологичес-

кой составляющей культуры? В какой степени 

возможно осуществлять перекодировку этико-

смысловой подсистемы на уровне базовых эти-

ческих смыслов (жизнь – смерть, сотрудниче-

ство – борьба, улучшение –  ухудшение, ответ-

ственность – безответственность)? 

6) Какого рода воздействие на этико-смысло-

вую подсистему организационно-культурной 

системы может обеспечить качественную транс-

формацию культуры – обретение ею духовных 

характеристик? 

Этическая сущность культуры является од-

ной из традиционных проблем философских 

наук. Разработка этой тематики в рамках соци-

альной психологии и ее прикладной отрасли – 

организационной психологии, – позволяет поло-

жительно решить многие вопросы управления 
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развитием современных организаций и их со-

трудников, поскольку учитывает сущностные 

человеческие характеристики и потребности, в 

том числе духовные, имеющие принципиальное 

значение не только для результативного труда, 

но и для осмысленного, достойного присутствия 

человека в мире. 
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